
BULLETINS DU COMITÉ GÉOLOGIQUE. ; 
1 9 1 3 . Sr. PÉTER SBOUR6. X X X I I . Ѣ 1. ! 

И З В Ъ С Т І Я 

ГЕОЛОГИЧЕСКАГО КОМИТЕТА. 

1913 годъ. 

j Т О М Ъ Т Р И Д Ц А Т Ь В Т О Р О Й . 

j JV-» 1. 

! (Съ 1-ой таблидеі). 

О.-ПЕТЕРБУРГЪ. 
Типо-Лмтографія К . ВИРКВНФЕЛЬДА (В. О., 8-я л., № 1). 

1913. 



<î О Д Е Р Ж А II I E . 

От четь о состояяін и дѣятеіьностя Геоіогяческаго Комитета въ 1012 г. (Табл. 
(Compte rendu des travaux du Comité Géologique eu 1912). 

Напечатано во раепоряжевію Гводогичвшшго Комитета. 



I . 

Отчетъ о дѣятельности Геологжческаго 
Комитета за 1912 годъ. 

(Compte rendu des travaux du Comité Géologique en 1912). 

Отчетный годъ быдъ послѣднимъ, въ теченіе кото-
раго деятельность Комитета и его личный составь 
определялись Положеніемъ о Комитетѣ 1897 года. 5-го 
іюля истекшаго года Высочайше утвержденъ одоб
ренный Государственнымъ Совѣтомъ и Государственной 
Думой законъ о новомъ Положеніи и штатѣ Геологж
ческаго Комитета. В ъ существѣ въ новомъ Положеніи 
остались безъ измѣненія тѣ главнѣйшія основанія, на 
которыхъ были построены уставы 1882 и 1897 г.г., но 
значительно увеличено число штатныхъ геологовъ, при 
чемъ для послѣднихъ сохранено лишь двѣ научныя гра-
даціи — геологовъ и адъюнктъ - геологовъ. Усиленъ 
штатъ лабораторіи, введены особыя должности завѣ-
дующаго библіотекой и библіотекаря, а также ученаго 
секретаря Комитета и его помощника. Насколько су
щественно измѣненіе въ этомъ отношении видно изъ 
того, что до сихъ поръ вся работа, распредѣляемая 
по новому Положенію между четырьмя лицами, ложи
лась, согласно уставу 1897 года, на одно лицо, и къ 
тому же весьма скудно оплачиваемое. Увеличеніе штата 
требовало также усиленіе состава канцеляріи, и въ 
этомъ отношеніи сдѣланъ также значительный шагъ 

. впередъ, такъ какъ введены двѣ новыя должности — 
правителя канце.іяріи и его помощника. 

Пзв. Гкол. Ком., 1913 г., т. X X X I I , Л» 1. 1 
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Въ штатѣ. Комитета вновь вводится особая сумма, 
для созданія института практикантовъ, цѣль котораго 
дать возможность молодымъ ученымъ, по избранно При-
сутствія Комитета, въ теченіе до трехъ лѣтъ подгото
вляться къ самостоятельной деятельности геолога. 

Наряду съ новымъ Положеніемъ и штатомъ Законо
дательными палатами разсмотрѣнъ планъ работа Коми
тета на предстоящее десятидѣтіе, изъ котораго усма
тривается, что можетъ осуществить Комитета въ пред-
стоящемъ десятилѣтіи, распространивъ свои изслѣдованія 
на всю Россійскую Имперію. Работы по этому плану 
начнутся съ 1913-го года. 

Одновременно съ указаннымъ закономъ о Положены 
и штатѣ Комитета быль утверягденъ законъ объ асси-
гнованіи средствъ На постройку зданія Комитета. Планъ 
зданія и смѣта на его постройку, составленные акаде-
микомъ Долѣщукомъ, при участіи академиковъ Поме
ранцева и Преображежкаго, были предварительно раз-
смотрѣны въ Горномъ Ученомъ Комитетѣ, при чемъ 
расположеніе зданія и его фасадъ были проектированы 
примѣнительно къ участку земли, уступленному Воен-
нымъ Вѣдомствомъ, изъ свободнаго участка, принадле-
жащаго Лейбъ-Гвардіи Финляндскому полку и нахо
дящемуся между 19-й и 20-й линіями по Среднему 
проспекту Васильевскаго острова. Строительная Комис-
сія, образованная, по распоряженію г. Министра Тор
говли и Промышленности, подъ предсѣдательствомъ 
члена Горнаго Совѣта Ж Ж. Оссовскаго, уже въ кондѣ 
іюля приступила къ работамъ, и къ закрытію осенняго 
етроительнаго сезона были закончены сложныя работы 
по устройству бетоннаго основанія и бутовой на немъ 
кладки, а также выведена значительная часть дерваго 
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этажа. Надо надѣяться, что въ строительный сезонъ 
1913 года зданіе будетъ закончено вчернѣ, и что съ 
осени того же года удастся перевести въ новое зданіе 
значительную часть коллекцій, разбросанныхъ въ пяти 
разныхъ квартирахъ по Васильевскому острову. Съ 
окончаніемъ этой постройки и переходомъ Комитета въ 
новое, приспособленное для его цѣлей, зданіе будетъ 
восполнена одна изъ насущнѣйшихъ потребностей, безъ 
удовлетворенія которой о сколько нибудь планомѣрной 
и исчерпывающей работѣ не могло быть и рѣчи. 

Уже съ осени отчетнаго года, согласно указаніямъ 
г. Министра Торговли и Промышленности, сдѣланьт 
были первые шаги къ образованно Присутствія Коми
тета по закону 5-го іюля. На основаніи этого Поло-
женія были намѣчены кандидаты для замѣщенія долж
ностей геологовъ и адъюнктъ-геологовъ, à также были 
образованы коммиесіи,- которымъ было поручено состав-
л е т е обзора научныхъ трудовъ предложенныхъ канди-
датовъ. По выслушаніи соотвѣтствующихъ рецензій 
каждый кандидата въ отдѣльности подвергался балло-
тировкѣ для опредѣленія его правъ на вступленіе въ 
составь штатныхъ геологовъ, a затѣмъ всѣ, получившіе 
на этой баллотировкѣ абсолютное большинство голо-
совъ, вновь подверглись относительной баллотировкѣ, 
при чемъ получившіе наибольшее число избиратель-
ныхъ голосовъ были представлены на утвержденіе, въ 
еоотвѣтствующихъ должностяхъ, г. Министру Торговли 
и Промышленности. 

Обращаясь къ научнымъ работамъ Комитета въ 
истекшемъ году, мы должны отмѣтить, что, помимо из-
елѣдованій въ Европейской Россіи, съ цѣлъю составле-
нія геологической карты 10-ти верстнаго масштаба, 

1* 
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Комитету пришлось организовать, по примѣру прежнихъ 
лѣтѵбольшое число экспедицій, не входящихъ въ планъ 
систематическихъ работъ, которому онъ слѣдовалъ съ 
1883-го года. Продолжались работы въ Донецкомъ 
бассейнѣ, по составленію детальной геологической и 
горнопромышленной его карты, при чемъ въ 1912 г. 
было опубликовано четыре выпуска, обнимающіе частью 
антрацитовый районъ Области Войска Донского, частью 
районъ такъ называемаго главнаго антиклинала. Къ 
сожалѣнію, Комитетъ не имѣетъ возможности выпускать 
въ свѣтъ съ желанной скоростью законченный уже из-
слѣдованія, будучи цѣликомъ въ зависимости отъ на-
личныхъ средствъ картографическаго заведенія, въ ко-
торомъ печатаются планшеты Донецкой съемки. На 
Кавказѣ велись два обширныхъ предпріятія—составле-
ніе детальной геологической карты Апшеронскаго полу
острова и подробное изслѣдованіе района Кавказских^ 
минеральныхъ водъ. Кромѣ того, помощникъ геолога 
А. Л. Рлбинииъ и сотрудникъ Комитета В. Д. Ренгар-
теиъ значительную часть лѣта 1912 года посвятили 
подробному изученію геологическихъ условій проведенія 
такъ называемой Перевальной Кавказской желѣзиой до
роги черезъ Архотскій перевалъ. Первому изъ назван-
ныхъ геологовъ первую часть лѣта пришлось затратить 
на разъясненіе геологическихъ вопросовъ, связанныхъ 
съ постройкой Кахетинской желѣзной дороги. 

Въ Туркестанѣ работы Комитета также преслѣдо-
вали двоякую цѣль—съ одной стороны, систематическую 
съемку для составленія 10-ти верстной карты Турке
стана, и съ другой — детальныя изслѣдованія нефте-
носныхъ районовъ Ферганской области. Для цѣлей по-
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слѣдней, на средства Горнаго Департамента, произво
дятся новыя топографическая съемки. 

На особо ассигнованный кредита въ истекшемъ 
году начаты съемки въ Устькаменогорскомъ и Семн-
палатинскомъ уѣздахъ, преимущественно въ Нарынскомъ 
и Еалбинскомъ хребтахъ и въ восточномъ Тарбагатаѣ. 

Кромѣ помянутыхъ работа, Комитету на средства, 
ассигнованный Законодательными палатами по особому 
закону, пришлось организовать продолженіе работъ по 
изслѣдованію угленосныхъ отложеній и условій золото
носности въ районахъ, тяготѣющихъ къ Амурской же-
лѣзной дорогѣ, а также послать четыре экспедиціи для 
изслѣдованія сѣверо-воетока Сибири—одну въ бассейнъ 
Алдана, — двѣ на побережье Охотское, къ сѣверу отъ 
Охотска, и одну въ область Анадыра. Первыя три 
экспедиціи вернулись въ Петербурга въ отчетномъ году, 
Анадырская же экспедиція, разсчитанная на два года, 
зимуетъ въ Марковѣ на Анадырѣ и вернется лишь 
осенью 1913 года. 

Комитета съ чувствомъ з^довлетворенія можетъ за
явить объ окончаніи международной карты Европы. 
Послѣдніе листы этой карты, приходящіеся на долю 
Россіи, сданы въ Берлинъ и, вѣроятно, въ ближайшемъ 
времени появятся въ свѣтъ. Такимъ образомъ. это гран-
діозное предпріятіе, почти половина котораго легла на 
долю русскихъ геологовъ, можетъ нынѣ считаться за-
конченнымъ. На очереди теперь новое, и пожалуй еще 
болѣе крупное предпріятіе, рѣшенное на Отокгольм-
скомъ конгрессѣ, — изданіе геологической карты всего 
овѣта. Основанія, на которыхъ предполагается издать 
эту карту, обсуждены при участіи Директора Геологи-
ческаго Комитета, Комиссіей, избранной на Стокгольм-
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скомъ конгрессѣ, и будутъ доложены на Канадской 
сессіи Международна™ Геологическаго Конгресса. 

Къ сожалѣнію, еще два предпріятія Комитету не 
удалось довести до конца-—изданіе новой 60-ти верст
ной карты Европейской Россіи и 100-верстной карты 
Азіатской Россіи. Замедленіе произошло изъ за жела-
нія внести въ корректуру нѣкоторыя существенныя 
исправленія на основаніи работа послѣднихъ лѣтъ. В ъ 
особенности это оказалось иеобходимымъ сдѣлать по 
отношенію карты Азіатской Россіи, гдѣ исправленія 
коснулись не только геологическихъ данныхъ, но и то
пографической основы, вновь переработанной по съем-
камъ экспедицій послѣднихъ лѣтъ. 

Заканчивая общую характеристику работъ Коми
тета за истекшій годъ, нельзя не отмѣтить громад-
наго интереса въ промышленныхъ и общественныхъ 
кругахъ къ вопросамъ практической геологіи. Помимо 
тѣхъ запросовъ, которые поступаютъ изъ разныхъ-пра-
вительственныхъ и общественныхъ круговъ, и на кото
рые Комитета даетъ посильныя разъясненія на осно-
ваніи имѣющихся у него матеріаловъ, къ нему обра
щаются съ многочисленными просьбами о командирова
л и геологовъ для рѣшенія тѣхъ или другихъ практи-
ческихъ задачъ, и Комитета, желая посильно помочь 
въ этомъ дѣлѣ, тѣмъ не менѣе зачастую поставленъ 
бываетъ въ затруднительное положеніе, не желая нару
шать общій планъ своихъ работъ и не имѣя достаточ
на™ количества свободнаго персонала. 

Личный В ъ отчетномъ году Комитета въ лицѣ скончавша-
составъ г о с я помощника геолога Я. JE. Воларовича лишился 

Комитета. Q m Q v Q т ъ с а м ы х ъ дѣяТвЛЬНЫХЪ СОЧЛвНОВЪ, обширНЫЯ 



познанія котораго въ области картографіи и тщатель
ный геологическія работы на Кавказѣ стяжали ему са
мую лестную репутацію. 

Къ 1-му января 1913 года въ составѣ Комитета 
состояли: 
Почетный Директоръ: горн, инж., академикъ Им ПЕР. 

Академіи Наукъ А. Л. Еарпинскій. 
Директоръ: горн, инженеръ, академикъ Ими ЕР. Ака-

деміи Наукъ, Ѳ. Л. Черныитъ. 
Старшіе геологи: Горн. инж. А. А. ЕраснополъскШ. 

Горн. инж. Е. Л. Вогдановичъ. 
Горн. инж. Л. К. Высоцкш. 
Горн. инж. А. А. Борисжъ. 
Горн. инж. А. В. Фаасъ. 

Геологи: Горн. инж. Л. Л. Яковлевъ. 
Горн. инж. В. Л. Веберъ. 
Горн. инж. А. Л. Герасгшовъ. 
Горн. инж. Е. Л. Еалгщкгй. 
Горн. инж. Д. В. Голубяттьковъ. 
Окончившій курсъ въ Имп. С.-Петерб. 

Унив. М. Д. Залѣсскій (и. д.). 
Помощники геологовъ: Горн. инж. А. Л. Рябининъ. 

Окончившій курсъ въ Имп. Моск. 
Унив. Л. Л. Тихоповичъ. 

Горн. инж. О. И. Чарноцкіи. 
Горн. инж. Л. Ж. Опіепановъ. 
Окончившій курсъ въ Имп. Моск. 

Унив. Ж. Ж. Лрторовшй. 
Библіотекарь и секретарь Присутствія Л. Ф. Ло-

гребовъ (и. д.). 
Консерваторъ, кандидата Имп. Казанскаго Универ. 

А. Л. Держсттъ. 
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Завѣдывающій лабораторіей (лаборантъ), окончив
ш и курсъ въ Ими. О.-Петерб. Унив. Б. Ж. Еарповъ. 

Помощникъ лаборанта, окончившій курсъ въ РІмп. 
Казанскомъ Унив. А. В. Жиколаевъ. 

Нештатные Нештатными членами Присутствія къ концу минув-
члены шаго года-состояли: 

Присутствгя Заслуж. проф. Имп. О.-Петербургскаго Универси-
Комитета. л л ТТ 

тета А. А. йпошранцевъ. 
Профессоръ Горнаго Института ИМПЕРАТРИЦЫ 

ЕКАТЕРИНЫ ІІ-И Е. С. Федорова. 
Проф. Горнаго Института ИМПЕРАТРИЦЫ Е К А 

ТЕРИНЫ П-й В. В. Жикитшъ. 
Проф. Имп. О.-Петербургскаго Университета Ж. А. 

Заштченскій. 
Ординарный академикъ Имп. Акад. Наукъ В. Ж. 

Вернадти. 

Лица, В ъ качествѣ геологовъ-сотрудниковъ, по порученію 
притшавшгя комитета, въ 19Г2 г. производили изслѣдованія ниже-

гічастіе въ t 

т слѣдующія лица: 
ЦЗЛѢ00- -,г УІ і KIT i,,r -n , „ V, у 

ваніяхъ Ко- В. Абрамовичу M. M. Васильевстй, Ж. M. Губкгтъ. 
митета въ А. В.. Замятипъ, В. Л. Звѣревъ, А. Ж. Заварицкій, 
тчествѣ Ж. А. Казанскій, G. А. Конради, Я. В. Жатвагенъ, 
геологовъ- д. ßm Ласкаревъ, В. Я. Лучгщкщ В. К. Лихарввъ, 

"отрудншовъ. Е м ледневъ^ я. X. Макеровъ, С. Ф. Малявтт, Д. Я. 
Мугшсетовъ, В. Ф. Меффертъ, Г. Ж. Михайловшй, А. В. 
Жечаевъ, А. Ж. Огилъви, Ж. Ж. Жолевой, К. А. Жроко-
повъ, В. Ж. Решартенъ, Ж. А. Родыгинъ, Д. В. Соко-
ловъ, А. А. Онлтковъ, А. А. Стожовъ, Ж. Ж. Славл-
новъ, В. Ж. Соколовъ, К. Ii. фонъ-Фохтъ, В. Г. Химен-
ковъ, Ж. В. Чуринъ, М. Э. Япишевскгй. 
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При Комитетѣ, въ качествѣ прикомандированныхъ 
къ нему, состояли горн, инженеры: М. В- Абрамовтъ, 
G. А. Докторовичъ-Гребнщкіи, Ж. М. Губттъ, Ж. А! 
Егуновъ, В. Е. Звѣревъ, А. Е. Замятин?,, А. Еулъчгщ-
ти, 0. В. Еопстантовъ, И. Ш. Еаркъ, Б. Е. Лиха-
ревъ, Е. М. Ледяевъ, Е. В. Маркову Б. Ф. Меффвртъ, 
О. Ф. Малявкипъ, И. И. Еикшичъ, П. Ж. Долевой, 
Е. А. Ероноповг, Е. А. Родигипъ, В. Е. Ренгартенъ, 
Е. Е. Олавяповъ, Е. Ж. Свитальшй, Ж. В. Чуршъ. 

Средства Комитета, кромѣ суммъ, полагающихся по 
штату, состояли: изъ 20.000 руб., ассигнованныхъ на 
геологическія изслѣдованія въ Донецкоиъ каменноуголь-
номъ бассейнѣ, съ цѣлыо составленія его детальной 
геологической карты и на печатаніе этой карты; 
17.600 руб.,—назначенныхъ на работы по изслѣдова-
ніямъ въ районѣ Кавказскихъ минеральныхъ водъ; 
15.000 руб.—для детальныхъ геологическихъ изслѣдо-
ваній въ Южномъ Уралѣ; 69.700 руб.—на производство 
детальныхъ изслѣдованій нефтеносныхъ районовъ Кав
каза; 19.400 руб.—для геологическихъ изслѣдованій 
нефтеноснаго района Юго-Западной части Уральской 
области; 15.000 руб.—для геологическихъ изслѣдованій 
Туркестана; 5.000 руб.—на изслѣдованіе мѣсторожденій 
желѣзныхъ рудъ въ мѣстности, прилегающей къ Нор-
вегіи; 130.500 руб.—на производство горно-геологиче-
скихъ изслѣдованій въ Сѣверо-Восточной Сибири; 
20.000 руб.—на изслѣдованіе въ Зайсанскомъ и Усть-
Каменогорскомъ уѣздахъ Семипалатинской области; 
16.000 руб.—на печатаніе карты платиноносныхъ райо
новъ Оредняго Урала и на расходы по обработкѣ ма-
теріаловъ и изданіе описанія Сахалинской и Вѣрнен-

Приттанди-
рованныя 

га Еомитеіщ 
лица. 

Средства 
Комитета. 
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ской эвопедицій; 56.300 руб.—на геологическія изслѣ-
дованія и топографич.ескія работы по линіи Амурской 
желѣзной дороги. 

Кромѣ того, въ распоряженіе Комитета была пре
доставлена сумма въ 24.100 руб.—на печатаніе картъ 
и отчетовъ. а также на обработку матеріаловъ по гео-
логическимъ изслѣдованіямъ въ Енисейскомъ, Минусин-
скомъ, Амурско-Приморскомъ и Ленскомъ золотоносныхъ 
районахъ; 800 руб.—на обработку матеріала, собран-
наго изслѣдователемъ хребта Сихота-Алинь капитаномъ 
Арсеньевымъ, и 5.000 руб.—на изданіе и печатаніе reo-
логическихъ и развѣдочныхъ работъ въ общедоступ-
номъ изложеніи. 

Значительная часть работъ Комитета въ 1912 г. 
производилась согласно плану работъ по составленію 
общей геологической карты и систематическому описа-
нію Европейской Россіи. На прилагаемой сводной картѣ 
показаны площади, изученныя Комитетомъ какъ въ ми-
нувшемъ году, такъ и въ годы предшествовавшіе. 

Во П-ой или Центральной области, Геологическимъ 
Комитетомъ въ отчетномъ году продолжались изслѣдо-
ванія въ области 43 и 58 листовъ. Производство пер-
выхъ было поручено геологу-сотруднику В. Г. Химен-
кову, вторыхъ—помощнику геолога М. Ж. Иршоровстму. 

В. Г. Хгшежовымъ производились изслѣдованія въ 
сѣверо-западномъ углу (въ Осташковскомъ, Торопецкомъ, 
и Бѣльскомъ уѣздахъ) и по сѣверной окраинѣ 43-го 
листа (въ Новоторжскомъ уѣздѣ). 

В ъ результатѣ изученъ рельефъ мѣстности (ко-
нечныя морены, моренные ландшафты и моренныя рав
нины) въ связи съ генезисомъ различныхъ послѣ-

Изслѣдованія 
Комитета. 
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третичныхъ образованы; изучено геологическое строе-
Hie мѣстности, въ которомъ принимаютъ участіе каменно-
угольныя отложенія и разнообразные послѣтретичные 
осадки. Къ первымъ относятся: осадки угленоснаго 
яруса (синія и сѣрыя углистыя глины, съ сѣрнымъ кол-
чеданомъ и съ прослойками . сѣровато-бѣлаго песка), 
осадки продуктусоваго яруса (глинисто - мергелистая 
пестропвѣтная толща и сѣрые известняки съ Productus 
giganteus) и осадки серпуховскаго яруса (пестрыя слан-
цеватыя глины и сѣрые известняки съ Spirifer trigonalis, 
Productus undakis, Pr. scabriculus и др.). 

Къ послѣтретичнымъ образованіямъ, на которыя, въ 
виду ихъ • пифокаго развитія, было обращево особенное 
вниманіе, относятся: 1) красно-бурая морена, 2) розсьтпи 
валуновъ (главнымъ образомъ,—элювій морены), 3) діа-
гонально и косо-слоистые покровные, б. ч. безвалунные 
пески (флювіо-гляціальные), 4) неслоистые покровные 
пески, съ массой щебня и валуновъ, 5) конгломераты 
и галечники-надморенные и подморенные (флювіо-гля-
ціальные), 6) красныя сланцеватыя покровныя глины 
(повидимому,—муть ледниковыхъ водъ), 7) делювіаль-
ные пески и суглинки, 8) дюнные пески, 9) тонкослои
стая древне-озерныя глины, 10) древній торфъ и диг-
нитъ. Кромѣ того, изучены новѣйшія образованія: рѣч-
ныя, озерныя, болотныя и ключевыя. 

Изслѣдованы выступы (въ видѣ полосы, длиною 
около 100 верстъ) угленосныхъ и продуктусовыхъ по-
родъ, дислоцированныхъ и зажатыхъ между осадками 
московскаго яруса въ Выпшеволоцкомъ, Новоторжскомъ 
и, частью, Старицкомъ уѣздахъ. (Въ предѣлахъ 43-го 
листа лежитъ лишь южная оконечность этой полосы; 
большая часть ея находится въ предѣлахъ 42-го листа). 
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Предполагается здѣсь существованіе антиклинали 
(Вышневолоцко-Новотороюская антиклиналь), съ прости-
раніемъ, близкимъ къ меридіональному. 

Изучена гидрогеологія мѣстности и ея полёзньш 
ископаемыя. 

Изслѣдованія M. M. Прторовскаго сосредоточены 
были въ части 58-го листа, примыкающей съ запада 
къ району прошлогоднихъ изслѣдованій и ограниченной 
съ сѣвера и юга линіями Сызрано-Вяземской и. Дан-
ково-Смоленской, а съ запада—Московско-Курской жел. 
дорогой. Не касаясь пока результатовъ наблюденій по 
палеозойскимъ и послѣтретичньшъ образованіямъ, умѣстно 
отмѣтить обнаруженный въ отчетномъ году фактъ зна-
чительнаго горизонтальная распространенія въ изслѣдо-
ваннои мѣстности палеонтологически охарактеризован-
ныхъ осадковъ нижняго мѣла— „рязанскаго горизонта" 
Это наблюденіе. въ связи съ обнаруженнымъ въ прош-
ломъ году значительнымъ развитіемъ аналогичныхъ осад
ковъ въ юлшой части Рязанской губ., значительно до-
полняетъ картину извѣстнаго до сихъ поръ распростра-
ненія „рязанскаго моря" въ Средней Россіи и вмѣстѣ 
съ тѣмъ даетъ возмолщость теперь съ большей опре
деленностью, чѣмъ прежде, проводить границу между 
нерѣдко однообразно песчаными и бѣдными фауной па
леозойскимъ и мезозойскимъ отдѣлами развитой здѣсь 
свиты осадочныхъ напластованій. 

Въ Ш-ей или Днѣпровской области- въ отчетномъ 
году продолжались изслѣдованія района. 31-го листа 
10-верстной карты Европейской Россіи, производство 
которыхъ было поручено геологу-сотруднику проф. Вар-
шавскаго Политехническаго Института В. И. Лучгщ-
кому. 
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В. Ж. Жучщкимъ была изсдѣдована область, огра
ниченная на сѣверѣ линіей лселѣзной дороги Кіевъ-Ка-
затинъ, на западѣ—меридіаномъ, проходящимъ черезъ 
м. Бѣлую Церковь, на югѣ—границами листа, на во
сток—долиной р. Днѣпра. 

В ъ естественныхъ обнаженіяхъ въ изслѣдованной 
области обнажаются породы разнообразнаго возраста, 
именно, докембрійскаго, юрскаго, мѣлового, третичнаго 
и послѣтретичнаго. Кромѣ того въ буровыхъ скважи-
нахъ обнаруживаются слои девонскаго возраста. 

Докембрійскія образованія представлены преимуще
ственно разнообразными гранитами, въ томъ числѣ pà-
пакиви, также гранито-гнейсами, гнейсами, амфиболи
тами, пегматитами и аплитами, играющими по отноще-
нію къ гранитамъ подчиненную роль; докембрійскія 
образованія обнажаются лишь по теченію р. Роси и 
нѣкоторыхъ изъ ея мелкихъ притоковъ. 

Юрскія от.ншенія, обнажающіяся главнымъ обра
зомъ въ окрестностяхъ г. Канева и м. Корсуни, обра
зованы преимущественно глинами, въ основаніи пепельно-
сѣрыми и со стяженіями, частью очень крупными, гли-
нистаго сферосидерита, въ верхней части—коричнева
тыми мергелистыми глинами, съ прослоями мергели-
стаго песчаника. 

Мѣловьтя отложенія, выступающія лишь на нѣсколько 
большемъ пространствѣ, чѣмъ юрскія породы, предста
влены главнымъ образомъ главконитовыми песками, пе
реполненными мѣстами громаднымъ количествомъ пес-
чаниковъ, главнымъ образомъ кремнистыхъ, рѣже извест-
ковистыхъ, съ отдѣльными немногочисленными прослой
ками мелкихъ фосфоритовыхъ стяженій. В ъ верхнихъ 
частяхъ главконитовые пески смѣняются мергелистыми 
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песками, которые затѣмъ переходятъ въ мѣловой мер
гель; какъ эти пески, такъ и мѣловой мергель, содер
жать не особенно многочисленный стяженія фосфори-
товъ. 

Третнчныя отложенія состоять главнымъ образомъ 
изъ песковъ съ подчиненными имъ песчаниками, отно
симыми къ ярусамъ каневскому, бучакскому, харьков-
скиму и полтавскому, частью же изъ глинъ кіевскаго 
яруса (спондиловая глина) и яруса пестрыхъ глинъ. В ъ 
нихъ также присутствую™ довольно многочисленные 
прослои мелкихъ стялсеній фосфоритоваго песчаника. 

Лослѣтретичныя образованія состоять въ основаніи 
изъ верхняго члена яруса пестрыхъ глинъ, выше ко
тораго слѣдуютъ доледниковые суглинки и, эквивалент
ные имъ, доледниковые пески, далѣе валунный сугли-
нокъ, лессъ, лессовидный суглинокъ и, эквивалентные 
этимъ двумъ послѣднимь, послѣледниковые пески. 

В ъ отношеніи тектоническихъ особенностей изслѣдо-
ванная область распадается на двѣ части, изъ которыхъ 
большая часть характеризуется отсутствіемъ явленій 
дислокацій. Что касается той части ея, которая рас
положена въ окр. г. Канева и м. Корсуни, и которая 
ограничивается приблизительно линіями, проходящими 
черезъ м. Ходоровъ, м. Богуславъ, м. Городище, г. Чер
кассы и долину р. Днѣпра, то тутъ выступаютъ интен-
сивныя явленія дислокацій, выраяшощіяся въ обра-
зованіи какъ складокъ въ рядѣ породъ, начиная отъ 
юрскихъ и кончая третичными, такъ и ряда сбросовъ, 
нерѣдко многократныхъ. Наряду съ несомненными 
тектоническими явленіями здѣсь же наблюдаются и 
явленія псевдотектоническаго характера, обусловленныя 
главнымъ образомъ оползнями юрскихъ глинъ. 
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Изъ полезныхъ ископаемыхъ были встрѣчены раз-
личнаго рода кристаллическія породы, главнымъ обра-
зомъ граниты, глинистые сферосидериты и мелкія фос-
форитовыя стяженія, образующія по большей части не-
большіе прослои среди мѣловыхъ й главнымъ образомъ 
третичныхъ породъ. 

В ъ ІѴ-й или Западной области въ отчетномъ году 
продолжались изслѣдованія въ области 18 и 19 листовъ, 
исполненіе которыхъ было поручено проф. Новороссій-
скаго Университета В. Д. Аастреву и Юрьевскаго Уни
верситета Г. П. Михайловскому. 

Геологъ-сотрудникъ Д. В. Жаскаревъ могъ выпол
нить лѣтомъ 1912 г. лишь часть порученія Комитета, 
соотвѣтствующую одному мѣсяцу командировки. Его 
изслѣдованія была сосредоточены вдоль строящейся 
Подольской ж., д. и отчасти въ области 18-го листа 
въ предѣлахъ сѣверной Вессарабіи. Выемки Подоль
ской ж. д. въ незаконченномъ даже видѣ представили 
большой интересъ для изученія отложеній лёссовыхъ 
образованій. На протяженіи отъ Шепетовки до м. Ермо-
линцевъ Проскуровскаго уѣзда, съ большою ясностью 
выступаетъ въ толщѣ лесса, на глубинѣ I 1 / 2 — 2 саж., 
такъ называемый, гумусовый горизонтъ, который сопро
вождается здѣсь вторымъ горизонтомъ кротовинъ и 
известковыхъ стяженій. Послѣднее обстоятельство мо-
жетъ окончательно подкрѣпить мнѣніе, по которому гу
мусовый горизонтъ представляетъ собою древнюю почву, 
содержащую еще по нынѣ свыше одного процента 
гумуса. Въ выемкахъ можно было констатировать, что 
погребенный гумусовый слой слѣдуетъ за очертаніями 
современна™ рельефа, т.-е. что отложившаяся поверхъ 
него масса лесса осѣла поразительно равномѣрнымъ 
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слоемъ. Сопоставляя случаи нахожденія лесса въ Калуж
ской губ., гдѣ онъ зажатъ между моренами второго и 
третьяго оледенѣнія, а также случаи нахожденія лесса 
поверхъ морены третьяго оледенѣнія, В. Д. Ластревъ 
раздѣляетъ лессъ Подольской и Волынской губерніи на 
два яруса, при этомъ, въ лессѣ, подстилающемъ гуму
совый слой, онъ склоненъ признать отложеніе межлед-
никоваго времени, а въ лессѣ, покрывающемъ гумусо
вый слой, послѣледниковое образованіе. Время нако-
пленія гумусоваго слоя приходится, такимъ образомъ, 
на эпоху третьяго (для Россіи — второго) оледенѣнія. 
В. Д. Ласкаревъ полагаетъ, что наши представленія о 
способѣ образованія лесса вполнѣ гармонируютъ съ по-
добнымъ опредѣленіемъ возраста ярусовъ Волыно-По-
дольскаго лесса. 

Въ Бессарабіи В. Д. Ласкаревъ произвелъ раскопки 
пещеры въ средне-сарматскомъ известнякѣ около с. Кри-
ково Кишиневскаго у. на р, Икелъ, обнаруженной имъ 
весною. Здѣсь были собраны нѣсколько челюстей и 
другихъ костей Ursus spélaeus Bl . , Hyaena spelaea Groldf. 
а также остатки (цѣлыя челюсти, кости, обломки ро-
говъ) Equus càbalïus L . (молодые экз.), Bos s р. (молод, 
экз.), Ger vus (elapJms) s p. 

Въ Ѵ-ой или Донской области Комитетомъ продол
жались изслѣдованія въ области 59 и 61 листовъ, 

лричемъ означенныя работы производились геологами-
сотрудниками приватъ доцентомъ В. В. Богачевимъ, 
Д. В. Соколовыми и Б. Е. Лихаревимъ. 

Геологъ-сотрудникъ В. В. Богачевъ закончилъ изслѣ-
дованіе 76-го листа Общ. Геол. Карты Евр. Россіи, 
именно, сѣверо - западнаго угла, занятаго бассейнами 
р. Глубокой, Калитвы, Калитвенца и Тихой. 



• - I T - -

Въ Воронежской губерніи (въ предѣлахъ листа) ока
зались развитыми только послѣтретичные пески и бурые 
суглинки послѣтретичнаго возраста, связанные съ пес
ками Богучарскаго уѣзда, окаймляющими поясъ конеч-
ныхъ моренъ; но уже въ бассейнѣ р. Тихой показался 
бѣлый мѣлъ съ Belemnitella mucronata, выше котораго за-
легаютъ мергели съ Taonurus, а еще выше пески, съ 
прослоями кварцита и песчаника. Въ глыбовомъ квар-
цитѣ около X . Тиховскаго собраны впервые открытые 
И. В . Палибинымъ (плохіе) остатки вѣеролистяой 
пальмы, а въ 7 верстахъ къ сѣверу въ одномъ слоѣ 
песчаника найдена скудная фауна моллюсковъ: Cardium 
(Cardita?), PJioladomya, Рапорта, AstaHe(?), въ видѣ ПЛОХО 

сохранившихся ядеръ. Видовое опредѣленіе ихъ не 
сдѣлано еще, но возможно. Выше залегаютъ разно
образные пески. В ъ общихъ чертахъ, тотъ же харак-
теръ осадковъ и та же последовательность наблюдаются 
и далѣе къ югу. Только у западной границы листа, 
близъ пос. Долотина (на р. Мокрой Журавкѣ), на мѣлъ 
налегаетъ довольно разнообразная по петрографическому 
составу толща. 

Кварциты около сл. Тарасовки на р. Глубокой со
держать очень плохіе растительные отпечатки, каковые, 
однако, проф. А. Е. Ерасновъ опредѣлилъ за палеоце
новые Paliurus и Quercus. В. В. Вогачеву не встрѣтилось 
остатковъ, пригодныхъ для опредѣленія. Около п. Туро-
вѣрова на б. Камышной (къ сѣверу-западу отъ слоб. Дег
тевой) на мѣлу залегаетъ желтый песокъ, съ многочи
сленными Turrriteïïa aff. kamyscliinensis JSTetsch., TicrriteUa 
Leymerici Netscb., Pecten sp., Gardium sp., Cythera(?), Pho-
ladomya(?). 

На рѣчкѣ Мечеткѣ, близъ пос. Анновки, на мѣлу 
Изв. ГЕОЛ. ЕОЬГ., 1913 г., т. X X X I I , № 1. 2 
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залегаютъ косвеннослоистые пески, съ обточенными и 
отполированными кусками красноватаго песчаника. 

Такимъ образомъ, палеоценовыя образованія этого рай
она оказываются выраженными двумя фаціями: морской, 
съ моллюсками и Taonurus, и континентальной, съ рас
тительными остатками и слѣдами эоловой деятельности. 

На р Калитвѣ обнаруженъ еще интересный эоце-
новый валунный слой, состоящій изъ обломковъ породъ, 
связанныхъ песчано-мергелистымъ цементомъ и соотвѣт-
ствующій прибойной полосѣ верхнеэоценоваго моря. 

Геологъ-сотрудникъ В. Д. Соколовъ производилъ ра
боты въ районѣ 59-го листа общей геологической карты 
Евопейской Россіи. 

В ъ отчетномъ году имъ была изучена западная по
ловина Ливенскаго уѣзда, площадью около 2500 квадрат-
ньтхъ верстъ, ограниченная на сѣверѣ, западѣ и югѣ 
административными предѣлами уѣзда, а на востокѣ имѣю-
щая своими границами водораздѣлъ между рѣками Лю-
бовшей и Семенекомъ, область верхняго теченія рѣки 
Чернавы, водораздѣлъ между послѣдней и рѣкою Ли-
венской и, наконецъ, лѣвоберел^ье рѣки Кшени. Изу
ченный районъ принадлежитъ всецѣло къ бассейну рѣки 
Сосны и обладаетъ хорошо развитой рѣчной системой, 
ибо, помимо только что названной рѣки, протекающей 
съ запада на востокъ по средней полосѣ уѣзда, онъ 
орошается довольно крупными притоками Сосны —Ти-
момъ и Кшеною, впадающими въ нее съ юга, и Черна-
вой, Ливенкой и Трудами, съ притокомъ послѣдней Лю-
бовшей, впадающими въ Сосну съ сѣвера. Въ свою 
очередь, всѣ перечисленныя рѣки принимаютъ въ себя 
многочисленныя системы рѣчекъ и овраговъ, называе-
мыхъ по мѣстному верхами-
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Въ отношеніи рельефа изученная площадь, съ одной 
стороны, отличается плоскимъ, равнинно-етепнымъ ха-
рактеромъ водораздѣльныхъ пространству съ абсолют
ными высотами, колеблющимися отъ 125 до 100 саже
ней, безъ сколько нибудь рѣзкихъ превышеній однихъ 
точекъ надъ другими, и съ полого - очерченными и не-
дѣятельными верховьями овраговъ, при чемъ сѣверная 
половина уѣзда обладаетъ вообще большими абсолют
ными высотами, чѣмъ горная: съ другой же стороны, 
прирѣчныя пространства характеризуются быстрыми и 
рѣзкими паденіями высотъ отъ ровныхъ водораздѣль-
ныхъ степей къ рѣкамъ, изъ коихъ главнѣйшая рѣка— 
Сосна имѣетъ абсолютный высоты около 60 саженей: 
при этомъ обычные въ Ливенскомъ уѣздѣ скалистые вы
ходы девонскихъ известняковъ по берегамъ рѣкъ, со-
вмѣстно съ усѣяннымъ во многихъ случаяхъ каменнымъ 
щебнемъ и галькой ихъ русломъ, нерѣдко придаютъ рѣ-
камъ, въ особенности же неболыпимъ, до извѣстной сте
пени горный характеръ. Указанная смѣна равнинно-
степныхъ междурѣчныхъ пространствъ глубоко врѣзан-
ными, съ крутыми склонами долинами рѣкъ, является для 
•изученной половины Ливенскаго уѣзда въ особенности 
характерной. 

В ъ геологическомъ строеніи изученнаго пространства 
участвуютъ отлоліенія: 1) девонской системы, 2) такъ на
зываемая глинисто-песчанаго проблематическаго яруса, 
среди котораго теперь опредѣленно выдѣляются осадки 
юрской системы, 3) послѣтретичныя и 4) современныя. 
Отлояіенія девонской системы, обладающія въ болыпин-
ствѣ случаевъ богатой характерной и хорошо изучен
ной для Орловско-Воронежскаго девона фауной, ука-
.зываютъ на развитіе въ западной половинѣ Ливен-

2* 
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скаго уѣзда верхняго и частью. средняго девона, или 
воронежскаго, евлановскаго и елецкаго горизонтовъ, въ 
смыслѣ Венюкова. Они выражены по преимуществу 
известняками, въ подчиненномъ отношеніи къ которымъ 
находятся рухляки, песчаники, пески и глины, причемъ, 
весьма интереснымъ является нахолсденіе въ составѣ 
Ливенскаго девона совершенно определенной серіи пес-
ковъ и песчаниковъ, съ подчиненными имъ глинами. Озна
ченная серія, палеонтологически, къ сожалѣнію, нѣмая, 
залегаетъ, приблизительно, на границѣ между среднимъ 
и верхнимъ девономъ, но имѣетъ весьма ограниченное 
распространеніе, будучи прослѣжена лишь въ западной 
части средней полосы уѣзда. Къ сѣверу и востоку она 
смѣняется известняками, а на югѣ соотвѣтствующіе го
ризонты девона размыты и замѣщены нѣкоторыми отде
лами такъ называемой глинисто-песчаниковой толщи. 
Вообще, въ сѣверной половинѣ уѣзда девонскіе осадки 
развиты значительно болѣе полно, чѣмъ въ южной, и 
позволяютъ наблюдать нѣкоторые довольно высокіе го
ризонты, какіе въ южной половинѣ отсутствуютъ. Общая 
мощность разрѣза девона на изученной площади соста-
вляетъ не менѣе 40 салсеней. Самый высокій изъ раз-
витыхъ здѣсь горизонтовъ девона, а именно, толсто
слоистый, ноздреватый, свѣтло-сѣрый, съ желтыми пят
нами известнякъ, содержаний Spirifer АгсЫасі, Spirifer 
clisjunctus и другія характерныя ископаемая, устана
вливаете связь Ливенскаго девона съ Елецкимъ, при
чемъ оказывается, что въ Елецкомъ уѣздѣ имѣются еще 
болѣе высокіе слои (лебедянскій горизонте), какіе въ 
Ливенскомъ уѣздѣ отсутствуютъ. Что касается налич
ности дислокаціонныхъ явленій въ девонской свитѣ, то 
всѣ многочисленные примѣры весьма рѣзкихъ наруше-
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ній горизонтальности залеганія Д. В. Соколовъ скло-
ненъ связывать съ существованіемъ древнихъ или но-
ВѢЙШЙХЪ оползневыхъ или провальныхъ явденій; во 
всякомъ случаѣ, среди наблюденныхъ указанныхъ рѣд-
кихъ нарушеній нельзя, въ сущности, указать ни одного, 
которое можно было бы считать безусловно независи-
мымъ отъ названныхъ явленій. Этимъ, однако не исклю
чается существованіе, съ одной стороны, нѣкоторой 
волнистости, а съ другой, и слабаго общаго наклона 
девонскихъ слоевъ, каковыя нарушенія горизонталь
ности залеганія должны быть связаны уже съ причинами 
тектоническими. Впрочемъ, явленія этого рода выра
жены рѣдко и не могутъ быть прослѣжены въ пре-
дѣлахъ отдѣльныхъ обнаженій. Лежащая надъ девономъ 
проблематическая глинисто-песчаная толща распадается 
на два отдѣла. Нижній отдѣлъ, выраженный желѣзи-
стыми песчаниками, песками и глинами, заключаете въ 
себѣ весьма характерный горизонта синей глины, съ 
шпатовымъ желѣзнякомъ и сѣрнымъ колчеданомъ, со
держащей скудныя и плохо сохранившіяся ископаемыя, 
указывающія на киммериджскій возраста глины. Эта 
послѣдняя залегаетъ среди вполнѣ однородной серіи же-
лѣзистыхъ песчаниковъ, песковъ и глинъ, и если при
нять во вниманіе, что, съ одной стороны, въ литера-
турѣ извѣстны случаи нахожденія юрскихъ ископае-
мыхъ въ аналогичныхъ желѣзистыхъ песчаникахъ, со-
сѣднихъ съ Ливенскимъ уѣздомъ мѣстностей, и что, 
съ другой стороны, Д. В. Соколовымъ — и въ Ливен-
скомъ уѣздѣ была найдены, хотя и не in situ, куски 
песчаника, съ ископаемыми, повидимому, также юрскаго 
типа, то мояшо съ полной вѣроятностью полагать, что 
разсматриваемые слои принадлежать къ юрской си-
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стемѣ. Отложенія дослѣдней обладаютъ на изученной 
площади значительной мощностью и ишѣютъ весьма ши
рокое распространеніе. Въ частности, юрскіе осадки 
развиты наиболѣе полно въ южной половинѣ уѣзда, въ 
средней полосѣ мощность ихъ уменьшается, и горизоитъ 
синей глины исчезаетъ, а въ сѣверной части они далее, 
повидимому, отсутствуютъ. Залеганіе ихъ повсюду го
ризонтально, и никакихъ признаковъ нарушенія этого 
положенія не наблюдается, исключая, конечно, мѣст-
ныхъ оползневыхъ явленій, весьма обыкновенныхъ въ 
юрской свитѣ. 

Верхняя часть глинисто-песчаной толщи характе
ризуется развитіемъ уже не желѣзистыхъ, но кварце-
выхъ и даже кварцитовидныхъ песчаниковъ, подчинен-
ныхъ, вмѣстѣ съ непостоянными глинистыми прослоями, 
мощной серіи песковъ. Разсматриваемая свита имѣетъ 
трансгрессивное распространеніе относительно юрскихъ 
осадковъ и наблюдается на всей изученной территоріи, 
залегая на наиболыпихъ абсолютныхъ высотахъ, по са-
мымъ высокимъ водораздѣламъ, и часто обнаруживаясь 
непосредственно подъ покровомъ почвы. Никакихъ иско-
паемыхъ остатковъ въ этихъ слояхъ найдено не было, 
и возраста ихъ представляется проблематичнымъ: 
трудно сказать, представляютъ ли они собою мелковод
ную фацію верхне-мѣловыхъ отложеній, или же отно
сятся къ нижне-третичнымъ, хотя послѣднее предпо
ложите, пожалуй, имѣетъ за себя наибольшая основа-
нія. Изученіе этой толщи вообще затрудняется тѣмъ, 
что, залегая по водораздѣльнымъ пространствамъ, она 
не вскрывается естественными разрѣзами, иотдѣльные 
члены ея обнаруживаются или въ видѣ глыбъ квар-
цеваго песчаника, выступающая прямо на поляхъ, или 
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же въ крайне немногочисленныхъ искусственныхъ раз-
работкахъ. Никакихъ дислокаціонныхъ явленій въ ней 
не наблюдается. 

Послѣтретичныя отложенія въ сѣверной части изу
ченной площади выражены грубыми, неслоистыми, крас-
новатаго цвѣта валунными глинами и суглинками, со
держащими обычно мелкіе, но иногда и сравнительно 
довольно крупные, валуны. Эти отложенія отнюдь не 
образуютъ сплошного покрова, но выступаютъ отдѣль-
ными островками среди позднѣйшихъ делювіальныхъ 
суглинковъ, хотя и имѣютъ вообще болѣе широкое 
распространеніе, чѣмъ это можно было предполагать 
на основаніи литературныхъ данныхъ. Указанныя лед-
никовыя отложенія, повидимому, не достигали въ Ливен-
скомъ уѣздѣ мощнаго развитія, а, сверхъ того, под
верглись еще весьма энергичному размыванію, въ ре
зультат котораго они оказались разбросаны обособлен
ными участками, при чемъ нерѣдко на водораздѣлахъ 
коренные кварцевые песчаники, какъ было выше от-
мѣчено, выступаютъ прямо на дневную поверхность. 
За счетъ перемыванія этихъ валунныхъ глинъ и суглин
ковъ, вѣроятно, частью образовались позднѣйшіе делю-
віальные суглинки, мощнымъ покровомъ развитые на 
всей изученной, территоріи. 

Отмѣченнымъ ледниковымъ отложеніямъ, по всей 
вѣроятности, одновременны толщи песковъ и глинъ, 
наблюдающіяся по долинамъ крупнѣйшихъ рѣкъ въ 
южной части уѣзда. Эти образованія залегаютъ въ не-
посредственномъ сосѣдствѣ съ девономъ, на сильно раз
мытой поверхности послѣдняго, и носятъ всѣ признаки 
отложенія ихъ какими-то мощными потоками или рѣ-
ками, при чемъ въ составѣ гальки, залегающей въ 



пескахъ, наблюдаются какъ кристаллическая породы, 
такъ и девонскіе известняки и желѣзистые и кварцевые 
песчаники. Подобныя же, повидимому, образованія были 
отмѣчены нѣкоторыми авторами, но совершенно неосно
вательно отнесены ими все къ той же проблематической 
песчано-глинистой толщѣ. Болѣе юными, сравнительно 
съ отмѣченными отложеніями ледниковаго времени, 
являются такъ называемые лессовидные суглинки, за-
легающіе непосредственно подъ почвой и развитые 
на всей изученной территоріи. Эти суглинки имѣютъ 
обыкновенно красновато-желтый или красновато-бурый 
цвѣтъ. обладаютъ неслоистымъ и довольно грубымъ 
строеніемъ и сильно варьируютъ въ степени своей 
желѣзистости и известковистости, часто совсѣмъ не 
вскипая съ соляной кислотой. Они представляютъ собою 
делювіальный продукта разрушенія всевозмояшыхъ бо-
лѣе древнихъ породъ, начиная отъ девонскихъ извеет-
няковъ и кончая ледниковыми глинами и суглинками, 
и, по сравненію съ характерными лессовидными суглин
ками юга Россіи, отличаются большею грубостью, 
разнообразіемъ сложенія и желѣзистостыо, меньшею 
и весьма непостоянной известковистостыо и менѣе ха
рактерно выраженнымъ свойствомъ образовывать вер-
тикальныя отдѣльности; вообще, они гораздо менѣе 
подходятъ къ типу настоящаго лесса и съ наиболь-
шимъ основаніемъ могутъ быть названы просто делю-
віальными. 

Наконецъ, современныя отложенія, ' представленныя 
аллювіемъ рѣчныхъ долинъ, выражены на изученной 
территоріи довольно слабо и даже по наиболѣе круп-
нымъ рѣкамъ значительнаго развитія не достигаютъ. 

Относительно полезны'хъ ископаемыхъ западной по-



ловины Ливенскаго уѣзда должно прежде всего указать, 
что въ составѣ вышеупомянутыхъ коренныхъ отложеній 
наблюдаются три нижеслѣдующіе горизонта желѣзныхъ 
рудъ: ]'оризонтъ шпатовыхъ желѣзняковъ, подчиненныхъ 
синей юрской глииѣ и помимо ея нигдѣ не встречаю
щихся; горизонта бурыхъ желѣзняковъ, нерѣдко хоро
шего качества, связаниыхъ съ зоной вывѣтриванія де-
вонскихъ известняковъ, внѣ зависимости отъ какого-либо 
опредѣленнаго горизонта девона, но имѣющихъ вполнѣ 
спорадическое, гнѣздовое распространеніе; наконецъ, 
горизоытъ бурыхъ же желѣзняковъ, которыми мѣстами 
обогащаются наддевонскіе желѣзистые песчаники, но 
которые также имѣютъ совершенно случайное, гнѣздовое 
распространеніе. Въ общемъ, всѣ отмѣченные железно-
рудные горизонты, при малой мощности и прерывистости 
своего развитія и непостоянстве состава, въ современ-
ныхъ условіяхъ промышленности практическая значенія 
имѣть не могутъ. Относительно прочихъ полезныхъ 
ископаемыхъ следуетъ отмѣтить, что среди известняковъ 
и разнообразныхъ песчаниковъ имеются прекрасные 
строительные матеріалы, что среди глинъ имѣются при-
годныя для горшечнаго и кирпичнаго производствъ, и 
что нѣкоторые сорта известняковъ могутъ быть, пови-
димому, использованы для изготовленія цемента. 

Наиболѣе благонаделшый водоносный горизонта за-
легаетъ въ нияшемъ отдѣлѣ девонской свиты и обна
руживается превосходными ключами по берегамъ нѣко-
торыхъ рекъ. На междуречныхъ пространствахъ изъ 
него можно получать наиболѣе надежную артезіанскую 
воду, ибо прочіе водоносные горизонты, за исключеніемъ 
разве связаннаго съ синею юрскою глиною, не отли
чаются постоянствомъ распространенія. 
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Сотрудникъ Б. Ii. Лихаревъ ' производилъ геологиче-
скія изслѣдованія въ сѣверо-западной части 61-го листа, 
въ предѣлахъ Зміевскаго и Еупянскаго уѣздовъ Харь
ковской губерніи. 

Только въ южной части Еупянскаго уѣзда имѣются 
выходы древнихъ отложеній—именно около сл. Кремен-
ной обнажаются породы верхне-каменноугольнаго воз
раста, содержащія въ своемъ составѣ нѣсколько пла-
стовъ каменнаго угля. Здѣсь же, а также и у сл. Горской 
на р. Жеребцѣ, молшо наблюдать выходы древнѣйшихъ 
мезозойскихъ отлол;еній Донецкаго бассейна, предста-
вленныхъ вязкими разноцвѣтными глинами и рыхлыми 
каолиновыми песчаниками, а около сл. Терны (р. Жере-
бецъ) есть небольшое обнаженіе породъ юрскаго воз
раста, отвѣчающихъ песчано-глинистой толщѣ Донецкой 
юры. 

Большее распространеніе имѣетъ мѣловая система. 
Выходы толщъ бѣлаго мѣла, чрезвычайно однообразная 
и бѣднаго палеонтологическими остатками, протяги
ваются узкой полосой вдоль долинъ миогихъ здѣшнихъ 
рѣкъ. Палеонтологически можно установить присутствіе 
здѣсь лянцеолятоваго горизонта севонскаго яруса. 

Очень широкое распространеніе имѣютъ нижне-
третичныя отлоліенія. Здѣсь молшо различать всѣ 
4 яруса, установленные Н. Соколовымъ. Нижнюю, за
легающую въ основаніи этихъ отложеній, песчаную 
толщу, отделенную отъ мѣла слоемъ галечника или 
конгломерата, почти нѣмую въ палеонтологическомъ от
ношение, можно условно относить къ бучакскому ярусу; 
покрывающій его бѣлый мергель, внизу грубый, песча
нистый, желтовато-сѣрый, съ многочисленными ракови
нами Sjponclylus tenidspina Sandb., а вверху-—нѣжный, 
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зеленый, съ фораминиферами, соотвѣтствуетъ кіевскому 
ярусу; харышвскій ярусъ слагается изъ вязкой сѣрой 
или зеленоватой глины (лежащей въ основаніи яруса), 
глауконитоваго песчаника и толщи глауконитовыхъ пес-
чанистыхъ глинъ, и. наконецъ, полтавскій ярусъ пред-
ставленъ обычными чистыми кварцевыми бѣлыми и жел
тыми песками и покрывающими ихъ разноцвѣтными 
песчанистыми глинами. Въ нижней части Купянекаго 
уѣзда всѣ эти отлолшнія переходятъ въ песчанистую 
фацію и выражены желто-бѣлыми косвенно-слоистыми 
песками. 

Къ послѣтретичнымъ отложеніямъ относятся обыч
ный лессовидный суглинокъ и подстилающая его красно-
бурая глина, съ многочисленными мергелистыми стя-
ліеніями; затѣмъ древне-рѣчныя. отложенія, съ прѣсно-
водными раковинами, современные аллювіальные осадки 
и прирѣчные дюнные пески. 

В ъ гидрологическомъ отношеніи слѣдуетъ отмѣтить, 
что наиболѣе богатый водой хорошаго качества и прак
тически важный водоносный горизонтъ расположенъ на 
границѣ харьковскаго песчаника съ вязкой зелено-сѣрой 
глиной, лежащей въ основаніи харьковскаго яруса. 

Въ Y I I или Уральской области геологическія изслѣ-
дованія были сосредоточены въ центральной части 
130 листа, чѣмъ закончена геологическая съемка этого 
листа. 

Геологъ сотрудникъ Д. Е. Ооколовъ изслѣдовалъ 
западную часть Оренбургскаго уѣзда, ограниченную 
съ 3. предѣлами уѣзда, съ 0. предѣлами листа, съ В . 
водораздѣломъ между pp. Оакмарою и Самарою и его 
продолженіемъ до р. Урала и съ Ю. послѣднею рѣкою. 
Площадь эта занята отложеніями верхяяго яруса перм-



ской системы, состоящими изъ пестрыхъ мергелей и 
глинъ внизу, красныхъ песчаниковъ съ такими же гли
нами и конгломератами—вверху. Мезозой представленъ 
бѣлымъ мѣломъ сенонскаго возраста и очень мало рас
пространена Общій Оыртъ и немногія мѣста внѣ его 
покрыты песками и глинами пліоценоваго возраста. По-
лезныхъ ископаемыхъ, кромѣ мѣла, нѣтъ. 

Въ ѴЛІ части—Крымско-Кавказской области—гео
логическая изслѣдованія производились какъ въ Крыму, 
такъ и на Кавказѣ. 

Въ Крыму старшій геологъ А. А. Борисжъ посѣтилъ 
западную часть Коккозской долины и южный берегъ 
на протяженіи между Форосомъ и Алуштой. Произве
денный изслѣдованія имѣли цѣлыо болѣе точное про
ведете нѣкоторыхъ стратиграфическихъ границъ, а 
также освѣщеніе тектоническихъ вопросовъ. 

Геологъ-сотрудникъ Е. К. фопъ-Фохтъ. въ видахъ 
дополненія и расширенія изслѣдованій прелшихъ лѣтъ, 
осматривалъ отдѣльныя мѣстности Крымскихъ горъ. 
Въ восточномъ Крыму былъ изслѣдованъ участокъ горъ 
между Судакскою и Отузскою долинами, и здѣсь заново 
проведена, съ нѣкоторыми измѣненіями, граница между 
среднею и верхнею юрою. Далѣе, нѣсколько западнѣе, 
былъ изслѣдованъ юлшый склонъ Алакатъ и Воронъ 
богазовъ и Караби-Яйлы въ виду того, что предше
ствующими изслѣдованіями здѣсь было установлено от-
сутствіе доггера. Подвердилось еще разъ, что верхняя 
юра въ этой части горъ несогласно налегаетъ на сланцы 
возраста T- f - J* . 

В ъ Крыму же, по указаніямъ тѣхъ же геологовъ, 
слушательницами Спб. Высш. Жен. Курсовъ— V. Ф. 
Веберъ, С. В. Малышевой и 0. Ф. Леиманъ—было сдѣ-
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лано, по примѣру прошлаго года, нѣсколько маршрутовъ 
въ цѣляхъ палеонтологическаго коллектированія. Ими 
была пройдена значительная область „нѣмыхъ" глини-
стыхъ сланцевъ на сѣверномъ и южномъ склонахъ Крым-
скихъ горъ. Вдоль сѣвернаго склона названными лицами 
открыть рядъ новыхъ палеонтологическихъ горизонтовъ, 
въ значительной мѣрѣ подвигающихъ впередъ рѣшеніе 
вопроса о возрастѣ сланцевъ. Такъ, около дер. Новый 
Бодракъ, по правому берегу рч. Бодракъ, ими открыты 
выходы каменноуголъныхъ известняковъ, съ остатками 
коралловъ, и тутъ же, среди толщи сланцевъ встрѣченъ 
пластъ известняка, мощностью, до 2 арш., съ богатой 
лейасовой фауной. Затѣмъ, по рч. Миртѣ открыты вы
ходы каменпоуголышхъ известняковъ съ Schwagerina и 
FusuUna. Далѣе, на перевалѣ между рч. Бодракъ и 
р. Алмой, по дорогѣ изъ с. Бодракъ въ с. Бешуй, найдены 
выходы тргасовыхъ слоевъ съ Pseudomonotis ochotica. На-
конецъ, на южномъ берегу собранъ обильный палеонто
логически матеріалъ частью въ области уже извѣстныхъ, 
частью вновь открытыхъ выходовъ верхи, тргаса, лейаса 
и средней юры на протяженіи между Мшоткой и Алупкой. 

Въ настоящее время можно считать, что Крымскій 
полуостровъ, за исключеніемъ небольшой полосы верхне-
мѣловыхъ отложеній восточной его части, совершенно 
законченъ съемкою для составленія 10-ти верстной 
карты. 

Въ той же ѴШ-ой или Крымско-Кавказской области 
геологомъ-сотрудникомъ Б. П. Ренгартеномъ продолжа
лись изслѣдованія въ Нальчикскомъ округѣ Терской 
области. Предполагалось закончить съемку ѴШ-28-го 
листа; однако, работѣ этой пришлось посвятить менѣе 
двухъ мѣсяцевъ, такъ какъ со середины лѣта Б. Ш 
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JPemapmem былъ командированъ для изедѣдованій вдоль 
проектированной Перевальной ж. д. черезъ Главный 
Кавказскій хребетъ. Съемка была сосредоточена, глав-
нымъ образомъ, въ долинѣ Баксана. 

Данныя, добытыя истекшимъ лѣтомъ, въ общемъ, 
вполнѣ укладываются въ схему, выработанную на осно
вание изслѣдованія юго-восточной части планшета. 

Наиболѣе древнія отложенія были встрѣчены въ 
долинѣ Баксана, близъ хутора Ахматова. Это — свита 
черныхъ глинистыхъ сланцевъ, съ рѣдкими прослоями 
песчаниковъ, относящаяся, повидимому, къ доггеру. 
Сланцы покрываются свѣтлыми зернистыми песчани
ками; въ верхнихъ слояхъ послѣднихъ встрѣчена кел-
ловейская фауна. Несогласія въ залеганіи сланцевъ и 
песчаниковъ, какъ это замѣчалось на Чегемѣ, здѣсь 
не наблюдалось. Не было таклсе встрѣчено прослоевъ 
конгломератовъ. Горизонтъ песчаниковъ, имѣвшій по 
Чегему толщину не болѣе 10 салсеней, на Баксанѣ по
лу чаетъ мощность въ 80 саженей. Выше наблюдается 
мощная известняковая свита, съ очень скудной, фауной 
пелециподъ и ракообразныхъ. Въ верхней своей части 
известняки мѣстами начинаютъ переслаиваться съ из
вестняковыми брекчіями. Эти послѣднія, какъ и на Че~ 
гемѣ, образуютъ слѣдующій горизонтъ, очень значи
тельной мощности. В ъ районѣ Баксана удалось под-
мѣтить, что горизонтъ брекчій носитъ ясные слѣды 
размыванія, благодаря которому брекчіи часто являются 
въ видѣ утесовъ („Klippen"). Въмульдахъ, между подоб
ными утесами наблюдаются отложенія гипсовъ и красно-
ватыхъ глинъ. Отдѣльныя залежи алебастра достигаютъ 
мощности въ 50 саженъ (напримѣръ, близъ хутора 
Науру зова на лѣвомъ берегу Баксана), но до настоящаго 
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времени здѣсь почти не было никакихъ разработокъ. 
Гипсоносньш отложенія покрываются мощной свитой 
мергелей и известняковъ, съ фауной брахіоподъ, пеле-
циподъ, морскихъ ежей, лилій и мшанокъ. Еще выше 
слѣдуютъ плотные известняки, иногда песчанистые, безъ 
фауны. В с ѣ эти отложенія, пока еще условно, можно 
отнести къ верхней юрѣ. 

Мѣловыя отложенія начинаются сѣрыми мергелями, 
съ фауной аммонитовъ, пелециподъ и брахіоподъ, пред
ставляющими эквивалента нижняго валанжиніена (зона 
Berriaseïla rjasanensis Bogosl. и tipiticeras Negreli Math.). 
Далѣе слѣдуютъ плотные известняки, съ Nerinm й Вке-
ras, выражающіе средній и верхній валанлшніенъ. Въ 
залегающей выше свитѣ песчаниковъ, съ прослоями из
вестняковъ, молшо различить хорошо охарактеризован
ные горизонты готеривскаго и низы барремскаго яру-
совъ. Волѣе высокіе горизонты въ этой части планшета 
не встречаются. 

Большое развитіе имѣютъ покровы липаритовыхъ 
туфовъ, мѣстами покрываемые пліоценовыми пресновод
ными отложеніями (конгломератами и песчаниками). 

В ъ долине Баксана значительно развиты древеія 
аллювіальныя террасы (плейстоценовыя), достигающія 
высоты въ 20—25 саженъ. Однако, кроме этихъ террасъ, 
встречены еще более древнія террасы на высотѣ более 
120 саженъ надъ уровнемъ реки. Эти террасы сложены 
галечниками и желтыми глинами и вполнѣ сохранит 
свою форму. ЭТИ факты указываютъ на существованіе 
со времени послѣдняго поднятія хребта по крайней_жѣрѣ 
трехъ періодовъ размыванія и углубленія долинъ, смѣ-
нявшихся двумя періодами отложенія переносимаго ма-
теріала. Интересно отметить находку въ составѣ верх-



нихъ, древнѣйшихъ террасъ линзы пемзоваго вулкани-
ческаго пепла, отличающагося своей чистотой. 

В ъ 1912 году изслѣдованія Комитета, не входящія 
'въ общій шіанъ систематическаго изученія Россіи, имѣли 
значительные размѣры. Кромѣ начатыхъ еще въ 1892 г. 
по порученію Горнаго Департамента детальныхъ изслѣ-
дованій Донецкаго каменноугольнаго бассейна, Геоло
гически Комитета производила, подобное же изученіе 
нефтеносныхъ площадей Кавказа и Туркестана, а также 
были начаты изслѣдованія въ Уральской области для 
выясненія. вопроса объ условіяхъ залеганія нефти въ 
нижнемъ теченіи pp. Урала, Эмбы и Оагиза и по по
бережью Каспійскаго моря; продолжались детальныя 
изслѣдованія въ районѣ Кавказскихъ минеральныхъ 
водъ и детальныя работы въ золотоносныхъ районахъ 
Южнаго Урала: приступлено къ геологическимъ изслѣ-
дованіямъ въ Семипалатинской и Семирѣченской обла-
стяхъ; производились изслѣдованія вдоль линіи Амур
ской желѣзной дороги, и продолжались геологическія 
изслѣдованія въ Туркестанскомъ краѣ. Согласно просьбѣ 
Управленія по Сооруженію Казеныыхъ Желѣзныхъ до-
рогъ, Комитетъ командировалъ для геологическаго изу-
ченія полосы вдоль проектируемой Перевальной дороги 
черезъ Главный Кавказскій хребетъ помощника геолога 
А. Е. Рябииина и сотрудника Комитета В. П. Репгар-
тена. 

Кромѣ того, Комитетомъ былъ йсполненъ рядъ ра
бота,, по поручение и просьбамъ правительственныхъ и 
частныхъ учрежденій и лицъ. 

Работы по систематическому изученію нефтенос
н ы х ъ районовъ К а в к а з а продолжались въ отчетномъ 

Жзлѣдованія 
Комитета, не 

входящгя въ 
общііі плат 
системати

ческаго 
изученія 
Россги. 



году на Апшеронскомъ полуостровѣ и въ Кубанскомъ 
районѣ. 

На Апшеронскомъ полуостровѣ производились ра
боты по составленію детальной геологической карты 
полуострова. Топографическая съемка была поручена 
топографамъ Военно-Топографическаго Управленія ка
питану V. А. Силкину и штабсъ-капитанамъ Н. А. Оу-
ргту и Е. В. Теплову. Г . А. Силкинымъ снятъ въ полу-
верстномъ масштабѣ листъ II —5 съ дер. Маштаги и 
клапанъ H — 6. H . А. Суринъ снялъ въ томъ-же мас-
штабѣ листъ I I — 2 съ ст. Сумгаита и клапанъ 1 — 2; 
имъ же нанесены на планшеты Сураханскаго района 
100-саженнаго масштаба около 70 буровыхъ скважинъ. 
В . В . Тепловъ снялъ въ полуверстномъ масштабѣ листъ 
III—7 съ островомъ Святымъ и небольшую часть кла
пана листа IV —6 съ дер. Тюркендъ. Осталась неза
конченной предполагавшаяся съемка юго-западной части 
листа III—6 съ дер. Кала и клапанъ съ дер. Гоусанъ. 

Геологическія работы производились подъ руковод-
ствомъ геолога Д. В. Голубятникова геологами сотруд
никами горными инженерами М. В. Абрамовичемъ, Е. М. 
Ледневымъ, И. Ф. Самойловымъ при участіи студентовъ 
Горнаго Института А. Н. Ангісимова и Д. Е. Угией-
пина и техника Я. Ф. Субботина. 

Геологъ Голубятниковъ былъ занятъ картированіемъ 
планшетовъ стосаженной съемки Ш — 3 , ГѴ—3, I Y — 4 , 
Y — 3 и V — 4 Зыхскаго района и его окрестностей и 
планшетовъ полуверстной съемки I V — 4 съ г. Баку и 
III—3 съ дер. Баладжары. 

Зыхскій районъ сложенъ изъ породъ апшеронскаго 
и древнекаспійскаго ярусовъ и слоевъ съ Carâium edule 
современная Каспія. Породы апшеронскаго яруса сло-

Изв. ГЕОЛ. КОМ., 1913 г., т. X X X I I , А» 1. 3 
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жены въ пологую антиклинальную складку, вытянутую 
въ N N O — S S W направленіи и замыкающуюся въ юго-
западной части района. Эта складка не что иное какъ 
непосредственное продолженіе Сураханской антикли
нали. Сводъ складки сильно абрадированъ. Остались не 
разрушенными породы нижняго горизонта апшеронскаго 
яруса, состоящего изъ тлинъ, кое гдѣ прикрытыхъ 
известняками того-же яруса, сохранившимися въ видѣ 
островковъ. Уголъ паденія породъ колеблется отъ 6° 
около перегиба до 12°—на крыльяхъ. Породы средняго 
и верхняго горизонта апшеронскаго яруса болѣе смыты 
на восточномъ крылѣ и снивелированы здѣсь до высотъ, 
мало отличающихся отъ высотъ на перегибѣ свода 
складки. На западномъ-же крылѣ породы средняго и верх
няго горизонта образуютъ хребты, въ 82—72 саж. вы
сотою надъ уровнемъ современна™ Каспія, оріентиро-
ванные по простиранію породъ. Изъ нихъ хребетъ Сей-
ханъ-бахти, съ вершиною Зыхъ-Дагъ, сложенъ изъ мощ-
ныхъ известняковъ и подстилающихъ ихъ глинъ сред
няго горизонта апшеронскаго яруса. На сѣверѣ хре
бетъ круто обрывается къ впадинѣ Бюльбулинскаго 
озера, западный берегъ котораго сложенъ изъ извест
няковъ того-же возраста. Второй хребетъ Карабашъ 
Оглы сложенъ изъ известняковъ верхняго горизонта 
апшеронскаго яруса и прикрывающихъ. ихъ трангрес-
сивно конгломератовъ, известняковъ и песковъ нижняго 
яруса древнекаспійскихъ отложеній или такъ называе
ма™ бакинскаго яруса. Начинаясь отъ мыса Султана 
на югѣ, хребетъ постепенно поднимается къ сѣверу до 
72 саж. высоты надъ Каспіемъ противъ вершины 
г. Зыхъ-Дахъ, a далѣе къ сѣверу постепенно пони
жается, протягиваясь до г. Кевюль-Дагъ, гдѣ и обры-
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вается къ впадинѣ озера Веюкъ-шора. Какъ на вер-
шинахъ г. Зыхъ-Дагъ и Карабашъ-Оглы, такъ и на 
холмахъ Зыхской впаднны имѣются отложенія древне-
•каспійскаго моря, въ видѣ ряда террасъ—слѣдовъ по
степенная поншкенія уровня моря. Отложенія совре
менная моря съ Gardium edule въ предѣлахъ побережья 
у Зыхскаго района занимаютъ значительную площадь, 
но не поднимаются выше 2—3 саж. надъ уровнемъ моря. 

Внѣ упомянутыхъ хребтовъ остальная часть Зых
скаго района представляетъ собою равнину, понижаю
щуюся постепенно къ морю и расчлененную впадинами 
и оврагами. Изъ впадинъ обращаетъ на себя вниманіе 
депрессія, занятая Зыхскимъ солончакомъ, уровень дна 
которой на 0,5 саж. ниже уровня современнаго моря. 
Дно солончака покрыто грязной коркой соли, служащей 
предметомъ добычи солепромышленниковъ. Уступы сѣ-
вернаго. западнаго и южнаго береговъ сложены изъ 
глинъ апшеронскаго яруса, прикрытыхъ древнекаспій-
•ской террасой. Въ южной части берега къ древнекас-
пійской террасѣ прислонена терраса съ Cardium edule 
•современнаго моря. Отсутствіе этой террасы какъ во 
впадинѣ, такъ и въ остальныхъ окружающихъ впадину 
•берегахъ даетъ основаніе предполагать объ образо
в а н а депрессіи послѣ отложеній слоевъ съ С. edule, 
т.-е. въ сравнительно недавнее время современной эпохи. 
В ъ строеніи юго-восточнаго берега Зыхскаго солончака 

;принимаютъ участіе и отложенія ископаемая грязеваго 
^вулкана. Здѣсь мы имѣемъ рѣдкій, если не единствен-
'ный, случай сохранившагося остова или скелета вул
кана, дающій картину внутренняго его строенія. Когда-
то бывгаіе грязевые потоки и выбросы вулкана размыты 
.древнекаспійскимъ моремъ до основанія. Отъ разруше-

з* 
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нія сохранились кое гдѣ грязевые потоки, да груды 
выброшенныхъ камней, за то обнажились всѣ трещины, 
черезъ которыя происходило изліяніе и выбросы породъ. 
Глины апшеронскаго яруса разбиты массой трещинъ, 
разлитаыхъ направленій, близкихъ къ широтному, мери-
діанальному, N W — SO-му и S W — NO-му. Трещины 
идутъ по прямой и ломанной линіямъ, а не рѣдко и по 
линіямъ кривыхъ поверхностей. Уловить что-либо зако-
номѣрное нельзя. Глины имѣютъ видъ предмета, раз-
битаго отъ толчка или взрыва. В ъ юлшой части солон
чака глины наклонены на SO подъ Z 12 — 1 4 ° . Къ 
NO-y, послѣ системы этихъ трещинъ, глины имѣютъ па
д е т е на N 0 75° подъ Z около 9°. Поворотъ глинъ съ 
SO-ro паденія на NO-oe осложнился этими нарушеніями, 
съ небольшими вертикальными смѣщеніями. Подавляю
щее же число трещинъ безъ всякаго смѣщенія. Вели
чина трещинъ варьируетъ отъ нѣсколькихъ милиметровъ 
до 1 метра и бодѣе. Преобладаютъ трещины съ раз-
мѣромъ около 0,2 метровъ. О количествѣ трещинъ мо-
жетъ дать понятіе слѣдующій примѣръ. Глины на про-
тяженіи 3,5 метровъ разбиты 6-ю трещинами, изъ ко-
торыхъ четыре трещины, шириною по 0,2—0,3 метра. 
Глины между трещинами сохраняютъ свое простираніе 
и кажутся совершенно не нарушенными. Трещины за
полнены сопочнымъ матеріаломъ, состоящимъ изъ пере-
мятыхъ глинъ и обломковъ всевозможныхъ породъ, раз-
личныхъ по составу й по возрасту, среди которыхъ есть, 
и песчаники продуктивной толщи, и, доломитизирован-
ные известняки спиріалисоваго горизонта, и глинистые 
сланцы шеколаднаго цвѣта, съ остатками рыбъ, подсти-
лающіе собственно спиріалисовый горизонтъ, т.-е. мы 
имѣемъ въ трещинахъ ископаемато вулкана представи-
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телей типичныхъ породъ изъ почти всего разрѣза по
родъ, слагающихъ Апшеронскій полуостровъ. Съ какой 
глубины произошло это изліяніе сопочнаго матеріала? 
Чтобы отвѣтить на этотъ интересный вопросъ, надо 
припомнить разрѣзъ Апшеронскаго полуострова. Глины, 
апшеронскаго яруса, которыя разорваны трещинами 
вулкана, относятся къ нижнему горизонту и имѣютъ 
мощность около 100 сале. Подъ ними залегаютъ акча-
гыльскіе слои, мощностью около 25 саж. въ среднемъ. 
Далѣе идетъ продуктивная толща, мощностью около 
100 саж., подстилаемая брекчіевидною породою и діа-
томовыми и спиріалисовыми слоями, около 100 саж. мощ
ностью. Ниже залегаютъ глинистые сланцы съ AmpUsyle. 
Следовательно, до глинъ съ AmphisijU мы имѣемъ 
725 саж. Такова глубина, съ которой выброшены 
сланцы съ Amphisyle, если считать по мощности свитъ 
и принять каналы вулкана за вертикальные. Величина 
обломковъ породъ, зажатыхъ въ трещинахъ, нерѣдко 
превосходитъ ширину трещины раза въ два. Следова
тельно, при изверяіеніи, въ моментъ взрыва, трещины 
были значительно шире наблюдаемыхъ теперь ж сом
кнулись уже послѣ выброса сопочнаго матеріала. Обломки 
породъ, выброшенные при изверженіи, многочисленны 
и достигаютъ крупныхъ размѣровъ. Напримеръ, нерѣдки 
глыбы песчаника, до 1 метра и более въ поперечнике. 
Обломки же спиріалисовыхъ породъ такъ многочисленны, 
что кажется, какъ будто мы имѣемъ дѣло съ розсы-
пями на выходахъ этихъ породъ. 

Нахожденіе этого вулкана проливаетъ свѣтъ на во
просъ о нефтеносности Зыхскаго района. Казалось бы 
такого вопроса и не должно существовать, такъ какъ 
связь Зыхскаго района съ Оураханскимъ вне сомненія; 
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но мы знаемъ, какими сюрпризами даритъ Карачхурская 
площадь, лежащая бокъ о бокъ съ богатыми нефтенос
ными землями Сурахановъ и отделяющая Зыхскій раионъ 
отъ Сурахановъ. Многія скважины Карачхура дали 
отрицательный результата. Такой же результата дали 
и развѣдочныя скважины Бакинскаго нефтяного обще
ства въ Зыхскомъ районѣ. Следовательно, одно сход
ство геологическаго разреза не решаетъ вопроса о 
нефтеносности района. Кроме тождества разреза надо 
имѣть данныя о насыщенности породъ нефтью. Породы 
апшеронскаго яруса, такъ сильно насыщенныя газомъ и 
отчасти легкой нефтью въ центрѣ Сурахановъ, совер
шенно пусты въ Зыхскомъ районѣ. Несмотря на тща-
тельныя поиски, не удалось нигде обнаруяіить хотя бы 
слабые признаки нефтеносности или газоносности въ 
породахъ Зыхскаго района, тождественныхъ породамъ 
Сурахановъ. Вопросъ о газоносности и нефтеносности 
породъ апшеронскаго яруса рѣшается въ отрицатель-
номъ смысле для Зыха. Что же касается до породъ акча-
гыла и прѣсноводной толщи, то у насъ нетъ данныхъ, 
такъ какъ скважины Б . Н. О-ва не дошли до этихъ го-
ризонтовъ. Вопросъ о нефтеносности Зыхскаго района 
оставался открытымъ до нахожденія ископаемаго вулкана. 
Изученіе породъ, зажатыхъ въ трещинахъ этого вулкана 
и выброшенныхъ при изверженіи, показало, что эти по
роды пропитаны нефтью. Пропитаны нефтью песчаники 
продуктивной толщи, пропитаны нефтью и спиріалисовые 
доломитизированные известняки и глинистые сланцы съ 
Amphisyle. При разбиваніи вртайо'овыхъ известняковъ въ 
пустотахъ раковинъ найдена нефть. Эти факты даютъ 
право утверждать, что продуктивная толща содержитъ 
породы съ нефтью, что нефтью пропитаны и породы спи-
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ріалисоваго горизонта и подстилающіе ихъ глинистые 
сланцы. Кромѣ того, тотъ фактъ, что выброшены и 
глинистые ^сланцы, говорить въ пользу мнѣнія, что 
и ниже сланцевъ съ Amphisyle мы имѣемъ породы съ 
интенсивнымъ насыщеніемъ нефти, такъ какъ только 
таковымъ и можно объяснить возможность выброса по
родъ съ глубины не менѣе 725 саж. Слѣдовательно, 
вопросъ о развѣдкѣ Зыхскаго района разрѣшается въ 
благопріятномъ смыслѣ. Степень насыщенія породъ 
продуктивной толщи должны выяснить развѣдочныя 
скважины, глубиною не менѣе 300 саж. 

Работами этого года на Баладжарскомъ планшетѣ 
Ш — 3 , полуверстнаго масштаба, закартирована южная 
•половина планшета. Найдены акчагыльскіе слои у с. 
Хаджи-Гасанъ и полный разрѣзъ отъ слоевъ, подсти-
лающихъ апшеронскій ярусъ, черезъ весь акчагылъ до 
верхнихъ слоевъ прѣсноводной толщи въ желѣзнодо-
рожныхъ выемкахъ у ст. Баладжары. Это лучшій раз-
рѣзъ, не уступающій разрѣзамъ Ясамальской долины. 
В ъ оврагахъ Ходжигаеанской и Баладжарской низинъ 
и Хурдаланской возвышенности обнажается вся толща 
отъ акчагыла до фггт&'оваго горизонта, повторяя 
Аташкинскій и Бинагадинскій разрѣзы. Бинагадинская 
нефтяная свита обнажается у восточнаго подножія гря
зевого вулкана Зигиль-Пири, гдѣ она заворачиваете 
изъ направленія ONO — "WSW въ направленіе N N W . 
Здѣсь зарегистрированы интересныя жерла нефтяныхъ 
вулкановъ, какъ современныхъ дѣйствующихъ, такъ ж 
болѣе древнихъ, съ затвердѣвшжмж породами въ кра-
терѣ. Spinalis'оъш слои обнажаются въ ядрѣ упомяну-
таго Зигильпиринскаго поворота нефтеносныхъ слоевъ 
Бинагадинской свиты. Тѣ же нефтяные слои проходятъ 
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на западную сторону грязеваго вулкана Зигиль-Пири въ 
направленіи WSW—къ дер. Гекмалы, гдѣ и разрабаты
ваются сотнями колодцевъ. Прикрывающая нефтеносную 
свиту толща крупнозернистыхъ песковъ, съ мелкой галь
кой (нижній перерывъ Аташкинскаго разрѣза), прослѣ-
живаетея отъ Бинагадовъ къ солончаку около вулкана 
Зигиль-Пири и далѣе обнажается въ ж. д. выемкѣ у 
д. Хурдаланъ, протягиваясь къ д. Гекмалы, гдѣ и 
скрывается. Снова та же толща появляется у колодцевъ 
къ сѣверу отъ дер. Гекмалы, откуда уже легко просдѣ-
живается до соединенія съ подобной же толщей на г. 
Гювянны-Дагъ, входящей уже въ составь восточнаго 
крыла Шабандагской антиклинали. Исчезновеніе толщи 
у восточнаго конца дер. Гекмалы связано, повидимому,-
съ поворотомъ толщи на сѣверъ, гдѣ наносы прикры-
ваютъ ее. Дер. Гекмалы расположена на верхнихъ слояхъ 
этой толщи, образующихъ здѣсь синклинальную складку 
меридіанальнаго направленія. Къ SO отъ дер. Гекмалы 
имѣется замкнутый куполъ около г. Сулы-Тепе, вытя
нутый въ направленіи. параллельномъ Шабанъ-Дагскому 
хребту, т. е. съ N W на SO. В ъ размытомъ ядрѣ ку
пола имѣется нефтеносная свита породъ, залегающая 
выше толщи крупнозернистыхъ песковъ, съ галькой, 
т. е. явленіе, не имѣющее мѣста въ Бинагадинскомъ 
районѣ и нормальное для х4.ташкинскаго района. Это 
Сулытепинская свита, разрабатываемая также сотнями 
колодцевъ. Вся вышележащая толща прѣсноводныхъ 
слоевъ, какъ и акчагылъ въ Хаджи Гасанѣ, Баладжа-
рахъ и Хурдаланѣ, пуста, безъ нефти. В ъ Аташкин-
скомъ районѣ, на сѣверномъ заворотѣ Аташкинской 
антиклинали слои съ Modiola и Spinalis оказались со
держащими промышленную нефть. Это необычное за-
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лсганіе промышленной нефти въ трещинахъ глинъ, под-
стилающихъ песчаную свиту продуктивной толщи, по
зволяешь утверждать, что такъ называемая подошва 
нефтяного мѣсторожденія такъ же нефтеносна. Слои 
съ МосШа и Spinalis переполнены рыбными остатками. 
Здѣсь же найденъ и единственный экземп.тяръ скелета 
небольшой птицы. 

Въ отчетномъ году предпринято изслѣдованіе буро-
выхъ водъ въ Оураханахъ, Раманахъ, Сабунчахъ и Ба-
лаханахъ. Одновременно съ взятіемъ пробъ воды про
изведены и геотермическія измѣренія въ забоѣ сква-
лшнъ. В ъ этихъ измѣреніяхъ принимали участіе гор
ный ишкенеръ Е. Ф. Самойловъ и студента Горнаго 
Института Н. Е. Угіьежинъ. Въ промысловыхъ райо-
нахъ продоллеался сборъ и изслѣдованіе породъ изъ 
буровыхъ скважинъ. В ъ этихъ работахъ принимали уча-
стіе студенты Горнаго Института А. Е. Атісгшовъ, 
Е. Ж. Ушейкинъ и техникъ Я. Ф. Оубботшъ. Кромѣ 
упомянутыхъ работъ, геологъ Д. В. Еолубятниковъ, 
по просьбѣ Сейсмической коммиссіи, принималъ участіе 
въ организаціи нивеллировочныхъ работахъ на Ашпе-
ронскомъ полуостровѣ, предпринятыхъ названной ком-
миссіей на средства Э. Л. Нобеля. Нивеллировка пред
принята съ цѣлью установить: 1) колебаніе береговой 
линіи полуострова, 2) смѣщеніе по тектоническимъ ли-
ніямъ и 3) выяснить, отражается ли выемка изъ нѣдръ 
земли колоссальныхъ массъ нефти, воды и песка какими-
либо измѣненіями на поверхности промысловыхъ пло
щадей. Выработка программы работъ произведена при 
непосредственномъ содѣйствіи Д. В. Голубятникова. 
Послѣдній около мѣсяца посвятилъ на Апшеронѣ отыс-
канію удобныхъ мѣстъ для постановки нивеллировоч-
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ныхъ знаковъ по линіяыъ наиболѣе интересныхъ сбро-
совыхъ нарушеній какъ на промысловыхъ площадяхъ, 
такъ и въ другихъ мѣстахъ полуострова, а также по 
береговой полосѣ всего полуострова, на верхней гра
нице береговой террасы современная моря съ Cardium 
edide. 

Помимо указанная, геологомъ Голубятпиковымъ 
были сдѣланы совмѣстныя экскурсіи съ горными июке-
нерами М. В. Абрамовичей и Я. М. Ледневимъ въ 
районѣ ихъ работъ. На Балаханскомъ планшетѣ было 
выбрано болѣе удобное мѣсто для раскопокъ южнаго 
крыла Балаханской антиклинали, составленіе разрѣза 
которая и было поручено М. В. Абрамовичу. 

Горный инженеръ М. В. Абрамовичъ доканчивалъ 
картированіе Балаханскаго планшета II — 2 (районъ 
зтотъ ранѣе былъ обслѣдованъ Д. В. Толубятттовымъ; 
общій разрѣзъ слагающій его отлолшній повторяете 
разрѣзъ района сел. Сабунчи и Забратъ), и былъ за
нята развѣдочными работами въ томъ же районѣ, напра
вленными прежде всего къ составленію разрѣза южнаго 
крыла Кирмаку-Балаханской складки. В ъ непосред-
ственномъ сосѣдствѣ съ промысловой площадью наблю
даются мощные эоловые наносы и отлолеенія бакинская 
яруса; пришлось поэтому обратиться къ раскопкамъ 
южнаго крыла складки у западной рамки планшета 
II — 2 , частью въ предѣлахъ планшета II — I (восточ
н а я Бинагадинскаго), ранѣе изслѣдованнаго Д. JE. Во-
ларовичемъ. 

Рядомъ развѣдочныхъ канавъ полученъ непрерыв
ный разрѣзъ отъ нижняго отдѣла апшеронскаго яруса 
до ГѴ свиты продуктивной толщи; послѣдняя вскрыта на 
396 саж. по мощности и можетъ быть раздѣлена по 
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петрографическому составу на слѣдующіе отдѣлы (сверху 
внизъ): 

I) свита чередующихся песковъ, глинъ, песчани-
стыхъ и глинистыхъ песковъ, мощностью 198,25 саж. 

II) свита песковъ и песчаниковъ, съ незначитель
ными прослоями глинъ, мощностью 135,1 саж. 

III) свита крупнозернистыхъ песковъ, песчаниковъ, 
съ прослоями, содерзкащими мелкую гальку, мощностью 
48 саж. 

ІѴ-я свита глинъ, съ прослоями песковъ, вскрытая 
на 15 саж. Послѣдняя свита вошла въ детальный раз-
рѣзъ Кирмакинскаго района, составленный Д. JE. Вола-
ровичемъ подъ названіемъ свиты С. 

Въ верхахъ П свиты встрѣченъ пропластокъ песча
ника, съ изобильными остатками водорослей и съ вклю-
ченіемъ куска вещества, которое, по предварительному 
опредѣленію, надо принять за каменный уголь. 

Ш свита рѣзко отличается отъ I и П присутствіемъ 
прослоевъ мелкой, .плохо окатанной гальки; въ подошвѣ 
ея залегаетъ галечникъ, мощностью 1,25 саж., перехо-
дящій по простиранію въ конгломератъ, со щебнемъ и 
плохо окатанной галькой, до кулака. На холмахъ къ 
N W отъ грязевого вулкана Богъ-Бога этотъ конгло
мератъ образуетъ розсыпи гальки известняковъ, съ мно
гочисленными окаменѣлостями мѣлового и (по опреде
ленно Д. Голублтникова) міоценоваго и пліоценоваго 
возраста. Здѣсь встрѣчены: Inoceramus s p., EcMnoidea, 
Anthozoa и Mactra sp., Cryptomactra sp., Cardium sp., Sjpa-
niodontélla sp., т.-е. фауна міоценоваго типа, и формы 
пліоценоваго возраста изъ рода Dreissensia. На 12 саж. 
выше подошвы Ш свиты залегаетъ тоненькій прослой 
грубозернистая слабо -сцементированная слюдистаго 
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песчаника, съ многочисленными включеніями горючаго 
сланца и вещества, по предварительному опредѣленію, 
представляющая каменный уголь и лигнитъ. Прослой 
такой же породы залегаетъ и на зосточномъ крылѣ 
складки, саженяхъ въ 10 выше подошвы III свиты. 

Продуктивная толща въ изученномъ разрѣзѣ заклю
чаете многочисленные прослои окатанныхъ комковъ 
глинъ; первый изъ нихъ встрѣченъ въ I свитѣ, въ 
32 саж. отъ кровли ея; во II свитѣ они очень часты. 
Такіе комки большею часть состоять изъ неизвестко-
вистыхъ глинъ, тогда какъ глины, залегающія пластами, 
сплошь известковисты, за незначительными исключе-
ніями. Пески и песчаники II и особенно Ш свиты отли
чаются косвенной слоистостью. Изъ ископаемыхъ най
дены, кромѣ остатковъ водорослей и Ostracoda, одинъ 
экземпляръ Planorbis (въ 10 сале, подъ кровлей I свиты). 

Признаки нефтеносности встрѣчены въ низахъ I свиты, 
въ видѣ тонкаго прослоя, пропитаннаго нефтью, песка 
и въ низахъ П свиты, гдѣ залегаетъ пластъ такого же 
песка, до 10 сальней мощностью. 

IV свита заключаетъ у перегиба Кирмаку-Балахан-
ской складки рядъ прослоевъ песка, пропитаннаго 
нефтью, общей мощностью до 2,5 саж. 

Какъ показываютъ развѣдочныя канавы, проведен-
ныя на юлшомъ крылѣ складки вкрестъ простиранія 
этой свиты, пропитываніе нефтью лечезаетъ по мѣрѣ 
удаленія отъ перегиба складки. Овиты I и П, прибли
жаясь къ этому перегибу, таюке обогащаются нефтью. 

Ш свита представляетъ отличительный горизонтъ 
среди крайне однообразных^ породъ продуктивной толщи; 
поэтому, для нанесенія ея на карту предприняты были 
развѣдочныя работы по простиранію юлшаго и восточ-
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наго крыльевъ складки. Сравненіе разрѣзовъ обоихъ 
крыльевъ показало, что II свита сохраняетъ свою мощ
ность довольно постоянной: на западной рамкѣ Бала-
ханскаго планшета мощность эта до 44 саж.; близъ 
перегиба складки на южномъ крылѣ—около 48 саж. и 
на восточномъ крылѣ складки, у сѣверной рамки Бала-
ханскаго планшета—до 51 саж. Верхній же отдѣлъ про
дуктивной толщи (въ него входятъ I и П свиты выше-
описаннаго разрѣза), имѣющій всего 333,35 саж. на 
южномъ крылѣ, достигаете на восточномъ крылѣ мощ
ности не менѣе 428 саж. (по разрѣзу Д. В. Голубят
никова). Картированіе ]П свиты дало возможность ближе 
подойти къ выясненію тектоники продуктивной толщи 
у перегиба складки. Паденіе пластовъ южнаго крыла 
складки дѣлается положе по мѣрѣ приближенія къ пе
регибу ея, a затѣмъ снова переходить въ крутое; при 
этомъ паденіе изъ южнаго переходить въ юго-западное, 
a затѣмъ снова въ южное, и далѣе пласты смыкаются 
вокругъ грязевого вулкана Богъ-Бога съ восточнымъ 
крыломъ складки. Такимъ образомъ, у оси главнаго пе
региба пласты образуютъ вторичную складку, въ пре-
дѣлахъ которой паденіе довольно пологое (10°—20°). 
Къ западу и сѣверо-западу отъ грязевого вулкана Богъ-
Бога находится площадь, занятая выходами IV свиты 
и подстилающей ее Кирмакинской нефтяной свиты; эта 
площадь въ настоящее время является мѣстомъ интен
сивной кустарной добычи нефти (ручными колодцами) 
(Первый колодецъ здѣсь былъ выкопанъ въ февралѣ 
1911 года; къ концу же 1912 года число колодцевъ 
должно измѣряться сотнями, а суточная добыча изъ 
нихъ нефти не менѣе 15 тысячъ пудовъ). 

Разстояніе по мощности между послѣднимъ (IX по 
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разрѣзу Д. В. Голубятнжова) нефтеноснымъ горизон-
томъ верхняя отдѣла и первымъ горизонтомъ Кирма-
кинской свиты около 87 саж. (мощность Ш свиты 
51 саж.., отъ кровли ея до подошвы I X нефтенос
н а я горизонта 31 саж. и отъ подошвы III свиты до 
кровли перваго нефтеноснаго пласта въ IV свитѣ около 
5 саж.). 

Явленія дизъюнктивной дислокаціи въ изслѣдован-
номъ районѣ сводятся къ обильнымъ сдвигосбросамъ, 
съ незначительной амплитудой (0 05—0,10 саж..); болѣе 
крупные сбросы встрѣчаются рѣдко и вполнѣ подчи
нены складчатости. Трещины безъ смѣщенія изобилуютъ 
въ песчаныхъ свитахъ; эти безконечно развѣтвляющіяся 
и пересѣкающіяся трещины чрезвычайно напоминаютъ 
трещины битаго стекла. Трещины широтнаго напра-
вленія, повидимому, моложе трещинъ другихъ направле-
ній и отличаются болыпимъ постоянствомъ. Обращаютъ 
на себя вниманіе трещины широтнаго направленія въ 
известнякахъ и песчаникахъ бакинская яруса, къ за
паду отъ Балаханской промысловой площади. Обычно 
въ этихъ трещинахъ встрѣчаются известковые травер-
тины, иногда совершенно заполняющіе трещины. Одна 
изъ послѣднихъ, начинающаяся въ 200 саж. къ западу 
отъ участка 154, прослѣжена на западъ отсюда на про-
тял^еніи болѣе 1 версты. 

Обелѣдованіе грязевого вулкана Богъ-Бога показало, 
что потоки сопочной грязи по склонамъ его чередуются 
съ отложеніями лессовидныхъ песковъ съ Леііх. На сѣ-
верномъ склонѣ Богъ-Бога наблюдается, въ шурфахъ, 
трансгрессивное налеганіе древне-каспійскихъ отложеній 
средняго отдѣла на древній потокъ сопочной грязи. 

Л. М. Ледневъ лѣтомъ 1912 года былъ занятъ ра-
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•ботами въ Бинагадинскомъ и Кирмакинскомъ районахъ 
и на планшетахъ въ д. Фатмаи и Новханы. 

На Бинагадинскихъ планшетахъ было произведено 
изслѣдованіе верхней (по тещтологжБаріботъ-де-Марии) 
свиты нефтяныхъ песковъ, оказавшихся въ нижнихъ го-
ризонтахъ лишь закированными съ поверхности и пере
ходящими книзу въ совершенно чистые безъ всякихъ 
признаковъ нефти пески, а въ верхней части слабо на
сыщенными нефтью. В ъ послѣднемъ случаѣ развѣдоч-
ными работами установлена связь нефтеносности съ тре
щиной, почти безъ смѣщенія, проводящей энергично 
нефтяные газы и жидкую нефть. Близъ выходовъ заки-
рованныхъ съ поверхности пластовъ нижнихъ горизон-
товъ найденъ цѣлый рядъ небольшихъ (до полторы са
жени въ поперечникѣ) нефтяныхъ вулкановъ, которые 
нужно считать мѣстнымъ центромъ изверженія, обусло-
вившаго ложную нефтеносность. Любопытнымъ является 
то обстоятельство, что изверженіе не было вызвано и 
само не вызвало никакихъ дислокаціонныхъ нарушеній: 
пласты песковъ, изъ толщи которыхъ оно происходило, 
залегаютъ совершенно не нарушенно, не пересѣчены 
даже трещинами, столь обильными въ этомъ районѣ. 

Собраны нѣкоторыя данныя изъ вновь пробурен-
ныхъ скважинъ, которыми установлено непостоянство 
мощности продуктивной толщи и постепенное утолщеніе 
ея къ востоку. Произведена развѣдка шурфованіемъ къ 
югу отъ вулкана Кейреке, въ районѣ, привлекшемъ въ 
послѣднее время общее вниманіе. Повторены нѣкоторые 
разрѣзы и развѣдки (напр., на нижній нефтеносный 
пластъ, по терминологіи Барботъ-де-Марни), данныя о 
которыхъ, повидимому, затерялись. 

На Фатмаи-Пиршагинскомъ планшетѣ продолжена 
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работа въ юго-западной половинѣ его; прослѣжена 
широтная флексура, являющаяся переходомъ отъ мери-
діанальной Кирмакинской анктиклинали къ NW—SO-ой 
Фатмаинской; подмѣчена наибольшая нефтеносность въ_ 
наиболѣе дислоцированныхъ ыѣстахъ (на перегибахъ 
флексуры) и уменыненіе нефтеносности въ сѣверо-
восточвомъ крьтлѣ Фатмаинской складки съ юга на 
сѣверъ, вплоть до полнаго исчезновенія у сел. Ф а 
тмаи. 

Флексура нижнихъ толщъ, т.-е. рыбныхъ глинъ, 
полосчатыхъ глинъ и налегающей продуктивной свиты 
слабо отражается на вышележащихъ, которыя отъ 
прѣсноводной толщи до верхняго апшеронавключительно 
послѣдовательно выходятъ въ Ж)-й части планшета. 

Сложное геологическое строеніе сосѣдняго Ыовханы-
Сараинскаго планшета обусловливаетъ собой постоян
ную повторяемость однихъ и тѣхъ же породъ. на боль
шей и наиболѣе интенсивно дислоцированной части его 
начинающихся спиріалисовымъ отдѣломъ и кончающихся 
толщею песковъ и песчаниковъ, налегающихъ непо
средственно на нѣмую толщу. Только въ южной и мень
шей части этого планшета, въ области озеръ Бинага-
динскаго и Масазырскаго, развита толща пестрыхъ прѣ-
сноводныхъ глинъ, которая, залегая уже спокойно, въ 
видѣ обширной синклинали, объемлетъ собой цѣлую 
систему складокъ, образованныхъ нижележащими поро
дами. Отдѣлы, стратиграфически болѣе высокіе, на дан-
номъ планшетѣ не наблюдаются. В ъ восточной части 
планшетанаблюдается продолженіе Фатмаинской складки, 
постепенно мѣняющей свое N W — S O - e направлепіе въ 
широтное. Сѣверное и Ж)-ое крыло складки нефтеносно, 
SW-oe нефтеносно на очень незначительномъ протяженіи, 
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у наиболѣе рѣзкаго загиба пластовъ нѣмой толщи къ 
западу. 

Двумя пологими мульдами и лежащею ' между ними 
небольшой, вполнѣ замкнутой въ сводѣ, антиклиналью, 
сложенной породами, налегающими на нѣмую свиту,— 
Фатмаинская антиклиналь соединяется съ Новханин-
ской, NW—SO-aro направленія у сел. Новханы и широт-
наго далѣе къ западу. Нефтеносность наблюдается на 
иеболыпомъ протяженіи на юго-восточномъ крылѣ, у 
крутого заворота пластовъ, при соединеніи Ж)-аго и 
SW-aro крыльевъ; также на южномъ крылѣ въ мѣстѣ 
поворота пластовъ на западъ. Ж)-ое крыло не про
являете признаковъ нефтеносности и только при пере-
ходѣ въ сѣверное у сел. Джоратъ обнаруживаете силь
ную газоносность породъ нѣмой свиты. 

Эта антиклиналь пологой мульдой соединяется съ 
Сараинской антиклиналью, имѣющей въ своей юго-
восточной части, въ нижнихъ отдѣлахъ, строеніе, совер
шенно сходное со строеніемъ соответственной части 
Новханинской, но болѣе сложной по залеганію нѣмой 
свиты и покрывающихъ ее песчаниковъ. В ъ предѣлахъ 
изученнаго планшета эта антиклиналь нигдѣ признаковъ 
нефтеносности не обнаруживаете. 

Работы по составление одноверстной геологической 
карты К у б а н с к а г о я е ф т е н о с н а г о района продолжались 
въ отчетномъ году подъ общимъ руководствомъ стар
ш а я геолога Е. Е. Богдановича, при участіи геологовъ 
Чариоцкаго, Губкина и Прокопова, причемъ старшій 
геологъ Е. Е. Богдановичъ, совмѣстно съ горн. инж. 
Чарноцкимъ и Губкиными, посѣтидъ нѣкоторыя отдѣль-
ныя части снимаемыхъ площадей. 

йзслѣдованія въ Кубанской области въ отчетномъ 
Изв. ГЕОЛ. КОМ., 1913 г., т. X X X I I , 1. 4 
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году были сосредоточены на Тамаыекомъ полуостровѣ 
и около станицъ Абинской и Эриванской; этими рабо
тами была закончена нолевая работа но изслѣдованію 
Кубанскихъ нефтеносныхъ районовъвъ предѣлахъ между 
р. Бѣлой и берегами Азовскаго и Чернаго морей, со
гласно плану, одобренному въ 1910 г. 

Помощникъ геолога О. Ж. Чарпоцти производила 
геологическую съемку листовъ X I — 2 ; X — 2 и X — 3 
одноверстной съемки Кавказскаго Военно - Топограф, 
отдѣла. Въ работахъ кромѣ него принимали участіе гор
ный инженеръ Ж. И. Ликшичъ и студентъ Горнаго 
института Императрицы Екатерины II С. Л. Воиповъ. 

Указанные планшеты составляютъ южную половину 
Таманскаго полуострова. Западная часть этого района— 
къ западу отъ Бугазскаго Гирла—была въ 1899 году 
изслѣдована маршрутно Л. Ж. Аидрусовымъ, давшимъ 
подробный разрѣзъ мѣстныхъ отложеній. Изслѣдованія 
19]2 года подтвердили этотъ разрѣзъ и позволили выяс
нить нѣкоторыя его детали. 

Изъ послѣтретичныхъ отложеній удалось найти упо
мянутое у Лемпе обна;кеніе ракушника у основанія Туз-
линской косы. Въ этомъ ракушникѣ встрѣчена довольно 
богатая фауна, въ общемъ близкая къ черноморской. 
Къ болѣе низкому горизонту должно отнести конгло-
мератъ, встрѣченный въ береговыхъ обнаженіяхъ меяэду 
основаніемъ Тузлинской косы и хуторомъ Коротка. Кон-
гломератъ состоитъ изъ окатанныхъ-кусковъ мергеля и 
бураго яіелѣзняка, происходящаго, повидимому, изъ 
рудного горизонта. 

Къ надруднымъ слоямъ, кромѣ упомянутыхъ у Ап-
друсова песковъ и глинъ близъ стан. Таманской и у 
хутора Толстопятова, слѣдуетъ отнести пески и песча-
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нистыя глины, вотрѣченные на сѣверномъ берегу Ки-
зилтаптскаго лимана къ юго-востоку отъ стан. Выше-
отебліевской. Въ глинахъ найдены: Dreissensia Theodori. 
Cardium s р., обломки Unio. 

Рудные слои образуютъ нѣсколько прослоевъ бураго 
желѣзняка и желѣзистаго песчаника, раздѣленныхъ 
глинами и песками. 

Въ понтическихъ слояхъ, выраженныхъ въ глини-
•стой фаціи, хорошо просдѣлшвается отмѣченный проф. 
Андрусовымъ прослой ракушника съ Сопдегіа subrhom-
boidea, проходящій почти поерединѣ толщи. 

Что касается мэотическихъ слоевъ, то удалось уста
новить постоянство горизонта съ Gongeria novorossica, 
извѣстнаго до сихъ поръ лишь по одному обнаженію, 
близъ стан. Таманской. Теперь горизонта этотъ обна-
руяіенъ въ обоихъ крыльяхъ антиклиналей Попова Камня 
(хуторовъ Корецкаго и Кроткова) и Пекла. Всюду про
слой съ Gongeria novorossica лежитъ на самой границѣ съ 
понтическими слоями. 

Сармата Таманскаго полуострова начинается сверху 
горизонтомъ мшанковаго известняка. Во время работъ 
удалось, кромѣ извѣстныхъ до сихъ поръ выходовъ этого 
горизонта въ крайней западной части полуострова, 
открыть новое обнаженіе мшанковаго известняка на 
•самомъ берегу Таманскаго залива, противъ косы-Чушки, 
къ западу отъ горы Горѣлой. Ниже слѣдуетъ толща 
верхнесарматскихъ глинъ, съ рыбными остатками. Новымъ 
•фактомъ является открытіе въ этихъ глинахъ прослоевъ, 
•съ Mactra caspia, что позволяете теперь вполнѣ опре
деленно параллелизировать ихъ съ верхнесарматскими 
отложеніями, съ одной стороны, Керченскаго полуострова, 
-а съ другой — болѣе восточныхъ частей Кубанской 

4* 
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области. Присутствіе Mactra casjpia отмѣчено въ крайней 
западной части полуострова: у основанія Тузлинской 
косы, затѣмъ въ ядрѣ антиклинали Попова Камня и, 
наконецъ, въ сѣверномъ крылѣ антиклинали горы Зе
ленскаго. 

Средній сарматъ начинается сверху толщей глинъ, 
съ прослоями желтоватаго мергелистаго известняка, пе-
реполненнаго мелкими трубочками (червячковый гори
зонтъ). Ниже идутъ глицы съ Cryptomactra pes anseris,. 
причемъ, въ верхнихъ горизонтахъ, кромѣ этой формы,, 
встрѣчаются Mactra vitaliana, Cardmm sp. и др. 

Нижній сарматъ выраженъ темными глинами, съ про
слоями песочныхъ темныхъ мергелей. Въ мергеляхъ 
обнаружена довольно богатая фауна: Mactra fragilis, Car-
dium Barboti, Bulla Lajonkaireana. В ъ глинахъ встрѣчается 
Synâesmya s p. Весьма распространены въ породахъ ниж-
няго сармата рыбные остатки. 

Средній міоценъ выраженъ на Таманскомъ полу-
островѣ спиріалисовымъ ярусомъ. Ярусъ этотъ состоите», 
подобно нижнему сармату, изъ перемѣшанныхъ глинъ и 
плотныхъ мергелей. Самостоятельная спаніодонтоваго 
горизонта обнаружить не удалось, но въ нѣкоторыхъ 
пунктахъ въ спиріалисовыхъ породахъ встрѣчены до
вольно многочисленные Spaniodon s р. 

Ниже спиріалисовыхъ глинъ удалось открыть неиз-
вѣстныя до сихъ поръ на Таманскомъ полуостровѣ глины 
майкопкой свиты. Глины эти встрѣчены въ двухъ пунк
тахъ на берегу Бугазскаго лимана. Фораминиферовыя 
глины встрѣчены лишь въ видѣ обломковъ въ выбросахъ 
горы Горѣлой. 

Въ тектоническомъ отношеніи пласты Таманскаго 
полуострова образуютъ, какъ это отмѣчено предыдущими. 
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изслѣдователями, рядъ складокъ, съ простираніемъ 
ONO — W S W . Извѣстны слѣдующія антиклинальныя 
складки, раздѣленныя синклиналями (считая съ юга). 

1) Антиклиналь Бугазскаго лимана. Въ обнаженіяхъ 
сѣвернаго берега Бугазскаго лимана встрѣчаются лишь 
пласты сѣвернаго крыла антиклинали. Южное крыло не 
обнаякіется. Самымъ нижнимъ горизонтомъ являются 
здѣсь глины майкопской свиты. 

2) Антиклиналь Бугазской Пеклы. Складка, съ по
гружающимся юго-западньтаъ концомъ оси. Ось прохо
дить чрезъ самую Бугазскую Пеклу, и здѣсь обнажа
ются спиріалисовыя глины. В ъ виду отмѣченнаго по-
груженія оси спиріалисовые и нилше-сарматскіе слои 
загибаются, не доходя до береговыхъ обнаженій, въ 
которыхъ по оси складки встрѣчены лишь криптомак-
тровые слои. Связанный съ погруженіемъ оси загнбъ 
рудныхъ слоевъ ясно замѣтенъ, при соотвѣтствующемъ 
освѣщеніи, въ видѣ просвѣчивающей надъ водой желтой 
изогнутой полосы, связывающей рудные слои сѣвернаго 
крыла складки (Желѣзный рогъ) съ пластами южнаго 
крыла. 

3) Антиклиналь горы Зеленскаго. По оси складки 
обнажаются нижне-сарматскія отложенія. 

4) Антиклиналь Попова Камня. В ъ этой складкѣ 
замѣчается погруженіе сѣверо-восточнаго конца оси, 
выраженное орографически дугой, которую образуютъ 
утесы мшанковаго известняка. В ъ береговыхъ обна-
женіяхъ на оси складки обнажаются глины съ Mactra 
cassia, являющіяся самымъ нижнимъ горизонтомъ въ 
предѣлахъ видимой части складки. 

5) Антиклиналь Тузлинская. Южное крыло анти
клинали прослѣживается отъ поста пограничной стражи— 
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у основанія Тузлинской косы—на сѣверо-востокъ почти 
до самой станицы Таманской. Орографически это крыло 
выражено ясно линіей мшанковыхъ утесовъ. Близъ Та
манской отмѣчено погруженіе оси и связанный съ этимъ 
загибъ слоевъ, что опять-таки выражено орографически 
загибомъ той же линіи мшанковыхъ утесовъ. 

В с ѣ выше приведенный тектоническія формы по
строены главнѣйше по береговымъ обнаженіямъ. Ха-
рактеръ геологическаго строенія внутренней части по
луострова остается слабо выясненнымъ въ виду почти 
полнаго отсутствія обнаженій. Болѣе богатый сравни
тельно матеріалъ имѣется лишь для района, располо
женная къ востоку и юго-востоку отъ стан. Таманской. 
Здѣсь, по грядѣ горы Карабетовой и г. Комендантской, 
равно какъ и по балкамъ, прорѣзающимъ оба склона 
гряды, встрѣченъ цѣлый рядъ обнаженій. Значительно 
затрудняетъ выясненіе геологическаго строенія этой 
части района обиліе сопочнаго матеріала, получаемаго 
изъ дѣйствующихъ понынѣ грязевыхъ вулкановъ. Въ 
общемъ гряда Карабетовки имѣетъ антиклинальное 
строеніе, причемъ самымъ низкимъ горизонтомъ, обна-
жающимся на поверхности по оси складки, являются 
спиріалисовыя отложенія. Ось складки ясно прослѣжи-
вается западнѣе Карабетовки; восточнѣе ея положеніе 
можно определить лишь по обломкамъ спиріалисовыхъ 
породъ, встрѣчающимся сѣвернѣе г. Карабетовой. Еще 
далѣе на востокъ, въ балкахъ сѣвернаго склона Ко
мендантской горы снова встрѣчены спиріалисовыя отло-
женія, залегающія in situ. Такимъ образомъ, ось анти
клинальной складки проходить сѣвернѣе самой гряды. 
Но съ другой стороны, къ югу отъ гряды также встрѣ-
чены въ нѣсколышхъ пунктахъ обломки спиріалисо-
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выхъ породъ. Есть-ли это результата второго болѣе 
южнаго антиклинальнаго поднятія пластовъ, или же' 
эти обломки принадлежать къ сопочнымъ выбросамъ, 
остается вопросомъ открытымъ. Предыдущими авторами 
антиклиналь Карабетовой горы принималась обыкно
венно за продолженіе антиклинали Зеленскаго. Но 
направленіе западнаго конца оси первой изъ этихъ 
складокъ, которое удалось определить во время работъ 
1912 г., указываете, что ось эта совпадаетъ скорѣе 
съ продолженіемъ оси антиклинали Попова камня. 
Эта послѣдняя загибается, какъ упоминалось выше, 
въ близкомъ разстояніи отъ берега моря. Такимъ обра
зомъ, Карабетова гряда образуете, повидимому, само
стоятельную замкнутую на западѣ антиклиналь. Что же 
касается антиклинали горы Зеленскаго, то она, какъ 
кажется, также замыкается въ разстояніи Ѵ/2 —- 2-хъ 
вер. отъ берега моря. По крайней мѣрѣ въ копанкахъ 
вблизи пруда, у восточнаго склона горы обнажаются 
глины и мергели, по своему habitus'у напоминающіе 
верхнесарматскія отложенія; паденіе этихъ слоевъ на
правлено на О, т.-е. почти по направленію оси складки. 
Орографически загибъ антиклинали Зеленскаго выра
жается отмѣченнымъ проф. Андрусовымъ подкововиднымъ 
гребнемъ, сложеннымъ изъ средне-сарматскихъ породъ. 

Главными полезными ископаемыми Тамани являются 
нефть и бурый желѣзнякъ. Признаки нефтеносности 
отмѣчены почти исключительно въ породахъ нижняго 
сармата и спиріалисоваго горизонта. Выходы нефти со-
редоточены главнымъ образомъ по антиклиналямъ By -
газскаго Лимана и Вугазской Пеклы. Незначительные 
признаки нефтеносности обнаружены также по оси Туз-
линской антиклинали. Постоянными спутниками нефти 
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являются сѣрнистые источники. Нефтеносными поро
дами и въ нижнемъ сарматѣ и въ спиріалисовой толщѣ 
являются мергеля. ІІеечанистыхъ породъ во всемъ раз-
рѣзѣ мѣстнаго міоцена, какъ видно изъ предыдущая, 
не обнаружено. Поэтому разсчитывать на болѣе значи
тельную продуктивность міоценовыхъ нефтеносныхъ го-
ризонтовъ нѣтъ основаніи. Интереснымъ въ смыслѣ 
нефтеносности является вопросъ о нижнихъ горизон-
тахъ майкопской свиты, не встрѣчеиныхъ въ поверхност-
ныхъ обнаженіяхъ. Не исключена, конечно, возможность, 
что тамъ имѣются песчанистые нефтеносные прослои. 
Точно также могутъ оказаться продуктивными и верхніе 
горизонты нижележащей фораминиферовой толщи. Во
просъ этотъ можетъ быть выясненъ только путемъ за-
ложенія буровыхъ скважинъ. Скважины эти должны 
быть заложены прежде всего въ областяхъ тѣхъ анти
клиналей, по осямъ которыхъ обнажаются болѣе низкіе 
мѣстные горизонты — спиріалисовыя отложенія и майкоп
ская свита. Такими являются обѣ южныя антиклинали— 
Бугазской Пеклы и Бугазскаго Лимана Въ этой по-
слѣдней отрицательнымъ факторомъ является весьма 
крутое—до 75° падевіе слоевъ по оси антиклинали. 

Залежи бураго желѣзняка сосредоточены въ руд-
номъ горизонтѣ. ймѣется одинъ главный пластъ бураго 
желѣзняка, мощностью ] ,15—2,00 м., и нѣсколько тон-
кихъ прослоевъ, не могущихъ имѣть практическая зна-
ченія. Бурый лшлѣзнякъ добывался* нѣкогда на такъ 
называемомъ Желѣзномъ Рогу. Главнымъ рудоноснымъ 
райономъ слѣдуетъ считать синклинали между антикли
налями Тузлинской и горы Зеленская и между этой 
послѣдней и антиклиналью Бугазской Пеклы. 

Горный инженеръ Л. М. Гг/бкгшь, вмѣстѣ со сту-
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дентомъ Горн. Инст. В. Г. Григоръяпцемъ, производилъ 
геологическія изслѣдованія на Таманскомъ полуостровѣ 
въ предѣлахъ листовъ YI I I—2, YII I—8, I X — 3 , I X - 4 
и въ окрестностяхъ г. Темрюка въ предѣлахъ I X — 5 
листа одноверстной съемки Кавказскаго Военно-Топо-
графическаго отдѣла. 

Въ изслѣдованныхъ листахъ осадочныя образованія 
представлены современными, ностпліоценовыми и тре
тичными отлсженіями. 

Къ современнымъ образованіямъ, кромѣ песчано-гли-
нистыхъ наносовъ р. Кубани, слагающихъ обширную 
рѣчную долину, извѣстную подъ именемъ „плавни", при-
надлеліатъ прибрелшыя песчаныя отложенія Азовскаго 
моря, Керченскаго пролива и Ахтанизовскаго лимана, 
переполненныя мѣстами раковиннымъ детритусолъ изъ 
нынѣ лшвущихъ моллюсковъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
прибрелшой полосы они образуютъ невысокія дюны. 
Наибольшій интересъ изъ современныхъ образованій 
заслуживаютъ сопочныя отложенія нынѣ дѣйствующихъ 
и иѣкоторыхъ уже потухшихъ грязевыхъ вулкановъ. 
Въ настоящее время дѣйствующими сопками являются 
въ предѣлахъ изслѣдованнаго района: 1) конусовидная 
возвышенность возлѣ станицы Ахтанизовской, извест
ная у мѣстныхъ жителей подъ именемъ Ахтанизовской 
„блеваки"; 2) гора Пекла, представляющая невысоки 
грязевой конусъ, расположенный на краю большого 
цирковиднаго пониженія на берегу Азовскаго моря, 
возлѣ хут. Гаркуши; 3) холмовидная возвышенность, 
слабо подымающаяся со дна котловины, расположенной 
на берегу Азовскаго моря, въ 2—3 верстахъ на N отъ 
стан. Ахтанизовской, и 4) Гнилая гора возлѣ гор. Тем
рюка. Къ потухшимъ вулканамъ, дѣйствовавшимъ. в ѣ -
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роятно, еще не въ столь отдаленное время, относятся 
гора Цымбалы и нѣсколько кудоловидныхъ возвышен
ностей, составляющихъ такъ называемую Фанагорій-
скую гряду (по А б их у) и нѣкоторыя другія. Сопочньш 
отложенія предетавляютъ въ затвердѣломъ видѣ темно-
сѣрую рыхлую пористую глинистую массу, содержащую 
включенія небольшихъ кусочковъ сланцевьтхъ глинъ, 
зерна кварца, включенія изъ довольно крупныхъ оетро-
угольныхъ вусковъ мергельныхъ породъ и въ нѣкото-
рыхъ мѣстахъ (гора Бориса и Глѣба, Ахтаиизовская 
сопка) обломки фауны руднаго (киммерійскаго) горизонта. 

Постпліоценовыя отложенія представлены мощнымъ 
покровомъ желтовато-сѣрыхъ песчанистыхъ лессовид-
ныхъ глинъ, обладающихъ вертикальною отдѣльностыо 
и прорѣзанныхъ преимущественно въ вертикальномъ-же 
направленіи цилиндрическими ходами. Эти глины обна
жаются во всѣхъ береговыхъ обрывахъ моря и лима-
новъ, достигая мѣстами до 10 — 25 саж. мощности. 
Отсюда онѣ приникаютъ въ плоскія и широкія долины, 
расположенныя между невысокими грядами, составлен
ными изъ ряда купо.товидныхъ возвышенностей и ма-
ленышхъ хребтиковъ, протягивающихся по полуост
рову почти въ широтномъ направлены, и поднимаются 
на склоны куполовъ, сливаясь мѣстами съ сопочными 
отложеніями. Присутствіе въ ' нижней части этихъ отло-
женій Dreissensia polymoprJm, СогЫсиІа ßuminalis, Adacm 
plicata, TJnio sp. и Yivipam cf. cUluviana Kun th гіозво-
ляетъ считать ихъ за несомнѣнныя субъаквальныя обра-
зованія яостпліоценоваго возраста. 

Въ сѣверо-западной части полуострова въ основаніи 
лессовидныхъ глинъ появляются ягелтовато-сѣрые и 
просто сѣрые сильно слюдистые пески, съ подчиненными 
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имъ мощными пластами буровато-сѣраго или же желто
вато сѣраго плот-наго известковистаго песчаника, обна-
руяшвающаго иногда пещеристое или ноздреватое ого
ляете. Кромѣ того имъ подчинены прослои слабо сце-
ментированнаго гравія и твердаго конгломерата, состав
ленная изъ болынихъ остроугольныхъ кусковъ плотнаго 
темно-сѣраго кремнистая мергеля, сцементированныхъ 
известковиетымъ сильнослюдистымъ песчаникомъ. Въ 
этихъ породахъ встрѣчена слѣдующая фауна: ТЫрага 
(Pahcdina) cf. düitviana, Vivipara cf. acliatinoides, Bytinia 
tentaculata, Melanopsis sp , Cardium cf. carditoides, Cardium 
Barbot-de-Ma.rnyi, Cardium piramydatum, Dreissensia rostri-
formis, В. polymorplia var. fluviatilis, D. polymorpba var. 
occidentalis, Dr. cf. TJieodori, Corbicula fluminalis, Pisidium 
cf. amnicum, Spherium s p., Unio exgr. batavus. TJnio cf. picto-
rum, Unio s p. и нѣкоторыя другія. Кромѣ того, въ кон-
гломератахъ встрѣчены, очевидно, во вторичномъ зале-
ганіи окатанньтя обломки кардидъ и дрейсенсій руднаго 
горизонта. Кромѣ моллюсковъ, въ описываемой пресно
водной толщѣ въ обрывахъ берега Азовская моря, въ 
2—3 верстахъ къ N отъ стан. Ахтанизовской, найдены 
остатки крупныхъ млекопитающихъ l): MepJias s р. и 
Elasmotlierium s р., въ видѣ зубовъ и частей оконечностей; 
а на мысѣ Еаменномъ въ конгломератовидномъ прослоѣ 
той же толщи найдена верхняя челюсть, съ прекрасно 
сохранившимися зубами, грызуна, новидимому, одного 
изъ представителей семейства Castoridae. Составь выше
приведенной фауны, въ связи съ только что упомяну^ 
тыми находками остатковъ Eleplias и Elasmotlierium, поз
воляешь считать (пока предположительно) описанную 
свиту за одинъ изъ отдѣловъ нижняя плейстоцена. 

') Этп остатки передапн для обработки геологу А. А. Борпсяку. 



— 60 — 

Оерія третичныхъ отложеній на Таманскомъ полу-
островѣ представлена полностью и начинается надруд-
ными слоями. Въ верхней части этихъ слоевъ преобла-
даютъ мощные пласты желтаго, сѣраго и бѣлаго кварце-
ваго песка, съ прослоями желѣзистаго песка и песча
ника, безъ фауны, а въ нижней части — песчанистая 
пепельно-сѣрыя глины, тоже съ желѣзистыми песчаными 
прослоями. Эта свита, подобно предыдущей, всегда по
является въ основаніи лессовидныхъ глинъ, и верхнія 
ея части, быть можетъ, было бы правильнѣе относить 
тоже къ постпліоцену. 

Рудные слои (киммерійскій ярусъ) выражены тем
ными вязкими глинами, съ конкреціями сферосидерита 
и прослоями темно-бурыхъ желѣзистыхъ глинъ и бан
ками желѣзистаго ракушника, переполненнаго створками 
Didacna crassateUata, D. Gourievi, D. sulcaîina, D. pcmtïca-
2меа, D. subcremdata, Prosodacna macrodon, Pr. semistdcata, 
Cardium tdenkdum, Arcicardium acardo, Phyllicardium jpfa-
num, Ph. alatophanum, Limnocardiam sguamulosum, Dreissensia 
miquivalvis, Dr. rostriformis {rar. minor, x>lanior, curvirostris, 
akmanaïca), Dr. angusta, Dreissensiomya Fiiclisi и нѣкото-
рыми другими. В ъ предѣлахъ изслѣдованныхъ листовъ 
выходы ихъ имѣютъ ограниченное распространеніе. 
Встрѣчены они, въ видѣ. неболыпихъ изолированныхъ 
островковъ, иногда въ несогласномъ залеганіи съ под
стилающими ихъ породами. На южномъ склонѣ горы 
съ курганомъ „Близнецы" они лежатъ на епиріалиео-
выхъ слояхъ и на листоватыхъ глинахъ майкопской 
свиты. 

Понтическіе слои представлены исключительно с ѣ -
рыми, темно-сѣрыми, мѣстами немного песчанистыми 
глинами, съ Cardium AUchi и Vaïenciennesia annulata—ва-
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ленсіеннезіевыми глинами, которымъ подчинены про
слои глинистаго ракушника, въ изобиліи содѳржащаго 
вмѣстѣ СЪ Gardium Äbiclii и Dr. rostriformis. Появленіе 
этого горизонта пріурочено къ склонамъ куполовидныхъ 
возвышенностей. На горѣ Васютинской понтическіе слои, 
вмѣстѣ съ подстилающими ихъ меотическими породами 
и перекрывающими рудными слоями, принимаютъ участіе 
въ строеніи антиклинальной складки этой горы. На 
горѣ Нефтяной, расположенной къ сѣверу отъ стан. 
Старотитаровской, они налегаютъ на глины майкопской 
свиты, а на урочищѣ „Стрѣлка" изъ подъ нихъ выхо-
дятъ темно-сѣрыя сланцевыя глины, съ подчиненными 
мергелями, принадлежащая къ свитѣ слоевъ со Spani-
odonteUa. Кромѣ того, этотъ горизонтъ встрѣченъ въ 
основаніи нѣкоторыхъ грязевыхъ сопокъ: на горѣ Цым-. 
балы и на* куполовидной сопкѣ, расположенной къ во
стоку отъ станицы Ахтанизовской, по другую сторону 
лимана того же имени. 

Меотическіе слои, выраженные преимущественно сѣ-
рыми и буровато-сѣрыми легкими сланцеватыми гли
нами, съ бѣлыми мучнистыми налетами и такими же 
желвачками на плоскостяхъ наслоенія, состоящими, по 
опредѣленію Ж. Ж. Андрусова, изъ діатомовыхъ, встрѣ-
чены тоже въ немногихъ мѣстахъ изслѣдованныхъ ли
стовъ, преимущественно на сѣверномъ и южномъ скло-
нахъ горы Васютинской и въ балкѣ Татаринова, возлѣ 
станицы Фонтановой. Онѣ содержат-ъ слѣдующія формы: 
ScroUcidaria (Syndesmya) tellinoides, мелкіе Venerupis Abichi, 
Ervilia minuta, Gerithium hospltoramcm, JSydrobia s p. и рыб
ные остатки. 

Сарматскій ярусъ представленъ всѣми тремя отде
лами. Верхній отдѣлъ выраженъ сѣрыми и свѣтло-сѣ-



рыми глинами, съ діатомовыми и рыбными остатками. 
Возрастъ этихъ глинъ, но литологпческимъ свойствамъ 
очень похожихъ на перекрывающія ихъ глины меотиса, 
определяется, вслѣдствіе отсутствія въ нихъ опредѣ-
ленныхъ фаунистическихъ данныхъ, по стратиграфиче
скому положенію ихъ между меотическими слоями и. 
свитой породъ, содержащихъ представителей фауны 
средняго сармата, а также по присутствію въ висячемъ 
боку ихъ мшанковыхъ известняковъ съ МетЬгапцюга 
îapidosa, протягивающихся иногда (возлѣ станицы Фон-
тановской) въ видѣ разорванныхъ грядъ. На берегу 
Азовскаго моря, приблизительно въ половинномъ раз-
стояніи мелсду горою Пекла и мысомъ Каменнымъ, въ 
висячемъ боку большого обналсенія, описаннаго Н. Ж. 
Андрусовымъ, встрѣчены среди сѣрыхъ сланцевыхъ 
глинъ, съ рыбными остатками, пласты зеленова'то-сѣраго 
сланцеваго немного песчанистаго известняка, съ раздав
ленными Mactra caspia. Въ этихъ же известнякахъ най
дены остатку Getotherium sp.: голова, часть позвоноч
ника, нѣсколько костей плечевого пояса, и остатки 
Flioca s р., въ видѣ почти полной передней конечности. 

Средній сарматъ выраженъ сѣрыми сланцевыми гли
нами, съ многочисленными отпечатками цѣлыхъ рыбокъ. 
В ъ среднихъ и нижнихъ горизонтахъ имъ подчинены 
прослои болѣе свѣтлой и легкой глины, съ крупными 
Mactra vitaliana, Gardium obsoletum, Gardium ci.j)rotractum, 
Tapes vitaliana, Gryptomactra pes cmseris и нѣкоторыми дру
гими. Во всей свитѣ среди глинъ залегаютъ пласты тра-
вертинообразнаго „червячковаго" рыхлаго известняка, 
описаннаго Ж. Ж. Андрусовымъ. Хорошія обналѵенія 
этого отдѣла сармата встрѣчены въ береговыхъ обры-
вахъ Азовскаго моря. На склонахъ куполовидныхъ воз-



вышенностей онъ выражается густою розсыпью изъ 
кусковъ червячковой породы. Нижнюю часть отдѣла 
составляютъ темно-сѣрыя плотныя глины, съ подчинен
ными имъ прослоями темно-сѣраго плотнаго кремни-
стаго мергеля и большими глыбами рыхлаго извест
няка-ракушника. Въ этихъ породахъ встрѣчены сле
дующая формы: Cryptomactra pesaoiseris, Cardium Barboii, 
Mactra fragilis Losk.,. TrocJius Blainvillei и нѣкоторыя 
другія. 

Нилшій сарматъ выраженъ темно-сѣрыми сланце
выми глинами, съ подчиненными имъ прослоями темно-
сѣраго плотнаго мергеля. В ъ верхней части этого отдѣла 
въ глинахъ и мергеляхъ встрѣчены слѣдующія формы: 
Mactra fragilis, Mactra podolica, JErvïlia trigonula, Cardium 
protradum, Cardium Suessi, Cardium vindobonense, Trochus 
angulatus, Troclius cf. prosüiens, Nassa cf. Jaquemarti, Nassa 
Vemeuili и рыбные остатки; a въ нижней части—глав-
нымъ образомъ Syndesmya reflexa и рѣже Ervüia trigonula. 
Слои нияшяго сармата прослѣживаются преимуще
ственно по берегу А.зовскаго моря и отчасти на нѣко 
торыхъ изъ куполовидныхъ возвышенностей гряды горы 
Карабетовой. В ъ основаніи нижняго отдѣла сармата на 
сѣверномъ берегу Таманскаго полуострова, къ западу 
отъ горы Пекльт, появляется мощная свита темно-сѣ-
рыхъ плотныхъ сланцеватыхъ глинъ, переслаивающихся 
съ неявственнослоистыми кремнистыми, съ занозистымъ 
изломомъ, мергелями. Въ глинахъ и мергеляхъ мелкія 
пелециподы, очень похожія на Spaniodontélla, и скопленія 
мелкихъ недоразвившихся раковинъ. Среди этой свиты, 
въ районѣ хутора Ларганчукова встрѣчены свѣтлосѣ-
рые мелкопористые мергелистые известняки, a нѣсколько 
западнѣе, возлѣ мыса Литвинова, въ темно-сѣрыхъ слан-
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цешхъ битуминозныхъ глинахъ - найдены, на ряду съ 
мелкими, и крупныя Spaniodontella. 

На мысѣ Каменномъ, въ близкомъ сосѣдствѣ съ 
только что описанными породами, встрѣчены зеленовато-
сѣрыя сильно известковистыя глины, переполненньш 
Spinalis. 

Нѣсколько западнѣе эти глины выступаютъ еще 
яснѣе; среди нихъ встрѣчены прослои кремнистаго мер
геля, переполненнаго Spinalis. На нѣкоторыхъ верши-
нахъ куполовидныхъ возвышенностей наблюдается иногда 
густая розсыпь изъ мергелей со Spinalis — фактъ, ука
зывающей на присутствіе въ центрѣ нѣкоторыхъ куполо
видныхъ вздутій спиріалисовыхъ слоевъ. 

Въ основаніи слоевъ со Spinalis въ берегу Азов
скаго моря возлѣ хутора Назарова обнаруліенъ пластъ, 
мощностью до 25 см., темно-бураго сильно-битуминоз-
наго, переполненнаго Spinalis, мергеля, содержащая 
Pecten äenudatus, Neaerasp., Nuculasp., Leda fragilis, Tellina 
s p., Cardium cf. scyloticum, Nassa restitutiaim, Natica Jielicina, 
Turbonilla aherans, Chenopus sp. и нѣкоторыя другія. 

Самьшъ ниншимъ членомъ третичныхъ отложеній, 
развитыхъвъпредѣлахъ изслѣдованнаго района, являются 
буровато-сѣрыя шеколадньтя листоватыя глины майкоп
ской свиты, литологически выраясенныя совершенно 
такъ же, какъ и въ другихъ мѣстахъ, гдѣ удалось уста
новить ихъ присутствіе. 

Описанныя осадочныя образования какъ третичныя, 
такъ и постпліоценовыя собраны въ рядъ куполо
видныхъ антиклинальныхъ складокъ, съ вытянутыми 
осями. Эти складки располагаются обыкновенно по н ѣ -
сколышмъ взаимно параллельнымъ направленіямъ, обра
зуя рядъ тектоническихъ грядъ, вытянутыхъ почти въ 
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широтномъ направленіи. Промеж.уткамъ между грядами 
соотвѣтствуютъ широкія, съ пологимъ дномъ, синклиналь--
ныя понижеиія. Всѣхъ грядъ въ предѣлахъ описывае-
маго района насчитывается пять: 1) гряда мыса Ка-
меннаго, 2) Фонтановская., 3) горы Цымбалы, 4) Фана-
горійская и 5) горы Еарабетовой. Оси куполовидныхъ 
складокъ обыкновенно направлены съ S W на N 0 , па
раллельно крымскому поднятію, подъ нѣкоторымъ угломъ 
къ общему направленію всей гряды. Исключеніе изъ 
этого правила составляютъ куполовидныя складки гряды 
Мыса Каменнаго и одной изъ складокъ гряды Фонта-
новской, оси которыхъ направлены съ SO на NW—па
раллельно Кавказскому поднятію. 

Проявленіе нефтеносности въ предѣлахъ Таманскаго 
полуострова наблюдается почти во всѣхъ вышеописан-
ныхъ геологическихъ горизонтахъ и пріурочено исклю
чительно къ опредѣленнымъ тектоническимъ формамъ— 
именно, къ вершинамъ и склонамъ куполовидныхъ взду-
тій. Чаще всего выходы нефти стоятъ въ непосредствен
ной связи съ дѣйствующими и потухшими грязевыми 
сопками, которыя, въ свою очередь, располагаются по 
опредѣленнымъ тектоническимъ линіямъ. Въ энергично 
дѣйствующихъ жерлахъ сопокъ. гдѣ выбрасывается 
жидкая грязь и газы, выходовъ нефти не наблюдается. 
Сопочныя явленія сопровождаются часто выходами 
источниковъ соленыхъ и сѣроводородныхъ водъ, распо
лагающихся обычно у подошвы грязевыхъ конусовъ. 
Въ этихъ источникахъ происходить сильное выдѣле-
ніе углеводородныхъ газовъ (преимущественно ОН4-), и 
вмѣстѣ съ этимъ выбиваются пленки нефти, скопляю-
щіяся на поверхности источника въ видѣ тонкаго чер-
наго слоя. 

Изв. ГЕОЛ. КОМ., 1913 г... т. X X X I I .AS 1. 5 
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Второй типъ выходовъ — просачиваніе нефти въ 
сильно дислоцированныхъ породахъ на сводахъ аѳти-
клинальныхъ складокъ. Такія просачиванія встрѣчены, 
напр., на небольшомъ хребтикѣ съ курганомъ „Близ
нецы" и на урочищѣ „Стрѣлка" въ породахъ майкоп
ской свиты, а также на восточной вершинѣ горы Цым-
балы среди желѣзистаго аллювія, переполнеинаго кус
ками мергельныхъ породъ, повидимому, принадлежа-
щихъ спаніодонтовымъ слоямъ. На южномъ склонѣ 
той же горы встрѣченъ пластъ, до 40 ст. мощностью, 
мелкозернистаго песчаника, сильно пропитаннаго нефтью 
и принадлежащаго, повидимому, майкопской свитѣ, ко
торая по сосѣдству представлена въ видѣ осыпей ли-
стоватыхъ глинъ. 

На горѣ Бориса и Глѣба обнажаются мощные (до 
7 снт.) пласты нефтяного песка, принадлежащаго по 
возрасту надруднымъ или, быть можетъ, даже постпліо-
ценовымъ слоямъ. У подошвы обнаженія на берегу 
Ахтанизовскаго лимана наблюдается энергичное выдѣ-
леніе нефтяныхъ газовъ, настолько обильное, что на 
этихъ газахъ рыбаки готовятъ себѣ пищу. Такіе же' на
сыщенные нефтью пески встрѣчены на урочищѣ 
„Стрѣлка", недалеко отъ хут. Компанейца. 

Битуминозныя, съ сильнымъ запахомъ нефти, породы, 
внѣ связи съ грязевыми сопками, встрѣчены среди сваты 
спаніодонтовыхъ слоевъ по сосѣдству съ мысомъ Лит
винова и въ спиріалисовыхъ пластахъ возлѣ хутора На
зарова, гдѣ даже обнаруженъ тонкій прослой нефтя
ного песка, выклинивающійся вверхъ по возстанію. 
Тамъ лее, какъ уже упоминалось выше, обнажается 
сильно насыщенный нефтью пластъ съ Pecten denuâakis. 
Не предрѣшая вопроса о благонаделшости Таманскихъ 
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мѣсторожденій нефти, на что въ настоящее время не 
имѣется достаточнаго числа данныхъ, можно лишь отме
тить болѣе или менѣе глубоководный характеръ осад-
ковъ, слагающихъ Таманскій полуостровъ, среди кото-
рыхъ, если не принимать во вниманіе „червячковой" 
породы, рыхлой и пористой въ естественныхъ обналіе-
ніяхъ, нельзя указать хорошихъ коллекторовъ для 
нефти. Но вмѣстѣ съ этимъ не нужно упускать изъ 
виду, что тектоническое строеніе нѣкоторыхъ Таман-
скихъ мѣсторолгденій—пологія куполовидныя вздутія— 
является наиболѣе благопріятнымъ для образованія 
продуктивныхъ залежей нефти. 

Горный инженеръ Е. А. Прокоповъ при участіи, въ 
качествѣ коллектора, горнаго ишкенера G. А. Дотпо-
ровича-Гребтщкаго исполнилъ геологическую съемку 
Абинскаго ( X I —8) и Эриванскаго ( Х П — 8 ) листовъ 
одноверстной топографической съемки Кавказскаго 
Военно-Топографическаго Отдела. Кроме того имъ была 
совершена экскурсія къ берегу "Чернаго моря въ Гё -
ленджикъ, вне пределовъ планшета. 

Изследованная площадь занимаетъ часть главнаго 
Кавказскаго водораздела, северные его отроги и рядъ 
возвышенностей севернаго склона, постепенно пони
жающихся и переходящихъ въ Прикубанскую равнину. 
Населенными центрами этого района являются казачьи 
•станицы: Абинская, Ахтырская и Эриванская; линія 
Владикавказской жел. дор. пересекаешь его въ север
ной части въ широтномъ направлены. 

Южная и средняя части изследованной местности 
«сложены меловыми отложеніями, собранными въ боль-
шія, частью опрокинутыя, складки, а северная—третич
ными, менее дислоцированными, отложеніями. 

5* 
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Наиболѣе древними образованіями являются зооге-
новые известняки валанженьена, содержащіе членики 
криноидей, иглы морскихъ ежей и обломки коралловъ 
и моллюсковъ, выступающіе въ ядрахъ главныхъ анти
клиналей. На нихъ налегаетъ мощная толща темныхъ 
сланцеватыхъ глинъ, съ прослоями сидеритовъ и тутен-
мергелей, очень бѣдная окаменѣлостями. Эта толща 
раздѣлена отложеніями конгломератовъ и песчаниковъ, 
съ углистыми остатками, надвѣ части: нижнюю, отно
симую къ готериву (Eokostepliantis AsUerianus), и верхнюю, 
литологически совершенно сходную съ нилшей и условно 
относимую къ апту (Paralwplites cf. Uhligi Anth., Bouvil-
îéiceras aff. seminodosum Siiitzow, Hoplites s p., Crioceras s p., 
Ferna sp.), но, можетъ быть, содержащую и болѣе верх-
Hie горизонты. Промелѵуточная толща песчаниковъ и 
конгломератовъ не содержитъ окаменѣлостей, за исклю-
ченіемъ обломковъ мелкихъ Ostrea, и иногда переходить 
въ глины нижней сидеритовой свиты, почему ее также 
молшо отнести къ готериву. 

Глинами и песчаниками сложены предгорья и не-
высокія возвышенности; водораздѣльный же хребетъ и 
главный возвышенности обыкновенно вѣнчаются поро
дами сенона, зажатыми въ ядрахъ синклиналей, кото
рыми и являются эти хребты. Породы сенона выра
жены флишевой фаціей: бѣлыми фукоидными мергелями 
и глинами, глауконитовыми известковистыми песчани
ками и цементными кремнистыми мергелями. Изъ ока-
менѣлостей найденъ лишь Inoceramus s р., но палеонто-
логическія находки въ сосѣднихъ восточныхъ планше-
тахъ позволяютъ опредѣлить сенонскій возрастъ этихъ 
слоевъ. Большинство мѣловыхъ складокъопрокинуто къ S 
(въ южной части района), но сѣвернѣе наблюдается 
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опрокинутость и къ N , такъ что получается общій-видъ 
вѣерообразной складчатости, съ нѣкоторой ассиметріей, 
именно, съ преобладаніемъ складокъ, опрокинутыхъ 
къ S. Общее простираніе осей складокъ и слагающихъ 
ихъ пластовъ N W — S O , при чемъ наблюдается харак
терно выраженная приподнятость осей по направленію 
къ SO, благодаря чему въ ядрахъ складокъ появляются 
все болѣе древнія образованія. по мѣрѣ подвиганія къ 
юговостоку. 

Оерія третичныхъ образованій выражена болѣе 
бѣдно, чѣмъ въ сосѣднихъ районахъ, благодаря транс
грессивному перекрытію пліоценомъ отложеній верх
н я я и средняя міоцена. Въ основаніи третичной 
системы залегаютъ слои эоценоваго флиша, предста
вляющая продолженіе мѣлового, но выраженная болѣе 
темноцвѣтными и болѣе мягкими породами: песчаниками 
съ гіероглифами, глинами и мергелями, съ фукоидами. 
Верхній эопенъ представленъ зеленоватосѣрыми крем
нистыми глинами съ Foraminifera (Orbulina, -. Nodosaria, 
Cristellaria), переслаивающимися съ мягкими песчани
ками, черными слюдистыми сланцами, съ прослоями крем-
нистыхъ песчаниковъ, и мощными кварцевыми песками и 
песчаниками, съ прослоями черныхъ глинъ. Органичес-
кихъ остатковъ, кромѣ обломковъ Pelecy$>oda, известковыхъ 
водорослей и углистыхъ остатковъ найдено не было. 

Нижній и средній олигоценъ выраженъ толщей глинъ 
съ Foraminifera (фораминиферовая свита), при чемъ въ 
нижлихъ слояхъ исключительно развиты твердыя крем-
нистыя неизвестковыя глины, съ прослоями тонкослоис-
тыхъ неизвестковистыхъ песчаниковъ, а въ верхнихъ 
преобладаютъ мягкія известковыя глины, безъ песча
никовъ. 
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Верхній олигоцѳнъ и нижній міоценъ представлены 
свитой темнокоричневыхъ листоватыхъ глинъ, съ рыб
ными остатками (майкопская свита), весьма битуминоз-
ныхъ, но не содержащихъ песчаныхъ проелоевъ. Иногда 
въ этихъ глинахъ встрѣчаются твердый кремнистыя 
породы, напоминающія менилитовые сланцы Карпатъ. 

На майкопскую и фораминиферовую свиту налз-
гаютъ несогласно и трангрессивно меотическіе извест
няки и песчаники, съ Congeria panticapaea, Modiola voïliy 
nica minor, Venerupis АЫсЫ и др., показывающіеся лишь 
небольшими участками изъ подъ пліоценовыхъ отложе-
ній, которыя внизу выражены понтическими глинами и 
ракушниками, СЪ Dreissensia rostriformis, JDidacna sidcatina, 
Plagiodacna carinata и др., въ средней части—желѣзистыми 
песчаниками, песками и глинами, съ Dressensia iniquival-
vis, JDidacna Gurievi, JDidacna crassatellata, JDidacna pantica
paea, Arcicardium acardo, Pyllicardium planum и àlatopla-
пит, Prosodacna macrodon, Plagiodacna modiolaris и др.. и 
въ верхней части—краснобурыми желѣзистыми глинами, 
кварцевыми песками и галечниками изъ нижнетретич-
ныхъ и мѣловыхъ породъ, покрывающими не только 
третичные слои, но налегающими иногда далее на вижне-
мѣловыя отлояіенія. 

Относительно нефтеносности района имѣется очень 
мало указаній. Единственный выходъ нефти находится 
верстахъ въ 2-хъ къ югу отъ Абинской, въ лѣвомъ бе-, 
регу долины р. Абинъ, возлѣ почтовой дороги въ Шапсуг-
скую. Нефть плаваетъ на поверхности воды (прѣсной), 
наполняющей копаныя ямы, въ которыхъ не замѣчается 
газаціи. Высохшая нефтяная грязь толстымъ слоемъ 
покрываетъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ поверхность и 
является продуктомъ сгустившейся нефти, выходящей 
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тутъ же небольшими источниками. Повидимому, нефть 
поступаете изъ майкопскихъ глинъ, прикрытыхъ здѣсь 
не особенно мощнымъ покровомъ меотическихъ извест
няковъ и отчасти понтическихъ глинъ. 

Въ 1912 г. Геологическій Комитета продолжалъ гео-
логическія изслѣдованія и развѣдочныя работы въ рай-
онѣ К а в к а з с к и х ъ минеральныхъ водъ, поручивъ 
общее руководство ими геологу Герасимову при участіи 
горныхъ инженеровъ А. II. Огильви ж Я. В. Жашваша. 

Геологъ А. П. Герасимова, продолжая изслѣдованія 
въ районѣ Кавказскихъ минеральныхъ водъ, исполнилъ 
лѣтомъ 1912 года, согласно программѣ, слѣдующія ра
боты: 

Желая выяснить верхнюю границу развитыхъ въ 
районѣ палеогеновыхъ отложеній, представленныхъ, 
какъ извѣстно, ярусами мергелей (ессентукскій гори
зонтъ) и глинъ (баталинскій горизонтъ), онъ продви-
нулъ свои изслѣдованія на сѣверъ, въ область непол-
наго планшета одноверстной съемки въ окрестностяхъ 
ст. Суворовской-Владикавказской жел. дор. Эта ровная, 
полого поднимающаяся на сѣверъ, чисто степная мѣст-
ность прорѣзана въ южной части съемки довольно глу
боко врѣзанной долиной р. Суркуль (лѣвый притокъ 
р. Кумы), протекающей въ общемъ съ сѣверо-запада 
на юго-востокъ, и ея правымъ притокомъ, р. Горькой, 
относительно узкій и глубокій тальвегъ которой распо-
ложенъ на днѣ довольно плоской и широкой долины. 
Слѣва въ Суркуль впадаете нѣсколько незначительныхъ 
ручьевъ, цротекающихъ въ шюскихъ, едва намѣченныхъ 
долинахъ. В с я мѣстность къ сѣверу отъ Суркуля сплошь 
занята пашнями двухъ нѣмецкихъ колоній, а на югъ 
отъ него тянутся преимущественно луговыя угодья 



— 72 -

частныхъ владѣній. Монотонный, типично равнинный 
рельефъ мѣотности лишь близъ юго-восточнаго угла 
планшета разнообразится холмами Кокуртлы, которые 
входятъ сюда своею сѣверного частью, довольно круто 
обрываясь къ долинѣ небольшой рѣчки Кокуртлы-колъ. 

Характернѣйшею особенностью всего районаявляется 
его бѣдность сколько-нибудь сносною питьевого водою: 
всѣ рѣчки, не исключая и кругшѣйшей изъ нихъ — 
Суркуля, несутъ горько-соленую воду; немногочислен
ные колодцы, выкопанные близъ отдѣльныхъ хуторовъ 
и овчаренъ, имѣютъ воду въ лучшемъ случаѣ солоно
ватую,-совершенно непереносимую свѣяшмъ человѣкомъ; 
такая же солоноватая вода изъ нѣсколькихъ колодцевъ, 
выкопанныхъ въ верховьяхъ балки Кокуртлы, потре
бляется и больными, посѣщающими извѣстный Кумо-
горскій сѣрнистый источникъ. Такое общее всѣмъ по-
верхностнымъ и грунтовымъ водамъ свойство находить 
себѣ объясненіе въ своеобразномъ характерѣ наносовъ, 
довольно мощнымъ сдоемъ покрывающихъ всю разсма-
триваемую область: наносы эти представлены желто-
бурой, довольно пластичной соленосной глиной, вѣро-
ятно, аллюво-элювіальнаго происхожденія, вся толща 
которой, достигающая мѣстами болѣе 5 саж. мощности, 
въ изобиліи проникнута гипсомъ. Гипсовыми водами, 
конечно, являются и тѣ воды, которыя, составляя 
верхній водоносный горизонта, имѣются на плоскости 
соприкосновенія этихъ наносныхъ глинъ съ третичными 
отложеніями. 

Въ противность ожиданію, поедѣднія образованія 
не дали ничего новаго, оказавшись тѣмъ же палеоге-
номъ, какой широко распространенъ на югѣ въ области 
листа Желѣзноводскъ. Небольшое число обнаженіи, 
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наиболѣе отчетливыхъ въ долинахъ Суркуля и р. Горь
кой, позволяетъ съ полною увѣренностыо утверядать, 
что на западныхъ двухъ третяхъ изслѣдованнаго план
шета мы имѣемъ дѣло съ почти горизонтальными отло-
лсеніями мергелей ессентукскаго горизонта, лишь въ во
сточной трети покрытаго вышелеляащими глинами бата-
.линскаго яруса. Равнинный характеръ мѣстности, въ 
которой обнаягенія очень рѣдки и незначительны и часто 
представлены только выбросами изъ колодцевъ, даетъ 
возможность лишь очень условно провести границу 
этихъ двухъ горизонтовъ. Слабо нарушенное залеганіе 
третичныхъ отлолѵеній, являясь общимъ правиломъ въ 
•окрестностяхъ ст. Суворовской, уступаетъ мѣсто зна
чительной дислокаціи на сѣверномъ склонѣ холмовъ 
Кокуртлы, гдѣ слои мергелей не только поставлены на 
голову, но, кромѣ того, разбиты сбросомъ, идущимъ по 
•сѣверной окраинѣ этихъ холмовъ. Но это чисто мѣстное 
нарушеніе, связанное, можетъ быть, съ крипто-лакко-
литовой природой холмовъ, не распространяется сколько 
нибудь далеко на сѣверъ, такъ какъ въ разстояніи всего 
около 1 версты можно встрѣтить на днѣ балки Кокуртлы 
почти горизонтально лежащія баталинскія глины. 

По окончаніи планшета въ окрестностяхъ ст. Суво
ровской, геологъ Герасимовъ, продшжая начатыя въ 
1910 —1911 годахъ изслѣдованія въ предѣлахъ план
шета X V I I — 26 одноверстной топографической карты 
Кавказа, перешелъ въ долину р. Хасаута, лѣв. притока 
р. Малки. Эта довольно крупная и широко развѣтвлен-
ная рѣчная система глубоко врѣзалась въ плато, по
степенно и полого спускающееся къ сѣверу, къ Под-
кумку. Крутые, нерѣдко обрывистые склоны какъ глав
ной долины, такъ и ея многочисленныхъ, нерѣдко до-
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вольно крупныхъ притоковъ, въ изобиліи несутъ пре-
красныя обналсенія, съ большою ясностью раскрываю
щая геологическое строеніе мѣстности. Изслѣдованія 
истекшаго лѣта захватили ту часть системы этой рѣки, 
которая распололеена меладу западной рамкой планшета 
и устьями,рѣчекъ Шид-ясатмазъ слѣва и Муштъ справа. 

Долина р. Хасаута характеризуется отчетливыми 
террасами, тянущимися съ обѣихъ сторонъ и поднимаю
щимися на 2—3 сал:. надъ дномъ рѣки; верхняя часть 
такихъ террасъ слолшна ^изъ аллювіальыаго матеріала, 
а нияшяя большею частью представляете выходы ко-
ренныхъ породъ древней дислоцированной серіи. Весьма 
обычнымъ явленіемъ этой мѣстности оказываются также 
конуса выноса изъ боковыхъ балокъ, достигающіе иногда. 
17 саж. высоты надъ русломъ Хасаута. 

Самымъ верхнимъ членомъ въ ряду мѣстныхъ геоло-
гическихъ образований являются нилшіе горизонты 
известково-доломитовой толщи, относимой, какъ это уже-
извѣстно изъ предшествующихъ отчетовъ, къ валан-
жиньенскому (и берріаскому?) ярусамъ мѣла. И въ этомъ. 
году въ этой свитѣ толстослоистыхъ отлолсеній, слагаю
щей пологія водораздѣльныя пространства, собрана, 
большая фауна различныхъ PeUcypoda и Brachiopoday  

но, по прежнему, не найдено ни одного аммонита. 
Подъ этими известняковыми отлоліеніями залегаетъ. 

не особенно мощная ( 3 0 - 4 0 с.) красноцвѣтная свита,, 
сложенная красными глинами, песчаниками и глини
стыми сланцами, заключающими мѣстами прослои и ско-
пленія гипса, иногда въ столь значительномъ количествѣ,. 
что они являются предметомъ разработки (Алебастро
вая гора, б. Арба-колъ). Весь этотъ комплексъ мягкихъ 
породъ весьма легко размывается, даетъ пологіе склоны 
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и очень бѣденъ обнаженіями. До сихъ поръ не удалось, 
напримѣръ, встрѣтить такое мѣсто, гдѣ можно было бы 
получить полный разрѣзъ этой гипсоносной свиты и ви-
дѣть ея контактъ съ вышележащей известняковой тол
щей. Въ предѣлахъ изслѣдованной въ истекшемъ году 
мѣстности были наблюдаемы лишь отдѣльные горизонты 
этой свиты, и только въ одной боковой правой балкѣ 
на р. Шид-жатмазъ встрѣтились довольно значительные 
выходы гипса и сопровояадающихъ его породъ. Впро-
чемъ, принимая во вниманіе обширные выходы гипсовъ 
(алебастровъ) въ окрестностяхъ г. Бермамытъ и спора-
дическіе выступы ихъ по долинѣ р. Кичъ-Малки, можно 
думать, что алебастръ, въ той или другой мѣрѣ, является 
постоянною составною частью красноцвѣтной серіи, не 
обна/каясь лишь въ силу характерныхъ условій рельефа, 
еопроволдающихъ область развитія этой толщи. 

Непосредственно подъ гипсоносной свитой лежитъ 
толща известняковъ, около 30 — 40 саж. мощностью, 
осложненная въ нижеихъ горизонтахъ цѣлымъ рядомъ 
нетолстыхъ прослоевъ мелкозернистыхъ известковистыхъ 
песчаниковъ. Слагающіе главную часть этой толщи 
известняки верхнихъ и среднихъ горизонтовъ нерѣдко 
имѣютъ плотное сложеніе и раковистый изломъ и при
ближаются по своему внѣшнему облику къ литограф-
скимъ камнямъ, а иногда представляютъ даже матеріалъ, 
вполнѣ годный для литографскаго дѣла. Эти обыкно
венно тонкослоистые „литографскіе" известняки боль
шею частью лишены органическихъ остатковъ, кото
рые, наоборотъ, въ изобиліи попадаются въ нижнихъ 
горизонтахъ свиты, — въ известковистыхъ песчаникахъ 
и мелкозернистыхъ известнякахъ. Составъ фауны, иногда 
недурной сохранности, характеризуемой преимуще-
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ственно представителями Pélecypoda (Pecten) и Braclnopoda 
(Wcddheimia) таковъ, что даетъ право относить ее, по 
заключенію А. В. Фааса, къ верхней юрѣ. 

Нияее слѣдуетъ весьма оригинальная толща грубо-
слоистыхъ, очень крѣпкихъ, известковистыхъ песчани-
ковъ, лишь очень рѣдко содерлеащихъ единичныя и плохія 
окаменѣлости нѣкоторыхъ Pélecypoda. Относящіеся сюда 
песчаники не удерлшваютъ по простиранію одной и 
той же мощности, а образуютъ дѣлый рядъ непрерыв-
ныхъ вздутіи, раздѣленныхъ другъ отъ друга соотвѣт-
ственными пережимами. Въ областяхъ вздутій, вершины 
которыхъ располагаются другъ отъ друга на различ-
ныхъ разстояніяхъ, то едва превышающихъ 15—20 саж , 
то, наоборотъ, превосходящихъ 40 сале., толщина свиты 
этихъ песчаниковъ достигаешь 14 сале., тогда какъ въ 
области переліимовъ она иногда едва равна 5 саж. 
Благодаря такой особенности строенія толща эта, съ 
болыпимъ постоянствомъ наблюдаемая и въ долинѣ Х а 
саута, и въ долинѣ Кичъ-Малки, мояеетъ быть выде
лена подъ именемъ свиты псевдо-екладчатыхъ песчани
ковъ. 

Непосредственно ниже залегаетъ мощная толща 
грубозернистыхъ, яснослоистыхъ кварцевыхъ песчани
ковъ, нерѣдко прерываемыхъ различной .мощности про
слоями конгломератовъ, а въ нижнихъ горизонтахъ 
мѣстами заключающая тонкослоистые глинистые пес
чаники, довольно богатые растительными остатками, не 
особенно хорошей сохранности. Весьма интересно, что 
мощность этой песчаниковой свиты быстро и непре
рывно убываетъ по направленно съ запада навостокъ: 
такъ, въ Суллу-колъ (крайній восточный лѣвыи притокъ 
Хасаута въ планшетѣ X Y I I — 2 6 ) мощность ихъ измѣ-
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ряется, примѣрно, 180 саж., а въ долинѣ рч. ПІяд-
жатмазъ (самый западный изъ изслѣдованныхъ лѣвыхъ 
притоковъ р. Хасаута), отстоящей отъ западной рамки 
планшета всего верстъ на 8, эта мощность не дости-
гаетъ и 40 саж. Такое убываніе мощности песчаниковъ 
идетъ за счетъ все увеличивающагося къ востоку раз-
витія нижележащей серіи древнихъ метаморфизован-
ныхъ породъ. 

Олѣдуетъ замѣтить, что изъ всѣхъ осадочныхъ свитъ 
на правый берегъ р. Хасаута переходить одна только 
пос.тѣдняя толща песчаниковъ. 

Эти песчаники, имѣя въ основаніи довольно мощный 
слой (около 1 x/s—2 с.) преимущественно кварцеваго 
конгломерата, несогласно налегаютъ на интенсивно ди
слоцированную толщу древнихъ осадочныхъ породъ, 
представленныхъ кварцитами, песчаниками и глинистыми 
сланцами (въ одномъ мѣстѣ найдены неопредѣлимые 
растительные остатки) и перебиты множествомъ выхо-
довъ массивно-кристалличеекихъ породъ, — діабазовъ, 
порфиритовъ и змѣевиковъ. Едва поднимающаяся на 
лѣвомъ берегу надъ дномъ долины Хасаута близъ за
падной рамки планшета, на востокѣ эта свита дости
гаете отмѣтокъ, болѣе чѣмъ на 200 саж. превышаю-
щихъ отмѣтки дна долины; свита эта всюду въ боко-
выхъ балкахъ выступаете изъ-подъ песчаниковъ, разви-
тыхъ на правомъ берегу Хасаута. Дислоцированная въ 
въ общемъ въ NW направлены, эта древняя серія обра
зуете рядъ крутыхъ складокъ, иногда опрокинутыхъ, 
пережатыхъ и даже разорванныхъ сбросами. 

Если нарушенія этой древней толщи весьма интен
сивны, то, наоборотъ, весьма слаба дислокація выше-
лежащихъ мезозойскихъ отложеній, для которыхъ пу-
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темъ вычисленій, по даннымъ гипеометрическаго поло-
женія контакта „псевдо-складчатыхъ песчаниковъ" и 
свиты „литографскихъ" известняковъ для различныхъ 
пунктовъ района, получено: простираніе W N W около 
290° и паденіе NNO около 20° подъ угломъ 5° — 7°. 
Широкое развитіе имѣютъ трещины съ NNÛ-мъ прости-
раніемъ и крутьшъ NW или SO-мъ паденіемъ. 

Вся изслѣдованная мѣстность не имѣетъ сколько-
нибудь значительныхъ родниковъ прѣсной воды, a тѣ 
довольно многочисленные мелкіе ключи, которые здѣсь 
наблюдаются, выходятъ, отличаясь низкой температурой 
(4° — 7 ° 0.), лишь по склонамъ, обращеннымъ въ сто
рону паденія мезозойскихъ отложеній. Такіе родники 
весьма опредѣленно пріурочены къ двумъ горизонтамъ, 
изъ которыхъ, какъ по количеству отдѣльныхъ выхо-
довъ, такъ и по массѣ воды, гораздо большее значеніе 
имѣетъ первый, совпадающій съ областью контакта 
нижне-мѣловыхъ известняковъ и гипсоносной свиты, 
откуда обыкновенно начинается теченіе всѣхъ рѣчекъ, 
впадающихъ въ р. Хасаутъ. Отличительная особенность 
этой воды—богатство сѣрнокислыми солями, преимуще
ственно кальція — дѣлаетъ ее невполнѣ пригодной для 
питья. Второй горизонтъ, отмѣчающій область сопри-
косновенія нижнихъ песчаниковъ съ древней дислоци
рованной свитой, гораздо болѣе бѣденъ водой, имѣющей 
довольно хорошія питьевыя качества. 

Если не считать единственнаго выхода гипса (але
бастра) въ долинѣ Шщнкатмазъ и отдѣльныхъ слоевъ 
„литографскихъ" известняковъ, то можно сказать, что 
изслѣдованный въ 1912 году районъ не заключаете 
мѣсторожденій полезныхъ ископаемыхъ. 

Въ той же области распространенія мезозойскихъ 
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отложеній А. П. Герасимовъ и А. Л. Огилъви произвели, 
по порученію кабардинская народа и съ разрѣшенія 
Присутствія Геологическаго Комитета, изслѣдованіе за
лежей алебастра на такъ наз. Алебастровой горѣ близъ 
г. Бермамытъ и въ верховьяхъ балки Арба-Колъ, справа 
впадающей въ р. Хасаутъ въ предѣлахъ сел. Хасаутъ. 
Помимо болѣе детальнаго ознакомленія съ разрѣзомъ 
гипсоносной толщи, доступнымъ наблюденію. благодаря 
особо благопріятнымъ условіямъ рельефа и большому 
количеству искусственныхъ разрѣзовъ, удалось выяс
нить, что залежи гипса обоазуютъ въ этой мѣстноети 
нѣсколысо довольно постоянныхъ горизонтовъ, вполнѣ 
пригодныхъ для разработки и уже давно служащихъ 
главнымъ центромъ добычи алебастра въ прикисловод-
скомъ районѣ. Общіе запасы на Алебастровой горѣ 
на площади всего въ 0,78 квадр. верстъ достигаютъ 
4.335.000.000 пуд., а въ верховьяхъ б. Арба-Колъ они 
составляютъ около 16.000.000.000 пуд., исчисленныхъ 
для площади въ 2,875 кв. версты. И здѣсь. какъ ниже 
по Хасауту, гипсоносная свита, достигая мощности, при-
мѣрно, въ 45—50 саж., расположена между нижне-мѣ-
ловыми известняками и „литографскими" известняками 
верхней юры. Простираніе отложеній и здѣсь въ общемъ 
направлено на WNW, а пологое паденіе на М О . 

Къ той же мезозойской области сѣверныхъ пред-
горій Главнаго хребта относятся изслѣдованія А. Л. 
Герасимова и А. Л. Огилъви въ окрестностяхъ Дума-
новскаго источника, расположеннаго, какъ извѣстно, на 
правомъ берегу р. Малки, немного ниже сел. Хабазъ. 
Головка этого громаднаго источника прекрасной питье
вой воды, съ среднимъ дебитомъ около 1.500.000 ведеръ 
въ сутки, расположена на одной изъ верхнихъ террасъ 
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долины Малки, присдоненныхъ къ крутому коренному 
берегу. Количество террасъ на нравомъ берегу здѣсь 
достигаетъ иногда о, хотя въ другихъ случаяхъ, по
добно тому какъ и на лѣвомъ берегу, количество это, 
благодаря размыву, сводится всего къ 2. В с ѣ эти тер
расы сложены изъ аллювіальныхъ рѣчиыхъ отложеній, 
нерѣдко сцементированныхъ до состоянія крушіаго, 
очень крѣпкаго конгломерата, во многихъ случаяхъ 
используемаго мѣстнымъ населеніемъ какъ строитель
ный матеріалъ. Благодаря долияѣ р. Думанэй-куа, справа 
впадающей въ Малку, можно видѣть, что здѣсь .на 
древнюю дислоцированную серію. на небодыпомъ про
странств обнажающуюся въ низовьяхъ балки Дума
нэй-куа, непосредственно налегаетъ свита „литограф
скихъ" известняковъ, представленная, повидимому, лишь 
своими верхними горизонтами. Такимъ образомъ, въ со-
сѣдствѣ съ Думановскимъ источникомъ нѣтъ ни нижнихъ 
горизонтовъ толщи „литографскихъ"' известняковъ, ни 
псевдоскладчатыхъ песчаниковъ, ни слоистыхъ песчани
ковъ. встрѣченныхъ въ долинѣ р. Хасаута. Выше свиты 
я литографскихъ известняковъ слѣдуетъ гипсоносная 
толща, повидимому, не содержащая здѣсь залежей гипса 
и покрытая сверху мощными отложеніяминижне-мѣло-
выхъ известняковъ, причемъ и здѣсь, какъ вездѣ, кон
такта этихъ двухъ горизонтовъ отмѣченъ выходами 
прѣсныхъ родниковъ, вытекающихъ на тѣхъ склонахъ, 
которые направлены въ сторону паденія мезозойскихъ 
толщъ. Принимая во вниманіе, что въ данной мѣстности 
простираніе осадочныхъ отложеній идетъ почти по ме-
ридіану, а пологое (около 12°) паденіе направлено почти 
на востокъ, и имѣя въ виду, что балка Думанэй-куа 
также вытянута въ меридіанальномъ направленіи, необхо-
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димо отказаться отъ мысли считать Думановскій источ-
никъ источникомъ пластовымъ, вытекающимъ по кон
такту нижне-мѣловыхъ известняковъ и гипсоносной 
свиты. Приходится признать за нимъ трещинное про
и с х о д и т е , не связанное съ вышеуказаннымъ контак-
томъ. Съ такимъ предполоясеніемъ довольно хорошо вя
жется его химическій анализъ, показывающій неболь
шую общую минерализацію и малое содерланіе суль-
фатнаго іона, т.-е. такія свойства, которыя совсѣмъ не 
характерны для источниковъ, выходящихъ по границѣ 
мѣловыхъ и юрскихъ отлоліеній. 

Наконецъ, въ отчетномъ году А. Д. Герасимова 
имѣдъ возмояжють посвятить, согласно программѣ, мѣ-
сяцъ времени детальнымъ изслѣдованіямъ на сѣверномъ 
склонѣ г. Эльбруса. Вслѣдствіе исключительно плохой 
погоды работа эта не оказалась столь продуктивной, 
какъ было бы желательно. Здѣсь удалось найти древ
нюю гранито-гнейсовую толщу, на поверхность которой 
вылились лавовые потоки вулканическая конуса, пред
ставленные, какъ оказывается, не одними только анде
зитами, но и довольно типичными, болѣе молодыми по 
возрасту, біотитовыми дацитами, развитыми непосред
ственно къ востоку отъ ледника Мальян-чиранъ. Та сѣ-
верная, вытянутая по широтѣ, цѣпь, которой А. Ж. 
Герасимовымъ присвоено названіе Ташлы-сыртъ, оказа
лась слоліенной изъ весьма сильно дислоцированной 
осадочной серіи (въ одномъ мѣстѣ, на вершинѣ г. Сурхъ, 
найдены неопределимые растительные остатки) разнаго 
рода сланцевъ, перебитыхъ множествомъ выходовъ мас-
сивно-кристаллическихъ породъ,—порфировъ, порфири-
товъ. діабазовъ и т. п. Близъ сѣверной границы план
шета ( X V I I I — X I X — 25), на левомъ берегу р. Малки 

Изв. ГЕОЛ. КОМ., 1913 г., т. X X X I I . Л» 1. 6 
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найдено небольшое поле юрскихъ песчаниковъ и слан
цевъ, содержащихъ въ одномъ пунктѣ довольно хоро-
шіе растительные остатки и налегающихъ на древнюю 
дислоцированную толщу при посредствѣ грубаго, пре
имущественно кварцеваго конгломерата. Въ изслѣдован-
ной площади встрѣчено 2 новыхъ ничтолшыхъ выхода 
углекисло-лгелѣзистой минеральной воды, а также под
вергнуть нѣкоторому наблюденію весьма любопытный 
періодическій источникъ Дарман-су, расположенный на 
правомъ берегу Малки въ ур. Ирахикъ-дюзъ, предста-
вляющемъ дно бывшаго озера, заполненнаго озерно-лед-
никовыми отлоясеніями. Источникъ этотъ, выходящій у 
поднолая лавоваго склона, начинаетъ вытекать въ концѣ 
іюля или началѣ августа (въ 1912 году —30 іюля), за
полняете медленно и постепенно обширные промел^утки 
между глыбами лавъ, пропитываете галечно-песчаную 
почву и затѣмъ начинаетъ стекать въ Малку по хорошо 
выработанной долинѣ, довольно глубоко (3—4 саж.) 
врѣзанной въ толщу озерно-ледниковыхъ наносовъ. По 
словамъ туземцевъ, дебита источника, имѣющаго темпе
ратуру въ 4,0° С , медленно возрастаете (утромъ 8 августа 
1912 г. дебитъ былъ нѣсколько меньше 5,000 ведеръ 
въ сутки), достигая своего maximum'a въ октябрѣ, за-
тѣмъ дебитъ также постепенно уменьшается, и въ се-
рединѣ января источникъ исчезаете, чтобы снова поя
виться въ концѣ іюля. Вода его, пользующаяся у ту-
земнаго населенія лечебною (дарманъ) славой, имѣетъ 
слабо горьковатый вкусъ и, повидимому, не содержите 
свободныхъ (спонтанныхъ) газовъ. 

Любопытно отмѣтить, что знаменитый источникъ 
Джилы-су на днѣ долины Малки, уничтоженный ката
строфой 20 іюля 1909 года и возстановленный А. П. 
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Герасимовыми въ 1910 году, былъ найденъ въ началѣ 
іюля въ прекрасномъ состояніи, со всѣми обычными 
для него свойствами, но затѣмъ 80 іюля онъ снова 
былъ занесенъ р. Бирджаллы-су, несшей, благодаря 
усиленному таянію ледниковъ, огромную массу воды, не 
помѣстившуюся въ обычномъ руслѣ рѣчки и залившую 
всю ту галечную площадку, которая въ 1909 году обра
зовалась при впаденіи этой рѣчки въ Малку. Невиди
мому, такой заносъ источника происходить ежегодно въ 
періодъ особенно сильныхъ лѣтнихъ жаровъ,- вызываю-
щихъ интенсивное таянье льда. Въ такомъ случаѣ един
ственною раціональной мѣрой охраны источника явится 
сооруженіе солидной высокой набережной по правому 
берегу Вирджаллы-су на всемъ протяженіи галечной 
площадки (до 30 саж. длиной). Вслѣдствіе бездорожья 
и трудности доставки строительныхъ матеріаловъ изъ 
Кисловодска сооруженіе такой набережной на цементѣ 
обойдется во всякомъ случаѣ въ нѣсколько тысячъ руб
лей (6 .000-8.000 руб.). 

Ледники сѣвернаго склона Эльбруса не измѣнили 
своего положенія съ начала августа 1910 года и, по-
видимому, находятся въ стаціонарномъ состояніи. 

Сотрудникъ Геологическаго Комитета, А. И. Огцльви 
въ отчетномъ году продолжалъ геологическую съемку 
въ предѣлахъ X V I — 2 5 листа одноверстной военно-то
пографической карты Кавказа. Работы были сосредо
точены, главнымъ образомъ, по р. Подкумку въ предѣ-
лахъ теченія между хуторами Айбазова и аулами Абу-
пова и по лѣвымъ притокамъ этой рѣки, берущимъ на
чало съ Дарьинскихъ высота (p.p.: Бѣлая, Ольховка, 
Камышевка, Мокрая балка и т. д.). Кромѣ того, были 
•обслѣдованы верховья р. Бугунты и притоковъ р. Дарьи, 

б* 
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протекающихъ на сѣверо-западномъ углу планшета. Н ѣ -
которое время было посвящено также работамъ въ бас-
сейнѣ р. Эшкакона, гдѣ оставались невыясненными н ѣ -
которые вопросы. 

Наиболѣе молодыми изъ осадочныхъ породъ въ пре-
дѣлахъ изслѣдованной площади являются сенонскіе и 
туронскіе известняки и мергели, слагающіе Дарьинскія 
высоты и обналшощіеся также въ склонахъ балокъ, 
расположенныхъ по обѣ стороны этихъ высотъ. 

Подъ этими известняками и мергелями залегаетъ 
толща песчаниковъ, мощностью 3—5 саженей, выходы 
которыхъ находятся на южныхъ склонахъ Дарьинскихъ 
высотъ. Песчаники въ болыпинствѣ случаевъ толсто
слоисты, иногда массивны и заключаютъ въ себѣ боль
шое количество орѣховидныхъ и почковидныхъ ядеръ 
красиваго лучистаго марказита. Окаменѣлостей въ этой 
толщѣ не найдено, но, по аналогіи съ соотвѣтствующими 
отлоасеніями, имѣющимися на р. Юцѣ и Кичь-Малкѣ, 
она должна быть отнесена къ сеноману. 

Непосредственно подъ описанной толщей песчани
ковъ находится черная сланцеватая глина, начинающая 
собой нижне-мѣловыя отлоніенія. Отлолшнія эти вполнѣ 
отвѣчаютъ той схемѣ, которая была выработана въ пре
дыдущее годы. Выходы нижнемѣловыхъ. породъ имѣются, 
какъ на южныхъ склонахъ Дарьинскихъ высотъ, т. е. 
къ сѣверу и сѣверо-западу отъ р. Подкумка, такъ и 
къ югу и юго-западу отъ послѣдняго. 

В ъ основаніи мѣловыхъ отложеній въ предѣлахъ 
изслѣдованной площади залегаютъ „известково-доломи-
товая толща" валанжиніенскаго возраста, неоднократно 
упоминавшаяся въ предыдущихъ отчетахъ. Крутые 
обрывы этой толщи тянутся вверхъ по рѣкѣ Подкумку 



по обѣ стороны ея, начинаясь, примѣрно, около устья 
р. Камышевки. Вначалѣ они идутъ у самаго русла, а 
затѣмъ постепенно поднимаются кверху* и уступаютъ 
мѣсто въ низахъ склоновъ долины р. Подкумка юрскимъ 
отлояіеніямъ. 

По отношенію къ гранитамъ, находящимся въ пре-
дѣлахъ изслѣдованнаго планшета, работами отчетнаго 
лѣта удалось получить нѣкоторыя новыя данныя, кото-
рыя даютъ возмояшость достаточно точно установить 
возрастъ этихъ массивно кристаллическихъ породъ. Какъ 
указывалось въ предыдущихъ отчетахъ, граниты выхо-
дятъ на днѣ долины р. Эшкакона въ видѣ сравнительно 
узкой полосы, начинающейся около р. Гюччи-Баганалы 
и доходящей до южной рамки планшета. Другая, не 
столь длинная, полоса этихъ породъ имѣется въ долинѣ 
р. Аликоновки. И тѣ и другіе выходы, обязанные сво-
имъ появленіемъ на земной поверхности глубокому раз
мыву рѣчныхъ долинъ, принадлежать, видимо, одной и 
той же интрузіи гранитныхъ массъ въ осадочныхъ по-
родахъ. 

Относительно возраста гранитовъ до истекшаго лѣта 
имѣлись данныя, которыя позволяли лишь заключить, 
что породы эти не моложе валанжиніена. Основаніемъ 
для этого заключенія служили разрѣзы на р. Алико-
новкѣ, гдѣ выходы гранитовъ находятся всего саженъ 
на 20—25 ниже нижней поверхности „известково-до-
ломитовой толщи", и гдѣ между послѣдней толщей ж 
гранитами находятся отложенія гранитной дресвы, 
являющейся продуктомъ разрушенія этихъ массивно-
кристаллическихъ породъ. Отчетнымъ лѣтомъ удалось 
найти въ обнаженіяхъ склоновъ долины р. Эшкакона 
весьма ясные слѣды контактовыхъ явленій между гра-
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БИТНЫМИ массами и верхнеюрскими породами. Факты 
эти позволяюсь, очевидно, заключить, что интрузія гра-
нитовъ произошла не раньше конца юры, т.-е. возрастъ 
ихъ опредѣляется теперь вполнѣ точно. 

Кромѣ вышеуказанныхъ изслѣдованій, А. Е. Огилъви 
истекшимъ лѣтомъ, какъ сказано выше, посвятилъ не
которое время совмѣстно съ А. П. Герасимовыми изу-
ченію ближайшихъ окрестностей Думановскаго источ
ника, съ цѣлыо выясненія генезиса его. 

Я. В. Лангвагенъ съ начала отчетнаго года велъ 
развѣдочныя работы въ Ессентукахъ, являющіяся не-
посредственнымъ продолженіемъ прошлогоднихъ. 

Работами этими еще въ прошломъ году открыты въ 
области источниковъ № 17 и № 18 водоносныя тре
щины NNO—SSW простиранія, по которымъ поднимается 
по третичному мергелю глубинная минеральная вода. 
Тѣ-же изслѣдованія дѣлали все болѣе вѣроятнымъ пред-
положеніе, высказанное и ранее, на основаніи предше-
етвующихъ работъ въ области № 4, именно, что струи 
соляно-щелочной воды только въ верхней части тре-
тичнаго мергеля разбиваются въ своемъ восходящемъ 
движеніи на рядъ ничтожныхъ струекъ, почему есть 
достаточные шансы, задавая надлежащимъ образомъ 
глубокія скважины, перехватить значительно болѣе мощ
ные потоки минеральной воды, чѣмъ тѣ, которые мы 
встрѣчаемъ растекающимися по сѣти мелкихъ трещинъ. 

Наклонная буровая № 360, заложенная съ этой 
цѣлью недалеко отъ восточной буровой источника Ж 17, 
действительно встрѣтила 22 марта 1912 года на глу-
бинѣ 50,80—51,25 саж. соляно-щелочную воду въ ко
личеств , значительно превосходящемъ извѣстные до-
толѣ выходы водъ этого типа въ Ессентукахъ. 
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Наблтоденія, поставленный съ момента открытія но-
ваго источника, сразу-же столкнулись съ двумя, фак
тами, въ значительной мѣрѣ затруднявшими изученіе 
его режима, именно, съ болынимъ практическимъ зна-
ченіемъ новаго источника, наряду съ неменьшей цѣн-
ностыо старыхъ источниковъ № 17 и 18, хотя очень 
незначительныхъ по своему дебиту, но расположенныхъ 
въ непосредственной близости съ новымъ источникомъ 
и являющихся, очевидно, его дериватами. Въ виду 
перваго обстоятельства, буровой № 360 пришлось съ 
самаго начала ея существованія функционировать въ 
качествѣ лечебнаго питьевого источника и одновременно 
удѣлять часть своего дебита для непрерывнаго розлива 
воды по бутылкамъ для цѣлей эксиорта; неизбѣжньшъ 
результатомъ второго условія являлась крайняя осто
рожность въ расходованіи воды и пониженіи уровня 
истеченія изъ новой буровой, особенно во время лечеб
наго сезона, съ которымъ какъ разъ совпали первыя 
наблюденія. Благодаря, быть можетъ, указанными при-
чинамъ режимъ перваго источника и сейчасъ нельзя счи
тать еще окончательно установленнымъ. Что касается 
химическаго состава новой воды, то, какъ показалъ 
цѣлый. рядъ періодическихъ пробъ (2 раза въ мѣсяцъ), 
онъ является замѣчательно постояннымъ. 

Говоря-же о дебитѣ буровой № 360, необходимо 
замѣтить, что устье ея на 5 саж. и болѣе гипсометри
чески выше, чѣмъ остальные источники, частью распо
ложенные въ самой долинѣ Кислуши, частью выведен
ные туда изъ Щелочной горы штольнями. Ни въ одной 
изъ новыхъ буровыхъ, не смотря на значительные на
поры (уровень въ трубахъ стоитъ иногда саж. на 5 выше 
устья), вода ни разу не достигала абсолютной высоты 
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устья буровой M 360. Между тѣмъ въ послѣдней вода 
съ глубины 50 саж. сразу поднялась до поверхности 
и пошла самотекомъ съ первоначальнымъ суточнымъ 
дебитомъ свыше 6000 ведеръ, очевидно, подъ вліяніемъ 
углекислаго газа, въ громадномъ количествѣ выдѣляю-
щагося изъ буровой вмѣстѣ съ водой. Прослѣдить тогда 
же постепенное паденіе дебита (по наблюденіямъ въ 
декабрѣ 1912 года, буровая даетъ на прежней высотѣ 
около 2000 ведеръ) не пришлось, такъ какъ выпускать 
ежедневно количество воды, равное мѣсячному дебиту 
всѣхъ окружающихъ минеральныхъ источниковъ — не-
сомнѣнныхъ дериватовъ новаго—было слишкомъ риско
ванно передъ самымъ наступленіемъ сезона, далее про
изводя это на высотѣ 5 саж. надъ указанными источ
никами. Въ виду этого, рѣшено было оставить воду въ 
буровой подъ напоромъ (уровень ея первое время уста
новился на высотѣ 1,20—1,30 саж. надъ устьемъ); для 
пользованія-же больныхъ и розлива пускать по отвод
ной трубкѣ лишь необходимое количество воды, 1000— 
1500 ведеръ въ сутки, которое регулировалось особымъ 
краномъ. Такимъ путемъ смягчалось рѣзкое нарушеиіе 
режима всей подземной сѣти водоиосныхъ трещинъ, 
неминуемо связанное съ новымъ искусственнымъ выхо-
домъ для мощной коренной струи. 

Въ теченіе лѣтняго сезона развѣдочныя работы въ 
Ессентукахъ были сильно сокращены (работала всего 
одна партія внѣ парка), а потому, послѣ того какъ 
•былъ законченъ временный каптажъ буровой № 360 и 
установленъ весь циклъ наблюденій, Я. В. Латвагенъ 
имѣлъ возможность продолжить систематическую геоло
гическую съемку Пятигорская листа. 

Истекшимъ лѣтомъ работы захватили сѣверо-во-
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сточный полуверстный планшета. Значительная часть 
изслѣдованной площади сложена весьма полого зале
гающими верхнеолигоценовыми (и нижнеміоценовыми) 
глинами (баталинскій горизонтъ). Подстилающіе ихъ 
нилше и среднеолигоценовые мергеля (ессентукскій 
горизонтъ) выступаютъ въ юго-западномъ углу план
шета, по берегамъ р. Юцы, если не считать мѣстности, 
непосредственно прилегающей къ двумъ лакколитамъ, 
распололсеннымъ на краяхъ планшета — г. Машуку и 
г. Лысой, гдѣ третичныя отлолеенія являются уже зна
чительно дислоцированными. 

Упомянутый выше контакта баталинскихъ глинъ съ 
ессентукскими мергелями оказался здѣсь очень инте-
реснымъ въ палеонтологическомъ отношеніи, такъ какъ 
въ самыхъ нижнихъ горизонтахъ глинъ, сильно слан-
цеватыхъ, встрѣчены въ большомъ количествѣ рыбные 
остатки, мѣстами очень хорошей сохранности. Опредѣ-
леніе послѣднихъ еще не закончено, но, по словамъ 
А- С. Савченко, нѣкоторыя изъ рыбъ представляютъ, 
вѣроятно, новые виды. 

Развѣдочныя работы въ Ессентукахъ, сокращенныя 
на время лѣтняго сезона, возобновились съ осени въ 
прежнемъ масштабѣ. 

Весенній опыта буровой № 360 показалъ справед
ливость предположенія о значительныхъ запасахъ со-
ляно-щелочной воды на глубинѣ, которая задержива
лась въ своемъ восходящемъ движеніи мергельной тол
щей, вынужденная пробиваться вверхъ лишь въ видѣ 
случайныхъ ничтожныхъ струекъ. Въ виду этого, съ 
осени рѣшено было продолжить изслѣдованіе въ глу
бину мѣстъ наиболѣе интенсивнаго насыщенія мергеля 
соляно-щелочной водой въ другомъ обширномъ районѣ, 
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именно раионѣ водъ типа № 4-го. Буреніе начато одно
временно въ двухъ мѣстахъ, намѣченныхъ въ запискѣ 
Ѳ. IL Чернышева отъ 22 сентября 1912 года: около 
Ивановскаго источника (буровой № 18) и около буро
вой № 401. 

Развѣдки сильно . осложняются и задерлшваются 
тѣмъ. что водоносность системы ШО-хъ трещинъ въ 
указанныхъ районахъ особенно перемѣнчива, какъ по 
паденію, такъ и по простиранію, причемъ трещины не-
рѣдко сообщаются еще меледу собой по плоскостямъ 
наслоенія мергеля: тѣмъ не менѣе полученные резуль
таты улгв успѣли подтвердить правильность предполо
женная плана работъ. Такъ, начатое изслѣдованіе кор
ней Ивановскаго источника ясно показало, что съ глу
биной мощность его струи непрерывно возрастаете, 
причемъ съ углубленіемъ ниже 20 сале., одновременно 
съ возрастаніемъ дебита (отъ 100 до 500 ведеръ въ 
сутки), въ немъ впервые обнарулшлось новое для Ессен-
туковъ явленіе полной интермиттенціи (съ періодомъ 
колебаній въ 1 4 — 1 7 минута). Еще болѣе интереса 
представляете районъ буровой Ж 401, гдѣ мелкими 
буровыми скважинами констатирована обширная область 
разлива водъ типа № 4. 

Помощникъ геолога А. Н. Рлбинит въ первую по
ловину лѣта производилъ геологическій осмотръ трассы 
проектированной К а х е т и н с к о й ж. дороги въ области 
Чалаубанскаго перевала изъ долины р. Іоры въ долину 
Алазани. Отчета объ этой работѣ нрилолгенъ къ про-
токоламъ засѣданіе Присутствія Геол. Ком. за истек-
шій годъ (Изв. Геол. Ком., т. X X X I , протоколы, стр. 
2 2 1 - 2 3 1 ) . 

Во вторую половину лѣта А. II. Рябгтгтъ произво-
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дилъ геологическія изслѣдованія въ Главномъ Кавказ-
скомъ х р е б т ѣ вдоль маршрута: Тіонеты на р. Іорѣ, 
Путкарульскій перевалъ въ ея верховьяхъ, p.p. Пшав-
ская Арагва и Чакисъ-хеви, Чанчахскій неревалъ, 
р. Чанчахисъ-цхали (бассейнъ р. Аргуна), с.с. Шатиль, 
Теретего, перевалы Коре-ламъ и Басты-ламъ, с.с. В . 
K i t , Галанчочь, Ялхорой, Мереджой-беремъ, Шалежи 
и станица Михайловская у станціи Сѣрноводскъ, Вла-
дикав. ж. д. Указанный маршрутъ изслѣдованій имѣлъ 
цѣлыо освѣтить геологически характеръ горной полосы, 
расположенной къ востоку отъ проектируемой Переваль
ной чрезъ Кавказскій хребетъ ж. д., въ виду наиболь
ш а я уясненія вопроса о сооруженіи Центральнаго тон
неля. 

Еослѣтретичныл отложенгя, въ видѣ лессовъ и га-
лечниковъ аллювія, занимаютъ пространство отъ ст. Ми
хайловской до сел. Шалежи у подножія сѣвернаго 
склона Кавказская хребта, по долинѣ р. Іоры, а также 
р. Ардотисъ-цхали, притоку р. Чанты-Аргуна (ледни-
ковыя отложенія, размытыя въ виіѣ земляныхъ пира-
мидъ близъ с.с. Муцо и Шатиль). 

Къ сѣверу отъ сел. Шалежи развиты третичным 
отложенія, какъ неогеновыя, такъ и палеогеновыя. 

Ееогенъ (в. міоценъ) слагаетъ сѣверные склоны хребта 
Кишхой-кортъ. между рѣчками Шалежи и Нетхой, и 
характеризуется сверху внизъ синими глинами, рых
лыми песчаниками и конгломератами, съ прослоями 
песчаниковъ, съ пад. на Ж ) 35°, уг. 15°. На перевалѣ 
чрезъ Кишхой-кортъ желѣзистые песчаники перепол
нены раковинами Mactra caspia E i c l iw . (в. сарматъ). 

За переваломъ развиваются свѣтложелтые пески и 
песчаники, черныя углистыя глины, съ прослоями пес-
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чашка, съ солью и гипсомъ, сѣрые песчаники и слои-
стыя глины, съ чешуйками Clupeiclae (олигоценъ). Зеле
новато-бѣлые глинистые известняки, подлелгащіе оли-
гоценовымъ глинамъ, относятся, по всей вѣроятности, 
къ эоцену. Паденіе обѣихъ свитъ на N 0 20°—50°, уг. 
8 0 ° - 4 5 ° . 

Мѣловыя отлооюенгя встрѣчены, какъ по сѣверному, 
такъ и по южному склонамъ Главнаго хребта, но вы-
ралеены тутъ и тамъ весьма различно. 

На сѣверномъ склонѣ отмѣчены верхнемѣловые бѣ-
лые и розовые глинистые известняки сенона, съ ЕсЫ-
nocorys vulgaris Breyn., и черныя сланцеватыя глины и 
рыхлые песчаники (алъ6ъ%), съ пад. на N 0 25°, уг. 
10°—25° (окрестности хутора Чижги). Вершина хребта 
Ялхорой-ламъ къ востоку отъ сел. В . Ялхорой сла
гается плотными сѣрыми нижнемѣловыми известняками, 
съ окаменѣлостями верховъ неокома: Natica cf. Sanum 
Coq., Turritella s p. и Ostreiche. 

Благодаря сбросу, предположительно проходящему 
въ данномъ районѣ съ W N W на OSO по сѣверному 
склону хребта -Ялхорой-ламъ и точно установленному 
въ районѣ изслѣдованій В. Д. Рвнгарпеиа по р. Ассѣ, 
мѣловыя породы обоихъ отдѣловъ проявляются вновь 
отъ сел. В . Ялхорой до водопада у сел. Амки. Здѣсь 
отмѣчены: розовые и бѣлые глинистые известняки се
нона, СЪ Echinocorys vulgaris Breyn., Inoceramus Сгіѵіегі, 
Sow., Inoceramus Brogniarti Sow , Inoceramus labiatus Sehl., 
грязно-бѣлые глинистые известняки и черные рухля
ковые сланцы алъба, съ Inoceramus sp., Inoceramus 
concentricus Park., Desmoceras Mayori d'Orb., Lytoceras 
Agassizi Pic t., SchloenbacJiia symmetrica Fitt. Hoplites s p., 
Belemnites minimus List., Ostrea s p.. Beeten Nmae Kar. 
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и обильными ауцеллжамщ пески и песчаники апта. съ 
Thetis Pkteti Kar., Trigonia daedalea] Park., Janira s p., 
Trigonia cf. divaricata cl'Orb., плотные сѣрые известняки 
неокома, съ Sphaera corrugata Sow., Ostrea Couloni d'Orb., 
Pholadomya elongata Münst,GervilUa extennata Eichw.; на-
конецъ, возмояшо, что черныя сланцеватыя глины, под-
стилающія известняки неокома и обнажающіяся у во
допада близъ селенія Амки, относятся къ берріасу. 

Юрскіл отложенія сѣвернаго склона выражены до-
ломитово-известняковой толщей, желтовато-сѣраго цвѣта,. 
сильно минерализованной, въ видѣ узкой горной гряды; 
съ рѣзкими очертаніями отъ сел. Амки до сел. Галан-
чочъ. Изъ окаменѣлостей здѣсь найденъ только обло-
мокъ белемнита (в. юра). Ниже слѣдуютъ черныя мине-
рализованныя глины, песчаники сѣровато-желтаго цвѣта, 
съ пад. на N 0 10°, у г. 55°, глинистые сланцы и угле
носные песчаники. В ъ прослояхъ коричневыхъ извест
няковъ среди свиты песчаниковъ, съ отпечатками ра
стеши, и глинистыхъ сланцевъ близъ сел. В . Шй 
найдены: Bliynclionélla sp., иглы морскихъ ежей, об
ломки белемнитовъ. аммонитовъ и ядра гастроподъ, 
ближе пока не опредѣленныя. Въ силу этого къ нижней 
юрѣ свита эта отнесена условно. Начиная почти отъ 
гребня хребта Кореламъ, она налегаетъ на весьма мощ
ную толщу сланцевъ, считавшихся юрскими академ. 
Абихомъ и палеозойскими проф. Иностранцевымъ, Си-
моновичемъ и другими изслѣдователями данной части 
Центральнаго Кавказа. 

Наблюденія отчетнаго года шжазываютъ, что въ 
самомъ центрѣ этой толщи, у сѣвернаго подножія Чан-
чахскаго перевала, въ окрестностяхъ селенія Хахабо, 
по р. Чанчахисъ-цхали, среди сланцевъ проявляются 
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въ коренномъ обнажевіи желтые желѣзистые песчаники, 
въ конгломератныхъ разностяхъ которыхъ найдены не-
сомнѣнные белемниты. На основаніи этой находки слѣ-
дуетъ пока предположить, что толща „палеозойскихъ" 
сланцевъ, какъ это и указывалось проф. А. А. Ино-
странцевымъ для смелшаго района, обнимаетъ сложный 
комплексъ породъ, но 'не только палеозойскихъ, а и 
мезозойским,—видимо, юрскихъ. Рѣшеніе же вопроса 
о принадлежности всей толщи къ юрѣ, согласно съ 
мнѣніемъ акад. Абиха, хотя и напрашивается само со
бою, но не имѣетъ еще за себя достаточныхъ данныхъ. 
Какъ толща „палеозойскихъ", такъ и толща юрскихъ 
породъ въ центрѣ хребта весьма сильно дислоцирована 
какъ складчатой, такъ и дизъюнктивной дислокаціей, 
съ одинаково круто падающими на N 0 и S W крыльями 
пластовъ. Паденія на S W отмѣчались въ толщѣ „пале
озойскихъ" сланцевъ двукратно, на сѣверныхъ склонахъ 
обоихъ главныхъ переваловъ даннаго маршрута: на -
Чанчахскомъ и Путкарульскомъ. Наблюденія эти ио-
зволяютъ внести болѣе слолшыя иредставленія въ тек
тонику Центральнаго Кавказа, понимавшагося, какъ 
одна опрокинутая къ югу антиклиналь Антиклиналь 
эту слѣдуетъ ослолшить, по крайней мѣрѣ, одной син
клиналью, сложенной изъ юрскихъ песчаниковъ вер-
ховьевъ Чанчахисъ-цхали (бассейнъ р. Чанты-Аргуна). 
Лишь къ югу отъ Путкарульскаго перевала, въ области 
верховьевъ р. Іоры, паденіе пластовъ на N 0 становится 
преобладающими Къ характеристик „палеозойскихъ" 
сланцевъ слѣдуетъ добавить, что они имѣютъ видъ ши-
ферныхъ, плойчаты, не содержать почти никакихъ 
явственныхъ органическихъ остатковъ, разбиты лшлами 
кварца, съ мѣдной, свинцовой и цинковой рудами, со-



— 95 — 

держатъ изліянія изверженныхъ породъ порфиритоваго 
и діабазоваго типа. Благодаря опрокинутости антикли
нали Главнаго Хребта, отложенія южнаго склона начи
наются съ юры, въ обратномъ порядкѣ. 

Юрскія отложенія относятся здѣсь, невидимому, къ 
нижнему и верхнему отдѣламъ. Нижнещрскгл отложенія 
развиты къ югу отъ р. Пшавской Арагвы до сел. Квара 
на р. Іорѣ, въ видѣ черныхъ глинистыхъ сланцевъ и 
слюдистыхъ песчаниковъ, проникнутыхъ прожилками 
кварца и сѣрнымъ колчеданомъ. Верхнеюрскія отложенія 
занимаютъ полосу отъ сел. Квара до сел. Артани, сла
гаясь глинистыми сланцами и слюдистыми песчаниками. 
Свита эта весьма интенсивно сложена въ складки, съ 
крыльями на S W 190°, уг. 65° и на N 0 35°, уг. 75°. 
Отъ селенія Артани до Тіонетъ развиты глинистые 
известняки бѣлаго цвѣта, съ прослоями хлоритъ содер
жащей глины и прожилками известковая шпата, пере-
межающіеся песчаниками и глинистыми сланцами. Свита 
эта переполнена фукоидами и относится, повидимому, 
къ мѣловому флишу (верхній мѣлъ). Паденіе известня
ковъ, въ среднемъ на N 0 15°, уг. до 50° и на S W 210° 
(складчатость). 

Окаменѣлостей во всѣхъ этихъ свитахъ южнаго 
склона почти не найдено; раздѣленіе ихъ сдѣлано по
этому на основаніи аналогіи съ изслѣдованіями въ дру-
гихъ частяхъ хребта. 

Изверженныя породы, опредѣленія которыхъ произ
ведены Д. С. Вѣлянкипымъ, встрѣч.ены въ шиферныхъ 
сланцахъ 1) у сел. Матура, на р. Чакисъ-хеви, въ видѣ 
выхода сильно кальцинированная мандельштейна Чао-
хинскаго типа; 2) въ сел. Муцо, въ видѣ тонкихъ про-
жилокъ метаморфизованнаго порфирита (серицитовыхъ 
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сланцевъ); 3) на пути отъ сел. Шатиль до сел. Дж,а-
рего, на лѣвомъ берегу р. Аргуна (Чанты-Аргуна) въ 
видѣ сильно хлоритизированнаго діабазъ-порфирита. Ука
занные выходы не могутъ слулшть препятствіемъ къ 
проведенію Главнаго тоннеля, частью вслѣдствіе ихъ 
незначительности, частью же потому, что они встрѣчены 
уже внѣ той полосы, гдѣ проектируется тоннель. 

Полезным ископаемым отмѣчены также въ области 
развитія шиферныхъ сланцевъ на правомъ берегу р. Ар-
дотиеъ-цхали: 1) противъ сел. Ардотъ, въ видѣ лгилы 
кварца, со свинцовымъ блескомъ, цинковой обманкой и 
мѣднымъ колчеданомъ; 2) у сел. Муцо, на томъ-яге бе
регу Ардотисъ-цхали, въ лшлѣ яселѣзистаго кварца съ 
сѣрнымъ колчеданомъ, среди котораго наблюдаются не-
значительныя вкрапленія свинцоваго блеска; 3) въ 
окрестностяхъ с.с. Саханго и Теретего, гдѣ сланцы 
проникнуты сѣрнымъ колчеданомъ, а также въ окрест
ностяхъ с.с. Додза и Баздети, откуда доставлены образцы 
свинцоваго блеска, съ сѣрнымъ колчеданомъ, въ извест-
ковомъ шпатѣ; 4) тонкіе пропластки угля встрѣчаются 
среди юрскихъ песчаниковъ въ окрестностяхъ с.с. В . 
Кій и Зингиль-го. 

Количества всѣхъ этихъ полезныхъ ископаемыхъ, 
однако, весьма незначительны и едва-ли могутъ счи
таться промышленными, по крайней мѣрѣ, при настоя
щей дикости перечисленныхъ мѣстностей. 

Минерализованные источники проявляются въ нѣ-
сколькихъ мѣстахъ маршрута: желѣзистые ключи въ 
верховьяхъ р. Пшавской Арагвы, въ ур. Цубровани въ 
верховьяхъ р. Аргуна; гтвесттвистые въ окрестностяхъ 
с.с. Хахабо, Шатиль; соляные—ъъ сел. Мередлшй-
бе-ремъ, гдѣ изъ разсола производится выварка соли, 
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доставляющая небольшой заработокъ мѣстному насе
ленно. 

Оотрудникъ комитета В. Л. Ренгартеиь былъ команди
ровать для изслѣдованій вдоль сѣвернаго участка про
ектируемой Перевальной ж. д. черезъ Кавказскій хре
бетъ. Была освѣщена полоса, отъ 2 до 6 верстъ ши
риной, вдоль долины Ассы отъ мѣста впаданія p. Та-
телисъ-цхали до ст. Слѣпцовской и вдоль Владикав-
казскаго варіанта, проходящаго мимо завода Сарад-
жіева, ст. Тарской и сел. Бартабоса. 

Съ юга на протяліеніи 10 верстъ по долинѣ Ассы 
была прослѣжена свита черныхъ аспидныхъ сланцевъ, 
сложенныхъ въ систему складокъ, опрокинутыхъ на сѣ-
веръ. Истинное напластованіе часто совершенно ма
скируется кливажемъ, падающимъ на OSO 160 —170° 
подъ угломъ около 70°. Возрастъ аспидныхъ сланцевъ, 
за отсутствіемъ сколько-нибудь ясныхъ органическихъ 
остатковъ, долженъ пока остаться неопредѣленнымъ; 
во всякомъ случаѣ они древнѣе средней юры. Здѣсь 
нерѣдко встрѣчаются жилы порфиритовъ. Близъ селе-
нія Пуй аспидные сланцы покрываются свитой глини-
стыхъ сланцевъ, съ прослоями сидеритовъ и песчани
ковъ, приравниваемой предварительно къ батскому и 
байоскому ярусамъ. Присутствіе конгломератовъ въ 
контактѣ обѣихъ свитъ указываете на существованіе 
нѣкотораго перерыва въ отложеніяхъ. Юрскіе сланцы 
также интенсивно складчаты, съ наклономъ складокъ 
къ сѣверу. 

В ъ Ерши-Таргимскомъ ущельѣ сланцы покрываются 
мощными доломитизированными известняками. Переход
ными являются слои известковистыхъ песчаниковъ, съ 
рѣдкими пелециподами, сходными съ нѣкоторыми кел-

ІІзв. ГЕОЛ. КОМ., 1913 г., T. X X X I T , & 1. 7 
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ловенскими формами. Известняки, эквивалентные верх
ней юрѣ, образуютъ нѣсколько складокъ и близъ устья 
балки Вогудягуртъ-чочъ покрываются сѣрыми рухляками 
съ берріасовой фауной: Hoplites (Neocomites) occitanicus 
Pictet, Hoplites (Äcanthocliscus) transfïguraUlis Bogosl., Hol-
costeplianus (Spiticeras) Negreli Ma th., Aucella volgen&is. Lima 
duhisiensis Pictet etc. Какъ и въ окрестностяхъ Нальчика, 
берріасовые рухляки покрываются значительной тол
щей очень плотныхъ известняковъ средняго и верхняго 
валанлшніена. 

Далѣе слѣдуетъ огромная толща, болѣе 300 сал;енъ 
мощностью, сѣрыхъ рухляковыхъ песчаниковъ, съ про
слоями песчанистыхъ известняковъ, часто переполнен-
ныхъ остатками мшанокъ. В ъ различныхъ горизонтахъ 
этой толщи встрѣчаются изрѣдка пелециподы, принад-
лелгащія къ общенеокомскимъ формамъ. Существуютъ 
однако два горизонта съ болѣс богатой фауной. Ншк-
ній горизонта—плотные лселтоватые известняки—отдѣ-
ляется отъ валанжиніенскихъ известняковъ свитой го-
лубовато-сѣрыхъ трещиноватыхъ мергелей и содержите 
Bolyptychites cf. bidichotomus Leym., Osirea rectangularis 
B,oem., Hinnites Leymeriei Desli., Beeten, Terebraüda etc.— 
фауну, повидимому, готеривскую. Верхній горизонтъ, 
по характеру своей фауны (Discoidea, Pleurotomaria, Ostrea, 
Beeten, Cardium, Bhynchonella etc.), очень СХОденъ Съ ГО-

ризонтомъ SimbirsUtes Kowalewskyi Pavlow окрестностей 
Нальчика, помѣщаемый въ бснованіи барремскаію яруса. 

Толща рухляковыхъ песчаниковъ вѣнчается пере-
ходнымъ слоемъ известковистаго песчаника, перепол
неннаго окаменѣлостями, частью верхне-барремскими 
(Costidiscus nodosostriatus Uli Ii g, Crioceras barremense К il., 
Cr. fmcatum d'Orb., Gr. plicatwn v. Koeii., Heteroceras sp., 
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частью нижне-аптскими (Paralioplites Bechyi Papp., Par. 
•cf. Weissi Neum. et Uni., Phylloceras Ronyi d'Orbj. Выше 
елѣдуетъ значительная свита темныхъ песчанистыхъ и 
рухляковыхъ глинъ, съ прослоями и конкреціями гли-
нистаго сидерита (септаріи). Въ нихъ встрѣчена фауна 
апта и клансейскаго горизонта {Parahoplües, Äcantliolwp-
Utes, Bouvilleiceras, Besmoceras, Phylloceras, Lytoceras, Be-
lemnites etc). Къ альбскому ярусу отнесены подобныя же 
темныя глины, съ прослоями сѣраго мергеля, заключаю
щая Hoplites dentatus Sow., Inoceramus concentricus и Be-
temnites. Немного выше можно выдѣлить враконскій го
ризонтъ, съ Mortoniceras inflatum u АисёПіпа parva Stol., 
•составляющій переходъ къ сеноману. Ярусы сеноман-
скій. и туронскій выражены бѣлыми и розовыми извест
няками и характеризуются нѣсколькими видами Inocera
mus. Залегающіе выше бѣлые известняки мѣстами 
заключающее прослои зеленоватаго мергеля относятся 
къ сенонско?лу и, вѣроятно, къ датскому ярусамъ и 
ниже Цорха покрываются совершенно согласно зеле
ными и буроватыми палеогеновыми мергелями, съ фо-
раминиферами и рыбными остатками. 

Важную особенность тектоники данной мѣстности 
составляетъ грандіозный сбросъ, проходящій въ ши-
ротномъ направленіи, приблизительно по линіи Барта-
босъ-Аккабосъ-Врши-Кейлыхъ. Приподнятое сѣверное 
крыло сброса сопровоячдается въ долинѣ Ассы флексу
рой, переходящей къ западу въ полную антиклиналь. 
Благодаря этому, къ сѣверу отъ сброса въ Цорхъ-Ершин-
скомъ ущельѣ наблюдается повтореніе верхне-юрскихъ 
доломитизированныхъ известняковъ, а за ними и всѣхъ 
горизонтовъ мѣловой системы. 

Кромѣ фораминиферовыхъ мергелей, къ палеогену 
7* 
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должны быть отнесены черныя листоватыя глины близъ 
селенія Алкунъ и зеленоватыя песчанистый глины, съ. 
сарматской фауной, встрѣченныя близъ селенія Му-
жичьяго. Къ неогену условно отнесена значительная 
толща конгломератовъ, известковистыхъ песчаниковъ и 
глинъ, съ прѣсноводной фауной, залегающая, повиди-
мому, трансгрессивно на ниже-лежащихъ горизонтахъ, 
но участвующая въ образованіи пологихъ складокъ. 
Благодаря этой складчатости, близъ селенія Галашки 
вновь показывается палеогенъ, a далѣе до станицы Не-
стеровской мѣстность сложена неогеновыми пресновод
ными отложеніями. 

По всѣмъ рѣчнымъ долинамъ наблюдаются плейсто-
ценовыя террасы, до высоты maximum 20—30 сале. Въ. 
долинѣ Ассы, близъ селеній Пуй и Таргимъ были встрѣ-
чены кромѣ того болѣе древнія террасы на высотѣ. 
70—100 салеенъ надъ русломъ рѣки, что соотвѣтствуетъ. 
верхнимъ террасамъ Баксана. Близъ Бартабоса на Кам-
билеевкѣ и въ долинѣ Игръ-Гогоръ-чочъ, въ составѣ. 
древнихъ рѣчныхъ террасъ принимаютъ участіе пемзо
вые вулканическіе пеплы. Это слуяштъ доказательствомъ. 
проявленія вулканической деятельности въ плейстоце
новую эпоху. 

На склонахъ Передовой, известняковой гряды, въ. 
балкахъ Фіалки-чи, Еій-чи и Пали-чи были констати
рованы слѣды древняго оледенѣнія, въ видѣ троговъ а 
конечныхъ моренъ, начиная съ 620 салеенъ абсолют
ной высоты. 

Работы по составленію детальной геологической: 
карты Донецкаго каменноугольнаго бассейна въ 
отчетномъ году велись по тому-лее плану, какъ и въ го-
дахъ предшествовавшихъ, подъ общимъ руководствомъ. 
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горн. инж. Л. Ж. Лутугина, согласившаяся, по просьбѣ 
Директора Геологического Комитета, оказывать без
возмездно содѣйствіе работамъ Комитета. 

Въ топографичеекихъ работахъ, производимых^ на 
средства Управленія Области Войска Донского, прини
мали участіе топографыВоенно-Топографическаго Отдѣла 
Главнаго Штаба гг. Еремлевъ и Левгщтй. 

Какъ и въ два предыдущихъ года, параллельно и 
въ полной согласованности съ работами Геологическаго 
Комитета, велись работы по составленію трехверстной 
геологической карты и общаго геологическаго описанія 
бассейна, предпринятая Оъѣздомъ яреопромышленни-
ковъ юга Россіи, подъ руководствомъ также Л. Ж. Лу-
туеина и при участіи, преимущественно, лицъ работаю-
щихъ и въ детальныхъ съемкахъ Комитета. Кромѣ упо
мянутая Л. Ж. Лутугина, въ геологическихъ съемкахъ 
принимали участіе Ж. Ж. Яковлевъ, Ж- А. Родыггтъ, 
A. А. Снлтковъ, Ж Ж. Стетновъ, А. А. Гапѣевъ. 
B. Ф. Меффертъ, Ж. Ж. Славжовъ, В. Л. Яворскт, 
работавшіе частью на средства Комитета, частью на 
средства Съѣзда ярнопромьішленниковъ. 

Между отдѣльными участниками работы распредѣ-
лились нижеслѣдующимъ образомъ: 

Ж. А. Родыггтъ былъ занять дополнительными изслѣ-
дованіями въ предѣлахъ планшетовъ Y I — 2 7 и Y I — 2 8 . 
Площадь этихъ планшетовъ предполагается пересѣчь 
линіей Родаково-Лихая Сѣверо-Донецкой жел. дор., а по
тому здѣсь начались серьезныя развѣдочныя работы, 
дающія возможность болѣе обстоятельно освѣтить ха-
рактеръ угленосности этого района. Особенное вниманіе 
промышленниковъ привлекаетъ полоса, лежащая сѣвер-
нѣй р. Каменки и заключающая мѣсторожденія спе-
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кающихся, и, частью, типичныхъ коксовыхъ углей. 
Однимъ изъ главныхъ основаній для проведенія ука
занной линіи и являлось желаніе вовлечь въ экспло-
атацію эти мѣсторожденія. Наиболѣе обстоятельными 
и давшими весьма цѣнный матерьялъ работами должны 
быть признаны развѣдки Оулинскаго завода, у хут. Со-
рокино. Этими развѣдками, произведенными на основѣ 
детальной геологической съемки Геологическаго Коми
тета, выяснены пласты свитъ Сз, Сз и СЛ. какъ въ 
отношеніи ихъ состава, такъ и ихъ качествъ. По ка-
чествамъ угли относятся къ курнымъ, спекающимся и 
нѣкоторые изъ нихъ пригодны для изготовленія метал
лургическая кокса. Послѣднее обстоятельство особенно 
повышаетъ промышленное значеніе района. Какъ наз-
ванныя развѣдки, такъ и работы на сосѣднихъ площа-
дяхъ убѣждаютъ въ возможности возникновенія здѣсь 
значительныхъ рудничныхъ разработокъ спекающагося 
угля. Кромѣ того 3. А. Родыггтъ производилъ съемоч-
ныя работы въ предѣлахъ планшета Ѵ П - 31. 

И. Степанова въ отчетномъ году производилъ 
дополнительныя геологическія изслѣдованія въ предѣ-
лахъ „Тацинскаго" антрацитоваго района (пл. YII—29) . 
Во время работъ даннаго листа были изучены детали 
сложныхъ сбросо-сдвиговыхъ нарушеній, который раз
виты въ этомъ районѣ, и которыя въ прошломъ году 
не удалось изучить съ требуемою детальностью. Значи
тельный геологически интересъ представляетъ сбросо-
сдвигъ, пересѣкающій N O уголъ площади планшета 
ѴП—29. Здѣсь встрѣчаемъ рѣзкія колебанія величины 
передвиженія разорванныхъ частей по сбрасывателю, 
явленія второстепенной складчатости, развитой въ одномъ 
изъ крыльевъ нарушенія, и сильное сжатіе другого 
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крыла. Интересъ изученія этого нарушенія усиливается 
еще тѣмъ, что всѣ детали тектоники въ этомъ участкѣ 
района съ поразительною отчетливостью видны на по
верхности, и мельчайшія подробности тектоники удалось 
нанести на топографическую основу. 

Большое практическое значеніе имѣетъ отчетливое 
изученіе серіи сбросо-сдвиговъ, развитыхъ между хуто-
ромъ Тацинымъ и рудн. Черемисовымъ около хут. Ли
хого. Нарушеніе это разбиваетъ свиту т. п. „Борша-
товскихъ" пластовъ антрацита (подчиненныхъ свитѣ CI) 
на рядъ отдѣльныхъ полей, смѣщенныхъ по отношенію 
одно къ другому. Изученіе деталей сбросовъ позволило 
установить точную синонимику угольныхъ пластовъ на 
различныхъ сброшенныхъ участкахъ. 

Помимо „Тацинскаго" района, П. И. Отепстовъ, со-
вмѣстно съ Ж. И. Жутугипымъ, производилъ дополни-
тельныя геологическія изслѣдованія въ предѣлахъ Перво-
звановскаго района (пл. У І — 2 6 и Y—26) , гдѣ работы 
были направлены главнымъ образомъ на болѣе подроб
ное изученіе строенія и характера пластовъ угля, под
чиненныхъ свитамъ C l , Ci и C i , а также на изученіе 
границы между площадью углей не спекающихся и 
углей спекающихся, пригодныхъ для полученія метал--, 
лургическаго кокса. 

Во время геологическихъ работъ 1911 года, 
въ восточной части Донецкаго бассейна не удалось 
установить точно границы между свитами Сз и Сз верх
няго отдѣла Донецкихъ каменноуголъныхъ отложеній. 
Для рѣшенія этого вопроса Ж. И. Жутутнымъ, П. И. 
Степановыми к Д. А. Родыгинымъ были предприняты 
совмѣстно экскурсіи въ предѣлахъ Хрустальско-Боков-
ской котловины, гдѣ граница между свитами Сз и G2

3> 
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известнякъ N i — устанавливается вполнѣ отчетливо. 
Сравненіе разрѣзовъ Хрустальско-Боковской котловины 
съ разрѣзами восточныхъ районовъ Донецкаго бассейна 
позволило установить тотъ фактъ, что на востокѣ бас
сейна, вмѣсто одного известняка N i , появляется серія 
одинаковыхъ по фаунѣ и по строенію известняковъ. 

Ж. К Отепаповымь частью самостоятельно, частью 
совмѣстно съ В. Ж. Ящшимъ была совершена геоло
гическая экскурсія по р. Кундрючьей, до ея впадеиія 
въ р. Сѣв. Донецъ и по послѣдней рѣкѣ до ея впаде-
нія въ р. Донъ, а также были осмотрѣны выходы кар
бона, отъ ст. Золотовской и Константиновской на пра-
вомъ берегу Дона, и выходы карбона по правому бе
регу Мертваго Донца около хут. Елизаровскаго и друг. 
Экскурсія эта дала возможность сдѣлать слѣдующіе 
выводы: 1) въ предѣлахъ такъ называемой „Садкин-
ской" котловины наиболѣе юными каменноугольными 
образованіями являются отложенія свиты Сз; свита Сз въ 
предѣлахъ Садкинской котловины не представлена 
(смыта). Главнѣйшіе угольные пласты подчинены свитѣ 
Ca (рудн. Шейкина по р. Кундрючьей около хут. Зару
бина-Платова). 2) Въ восточной части Донецкаго бас
сейна ^главный антиклиналь" выраженъ не одною круп
ною антиклинальною складкою, a серіею болѣе мелкихъ 
складокъ; такимъ образомъ „главный антиклиналь" 
кряжа какъ-бы замираетъ у восточной границы бассейна. 
3) Въ районѣ ст. Золотовская — хут. Елизаровскій 
отчетливо можетъ быть установлена граница между отдѣ-
лами С 2 и Сз Донецкаго карбона (извести. Мі); уголь
ные пласты Золотовской, повидимому, подчинены свитѣ Cl 

Ж. Ж. Степаповъ принималъ участіе въ работахъ 
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II. II. Славлпова, болѣе подробныя данныя о которыхъ 
даны ниже. 

Л. Л. Славлповъ производилъ дополнительныя reo 
логическія изслѣдованія въ предѣлахъ пл. ѴП —30 и 
детальныя геологическія изслѣдованія въ бассейнѣ 
р. Керчикъ (восточныя 2/з площади пл. IX—30) . Въ 
предѣлахъ планшета VI I — 30 работы были напра
влены на болѣе отчетливое изученіе тектоники анти-
клинальнаго поднятія, отдѣляющаго котловину р. Ли
хой отъ „Садкинской" котловины. Тектоника этого анти-
клинальнаго поднятія, помимо сложной второстепенной 
складчатости, осложнена рядомъ сбросо-сдвиговъ: изу-
ченіе деталей тектоники затрудняется покровомъ нано-
совъ, имѣющихъ значительное развитіе на водораздѣль-
ной площади. 

Въ предѣлахъ планшета I X — 30 Л. Л. Славя-
повымъ были встречены образованія каменноугольнаго 
возраста, а также третичныя, выраженныя палеогеномъ 
(..харьковскихъ" породъ) и понтическимъ известнякомъ 
ракушникомъ. Мѣстами понтъ подстилается толщами 
•бѣдыхъ нѣмыхъ песковъ, съ діагональною слоеватостыо, 
по своему внѣшнему виду и условіямъ залеганія ана-
догичныхъ пескамъ, развитымъ у города Александровска-
Грушевка и принимаемымъ за мэотисъ. Каменноугольныя 
образованія выступаютъ лишь по д'олинамъ рѣчекъ, въ 
видѣ оторванвьгхъ островныхъ выходовъ, окрулшнныхъ 
каймою болѣе юныхъ третичныхъ образованій. По своему 
возрасту каменноугольныя образованія относятся къ сред
нему отдѣду и представлены свитами Cf. C l и Со, 
образующими рядъ отчетливыхъ антиклинальныхъ и син-
клинальныхъ складокъ, съ осями, оріентированными съ 
W на 0. Угольные пласты въ данномъ раионѣ развѣ-
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даны мало, и. ихъ выходы представлены лишь незначи
тельными по мощности прожилками сажи. 

Въ б. Кадашовкѣ въ предѣлахъ хут. Кирѣева-Ка-
дашовскаго Л. Л. Славяновымъ бы.тъ встрѣченъ новый 
выходъ изверженной породы, образующій интрузію въ 
толщѣ породъ каменноугольная возраста. Извержен
ный породы вполнѣ аналогичны по своему характеру 
изверженной породѣ, выходы которой были встрѣчены 
въ бассейнѣ р. Грушевки вблизи хут. Табунщикова. 

В. Л. Яворскій производилъ съемку площади план
шета VII—32, составляющая непосредственное про-
долженіе къ югу его работъ предшествующая года. 

Вслѣдствіе запозданія топографическихъ работъ, гео
логическая съемка могла быть выполнена лишь въ 
южной части означенная планшета. 

В ъ предѣлахъ планшета въ юго-западной его части 
протекаете р. Донецъ, прорѣзывая развития здѣсь ка-
менноугольныя отложенія— частью вкрестъ простиранія> 
частью—по простиранію. Въ противоположномъ юго-
восточнамъ углу каменноугольныя отложенія прорѣзы-
ваіотся р. Быстрой. 

На площади планшета преимущественное распро-
страненіе имѣютъ каменноугольныя отложенія верхняя-
отдѣла Сз, C l и Оз. Отложенія средняго отдѣла 
имѣютъ весьма ограниченное развитіе. В ъ устьѣ б. Мед-
вѣжьей, впадающей слѣвавъ р. С . Донецъ, наблюдаются 
полностью выходы свиты Сг и самые верхи свиты C f -

Какъ указано въ отчетѣ за предыдущій годъ, у ст. 
Екатерининской въ южной части планшета расположена 
большая замкнутая котловина, сложенная отложеніями 
верхняго отдѣла свиты Сз и C I . Котловина эта ослож
нена неболыпимъ сдвиго-сбросомъ, проходящимъ нѣ-
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сколько южнѣе оси котловины и имѣющимъ O S O — W N W 
направленіе. 

Каменноугольныя отложенія верхняго отдѣла, зани
мающая сѣверную часть планшета, составляютъ южное 
крыло большой синклинальной складки, распространяю
щейся въ область сосѣдняго планшета. 

Почти посрединѣ планшета, приблизительно въ ши-
ротномъ направленіи, проходить крупный сдвигосбросъ, 
отдѣляющій свиту Сз отъ .свиты Gl 

Еромѣ этихъ, крупныхъ нарушеній, на площади план
шета имѣютъ мѣсто и небольшія синклинальныя и анти-
клинальныя складки, сопровождающіяся небольшими 
сдвиго-сбросами. 

Помимо каменноугольныхъ и послѣтретичныхъ отло-
женій, въ области планшета, а именно, въ вершинѣ б. 
Большой Соколовчикъ, впадающей справа вър. Быструю, 
развиты нижне-третичныя отложенія. 

Наряду съ указаннымъ, В. И. Яворскимъ сдѣланы 
предварительныя изслѣдованія по р. Сѣв.-Донцу отъ 
ст. Екатерининской до ст. Усть-Быстрянской. Р . Сѣв. 
Донецъ, дѣлая крутой поворотъ у ст. Екатерининской, 
течетъ дальше почти въ меридіанальномъ направленіи, 
прорѣзывая каменноугольныя отложенія вкрестъ ихъ про-
стиранія. На всемъ этомъ протяженіи развиты преиму
щественно отложенія верхняго отдѣла. Выходы средняго 
отдѣла, а именно, верхи свиты Gl наблюдаются лишь на 
пространствѣ между б. Калиновой и б. Домкина, впадаю
щими въ С-Донецъ— первая слѣва, а вторая справа. 
Означенныя отложенія верхняго отдѣла составляютъ 
продолженіе гожнаго крыла Екатерининской котловины, 
осложняясь дальше къ югу—отъ устья б. Дѣдовой до 
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б. Рубежной—небольшими антиклинальными и синкли
нальными складками. 

Что касается пластовъ каменнаго угля на этомъ 
пространетвѣ, то ихъ здѣсь имѣется нѣсколько, но всѣ 
они достигаютъ мощности лишь 6—8 верш., и только 
одинъ изъ нихъ имѣетъ мощность 12—14 верш, на б. 
Недодаевой въ свитѣ Gl, на каковой пластъ въ вершинѣ 
балки углублялась шахта для эксплоатаціи его. Осталь
ные пласты, несмотря на ихъ незначительную мощность, 
кое гдѣ разрабатываются казаками для собственнаго 
потребленія. 

У ст. Усть-Быстрянской каменноугольныя отлояее-
нія прикрываются дюнными песками и послѣтретичными 
отложеніями—по правому берегу Донца, по лѣвому же 
берегу—мѣловыми и дальше третичными отложеніями. 

Предварительныя изслѣдованія кромѣ того произве
дены по pp. Средней и Нилшей Россошѣ и по р. Ка-
гальнику. По р. Нилшей Россошѣ развиты отлоясенія 
верхняго и средняго отдѣловъ, при чемъ средній отдѣлъ 
выражѳнъ свитой CS и верхними горизонтами свиты OL 
Развитая здѣсь каменноугольныя отлоя^енія, прикры
ваясь сѣвернѣе X . Короченцова песками (третичными1?) и 
ншкне-третичными отложеніями—у х. Лисичкина, обра-
зуютъ мелкія синклинальныя и антиклинальный складки, 
прорѣзываемыя р. Нилшей Россошей вкрестъ ихъ про-
стиранія. Такую же мелкую складчатость представляютъ 
и каменноугольныя отлолгенія, развитая по pp. Сред
ней Россошѣ и Кагальнику. Развитая здѣсь каменно
угольныя отложенія, вообще говоря, обнарулшваются 
лишь неширокой полосой по обѣимъ сторонамъ назван-^ 
ныхъ рѣкъ, прикрываясь дальше третичными и послѣ-
третичными отложеніями. Что касается пластовъ ка-
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меннаго угля, то всѣ они очень тонки, и лишь некото
рые доходятъ до 8 верш, мощности. На два изъ та-
кихъ пластовъ были произведены неболыпія развѣдки 
по правому берегу р. Средней Россоши у х. Чумакова, 
а по р. Кагальнику—при впаденіи въ нее б. Меланьи-
ыой. Пластъ, мощностью 8 верш., разрабатывается ка
заками для собственная потребленія. На одинъ изъ 
пластовъ свиты Gl у х. Крюкова точно также были 
произведены небольшія развѣдки, но пластъ оказался 
не заслуживающий, разработки, въ виду его незначи
тельной мощности. 

А. А. Снятковъ въ отчетномъ году принималъ у ча
т е въ работахъ по составленію одноверстной карты 
только втеченіи 2-хъ мѣсяцевъ, занимаясь дополнитель
ными изслѣдованіями въ подготовляемыхъ къ печати 
планшетахъ. Намѣченная по программе съемка Ма
кеевская раіона, въ масштабѣ 250 саж. въ дюймѣ, не 
могла быть имъ выполнена въ виду того, что изгото-
вленіе соответственной топографической основы запоз
дало. Кроме того Снятковъ принималъ участіе въ 
экскурсіяхъ, совместно съ В. Ф. Зіеффертомъ, о чемъ 
будетъ сказано ниже, а также занимался спеціальными 
съемками въ Лисичанскомъ районѣ. 

Сотрудникъ В. Ф. Меффертъ въ истекшемъ году 
былъ занятъ въ теченіи двухъ мѣсяцевъ окончатель-
нымъ завершеніемъ съемки одноверстныхъ планшетовъ 
Ѵ Ш — 2 2 (Амвросіевскій) и I X — 22 (Николаевскій). Ука
занные планшеты были закончены съемкой еще въ пре-
дыдущемъ году, но детали сложная тектоническая 
строенія этого района потребовали дополнительная 
выясненія, главнымъ образомъ, въ отношеніи установле-
нія многочисленныхъ сдвиго-сбросовыхъ перемѣщеній, 
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осложняющихъ интенсивную складчатость, развитую 
въ предѣлахъ изученнаго района. Нѣкоторые значитель
ные сдвиго-сбросы заслуживаюсь отдѣльнаго упомина-
нія. Значительный меридіанальный сдвиго-сбросъ про-
слѣживается параллельно восточной кромкѣ планшета 
VIII—22: по -линіи этого сдвиго-сброса породы восточ
наго крыла отодвинуты на сѣверъ отъ деревни В . Мѣш-
ковой къ N , а на югъ отъ послѣдней—къ S, причемъ 
амплитуды сдвига постепенно уменьшаются какъ съ N , 
такъ и съ S къ дер. Б . Мѣшковой, образуя нѣчто въ родѣ 
качающагося сдвиго-сброса, на одномъ кондѣ котораго 
породы одного и того же крыла являются опущенными, 
а на другомъ поднятыми. Этотъ меридіанальный сдвиго-
сбросъ сѣчетъ и сбрасываетъ другой сдвиго-сбросъ болѣе 
ранней генерация, идущій между горами Синей и Яси-
новой и проходящій далѣе въ NO направленіи, мимо 
г. Сауръ-Могилы, черезъ весь планшета ѴПІ—23. Ме-
ридіанальный сдвиго-сбросъ соединяется у дер. Карпо
вой съ болынимъ магистральнымъ одвиго-сбросомъ, про-
ходящимъ въ южной трети Амвросіевскаго планшета и 
составляющимъ продолженіе одного изъ большихъ сдвиго-
сбросовъ Макѣевскаго района. Амплитуда сдвига по Ли
ван этого сдвиго-сброса, противъ слободы Амвросіевки, 
составляете около ЗѴа верстъ; сѣверное крыло сдвинуто 
на востокъ. Отъ указаннаго большого сдвиго-сброса 
отдѣляется, идя на SO, значительный сбросъ, замираю-
щій у экон. Михалкова и обусловливающей на б. Кали
новой контактъ между свитами Ö'i и С2, причемъ первая 
залегаете выше послѣдней, при общемъ N 0 паденіи. 
Кромѣ отмѣченныхъ значительныхъ сдвиго-сбросовъ, 
установленъ рядъ менѣе крупныхъ сдвиго-сбросовыхъ 
нарушеній. 
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Въ стратиграфическомъ отношеніи наибольшее вни-

маніе было удѣлено изученію разрѣза нижне-каменно-
угольныхъ отложеній, которыя даютъ въ данномъ районѣ 
непрерывный разрѣзъ свитъ Cl и С*, почти до низовъ 
послѣдней. Нижніе горизонты свиты О* и ярусъ Cî 
обнажаются только но р. Кальміусу, разрѣзъ по кото
рому достаточно хорошо сходится съ разрѣзомъ этихъ же 
свитъ въ предѣлахъ Амвросіевскаго и Николаевскаго 
планшетовъ. В ъ данномъ случаѣ, по аналогіи съ Каль-
міускимъ разрѣзомъ, выдѣленъ ярусъ C i , подстилаемый 
пачкой изъ нѣсколькихъ (6—9) близкостоящихъ другъ 
отъ друга известняковъ, частью оолитовыхъ, и ярусъ 
C t разрѣзъ котораго заканчивается на коралловыхъ 
известнякахъ, залегающихъ въ нижней части этой свиты: 
нисходящій разрѣзъ закрывается наносами, но ближе 
къ ст. Кутейниково можно подъ послѣдними ожидать 
уже выходовъ верховъ свиты С?. 

Въ концѣ лѣта была сдѣлана, совмѣстно съ А. А. 
Сплтковымъ, экскурсія въ предѣлахъ площади планше
товъ Ѵ П І - 2 3 , І Х - 2 3 , Ѵ П І - 2 4 , I X — 2 4 , и далѣе на 
востокъ до верховьевъ р. Тузлова къ сѣверу отъ слоб. 
Лысогорской. Общій геологическій обзоръ показалъ, что 
на востокъ отъ р. Міуса каменноугольныя отложенія, 
принадлелгащія, вѣроятно, главнымъ образомъ къ ниж
нему отдѣлу системы, переходятъ въ фацію глинистыхъ 
осадковъ, съ рѣдкими прослоями кварцитовидныхъ песча
никовъ и почти безъ известняковъ. Попутно были заре-
гистрованы выходы мѣловыхъ (коллектирована фауна 
изъ подъ-мѣлового песчаника) и третичныхъ отложеній, 
причемъ изъ послѣднихъ наибольшимъ распростране-
ніемъ на сѣверѣ пользуются понтическія образования, 
выраліенныя раковинными песчаными известняками и 
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песками. Оарматскія отложенія были вновь осмотрѣны 
по правому берегу р. Крынки, между слоб. Успенской 
и Матвѣевымъ-Курганомъ, причемъ была пополнена 
нижне-сарматская фауна, коллектированная изъ этихъ же 
мѣстъ въ предыдущемъ году. В ъ подстилающихъ сар-
матскіе слои зеленоватыхъ пескахъ были найдены не
многочисленные остатки Spondylm Buchi (1), обломки 
Pecten (comeus?). Эти олигоценовые пески у сл. Алекеан-
дровки отдѣдяются отъ нижне-сарматскихъ сѣрыхъ глинъ 
конгломератовымъ слоемъ. В ъ карьерахъ у той же сло
боды была собрана интересная флора, опредѣленная 
А. Н. Криштофовичемъ за нижне-сарматскую, заклю
чающая между прочимъ слѣдующіе ВРДЫ: Juglans acumi
nata, Quercus cf. etymodrys Ung. Carpinus grandis Ung. , 
Acer trilobatum Al. Br., Acer trilobatum var. producta, Acer sp. 

A. A. Гапѣевъ производишь съемку въ предѣлахъ 
планшетовъ VI—19, VI—20, V I — 2 1 , отчасти уже сня-
тыхъ В. Ж. Соколовыми 

Въ планшетѣ ѴІІ-го, въ окрестностяхъ селъ Ясинова-
таго и Землянокъ развиты верхне-каменноугольныя отло-
женія (свиты Сз. Сз) и пермо-карбоиъ. В ъ свитѣ Gl встрѣ-
чается нѣсколько сильно песчанистыхъ известняковъ, съ 
массой Bellerophon, Dentalium, Schizodus и т. д. Сдѣлавъ у 
самаго с. Ясиноватаго поворотъ почти подъ прямымъ 
угломъ, указанныя отложенія выступаютъ у Яковлевки; 
известнякъ, составляющій границу свитъ Сз и СИ, только 
на V 2 версты не доходитъ до линіи желѣзной дороги. 
Южнѣе д. Яковлевки обнажается известнякъ, разграни
чивающей свиты Сз и Сз. Къ западу и къ востоку отъ 
с. Ясиноватаго развиты нижнетретичныя, песчаныя отло-
женія, работающіяся большими карьерами у с. Авдѣевки, 
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гдѣ только по глубокимъ балкамъ выступаютъ каменно
угольные песчаники, съ паденіемъ WW 11°—12°. 

.Къ сѣверу отъ с. Авдѣевки (планшетъ VI—19), по 
балкамъ Скотоватой, Авдѣевскому-яру, Сухомъ-яру, до 
с. Новобахмутовки развиты нижнетретичныя отложенія, 
изъ подъ которыхъ выступаютъ красные сланцы и гру
бые песчаники свиты P C , съ паденіемъ на N и NW 
< 1 1 ° - 1 5 ° . 

Къ западу отъ желѣзной дороги по б. Дурной вы
ступаете палеогенъ. Также въ планшетѣ VII — 19, къ 
западу отъ станціи Юзово, по рѣчкамъ Песчаной и 
Водяной, изъ-подъ. сплошного палеогеноваго покрова 
кое-гдѣ выступаютъ каменноугольные сланцы и пес
чаники. 

Кромѣ этой сплошной съемки, А. А. Гапѣе&ъ уча-
ствовалъ въ детальной съемкѣ въ предѣлахъ планшета 
V—24, гдѣ главной задачей являлось- изученіе харак
тера имѣющихъ сильное развитіе сбросо-сдвиговъ. 

Геологъ Ж. Ж. Яковлевъ былъ командированъ въ 
Донецкій бассейнъ для дополнительныхъ изслѣдованій, 
главнымъ 'образомъ по новымъ линіямъ Сѣверо-Донец
кой жел. дороги и др.. Имъ были осмотрѣны желѣзно-
дорожные выемки и колодцы по линіямъ Яма-Нырково, 
Яма-Никитовка и Попасная-Никитовка. В ъ особенности 
интересны оказались данныя по первымъ двумъ линіямъ, 
зслѣдствіе значительности произведенныхъ тамъ земля-
ныхъ работъ. Эти данныя даютъ возможность точнѣе, 
установить границы осадочныхъ образованій различныхъ 
системъ въ тѣхъ пунктахъ. напр., на водораздѣлахъ, 
гдѣ мало естественныхъ обнаженій. Интересныя дан
ныя собраны въ соленосномъ районѣ Бахмутскаго и 
Изюмскаго уѣзда, благодаря увеличенію почти вдвое 

Изв. ГЕОЛ. КОМ., 1913 г., т. ХХХП, ?& 1. 3 
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числа соляныхъ рудниковъ съ проведеніемъ Сѣверо-
Донецкой жел. дороги. В с ѣ эти данныя использованы 
для печатающихся въ настоящее время статей о соле-
носномъ районѣ и трехверстной геологической карты. 
Наконецъ, данныя геологической съемки, произведенной 
H . Н. Яковлевымъ ранѣе въ полосѣ, пограничной съ 
угленоснымъ райономъ, перенесены въ полѣ на одно
верстную карту новой съемки, изготовленную въ по-
слѣдніе годы. 

Работы по составленію трехверстной карты Донец
к а я бассейна, исполняемыя на средства Оъѣзда горно-
промышленниковъ, охватили почти весь бассейнъ, за 
исключеніемъ его самой западной части. Составленная 
трехверстная карта дала возмолшость произвести сум
марный подсчетъ запасовъ угля, заключенныхъ въ нѣд-
рахъ бассейна, за исключеніемъ западнаг-о, Гришин-
скаго района. Это первый обоснованный приблшкенный 
подсчетъ запасовъ почти всего бассейна. Помимо трех
верстной карты составляется десятиверстная геологи
ческая карта бассейна. Работы по составленію этихъ 
картъ будутъ закончены въ 1913 г. 

Помимо описанныхъ работъ,. участниками Донецкой 
съемки былъ произведенъ для надобностей промышлен
ности цѣлый рядъ спеціальныхъ, детальныхъ изслѣдо-
ваній, давшихъ весьма цѣнный геологическій матерьялъ, 
поступившій въ распоряяіеніе Геологическая Коми
тета. Наиболѣе крупной изъ этихъ спеціальныхъ ра
ботъ, является, исполненное по порученію Правленія 
.Сѣверо-Донецкой ж. д., спеціальное изслѣдованіе района 
предположенной къ постройкѣ линіи Родаково-Лихая. 
В ъ работѣ этой, произведенной подъ руководствомъ 
Ж. Ж. Лутутна, принимали участіе А. А. Гапѣевъ, 
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Б. Е. Лихаревъ, Я. А. Родигинъ и А. А. Стропа. Ре
зультатами изслѣдованія явились весьма детальныя карты 
и разрѣзы полосы вдоль названной линіи. Особенное 
вниманіе было удѣлено опредѣленію тѣхъ предохрани-
тельныхъ цѣликовъ " угля, которые придется оставить 
подъ полотномъ желѣзной дороги. Впервые былъ при-
мѣненъ методъ непосредственнаго изображенія упомя-
нутыхъ цѣликовъ на картѣ очень крупнаго масштаба. 
Серьезной работой явилось также построеніе деталь-
наго геологическаго разрѣза для проектируемаго тон
неля. Этотъ первый тоннель въ Донецкомъ кряжѣ бу-
детъ имѣть въ длину болѣе 900 саж., а максимальное 
разстояніе отъ поверхности около 30 саж. 

Изъ другихъ работъ существенное значеніе по ію-
лученнымъ результатамъ имѣютъ слѣдующія: 1) Изслѣ-
дованіе Л. Я. Лутугииимъ и В. Я. Соколовимъ боль
шого „горловскаго" сбросо-сдвига у Горловскаго руд
ника, причемъ окончательно установлена синонимика 
пластовъ по ту и по другую сторону сбрасывателя, а 
именно, пласты „Девятка" и „Мазурка" отвѣчаютъ пла-
•стамъ „Арбузкѣ" и „Баклажавкѣ", а пластъ „Куцый" 
пласту „Полька". 2) Изслѣдованіе Л. Я. Лутугииимъ 
и А. А. Рапѣевымъ мѣсторожденій въ имѣніяхъ Ново
сильцева и бар. Икскуль, причемъ изслѣдованія эти 
сопровождались развѣдками, давшими весьма цѣнный 
матерьялъ для выясненія характера угленосности. 
•3) Изслѣдованія Л. Я. Лутугииимъ и А. А. Снлтко-
•вимъ для завода Любимовъ, Сольвэ и К 0 мѣсторожденія 
угля въ окрестностяхъ завода. 

Кромѣ того Л. Ж. Лутугииимъ, совмѣстно съ дру
гими участниками работъ, сдѣланъ цѣлый рядъ изслѣ-
дованій въ различныхъ частяхъ бассейна. 

s* 
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Заслуживаете упоминания работа по детальному 
изслѣдованію углей центральная (горловскаго) района, 
произведенная подъ общимъ руководствомъ Ж. И. Жу-
тугина, Б. Ф. Меффертомъ, Эберлиномъ, Отромлыци-
ковимъ и Еримомъ. Работа, являющаяся первымъ систе-
матическимъ изслѣдованіемъ углей бассейна, исполняется 
на средства Съѣзда горнопромышленниковъ юга Россіи 
и строго пріурочена къ детальной съемкѣ Геологиче
скаго Комитета. Б. Ф. Меффертомѣ подготовленъ уже 
къ печати большой трудъ по этому изслѣдованію, тѣсно 
связывающему данныя геологическаго и химическая 
изученія ископаемыхъ углей. Для выполненія этой ра
боты Съѣздомъ организована спеціальная лабораторія. 
По окончаніи работъ въ центральномъ районѣ, изслѣдо-
ваніе будетъ распространено и на другой районъ. 

Геологъ М. Д. Залѣсскій продолжалъ, по примѣру 
прошлыхъ лѣтъ, сборъ ископаемыхъ растеній. Лѣто 
1912 года онъ посвятилъ главнымъ образомъ сбору и 
изученію известковыхъ конкрецій изъ нѣкоторыхъ уголь
ныхъ- плаетовъ Донецкая бассейна и велъ наблюденія, 
связанныя съ этими интересными образованіями. Имъ 
посѣщенъ былъ Кальміусскій районъ, гдѣ угольныя 
почки имъ собирались въ 1-омъ Кальміусскомъ пласту,, 
изученномъ въ этомъ отношеніи болѣе подробно въ пре
дыдущее годы. Такія почки констатированы были въ 
угольномъ пласту „Мазурка" въ Горловскомъ районѣ, 
откуда болѣе обильный матеріалъ былъ доставленъ въ 
Геологически Комитетъ завѣдующимъ шахтою № 1 
Горловки горн. инж. Л. Л. Лоповимь въ теченіи зимы. 
Почки встрѣчаются главнымъ образомъ въ нижней части 
угля. Разрѣзъ пласта „Мазурка" (№ 12) зъ уступѣ 12 
на шахтѣ Ш 1 въ Горловкѣ, начиная снизу, слѣдующій: 
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почва глинистый сланецъ. затѣмъ 0,08 с- землистаго 
угля, 0,07 с. угля, съ встречающимися почками; 0,005 с. 
углистаго сланца; 0,115 с. болѣе или менѣе чистаго 
угля; 0,02 с. глинистаго сланца, переходящаго въ пес-
чаникъ, съ сѣрнымъ колчеданомъ; 0,21 с. крѣпкаго угля; 
0,08 с. почекъ сѣрнаго колчедана (известковистыхъ съ 
остатками растеній); прослои угля и, наконецъ, кровля-
глинистый сланецъ, съ морскими раковинами изъ группы 
брахіоподъ. 

На шахтѣ № 8 Горловской копи почки были встре
чены въ пласту трехчетвертномъ. Почки, однако, здѣсь 
другого характера. Въ то время какъ почки Кальміус-
ск'аго пласта, Макѣевекаго (въ Макѣевкѣ) и Мазурки 
(въ Горловкѣ) представляютъ собою окаменѣлые участки 
каменнаго угля, инкрустированные солями, когда онъ 
былъ еще въ мягкомъ торфообразномъ состояніи, съ 
массою не сгнившихъ еще растительныхъ остатковъ* 
сохранившихъ свое строеніе,—почки изъ пласта трех
четвертного состоять изъ мелкихъ кремнистыхъ сферо-
литовъ, сцементированныхъ углекислымъ кальціемъ. 
Каждый такой сферолитъ образовался около какого-то 
центра органической жизни, такъ какъ иногда въ центрѣ 
сферолита наблюдается угольное вещество. Вѣроятно, 
эти сферолиты образовались вокругъ зооглей бактерій 
или вокругъ другихъ какихъ-либо микроорганизмовъ. 
Такъ какъ такія почки очень распространены въ этомъ 
пласту, надо думать, что эти организмы могли играть 
значительную роль въ образованіи этого угольнаго 
пласта. 

Кровлей пласта трехчетвертного иногда бываетъ 
известнякъ, что указываетъ на быструю трансгрессію 
моря на береговой „торфяникъ" того времени, чѣмъ 
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объясняется обиліе встрѣчающихся здѣсь конкрецій, 
могущихъ образоваться только при дѣйствіи морской 
воды на гніющія массы-растительнаго матеріала. 

В ъ Алмазномъ районѣ угольныя почки были найдены 
М. Д. Залѣсскимъ въ Толстомъ пласту на Врянскомъ 
рудникѣ. Этихъ почекъ здѣсь очень много, и онѣ здѣсь 
самой разнообразной формы. Главная составная часть 
этихъ почекъ является кора лепидодендроновъ и сигил-
ларій, главнымъ образомъ перидерма ихъ, такъ какъ 
остальная часть коры, какъ построенная изъ нѣлшой 
ткани, почти вся истлѣвала. -Здѣсь совершенно не видно 
въ почкахъ остатковъ птеридоспермовъ, черешковъ Ме-
duïïosa anglica и стеблей и черешковъ Lyginodendron 
Oldhamium, листвы Sphenopteris Hoeninghausi и Aletliopteris 
loncMtica, столь обычныхъ въ угольныхъ почкахъ Каль-
міусскаго пласта. Обрывки перидермы иногда налегаютъ 
здѣсь одни на другіе, образуя своею массою всю кон-
крецію. Древесина лепидодендроновъ и сигилларій со
храняется только въ исключительныхъ случаяхъ. Это 
вполнѣ понятно, если допустить, что большая часть 
процесса гніенія растеній происходила не подъ водою, 
а на землѣ, на воздухѣ, гдѣ древесина обычно почти 
вся истлѣваетъ. Хорошее сохраненіе тканей коры въ 
этихъ конкреціяхъ говорить,- повидимому, за то, что 
растительный матеріалъ отлагался на мѣстѣ, или не
далеко отъ того мѣста, гдѣ росли сами деревья. За 
это говорить между прочимъ таіше встрѣчающіяся въ 
каменномъ углѣ почковидныя массы матоваго угля, 
сплошь составленнаго изъ мелкихъ кусочковъ полу
сгнившей древесины, сохранившей свое клѣточное строе-
Hie. Истлѣваніе древесины и растрескиваніе ея на 
отдѣльные кусочки могло происходить только на воз-
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духѣ, на почвѣ того болотистаго лѣса, который росъ 
на мѣстѣ отложенія этой древесины. Если бы не на
ступило вскорѣ покрытіе этой почвы лѣса водою, эта. 
древесина не сохранилась бы до насъ, a истлѣла бы 
на воздухѣ до тла. Далекое перенесете древесины на 
другое ыѣсто, гдѣ дерево не росло, послѣ покрытія лѣс-
ной почвы водою, не могло имѣть мѣста, такъ какъ 
иначе произошло бы полное раздробленіе полуистлѣв-
шаго куска дерева, чего на самомъ дѣлѣ не наблюдается. 
ІІрисутствіе известняка въ кровлѣ Толстаго пласта 
лишній разъ доказываете, что образованіе почекъ, на
ходящихся въ этомъ пласту, находитъ себѣ объясне-
ніе, какъ и въ другихъ случаяхъ, въ трансгрессіи 
морской воды, содержащей соли кальція и магнія на 
прибрежный „торфяникъ" каменноугольная времени; 
при этомъ имѣлись на лицо всѣ условія для образованія 
углекислыхъ солей этихъ щелочныхъ металловъ и сѣр-
наго колчедана, изъ которыхъ составлена главная ми
неральная масса этихъ угольныхъ конкрецій. 

Наблюденія M. Д. Залѣссшт показываютъ, что 
угольныя почки являются очень распространенными 
образованіями въ пластахъ каменнаго угля Донецкая 
бассейна, и отсутствіе въ русской геологической лите-
ратурѣ упоминанія о нихъ объясняется только тѣмъ, 
что на изученіе напластовалія самой толщи каменнаго 
угля и характера его отложенія до сихъ поръ у насъ: 
не обращалось никакого вниманія. Есть основаніе ду
мать,, что дальнѣйшія наблюденія въ этомъ направленіи 
должны увеличить число угольныхъ плаетовъ, содер-
жащихъ эти интересныя образованія. 

Въ виду вѣроятности встрѣтить на русской терри-: 
торіи продолженіе значительныхъ мѣсторожденій маг-
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нитнаго железняка 3 юд в ар а нт ер а, въ этотъ раіонъ 
былъ командированъ горн. инж. С. А. Еощмди съ кол-
лекторомъ студ. горн. инст. Г. Г. Ееллъ. 

Кроме поисковъ лселѣзныхъ рудъ въ пограничной 
полосѣ ему было поручено осмотрѣть рудныя цинково-
свинцовыя яшлы Западнаго Мурмана. 

Работа распалась на три части: ознакомленіе съ 
норвежскимъ мѣсторожденіемъ, детальный осмотръ (и 
частью съемка) русской пограничной полосы вдоль пра-
ваго берега Пазъ-рѣки и осмотръ, рудныхъ жилъ мор
ского побережья отъ становища Финманскаго до Пе-
ченгской губы. 

Руда Зюдварангера представляетъ тонкослоистую 
и тонкозернистую смѣсь магнетита, кварца и, въ подчи-
ненномъ количестве, роговой обманки. Содержаніе же
леза нормально 3 5 % , но поднимается до 54%- Желез
ный блескъ встречается какъ рѣдкость, пиритъ чаще, 
но въ связи съ секущими местороледеніе жилами діа-
база. Изъ силикатовъ въ составе рудной толщи прини
мают!, участіе местно біотитъ, хлоритъ и эпидотъ, изъ 
карбонатовъ—кальцитъ. Бедность местороледенія мине
ралами его характерная черта. Выходы руды, разор
ванные и въ частностяхъ неправильные, въ общемъ 
группируются въдве полосы, съ NNW-—SSO простира-
ніемъ. Паденіе везде близкое къ отвесному, местами 
наблюдаются флексурообразныя изогнутія. Протяженіе 
месторожденія по простиранію 12 км., вкрестъ—2 км. съ 
неболыпимъ. Рудная толща представляетъ перемеягае-
мость руды, сланцеватыхъ, хлоритовыхъ и амфиболо-
выхъ породъ, кварцита и кварцитоподобнаго гнейса. 
В с я эта свита резко слоиста, а граничныя плоскости 
отдельныхъ слоевъ часто очень отчетливы и правильны. 
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Рудные прослои нерѣдко въ самой толщѣ руды об-
нарулшваютъ очень сложную и интенсивную изогну
тость, сохраняя нетррнутымъ пластовый характеръ плос
костей соприкосновенія висячаго и леяіачаго бока. 
Рудная свита залегаетъ въ толщѣ сѣраго біотитоваго 
гнейса, сильно инъецированнаго розовымъ микроклино-
вымъ гранитомъ. 

Весь комплексъ, устойчивый по отношенію къ лед
никовому выпахиванію, далъ крутыя „курчавыя е формы 
возвышенностей, сплошь покрытыхъ причудливой сѣтью 
озеръ. Благодаря этому уцѣлѣли огромные запасы руды. 
По даннымъ проф. J. Л. L. Vogt'a, каждый метръ углу
бления по площади выходовъ заключаетъ 2,5 милліона 
тоннъ 3 5 % РУДы и 20 тысячъ 52—53%- Тѣмъ не ме
нее только сравнительно вытодныя мѣстныя условія и 
технически чрезвычайно совершенное веденіе горныхъ 
работъ и обогатительныхъ процессовъ, въ связи съ 
огромной производительностью всего предпріятія, по-
зволяютъ безубыточно вести разработку этихъ рудъ. 

Проф. J. Л. L. Vogt относить данное мѣсторожденіе 
условно къ магматическимъ выдѣленіямъ въ кислыхъ 
породахъ, но представляется болѣе вѣроятнымъ, что 
это свита осадочныхъ породъ, подвергшаяся сильному 
метаморфизму на глубине. Некоторые факты позволяютъ 
предполагать при этомъ метасоматическое замещеніе 
известняковъ кварцемъ и окислами железа. 

В ъ пределы Россіи руда не переходить, хотя. по 
геологическому строенію русски берегъ Пазъ-рѣки ана-
логиченъ норвежскому. Ближе къ устью развиты те-же 
гнейсы и граниты, прорѣзанные неправильными жилами 
діабазовъ, свежихъ и уралитизированныхъ. Выше (какъ 
разъ, гдѣ рудная толща должна бы перейти на русскую 
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территорію) гнейсы смѣняются обширной областью до
вольно своеобразныхъ породъ, развитыхъ на этой л̂ е 
широтѣ и въ Норвегіи. Породы эти часто сильно изме
нены и иногда варьируготъ въ крупности зерна и дру-
гихъ деталяхъ, но въ общемъ для нихъ характерны: 
1) минералогическій составь изъ сине-зеленой, часто 
волокнистой уралитоваго вида роговой обманки, орто
клаза, кислыхъ плагіоклазовъ и зернистаго титанита; 
2) своеобразная, напоминающая офитовую, структура. 
Породы эти связаны переходами съ эпидіоритами, пред
ставляющими уралитизированные діабазы. Иногда ме
жду полевыми шпатами въ шлифѣ попадаются участки 
микропегматитовыхъ сростаній. Эпидотизація, перепол-
неніе породы вторичнымъ кварцемъ и мелкими призмоч-
ками безцвѣтной роговой обманки (кромѣ повсемѣстной 
уралитизаціи)—самые распространенные типы послѣ-
дующихъ измѣненій этихъ породъ. Большей частью онѣ 
не содержать рудной вкрапленности, даже микроскопи
ческой. Ледникамъ эта серія противостояла слабо, и 
области ея распространенія отмѣчены пологими горами, 
обширными болотами и рѣдкими обналшніями коренныхъ 
породъ среди моренныхъ накопленій. 

Еще южнѣе выходятъ уже измѣненныя несомнѣнно 
осадочныя породы: глинистые сланцы, (иногда песчани
стые и туфовые), кристаллическіе, частью окремненныѳ 
известняки и конгломераты. Падаетъ вся эта свита на 
югъ подъ угломъ около 30°; разрушалась ледниками 
слабо и образуетъ горы, до 350 метровъ высотою. 

Меридіанальное до сихъ поръ теченіе Пазъ-рѣки 
выше отклоняется къ SW, и она пересѣкаетъ полосу 
гнейсовъ и крупнозернистыхъ амфиболитовъ, подошед-
шихъ съ запада мелсду Кумжъ и Чалмъ-озерами. Эта 
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свита тянется по правому берегу рѣки, образуя пороги 
Малаго Паза и Большого ниже водопада Skpgfossen. 
Здѣсь начинается районъ тонкозернистыхъ кварцево-
слюдяныхъ сланцевъ; отъ самаго водопада и дальше на 
OSO проходитъ въ нихъ зона сильной фельдшпатизаціи 
ортоклазомъ. Большая устойчивость выдѣлила ее въ. 
видѣ ряда горокъ, прослѣженныхъ почти на 10 верстъ. 

Наконецъ, наиболѣе южную изслѣдованную часть 
(отъ устья рѣки Лаукъ-іоки до оз. Вагатемъ) слагаютъ 
преимущественно гнейсы съ гранатомъ. Они огибаютъ 
съ востока, повидимому, всю вышеописанную область и 
выходятъ къ океану, гдѣ крайній западный участокъ 
русскаго Мурмана на правомъ берегу рѣки Ворьемы 
уже слагается ими. Эти породы въ районѣ Пазъ-рѣки 
образуютъ опять горы до 350 метровъ (Калгъ-уайвъ, 
Кескъ-уайвъ и Караблекъ). Онѣ, вѣроятно, принимаютъ 
главное участіе въ строеніи высокой Печенгскои тундры 
(Пьяценъ-дудеръ), бтдѣльныя вершины которой поднима
ются до 560 метровъ. Здѣсь встрѣчеяы изолированные 
выходы перидотитовъ и цоизитовыхъ амфиболитовъ. 

Можно намѣтить нѣсколько тектоническихъ линій 
разлома, сказывающихся преимущественно въ рельефѣ. 
Несомнѣнная сбросовая трещина проходитъ въ напра
вленна 75°—80° черезъ одну изъ вершинъ Печенгскои 
тундры (гора „Р") и ясно видна на протяженаи около 
2 верстъ. Вѣроятны сбросы по сѣверному краю Печенг
скои тундры, по заливу Кучъ-озера, Орежъ-лухтъ, и два 
меридіанальныхъ: 1) по нижнему теченію Пазъ-рѣки 
2) черезъ озера Кучъ, Шигетъ и Кошкъ-лухтъ. Кромѣ 
того граница гнейса и вышеописанныхъ- породъ (ура-
литизированныхъ сіенитовыхъ) тоже сопровождается 
сбросовой трещиной. 
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Отсутстте хоротихъ карта замедляло работу и за
ставляло вести довольно детальную буссольную съемку 
для нанесенія геологическихъ границъ и анероидныхъ 
высотъ. Изслѣдована болѣе или менѣе детально полоса, 
около 50 верстъ длины и до 10 верстъ ширины (отъ 
69° 15' до 69° 40' сѣв. широты). 

Для рѣшенія второй поставленной задачи было прой
дено побережье океана отъ пограничной рѣки Ворьемы 
до р. Печенги, и на этомъ протяженіи детально осмо
трены мѣсторонеденія Базарной губы, Долгой губы и 
района Мало-Нѣмецкаго становища. 

Рудныя Лейлы Западнаго Мурмана всѣ одного типа. 
Жильныя трещины, всегда съ крутымъ паденіемъ, тя
нутся по простиранію на большое разстояніе, часто на 
цѣлыя версты. Направленіе простиранія различно—но 
преобладаете N0—SW. Весь районъ сложенъ біотитовыми, 
часто гранатовыми, гранулитоваго типа, гнейсами, съ 
инъецированными въ нихъ пегматйтовчми гранитами. 
Они прорѣзаны мощными (до 70 сале.) лшлами діабаза, 
иногда оливиноваго. Рудоносныя трещины пересѣкаютъ 
какъ т ѣ , такъ и другія безразлично, но часто, повиди-
мому, вслѣдствіе чисто механическихъ причииъ, пріуро-
чены къ контакту діабазовъ и гранито-гнейса. Жильная 
порода—кварцъ, рѣже баритъ. 

Рудныя включенія—цинковая обманка и свинцовый 
блескъ; въ подчиненномъ количестве медный колчеданъ. 
Пирите и кальцита очень редки. В ъ зальбандахъ жшъ 
попадается водный кремнеземъ. Содержаніе сульфидовъ 
весьма непостоянно, часто совсемъ сходите на нетъ 
и даже въ лучшихъ местахъ повсюду несколько ниже 
промышленнаго, такъ что многочисленный и весьма со-
лидныя разведочныя работы нигде не перешли въ на-
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стоящую эксплоатацію. Никакой законности въ распре
делены руды нѣтъ, но рудоносность, вѣроятно, захва
тываете широкую область, тогда какъ всѣ развѣдки 
пока сосредоточены вблизи берега моря. Верхняя окис
ленная зона (если она и была) снесена ледниками и 
моремъ, такъ что на поверхности обнажаются въ сущ
ности болѣе глубокіе горизонты мѣсторожденія. Непо-
ниманіе этого повело къ непроизводительной тратѣ 
большихъ суммъ на дорогія подземныя развѣдки. 

Въ отчетномъ 1912 г. Геологически Комитета про-
должалъ работы по составленію детальной геологи
ческой карты восточнаго склона Ю. Урала, въ 
одноверстномъ масштабѣ, подъ руководствомъ старшаго 
геолога Высоцкаго. 

Въ геологическихъ съемкахъ, кромѣ послѣдняго, 
принималъ участіе, какъ сотрудникъ, гор. инж. А. В.. За-
варгщкій и горн. инж. 9. Я. Вэрна, занимавшиеся обра
боткой палеонтологическаго матеріала, причемъ имъ опу
бликована была въ отчетномъ году статья: „Палеозой 
восточнаго склона Урала между г. Верхнеуральскомъ 
и Магнитной станицей" (Изв. Г . К. X X X I , № 4). 

Топографическія съемки въ предѣлахъ планшетовъ 
1—2, II—2, Ш — 4 и Ш — 5 произведены капитанами 
корпуса военныхъ топографовъ В. А. Федоровыми и 
О. А. Сергѣевымъ. 

Геологическія изслѣдованія въ отчетномъ году со
средоточены были въ планшетахъ 1—3, Ш — 4 и Ш — 5 . 
Планшетъ I—3, въ предѣлахъ котораго съемка про
изведена была R. Е. Высоцкимъ, расположенъ въ вер
ховьяхъ р. М. Кизыла между дд. Абзаковой и Габди-
новой. Сѣверо-западная половина даннаго планшета 
занята отрогами горъ Крыкты и Куркакъ, прина-
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длежащими къ наиболѣе возвышеннымъ и скалисты мъ 
хребтамъ данной части Уральскаго кряжа. Образованы 
они главн. образ, обдомочно-вулканическими породами 
группы пироксеновыхъ порфиритовъ, являющихся б. ч. 
въ видѣ брекчіевидныхъ, конгломератовидныхъ и др. 
грубозернистыхъ разновидностей, причемъ ясна обы
кновенно наслоенность ихъ съ болѣе или менѣе кру-
рымъ паденіемъ къ OSO. 

В ъ болѣе пониженной зонѣ, протягивающейся вдоль 
восточнаго поджшія упомянутыхъ горъ, обнажены без-
полевошпатовыя породы, въвидѣ серпентинизированныхъ 
перидотитовъ, которымъ подчинены въ сѣверной части 
полосы небодыніе выходы пироксенитовъ, въ болѣе-Яѵе 
южныхъ частяхъ змѣевики являются пересеченными 
цѣлой свитой жильныхъ порфиритовыхъ породъ, а еще 
южнѣе прикрыты туфами, слоистыми кремнями и частью 
кристаллическими известняками. Послѣдніе являются въ 
видѣ нѣскодькихъ, значительной величины, выходовъ за
падете д. Неязгуловой; возрастъ ихъ пока остается не 
выясненнымъ, т. к. найдены были лишь кораллы, въ 
очень плохой сохранности. 

Въ строеніи горныхъ хребтовъ. расположенныхъ 
восточнее, каковы: Шонкаръ, Аюка и западный склонъ 
Кутан-тау, принимаютъ участіе главн. образомъ пиро-
ксеновые порфириты и ихъ туфы, среди которыхъ по
являются прослои кремнистыхъ сланцевъ и яшмъ; ко
личество, послѣднихъ по направленію къ О постепенно 
увеличивается, причемъ на восточномъ склонѣ г. Аюка 
сохранились также и известняки, въ видѣ четырехъ не-
большихъ обрывковъ съ средне-девонской фауной, со
стоящей изъ брахіоподъ, коралловъ, трилобитовъ и мор-
скихъ линій. Таковы, по предварительному опредѣленію 
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Э. Я. Пэриа: Rhynclionella subcordiformis Sehn., EJiyncho-
neïla tetraloma Sehn., Rh. cf. elliptica Sehn., Spirifer infla-
tus, Gyrtina heteroelyta, Am%>lexiis sp., Orthis striatula, Atrypa 
reticularis, Retsia sp., Bronteus granulatus Goldf., Pentame-
rus cf. biplicatus, Atrypa sp. и др. Фауна эта напоминаетъ 
фауну стрингодефаловаго яруса Эйфеля, вслѣдствіе 
чего возрастъ данныхъ известняковъ, а следовательно 
также и кремнистыхъ сланцевъ и части туфовыхъ обра
зованы!, относится, по всей вероятности, къ верхнему 
отделу средняго девона. 

Две слѣдующихъ по направленію къ О гряды горъ: 
Аяке-Каингизе-Арантау-Кутантау и Бурсакъ-Улукара-
тапіъ образованы сплошь почти слоями сильно дисло-
цированныхъ кремней и яшмъ. По возрасту они также, 
очевидно, принадлежать къ верхнему отделу средняго 
девона, на что указываете, кроме вышеуказанная вы
хода известняковъ на г. Аюка, еще небольшой уча-
стокъ известняка, найденнаго при работахъ прошлая 
года среди слоистыхъ кремней съ сѣверной части 
г. Сунгурдукъ (въ предѣлахъ планшета 1 — 4). Слои 
кремнистыхъ сланцевъ и яшмъ собраны здесь въ две 
главныя складки, прорванныя местами жилами пиро-
ксеновыхъ порфиритовъ, сопровождаемыхъ туфами, и 
кварцеваго порфира, выходящаго въ гребне горъ Аяке, 
Еаингизе, Карабай и Аран-тау. 

Восточнее, а частью также и въ промежутке между 
двумя грядами горъ, образованных^ кремнями, зале
гаютъ зеленоватые аркозовые песчаники. По возрасту 
они относятся къ верхнедевонскихъ осадкамъ, пред
ставляя собой б. ч. туфогеновыя образованія, соответ
ствующая более кислымъ, а именно, сіенитовымъ эффу-
зивнымъ породамъ. Въ юговосточномъ углу даннаго 
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планшета песчаники эти являются пересѣченными жи
лами и небольшими штоками зернисто-кристаллическихъ 
сіенитовыхъ и еіенито-діоритовыхъ породъ, оріентиро-
ванныхъ въ томъ же NNO направленіи, равно какъ и всѣ 
вышеуказанныя породы. 

Къ числу полезныхъ ископаемыхъ въ предѣлахъ 
планшета I—3 принадлежать: 1) золото, добывавшееся 
изъ небольшой розсыпи въ логу Асылы-гуакъ, сѣвер-
нѣе д. Янйкеевой; розсыпь эта произошла отъ разру-
шенія кварцевыхъ прожилковъ, подчиненныхъ туфамъ 
пироксеновыхъ порфир итовъ; 2) мѣсторожденія пиро
люзита, связанный съ слоистыми кремнями и яшмами; 
наиболѣе значительныя изъ этихъ мѣсторожденій нахо
дятся на гг. Тайсыкмасъ, Аран-тау и меліду гг. Каин-
гизе и Аяке. 

А. Л. ЗаваргщкШ занимался съемкой планшета 
Ш — 5 и восточной части планшета Ш — 4 , по лѣвую 
сторону р. Урала. Предварительный отчетъ объ этихъ 
изслѣдованіяхъ напечатай, въ Извѣстіяхъ Геол. Ком. 
T. X X X I , стр. 499—525. 

Изслѣдованная площадь занята главнымъ образомъ 
изверженными породами. Осадочныя образованія имѣютъ 
значительно меньшее распространеніе и представлены 
яшмами, слагающими самую восточную гряду возвышен
ностей въ изслѣдованномъ районѣ, и нижне-каменно-
угольными образованіями: известняками съ Produdus ді~ 
ganteus и кремнистыми породами со спикулями губокъ. 
Известняки, мѣстами окремнѣлые, простираются отъ 
Каменнаго ложка и Сухой рѣчки, гдѣ они образуютъ 
синклинальную складку, до г. Магнитной, гдѣ въ со-
держащихъ еще каменноугольную фауну известнякахъ 
у подножья г. Ай-Дарлы, рядомъ съ мѣсторожденіемъ 
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г. Магнитной найдены контактовые минералы: граната, 
магнетита, эпидотъ, волластонитъ, плавиковый шпата. 
Уяомянутыя кремнистая породы занимаютъ водораз-
дѣлъ меліду вершинами Каменнаго ложка и Сухой рѣч-
кой (Лисья гора и возвышенности къ сѣверу отъ нея). 

Наиболѣе распространенные изъ изверясенныхъ по
родъ—порфиры—представлены рядомъ разновидностей, 
тѣсно связанныхъ между собою. Возраста ихъ, вѣроятно, 
нижне-каменноугольный, хотя не можетъ еще считаться 
окончательно установленнымъ. Глубинныя зернисто-
кристаллическія породы—граниты и діориты—слагаютъ 
въ предѣлахъ изслѣдованнаго района сѣверную часть 
Магнитной, Большой Куйбасъ и пространство между 
ними. Они связаны взаимными переходами и мѣстами 
переходятъ въ сіениты. Весьма распространено шли-
ровое строеніе. Явленія контактоваго метаморфизма на 
горѣ Магнитной заставляютъ приписывать, произвед-
шимъ эти контактовыя измѣненія, глубиннымъ поро-
дамъ возрастъ болѣе молодой, чѣмъ нижніе слои кар
бона. Третью группу изверженныхъ породъ въ данномъ 
районѣ составляютъ разнообразный породы, залегающія 
или въ видѣ жилъ, или въ видѣ относительно неболь-
шихъ штокообразныхъ массъ. Онѣ представлены раз
личными породами, начиная отъ кислыхъ кварцевыхъ 
порфировъ и до оливиновыхъ діабазовъ и залегаютъ глав
нымъ образомъ среди порфировъ или туфовъ. На горѣ 
Магнитной жильныя породы находятся въ тѣсной связи 
съ глубинными гранитами и діоритами. Къ западу отъ 
г. Магнитной можно видѣть, какъ кислые гранитовые 
порфиры разсѣкаются лшлами діабазы. 

Изъ полезныхъ ископаемыхъ, кромѣ извѣстныхъ мѣ-
сторожденій г. Магнитной, въ предѣлахъ изслѣдован-

Язв. ГЕОЛ. КОМ., 1913 г., т. X X X I I , Л» 1. 9 
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наго района встрѣчаются, не имѣющіе промышленнаго 
значенія, слѣды мѣди, въ видѣ примазковъ мѣдной зе
лени на ооновныхъ породахъ, и бурые желѣзняки (бо-
бовыя руды). 

Въ 1912 году Геологически Комитета продолжалъ 
систематическія геологическія изслѣдованія въ Т у р к е -
с т а н ѣ , имѣгощія цѣлыо изданіе 10-верстной геологиче
ской карты, а также продолжалъ детальную геологи
ческую съемку нефтеносныхъ площадей Ферганской 
области, въ масштабѣ 250 саж. въ 1 дюймѣ. Работы 
производились геологами В. Л. Вебвромъ и Е. Л. Еа-
лицкимъ и геологомъ-сотрудникомъ Д. Л. Мушпето-
вымъ. 

.Геологъ В. Веберъ въ отчетномъ году продолжалъ 
изслѣдованія сѣверной половины листа 6, ряда VII , въ 
Ферганской области, при чемъ маршрутно были прой
дены верховья и правые притоки р. Сохъ, также вер
ховья p.p. ПІахимардана и Испайрана. Маршруты лишь 
немного заходили къ югу отъ широты 39° 40 ' (по пра
вой вершинѣ Соха, Ходжа-Ачкану и по р. Кокъ-су, 
притоку Алая) и къ востоку отъ границы листа, тамъ, 
гдѣ неточность 10-верстной карты не позволяла судить, 
въ области какого листа проходилъ маршрута. Всего 
маршрутной съемкой было пройденъ около 700 верстъ, 
кромѣ повторной работы въ области прошлогоднихъ 
экскурсій и поѣздки на берегъ Сыръ-Дарьи въ NW-омъ 
углу листа. Маршрутами были захвачены высокогорныя 
мѣста, съ перевалами выше 14 т. ф., какъ наводораз-
дѣдѣ Алайскаго хребта, такъ и въ хребтѣ, идущемъ 
отъ г. Кара-Казыкъ по лѣвому берегу р. Сурметашъ 
и правому склону р. Кчикъ-Алай. Область эта частью 
занята мощными изліяніями сіенита, прорѣзавшаго na-



леозойекіе известняки, различнаго возраста, до нияше-
каменноугольныхъ включительно, и превратившая ихъ 
въ мраморъ. Въ контактѣ наблюдаются многочисленные 
слѣды оруденѣнія колчеданами—мѣднымъ, мышьяковымъ 
и магнитнымъ. Палеозойскія породы здѣсь сильно мета-
морфизованы; однако, во многихъ мѣстахъ удалось найти 
верхне-силурійскую, средне-девонскую и нижне-камен
ноугольную фауну, среди же известняковъ свита ту-
фовъ и сланцевъ, играющая не меньшую, чѣмъ извест
няки, роль, въ большинстве случаевъ оказалась нѣмой. 
Кромѣ палеозойскихъ и изверженныхъ породъ, мѣстами 
сохранились обрывки юрскихъ, прикрытыхъ красными 
мѣловыми конгломератами, протягивающіеся широтно 
по южной границѣ изслѣдованной площади; эта свита 
пестрыхъ породъ, къ которымъ присоединяются и тре-
тичныя въ долинѣ Алая, обусловила и своеобразный 
характеръ послѣдней, по мягкости и экономическому 
ея значенію. Пятна пестрой свиты западнѣе Алая отсе
чены сбросами на мелкія пятна или узкія- широтныя 
полосы; кое гдѣ юра содержитъ и уголь. Наблюденія 
какъ въ новыхъ мѣстахъ, такъ и въ старыхъ, выяснили 
значительное распространена^ верхне-силурійскихъ отло-
женій съ Favosites gotlandicus Lam. и JSeliolites interstin-
ctus F. Roem., (но по прелшему не найдены Halysites), 
Encrinurus punctatus Va h Ib., Orthoceras s p., Phragmoceras 
rex Barr., Bellerophon sphaera Lindstr., Platyceras nov. 
s p., Pleurotomaria cf. tranquilla Barr., Pl. boJiemica (?) 
Barr., Pl. cf. limata Lindstr., Murchisonia sculpta Barr., 
M. Gybele var. mamillaris Perner. и еще 3 вида Mur-
cliisonia, Trochus sp. Loxonema sp., 2 вида Tremanotus, Po-
lytropis cofifertissima Barr., Stropliomena jpecten L., Str.rliom-
boidalis Wilck., Rhynclionella borealis Schloth. (var.), Atrypa 
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reticularis L. , Ä. asper a Sell lot h., Orthis ex. gr. elegantula-
Dalrn., 0 . cf. Bonchardii Dav., 0. striatula Schloth. Эти 
верхне-силурійскіе известняки постепенно смѣняются 
нижне-девонскими. Кромѣ нижне-девонскихъ и нижне-
каменно-угольныхъ известняковъ, подчиненную роль 
играютъ известняки средняго девона со Stringoc&phalus 
Burtini De fr., Pentamerus galeatus Daim., Dielasma saccidîts 
Mart., Megalodon crassus Eicliw., и многочисленными га-
стрподами: Bèllerophon cf. lineatus Goldf., Pleurotomaria 
delphinuloides Schloth. (var.), Murcliisonia ex. gr. turbinata 
Schloth. (M. bigramdosa d'Arch. et Vern., M. angtdata 
Phill., M. intermedia d'Arch. et. Vern.), JEuomphalus cf. 
rotula Goldf., Euompli. circularis Phill. и красивая форма, 
сходная съ нижне-каменноугольной Euomplialus bifrons 
Phill. 

Изсдѣдованія 1912 года, почти закончивъ картиро
вание полулиста, не вырѣшили, однако, палеозойскаго 
разрѣза безъ пропусковъ, и многія отложенія не нашли 
себѣ еще возрастнаго опредѣленія, особенно въ слан-
цевыхъ толщахъ и по южной границѣ полулиста, гдѣ 
породы сильно смяты и измѣнены. Мѣстность, охвачен
ная въ отчетномъ году, сильно пересѣчена, доступна 
лишь по немногимъ тропамъ, поэтому не могла имѣть 
густой сѣти маршрутовъ, зато богата проявленіями фи-
зико-географическаго характера, на изученіе которыхъ 
тоже было обращено вниманіе. 

Геологъ К. ЕалгщкШ въ 1912 году закончилъ съемку 
нефтяного района Сель-рохо, въ масштабѣ 250 саж. 
въ дюймѣ. Затѣмъ имъ были осмотрѣны, на предметъ 
опредѣленія границъ будущихъ районовъ съемки, неф
тяные мѣсторожденія: Риштанское , Чиміонское, 
Ташъ-раватское и Майлисайское. Во всѣхъ пере-
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численныхъ районахъ нефть, если встрѣчается, то исклю
чительно въ пластахъ ферганскаго яруса. Число неф-
тяныхъ горизонтовъ въ каждомъ изъ перечисленныхъ 
мѣсторожденій незначительное, отъ 2 до 4, и притомъ 
нерѣдко нефтяными пластами являются известняки, 
отдающіе нефть лишь съ болыпимъ трудомъ. 

Геологъ-Сотрудникъ Д. И. Мушкеттъ продолжалъ 
въ 1912 г. десятиверстную геологическую съемку во
сточной Ферганы, причемъ, согласно программѣ, имъ 
была изслѣдована область двухъ-верстныхъ планше-
товъ — рядъ X V , листовъ 30, 31 и 32 и рядъ X Y I 
листъ 31 , общей площадью около 4000 кв. верстъ. 

Въ составѣ партіи, кромѣ Д. Ж. Мушкетова, вхо
дили студенты Горнаго Института Д. В. Жаливкинъ и 
В. Г. Мухгтъ. 

Почти все означенное пространство принадлежитъ 
бассейну р. Таръ, т.-е. главныхъ истоковъ р. Кара-
Дарьи. Работа велась чисто экспедиціоннымъ поряд-
комъ, причемъ за лѣто сдѣлано 25 первоклассныхъ пе-
реваловъ, свыше 10000 футъ, при весьма значительныхъ 
трудностяхъ. Тѣмъ не менѣе общая геологическая кар
тина рисуется довольно ясно. На изслѣдованной пло
щади встрѣчены почти всѣ стратиграфическіе комплексы 
Ферганы: герцинъ, нижній карбонъ, юра и верхній 
мѣлъ. Наиболѣе интересными результатами являются: 
1) нахожденіе въ нѣмой песчзНиково-сланцевой палео
зойской свитѣ спиральнаго отпечатка, весьма напоми-
нающаго ШЧсоргіоп, что даетъ нѣкоторое указаніе на 
принадлежность свиты верхнему палеозою; 2) нахожде-
ніе въ двухъ мѣстахъ (Ой-уалъ и пер. Кугартъ), — 
пластинчатожаберной фауны среди свиты, съ раститель
ными остатками и углями, относившейся къ „ангар-
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скимъ" слоямъ нижней юры и скорѣе представляющей 
рэтъ; всѣ верховья pp. Кара-Кульджи, Кулуна, Терека, 
Суяка, Кугарта, Тюръ-ашу и Талгыя — слолсены этой 
свитой, достигающей громадной мощности и переходя
щей въ прилелгащую часть Кашгаріи; заиаднѣе же Са-
воярбъі она нигдѣ больше на главномъ Алайскомъ мас
сиве не имѣется, залегая лишь въ предгорьяхъ, тогда 
какъ здѣсь слагаетъ вершины до 14000 футъ высотой; 
3) прослѣжено почти непрерывное соединеніе мѣловыхъ 
отложеній Ферганы и бассейна Алайку, причемъ го
ризонтъ сенона удерживается съ присущей ему фау
ной устрицъ и аммонитовъ. Ооединеніе мѣлового моря 
Ферганы съ Кашгарскимъ, вѣрнѣе всего, было именно 
черезъ бассейнъ Алайку; 4) иайденъ рядъ выходовъ 
сіенитовъ, восточнѣе р. Гульчи, являющихся продол-
ліеніемъ главной ихъ полосы Алая; 5) найдено нѣсколько 
новыхъ стратиграфическихъ горизонтовъ верхнемѣловой 
свиты; 6) изслѣдованы многочисленные слѣды оледенѣнія, 
которые, въ связи съ наблюденіями надъ флювіо-глаці-
альными террассами, приводятъ къ заключенію о быв-
шихъ двухъ стадіяхъ ледниковой эпохи; 7) наблюденія 
надъ тектоникой дополняютъ и подтверлсдаютъ выска
занный ранѣе соображенія Д. Мушкетова. 

Помимо площадной съемки, совершено нѣсколько 
маршрутовъ: 1) въ сосѣднюю часть Кашгаріи, верховья 
Тоюна и оз. Чатыръ-Куль; 2) вверхъ по р. Агъ-артъ 
въ Кичикъ-Алай и внизъ по нему; 3) въ верховьяхъ 
р. Акъ-Тюбе и Карагой. Въ верховьяхъ Тоюна най
дена фауна герцина и средняго девона; въ верховьи 
Кичикъ-Алая найдена фауна эоцена на высотѣ 12000 
футъ; по р. Карагой найдено громадное мѣсторожденіе 
первосортнаго мрамора, превосходящее открытое ранѣе 
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на р. Чиле. Общее протяженіе маршрутовъ достигаетъ 
3500 верстъ. 

Помощникъ геолога М. М. Лргігоровскт часть истек-
шаго лѣта посвятилъ изслѣдованіямъ двухъ районовъ 
Мугоджарскихъ горъ—къ югу и сѣверо-востоку отъ горы 
Айрюкъ, слу.жившимъ продолженіемъ таковыхъ же ра
ботъ, начатыхъ въ 1906 г. экспедиціей С. Н. Ники
тина при участіи M. M. Лршоровскаго. 

Для обоихъ этихъ районовъ имѣлись инструменталь
ный двухверстныя съемки, выполненныя въ 1906 году 
топографомъ Л. Л. Рыбаковыми, но неиспользованный 
геологически экспедиціей С. Л. Никитина въ Мугод-
жарскія горы въ 1906 году. Въ предѣлахъ первой пло
щади, примыкающей непосредственно съ сѣвера къ 
описанной G. Л. Ликгтшнымъ (Извѣст. Геолог. Комит. 
за 1909 годъ) мѣстности въ окрестя. ст. Веръ-Чогуръ 
Ташк. жел. дор., мы находимъ сѣверную границу па-
леозойскаго щита, пересѣкаемаго дальше къ югу линіей 
желѣзной дороги. По окраинѣ этого щита, замыкаю-
щагося циркообразно, выступаютъ известняки верхняго 
отдѣла средняго девона, согласно налегающіе на нѣ-
мую палеонтологически метаморфическую свиту изъ 
яшмовидныхъ сланцевъ, перекристаллизованныхъ песча
никовъ и кварцитовъ. В ъ основания метаморфической 
свиты, относящейся, повидимому, къ нижнему отдѣлу 
средняго девона, были найдены окатанныя гальки 
порфиритовъ, съ манделынтейновой структурой, являю-
щіяся свидѣтелями изверженій, имѣвшихъ мѣсто въ 
первую половину девонской эпохи. О болѣе юныхъ 
изверженіяхъ свидѣтельствуютъ многочисленные вы
ходы среди палеозойскаго щита порфиритовъ и діаба-
зовъ, прорывающихъ верхнедевонскіе известняки. Въ 
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свою очередь діабазы, слагающіе между прочимъ и 
массивъ Айрюка, прорываются мѣстами кварцевыми 
порфирами. 

Съемка другого района къ сѣверу и сѣверо-востоку 
отъ Айрюка. вытянутаго вдоль рѣкъ Акъ-Тыкенды и 
Кундузды на западномъ склонѣ и Каинды и Дженишке 
на восточномъ, опредѣленно иллюстрировала основныя 
структурныя черты Мугоджаръ, слагающихся въ пре-
дѣлахъ западныхъ предгорій метаморфическими палео
зойскими образованіями (мраморы, песчаники, кварциты 
и кристаллическіе сланцы), въ осевой части—зелено-
каменными породами, преимущественно діабазами, со
провождающимися въ восточной части зоной развитія 
породъ изъ группы габбро, и, наконецъ, на восточныхъ 
склонахъ—гнейсами и кристаллическими сланцами, инье-
цированными во многихъ мѣстахъ гранитами и пересе
ченными жилами порфировъ, аплитовъ и др. Въ области 
западныхъ склоновъ въ нѣсколышхъ мѣстахъ были най
дены слѣды розсыпного золота, генетически связаннаго 
съ жилами кварца, сѣкущаго порфириты, или кварце-
ваго порфира, прорывающаго известняки. 

Въ Уральской области была организована реко
гносцировочная экспедиція подъ руководствомъ помощ
ника геолога Л. Л. Тихоновича и горн. инж. А. Л. Замя
тина, имѣвшая цѣлыо выяснить общій характеръ усло-
вій залеганія нефти въ Уральской области и намѣтить 
планъ блшкайшихъ, болѣе детальныхъ изысканій въ 
этомъ районѣ на ближаишіе годы. 

Предварительный отчета по этимъ изслѣдованіямъ 
напечатанъ уже въ вып. 9 Изв. Геол. Ком. за 1912 гояъ, 
и поэтому здѣсь сообщаются только самыя краткія 
свѣдѣнія о результатахъ произведенныхъ изслѣдованій. 
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Послѣ совмѣстной экскурсіи по p.p. Темиру. Губеле 
и Кельденевъ-Темиру геологи Тихоновичи и Замятинъ 
раздѣлились. Тихоновичи съ коллекторомъ, студентомъ 
Горнаго Института О. Л. Александровыми обслѣдовалъ 
бассейнъ верхняго и средняго теченія p.p. Уила и 
Оагиза и въ концѣ рабочаго сезона сдѣлалъ снова 
совыѣстную съ А. Л. Замлтинымъ экскуреію на про
мысла и Индерское озеро. 

Краткіе результаты изысканій, Тихоновича заклю
чаются въ установлена почти сплошного развитія въ 
районѣ верхнемѣловыхъ отложеній, относящихся гл. 
обр. къ сеноману СЪ JExogyra сопіса и Pteria pectinata, 
частью къ турону и сенону, представленному всѣми 
его зонами т. е. губковой зоной съ Belemnitella тисго-
nata, ЗОНОЙ СЪ Belemnitella lanceolata и ЗОНОЙ съ Веіетпг-
tella americana. Въ петрографическомъ отношеніи сено-
манъ, туронъ и частью нижній сенонъ образованы пе-
счано-глинистыми осадками, верхній же сенонъ отно
сится къ глубоководной фаціи и представленъ мерге
лями и писчимъ мѣломъ. Мергеля встрѣчаются частью 
и въ нижнемъ сенонѣ. 

Третичныя отложенія сохранились на изслѣдован-
номъ проетранствѣ лишь островками и относятся глав
нымъ образомъ къ верхнему отдѣлу системы—міоцену 
(сарматскій горизонтъ) и пліоцену (акчагыльскій гори
зонта). Нижнетретичныя отложенія также констати
рованы, но горизонта ихъ установить не удалось. 

Мѣловыя и нижнетретичныя отложенія дислоциро
ваны по сложной системѣ. Я а югѣ и западѣ преобла
даю™ меридіанальныя складки и сбросы, на сѣверо-
востокѣ—широтныя или промежуточныхъ румбовъ. Ин
тенсивность дислокацій, въ общемъ, ослабѣваетъ по на-
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правленію къ сѣверо-востоку; отчасти же это зависитъ 
и отъ того, что на сѣверо-востокѣ денудація не столь 
велика, какъ на юго-западѣ, и болѣе древнія отложенія 
тамъ скрыты, между тѣмъ, новидимому, горообразова
тельная дѣятельность въ концѣ мѣловаго періода стала 
ослабѣвать и, въ общемъ, сеноманъ дислоцированъ 
сильнѣе сенона. Кромѣ того необходимо отмѣтить, что 
многія наблюдавшіяся дислокаціи характеризуются мел
кой и часто неправильной складчатостью. Наблюдав-
шіеся выходы нефти обнаруживают^ отчетливую связь 
съ дислокаціями, и наиболѣе интенсивные и рѣзкіе 
складки и. сбросы на p.p. Терсанканѣ и Саралджинѣ 
сопровождаются наиболѣе отчетливыми и внушитель
ными признаками нефтеносности. Нефть подчинена гл. 
обр. сеноманскому горизонту и въ болѣе высокихъ 
слояхъ находится въ несомнѣнномъ вторичномъ зале-
гати . 

Горный инженеръ А. Замлттъ свои изслѣдоващя 
началъ отъ линіи Ташкентской желѣзной дороги, гдѣ 
совмѣстно съ Д. Н. Соколовымъ и А. II. Вииокуровимь 
посѣтилъ рядъ интересныхъ обнаженій (близъ ст. Джу-
рунъ, по р. Ку.тьденегъ-Темиру и Кубелы-Темиру). За-
тѣмъ спустился внизъ по рѣкѣ Темиру до его устья и 
далѣе внизъ по р. Эмбѣ до Каспійскаго моря, дѣлая не-
болыпія боковыя поѣздки. Изъ с. Жилая Коса при 
устьѣ р. Эмбы проѣхалъ на пароходѣ въ г. Гурьевъ и 
оттуда сдѣлалъ маршрута черезъ промысловые участки 
Искене, Досъ-Соръ, Бліули, Макатъ, Бекъ-Беке, далѣе 
въ районъ горы Кой-Кара и Йманъ-Кара, отсюда на 
югъ черезъ р. Эмбу въ урочище Исекдлхалъ, Мунайли, 
Кара-Чунгулъ, Каратанъ и снова въ Жилую-Косу, а 
затѣмъ въ г. Гурьевъ. 
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Результаты изслѣдованій вкратцѣ сводятся къ уста
новление того лее разрѣза мѣловыхъ отлолееній, который 
констатировать былъ Тихоновичемъ въ сѣверной части 
района и кромѣ того въ области г.г. Кой-Кара и Иманъ-
Кара и въ разрѣзѣ по р. Эмбѣ были найдены отложенія 
нилшяго мѣла, относящаяся къ альбу (?) и неокому. 
Ниже слѣдуетъ толща верхней юры. Изъ болѣе 
высокихъ горизонтовъ Замятинъ нашелъ небольшие 
островки третичныхъ отложеній, среди которыхъ уда
лось выдѣлить фораминиферовый горизонтъ и зону съ 
Pectm Br опт. 

Многочисленные наблюдавшиеся выходы нефти свя
заны такяее, какъ и въ бассейнѣ Уила и Сагиза, съ 
дислокаціями, преимущественно меридіанальнаго напра-
вленія. Впрочемъ, наблюдались и широтныя дислокаціи, 
какъ, напр , на уч. Маканѣ, и съ ними также связаны 
выходы нефти. 

По окончаніи изслѣдованій въ промысловомъ районѣ 
Тихоновичъ и Замятинъ сдѣлали экскуреію на Индер-
ское озеро для ознакомленія съ древнѣйшими въ районѣ 
отложеніями пермо-тріасоваго возраста, съ которыми, 
повидимому, можно параллелизировать отложенія „Ма-
ровъ" и Каменнаго Острова возлѣ Гурьева. Признаковъ 
нефтеносности въ отложеніяхъ Индерскаго озера обна
ружено не было. 

Въ 1912 году приступлено къ систематическимъ 
геологическимъ изслѣдованіямъ З а й с а н с к а г о и У с т ь -
Каменогорскаго уѣздовъ Семипалатинской области. 
Для работъ истекшаго года намѣчены области Калбин-
скаго и Нарымскаго хребтовъ въ сѣверной части наз-
ванныхъ уѣздовъ и районъ сѣверныхъ склоновъ Тарба-
гатайскаго хребта—въ южной части. 
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Производство изслѣдованій поручено геологамъ-со-
трудникамъ А. В. Нечаеву, М. 9. Янишевскому, Ж. М. 
Васильевскому и А. А. Стоянову для сбора петрогра
фическая матеріала командирована В. Ж. Дервизъ. 

Геологъ-сотрудникъ А. В. Еечаевъ лѣтомъ 1912 г. 
изслѣдовалъ область, ограниченную съ сѣвера рѣкой 
Нарымомъ, съ сѣверо-запада и запада теченіемъ Иртыша, 
на протяліеніи между устьями Нарыма и Курчума, съ 
юга р. Курчумомъ, и съ востока теченіемъ рѣчекъ 
Най-эноръ (притокъ Нарыма) и Верхн. Теректы (прит. 
Курчума). Изученный районъ расположенъ на юго-во-
стокѣ Усть-Каменогорская уѣзда Семипалатинской обла
сти. В ъ строеніи его принимаютъ участіе: 1) группа 
сильно метаморфизованныхъ сланцевъ; 2) группа зеле-
новатыхъ, глинисто-кремнистыхъ сланцевъ и песчани
ковъ девонскаго возраста; 3) толща нижне-каменно-
угольныхъ, черныхъ, глинистыхъ сланцевъ; 4) каменно
угольный известнякъ; 5) группа разнообразныхъ, мас-
сивныхъ, кристаллическихъ породъ. Первая группа со-
стоитъ главнымъ образомъ изъ хлоритовыхъ сланцевъ, 
толщѣ которыхъ подчинены тальковый, кварцитовый и 
слюдяный сланцы и діоритовый ортогнейсъ. По возрасту 
эта группа, вѣроятно, относится къ нижнему девону. 
Она тѣсно связана съ слѣдующей группой, состоящей 
изъ зеленоватыхъ глинисто-кремнистыхъ сланцевъ и 
сланцеватыхъ песчаниковъ, которымъ подчинены разно
образные туфериты. Органическихъ остатковъ въ этой 
толщѣ не найдено, но, по аналогіи съ другими обла
стями Алтая, ее слѣдуетъ относить къ девону. Толщѣ 
черныхъ глинистыхъ сланцевъ, перемежающихся съ 
темно-сѣрыми песчаниками, подчинены прослои темно-
с е р а я известняка, содержащая органическіе остатки, 
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плохой сохранности. Тута попались мшанки (FenesteUa 
и Polypora), затѣмъ Spirifer, Productus типа P. semireticu-
Jatus и др. Каменноугольный известнякъ узкой полосой 
протягивается въ меридіанальномъ направленіи почти 
черезъ весь изученный районъ, лишь немного не доходя, 
съ одной стороны, до Курчума, а съ другой—до Нарыма. 
Органическіе остатки въ немъ рѣдки и плохой сохран
ности. Горизонтъ пока не опредѣленъ. Осадочныя отло-
женія изученнаго района всюду ИМ'БЮТЪ весьма крупное 
паденіе—отъ 70° до 90°. Простираніе въ сѣверной и 
западной части близко къ меридіанальному, а на юго-
востокѣ направлено къ N W . 

Изъ массивно-кристаллическихъ породъ болыпимъ 
развитіемъ пользуются граниты, протягиваюгдіеся, въ 
видѣ широкой полосы, черезъ западную часть изучен
наго района. По возрасту они моложе нижне-каменно-
угольныхъ глинистыхъ сланцевъ. Кромѣ гранитовъ, изъ 
интрузивныхъ породъ встрѣчены діориты, образующіе 
довольно значительные штоки. Породы эффузивныя 
представлены кварцевымъ гранофировымъ порфиромъ, 
кварцевымъ кератофиромъ, ортофиромъ й діабазомъ. Изъ 
жильныхъ породъ встрѣчены аплиты, пегматиты, жильный 
гранитъ, авгитовый порфирита, діабазовый порфирита. 

Изъ полезныхъ ископаемыхъ промышленное значеніе 
имѣетъ золото. Добывается оно здѣсь въ незначитель-
номъ количествѣ. Разрабатываются розсыпи и кварце-
выя жилы среди хлоритовыхъ сланцевъ. В ъ нѣсколь-
кихъ случаяхъ ясна связь золотоносности съ діоритами. 
На рудникѣ Москвина, расположенномъ по правобе
режью Курчума при устьи р. Кіинъ-су, золото въ весьма 
значительномъ количествѣ содержится въ сильно изме
ненной породѣ типа габбро. 
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Оотрудникъ Геологическаго Комитета М. Ж. Яни-
шевстй производить детальную геологическую съемку 
въ Усть-Каменогорскомъ уѣздѣ Семипалатинской обла
сти, а именно, въ восточной части такъ наз. Калбин-
скаго хребта, ограниченной съ востока р. Иртышемъ, 
въ предѣлахъ между станицами Батинской и Усть-Вух-
тарминской, а съ запада—лѣвыми притоками Иртыша— 
pp. H . Черновой и Каиндой: эти послѣднія почти стал
киваются своими вершинами въ средней части Калбин-
скаго хребта и текутъ—первая почти къ N, а вторая 
къ SO. Изслѣдованная мѣстность отличается очень СЛОЛІ-
нымъ рельефомъ, который выработался, благодаря дѣй-
ствію тутъ продолжительной денудаціи; многочисленныя 
возвышенности, имѣющіяся въ этой мѣстности, пред-
ставляютъ горы размыва, и основные орографическіе 
элементы, зависѣвшіе отъ тектоники, тутъ замаскиро
ваны. Мѣстность частью покрыта преимущественно со-
сновымъ лѣсомъ, который кое-гдѣ сохранился значитель
ными участками, напр., такъ назыв. Каиндинскій боръ. 
Сосна тутъ очень характерное дерево для гранита, 
такъ какъ она растетъ тутъ исключительно на послѣд-
немъ. 

В ъ изслѣдованной мѣстности имѣютъ большое раз-
витіе граниты (главнымъ образомъ гранититы), которые 
слагаютъ 2 области—большую восточную и меньшую— 
западную; послѣдняя пріурочена къ такъ наз. Каиндин-
скому бору и представляетъ обнаженный лакколитъ. 
Эти гранитныя области раздѣлены между собой поло
сой сильно дислоцированныхъ темно-сѣрыхъ глинистыхъ 
сланцевъ и песчаниковъ, какъ нулшо думать, каменно-
угольнаго возраста, такъ какъ въ блшкайшихъ къ 
нимъ пунктахъ къ NO, NW и SW встрѣчены несо-
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мнѣнные каменноугольные осадки. Господствующее про-
стираніе этихъ породъ NW —SO; въ этомъ же напра
влены вытянута какъ полоса этихъ породъ. такъ и 
раздѣляемые ею гранитные выходы. Граниты обычно 
пересѣчеиы аплитовыми и пегматитовыми жилами, часто 
съ краснымъ гранатомъ и чернымъ турмалиномъ, и тамъ 
и сямъ обнаруживают шлировыя выдѣленія; въ гораздо 
менынемъ количестве въ изслѣдованной мѣстности встре
чены сіениты, діоритьт, жилы кварцевыхъ порфировъ, 
альбитофировъ, діоритъ-порфиритовъ и діабазоваго пор
фирита. Кроме того встречены многочисленный квар-
цевыя жилы, иногда значительной мощности, какъ среди 
осадочныхъ, такъ главнейше среди гранитовъ. 

Осадочныя породы обнаруживают многочисленные 
случаи контактоваго метаморфизма отъ соседства съ 
гранитами, которые во многихъ случаяхъ посылаютъ 
въ нихъ апофизы. Особенно резко и разнообразно ме-
таморфизованы осадочныя породы, сохранивпгіяся не
большими участками среди гранитовъ въ восточной части 
изслѣдованной области. Эти факты говорятъ о более 
новомъ возрасте гранитовъ сравнительно съ осадочными 
породами, а катаклазъ гранитовъ, иногда очень резко 
выраженный, свидетельствуетъ, что горообразователь
ные процессы продолжались и после образованія этихъ 
породъ. Въ изсле.дованной части Калбинскаго хребта 
видны следы лишь пликативной дислокаціи, резкихъ же 
формъ дизъюнктивной дислокаціи не видно. 

Золотыхъ пріисковъ, работающихъ въ настоящее 
время, нѣтъ, но есть указанія на добычу золота въ 
прежнія времена. Можно думать, что кварцевыя жилы 
частью золотоносны, но въ большинстве случаевъ оне 
пустыя. Какихъ-либо другихъ полезныхъ ископаемыхъ, 
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заслуживающихъ вниманія, въ изслѣдованной мѣстности 
не встречено. 

Лѣтомъ 1912 года M. M. Василъевскимъ была изслѣ-
дована часть сѣвернаго склона хребта Т а р б а г а т а я , 
границами которой служатъ: съ востока—р. Тамырсыкъ, 
съ юга — граница Семипалатинской и Семирѣченской 
области, съ запада — р. Карабуга; сѣверная граница 
идетъ по краю горъ. 

Изслѣдованная площадь прорѣзана довольно глубо
кими ущельями рѣкъ Тамырсыка, Тебезге и Карабуги, 
съ ея правыми притоками: Кайракты западная и во
сточная, Сары-булакъ и Нарынъ. Водораздѣлы между 
этими рѣками представляютъ въ большинстве случаевъ 
безлѣсныя мелкосопочныя пространства съ выступаю
щими иногда болѣе высокими грядами, вытянутыми 
обычно въ сѣверо-западномъ направлении. 

Геологическое строеніе мѣстности отличается весьма 
значительной сложностью, обусловленной интенсивными 
дислокаціями и разнообразіемъ горныхъ породъ, сла-
гающихъ эту часть Тарбагатая. Преобладающее значе-
ніе въ геологическомъ строеніи хребта имѣютъ различ-
ныя осадочныя породы: глинистые сланцы, песчаники, 
туфовидныя породы, часто измѣненныя въ значительной 
степени, благодаря контактовому или регіональному ме
таморфизму. По возрасту среди осадочныхъ породъ 
можно выдѣлить три группы: 1) глинистые сланцы, пе
счаники и рѣже известняки съ Atrypa reticularis, Phacops 
s p., Spirifer sp. и др. возраста, по всей вероятности, 
верхне-девонскаго. 2) Отложенія нижне каменноуголь
н а я возраста представлены черными глинистыми слан
цами, песчаниками и туфовидными породами, съ отпе
чатками Lepiäoplüoios, Asterocalamites, Lepiäotlendron, tiiyil-
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laria и др. (по опредѣлѣнію M . Д. Залѣсокаго). Мор
ская фація карбона со Spirifer cf. bisulcatus, Chonetes 
chardrense, Orthotetes crenistria и др., встрѣчена только въ 
одномъ мѣстѣ—въ западной вершинѣ р. Карабуги, не
далеко отъ водораздѣльной линіи хребта Тарбагатая. 
3) Весьма значительная толща метаморфическихъ и 
осадочныхъ породъ, возрастъ которыхъ остается неопре-
дѣленнымъ вслѣдствіе отсутствія характерныхъ иско-
паемыхъ или даже полнаго отсутствія органическихъ 
остатковъ. Послѣднія двѣ группы породъ пользуются 
наиболыпимъ распространеніемъ въ изслѣдованномъ 
районѣ. 

В с ѣ вообще осадочныя и метаморфическія породы 
смяты всюду въ очень крутыя разнообразныя складки, 
съ наклономъ пластовъ, почти всегда близкимъ къ 90°. 
Простираніе складокъ у восточнаго конца изслѣдован-
наго района близко къ широтному, въ центральной 
части района простираніе становится сѣверо-западньтмъ 
( N W — 300 — 315°), образуя здѣсь кое-гдѣ мѣстные 
изгибы NO-го простиранія; у западнаго конца района 
пласты еще болѣе отклоняются къ N , такъ что прости-
раніе здѣсь около NW—320°—340°. В ъ формировавши 
рельефа изслѣдованной части Тарбагатая значительную 
роль, по всей вѣроятности, сыграли дизъюнктивным ди-
слокаціи, направленіе которыхъ идетъ подъ небольшимъ 
угломъ къ направленіямъ складчатости. Поднятіе такой 
довольно значительной гряды, какъ Тазъ-тау (водораз-
дѣльная линія хребта) и нѣкоторыхъ другихъ грядъ 
можетъ быть объяснено сбросами; впадина въ вер-
ховьяхъ Карабуги представляетъ, можетъ-быть, гра-
бенъ. 

Среди изверженныхъ породъ, играющихъ хотя и 
Изв. ГЕОІ. КОМ., 1913 г., т. X X X H , Я> 1. 10 
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подчиненную, но все-таки значительную роль, можно 
отмѣтить группу гранита, образующую довольно значи
тельный массивъ, вытянутый въ сѣверо-западномъ на
правлены, и выступающую по р. Нарыну на протяже-
ніи около 10 верстъ, недалеко отъ его устья; сіениты и 
діориты, порфиры кварцевые и безкварцевые образуютъ 
неболыпіе самостоятельные выходы и жилы; габбро 
связаны съ діоритами. Мелафиры, порфириты, діабазы 
и ихъ туфы также образуютъ неболыніе выходы и жилы, 
обычно NW-го простиранія. Изъ лшльныхъ породъ 
можно упомянуть: аплиты, лампрофировыя породы (ми-
нетты и вогезиты). Возрастъ изверлеенныхъ породъ, гдѣ 
возможно было видѣть, опредѣляется какъ послѣ-девон-
скій или послѣ-каменноугольный, причемъ наиболѣе 
древними являются, повидимому, граниты, т. к. они 
прорѣзаны жилами діабаза и кварцеваго порфира. Точ
ное опредѣленіе возраста въ большинстве случаевъ 
представляется весьма затруднительные въ виду отсут-
ствія болыпихъ хорошихъ разрѣзовъ. 

Геологъ-сотрудникъ А. А. Стояновъ производилъ лѣ-
томъ и осенью 1912 года геологическую съемку въ во
сточной части Русскаго Тарбагатая. Западной грани
цей снятое пространство имѣетъ р. Тамырсыкъ, а на 
востокѣ ограничено рѣками: Бынышъ-булакъ, Терсъ-
Айрыкъ и Иссыкъ. 

Изслѣдованная часть Тарбагатая создана комбина-
ціей пликативной и дизъюнктивной дѣятельности. За
долго до возникновенія дизъюнктивныхъ процессовъ де-
вонскія и каменноугольныя отложенія страны были со
браны въ складки N W простиранія. Дизъюнктивные 
процессы, создавшіе главнѣйшія черты современнаго 
рельефа Тарбагатая, опредѣлили собою два господ-
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ствующихъ направленія сбросовыхъ линій: 1) NW-oe 
(жаправленіе главнаго Тарбагатая, параллельный сту
пенчатый взбросъ Болатсу) и 2) широтное или близкое 
къ таковому (косой взбросъ Терсъ-Айрыка, взбросъ въ 
гранитномъ массивѣ Монасъ). Такимъ образомъ восточ
ная часть Руескаго Тарбагатая, сложенная въ складки 
и разбитая системой взбросовъ, заслуживаетъ названіе 
складчатаго ступенчатаго горста. При общемъ поднятіи 
всего Тарбагатая въ направленіи N W , оріентировка 
его рѣкъ, расчленяющихъ наклоненныя къ сѣверу и 
сѣверо-востоку покатости и дополняющихъ современный 
рельефъ созданіемъ высокихъ водораздѣловъ, a кое-гдѣ 
и кряжей, естественно должна была определиться въ N 0 
направленіи. Направленіе же рѣкъ, текущихъ на N 
и N W , за рѣдкими исключеньями, обусловлено дизъ
юнктивными линіями (р. Терсъ-Айрыкъ, р. Волатсу). 
Остатки складокъ въ тѣхъ мѣстахъ области, гдѣ онѣ 
не смяты и не опрокинуты, никакого отношенія къ 
орогидрографіи современнаго Тарбагатая не имѣютъ. 

Центральное положеніе въ изслѣдованномъ районѣ 
занимаютъ массивы гранитовъ; но вопросъ, были ли ихъ 
интрузіи пріурочены къ періоду складкообразованія,— 
остается открытымъ. Нужно, однако, замѣтить, что, съ 
одной стороны, наблюдаемые случаи наяеганія этихъ 
гранитовъ на девонскіе и отчасти каменноугольные 
сланцы (р. Карачатъ-булакъ, истоки западной Вощи) и 
широко распространенный контактовый метаморфизмъ 
породъ указаннаго возраста ограничивают время ихъ 
интрузіи, съ другой — граниты. не остались безучаст
ными и къ проявленію бокового давленія, выражен
ному въ окружающихъ ихъ породахъ: гранитные мас
сивы вытянуты въ направленіи N W , (что согласуется 

ю* 
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съ главнымъ простираніемъ складчатости), вездѣ обна-
руживаютъ рѣзкія явленія катаклаза и въ перифериче-
скихъ зонахъ склонны къ образованно гнейсовидной 
структуры. 

Гранитныхъ массивовъ два. Западный протягивается 
изъ китайскихъ предѣловъ съ SO и охватываетъ истоки 
рѣкъ Терсъ-Айракъ, Восточная Ласта и Западная Ласта, 
имѣя своей NW-ой границей р. Чабаргашъ. Централь
ная часть массива (кряжъ Колсуръ) представлена рого-
вообманковобіотитовымъ гранитомъ; западнѣе наблюда
ются наиболѣе кислыя его модификаціи, чѣмъ, вѣроятно, 
и объясняется явленіе наибольшая количества аплито-
выхъ и кварцевыхъ жилъ изслѣдованной части Тарбага-
тая на W отъ этого массива. Его О-ая и SO-ая части 
болѣе основны. Съ этимъ массивомъ связаны граниты 
и діориты Джаланаша и Суана. Другой интрузивный 
массивъ гранита, болѣе основного, по сравненію съ пре
дыдущим^ тянется параллельно первому отъ высота 
Асу-Кызылъ и Майгугенъ на Терсъ-Айрыкѣ къ высо-
тамъ Монасъ и къ Бельдыку. Этотъ гранита на сѣверо-
западѣ постепенно переходитъ въ гранодіориты, діориты 
и горнблендиты. Связанные съ этимъ массивомъ штоки 
и апофизы бодѣе склонны къ образованію діоритовыхъ. 
разностей. Подчиненную роль играютъ порфиры, пор
фирита, мелафиры, габбро, діабазы и перидотиты. 

Гранитные массивы опоясаны съ S W и N 0 зонами 
контактово-метаморфическихъ сланцевъ. Явленія кон
тактовая метаморфизма выражены очень отчетливо; в ъ 
особенности богата въ этомъ отношеніи периферія за
падная Кожурскаго массива. Здѣсь развиты плотные-
роговики, глинисто-роговиковые, роговообманковые, пят
нистые и слюдистые сланцы. Особенно здѣсь интересны 
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разсланцеванные конгломераты и галечники, напомина-
ющіе подобный образованія, описанныя SederUlm'owh 
изъ окрестностей Таммерфорса. Различной величины 
гальки расположены въ этихъ сланцахъ параллельно 
другъ другу и разбиты на части трещинками опредѣ-
ленныхъ направленна. Матеріалъ, изъ котораго соста
влена эта галька, принадлежитъ къ эруптивнымъ поро-
дамъ, болѣе древнимъ, чѣмъ слагающія кристалличе-
скіе массивы нынѣшняго Тарбагатая. Къ той же свитѣ 
принадлежать мраморы, простирающіеся на N W отъ 
урочища Чжилкекытпесъ и встрѣчающіеся далѣе на 
р. Мырги-булакъ. Вездѣ вдоль контакта гранитовъ съ 
указанными сланцами наблюдается инъекція сланцевъ 
гранитомъ, а также въ соотвѣтственныхъ участкахъ 
гранитовъ можно констатировать захваченные ими и 
резорбированныя части сланцевъ. Особенно наглядно 
представлены эти явленія на рѣкахъ Куркульдеукъ, 
Мырги-булакъ и въ контактѣ высотъ Асу-Кызылъ. 

Съ удаленіемъ отъ зонъ съ ясно выраженнымъ кон-
тактовымъ метаморфизмомъ, девонскія образованія при-
нимаютъ болѣе нормальный видъ породъ, измѣненныхъ 
преимущественно или исключительно діагенетическими 
и горообразовательными факторами, и представлены 
главнѣйше глинистыми сланцами, песчаниками, порфи-
ритовыми песчаниками и отчасти известняками; какъ 
самостоятельный литологическій членъ этихъ свитъ, 
долженъ быть названъ также и криноидный, отчасти 
известковистый, песчаникъ, пользующейся болыпимъ рас-
пространеніемъ. Отдѣльную свиту образуютъ зеленые 
и красные кремнистые и глинисто-кремнистые сланцы. 
Они развиты въ главномъ Тарбагатаѣ по обѣ сторонѣ 
Кожурскаго массива и въ особенности на W отъ него, 
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занимая значительную площадь. Изъ стратиграфиче-
скихъ сопоставленій видно, что эти сланцы- должны 
быть древнѣе верхнедевонскихъ. Какъ на главныя мѣста, 
гдѣ была собрана девонская фауна, нужно указать на 
-глинистые сланцы, заключенные между рѣками Тамыр-
сыкъ и Кара-Кызенъ, въ которыхъ особенно обильны: 
изъ брахіоподъ—Spirifer Vernmili, Dalmanélla opercularis, 
Atrypa reticularis; изъ криноидей—представители семей
ства Rliodocrinidae (Rhipidocrinus); изъ коралловъ — Gyatha^ 
xonidae (Petraia). Затѣмъ въ восточной части области 
девонская фауна собрана по р. Вынышъ-булакъ и въ 
другихъ притокахъ р. Терсъ-Айрыкъ. В ъ бассейнахъ 
рѣкъ Воща Западная и Боща Средняя значительно раз
виты глинистые сланцы, сплошь выполненные черешками 
папоротниковъ, сносившихся въ сравнительно мелко
водный бассейнъ. По мнѣнію M. Д. Залѣсскаго, эти 
остатки могутъ быть или верхне-девонскими, или камен
ноугольными, но болѣе вѣроятно первое предположеаіе. 
В с ѣ эти девонскія образованія сложены въ складки, 
съ доминирующимъ N W простираніемъ; именно, между 
р. Тамырсыкъ и массивомъ Кожуръ простираніе колеб
лется въ румбахъ N W 320° — 340°, между массивами 
Кояеуръ и Асу-Кызылъ-Монасъ—NW 310°—320°, како
вое простираніе удерживается и восточнѣе послѣдняго 
массива. Пласты поставлены очень круто, частью складки 
опрокинуты и смяты, особенно въ центральной и запад
ной частяхъ района; восточнѣе онѣ находятся въ болѣе 
спокойныхъ соотношеніяхъ и образ уютъ параллельные 
ряды элементовъ антиклиналей и синклиналей. 

Каменноугольныя отложенія развиты въ значительно 
меныпихъ размѣрахъ; представлены они песчаниками, 
туффитовыми песчаниками, конгломератами и глини-
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отыми слайдами, между которыми встрѣчаются прослои 
съ растительными остатками. Эти образованія носятъ 
прибрелшый характеръ; слагающіе ихъ слои отличаются 
меныпимъ постоянствомъ простиранія и мѣстами леж.атъ 
на девонскихъ сланцахъ не согласно. Наибольшее раз-
витіе каменноугольный отложенія имѣютъ въ бассейнѣ 
р. Тамырсыкъ. 

Осадковъ. которые могли бы быть отнесены къ бо-
лѣе молодымъ эпохамъ, въ горной части Тарбагатая не 
встрѣчено. 

Изъ полезныхъ ископаемыхъ нужно указать на зо
лото, слѣды коего обнаружены въ кварцевыхъ жилахъ 
Тамырсыка, залегающихъ въ сильно пиритизированныхъ 
девонскихъ глинистыхъ сланцахъ. Этого же типа жилы 
развиты въ истокахъ рѣкъ Чабаргашъ и Кара-Кызенъ. 
В ъ нѣкоторыхъ случаяхъ можетъ быть установлена 
непосредственная связь этихъ жилъ съ гранитами. Кромѣ 
кварцевыхъ жилъ, признаки золота обнаружены и въ 
древнихъ конгломератахъ р. Терсъ-Айрыкъ. Эти кон
гломераты, древность которыхъ относительная, и кото
рые должны быть отнесены къ новѣйшимъ образова-
ніямъ Тарбагатая, произошли на счетъ разрушенія гра
нитовъ и связанныхъ съ нижи жилъ. Крайнія точки, 
въ которыхъ обнаружены слѣды золота: высшая по 
рѣкѣ—у впаденія въ Терсъ-Айрыкъ притока его Коз-
лащи-будакъ, низшая находится въ урочищѣ Илькон-
чадъ, уже въ нижнемъ теченіи рѣки. 

Командированная лѣтомъ 1912 г. въ Семипала
тинскую область В. Ж. Д&рвизъ изслѣдовала горныя 
группы Дельбесетей и Дундугалы въ юго-восточной 
части Оемипалатинскаго уѣзда и группу Аиръ-Тау въ 
сѣверо-восточной части Устькаменогорскаго уѣзда. 
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Дельбесетей представляетъ гранитный массивъ, воз-
вышающійся среди слегка волнообразной степи и ли
шенный осадочнаго покрова, съ длиннымъ постепенно 
понижающимся сѣвернымъ склономъ и съ неболыпимъ 
плато, окруженнымъ возвышенностями на южномъсклонѣ. 
Массивъ слоліенъ въ главной массѣ розовымъ сред-
незернистымъ біотитовымъ ортоклазо-плагіоклазовымъ 
гранитомъ, мѣстами переходящимъ въ роговообманково-
біотитовый, съ ясно выраженной пластовой отдѣльно-
стыо и очень разнообразными формами вывѣтриванія. 
В ъ гранитѣ встрѣчаются неболыпія основныя шлиро-
выя образованія, многочисленныя аплитовыя жилы и 
жилы кварцеваго порфира, а также кварцевыя жилы, 
образованныя частью чистымъ молочно-бѣлымъ кварцемъ, 
безъ всякихъ примѣсей, частью же кварцемъ, перепол-
неннымъ микроскопическими зелеными кристаллами тур
малина, указывающими на имѣвшіе здѣсь мѣсто пне-
уматолимическіе процессы. Отъ гранитнаго массива 
расходятся безчисленныя апофизы въ окружающія его 
палеозойскія породы, образующія у его подножія не-
большіе холмы, сложенные туфовыми, глинистыми и 
кварцитово-глиБистыми сланцами — сильно метаморфи-
зованными въ контактѣ съ гранитомъ, причемъ обра
зуются кристаллическіе сланцы съ кордіеритомъ и гра-
натомъ, хотя зона подвергнувшаяся тутъ дѣйствію кон-
тактоваго метаморфизма, повидимому, и не особенно 
широка. Среди палеозойскихъ породъ, окружающихъ 
группу Дельбесетейскихъ горъ, особенно съ западной 
стороны, часто встрѣчаются жилы бѣлаго кварца, о при-
сутствіи которыхъ молшо бываетъ, впрочемъ, судить 
обыкновенно только по ихъ щебню. 

На востокъ отъ Дельбесетейскаго массива разсти-
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лается низменность, окаймленная вдали рядомъ остро-
конечныхъ вершинъ, принадлежащихъ гранитнымъ груп-
памъ Аиръ-Тау и Дундугалы. Мѣстность, заключенная 
между этими группами, представляетъ слегка волнистую 
степь, въ которой почти не встрѣчается обнаженій, 
такъ что о характерѣ слагающихъ ее палеозойскихъ 
породъ приходится судить почти исключительно по 
щебню, покрывающему неболыпіе холмики, встрѣчаю-
щіеся по пути. Начиная отъ группы Дельбесётейскихъ 
горъ, по направленію къ Аиръ-Тау были последова
тельно встрѣчены слѣдующія палеозойскія породы: се
ровато-зеленоватые туфовые конгломераты, светло-се
рые полу-кристаллическіе известняки съ криноидеями, 
сѣрые или зеленовато-серые тонкослоистые туфовые 
сланцы, съ прослойками более толстослоистыхъ желто-
ватыхъ, похожихъ на песчаники, туфовъ, темные почти 
черные зернистые туфы и темно-серые глинистые сланцы. 
В ъ туфовыхъ и глинистыхъ слаяцахъ не было найдено 
никакихъ органическихъ остатковъ. Судя по немногимъ 
обнаженіямъ въ руслахъ 2-хъ—3-хъ речекъ-ручейковъ— 
породы эти собраны въ крупныя и мелкія складки. Въ 
нихъ встречается рядъ кварцевыхъ и гранито-порфи-
ровыхъ жилъ. 

Несколько пониже—съ зоне серыхъ известняковъ— 
на границе этихъ известняковъ съ зелеными сланцами, 
представляющими динамометаморфизованный діабазъ и 
его туфъ, было встречено небольшое месторожденіе 
краснаго железняка (мартита), смешаннаго съ магнит-
нымъ железнякомъ, съ прожилками и скопленіями кварца. 
Желѣзныя руды сопровождаются здесь выдѣденіемъ 
марганцовой руды (вада). Известняки переполнены чле
никами криноидей, сохранившимися и въ самой руде. 
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У самаго мѣсторожденія проходитъ жила роговообман-
коваго гранита-порфира; немного далѣе встрѣчена мощ
ная охристая пластовая крарцевая жила. Это мѣсторож-
деніе по своимъ геологическимъ условіямъ имѣетъ много 
общаго съ мѣсторожденіями краснаго и магнитнаго 
желѣзняка Гессенъ-Нассау и Гарца, гдѣ желѣзныя руды, 
представленныя краснымъ и магнитнымъ желѣзняками, 
встрѣчаются между діабазами и ихъ туфами, или между 
діабазами и известняками, причемъ въ рудѣ сохраняются 
встрѣчающіеся въ известнякахъ окаменѣлости, мел;ду 
которыми часты членики кринойдей. Вся свита отно
сится къ среднему девону (именно, къ стрингоцефало-
вому горизонту). Существеннымъ отличіемъ Семипала-
тинскаго мѣсторожденія является, помимо выдѣленій 
марганцовой руды, еще и присутствіе поблизости кис-
лыхъ гранито-порфировыхъ и кварцевыхъ лшлъ, свя-
занныхъ съ гранитами (хотя выходовъ гранита по бли
зости и не существуетъ), которыя также могли сыграть 
извѣстную роль въ оруденѣніи. 

Аиръ-Тау представляетъ чрезвычайно расчлененную 
гранитную группу, съ остроконечными вершинами, глу
бокими ущельями и длинными расходящимися отъ цен
тральной части по всѣмъ направленіямъ гранитными 
отрогами, образованную крупнозернистымъ желтымъ біо-
титовымъ гранитомъ, содержащимъ обыкновенно боль
шое количество микропертита, въ которомъ появляется 
мусковита. Въ гранитѣ встрѣчаются жилы спессартита, 
пегматитовыя жилы и прожилки кварца съ съ турмали-
номъ, встречающимся мѣстами также и въ самомъ гра
ните. Тута впервые можно замѣтить слѣды динамоме-
таморфизма, выражающіеся изогнутіемъ болыпихъ кри-
сталловъ полевого шпата. 
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На воотокъ отъ Аиръ-Тау находится отдѣленная 
отъ него глинистыми сланцами плоская гранитная воз
вышенность Кай-Тасъ, образованная нѣсколько болѣе 
мелкозернистымъ гранитомъ, съ часто-встрѣчающимися 
основными шлировыми образованіями и съ многочислен
ными аплитовыми и лампрофировыми жилами. Здѣсь въ 
палеозойскихъ сланцахъ, зажатыхъ въ гранитѣ, можно 
наблюдать явленія очень рѣзко выраженнаго контак-
товаго метаморфизма, причемъ образуются настоящія 
кристаллическіе слюдяные сланцы съ съ турмалиномъ,— 
черные отъ примѣси углистыхъ веществъ. 

Южнѣе Кай-Таса возвышается гранитный массивъ 
Сарыякъ, образованный крупнозернистымъ бѣлымъ гра
нитомъ, съ болынимъ количествомъ мусковита. 

Сѣвернѣе Аиръ-Тау встрѣчается рядъ болѣе или 
менѣе крупныхъ гранитныхъ возвышенностей, отдѣлен-
ныхъ другъ отъ друга поясами палеозойскихъ сланцевъ. 

Въ гранитѣ, слагающемъ плоскую возвышенность 
Ай-Дарлы, непосредственно слѣдующую за Аиръ-Тау, 
особенно рѣзко проявляется дѣйствіе динамометамор-
физма, выражающееся тутъ раздробленіемъ и облач
ными погасаніями кварца, изогнутіемъ и разрывами кри-
сталловъ полевого шпата и слюды, сопровождающееся 
мѣстами сланцеватой структурой. 

Слѣдующая гранитная группа Дундугалы предста-
вляетъ цѣлую группу плоскихъ и остроконечныхъ вер-
шинъ, разбросанныхъ среди палеозойскихъ породъ, сло-
женныхъ тѣмъ же біотитовымъ гранитомъ и съ тѣмъ 
же коплексомъ жилъ, но съ болѣе слабыми проявле-
ніями динамометаморфизма. Сѣвернѣе встрѣчается еще 
рядъ небольшихъ гранитныхъ вершинъ, сложенныхъ 
тѣмъ же желтоватымъ крупнозернистымъ гранитомъ. 
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Вездѣ, гдѣ только молено наблюдать контакты гранита 
съ палеозойскими сланцами, послѣдніе являются болѣе 
или менѣе сильно метаморфизованными. На сѣверо-во-
стокъ отъ возвышенности Дяеаманъ-Тасъ гранитъ этотъ 
понижается до уровня осадочныхъ палеозойскихъ по
родъ, обнажаясь въ степи вплоть до самаго Иртыша. 

Въ пройденной мѣстности золотоносныхъ жилъ до 
сихъ поръ найдено не было, хотя немного южнѣе на
ходится нѣсколько пріисковъ, теперь, впрочемъ, забро-
шенныхъ. Тѣмъ не менѣе существованіе кварцевыхъ 
золотоносныхъ жилъ въ этой мѣстности является вполнѣ 
вѣроятнымъ, особенно въ контактово-метаморфизован-
ной гранитомъ зонѣ палеозойскихъ породъ, въ особен
ности поблизости отъ такихъ гранитныхъ массивовъ, 
какъ Ай-Дарлы и ближайшія къ нему возвышенности, 
въ которыхъ особенно ясно проявилось дѣйствіе ди-
намометаморфизма. 

В ъ 1912 году продолжались геологическія изслѣдо-
ванія и развѣдочныя работы вдоль линіи Амурской 
желѣзной дороги при участіи В. А. Вознесенского, 
С. Ф. Малявкжа, Я. А. Макерова и О. В. Еонстантова. 

Геологъ-сотрудникъ В. А. Вознесенскгй въ 1912 году 
продолжалъ свои изслѣдованія въ бассейнахъ л ѣ в ы х ъ 
притоковъ р. Шилки. Его маршрутныя работы, ве
денный экспедиціоннымъ порядкомъ, располагались въ 
предѣлахъ, заключенныхъ между параллелями 53° 20' 
и 54° 50' сѣверной широты и между меридіанами 116° 
30' и 118° восточной долготы отъ Гринвича. Для про
изводства мензульной съемки, въ масштабѣ I: 84000, 
былъ командированъ Геологическимъ Комитетомъ клас
сный топографъ коллежскій совѣтникъ Е. G. Рожщкгй. 

Геологическою съемкою пройдены маршруты: 1. Устье 
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р. Нерчугана—Муройскій хребетъ—падь Дзюбкоша— 
устье п. Муройской—п. Джекдакашекъ—п. Ицыгешка, 
п. Маректа. 2. П. Маркета—вершина ея лѣвой вѣтви— 
перевалъ въ п. Господскую Верею—п. Чалбачи—пере-
валъ изъ послѣднеи въ п. Кудиканъ — перевалъ въ 
п. Джекдаканъ—перевалъ черезъ Каренго—Нерчинскій 
хребетъ въ п. Базарную (п. Буктони)—п. Поперечная— 
верхнее теченіе правой вѣтви п. Базарной черезъ Ка
ренго — Нерчинскій хребетъ въ п. Милочную и обрат
ный ходъ вдоль Нерчи до п. Куликашки. 3. П. Милоч-
ная — п. Душунни — п. Алдоннони — п. Медвѣдка— 
п. Иллакачони—п. Агла. 4. П. Агла—п. Перевальная— 
перевалъ черезъ Каренго Нерчинскій хребетъ—п. Се-
нинни—п. Джелинда—оз. Сонни, вершина лѣваго при
тока п. Сонни. 5. Лѣвый притокъ п. Сонни—перевалъ 
къ ея устью—перевалъ въ п. 1-ый Шилькинъ—п. 2-й 
ІПилышнъ—п. 3-й Шилькинъ—перевалъ въ Панчеру— 
п. 4-й Шилькинъ — п. 5-й Шилькинъ — устье двухъ 
разсопганъ Нерчи — лѣвая разсошина — перевалъ въ 
п. Маклаканъ, принадлежащую системѣ р. Олекмы. 
6. П. Сонни — перевалъ въ п. Чукакитъ — перевалъ 
въ п. Три Пуда — п. Аянза —п. Аянъ —п. Верхняя 
Эрани—п. Нижняя Эрани—п. Агла. При обратномъ 
ходѣ отъ р. Аглы до устья Маректы былъ избранъ 
нагорный маршрута по тропѣ, проложенной во время 
зимнихъ поѣздокъ на ороченскія ярмарки. Кромѣ того 
въ началѣ и въ кондѣ работъ были сняты въ переход
ной полосѣ отъ степного пространства къ таежному до
полнительные маршруты. 7. С. Зюльзинское—п. Зюльзя-— 
с. Зюльзиканъ. 8. О. Зюлъзиканъ — трактъ на Колто-
мой—конскій курортъ до п. Колтомойконъ. 9. П. Гор-
бица—лѣвые притоки ея—п. Шектомаканъ—п. Шек-
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тома—перевалъ въ п. Маректу—р. Куенга. 10. П. Ниж
няя Допака, составляющая правый притокъ п. Се-
линды—п. Экшиканъ —п. Чокуръ—р. Нерча. Изъ нихъ 
мензуальная съемка, полосою до 12 в. ширины, произ
ведена по маршрутамъ: 1. По р. Нерчѣ отъ устья 
р. Нерчугана до п. Аянзы, составляющей правый при
токъ р. Нерчи. П. С. Зюльзинское — С. Зюльзиканъ. 
Ш . 0. Зюльзиканъ — курортъ Култомойконъ, распо
лагающейся въ долинѣ того же имени, выходящей въ 
Нерчу слѣва выше с. Зюльзинскаго. В с ѣ остальные 
маршруты сняты помощью трехгранной визирной ли
нейки и ручного планшета съ компасомъ, или въ долг-
дливое время съ примѣненіемъ бусоли Шмалькальдера. 
Абсолютный высоты мѣстности и растоянія меладу раз
личными пунктами съемки онредѣлялись при посред-
ствѣ инструментовъ и пріемовъ, указанныхъ въ отчетѣ 
за 1911 г. 

Перечисленные марштруты заключаютъ 4 пересѣ-
ченія водораздѣльнаго хребта мелсду р. Нерчей и си
стемой р. Витима и одно —водораздѣла мелсду верши
ной р. Нерчи и р. Маклаканомъ, входящимъ слѣва въ 
р. Олекму. 

Районъ изслѣдованій находится далеко отъ населен-
ныхъ пунктовъ и леяштъ большею частью въ сторонѣ 
отъ тропъ, по которымъ ѣздятъ купцы изъ осѣдлыхъ 
тунгусовъ на ярмарки (балдлгары) ороченъ, и по кото
рымъ раньше, по словамъ мѣстныхъ людей, велось ожи
вленное сообщеніе съ Витимскими пріисками. В ъ С Б -
верной части мѣстность сильно заболочена, почти лишена 
древесной и травяной растительности, заросла мхами 
и ерникомъ, вообще имѣетъ характеръ тундры. Есте
ственный обнаженія коренныхъ породъ, какъ и песчаные 
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аллювіальные наносы, являются въ этой области пре
обладающего размыва большою рѣдкостыо. Мѣстность 
настолько пустынна, что по отсутствію подножнаго корма 
во многихъ случаяхъ, особенно въ самой сѣверной части 
района, представляетъ болынія трудности для передви-
лшнія на лошадяхъ. Южнѣе появляются луговыя про
странства, которыя на южномъ краѣ области захваты-
ваютъ всю заливную долину Нерчи, достигающую до 
2-хъ верстъ ширины. Надъ ними, по той или другой 
сторонѣ луговъ или по обѣимъ сторонамъ одновременно ; 

протягиваются продольныя полосы надлуговыхъ тер-
расъ, болѣе или менѣе открытыхъ и окаймленныхъ со 
стороны Нерчи неширокою лѣсною опушкою, а въ 
удаленныхъ отъ рѣки, пологоподнятыхъ частяхъ, примы-
кающихъ къ древнимъ крутымъ склонамъ долины, зарос-
шимъ почти исключительно густой лиственной тайгой. 

Выходы коренныхъ породъ на всемъ обслѣдованномъ 
пространствѣ являются чрезвычайно рѣдкими, соста-
вляютъ всего около 20 явственныхъ обнаженій, причемъ 
и тѣ, въ большинствѣ случаевъ, едва выступаютъ на 
дневную поверхность, а среди немногихъ остальныхъ— 
нѣтъ ни одного, которое состояло бы изъ породъ слои-
стыхъ или контактирующихъ въ обнаженіи съ другими 
образованіями. На всемъ остальномъ пространствѣ ра-
стилается моховой покровъ, скрывающій коренныя по
роды, или имѣются плоскія прогалины, а чаще крутые 
склоны и гольцевыя вершины, заваленныя каменными 
обломками. При такихъ условіяхъ характера залеганія 
горныхъ породъ, ихъ стратиграфическія отношенія пред
ставляются крайне неясными. Полное отсутствіе пале-
онтологическаго матеріала довершаете возрастную не-
опредѣленность геологическихъ образованій. Преобла-
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дающее развитіе имѣютъ породы массивно-криеталлисти-
ческія. Онѣ слагаютъ собою возвышенныя части мест
ности и виднѣются какъ на водораздѣльныхъ гребняхъ, 
вѣнчающихъ склоны долинъ, такъ и въ сопкахъ, болѣе 
или менѣе одиноко стоящихъ вблизи р. Нерчи. По своему 
строенію, минералогическому составу, текстурѣ и сте
пени метаморфизаціи онѣ представляются довольно раз
нообразными. Главную роль среди нихъ играютъ глу-
бинныя образованія гранитоваго типа. В ъ средней части 
района эти породы имѣютъ чаще гнейсовую текстуру, 
а въ верхней трети обсдѣдованной части р. Нерчи 
являются порфировидными. Діориты и діабазы зани-
маютъ меньшее мѣсто. 

Жильныя образованія мелкозернистаго гранита и 
аплита, пегматита и кварца нерѣдки на всемъ обслѣ-
дованномъ пространстве, но более часты на перевалахъ 
или вблизи излившихся породъ, гдѣ оне образуютъ 
повторенныя и сложныя жилы среди породъ гранито
ваго типа. 

Жильные порфириты и порфиры, какъ и въ ранее 
описанныхъ областяхъ, точно также, какъ діабазовыя 
и діоритовыя интрузіи, встрѣчаются значительно реже. 
Эффузивныя породы съ преобладаніемъ среди нихъ, 
какъ и въ более южномъ районе, породъ ортоклазовыхъ, 
разбросаны клоками въ разныхъ местахъ района. Близъ 
устья Нерчугана онѣ слагаютъ надлуговую террасу 
правой стороны долины Нерчи. На перевалѣ между 
пп. Куликашкой и Дзекдаканомъ, въ разстояніи около 
5 верстъ отъ Нерчи, обломки ихъ лежатъ по склону 
Джекдакана. Выше пади Милочной оне образуютъ ка-
менныя розеыпи на верхней части ираваго склона до
лины Нерчи, или являются въ формѣ галекъ въ кручахъ 



—161 — 

надъ нею. Еромѣ того онѣ ветрѣчаются и въ другихъ 
мѣстахъ, преимущественно въ отрогахъ боковыхъ хреб-
товъ, подходящихъ ко дну долины и передѣляющихъ 
ее на озероподобныя уширенія. Вездѣ онѣ сопровожда
ются туфами, которые на пространстве между Аглой и 
Аянзой имѣютъ преимущественное развитіе. 

Кристаллистическіе сланцы частью являются несо
мненными продуктами изверженныхъ породъ. Къ этому 
генетическому типу должны быть отнесены ортогнейсы 
переваловъ изъ Нерчи въ Каренгу и Витимъ. Другіе, 
заключая въ своей свите углистые сланцы, связаны съ 
контактными измѣненіями, вызванными появленіемъ из
верженныхъ образованій. 

Нормально-осадочныя отложенія въ обнаженіяхъ вы-
ступаютъ чрезвычайно редко, но судя по рельефу мест
ности, они занимаютъ значительные пространства. Отли
чительной ихъ особенностью является расположеніе 
ихъ въ пониженныхъ участкахъ мѣстности, где они, 
какъ и въ ранѣе обследованныхъ районахъ, прислонены 
къ древнимъ берегамъ долины и представляютъ озерно-
речныя пресноводныя образованія, ранѣе выполнявшія 
области опусканія или более или менее глубокія до
лины размыва. За выключеніемъ новейшаго и современ
н а я аллювія, все они являются породами неопределен
н а я возраста, такъ какъ въ палеонтологическомъ отно-
шеніи представляются совершенно немыми. 

В ъ жизни верхняго теченія Нерчи принимали уча-
стіе, какъ дизъюнктивная дислокація, такъ и пликативная, 
следы которой рисуются менее ясно. Первой обязана 
своимъ существованіемъ вся уширенная часть описы
ваемой долины, отъ хребта Дзюбкоша до Трехъ Пу-
довъ. Вызванный ею грабенъ NNO—аго направленія 

Изв. ГЕОЛ. КОМ., 1913 г., т. X X X I I , № 1. 11 
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съ сѣверо-западной стороны замыкается слоистыми гра
нитами. Метаморфические сланцы но сѣверо-западную 
и юго-восточную сторону его, сохранившіеся отъ раз
мыва лишь небольшими островками, произошли изъ 
нормально-осадочныхъ породъ неопредѣленнаго, быть 
можетъ, палеозойскаго возраста подъ вліяніемъ контакта 
при послѣдующемъ изліяніи кварцеваго порфира, пор
фирита, оливиноваго діабаза и пикритоваго порфирита. 
Возможно, что въ метаморфизаціи ихъ участвовали и 
граниты переваловъ, носящіе черты протокластической 
структуры на ряду съ катакластической. Грабенъ былъ 
выполненъ осадками, отъ которыхъ, кромѣ вышеупомя-
нутыхъ метаморфическихъ сланцевъ, быть можетъ, 
происшедшихъ отъ породъ, отложившихся ранѣе по-
явленія грабена, уцѣлѣли только образованія третичной 
и послѣтретичной эпохи. Отложенія эти имѣютъ озерно-
рѣчной характеръ и по дну долины смѣняются новѣй-
шими рѣчными наносами. Выше Трехъ Пудовъ рельефъ 
сложился подъ вліяніемъ эрозіонныхъ процессовъ, ко
торые и до сего времени отличаются во всемъ изслѣ-
дованномъ районѣ большою напряженностью. Участіе 
шшкативной дислокаціи сказалось главнымъ образомъ 
на текстурѣ породъ. 

Изъ мѣсторожденій полезныхъ ископаемыхъ района 
слѣдуетъ отмѣтить золотоносные площади по пади Гос
подской Береѣ, рч. Кудикану и въ самой верхней части 
долины Нерчи. 

Оотрудникъ Комитета горный инженеръ С. Ф. Ма-
лявкинъ въ отчетномъ году работалъ въ Приморской 
области, гдѣ имъ обслѣдована площадь, ограничен
ная на гТ—рѣкой Амуромъ, на О — Петропавловскими 
высотами и р. Б . Ситой, на S — сѣверными предго-
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ріями хребта „Хехциръ" и на W—рѣками Уссури и 
Амуромъ. 

Здѣсь обнаружены: 1) Палеозойскія образованія, 
представленныя въ существенныхъ чертахъ мощной 
толщей известняковъ, песчаниковъ (сильно кремнистыхъ 
и сланцеватыхъ) и глинистыхъ рухляковыхъ сланцевъ.-
Возрастъ ихъ предположительно устанавливается, со
гласно имѣющейся микрофаунѣ, какъ каменноугольный. 
Осадками этими занята весь сѣверо-западный уголъ 
района, гдѣ ими образованы такъ называемым Хабаров-
•скія высоты; они же обнаруягены и на югѣ, гдѣ тянутся 
вдоль Хехцирскаго хребта отъ р. Уссури на W 
къ р. М. Оитѣ. Отложенія эти : подверглись весьма ин
тенсивной дислокаціи, какъ дизъюнктивной, такъ -и пли-
кативной, причемъ на сѣверѣ района обнаруживается 
загибъ простиранія съ S W — N 0 на S O — N W , а на югѣ 
они вытянуты въ направленіи О—W. Мощность толщи 
неопределенна. 2) Нѣмая толща грубо-зернистыхъ пес
чаниковъ, съ плохими растительными отпечатками, пред-
пололштельно юрскаго возраста. Осадки этой группы 
образуютъ правый берегъ рѣки Малой Оиты, начиная 
отъ деревни Ново-Алексѣевки (Оиты). Они же образуютъ 
и водораздѣлъ между рѣками Оборомъ и Б. Ситой. 3) Въ 
сѣверо-западномъ углу обслѣдованнаго района среди 
палеозойскихъ образованій имѣются незначительныя 
площади, занятыя рыхлыми песчано-глинистыми осад
ками, среди которыхъ имѣются многочисленные про-
пластки бураго угля, иногда достигающее рабочей мощ
ности. Осадки эти, являясь остаткомъ отъ размытыхъ 
отлолееній возраста, не старше третичнаго, залегаютъ 
на размытой поверхности палеозойскихъ отложеній и 
въ своемъ напластованіи слѣдуютъ рельефу дна, на ко-

11* 
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торомъ отлагались. Благонадежностью' мѣсторож.денія 
эти не обладаютъ, какъ по незначительности занимае
мого ими пространства, такъ и по условіямъ залеганія. 
4) Вся центральная часть района, представляющая зам
кнутую съ трехъ сторонъ и открытую на N котловину, 
занята новѣйшими озерно-рѣчными осадками. Для из-
слѣдованія ихъ было проведено до 35 буровыхъ сква-
жинъ, глубиной отъ" 4Ѵз до 11 саж. Это буреніе пока
зало, что осадки эти представлены песками, глинами и 
галечникомъ; послѣдній содержитъ гальку какъ палео
зойскихъ отложеній, такъ и юрскихъ песчаниковъ. Съ 
точки зрѣнія угленосности весь обслѣдованный районъ 
слѣдуетъ признать неблагонадежнымъ. Встрѣченный же 
въ упомянутыхъ мѣстахъ уголь имѣетъ слѣдующій со
ставь: 

Т е х н и ч е с к і й анализъ 

Влаги 22,60% 
Летучихъ 39,56 
Кокса 34,00 
Золы 3,83 
Сѣры 0,22. 

Элементарный анализъ угля , высушеннаго 
при 110° 

С . 63,90 
H 4,80 
0 + N 26,08 
Золы 4,94 
Сѣры 0,28. 

Геологъ-сотрудникъ Комитета Я. А. Макеровъ продол
жалъ изслѣдованія в ъ р а й о н ѣ Становика , охвативъ 
въ 1912 году маршрутомъ часть его, расположенную 
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между верховьями р. Б . Чичатки—на западѣ и верхо
вьями лѣвыхъ притоковъ р. Уруши—на востокѣ, при
близительно между 121° 40' и 122° 30' вост. долготы 
и около 54° 30' сѣв. широты. Изслѣдованный районъ 
представляетъ тѣ же основныя черты оро-геологическаго 
строенія, что и ранѣе изученная область Становика, 
распололсенная меледу 119° и 1 2 Г 30' вост. долготы. 

1. Высокіи хребетъ—Восточный Люндоръ, юго-
западный конецъ котораго отмѣченъ былъ прежними 
изслѣдованіями въ верховьяхъ р. Деса, оканчивается 
въ верховьяхъ р. Уркана, верстъ на 10 восточнѣе 
верховьевъ р. Б . Чичатки. Наивысшая вершина его 
достигаете 1.670 метровъ абс. высоты. 2) Урушинскій 
Становикъ составляете сѣверо-восточное продолженіе 
В о с т о ч н а г о Люндора, отдѣленное отъ послѣдняго 
только широкою, глубоко врѣзанною, сѣдловиною. Этотъ 
хребетъ распололіенъ къ востоку отъ лѣваго верховья 
р. Уркана на протяженіи не менѣе 20 верстъ. Средняя 
высота его около 1.100 метровъ, a отдѣльныя вершины 
достигаютъ около 1.300 метровъ абс. высоты. 3) Е ъ 
сѣверо-западу отъ Урушинскаго Становика располо
жена въ N 0 направленіи глубокая котловина рч. Хаикты, 
за которою на сѣверо-западѣ возвышаются еще два 
хребта; ближній изъ нихъ — невысоки представляетъ 
низкій отрогъ В о с т о ч н а г о Люндора, дальнійже хре
бетъ, съ острыми высокими вершинами, представляете, 
оѣверо-восточное окончаніе Нюкжинскаго хребта. 
•4) Къ юго-востоку отъ В о с т о ч н а г о Люндора и Уру
шинскаго Становика, за широкою и глубокою котлови
ною, параллельно этой котловинѣ и вышеотмѣченнымъ 
хребтамъ расположенъ Урканск ій хребетъ, около 
30 верстъ длиною,- въ наиболѣе высокой вершинѣ до-
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отигающій 1.430 метровъ абс. .высоты. 5) Къ югу-во
стоку отъ У р к а н с к а г о хребта вдоль него расположено 
Ур к ано-У р у шинское плато, достигающее около 800 мет
ровъ абе. высоты и далѣе къ юго-востоку обрывающееся, 
уступомъ около 200—300 метровъ высоты; ширина этого* 
плато около 20 верстъ. 6) Въ юго-западной части выше-
отмѣченнаго плато распололсенъ Т е к а н с к і й хребетъ,. 
юго-западное пониженное продолясеніе котораго р.анѣе-
было описано подъ именемъ У т е н ь с к а г о хребта; наи-
болѣе высокая его сѣверо-восточная вершина дости
гаете около 1.300 метровъ абс. высоты. 7) На востокъ. 
отъ Теканскаго хребта распололсенъ между p.p. Урка-
номъ и Омутною отдѣльно.возвышающійся Омутинскій. 
хребетъ, оставшійся въ сторонѣ отъ маршрута. 

Геологическое строеніе изслѣдованнаго района пред
ставляетъ ту же картину, что и ранѣе изслѣдованная за
падная часть Становика. Г рани т ы занимаютъ наибольшую 
площадь всего района, образуя, главнымъ образомъ, мас
сивъ Становика и Уркано-Урушинскаго плато. Г н е й с ы 
и кристаллическіе сланцы занимаютъ значительную 
площадь высокаго Уркано-Урушинскаго плато; они за
легаютъ, простираясь N 0 65° съ крутымъ паденіемъ на. 
SO, изрѣдка же имѣютъ WW простираніе съ паденіемъ. 
на S W . Метаморфическіе сланцы и песчаники за
нимаютъ значительную площадь, въ низовьяхъ р. Шилки; 
толща ихъ залегаетъ въ N 0 направленіи съ паденіемъ 
на N W Z 35°—55°. Изъ вулканическихъ породъ зна
чительно распространены кварцевые фельзитовые 
порфиры и порфириты, образующіе высокіе горные 
массивы Урканскаго, Теканскаго хребтовъ и Западнаго 
Кулинскаго гольца. 

Изслѣдованный районъ подвергся-процессамъ, какъ-
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пликативной, такъ и дизъюнктивной дислокадіи. Глав
ные массивы Восточнаго Люндора и Урушинскаго Ста-
новика представляютъ собою горсты; площадь Уркано-
Урушинскаго плато представляетъ собою опустившійся 
участокъ земной коры, подвергшійся ранѣе складчатой 
дислокаціи. По дислокаціоннымъ трещинамъ произошло 
изліяніе фельзитовыхъ порфировъ, массы которыхъ обна
жены денудаціонными процессами и образуютъ Уркан-
скій, Теканскій хребты • и Кулинскіе гольцы. 

Изъ полезныхъ ископаемыхъ въ этомъ районѣ 
встрѣчены только золотоносныя розсыпи, залегающія 
въ области контакта фельзитовыхъ порфировъ съ гней
сами и гранитами. 

Сотрудникъ Комитета С. В. Жонспгантовъ въ 1912 г. 
велъ геологическія изслѣдованія въ районѣ восточной 
части Амурской ж. д. Эти работы имѣли частью х а -
рактеръ маршрутныхъ изслѣдованій, частью характеръ 
площадной съемки. Первыми была пересѣчена мѣстность 
отъ меридіана стан. Ташково (130°30' в. д.) до мери-
діана г. Хабаровска (135°0' в. д.). Наличность, съ одной 
стороны, пропикетированнаго на мѣстности трасса ж. д-
съ его абсолютными высотными отмѣтками, а съ дру
гой—значительнаго числа выемокъ, позволило не только 
провести болѣе точно границы между различными геоло
гическими образованіями, но и нѣсколыш пополнить гео-
логическій разрѣзъ. Геологическія изслѣдованія, носив-
шія характеръ площадной съемки, велись въ районѣ. 
такъ называемой угольной сопки (280-я верста ж. д.), 
на части планшетовъ p.p. X V и X V I л.л. 63—64 двух
верстной съемки. Крайне незначительный періодъ вре
мени, .бывшій въ распоряженіи партіи, задержанной 
благодаря позднему ассигнованію средствъ ачать ра-
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боты партія могла только въ концѣ іюля, а закончить 
ихъ нужно было въ первой половинѣ сентября), — не 
позволилъ развить изслѣдованія въ широкомъ масштабѣ; 
но все же въ общихъ чертахъ этотъ районъ въ геоло-
гическомъ отношеніи можетъ считаться сравнительно 
хорошо освѣщеннымъ и вопросъ объ угленосности гор-
скихъ отложеній достаточно выясненнымъ. 

Изслѣдованіями 1912 г. удалось установить и раз-
рѣзъ юрскихъ отложеній и характеръ ихъ залеганія. 
Въ общихъ чертахъ разрѣзъ характеризуется чередова-
ніемъ туфовъ и песчаниковъ, главнѣйше аркозоваго типа 
съ конгломератами; характеръ же залеганія долженъ 
быть признанъ весьма сложнымъ, что обусловливается 
какъ прорывами осадочныхъ породъ изверженными (квар
цевые порфиры), такъ и послѣюрской дислокаціей. Что 
касается угленосности юрскихъ отложеній, то здѣсь 
можно сказать слѣдующее. Отрицать возможность нахо-
жденія среди этихъ отложеній болѣе или менѣе значи-
тельныхъ запасовъ угля — не представляется возмож
ными но въ настоящій момента Амурская ж. д. не 
имѣетъ достаточныхъ основаній видѣть въ извѣстиомъ 
каменноугольномъ мѣсторожденій (Угольная Сопка) серь
езный источникъ топлива. 

В ъ 1912 году, согласно Высочайше утвержденному 
закону 18 мая 1911 года, были организованы четыре 
экспедиціи для изслѣдованія сѣверо-востока Сибири, 
изъ коихъ одна работала въ области р. Алдана, вторая по 
направленію отъ г. Якутска къ Ямскому заливу, третья— 
отъ залива Корфа къ Гижигинскому заливу и четвер
тая—въ бассейнѣ р. Анадыря. Въ означенныхъ работахъ 
принимали участіе геологи-сотрудники В. Е- Звѣревъ, 
Д. А. Еазашкгй, Д. В. Чуржъ и Д. Д. Долевой. 
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Сотрудникъ Комитета горн. инж. В. Звѣревъ рабо-
талъ въ долинѣ р. Алдана, начавъ изслѣдованія въ 
западной части Тымптомскаго золотоноснаго района, на 
сѣверо-западъ отъ котораго распололеены истоки рѣки 
Алданъ. В ъ пятимѣсячный періодъ работъ была прой
дена значительная часть этой долины—до устья р. Май 
и на всемъ этомъ пути произведена полуинструменталь-
ная трехверстная топографическая съемка. На всемъ 
разстояніи вершиннаго сѣверо-западнаго направленія и 
до начала поворота рѣки на сѣверо-востокъ, бассейнъ 
Алдана расположенъ въ области горной страны, пред
ставляющей во всемъ ея цѣломъ систему Станового 
водораздѣла. Въ этой системѣ, на общемъ повышенвомъ 
фонѣ можно выдѣлить три почти параллельныхъ голь-
цовыхъ гряды, простирающихся въ этой части бассейна 
Алдана въ сѣверо-западно—юго-восточномъ направленіи. 
Только самая южная изъ этихъ грядъ является соб
ственно водораздѣломъ, такъ какъ съ южныхъ склоновъ 
ея здѣсь берутъ начало правые притоки р. Гилюя (си^ 
стема р. Магота), а съ сѣвернаго—притоки р. Тымптома. 
Слѣдующая гольцовая гряда, расположенная на сѣ-
веръ отъ предыдущей, отстоитъ отъ нея въ 15—20 вер-
стахъ прямого разстоянія и прорывается Тымптомомъ 
выше устья лѣваго его притока р., Ингры; въ началѣ 
ея сѣверо-западнаго направленія, сѣверный склонъ этой 
гряды вмѣщаетъ истоки лѣвыхъ притоковъ Тымптома— 
Ингры и Чульмана, а въ дальнѣйшемъ направленіи на 
•сѣверо-западъ эта гряда является водораздѣломъ меяеду 
Алданомъ и р. Нюішей, правымъ притокомъ р. Олекмы. 
Третья сѣверная гольцовая гряда прорывается Алда
номъ въ началѣ его поворота на сѣверо-востокъ, у 
устья праваго его притока Большого Оломакита, а 
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Тымптомомъ у устья р. Ингры. Оѣверо-западное про-
стираніе этой гряды выдерживается на всемъ доступ-
номъ глазу разстояніи въ ея направленіи къ р. Олекмѣ. 
Геологически эта горная область истоковъ Алдана пред
ставлена свитою разнообразныхъ кристаллическихъ слан
цевъ. въ которой преобладаю™ кварцево-хлоритовые, 
хлоритовые, роговообманковые и слюдистые сланцы, съ 
подчиненной сѣтыо. преимущественно поперечиыхъ, 
кварцевыхъ лшлъ. Господствующее простираніе этой 
свиты всегда строго соотвѣтствуетъ сѣверо-западному 
направленію гольцовыхъ грядъ. В ъ долинѣ Тымптома, 
обособляющей юяшую и центральную гольцевыя гряды, 
проходитъ широтная полоса аплитовидныхъ гранитовъ. 

В ъ началѣ своего поворота на сѣверо-востокъ Алданъ 
вступаетъ въ область слабо-волнистаго плоскогорія, ко
торое, при постепеномъ незначительномъ повшкеніи на 
сѣверъ, занимаетъ все пространство меридіональнаго 
Алдана, со всѣми его значительными здѣсь притоками, 
какъ, напримѣръ, Улунгру и оба Нимгера—справа и 
Амедичи, Чуга и Чемпола—елѣва. Долина Тымптома на 
всемъ протяяіеніи ниже устья Ингры и до впаденія въ 
Алданъ принадлежите также этому плоскогорію, такъ-
какъ сѣверная граница плоскогорія почти совпадаете 
съ параллелью устья р. Тымптома. 

Вообще-же сѣверную границу плоскогорія можно 
приблизительно намѣтить въ долинѣ Алдана между 
Чемполой и Сирегли и затѣмъ съ вершины р. Эль-
кена, праваго притока Алдана, до устья Тымптома; отъ-
устья Тымптома и до Учура эта граница почти совпа
даете съ общимъ широтнымъ направленіемъ Алдана, 
который въ своихъ кривизнахъ то отступаетъ къ сѣверу, 
то приближается къ этой границѣ. Породами плоско-
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горія въ долинѣ Алдана являются біотитовые, рогово-
обманковые и гранатовые гнейсы, амфиболиты, пироксе-
новые гранулиты и слюдистые кварциты. Господствую
щее простираніе гнейсовой свиты въ меридіональной 
части долины Алдана—сѣверо-восточное и съ большимъ 
постоянствомъ удерживается до устья р. Чемполы. 
Передъ устьемъ р. Сирегли простираніе рѣзко мѣняется 
на сѣверо-западно—юго-восточное и затѣмъ въ широтной 
части Алдана, остается такимъ на всемъ протяженіи 
рѣки до послѣднихъ обрывовъ плоскогорія передъ устьемъ 
Учура. 

Въ меридіональной части Алдана, до большого по
ворота его на востокъ, гнейсовая свита уступаетъ пъ 
нѣсколышхъ участкахъ мѣсто гранитамъ, которые, въ 
видѣ болѣе или менѣе мощныхъ интрузій, широкихъ 
полосъ, жилъ и мелкихъ проашлковъ, прерываютъ вы
ходы гнейсовой свиты, не замаскировывая, однако, ни 
общей непрерывности, ни общаго установившагося 
петрографическаго характера ея. Таковы граниты до
лины Алдана ниже устья Улунгру, Амедичи, устья Боль
шого Нимгера и Чемполы. 

На сѣверъ отъ линіи широтнаго направленія Алдана 
разстилается обширная столовая страна, со слѣдами 
размыва, въ видѣ изолированныхъ группъ типичныхъ 
столовыхъ горъ. Въ предѣлы этой платформы Алданъ 
вступаетъ передъ устьемъ р. Сирегли, выше большого 
поворота его на востокъ. Здѣсь вершины береговыхъ 
обрывовъ сложены свѣтло-желтыми доломитизирован-
ными известняками, залегающими совершенно горизон
тально и прикрывающими у подошвъ обрывовъ гней
совую свиту, съ ея установившимся юго-восточнымъ 
простираніемъ и крутымъ паденіемъ на сѣверо-востокъ. 
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Рядомъ обрывовъ платформы въ долинѣ Алдана, на 
протяженіи отъ р. Оирегли до устья Элысёна выясняется 
разрѣзъ осадочной свиты, которой принадлежитъ исклю
чительное распространеніе въ области платформы. 

Сверху залегаютъ свѣтло-желтые доломитизирован-
ные известняки, съ пропластками кремнисто-мергели-
стыхъ сланцевъ. Подъ ними идутъ кирпично-красные 
мергели, которыми прикрыты болѣе типичные темно-
серые известняки. Эти известняки въ нилшихъ гори-
зонтахъ переходятъ въ болѣе грубозернистыя кремни-
стыя плотныя разновидности. Подъ кремнистыми извест
няками у устья Элькёна выступаютъ конгломераты, съ 
крупной галькой гранито-гнейсовъ, непосредственно при-
крывающіе гнейсовую свиту. Общая мощность свиты 
достигаетъ до 150 саисенъ. 

У устья р. Учена, въ грандіозныхъ обрывахъ этой 
осадочной свиты, въ болыпихъ кривизнахъ Алдана, раз-
рѣзъ остается тѣмъ-же въ своихъ основныхъ чертахъ: 
разница только та, что мощность красныхъ мергелей 
возрастаете до 20 салгенъ, и отсутствую™ конгломераты. 
Здѣсь, именно, въ мергеляхъ и нижнихъ горизонтахъ 
доломитизированныхъ известняковъ найдены остатки 
фауны Archaeocyathidae (по опредѣленію Л. Л. Степа
нова), которые позволяютъ отнести эту свиту, согласно 
Толю, къ мелководной фаціи нюкняго кембрія. Въ даль-
нѣйшемъ пути отъ устья Учура до р. Май, гдѣ къ рас
ширенной долицѣ Алдана платформа опускается систе
мой 3-хъ или 4-хъ террасъ, береговые обрывы пони
жаются и выражены исключительно плотными сѣрыми 
кремнистыми известняками, сохраняющими повсюду об
щее всей свитѣ совершенно спокойное горизонтальное 
залеганіе. 
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Геологу - сотруднику П. А. Казанокому поручены 
были маршрутныя геологическія изслѣдованія вдоль с ѣ -
вернаго побережья О х о т с к а г о моря между Охот-
скомъ и Ямскомъ. 

Попутно были сдѣланы геологическія наблюденія 
по Якутско-Охотскому тракту, поскольку это позволяли 
время и мощный снѣжный покровъ. Отъ Якутска до 
Чернолѣсской видны были лишь рыхлыя постпліоцено-
выя и современныя образованія. Отъ Пернолѣеской до 
Ііенчи на протяліеніи 350 вер. тянется горная страна, 
сложенная морскими нижнепалеозойскими сланцами и 
известняками, содержащими плохіе остатки Stromato-
poroidea и образующими систему складокъ ШГО-оваго 
общаго простиранія; на востокѣ пласты эти кой-гдѣ 
прорваны порфировыми и сіенитовыми жилами. Отъ 
ст. Кенча до ст. Юдома и еще нѣсколько далѣе тя
нется мѣстность, съ мягкимъ рельефомъ, гдѣ наблюдать 
выходовъ коренныхъ породъ на протяженіи 90 вер. не 
приходилось; мѣстность эта сопровождаетъ широкую 
продольную долину р. Юдомы, отдѣляя такимъ образомъ 
описанный нижнепалеозойскій хребетъ отъ Станового 
хребта. Послѣдній сложенъ здѣсь почти исключительно 
изверженными породами, то носящими характеръ пор-
фировъ, то показывающихъ признаки болѣе юныхъ по
родъ—базальтовъ и андезитовъ. На главной части марш
рута между Охотскомъ и Ямскомъ рѣшительно преоб
ладаю™ массивныя и изверженныя породы, довольно 
разнообразнаго характера, но повторяющаяся съ одними 
и тѣми же признаками въ различныхъ частяхъ марш
рута. Болѣе значительныя площади, сложенный грани
тами, наблюдались къ О отъ Охотска, между т. наз. 
Японскимъ таборомъ и р. Мареканомъ, на Шилканскомъ 
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хребтѣ въ 80 вер. къ 0 отъ Ини, между Тауйскомъ 
и Молшклеемъ, между Тауйскомъ и Одой, между Си-
вучьимъ мысомъ и р. Средней на Ольско-Ямскомъ полу
острове. В ъ промежуткахъ между этими гранитными 
массивами преобладаютъ полевошпатовые и авгитовые 
порфириты; рѣдко встрѣчаются діориты и діабазы, между 
тѣмъ какъ порфиры, преимущественно кварцевые, по
падаются спорадически по всему' маршруту, связываясь 
иногда съ гранитами. Какъ исключеніе, въ нѣсколышхъ 
отдаленныхъ другъ отъ друга пунктахъ маршрута встре
чены были базальты, частью въ видѣ жилъ въ гранитѣ. 
Нѣкоторыя изъ перечисленныхъ породъ показываютъ 
сравнительно свѣжій общій видъ и по характеру не 
могутъ быть категорически отнесены ни къ древнимъ, 
ни къ новымъ вулканическимъ образованіямъ (наприм., 
фельзитъ на р: Сухой Мареканъ, связанный съ очень 
свѣжимъ по общему виду кварцевымъ порфиромъ). Древ-
нія осадочныя породы видны лишь спорадически, всюду 
показываютъ признаки интенсивной контактной мета-
морфизаціи и крайне капризное и неправильное зале-
ганіе. 

Заключенія о возрастѣ всѣхъ этихъ породъ надо 
считать преждевременными. Самыми древними являются, 
повидимому, метаморфизованныя осадочныя породы: ро
говики, сланцы и песчаники и нѣ которые порфириты 
преимущественно полевошпатовые. Самыми новыми явля
ются базальты. Четвертичныя отлоліенія—современныя 
и постпліоценовыя—довольно разнообразны. Лишь въ 
одномъ случаѣ, въ долинѣ р. Эвкы наОивучьемъ мысѣ 
можно подозревать старую морену въ неслоистыхъ изо-
билующихъ валунами глинахъ, обнаяшощихся по скло-
намъ долины. Морскія четвертичный отлоясенія пока-



— 175 — 

зываютъ вполнѣ современный характеръ и представлены 
почти исключительно старыми береговыми валами, за
росшими травою и кедровникомъ. Рѣчныя терассы хо
рошо развиты въ нижнихъ частяхъ рѣкъ и рѣчекъ и 
образуютъ иногда довольно сложныя системы рѣчныхъ 
отложеній разнаго возраста. Довольно характерны мощ-
ныя тундровыя отложенія, въ которыхъ на берегу бухты 
Одянъ и на островѣ Буянѣ вблизи Ямска имѣются 
углистые прослойки, съ остатками современныхъ расте
ши. Рельефъ не показътваетъ опредѣленныхъ отношеній 
къ геологическому строенію, и черты его должны 
объясняться скорѣе условіями дренажа и деятельности 
моря. Въ общемъ представляется вѣроятнымъ, что весь 
маршрутъ отъ Охотска до Ямска проходить вдоль одной 
линіи дизъюнктивной дислокаціи, приблизительно ши-
ротнаго направленія, и что поэтому сѣверный берегъ 
Охотскаго моря имѣетъ сбросовый характеръ. 

Полезныхъ ископаемыхъ, представляющихъ непо
средственный экономически интересъ, не встрѣчено. 
На Становомъ хребтѣ встрѣчены слѣды мѣдной руды 
въ базальтѣ. Изобиліе колчедана во многихъ порфирахъ 
и порфиритахъ по всему побережью и нерѣдкое появле-
ніе кварцевыхъ жилъ заставляютъ допустить вѣроят-
ность нахолгденія золота. Мѣстные жители утверждаютъ, 
что въ нѣкоторыхъ тундровыхъ озерахъ, въ отдаленіи 
отъ моря, имѣются залежи мамонтовыхъ бивней, но 
провѣрить эти слухи не было возможности. 

Геологъ сотру дникъ Ж. Ж. Но твой въ теченіе отчет-
наго года работалъ въ бассейнѣ р. Анадыря. Согласно 
послѣднему телеграфному извѣстію имъ пройдено съемкой 
750 верстъ, изслѣдована р. Анадырь до водораздѣла: 
затѣмъ, перейдя нар. Бѣлую, онъ прошелъ вверхъ по 
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водораздѣлу и спустился къ Анадырю; пройдена съемкой 
р. Танъ-Юрера, отъ устья Бѣлой —550 верстъ. Глав
ное распространеніе имѣютъ нововулканическія извер-
женныя породы: глубинныя породы встрѣчаются рѣдко; 
кристаллическихъ сланцевъ, за исключеніемъ немногихъ 
гнейсовидныхъ породъ, нѣтъ, равно нѣтъ и кристалличе
скихъ известняковъ; палеозой отсутствуетъ; встрѣчены 
обрывки мезозоя, имѣющаго меридіональное простираніе, 
въ видѣ мощныхъ песчаниковъ, конгломератовъ, съ бѣд-
ной фауной. В ъ низовьяхъ р. Танъ-Юреры встрѣчены 
клочки третичныхъ образованій. Развѣдка не подтвер
дила присутствія платины, указанной заявкой. 

' Въ отчетномъ году въ Лабораторіи Геологическаго 
Комитета исполнены слѣдующія работы: 

Полные анализы горныхъ породъ 
силикатовъ 50 

Полные анализы различныхъ ми-
нераловъ 38 

Полные анализы различныхъ из
вестняковъ 5 

Полные анализы минеральныхъ 
водъ . . . . . . . . 5 

Полные анализы каменныхъ 
углей . . , . . . . . 27 

Техническіе анализы кам. углей 20 
Анализы газовъ 6 

„ желѣзныхь р у д ъ . . . 9 
„ на золото 3 

Отдѣльныя опредѣленія состав-
ныхъ частей минераловъ и 
горныхъ породъ . . . . 30 

Хгшическія 
изслѣдова-
нія Коми

тета. 
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Кромѣ приведенныхъ выше анализовъ. завѣдуіощій 
лабораторіѳй, въ сотрудничествѣ съ горн. инж. X И. 
Антуповгічемъ, работалъ надъ изученіемъметодовъ извле-. 
ченія радія примѣнительно къ Туркестанской рудѣ, а 
лаборантъ А. В. Ликолаевь изучалъ генезисъ природ-
ныхъ сульфатовъ изъ коллекціи В. Л. Ренгартена и А. Л. 
Герасимова, а также минералы, собранные имъ въ Кыш-
тымской дачѣ, и разработывалъ методъ выдѣленія мѣди 
мѣдистаго песчаника при помощи древеснаго уксуса. 

Геологически Комитета въ истекшемъ 1912 году 
продолжалъ принимать участіе въ одномъ изъ главнѣй-
шихъ международныхъ предпріятій — въ еоставленіи 
геологической карты Европы.' 

Какъ уже было сказано въ предыдущихъ отчетахъ, 
на долю Россіи пришлась большая половина всей 
карты, и при составленіи отдѣльныхъ листовъ послѣд-
ней составителямъ русской части карты приходилось 
зачастую производить огромную работу по пересмотру 
всего литературнаго матеріала для тѣхъ районовъ, отно
сительно которыхъ существуютъ лишь отрывочныя 
данныя. Бъ настоящее время всѣ листы уже сданы въ 
печать, и предпріятіе все можетъ считаться закончен-
нымъ. На очереди новое изданіе той же карты, и измѣ-
ненія въ способѣ ея изданія служатъ предметомъ обсу
ждения директоровъ карты. 

Какъ и въ прошломъ году, въ составѣ директоровъ 
международной карты состояли А. Л. ЕарпинскШ и 
директоръ Геологическаго Комитета. 

Послѣдній состоялъ также однимъ изъ членовъ ре
дакционной комиссіи предпринятая конгрессомъ изданія 

Жзв. ГЕОЛ. КОМ., 1913 г., т. X X X I I № 1. 12 

Учатге 
Комитета 
въ между-
народныяъ 
іуредпрія-

тіяхъ. 
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Palaeontologia Universalis, о которомъ была у лее рѣчь въ 
предыдущихъ отчетахъ. 

На Стокгольмской сессіи Международная Геологи-
ческаго Конгресса рѣшено приступить къ новому об
ширному предпріятію—къ изданію геологической карты 
всего свѣта. 

Для выработки основаній, на которыхъ будетъ осу
ществлено это предпріятіе, а также для составленія 
пробныхъ листовъ этой карты, избрана конгрессомъ 
комиссія изъ пяти лицъ, въ число которыхъ вошелъ 
и директоръ Геологическаго Комитета. Способъ изданія 
этой карты, принятая для нея проекція, способы обоз-
наченія и порядокъ изданія нынѣ выработаны и, вмѣстѣ 
съ пробнымъ листомъ карты, должны быть представлены 
для обсужденія Канадской сессіи Конгресса въ 1913 г. 

Въ 1912 году къ Геологическому Комитету обра
щались съ запросами многія какъ правительственныя, 
такъ и частныя учрежденія. По этимъ запросамъ Гео-
логическимъ Комитетомъ произведены слѣдующія работы. 

Даны заішоченія: объ объявленіи свободными для 
новыхъ заявокъ на нефть участковъ въ Бакинской губ. 
и Дагестанской области; относительно возможности по-
лученія нефти въ д. Камышлы; о разрѣшеніи производ
ства развѣдокъ и разработки' каменнаго угля на р. Тау-
деми; о предоставленіи подъ развѣдку и добычу нефти 
участковъ въ предѣлахъ моря и береговой полосы, при
легающей къ западной части о. Челекена; по вопросу 
объ опасности для желѣзной дороги отъ находящихся 
вблизи ст. Ямы соляныхъ копей; по вопросу о причи-
нахъ осадокъ желѣзнодорожнаго полотна на 933—934 вер. 
Курско-Севастопольской ж. д.; по вопросу объ открытіи 

Запросы и 
обращенья 

къ Комите
ту различ-
ньгхъучреж-
денійилицъ. 
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и использованіи вновь открытыхъ минеральныхъ источ-
никовъ въ Ессентукахъ въ предстоящемъ сезонѣ; о пре-
доставленіи права разработки Шокшинскаго кварцита въ 
Олонецкой губ.; объ образованіи на о. Булла развѣдоч-
ныхъ участковъ для выяененія степени его нефтенос
ности; о предполагаемыхъ, согласно запискѣ г. Overbeck, 
богатыхъ мѣсторожденій алмазовъ въ Россіи; о грани-
цахъ округа охраны Тифлисскихъ минеральныхъ источ-
никовъ и возможности вліянія разработки однихъ изъ 
нихъ на дебитъ другихъ; объ открытіи земель для част-
наго горнаго промысла въ округѣ Красной поляны Чер
номорской губ.; о вѣроятныхъ причинахъ порчи газовой 
буровой скважины на островѣ Кокшеръ; о возможности 
полученія въ г. Великихъ Лукахъ и его окрестностяхъ 
хорошей питьевой воды; объ объявленіи свободными для 
новыхъ развѣдокъ нефти 160 участковъ въ мѣстности 
Чатма, Оигнах. уѣзда Тифл. губ.; объ условіяхъ сдачи 
•съ торговъ участка № 9 Биби-Эйбата; по вопросу о зало
жены курзала въ Пятигорскѣ на Горячемъ горѣ и о 
постройкѣ новаго ваннаго зданія для дачныхъ участковъ 
на Провалѣ, на Варваціевской площадкѣ; о возможности 
полученія хорошей воды изъ артезіанской скважины въ 
г. Череповцѣ; о соленосности земель близъ с. Благо
датная въ. Бахмутскомъ уѣздѣ Екатеринославской губ.; 
относительно минеральныхъ источниковъ кн. Сумбатова 
въ Тифлисѣ. 

Доставлены свѣдѣнія: о геологическомъ строеніи 
участка № 15 въ Сураханахъ; о нефтеносности острова 
Святого; о степени нефтеносности участка подъ озеромъ 
Буюкъ-ПІоръ; относительно залежей известняка и але
бастра въ Каменскомъ казенномъ орошаемомъ участкѣ 
при ст. Яма О-Донецкой жел. дор.; объ угленосности 

12* 
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участка Александро-Овирской церкви; о геологическомъ 
строеніи мѣстности, расположенной между Провальской 
дачей и ст. Звѣрево Юго-Вост. ж. д.; о возмолшости 
расчитывать на благопріятные результаты при углу-
бленіи на участкѣ Суворина въ Сураханскомъ районѣ 
скважины до 400—450 саженей; объ угленосности, при
надлежащего къ юрту Екатерининской станицы, земель-
наго участка; о залеганіи породъ около ст. Даурія 
Забайк. ж. дороги; объ угленосности района станицы 
Екатерининской, Донского округа; о благонадеяшости 
водоноснаго горизонта, найденнаго буровой скважиной 
на берегу Луганки, въ г. Луганскѣ; о нефтеносности 
двухъ участковъ (А и Б ) западной части о. Челекена; 
о водоносности района линіи Уральско • Илецкой жел. 
дороги; о геологическомъ строеніи мѣстности, пересе
ченной Оренбургъ-Ташкентской ж._д.; объ угленосности 
участка въ окрестностяхъ слободы Есауловки, Таган
рогская округа; объ угленосности района болѣе сѣвер-
наго варіанта Сѣверо-Донецкой жел. дороги; о мѣсто-
рожденіяхъ стеатита въ Россіи; о нахожденіи въ Россіи 
залежей висмутовыхъ рудъ и минераловъ; о соленосности 
участка земли при деревнѣ Раздоловкѣ; о благонадеж
ности участковъ I — V на Нефтедагѣ; о запасахъ антра
цита въ Краснощеко-Тацинской дачѣ; о геологическомъ 
строеніи береговъ Волги у г. Саратова, въ связи съ 
предполагаемымъ устройствомъ тоннеля; объ угленос
ности имѣнія г. Алексѣенко близъ станціи Первозва-
новка. 

Произведены изслѣдованія и опредѣленія: образцовъ 
матеріаловъ, употребляемыхъ для ремонта шоссе; образ
цовъ асфальта изъ Стерлитамакскаго уѣзда; образца 
руды изъ Бессарабской губ.; минераловъ, найденныхъ 
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въ Уральской области; образцовъ свинцовой руды изъ 
Подольской губерніи. 

Въ „Трудахъ Геологическаго Комитета" въ 1912 г. 
опубликованы: 

Морозевичъ. I . Мѣсторожденія самородной мѣди на Коман-
дорскихъ островахъ, Тр. Геол. Ком. Нов. сер. Вып. 72. 

Ребиндеръ. Б. Средне-юрскія рудоносныя глины съ юго-
западной стороны Краковско-Веліоньскаго кряжа.—Тр. 
Геол. Ком. Нов. Сер. Вып. 74. 

Соколовъ Д. Н. Къ аммонитовой фаунѣ Печорской юры. 
Тр. Геол. Ком. Нов. Сер. Вып. 76. 

Яковлевъ. H. Н. Фауна верхней части палеозойскихъ отло-
лсеній въ Донецкомъ бассейнѣ Ш. Плеченогія. Геоло
гически результатъ обработки фауны. Тр. Геол. Ком. 
Нов. Сер. Вып. 79. 

Сыоордъ. А. Ч. Юрскія растенія изъ Амурскаго края. Тр. 
Геол. Ком. Нов. Сер. Вып. 81. 

З а л ѣ с с к і й М . Д.—О Coräiates aegualis Göppert sp. изъ Си
бири и о тождествѣ его съ Noeggeratiopsis Bislopi Bun-
bury флоры Гондваны. Тр. Геол. Ком. Нов. Сер. Выл. 86. 

В ъ „Извѣстіяхъ Геологическаго Комитета" за отчет
ный годъ, кромѣ протоколовъ засѣданія Присутствія 
Геологическаго Комитета, записокъ Н. А. Богослов-
скаго о геологическихъ изслѣдованіяхъ, произведенных1! 
на 933 — 934 —- верстахъ линіи Курскъ-Севастополь и 
у желѣзнодорожнаго училища въ г. Севастополѣ—„О 
дополнительныхъ геологическихъ изслѣдованіяхъ на 933 
и 934: верстахъ главной Севастопольской линіи"; „До
клада, составленнаго А. А. Ворисякомъ и К. К. фонъ-
Фохтомъ о разсмотрѣнныхъ ими матеріалахъ по вопросу 
объ осадкѣ пути на 933—4 верстахъ Курско-Харьково-
Севастопольской ж. дороги"; О. И. Чарноцкаго—„Гео
логически очеркъ Ольтинскихъ каменноугольныхъ мѣ-

Изданія 
Геолотче-

скаіо Коми
тета-
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сторожденій; А. H . Рябинина — „Краткіе результаты 
геологическаго осмотра строящейся линіи Кахетинской 
желѣзной дороги",—замѣтки H . Ф. Погребова: „Къ во
просу о возможности полученія артезіанской воды въ 
г. Великія Луки, Псковской губерніи и некролога— 
П. Е . Волоровича, напечатаны слѣдующія статьи: 

Фроловъ А. М. О водоносности прикаспійской степи въ районѣ 
Астраханской желѣзной дороги. 

Васильевскій M. M. Предварительный отчета объ изслѣ-
дованіяхъ 1911 года въ сѣверной части 60-го листа 
десятпверстной карты Европейской Россіи. 

Хпменковъ В. Г. Предварительный отчета объ нзслѣдова-
ніяхъ 1911 года центральной и сѣверо-восточной части 
43-го листа десятпверстной карты Европейской Россіи. 

Лангвагенъ Я. В . О развѣдочныхъ работахъ въ Еесентукахъ. 
Перна 9. Я. Палеозой восточнаго склона Урала между гор. 

Верхнеуральскомъ и Магнитной станицей. 
Ренгартенъ В. Вулканически пепелъ въ окрестностяхъ сло

боды Нальчнкъ въ связи съ геологическимъ очеркомъ 
прилегающей мѣстностп. 

Гераспмовъ А. П. Минералогически составъ пепла изъ 
окрестностей Нальчика. 

Мушкетовъ Д. И. Изъ Пржевальска въ Фергану. 
Казанскій П. Предварительный отчета о геологическихъ 

изслѣдованіяхъ между г. Копаломъ и р. Или въ 1911 г. 
Криштофовичъ А. Растительные остатки мезозойскихъ угле-

носныхъ отложеній восточнаго склона Урала. 
Заварицкій А. Н. Геологическія изслѣдованія въ окрестно

стяхъ горы Магнитной въ Южномъ Уралѣ. 
Пригоровскій M. О нѣкоторыхъ осадочныхъ толщахъ къ 

западу и востоку отъ Мугоджарскихъ горъ. 
Соколовъ Д. Н. Геологическія пзлѣдованія въ центральной 

части 130-го листа. 
Тихоновичъ H. Н. и ЗамятинъА. Н. Нефтеносный районъ 

Уральской Области. 
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Л ев и н cid й И. Геологическія изслѣдопанія вдоль Гербо-
Кѣлецкой ж. д. въ предѣлахъ Ііѣледкой губерніи. 

Кромѣ вышеуказанныхъ, въ наступившемъ году пе
чатаются и частью уже отпечатаны слѣдующія изданія 
Комитета: 

Фаасъ А. В. Очеркъ Криворожскихъ желѣзо-рудныхъ мѣсто-
рожденій. Тр. Геол. Ком. Нов. Сер. Вып. 39. 

Выеоцкій H. Е. Мѣсторожденія платины Исовскаго и Ншкне-
Тагильскаго районовъ на Уралѣ. Тр. Геол. Ком. Нов. 
Срр. Вып. 62. 

Никитина С. Н. Сборникъ неизданныхъ трудовъ. Тр. Геол. 
Ком. Нов. Сер. Вып. 70. 

Ласкаревъ В. Д. Общая геологическая карта Европейской 
Россіи. Листа 17. Тр. Геол. Ком. Нов. Сер. вып. 77. 

Губкинъ И. М. Майкопскій нефтеносный районъ. Нефтяно-
Ширванская нефтеносная площадь. Тр. Геол. Ком. Нов. 
Сер. вып. 78. 

Тихоновича H. Н. Труды Сахалинской экспедиціи. Тр. Геол. 
Ком. Нов. Сер. Вып. 82. 

Въ отчетноыъ году Геологическій Комитета продол-
жалъ работы по 2-му изданію общей 60-верстной гео
логической карты Европейской Россіи. 

Кромѣ того, продолжалось изданіе геологической 
карты Азіатской Россіи, въ масштабѣ 100 верстъ въ 
дюймѣ, и печатаніе составленной покойнымъ Мшаль-
скимъ трехверстной геологической карты Кѣлецкаго 
кряжа, а также продолжалось печатаніе одноверстной 
геологической карты Донецкаго бассейна. Далѣе^ про
должалось изданіе полуверстной карты Криворожскаго 
желѣзоруднаго района, а также печатаніе-трехверстной 
геологической карты Изюмскаго уѣзда, десятиверстной 
карты Крыма и картъ нефтеносныхъ районовъ Апше-
рона—Биби-Эйбата, Кирмаку и Винагодовъ. 

Нечатаю-
щіеся Тру••> 
ды Коми

тета. 
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В ъ 1912 году Комитетомъ продолжалось печатаніе 
серіи изданій, начатой въ 1911 году, въ которыхъ въ 
сжатомъ видѣ даются очерки мѣсторожденій полезныхъ 
ископаемыхъ Россіи. В ъ отчетномъ году печатались 
очеркъ мѣсторожденій ископаемаго угля въ Россіи и 
„Полезный ископаемый Туркестана" В . Вебера. 

В ъ 1912 году Геологическій Комитетъ, на особо 
ассигнованныя средства, продолжалъ печатаніе изданія 
„Геологическія изслѣдованія и развѣдочныя работы по 
линіи Сибирской желѣзной дороги" и опубликованіе 
серіи трудовъ партій, работающихъ въ Сибири, подъ 
общимъ названіемъ—„Геологическія изслѣдованія въ зо-
лотоносныхъ областяхъ Сибири". Въ 1912 г. продол
жалось печатаніе выпусковъ XXÏÏ и Х Х Ш „Геологи
ческихъ изслѣдованій и развѣдочныхъ работъ по линіи 
Сибирской жел. дор.", заключающихъ окончательные 
отчеты г. Обручева объ изслѣдованіяхъ въ западной 
части Забайкальской области и г. Герасимова въ ея 
центральной части. Отпечатать выпускъ Х Х Х П , заклю-
чающій статью И. В. Еовопокровскаго: „Матеріалы къ 
познанію юрской флоры долины р. Тырмы (Амурской 
области)". 

Изъ „Геологическихъ изслѣдованій въ золотонос-
ныхъ областяхъ Сибири" печатались и частью уже 
отпечатаны: 1) вып. Х Ш изданія „Геологическія изслѣ-
дованія въ Амурско-Приморскомъ золотоносномъ районѣ" 
содержаний статьи: Маллвкина G. „Буреинско-Завитин-
скій буроугольный районъ", и С. Еонстантова отчетъ 
о разработкѣ мѣсторожденій угля въ Вуреинскомъ райрнѣ, 
Амурской области"; 2) вып. X I V того иге изданія, содер-
жащій статьи: В. Звѣрева, „Геологическія изслѣдованія 
въ сѣверо-западной части Амурско-Зейскаго водораз-
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дѣла", Я. А. Макерова „Геологическія изслѣдованія въ 
бассейнахъ рѣкъ Амазара, Бѣлаго и Чернаго Урюма 
и въ верховьяхъ рѣкъ Олекмы, Тунгира и Нюкжи" 
и В. А. Вознесенскаго „Геологическія изслѣдованія 
1911 года въ Нерчинскомъ уѣздѣ Забайкальской обла
сти"; 8) вып. X Y того же изданія, содержащей статью 
А. Хлапошиа „Марпірутныя изслѣдованія въ бассейнѣ 
р. Селемдяш"; 4) „Геологическія изслѣдованія въЕни-
сейскомъ зелотоносномъ районѣ" вып. X I , содержащій 
статьи Я. Эделъгшейж: „Геологическія изслѣдованія 
въ западной части Минусинскаго уѣзда, въ бассейнѣ 
р. Абакана", и „Геологическія изслѣдованія, • произве-
денныя въ 1909 г. въ бассейнѣ р. Копи"; 5) вып. X I I 
того же изданія, содержаний статьи Я. Эдельштейна: 
„ Геологическія изслѣдованія, произведенныя въ юго-
восточной части Минусинскаго уѣзда въ 1910 г."; 
6) „ Геологическія изслѣдованія въ Ленскомъ золото-
носномъ районѣ" вып. УПІ, содержащій статьи: Д. Е. 
Дреображенскаго— „ Западная окраина Сѣверно-Байкаль-
скаго нагорья"; В. Еотульскаго—„Марпгрутныя изслѣдо-
ванія въ Баргузинскомъ округѣ въ ] 910 году" и А. Де
мина „Геологическія изслѣдованія по pp. Чинѣ, Уссою, 
Б . и М. Амалачу, Ципѣ и Витиму въ 1910 г."; 7) Де
тальная геологическая карта Енисейскаго района: план
шеты Ж—8, 3—8, И—7 и И—8, составленные Г. А. 
Сталъновымъ. 

Почетный Директоръ Комитета А. Д. Карпжскій, 
былъ занять обработкой собранныхъ имъ лично и дру
гими лицами геологическихъ матеріаловъ,. сдѣлалъ нѣ-
сколько научныхъ сообщеній идокладовъ въ С.-Петер-

Работгл 
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бургскомъ обществѣ Естествоиспытателей, въ Минера-
логическомъ Обществѣ и въ Геологическомъ Комитетѣ. 

Какъ и въ годы, предшествовавшіе, А. Д. Карпин-
скій состоялъ Директоромъ ИМПЕГАТОРОКАГО Мине-
ралогическаго Общества, Предсѣдателемъ Отдѣленія 
геологіи и минералогіи С.-Петербургскаго Общества 
Естествоиспытателей, а равно Предсѣдателемъ Орга-
низаціоннаго Комитета П Всероссійскаго Оъѣзда дея
телей по прикладной геологіи и развѣдочному дѣлу и 
Ш Меладународной Агрогеологической Конференціи. 

Директоръ Комитета Ѳ. Л. Черпышевъ, кромѣ до-
кладовъ въ ИМПЕРАТОРСКОЙ Академіи Наукъ и въ за-
сѣданіяхъ ИМПЕРАТОРСКАГО Минералогическаго Обще
ства, редактировалъ Записки Минералогическаго Обще
ства и издаваемые этимъ общеетвомъ матеріалы для 
геологіи Россіи, а также обработалъ верхнепалеозой-
скій матеріалъ, собранный г. Робинсономъ въ Кубан
ской области. В ъ августѣ мѣсяцѣ отчетнаго года Ѳ. Д. 
Черпышевъ былъ приглашенъ въ качествѣ гостя, на 
собраніе Британской ассоціаціи Britisch Association for 
the advancement of Science), бывшее въ Дёнди въ Шот-
ландіи. 

Старшій геологъ Ераспопольскій продолжалъ обра
ботку матеріала по геологическому описанію западнаго 
склона Урала въ районѣ 137 листа Общей геологиче
ской карты,—исполнялъ обязанности Директора Коми
тета во время отсутствія академика Чернышева,~сооя:&-
вилъ по порученію Присутствія Комитета очеркъ мѣсто-
рожденій ископаемаго угля Западнаго склона Урала, 
Киргизской степи и Оудженскаго района,—по порученію 
Комитета, принимадъ участіе въ работахъ Оцѣночной 
коммиссіи для оцѣнки земель, отчуждаемыхъ подъ сое-
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динительную линію Финляндской желѣзной дороги (по 
поводу мощности и качествъ глины, залегающей на 
участкѣ, отчуядаемомъ отъ Глухоозерскаго завода),— 
по порученію Комитета, былъ совмѣстно съ геологомъ 
фаасомъ экспертомъ въ 16 отдѣленіи С.-Петербургскаго 
Окружная Суда объ искѣ Ракитянской и другихъ лицъ 
къ Обществу водоснабженія и газоосвѣщенія (по поводу 
происшедшая въ 1901 году въ городѣ Курскѣ обвала, 
разрушившая нѣсколько домовъ, похоронившаго 7 че-
ловѣкъ и разорвавшаго водопроводную магистраль),— 
редактировалъ нѣсколько статей напечатанныхъ въ 
„Извѣстіяхъ",—продолжалъ. собирать матеріалъ по бу-
ровымъ на воду скважинамъ въ Россіи,—и напечаталъ 
въ „Горномъ Журналѣ" статью „Грунтовые и арте-
зіанскіе колодцы". 

Старшій геологъ Фаасъ работалъ по составленію 
полуверстной геологической карты Криворожскаго рай
она и по описанію 47-го листа общей геологической 
карты. Кромѣ того занимался изученіемъ коллекціи га-
строподъ, собранной Л. А. Ооколовымъ въ Мандриковкѣ, 
и подготовилъ очеркъ мѣсторожденій бураго угля въ 
губерніяхъ Южной и Юго-западной Россіи (для между-
народнаго геологическаго конгресса въ Канадѣ). 

Геологъ Ж. Д. Залѣсскій опубликовалъ въ 1911— 
1912 году слѣдующія работы: 

1) Изученіе анатоміи Dadozylon Tchïhatcheffi Göppert sp. 

Etude sur l'anatomie du Dadoxylon Tchïhatcheffi Göp
pert sp. Съ 4 табл. Труды Геолог. Ком., новая серія, 
вып. 68. 

2) Etudes palédboianiques. St. Pétersbourg. 1911—1912. 
1-re partie, Structure du rameau du Lepidodendron dbo-

vatum Sternberg et Note préliminaire sur le 
.Caenoxylon Scotti n. g. et sp. Съ 2 табл. 
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1-re partie, supplément. Sur le coussinet foliaire du Le-
pidodendron obovatum Sternberg. Съ 1 табл. 

3) Научный письма (Lettres scientifiques), С.-Петербургъ, 1912. 
1- ое. Анатомія Lepidodendron dicliotomum Sternberg. 

Анатомія LepidopMoios laricinus Sternberg. 
2- ое. О положеніп шшпекъ плодоношенія у LepidopMoios. 

4) О Cordaites aegiialis Göppert sp. изъ Сибири и о тожде
ства его съ Noeggerathiopsis Hislopi Bunbery флоры 
Гондваны. Sur le Cordaites aequalis Göppert sp. de Si
bérie et sur son idéalité avec la Noeggerathiopsis Hislopi 
Bunbur-y de la flore du Gondwna. Съ 7 табл. Труды 
Геолог. Ком., новая серія, вып. 86. 1912. 

5) О растптельныхъ отпечаткахъ изъ угленосныхъ отложеній 
Суджешсп въ Сибири. On the impressions et plants 
from the coal-bearing deposits of Sudzenka, Siberia. 
Извѣстія Общ. для изслѣд. природы Орловской губ., 
вып. IV. 1912. 

Подготовлялъ къ печати слѣдующія работы: 
1) Флора мѣдистыхъ песчаниковъ пермской системы Урала 

и Пріуралья. 
2) Гондванская флора бассейна рѣки Печоры, рѣки Адьзвы. 
3) Очеркъ каменноугольной флоры Донецкаго бассейна. 
4) О нѣкоторыхъ древеспнахъ изъ камениоугольныхъ отло-

женій Донецкаго бассейна. 

Сотрудникъ А. Замятинъ напечаталъ въ 1912 году 
замѣтку: 

„По поводу статьи М. А. Ракузина: „Ueber die vergleichende 
Zusammensetzung von Korrespondierenden Erdölen". Еже-
го дникъ по Геологіи и Минералогіи Россіи. T. IV, вып. 2. 

Геологи А. А. Борисяпъ и К. К. фот-Фохтъ зани
мались нѣкоторыми вопросами практическая характера, 
а именно: 

1. По порученію Отдѣла Земельныхъ Улучшеній 
(Главн. Упр. Землеустр. и Землед.) ими были произ-
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ведены изслѣдованія: а) причинъ сползанія почвы на 
62-ой верстѣ шоссейной дороги Севастополь — Ялта и 
выясненіе мѣръ, какими слѣдуетъ остановить это явле-
ніе, Ъ) причинъ сползанія почвы въ казенномъ имѣніи 
Магорачъ и с) условій каптажа воды источника Маг-
дусъ для устройства водоснабженія Никитскаго сада. 

2. По порученію того же учрежденія, Е. Е. фонъ-
Фохтъ изслѣдовалъ мѣстность около моста шоссейной 
дороги на р. Авиндѣ (выше Гурзуфа), для составленія 
плана развѣдочныхъ работъ, долженствующихъ выяс
нить причины сползанія устоевъ этого моста. 

3. По порученію Управленія Желѣзныхъ Дорогъ, 
Е. Е. фонъ-Фохтъ произвелъ рядъ развѣдочныхъ ра
ботъ на 933—4 верстахъ Курско-Харьково-Севасто-
польской жел. дор.: а) для выясненія причинъ образо-
ванія осадокъ на существующемъ пути въ этомъ мѣстѣ 
и мѣръ, какими можно предотвратить это явленіе, и 
Ъ) для выясненія благонадежности породъ, слагающихъ 
кряжъ 1-го бастіона, въ которомъ предполагалось про
бить тоннель для обходнаго пути, если не будетъ най
дено способа для радикальнаго прекращенія сползаній 
существующаго пути. 

Изъ лицъ, прикомандированныхъ къ Комитету, гор
ный инженеръ Марковъ занимался поисковыми и развѣ-
дочными работами на Уралѣ, горн. инж. Огилъви и Лан-
гвагенъ — геологическими и развѣдочными работами на 
Кавказскихъ минеральныхъ водахъ. 

Горный инженеръ Л. Л. Славжовъ былъ команди-
рованъ въ Желѣзноводскъ на 8 зимнихъ мѣсяцевъ 
для производства геологической развѣдки съ цѣлью 
выяснить генезисъ основныхъ и дериватныхъ источни-
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ковъ восточной подгруппы и условія ихъ новаго капти
ровать. 

Восточная подгруппа Желѣзноводска сложена изъ 
почвы, травертина, делювія склона (глинистаго песка 
и песчаной глины съ кусочками трахита), олигоценовыхъ 
мергелей свѣт.то-сѣраго двѣта и подстилающихъ ихъ 
темносѣрыхъ, почти черныхъ, глинистыхъ сланцевъ. 

Периклинально распололшнные вокругъ желѣзной 
горы олигоценовые мергеля падаютъ здѣсь на SO очень 
круто подъ угломъ въ 60° и разбиты слолшой сѣтыо 
трещинъ отдѣльности. Господствующая система тре
щинъ NNO простиранія, но очень часто трещины и пер-
пендикулярныя къ этимъ. Во многихъ мѣстахъ мергель 
выщелоченъ минеральной водой и превращенъ въ элю-
віальную глину обыкновенно ліелтовато-сѣраго цвѣта, 
часто и совсѣмъ разрушенъ, такъ что буровой инстру
мента внезапно проваливается на 7*—1 сажень. Тра-
вертинъ желтый желѣзистый, лишь въ рѣдкихъ слу
чаяхъ плотный, слоистый съ большими кавернами, часто 
въ видѣ травертиноваго песка („пѣнка"). 

Распредѣленіе и циркуляція водъ на восточной под-
группѣ сложнѣе, чѣмъ это предполагалось раньше. 

Прежними изслѣдователями генезисъ источниковъ 
восточной подгруппы Желѣзноводска объяснялся очень 
просто. Предполагалось, что здѣсь имѣется только одна 
вода, поднимающаяся по трещинѣ въ трахитѣ и оли
гоценовыхъ мергеляхъ NNO простиранія топографически 
нѣсколько выше воображаемой линіи, соединяющей 
источники № 4 и Омирновекій. Вода эта (по прежнимъ 
воззрѣніямъ) во-первыхъ даетъ источники № 4 и Смир
новски вблизи этой трещины, во-вторыхъ, растекаясь 
по травертину, делювію склона и мергелю, даетъ всѣ 
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остальные источники восточной подгруппы — дериваты 
этихъ двухъ основныхъ. 

При производстве развѣдочныхъ геологическихъ ра
бота оказалось, что здѣсь имѣется не одна, а по край
ней мѣрѣ три воды. 

1. Прѣсная вода вадозоваго происхожденія. проса
чивающаяся черезъ почву и делювій склона. Вода эта 
выходить по контакту делювія склона съ олигоцено-
вымъ мергелемъ и даетъ такъ называемый „пресный 
источникъ"; a кромѣ того по трещинамъ въ мергелѣ 
просачивается на нѣкоторую довольно значительную 
глубину и подмешивается къ минеральной водѣ, раз
бавляя и охлаждая, ее и такимъ образомъ играетъ роль 
въ режимѣ минеральныхъ источниковъ, Вслѣдствіе боль
шой трещиноватости, а потому водопроницаемости мер
гелей, чрезвычайно важно для источниковъ защитить эту 
поверхностную воду, а следовательно — почву, черезъ 
которую она проходить, отъ загрязненія. Поэтому на 
всемъ склоне Железной горы отъ минеральныхъ источ
никовъ до вершины горы на восточной подгруппе можно 
возводить только постройки, вызванныя острой необхо
димостью и при этомъ очень щепетильно оберегать 
почву отъ загрязненія. 

2. Горячая минеральная вода радіоактивная (около 
8 единицъ Mache) съ температурой 50—55 р С Перво
начальный путь ея по трещине въ трахите неизвестенъ, 
такъ какъ ни одна буровая не достигла трахита. В ъ 
•олигоценовомъ мергеле вода поднимается по прихотли
вой сети безчисленнаго количества трещинъ и даетъ 
источники № 4 и Омирновскій (Смирновскій съ при
месью теплой слабо радіоактивной воды, о которой 
ниже), а также цѣлый рядъ самоистекающихъ буровыхъ, 
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сдѣланныхъ въ этомъ году. Водоведущія трещины на
ходятся въ такой слабой связи между собой, что лишь 
въ очень рѣдкихъ исключительныхъ случаяхъ удавалось 
поімѣтить связь и зависимость однихъ буровыхъ съ 
другими или съ источниками. Никакой зависимости между 
источниками № 4 и Омирновскимъ (при выкачиваніи въ 
продолженіи нѣсколькихъ дней того и другого пооче
редно) не замѣчено. Количество этой воды на восточ
ной подгруппѣ значительное. Самоистекающая горя
чая вода изъ развѣдочныхъ буровыхъ увеличила общее 
прежнее количество горячей воды на восточной под
группе въ 2 l/s — 3 раза. Характерно постоянство де
бита— изъ нѣкоторыхъ буровыхъ вода свободно выте-
каетъ уже въ продолженіи 4 — 6 мѣсяцевъ безъ вся-
каго измѣненія дебита, и независимость буровыхъ одна 
отъ другой —(постоянство дебита и гидростатиче
с к а я уровня въ буровыхъ при выкачиваніи воды изъ 
сосѣднихъ буровыхъ). Гидростатически уровень воды, 
взятой въ олигоценовыхъ мергеляхъ, — не высокъ, по 
большей части онъ ниже уровня земли. При входѣ же 
въ глинистые сланцы гидростатический уровень рѣзко 
повышается и поднимается на > + 5 саліень отъ по
верхности земли. Повидимому большое количество воды 
растекается по трещинамъ и слоямъ мергеля, а глав
нымъ образомъ по контакту между мергелемъ и гли
нистыми сланцами. 

•3. Теплая минеральная вода (20 —30° С) слабо радіо-
активная (ок. 1 единицы Mache) одинаковая химическая 
состава съ горячей водой, далее съ незначительно боль
шей минерализаціей. Вода эта циркулируетъ въ N части 
восточной подгруппы гипсометрически на одной высотѣ 
съ горячей водой. Условія выхода этой воды такія же, 
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какъ и горячей минеральной, но количество ея по-
видимому незначительно. Поражаетъ рѣзкость гра
ницы той и другой воды. В ъ разстояніи 20 сажень, 
гипсометрически на одной высотѣ и по простиранію 
мергеля, двѣ буровыхъ скважины давали съ одной и 
той же глубины воду съ разницей въ температурахъ 
въ 20° 

4. Наконецъ, въ 4-хъ дериватные источники той 
и другой воды. 

Ни въ районѣ источниковъ № 4 и Смирновскаго, ни 
въ районѣ теплой слабо-радіоактивной воды, ни въ 
районѣ циркуляціи прѣсныхъ водъ, работа еще не 
была окончена. Что касается очень интереснаго и 
повидимому богатаго района источниковъ „№ 5—6— 
Горячій Муравьевскій — Маріинскій", то работа тамъ 
была только начата, а къ изслѣдованію дериватныхъ 
источниковъ не было приступлено. 

Ііакъ и въ прошедшемъ году,, главное помѣщеніе 
Комитета находилось въ домѣ, бывшемъ графини Остенъ-
Оакенъ, по 4-й линіи Васильевскаго Острова (Ш 15); 
кромѣ того квартиры Комитета, какъ для работъ его 
членовъ, такъ и для участниковъ Сибирскихъ и Кав-
казскихъ партій. и лабораторія Комитета помѣщаются 
въ д. № 3 по Волховскому переулку, д. № 30 по б 
линіи (двѣ квартиры), и д. № 50 по 1-й линіи Василь
евскаго Острова. 

О состояніи библіотеки къ 1-му января 1913 года 
свидѣтельствуютъ нижеелѣдующія данныя: 

Общее число книгъ, періодическихъ изданій, картъ 
Изв. ГЕОЛ. КОМ., 1913 г., т. X X X I I , Л» 1. 13 

Помѣгценіе 
Комитета. 

Библіотепа . 
Комищта. 
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и брошюръ, находящихся въ библіотекѣ Геологическая 
Комитета, состояло:. 

Къ 1-му января 1913 года ] 2.784 названія, всего 
на сумму 123.461 р. 18 к. 

В с ѣ эти изданія размѣщались по восемнадцати отдѣ-
ламъ основного каталога библіотеки слѣдующимъ обра
зомъ: 

Всего 
Состояло Прибави состоять 

къ 1 лив. лось въ къ 1 лив. 
1912 г. 1913 г. 1913 г. 

I . Геологія Россіи  2223 4- 103 == 2326 
П. Общая геологія  2221 + 3S 2259 

Ш. Геологическія руководства . 273 1 9 = 282 
ІУ. Палеонтологія Россіи . . . . 468 4- 17 485 
У. Общая палеонтологія . . . . 1947 + 16 = 1963 

V I . Минералогія Россіи. . . . 139 + 3 142 
УП. Общая минералогія. . , . 470 11 481 

УІІІ . Зоологія и ботаника . . . 323 + 20 343 
I X . Фпзика н химія  80 4- 9 89 

X . Физическая географія . . . 60S + 36 = 647 
X I . Географія описат., статистика 591 1 

" Г 
11 602 

223 4 — 227 
545 + 41 586 

ХІУ. Сборники, слонарн, указат. и up 279 + 9 = 288 
Х У . Смѣсь  570 + 25 595 

Х У І . Карты 511 + 8 519 
83 + 1 84 

ХУПІ . Періодитескія изданія . . . . 838 + 28 = 866 

12.392 + 392 = 12.784 

Пріобрѣтено на средства Комитета книгъ и жур
нал овъ: 

До 1-го января 1912 г. на сумму 49.277 р. 34 к* 
Съ 1-го января 1912 г. по 1-е января 1913 г. 1.703 „ 67 
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Переплетено до 1-го января 1912 г. 13.570 шт. 10.066 р. 15 к. 
Переплетено за 1912 Г ; 339 томовъ . . . . 263 „ 30 „ 
Сброшюровано брошоръ въ папку до 1-го янв. 

1912 г. 385S шт 436 „ 65 „ 
Сброшюровано въ папку брошюръ за 1912 г. 

1530 шт 161 „ 15 „ 

Принесено въ даръ отъ разныхъ учреждены и лицъ 
книгъ, журналовъ и фотографическихъ снимковъ: 
До 1-го января 1912 года на сумму . . . . 58.888 р. 86 к. 
Съ 1-го января 1912 ѵ. по 1-е января 1913 г. 2.664 „ 65 „ 

Обмѣнъ изданіями съ различными учрежденіями и 
лицами происходилъ въ 1912 году въ слѣдующихъ 
размѣрахъ: 

Коыитетъ иосылалъ Комитета получалъ 
свои изданія. изданія. 

. 371 247 
Австро-Венгрія. . . 29 26 
Бельгія  8 8 
Болгарія  1 1 
Великобританія. . . . 20 19 
Германія  40 38 

7 5 
2 3 

Йспанія  2 1 
2 1 

Италія  17 14 
2 •2 

Сербія  1 2 
Франція  .. 27 26 

8 8 
Швеція и Норвегія . . 12 10 
С-Амер. Ооед. Штат. . 43 44 
Центр, и Южная Амер. . 14 14 

13* 
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Канада. 
Азія 
Африка 
Австралія 

7 
11 

4 
13 

7 
11 

6 
13 

641 536 

Благодаря содѣйствію гг. начальниковъ губерній, 
Геологически Комитета въ 1912 г. получалъ губерн-
скія вѣдомости слѣдующихъ губерній и областей: 
Архангельской , Варшавской , Виленской , В и т е б 
ской, Владимірской, Вологодской , Волынской, 
Воронежской, Екатеринославской , Енисейской , 
Иркутской, К іевской , Костромской, Курляндской, 
Кѣлецкой, Ломжинской, Могилевской, Москов
ской, Нижегородской, Новгородской, Петроков-
ской, Плоцкой, Самарской, Семипалатинской, Са
ратовской, Ставропольской, Сув-алкской, Сѣдлец-
кой, Тверской, Тобольской, Томской, Туркестана , 
Тульской , Уральской , Уфимской, Черниговской 
и Ярославской . 

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

Коллекціи Комитета продолжаютъ постоянно попол
няться матеріаломъ, доставляемымъ какъ штатными чле
нами Комитета, такъ и другими лицами, работающими 
~по его порученію, а также и сторонними учрежденіями 
и лицами, присылающими матеріалы _въ Комитета для 
ихъ опредѣленія. О значеніи этихъ послѣдндхъ мате-

Коллекціи 
Комитета. 



ріаловъ для Комитета было уже говорено въ предше-
ствовавшихъ его отчетахъ. 

Въ отчетномъ году были препровождены въ даръ 
Комитету Управленіемъ по сооруженію жел. д. образцы 
желѣзныхъ рудъ, собранныхъ при изысканіяхъ желѣзно-
доролшой линіи отъ Братскаго-Острога къ Усть-Куту 
и Ташпетъ-Братекому Острогу. 
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Ур.-.ла. Сз .0-ю табл. Ц. 3 р. 50 к. .">• 2*. 1886 г. A. Иаршінснііі, Ѳ. Чернышевъ п А. Тилло. 
О Си цдл ï но л о г. карта Кпропейг-коіі 1'оссііі. Лисп, 1"9. Съ 4 табл. (съ геол. 
і.-ііртоіі). Д. 8 •!>• S й*, 1887 г. Ѳ. Чернышевъ. Фауна средняго и верхняго девона 
заяадиі/?» склона Урала. Съ 14 табл. Д. (і. р. Л» 4* (и иослѣдній). 1SS9 г. Ѳ. Чернышевъ. 
Обща» теолог, карта Россіл. Лясгъ 139. Ошісаніе центральной части Урала и оа-
надипг'о ого склона. Съ 7-ю табл. Ц. 1 р. 

Томъ I V , А» 1", 1887 г. Л. Зайцевъ. Общая геолог, карта Россіи. Листъ Геолог, опи
сан ін Рендпнскаго н ЛсрхѵІІсетскаго округоот.. Съ геолог, картою. Д. 2 р. ЛИ 2\ 181)0 г. 
Д. Штуненбергъ. Общая геолог, карта Госсіи. Лисп, 1:18. Геолог, нзглѣдов. г.ъперо-
аанпдной части области листа. Д. 1 р. 25 к. ,\' ö* (\t пос.ті.днііі). 1893 г. 0. Чернышевъ. 
Фауна нижніпо допоил ностпчнаго склона Урала. Съ II табл. Д. (> р. 

Томъ V", А; 1*, lijf'ö г. С. Никитинъ. Общая геолог, карта Росоіл. Лнстъ 57. Съ гипсометр, 
и геолог. харт.'Д. 4 р. (Одна геол. карта 57 л.—1 р.). Л '£*, Ш% г. С, Никитинъ. Слѣды ккло-
Doro неріода въ центральной Россіи. Съ геолог, картою и 5 табл. Ц. 4 р.Л» 3. 1888 г. 
М. Цвьтаева. Головоігогія верхняго яруса оредне-русскаго ка.чениоуголыіаго 
известняка. Съ С табл. II,. 2 р. А: 4. 18KS г. Л. Штук-гмю'сргъ. Кириллы а мшанки верх-
кягояруса средне-руссиаго камепноугольнаго известняка. Съ 4табл.Ц. 1р.50к. 
А; 5* (нослѣдиій), 1S90 г. С. Никитинъ. Камеиноугольныя отложенія Подмосковная 
крал я, артезіанскія воды подъ Москвою. Съ 8-мя табл. Д. 2р.30 к. 

Том'ь V I * , 1888 г. П. Кротовъ. Геологическія изслѣдованіл на западноиъ склонѣ 
Соликамска™ и Чордынскаго Урала. Съ геолог, картою и 2-мл табл. Вын. I — II . 
Д. за оба вып. 8 р. 25 к. (Одна геолог, карта — 75 к.). 

Тоы'і V I I , .VI* . 1888 г. И. Синцовъ. Общая геолог, карта Росеіи. Листъ 92. Съ карт, 
и 2 табл. Д. 2 р. 50 к. (Одна геолог, карта — 76 к.), А* 2, 1888 г. С. Никитинъ и П. Ососновъ. 
Заволжье въ области 92-го листа общей геологической карты Россіи. П.. 50 Е. 
Ä 180? г. П. Земятченскій. Отчетъ о геологич. н іиічвенныхъ изслѣдованілх';,, 
иронзведеішмхъ въ Боровнчскомъ уѣадѣ Новгородской губ. ігь 1S05 г. Съ геолог, я почпвн. 
карт. Д. .1. р 80 к. Aê4 (послѣдпін), 18!)!) г. Л. Биттнеръ. Окаменелости изъ тріасопыхъ 
отложѳиій Южно-УссуріЙскаго края. Съ 4 табл. Д. 1 р. 80 к, 

ТошъѴІП, А? 1,1888 г, I. Лагузенъ. Ауделли, встрѣчающіяся въ Россіи. Съ п-ютабл. 
Д. 1 р. СО к. А; У, 1500 г. А. Мііхальииій. Аммониты нижняго волжскаго яруса. Съ 
і:і табл. Вып. 1 и 2. Д. па оба ві.ш, M p. >:•>''. 180-1 г. И. Шмальгаузенъ. О деионскихъ 
растеніязъ Донецкаго камепноугольнаго бассейна. (Съ Ч табл.). Д. 1 р. А» 4 (по
следи.), 18,98г. М. Цвѣтаева. Наутилиды л аммонеи нижи. отд. средне-р. каменноуг. 
известняка. (Съ б табл.). Д. 2 р. 

Томъ I X , X* 1*, 1889г. Н. Соколовъ. Обліан геолог, карта Россіи. Листъ 48. Съ прнл. 
ст. Е. Федорова. Микроск. іізелѣд. кристалл, породъ изъ области 48 листа. Съ геол. картою, 
Д. 4 р. 75 к. (Отдѣл. геол. карта 48-го листа—75 к.). Л? 2*, 180Г> г. Н. Соноловъ, Ипжне-
третичн ым отдоженія 10 жной Россіи. Съ 2 картами 4 р. 50 к. А> S, 1804 г. Н. Соноловъ. 
Фауна глауконитовыхъ несковъ Екатеринославскаго же л.-дор. моста. Съ геол. 
разрѣз. и 4 табл. Д. 3 р. 75 к. 3ù 4*. 1895 г. О. Іекель. Нижпетретичныя солахіи изъ 
Южн. Россіп. Съ2 таб. Д. 1 р. (поолѣдпш) 1890 г. Н. Соколовъ, Слои съ Venus kon-
kensis (среднвемішыорскія отложенія) на р. Коикѣ. Съ 5 табл. и картой Д. 2 р. 70 к. 

Томъ X , № 1*, 1890 г. И, Мушкетовъ, Вѣрнѳнское землетрясение 28-го Мая 1887 г. Съ 
4 карт. Д. 3 р. 50 к. А; 2, 1893 г. Е. Федоровъ. Теодолит им fi ыето дъ въ ИИ нералогіи и 
нетрографіи. Съ 14 табл. Д. 8 р. 60 к. Л"» 8*, 1895 г. А. Штукенбергь. Кораллы и игаанкн 
каменноуголыіыхъ отложоній Урала и Тнмана. Съ 24 табл. Д. 7 р. А; 4 (послѣдп.). 
1895 г. Н. Соколовъ. О ііроисхождвнін лнмановъ Южной Россіи. Съ карт. Д. 2 р. 

Тоыъ X I , AV1*, 1889г. А. Краснопольсііій. Общая геолог, карта Росоіи. Лпстъ 126. Геолог, 
иясл, на эанадн. склонѣ Урала. Д. 6 р. ÄS 2*, 1891 г. А. Краснопольсиій. Обвіая геолог, 
карта Роосііг. Лястъ J20. Объяснит, ааміиіапія къ геолог, картѣ. Д. (съ геолог, картою). 
1 р. 50 к. Одна геолог, карта 126 листа—1 р. 

Томъ.ХІІ , Jè 2*, 1892 г. Н. Лебедевъ. Верзсне-силурійская фауна Тимана. Съ 8 табл. 
Д. 1р. 20 к. л» 3, 1899 г. Э. Гольцапфель. Головоногія доманиковаго горизонта юж-
наго Тимана Съ 10 табл. Д. 4 р. 

Томъ ХТТТ, J6 1*, 1892 г. А. Зайцевъ. Геологическія изслѣдованія въ Николав-Дап-
динскомъ округа. Д. I р. 20 к. & 2, 1894 г. П. Кротовъ, Общая геолог карта Росоіи, 
Дистъ 89. Оро-гпдрографич. очеркъ вападн. части Вятской губ. Съ нартою. Д. 8 р. 60 к. 
JG 8, 1900 г. Н. Высоцкій. Мѣоторождепіа золота Кочкарской системы въ Южном» 
Уралѣ. Съ 3 карт. Д. 3 р. 50 к. Л» 4 (п ноолѣдиій), 1903 г. П, Михайловскій. Средя-
вемноморокія отложенія Томаковки. Съ 4 табл. Д. 4 р. 50 к. 

Томъ Х Г Ѵ , Jê 1*, 1895 г. И. Мушкетовъ. Общая геологич. карта Росоіи. Листы 95 и 96. 
Геолог, ивслѣдованія въ Калмыцкой отепп. Ц. (съ 2 карт.) 8 р. 76 к. Отдѣяьпо геол. карты 
95 к 96 л. по 76 к. № 2*, 1896 г. Н. Соноловъ. Гидрогеод огмчеокія нвслѣдованія въ 



Херсонек. губ. Съприл. ст. Топорова «Анализы водъ Херсонок. r.> и карты. Д. à р. 70 к. 
.М> о. 1895 г. К. Динеръ. Тріасовыи фауны цефалоподъ Приморской области въ 
Восточной Сибири. Съ ü табл. Д. 2 p. GO к. Л5 4, 1896 г. И. Мушкетовъ. Геологпческій 
очеркъ ледниковой области Тебѳрды и Ч.талты на Кавкаві . Д. 1 р. 70 к. Лз 5 
(нослѣдній), 1896 г. И. Мушкетовъ. Общая геологич. карта Россін. Лнстъ 11-1 Геолог, 
изслѣдопанія въ Киргизской степи. Съ картою. Д. 1 р. 

Томх X V , Л» 1, 1 ПОР, г. П. Армашевскій, Общая геологическая карта Россін. Листъ 
•Iü-ji. Полтава—Харькоііі.—Обоянь. Съ тео.т. картой. (Карта отдѣлыю—50 KOU.J. Д. Г> р, 
Л; 2*, 1890 г. Н. Сибирцевъ. Общая геологическая карта Р очсін. Листъ72. Геолог, 
изслѣдованін ni. Окско-Клизмпнскоыъ бассейн*. Съ картою. Д. 4 р. ,\- :і. 18,09 г. II. Яковлевъ. 
Фауна нѣкоторыхі, верхненалсозойскихъ отложенiü. Росоіи. I . Головоногія и 
брюхонопя. Съ 5 табл. Д. 3 р. 50 к. .Ni 4 (и nues.) 1002 г. Н. Андрусовъ. Матсріалы 
къ и о я на ni ю ІІрикасиійскаго неогена. Акчагы.п.сісіе пласты. Ci, б табл. Д. 2 р. 40 в. 

Тоы'ь X V £, As 1. Ш'К г. А. Штукенбергъ. Общо я геологи ч. карта Россіи. Лиетъ li'7. Ст> 
5 табл. Д. <» p. 50 к. Л: 2 ( нос.іі.ди.). Ѳ. Чернышев t>. I! е р хн екаменн оу го л МІЫИ бра-
ХІОІІОДИ Урала и Тнмана. Съ атл. лзъ б:.! табл. Д. IS p. 

Том'ь ХѴІГ, Л'І 1 1902 г. 15. Ребкндеръ. Фауна н иозрастъ мѣловыдъ песчаниковъ 
окрестностей озера Баскунчак?.. Ст, 4 табл. Д. 2 р. 40 к. Лг 2, 1902 г. Н.Лобедевъ. 
Роль ко р а.іл онъ вч. девонек, от л о ж. Россіи. Съ 5 табл. Д. 3 р. 60 к. Л» 3 (іюслѣдн.). 
M. ЗалЬссній. О нѣкоторыхъ снгилляріяхъ, оибраниыхъ въ Донедкихъ камеи-
ноугилмшхъ отложѳиіихъ. Съ 4 табл. Д. 1 р. 

Томъ---ХѴТІІ, .Nu 1, 1901 г. I. Морозевичъ. Гора Магнитная и ея ближайшія окрест
ности. Съ 6 табл. « геол. карт. Д. 3 р. 30 к. -\» 2, 1901 г. Н. Соноловъ. Шарганцовыя 
р уд ы третичныхъ отложен і й Екат ери и ославск. губ. и окрестностей Кривого 
Рога. Съ 1 табл. и карт. Д. 1р. .45 к. .\г 'Л (иосдѣдн.). 1902 г. А. Ііраснопольокій. Елецкій 
уѣздъ въ геологическомъ отношеиін. Съ геол. картой. Д. 1 р. НО к. 

Томъ X I X , Ä» 1, 1 ПОЙ г. К. Богдаііовичъ. Два нересѣченія главнаго Яавкааскаго 
хребта. Съ картой н 8 табл. Д. 3 p. .V 2 (помт.дн.), 1902 г. Д. Николаевъ. Геоло
гич. на сл т.д. въ It и m т ы м е к о й дачѣ К и шты пскаго Горн, округа. Съ 4 табл. 
Д. 2 р. 70 к. 

Томъ X X , .¥ 1, 1902. В. Домгеръ. Геологич. изелѣдов. въ Южн. Россіи въ 1881—1884 гг. 
Съ картой. Д. 2 р. 70 к. Kt 2 (послѣдп.) 1902 г. В. Вознксенскііі. Гядрогеологя-
ческія и8Слі.дованія въ Иопоыосковскомъ уѣадѣ, Еііатсринослаиской губ. 
Съ іірилож. гидрогеолопіческаго очерка II. Соколова, съ картой. Д. 3 р. 

Новая Серія.Выи. 1. 190П г. И, Мушкетовъ. Матеріалы но Ахалка.ш:скому оемлетрнсеіііто: 
1899 г. Съ 4 табл. Д. 2 р.—Ві.ш. 2. 1902 г. Н. Богословсній. Материалы дли нзучеиія нижне-
мѣювой аммошітолой фауны дентралыі. и сѣверн. Россіи. Съ 18 табл. Д. 4 р. 50 к.—Вып. 3. 
1005. А. Борнсякъ. Геологвческій очеркъ Изюмскаго уѣэда. Д. 5 р. — Выи. 4. 1903. 
H. Яковлевъ. Фауна верхней части палеозойскихъ отлоясѳній въ Донедкизіъ бассейн!;. I . 
Пластинчатожаберный. Съ 2 табл. Д. 1 р.—Вып. 5. 1903. В. Ласкаревъ. Фауна Ііугловскизъ 
слоевъ Волыни. Съ 5 табл. н картой. Д. 2 р. 00 к.—Вып. 6. 190:;. Л. Коиюшевсній п 
П. Ковалевъ. Ваісальскін мѣсторождошл жолѣяиызп. рудъ. Съ картой. Ц. 3 р.—Вын. 7. 
1903. I. Морозевичъ. Геологяч. строеніе Исачковскаго холма. Съ 4 табл. Д 1 р.—Выи. 8. 
1903. 1. Морозевичъ. О нѣкоторг.іхъ жпльныхъ породахъ Таганрогскаю окр. Съ 5 табл. 
Д. 1 р. 80 к.—Вып. 9. 1908. В. Вебсръ. ІІГемахинское землетрясеше й 1 -го янв. 1902. Съ 2. 
табл. и 1 карт. Д. 1 р. 50 к. Вып. 10. 1901 г. Д. В. фаасъ. Матеріа.ш но геологіи тре-
тнчныхъ от.іоженій Кршюрожскаіо района. Съ картой в 2-ыя таблицами. Д. 3 р.— 
Вып. 11. 1904 г. А. Ворисякъ. Реітсурнаа горекпхъ отложснііг Енропейскоіі Россіл Ѵып. 1. 
Nuculidac. Съ о-.мя таблндази. Д. 1 20 к.— Hi,m. 12. 1904. H. Яковлевъ. Фауна верхней части 
палеозойскихъ отлож. нъ Донецк, басе. .II. Кораллы. Съ 1 табл. Д. 50 кои.—Вып. 13.1904 г. 
М. Д. Залѣсскій. Искодаеиыя растеніл каменноугодышхъ отложеш'й Доисцлаго бассейна. 
I . Lyoopodiales. Съ 14 табл. Д. 3 р. 30 к.—Вып. 14. 1904. А. Штуиенбергъ. Кораллы л 
мшанки нищіюго отдѣла средиерусскаго каменноугольиаго павестняка. Съ 9 табл. Д. 2 р. 
•60 к.—Вып. 15. 1904. Л. Дюпарнъ пЛ, Мразенъ. Троицкое мѣсторожденіе желѣзішхъ рудъ 
въ Киасловской дачѣ на Уралѣ. Съ 6 табл. итеологкч. картой. Д. 3 р. —- Вып. Ю. 1906, 
H, A. Богословскій. Общая геолог, карта Россіп. Листъ 73. Елатьма, Моршаискх, Сапожокъ' 
Иасаръ. Съ гсологпч. картой Д. 3 р.—Вып. 17. 1904. А. Красиопольг.иій. Геологич. очеркъ 
окрестностей Лемеаинскаго завода Уфиискаго горпаго округа. Съ картой. Д. 1 р.—Вып 
18. 1905. Н. Соноловъ. Фауна моллюсковъ Мандриновкіг. Съ 13 табл. Цѣна 2р. 80коп.— 
Вкгн. 19. 1906. А. Борисянъ. Pelecypoda юрскихъ отлощеііій Европейской Госсів:. Вид 2 
Arcidae. Съ 4 табл. Ц. 1 р. 40 к,—Вып. 20. 1905. В. Ламанскій. Древнѣйшіе слоя свлѵ" 



рійскихъ отложепій 1'оссіи. Сѵ<гертеж. и рнсунк. въ текстѣ и прилож. днухъ фототлппч. 
табл. Д. 3 р.—-Выи. 21, 1906. Л. Конюшевскій. Геологическія ивслѣдоваиія въ райопв Знга-
зннокихъ и Комарошжпхъ жѳлѣзнорудпыхъ мѣсторожденій (Южный Уралъ). Съ 2 картами. 
II,. 2 p.—Вып. 22. 1Ü07. В. Никитинъ. Геологическія нзслѣдовапія центральной группы дачъ. 
Верхъ-Ысѳтиспгь заводовъ. Ревдппской дачи іг Мурзшіскаго участка. Съ картой на 5 ляот. 
и 35 таблицами. Ц. за два выпуска 17 р.—Выи. 23. 1005. А. Штукенбергь. Фауна верхпе-
каіьичноуголыгой толщи Самарской Луки. Съ 13 таблиц. Ц. 3 р. 20 к. — Вып. 24. 1906. 
R. Налицкін. Гроанелскій нефтеносный районъ. Съ 3 картами на G лпстахъ и 8 таблиц, 
въ тскетѣ Ц. 3 р. 80 к.—Выи. 25. 1906. A. Краснопольскій. Геологпчеокоѳ описаніе Невьян-
скаго юрнаго округа. Съ геол. картой. Ц. 1 р. 50 к.—Вып. 20. 1906 г. К. Богдановичъ. 
Спстема Дпбрара въ юго-восточномъ Кавказ!,. Съ обзорной геологич. картой 2 табл. 
разрѣзовъ, 54 рис. вь текстѣ u IX палсонтологяч. таблицами. Ц. 5 р. — Вып. 27. 19üu! 
A. Иарпинскій. О трохнлпскахъ. Съ 'Л табл. п мпог. рисунками въ текст!.. П.. 2 р. 70 к.--
Выи. 28. 1908. Д. Голубятниновъ. Снятой Островъ. Съ ;! табл. и каргой Ц. 2 р.—Выи. 29. 
190ь\ А. Борисякъ Pelecypoda юрскихъ отложеній Европейской Россіи. Вып. Ш: Mytiliiiae. 
Съ2та(іл. Д. 1 р.—Ui.in.30. 1.90S. Л. Конюшовскііі. Геологичсекія изслѣдованіа въ pafionh 
рѵдникиіп. Архангельского пагода на Урал!.. Ci. геологической партой. Д. 1 р. 70 к.—Вып. 
31. 1.907. А. Нечаевъ. С£рно-солянме ключи Олн:іъ Шіголвлинскпго зююда. Ц. 1 р.—Выи. 
32. 1908. Сборнпкъ нсноданиыхъ трудопъ А. О. Мпхальскаго 1896—1904'гг. Подъ редакціей 
К. Богдановича. Съ öS puo. въ текстѣ и 2 таблиц. Д. 3 р. 30 к. — Вып. 33. 1907. 
М. Залѣсскій. Матсріалы къ нознаііію ископаемой флоры Домбровсьаго камепноугольнаго 
бассейна. Съ 2 табл. Д. 1 р. 40 к — Вып. 34. 1907. С. Чарноцкій. Матеріалы къ поянанію 
каяелкоуголышхъ отлоікеніГі Доибровекаго бассейна. Съ обзорной картой бассейна и 6 
табл. Ц. 3 р.—Вып. 35. 1907. К. Богдановичъ. Матеріалы для паучсш'н ракивипнаго 
лввестнака Домбронскаго бассейна. Съ \'Л рис. іп. тскстѣ л 2 табл. Д. 1р. 50 к.—Вып. 
36. 1908. Д. Соколовъ. Ауцеллы Тішана и Шпицбергена. Съ А табл. Д. 1 р.—Ui.ni. 87. 
190S. А. Борисякъ. Фауна доиецкой юры. 1. Cephalopoda. Съ 10 таблиц. Д. 2 р. 70 к,--
Вын. 3S. 1907. А. С. Seward. ІОрскія растснія Кавкава п Туркестана. Съ 8 таблицами1. 
Д. 2 р. СО к.—Вып. 8!). А. Фаасъ. Очеркъ Криворожскихъ жсыѣаорудныхъ мѣсмрождспій 
(печатается)—Выи. 40. 1909. Н. Андрусовъ. Матеріалы къ нознанію прнкненшекаго неогена. 
Съ 6 табл. и 8 рисунками въ текстѣ. Ц. 8 р. 40 к.—Вып. 4JL. 1908. А- Нраснопольсній. 
Восточная часть Нижнс-Тагильекаго горнаго округа. Съ геологп*геокой картой. Д. 1 р. 20 к.— 
Вын. 42. 1008. Н. Яновлевъ. Палеозой Ияюмскаго уѣзда Харьковской губсрнін. Съ картой. 
Д. 80 в.— Вып. 43. 1909. А. Рябининъ. Два нлезіозапра нзъ юры л мѣла Европ. Россіи. 
Съ 5 табл. Д. 1 р. 40 к.—Выи. 44. 1909. А, Борисякъ. I'olecypocla юрскихъ отложеній 
Европейской Россіи. IV. Aviculidae. Съ 2 табл. Д. 80 к.—Вып. 46. 1908. Э. Анертъ, Геоло
гически нзслѣдованія па южномъ иоберсжьі Русскаго Сахалина. Отчетъ Сахалинской 
горной зкспедпціи 1907 года. Съ 4 табл. и картой. Д. 8 р. 20 к.—Вын. 46. 1908. М. Д. Залѣс-
скій. Ископаемый растенія камонноуголыіыхъ отложеній Донецкаго бассейпа. И. Изученіо 
анатомпческаго отроенія Lepidostrobus. Съ 9 табл. Д. 2 р.—Вып. 47. *С. И. Чарноцкій. 
Геологпческія и8олѣдпванія Кубанскаго нефтеноснаго района. Листъ Нсфтяно-Ширванокій. 
Съ картой. Изд. 2-е. Д. 3 р. 20 к.—Вын. 48.190S. Н. Яковлевъ. Дрикрѣплеше брахіоподъ, накъ 
осиова видом, и родовъ. Съ 2 табл. Д. 80 к.—Вын. 4Î). 190S г. А. Фаасъ. Къ поананінѵ 
фауны морски.ѵь ежей ивъ мвловыхъ отложоній Гусскаго Туркестана. I . Онлсаше нѣоколь-
кпхъ формъ, найдепныхъ въ Ферганской области. Съ одной табл. и НЕСКОЛЬКИМИ риаупкакн 
пъ текст*. Ц. СО коп.—Вып. 50. 1909 г. М. Д. Залѣсскій. О тождостнв Newopteris ovatet 
Hoffmann it Neurocallipteris gleichenwides Sterz el. Съ А табл. Д. 1 р. —Вып. 51. 1909 г. 
А. Мейстеръ. Геологическое описаніе маршрута Семипалатинска—НѣрныЗ. Съ 1 табл. и 2 карг. 
Д. 2 р.—Вын. 62. 1900 г .А. Краснопольсній. Геологич. очеркъ окрестностей Ворхно- и Нижне-
Туринокаго завода и горы Качканаръ. Съ Картой, Д. 1р.—Вып. 53. 1910 г. В. Соколовъ 
и Л. Лутугинъ. Горловскій районъ главнаго антиклиналь Донецкаго бассейна. Съ 1 картой 
и 1 табл. Д. 1 р. 50 к.—Вып. 54. 1910 г. Ѳ. Чернышевъ, М. Бронниковъ, В. Веберъ п 
А. Фаасъ. Аядяжапскоо зодиетрясоше 3/16 декабри 1902 года. Съ 6-ю таблицами Ц. 2 р.— 
Вып. 55. 1909 г. В. Наливкикъ. Фауна Допецкой горы. I I . Brachiopoda. Съ G таблицами. 
Цѣла 2 р. 40 к.—Вып, 56. 1910 г. А. Криштофовичъ. Юрокія раотенія Уссурійскаго края. 
Оь S табл. Ц. 1 р.—Вып. 67. 1910 г. К. Богдановичъ. Геол. ввслѣдов. Кубанскаго иѳфте-
носиаго района. Листъ Хадыжинскій. Съ картой Д. 2 р.—Вып. 68. 1011 г. А. Н. Огильви. Кап-
тажъ Нарвала и огп исторія. Съ 17-ю таблиц, и картой. Д. 4 р.—Выи. 50. 1910 г. Й. КалйцИІіГ.. 
Объ условіяіъ залогавія нефтл на о. Чслекеніі. Съ картой. Д. 2 р. 40 к —Вып. 60.1910г_ 6. Ф. 
Меффергь. О вывѣтрвваніп минер, угла. Д. 2 р. 80 к,—Вып. СІ. 1911 г. А. В. Нечаевъ. Фауна, 
иврискнхъ отложеніЙ востока и крайняго сѣвера Европейской Россіи. Съ 15-ю табл. и рисуцк» 
Д. 8 р. 60 к.—Вып. 62.1918 г. Н, ВысоцкІЙ. Мѣоторождепія илатины Иоовокаго я Няжпе-Та-
гильскаго р&йояовъ на Уралѣ. Съ 2-мя геолог., 2-м.я гиисом. картами, 83 табл. и атласомъ. 
Ц. 21 р(—Вып. 63.1918г. В. Веберъ и К. Калицній. Чолекенъ. Съ 25 таб .̂ и геол. картов 
Д. 6. р.—Вып. 64. 1912 г. П.- Нротовъ. Западная часть Вятокой губ. въ црѳдѣдата 89.има 
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Оь картой. -Ц. 2 р.—Вып. 65.1911г. С. Чарноцкій. Геологячесиія. лзслѣдоваиіа Кубанского 
пефтиноснаго района. Листы: Майкопскій и Прусоко-Дагестаиокій. <:% % карг. Ц. 2 р. 50 к.— 
Вып. 66. 1910 г. И. Яковлев*. О происхождение характерных* особенностей ' Rugosa. Съ 
1 табл. Ц. 50 к.—Вып. 67.1911г. А. Замятин*. Lamellibranchiata доманико-лгго горизонта 
Южнаго Тимана. Съ' 2-ия табл. Ц. 80 к.—Вып. 68. 1910 г. М. Д. Залвссній. Изученіе 
анатоыіи. Dadoxylon Tchihatcheffi Göppert sp. Съ 4-мя таблицами. Ц. 1 р. — Вып. (М, 
1911 г. А. Рябииинъ Къ изученію геологическаго стровпія Кахоіиискаго хреб?я> 
Съ придоікеніем* статьи Л. П. Герасимова: «Изнврженныя породы гребта Дива». Съ 
тремя твбл. и партой. Ц. 1 р. 80 к.—Вин. 70. Сборник* неизданный, трудовъ С. Н. 
Никитипа. (Печатается).—Вып. 71. 1911 г. H. H. Thomas. Юрская флора Камеикп въ 
Изюмскомъ уѣздѣ. Съ 8 табл. Ц. 8 р 25 к.—Вып. 72. 1912 г. I. Морозевичъ. Мѣеторо-
ждѳпіе самородной мѣди на Командорских* Островах*. Съ 2 таб. Ц. 1 р. 60 и.—Вып. 78. 
1911 г. A. G. Seward и Н. Thomas. Юрскія раотонія изъ Г.алаганскаго уѣзда, Иркутской 
губерпіи. Съ У табл. Ц. 80 коп. — Пия. 7'4. 1912 г. Б. Ребнидеръ. Среднв-юрскія рудо
носный глииы съ юго-западной стороны Краковско-Велюньскаго кряжа. Вып. I. Сграти-
графіи. Съ картой. Ц. 2 р. 40 к.—Вып. 75. 1911 г. А. Ч. Сыоордъ. ІОрснія растеыіи изъ 
Китайской Джукгаріи, собранный профессором* Обручевым*. Съ 7 табл. Ц. 1 р. 80 к.— 
Вып. 76. 1912 г. Д, Н. Соколов*. Къ аимопнтовой фаунѣ Печорской юры. Съ 3 табл. 
Ц. 1 р. 20 к.—Вып. 77 В. Д. Ласкаревъ, Общая геологическая карта Европейской Роесіи. 
Лг!сп. 17. (Печатается).—Вып. 78. 1912 г. И. М. Губкин*. Манкипскпг нефтеносный районъ. 
Нефтпно-Ширванская нефтеносная площадь. Съ 4 табл. Ц. 3 р. 40 к.—Вып. 75). Н. 
Яковлевъ. Фауна верхней части палеоэоііокпхъ ОТЛОЛІВНШ пъ Донецкой* бассейнѣ, III . 
Плеченогія.—Геологическіе результаты обработки фауны. Съ 5 табл. Ц. 1 р. 40 к. — Вын, 80. 
Ледиевъ. Фауна рыбных* пластов* Анпіерона. (Печатается).—Buir. 81. 1912 г. А. Ч. 
Сыоордъ. ІОрскія растенін изъ Аиурскаго края. Съ 8 табл. Д. 1 p. 20 к.—Выи. 82. Н. 
Тихонович*. Полуостров* Шмидта. (Печатается).—Выи. 88. Д. В. Соколов*. Очерк* рас-
пространенія мѣловыхъ отложеній на Русском* Сахалин*. (Печатается),—.Вын. 84. А. 
Замятии* и А. Нечаев*. Геологическое изслѣдованіе скверной части Самарской губоркіи. 
(Печатается).— Вии. 85. Лихарев*. Фауна ігсряогшхъ огдожоиііі окрестностей г. Кирилова. 
(Печатается). — Вып. об. 1912 г. М. Д. Залѣссній. О Cordai tes aoqualis Qöppert sp. изъ 
Сибири и о тождествѣ его съ Noeggeraf.hiopsis Ilislopi Bunbyry sp. флоры Гондпаиы. 
С* 7 табл. Д. 1р . 60 к.—Вып. 87. А. А. Бориснкъ, Севастопольская фауна миекопита-
ющихся. (Печатается).—Вып. 88. И. М. Губкин*. О геологическом* строен!н Нефтяпо-
ПІирванвкаго мѣоторожденія нефти. (Печатается).—Вып. 89. И, М. Богданович*. Землетря
сение въ скверных* цѣняхъ Тянь-Шаня въ 1910 г. (Печатается).—Вып. !К). Ц:. Е. Тарасенко. 
О гранитовых* и діоритовыхъ горных* породах* Криворожскаго рудкаго района. (Пе
чатается). — Выи. 91. С. И. Чарноцкій. Геологическія нислѣдоваііія К.убанскаго нефте-
посиаго района. (Листы Смоленскій и Ильскій). (Печатается).—Выи. 92. К. Д. Прокопов*. 
Геологическія изслѣдованія Кубапскаго ьефтоноонаго района. (Печатается), — Вып. 93. 
Л. Н. Рябининъ. Геологичеекія изолѣдовапія въ окрестностях* стеной Шираки и Эдьдаръ. 
(Печатается).—Вып. 04. Н. Н. Яковлевъ. Маторіады для гемогія Донецкаго бассейна, 
(о каменной соля, доломитах* и мѣдныхъ рудахъ). (Печатается). 

Продаются въ С.-Петербургѣ: въ книжном* магазинѣ Эггерсъ и К0; въ картографическом* 
магазинѣ Ильина и магазннѣ издаиій Гдавнаго Штаба; въ ЛойпцигЬ—въ книжном* ыагазпнѣ 
Мах Weg, Leplaystrasse, 1; пъ Парпжѣ — Librairie scientifique A. Herman. Paris, 6, Rue 
de la Sorbonne. 
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