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и з в е с т и и 

ГЕОЛОГИЧЕСКАГО КОМИТЕТА. 

Журналъ Присутствия Геологическаго Комитета. 

Засѣданіе 12-го Января 1913 г. 

Предсѣдательствовалъ Директоръ Комитета, акадеыикъ Ѳ. H . Ч е р н ы ш е в а . 
Прнсутотвовалш Почетный Директоръ. А . П . К а р п п н с к і й ; геологи: А . А . 
К р а с н о п о д ь е к і й , Е. К . В ы с о ц к і й . А . К . М е й с т е р ъ , П . Е . П р е о б р а ж е к с к і й , 
Э . Э . А н е р т ъ , Е. Н . Т и х о н о в и ч ! , М . Д . З а ж ѣ с с к і й , В . Н . В е б е р ъ , А . В. 
Ф а а о ъ , А . П . Г е р а с и ы о в ъ , А . Н . Р я б и н и н ъ , Д . В . Г о л у б я т н и к о в ъ . 
П . И . С т е п а н о в ъ , А . А . Б о р и с я к ъ , С . М . Ч а р н о ц к і й , К . П . К а л н ц к і й , 

M . M . П р п г о р о в с к і й и за секретаря H . Ф. П о г р е б о в ъ . 

I. 

Директоръ Комитета предложить Прцсутствію намѣтпть за
писками кандидатовъ на должность Впце-Директора. 

Предложенными оказались гг. Бргдановичъ, Герасимова, 
Краснопольскій и Задѣескій, нзъ которыхъ послѣдніе трое отъ 
баллотировки отказались. 

Согласно произведенной закрытой баллотировав, въ кандидаты 
на должность Вице-Директора оказался нзбраннымъ К. И. Богда-
новичъ—18 избирательными голосами дротивъ.І непзбирательнаго. 

II. 

Директоръ предложилъ на должность Ученаго Секретаря горнаго 
инженера Ѳ. H . Ш и р я е в а . 

Пав. Геол. Ком., 1913 г., т. XXXII, «V 2. Протоколы. 1 



По произведенной закрытой баллотировки г. Ширяевъ полу-
чплъ 8 избирательвыхъ противъ 11 нензбнрательныхъ голосовъ. 

Ш . 

Въ члены Хозяйственнаго Комитета, согласно произведенной 
закрытой балдотпровкѣ,оказались избранными: геодогь Герасимовъ. 
иолучивщій 16 нзбнратедьныхъ голосовъ противъ 1 непзбира-
тельнаго, H геологъ Фаасъ, получившій 16 избирательный, противъ 
1 неизбцрательнаго голоса. 

Въ посдѣдней баллотировкѣ гг. Герасимовъ и Фаасъ не при
нимали участія. 



И З В Ѣ С Т І Я 

ГЕОЛОГИЧЕСКАГО КОМИТЕТА. 

Ніурналъ Присутствія Геологическаго Комитета. 

Засѣданіе 21-го Января 1913 года. 

Предсѣдательствовалъ Директоръ Комитета, академикъ Ѳ. Н. Чернышев-!. . 
Присутствовали: Почетный Директоръ, академикъ А . П . К а р п и н с к і н , академпкъ 
В . И . В е р н а д с к і й : геологи: К . И . Б о г д а н о в и ч ъ , А . А . Б о р и с я к ъ . А . П . 
Г е р а с и м о в у П . И . С т е п а ы о в ъ , К . П . К а л я ц к і н , С . И . Ч а р н о ц к і й , 
А . В Ф а а с ъ , А . Н . Р я б и н л н ъ , В. Н . В е б е р ъ , М . Д . З а л ѣ е с к і й , Д . В. 
Г о л у б я т н и к о в ъ , М . М . П р п г о р о в с к і й , Э . Э . А н е р т ъ , П . И . П р е о б р а ж е н -
•скій, А . К. М е й с т е р ъ , Н . К . В ы с о ц к і й , адъюнктъ-геологи: Я . В. Л а н г . 
в а г е н ъ , А . Ы. З а м я т п н ъ , К . А . П р о к о п о в ъ , И . М . Г у б к я н ъ , В . I I . Рен-
г а р т е и ъ , В. Н . З в ѣ р е в ъ , С . А . К о н р а д и ; приглашенные въ васѣданіе: H . И . 
А п д р у с о в і і , Я . С . Э д е л ь ш т е й н ъ , Л. А . Я ч е в с к і й , M . M . В а с и д ь е в с к і й , 
H . А . Р о д ы г н н ъ , A. В . Н е ч а е в ъ , А . H . З а в а р л ц к і й , - С . В . К о н е т а н т о в ъ , 
•С. Ф. Малявк-пнъ, А . А . С т о я н о в ъ , П . А . Е а з а н с к і й , M . Э . Я н и щ е в с к і й . 
П . В . Ч у р и н ъ , В . К . Л д х а р е в ъ , Д . И . М у ш к е т о в ъ и за секретаря Н . Ф. 

П о г р е б о в ъ . 

I. 

Директоръ Комитета открылъ засѣданіе печальнымъ извѣще-
ніемъ о кончинѣ профессора ИМПЕРАТОРСКАГО Юрьевскаго Универ
ситета, сотрудника Геологическаго Комитета и бывшаго помощника 
геолога Георг ія Павловича Михайловскаго. 

Присутствіѳ почтило память скончавшагося ^вставаніемъ и по
становило напечатать .въ «Извѣстіахъ» некрологъ цокоЁнаго. 

1* 
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11. 

Директоръ Комитета доложнлъ Присутствие о присланполъ изъ 
Горнаго Департамента на заключеніе Комитета проектѣ программы 
горно-геологическихъ изслѣдованій въ зодотоиосныхъ областяхъ 
Сибири на десятилѣтіе 1914—1924. 

Постановлено передать на разсмотрѣніе особой комиссіп, лодъ 
предсѣдательствомъ Директора, въ составъ которой оказались избран
ными геодоги: Богдановпчъ, Ячевскій , Мейстеръ, Преобра
женская, Герасимовъ, Анертъ и Эделынтейнъ. 

Ш . 

Доложено Присутствие увѣдомлепіе Горнаго Департамента объ 
утвержденіп г. Мннистромъ Торговли и Промышленности въ долж
ности геологовъ Комитета съ 1-го января 1913 года горя, пнже-
неровъ: Мей стера, Рябннина, Степанова, Анерта, Преобра-
женскаго и Чарноцкаго, и окоячившпхъ куреъ Университета 
Тихонов и ча и Пригоровскаго, а равно въ должности адъюнктъ-
геодоговъ: горн. инж. Конрадн, Замятина, Полевого, Звѣрева, 
Ренгартена, Губкина, Лангвагена, Огпльви, Прокопова 
и консерватора Комитета Державина. 

IV. 

Доложено Прнсутствію увѣдомленіе Горнаго Департамента объ 
утверждении г. Мпнистромъ Торговли и Промышленности лаборанта 
Комитета Карпова въ должности Завѣдывающаго Лабораторіей 
Геологическаго Комитета, помощника лаборанта Николаева—въ 
должности лаборанта,а и. д. секретаря п библіотекаря Погребова— 
и. об. Завѣдывающаго библиотекой Геологическаго Комитета, всѣхъ 
троихъ съ 1 января 1913 года. 

V. 

Доложенъ Прнсутствію запросъ землевладельца г. Решко о сооб-
щеніи ему геологическихъ данныхъ объ его имѣніи Первозвановка,. 
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при станціи того же имени, Екатеринославской губерніи, Славяно-
•сербскаго уѣзда. 

Постановлено сообщить отзывы горнаго инженера Л. И. Лу-
тугнна и геолога П. И. Степанова. (См. приложеніе 1-е на стр. 11). 

VI . 

Директоръ Комитета доложилъ Присутствию о полученной отъ 
Директора Кавказскихъ мииеральныхъ водъ просьбѣ командировать 
представителя Геологическаго Комитета для производства науч-
ныхъ наблюденій при производящихся въ настоящее время ремонт-
ныхъ работахъ у каптажнаго колодца Нарзана. 

Постановлено командировать, за счетъ Уиравленія Кавказскихъ 
мииеральныхъ водъ, адъюнктъ-геолога Огилъви на 1 мѣсяцъ, 
при чемъ путевое довольствіе исчислено въ слѣдующемъ размѣрѣ:' 
прогонов'ь отъ С.-Петербурга до Кисловодска и обратно—103 р, 
80 к.; суточныхъ, по 10 руб. въ сутки,—300 рублей и разъѣздныхъ 
на 1 мѣсяцъ —60 рублей. 

VII. 

Директоръ Комитета доложилъ Присутствію полученную отъ 
Директора Кавказскихъ минеральиыхъ водъ просьбу о командиро
вание адъюнктъ-геолога Лангвагена для продолженія въ течевіе 
весны детальныхъ гео.догическихъ работъ въ Ессснтукахъ. 

Постановлено командировать за счетъ Управленія Кавказскихъ 
мииеральныхъ водъ адъюнктъ-геолога Лангвагена срокомъ до 
1 мая 1913 года, съ выдачей ему прогонныхъ отъ С.-Петербурга 
п обратно—103 p. 8Q к.; суточныхъ, по 10 руб. въ сутки, всего 
980 руб., и разъѣздныхъ, по 60 руб. въ мѣсяцъ, всего 196 руб.; 
итоги 1.279 руб. 80 коп. 

VIII. 

Адъюнктъ-геодогъ Лангвагенъ доложилъ Присутствію о ходѣ 
развѣдочныхъ работъ, произведенныхъ имъ на Ессевтукской групнѣ, 
по порученію Управленія Кавказскихъ мииеральныхъ водъ. 

Постановлено докладъ г. Лангвагена напечатать въ цриложеніи -
кг настоящему протоколу. (См. прнложеніе 2-е на стр. 20). 
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I X . 

Доложѳнъ Присутствие) запрось г. Гиршфельда о нахождение 
въ его пмѣніп, въ Стерлитамакскомъ уѣздѣ, известняковъ и глинъ. 
прнгодныхъ для цемептваго производства. 

Постановлено передать на разсыотрѣціе геологу Краснополь-
скому. 

X . 

Директоръ Комитета доложплъ Присутствію, что нмъ были 
получены отъ Горнаго Департамента для изслѣдованія образцы 
песку, доставленнаго изъ Рязанской губ. крестьяниномъ Копытинымъ. 

Образецъ оказался. обыкновеннымъ кварцевымъ пескомъ съ 
прпмѣсыо слюды, магнптнаго желѣзняка п гранита, пропешедшнхъ, 
за счетъ разрушенія валуиовъ кристаллическихъ породъ. 

X I . 

Доложена Прнсутствію просьба г-жи Кузьминой о сообщеніп 
данныхъ объ угленосности ея имѣнія близъ ст. Рѣиная. 

Постановлено передать для разсмотрѣнія геологу-сотруднику 
Родыгину и геологу Степанову. 

XII . 

Доложена Присутствію просьба г. Иваиъ-Юзбашева объ опре-
дѣленіи присланныхъ имъ образцовъ породъ нзъ буровой скважины 
въ с. Камышла, въ Самарской губ. 

Постановлено сообщить, согласно опредѣленію, произведенному 
адъюнктъ-геологомъ Замятинымъ, слѣдующее: 

Присланные образцы съ глубинъ отъ 43 с. до 81 с. 3 ф. б дюйм, 
представлиютъ въ общемъ породы того же характера, что и съ 
глубинъ отъ 21 с. 6 ф. до 43 с : бѣлыё известняки и доломиты, 
то плотные, то рыхлые, марающіе, мѣстамп со щетками скаденоэдровъ 
кальцита. Въ послѣдней серіи присланныхъ образцовъ съ глубинъ 
71 с. 3' до 81 с. 3 ф. 6 дюйм, встрѣчаются сильно глинистая 
разности-известняковъ до бѣлаго мергеля. Въ образцѣ (.Ys 49) съ 



глубины 71 с. 3 ф. обращаетъ на себя вниманіе включеніе кри
сталлической сѣрът, подобное давно іізвѣетнымъ вішоченіямъ въ 
известнякахъ Самарской Луки близъ дер. Сюкеева. 

Возрастъ всей толщи этихъ породъ, встрѣченныхъ скважиной, 
съ глубины 21 с. 6 ф. опредѣляется, какъ верхнекаменноугольный. 
Обнаруженное въ шлифахъ изъ образцовъ № 49, 51 и 56 при-
сутствіе фузулинъ даетъ новое подтвержденіе правильности сдѣлан-
наго опредѣленія возраста. 

Что лее касается присутствія въ образцѣ Л1» 51 прииазокъ 
гудрона, то, прянявъ во внлманіе полное отсутствіе не только 
гудрона, но и твердаго битума въ образцахъ, выше и нияее 
взятыхъ, можно предположить случайное присутствіе этихъ при-
яазокъ. Нахожденіе же твердаго битума въ пустотахъ этого известняка 
возможно, на что указываютъ примѣры прнсутствія твердаго битума 
и въ известнякахъ Самарской Луки, въ обнаженіяхъ верхне-
каменноугольнаго известняка близъ дер. Камышлы. 

XIII. 

Директоръ Комитета доложилъ Присутствію, что нзъ Горяаго 
Департамента получены образцы изъ буровой скважины и от
чета о ея буреніи въ Ухтинскомъ нефтеносномъ районѣ, съ 
просьбой разсмотрѣть и дать заключеніе относительно продолженія 
работа по буреніго. 

Постановлено передать на разсмотрѣніе Директору Комитета и 
адъюнктъ-геологу Замятину. 

X I V . 

Директоръ Комитета доложилъ Присутствію запросъ Управленія 
Кавказскихъ минеральныхъ водъ объ организаціи въ .1913 году 
геологическихъ работа на Пятигорской группѣ. 

Постановлено просить геолога Герасимова и адъюнкта-геоло-
говъ Лангвагена и Огильви разработать къ слѣдующему засѣ-
данію программу предполагаемыхъ пзслѣдованій. 

X V . 

Директоръ Комитета доложилъ Прнсутствію о полученномъ черезъ 
Министерство Иностранныхъ Дѣлъ, а равно и черезъ Горный Де-
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партаментъ, приглашеніп Великобританскаго Правительства при
нять участіе въ XII сессіи международная геодогическаго Кон
гресса, имѣющей состояться въ авгусгЬ 1913 г. въ г. Торонто, 
въ Канадѣ,—путѳыъ командировали оффиціальныхъ делегатовъ. 

X V I . 

Директоръ Комитета доложилъ Присутствию полученную черезъ 
Горный Департаментъ просьбу о командированіи представителей 
Геологпческаго Комитета для участія въ I Всероссійскомъ Съѣздѣ 
Маркшейдеровъ, пмѣющемъ собраться въ С.-Петербургѣ съ 18 по 
24 февраля 1913 года. 

Постановлено командировать геолога Преображенскаго пред-
ставителемъ Комитета на названный Съѣздъ. 

XVII . 

Директоръ Комитета доложилъ Присутствію о цѣломъ рядѣ по-
лученныхъ просьбъ о высылкѣ отдѣльныхъ выпусковъ изданій Ко
митета и объ обмѣнѣ пзданіямп. 

Постановлено избрать для разсмотрѣнія всѣхъ этихъ просьбъ 
и предложеній особую комиссію, въ составъ которой вошли геологи 
Мейстеръ, Веберъ, Борисякъ и и. об. завѣдующаго бнбліотекой 
Погребовъ. 

XVIII . 

Директоръ Комитета доложилъ Присутствию о необходимости 
намѣтить программу лѣтнихъ работа для Алданской экспедиціи, 
организуемой согласно закону 18-го мая 1911 года и долженствую
щей уже скоро отправиться въ путь. 

Присутствие выработало программу названной экспедиціи и 
командировало для производства геологичесішхъ изсдѣдованій адъ
юнкта-геолога Звѣрева и въ качествѣ коллектора В. 0. Пан
кратова. (См. приложеніе 3-е на стр. 25). 

X I X . 

Директоръ Комитета доложилъ Присутствию о желательности 
организовать продолженіе работа по сбору и изслѣдованію породъ 
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изъ буровыхъ скважинъ бакинскаго нефтеноснаго района, для 
исполненія которыхъ имѣются особо ассигнованный средства. 

Постановлено продолжать названный работы въ размѣрѣ, кото
рый былъ предположеиъ имѣющимися ассигнованіями. 

X X . 

Геологь Мейстеръ доложилъ Присутствію о подготовленныхъ 
къ печати предварптельныхъ отчетахъ участииковъ Ленской гео
логической партіи по работамъ 1911 года. 

Постановлено печатать въ вып. IX изданія «Геологическія 
нзслѣдованія въ Ленскомъ золотоносномъ районѣ». 

X X I . 

Директоръ Комитета доложилъ Присутствію о подготовленныхъ 
къ печати отчетахъ сотрудниковъ Комитета г.г. Ребиндера, Ко-
роневича и Левинскаго—по изслѣдованіямъ вдоль линіи жел. 
дор. Гербы-Кѣдьцы, г. Д. Н . Соколова—о работахъ въ районѣ 
130 листа и горнаго инженера Лихарева—по работамъ 1912 года 
въ районѣ 61 листа. 

Постановлено печатать въ «Извѣстіяхъ» съ обычнымъ числомъ 
отдѣльныхъ оттисковъ. 

X X LI. 

Адъюнктъ-геодогъ Ренгартенъ долоншлъ Присутствію о своеиъ 
отчетѣ по работамъ истекшаго лѣта въ районѣ перевальной черезъ 
Главный Кавказскій хребетъ желѣзной дороги. 

Постановлено извлечете изъ составленнаго г. Ренгарте-
номъ для Министерства Путей Сообщенія отчета напечатать въ 
«Извѣстіяхъ» съ обычнымъ числомъ отдѣльныхъ оттисковъ. 

XXIII . 

Доложена прпсутствію просьба ИМИЕРАТОРСКАГО Русскаго Техн. 
Общества напечатать въ «Извѣстіяхъ» Положеніе о преміи имени 
Нобеля за лучшіе труды или изобрѣтенія по отраслямъ знанія, 
неразрывно связанными съ нефтянымъ дѣломъ. 

Постановлено напечатать. (См. приложеніе 4-е на стр. 27). 
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X X I V . 

Доложена Приеутствію просьба Уральскаго Статпстическаго 
Комитета о высылкѣ отчетовъ г.г. Тихоновича и Замятина по 
геологпческимъ изслѣдованіямъ текущаго года въ Уральской об
ласти. 

Постановлено выедать по отпечатана. 

X X V . 

Директоръ Комитета доложнлъ Присутствію телеграмму 37-го 
Съѣзда горнопромышленншіовъ юга Россін, который, выслушавъ 
докладъ горнаго инженера Л. И. Лутугина о ходѣ работе Совѣта 
Съѣзда по составлонію геологической карты Донецкаго бассейна, 
постановилъ выразить благодарность Геологическому Комитету за 
содѣйствіе Совѣту Съѣзда въ работать по составленію геологиче
ской карты Донецкаго бассейна. 



Приложеніе 1-е. 

Отзывъ Л. И. Лутугина и П. И, Степанова о геологичесномъ строеніи 
Первозвановскаго имѣнія г. Решко, находящаяся въ Славяносерб-

^скомъ уѣздѣ, Екатеринославской губерніи. 

Первозвановское имѣніе находится въ Славяносербокомъ уѣздѣ 
Екатеринославской губерніи, вблизи села Нервозвановки. Большая 
часть лмѣлія расположена къ югу отъ р. Луганчика и только не
значительный отдѣльный участокъ лежитъ къ сѣверу отъ рѣчки. 
Въ пастоящее время имѣніе перерѣзано желѣзнодорожною вѣткою, 
соединяющею ст. Колпаково Екат. ж. дор. со станціею Первозва-
новка, расположенною въ предѣлахъ имѣнія. При сооруженіи 
Сѣверо-Доиецкой ж. дор. имѣніе, въ его сѣверной части, будетъ ие-
ресѣчено второю желѣзнодорожною линісю. Имѣніе находится 
въ предѣлахъ планшетовъ V—26 и VI—26 одноверстной топо
графической основы, снятой для составляемой детальной геологи
ческой карты Донецкаго каменноугольнаго бассейна. 

На прилагаемой къ отзыву геологической картѣ выдѣлены гра
ницы имѣнія въ его первоначальномъ видѣ; въ ггредѣлахъ пмѣнія 
нанесены площади развит'ш отдѣльныхъ свить, лпніп выходовъ 
главнѣйшихъ нзвестняковъ, уголыгыхъ пластовъ и сбросо-сдвиговъ. 
Известняки обозначены на картѣ большими буквами латпнскаго ал
фавита, что соотвѣтствуетъ первоначальной номенклатурѣ нзвестня
ковъ, принятой при геологическихъ работахъ. Обозначения пзве-
стняковъ, прннятыя при пзданіи детальной карты, даны въ текстѣ 
(буквы со значками, помѣщенныя въ скобкахъ). Угольные пласты 
обозначены на картѣ и въ текстѣ маленькими буквами со знач
ками. 

Въ геологпческомъ строеніи нмѣнія принимаютъ участіе обра
зовали каменноугольнаго и послѣтретичнаго возраста. .Послѣтре-
тичныя образованія («наносы») представляютъ толщи незначитель
ной мощности, сложенныя нзъ глинъ, суглинковъ и обломковъ раз-
рушенныхъ породъ каменноугольнаго возраста. Отложенія эти на 
картѣ ве нанесены. Каменноугольные образованія, развитая ва 
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площади всего имѣнія, выступаютъ иа дневную поверхность въ 
вндѣ обильныхъ обнаженій, какѵ по берегамъ долинъ п балокъ, 
такъ и на водораздѣдьвыхъ пдощадяхъ въ видѣ отчетлпвыхъ ка-
менистыхъ грядокъ. Каменноугольная образоваиія слагаются изъ 
разнообразно чередующихся песчаинковъ, сланцевъ, съ подчинен
ными пронластками известняка и угля. По своему возрасту отло-
женія района [согласно схемѣ ') подраздѣлѳнія Донещшхъ камен-
ноугольныхъ образованій, принятой при работахъ Геологическаго 
Комитета], относятся къ среднему отдѣлу (С 2), представленному 
свитамп: О , 2 ; С./; С 2<; С , 5 . 

Каменноугольный отложенія въ предѣлахъ имѣиія образуюсь 
рядъ сннклинальныхъ и антнклпнальныхъ скдадокъ, разбптыхъ 
сбросо^сдвигами. Оси этнхъ складокъ въ общемъ имѣютъ западно-
восточное направленіс, съ которымъ совпадаетъ и господствующее 
лростпраніе каменаоугольныхъ отложеній. Здѣсь можно выдѣлить 
два болѣе крупныхъ антнклпнала (см. карту). Ось южнаго анти
клинала пересѣкаетъ балку Орѣховую и вершину балки Кузкпной; 
паденіе осп къ востоку, отчего линіи выходовъ отдѣльныхъ пла-
стовъ (известняковъ, песчаинковъ и проч.), иршшмающнхъ участіо 
въ строеніи этой складки, рисуются въ видѣ крявыхъ, обращеи-
ныхъ выпуклостями къ востоку. 

Ось сѣвернаго антиклинала проходить между ст. Первозва-
новкою и селомъ того лее названія и пересѣкаетъ всю площадь 
имѣнія. Паденіе оси антиклинала тоже направлено къ востоку. 
Эти два антиклинала раздѣляютъ другъ отъ друга три спнклн-
нальныя складки, осложненный сбросо-сдвнгами и болѣе мел-
кпми складками. ІТаибодѣе крупною является синклиналь, рас
положенная между сѣверньшъ и южнымъ антпклиналами. Ось этой 
синыпналп проходить черезъ ст. Первозвановку; паденіе оси на
правлено къ востоку, отчего лпніи выходовъ обращены своею вы
пуклостью къ востоку. «Первозвановскаи» синклиналь (въ даль-
нѣйшемъ изложеніи эта синклиналь будетъ обозначаться этнмъ на-
званіемъ) разбита но оси значительнымъ сбросо-сдвигомъ (I—1 

г ) Смотри: Ѳ. Ч е р п ы ш е п ъ il Л. Л у т у г н и ъ . ДонедкіП баосейнъ. Иэвѣстія 
О-ва горныхъ ннженеровъ. 1897 г., И—12.—Детальная теологическая карта Д о -
нецкаго камеиноуголыіаго бассейна, издаваемая Геологическимъ Комитетом!, 
иодъ руководством Л. I I . Л у т у г и н а . Пл. VII—25. VII—26, VI—21. 
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см. карту) съ общнм-ь опусканіемъ сѣвернаго крыла. Сѣверный 
антиклиналь отдѣляетъ «Первозвановскую» синклиналь отъ второй 
сѣвериой синклинали, ось которой проходить черезъ шахту Ж 2 
(«Глазковая» шахта). Синклиналь эта (которая въ дальнѣйшемъ 
пзлолсеніи будетъ называться «Глазковою») представляетъ отчет
ливо обрисованную котловину, при чемъ въ границахъ имѣнія рас
положена западная: половпна котловины. Сѣверное крыло «Глаз-
ковой» котловины осложнено сбросо-сдвигомъ (II—II см. карту), 
вблизи котораго развита серія мелкихъ складокъ. 

Въ южной части имѣнія вырисовываются двѣ спнклинальныа 
складки, раздѣленныя пологимъ антиклиналомъ, сливающимся въ 
райопѣ балки Орѣховой съ крупнымъ южнымъ антиклиналомъ, о 
которомъ упоминалось выше. Южное крыло этого крупнаго анти-
клинала разбито продольнымъ сбросо-сдвигомъ ( Ш — Ш см. карту), 
отчего сдваиваются выходы нзвестняковъ, отмѣченныхъ на картѣ 
буквам У и Z. Сбросъ Ш — Ш пмѣетъ западно-восточное на
правление, затѣмъ поворачиваетъ на сѣверо-востокъ и сливается 
со сбросо-сдвигомъ I—I. 

Въ юго-восточномъ углу имѣнія, въ участкѣ отчасти ограни-
ченномъ сбросо-сдвпгамп I I I—Ш и I—I, встрѣчаемъ три" "аатиклп-
нала и двѣ синклинали съ осями, падающими къ востоку; въ пре-
дѣлахъ южной изъ зтихъ спніипналей была заложена шахта 3 
(см. карту). 

Тектоника сѣвернаго отдѣльнаго участка имѣнія, расподожен-
наго на лѣвомъ берегу р. Луганчика, сводится къ антиклинальной 
складкѣ, съ осью падающею къ востоку, къ сѣверу отъ которой 
вырисовывается синклиналь. Сѣверное крыло антикяинала ослож
нено серіею болѣе мелкихъ складокъ, что выражается- на по
верхности зигзагообразными изгибами лпній выходовъ. Въ опп-
сываемомъ районѣ преобладаютъ крутыя паденія, нерѣдко наблю
дается вертикальное залеганіе породъ. Углы паденія отмѣчены на 
прилагаемой картѣ. 

Въ иредѣлахъ описываемаго пмѣнія существовалъ каменно
угольный рудникъ «Сѣверо-восточно-Донецкаг.о каменноугольнаго и 
металлургического общества»; для соединения этого рудника съ 
общею желѣзнодорожною сѣтью и была сооружена Первозвановская 
желѣзнодорожная вѣтка. Въ настоящее время рудникъ не рабо-
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таетъ, выработки недоступны для осмотра, а поэтому не было воз
можности ознакомиться въ забояхъ со строеніѳмъ пластовъ угля и 
взять образцы углей для аналнзовъ. Помѣщенныя ниже свѣдѣнія 
о характерѣ угольныхъ пластовъ приведены частью на основаніи 
разспросовъ мѣстныхъ жителей, работавшихъ въ рудникѣ, частью 
пзъ тѣхъ скудныхъ остатковъ рудничныхь чертежей и замѣтокъ, 
которые удалось достать. 

Описаніе пластовъ угля дано но свнтамъ, слѣдуя восходящему 
порядку. 

Свита С*-. Верхнею границею свиты сдужнтъ нзвесшякъ Z (H). 
Въ предѣлахъ имѣнія отложенія свиты выступаютъ на поверхность 
преимущественно въ районѣюжнаго аптнклинала (см. карту). Пласты 
угля, подчиненные свитѣ, были перерѣзаны развѣдочною канавою 
1—2 (см. карту), гдѣ встрѣчены слѣдующіе пласты: 

с/2 —(см. карту). Отвалы стараго шурфа, въ которомъ, по раз-
сказамъ, былъ встрѣченъ пластъ, мощностью до 12 вершковъ. 

д-21—Шурфъ около развѣдочной канавы. По разсказамъ мощ
ность пласта—S вершковъ. 

дз—По. разсказамъ, мощность пласта 4 вершка. 
дз1—Пластъ, по разсказамъ, непостоянной мощности, то уто-

няющійся, то достигающій до 12 вершковъ мощности. 
Свита CJ. Отдоженія, выдѣленныя въ данную свиту, заклю

чены между известняками Z (Я,) и £ / ( / ] ) ; площадь выходовъ зани
маете значительную долю оппсываемаго нмѣнія. Свитѣ подчинены 
слѣдующіе пласты угля: 

hi—Песчаносланцевой тодщѣ, заключенной между известняками 
Г и Z (Нг—Д,), подчнненъ пластъ угля, мощность котораго около 
балки Орѣховой, по разсказамъ, достигаетъ 12 вершковъ. 

Между известняками Y (Л2) и X (Н$): 
h3—Пластъ разрабатывался въ южной части имѣнія. Здѣсь. 

по разсказамъ, мощность пласта достигала 16 вершковъ (шахта № 9): 
въ шахтѣ Л» 3 строеніе пласта, по разсказамъ, таково: 

кровля, 
уголь. . . 
угл. сланецъ 
уголь. . . 

16 вершковъ. 
2 » 
8 » 
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Ототъ яш пластъ разрабатывался и въ іиахтѣ № 8. 
Въ сѣверномъ участкѣ, въ районѣ балки Гончаровой, по раз-

сказ амъ, мощность пласта 16 вершковъ. 
/із1—-Пластъ разрабатывался въ южной части имѣнія шахтою 

Jfc 14, гдѣ его строеніе, по разсказамъ, было таково: 

кровля. 
уголь . . . . 12 вершковъ. 
глин. слан. . . 4 » 
уголь . . . . S » 

Южнѣе шахты J6 14 былъ раскрыть этотъ же пластъ (см. карту); 
здѣсь его строеніе, по разсказамъ, было одинаково съ вышеприве-
денвьшъ. Въ сѣверной части имѣнія пластъ этотъ, повидимому, 
нмѣетъ меньшую мощность. 

Между известняками X (Л 3 ) и W (Я 4 ) : 
hi—Пластъ раскрыть въ канавкѣ 1—2 (см. карту) на южномъ 

крылѣ « ІІервозвановской» синклинали. Здѣсь, по разсказамъ, мощ
ность пласта 4 вершка. 

7г5—Пластъ разрабатывался около балки Кузкиной. Вблизи 
канавы 1—2 мощность и строеніе пласта, по разсказамъ, таково: 

кровля. 
уголь 12 вершковъ. 
глин. слан. . . 12 » 
уголь L2 » 

По развѣдочной канавѣ 1—2, въ разстояніи 3 саж. выше 
пласта 7і5, виденъ второй шурфъ. По разсказамъ, здѣсь былъ 
встрѣченъ пластъ: 

кровля 
уголь . . . . 4 вершковъ. 
сланцы . . . . 4 » 
уголь 24 » 

Затруднительно утверждать, что это новый пластъ; здѣсь не 
исключена возможность повторенія пласта 7jà, вслѣдствіе сброса. 
На сѣверномъ крылѣ «Первозвановской» синклинали мощность 
пласта, по разсказамъ, достигаете 12 вершк. На южномъ крылѣ 
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«Глазковой» синклинали мощность пласта, по разсказамъ, достигала 
10 вер. Въ районѣ балки Гончаровой (сѣверный участокъ)—пластъ 
носитъ названіе «Кузмпна»; по разсказамъ, его строеніе: 

кровля—гл. сланцы. 
уголь . . . 8-—-12 веріпковъ. 
сланцы . . . 1 » 
уголь . . . 8—10 » 

Въ оврагѣ былъ внденъ слѣдующій выходъ пласта: 
кровля—сланцы. 
угольная сажа. . 2 вершка. 
прослоекъ . . . 1 » 
угольная сажа. . 1 4 » 

Между известняками W (Яі) и V (-£Г5): 
h -Пластъ былъ открыть на сѣвериомъ крылѣ «Первозванои-

ской» синклинали около канавъ 1—2; по разсказамъ, мощность 
4 вершка. 

Между известняками V (Л^ и Yx (IIß): 
lie1—Пласта, мощность котораго, по разсказамъ, 6—8 вершк. 
Ii-—Пластъ былъ раскрыть крестьянскими шахтами на обопхъ 

крыльяхъ сѣвернаго аитикдннала. Этотъ же пластъ разрабатывался 
шахтою Л° 3 около балки «Панскій яръ». Строеніе пласта, по 
разсказамъ: 

уголь 12 вершковъ. 
глина 4 » 
уголь 8 » 

hs—Толща сланцевъ, мощностью отъ 6 до 7 саж., отдѣляетъ 
пластъ 1іп отъ вышележащаго hs,- мощность котораго, по раз
сказамъ, достигаетъ 16 вершк. 

Между известняками Г-2 {Н^) и U (J,-): 
7&10—Пластъ, мощность котораго, по разсказамъ, на южномъ 

крылѣ сѣвернаго антиклинала достигала 8 вершк., а на сѣвер-
номъ крылѣ того же антиклинала—12 вершковъ. 

Ли—Пластъ, мощность котораго, по разсказамъ, отъ 12 до 16 
вершковъ (мѣста развѣдокъ тѣ же, что и для пласта /г.10). 

Свита С2

й. Отложенія, выдѣленныя въ эту свиту, заключены 
между известняками U и Р (К^. Площадь выходовъ на по-
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верхность данной толщи пріурочивается къ «Первозвановской» и 
«Глазковой» синклинадямъ. Пласты угля, подчиненные свитѣ, были 
развѣданы въ районѣ «Глазковой» синклинали, гдѣ нѣкоторые изъ 
пластовъ разрабатывались шахтою А1? 2. 

Свитѣ подчинены слѣдующіе пласты угля: 
Между известняками U (I,) и Tt (72) залегаютъ два пропластка 

угля незначительной мощности. 
Между известняками 1\ (Г2) и Т (IJ) пропластокъ угля, мощ

ностью до 6 вершковъ. 
Между известняками Т и S (J 3) четыре пропластка угля, съ 

мощностью отъ 6 до 3 вершковъ. По разсказамъ, на сѣверномъ 
крылѣ «Глазковой» синклинали мощность одного изъ этихъ пла
стовъ (ij) достигала 10 вершковъ (см. карту). 

• Между известняками S(IS) и Я (і~4) два пропластка угля, мощ
ностью въ 5 и 3 вершка. 

Между известняками JR (74) и Р ( іц) : 
ц—Пластъ угля, разрабатывавшійся въ районѣ «Глазковой» 

синклинали шахтами Ж№ 2, 8, 6, 5. 
По разсказамъ, строеніе пласта: 

г'з—Между пластомъ угля ц и известнякомъ Р (2TJ—залегаетъ 
пластъ угля, мощность котораго, по разсказамъ, достигаетъ 12 вершк. 

Свита С Л Площадь выходовъ отложеній этой свиты пріуро-
чивается къ «Первозвановской» и «Глазковой» синклиналямъ. Пласты 
угля, подчиненные свитѣ, разрабатывались шахтою Л1» 2. Свитѣ 
подчинены слѣдующіе пласты: 

hi—Пластъ залегаетъ непосредственно подъ известнякомъ О (К.) 
или отдѣленъ отъ него толщею сланцевъ, мощностью въ 7—8 вершк. 
Въ шахтѣ Ж: 2 пластъ, по разсказамъ, ямѣетъ строеніе: 

кровля—глинистые сланцы 
уголь . . . . 8 вершковъ. 
углистые сл. . . 0,5 » 
уголь . . . . 8 » 

уголь . . 
глинист, сл. 
уголь . . 

8 вершковъ. 
8 

12 » 

Пзв. Геол. Ком., 1913 г., т. XXXII, № 2. Протоколы. g 
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Въ толщѣ, которой подчинены известняки L, Ж. i V ( / f 4 , Кя и 
К0), повидимому, встрѣчаются лишь незначительные но мощности 
пропласткп угля, такъ какъ, по разсказамъ, въ шахтѣ № 2 въ этой 
тодщѣ былъ встрѣченъ лишь пропластокъ угля, мощностью около 
8 вершковъ. На поверхности видны выходы угольной сажи непо
средственно подъ известнякомъ іѴ(/ѵ 4) и въ сланцевой тодщѣ, зале
гающей между известняками M (ДГГ)) и N 

h—Пластъ разрабатывался въ направлении къ востоку отъ шахты 
."Ys 2 (см. карту). Мощность пласта, по разсказамъ, 12 вершк. 

Наиболѣе существеннымъ для опредѣленія промышленная 
значенія разсматрпваемаго нмѣнія является вопросъ о каче
ств ахъ углей. Здѣсь, какъ и вообще въ Донсцкомъ бассейнѣ, 
извѣстныя качества угля не являются пріуроченными къ пластамъ, 
наоборотъ, одпнъ и тотъ же пластъ можетъ обладать въ различ-
ныхъ мѣстахъ различными качествами. И въ предѣлахъ этого имѣнія 
пласты мѣняютъ свои качества, при чемъ, вообще, они являются 
менѣе богатыми летучими веществами въ южной части и болѣе 
богатыми въ сѣверной. По качествамъ угли имѣнія относятся 
частью къ полуантрацптамъ, частью къ коксовымъ, частью къ пе-
реходнымъ между этими двумя типами. Эти, переходные между 
коксовыми и полуантрацптовыми углями, представляются, съ одной 
стороны, совершенно тощими, неспекающпмися," мягкими, дающими 
массу мелочи и имѣющими въ настоящее время крайне ограни
ченное примѣненіе (для брикетовъ, цодмѣси къ коксу и т. д.), а 
съ другой стороны—слабо-спекающимися, пригодными для топки 
котловъ и примѣси при коксованіи. Всѣ угли имѣнія обладаютъ 
большою теплотворною способностью. 

Въ отношеніи качества углей имѣніе должно считаться недо
статочно изученными Бывшія въ немъ экснлоатаціонныя и раз-
вѣдочныя работы выяснили качества лишь нѣкоторыхъ иластовъ, 
и при этомъ результаты этихъ работъ, къ сожалѣнію, не сохрани
лись въ мало-мальски полномъ видѣ. Для составленія понятія о 
качествахъ углей приходилось лользоваться отрывочными, преиму
щественно распросными данными. 
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Повидимому, можно считать установленнымъ, что пласты, рабо-
тавшіеся въ шахтѣ Ж 2 (ц и 7с2), были настоящими коксовыми. По 
словамъ горнаго инженера Рабиновича, посѣтившаго рудникъ во 
время его работы, пласты эти содержали около 20°/о летучихъ 
веществъ и давали хорошій коксъ. По имѣющимся даннымъ, къ 
спекающимся углямъ можно отнести пласты 7tl0) hti. ]іп и hs  

на сѣверномъ крылѣ сѣвернаго антиклинала. Б а южномъ крылѣ 
того же антиклинала тѣ же пласты hn и 1ів уже не спекались. 
Къ спекающимся углямъ должны быть отнесены пласты, развитые 
въ сѣверномъ, лежащемъ на лѣвомъ берегу р. Луганчяка, участкѣ. 

Всѣ пласты южной части имѣнія представлены углями тощими 
и слабыми полуантрацитами, напримѣръ, въ шахтѣ Л1 3. 

Такимъ образомъ, изъ изложеннаго видно, что для обоснован-
наго опредѣлеяія промышленнаго значенія участка имѣющихся 
данныхъ не достаточно, и необходимо производство развѣдокъ, на-
правленныхъ къ нзученію строенія и качествъ пластовъ угля; 
условія залеганія послѣднихъ можно считать достаточно выясненны
ми произведенными геологическими нзсдѣдованіями. Развѣдкп должно 
вести наклонными и вертикальными шурфами, при чемъ шурфы 
слѣдуетъ дѣлать достаточной глубины, такъ какъ слабо-спекающіеся 
угли обнаруживаютъ свои нормальный качества иногда лишь на 
глубинѣ 20—30 и болѣе саженъ. 

Только посаѣ производства развѣдокъ можно будетъ дать обо
снованную характеристику пластовъ и подсчитать запасы раялнч-
яыхъ качествъ углей. 
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Щшложеніе 2-е. 

0 работахъ развѣдочно-геологической партіи въ Ессентукахъ, 

Я. В. ЛАНГВАГЕНЪ. 

Систематическое изслѣдованіѳ Ессентуковъ и ихъ мииераль
ныхъ источниковъ начато въ 1907 году но общей программѣ, вы
работанной подъ блпжайшимъ руководствомъ А. П. Герасимова 
и утвержденной Присутствіемъ Геологическаго Комитета въ засѣ-
даніи 9 октября 1907 года. 

Съ первыхъ-же шаговъ Ессентукской развѣдочной партіи при
шлось столкнуться съ двумя обстоятельствами, въ значительной 
мѣрѣ затруднявшимиизслЬдованіе: это—удручающлмъ однообразіемъ 
и простотой стратиграфін, одновременно съ крайней сложностью 
тектоники мѣстности. 

Такъ, коренной породой въ Ессентукахъ (въ предѣлахъ достиг
нутой цока развѣдкамн глубины, т. е. свыше 50 саж.) являются 
правильные весьма подогіе ' пласты одного и того-же сѣраго мер
геля, безъ малѣйшихъ прослойковъ, которые-бы позволили расчле
нить эту толщу, признанную еще академикомъ Абихомъ нѣмой и 
отнесенную имъ условно къ эоцену. Вѣроптно, поэтому и всѣ 
позднѣйшіе работники отзываются объ Ессентукскихь мергеляхъ 
съ той-же безнадежностью. Во время настоящихъ работъ развѣ-
дочно-геологической партіп пришлось въ первую же зиму про
пустить черезъ свои руки нѣсколько тысячъ пудовъ породы. Най
денная при этомъ фауна, хотя и не особенно богатая, дала воз
можность С. И.. Чарноцкому точнѣе опредѣлить и нѣсколько под
нять (до верхней границы нижняго олигоцена) возрастъ этихъ мер
гелей. Но, при всей кажущейся простогЬ строенія пластовъ мер
геля, тѣ-же работы обнаружили крайнюю сложность разбивающихъ 
его трещинъ, т. е. другими словами, тѣхъ путей, по которымъ 
пробиваются сквозь него восходящія струи углекисло-соляно-ще-
лочной воды. Только этой запутанностью тектоники можно объ
яснить тотъ фактъ, что, несмотря на полувѣковыя пзслѣдованія, 
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не только генезисі., но даже жизнь источников!, въ приповерх-
ностныхъ слолхъ мергеля оставалась къ началу работа Геологиче
ского Комитета мало выясненной. 

Другой причиной, тормозившей изученіе Ессентуковъ, было по
стоянное онасеніе за режнмъ ихъ источниковъ, быстро пріобрѣв-
шихъ громкую извѣстность, но очень незначительныхъ и измѣн-
чивых'ь по своему дебиту. Достаточно привести слова Министра 
Государственныхъ имуществъ, сказанныя въ 1887 году полу-шутя 
инженеру Ыезлобинскому, настаивавшему на продолженіи штольни 
Ж 17-го, что «въ случаѣ удачнаго окончанія работа, ему будетъ 
поставленъ памятникъ, въ противномъ-же случаѣ онъ будетъ по-
вѣшеиъ на лервомъ деревѣ». Когда-же въ 1897 году инжеверъ 
Ругевичъ, несмотря на такія предупреждения, все-же просшгь 
разрѣіненія углубить для изслѣдованія источниковъ Л"» 17 и № 18 
•буровую саж. на 10 по мергелю, вопросъ этотъ послужидъ пред-
метомъ продолжительна™ обсужденія въ Петербурга, нричемъ въ 
концѣ концовъ разрѣшеніе было дано, но со многими оговорками, 
изъ которыхъ самой существенной было условіе, чтобы буровая 
была значительно удалена отъ источниковъ. 

Какъ я уже говорилъ, съ 1907 года судьба этихъ источниковъ, 
по иниціативѣ бывшаго въ то время Директоромъ водъ Д. Л. 
Иванова, ввѣрена попеченію Геологяческаго Комитета. 

По мѣрѣ развитая работа геологической партіи развертывается 
поразительная картина, показывающая, что наша «всероссийская 
народная лечебница» пользовалась, выгадывая каждый стаканъ, 
лишь ничтожной долей своихъ природныхъ богатствъ, притомъ 
пользовалась часто ощупью, доводя генеааогію источниковъ лишь 
до глубины залеганія коренной породы, причемъ вся энергія и 
изобрѣтательность затрачивалась на поддерживание тѣхъ немно-
гихъ, чисто случайныхъ и иногда совершенно ничтожныхъ вы
ходовъ соляно-щелочной воды, которые удалось сохранить отъ 
полнаго изсяканія съ первыхъ лѣтъ существованія курорта. 

Въ силу тѣхъ-же предразсудковъ и указанныхъ выше геоло-
гнческихъ условій, работы геологической партіи были начаты тоже 
едва-ди не ощупью. Много времени и терпѣнія пришлось затра
тить на нзученіе всей въ высшей степени запутанной сѣти тре-
щннъ, по которымъ разливается содяно-щелочная вода въ верх-
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ннхъ частяхъ мергеля, на выясненіе характера минераліізацін этой 
воды со веѣмн ея переходами, конечно, находясь все время подъ 
гнетомъ отвѣтственности за режимч» старыхъ источниковъ, едва 
жнвыхъ, но пользующихся, въ силу традицій, громкой извѣст-
ностыо. 

Изслѣдованіе всей области разлива соляио-щелочной воды ни 
новерхностпымъ слоямъ мергеля еще и сейчасъ нельзя считать 
законченнымъ, такъ какъ оно захватывает'!, обширный районъ, въ 
которомъ пока не определены и границы. Но эти детальный нч-
елѣдовавія позволили уже намѣтпть нѣсколько фокусовъ, въ кото-
рыхъ наблюдается наибольшая интенсивность въ стремлеиін угде-
кисло-содяно-щелочной воды пробиться черезъ слои мергеля на по
верхность. Фокусы эти, конечно, представляютъ громадный іпітс-
ресъ и въ научномъ, и въ практическомъ отношенін для изученія 
путей, по которымъ поднимается минеральная вода, на большей 
глубннѣ. 

Первый опытъ такого изелѣдоваиія былъ осуществлеиъ весной 
мннувшаго года въ буровой 360-й. Новый минеральный нсточникъ, 
явившійся результатомъ этого буренін, оправдалъ предположеніе 
Геологпческаго Комитета о значительныхъ запасахъ соляно-ще
лочной воды на глубинѣ, которая задерживалась въ своемъ восхо-
дящемъ движеніи мергельной толщей, вынужденная пробиваться 
вверхъ лишь въ вндѣ случайныхъ ничтожныхъ струекъ. 

Наблюденія, ведущіяся непрерывно со времени открытія этого 
источника, все болѣе разсѣнваютъ возможныя онасенія за измѣненіе 
состава его воды, а также состава и дебита сосѣдннхъ старыхъ 
псточниковъ, съ нимъ родственныхъ. Говоря о дебитѣ 360-й бу
ровой, слѣдуетъ замѣтить, что устье ея на 5 саж. гипсометрически 
выше, чѣмъ старые источники Ж 17 и № 18, выведенные штоль
нями въ долину; но даже и при такомъ искусственномъ ослабленіи 
дебита новаго источника, онъ, по иослѣднимъ наблюденіямъ, уста
новился около 2000 ведеръ въ сутки. 

Понизить уровень 360-й буровой и тѣмъ значительно увеличить 
ея дебитъ было бы, конечно, очень легко, продолживъ всего на нѣ-
сколько саженъ старую штольню А? 17. Но это могло-бы сильно 
ослабить старые источники, еще пока не утратившіе своей попу
лярности. Между тѣмъ, суточный дебитъ въ 2000 ведеръ и такъ 
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далеко уже превосходить потребность въ этой водѣ и для лечеб-
ішхъ цѣлей, и для разлива, по крайней мѣрѣ въ данное время. 
Но жизнь вновь открытаго источника нуждается еще въ продол-
жительномъ изученіи, почему и самая эксплоатапія его можеть 
быть допущена, конечно, только при условіи полной доступности дла 
нсякаго рода набдюденііі. 

Для геологической партіи еще больше интереса представляетъ 
начатое послѣдней осенью изслѣдованіе въ глубину мѣстъ наиболѣе 
ннтенсивнаго насыщенія мергеля соляно-щелочной водой въ дру-
гомъ районѣ, именно—районѣ водъ типа Ж 4-го. 

Здѣсь партія работаетъ сейчасъ въ двухъ мѣстахъ, намѣченныхъ 
въ запискѣ Директора Геологпческаго Комитета Ѳ. H . Черны
шева, отъ 22-го сентября 1912 года. Развѣдки сильно осложняются 
и задерживаются тѣмъ, что водоносность системы NNO-ыхъ трещинъ 
здѣсь особенно иеремѣнчива какъ по паденію, такъ и по прости
ран ію, прпчемъ трещины нерѣдко сообщаются еще между собою 
по плоскостямъ наслоенія мергеля; тѣмъ не менѣе полученный 
даиныя подтверждаютъ правильность предположен наго плана работъ. 

Такъ, напримѣръ, начатое нзслѣдованіе корней Ивановскаго 
источника уже ясно показало, что съ глубиной мощность его струи 
непрерывно возрастаетъ; ириэтомъ, съ углубленіемъ ниже 20 саж., 
одновременно съ возрастаніемъ дебита, въ немъ впервые обна
ружилось новое для Ессентуковъ явленіе полной интермиттенціи. 

Но больше всего научныхъ результатовъ можно ожидать съ 
углубленіемъ начатыхъ въ этой области буровыхъ въ нпжніе 
горизонты третичныхъ мергелей и приближеніеыъ къ сенонскпмъ 
известнякамъ. 

Такъ, вопросъ о происхождении Ессентукскихъ солянс-шелочныхъ 
источнпковъ, до оихъ поръ остающійся загадочнымъ, скорѣе всего 
могъ-бы быть разрѣшенъ иутемъ буренія, доведеннаго до наиболь
шей возможной глубины. Но, съ другой стороны, отвѣтственность 
за судьбу единственнаго въ своемъ родѣ курорта, съ которой нельзя 
не считаться, заставляетъ подходить съ крайней осторожностью къ 
такому, на первый взглядъ простому, рѣшенію вопроса. 

Поэтому, несмотря на захватывающій научный интересъ, свя
занный съ прпближеніемъ къ предполагаемому первоисточнику 
Ессентукскихъ ювенпльныхъ водъ, а также обширный перепек-
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тнвы практическая характера,—вопросъ о дѣйствитедьно глубокомъ 
буреніп (т. е. въ мѣдовые слои и ниже), о мѣетЬ заложенія этихъ 
сквазкинъ, порядкѣ пхъ проведенія, предѣлахъ ихъ возможной глу
бины, степени безопасности для существующихъ источниковъ н 
проч., можетъ быть рѣшенъ только послѣ того, какъ развѣдочно-
геологпческая партія закончить тѣ предварительныя нзслѣдованія, 
которыя намѣчены въ 1907 году программой Геологическаго Ко
митета. 

Для выполиенія-же этой программы необходимо еще: 
1) закончить пзслѣдованіе третичнаго мергеля въ двухъ, ука-

занныхъ въ заппскѣ Ѳ. H . Чернышева , мѣстахъ ианболыпаго 
насыщенія соляно-щелочнымн водами, именно въ районахъ Ива-
новскаго источника и буровой 401-й, доведя развѣдкн, прнмѣрно, 
до глубины буровой 360-й; 

2) закончить полный цпклъ иаблюденій вадъ всѣми болѣе зна
чительными водоносными прослойками, встрѣченнымп прп этихъ 
работахъ, и прежде всего надъ буровой 360-й, въ связи съ на-
блюденіями надъ всѣми существующими источниками, и 

3) закончить по возможности нзученіе водоносности поверх-
ностныхъ слоевъ третичнаго мергеля, въ связи съ водами, цир
кулирующими по поверхности мергеля, т. е. сѣрнощелочными и 
прѣсными. 

Перечисленный работы должны вестись съ ташшъ разсчетомъ, 
чтобы, остановленный къ опредѣленному сроку, напримѣръ, къ 
концу настоящаго года, онѣ могли дать болѣе пли менѣе закон
ченную картину жизни Ессентукскихъ источниковъ, хотя-бы въ 
небольшой верхней части ихъ подземнаго пути. 



Приложен/е 3-е. 

Гіроектъ программы маршрутныхъ геологическихъ изслѣдованій и то-
пографическихъ работъ въ бассейнѣ р. Алдана въ 1913 году. 

Геологическія изслѣдованія вь долинѣ р. Алдана, въ связи съ 
топографической съемкой въ 1912 году, были закончены у устья 
р. Май. Магистральный маршрута по долинѣ Алдана отмѣчаетъ 
наибольшее разнообразіе геологическаго строенія въ вершинной 
части рѣки, гдѣ свиты разнообразные гнейсовъ, жильныхъ породъ 
и особенно кристаллическихъ сланцевъ, заслуживаютъ наибольшаго 
вниманія по изученію ихъ золотоносности. Ниже большого пово
рота на востокъ, Алданъ входитъ въ предѣлы исключительная 
развитія горизонтально залегающей осадочной палеозойской толщи, 
которая на всемъ протяженіи до устья р. Май представлена одно
образно и прямого практическаго интереса въ настоящее время 
не имѣетъ. Эта палеозойская платформа занимаетъ центральное 
положеніе въ бассейнѣ Алдана, ограничиваясь на югѣ линіей шп-
ротнаго направленія Алдана, а на востокѣ, какъ о томъ свидѣ-
тельствуетъ маршрута Меглицкаго, западнымъ склономъ Джугджура, 
Считаясь прежде всего съ практической стороной этихъ изслѣдо-
ваній, Геодогическій Комитета полагаетъ, что особенное вниманіе 
должно быть сосредоточено въ вершинныхъ частяхъ рѣкъ этого 
бассейна. 

Изъ нанболѣе значительныхъ притоковъ Алдана, каковы Тымя7 

томъ, Учуръ и Мая, къ нзслѣдованіямъ особаго экспедиціоннаго 
тина можетъ относиться, по своей отдаленности отъ всѣхъ насе
ленных^ пунктовъ Сѣверо-Востока Сибири, только долина р. Май; 
вершины Тымптома и Учура расположены въ районахъ развитая 
пріисковъ, откуда возможныя дальнѣйшія изсдѣдованія могута быть 
организованы л при наличности меньшпхъ затрата. 

Въ виду всего этого Геологическій Комитета полагаетъ во вто
рой годъ изслѣдованій, намѣченныхъ въ бассейвѣ р. Алдана, вклю
чить долину р. Май. 
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Маршрута можетъ быть начата изъ Охотска по долинѣр. У рака, 
черезъ хребетъ Джугджуръ къ истокамъ р. Май и затѣиъ по 
долинѣ р. Май до устья ея лѣваго притока р. Ыгникана у поселка 
Нельканъ. Отсюда путь зкспедіщіи идетъ или винзъ но р. Маѣ до 
ея впаденія въ р. Алданъ пли, въ случаѣ подтвержденія слуховъ 
о находкахъ платины въ мелкпхъ долинахъ Аянскаго склона, Охот-
скаго моря, нзмѣняется въ направленіи къ Охотскому побережью 
по долинѣ р. Челаспна, дѣваго притока Man, Танчинскому пере
валу, долпнѣ р. Верхней Алдамы и р. Уи. 

Что касается работа топографических^ то отъ г. Охотска до 
Нелькана маршрута ихъ ведется параллельно съ ходомъ геологи-
ческпхъ изслѣдованій, а отъ Нелькана идетъ внизъ по долпнѣ р. 
Май до ея устья, такъ какъ для геологическаго маршрута отъ. 
Нелькана къ Охотскому побережью можно воспользоваться картой 
10-тл верстнаго масштаба, составленной Аянской экспедпціей 
Якутскаго Областного Правленія въ 1903 году. 



ІІриложенге 4-е. 

Положеніе о преміи имени Эммануила Людвиговича Нобеля, учреж
денной при Бакинскомъ Отдъленіи ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Техни

ческая Общества. 

§ 1. Преміи этой присваивается наименованіе премія Эммащила 
.Ъодвиговича Нобеля, причемъ выдаваться она будетъ за лучшіе 
труды или изобрѣтенгя по отраслямъ зпапія, неразрывно связан-
пымъ съ нефтянымъ дѣломъ. 

§ 2. Соискателями преміи могутъ быть, какъ русскіе, такъ и 
иностранные подданные. 

§ 3. Размѣръ преміи, подлежащей къ выдачѣ и представляющей 
собою въ общемъ капитадъ около 1000 рублей, ежегодно устанав
ливается Бакинскимъ Отдѣленіемъ ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго 
Техвпческаго Общества; причемъ, устанавливая этотъ размѣръ, 
Отдѣленіе руководствуется главнымъ образоыъ соображениями о 
соетояніи этого капитала, на проценты съ котораго имѣетъ быть 
выдана премія. 

§ 4. Премія пмѣетъ быть выдаваема ежегодно; причемъ премія^ 
подлежащая къ выдачѣ за первый годъ, выдается за труды, по
священные техникѣ добычи нефти или наукамъ, близко соприка
сающимся съ нею (какъ, напр., геологія нефти). Премія, подлежа
щая къ выдачѣ за второй годъ, должна быть посвящена технпкѣ 
обработки нефти пли же наукамъ, близко соприкасающимся съ нею 
(какъ, напр., хпмія нефти); премія, подлежащая къ выдачѣ за тре-
тій годъ, будетъ выдаваться за труды по добычѣ нефти, премія 
чствертаго года, за труды по обработкѣ нефти и т. д. 

§ 5. Соискатели преміи должны представить свои труды на 
русскомъ языкѣ не позже, какъ за три мѣсяца до ирисужденія 
преміи, т. е. не позже 25 февр. даннаго года (см. § 11-й). 

§ 6. Если въ какой-либо годъ премія по какимъ либо причи-
намъ (непредставденіе трудовъ или непрнзнаніе за ними извѣст-
наго достоинства) не будетъ выдана, то ііремія эта присоединяется 
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къ ближайшей очередной однородной иреміи. Такішъ образомъ 
если данная иремія не выдана за труды по добычѣ нефти, то она 
присоединяется не къ той преыіи, которая будетъ выдана въ бу-
дущеиъ году за обработку нефти, а кътой премін, которая будетъ 
выдана черезъ 2 года за добычу нефти. 

Примпчаніе: Однако, жюри (см. § 7-й) предоставляется 
право, не нремпровавъ по причинамъ, изложеннымъ въ на-
стоящемъ параграфѣ, ни одного нзъ представленныхъ тру-
довъ, выдать въ ноощреніе одному ііли нѣсколькнмъ изъ ав-
торовъ трудовъ, представленныхъ на состязаніе, нзвѣстную 
сумму денегъ; прпчемъ размѣръ всѣхъ суммъ, взятых'ь вмѣ-
стѣ, подлежащихъ къ выдачѣ, не долженъ превышать раз-
мѣра очередной преміи. При этомъ, если къ выдачѣ въ 
поощреиіе будетъ предназначена лишь часть преміи, то ие 
выданная часть преміп нріобщается къ ближайшей очередной 
однородной преміп. какъ объ этомъ сказано въ § С. 

§ 7. Присулсдеиіе прсмій, а также выдачи поощрительных-!, 
суммъ (см. прпмѣч. къ § G-му) поручаются особому жюри, выби
раемому ежегодно на Общемъ Собраніи Бакинскаго Отдѣленія 
ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Технпческаго Общества. 

Вопросъ о числѣ членовъ жюри, которыхъ однако должно быть 
не менѣе пяти, предоставляется при каждыхъ выборахъ усмотрѣнію 
Общаго Сборанія. 

§ 8. Труды, представленные на соисканіе, должны быть снаб
жены девизами, нричемъ имя автора, написанное въ закрытомъ 
и припечатанномъ конвертѣ. прнложенномъ къ труду, узнается 
лишь послѣ окончапія присуоюденія преміи. 

§ 9. Вырѣшеніе вопроса о выдачѣ преміи тому или другому 
лицу производится жюри обязательно путемъ закрытой балло
тировки. 

§ 10. Соискатели преміи представляютъ своп труды въ Совѣтъ 
Бакинскаго Отдѣленія ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Технического 
Общества, который и пренровождаетъ труды эти къ жюри. 

§ 11. День объявленія во всеобщее свѣдѣніе ежегодно назна
чается па 25 .мая, т. е. на день, въ который учреждена фирма 
Т-ва Бр. Нобель. 
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§ ]2. О результатахъ соисканія объявляется также, какъ Т-ву 
Бр. Нобель, такъ и фирыамъ, принимавпшмъ участіе въ образо-
ваніи настоящего фонда. 

§ 13. Вся исполнительная часть веденія дѣла по присуждению 
преміи, какъ печатаніе объявленій, сношенін съ жюри, пріемъ тру-
довъ, выдача денегъ, производство сообщеній (сы. § 12) лежитъ 
исключительно на Совѣтѣ Отдѣленія. 

§ 14. За годъ до присужденія очередной преыіи Совѣтъ Отдѣ-
ленія помѣщаетъ соотвѣтствующія объявленія въ мѣстныхъ, ето-
личныхъ и иногороднихъ газетахъ. Расходы по объявлению произ
водятся за счетъ суммы очередной преміи, причемъ расходы эти 
не должны превышать 10°/о суммы этой премія. 

§ 15. На 25 мая 1913 года премія назначается за .лучшее сочн-
неніе или изобрѣтеніе, посвященныя техннкѣ обработки нефти 
или-же наукамъ, близко соприкасающимся съ нею. какъ нанримѣръ, 
хнмія нефти и т. д. 



И З В Ѣ С Т І Я 

ГЕОЛОГИЧЕСКАГО КОМИТЕТА. 

Журналъ Присутствія Геологйческаго Комитета. 

Засѣданіе 9-го февраля 1913 года. 

Предсѣдательствовалъ Дпректоръ Комитета, академпкъ 0. Н . Ч е р н и ш е в ъ . 
Присутствовали: Почетный Директоръ А I I . К а р пи и с к і й . геологи: А . А . 
К р а с н о п о л ь с к і й , К . И . Б о г д а н о в и ч у Н. И . А н д р у с о в ъ , А . А . Б о р н -
с я к у Я . С . Э д е л ь ш т е н н у С . И. Ч а р н о ц к і й , К. I I . К а д и ц к і і і , П . И . С т е -
п а и о в ъ , Н . Н . Я к о в л е в ъ . А . В . Н е ч а е в ъ , Л. А . Я ч е в с к і й , А . П . Г е р а 
с и м о в у А . В . Ф а а с ъ . В. Н . В е б е р ъ . М . М. П р п г о р о в с к і й , M. Д . З а м я 
т и н у Д . В. Г о л у б я т н и к о в у H. Н . Т и х о н о в и ч у В . И . С о к о л о в у Э . Э . 
А н е р т ъ , П . И . П р е о б р а ж е н с к і й , А . К. М е й с т е р у Н . К. В ы с о ц к і й . 

А . Н . Р я о и н и н ъ и за секретари Н. Ф. П о г р е б о в ъ . 

I. 

Директоръ Комитета предложилъ въ кандидаты на должность 
Ученаго Секретаря горнаго инженера Ѳ. Ы. Ш и р я е в а . 

Согласно произведенной закрытой баллотировки, Ѳ. H . ПІн-
ряевъ оказался избраннымъ въ кандидаты на должность Ученаго 
Секретаря 23 избирательными голосами противъ 2 неизбиратель-
ныхъ и при одномъ воздержавшемся. 

П . 

Директоръ Комитета цредложилъ Присутствію намѣтнть канди
дата въ члены Хозяйственная Комитета. 
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Согласно произведенной закрытой баллотировка, въ кандидаты 
въ члены Хозяйственная Комитета оказался избраннымъ 22 из
бирательными голосами геологъ Н. И. Яковлевъ. 

III. 

Директоръ Комитета предложилъ намѣтить кандидатовъ на 
должности практикантовъ. 

Изъ предложенныхъ кандидатовъ избранными въ практиканты 
оказались: окончившей ИМПЕРАТОРСКІЙ Казанскій Университета 
Г. П . Фредериксъ (21 изб. г.), окончившій ИМПЕРАТОРСКІЙ 
С.-ІІетербургскій Университета А.. И. Чураковъ (25 изб. г.), 
окончившій Университета Св. Владиміра А. Д. Нацкій (17 изб. 
голосами), горный инженеръ Докторовичъ-Гребницкій (22 
изб. голос.) и горный инженеръ Н. И . Никшичъ (25 изб. гол.). 

IV. 

Годовое вознагражденіе практикантамъ опредѣлено Присутствіемъ 
въ размѣрѣ 750 рублей въ годъ. 

V . 

Дредложенъ въ практиканты горный инженеръ Б. К. Лиха-
р.евъ, который, по закрытой баллотировка оказался избраннымъ 
25 избирательными голосами противъ 1 неизбиратедьнаго. 

Вознагражденіе г. Лихареву опредѣлено въ размѣрѣ 1000 
рублей въ годъ. 





I I . 

Геологичеекія иелѣдованія въ баееейнѣ верх-
няго теченія р. Аягуза. 

П . Полевого. 

(Recherehes géologiques dans le bassin du cours supérieur de l'Aïagouz. 
P. Polevoï). 

П Р Е Д И С Л О В І Е . 

Въ 1911 году въ Семирѣченскую и Семипалатинскую 
области, для геологическихъ изслѣдованій и развѣдочвыхъ ра
бота, въ цѣляхъ выяснѳнія вопроса о нахожденіи камѳннаго 
угля, а также другихъ полезныхъ ископаемыхъ въ полосѣ 
проектированныхъ желѣзно-дорожныхъ линій, было командиро
вано Геологическимъ Комвтетомъ четыре партіи. На мою долю 
выпало порученіе изслѣдовать каменноугольный районъ въ 
верхнемъ теченіи р. Аягуза. Изученная площадь, вытянутая 
съ сѣверо-запада на юго-востокъ, находится въ пониженной 
полосѣ, лежащей мѳлсду хребтами Чингисъ-тау, гдѣ работалъ 
А. Н . Рябининъ, и Тарбагатаемъ, обслѣдованнымъ П . В . 
Чуринымъ. Охваченный моими нзслѣдованіями, районъ огра-
ниченъ почтовымъ трактомъ на западѣ, а съ сѣверо-востока— 
водораздѣльиой линіей, раздѣляющей воды, текущія въ озера 
Балхашъ и Зайсанъ. Единственнымъ картографическимъ мате-
ріаломъ при моихъ работахъ былъ весьма не удовлетворитель-

Иао. Геол. Ком. 1313 г., т. XXXII, }& 2. 14 
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ный шіаышетъ (p. Х Ш — л . 13) десятиверстиой съемки, на 
которомъ отсутствуюгь далее нѣкоторыя подробности, показав
ш и на картѣ Тарбагатайскаго хребта того же масштаба, при
ложенной къ отчету горнаго инженера А . Татарипова (Горн. 
Журн., 1865 г., N° 6). Болѣе новые матеріалы при обработки 
были получены мною изъ Семирѣченскаго Отдѣла Переселен-
ческаго Управленія, топографами котораго была произведена 
тріангуляція и рядъ съемокъ, безъ выраженія рельефа гори
зонталями. Полученные мною планшеты этихъ съемокъ плохо 
укладывались въ тріаигуляціонную сѣть, но тѣмъ не менѣе 
они были использованы для пополненія и исправленія деся
тиверстной карты Туркестаискаго Воеиио - Топографическаго 
Отдѣла. 

Степень детальности изучеиія отдѣльиыхъ мѣсторождевій 
стояла въ противорѣчіи съ имѣющимся картографичесішмъ ма-
теріаломъ, а потому рѣшеио было засиять Аягузскія камен
ноугольный мѣсторожденія въ болѣе подробиомъ—одно- и 
двухъ-верстиомъ масштабѣ. Для производства съемки былъ 
приглашенъ ассистеитъ Горнаго Института И М П Е Р А Т Р И Ц Ы 
Е К А Т Е Р И Н Ы II И. И. Э р а с с и . съемки котораго при
ложены къ отчету. Моимъ помощникомъ при геологиче-
скихъ изслѣдованіяхъ былъ коллекторъ В. Овечкинъ, развѣдоч-
ными работами завѣдывалъ приглашенный съ Урала штейгеръ 
Н . Е л о в с к и х ъ . 
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A . Т а б р і е л ь , О каменноугольном^ производствѣ въ Кир
гизской степи Сибирскаго Вѣдомства. Извѣст. Им п. Русск. 
Геогр. Общ., 1873 г., т. I X , № 4. 

Г . Д. Романовск ій , Краткій очеркъ изслѣдованій Восточ
ной части Киргизской степи Западной Сибири въ геологиче-
скомъ и промышленномъ отношеніп съ 1816 по 1893 г. Изд. 
Горнаго Департамента 1903 года. 

B . А . Обручевъ, Экспедиція въ Барльпсъ и Тарбагатай 
въ 1905 году. Извѣст. Томск. Техн. Инст. Имп. Ник. ÏÏ, 

т. 7, № 4. 
А. К. Мейстеръ, Геологическое описаніе маршрута Семи-

палатинскъ-Вѣрный. Труд. Геол. Ком., нов. сер., вып. 51. 
Кромѣ того имѣются указанія относительно каменноуголь-

ныхъ мѣсторолсденій р. Аягуза въ сводныхъ работахъ А . Ken-
пен а (Минеральное богатство и горнозаводская промьгшленность 
Сибири) и Реутовскаго (Полезный ископаемый Сибири). 

Первый геологически матеріалъ былъ доставленъ А л е к с . 
Шренкомъ, перевалившимъ въ 1840 году съ юга черезъ 
Тарбагатай, мелсду истоками рѣкъ Каракола и Кара-борлю. 
Спустившись въ истоки послѣдней, онъ повернулъ на западъ, 
пересѣкъ р. Чекарты и р. Нарыномъ вышелъ къ рѣкѣ Аягузу. 
Описаніе ПІренка лаконично, онъ вскользь упоминаетъ о 
встрѣченныхъ имъ по пути горныхъ породахъ: гранитахъ, діо-
ритахъ, порфирахъ, известнякахъ и глинистыхъ сланцахъ. 

Значительно больше доставилъ свѣдѣній горный июкенеръ 
А. Татариновъ, который прошелъ изъ Сергіополя на-Урджаръ 
караванной дорогой и затѣмъ, закончивъ свои поисковыя и 
развѣдочныя работы въ юго-западномъ склонѣ Тарбагатая, 
перевалилъ черезъ него изъ Кызъ-асу въ верховья Кара-Бу-
газа. Пройдя вдоль сѣверо-восточнаго склона Тарбагатая, Та
тариновъ пересѣкъ истоки рѣки Базара, затѣмъ р. Аягуза, 
рч. Кара-Борлю въ самой ея вершинѣ, вышелъ на Караколь-

14* 
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скій пикета и пикетной дорогой, пролегавшей въ долииѣ 
р. Нарыва, возвратился въ Сергіополь, въ окрестностяхъ котораго 
посѣтилъ нѣкоторыя мѣсторожденія полезныхъ ископаемыхъ, а 
именно: ыѣдное у сопки Эгизъ-Кизылъ, каменноугольное около 
могилы Тохтоная и графитовое въ горахъ Валтатаракъ. Тата-
риновъ первый указалъ о иахожденіи полезныхъ ископаемыхъ 
и выдѣлилъ нѣкоторыя мѣстности, благо надежный, по его миѣ-
нію, въ смыслѣ золотоносности. Что касается каменнаго угля, 
то еще раньше А . Влангали (Геогиостическія поѣздки въ 
Восточную часть Киргизской степи въ 1849 —1851 годахъ. 
Горн. Журн., 1853 г., часть II н III), резюмируя свои на-
блюденія въ Семирѣченскомъ краѣ, пришелъ къ выводу объ 
огромномъ распространена каменноугольной формаціи въ Кир
гизской степи и предсказывалъ нахожденіе каменнаго угля 
вблизи Тарбагатая и Аягузскаго пикета. На картѣ Т а т а р и -
нова помѣчено только одно Тохтонайское мѣсторожденіе ка
меннаго угля; ему, очевидно, не были еще извѣстны выходы 
каменнаго угля у p.p. Чекартовъ и Бай-Булака, описаніе 
которыхъ напечатано окружнымъ ревизоромъ А . Габріелемъ, 
перечисляющимъ копи: Спасскую. Троицкую и Крестовскую. 
Изъ первой копи въ 1869 году, по словамъ Габріеля , было 
добыто 38022 пуда угля. 

Геологически обзоръ Аягузсішхъ мѣсторожденій камен
наго угля былъ сдѣланъ проф. Г . Д. Романовскимъ, дважды 
посѣтившимъ этотъ райоиъ: первый разъ во время общихъ 
изслѣдованій Туркестана въ 1876 году (этотъ маршрута на-
несенъ на геологическую карту, приложенную къ первому тому 
«Туркестана» И . В . Мушкетова) и второй разъ въ 1890 
году, когда Романовск ій стоялъ во главѣ горной партіи, 
изслѣдовавшей Восточную часть Киргизской Степи. Въ своей 
работѣ Г . Д. Романовск ій , описывая поперечный разрѣзъ 
Чекартинскаго мѣсторолсденія, приводить списокъ встрѣченной 
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фауны, анализы углей и высказываетъ сообралсенія техниче
ского и экономическаго характера относительно достоинства 
этихъ мѣсторожденій. 

Въ 1905 году, слѣдуя къ Тарбагатаю, прошелъ отъ Сер-
гіополя на югъ частью трактомъ, частью старой кочевой до
рогой проф. В . А . Обручевъ, давшій краткое описаніе сво
его іМаршрута по р. Нарыну. 

Самой крупной геологической работой въ описанномъ рай-
онѣ является трудъ А . К. Мейстера, который въ 1906 году 
прошелъ машрутомъ отъ г. Семипалатинска на г. Вѣрный, 
захвативъ часть описываемаго мною района марпгрутомъ по 
р. Аягузу между Сергіопольской станицей и Григорьевскимъ 
мѣднымъ рудникомъ Пермикиныхъ. Описаніе этого маршрута 
излолсено на стр. 32—43 его отчета. Въ своемъ дальнѣйшемъ 
изложеніи я, главнымъ образомъ, буду ссылаться на работы 
А . К. Мейстера и Г. Д. Романовскаго . 

Описаніе маршрутовъ Аягузекой геологической партін. 

(Табл. ГѴ и V). 

Для первоначальнаго знакомства со свитой породъ намѣ-
ченнаго къ изслѣдованію района я рѣшилъ прежде всего по
вторить маршрута А . К. Мейстера по Аягузу, при чемъ глав
ное вниманіе было обращено на палеозойскую свиту и выяс-
неніе связи между отдельными участками ея распространенія. 
Не желая повторять все пзлоладнное А . К. Мейстеромъ въ 
описаніи маршрута отъ Сергіопольской станицы до Григорьев-
скаго рудиика, я дамъ только общую характеристику встрѣ-
ченныхъ мною отложеній и выходовъ массивно-кристалличе-
скихъ породъ. 

Отъ Сергіопольской станицы до двуглавой сопки Эгизъ-
Кизылъ тянется широкое поле распространения порфировъ и 
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ихъ туфовъ. Сопки Эгизъ-Кизылъ, какъ и другія главыыя остро
верхий сошш: Чокпакъ-Тасъ и Караборлинсігая, сложены квар
цитами съ двумя развитыми плоскостями отдѣльиости, падающими 
на О и SO. На W S W отъ ыѳя въ вѳрстѣ, среди туфовъ и порфировъ, 

•проходятъ въ N W — S O направлении кварцевыя жилы съ не
большими включениями мѣдныхъ рудъ: азурита и ковеллииа. 
Въ долншѣ р. Аягуза, на устьѣ Эгизъ - Кизылскаго лога вы-
ступаютъ порфиры, а по лѣвому противоположному берегу 
р. Аягуза появляются обрывки третичішхъ красноватыхъ глинъ, 
прикрытыхъ конгломератами, кой-гдѣ оползшими. У лога Сары-
Узекъ, впадающаго справа въ р. Аягузъ, впервые встрѣчаемъ 
обрывки девонской свиты, выраженные фіолетово-красными 
туфогенныыи песчаниками, падающими къ N 0 60°35°; даль
ше рѣка течетъ въ ущельѣ, въ началѣ котораго лентой про
тягиваются на N W 346° слои свѣтлаго кварцита, a затѣмъ 
обычные зеленоватые туфы, которыми сложены скалы послѣ-
дующихъ ущѳлій и склоны расширепныхъ частей долины. Глав
ное простирание ихъ N W — S O съ надевіемъ слоевъ на SW. 
Выше впаденія въ р. Аягузъ праваго притока р. Куба, среди 
туфовъ, появляются кварциты и песчаники. Особенно отчетливо 
свита ихъ выступаетъ въ ущельѣ, гдѣ Аягузъ пересѣкаетъ 
гряду Каракунгуй I (въ отличіе отъ группы Каракунгуй II, 
находящейся около Чекартинскаго мѣсторожденія). Здѣсь свита, 
состоящая изъ синевато-сѣрыхъ песчаишковъ, конгломератовъ, 
кварцитовыхъ сланцевъ и туфовъ,'прорѣзаниая діабазаыи, со
брана въ крутыя складки обычнаго простиранія. Выше ущелья, 
справа Аягуза тянется та же свита съ выходами порфировъ 
и діабазовъ. Эти слои являются самыми древними въ изслѣдо-
ванномъ мною районѣ. 

На заворогЬ Аягуза, въ неболыломъ правомъ логу, у 
зимовки Имамъ-Бая и Джамагаева неожиданно была встрѣчена 
серія средне-девонскихъ слоевъ. Въ направленіи NO 2 0 ° — 
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SW 200° стѣной надъ зимовкой тянется обнаженіе породъ болѣе 
рьшіыхъ, чѣмъ были встрѣчеиы раньше. Начиная съ востока, 
гряда, раздѣляющая этотъ ложекъ отъ болѣе восточнаго слѣду-
ющаго большого лога, обнарулшваетъ такой составъ: среди 
сѣро-зеленоватыхъ туфогенныхъ песчаниковъ проходить въ 
полторы салсени мощностью по простиранію ихъ жила діабаза. 
Песчаники подстилаются конгломератами, ниже которыхъ идутъ 
тонкозернистые песчанистые мергели съ обильной фауной 
корраловъ: Favosltes, JSeliolites, Cyathophyllum etc. Еще ниже 
идутъ сѣрые известковистые песчаники, переходящіе въ темно-
красные, далѣе известняка съ кораллами и красноватый кварци-
товый сланецъ. Паденіе измѣняется съ NO 65° до SO 110°, 
послѣ сброса простираніе въ одномъ мѣстѣ переходить даже 
въ широтное съ паденіемъ къ N . Вообще дислокація этихъ 
слоевъ весьма сложна: замѣчается рядъ ступеньчатыхъ сбросовъ. 
сдвиговъ, разрывовъ жильными породами. Мѣсто поучительно 
въ томъ отношении, что здѣсь впервые была встрѣчена охаракте
ризованная ископаемыми среднедевонская свита въ такихъ 
стратиграфическихъ взаимоотношеніяхъ съ другими осадочными 
и кристаллическими породами, которыя позволяютъ дѣлать 
выводы относительно ихъ возраста. Такъ встрѣченная раньше 
по р. Аягузу свита нѣмыхъ, сильно дислоцированныхъ, песчани
ковъ, туфовъ и кварцитовыхъ сланцевъ, залегающая несогласно 
съ среднедевонской, должна быть отнесена къ возрасту болѣе 
древнему, къ нилшему девову или, мол:етъ быть, дажекъ верхнему 
силуру, который былъ встрѣченъ А . Н . Рябининымъ въ рай-
онѣ его изслѣдовашй. Также опредѣлился болѣе поздній воз-
растъ изверлгенныхъ породъ, прорѣзающихъ среднедевонскую 
толщу. 

Далѣе р. Аягузъ держится меридіанальнаго направле-
нія и описываетъ до Тохтонайскаго мѣсторолэденія большую 
дугу, выгнутую къ югу. Въ началѣ ущелья, въ которомъ 
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здѣсь течетъ рѣка Аягузъ, выступаютъ изогнутые антикли
нально песчаники съ осью складки, вытянутой въ направленін 
NW 33 0 ° — S O 150°, затѣмъ простираніе мѣняется и высту-
паетъ красноцвѣтная толща конгломератовъ, песчаниковъ, изве-
стняковъ, переслоѳнныхъ тёмнокрасными ортофирами и кир-
пично-красньши мелафирами. Паденіе этой красноцвѣтной толщи 
въ среднемъ на SO 130° нодъ угломъ около 50°. 

• Слѣва въ рѣку Аягузъ впадаютъ два лога Кара-Су, берущіе 
начало съ горной группы Беркъ-Кара. На правомъ берегу 
второго Кара-Су стѣной выступаютъ авгитовые порфириты и 
выше, по правому берегу р. Аягуза, идетъ серія темносѣрыхъ 
туфовъ, конгломератовъ, песчаниковъ и кварцитовъ. Слон 
разбиты сбросами и изогнуты въ антиклинальную складку, которая 
наблюдалась и въ яачалѣ изгиба рѣки. Стратиграфически положе-
ніе этой свиты определяется двумя охарактеризованными 
палеонтологически известняками: среднедевонскимъ, коралло-
вымъ, подстилающимъ свиту, и налегающимъ на нее верхне-
девонскимъ пзвестнякомъ съ типичной фауной, списокъ которой 
прнведенъ въ описаніи отложеній. Выше сѣрыхъ песчаниковъ и 
конгломератовъ лелсатъ верхнедевоискіе известняки, падающіе на 
КО. Они покрываются кварцитами разныхъ цвѣтовъ и далѣе 
нижнекамениоуголыгыми отложеніями, среди которыхъ выде
ляются иияшекаменноугольный известнякъ, охарактеризованный 
фауной, и угленосная толща Тохтонайскаго мѣсторожденія. С о 
ставь слагающихъ породъ, ихъ мощность и условія залеганія 
описаны мною отдѣльно при описаніи каменноугольныхъ мѣсто-
рожденіи. 

Минуя Тохтонайское мѣсторолуіеніе, достаточно иллю
стрированное чертежами, выше его по р. Аягузу мы снова 
вступаемъ въ свиту сѣрыхъ кварцитовъ, туфовъ и песчани
ковъ съ выходами авгитовыхъ порфиритовъ и діабаза. Эта 
свита соотвѣтствуетъ встрѣчениой раньше, лелгашей шоке— 
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верхнедѳвонскаго известняка. Далѣе встрѣчаются обрывки еще 
болѣе ншкнихъ слоевъ красноцвѣтной толщи, среди которой 
жилами выступаютъ граниты. На правомъ берегу р. Аягуза, 
ниже впаденія справа р. Балтакары, въ ущеліи выступаютъ 
темяосѣрые кварциты и среди нихъ меридіанально вытянутыя 
гряды авгитоваго порфирита. Противъ устья Балтакара, на за-
воротѣ р. Аягуза, въ широкой меридіональной долинѣ, почти 
до ущелья Балыкъ-Чадъ, въ низкихъ сглаженныхъ склонахъ, 
выступаетъ роговообманко-біотитовый гранить; далѣе снова 
появляются кварцитовые сланцы, надающіе на N 0 4 0 ° / . 5 0 ° . 
Они смѣняются порфирами, образовавшими широкій покровъ, 
прорѣзанный рѣкой Аягуза. Здѣсь ущелье, называемое Балыкъ-
Чадъ, абсолютно непроходимо, и р. Аягузъ течетъ въ глубо-
комъ руслѣ. среди отвѣсныхъ береговъ. Порфиры чередуются 
съ ихъ туерами и смѣняются выше ущелья мелафирами и пор-
фиритами. Въ -полукругѣ, который огшсываетъ Аягузъ ниже 
впаденія въ него слѣва лога Джарыкъ-Пасъ, по правому берегу 
обнажаются нѣкоторые слои красно-цвѣтной толщи, надъ ко
торыми лежать темные кристаллическіе известняки и пере-
слаивающіеся зеленоватые сланцы и туеры. Вся свита падаетъ 
на N 0 ^ 4 5 ° . 

Ниже лога Джарыкъ-Пасъ, у зимовки, расположенной 
на правомъ берегу, сначала идутъ скалы діабаза, затѣмъ 
выступаетъ гранить, покрывающій кварцитовые сланцы. Про
тивъ лога Джарыкъ-Паса и выше по р. Аягузу, на пра
вомъ берегу, тянется прекрасное обнаженіе верхне-девонскихъ 
слоевъ. Въ основаніи лелсатъ кварцитовые сланцы, прорѣзан-
ные діабазами. Затѣмъ идутъ мощные глинистые слоистые изве
стняки, переслоенные въ лежачемъ боку порфирами и туфами; 
выше они становятся болѣе глинистыми и рыхлыми. Типич
ная верхнедевонская фауна встрѣчена здѣсь въ изобиліи, па
дете известияковъ измѣняется отъ N 0 50° до SO 120°, уголъ 
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наклона въ среднемъ равеиъ 25°. Выше слои образуютъ флек
суру, переходящую въ сбросъ, по которому выступаетъ пиро-
ксеновый керсантитъ. Далѣе ыы снова видимъ повтореніе верхие-
девонской свиты известняковъ, причемъ обнажается висячій 
бокъ ихъ и покрывающіе его слои красноватыхъ кварцитовъ. 
Р . Аягузъ до сошш Колса-Бергенъ снова принимаетъ мери-
діанальное направление, и вдоль праваго берега тянутся гряды 
верхне-девонскихъ известняковъ, падающихъ па N 0 . Въ устьѣ 
лога ІОрю-Гатканъ встрѣчены были слои, переходные къ ишк-
некаменноугольнымъ, но большого развитія палеозойская 
свита не получила, и, вмѣсто олсндаемыхъ углей, па востокѣ 
выступили нзверлсѳнныя породы. У сопки Кожа-Бергенъ па
леозойская свита раздваивается. Это одно изъ самыхъ слож-
ныхъ мѣстъ для вьшсненія тектоники. Высшая точка сопки 
слолсена кварцевьшъ порфнромъ, у подошвы съ голшой сто
роны выступаютъ граниты Кой-Таса, далѣе на востокъ про-
слѣжнвается контакта гранита съ порфирами, ясно указываю
щий на болѣе молодой возраста первыхъ. 

Около Колса-Бергена, на западпомъ его склоиѣ, встрѣ-
чаемъ обрывки нплснекамешюугольныхъ известняковъ, разно
образно изогнутыхъ и разбнтыхъ, далѣе встрѣчены верхне-
девоискіе известняки и сильно метаморфизованпые, покрыва
ющие ихъ слои. Въ лукѣ Аягуза, изогнутой къ западу, иадъ 
палеозоемъ, несогласно, горизонтальными слоями, появляются 
третичные конгломераты и красныя глины. Здѣсь лее встрѣченъ 
тонкий пропластокъ лигнита толсе третичнаго возраста. 

По р. Аягузу, на устьѣ рѣчіш Канъ-Колса, выступаютъ 
обрывки каменноуголышхъ отлолсеній, затѣмъ идутъ красные, 
крупнозернистые граниты Кой-Таса, которые тянутся версты 2. 
На восточномъ концѣ ихъ отчетливо видно, что они прорѣзаютъ 
слои верхняго девона, метаморфизовавъ ихъ; затѣмъ постепенно 
на востокъ въ логу, проходшщшъ восточнѣе сопки Кола-
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Бергеиъ, показываются слои до нижнихъ каменноугольныхъ 
пзвестняковъ. Затѣмъ проходить сбрось N W — S O направления, 
и снова, слѣва лога, выступаютъ гряды верхнедевонскаго изве
стняка, падающаго на N 0 нодъ угломъ отъ 35° до 50°. 
Постепенно развертывается на правоыъ берегу р. Аягуза 
палеозойская свита отъ верхнедевонскаго известняка до нилшяго 
каменноугольиаго песчаника; далѣе снова проходить сбросъ, 
параллельный первому, послѣ котораго опять выступаетъ красиво 
изогнутый у сброса верхнедевонскій известнякъ. Палеозой снова 
раскрывается вплоть до угленосной толщи, которая упирается 
въ новый третій сбросъ. Послѣ него палеозой сильно мета-
морфизованъ, и появляются порфиры, діабазы, порфириты 
Карабика и Кара-Кунгуя. Эта площадь Байбулакскихъ и Че-
картинскнхъ мѣсторолсденій, заснятая Н . И . Э р а с с н , описан
ная мною особо. Палеозойская свита прерывается у могилы 
Эдиге, и дальше вверхъ по р. Аягузу проходить широкая 
степь, ограниченная съ юга Чекартинскимъ хребтомъ, слолген-
нымъ главньшъ образомъ кварцевымъ порфиромъ, а съ сѣвера 
грядой Кара-Кунгуй, у поднолсія которой тянутся граниты, 
смѣняющіеся далѣе къ востоку зелеными порфиритами и зе
леными метаморфическими сланцами. 

Р . Аягузъ, сильно загнувшись къ сѣверу, вьшіе впаденія 
справа рч. Дженишке, придерживается мерндіоналънаго направ-
ленія, съ небольшимъ отклоненіемъ къ западу. Здѣсь тянется 
свита зеленыхъ метаморфическихь сланцевъ, падающихъ на 
N 0 30°. Выше впаденія слѣва рч. Кара-Борлю, противъ лога 
Мурзагулъ, которымъ прошелъ на мѣдньш рудішкъ А . К. 
Мейстеръ, появляется среднедевонская свита, которая къ 
югу получаетъ широкое распространеніе. Она содерлштъ пло
хой сохранности коралловую фауну, падаетъ на N 0 ^ . 4 5 ° и 
круче п состоитъ изъ красноватыхъ песчаниковъ, конгломера-
товъ H красноватыхъ кристаллическихъ пзвестняковъ, которые 
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переходить иногда въ тонкослоистый глинистый известишь 
и далее мергель. Я нрошѳлъ правымъ истокомъ р. Аягуза и, 
не дойдя до р. Эльконды, повернулъ на востокъ, на дорогу 
къ мѣдному Григорьевскому руднику, которой и дошелъ до 
него. Піла та же свита, прорѣзанная иорфиритами и мелафи-
рамн и изогнутая въ антиклинальный и синклииальныя,складки. 

Рудникъ находится среди мѳтаморфизованныхъ породъ 
средняго девона, прорѣзанныхъ авгитовымъ порфиритомъ и 
пересѣченныхъ жилами оруденѣлаго кварца, вытянутыми по 
простпранію съ N N W на SSO. Главная рабочая жила съ 
включеніями минераловъ—ковеллииа, азурита и малахита имѣетъ 
падешѳ на SW 255° /_80—85° . Ширина лсилы на поверх
ности около 4-хъ аршинъ, внизу на глубинѣ около 13 саженей 
она выклинивается; выработки по простиранію просмотрѣть 
не удалось, такъ какъ онѣ были закрыты. 

Отъ рудника, вверхъ по рч. Эльконды, былъ сдѣланъ марш-
рутъ на вершину господствующаго надъ всѣмъ райономъ 
гранитнаго массива Окъ-ІІеты; въ началѣ шли авгптовые 
порфирнты, затѣмъ они смѣнплись діоритовыми иорфиритами 
H дальше отвѣсной стѣпой мсридіанальнаго іпшравлеиія высту
пили красноватые крупнозернистые граниты, которыми и 
сложенъ весь массивъ Окъ-Петы; абсолютная высота послѣдняго 
не менѣѳ 2-хъ тысячъ метровъ. Отсюда на востокъ видны 
рѣзкія очертанія гранитной гряды Кизылъ-Таса, на югѣ 
подходить еѣверо-западный слой Тарбагатая, на W S W наи
более выдающейся горной группой являются Акчаулы, а на 
занадъ и сѣверо-западъ протягивается пошіясенная полоса, 
и всѣ встрѣченныя раньше гряды представляются небольшими 
холмами. Съ Окъ-Петовъ иабираютъ свои воды истоки пра-
ваго Аягуза и Бугазовъ, текущихъ въ озеро Зайсаиъ. 

Этимъ я закончилъ свой первый маршрута и вернулся для 
подробнаго изученія каменноугольныхъ мѣсторолѵдѳній. Разоб-
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равшисъ въ свитѣ и тектоникѣ ихъ, я прѳдприыялъ слѣдующій 
геологическій маршрута вверхъ по рч. Чѳкарты, чтобы затѣмъ 
рѣкой Нарыномъ выйти къ Сергіополіо. Меня ввело въ за
блуждение замѣчаніе Романовскаго-«Около истоков* Че-
карты на сѣромъ горномъ известнякѣ» и кремнистыхъ слан-
цахъ залегаютъ той же формаціи, съ энкринитами и брахіо-
подами, желтовато-сѣрые наклонные пласты пзвестняковъ 
и далѣе говорится о старыхъ выработкахъ нѣкоего Сини
цы на. Такимъ образомъ молено было предпололшть, что въ 
истопахъ Чекартовъ встрѣтятся снова слои палеозоя, но это 
было ошибкой: Ромаиовск ій , очевидно, гшеалъ объ устъѣ 
Чекартовъ. Затѣмъ являлось предпололсеніе, что на SW встрѣ-
тятся болѣе молодыя отлолсенія—мезозойскія или третичныя. 
Повѣркой явился маршрута Чекарты-Нарынъ. Въ началѣ шли 
порфиры и попадались обрывки свиты, подстилающей верхне-
девонскій известнякъ. Телѣгу пришлось отправить за день 
впередъ въ обходъ, а самому пробираться узкимъ ущельемъ, 
мѣстами можно было ѣхать только русломъ и наконецъ при
шлось выбраться на самый Чекартинскій хребета и пересѣкать 
его верхомъ, а не рѣкой. Ш л а перемелсаемость гранитовъ и 
порфировъ, а затѣмъ, на южномъ склонѣ хребта и выше по 
рѣкѣ, гдѣ хребета окончился и началась волнистая степь,, 
протягивающаяся на югъ къ нодножію Акъ-Чауловъ, я слѣ-
довалъ пшрокимъ грашітнымъ полемъ, къ которому относятся 
и верховья р. Нарыла. Граниты по р. Нарыву окончились у 
могилы Джаманакъ, и до этого контакта доходилъ, во время 
своего маршрута по Нарыну, В . А . Обручевъ. Всюду гра
ниты прорѣзаны мелкозернистыми сѣрымн лсильными лородаші 
преимущественно N 0 7 0 ° — S W 250° направленія. Ниже по 
Нарыну шли роговообманковые лорфириты, мелафиры и ихь 
туфы. У Нарынскаго пикета, въ сопкѣ Чингожа, выступаета 
темный кристалличѳскій известнякъ, который проявляется и 
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у сопки Караулъ-Тюбѳ. По почтовому тракту, на югь отъ 
Нарынскаго пикета, неболышшъ маршрутомъ на западъ, былъ 
просдѣженъ контакта съ иовымъ гранитнымъ иолемъ, которое 
размываетъ р. Аягузъ ниже Сергіополя. Ниже по Нарыну до 
его устья главное распространѳніе имѣютъ жилы и туфы 
кварцеваго порфира, но около лога Джеланды имѣются незна
чительные выходы граыитовъ и какой-то розоватой гнейсо-
подобной породы. Сопка Караулъ-Тюбѳ оказалась слолсенной 
темными кремнистыми кварцитами, падающими на SW 245° 
подъ угломъ 70°. Татшмъ образомъ.маршрута Чекарты-Нарыиъ 
былъ пройденъ почти исключительно въ области кристалличѳ-
скнхъ породъ. 

Всѣмп маршрутами отъ Сергіополя къ Чекартинскому 
мѣсторожденію была псресѣчена область распространенія пор-
фпровъ и ихъ туфовъ, среди которыхъ иногда появлялись 
пятнами граниты. 

Маршрутомъ рч. Батпакъ-Талды-Борльт, захватывающимъ 
графитное мѣсторожденіе Коке-Тау, я убѣдился, что п на 
сѣверо-востокъ отъ главной полосы палеозоя, мы не встрѣ-
чаемъ его болѣе, по крайней мѣрѣ, въ обычиомъ, а не силь
но метаморфіізовашюмъ видѣ. Пересѣкая гряду Каракунгуй 
на устье рѣкн Батпака, выше вверхъ по ней я вступилъ въ 
область распространенія гранитовъ Дж.аманъ-Таса, гдѣ только 
обрьшками были встрѣчены туфогенные сланцы. У горъ Ко-
кетау граниты окончились, впереди на востокѣ виденъ былъ 
новый гранитный массивъ—Авдкайляу-Кизылъ-Тасъ и на сѣ-
верѣ Біе-Сіймасъ. Среди обшириыхъ гранитныхъ изліяній, 
залсата серія слюдпсто-кварцитовыхъ сланцевъ, кварцитовъ и 
темныхъ графитистыхъ сланцевъ, переходящихъ въ графиты 
широтнаго или близкаго къ нему простиранія. Сланцы, гдѣ 
Талды-Борлы мѣняета свое меридиональное направленіе на 
широтное, смѣняются зелеными сланцами N W — S O прости-
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раиія. Ниже за гранитами Біе-Сіймаса снова видимъ темные 
сланцы, которые слагаютъ горную гряду Балтатарака, и здѣсь, 
по указанію мѣстиыхъ жителей, также существуют!, выходы 
графита. По логу Кара-Су, гдѣ я безуспѣпшо разыскивалъ 
указанный на картѣ пріискъ купца H y p о в а, были исключи
тельно развиты зеленые метаморфическіе сланцы. Передъ 
впаденіемъ въ рѣчку Балтакара рч. Талды-Борлы течетъ вдоль 
гряды кварцевыхъ порфировъ, прорѣзавпшхъ зеленые сланцы. 
Этотъ маршрута показалъ, что палеозойская свита на сѣверо-
востокѣ встрѣчается только обрывками и подверглась здѣсь 
сильной степени метаморфизаціи, приведшей къ образованію 
слюдисто-кварцевыхъ сланцевъ и графитовъ. Ясно обрисова
лось, что палеозойская свита, въ своемъ нетронутомъ видѣ, 
имѣетъ весьма неширокое распространевіе и тянется поло
сой, вытянутой въ общемъ.съ сѣверо-запада на юго-востокъ, 
хотя мѣстами она и отклоняется отъ этого направленія то 
въ сторону меридіанальнаго, то въ сторону широтнаго. 

Установить связь мелсду Тохтонайскпмъ мѣсторожденіемъ и 
Байбулакъ-Чекартинскимъ, не смотря на нѣкоторые перерывы 
было не трудно; предстояло только прослѣдить распространеше 
этой свиты на сѣверо-заладъ и на юго-востокъ. Съ этой цѣлъю, 
особенно, когда мною были получены свѣдѣнія о выходахъ 
угольиаго мусора на правомъ берегу рч. Апш-су, недалеко 
отъ моста и почтоваго тракта мелсду станціями Алтьшъ-Кулат-
ской и Инрекейской, я рѣпшлъ ггроѣхать на сѣверо-западъ 
по простиранію палеозойской свиты, предполагая установить 
связь Аятузскихъ мѣстороледеній съ Ащи-суйскими. Пройдя 
отъ Тохтоиайскаго мѣсторолсденія логомъ Кара-Бектыръ и 
переваливъ по логу, справа впадающему въ рч. Кубъ, я 
неуклонно слѣдовалъ вдоль дѳвонскихъ известняковъ и по-
крывающихъ ихъ розовато-красныхъ кварцитовъ. Рѣчка Кубъ, 
правый ггритокъ р. Аягуза, пересѣкаетъ палеозойскую свиту 
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вкрестъ простиранія, и здѣсь наиболѣе развиты дѳвоискія 
отлсшенія отъ верхнихъ до срѳднихъ. Мой маршрута шелъ 
дальше вверхъ по правому логу вдоль тѣхъ лее верхнедевон
екихъ известняковъ, которые подстилались порфирами и ихъ 
туфами, а вдоль висячаго бока тянулись зеленые порфириты. 
Верхнедевонскій известиякъ постепенно терялъ свой обычный 
видь, подвергнувшись сильной метаморфизаціи подъ вліяніемъ 
порфиритовъ, 8ахватьшшощихъ все болѣе и болі.е широкую 
область. Н а перевалѣ изъ притока рѣки Куба въ степь, что 
раскинулась у почтоваго тракта между выше названными 
станціями, палеозойская свита пережата совершенно и снова 
появляется только въ степи въ видѣ иеболынпхъ грядъ и 
полосъ темнаго гипсоноснаго угольнаго мусора, выходы кото-
раго начались на западномъ склонѣ въ степь. Дальше по 
простиранію, на западъ отъ почтоваго тракта, шли выходы 
угольнаго мусора въ районѣ, изслѣдованиомъ А . H . Ряби-
нинымъ. Такимъ образомъ, съ несомнѣнностыо, было уста
новлено, что Ащи-суйская свита является прямымъ сѣверо-
западньімъ продоллсеніемъ Аягузской. 

Весьма интереснымъ представлялось прослѣдить продол
жение Аягузской свиты и на юго-востокъ, вьшснивъ связь ея 
съ мѣсторожденіямл Тарбагатая. Послѣдніѳ выходы палеозоя 
были встрѣчены въ долинѣ р. Аягуза, у могилы Эдиге, гдѣ 
постепенно закончились характерный гряды нилшекаменно-
угольныхъ и верхнедевонекихъ слоевъ. Вверхъ по рѣкѣ высту
пили граниты, появились зеленые сланцы, дальше средний 
девонъ; угленосная свита и сопроволсдающія ее типичный 
гряды верхнедевонекихъ известняковъ исчезли. Для отыска
ния, куда прошли эти слои, я совершилъ нѣсколько маршру
тов^ одинъ по рч. Кара-Борлю почти до поднолсія Тарба
гатая, другой по рч. Длсенишке почти до Окъ-Петовъ. Выйдя 
отъ развѣдокъ у могилы Эдиге на югъ, я пересѣкъ сначала 
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гранитное ноле Алтуая, затѣмъ вышелъ къ рч. Кара-борлю, 
гд'Ь распространены порфиры и ихъ туфы. Островерхая сопка 
Кара-борлю оказалась слолсѳнной желтоватыми кварцитами, 
падающими на N W 2 9 0 ° / . 55°; выше ея порч. Кара-борлю шли 
порфиры и мелафиры, перемелшощіеся со свѣтлыми біотитовыми 
гранитами; въ верховьяхъ распространены діоритовые порфи-
риты и дальше на югъ начинался гранитный массивъ Тарбагатая. 

Перейдя съ рч. Кара-борлю черезъ р. Аягузъ на рч. Длсе-
нишке, я встрѣтилъ развитые здѣсь зеленые порфириты съ 
кварцевыми жилами, содерлсащими ж.елѣзный блескъ и мета-
морфическіе зеленые сланцы, слагающіе гряду Кара-Длсалъ. 
Въ одиомъ мѣстѣ, на лѣвомъ склонѣ долины рч. Длсенишке 
появилась гряда сильно метаморфизованныхъ слоистыхъ изве
стняковъ, протянувшихся къ N W 280° на SO 100° и круто 
падающихъ къ N 0 . Только встрѣчая раньше верхнедевон-
скіе известняки, подвергшіеся сильной метаморфизаціи, молшо 
было узнать ихъ въ этой грядѣ. Это были послѣдніе слѣды 
верхнедевонекихъ отлоліеній и дальше на юго-востокъ выси
лись гранитные массивы Окъ-Петовъ и Кизылъ-Таса. 

Р е л ь е Ф ъ. 

Изученная мѣстность представляетъ восточную окраину 
Киргизской степи и лежитъ въ понилсенной полосѣ мелсду 
хребтами Чингисъ-Тау и Тарбагатаемъ. Сѣверо-восточный край 
ея является водораздѣломъ рѣкъ, текущихъ въ озера Зайсанъ 
и Балхашъ. Рельефіъ имѣетъ смѣшанный характеръ, гдѣ эле
менты степи разлились среди отдѣльно стоящихъ горныхъ 
группъ, почему этотъ районъ доллсенъ быть отнесенъ къ типу 
гористой степи. На юго-востокъ отъ Сергіополя1) тянется ровное, 
слабо волнистое плато, глубоко прорѣзанное рѣчными додя-

*) См. приложенный еннмокъ т. Л . 
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нами. Только вдали выдаются отдѣльныя группы горъ, изъ 
которыхъ ближайшими будутъ: сопка Эгизъ-Кизилъ на сѣвѳро-
востокѣ и горы Беркъ-Кара на востокѣ, на юго-востокѣ видны 
Акъ-Чаулы, а еще дальше синѣются величественный Окъ-
ГІеты и чуть видеиъ Тарбагатай. Съ удаленіемъ на юго-во
стокъ отъ Сергіоиоля, все болѣе утрачивается степной типъ 
мѣстности; сѣть горныхъ грядъ становится гуще, и степь, вли
ваясь среди нпхъ, играетъ улсе подчиненную роль въ общемъ 
рельефѣ мѣстиостп. 

Трудно представить большую связь между рельефомъ 
отдѣлыіыхъ горныхъ грядъ и ихъ составомъ, чѣмъ та, которую 
цриходилось наблюдать въ этомъ райоиѣ. Еиргизы, давая 
горньшъ группамъ названіе по ихъ внѣшнему облику, обусловлен
ному отношеніемъ состава слагающнхъ породъ къ дефляціи, 
неоднократно повторяюсь одни и тѣ ;ке прозвища, по которымъ 
легко предугадывать даже петрографически составь. Сравни
тельно невысокія гряды образованы зелеными порфиритами. 
діабазами и мелафпрами, развитыми главігымъ образомъ въ 
сѣверо-вооточнон части района. Этимъ грядамъ свойственна 
вытянутая съ сѣиеро-занада на юго-востокъ форма, почему 
отдѣлъныя группы часто иосятъ названіе Джадъ, что значить 
грива. Обычно на юго-востокъ отъ этой области идетъ парал
лельная, вытянутая область порфировъ и ихъ туфовъ. Среди 
высота этой группы выдѣляются горы Беркъ-Кара, Акъ-Чоку, 
Сандыкъ-Тасъ и Чекартинскій хребетъ. ЗдЬсь нътъ длинпыхъ 
грпвъ, за иеклгоченіемъ Чекартинскаго хребта. Отдѣльно стоящія 
островерхія вершины обычно сложены кремнистыми кварцитами, 
какъ, напримѣръ, сошш Эгизъ-Кизылъ, Чокпакъ-Тасъ и Борлин-
ская. Менѣе планомѣрно выступаюгь распространениыя, глав-
нымъ образомъ, на югѣ, юго-востокѣ и сѣверо-востокѣ высокіе 
гранитные массивы, съ весьма характерными для нихъ зубчатыми 
гребнями. Эти группы скорѣе являются вытянутыми меридіа-
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иалы-io, хотя некоторые небольшое выходы гранита слѣдуютъ 
иногда обычному N W — S O простираиію. Рельефъ мѣстности 
обусловленъ, глашіымъ образомъ, кристаллическими породами; 
осадочныя образования, обладая незначительною областью сво
его распростраиенія, не играютъ роли въ характеристика и 
созданіи обіцаго типа его. При выработкѣ современнаго рель
ефа главным/в дѣятельнымъ агентомъ было вывѣтриваніе, эрро-
зія имѣла второстепенное значеніе. 

Главная водная артерія, рѣка Аягузъ представляетъ гор
ную рѣчку, то пробивающуюся среди скалъ, то текущую среди 
широкой степи. Отъ верховьевъ до впаденія справа рѣчки 
Балтакара общее направленіе его близко къ меридіональному; 
затѣмъ ниже, до впаденія рч. Куба, р. Аягузъ придерживается 
болѣе шнротиаго направленія и далѣе, прорѣзавъ палеозой
скую гряду и вступивъ въ область порфировъ и ихъ туфовъ. 
онъ поворачиваетъ къ SW, теряясь въ низовьяхъ въ пескахъ. 
До озера Балхаша онъ доходить только въ наиболѣе дожд
ливые годы. Въ притокахъ р. Аягуза вода появляется только 
періодически, въ знойное лѣто они пересыхаютъ, и остаются 
лишь отдѣльныя лулшцы часто горько-соленой воды. Одни 
притоки, какъ Нарынъ, имѣютъ степной характеръ, другіе, 
какъ Чекарты въ ішжнемъ теченіи, текутъ среди скалистыхъ 
отвѣсныхъ береговъ. 

С т р а т и г р а Ф І я . 

Составь породъ, слагающихъ изслѣдованный мною районъ, 
весьма разнообразенъ и требуетъ внимательнаго и продол-
}кительнаго изученія. Преобладаютъ породы массивно-кристал-
лическія, которыми сложшо около 90°/о всей поверхности. 
На долю осадочныхъ образованій, представленныхъ, главнымъ 
образомъ, девономъ, затѣмъ каменноугольными отложеніями и 

15* 
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третичными, приходится весьма небольшая площадь, вытянутая 
съ северо-запада на юго-востокъ узкой полосой, мѣстами 
перелсатой и прерывающейся. А . К. Мейстеръ въ своемъ 
отчетѣ не считаетъ законченнымъ изученіе массивныхъ породъ, 
въ свое время собраниыхъ имъ здѣсь. Мною не бьт.ла петро
графически обработана собранная богатая коллекція, такъ 
какъ главное вниманіе я удѣлилъ свнтѣ осадочныхъ породъ, 
выясненію тектоники ихъ и рѣшенію связашшхъ съ этимъ 
вопросовъ практического свойства. Поэтому въ опнсапіп 
масеивно-кристаллпческпхъ породъ и въ приложенной гео
логической картѣ распростраиеиія ихъ допущена схематич
ность, которая не соответствуете действительной сложности 
ихъ состава. Избегая дробнаго деленія, я выдѣлилъ три глав
ные типа распространенныхъ здѣсь кристаллическихъ породъ.. 

Наиболее древними изъ массивио-кристаллическихъ по
родъ будутъ кварцевые порфиры и ихъ туфы, которые раз
виты въ слояхъ средняго девона и ниже; въ промелсуточиой 
толще между среднедевонской свитой съ кораллами и типич-
нымъ верхнедевонскимъ известнякомъ для нихъ характерно 
пластовое залеганіе и переслаиваціе песчаниковъ и известня-
ковъ, которое наблюдается еще въ лежачемъ боку верхне-
девонской свиты и совершенно отсутствуете въ слояхъ нюк-
няго карбона. Порфиры всегда сопроволадаются мощными 
туфами то мелкозернистыми, то брекчеевидными съ громад
ными обломками; они нередко прорезаны более новыми 
ИЗЛІЯНІЯМИ. 

Порфириты, діабазы и мелафиры развиты главнымъ обра
зомъ въ сторону висячаго бока палеозойской свиты вместѣ 
съ ними здЬсь появляются метаморфические сланцы, то зеле-
наго, то темиаго цвета; возрастъ второй группы кристалли
ческихъ породъ мололсе ншкнекамеиноугольнаго, такъ какъ 
слои ншкняго карбона прорезаются ими. 
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Къ колодымъ породамъ слѣдуетъ отнести и граниты, ко
торые имѣютъ огромное распространеніе, появляясь то въ 
области порфировъ, то въ области порфиритовъ. Они рѣзісо 
вытянуты и господствующимъ тектоническимъ направленіемъ 
для нихъ скорѣе является меридіаиальное вмѣсто обычнаго 
N W —SO. Граниты мололсе порфировъ, какъ это видно по из-
мѣненіямъ этихъ породъ на ихъ контактахъ, они прорѣзаготъ 
девоискіе слои около Колса-Бергена и нилснекаяенноугольные 
около Кара-Куигуя; неяснымъ остается только ихъ отнопхеніе 
къ породамъ второй группы. 

Кродіѣ этихъ главныхъ тиловъ массивно-кристаллическихъ 
ігородъ наблюдалось значительное количество разнообразныхъ 
лшльныхъ породъ, о которыхъ распространяться я пока не 
считаю возмолснымъ. 

Осадочныя образованія, какъ видно на прилолсенной гео
логической картѣ, имѣютъ незначительное распространеиіе и 
представлены слоями средняго и верхняго девона, нижнека-
менно-уголыгыми и условно третичными образованіями. 

ГІаиболѣе древними слоями' является свита сѣрыхъ туфовъ, 
кварцитовъ и брекчій, отрывочно появляющихся въ обналсе-
ніяхъ р. Аягуза, выше впаденія въ него справа притока Куба, 
гдѣ они собраны въ крутыя складки и къ нимъ несогласно 
притыкается серія среднедевонскихъ слоевъ. Уголъ паденія 
первыхъ около 75°, тогда какъ средни девонъ наклоненъ подъ 
угломъ, не превышающимъ 35°. Возрастъ этой древней толщи, 
въ виду того, что не удалось отыскать тамъ ни животныхъ, 
ніі растительныхъ остатковъ, остался неопредѣленнымъ. Она 
древнѣе средняго девона и молсетъ оказаться принадлелсащей 
или къ нюкнему девону, или къ верхнему силуру, устано
вленному А . Н . Рябининымъ въ районѣ его изслѣдованій. 

Средній девонъ особенно распространенъ въ верховьяхъ 
р. Аягуза, гдѣ онъ образуете антиклинальный и сишшінальныя 
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складки съ осями, вытянутыми N W 3 0 0 ° — S O 120°; ниже по 
р. Аягузу онъ отрывочно появляется въ правомъ берегу выше 
р. Куба; обрывки его, видимо, попадаются около сопки Эгизъ-
Кизылъ и въ сѣверномъ склонѣ Чѳкартишжаго хребта. Петро
графический составъ средняго девона таковъ: тёмнокрасные 
песчаники, конгломераты и туфы переслаиваются полосами 
сѣрыхъ кристалличѳскихъ известняковъ, переходящихъ въ гли
нистые, тонкослоистые, изобилующіе кораллами, преимуще
ственно слѣдующихъ родовъ: Favosües, EeUolitkes, Gyatlio-
jjhylluvi etc. 

Между слоями средняго девона и типичными верхнеде
вонскими мощными известняками залегаетъ мощная красно-
цветная толща песчаниковъ, конгломератовъ, кварцитовъ, ту-
фовъ и слоиетыхъ мелафпровъ. А . К. Мейстеръ , считая эту 
толщу налегающей на верхнедевонскій нзвестнякъ, отнѳсъ 
его къ верхнему девону *). 

Слои верхняго девона, пзобилующіе типичной для этого 
возраста фауной, подробно наблюдались мною во многпхъ 
мѣстахъ, начиная отъ Тохтонайскаго мѣсторожденія и кончая 
грядами у могплы Эдиге. Высокія гряды мощныхъ верхие-
девонскихъ пзвестняковъ являются руководящими слояміг для 
познанія довольно сложной тектоники и установленія связи 
между отдѣльнымн месторожденіями. Составъ верхняго девона 
и налегающихъ на него нижнихъ каменноугольныхъ отложеній 
особенно подробно выясненъ и приведенъ въ опнсаніи отдѣль-
ныхъ месторолоденій, достаточно полно иллгострированныхъ 
чертеліами. ЗдЬсь я приведу только списокъ фауны наиболее 
характерныхъ слоевъ. 

Въ верхнедевонскомъ известняке были найдены, по опре
деленно М . М . П р и г о р о в с к а г о , занимавшегося раньше опре-

г ) А . К . М е й с т е р ъ . стр. 34. 
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дѣленіемъ ископаемой фауны коллекціи А . К. Мейстера и 
любезно просмотрѣвшаго собранный мною матеріалъ: 

Spirifer disjmictus Sow. 
Spir. Archiaci M u r ch. 
Sp. Verneuli M u r с h. 
8р. cf. subcuspidatus S с h. 
Athyris concentrica B u c h . 
Rliynchondla livonica B u c h . 
Rhynch. pugnus var. anisodonta P h i l l . 
Bh. cf. cuboides Sow. 
Balmaneïla sp. 

Кромѣ перечисленныхъ представителей въ тѣхъ лее слояхъ 
А . К. Мейстеромъ были найдены: 

Gyrthia MurcJiisoniana de K o n . 
Sp. cf. multifidus S cup. 
Sp. cf. increbescens H a l l . 
Productella Sp. 

Этимъ спискомъ далеко не исчерпывается разнообразіе со-
бранныхъ видовъ. 

Въ слояхъ, лелеащихъ между верхнедевонскимъ и нилше-
каменноугольнымъ известняками, встрѣчена переходная фауна 
между ними и кромѣ того найдены ядра гастроподъ рода 
Pleurotomaria, отпечатки мшанокъ, обломки трилобита и нѣ-
сколько пелепиподъ. 

Установить границы между верхнимъ дѳвономъ и нижне
каменноугольными слоями довольно трудно въ виду соглас-
наго ихъ залегаиія. Нѣкоторыя, встрѣчающіяся иногда не-
согласія въ углахъ паденія не могутъ служить доказатель-
ствомъ несогласнаго залеганія этихъ горизонтовъ, вслѣдствіе 
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того, что слои изогнуты и разбиты сбросами. Нижнимъ слоемъ, 
несомненно, нилснекаменноугольнаго возраста является крупно
зернистый кристаллически темносѣрый известнякъ, изобилухощій 
остатками криноидей, содержащей фауну, среди которыхъ опро-
дѣлены: 

Spirif. tornacensis de K o n . 
Prod, semireticulatus M a r t . 

Кромѣ того, въ иемъ найдена на Тохтонаѣ фауна мел-
кихъ головоногихъ, переданная мною А . П . Карпинскому . 

Pia каменноугольномъ известнякѣ лелсать мощные песча
ники, сѣрые или л^елтые, съ сильно ;гелѣзистыми прослойками, 
въ которыхъ была встрѣчеиа такнсѳ ншкиекамеииоугольная 
фауна. Выше появляется угленосная толща съ отпечатками 
флоры весьма плохой сохранности. Покрывается угленосная 
толща глинистыми сланцами или песчаниками; болѣе высо-
кихъ горизонтовъ наблюдать не приходилось, такъ какъ обычно 
послѣ сбросовъ снова повторялась палеозойская свита, начиная 
отъ верхнедевонскаго известияка. 

Нпгдѣ не встрѣчено было ни болѣе молодыхъ отлолсеиій 
палеозоя, ни мезозойскихъ осадковъ. Отдѣльными незначитель
ными островами появляются горизонтально залегагощіе слои 
не то третнчныхъ отлолсеній, не то постпліоцена. Мощность 
ихъ не велика и составъ ихъ таковъ: подъ конгломератами и 
песчаниками выступаютъ красный пластичный глины и одинъ 
разъ былъ встрѣченъ среди песчано-глинистыхъ слоевъ тонкій 
прослоекъ лигнита. А . К. Мейстеръ 4) находить, что эти 
пластичныя красныя глины иапоминаютъ олигоцеиовыя глины, 
выступающія по Иртышу ниже г. Семипалатинска. Я не 
имѣю данныхъ для опредѣленія ихъ возраста, но склоиеиъ 
отнести ихъ къ болѣе молодьшъ образованіямъ. 

1 ) А . К . М е й с т е р ъ , стр 67. 
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Палеозойская осадочныя отлолеенія составлены туфами, брек-
чіями, туфогеиными песчаниками и конгломератами, кварци
тами, кварцитовыми сланцами, песчаниками, конгломератами 
и известняками. Туфы обычно имѣютъ зеленоватый оттѣнокъ 
но встрѣчаются и розоватыхъ цвѣтовъ. Обломки изверлсенныхъ 
породъ въ брекчіяхъ достигаютъ значительныхъ размѣровъ. 
Породы эти развиты въ болѣе древнихъ отлолсеніяхъ — въ 
средиемъ девоиѣ и ниже. Весьма валшуго роль въ составѣ 
осадковъ играютъ кварциты и кварцитовые сланцы. Молено 
различать по окраскѣ: сѣрые, зеленоватые, красные и свѣтло-
бѣлые. Цвѣтъ сохраняется на большое разстояніе, давая воз-
молшость далеко глазомъ прослѣл-ивать простираніе слоевъ. 
Сѣрые кварциты преобладают^ въ болѣе древнихъ отлож,е-
ніяхъ, верхній девонъ богатъ цвѣтными, въ ншкнемъ карбонѣ 
появляются желтоватые и бѣлые, причемъ послѣдніе, напри-
мѣръ, подстилающіе угленосную толщу Тохтонайскаго мѣсто-
рожденія, вѣроятно, образовались изъ известняковъ. Отдѣльно 
стоятъ кремнистые кварциты неопредѣленнаго возраста, сла
гающее островерхія сопки Эгизъ-Кизылъ, Чокпакъ-Тасъ и 
Кара-Борлинскую. Песчаники, преимущественно, встрѣчаются 
плотные, сѣрые, но для средняго девона характерны темно-
красные и красные, а въ нюкнен^ карбонѣ, гдѣ слои ихъ 
достигаютъ значительной мощности, залегая мелсду нижнека-
менноугольнымъ известнякомъ и угленосной толщей, они ста
новятся болѣе рыхлыми, лселтоватыми, переслаиваются сильно 
желѣзистыми прослойками и далее желѣзняками. 

Руководящими слоями являются известняки. Въ среднемъ 
девонѣ, главнымъ образомъ, они представлены кристаллически 
плотными, сѣрыми разновидностями, несодерлеащими фауны; 
но иногда они перѳходятъ въ болѣе глинистые, слоистые и тогда 
изобилуютъ кораллами. Для верхняго девона особенно харак
терна мощная толща (до 125 саженъ мощности) тонкослои-
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стыхъ, слабоглннистыхъ известшіковъ, весьма богатыхъ ти
пичной верхнедевонской фауной. Эти слои, рѣзко выделяясь 
на поверхности значительными грядами (Сары-Длсалъ, что зна
чить желтая грива), могутъ быть руководящими для устано-
вленія связи между ОТДЕЛЬНЫМИ участками распространения 
верхняго девона. Въ нюкнемъ карбопѣ выдѣляются, уступагощіе 
верхне-девонскимъ и по своей мощности и по высотѣ грядъ, 
сложенньтхъ ими, известняки особой структуры и цвѣта. Они 
окристаллизованы, грубозернисты, тѳмносѣраго цвѣта, обла-
даютъ особымъ блескомъ и запахомъ, богаты обломками кри-
ноидей и содержать фауну Productif сть и Spirifer'oB%, а 
иногда мелкихъ головоногихъ. 

Особо стоять темносѣрые, весьма плотные известняки, по-
являющіеся среди метаморфическихъ слаіщевъ, какъ у Тох-
тоная. или среди туфовъ, какъ известняки сонокъ Чинголса и 
Караулъ-Тюбе. Возрастъ ихъ остается неопредѣленнымъ. На 
геологической картѣ эти известняки и кварциты островер-
хихъ сопокъ отнесены къ метаморфической свитѣ. 

Третичные конгломераты, песчаники и красноватая глины 
рѣзко отличаются отъ палеозойскихъ породъ не только усло
виями залегаиія, но и петрографически, являясь болѣе рыхлыми 
образованіямп. 

Т е к т о н и к а . 

Главнымъ тектоническимъ направленіемъ, которому слѣдуютъ 
какъ изверлсенныя породы, за исключеніемъ развѣ гранитныхъ 
массивовъ, такъ и палеозойская свита, несмотря на мѣстиые 
изгибы простирашя ея, — является ясно выраженное напра-
вленіе N W — S O . Общее направленіе паденія слоевъ на NO 
и только на флексурообразныхъ перегибахъ молшо наблюдать 
иногда крутое падеиіе на SW. Болѣе интенсивно складча
тость проявлена въ слояхъ, подстилающихъ средній девонъ, 
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которые обычно круто поставлены. Въ среднемъ девонѣ иногда 
наблюдалось паденіе на SO, но въ верховьяхъ р. Аягуза 
встрѣчаемъ направленіе осей складокъ съ N W на SO. Де-
тальнѣе изучена тектоника верхняго девона и нюкняго кар
бона, о чемъ подробнѣе будетъ сказано въ описаніи отдѣль-
иыхъ каменноугольныхъ мѣстороисденій. 

Исторія совершавшихся тектоиическихъ процессовъ въ 
общихъ чертахъ молсетъ быть представлена такиыъ образомъ. 
Въ эпоху, предшествующую среднедевонской, произошло мощ
ное изліяніе порфировъ, которое продолжалось и въ средній 
девонъ. Между среднимъ девономъ и верхнимъ въ отложеніяхъ 
былъ перерывъ, такъ какъ наблюдается несогласное залеганіе 
этихъ отлолсеній. Въ началѣ верхняго девона еще наблюдается 
изліяніе порфировъ, которые исчезаютъ въ верхнихъ горизон-
тахъ верхняго девона и отсутствуютъ въ слояхъ нижняго кар
бона. Отъ верхнедевонской эпохи до конца нижнекаменно
угольной происходить непрерывное отложеніе осадковъ, при-
чемъ море постепенно мелѣетъ, такъ какъ морскіе осадки—извест
няки съ морской фауной, сменяются прибрежными—мощными 
лселѣзистыми песчаниками и угленосной толщей съ остатками 
флоры. Изліяніе порфиритовъ, діабазовъ и мелафировъ, съ одной 
стороны, и гранитовъ—съ другой происходить въ болѣе поздній 
періодъ, установить точный возрастъ котораго не удалось, за 
отсутствіемъ болѣе молодыхь отложеній палеозоя. Третичные 
слои всюду залегаютъ горизонтально. Надо полагать, что наи-
болѣе интенсивное горообразованіе, сопроволсдаемое обильными 
изліяніями кристаллическихъ породъ, происходило въ кондѣ 
каменноугольной эпохи. Горообразовательные процессы, выдви-
нувшіе хребты Тарбагатай и Чингисъ-Тау, обусловили наклонъ 
слоевъ палеозоя къ сѣверо-востоку. Болѣе позднія изліянія 
порфиритовъ, мелафировъ. діабазовъ и гранитовъ вызвали тан-
генціальное давленіе къ юго-западу. Сжатые въ этомъ напра-
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вденіи палеозойскіе осадки, всгрѣтивъ противодѣйствіе на 
юго-востокѣ более древнихъ порфировыхъ массивовъ, раз
бились на участки, наиолзающіѳ другъ на друга съ сѣверо-
востока на юго-западъ, причемъ образовались флексурообраз-
ные изгибы, переходящіе въ сбросы. Къ вопросамъ тектоники 
мнѣ придется вернуться при описаніи отдѣльныхъ камѳнно-
угольныхъ мѣсторожденій. 

Описаніе каменноугольныхъ шѣсторожденій Аягузскаго района. 

Главной задачей моихъ изслѣдованій было выяснить во-
просъ обезпеченія проектируемой лселѣзной дороги минераль-
нымъ тошгавомъ. Очень скоро выяснилась принадлелшость про
дуктивной толщп слоямъ нюкняго карбона и взанмоотношеніе 
послѣдняго къ верхнему девону, который являлся руководя-
щимъ горизонтомъ для установленія связи между ОТДЕЛЬНЫМИ 
мѣсторожденіями и для доказательства принадлелшостп ихъ одной 
и той же угленосной толщѣ, о чемъ уже мною было сказано 
при описаніи маршрутовъ. Въ дальнѣйшемъ излолсеніи, опи
сывая каменноугольный отлолсѳнія р. Аягуза, я разобью ихъ 
на двѣ группы—Тохтонайскую и Байбулакъ-Чекартиискуго, пзъ 
которыхъ первая снята H . И . Э р ас си въ одноверстномъ мас
штабе съ горизонталями черезъ 4 сажени, а вторая—въ двух-
верстномъ масштабе съ горизонталями черезъ 10 саженъ. Гео
графическое пололіеніе этихъ месторожденій показано на испра
вленной и дополненной десяти-верстной карте всего изслгвдо-
ваннаго мною района. (T. I V ) . 

Тохтонайское мѣстороэюдепіе. 
(Табл. VI). 

Оно находится по прямому направленно въ 28-ми верстахъ 
на N 0 отъ Сергіополя, при впаденіи справа въ р. Аягузъ лога 
Кара-Бектыръ и слева лога Тохтонай-Карасу, на левомъ берегу 
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котораго, нѳвдалекѣ отъ Коішектинской дороги, стоить могила 
Тохтонай. Составь и строеніе слагающей его свиты изучены 
довольно детально. На темныхъ кварцитахъ лежатъ мощные 
верхнедевонскіе слоистые известняки съ типичной фауной, по
крытые розовато-красными кварцитами. Выше идутъ кварциты 
сѣрые и желтоватые, на которыхъ лелштъ грубозернистый сѣрый 
нилшекаменноугольный известнякъ со Spirifar tornacensis, 
смѣняющійся мощными песчаниками, лгелтыми лсел'Ьзистыми съ 
прослойками бурыхъ желѣзняковъ, обнажающихся въ логу Кара-
Су и содерлсащихъ туже нижнекаменноугольную фауну. Дальше 
идутъ свѣтлые бѣлые кварциты, видимо образовавшиеся изъ 
известняковъ; на нихъ лежитъ угленосная толща, выше кото
рой идутъ глинистые сланцы, а дальше показываются метамор
фические зеленые сланцы съ кристаллическимъ темнымъ извест-
някомъ, слои котораго вздуты выше мѣсторожденія на заво-
ротѣ р. Аягуза. Сланцы нрорѣзаны зелеными порфиритами 
діоритовой магмы и содержать включения пирита, среди нихъ 
попадаются слои совершенно темныхъ, графитиетыхъ. Осо
бенно хараістерны для Тохтонайскаго мѣсторожденія гряды 
известняковъ: мопгдаго верхнедевонскаго, сѣраго нижнекаменно-
угольнаго и темнаго кристаллнческаго, по которымъ, не смотря 
на сложность тектоники и прорывы изверженныхъ породъ, воз
можно итрослѣдить простираніе свиты. 

Въ логу Кара-Бектыръ всѣ слои падали на N 0 (60°—70°) 
подъ угломъ около 25°—30° и, выше по нему, простирание 
ихъ переходило въ чистое сѣверо-западное. Картина мѣняется, 
если перейдемъ на лѣвыл берегъ р. Аягуза: у устья лога Кара-
Су-Тохтонай мы видимъ ту же свиту верхнедевонекихъ и 
вилшекаменноуголытыхъ известняковъ, въ самомъ логу можно 
видѣть и поісрывающіе каменноугольный известнякъ мощные 
слои желтаго лселѣзистаго песчаника. Простирание породъ въ 
началѣ продоллсается такое лее, какъ и въ логу Кара-Бектыръ, 
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но выше по р. Аягузу, у старыхъ раскопокъ и у киргизскихъ 
ямъ, осмотрѣниыхъ А . К. Мейстеромъ, слои уголыіаго мусора 
круто иадаютъ на SO 140°. Зная порядокъ нанластованія, легко 
было убѣдиться, что здѣсь слои перегнуты въ обратную сто
рону оползнемъ склона долины; дальше мы видимъ, что слои 
падаютъ на N W 3 2 0 ° / _ 4 0 ° — 4 5 ° и за изгибомъ р. Аягуза 
выше мѣсторолденія, гдѣ рѣка течетъ меридіанально, можно 
прослѣдить порядокъ слоевъ сверху внпзъ, начиная отъ слан
цевъ и кончая лселѣзистымп песчаниками; исчезла только угле
носная толща, вѣроятно замытая п неразысканная моими 
шурфами, Такимъ образомъ, ясно обнарулшлось, что около 
сопки Найза-Кара слои изогнулись, измѣнивъ свое простираніе 
почти подъ прямымъ угломь съ N W — SO на SW — N 0 , и 
кромѣ этого измѣненія въ простираніи въ одномъ мѣстѣ головы 
ихъ оказались задранными оползнемъ въ сторону долішы, что 
не соотвѣтствовало и общему паденію слоевъ во внутреннюю 
сторону изгиба простпранія пхъ. Выше по р. Аягузу слои 
постепенно отклоняются къ прелшему N W — S O иростиранію, 
но появляется сбросъ, и вся свита исчезаетъ, смѣияясь болѣе 
древними слоями и выходами нзвержшныхъ породъ. 

А . К. Мейстеръ, не имѣя возможности подробно остана
вливаться на этомъ мѣсторожденіи, замѣривъ при осмотрѣ лѣ-
ваго берега паденіе слоевъ SO 145° (опрокинутыхъ, какъ выше 
сказано) и дальше, встрѣтивъ паденіе на N W 320°, пришелъ къ за
ключенно J) о существования «синклинальной складки N 0 — S W 
простиранія, въ ядрѣ которой залегаютъ темиосѣрые извест
няки, а на крыльяхъ—песчаники съ угленосной толщей. 

Ошибочно прелшіе развѣдчики искали свиту вверхъ по логу 
къ сѣверу: палеозойская свита уклонилась на чистый сѣверо-
западъ, протянувшись логомъ къ рѣкѣ Кубу. 

J ) А . К . М е й с т е р ъ , стр. 35. 
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Въ Тохтоиайскомъ мѣсторожденіи для выясненія мощности 
угольной толщи была пройдено три разрѣза, изъ которыхъ два 
перешли въ штольни, и рядъ шурфовъ для прослѣяшванія про-
стиранія угленосной толщи. Первый разрѣзъ былъ залолсеиъ 
на лѣвомъ берегу р. Аягуза, среди старыхъ раскопокъ, которыя 
осматривалъ А . К. ІѴІейстеръ. Разрѣзомъ, пройденнымъ дли
ною въ 15 саліеней и доходящимъ у забоя до 2 саженей глу
бины, были перерѣзаны сильно смятые угольные мусора, круто 
падающіе на SO 145°; они подстилались сланцами и покры
вались кварцитами, что указывало, что здѣсь слои опрокинуты 
въ сторону долины. Ниже склона, въ сторону рѣки, былъ 
заданъ глубокій шурфъ, съ намѣреніемъ встрѣтить угленосную 
толщу, когда она приметь свое истинное направленіе паденія. 
Этотъ шурфъ на глубинѣ 3 саженей, пройдя сланцы, вошелъ 
въ рѣчной наносъ, что послулшло еще однимъ, третьимъ по 
счету, доказательством^, что головы слоевъ была загнуты ополз-
немъ. 

Второй разрѣзъ былъ заданъ въ логу Кара-Бектыръ при 
отсутствіи внѣшнихъ признаковъ угленосной толщи, исключи
тельно на осиованіи промѣра общей мощности свиты и вычи
сления по углу наклона разстоянія отъ кристаллическихъ извест-
няковъ. Онъ вскорѣ вошелъ въ угленосную толщу и былъ 
продолженъ на востокъ, постепенно углубляясь въ западный 
склонъ небольшого холма. Девять саженей угленосная толща 
тянулась почти горизонтально, будучи загнута склономъ холма; 
дальше работу продолжали штольней, еще черезъ 9 салсеней 
встрѣтили висячій бокъ; изъ конца штольни былъ заданъ ге-
зенкъ, которымъ на глубинѣ 2,80 саж. отъ почвы штольни 
былъ встрѣченъ лелсачій бокъ. Мощность мусоровъ определи
лась въ 5,5 салсеней; въ срединѣ, ближе къ лелсачему боку, про-
ходішъ прослоекъ свѣтдой глины въ началѣ тонкій, ниже уширен
ный до 0,60 с. На глубинѣ слои падаютъ на N 0 80° ^/.45°. 
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Третій разрѣзъ со штольней былъ пройденъ выше по 
логу Кара-Бектыръ; здѣсь ' отчетливѣе обнаружились лѳлсачій 
и висячій бока угленосной толщи, характеристика которой 
изображена на чертелсѣ (т. I X , ф. 2). 

Бай-Булакъ- Чекартииское мѣсторождеиіе. 
(Табл. V I I и V I I I ) . 

Полоса этихъ выходовъ, снятая Н . И . Э р а с с и , нахо
дится на SO въ 50-ти верстахъ отъ Сергіополя. Составь раз
витой палеозойской свиты близокъ къ составу Тохтонайскаго 
мѣсторожденія. Таюке напболѣе характерными слоями являются 
верхнедевонскій и нюкнекамеиноугольный известняки, но въ 
деталяхъ обнарулшвается различіе. Общій разрѣзъ слагается 
такимъ образомъ. Въ основаніи лежать темиокрасноватые съ 
лнловымъ оттѣнкомъ кварцевые порфиры и ихъ туфы, пластую
щиеся согласно съ налегающими на нихъ слоями. 

Выше идутъ: 
конгломераты и грубозернистые пе

счаники мощность 25 метр. 
верхнедевонскіе известняки съ типич

ной фауной » 250 » 
Эта толща расщепляется у Бай-Булака, гдѣ среди нея 

появляются тонкослоистые песчаники и она прорѣзана лен
дами порфирита: 

зеленые кварцитовые сланцы съ про
слойками красноватыхъ у лелсачаго 
бока и болѣе свѣтлыхъ у висячаго . мощность 30 метр, 

лселтые кварциты съ прослойками 
темиосѣрыхъ песчаниковъ и квар-
цитовъ » 10 » 

Послѣдніе слои являются улсе переходомъ отъ верхнеде
вонекихъ къ ншкнекамениоугольнымъ. Далѣе мы видимъ ти-
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пичный, сѣрый грубозернистый нилшекаменноугольный извест
някъ со Spirifer tornacensis etc. 

Мощность нижне-каменноугольнаго известняка измѣнчива 
и колеблется отъ 8 метровъ до 20 мѳтровъ. На немъ лелштъ 
сѣрый песчаиикъ, переходящій выше въ лселтоватый; мощность 
его не менѣе 100 метровъ. Затѣмъ появляется угленосная 
толща, прикрываемая синевато-сѣрыми песчаниками, сменяю
щимися кварцитами. Общая мощность ихъ болѣе 100 метровъ. 
Точно измѣрить ее нельзя, такъ какъ она прервана сбросомъ. 

Отсюда ясны и тѣ измѣненія, какія произошли въ составѣ 
палеозойской свиты съ удаленіемъ ея на SO. Прелсде всего 
свита лежитъ на конгломератахъ, а не на темныхъ кварцито-
выхъ сланцахъ; верхиедевонскій известнякъ достигаетъ боль
шей мощности, богаче фауной и мѣстами расклинивается пе
счаниками; нижнекаменноугольный известнякъ, наоборотъ, 
бѣднѣе фауной, чѣмъ въ Тохтонайскомъ мѣсторолденіи, и не 
блещетъ тѣмъ разнообразіемъ, такъ, напримѣръ, здѣсь отсут-
ствуютъ головоногіе. Особенно характерны здѣсь переходные 
слои мелсду верхнимъ девоиомъ и нижнимъ карбономъ, изоби-
лующіе мшанками, гастроподами, брахіоподами. Здѣсь найдены 
пелецнподы и обломки трилобита. Въ песчаникахъ, налегаю-
щихъ на шг/кнекаменноугольный известнякъ, нѣтъ желѣзистыхъ 
прослойковъ, въ висячемъ боку ихъ и въ глинистыхъ прослой-
кахъ угленосной толщи встрѣчены, плохой сохранности, отпе
чатки растеній и ихъ сѣмена. Угленосная толща достигаетъ 
основательной мощности до 20 салсеней и покрывается песчани
ками, а не глинистыми сланцами, которые здѣсь, какъ и кристал-
лическіе известняки, отсутствуют Въ отличіе отъ Тохтонай-
скаго мѣсторолсденія появляются .небольшими островками 
третичный отлолеенія, горизонтально залегающія • на головахъ 
палеозойской свиты. Они представлены красноватыми пластич
ными глинами, покрытыми песчаниками и слабо сцементован-

Иав. Геол. Ком., 1913 г., т. XXXI!, № 2. 16 
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нъши конгломератами. Массивно-кристаллическія породы въ 
Байбулакъ-Чекартинскомъ мѣсторолсденіи весьма разнообразны. 
Кварцевые порфиры и ихъ туеры лежать въ основаніи палеозой
ской свиты, согласно пластуясь съ ней; граниты, діабазы, 
норфцриты появляются среди палеозойской свиты, прорѣзая ее. 

Особенно поучительной и интересной является тектоника 
Чекартннскаго мѣсторолсденія, въ которой, несмотря на ея 
слоленость, удалось разобраться, благодаря существование ха-
рактерныхъ слоевъ. рѣзко выралсенныхъ на поверхности болѣе 
или менѣе выдающимися грядами. 

Г . Д . Р о м а н о в с к і й ') относительно тектоники этого мѣсто-
рожденія ппсалъ, что здѣсь горный известнякъ «простирается 
въ видѣ шпрокихъ антиклинальныхъ складокъ по сторонамъ-
длинной равнины двухъ смелшыхъ долннъ рч. Ханъ-Ходлт и 
Чекарты-Су». 

А . К. М е й с т е р ъ '-) прішнмаетъ «для обьясненія стра-
тиграфическихъ отношеній, что указанные пласты 3 ) собраны 
въ синклинальную складку и опрокинуты». 

Тектоника оказалась довольно слолшой. Она иллюстриро
вана двумя геологическими разрѣзами и картами, гдѣ указаны 
области распространения осадочныхъ образований и кристал-
лическихъ породъ, кромѣ того, отдѣльно указаны лішіи вы-
ходовъ наиболѣе характерныхъ слоевъ (т. V I L VIII и IX) . 

На SO концѣ у могилы Эдиге палеозойская свита, зажатая 
среди порфировъ Чекартннскаго хребта и порерирптовъ Кара-
Кунгуйской -гряды, вдоль которой цоколемъ тянутся граниты, 
проходить полосой, не превышающей по шнринѣ полуторыхъ 
верстъ. Здѣсь обнаруживается комплексъ наиластованій отъ 
верхнедевонскаго известняка до угленосной толщи, иа-клон-

*) Р о м а н о в о к і й , стр. 20. 
2 ) А . К. М е й с т е р ъ стр. 39. 
*) Между р. БаіібулакомЪ и р. Чекарты. 
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ныхъ къ N 0 . Далѣе къ N W полоса палеозоя постепенно рас
ширяется, ея ширина мелсду Бай-Булакомъ и Батпакомъ (раз-
рѣзъ № 3) достигаетъ улсе 6 верстъ. У Чекартовъ, возлѣ 
устья, послѣ шшнекаменноугольныхъ слоевъ снова появляются 
вѳрхнедевонскіе известняки; дальше къ N W такое ступеньчатое 
выдвигаиіе верхнедевонской толщи повторяется до 3-хъ разъ. 
Если нѣкоторыя гряды и протягиваются къ SO, упираясь въ 
выходы изверженныхъ породъ, среди которыхъ молшо наблю
дать ихъ обрывки, нодвергшіеся сильной метаморфизаціи, то 
съ другой стороны наблюдается, какъ гряды верхнедевонскихъ 
нзвестняковъ на NW расщепляются сбросомъ, возрастая такимъ 
образомъ въ числѣ. 

Общій характеръ дислокаціи не пликативный, а ясно выра-
лсенный—ддзъюнктивный. Здѣсь мы имѣемъ рядъ ступеньч'атыхъ 
сбросовъ. образовавшихся при разрывѣ флексурообразныхъ 
нзгибовъ по простиранію. Выяснивъ детально свиту и имѣя 
характерные слои, легко молшо было прослѣдить, идя отъ 
Чекартинскаго хребта, какъ, при общемъ наклонѣ свиты къ N 0 
и NNO, проявляются постепенно все болѣе верхніе слои, и 
вдругъ снова появляется типичный верхнедевонскій известнякъ 
и начинается таже послѣдовательность слоевъ до новаго сброса. 
Въ зависимости отъ разстоянія мелсду сбросами и угла наклона 
слоевъ, палеозойская свита (верхніі девонъ и нижній карбонъ) 
развертывается болѣе пли менѣе полно, доходя въ лучшемъ 
случаѣ до угленосной толщи. Изображенныя на прилагаемомъ къ 
отчету снимкѣ (т. III) складки верхнедевонскаго известняка ха-
рактеризуютъ ту интенсивность напряженія дѣйствугощихъ силъ, 
когда непластичные известняки сминались въ складки передъ 
разрывомъ, сопроволсдавшимся сбросомъ, который проходить 
лѣвѣе изображеннаго пункта. 

Исторія пропсходивпшхъ тектовическихъ лроцессовъ въ 
общихъ чертахъ такова: палеозойскіе осадки подъ вліяшеыъ 

16* 
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бокового тангендіальиаго давлеиія, направлѳннаго съ NO къ 
S W ; встрѣтивъ на SW протпводѣйствіѳ болѣе древнихъ нор-
фировыхъ массивовъ, изогнулись флексурообразио, и сѣверо-
восточные участки стали наползать на югогзападные, что при 
дальнѣйшемъ напрялееніи сопроволсдалось разрывами сплош
ности слоевъ, и по сбросовымъ трещинамъ излились эф>фузивньія 
породы, главнымъ образомъ діабазы. 

Всего въ Бай-Булакъ-Чекартинскомъ мѣсторолсденіи насчи
тывается семь пунктовъ съ выходами угленосной толщи на 
поверхность: въ логу Пучукъ-Нура, справа впадающемъ въ 
рч. Бай-Булакъ, и на продоллееніи слоевъ въ противопололе-
номъ небольшомъ лолеку, Дертъ-Куль; по лѣвому берегу 
р. Аягуза, между рч. Бай-Булакомъ и Батпакомъ, около дороги 
(старая Спасская копь): дальше у дороги къ Чекартамъ, въ 
логу Кара-Аши (Воскресенское мѣсторолсдѳніе прелшихъ опи
саний); на правомъ берегу рч. Чекартовъ (бывшая Троицкая 
копь); дальше у дорогп, по срединѣ мелсду рч. Чекартамн и 
могилой Эдиге и, наконецъ, возлѣ послѣдней. Лрелшими рабо
тами были затронуты, главнымъ образомъ, мѣсторожденія, 
извѣстиыя подъ названіемъ Спасской и Троицкой копей, гдѣ 
были пробиты шахты и производилась добыча угля. Глубина 
шахты Спасской копи, по разспросамъ, достигала 30 саженей, 
а шахты Троицкой—до 15 саженей. Въ настоящее время для 
вылшга извести киргизы добываютъ уголь, главнымъ образомъ, 
изъ ямъ лога Пучукъ-Нура. Мною были развѣдаиы шесть вы-
ходовъ; работами не былъ затронуть только выходъ угленосной 
толщи между рч. Чекартами и могилой Эдиге, гдѣ угли на
ходятся въ непосредственномъ контактѣ съ гранитами Кара-
Еунгуя. Всѣ выходы принадлеяеатъ одной и той лее толщѣ, 
повторяющейся вслѣдствіе сбросовъ. Ихъ можно раздѣлить на 
три группы. Къ первой группѣ относятся юго-западные выхода 
угленосной толщи, еще не раздвоенной: выходъ у могилы 
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Эдите, промежуточный и у Чекартовъ (Троицкая копь). Далѣе 
къ W N W свита расщепляется сбросомъ № 1 на двѣ полосы: 
юго-западную, къ которой относятся выходы логовъ Пучукъ-
Нура и Дерть-Куля, и сѣверо-восточную съ выходами Спас
ской копи и лога Кара-аши (Воскресенское мѣсторояденіе). 

Главной задачей развѣдокъ было определить мощность и 
составь угленосной толщи; второй интересующій вопросъ объ 
измѣненіи угля съ глубиной и о возможности встрѣтить на 
глубияѣ угли лучшихъ качествъ не могъ, за неимѣніемъ буро
вого инструмента, быть рѣшенъ. 

Развѣдочныя работы были начаты съ Чекартинскаго мѣсто-
ролсденія около бывшей Троицкой копи, на правомъ берегу 
рч. Чекарты. Эта рѣчка течетъ вкрестъ простиранія слоевъ, 
образуя непрерывный рядъ обнаженій, въ которыхъ можно было 
подробно изучить весь составь слагающихъ палеозойскую свиту 
осадковъ. Оба берега не совсѣмъ соотвѣтствуютъ другъ другу, 
такт, какъ по трещинѣ, по которой пролондала себѣ русло 
рч. Чекарты, произошелъ небольшой сдвигъ, причемъ слои лѣ-
ваго берега немножко дальше выдвинуты къ югу. Вслѣдствіе 
этого обстоятельства угленосная толща на краю праваго склона 
долины Чекартовъ выведена изъ нормальнаго для нея простиранія 
NW 2 9 0 ° — S O 110° и падаетъвь началѣ на N W 285° 'Z .35° , 
затѣмъ на N W 315° /_30° и далѣе къ востоку азимутъ паде-
нія постепенно измѣняется, достигая нормальнаго N 0 20°/_35° , 
которому соотвѣтствуетъ направленіе уклона всей протянув
шейся здѣсь палеозойской свиты. Къ сѣверу отъ дороги вы-
ступаютъ гряды кварцитовъ, смѣняющіяся затѣмъ выходами 
діабаза; къ югу тянутся гряды подлелеащихъ песчаниковъ и 
пзвестняковъ. Желая прорѣзать угленосную толщу восточнѣе 
бывшей шахты, я задалъ линію шурфовъ вкрестъ простиранія, 
но ни однимъ изъ нихъ не было встрѣчено угленосной толщи,, 
которая, очевидно, здѣсь оборвана выходами діабазовъ. Остава-
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лось прослѣдить мощность угленосной толщи черѳзъ бывшую 
Троицкую шахту, совершенно засыпанную, какъ и Спасская 
шахта. Линіей тѣсно заданныхъ шурфовъ опредѣлился характеръ 
толщи, изображенный на чѳртѳжѣ (т. I X фигура 4). Хорошихъ 
углей встрѣчено не было, шли углистые сланцы и сажистыя глины, 
содержания въ плохой сохранности отпечатки растеній. 

Около могилы Эдиге была встрѣчена угленосная толща, пада
ющая на N 0 (40°-—50°) / _ 2 0 ° — 4 0 ° . но мощность ея опредѣ-
лить не удалось. Здѣсь шли исключительно сажистыя глины. 

Въ логу Пучукъ-Нура, около Киргизскихъ ямъ, было 
задано три линіи шурфовъ западнѣе и восточиѣе ея и черезъ 
нихъ. Развѣдки показали, что угленосная толща прервана на 
западѣ выходами діабаза, a встрѣчена по другую сторону Бай-
Булака, въ логу Дертъ-Куль, только въ видѣ пласта угольнаго 
мусора мощностью въ полторы салсеии. Линіей черезъ ямы и 
болѣе восточной была встрѣчена угленосная толща значитель
ной мощности, но здѣсь она сильно перемята, изогнута въ 
мельчаингія складки; простираніе ея также крайне измѣнчиво,— 
поэтому, несмотря на массу шурфовъ, истинную мощность 
толщи опредѣлить здѣсь не удалось. 

Въ третьей группѣ выходовъ Воскресеиское мѣсторожденіе, 
въ логу Кару-Ащи. прорѣзанное длинной канавой до 20 са-
женъ длины и 1 сажень глубины и 7 шурфами, не предста-
вляетъ интереса, такъ какъ шли исключительно сажистыя глины, 
прихотливо изогнутая. Паденіе слоевъ мѣняло свой азимутъ 
въ предѣлахъ N 0 4 5 ° — S O 100°, причемъ уголъ уклона коле
бался отъ 40° до 60°. Лучше всего удалось определить со
ставь' и мощность угленосной толщи около старой Спасской 
копи, чему не мало благоприятствовали и остатки прелшихъ 
выработокъ. Прелсде всего здѣсь рѣзко выралсены лежачій и 
висячій бока угленосной толщи, покрытой и подосланной твер
дыми сѣрыми песчаниками. Здѣсь не было частичныхъ изги-
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бовъ простиранія, среднее паденіе слоевъ было NO 60° / . 5 0 ° ; 
но головы слоевъ на выходахъ часто были загнуты въ обрат
ную сторону. По поверхности отъ висячаго бока къ лежачему 
вкрестъ простиранія слоевъ насчитывалось около 80 салсеней. 
Шурфами, достигающими. глубины до 272 саженей, глубокими 
канавами и двумя штольнями, длиной въ 7,25 и 6,25 сажени, 
была пѳресѣчена угленосная толща; характеристика ея изобра-
лгена на чертежѣ таблица I X фиг. 6. Въ впсячемъ боку среди 
песчаниковъ открыты два тонкихъ пропластка углистаго сланца, 
мощностью 0,70 и 0,50 сажени, затѣмъ шли песчаники, далѣе 
темныя сланцеватый глины и, наконецъ, мощные слои уголь-
наго мусора съ значительными пропластками лселтовато-бѣлыхъ 
глинъ, которыя попадались и мѣшками неправильной формы, 
прекратившись къ лежачему боку. Свита подстилается мощ-
нъгмъ сѣрымъ песчаникомъ, лелсащимъ на каменноугольномъ 
известнякѣ. Въ Спасской копи, глубина шахты которой дохо
дила до 30 салгенъ, шла главная добыча угля для устроеннаго 
невдалекѣ на лѣвомъ берегу р. Аягуза мѣдно-плавильнаго за
вода Пермикина, руда для котораго привозилась съ Григорьев-
скаго рудника. 

Заклниеніе относительно полезныхъ ископаежыхъ Аягузекаго 
района. 

Г . Д. Романовск ій и А . К. Мейстеръ, sa неимѣніемъ-
достаточныхъ фактическихъ даняыхъ, не высказываютъ своего 
сужденія относительно благонадежности Аягузскихъ мѣсторо-
жденій ископаемаго угля, но оба они считали ихъ заслужи
вающими детальнаго изученія. Мои геолощческія пзслѣдованія 
и развѣдочныя работы даютъ достаточно основанія, чтобы рѣ-
шительпымъ образомъ высказаться по вопросу о запасахъ 
лскопаемаго угля въ изслѣдованномъ районѣ. Съ несомнѣн-
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БОСТЫО установлено, что здѣсь имѣется только одинъ горизонта 
углей, повторяющійся вслѣдствіе сбросовъ. Прежде всего бро
сается въ глаза значительная мощность угленосной толщи, ко
торая колеблется отъ 5 до 20 салсенъ и, надо полагать, что 
съ глубиной она возрастаетъ еще болѣе, такъ какъ является 
смятой на выходахъ. 

Условія залеганія ископаемаго угля крайне неблагоприятны 
для возможности встрѣтить здѣсь значительные его запасы. 
Угленосная толща далеко не протягивается по проетираніго, 
прерываясь выходами изверженныхъ породъ. Сбросы по про
стиранию не даютъ распространяться угленосной толщѣ далеко 
вглубь и по паденію ея. Если иногда послѣ перваго сброса 
вся палеозойская свита снова развертывается до угленосной 
толщи, то послѣ второго сброса обычно посдѣдияя не проявляется. 

Принимая во внгтаиге, что для встрѣчи углей хорошаю 
качества необходимо углубиться на значительное разстоягйе, 
чтобы выйти изъ зоны вывѣтриванія, глубоко проникнувшей 
по пласту, — легко убѣдиться, что, при пезиачительиыхъ 
разстояпіяхъ между сбросами и частыхъ перерывахъ по про-
стиранію, нельзя здѣсъ имѣтъ угольный поля, обезпечиваю-
щія добычу угля требуемаю качества въ разміърахъ, пот/х'б-
ныхъ для обезпеченія топливомъ оіселгьзной дороги'. 

И въ Тохтонайскомъ мѣсторождеиіи, и въ Бай-Булак-
скомъ могутъ быть выбраны участки съ запасами топлива, до
статочными для мѣстныхъ нуждъ: для отопленія зданій Сергіо-
поля и выжига извести. 

Въ этомъ случаѣ центръ вопроса лежитъ въ качествѣ 
ископаемыхъ углей. Самое названіе каменноугольныхъ мѣсто-
рождешй дано имъ здѣсь, собственно говоря, въ кредита, въ 
надеждѣ на глубинѣ встрѣтить иастоящіе каменные угли вмѣсто 
поверхностныхъ мусоровъ и углистыхъ сланцевъ, что и наблю
далось въ другихъ мѣстахъ Киргизской степи. 
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Мною было отдано въ Лабораторію Геологическаго Коми
тета одиннадцать образцовъ для технического анализа, который 
былъ исполненъ химикомъ Жерве, опредѣлившимъ таюке эле
ментарный составъ трехъ сравнительно лучшихъ образцовъ. 
Къ отчету прилолсена таблица этихъ анализовъ, въ которой 
для сравненія приведены старые анализы профессора А ле
ке ѣ ев а, изслѣдовавшаго образцы, доставленные въ 1890 году 
профессором'!, Романовскимъ. Они, повидимому, были взяты 
также съ выходовъ, а не съ глубины, ибо Романовск ій пи-
шетъ ') , что копи во второе его посѣщеніе Аягузскихъ мѣсто-
рожденій «оказались еще менѣе благопріятными для набліоденіи, 
вслѣдствіе обрушеній поверхностной почвы надъ выработками 
копей». Образцы были взяты мною изъ штоленъ и шурфовъ 
съ вертикальной глубины отъ дневной поверхности, не пре
вышающей З-хъ саженей. Изъ таблицы видно, что ни одинъ 
образецъ не заслуживаете быть отнесеннымъ къ каменнымъ 
углямъ, а является продуктомъ вывѣтриванія ихъ—углистымъ 
сланцемъ. Значительное содерлсаніе золы, возрастающее при 
вывѣтриваніи процентно, а не абсолютно, насчетъ удаленія 
органическихъ соединеній, не является еще само по себѣ до
казательство мъ, что на глубинѣ не молгетъ быть встрѣченъ 
уголь пригоднаго качества. Въ приведенныхъ анализахъ скорѣе 
поражаете сравнительно малое содерлсаніе кислорода, которое 
доллепо было бы быть больше при интенсивномъ вывѣтриваніи, 
сопроволдающемся окислительными процессами. Это обстоя
тельство скорѣе указываете на незначительное количество 
органическихъ веществъ основной массы угля, лежащей внѣ 
предѣловъ зоны вывѣтриванія, иными словами можно подо-
зрѣвать невысокое качество угля п на глубинѣ. 

стр. 69. 
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Кромѣ каменнаго угля въ изслѣдованномъ мною районѣ 
бъит встрѣчены и другія полезный ископаемыя: графить, мед
ный руды и признаки желѣзныхъ и свинцовыхъ рудъ. 

Мѣстороледеній графита извѣстно три. Самое восточное 
находится на югъ отъ гранитнаго массива Агджайляу-Кизылъ-
Таса, затѣмъ идетъ мѣсторожденіе горь Коке-Тау, на N 0 отъ 
гранитнаго Длсаманъ-Таеа, и третье—въ грядѣ Балтатаракъ. Я 
посѣтнлъ только одно, а именно среди горъ Коке-Тау. Здѣсь 
аморфный графить лелштъ пластомъ среди метаморфизованной 
свиты кварцево-слюдпстыхъ сланцевъ и кварцитовъ, узкой по
лосой протянувшейся мелсду гранитны хъ массивовъ. Мощность 
слоя графита доходить до 6 — 8 саженей. Простираніе слоевъ 
осмотрѣинаго мѣсторолсденія было широтное, но параллелизируя 
этотъ выходъ съ остальными двумя, мы видимъ, что общее 
нростираніе полосы ихъ соотвѣтствуетъ обычному N W — S O . 
Графиты, очевидно, подчинены осадочиьшъ образованіямъ, весьма 
сильно метаморфизованнымъ, причемъ сами они, возможно, 
являются крайнимь предѣломъ метаморфизаціи каменныхъ углей, 
тѣмъ болѣе, что каменные угли графитпсты и иногда напомн-
наютъ шунгнтъ. Графить добывался въ неболыпомъ количествѣ 
Семипалатинскимь купцомъ П . Ф. ГІлещеевымъ: о добычѣ его 
упомпнаетъ еще горный инженеръ Татариновъ въ своемъ 
отчетѣ. 

Мѣдное дѣло существовало еще недавно, когда работался 
Григорьевскій мѣдный рудникъ, арендованный у наслѣдниковъ 
Пермикина Хотимскимъ. Мною было осмотрѣно четыре мѣсто-
ролсденія мѣдныхъ рудъ: Григорьевскій и Аннинскій руд
ники, старыя разработки Мамонтова, къ сѣверу отъ сопки 
Эгизъ-Кизылъ, и районъ новыхъ развѣдокъ около горы Тюль-
Кулыо, въ верховьяхъ рч. Кара-Борлю. Руды представлены 
охристыми, углекислыми, сѣршістыми п мышьяковистыми со-
единеніями мѣдп, главнымъ образомъ, минераломь азуритомъ, 
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и другими, включенными въ кварцевый жилы, проходящія въ 
контактовой зонѣ. Главное мѣсторолсдеиіе представляетъ Гри-
горьевскій рудника, гдѣ велись болѣе значительный ра
боты по жилѣ, простирающейся съ N W 345° на SO 165° 
и падающій на S W 2 5 5 ° / _ 8 0 ° — 8 5 ° , т.-е. почти вертикально. 
Мощность ея иа поверхности около 4-хъ аршинъ, на глу-
бинѣ въ 13 саженей она выклинивается. Въ образцахъ, взя-
тыхъ мною изъ штабелей, содерлсаніе мѣди, по анализу г. Ба-
рабоінкина, доходило до 27,4°/о. Въ другихъ мѣсторожде-
иіяхъ жилы бѣднѣе рудами и содержаніемъ въ нихъ мѣди. 

Въ кварцевыхъ лсилахъ, сѣкущихъ вкрестъ простиранія 
зеленоватые метаморфическіе сланцы и связанные съ ними зе
леные порфириты, попадались признаки другихъ рудъ; такъ 
встрѣченъ былъ неоднократно лселѣзный блескъ, рѣлсе свинцо
вый, въ количествахъ, имѣющихъ только минералогическое 
зиаченіе. 
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Т а б л и ц а 
авализовъ ископаемыхъ углей Аягузскихъ мѣсторожденій. 
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RÉSUMÉ. L'auteur a été envoyé en 1911 par le Comité Géo
logique dans la région de Sémirétchensk et de Sémipalatinsk, com
prenant le bassin du cours supérieur de TAïagouz, tributaire du lac 
Balkhacli, afin de l'explorer au point de vue de la présence de 
houille et d'autres minéraux utiles dans la zone du chemin de fer 
projeté qui doit réunir la Sibérie au Turkestan. Le rayon exploré 
est limité au Sud-Ouest par la route postale allant à Ourdjar, au 
Nord-Ouest par le faîte de partage des affluents des lacs Ballchach 
et Zaïssan., au Nord par le parallèle géographique d'Altyn-Koulat-
skaïa, au Sud par le versant nord-occidental du Tarbagataï. Une 
dépression s'y étend du N W au SE entre le Tchinghis-Taou et, le 
Tarbagataï. Le relief de la contrée présente un caractère mélangé, 
c'est-à-dire que les éléments de la steppe, parsemée de groupes 
isolés de montagnes, font graduellement place à, des aretes continues 
et à des massifs. 

L a plus grande partie de la région est constituée par des roches 
cristallines massives d'âge différent. Les porphyres, les plus anciennes 
de ces roches, ont apparu essentiellement à l'époque du dévonien 
moyen et leur éruption a continué encore au commencement du 
dévonien supérieur dont les assises les montrent alternant avec des 
calcaires et des grès. Les granites, les porphyrites, les diabases et 
les mélaphyres qui recoupent le carboniférien inférieur appartiennent 
à une époque postérieure dont l'ûge n'a pas pu être déterminé à 
cause de l'absence de dépôts, plus jeunes, paléozoïques et rnéso-
zoïques. 

Les roches sédimentaires sont représentées par des dépôts du 
dévonien moyen, du dévonien supérieur, du carboniférien inférieur, 
et par des couches tertiaires et récentes. 

Le dévonien moyen renferme des coraux Favosites. Iielio-
lithes, Cyathophyllum. Les couches du dévonien supérieur y reposent 
en discordance. L a plus caractéristique d'entre elles offre un puissant 
calcaire permettant d'une part de déterminer la liaison entre les 
différents gisements, d'autre part d'éclaircir leur tectonique. On y a 
trouvé une aTjondante faune composée des espèces suivantes: Cyrthia 
Murchisoniana de Kon. , Spirifer disjnnctus Sow., 8p. Archiâci 
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Mur ch., Sp. Verneulli Murch. , Sp. conf. subeuspidahts Scup. r 

Sp. conf. mnltifidiis Scup., Sp. conf. increbescens H a l l . , Athyris con-
centrica Buch., Bhynchonella livonica Buch., Bhyneh. ptignus var. 
anisodonta P h i l l . , Bhyneh. conf. euboides Sow., Bahnanella sp., 
Productella sp. 

Les couches du carhoniférien inférieur reposent sur le dévonien 
supérieur en concordance de stratification. Parmi elles se fait re
marquer un calcaire gris à grain grossier, renfermant une faune 
de Produetm et de Spirifer dont on a déterminé Spirifer toma-
censis de К on. et Produchis semireticulatus Mar t . On y a en outre 
trouvé de petits céphalopodes. Au carhoniférien inférieur se rapporte 
une assise houillifère dans les intercalations argileuses de laquelle-
on a rencontré des empreintes d'une flore mal conservée. 

Les roches tertiaires sont de faible puissance. EUes sont super
posées horizontalement sur l'assise paléozoïque et ne forment que 
des îlots de faible étendue. Comme on n'y a découvert ni faune ni 
flore, leur âge est resté indéterminée. 

La principale direction tectonique des roches eruptives et sédi-
mentaires présente l'orientation NW—SE. 

L'assise paléozoïque s'étend dans cette direction sous forme 
d'une étroite band« parfois reserrée, parfois élargie. 

L a dislocation est nettement disjunctive. Eprouvant une pression 
latérale venant du N E et rencontrant au SW la résistance des 
anciens massifs, les couches se sont infléchies à la manière de 
flexures, les portions nord-orientales ont glissé sur les sud-occidentales-
et sous l'influence de la tension ultérieure i l s'est produit des 
ruptures accompagnées de failles. 

Les gisements de houille constituent deux groupes, dits Tokhto-
naïsky et Baïboulak-Tchekartynsky. Pour leur étude détaillée l'auteur 
a effectué des levés topographiques et des travaux de recherche. 

Les plans annexés au compte rendu font voir la stratification 
et la tectonique de ces gîtes. Selon l'opinion de l'auteur, les con
ditions de gisement et la mauvaise qualité des charbons ne per
mettront guère d'obtenir de bonnes houilles en quantité suffisante 
pour les besoins de la voie ferrée projetée. 

E n trois points existent des affleurements de graphite. L'auteur 
en a visité celui qui est situé aux monts Koké-taou où une couche 
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de graphite amorphe, orientée de l'Est à l'Ouest, appartient a une 
bande de schistes quartzo-micacés métamorphiques et de quarlzites 
s'étendant entre des massifs granitiques. Le graphite est vraisem
blablement le produit final du métamorphisme de charbons. 

Dans la région explorée se trouvent en outre la mine cle cuivre 
Grigorievsky, actuellement abandonnée, la mine Annensky, l'ancienne 
mine Mamontow, et des affleurements de filons métallifères près du 
mont Tioul-koul-you. 

Des combinaisons ocreuses, carboniques, sulfureuses, arsénieuses 
de cuivre, sous forme d'azurite, de covelline, de malachite, etc., se 
rencontrent dans des filons de quartz recoupant les couches du 
dévonien moyen métamorphisé, déchirées par l'éruption des por-
phyrites. 

Des minerais de fer et de plomb, observés dans les filons 
quartzeux, n'offrent qu'un intérêt minéralogique. 



Характеръ рельефа къ S O отъ Сергіополя. 



Складки верхне-девонскаго известняка ггередъ сбросомъ. 
Правый бсрегъ р. Аягуэа у бывш. мѣдншмавильнаго завода Пермикиныхъ. 



Т О П О Г Р А Ф И Н Е С К А Я Н А Р Т А 
с и с т е м ы в е р х н я г о т е ч е н і я ргьки А Я Г У З А 

Таб. IV. 



Г Е О Л О Г И Ч Е С К А Я К А Р Т А 
системы верхняго теченія ргъки А Я Г У З А . 

а о. » 



Т О П О Г Р А Ф И Ч Е С К А Я К А Р Т А . 



Т О Х Т О Н АЙ C K Ö E К А М Е Н Н О У Г О Л Ь Н О Е МГЪ C T О Р О ЖД Е H I Е , 

Н А Р Г О Г Р З А В $ A . И Л Ь И Н А С П F. 
П Р Я Ж К А 5 

Таб. VI 



ЛЕПСИНСКАГО У. СЕМИРѢЧЕНСКОЙ ОБЛ. 

Т О П О Г Р А Ф И Ч Е С К А Я К А Р Т А . 

Т а б л . VII 
БАЙЕУЯАВС80Е 1 ISBAFflBCSQi ВАМІВІОУРОІЬВШ VtCTОРОЖД1ВШ 



ВД2В?ЛЛКСВ08 1 ЧЕЕАРТЙНСІОЕ ВЛМВВОУГОДЬВШ МѢСІОРОЖІІІШ 
ЛЕПСИНСКАГО У. СЕМИРѢЧЕНСКОЙ ОБЛ. 



Т а б л . 

Г Е О Л О Г И Ч Е С К І Е Р А З Р Ъ З Ы М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Й 

и 
Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И У Г Л Е Н О С Н О Й Т О Л Щ И 



I I I . 

О нѣкоторыхъ результатахъ новѣйшихъ изелѣ-
дованій коралловыхъ р и Ф О В Ъ Индійекаго океана 

и Краенаго моря. 
Н . Яковлева. 

(Quelques résultats des études les plus récentes des récifs corallens 
de l'océan Indien et de la mer Rouge. Par N . Yakowlev) . 

Олшвлеяіе интереса къ вопросамъ біологіи, проявляющееся 
за послѣднее время, какъ бы на сыѣну вопросамъ морфологіи, 
зыбріологіи и филогеніи, сказалось и въ области изученія 
иынѣ лшвущихъ коралловъ. Въ поелѣднее десятилѣтіе явились 
работы, въ осиовѣ которыхъ изученіе біологіи коралловъ за-
пимаетъ мѣсто, молено сказать, въ небывалой степени большое. 
Мы имѣемъ въ виду работы относительно коралловъ Индій-
скаго океана, именно G a r c l i n e r ' a 1 ) о коралловыхъ рифахъ 
Мальдивскихъ и Лаккедивскихъ острововъ, Grav ie r о коралло
выхъ рифахъ Джибути 2 ) и Wood- Jones ' a 3) объ атоллѣ-
островкѣ, распололсенномъ на SW отъ Суматры и Явы, и 
когда то изученномъ Дарвиномъ. 

') G a r d i n e r , L S . The fauna and geography of the Maldive and Laccadive 
Archipelegoes. 

2 ) G r a v i e r , Ch. Les récifs de Coraux et les M adréporaires de la haie de 
Tadjourah (Golfe d'Aden). Annales de l'Institut. Océanographique. T. I I , fasc. 
3. 1911. 

3 ) F. W o o d - J o n e s . Coral and atols. 1912. 

Изо. Геол. Ком., 1913 г. т. XXXII, *й 2. 17 
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Мы изложимъ главнѣйшіе результаты этихъ работъ, между 
прочимъ, переворачивающее многія паши представленія. по си
стематики коралловъ. 

Начинаемъ съ работы Woocl-Jones'a, хотя и позднѣйшей 
по времени опубликованія, но находящейся у насъ подъ ру
ками въ настоящій моментъ 

Существуетъ много вопросовъ, связаниыхъ съ развитіемъ 
рифовыхъ коралловъ, и съ исторіей ихъ жизни, но относи
тельно многихъ нзъ нихъ страинымъ образомъ отсутствуют';, 
свѣдѣнія, касающіяся наиболѣе важныхъ деталей. 

Способы пытанія, роста ц воспроизведеиія, т.-е. собственно 
всѣ лшзненныя отправленія коралловъ, —весьма мало поняты, 
такъ какъ кораллы обыкновенно изучаются въ музеяхъ, гдѣ 
они находятся въ мертвомъ состояніи, и высушенными. По
этому то, говорить Wood-Jones, прожившіп непрерывно болѣе 
года на кокосовомъ островѣ-атоллѣ, научная работа, выпол
ненная на лшвущемъ рпфѣ, способна помочь въ разрѣшеніи 
вышеупомянутыхъ вопросовъ, тогда какъ никакого истиннаго 
познанія коралловъ не можетъ получиться отъ изученія ихъ 
мертвыхъ остатковъ, переиесенныхъ вдаль отъ мѣстонахолсденія, 
гдѣ они росли, и отъ мѣста дѣйствія всѣхъ силъ, оказывав-
шихъ вліяніе на ихъ ростъ. 

Къ несчастно общепринято измѣрять степень значеиія на
блюдений, полученныхъ среди самой природы, позианіями, уже 
добытыми изъ непрочныхъ даниыхъ музейскихъ экземпля-
ровъ, и пока это положеніе не измѣнится, лшвые кораллы бу-
дутъ оставаться объектами изученія, непопулярными среди 
тѣхъ, которые занимаются мертвымъ состояніемъ ихъ. 

Масса литературы, посвященной до сихъ поръ описаніямъ 
і;оралловъ, часто при иеизбѣлшомъ незнаніи какихъ бы то ни 

r) I—13 Января 1913 г. Порта Суданъ. Красное море. 
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fiujio условій ихъ жизни и роста,—лишена общаго интереса 
и мало полезна. 

Но вопросу о ростѣ колоиіалыіыхъ коралловъ Wood-Jones 
прежде всего приводить интересныя даниыя сдѣланныхъ имъ 
измѣреній, напр., увеличеніе длины вѣтви кустоватаго коралла 
на 2,74 сайт, въ 100 дней. 

Затѣмъ, указывая, что возрастаніе размѣровъ колоніальнаго 
полипияка зависитъ вполиѣ отъ увеличенія числа индивидовъ-
зооидовъ, входящихъ въ составь колоніи, а это увеличеніе 
происходитъ путемъ почкованія и дѣленія, онъ переходить къ 
разсмотрѣнію способовъ послѣднихъ. 

Въ этомъ отиошеніи Wood-Jones прежде всего констатп-
руетъ, что различные способы дѣлеиія, хотя въ высшей сте
пени характеристичные для извѣстныхъ хорошо отличаемыхъ 
формъ роста, не являются опредѣленио н неизмѣнно фиксиро
ванными и, можно сказать, что всятй кораллъ при, случаѣ 
можетъ представить всякую форму дѣленія. 

Широко обобщая, можно сказать, что въ ростѣ колоній 
молсетъ проявиться пять различныхъ типовъ вегетативнаго 
роста. 

Колонія молсетъ расти какъ: 1) сферическая масса, 2) кор-
ковидно-наростающій слой, 3) свободная пластинка, 4) вѣтвя-
щееся кустовидное образованіе, или 5) просто аморфная масса, 
и хотя зародышу всегда свойственна вролсденная тенденция къ 
извѣстной определенной формѣ роста, но дѣйствіемъ окружа-
ющихъ условій молсетъ быть вызванъ тотъ или другой типъ 
вегетативнаго роста. 

Если всѣ индивидуумы колоніи одинаковымъ образомъ 
проявляготъ способность безполаго размнолсенія, самое простое 
дихотомическимъ дѣленіемъ, и если мѣстомъ прикрѣпленія ли
чинки перваго индивидуума былъ выступъ или, что бываетъ 
нерѣдко, ыаленькій изолированный обломокъ (обыкновенно 

17* 
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мертваго и пзмѣненыаго коралла), то въ результатѣ равныхъ 
дѣленій проявится наіслонность къ образованію сферической 
массы. При возрастаиіи размѣровъ колоиіи сферическая форма 
ея не молсетъ долго сохраняться, такъ какъ индивидуумы, 
растущіе съ нижней стороны, необходимо будутъ умирать отъ 
давленія. Такимъ образомъ, масса сдѣлается полушаровидной 
и будетъ продоллсать свой ростъ, какъ округленный булыж-
никъ. Эта послѣдияя форма иногда усваивается съ самаго на
чала, именно, если ростъ колоши начался не на изолпровап-
номъ обломкѣ, но на болѣе или менѣе плоской поверхности. 

Но далее у тѣхъ коралловъ, у которыхъ существуете 
вролсденная наклонность къ равному участію въ размнолсеиш 
всѣхъ индивидуумовъ, эта паклонность часто не осуществляется 
въ равной степени,—являются группы зоопдовъ бодѣе актив-
пыхъ, нел;ели ихъ собратья. Высшая активность этихъ зоопдовъ 
молсетъ быть слѣдствіемъ чисто мѣстныхъ прпчинъ, иногда 
слѣдствіемъ мѣстнаго возбулсденія, иногда слѣдствіемь причинъ 
неуловимыхъ, существующихъ въ окружающей средѣ. Въ та-
кихъ случаяхъ типичная полусфера колоніи молсетъ быть изме
нена въ пластину, въ корковидно-стелющійся слон, или въ 
массу неправильно-шишковатую. 

Существуют!, кораллы, индивидуумы колоніи которыхъ съ 
самаго начала вролсденно различаются, одни—будучи неспо
собны, другіе. способны къ безполому размнолсеніго. Въ коло-
ніяхъ этихъ коралловъ существуетъ вролсденная наклонность 
къ проявленію опредѣлеииыхъ формъ вегетативнаго роста,— 
различныхъ, въ зависимости отъ раснололсенія размнолсающихся 
зооидовъ; этой то категоріи коралловъ собственно и свойственны 
формы колоиій въ видѣ пластииъ, вѣтвящихся кустовъ и проч. 
Если растущіе индивидуумы распололеены въ линейномъ ряду, 
въ результатѣ получается пластинчато возвышающаяся надъ 
субстратомъ форма колоній, или корковидно его облекающая. 
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Такая форма создается при однообразно и непрерывно 
растущемъ краѣ, но линейный рядъ молодыхъ растущихъ зоо-
идовъ можетъ не выдерлшвать этой непрерывности, достигнувъ 
извѣстнаго размѣра, онъ молсетъ дѣлнться, въ результатѣ чего 
ыожетъ получиться форма роста въ видѣ пластины, расщеплен
ной на ея краяхъ, или вѣтвящаяся форма, вѣтвленіе которой 
происходить въ одной плоскости. Такая форма свойственна 
МопЩюга и приводить насъ къ формамъ, кустообразно вѣт-
вящнмся. 

Переходя къ вопросу о томъ, насколько формы роста мо-
гутъ быть характеристичны, какъ видовые признаки, Wood-
Jones отмѣчаетъ, что тутъ возникаютъ большія трудности, 
такъ какъ надо затратпть большое количество труда для раз-
рЬшенія вопроса въ каждомъ отдѣльвомъ случаѣ, и что, хотя 
послѣ долгаго знакомства съ лшвуъцими кораллами увѣренно 
чувствуешь, что двѣ совершенно различныя вегетативныя формы 
принадлелсатъ одному и тому же виду, но рѣшительнаго дока
зательства мол;етъ и не быть. 

Я полагаю, однако, что это возмолшо лишь если ограни
чиваться, какъ это дѣлаютъ зоологи, одними особенностями 
внѣшняго вида коралла, не прибѣгая, какъ дѣлаютъ палеонто
логи, къ изучеиію аиатомическихъ особенностей скелета на 
шлифахъ. 

Wood-Jones считаетъ, что одинъ и тотъ Лге видъ даетъ 
различныя формы вегетативнаго роста въ зависимости отъ та-
кихъ условій, какъ большая или меньшая глубина воды, на
личность сильнаго волненія воды или ея спокойствіе, изобиліе 
осадковъ въ водѣ или отсутствіе ихъ. Есть крайности въ отно-
шеніи этихъ условій—и кораллы, связанные съ этими край
ностями, на первый взглядъ могутъ быть совершенно различны, 
но всякія промел^уточныя стадіи біономическихъ условій мо
гутъ быть найдены въ одномъ и томъ же атоллѣ, въ различ-
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ныхъ мѣстахъ' его, и становится ясньшъ, что всякая стадія 
этихъ условій соотвѣтствуетъ нѣкоторому нзмѣнѳнію формы. 

Кораллы, растущіе на мѣстѣ постояинаго прибоя волнъ, 
прѳдставляютъ легко распознаваемый типъ, и противупоставлен-
ные формамъ того же вида, лшвущимъ въ спокойныхъ водахъ. 
они имѣютъ мало сходныхъ обгднхъ признаковъ. 

Типъ вегетативнаго роста, паиболѣе приспособленный къ 
сопротивленію силѣ волнъ, конечно, есть типъ округленной 
иліі приплюснутой глыбы; и массивные полипняки Рог it es 
представляютъ воплощеніе этого типа, согласно которому раз
виваются всѣ образования этого рода. Эта округленная форма 
роста пріобрѣтается различными путями; у Parités и другихъ 
коралловъ, гдѣ существуете теиденція къ образованію сферы 
вслѣдствіе равноцѣнности зооидовъ въ отношеніи размнолсенія, 
конечно, сфера является нормальной формой роста; такіе ко
раллы имѣютъ естественнымъ своимъ мѣстоиахонсденіемъ бур-
ныя воды и представляютъ уклоненія отъ типа, развиваясь нъ 
другихъ мѣстонахожденіяхъ. Всѣ вѣтвящіяся формы, въ слу-
чаѣ роста нхъ въ бурныхъ водахъ, подвергаются измѣнеиіго 
характера вегетативнаго роста и это измѣненіе весьма инте
ресно. Такъ, у Маащюга, яшвущихъ въ бурной водѣ, вмѣсто 
развѣтвленнаго иолипняка съ длинными вѣтвями, получается 
округленная масса, въ которой вѣтви различимы, но въ крайне 
укороченной- формѣ, являясь просто въ видѣ шишковатыхъ 
выступовъ на общей поверхности. 

Могутъ быть найдены всѣ переходы отъ этихъ округлен-
ныхъ массъ Maärepora къ хорошо развитымъ типамъ спокой
ныхъ водъ, съ вѣтвями, въ нѣсколько футовъ длиной. Кромѣ 
измѣяенія общаго вида вегетативнаго роста, волненіе воды 
производите и другія измѣненія въ кораллѣ; именно, для ко
ралловъ бурныхъ водъ характеристична плотная структура ихъ 
и то, что ихъ кораллиты имѣютъ наклонность сливаться съ 
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общей поверхностью полиппяка, мало выдаваясь на ней. Ниже 
будетъ указано на развитіе послѣдпей особенности таюке въ 
зависимости отъ количества осадковъ въ водѣ. 

Въ формахъ тихой воды преобладающей особенностью въ 
характерѣ роста колоній является ихъ хрупкость. 

Противупололшо съ формами бурной воды эти колоніи 
являются крайне легко объизвестненными и система ихъ раз-
вѣтвленій отличается своей тонкостью, йхъ вѣтви длинны и 
топки, ихъ структура гораздо болѣе пориста и весь ихъ обликъ 
совершенно отличенъ отъ колоній того лее самаго вида, ко-
торымъ выпало на долю развиться на площадяхъ прибоя. 

Wood-Jon es кромѣ формъ тихой воды и формъ бурной 
воды отличаетъ еще формы глубокой воды. Это формы наи-
болѣе хрупкія, съ наиболѣе вытянутыми вверхъ полипняками 
и съ болѣе рѣдкими вѣгвями. 

Мнѣ лично удалось собрать коллекцію Madrepora и Pocïl-

lopora въ Портъ Суданѣ х), въ общемъ соотвѣтствующую выіпе-
излолсенпымъ указаніямъ Wood-Jones'a. Такъ, внѣ гавани, по вы-
ходѣ изъ бухты Портъ Судана (въ пунктѣ А , фиг, 1 въ текстѣ) 
мною былъ взятъ чашевидный полипнякъ Madrepora съ мас
сивной центральной частью и съ неособенно длинными, довольно 
прочными вѣтвями на краю (фиг. 1, таб. X ) ; экзѳмпляръ этотъ 
взятъ не па самомъ краю рифа, удаленномъ огъ берега, но 
па неболыпомъ разстояніи отъ края, въ сторону берега, 

Также внѣ бухты, хотя нѣсколько ближе къ выходу изъ 
нея, въ В взятъ экземмяръ Madrepora, по формѣ своей на-
поминающія трутъ, растущій на деревьяхъ (таб. X , фиг. 2). 

Я полагаю, эта форма обусловливается именно сходнымъ 
характеромъ прикрѣпленія,—на внѣшнемъ обрывѣ рифа, гдѣ 

%) Портъ Суданъ находится посрединѣ Краснаго моря, верстахъ въ 70 къ 
сѣверу отъ г. Суакпма. 
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былъ взять этотъ полипиякъ; далѣе въ бухтѣ (въ B J быль 
взять еще такой же формы, но болѣѳ слабо построенный въ 

Фиг. 1. 

Піанъ города и бухты Портъ-Судана. 

А. В, В\—находятся на краю рпфа.—Масштабъ 1: 30000 (750 саж. въ дюйкѣ").— 
Глубины въ метрахъ.—(По картт. англійскаго адмпраітейства). 

основаніи полшшякъ (фиг. 1, таб. XI ) , и ещедалѣе, въ самой 
бухтѣ, въ С , полипиякъ совершенно кустовидный, весьма не
прочный (фиг. 2, таб. XI ) . 
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Экземпляры нзъ À и В могутъ быть отнесены къ виду 
Maclrepora coryuibosa L a m . а экземпляры изъ В и С къ 
Ж . pharaonis M . E d w . & H . и молшо сказать, что первый 
видъ находится въ менѣе спокойной водѣ, внѣ бухты, а вто
рой въ болѣе спокойной, въ бухтѣ, но для меня является 
вопросъ, не должны лп быть синонимизированы эти два вида, 
подобно тому, какъ это произошло съ многочисленными ви
дами, близкими Ж. pharaonis, (см. стр. 264), и тогда придется 
говорить лишь объ ііндіівидуальныхъ отличіяхъ, постепенно 
измѣняющихся при переходѣ изъ открытаго моря въ бухту. 

Въ отеошеніи Stylophora, собранныхъ въ бухтѣ и внѣ ел 
приходится отмѣтить большую тонкость ея вѣтвей и меньшіе 
размѣры ея полшшяка въ буххѣ (фиг. 2 въ текстѣ). 

Фаг. 2. 

Два полииняка Stylophora palmata Blainv. 
Направо — пзъ бухты Портъ-Судана, на.тіво— по выходѣ нзъ бухты; ? нат. u c j . 

Мы разсмотрѣлп значеніе степени волненія водъ при обра-
зованіи полипняка. 

Переходимъ къ разсмотрѣнію вліянія осадковъ. 
Это вліяиіе, какъ говорить Wood-Jones, болѣе значительно, 

нелеели всѣ другія. 
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Осажденіе осадковъ есть гдавиѣйшій дѣятель, вызывающей 
смерть коралловъ; кораллы легко умерщвляются далее сравни
тельно малыми количествами осадковъ, и во всякомъ случаѣ 
испытываютъ глубокое нзмѣнеиіе, если и оказываются способны 
съ успѣхомъ противустоять этому вліяиію. ' Говоря вообще, 
песокъ (коралловый песокъ) измѣняетъ вегетативныя формы 
роста колоній лишь въ томъ смыслѣ, что оиъ производить 
приплюснутыя сверху массы полипияка, убивая всѣхъ самыхъ 
верхннхъ зооидовъ и бываетъ причиною аморфпыхъ и непра-
вильныхъ формъ роста, убивая лишь нѣкоторыхъ зооидовъ. 
напр. самыхъ верхннхъ, растущихъ въ точкахъ роста. 

Но песокъ производить также болыпія и изумительный 
измѣненія въ структурѣ поверхности полипияка. Его дѣйствіе 
лучше всего выясняется, сравнивая верхиія и нижнія поверх
ности отдѣльныхъ плоскихъ вѣтвей. Въ этихъ плоскихъ ча-
стяхъ верхнія поверхности однѣ только подвержены дѣйствію 
осалсденія осадка и здѣсь кораллиты, ячейки отдѣльныхъ зоо
идовъ имѣютъ наклонность дѣлаться маленькими и въ тол;ѳ 
время значительно выдаваться па общей поверхности а про-
мелсуточныя мелсду ними пространства пріобрѣтаютъ наклон
ность къ развитію скульптуры и къ усложненію различными 
путями. Внизу кораллиты больше и сливаются съ общей по
верхностью, а промелеуточныя пространства плоски. Это со-
стояніе самыхъ верхннхъ зооидовъ является вполнѣ результатом-ь 
стремления создать строеніе, противодействующее вредному 
вліянію песка. 

Кораллиты становятся меньше и возвышаются падь общей 
поверхностью для того, чтобы свести къ минимуму возмол;-
ность проникновенія песка во внутрь зооида съ умерщвленіемъ 
послѣдняго. Промелсуточныя меледу зооидами части полипияка 
пріобрѣтаютъ различную скульптуру и бороздчатость для вы
ведены въ окрулеающую среду осадка, которому удалось осѣсть 
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на поверхности колоніи. Такимъ путемъ возникаютъ изуми-
тельныя серіи измѣненій. Одинъ и тотъ лее видъ молеетъ пред
ставить крайпія измѣыенія въ величинѣ кораллитовъ и въ сте
пени возвышеиія ихъ надъ общею поверхностью, если сравни
вать экземпляры, собранные изъ различиыхъ мѣстонахожденій 

Фпг. з. 
Конечный развѣтвлепія Madrepora pulchra. Налѣво изъ воды, свободной отъ 

осадковъ; направо—изъ воды, содержащей осадкп. (По W . Jones'yl. 

(фиг. 3 въ текстѣ). Такимъ образомъ, величина кораллитовъ 
и степень ихъ возвышенія надъ общею поверхностью не мо-
гутъ считаться хорошими видовыми признаками, такъ какъ 
экземпляры одного и того же вида, изъ воды, содерлеащей пе-
сокъ, и изъ воды, абсолютно свободной отъ осадковъ, будутъ 
представлять большую степень измѣичивости этихъ особенно
стей. 

Такимъ образомъ, общая форма полипняка, способъ без-
полаго размнолеенія, характеръ кораллитовъ и строеніе поверх
ности не являются хорошими видовыми признаками. 

Кораллы, говорить Wood-Jones, отличаются своею пластич
ностью, безпредѣльной способностью измѣняться и варьировать. 
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Кораллы, говорить этотъ авторъ, если молено такъ выразиться, 
представляютъ группу лсивотнаго царства, чрезвычайно впечат
лительную и отзывчивую. Они готовы считаться съ требованіями 
окружающей среды; въ извѣстиыхъ предѣлахъ они способны 
къ приспособление, къ замѣчателыіымъ компромнесамъ мелсду 
наличными силами вроледенныхъ формъ роста и измѣненіями, 
требуемыми измѣненіями вгтѣшней среды. Исходя изъ крите-
рія. примѣняемаго къ выспшмъ ленвотнымъ, надо будетъ ска
зать, что кораллы представляютъ клаесъ лшвотныхъ съ боль
шей измѣнчивостыо пндивидуумовъ: мы молеемъ опрѳдѣлешю 
сказать, что молодой слонъ выросши не порестаиетъ быть 
слономъ и не будетъ шікакпмъ другимъ животиымъ, но мы 
не молеемъ сказать, вындетъ ли изъ зародыша Millepora при 
его ростѣ вѣтвящаяся M. alcicomis, пластннкообразная M. comp-
lanata или M. verrucosa: мы не молеемъ предсказать, что мо
лодая колонія Poclllopora будетъ пепремѣнно P. brevicornis 
a не P. vobüis: она молеетъ стать тою или другою, въ зави
симости отъ условій окрулеающей среды. Эти условія могутъ 
измѣняться не только въ пространств-!;, при томъ на незна-
чительномъ разстояніи, онѣ нзмѣняются во времени, даже всего 
лишь, въ лшзни одной и той лее колоніи. Физическія условія 
окрулеающей среды измѣняются постоянно. Термины бурная и 
спокойная вода, глубокая и мелкая, мутная и чистая имѣютъ 
лишь относительное значеніе, такъ какъ мѣстонахожденіе, се
годня свободное отъ осадковъ, молеетъ сдѣлаться. спустя не
сколько недѣль, мѣстомъ ихъ обильнаго отлолсепія. Сезонныя 
измѣненія степени прилива и отлива неизбѣлсно доллены созда
вать большія различія въ окрулеающихъ условіяхъ леизни ко
ралловъ, такъ что колонія, найденная въ спокойномъ участкѣ 
моря, можетъ въ теченіе извѣстнаго періода своей леизни под
вергаться сильному дѣйствію волиъ. Кораллы различной формы ' 
могутъ быть найдены въ блнзкомъ сосѣдствѣ; но это, будучи 
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далеко отъ очевидности, что это различные виды, а не про
стыл разновидности, свидѣтельствуетъ лишь о непостоянствѣ 
условій окрулеающей среды. 

Если, говорить Wood-Jones, процессы, которые мы опи
сали, и заключенія, которыя мы вывели изъ нихъ, могутъ 
считаться установленными, то оиѣ послулеатъ къ тому, чтобы 
сдѣлать болѣе ясиымъ тотъ фактъ, что морфологія—леивотнаго 
типа,— есть результата необходимости, и требованія необходи
мости производятъ измѣненія, не только въ историческомъ раз
витии вида, но и въ леизни индивидуума. 

Въ этомъ то устаиовленіи наличности широкихъ индиви-
дуальныхъ измѣненій въ зависимости отъ условій внѣшней 
среды, измѣненій, не передающихся потомству, центръ работы 
Wood-Jones'a. 

Эта широта измѣнчивости создается прикрѣпленіемъ къ 
мѣсту иахоледенія. Wood-Jones не остался одинокимъ въ отно
шены своихъ выводовъ, приведенныхъ выше. Французских 
изслѣдователь Gravier въ своей монографіп о коралловыхъ 
рифахъ и кораллахъ Аденскаго залива говорить слѣдующее. 

«Вопреки первому впечатлѣнію, даваемому ихъ известко-
вымъ сіеелетомъ, Madreporaria обладаютъ изъ ряду вонъ вы
ходящею пластичностью, совершенно приводящей въ недоумѣ-
ніе натуралиста, занимающегося обособленіемъ видовъ. Въ за
висимости отъ условій окрулеающей среды они могутъ прини
мать формы, которыя, на первый взглядъ, для не предувѣдом-
леннаго человѣка, кажутся не • имѣющими связи одна съ дру
гой и, слѣдовательно доллены быть отнесены къ различнымъ 
видамъ. Н . М . Bernard, которому мы обязаны весьма хоро
шими работами относительно этихъ леивотныхъ, послѣ тща-
тельнаго изученія въ теченіи 3-хъ лѣтъ коллекціи Pontes 
Британскаго музея, нашелъ необходимымъ оставить бинарную 
номенклатуру и, слѣдовательно, обыкновенно практикуемое 



— 264 — 

раздѣленіе видовъ; онъ описывалъ просто «формы», не пыта
ясь установить степень родства ихъ. Ничто, въ самомъ дѣлѣ 
не является стойкимъ, у этихъ лшвотныхъ, ни общій видъ 
колоніи, ни цененхима, ни даже чашечки, какъ это показали 
Wood-Jones (1907), который долго пробылъ на Keeling-атоллѣ, 
и S. Расе (1903), который, въ теченіе многихъ лѣтъ, наблю-
далъ въ Торресовомъ пролнвѣ тысячи ТигЫшгіа во всѣхъ ста-
діяхъ роста и измѣиеиій и коистатировалъ, что всѣ варіаціи 
формы могутъ быть объяснены условіями, въ которыхъ растетъ 
полипиякъ: полшеетемъ на рпфѣ, количествомъ осадковъ, сте
пенью волненія воды п т. д. 

Правда, что до сихъ поръ нзслѣдователи занимались только 
скелетомъ, оставляя въ сторонѣ мягкія части тѣла,' такъ, какъ 
будто бы имѣли дѣло съ окамеиѣлостями. Молено думать h priori, 
что полипы доставили бы нитерѳсішя данныя съ точки зрѣнія 
таксономіи >. 

Измѣнчнвость коралловъ, по словамъ Gravier, весьма зна
чительна. «Нѣтъ группы леивотнаго царства, гдѣ бы искусствен
ный характеръ, въ значительной степени субъективный, на-
шихъ видовыхъ различеній, или совершенно временное значе-
ніе нашихъ опредѣлепій, были бы такъ очевидны, какъ въ 
отношеніи lladreporaria. 

При такихъ условіяхъ не слѣдуетъ удивляться, видя те
перь соединенными подъ однимъ названіемъ болѣе или меиѣе 
значительное количество формъ, въ свое время описанныхъ, 
какъ самостоятельные виды наиболѣе свѣдующими зоологами, 
наиболѣе выдающимися спеціалистами. Такимъ образомъ, на-
примѣръ, Е . von Marenzeller соединяетъ подъ однимъ иазва-
ніемъ Madrepora pharaonis Milne Edwards et Haime, слѣду-
юіціе виды: Madrepora pharaonis, M. pustulosa, M. arabica, 
Milne Edwards'a и Haime'a, M. scandeas, M. spinulosa, 
M. microcyatJius, M. subtilis Kliinzinger'a, M. laxa Lamarck'a 
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и ототъ случай ие является исключительным!.. Родовыя отли-
чія являются не болѣе отчетливыми, даже для родовъ наибо
лее распространеииыхъ повсюду, иаиболѣе общеизвѣстныхъ. 
Чтобы привести типичный примѣръ этого, мнѣ достаточно на
помнить, что по J . Stanley Gardiner, родъ Favia почти сли
вается сь родомъ Coeloria съ одной стороны, а съ другой 
стороны съ родомъ Goniastraea, и что накоиецъ, родъ ОгЫ-
cella очень приблилсается къ нимъ. 

Послѣ всего этого не будешь изумленъ разногласіемъ 
между авторами, существующимъ относительно фауны корал
ловъ одной и той л;е области. Чтобы составить себѣ предста
вление объ этомъ. молию, иапримѣръ, сравнить работы о Масі-
щюгагіа Краспаго моря, или различныхъ частей запада Индій-
скаго океана, работы принадлелсащія различнымъ натуралп-
стамъ, Эренбергу, Клюнцингеру, Маренделлеру, Ортманну, 
Стэнли Гардинеру, и др. Это еравненіе обнарулеитъ глубокая 
различія воззрѣній, существуюшихъ у спеціалистовъ относи
тельно видовыхъ, — и далее родовыхъ,—опредѣленій коралло-
выхъ полиповъ». 

Gardiner и Wayland Vaughan различаютъ «вегетативную» 
измѣнчивость, о которой мы все время, главнымъ образомъ, 
говоримъ, отъ «видовой», т.-е. лежащей въ основѣ обособле-
нія видовъ. 

Изслѣдователи коралловыхъ рифовъ занимаются колоніаль-
ными кораллами, но естественно олеидать, что вышеизложен-
ныя явленія изменчивости колоніальныхъ коралловъ доллены 
существовать и въ отношеніи одиночныхъ коралловъ. И дей
ствительно, мы имѣемъ указаніе *), что, напр., плоскіе ко-
ралды, вроде Stejrfianotrochus, возникаютъ какъ приспособленіе 
формы коралла къ илистому дну, на которомъ нѣтъ возмоле-

J ) J o u b i n , L . La vie dans les océans. Paris. 1912, p. 229. 
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носш приростаиія. Къ такому заключенію я пришелъ отно
сительно нскопаемыхъ формъ палеозоя, не зная еще, что оно 
нодтверлсдается и данными, полученными изъ изученія совре
менной фауны. 

Вышеизлолсенное имѣетъ, конечно, значеніе и для пале-
онтологіи; руководствуясь точкой зрѣнія иовѣйшихъ зоологовъ, 
слѣдовало бы пересімотрѣть соотиошеиія между близкими иско
паемыми видами и возмолшо, что напр. отлнчія мелсду Су-
atliophylhmi eaespitosum и близкими къ нему девонскими лее 
видами, какъ Cyaihophyîîum minus и др. потеряютъ въ зна
чении. 

Эти явленія рѣзкой индивидуальной измѣнчивости корал-
ловъ, столь отлнчныя отъ болѣе обыкновенной индивидуальной 
измѣнчпвости представителей другихъ группъ лсивотнаго царства 
находятъ себѣ аиалогію въ измѣнчивости брахіоподъ, выясне-
ніемъ свойствъ которой я занимался въ моихъ работахъ: 
«О прнростаніи раковины нѣкоторыхъ Stropliomenacea» (Изв. 
Геол. Ком., т. X X V I . 1907) и «ІІрикрѣплеиіе брахіоподъ, 
какъ основа родовъ и видовъ», (Тр. Геолог. Ком. Нов. сер. 
Вып. 18). 

Въ отношеніи брахіоподъ, я являюсь, вѣроятно, первымъ 
изслѣдователемъ, устапавливающнмъ широкую измѣичивость 
ихъ .въ связи съ прикрѣиленіемъ и дающимъ объясненіе мно-
гихъ особенностей строенія раковины исходя изъ условій 
лшзни. 

Вотъ что писалъ я въ послѣдней работѣ: «Прикрѣпленіе 
брахіоподъ къ мѣсту обитаиія является для нихъ, какъ общее 
правило, морфюгеиетическимъ факторомъ. Прикрѣплепіе, вслѣд-
ствіе невозмолшости при немъ для лсивотнаго свободно пере
мещаться и при быстромъ накопленіи осадковъ на диѣ моря 
въ данной МЕСТНОСТИ является причиною развитія у брахіоподъ 
этой мѣстности (одновременно у нъеколькихъ представителей 



фауны) удлиненности брюшной створки, уклоненій ея отъ сим-
метріи и возникиовенія особенностей строенія раковины (еу-
лсенная дельтиріальная щель, pseiidodelMdium, spondylmm, удли
ненный замочный отростокъ спинной створки), особенностей, 
не возиикающихъ у ипдивидуумовъ тѣхъ лее самыхъ видовъ, 
лшвущихъ хотя и поблизости, но въ условіяхъ медлениаго 
отлолсенія осадковъ (стр. 22). 

Я писалъ таюке, что различія этого характера «не явля
ются ни видовыми, ни родовыми съ той неизмѣнно выдвига
ющейся точки зрѣнія, что прикрѣпленіе брахіоподъ къ мѣсту 
пребыванія создаетъ значительную измѣнчивость раковины 
вслѣдствіе стремленій лсивотиаго обезопасить себя, путемъ 
удлиненія брюшной створки, отъ покрытія иломъ. При этомъ 
у индивидуумовъ, рядомъ лшвущихъ, могутъ быть значителыгая 
различія, въ зависимости отъ частностей условій прикрѣнленія 
калдаго въ отдѣльности индивидуума. Одинъ • могъ находиться 
во впадинѣ морского дна и быть болѣе засыпаемъ осадками, 
другой индивидуумъ, помѣщаясь, напр. на валунѣ, возвыша
ющемся надъ дномъ, былъ менѣе иокрываемъ осадками и т. п. 
Ясно, что различія раковины, при этомъ возиикающія, не мо
гутъ считаться даже различіями разновидностей; носители этихъ 
различій не имѣютъ опредѣленной непрерывной области геогра-
фическаго распространенія, какую имѣютъ виды и разновид
ности; разстоянія въ нѣсколько дюймовъ здѣсь—достаточно, 
чтобы исчезли причины, вызвавшія рѣзкое измѣненіе формы; 
разсматриваемыя нами формы встрѣчаются спорадически въ 
области распространенія давшихъ имъ происхожденіе низко-
створчатыхь фюрмъ. Отличительнѣйшія особенности разсматри-
ваемыхъ формъ не могутъ передаваться по наслѣдствепности 
потомству» (стр. 11, 12). 

Мною былъ приведенъ цѣлый рядъ примѣровъ брахіоподъ, 
измѣиенія которыхъ велики и тѣмъ не менѣе не могутъ счи-

Лав. Гпо.і. Ком., іаіЗ г., г. X X X I I , Л» 2. IS 
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таться пи видовыми, ин родовыми. Это имѣетъ мѣсто для 
ШесШІа, для Spirifer Yerneuüi и Sp- rugulahis, для Sp. 
pîicatella — Cyrtia exporrecta, для Spiriferina impressula—Cyr-
tina calceohc] для Beticularia dorsoplava—Cyrtinaparva, для 
Terebratel/a— Trigonosemus—Terebrirosira, и т. д. 

При своихъ изслѣдованіяхъ о приростанін брахіоподъ я 
пскалъ аналогій тамъ, гдѣ ихъ казалось па первый взглядъ 
всего естествепнѣе искать, среди виѣшие сходиыхъ по рако-
вішѣ и таійке нерѣдко прнростающихъ пластиичато-лаберныхъ. 
Я и нашелъ эти апалогіи между ШеекеНа и Spondylus, придя 
въ толее время къ заключенно, что среди пластинчато-жабер-
ныхъ аналогичная явленія не часты, что объясняется прн-
крѣпленіемъ пластпнчато-леабериыхъ обыкновенно болѣе под-
вилшымъ (посредствомъ биссуса) способомъ, пежели прнкрѣлле-
ніе брахіоподъ короткой иолской или приростаніемъ рако
вины. 

Мнѣ не были тогда нзвѣстны гораздо болыпія аііалогіи 
измѣнчпвости коралловъ съ измѣнчивоетыо брахіоподъ, ставшія 
извѣстпыми притомъ, главнымъ образомъ, послѣ опубликованія 
моихъ работъ по брахіоподамъ. и дающія новую опору для 
моихъ воззрѣній па значеніе пршсрѣпленія, какъ фактора соз-
даюгцаго исключительно большую измѣнчивость брахіоподъ. 

Хотя тогда мнѣ не пришло въ голову искать для брахі-
оподъ аиалогій у коралловъ, но въ сущности эти аналогіи 
естественны, какъ ни разнятся кораллы и брахіоподы по своей 
организации и по внѣшнему виду. И тѣ, и другія лшвотпыя 
отличаются прикрѣпленіемъ, какъ свойствомъ, если не универ
сальным, то доминирующимъ въ ихъ біологіи. И въ той и 
въ другой группѣ лшвотпое прикрѣпляется у самаго субстрата, 
въ противность пластиичато-лсабернымъ и прикрѣпленіе вполпѣ 
или безъ малаго лишаетъ лшвотное, раковину его, подвшк-
пости. Словомъ, если искать аналогій для явлеиій прикрѣпле-
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нія брахіоподъ съ ихъ послѣдствіями, то эти аиалогіи най
дутся въ высокой степени, и болѣе чѣмъ гдѣ либо, у корал
ловъ. 

Въ заключение я хотѣлъ бы выразить благодарность Со-
вѣту Горнаго Института Императрицы Екатерины II, за ассиг-
нованіе средствъ въ пособіе для поѣздки на Красное море, и 
русскому генеральному консулу и полномочному министру въ 
Египтѣ, А . А . Смирнову, любезному посредничеству котораго 
я обязанъ содѣйствіемъ англійскихь властей въ Египтѣ и въ 
Суданѣ, 

RESUME. L'auteur, s'occupant spécialement des coraux Madrepo-
raria paléozoïques, a pris connaissance des publications zoologiques 
les plus récentes coucemant les récifs coralliens actuels et, en hiver 
1913, a eu l'occasion de faire lui-même quelques observations au 
Port-Soudan dans la mer Rouge. Ces études et celles des brachiopo-
des, dont l'auteur s'est également occupé dans ces derniers temps, 
ont eu pour résultat l'éclaircissement d'intéressants parallèles biolo
giques relativement à la question de l'extrême variabilité des repré
sentants des Madreporaria et des brachiopodes suivant le mode de 
fixation aux lieux d'habitation. • 

Les travaux de Wood-Jon es, Gardiner , Way land Vaughan 
Gray ie r , V. Marenze l l e r donnent sur cette question les indications 
suivantes. 

Les coraux se font remarquer par une extraordinaire plasticité 
et une facilité sans bornes de se modifier et de varier. Ils sont aptes 
à s'accomoder aux conditions extérieures et se prêtent à des com
promis frappants entre les forces effectives des formes de croissance 
innées et les exigences imposées par les conditions du milieu ambi
ant. Ces conditions pouvant se modifier à de très petites distances, 
des coraux de forme diverse peuvent se rencontrer dans un voisinage 
très rapproché. La plasticité des coraux jette dans la perplexité 

18* . 
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tout naturaliste s'occupant de la définition des espèces. En dépen
dance des conditions extérieures les coraux sont susceptibles de 
formes que l'observateur non informé, à qui elles ne paraissent pré
senter aucun rapport, attribue a des espèces différentes. Rien n'est 
stable chez ces animaux, ni l'aspect général des colonies, ni la co-
enenchyme, ni môme les calices. 

Toutes les variations de forme peuvent s'expliquer par les con
ditions dans lesquelles s'opère la croissance du polypier: particula
rités de situation sur le récif, quantité des dépôts (eau trouble), 
degré de mouvement de l'eau, etc. 11 n'y a donc rien d'étonnant 
que des formes en nombre plus ou moins considérable, décrites 
autrefois par les zoologues les plus experts, spécialistes reconnus, 
comme constituant des espèces distinctes, soient aujourd'hui comp
rises dans une seule dénomination. Ainsi K. v. M a r e n z c l l e r réunit 
sous le nom de Madrepora pharaonis M i l n e Edw. et l i a i me les 
espèces M. pharaonis, M. pustulosa, M. arabica, M i lue Edwards 
et Haime, M. scandens, M. spinulosa, M. microcyatîms, M. subti-
lis, K l u n z i n g e r , M. taxa L a m a r c k et ce n'est pas là un cas 
exceptionnel. Les distinctions génériques ne sont guère plus nettes, 
même pour les geures les plus répandus et les mieux connus. Les 
auteurs séparent la variabilité «végétative» de la catégorie menti
onnée plus haut, de la variabilité «spécifique» qui sert de base à 
l'individualisation des espèces actuelles. 

Quant aux brachiopodes, N . Y a k o w l e w rappelle le résumé de ses 
conclusions sur leur variabilité qu'il a donné dans son dernier tra
vail: «La fixation des brachiopodes aux lieux d'habitation est une 
règle générale, un facteur niorphogénétique. Or, l'impossibilité de 
changer de place, si à l'endroit donné l'accumulation des dépôts au 
fond de la mer se produit rapidement, fait prendre aux brachiopo
des (simultanément à plusieurs de leurs représentants) un allonge
ment de la valve ventrale, un écart de Symmetrie et une structure 

l ) Les planches X et X I représentent Madrepora corynibosa Lain, et M. pharao

nis E d w . et H. , prises aux points A, B , Bj и С de la baie de Port Soudan 
(voir fig. I du texte russe). De A à С elles sont de plus en plus rameuses et l'auteur 
pose la question, ces deux espèces ne sont pas synonymes et si leurs différence 

purement individuelles ne sont pas dues au pèlerinage de pleine mer dans la baie 

à enu calme. 



— 271 

particulière-de la coquille (fente delthyriale rétrécie étranglée, pseudo-
deltidinm, spondylium, apophyse cardinale allongé delà valve dorsale), 
caractères dont sont dépourvus los individus des mômes espèces ha
bitant dans le voisinage, mais dans les conditions d'une sédimenta
tion plus lente des dépôts marins». Ainsi, ne regardant les différen
ces de cette nature ni comme caractéristiques des espèces ni comme 
génériques, N . Yakow lew a fait nettement ressortir son point de 
vue que c'est la fixation au lieu d'habitation qui est cause de la 
variabilité considérable de la coquille, en raison de la tendance do 
l'animal à se garantir, au moyen de l'allongement de-la valve ven
trale, contre le danger d'être recouvert par la vase. «Deux individus, 
vivant à proximité, peuvent présenter des différences notables suivant 
les conditions particulières des points d'emplacement: l'un, par 
exemple, fixé dans une cavité du fond de la mer, est facilement 
recouvert par les dépôts; l'autre, attaclié plus haut, sur une pierre, 
est moins exposé à ce danger, etc. I l est clair que les différences 
de forme qui en résultent pour les coquilles ne peuvent ôtre consi
dérées comme constituant des différences d'espèces. D'ailleurs ces 
diversités ne s'étendent point sur des espèces géographiques conti
nues comme celles propres aux espèces et aux variétés, au contraire 
il suffit ici d'une distance de quelques pouces pour faire disparaître 
les raisons provoquant la modification des coquilles. Les formes dont 
i l est question ne se rencontrent que sporadiquement dans les ré
gions d'extension des formes à valves basses qui leur ont donné 
l'origine. De plus, les particularitées caractéristiques de ces formes 
ne se transmettent point aux descendants par hérédité*. L'auteur a 
cité ensuite une série de braehiopodes dont les différences, quoique 
sensibles, ne peuvent être envisagées comme distinguant des espèces 
ou des genres. C'est par exemple le cas pour МееЫІа, pour Spiri
fer Verneuili et Sp. rugulatus, pour Sp. plicatella-Cyrtia exporreeta, 
pour Spiriferina impressula-Cyrtina parva, pour Terébratella-Trigww-
semus-Terébrirostra, etc. 

Après la publication de ses études sur les braehiopodes, l'auteur a 
cherché des analogies parmi les lamellibranches et les a trouvées pour 
Spondylus. Toutefois ces analogies sont plus fréquentes chez les coraux 
qui, à l'instar des braehiopodes, se distinguent par la propriété de 
s'attacher, qualité sinon universelle, du moins dominante dans la 
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biologie de ces deux groupes d'animaux. Contrairement aux lamel
libranches, les uns et les autres s'attachent au substratum même, de 
sorte que l'animal est tout a l'ait ou presque entièrement privé de 
la faculté de se mouvoir. 



ОВЪЯСНЕШЕ ТАВЛИЦЪ. 
Explication des planches. 
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Таблица X. 

Фиг. 1. Maärepora corym-
bosa L a m . , ±. Изъ пункта А , 
фиг. 1 въ текстѣ. Красное мо
ре. Портъ-Суданъ. 

Фиг. 2. Маащюга согут-
bosa Lam. Изъ пункта В , 
фиг. 1 въ текстѣ. Красное мо
ре, Портъ-Суданъ. 

Таблица X I . 

Фиг. 1. Maärepora phara-
onis M i l n e E c l w . et H a i m o . \ . 
Изъ пункта В ь фиг. 1 въ тек-
стѣ. Красное море. Портъ-Су
данъ. 

Фиг. 2. Maärepora phara-
onis M i l n e E d w . et H aime. -}. 
Изъ пункта С , фиг. 1 въ тек-
стѣ. Красное море. Портъ-Су
данъ. . 

Planche X . 

F i g . 1. Maärepora eorym-
bosa L a m . Du point A , fîg. 
1 du texte russe. Mer Rouge. 
Port-Soudan. 

F i g . 2. Maärepora согуш-
bosa L a m . L Du point B, fig. 1 
du texte russe. Mer Rouge, 
Port-Soudan. 

Planche X L 

F i g . 1. Maärepora phara-
опін M i l n e E d w . et H a i m e . -L 
Du point B l 5 fig. 1 du texte 
russe. Mer Rouge, Port-Sou
dan. 

F i g . 2. Maärepora pliara-
onis M i l n e E d w . et H a i m e . {. 
Du point C, fig. 1 du texte 
russe. Mer Rouge, Port-Sou
dan. 
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