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И З В Ѣ С Т І Я 

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

Журналъ Присутствія Геологическаго Комитета. 

Засѣдаиіе 5 марта 1913 г. 

Предеѣдательствовалъ Дпректор-ь Комитета, академикъ Ѳ. H . Чернышев-ь. 
Присутствовали: Почетный Директору акаденикъ А . П . К а р п и н с к і й ; геоюги: 
К. И . Богдановпчъ, A . A . К р а с н о п о л ь с к і й . Л, A . Я ч е в с к і й , H . К. Вм-
соцкій, А . А . Борпсякъ , А. В. Ф а а с ъ , В . Н. Веберъ . Э . Э. Анерт%, 
A . К. М е й с т е р ъ , А . П . Г е р а с и м о в ! , Д. 13. Т о л у б я т і ш к о в ъ , К. П . К а -
лпдкій, В . И . С о к о л о в і . , П . И. И р е о б р а ж е п с к і й , А . Н . Рябннннъ, 
С. И. Чарноцк ій , II. И. Степановъ , А . В. Нечаевъ , М . Д. З а д ѣ с с к і й , 
B. Н. Твхоповичъ , А. Д. А р х а п г е л ь с к і й . М . М . П р и г о р о в с к і л , H . И . 
Андрусовъ , Я . С. Эдедьштенн-ь. M . Э . Я н п ш е в с к і й ; ад-ьюнкть-геологп: 
A. H . З а в а р п ц к і З . Д. И . Мушкетовъ, С. А . К о я р а д п , А . Н. Заыятпн-ь, 
B. "II. Ренгартенъ, И. М. Губкин-ь, К. А . Прокоиовъ, M . М . В а с и л ь е в 
ский, Д. В. Соколовъ; геологи-сотрудники: II. *А. К а з а я с к і й , В. А . Воз-
цесенск ій , А . И. Педашенко , Я . А . М а к е р о в ъ , В. Ф. М е ф ф е р т ъ , Н. А . 
Родыгинъ, С . В . Копстантов-ь. H . M . Ледневъ; практиканты: Б . Н. Лиха-
рев-ь, А . С. Докторовпчъ-Гребнпцкій , й . И . Ндкшичъ , А . Н. Ч у р а к о в ъ , 
А . Д. .Нацк ін ; приглашенные въ засѣданіе; Л. И . Лутугинъ, А . И . Х л а п о -
иин-ь, H. И . Свптальск ій , п. об. завѣдьшагощаго бвбдіотекой H . Ф. Погре -

бовъ; ученый секретарь Ѳ. H . Ш и р я е в ъ . 

I. 

Дрисутствіе, по предложению Директора Комитета, приступило 
къ обсузкденію проектовъ программъ геоллгичеекихъ изслѣдованій, 
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намѣченныхъ на 1913 годъ: I) въ областяхъ Европейской Россіи, 
2) въ Донецкомъ каменноугольномъ бассейнѣ, 3) въ Торской 
области, 4) на Аітшеронскомъ полуостровѣ, 5) въ районѣ Ставро
польской газоносной площади, 6) въ Тифлисской губѳрніи, 7) въ 
Уральской области, 8) на восточномъ склонѣ Урала, 9) въ Мугод-
жарскпхъ горахъ, 10) въ Туркестанскомъ краѣ, 11) въ Сибири (въ 
Семипалатинской, Забайкальской и Амурско-Прішорской областяхъ, 
Енисейской и Иркутской губерніяхъ. (ІІриложеніе 1, стр. 87). 

Постановлено проекты программъ представить на утвержденіе 
г. Министра Торговли п Промышленности. 

И . 

Доложены Присутствий проекты программъ геологическихъ ра
бота на 1913 годъ Минусинской геологической партіи, въ Ленско-
Баргузинскомъ и Амурско-Приморскомъ золотоносныхъ районахъ. 
(Придоженіе 2-е, стр, 99). 

Постановлено проекты программъ препроводить чрезъ Горный 
Департамента въ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденную Комиссію по изолѣ-
дованію золотопромышленности въ Сибирп. 

III. 

Доложенъ Присутствію проекта программы геологическихъ ра
бота по лпніи Амурской жедѣзной дороги, предпринятых!, согласно 
закону 26-го іюля 1912 года. (Прнлояшніе 3-е, стр. 102). 

Постановлено проекта программы представить на утвержденіе 
г. Министра Торговли и Промышленности. 

I V . 

Директоръ доложилъ Присутствію докладъ Комиссіи, избраннрі 
Присутствіемъ для разсмотрѣнія новаго плана десятилѣтнихъ гео-
дого-развѣдочныхъ изслѣдованій въ золотоносныхъ районахъ Сибири. 

Присутствіе, согласившись съ содержаніемъ доклада, постано
вило препроводить свое заключение по таковому въ Горный Депар
тамента и напечатать въ приложеніи къ настоящему протоколу. 
(Приложеніе 4-е, стр. 104). 
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V . 

Доложено Присутствие увѣдомленіе Горнаго Департамента объ 
утвержденіи окончившаго курсъ ИМПЕРАТОРСКАГО Московскаго 
Университета Д. В . С о к о л о в а въ должности адъюнктъ-геолога съ 
12 января, и горнаго инженера коллежскаго совѣтника Ѳ. Н . Ш и 
р я е в а въ должности ученаго секретаря съ 9-го февраля 1913 года. 

V I . 

Доложена Присутствію просьба геолога А . Д. А р х а н г е л ь с к о г о 
о разрѣшеніи принять участіе въ работахъ состоящей при Москов-
скомъ Сельско-Хозяйственномъ Институтѣ Комиссіп по изслѣдова-
ванію фосфорнтовъ. Означенная Комиссія, командируя для работъ 
въ Аму-ДарьинскШ Отдѣлъ своего сотрудника, предполагаешь по
ручить руководство надъ этими работами г. А р х а н г е л ь с к о м у . 

Присутствіе постановило разрѣшпть г. А р х а н г е л ь с к о м у при
нять участіе въ означенныхъ работахъ. 

VII . 

Дпректоръ доложилъ Комитету о необходимости въ настоящемъ 
году командировать, въ качествѣ астронома въ составъ Алданской 
экспедиціи г. А б о л ь д а , сношеніе о которомъ уже сдѣлано съ про-
фессоромъ П о с п ѣ л о в ы м ъ . 

Присутствіе постановило командировать г. А б о л ь д а въ со
ставъ Алданской экспеднщп. 

VIII . 

Доложены Присутствие присланные Горньшъ Департаыентомъ — 
третій предварительный отчетъ горн. инж. С т у к а ч е в а о резулъ-
татахъ буровыхъ работъ на р. Ухтѣ и копія рапорта того же инже
нера о буреніи скважины № 4 въ районѣ доманика,—съ просьбой 
высказать мнѣніе по вопросамъ: 

1) Доказано ли произведенными Департаыентомъ развѣдками • 
нахожденіе въ Ухтпнскомъ районѣ легкой нефти? 

2) Выяснены ли данныя, дающія указанія, въ какихъ горизон
та-lb можно искать развѣдками нефть? 

5* 
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3) Является ли иеобходпмымъ продолжение развѣдочныхъ работъ 
на Ухтѣ средствами казны, или же можно считать основную задачу 
развѣдкп Ухтинскаго района разрѣшенною и, вслѣдствіе этого, рѣ-
шеніе вопроса о дальнѣйшихъ развѣдкахъ возможно отложить до 
постройки желѣзной дороги въ указанномъ районѣ? 

4) Какія должны быть, по миѣнію Геологическаго Комитета, 
установлены наблюденія падъ проведенными скважинами? 

5) Слѣдуетъ лп углубить скважину въ райоиѣ р. Доманика 
до горизонта песчаниковъ? 

6) Нужно лп продолжать качаніе нефти нзъ Чутпнской сква
жины? 

Присутствіе постановило, согласно мнѣнію Директора Комитета, 
академика Ѳ. Ы. Ч е р н ы ш е в а , сообщить въ Горный Департамента 
слѣдугощее: 

Прежде отвѣта на этп вопросы Геологпческій Комитета долженъ 
оговориться, что присланные ему матеріалы представляются лишь 
краткими рапортами, поясняющими иорядокъ н характеръ проііден-
ныхъ скважинами породъ, а также представленньшъ отчетомъ горн, 
инженера С т у к а ч е в а , надзправшаго за буреніеыъ. 

Изъ этпхъ матеріаловъ видно, что первой скважиной, проведен
ной на Ухтѣ, хотя и пройдено 200 саж., но собранный пзъ нея мате-
ріалъ, представляя, почти на всемъ нротяженіи, одну буровую муку, 
мало прпгоденъ для какихъ-либо нзслѣдованій и для установленія по-
слѣдовательности пройденныхъ горизонтовъ. Такимъ образомъ и 
вторая скважина, доведенная до глубины 150 саж., -лишь во вто
рой половинѣ охарактеризована образцами породъ, собранными въ 
кускахъ. Двѣ остадьныя скважины — на р. Чути, доведенная до 
глубины 76 саж., и на р. Доманпкѣ, углубленная до 90 саж.,— 
охарактеризованы гораздо полнѣе и даютъ возможность сравнить 
приведенный ими разрѣзъ съ полученным'ъ на основаніи изслѣдо-
ванія естественныхъ разрѣзовъ. Въ общемъ скважинами пройдена 
толща доманика, надъ которой идетъ серія послѣдовательныхъ 
горизонтовъ, отмѣченныхъ геодогами, изслѣдовавшими Ухтинскій 
разрѣзъ. Къ сожалѣнію, къ отчету горнаго инженера С т у к а ч е в а 
не приложенъ полученный нмъ, на основанін развѣдочныхъ сква-
жинъ и естественныхъ обнаженій, разрѣзъ, а таюке не упоминается 
связаны ли скважины ннвеллировкой или нѣтъ. Также крайне мало 
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дздныхъ о водоиосныхъ горизонтахъ, при чемъ, даже по отношенію 
одной глубокой скважины на Ухтѣ, не выяснено, съ какой глубины 
начался обильный переливающійся черезъ устье скважины притокъ 
соленой воды. Таковымъ-же остается таіше вопросъ о горизонтѣ по-
явленія горючихъ газовъ въ той же скважинѣ. Въ виду скудости 
присланиыхъ въ Геологически Комитета, матеріаловъ, отвѣтнть на 
два первые вопроса Горнаго Департамента можно лишь въ условной 
формѣ.'Нефть въ Путинской скваншнѣ несомнѣнно принаддежитъ 
къ типу легкихъ (уд. в. 0,876), н ея открытіе въ одной скважинѣ 
даетъ осяованіе предполагать, что она будетъ встрѣчена и въ дру-
гихъ скважнеахъ; но нефть представляется однимъ изъ самыхъ 
прнхотлпвыхъ ископаемыхъ, а потому указать всѣ виды и распро-
страненіе ея по всему району (къчему склоняется г. С т у к а ч е в ъ ) — 
было бы едва ли осторожнымъ. Данныхъ для рѣшенія этого вопроса 
слишкомъ мало. Пока можно лишь констатировать тотъ факта, 
полученный изъ развѣдокъ, что въ различныхъ частяхъ Ухтинскаго 
района на глубпнахъ отъ 45 до 80 саж. (въ зависимости отъ мѣ-
ста заложенія сквалшны, гипсометрпческаго положенія ея устья и 
начальнаго геологпческаго горизонта буренія) можно встрѣтить, 
хотя и не повсюду, притокъ нефти въ количествѣ до 40—50 пуд. 
въ сутки. Опыты болѣе продолжительной откачки помощью насо-
совъ укажутъ, насколько этотъ притокъ можетъ быть искусственно 
повышенъ. 

Вопросъ третій, по мнѣнію Геологпческаго Комитета, долженъ 
быть рѣшенъ отрицательно, такъ какъ едва ли въ задачу казны 
можетъ входить затрата громадныхъ средствъ на то, чтобы покрыть 
огромную площадь сѣтыо буровыхъ скважинъ. Если число скважинъ 
будетъ даже удвоено или утроено, то достигнутый ими положительный 
результата едва ли далъ бы право распространить чрезмѣрно 
благопріятный плп неблагоприятный взглядъ о возможности найти 
промышленную нефть во всемъ Ухтинскомъ районѣ. Казалось бы. 
въ настоящее время дѣло дальнѣйшихъ изысканій надо предоста
вить частной нннціативѣ, которая съумѣетъ оцѣнить возможность 
затрать на развѣдкн, если, по условіямъ рынка и развитію путей 
сообщенія, станетъ возможной эксилоатація нефти въ этомъ краѣ. 

Геологически Комитета затрудняется отвѣтить на четвертый 
вопросъ, такъ какъ, съ одной стороны, ему совершенно неизвѣстны. 
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какія наблюденія производились при проходкѣ екважинъ, и лииіь по 
подученіи всѣхъ произведенныхъ наблюденій, было бы возможно 
указать необходимый въ нихъ дополиенія; съ другой же стороны., 
по отношенію наиболѣе глубокой скважины на Ухтѣ, незакрѣплешюй 
правильно по всей длпиѣ, едва ли, вообще, можно установить сколько-
нибудь серьезные опыты и наблюденія. Во всякомъ случаѣ было бы 
желательно подробно пзслѣдовать газы, выдѣляющіеся изъ этой 
скважины. Пятый вопросъ, безъ сомнѣшя, рѣшается въ положи-
тедьномъ смыслѣ, такъ какъ потребуются сравнительно пебольшія 
затраты на углубленіе сквалшны до песчаниковъ, давшихъ макси
мальный прптокъ нефти на р. Чутп. 

Само собою разумѣется также, что откачку нефти на Чутниской 
скважпнѣ желательно производить въ теченіе возможно продолжи
тельная времени, въ особенности, если послѣ нѣкотораго проме
жутка времени будетъ очевидное іювышеніе дебита изъ нея нефти. 

I X . 

Доложена Присутствію просьба А . Д. Н а ц к а г о о разрѣшеиіи 
ему принять участіе въ поѣздкѣ на оз. Балхашъ, совмѣстно съ I L В . 
Неручевьтмъ , съ середины марта до іюня мѣсяца. 

Прпсутствіе постановило разрѣшить. 

X . 

Додоженъ запросъ Горнаго Департамента относительно принятін 
участія Геологическаго Комитета въ X I I Международномъ Геолог 
гическомъ Конгрессѣ въ Торонто въ Канадѣ. 

Прпсутствіе постановило просить Директора Комитета, акаде
мика Ѳ. Я . Ч е р н ы ш е в а принять на себя обязанности перваго 
делегата и, согласно баллотировки, вторымъ делегатомъ избрало 
геолога П . И . С т е п а н о в а , о чемъ постановлено увѣдомить Горный 
Департаментъ. 

X I . 

Доложено письмо предсѣдателя Правленія Владикавказской 
жѳлѣзной дороги, съ просьбой командировать геолога на І 1 ^ мѣ-



— 69 — 

сяца для пзслѣдованія принадлежащихъ дорогѣ нефтеносныхъ 
учаетковъ. 

Присутствіе постановило разрѣиіить адъюнктъ-геологу П р о к о -
пову произвести просимыя изслѣдованія въ теченіе 2 мѣсяцевъ, 
начавъ означенныя работы не ранѣе 15 августа. 

X I I . 

Доложено Присутствий заявленіе нѣсколышхъ геологовъ о не
обходимости выяснить условія, на которыхъ штатньтя лица Коми
тета могли бы принимать на себя производство частныхъ работъ. 

Постановлено, для выясненія означеннаго вопроса, избрать осо
бую Комиссію въ составѣ: К . П . К а л и ц к а г о , H . Н . Т и х о н о 
вича , II. И . А н д р у с о в а , А . Я . З а м я т и н а , С . И . Ч а р н о ц к а г о , 
А . А . Б о р и с я к а , А . В . Н е ч а е в а , Д. И . М у ш к е т о в а , Д. В . Г о -
лубятиикова и В . Н . В е б е р а . 

X I I I . 

Доложено Прнсутствію ирошеніе наслѣдниковъ И . К. и А . В . 
Р ы л ь с к и х ъ о разрѣшеніп геодогу С . И . Ч а р н о ц к о м у произвести 
дальнѣйшія изслѣдованія нефтеносныхъ земель въ Батумскомъ 
округѣ, а также—изслѣдованіе принадлежащихъ просителяыъ нефте
носныхъ земель въ Шемахинскомъ уѣздѣ Бакинской губерніи и 
въ Крыму близъ Ѳеодосіл. 

Присутствіе постановило разрѣшить. 

X I V . 

Доложены Присутствію два заявления г. О н и к і е н к о , съ препро-
вожденіемъ образцовъ руды, съ просьбой изслѣдовать означенные 
образцы и сообщить свои соображенія относительно нахождедія 
каменнаго угля въ указанныхъ г. О н и к і е н к о мѣстностяхъ Ор-
скаго уѣзда Оренбургской губерніи и Актюбинскаго уѣзда Тур-
гайской области. 

Присутствіе постановило, согласно отзыву геолога H . Н . Т и х о 
н о в и ч а , сообщить слѣдующее: 
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Мѣста, указаиныя г. О н и к і е и к о иа плаиѣ, въ отношеніи угле
носности имѣютъ различное значеніе: 

1) Двѣ площади расположены между г.г. Аішобинскомъ и 
Орскомъ. Западная, лежащая, по всей вѣронтностп, близъ с. Косъ-
Истекъ, содержитъ не уголь, а битуминозный сланецъ девонской 
системы, съ прослойками (жилками) асфальта. Аналнзъ его см. въ 
статьѣ Т и х о н о в и ч а : «Геологическое строеніе мѣстностп вдоль ли
ши Оренбургъ-Орской жел. дор.». Восточная — мѣсторождеиіе на 
р. Мамытѣ, относящееся къ каменноугольному возрасту, содержитъ 
лпстоватыя прослойки угля и до спхъ поръ не развѣдано обстоя
тельно, но врядъ ли благонадежно. 

2) Площадь къ N отъ Орска. 
3) Площадь, лежащая къ N W , повидпмому, представляетъ мѣсто-

рожденіе лигнита верхнетретичной системы, не имѣющее практи
ческой ЦЕННОСТИ. 

4) Двѣ площади къ N 0 отъ Орска, должно быть, представляютъ 
мѣсторожденія Карагандинское u Брсданское. Изъ ппхъ первое 
сходно съ Мамытскпмъ, а второе содержитъ антрадитъ и без
условно заслужпваетъ развѣдокъ. 

Что касается образцовъ присланной руды, то послѣдняя, ни 
сама по себѣ, не представляетъ цѣнности, и, ни въ качествѣ руково-
дящаго признака, не можетъ считаться имѣющей значеніе. Руда 
эта, ипритъ пли сѣрный колчеданъ, имѣетъ небольшое примѣненіе 
при добываніи сѣрной кислоты, если залегаетъ большими мас
сами. 

X V . 

Дпректоръ Комитета доложилъ Присутствие о представленной 
геологомъ-сотрудникомъ К о я с т а н т о в ы м ъ статьѣ подъ заглавіемъ: 
«Нѣсколько представителей флоры міоцевовыхъ отложеній, разви-
тыхъ въ низовьяхъ р. Бурей». 

Постановлено печатать въ «Извѣстіяхъ Геологическаго Коми
тета», съ обычнымъ числомъ отдѣльныхъ оттисковъ. 

X V I . 

Директоръ Комитета доложилъ Присутствию о представленномъ 
г. Х и м е н к о в ы м ъ отчетѣ. 
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Постановлено нередать на разсмотрѣніе геологу М . М . П р и г о -
р о в с к о ыу. 

X V I I . 

Директора Комитета доложнлъ Присутствію о представленной 
горн. инж. П э р н а статьѣ иодъ заглавіемъ: «Верхне-девонскія 
аыыонеи восточиаго склона Южиаго Урала». 

Постановлено передать почетному директору академику А. П . 
К а р п и н с к о м у дли просмотра. 

Х Ѵ Ш . 

Доложена Присутствію просьба барона А . А . Г е й к н н г а о со-
общенін свѣдѣній о нефтеносности принадлеясащаго ему имѣнія— 
«Земоходашенская лѣсная дача .]\° 8», находящегося въ Телавскомъ 
уѣздѣ, Тифлисской губерніи. 

Присутствие постановило, согласно отзыву геолога Р я б и н и н а , 
сообщить слѣдующее: 

Имѣніе, иодъ названіемъ «Земоходашенская лѣсная дача J(» 8», 
мѣрою 1973 десятины, находящееся въ Телавскомъ уѣздѣ Тифлисской 
губерніи, описанное въ работѣ горнаго инженера А . Р я б и н и н а 
подъ заглавіемъ: «Къ изученію геодогнческаго строенія Кахетин-
скаго хребта» (стр. 28, 28—32) 1 ) , содержитъ выходы нефти по 
прптокаыъ р. Рпке—Вашловани-хевн (верховье), Кринхливіанисъ-
хеви, Менвадурнсъ-хеви, Цехадисъ хеви, съ притокомъ Нафтисъ-
хеви и относится къ Земоходашевско-Богорминскому нефтеносному 
району. 

X I X . 

Доложена Присутствію просьба Управленія по сооруженію Чер
номор ско-Ку б анской жедѣзной дороги о сообщеніи имѣющихся въ 
распоряженіи Геодогнческаго Комитета изслѣдованій и данныхъ, 
могущихъ освѣтить причины неблагопріятнаго характера напласто-
ванія грунтовъ, слагающихъ русло р. Кубани. 

Прнсутствіе постановило, согласно отзыву геодога К. И . Б о г 
дановича , сообщить нижеслѣдующее: 

1) Труды Геол. Ком., Нов. сер., вып. 69. 
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Буреніе, предпринятое для пзслѣдованія груитовъ на мѣстахъ 
задоженія кесонныхъ опоръ для мостовъ черезъ рѣки Кубань н 
Протокъ, показало, какъ сказано въ отношеиін Управленія, зна
чительную разницу въ характерѣ отложеиій подъ дномъ этихъ 
рѣкъ, прпчемъ на р. Кубани были встрѣчены отдоженія водяпи-
стаго пла на глубинѣ отъ 5 до 7 саж. подъ уровнемъ Азовскаго 
моря. Ни въ отношенін Управленія, ни на ириложеішыхъ разрѣ-
захъ не показано, до какой глубины были опущены буровыя сква
жины. Если судпть по прпложеннымъ схематическимъ разрѣзамъ, 
то можно думать, что на р. Кубани двѣ скважины были углублены 
до 8,75 и 8,86 саж., а третья до 5,61 саж , при чемъ первыми двумя 
скважинами и были встрѣчены на глубпнѣ отъ 5 до 7 саж. отло-
женія жидкаго пла. Въ третьей скважинѣ, на глубпиѣ около 5 саж., 
подъ иловатой глиной былъ встрѣчевъ темный песокъ; повидпмому, 
такіе же пески были встрѣчены п первыми двумя скважинами, 
но значительно глубже. Какъ разъ на этихъ пескахъ предположено 
заложеніе основаній кессоновъ. 

Н а р. Нротокѣ заложеніе основаній показано, на чередоваиіп 
глинъ и песковъ, на глубпнахъ 2,73 саж., 3,88 саж. и 3,73 саж. 

Прежде всего нужно замѣтить, что было бы желательно знать, 
какіе слои залегаютъ ниже предѣльныхъ гдубинъ основаній какъ 
на Кубани, такъ и на Протокѣ. Для послѣдией рѣкн вовсе не видно 
изъ прпсланныхъ матеріаловъ, чтобы можно было высказать уве
ренность, что и тамъ, на глубинѣ ниже 5 саж., отложенія жидкаго 
пла совершенно отсутствуютъ. Во-вторыхъ, разрѣзы отъ дна рЬкъ 
до глубины около 5 саж. на обѣпхъ рѣкахъ показываютъ довольно 
сходную послѣдовательность слоевъ, представленную чередованіемъ 
песка и глпнъ, съ выклинивающимися слоями глнннстаго гравія и 
песчанистой глины. Принимая во вниманіе обычное выклиниваніе 
отдѣльныхъ слоевъ въ рѣчныхъ (аллювіадьныхъ) отложеніяхъ, не 
видно изъ доставленныхъ матеріаловъ, чтобы была какая нибудь 
существенная разница въ напластованіяхъ подъ р. Кубанью ицодъ 
р. Протокомъ. Подъ р. Кубанью былъ встрѣченъ плывуиъ, пластъ 
котораго въ одну сторону, повидпмому, выклинивается; весьма вѣ-
роятно выклиниваніе его и въ другія стороны, точно также какъ 
нельзя ручаться, что на р. Протокѣ ниже 5 саж. нѣтъ прослоевъ 
плывучаго грунта Появленіе такихъ плывучихъ грунтовъ зависнтъ 
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отъ чисто мѣетнаго развитія очень тонкаго илистаго матеріала, 
воспринимающаго воду, главнымъ образомъ, отъ ея бокового дви-
женія со стороны болѣе грубо-зернистыхъ грунтовъ, въ которые 
такой иловатый осадокъ, вѣроятно, и переходить по простиранію. 
Толща плывучаго грунта на р. Кубани покрыта сверху непосред
ственно песчанистой глиной, а еще выше слоями глины; мощность 
всѣхъ этихъ покрывающихъ отложеиій въ достаточной мѣрѣ значи
тельна, чтобы считать пхъ вполнѣ водоупорными слоями. Очень 
вѣроятио, что подъ песками, на которыхъ проектировано заложеніе 
основаній кессоиовъ па р. Кубани, 'снова залегаютъ водоупорный 
глипы, присутствіе которыхъ и должно определять насыщеніе водой 
илистыхъ слоевъ на глубииѣ отъ 5 до 7 саж. 

Появлеиіе такихъ плывуновъ составляетъ самое обычное явле-
ніе среди аллювіальныхъ отложеній, и для правпльнаго разсчета 
глубины заложеиія кессоновъ пеобходимо знать разрѣзъ слоевъ 
глубже и прослѣднть распространеніе плывуна въ горнзонтальномъ 
направленіи. Въ случаѣ присутствия плывуна и подъ дномъ р. Про
тока мелкое заложеніе основаній, какъ это показано на разрѣзѣ, 
можетъ оказаться неблагопріятнымъ, еслп между основаніемъ и 
плывуномъ окажется недостаточной толщины свита глинъ. 

По вопросу о нахожденіи балластнаго песка въ раііонѣ стро-
ющейся дорогп, обнимающемъ весьма значительное равнинное про
странство, въ распоряжении Геологпческаго Комитета нѣтъ соотвѣт-
ствующихъ даниыхъ, такъ какъ детальной геологической съемки въ 
этомъ райоиѣ до спхъ поръ не было. Около станицы Крымской 
пмѣются извѣстныя каменоломни, который могутъ удовлетворить 
потребности въ строительныхъ матеріалахъ по крайней мѣрѣ части 
строящейся желѣзной дороги. По вопросу же о нахожденіи глубо-
кихъ водоносныхъ горизонтовъ исходными данными могутъ служить 
матеріалы, полученные при глубокихъ буреніяхъ въ городахъ Ека-
теринодарѣ и Ейскѣ и въ станицахъ Крыловской и Кущевкѣ 
Въ Екатерпнодарѣ, какъ извѣстно, была получена артезіанская 
вода въ двухъ скважпнахъ казеннаго впннаго склада, на пивова-

См. Указатель литературы по буровымъ на воду скважпнамъ въ Рос-
ein. 1911. С. Н. Нпкптпнъ п А . А . К р а с н о п о дьскій, Прплож. къ X X I X т . 
І-Ізвѣстій Геологпческаго Комитета. 
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ренномъ заводѣ Новая Баварія и иа желѣзнодоролшой стаиціи; 
повсюду быдъ подученъ значительный притокъ несамоистекающей 
воды, въ количеств'!; около 2.000 и 1.800 ведеръ въ часъ, при 
уровнѣ воды па 14 и 11 футовъ ниже поверхности земли, съ глу
бины около 555—553 футовъ. Кромѣ этого водоноснаго горизонта, 
въ сдояхъ, относящихся вѣроятно къ пліодену (возможно, что и къ 
сармат) г), въ Екатеринодарѣ доказано присутствие воды и въ верх-
нпхъ отложеиіяхъ, вѣроятно, послѣтретичныхъ, на глубпнѣ около 60 
фут. п около 122 фут.; но и эти горизонты не могутъ имѣть очень 
обінпрнаго и непрерывнаго расиространенія. Присутствие гдубокаго 
водоноснаго горизонта доказано и въ станицѣ Крыловской. Въ гор. 
Ейскѣ былъ полученъ притокъ весамоистскающей воды съ глубины 
около 160—170 футовъ и съ глубины около 290 футовъ. Верхиій 
горизонтъ воды подчнненъ прѣсноводнымъ посдѣтретичнымъ отло-
женіямъ^ хотя п распространениымъ вдоль Азовскаго моря, но 
разсѣяннымъ спорадически. Воды всѣхъ этнхъ горнзоптовъ вполнѣ 
доброкачественны и ими пользуются уже для разлпчиыхъ цѣлей. 
Въ г. Екатерпнодарѣ была залоясеиа глубокая буровая скважина 
для водосяабженія городского водопровода, но результаты этого 
буренія остаются непзвѣстнымп Геологическому Комитету. 

X X . 

Доложена просьба Правленія Ыосковскаго Акціонериаго Обще
ства для производства цемента и др. строительныхъ матеріаловъ, 
въ виду желанія Общества заняться пзслѣдоваиіемъ богатыхъ 
известковыми залежами береговъ pp. Оки и Пахры, въ особенности 
такихъ мѣстъ, гдѣ рѣки эти приблгокаются къ Московско-Курской 
и Павелецкой дорогамъ, указать по этому вопросу литературные 
источники, а также тѣхъ лицъ, которыя работали въ этой области 
и къ которымъ можно было бы обратиться для составления смѣты 
расходовъ по изслѣдованію этого района и руководства поисковой 
и развѣдочной партіями, который предполагается сформировать вес
ной этого года. 

Постановлено, согласно отзыву геолога М. М . П р и г о р о в с к а г о , 
собщить нижеслѣдующее: 

Литературный указанія о распространении извертняковъ вдоль, 
pp. Оки и Пахры, въ районѣ M.-Курской и Павелецкой желѣзныхъ 
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дорогъ, можно найти въ сочинеиіяхъ': I) горн. инж. И г н а т ь е в а 
(Отч. по изслѣд. въ области 58-го л.) въ Извѣстіяхъ Геологпче
скаго Комитета за 1883 годъ; 2) Н и к и т и н а (листъ 57-й Общ. 
Геол. карты, Труды Геологическаго Комитета, т. V, Ж 1; 3) Н и 
китина (Каменноугольный отложенія Водмосковнаго края), Труды 
Геологическаго Комитета, т. V, Jê 5; 4) П р и г о р о в с к а г о (Къ ге-
ологіи южныхъ уѣздовъ Московской губ.), Извѣст. Геологическаго 
Комитета за 1909 г.; 5) И в а п о в а въ Трудахъ Комнссіи по изслѣ-
дованію залежей фосфоритовъ при Сельско-Хозяйственномъ ИНСТИ
ТУТЕ въ Москвѣ, Отчета, т. I V . Въ указанныхъ работахъ, въ 
особенности во второй изъ нихъ, помѣщены ссылки на ранѣе по-
явившіяся въ печати геологическія описанія интересующей мѣст-
ности. 

Во всѣхъ этихъ статьяхъ приведены много численный указанія 
по распространенно и составу извествяковъ и мергелей вдоль 
pp. Оки и Вахры, однако специальный технический вопросъ—о при
годности тѣхъ или другихъ свитъ нзвестняковъ въ этой области 
для цемептнаго производства, въ указываемыхъ сочиненіяхъ не 
трактуется. Такое изслѣдованіе нзвестняковъ, по необходимости 
связанное съ многочисленными специальными анализами, не вхо
дило въ программу пмѣвшихъ здѣсь мѣсто геологическихъ наблю
дений. 

X X I . 

Доложена просьба горн. инж. В . А; А у э р б а х а о присылкѣ 
планшетовъ пластовой карты Донецкаго бассейна въ районѣ же-
лѣзнодорожной линіи Лихая—Царицынъ. 

Постановлено, согласно справкѣ, представленной геологомъ-со-
трудникомъ Родыгинымъ , отвѣтнть, что пластовая карта указан
н а ™ района еще не закончена съемкой и потому копія таковой 
не можетъ быть выслана. 

X X I I . 

Доложенъ запросъ г-жи К о з и н о й о залеганіи угольныхъ пла-
стовъ на площади между ст. Рѣпной лпніи Лихая—Царицынъ л 
р. Лихой. 
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Согласно отзыву геолога-сотрудника Ы. А . Р о д ы г п н а , поста
новлено сообщить слѣдующее: 

Пласты Васильевскаго рудника проходятъ, съ пологимъ въ 
15 —20° іожньшъ паденіемъ, вблизи сѣверпой межи арендованнаго 
г. К о з и н ы м ъ участка. Идя на западъ,—съ еѣкоторымъ уклоне-
віемъ къ югу отъ широтнаго направленія,—Васильевскіе пласты, 
послѣ заворота впѣ предѣловъ участка, входятъ въ пего у южной 
границы, съ простираніемъ W — 0 , съ крутымъ въ 60—70° сѣ-
вернымъ обратнымъ паденіемъ. Глубокая синклинальная котловина, 
образованная пластами Васильевской свиты, заполнена безфлеце-
вой толщей, отвѣчающей самымъ высокимъ горизонтамъ каменно-
угольныхъ отложеній. Въ центральной площади участка паденіе 
породъ болѣе пологое. 

Въ рассматриваемой мѣстности геологическая съемка еще не 
настолько закончена, чтобы возможно было дать точное нанесете 
на планъ линій выходовъ угольныхъ пдастовъ и характеристику 
пхъ качествъ. Это возможно будетъ сдѣлать лишь послѣ провѣрки 
и сопоставденія геологическпхъ съемокъ П . И . С т е п а н о в а и 
Н . А . Р о д ы г п н а въ смежныхъ планшетахъ, на краевыхъ частяхъ 
которыхъ расположенъ уч. г. К о з и н а . 

X X I I I . 

Доложена Присутствие просьба г. Г и р ш ф е л ь д а объ опредѣ-
леніп пригодности для фабрикаціи цемента, стекла, огнеупорпаго 
кирпича и пр. тѣхъ известняковъ, глинъ, несковъ и пшса, залежи 
которыхъ находятся въ имѣніяхъ его довѣрителя г. В о р ел я, 
при урочлщѣ Калгая и при с. Петровскомъ, на западномъ склонѣ 
Южнаго Урала. Кромѣ того, г. Г и р ш ф е л ь д ъ просить дать за-
ключеніе о мощности и распространеніи этихъ залежей, а также о 
возможности добыть каменный уголь для использованія на пред-
полагаемыхъ цементномъ, стекдянномъ, гоичарномъ и др. заводахъ. 
Къ прошенію приложены образцы известняковъ, глины, гипса и 
песка, а также брошюра инженера Б а р т а иодъ заглавіемъ: Be
richt über die geologische Untersuchung den Her rn E m a n u e l 
B o r e l l (Ssaratow, Russland) gehörigen Güter Kalgaja und Petrow-
^kaja am Westabhange des Südurals. 
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Постановлено, согласно заключение геолога А.. А . К р а е н о-
п о л ь с к а г о , сообщить следующее: 

Согласно брошюрѣ инжевера Б а р т а , имѣніе Калгая находится, 
въ Уфимской губ., Стерлитамакскаго уѣзда, примѣрно верстахъ въ 
50 на востокъ отъ Стерлитамака, между р. Зигазаръ на сѣверѣ и 
его лѣвымъ притокомъ Зиганомъ на югѣ; по направленно съ во
стока на западъ пмѣніе распространяется тіо всему теченію Зигана 
отъ его вершпиъ до пункта, лежащаго верстахъ въ 3-хъ западнѣе 
впаденія Зигаиа въ Зигазаръ. Въ геологическомъ строеніи этого 
пмѣнія, по г. Б а р т у , приниыаютъ участіе породы палеозойскія, 
относящіяся къ девону и карбону и представляющія разнообразные 
известняки, песчаники, сланцы и конгломераты. 

Въ предѣлахъ второго имѣнія, находящаяся близъ е. Петров
с к а я , верстахъ въ 25 отъ Стерлитамака, по г. Б а р т у , развиты 
отложенія пермской системы, дредставлениыя гипсами, .мергелями 
и глинами; кромѣ того г. Б а р т ъ указываете иа развитіе близъ с. 
Петровская мелкозернистыхъ кварцевыхъ песковъ., которые онъ 
предположительно относитъ къ третичнымъ. 

Оба указанныхъ имѣнія находятся въ предѣлахъ области, нз-
слѣдованной въ геологическомъ отиошеніп еще въ 1881 году, 
подъ руководствомъ профессора В . Я . М е л л е р а , А . А . К р а с н о -
польскимъ и Ѳ. H . Ч е р н ы ш е в ы м и 

Хотя урочище Калгая и не значится на одноверстной съемкѣ 
Оренбургская края, тѣмъ не менѣе оно, очевидно, должно нахо
диться въ районѣ Авзяно-Петровскаго тракта, между д. Зитанов-
кой и хребтомъ Аля-тау. Районъ этотъ орошается довольно значи
тельною рѣчкой Зиганомъ, текущимъ сперва южнѣе тракта, па
раллельно ему на западъ, затѣмъ пересѣкающимъ трактъ у дер. 
Зпгановки, направляющимся далѣе на N W и впадающпмъ въ Б ѣ -
лую между Стерлитамакомъ и Табынскомъ. Сѣвернѣе тракта те-
четъ р. Сиказа (неправильно называемая г. Б а р т о м ъ Зигазаромъ), 
впадающая справа въ Зиганъ у дер. Зйгаиовки. Такимъ образомъ, 
р, Сиказа есть правый притокъ Зигана, тогда какъ г. Б а р т ъ счи
таете верхнее теченіе Зигана лѣвымъ притокомъ Сиказы. 

Изсдѣдованія, произведенный въ 1881 году по.Сиказѣ, Авзяно-
Петровскому тракту и Зпгану обнаружили развитіе въ этомъ рай-
онѣ,—во-первыхъ, сѣрыхъ плотныхъ или мелкозернистыхъ, съ кон-
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креціямп кремия, нзвестняковъ нпжняго отдѣла карбона, развц-
тыхъ въ западной части района въ видѣ меридіоиальной полосы, 
шириною до 3—4 верстъ (окрестности дер. Макаровой, Зигановки, 
Гумеровой); во-вторыхъ, бѣлыхъ, хорошо палеонтологически оха-
рактеризованныхъ' пзвестшіковъ верхняго девона, развптыхъ узкою, 
неболѣе P / s версты ширины, полосою, по Спказѣ близъ р. Кар-
караукъ, выклинивающеюся по направленію на югъ и не нересѣ-
каемою трактомъ; въ третьпхъ, большая часть района, лежащая 
къ востоку отъ области распространенія нзвестняковъ, занята раз
нообразными сланцами, песчаниками и конгломератами, относящи
мися къ девону. 

Тѣмп асе пзслѣдованіямн въ окрестностяхъ с. Петровскаго, ле
жащего на Авзяно-Петровскомъ трактѣ, верстахъ въ 12 западнѣе 
дер. Зпгановкн, обнаружено обширное распространение известко-
вистыхъ артпнскихъ и пермскихъ песчаниковъ къ западу отъ дер. 
Макаровой, близъ дер. Павловки н пр., а у самого с. Петровскаго— 
гипсовъ бѣлыхъ. мелкозернпстыхъ, иногда жилковатыхъ или круп-
нокрпсталлнческпхъ; кромѣ того въ широкой древней долииѣ Зи-
гана, близъ с. Петровскаго, дер. Васпльевкн и проч. обнаружено 
было обширное распространеніе песчанистыхъ лессовпдныхъ глипт, 
и мелкозернпстыхъ песковъ. 

Развитые въ предѣлахъ указаиныхъ нмѣній гипсы, известняки, 
глины, пески и проч., очевидно, могутъ пмѣть зпаченіе лишь какъ 
местные строительные матеріалы. Между прочимъ, при изслѣдѳва-
ніяхъ 1 8 8 1 года, было обнаружено, что выходы гипса близъ с. П е 
тровскаго несутъ слѣды недавней обработки ихъ, очевидно, • для 
ыѣстныхъ надобностей. 

Что касается вопроса о пригодности указаиныхъ нзвестняковъ, 
глинъ и песковъ для фабрикацін цемента, стекла, гончариыхъ пз-
дѣлій, огнеупорныхъ кирпичей п проч., то вопросъ этотъ, соб
ственно говоря, не можетъ относиться къ непосредственному вѣ-
дѣнію Геологическаго Комитета, такъ какъ можетъ быть разрѣшенъ 
лишь специальными техническими испытаніями. 

П о сообщению г. Б а р т а , Калгайскій известнякъ отличается за-
мѣчательною чистотою, заключая всего лишь 0,3°/о MgO и 0,4°/о 
S i 0 2 ; замѣчательно чистъ также и кварцевый песокъ с. Петров
скаго, заключая около 0,7°/о постороннихъ примѣсей; главньшъ об-



— 79 — 

разомъ, глины с. Петровскаго, обнаруженный, буровыми скважи
нами на глубпнѣ нѣсколькихъ метровъ, при толщинѣ до 3,5 м., за-
мѣчательно чисты и огнеупорны. Но, даже при полной теоретической 
пригодности всѣхъ этихъ матеріаловъ для приготовления цемента, 
стекла и огнеупорныхъ кирпичей, необходимо имѣть въ виду, что 
въ данной мѣстиости, при отсутствіи удобиыхъ и дешевыхъ путей 
сообщеиія, осуществлеиіе круниаго цементиаго, стекляинаго и тому 
подобнаго фабричнаго производства встрѣтитъ громадный затрудненія. 

Слѣдуетъ замѣтить, что верстахъ въ 40 къ сѣверу отъ с. Петров
скаго, близъ пригорода Табынска, уже издавна извѣстны обширный 
мѣсторожденія прекрасной бѣлой или сѣроватой огнеупорной глины. 
Мѣсторожденія эти находятся верстахъ въ Ь- на N 0 отъ Табынска 
и всего верстахъ въ 5 отъ берега Бѣлой. Табынскія глины полу-
ч и н громкую извѣстность; ими широко пользовались мѣдиплавпльные 
заводы Уфимской губерніи, главньшъ образомъ, Благовѣщенскій 
заводь, куда глина'доставлялась по р. Бѣлой; одно время Табынскую 
глину возили также въ Авзяно-Петровскій заводъ. Въ восьмидеся-
тыхъ годахъ на мѣстѣ добычи Табынской глины существовалъ не
большой гончарный заводъ, приготовлявшей обыкновепвую посуду. 

Переходя теперь къ вопросу о количествѣ теоретически прп-
годныхъ для нзвѣстнаго производства сортовъ нзвестняковъ, глинъ 
и песковъ, находящихся въ прпнаддежащихъ г. Ворелю залежахъ, 
можно лишь сказать, что вопросъ этотъ, разумѣется, можетъ быть 
разрѣшенъ лишь развѣдкою, которая должна выяснить мощность 
и область распространенія этихъ сортовъ нскопаемаго. 

Что же касается посдѣдняго вопроса о каменнпмъ углѣ, то не
обходимо имѣть въ виду, что въ ІОжномъ Уралѣ благоиадежныхъ 
мѣсторождеиій нскопаемаго угля нѣтъ, и что ближайшими къ дан
ному району мѣстностямп, въ которыхъ поисками и развѣдками 
обнаружены лишь признаки и неблагонадежный для разработки 
залежи угля, представляются рѣчки Спкашта, Терекля и Ишпкой, 
принадлежащая бассейну Зилима и находяшіяся верстахъ въ 35—45 
сѣвернѣе с. Петровскаго. 

Х Х І У . 

Доложено о поступленіи отъ Правленія Уральско-Каспійскаго 
Нефтяного Общества, согласно желанію. изъявленному Геологпче-

ІІзв. Геол. Ком., 1913 г., т. X X X I I , Л М . Протоколы. б 
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скимъ Комптетомъ, доклада геолога В а я р у н а с а съ приложеніемъ 
карты концессіп и нанесеніемъ мѣстоположенія нефтеносныхъ вы-
ходовъ. 

Постановлено благодарить за присылку отчета и карты. 

X X V . 

Доложено циркулярное обращеніе Комитета Всероссийской вы
ставки 1913 года въ Кіевѣ съ предложеніемъ принять участіе въ 
выставкѣ нредставлеиіемъ своихъ экспоиатовъ. 

Постановлено, въ виду предстоящего переѣзда Геологпческаго 
Комитета въ новое помѣщеніе, отклонить участіе Комитета въ 
означенной выставкѣ, о чемъ увѣдомить Комитета выставки. 

X X V [. 

Доложенъ запросъ г-жи Я ф п м о в и ч ъ относительно сообщения 
свѣдѣній о возможности иахождепія какііхъ-либо полезиыхъ иско-
паемыхъ въ ея пмѣпіяхъ, находящихся по ЛІШІІІ Рязано-Уральской 
желѣзиой дороги, около стаицій Демьясъ и Чадыкла. 

Постановлено, согласно заключенію геолога Т и х о н о в и ч а , сооб
щить слѣдующее: 

Земельный участокъ, прппаддежащій г-жѣ Я ф п м о в и ч ъ и нахо
дящийся блпзъ станціп Демьясъ, расноложенъ па склопѣ къ р. Ал-
татЬ, сложенномъ исключительно толщей красновато-бурыхъ, т. иаз., 
сыртовыхъ глпнъ послѣтретнчиаго возраста. Мощность ихъ въ 
разныхъ концахъ участка можетъ достигнуть отъ 10 до 40 саж., и 
внизу оиѣ смѣняются слюдистыми песками. Еще ниже должны 
слѣдовать отложеиія акчагыльскаго яруса третичной системы, пред
ставленный глинами и песками, не содержащими нпкакихъ по-
лезныхъ пскопаемыхъ. Точпо также и всѣ нижележащіе слои болѣе 
древняго возраста, начиная отъ третичиаго и кончая пермскимъ, 
общая мощность которыхъ можетъ достигнуть не мепѣе 200—300 
саженъ, не содержать нпкакихъ признаковъ рудъ или другихъ 
пскопаемыхъ, прпгодиыхъ для эксплоатаціи. Среди юрскихъ отло-
женій, глубину которыхъ здѣсь можно онредѣлить не близко 100 саж, 
отъ поверхности,встрѣчаются пласты битумииозпаго горючаго сланца, 
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но лослѣдиіе даже тадіъ, гдѣ онивыходятъ надменную поверхность, 
не являются предметом^ сколько-нибудь значительной эксплоатаціи 
и обычно обслуживаютъ только отчасти мѣстныа нужды въ топливѣ. 

Что касается другого участка, у ст. Чалыкла, то къ нему при-
ложимо все вышесказанное, за тѣмъ нсключеніемъ, что толща сыр-
товыхъ отложеній въ немъ незначительна по мощности и, быть 
можетъ на 10—20 саж. отъ поверхности земли тамъ зэлегаютъ 
отложенія третичной системы, за которыми идутт» дальше мѣловые 
юрскіе и пермскіе осадки. 

X X V I I . 

И . о. Завѣдывающаго библіотекой Н . Ф. П о г р е б о в ъ доложилъ 
Прнсутствію ншкеслѣдующія заключенія Комиссія по разсмотрѣнію 
полученныхъ Комитетом!) просьбъ о высылкѣ отдѣльпыхъ выпусковъ, 
а равно и объ обмѣнѣ изданіями. 

Избранная Присутствіемъ Комиссія изъ геологовъ Б о р и с я к а , 
В е б е р а , М е й стера и и. об. завѣдывающаго библіотекой П о г р е 
бов а, разсмотрѣвъ подученныя Комитетомъ просьбы о высылкѣ 
отдѣльныхъ выпусковъ, а равно и объ обмѣнѣ изданиями, пришла 
къ ишкеслѣдуіощимъ заключеніямъ: 

I. Просьбы объ обмѣиѣ изданіями, полученныя отъ 
Минскаго Общества Любителей естествознаиія, этиографіи и 
археологіи, 
Костромскаго Научнаго Общ. по пзученію мѣстяаго края, 
Калужская Общ. пзученія природы, 
Тульскаго Общ. Любителей естествознанія, 
Крымскаго Общ. Естествоисп. и Любителей Природы, 
Общества Подольскнхъ Естествоиспытателей и Любителей 
Природы, 
Пензенскаго Общества Любителей Естествознанія, 
Владикавказскаго Отдѣленія Русскаго Горнаго Общества— 
удовлетворить высылкой текущпхъ «Извѣстій» и тѣхъ выпу
сковъ «Трудовъ Комитета», которые касаются района дѣя-
тельности даннаго Общества, если Общество выразитъ жела-
ніе ихъ получить. 

П . Просьбу Алтайскаго Подъотдѣла Запад.-Спбпрск. Отд. И . Р . 
Г. О. о высылкѣ изданій, касающихся Сибири, въ обмѣвъ 
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на «Алтайскій Сборнпкъ»—удовлетворить высылкой какъ 
раиѣе вышедшнхъ, такъ и текущихъ выпусковъ изданія 
«Геологическія изслѣдованін въ золотоносныхъ областяхъ 
Сіібирп». 

III. Просьбу Одесскаго Отдѣленія ИМПЕРАТОРСКОГО Русскаго 
Техн. Общ. о высылкѣ тѳкущпхъ «ИзвѣстШ», начиная съ 
1 9 1 2 г., въ обыѣнъ на «Записки Общества»—удовлетворить. 

I V . Удовлетворить просьбы нііжеслѣдующихъ учреждений и ліщъ 
о высылкѣ отдѣльныхъ выпусковъ изданій, поскольку таковые 
имѣются въ запасѣ, именно: 

1) Кубанскаго Областного Правленія о высылкѣ «Тру-
довъ Геологпческаго Комитета s, касающихся нефтеносныхъ 
районовъ Кавказа. 

2) Ихт'ю'логпческой Лабораторіп въ Астрахани о высылкѣ 
«Трудовъ Геолог. Комит.» V I I . 5; X . 4; X I V . 2; X V . 4; 
Х А ' П . 1; X X . 2-, нов, сер., вып. 40. 

3) Завѣдывающаго Кабинетом-!, исторической геологіи при 
Горномъ Инстптутѣ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II о высылкѣ 
«Трудовъ Геологпческаго Комитета» т. II. 3 4\ I V . 3; V . 3. 
4: V I : VIL. 2; V I I I . 1. 2. 3; I X . 2. 3. 4; X . 3; X I . 1; X I I . 
2. 3; XI I I . 4: X I V . 3; X V . 2 . 3 ; X V I . 1; X V I I . 3; нов. сер., 
вып. 2, 3. 4, 12, 14, 18, 20, 23 , 26 , 34, 48 , 61, 67 и 76. 

4) Московских'], Высшнхъ Жеискихъ Курсовъ о высылкѣ 
«Трудовъ Геолог. Комнт.», т. П . 2. 4. 5; V I I . 2. 3. 4; I X . 
2; X . 4; X I I . 3; X I I I . 1. 2. 3; X I V . 3. 4; X V I I . 2; X V I I I . 

• 1. 2. 3; X I X . 2. 

5) Севастопольской Біологической станцін — о высылкѣ 
«Извѣстій Геолог. Компт.», т. I V , V , V I , V I I , VII I , X V , 
X V I , X V I I , 6—8; т. X I X . 3; ^Трудовъ» X V . I; Геологическ. 
изслѣдов. въ золотоносныхъ областяхъ Сибири. Амурск.-
Ириморскій районъ, V I . 

6) Кіевскаго Коммерческаго Института — «Труд. Геолог. 
Комитета», нов. сер., 78 . 

7) Имп. Вольно-Эконоыическаго Общества. — «Желѣзныя 
руды Россіи». 
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8) Königlich. Geolog. Landesanstalt. «Труды», нов. сер., 
вып. 51 (Мейстеръ) . 

9) Verein zur Verbreitung d. Naturwiss. Kenntnisse. Wien. 
«Труды», нов. сер., вып. 28 , 30, 38, 41 и 42 . 

10) Natnrwiss. Ges. «Isis». Dresden. «Труды», V I I . 1. 2. 
11) Временная Комитета по изысканно мѣръ къ охранѣ 

водоемовъ Московская промышленная района—«Труды Геол. 
Комит.» (геологическ. карта, лл. 56, 57, 72 , 7 3 ) Т. 2; V . 1; 
X V . 2 и нов. сер., вып. 16. 

12) Терек. Отд. ИМНЕРАТОРСКЛГО Русскаго Техничеек. 
Общ.— «Труды», нов. сер. вып., 63 . 

13) Университета Шанявскаго въ Москвѣ—«Извѣстія» 
1910 г., 2. 3. 4; Желѣзныя руды Россіи. 

14) University o i California, Be rke l ey—«Извѣст ія» X X V I . , 
N . 7. 

15) Библіотеки Горнаго Училища Полякова— «Труды», нов. 
сер., вып. 53 (Горловскіи антиклиналъ). 

16) Кабинета Горн. Искусства Алекс. Донского Подитех-
ническ. Иыст.—«Трудыs, нов. сер., вып. 60 . 

17) Коммерческ. Института въ Москвѣ—«Труды Геолог. 
Ком.», нов. сер., 78 (Губкинъ) . 

18) Харьковск. Губ. Земск. Упр.—«Труды» X V . 1 и нов. 
сер., вып. 3. 

19) Уральская Горнаго Училища въ Екатеринбурге— 
«Труды», I V . 3; VI ; X I . 1; X I I . 2. 3; Х Д І . 1. 3; X V I . 1. 2; 
X V I I . 3; X V I I I . 1; X I X . 2; нов. сер. вып. 4, 12,. 1 3 — 1 5 ; 17, 
2 1 — 2 3 , 25, 30, 31 , 33, 41 , 46, 52, 61 и 6 7 ; Русск. геол. 
библіотека. 

20) Геолога Я к о в л е в а о выдачѣ по 10 экз. его работъ 
«О ценогеніи». Прикрѣпленіе брахіоподъ п «Труды.», нов. 
сер., вып. 48. 

2 1 ) А . Н , К р и ш т о ф о в п ч а — «Труды»,нов. сер. ,вып.75и81. 
22) Сотрудника В . И . Лучипкаго—«Труды», I X . 2. 3. 

4. 5; X . 2; XI I I . 3; X I V . 2; X V I I I . 1. 2; X X . 1; нов. сер., 
вып. 6, 7, 8, 10, 15, 21 , 22 , 25. 

23) Проф. О б р у ч е в а —Геологическія изслѣдованія по 
лин. Сибирской жел. дор., вып. X X I I I . 1. 



24) СотруднпкаЯворскаго —Богачевъ,Отчетаобъизслѣдо-
ваніяхъ 1907 п 1908 г.ѵ. Отд. оттиск. № 183 пзъ «ИзвѣстШ». 

25) Prof. J i in l io—Aperçu des explorations géologiques le 
long du Transsibérien. 

26) Инж. Путей Сообщенія Веселовскаго—Указатель 
литературы по буров ымъ скважин амъ. 

27) Геолога I-L И . А п д р у с о в а — «Труды», нов. сер., 
вып. 24, 61, 63 , 64, 65, 67, 71, 73, 75, 78, 81. 

28) И . В . Н о в о п о к р о в с к а г о въ Новочеркасск-!;—«Тру
ды», нов. сер., вып. 81. 

29) Геолога А . П . Герасимова—Геологическія пзслѣдо-
ванія въ Амурск.-Прпморск. золотой, p., V и V I . 

30) Помощника начальника Ленской геологической партіи 
горн. пиж. С в и т а л ь с к а г о полную серію изданій «Геологи
ческая пзслѣдованія въ золотой, обл. Сибири»; вып. G, 10, 
18, 19, 28 и 32 пзданія «Геол. нзслѣд. по лпніи Сибирской 
ж. д.» и текущія «Извѣстія» съ 1912 г. 

31) Сотрудника горн. пнж. Лихарева—Указатель лите
ратуры по буровымъ скважннамъ. 

32) Б . 3. Коленко—Указатель литературы по буровымъ 
скважпнамъ. 

33) Геолога-сотрудника М у ш к е т о в а — « И з в ѣ с т і я Геоло
гпческаго Комитета» 1902—1906 гг. 

34) Геолога-сотрудника К а з а и с к а г о — аГеологпчоскія 
изслѣдованія въ золотоносныхъ областяхъ Сибири», полную 
серію.. 

V . Комиссіей выражено пожеданіе разослать нзданіе «Желѣзныя 
руды Россіп» по бпбліотекамъ выспіихъ учебныхъ заведеній, 
что послуяшло бы къ болѣе широкому распространенію этого 
изданія. 

V I . Имѣя въ виду расширеніе штатовъ Комитета, Комиссія пола
гала бы необходимыыъ сдѣлать постановление о выдачѣ пзданій 
слѣдующимъ ляцамъ: 

1) Геологамъ Комитета, ученому секретарю и завѣды-
вающему бпбліотекой — всѣхь изданій Комитета (по скольку 
таковыя пмѣются въ запасѣ), издаиій—«Геологическія изслѣдо-
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ванія въ золотоносныхъ областяхъ Сибири», «Геологическ. 
изслѣд. по линіи Сибирской ж. д.» и «Международную геоло
гическую карту Европы». 

2) Адъюиктъ-геологамъ, помощнику секретаря, библіо-
текарю, завѣдывающему лабораторіей, лаборанту — текущіе 
выпуски «Трудовъ Геологическаго Комитета», «Извѣстій», 
«Русской Геологич. Бпбліотеки», популярныхъ пзданін Гео
логическаго Комитета и изд. «Геологпческія нзслѣдованія въ 
золотоиосиыхъ областяхъ Сибири». 

3) Практикантамъ и геологамъ-сотруднпкамъ — текущія 
«Извѣстія» н тѣ изъ выпусковъ другпхъ нзданій Комитета, 
которые относятся къ области работъ даннаго лица (по за-
явленію). 

VI I . Въ виду значительно увеличившаяся обмѣна изданіями, Ко-
миссія выразпла пожелапіе объ увелпченіи общаго числа 
экземиляровъ, въ которомъ печатаются «Труды»—до ТОО экз. 
и «Извѣстія»—до 800 экз. 

Прпсутствіе, выслушавъ докладъ Комиссіи, утвердило заключенія 
Комиссіи. 

XX.VI1I 

Директоръ предложплъ Присутствію выдать и. об. завѣдываю-
щаго библиотекой Я . Ф. П о г р е б о в у вознагражденіе за внеслу
жебный занятія но редактированію изданій Геологическаго Ко
митета. 

Присутствіе постановило уплатить ÏÏ. Ф. П о г р е б о в у за ука-
заниыя занятія вознагражденіе въ размѣрѣ 245 руб. 

X X I X . 

Присутствіе постановило занести въ настоящій журналъ вы-
раженіе признательности п. об. завѣдывающаго библіотекой Ы. Ф 
П о г р е б о в у за многолѣтпіе разнообразные трзгды, связанные съ 
исполнепіемъ имъ обязанностей секретаря Присутствія. 
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X X X . 

И . об. Вице-Директора К. И . Б о г д а н о в н ч ъ доложилъ При
сутствие о желательности устаиовлепія ипжеслѣдующаго порядка 
при печатанін представленныхъ сочпненій въ «Трудахъ Геологи
ческаго Комитета», а также въ «Извѣстіяхъ Геологическаго Ко
митета», а именно: нослѣ постаиовлеиія Присутствія о печатаніи 
представленнаго труда, доложенпаго Присутствію самимъ авторомъ, 
Присутствіе назначаетъ соредактора, которому передается рукопись 
для просмотра; затѣмъ, носдѣ просмотра и еостонщагося соглашенія 
съ авторомъ относительно окончательной редакціп труда, рукопись 
поступаетъ къ учепому секретарю для дальиѣигааго направлсиія въ 
печать. 

Относительно сочиненій, нмѣющпхъ быть напечатанными, со
гласно постановление Прнсутствія, въ Извѣстіяхъ Геологическаго 
Комитета, сохраняется такой же порядокъ. 

Присутствие постановило принять указанный порядокъ печа
таная «Трудовъ» и «Извѣстій». 
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Щтлооюеніе I. 

I. Проектъ программы геологическихъ работъ въ 1913 году въ 
областяхъ Европейской Россіи. 

1. Въ 1-ой или Балтійской области въ настоящемъ 1913 году 
предположено приступить къ систематической съемкѣ Олонецкой 
губериіи. Въ виду отсутствія годной топографической основы и 
желательности связать предстоящую съемку съ имѣющейся фин
ляндской, работа 1913 г. должна иыѣть рекогносцировочный 
характеръ. 

Въ частности лѣтомъ 1913 года предстоять осмотрѣть запад
ную часть Олонецкой губерніи огь р. Свпри по направленно къ 
границѣ съ Фииляндіей съ цѣлыо: 1) намѣтнть мѣста для начала 
двухверстиой топографической съемки и во 2) ознакомиться съ 
развитыми здѣсь осадочными и метаморфическими породами. За
дачей ставится уясненіе отношеній несомнѣнныхъ девонскихъ 
осадковъ къ евитѣ, относимой къ докембрію на основаніи работъ 
финляидскпхъ геологовъ. 

Исполненіе означенной работы поручить адъюнктъ-геологу 
С. А . К о н ради, командировавъ его на 5 мѣсяцевъ. 

2. Во П-ой или Центральной области предполагается продол
жать съемку въ районѣ 43-го листа, а именно охватить части 
уѣздовъ Торопецкаго и Бѣльскаго, не вошедшія въ область изсдѣ-
дованій 1912 года. 

Производство означенныхъ работъ поручить В . Г . Х и м е н -
кову, командировавъ его на 2 мѣсяца. 

3. По той же Центральной области предположено въ 1913 году 
продолжить съемку въ предѣлахъ 58 листа. 

Районъ изслѣдованій ограничивается съ востока площадью, 
изслѣдованной въ 1912 году, съ запада границею листа, съ юга 
и сѣвера линіями Смоленско-Данковской и Сызрано-Вяземской 
желѣзныхъ дорогъ. 

Выполненіе этой работы поручить геологу М. М . П р и г о р о в -
скому, командировавъ его на 3 мѣсяца. 
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3. Въ III пли Днѣпровской области предположено продолжить 
съемку 31-го листа, воспользовавшись работами по проведенію въ 
предѣлахъ озиаченнаго листа подъѣздныхъ путсіі: Кіево-Герма-
новка, Мироновна, Ракито-Ставііще и Погребнще-Жашково. 

Означенный работы по геологическому нзслѣдованію вдоль 
этнхъ лпній поручить профессору Варигавскаго Политехпнческаго 
Института Л у ч и ц к о м у , комаидировавъ его въ качеств'!; геолога-
сотрудника на 1 мѣсяцъ. 

4. Въ IV пли Западной области предположено: а) продолжать 
съемку района 18 листа, въ части его. расположенной къ югу отъ 
изсдѣдовааной въ 1911 году и ограниченной съ запада р. Пру-
томъ, съ востока—р. Днѣстромъ и съ юга границей листа и б) про
должить геологнческія наблюдеиія вдоль строящейся Подольской 
желѣзной дороги. 

Псиодневіе означенныхъ работъ поручить профессору И м п е -
р а т о р с к а г о Новороссійскаго Университета В . Д. Л а с к а р е в у , 
командировав!, его въ качеств'!; геолога-сотрудника срокомъ на 
4 мѣсяца. 

5. Въ V или Донской области предполагается произвести гео-
логическія изсдѣдованія въ райоиѣ G l листа въ предѣлахъ Старо-
бѣльскаго уѣзда въ границахъ: съ сѣвера--границею листа, съ 
запада—границею Купянскаго уѣзда, съ юга—р. Сѣверный До-
нецъ, съ востока граница идетъ on . нстоковъ р. Каменки (лѣваго 
притока Айдара) къ истокамъ Дернула, вдоль ираваго береги 
иосдѣдняѵо и затѣмъ но границѣ съ областью Войска Донского. 

Исполненіе означенной работы поручить горному инженеру 
Б . К . Л и х а р е в у , комаидировавъ его на 5 мѣсяцевъ. 

i l . Проектъ программы работъ по детальнымъ геологическимъ изслѣ-
дованіямъ Донецкаго Каменноугольнаго бассейна въ 1913 году. 

Въ виду того, что геологическая съемка охватила .почти всѣ 
изготовленные до настоящаго времени планшеты топографической 
карты, работы 1913 года, такъ-же какъ и въ прошломъ году, бу-
дутъ направлены на заканчпваніе начатыхъ съемкою планшетовъ 
и на окончательную отдѣлку сдаваемыхъ къ печати планшетовъ. 
Для осуществлена означенныхъ работъ предположено обратиться 
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къ горному инженеру Л . И . Л у т у г и н у съ просьбою взать на себя 
трудъ общаго руководства изслѣдованіями, производство же самихъ 
работъ поручить слѣдующимъ лицамъ: 
1. Геологу В . 14. С о к о л о в у поручить дополнительный изелѣдованія 

въ районѣ пл. V — 1 9 , V — 2 0 , V I — 2 2 , комаидировавъ его на 
5 мѣсяцевъ. 

2. Геологу В . И . С т е п а н о в у поручить дополнительный изслѣдо-
ванія въ районѣ пл. VI I I—27, VII—28, VII I—29, комаиди
ровавъ его на 3 мѣсяца. 

3. Геологу-сотруднику Ы. Л. Р о д ы г и н у поручить дополнительный 
изслѣдоваиія въ предѣлахъ пл. V I — 2 8 , VI—29, комаиди
ровавъ его на 6 мѣсяцевъ. 

4. Геологу-сотруднику А . А . С н я т к о в у поручить производство до-
полнительныхъ изслѣдованій въ масштабѣ 250 саж. въ 1" въ 
предѣлахъ пл. VII—20, V I I — 2 1 , комаидировавъ его на 3 мѣсяца. 

5. Геологу-сотруднику Ы. Н . С л а в я н о в у поручить съемку въ запад
ной части пл. IX.—27 и дополнительный изслѣдованія въ 
районахъ I X — 2 8 , VI I—30, комаидировавъ его на 4 мѣсяца. 

6. Геологу-сотруднику А . А . Г а п ѣ е в у поручить производство изслѣ-
дованій въ предѣлахъ пл. V I — 1 7 , IV—24, комаидировавъ его 
на 4 мѣсяца. 

7. Геологу-сутруднику В . И . Я в о р с к о м у поручить съемку въ пре-
дѣлахъ пл. V I I — 3 2 , VII—33 и производство дополнительных!, 
изслѣдованій въ районѣ ил. VI—32 , комаидировавъ его на 
5 мѣсяцевъ. 

8. Геологу-сотруднику Б. Ф. М е ф ф е р т у поручить производство 
съемки въ районѣ планшетовъ VIII—23 и I X — 2 3 , комаиди
ровавъ его на 4 мѣсяца. 

Кромѣ того пригласить топографа И . Я . Р ы б а к о в а срокомъ 
на 3 мѣсяца для производства дополнительныхъ топографическихъ 
съемокъ въ предѣлахъ Юзовскаго и Макѣевскаго районовъ. 

III. Проектъ программы геологическихъ изслѣдованій въ 1913 г. въ 
Терской области. 

Предполагая продолжать въ 1913 году начатая нѣсколько 
лѣтъ тому назадъ геологпческія нзслѣдованія въ Терской области, 
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Коыитѳтъ наыѣтплъ следующее распредѣленіе работъ по одіюверст-
нымъ планшетамъ топографической съемки Кавказскаго отдѣла. 
1. Геологу А. П . Г е р а с и м о в у поручить продолженіе изсдѣдованій 

въ предѣлахъ планшстовъ XVLI—-26 (Хасаутъ-Маока) п 
XVIII о- / о - л 
- ^ ѵ - — 2 Ö (Эльорусъ), съ прикомандировашемъ къ нему 
практиканта И . И . Н і г к ш и ч а на 4 мѣсяца. 

2. Адъюнктъ-гсологу А. Ы. Огилъви поручить окончить съемку 
въ предѣлахъ одноверстиаго планшета X V I — 2 5 (Подку-
мокъ-Эшкакон'ь) и перейти къ работамъ въ лпстѣ X V I — 2 7 
(Кармово). 

3. Адъюнктъ-геологу Я . В. Л а н г в а г е н у предположено поручить 
окончаніе геологпческпхъ изслѣдованіГі въ лнстѣ Пятнгорскъ, 
работая по нланшетамъ полуверстной съемки X V — 2 7 г , 
X V — 2 8 6 , X V I — 2 7 6 и X V I — 2 8 а . 

4. Ад'ыонктъ-геодогу В . II. Р е и г а р т е н у предположено поручить 
закончить нзсдѣдовапія въ плаишетѣ X V I I I — 2 8 (Чегемъ-

. Баксапъ). 
Всѣ 4 лида должны быть командированы на 4 мѣсяца. 

5. Предположено приступить къ подробной геологической съемкѣ 
Садонскаго рудоноснаго района, иачавъ таковую въ предѣ-
лахъ одноверстпаго планшета X X X I — 3 1 (окрестности Садон
скаго рудника); поручить означенную работу г-жѣ В . М. 
фонъ-Дервизъ,командировать ее, на общихъ съ геологами-
сотрудниками основаніяхъ, на ä мѣсяцевъ. 

IV. Проектъ программы геологическихъ изслѣдованій въ 1913 г. на 
Апшеронскомъ полуостровѣ. 

П а Апшеронскомъ полуостровѣ предполагается продолжать 
работы по составленію детальныхъ геологическихъ карта промы-
сдовыхъ районовъ и ихъ окрестностей, поставивъ означенный 
изслѣдованія подъ общее руководство геолога Д. В . Г о л у б я т н п к о в а , 

Въ программу предположено внести: 
а. Продолженіе пзслѣдованій промысловыхъ площадей. 
Въ виду трудности, а иногда и невозможности, производить 

раскопки для выясненія геологическагс строенія отдѣльныхъ участ-
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ковъ, предполагается продолжать изученіе породъ, ігройденныхъ 
скважинами на тѣхъ участкахъ старыхъ площадей, которые оста
ются еще мало освѣщештыми въ геологическом'!, отношеніи, на 
новыхъ площадпхъ Сураханскаго района, въ новыхъ районахъ 
между Сураханамн и Рамаиами и около дер. Кала, который также 
остаются неосвѣщеннымп въ геологическомъ отнопіеніи. Изученіе 
породъ необходимо продолжить и па Бпби-Эйбатѣ въ глухихъ 
скважинахъ. Кромѣ того предполагается включить и изученіе 
водяного вопроса, начатое въ прошломъ году въ Балаханахъ, 
Сабуичахъ, Раманахъ и Сураханахъ: 

б. Производство геологической съемки полуверстнаго масштаба 
окрестностей промысдовыхъ районовъ. 

в. Производство геологической съемки планшетовъ полуверст
наго масштаба 11—5 съ клапаномъ II—6, планшета II—2 съ кла-
паномъ I—2 и планшета III—2. 

Исполнепіе означеныыхъ работъ предположено распределить 
такимъ образомъ: 

1. Геологу Д. В . Г о л у б я т н и к о в у поручить продилжеяіе нз-
слѣдованія иромысловыхъ площадей и докончить съемку полуверст-
ныхъ планшетовъ, примыкающпхъ къ промысловымъ районамъ, 
въ предѣлахъ планшетовъ: I V — 4 , I V — 5 , III—5 и III—3, коман-
дировавъ г. Г о л у б я т н н к о в а на 5 мѣсяцевъ. 

2. Геологу-сотруднику М. В. А б р а м о в и ч у поручить работы 
па промысловыхъ площадяхъ по сбору породъ и другихъ мате-
ріаловъ по бурснію и эксллоатаціи скважинъ п произвести съемку 
полуверстнаго планшета II—2 съ клапанами II—6. командпро-
вавъ г. А б р а м о в и ч а на 5 мѣсяцевъ. 

3. Геологу-сотрзгднику II. М . Ледиеву поручить, нодъ руко-
водствомъ геолога Г о л у б я т н и к о в а, съемку въ предѣлахъ план
шета II-—съ клапанами I—2 и сѣверной части планшета III—2, 
коыандировавъ г. Л е д н е в а на 5 мѣсяцевъ. 

V. Проектъ программы геологическихъ изслѣдованій въ 1913 г. въ 
районѣ Ставропольской газоносной площади. 

Въ районѣ Ставропольской газоносной площади въ 1913 г. 
предполагается произвести работы по геологическому обслѣдованію 
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площади въ продѣлахъ 9 нланшетовъ полуверстнаго м а с ш т а б а 
съемки Кавказскаго Военно-Топографическаго Отдѣла (указанные 
планшеты образуют* прямоугольникъ, по срединѣ котораго н а х о 
дится г. Ставрополь-Таврическій) . 

И с п о л н е н а означенныхъ работъ распредѣлено слѣдующпмъ 
образомъ: 

1. Геологу С. И . Ч а р н о ц к о м у поручить производство геологиче
ской съемки сѣверной части указаннаго выше района, комаидпровавъ 
его на 4 мѣсяца . 

2. Адъюнктъ-геологу К . П . П р о к о п о в у таковую же съемку 
южной части района, командировав'!, его на 4 мѣсяца. 

VI. Проектъ программы геологическихъ изслѣдованій въ 1913 году 
въ Тифлисской губерніи. 

В ъ Тифлисской губерніп предполагается въ 1913 году произ
вести геологическое пзслѣдованіе н а водораздѣлыюмъ пространствѣ 
между pp. Іорой и Курой , въ Марткобскомъ нефтеиосномъ районѣ, 
площади, ограниченной съ сѣвера р . Т е з а м и , съ запада р . К у р о й , 
съ востока р . Іорой и съ юга дорогой нзъ г. Т и ф л и с а н а Сигнахъ . 

О з н а ч е н н ы я работы предположено поручить геологу А . Ы. Р я 
б и н и н у, комаидпровавъ его на 4 мѣсяца . 

VII. Проектъ программы геологическихъ изслѣдованій въ 1913 году 
въ .Уральской области. 

В ъ У р а л ь с к о й области въ 1913 г. предположено продолжить 
изслѣдованія для выясненія вопроса объ условіяхъ залесанія нефти 
въ нпжнемъ теченіи pp . У р а л а , Эмбы и С а г п з а , а также по 
побережью Касп ійскаго моря , согласно выработанному геологомъ 
Н . ГІ . Т и х о но в п ч е м ъ плану работъ въ этомъ районѣ въ течеиіе 
пятилѣтія 1913—1917 гг. 

Въ настоящемъ 1913 году предполагается произвести ииже-
слѣдующія работы: 

Сборъ буровыхъ матеріаловъ въ промысловыхъ районахъ, нзуче-
ніе геологпческаго строенія въ предѣлахъ двухворстпаго планшета 
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района г. Кой-Кара и Имаыъ-Кара, подробное обслѣдованіе Терсан-
скаго района и съемка Индерскаго озера. 

Означенную работу поручить геологу Н . Ы. Т и х о н о в и ч у , 
командировавъ его на 4 мѣсяца и адъюнктъ-геологу А. Н . З а м я 
тину, командировавъ его иа 5 мѣсяцевъ. 

Кромѣ того для производства топографической съемки по одно-
всрстному планшету иа уч. Макатъ и Кара-Чунгулъ командировать 
двухъ топографовъ З н а м е н с к а г о и П о с п ѣ л о в а , 

VIII. Проектъ программы геологическихъ и топографическихъ работъ 
въ 1913 г. на восточномъ склонѣ Урала. 

1. Геологическій Комитета, предполагая продолжать работы 
ио составленію детальной геологической карты восточнаго склона 
10. Урала въ одноверстномъ масштабѣ, намѣчаетъ на 1913 годъ 
слѣдующую программу: 

Геологическія нзслѣдованія предполагается произвести: 1) въ 
предѣлахъ планшетовъ: I—2 и I—3, командировавъ для этой цѣли 
геолога Н . К. В ы с о ц к а г о — н а 51;-> мѣсяцевъ, и 2) въ предѣлахъ план
шетовъ: 111—4 и I V — 5 , командировавъ для этой цѣли адъюнкта-
геолога А. Б . З а в а р п ц к а г о — н а 5 мѣсяцевъ. 

Кромѣ того предполагается командировать, какъ геолога-сотруд
ника, горнаго инженера Э . Я . П э р на, срокомъ на ЗѴз мѣсяца. для 
сбора палеонтологическая матеріала п выясненія нѣкоторыхъ деталей 
въ предѣдахъ планшетовъ: 1—2, 1—3, 1 — 4, II — 4, III—4 и 
III— 5. 

Топографическая съемки предполагается произвести въ нредѣлахъ 
слѣдующихъ планшетовъ одноверстной съемки: 1) планшетовъ 
I V — 4 и IV-—5, командировавъ для этой цѣли двухъ военныхъ 
топографовъ на 5 мѣсяцевъ п 2) планшета III—3 и восточной 
половины планшета II—2, командировавъ для этой цѣли одного 
топографа—на 5 мѣсяцевъ. 

2. Независимо сего, для подробнаго изученія третичныхъ отдо-
женій восточнаго склона Урала въ предѣлахъ Нермской и Орен
бургской губ., предположено начать съемку области 143 листа 
(карты Европейской Россіп) и пзслѣдовать въ текущемъ 1913 г. 
входящія въ составъ означеннаго листа: площадь Камышловскаго 
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уѣзда и часть уѣзда Шадринскаго, ограниченную яижшшъ тече-
ніемъ р. Суварншъ и р. Исетыо. 

Указанный пзслѣдованія Комитета полагаетъ поручить Храни
телю Музея Общества Любителей Естествознаиія въ г. Екатерин
бурга доктору Женевскаго Университота М. О. Клеру , команди-
ровавъ его въ калествѣ геолога-сотрудника на 1 мѣсяцъ. 

IX. Проектъ программы работъ по изслѣдованію Мугоджарскихъ горъ 
въ 1913 г. 

Принимая во внимаиіе, что до спхъ поръ остается необслѣдо-
ванной (небольшая) часть Мугоджарскихъ горъ, ограниченная съ 
сѣвера, юга и запада районами, въ которыхъ производилпсь работы 
С. Н . Н п к п т п н ы м ъ н М . М. П р н г о р о в с к п м ъ , предположено въ 
текущемъ 1913 году произвести пзслѣдованія въ означенной пло
щади Тургайской области по сдѣдующему плану. 

Изслѣдовавія должны быть пріурочены, главнымъ образомъ, къ 
спстемѣ p.p. Тюлека и Талдыка (правыхъ прптоковъ р. Иргиза). 
Кромѣ того, желательно сдѣлать маршрута вдоль р. Иргиза съ 
цѣлыо выяснить соотношеніе развптыхъ здѣсь различныхъ отдѣловъ 
третпчныхъ образоваиій. 

Исполненіе означенной работы поручить геологу М. М. П р и -
горовскому , командпровавъ его на 2' / 2 ыѣсяца, съ прикомандиро-
ваніемъ къ нему практиканта А . II. Ч у р а к о в а на 2'/з мѣсяца. 

X. Проектъ программы геологическихъ работъ въ Туркестанскомъ краѣ 
на 1913 годъ. 

Въ 1913 году въ Закаспійскоіі области предположены работы въ 
районахъ Красноводскаго плато, Мангышлака и полосы къ западу 
отъ желѣзнодорожной линіи вплоть до Каспійскаго моря, обнимаю
щей собою сѣверныя предгорья Копетъ-дага (районъ Кизилъ-Арват-
скаго листа). 

Изъ указанныхъ площадей наиболѣе обслѣдованными являются 
площади Красноводскаго плато и Мангышлака, на которыхъ про-
фессоромъ Н . И . А н д р у с о в ы м ъ производились геологическія ра
боты, а на Мангышлакѣ, кромѣ того, предполагаются въ ньшѣш-
немъ году вестись таковыя г. Б а я р у н а с о м ъ по порученію Геогра-
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фическаго Общества. Ыаиболыцій интересъ представлялъ бы, въ 
виду совершенной неизелѣдованности, районъ Кизилъ-Арватскаго 
листа, почему эту площадь и слѣдовало бы начать геологическимъ 
обслѣдованіемъ въ вастоятцемъ 1913 году. Выяснилась необходи
мость обслѣдованія въ геологическомъ отношеніи части района, не
посредственно примыкающая къ Закаспійской области и располо
женная въ нижней части долины р. Аму-Дарьи (въ предѣлахъ 
Хивинскаго листа) вмѣстѣ съ обѣими береговыми полосами р. Аму-
Дарьи, начиная отъ г. Чарджуя внизъ до гирлъ этой рѣкп; затѣмъ, 
въ видахъ значительная интереса, представляемая въ настоящее 
время нефтеносными вообще мѣсторожденіями, Комитета признаетъ 
необходимым!, произвести предварительный осмотръ нефтяныхъ 
мѣсторожденій въ Закаспійской области, а именно: Буя-Дагъ, Мон-
жуклы и Кеймиръ, въ виду того, что объ этихъ мѣсторожденіяхъ 
не имѣется почти ннкакихъ свѣдѣній въ литературѣ, за исключе-
иіемъ небольшой замѣтки о Вуя-Дагѣ. 

Въ Восточной части Туркестана предусмотрѣны работы по пре
имуществу въ Ферганской области. 

Прпнявъ во вниманіе все вышеизложенное, а также имѣющійся 
въ наличности готовый топографически! матеріалъ и начатыя уже 
работы по геологическому обслѣдованію отдѣльныхъ мѣстностей, 
Комитета намѣчаетъ на 1913 годъ изслѣдованія въ слѣдующнхъ 
районахъ Туркестана: 

1) Геологу H . И . А н д р у с о в у поручить производстао геологи
ческой съемки къ западу отъ линіи Средне-Азіатской желѣзной до
роги въ нредѣлахъ Кизилъ-Арватскаго листа, командировавъ его 
на 4 мѣсяца, съ прикоыандированіемъ къ нему практиканта А . Д. 
Н а ц к а г о на 2 мѣсяца. 

2) Геологу А. Д. А р х а н г е л ь с к о м у поручить исполненіе марш
рутной геологической съемки въ предѣлахъ Хивинскаго ханства и 
Аму-Дарьинекая отдѣла въ лнстахъ V — 1, V — 2 и вдоль береявъ 
р. Аму-Дарьи, начиная отъ р. Чарджуя въ иредѣлахъ V I — 4 и 5 
и V I I — 5 , командировавъ его на 5 мѣсяцевъ. 

3) Геологу К. П . К а л п ц к о м у поручить осмотрѣть нефтенос
ный мѣсторожденія Андижанская уѣзда Ферганской области, кото
рый не были осмотрѣны имъ въ 1912 году за недостаткомъ вре
мени, и кромѣ того произвести предварительный осмотръ таковыхъ 

Пзп. Геол. Ком.. 1913 г., т. Х Х Х І І , Хѵ і. Протоколы. 1 
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же въ Закаспійской обдастп, а именно нефтеносныя мѣсторожде-
нія: Вуя-Дагъ, Монжулы и Кеймиръ, комаидировавъ его на 4 мѣсяца. 

4) Геологу В . Н . В е б еру поручить окоичаніе начатыхъ имъ 
геологическихъ пзслѣдованій въ Ферганской области въ предѣлахъ 
листа VI I—6, комаидировавъ его на 3 мѣсяца. 

5) Адъюнктъ-геологу Д. И . M у ш к е т о в у поручить лродоллсеніе 
геологическихъ изслѣдованій въ Ферганской области въ предѣлахъ 
V I — 6 лггста, продолжить плаашетъ XI I I—29 и начать X I I I — 3 0 , 
командировавъ его на 5 мѣсяцевъ. 

Кромѣ того для производства топографической съемки командиро
вать топографа Н . Ф. П р о т о п о п о в а на 5 мѣсяцевъ. 

XI- Проектъ программы геологическихъ работъ на 1913 годъ въ 
Сибири. 

1. Въ Семипалатинской области. 

Продолжать начатыя въ 1912 году систематическія геологиче-
скія пзслѣдованіа Зайсанскаго и Усть-Каменогорскаго уѣздовъ Се
мипалатинской области, въ областяхъ Калбинскаго и Ыарымскаго 
хребтовъ въ сѣвериой части названныхъ уѣздовъ и въ районѣ сѣ-
верныхъ склояовъ Тарбагатайскаго хребта—въ южной части. 

Производство нзслѣдованій въ означенныхъ районахъ поручить: 
1) Лаборанту прп каѳедрѣ мпнералогіи Томскаго Технологпче-

скаго Института, горному инженеру П . П . П а в л о в у , подъ руко-
водствомъпрофессора В. А.Обручева,—продолженіегеологическихъ 
обсдѣдованій въ западной части Калбинскаго хребта, командировавъ 
г. П а в л о в а на 5 мѣсяцевъ. 

2) Геологу, доктору геологін, А. В . Нечаеву—продолженіе ра
ботъ, начатыхъ имъ въ 1912 г. на площади, ограниченной съ во
стока меридіаномъ западнаго берега оз. Марка-Куль; съ сѣвера р. 
Кысты, впадающей въ р. Курчумъ и съ юга линіей, идущей отъ оз. 
Шуранга-Куль на сопку Акъ-Ташъ н далѣе къ востоку, командиро
вавъ его на 5 мѣсяцевъ. 

3) Геологу, доктору геологіп, M . Э . Я н п ш е в с к о м у поручить 
изслѣдованіе мѣстности, лелсащей къ сѣверу отъ оз. Марка-Куль на 
площади, ограниченной съ востока—китайскою границей; съ ск
вера р. Вухтармой; съ запада р. Кара-Каба и съ юга линіей, 
идущей по горамъ Ушъ-Тайнакъ, командировавъ его на] 5 мѣсяцевъ. 
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4) Адъюнктъ-геологъ А . А . С т о я н о в у поручить продолженіе ра
ботъ, начатыхъ имъ въ 1912 году, по обелѣдованію восточной части 
Тарбагатая, начиная отъ р. Терсъ-Айрыкъ до долины Чаганъ-Оба, 
долины Чійликты и хребтовъ Моиракъ съ запада до дороги Чій-
ликты—Зайсанскій трактъ, командировавъ его на 5 мѣсяцевъ. 

5) Адъюнктъ-геологу M . M . В а с и л ь е в с к о м у поручить про-
долженіе работъ, начатыхъ имъ въ 1912 г., распространивъ тако-
выя но направленію къ западу въ предѣлахъ нижеслѣдующихъ гра-
ницъ: съ юга—р. Кара-Буга; съ юго-запада—граница Семипалатин
ской области и сѣверо-запада—p.p. Кичкене и Бугазъ, команди
ровавъ его на 5 мѣсяцевъ, 

2. JBo Етіссйской губерпіп. 

1) Предполагается иродолженіе работъ, по обслѣдованію и гео
логической съемкѣ въ Минусинскомъ уѣздѣ, производившихся въ 
1912 году, въ предѣлахъ листовъ: Ш — 4, Щ — 4 и Ы — 5 до гра-
ницъ Усинскаго уѣзда. 

Исполненіе озпаченныхъ работъ поручить геологу Я . С . Э д е л ь 
штейну и адъюнктъ-геологу Д. В . Соколову , командировавъ г. 
Э д е л ь ш т е й н а на 5 мѣсяцевъ, а г. С о к о л о в а на 4 мѣсяца; 

2) и, кромѣ того, адъюнктъ-геологу Д. В . С о к о л о в у поручить со
вершить рядъ отдѣльныхъ экскурсій для ознакомлена съ уже нзвѣст-
нымп разрѣзами палеозоя въ бассейнѣ р. Тапма, въ озерномъ 
районѣ, а также по берегамъ р. Енисея и поѣздку въ бассейнъ 
р. Пена, въ окрестностяхъ с. Бейскаго, для ознакомденія съ класси
ческими разрѣзамп палеозоя. 

3. Въ Иркутской губерніи. 

Геологу П . И . П р е о б р а ж е н с к о м у поручить совместно съ 
адъюнктъ-геологомъ И . М . Г у б к п н ы м ъ и сотрудннкомъ М . М . Т е т я е -
вымъ произвести детальный работы въ бассейнѣ р. Тыкъ, на площади, 
лежащей къ сѣверу отъ оз. Байкала и рекогносцировочное обслѣ-
дованіе Черемховскаго и другихъ каменноугольныхъ районовъ этого 
края, командировавъ ихъ на 5 мѣсяцевъ. 
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à. Въ Забайкальской области. 

Геологу А . К. М е й с т е р у поручить обсдѣдовапіе пдощадп въ 
предѣдахъ V I I—1 0 , VIII—11 п I X — 1 1 лпстовъ двухверстной то
пографической съемки Иркутска™ Военно-Топографическаго отдѣла, 
командпровавъ его на 5 мѣсяцевъ, съ прикомандпроваиіемъ къ 
нему практпкантовъ Д о к т о р о в и ч а - Г р е б н п ц к а г о и Г . Ы. Ф р е -
д е р п к с а на 4 мѣсяца. 

5. Въ Лмурско-Приморской области. 

1) Геологу Э . Э . А н е р т у поручено: а) произвести изсдѣдова-
нія въ бассейнѣ верхняго теченія р. Зеи по маршруту—отъ р. 
Токъ вверха по р. Спвокану и тропѣ черезъ Становой хребетъ до 
оз. Тока; съ послѣдняго на верховье р. Зеи до предѣловъ съемокъ 
1908 г., a затѣмъ другпмъ путемъ, обратно къ р. Сивокану. Этнмъ 
закончатся работы по программѣ и иоручеиііо Комитета по соби-
ранію свѣдѣній въ районахъ золотопромышленности; б) произвести 
изслѣдованіе Зейскаго золотоноснаго района по р. Гнлюю, чрезъ 
Тукурангру до Зеи пристани, пмѣя въ виду составленіе и оппсаніе 
десятиверстной геологической карты этого района но матеріаламъ 
всѣхъ его пзслѣдователей. 

2) Адъюнктъ-геологу А. П. К а з а н с к о м у поручено произвести 
въ 1913 году, сообразно съ имѣющимнся топографическими съем
ками, работу въ предѣлахъ юго-восточной части V I I I—8 листа 
вдоль дѣваго берега р. Амура между 122°40 и 124° восточной 
долготы и 55°20 и 55° сѣверной широты. 
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Ирилооісеніе 2-е. 

I. Проектъ программы работъ Минусинской геологической партіи 
на 1913 годъ. 

1. Горному инженеру А . И . П ' едашенко поручается продолженіе 
работъ въ бассейнѣ р. В.ерхняго Амыла и въ верхивьяхъ рѣкъ Ои, 
Кпбежа, У с а и У т а съ цѣлыо выясненія граяицъ распространена, 
установленной работами прежнихъ лѣтъ.. свиты золотоносныхъ си-
стемъ дальше на югъ въ бассейнѣ р. У с а и установленія связи 
между Амыльсішмъ и Усинскпмъ золотоносными районами. 

Въ виду сего предполагается продолжить картированіе распо-
ложенныхъ на югъ планшетовъ: Р—6, Р—6, 7, ѣ — 6 , ѣ — 7 , 2-хъ 
верстовой съемки Минусинскаго и Усинскаго пограничнаго окру-
говъ, между 50° 20' и 52° и' сѣверной широты и 93° и 94° во
сточной долготы, которые въ совокупности составляютъ площадь, не 
Многпмъ превышающую двухъ двухверстныхъ лпстовъ. 

2) Горному инженеру Г . А. С т а л ь н о в у поручается произвести гео-
лосическія пзслѣдованія въ предѣлахъ планшетовъ III—6 и III—5 
прпмыкающпхъ къ его работамъ предыдущпхъ лѣтъ по pp. Казыру 
H Кызыру. Площадь, подлеяіащая пзслѣдованш въ предѣлахъ зтихъ 
лпстовъ, составптъ въ общей сложности одинъ полный двухверстный 
плапшетъ. 

Кромѣ того, ему поручается использовать имѣющуюся маршрут
ную съемку по р. Манѣ п ея притоку Кролу на протяженін верстъ 
650—700. 

II. Проектъ программы работъ въ Ленско-Баргузинскомъ золотоносномъ 
районѣ въ 1913 году. 

1. Горному инженеру В . К . К о т у л ь с к о м у поручается произ
вести маршрутныя нзслѣдованія въ предвлахъ сѣверо-восточнаго 
Прпбайкалья, имѣющія своею дѣлыо связать нѣкоторые изъ ранѣе 
пройденныхъ имъ маршрутовъ, а также собрать новыя и провѣ-
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рпть старыя данныя по нѣкоторымъ вопросамъ развивающейся 
здѣсь горнопромышленности. Во исполненіе этого ему поручается 
пройти вверхъ по кл. Кедрову отъ его устья(внадаетъвъ р. В .Пипу) 
и чрезъ вершины pp. Илокало и Амнундакана выйти въ верховья 
р. Баргузина, посдѣ чего, посѣтивъ отсюда мѣдный рудникъ на 
р. Намамѣ и собравъ всѣ дополнительный свѣдѣнія (текущей зи
мой здѣсь производились развѣдки), пройти къ р. Удюнъ. Вернув
шись на Намаму, пройтл затѣмъ иа рч. Ильбикаичн, оттуда выйти 
на р. Томпуду, по которой спуститься до рч. Согдендона, подняться 
по этому посдѣднему въ его верховья, и отсюда, если предста
вится возможность, перевалить на рч. Аллу (правый притокъ Бар
гузина). Выйдя такъ или иначе, въ долину Баргузина, закончить 
затѣмъ изученіе Баргузннскаго грабена на иротяяееніи между 
pp. Джиргою и Гаргой и въ заключеніе пройти по р. Уро до р. Ины 
и вдоль рѣчки Банной произвести наблюденія Чнвиркуйскаго 
хребта. 

2) Горному инженеру П.. И . С в и т а д ь с к о м у прежде всего по
ручается собрать дополнительный матеріалъ въ иредѣлахъ площад
ной съемки покойнаго А . А . Д е м н н а , крайне необходимый, какъ 
это выяснилось при обработкѣ собраннаго послѣднимъ матеріаловъ, 
для составленія двухверстныхъ'геологнческихъ картъ Ципиканскаго 
пріпсковаго района, на что потребуется приблизительно около 
одного мѣсяца. Остальное время посвятить производству маршрут-
ныхъ нзслѣдованій въ нредѣлахъ площади между только что ука-
занныыъ райономъ и Витимомъ, именно: 1) по долпнѣ р. Муи 
между устьемъ Горбялка и Витимомъ съ боковымъ маршрутомъ но 
рч. Сунойо-уокитъ, 2) по лѣвому берегу р. Цыпи между г. Пайкада 
и зим. Ую, 3) по перевалу чрезъ ІОжно-Муйскій хребетъ Мудн-
риконъ-Тульдуни и второй разъ по перевалу Бомбуйко-Горбплокъ, 
4) по ущелистой части долины р. Цыпи до устья Амалата, и 5) вдоль 
маршрута отъ устья Амалата черезъ гольцы въ вершину р. Талоя 
и внизъ по посдѣднему до границъ площадной съемки. 

3) Геологу А. А . М е й с т е р у поручается производство марш-
рутныхъ изсдѣдованій въ предѣлахъ площади къ югу отъ Витима 
между pp. Каренгой и Холоемъ; на него же возлагается общее 
руководство работами Ленской геологической партіи. 
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III. Проектъ программы геологическихъ изслѣдованій въ Амурско-При-
морскомъ золотоносномъ районѣ въ 1913 году. 

1. Горному инженеру Э. Э . А н е р т у поручается: 1) закончить 
маріирутныя изсдѣдонанія въ Верхне-Зейскомъ районѣ, пройдя отъ 
р. Токъ вверхъ по ея притоку р. Сивокану и далѣе по имѣющейся 
тропѣ чрезъ Становой хребетъ къ озеру Токо; съ послѣдняго пе
ревалить другимъ путемъ черезъ тотъ же хребетъ къ верховью 
Зеи, спуститься послѣдней до конца работъ 1908 года и съ Зеи 
пройти къ вышеназванной тропѣ и 2) произвести маршрутныя 
изслѣдованія по р. Гнлюю иа пути къ Тымнтомскому'району. 

2. Горному инженеру П . Б . Р и п п а с у поручается произвести 
маршрутныя нзслѣдованія: 1) по р. Норѣ, отъ устья до виаденія въ 
нее р. Дугды; 2) вверхъ по р. Дугдѣ до предѣловъ сплошной 
съемки Бомскаго золотоноснаго района и 3) по р. Мамыну, отъ 
устья до ея верховьевъ, въ нредѣлахъ существующей маршрутной 
съемки. 

3. Горному инженеру А . И . Х л а п о н и н у поручается изслѣдо-
вать маршруты: 1) по р. Уньмѣ (дѣвому притоку р. Селемджи) 
отъ устья до перевала въ верховья р. Туюна, праваго притока 
р. Бурей; 2) по р. Туюну отъ ея верховьевъ до устья и 3) по р. Игѣ, 
дѣвому притоку р. Бысы, отъ устья ея къ верховьямъ и отсюда къ 
верховьямъ р. Туяна. 

4) Горному инженеру М. М . И в а н о в у поручается произвести 
маршрутныя изслѣдованія: 1) по р. Нимаву, отъ сплошной съемки 
Ниманскнхъ промысдовъ до р. Ына; 2) по р. Акпшмѣ, отъ устья 
къ верховьямъ, 3) по р. Олгокану, отъ верховьевъ до сплошной 
съемки тѣхъ промысдовъ и 4) по р. Немилину. 



•Прилооюеніе Н-е. 

Проектъ программы геологическихъ работъ вдоль линіи Амурской ж. д. 
согласно Зак. 26 Іюня 1912 года. 

1. Геологу-сотруднику Я . А. М а к е р о в у поручено произвести 
геологическое нзслѣдоваиіе въ области Становпка, расположенной 
къ сѣверо-западу отъ лпніи Амурской желѣзной дороги между 122° 
а 124° восточной долготы, съ каковой цѣлью совершить слѣду-
ющіе маршруты: со ст. У р у ш а Амурской жедѣзной дороги пройти 
вверхъ по р. Урушѣ и лѣвымъ прптокомъ ея—рч. Кудпчи—выйти 
на пріискъ Неожиданный 2-й, расположенный по рч. Сергачп, при
току р. Ольдойской-Хопкты. Отсюда черезъ пріискъ Неожиданный, 
расположенный на М . Тунгуракѣ, пройти вверхъ по р. Б . Тунгураку 
и, переваливъизъ вершины послѣдняго черезъ Становнкъ, спуститься 
внизъ по р. М . Нюкжѣ. до сліянія ея съ В . ГІюкжею. Р . Нюкжею 
спуститься внизъ до устья р. Верхней Ларбы, последнею подняться 
вверхъ и перевалить въ верховья р. Геткана, системы р. Гялгоя. 
Изъ верховьевъ р. Геткана перевалить въ верховья р. Ольдоя и, 
спускаясь посдѣднпмъ внизъ, пересѣчь еще два раза Становой 
водораздѣлъ и затѣмъ. отъ устья рч. Хаикты лѣвымн притоками 
р . Ольдоя, выйти на станцію Неверъ Амурской желѣзной дороги. 

2. Геологу-сотруднику С. В . К о н с т а н т о в у поручено произвести 
геологическую съемку въ предѣдахъ планшетовъ двухверстной 
съемки: 60 р . — X V I къ сѣверу отъ параллели Пашкова, 60 р . — X V , 
59 р . — X I V и на части планшетовъ 59 р . — X V , 59 р . — X I I I и 
58 р . — Х І П . Причемъ рекомендовано обратить главное вниманіе на 
изученіе комплекса осадочныхъ образований третичнаго возраста. 

3. Геодогу-сотруднику С . Ф. М а л я в к и ну поручены нижеслѣ-
дующія работы: a) обсдѣдованіе мѣстности, расположенной между 
pp. Уссури и Ситой и pp. Хоромъ и М. Снтой; б) обслѣдованіе 
восточнаго побережья Петропавловскаго озера, такъ называемыхъ, 
Петропавловскихъ высотъ и в) маршрутныя изслѣдованія по р. Хору 
съ переходомъ на р. Бпкинъ и снова на р. Хоръ. 

Въ виду отсутствия картографическаго матеріала. въ районъ 
Петропавловскихъ высотъ предположено командировать топографа 
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для съемки означенной местности въ масштабѣ 2 версты въ 
1 дюймѣ. 

4. Геологу-сотруднику В . А . В о з н е с е н с к о м у Поручены ра
боты: въ бассейнахъ pp. Олекмы, ІІерчн, Каренги по обслѣдова-
нію западной части полосы, тяготѣющей къ лпніи Амурской желѣз-
ной дороги, въ слѣдующихъ мѣстахъ: верхнее теченіе р. Олекмы 
и водораздѣльиый хребетъ' между носдѣднею н р. Ыерчею - съ одной 
стороны и часть водораздѣла между Ыерчею и Витимомъ, къ сѣ-
веру отъ линіи р. Оонни (притокъ Нерчи)—р. Дзелинда (системы 
р. Витима) съ другой. Мѣстность эта лежитъ приблизительно 
между параллелями 53° 30' и 55° сѣверной шпроты и меридіанами 
166° 30' и 180° восточной долготы, считая отъ Гринвича. Кромѣ 
того, въ западной части района южнѣе 53° сѣверной широты сдѣ-
дуетъ пересѣчь дополнительными маршрутами Каренго-Нерчинскій 
хребетъ. 

Въ виду отсутствіи для данной мѣстности картографическаго 
матеріала, топографнческія работы являются неотложно необходи
мыми и таковыя должны примкнуть къ топографическимъ съемкамъ 
по Нерчугану, Олекмѣ, Ыерчѣ и Каренгѣ. 

Всѣхъ означенныхъ лицъ командировать на 6 мѣсядевъ. 



Приложеніе 4.. 

Заключение Геологическаго Комитета относительно новаго плана деся-
тилѣтнихъ геолого-развѣдочныхъ изслЪдованій въ золотоносныхъ рай-

онахъ Сибири. 

Представленный въ Геологическій Комитета планъ продолженія 
нзслѣдованій въ золотоносныхъ районахъ Сибири на новый деси-
тилѣтній срокъ иредполагаета распространить такія изслѣдованія 
на обширныя пространства, охватывающія сѣверъ Енисейской гу-
берніи, область теченія р. Внлюя съ его лѣвымн притоками, 
верховья р. Чары, нѣкоторые районы Баргузинскаго округа, 
мѣстность, прилегающую кт! Становому водораздѣлу въ бассейнѣ 
Олекмы, часть склоновъ хр . Спхота-Алинъ, озерный районъ по 
нпзовьямъ р. Амура п нѣкоторые участки въ сѣверныхъ частяхъ 
Амурской области. Задолжал, согласно разсматриваемому плану, 
около 190 еднницъ времени для геологовъ, приблизительно столько же 
для топографовъ и около 22 едпницъ для геодезистовъ, всего, слѣ-
довательно, болѣе 400 рабочпхъ еднницъ времени, работы эти 
требуютъ для своего выполненія въ полномъ объемѣ болѣе 20 гео
логовъ и болѣе 20 топографовъ, не считая геодезистовъ, и вызы-
ватотъ необходимость въ асснгнованіи суммы около 6.200.000 рублей, 
т. е. болѣе 600.000 рублей ежегодно пли около 15.000 рублей на 
единицу рабочаго времени. 

Помимо этой сжатой характеристики нредполагаемыхъ работъ, 
необходимо вкратцѣ остановиться на деталяхъ проектируемой орга-
низаціи, имѣющей въ своей основѣ принципъ тройственнаго харак
тера самихъ изслѣдованій. Согласно запискамъ, первую стадію 
работы представляютъ обще-геологическія работы, нмѣющія цѣлыо 
освѣтить геологическое строеніе болѣе пли менѣе обширныхъ райо-
новъ помощью ряда маршрутовъ, расположенныхъ по гдавиѣйшимъ 
воднымъ артеріямъ края. Вторая стадія, въ одной изъ записокъ 
слитая съ первой, слагается изъ болѣе детальныхъ площадныхъ 
изслѣдованій, связанныхъ съ нѣкоторыми поисковыми работами и 
назначена для бодѣе подробнаго пзученія такихъ мѣстностей. 
которыя, на основаніи работъ первой стадіи, могутъ разсматри-
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ваться какъ болѣе или менѣе интересный въ горнопромышлен-
номъ отношеніи. Ыаконецъ, третью стадіго составляютъ развѣдоч-
ньш работы, который въ томъ или другомъ детально лзученномъ 
районѣ должны фактически установить наличность золота. 

Разбираясь въ поддежащемъ обсужденію вопросѣ. большин
ство Комитета признало несоотвѣтствіе третьей стадіи проектируе
м ы е работъ,—развѣдокъ, съ общиыъ типомъ геологическихъ изслѣ-
дованій. Непоцвижныя по самому существу своему, работы эти, въ 
виду малыхъ сроковъ и сравнительно неболынихъ ассигновапій, 
достигающихъ, согласно даннымъ записокъ по Леиско-Байкальскому, 
Амурскому и Приморскому районамъ всего 11—14°/о общей суммы 
ассигнованій, по мнѣнію ѳтихъ членовъ Комитета, едва ли могутъ 
дать сколько-нибудь опредѣленный отвѣтъ на постановленный во-
просъ. Едва ли молено сомнѣваться въ томъ, что съ кредитомъ въ 
80.000 руб. въ теченіе 4 лѣтъ, т. е. съ затратой всего 20.000 руб. 
въ годъ, въ такомъ отдаленномъ и трудно доступномъ районѣ, какъ, 
напримѣръ, Ч а р н н с к і й или В и л ю й с к і й , определенный отвѣтъ о 
нахожденіи золота въ томъ или другомъ рѣчномъ бассейнѣ полу
чить не удастся. Необходимо особенно подчеркнуть, что проекти
руемый развѣдки, какъ бы легокъ ни былъ ихъ типъ, все же 
должны дать опредѣлешый, отрицательный или положительный, 
отвѣтъ на вопросъ о наличности въ данномъ мѣстѣ золота, т. е. 
такого полезнаго ископаемаго, раепредѣленіе котораго не можетъ 
быть ни въ какой мѣрѣ учтено заранѣе, и отысканіе котораго пред
ставляетъ болыиія трудности и требуетъ огромныхъ затратъ, какъ 
это локазываетъ примѣръ развѣдокъ, предпринимаемыхъ частными 
золотопромышленниками. 

Выше для примѣра взяты только два района, В и л ю й с к і й и 
Ч а р и н с к і й , но въ сущности по своей труднодоступности и отда
ленности всѣ намѣченныя мѣстности находятся приблизительно въ 
одинаковомъ положеніи и потому сдѣланныя только что замѣчанія 
въ равной степени примѣнимы ко всѣмъ районамъ разематривае-
маго плана. 

Далѣе, тѣ же члены Комитета указываютъ еще и на то, что 
едва ли рационально задолжать персоналъ геологовъ на разведоч
ный работы, какъ на лреднріятіе длительное, ио своей неподвиж
ности несоответствующее типу геологическихъ изсдѣдованій и тре-
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бующее нерѣдко спеціальныхъ знаній и опыта, которымъ можетъ 
удовлетворить только техник*. 

Въ виду этого Комитетъ находитъ, что воиросъ о развѣдкахъ, 
въ лолномъ своемъ объемѣ, входитъ скорѣй въ область комиетенціи 
Горнаго Департамента, чѣмъ Геологическаго Комитета. 

ймѣя въ виду вышеизложенное п ограничивая плаиъ предпо-
лагаемыхъ пзсдѣдованій только двумя первыми стадіями, т. е. 
геологическими изслѣдованіямн, сопровождаемыми легкими поиско
выми работами, Комитетъ нолагаетъ, что и въ сокращенномъ видѣ 
выработанный планъ, разсчитаняый на десятъ лѣтъ, нредставитъ 
при своемъ осуществлении много затрудненій. 

Въ нодлежащпхъ разсмотрѣнію Комитета запискахъ отмѣчено, 
что для осуществденія предположеиныхъ нзслѣдованій потребуется 
значительное число хорошо" подготовленных* лпцъ и что въ виду 
отсутствія въ наличности соотвѣтственнаго кадра необходимо за
благовременно озаботиться его подготовленіемъ. 

Комитетъ, подтверждая вполнѣ это положеніе, счптаетъ, что 
геологическія пзслѣдованія въ отдаленнѣйшпхъ частяхъ Сибири 
могутъ быть плодотворными и планомѣрнымп лишь въ томъ слу-
чаѣ, когда ихъ связь съ Геологичесішмъ Комитетом* будетъ осо
бенно тѣсной, когда Комитетъ' будетъ въ состояніи блпжайшимъ 
образомъ вліять на всю деятельность партій, руководить ихъ рабо
тами, а также имѣть сужденіе объ ихъ личиомъ составѣ. Яыиѣ, 
когда вѣдѣнію Геологическаго Комитета поручена вся террпторія 
Государства, Комитета не будетъ нмѣть возможности задолжать на 
проектируемый пзслѣдованія свой штатный иерсонадъ и вмѣстѣ съ 
этимъ не пнтаетъ увѣренности, что въ блнжайшемъ будущемъ мо
жетъ подыскать соотвѣтственное число лицъ, которыя могли бы 
работать въ Сибири, какъ его сотрудники. Въ еще большей мѣрѣ 
скажется недостаток/в въ личномъ персоналѣ топографов* и геоде-
зистовъ, даже въ текущем* году командированных* въ расноря-
женіе Комитета, далеко не въ томъ числѣ, которое предположено 
десятилѣтнимъ планомъ работъ Комитета. Умѣстно отмѣтить вообще, 
что сколько-нибудь. широкую организацию геологическія изслѣдова-
нія въ отдаленных*.районах* Сибири могут* получить только тогда, 
когда Геологическому Комитету удастся создать собственный кадръ 
топографов*, такъ как* разсчитывать въ этомъ отношеніи на пол-
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ное содѣйствіе Воѳннаго Вѣдомства, по опыту прежнихъ лѣтъ, 
нельзя. 

Сознавая трудность выполненія десятидѣтняго плана Комитета 
рѣшилъ предложить сокращеніе срока работа до пяти лѣтъ, умень-
шивъ и количество одновременно работающихъ лицъ. Въ таковомъ 
предположеніи въ области изсдѣдованій на сѣверѣ Енисейской 
губерпіи вошли бы низовья Енисея, Подкамениая Тунгузка, Тазъ, 
Туруханъ, Курейка и Дудиискій каменноугольный районъ. Эти 
изслѣдованія, непривязанныя исключительно къ золоту, потребо
вали бы отъ 23 до 30 геолого-лѣтъ, 30 едпницъ времени для 
топографовъ и 2—3 единицы для геодезистовъ и ассигнования отъ 
853.000 до 921.000 руб., т. е. въ средиемъ около 15.000 рублей 
на рабочую единицу. 

Въ Ленско-Байкальскои области, гдѣ предположено произвести 
изслѣдоваиія въ Вилюйскомъ, Чарннскомъ и Витпмскомъ районахъ, 
потребовалось бы 17 единицъ времени для геологовъ, 17 для топо
графовъ и 4 для геодезистовъ съ ассигнованіемъ въ 532.000 р. 
т. е. въ 14.000 руб. на единицу. 

Наконецъ, въ Амурско-Приморской области съ Олекмо-Амур-
скимъ, Мамынско-Норскпмъ, Селемджа-Буреинскимъ, Озернымъ и 
Уссурійскпмъ районами пришлось бы задолжить 29 едпницъ вре
мени для геологовъ, 43 для топографовъ и 9 для геодезистовъ и 
ассигновать сумму въ 1.038.500 р. т. е. около 13.000 на рабочую 
единицу. 

Такимъ образомъ. всего для вьшолненія предположеннаго 
пятилѣтняго плана потребовалось бы сумма отъ 2.423.500 до 
2.491.500 руб., распределяющаяся на 174—182 рабочихъ еди
ницъ, т. е. падающая примѣрно 14.000 р. на единицу. 

Признавая трудность выполнения, при настоящихъ условіяхъ, 
какого бы то ни было длительнаго плана геологическихъ пзслѣдо-
ваній въ отдаленныхъ районахъ Сибири, связанныхъ съ возмож
ностью открытія новыхъ золотоносныхъ областей, члены Коми
тета считаютъ необходимымъ отмѣтить, что такой выводъ со
вершенно не свидѣтельствуетъ объ ихъ отрицательномъ отноше-
ніи къ вопросу о необходимости геологическихъ изслѣдованій въ 
этихъ отдаленныхъ и трудно доступныхъ странахъ. Наоборотъ, 
они признаютъ, что территорія Сибири настолько громадна, а 



— ÎOS -

наши свѣдѣнія объ ея геологическом* строеніи настолько скудны, 
что всякія пзслѣдованія тамъ въ высокой мѣрѣ желательны, даже 
необходимы. Они не соглашаются лишь съ необходимостью регла
ментировать эти работы какимъ-дибо особо выработаниымъ пла-
номъ, разсчптаннымъ на большое число, дѣтъ и охватывающим* 
сразу огроыныя территории. Далѣе, они не находятъ возможным* 
связать эти пзслѣдованія исключительно съ золотом*, не считая 
цѣлесообразнымъ, интересуясь только золотомъ, снаряжать экспе-
диціп лишь въ такія мѣстиости, которыя уже заранѣе (и на 
основаніп определенных* данных*) признаются завѣдомо золо
тоносными. По их* мнѣнію въ дѣлѣ выбора территорий для 
пзслѣдованія надлежит* руководствоваться степенью нензслѣдован-
ностн страны и ея вѣроятньшъ зиачепіемъ въ горнопромышлен
ном* отношеніи вообще. Так*, напр., при проектируемом* мор
ском* сообщеніи по сѣверпоиу пути Европы съ Азіей большое 
значеніе могут* пріобрѣстн каменноугольный мѣсторожденія в* 
устьях* Енисея, до сих* пор* совершенно не изученный. Съ дру
гой стороны экспедпція В. Н . З в ѣ р е в а по Алдану, на большей 
части своего маршрута, нрошедшаго но нормальным* осадочпымъ 
породам* палеозойскаго возраста, не можетъ считаться безрезуль
татной въ практическом* отношеніи, так* какъ она совершенно 
точно устанавливает* факт* отсутствія какнхъ-лпбо особенно цѣн-
ныхъ полезных* ископаемых* в* области прналданскаго плато. 

Установив* такой принцип* выбора территорій и принимая во 
внпманіе недостаток* въ личном* переоналѣ геологов* п топогра
фов*, эти члены Комитета предлагают* приступить къ изученію 
отдаленных* районовъ Сибири въ порядкѣ нѣкоторой постепенно
сти, выдвигая на первый планъ такія площади, которыя предста-
вляюгъ наибольшій практическій интересъ. 

Так*, для первой очереди они полагали указать среди площа
дей, разсмотрѣнныхъ въ разбираемомъ планѣ, на слѣдующіе районы: 
Л. Каменноугольный район* въ низовьях* Енисея. 
B. Область средняго и верхняго теченія р. Вилюя съ притоками, 

гдѣ въ послѣдніе годы фактически установлена наличность 
снесенных* розсыпей золота и платины. 

C. Чаринскій район*, въ котором* есть полное основаиіѳ надѣяться 
на развигіе золотопромышленности (хищники). 
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D . Озерный край по щгзовьямъ р. Амура, гдѣ отчасти уже извѣстны 
и разрабатываются золотыя розсыпи. 

JE. Уссурійскій край къ сѣверу отъ р. Улахэ. 
Здѣсь уже извѣстны нѣкоторыя золотыя розсыпи. 
Геологическое строеніе всѣхъ этихъ районовъ или неизвѣстно 

совершенно или извѣстно въ недостаточной мѣрѣ, между тѣмъ 
какъ практическое значеніе ихъ едва ли можетъ подлежать сомнѣнію. 

Проектируя изслѣдованія на пятилѣтній періодъ полевыхъ ра
ботъ, они полагали бы осуществить предлагаемый планъ, задолжая 
S геологовъ, 8 топографовъ, т. е. 40 единицъ времени для геоло-
говъ и столько же для топографовъ, а всего 80 рабочихъ единицъ 
времени, и ассигновать въ общей сложности въ теченіе пяти лѣтъ 
1.076.000 руб., т. е. въ среднемъ около 214.500 руб. въ годъ по
левыхъ работъ иди около 13.500 р. на рабочую единицу 

Помимо этого, необходимо въ районы В, С , D п Е команди
ровать 4 геодезистовъ, расходъ на которыхъ выразится общей, 
суммой въ 40.500 руб. 

Къ общему итогу расходовъ необходимо прибавить еще асснг-
нованія, потребныя на обработку матеріаловъ. Полагая, что каж
дому геологу необходимо предоставить два года на обработку со-
браинаго въ теченіе пяти лѣтъ матеріала, потребная сумма на 
этотъ предметъ исчисляется въ 35—40 тыс. рублей. Принимая во 
випманіе обѣ эти дополнительный статьи расходовъ, общій раз-
мѣръ потребный для выполпенія иредлагаемаго плана ассигнований 
достпгаетъ суммы въ 1.156.500 руб. 

Необходимо указать, что нѣкоторые члены Комитета, предлагая, 
этотъ сокращенный перечень, поддежащпхъ изслѣдованію райо
новъ, главнымъ образомъ руководствовались недостаткомъ въ ллч-
номъ персоналѣ, особенно въ топографахъ. Въ случаѣ же возмож
ности нѣсколько расширить рамки работъ, всѣ члены Комитета 
особенно настаивали бы, согласно указанно Академика Ч е р н ы 
шева , на включеніи въ планъ работъ первой очереди района, по 
правобережью р. Лены,—именно т. н. Хараулахскихъ горъ, пови-
димому, весьма интересныхъ въ практпческомъ отношеніп. 

1) Сл. прилагаемую таблицу на стр. 111. 
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Въ заключеніе Комитета очитаетъ своимъ долгомъ обратить 
вниманіе на служебное положеиіе лпцъ, не состоящпхъ въ штатѣ 
Геологическаго Комитета и работающихъ въ сибпрскихъ нартіяхъ. 
Затрачивая на эти работы лучшіе годы жизни, теряя на шіхъ 
здоровье, лица эти въ служебномъ отноіяенін не нмѣютъ никакнхъ 
правъ и разсматрпваются какъ работающія временно, какъ бы по 
вольному найму. Между тѣмъ, напрпмѣръ, профессора іг ассистенты 
высшнхъ учебиыхъ заведеній въ Сибири, а также учптеля и неко
торые служащіе въ особо отдаденныхъ районахъ пользуются весьма 
значительными преимуществами въ служебныхъ и пенсіонныхъ 
правахъ. 
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Таблица ісь приложенію 4-му. 

Таблица расходовъ uo геолого-развѣдочньшъ 
изслѣдованіямъ въ золотоносныхъ районахъ 

Сибири въ теченіе 5 лѣтъ. 

Изо. Гоол. Ком., 1913 г., т. XX'Xll, Ja i. Протоколы. 8 
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Районы п 

лица 

Жало

ванье. 

Прогои-

ныя. 

Равъѣзды 
п 

снаряж. 
Всего. Авансы. • Кодлект. 

1. Районъ ниж-
няго Енисея 

(каменно
угольный), 

геодогу . . . 
топографу . 

4.000 р. 
3.000 

1.500 р. 
1.500 

1.500 р. 
1.000 

7.000 р. 
5.500 

5.500 р, 
6.000 

і 

1.500 р. 

II. Ъплюйскш 
районъ. 

геологу . . . 
тонографу . 
геодезпсту . 

4.000 
3.000 
3.000 

1.500 
1.500 
1.500 

1.500 
1.000 
1.000 

7.000 
5.500 
5.500 

6.000 
6.000 
4.500 

2.000 

III. Чарпп-
екій районъ. 
геодогу . . . 
тонографу . 
геодезисту . 

4.000 
3.000 
3.000 

1.500 
1.500 
1.500 

1.50(1 
1.01)0 
1.000 

7.000 
5.500 
5.500 

6.000 
6.000 
4.500 

2.000 

IV. Озерный 
районъ. 

геологу . . . 
топографу . 
геодезпсту . 

4.000 
3.000 
3.000 

1.750 
1.750 
1.750 

1.500 
1.000 
1.000 

7.250 
5.750 
5.750 

5.500 
5.500 
4.500 

1.500 

V. Уссурій-
скій районъ. 
геологу . . . 
топографу . 
геодезпсту . 

4.000 
3.000 
3.00О 

1.750 
1.750 
1.750 

1.500 
1.000 
1.000 

7.250 
5.750 
5.750 

5.500 
5.500 
4.500 

1.500 

V I . Хараулах-
скій районъ. 

І геологу . . . 
топографу . 

1 геодезпсту . 

4.000 
3.000 ' 
3.000 

1.750 
1.750 
1.750 

1.500 
1.000 
1.000 

7.250 
5.750 
5.750 

6.000 
6.000 
4.500 

2.000 

Едино-
. временно на 
топографиче

ские и гео-
дезпческіе 

; инструменты 

— — — — — 

В с е г о . . . — — — — 

Безъ Харау-
лахскаго 
района . . — — — 
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О
бр

аб
от

ка
 

ма
те

рі
ал

ов
ъ.

: 

Всего. 
Итого 

одному 
лицу. О -

Общ. 
ассигн. 
въ годъ. 

Сумма 
расход, на 

5 лѣтъ 
полевыхъ 

работа. 

Сумма 
расход, па 

2 года 
обработ. 

Стопмость 
работъ 

въ раііонѣ. 

1 

j 1.000 p. 
1 

8.000 p. 
6.000 

15.000 p. 
11.500 

2 
2 

і 

30.000 p. 
23.000 

150.000 р. 
115.000 

10.000 р. } 275.000 

1.000 9.000 
6.000 
4.500 

16.000 
11.500 
10.000 

1 
1 
1 

16.000 
1 11.500 

10.000 

80.000 
57.500 
10.000 

5.000 
і 152.500 

1.000 0.000 
6.000 
4,500 

16.000 
11.500 
10.000 

1 
1 
1 

1 

16.000 
11.500 
10.000 

80.000 
57.500 
10.000 

5.000 
> 152.500 

1 

1.000 8.000 
5.500 
4.500 

15.250 
11.250 
10.250 

2 
2 
1 

30.500 
22.500 
10.250 

152.500 
112.500 
10.250 

10.000 
\ 285.250 

1.000 8.000 
5.500 
4.500 

15.250 
11.250 
10.250 

2 
2 
1 

30.500 
22.500 
10.250 

152.500 
112.500 
10.250 

10.000 
\ 285.250 ! 

•: î.ooo 9.000 
6.000 
4,500 

16.250 
11.750 
10.250 ' 

1 
1 
1 

16.250 
11.750 
10.250 

81.250 
58.750 
10.250 

5.000 
\ 155.250 

— — — — 6.000 — 6.000 

i 
— — — 292.750 

i 

I 

1.266.750 45.000 j 1.311.750 

; 
— — [ 

1 

•254,500 J 1.116.500 
1 

40.000 1.156.500,' 

8* 



И З В Ѣ С Т І Я 

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

Журналъ Присутствія Геологическаго Комитета. 

Засѣданіе 21-го Марта 1913 года. 

Предсѣдательствовалъ н. об. Вице-Дпректора Комитета. К. И . Богдановнчъ . 

Присутствовали: геологи: А . А . Краононольс іи і і , Л. А. Я ч е в с к і й , H . К. 
Б ы с о ц в і й , А. А . Борпсякъ . А . В . Ф а а с г , И. Н. Яковлевъ, В. Н. Веберъ , 
Э. Э. Аиертъ , А . П Гераспмовъ , Д. В. Голубятпнковъ , К. П. К а л и ц к і й . 
B. И. Соколовъ, П . И . П р е о б р а ж е н с к і й , А. Н. Рябиігпнъ, П . И . Сте -
пановъ, А . В. Нечаевъ , М . Д. З а л ѣ с с к і й , H. H. Тихоновича, , А . Д. 
А р х а н г е л ь с к а , M . M . П р л г о р о в с к і й , H. И. А н д р у с о в ъ , Я . С . Эдель-
штейнъ, М . Э Янпшевскій:адъюшп"ь-геологн: Д. И. M y шкетовъ, С. А . К о и -
радп. А . Н. Замятинъ, В. II. Реагартенъ , II. М . Губкинъ, М. М. Вас і ільев -
окій, A . A . Стояновъ, Д. В. Соколовъ; практиканты: Б . К . Лихаревъ , И. II. 
Никптичъ. А . Н. Чураковъ ; геологн-сотрудііпкп: 11. A . Казаиск ій , В . М . 
фонъ-Дервизъ, М . В . А б р а и о в и ч ъ , В . А.. В о з н е с е п с к і й , Я . А . Макеровъ . 
C. Ф. Мадявкпнъ, Б. Ф. Меффертъ , А . А . Снятковъ. Н. А . Родыгинъ, 
С. В . Константовъ , Н. И. Свлтальск ій ; приглашенные: Л. И . Лутугннъ , 
п. д. завѣдывающаго бвбліотекой H. Ф. Погребовъ: ученый секретарь 

Ѳ. H . ІПиряевъ. 

I. 

Открывая засѣданіе, Предсѣдательствовавшій и. об. Вице-Ди
ректора Комитета напомншгъ Присутствие печальное извѣстіе .о 
кончинѣ сотрудника Комитета П . В . Ч у р ива . послѣдовавшей 
8 Марта? 

Присутствіе почтило память скончавшагося вставаніемъ и по
становило напечатать въ «Ызвѣстіяхъ» некродогъ нокойнаго. 
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II. 

И . об. Виде-Директора Комитета доложшіъ Присутствие о необ
ходимости избранія нѣсколькихъ лицъ для разборки и обработки 
оставшихся послѣ покойпаго П . В . Ч у р и и а бумагъ, дневниковъ 
и др. матеріаловъ. 

Постановлено поручить разборку матеріаловъ и обработку та-
ковыхъ геологу Ы. Я . Т и х о н о в и ч у , П . А . К а з а н с к о м у и В . А . 
В о з н е с е н с к о м у . 

III. 

Дололсено Присутствію увѣдомленіе Горнаго Департамента объ 
утвержденіи доктора минералогіи и геогнозіи, Статскаго Совѣтника 
Я н н ш е в с к а г о въ должности геолога Геологическаго Комитета съ 
1 января сего 1913 года. 

I V . 

Присутствіе приступило, согласно §§ 14 и 15 Положенія о 
Геологическомъ Комитета, къ псчисленію суммъ, необходимыхъ для 
нсполненія налѣченныхъ, въ составленномъ Присутствіемъ въ за-
сѣданіи 5 марта сего 1913 годапроектЬ, программъ геологическихъ 
работъ на 1913 годъ. 

Постановлено намѣченное исчпсленіе суммъ утвердить, причемъ 
денежную выдачу, въ размѣрѣ приведеняомъ въ исчпсденіи.г. К а 
занскому Присутствіе утвердило условно, если своевременно не по-
слѣдуетъ утвержденіе его въ должности адъюнктъ-геолога. (См. ири-
ложеніе, стр. 120). 

V . 

Доложенъ Присутствію запросъ Начальника Инженеровъ и 
Строителя Владивостокская порта о положеніи вопроса по водо
снабжение г. Владивостока. 

Присутствіе постановило, согласно' выслушанной запискѣ и объ-
ясненіямъ горнаго инженера Д. Л . И в а н о в а , сообщить нижеслѣ-
дугощее: въ заеѣданіп Присутствія 21 марта 1913 года горный 
инженеръ И в а н о в ъ представилъ записку, поясняющую главнѣй-
пііе результаты исполненныхъ пмъ работъ въ окрестностяхъ г. 
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Владивостока и развилъ планъ желательныхъ дальнѣйшихъ нзслѣ-
дованій въ цѣдяхъ удовлетворенія г. Владивостока питьевой водой, 
причемъ пнжеиеръ И в а и о в ъ заявидъ, что подробный отчета ішъ 
будетъ нредставленъ въ скорѣйшемъ времени. 

V I . 

Геолога А . В . Н е чаев ъ доложилъ Присутствію о представлен
ной имъ къ печати работѣ подъ заглавіемъ: «ІІермскій пзвестнякъ 
р. Карлы, Спмбпрской губериіи». 

Постановлено печатать въ «Извѣстіяхъ» г при соредакторстнѣ 
геолога А . А. К р а с н о п о д ь с к а г о , съ обычнымъ числомъ отдѣльныхъ 
оттисковъ. 

V I I . 

Геологъ М . М . П р и г о р о в с к і й доложилъ о содержанін перадаи-
ной ему для просмотра статьи Х и м е н к д - в а подъ заглавіемъ: 
«Геологическія изслѣдованія въ сѣверо-западной и сѣвериой ча-
стяхъ 43 листа десятпверстной карты Европейской Россін». 

Постановлено печатать въ «Извѣетіяхъ» съ обычнымъ числомъ 
отдѣльныхъ оттисковъ при соредакторствѣ геолога M . M . П р и т о р о в -
с к а г о . 

V I I I . 

Геологъ-сотрудникъ М . В . А б р а м о в и ч ъ доложпдъ Іірисутствію 
о составденномъ имъ предварительномъ отчетѣ о произведенных-!. 
имТ) работахъ въ 1912 г. 

Постановлено напечатать предварительный отчета въ «Извѣ-
стіяхъ» при соредакторствѣ геодога Д. В . Г о л у б я т н и к о в а , съ 
обычнымъ числомъ отдѣльныхъ оттисковъ. 

I X . 

Доложено Присутствію прошеніе дворянина П . Карабцова о 
сообщеніп ему возможно полныхъ свѣдѣній о залегаиіи пластовъ 
каменнаго угля иихъ мощности въ имѣніи просителя, находящемся 
въ Славяносербскомъ уѣздѣ, Екатерішославской губерніи, прн дерев-
няхъ Петро-Николаевкѣ и Софіевкѣ. 

Постановлено просить Л . И . Л у т у г и н а дать отзывъ по озна
ченному запросу. 



Доложено Присутствію прошеніе Б . 3. Козырева сообщить, 
содержитъ ли его участокъ земли, расположенный въ Терской об
ласти, въ 7 верстахъ отъ станціи Мыртазово Владикавказской жел. 
дор., близь селенія Бороково, какія-либо полезный ископаемый. 

Постановлено сообщить, что просимыхъ свѣдѣній въ Геологн-
ческомъ Комитетѣ не имѣется. 

X I . 

Доложено Присутствие прошеніе инженера Путей Сообщенія А . 
М- Харченко о разрѣшеніи снять копін съ планшетовъ V I—2 8 и 
29, VII—27 и VIII—27 и 28. 

Постановлено разрѣшпть. 

X I I . 

Дололсено Присутствие нрошеніе Едабужской Уѣздной Земской 
Управы отъ 27 февраля 19 J 3 г. за Л1» 2042, съ прядоженіемъ 
плана Варзіятчинскаго болота, отчета врача Заспмовича и Дѣла 
Елаб. Земск. Упр . за X: 120 объ отчужденіи въ собственность Ела
бужской Земской Управы Варзіятчинскихъ сѣрныхъ водъ,—о раз-
смотрѣніи данныхъ прежнихъ изслѣдованій Варзіятчинскаго сѣрнаго 
болота и командированіи въ Елабужскій уѣздъ для изслѣдованія бо
лота специалиста геолога. 

Постановлено передать означенные матеріалы для отзыва гео
логу А . А . К р а с н о п о л ь с к о м у . 

XI I I . 

Доложено Присутствие прошеніе инженера Л . М. Гуревича дать 
справку: 1) какого качества (химнческій анализъ) желѣзная руда 
имѣется въ нѣдрахъ казенной земли «Абаканская Благодать» въ 
Енисейской губерніи, Минусинская уѣзда и въ какомъ приблизи
тельно количествѣ и 2) имѣется лн на той же землѣ пли по бли
зости оттуда, и гдѣ именно, уголь. 

Постановлено передать для отзыва геологу К. PI. Богда 
новичу. 



X I V . 

Доложена Присутствие телеграмма Исполнительнаго Бюро Пр і -
амурской выставки съ просьбою къ Комитету о принятіп участія 
въ указанной выставкѣ. 

Постановлено сообщить, что, согласно справкѣ,- представленной 
геологомъ Э . Э . А н е р т о м ъ , для Пріамурской выставки изготов
ляется геологическая карта Нріамурья въ масштабѣ 40 в. въ 
дюймѣ съ приложением* очерка Пріамурья и затѣмъ на выставкѣ 
будутъ экспонированы всѣ изданія Комитета по работамъ золо-
тыхъ партій и по линіи жел. дороги. 

X V . 

Доложено Прпсутствію циркулярное обращеніе профессора 
F r e c l i ' a съ просьбой оказать содѣйствіе при нзданіп N. Jahrbuch 
21. et с. составденіемъ перевода и рефератовъ о всЬхъ новыхъ 
работахъ Комитета. 

Постановлено принять къ свѣдѣнію. 

X V I . 

Доложено Присутствію отношеніе Горнаго Департамента отъ 
15 февраля 1913 года за Л» 633 объ утвержденіи Министром* 
Торговли и Промышленности представленнаго проекта программ* 
маршрутныхъ геологических* изслѣдованій и топографических* ра
ботъ въ бассейнѣ р. Алдана въ 1913 г. 

Постановлено принять къ свѣдѣнію. 

X V I I . 

Доложено Присутствие отношеніе Горнаго Департамента отъ 
15 февраля 1913 года за Ж 634 съ увѣдомленіемъ объ отпуекѣ 
кредита въ размѣрѣ 1.000 руб. на изданіе и печатаніе геологиче
скихъ развѣдочныхъ работъ в* общедоступном* изложеніи. 

Постановлено принять къ свѣдѣнію. 
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Х Ѵ Ш . 

Доложено Присутствию отяошеніе Горнаго Департамента отъ 
15 февраля 1913 года за Лг° G35 объ отпускѣ кредита въ 47.250 р. 
на геологическая изслѣдованія и изысканія, производимый Геоло-
гическимъ Комитетомъ, согласно плану работъ на десятилѣтіе 
1912—1921. г.г. 

Постановлено принять къ свѣдѣнію. 

X I X . 

Доложено Присутствие отношеніе Горнаго Департамента съ 
просьбою сообщить, согласно запросу Судебнаго Слѣдователя по 
важнѣйшимъ дѣла,мъ Округа С.-Петербургскаго Окружного Суда, 
не производились ли буровыя изысканія въ районѣ Вахмутскихъ 
соляныхъ копей, на земляхъ г.г. Кашинской, Побѣгайло. Мар
тынова и Глифтеенко, и если производились, то сообщить ре
зультаты означеяныхъ изысканій. 

Постановлено просить геолога Н . Н . Я к о в л е в а дать просимый 
свѣдѣнія. 

X X . 

Доложено Присутствие увѣдомленіе Начальника Военно-Топо-
графпческаго Отдѣла Главнаго Управленія Генеральнаго Штаба о 
невозможностп разрѣшить выдачу фотографическпхъ копій съ нѣ-
которыхъ плановъ двухверстной съемкн, въ виду того, что планы 
эти, какъ пограничные, считаются особо секретными. 

Постановлено принять къ свѣдѣнію и въ то же время довести 
до свѣдѣнія Г . Министра Торговли и Промышленности, что неимѣ-
ніе означенныхъ плановъ ставитъ производство геологическихъ 
работъ въ затруднительное иоложеніе, въ виду чего войти съ хо-
датайствомъ предъ Г . Министромъ о соотвѣтственномъ снопіеніп 
по этому предмету съ Военнымъ Министромъ. 



Приложен ie 1. 

В Е Д О М О С Т Ь 
денежнымъ выдачамъ, назначеннымъ Присутствіемъ. въ засѣданіи 
21 марта 1913 года, по предстоящимъ командировкамъ въ счетъ 

штатныхъ суммъ комитета. 

1. Въ области Европейской Россін. 

1) Адъюнктъ-геологу С. А . К о п ради: 
Н а проѣздъ отъ С.-Петербурга до ст. Званка, 

Сѣв. ж. д., по І-му классу—20 р. 66 к. ипотрак-
тамъ до ст. Варенга—] 17 р. 86 к. и обратно всего . 138 р. 52 к. 

Суточныхъ по 5 руб. въ сутки, на 5 мѣсяцевъ. 750 » — » 
Разъѣздныхъ 1000 » — » 
Авансъ на производство развѣдочныхъ работъ 

и проч 450 » — » 

Всего . . 2338 р. 52 к. 

2) Геологу-сотруднику В . Г . Х п м е н к о в у . 
Вознаграждение за 2 мѣсяиа командировки. . 60U р . — к . 

Всего . . 600 р. — к. 

3) Геологу Ы. М. П р и г о р о в с к о м у : 
Суточныхъ по 5 руб. въ сутки, на 3 ыѣсяца . 450 р. — к. 
Разъѣздньтхъ 420 » — » 
Авансъ на производство работы 40и » — » 

Всего . . 1270 р . — к. 

4) Геологу-сотруднику В . И . Л у ч и ц к о м у : 
Возиагражденіе за 1 мѣсяцъ 300 р . — к . 

Всего . . 300 р. — к. 

5) Геодогу-сотруднику В . - Д . Л а с к а р е в у : 
Вознагражденіе за 4 ыѣсяца. 1200 р. — к . 

Всего . . 1200 р . — к. 
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6) Практиканту Б К. Л и х а р е в у : 
Возвагражденіе за 5 мѣсяцевъ 1500 р. — к . 

Всего . . 1500 р. — к. 

II. Въ Донецкій каменноугольный баесейвъ. 

7) Геологу В . И . Соколову : 
Проговныхъ отъ С.-Петербурга до ст. Дебаль-

цово и обратно, по І-му классу 85 р. 70 к. 
Суточныхъ по 5 руб., на 5 мѣсяцоиъ. . . . 750 » — » 
Разъѣздныхъ 700 » — » 
Авансъ па работы, инструменты и пр. . . . 1500 » — » 

Всего . . 3035 р. 70 к. 

8) Геологу П . И . С т е п а н о в у : 
Прогонныхъ отъ С.-Петербурга до г. Новочер

касска и обратно, по І-му классу 86 р. 7 0 к 
Суточныхъ по 5 р., на 3 мѣсяца 450 » -— » 
Разъѣздныхъ 420 » — » 
Авансъ на работы 1500 » — * 

Всего . . 2456 р. 70 к. 

9) Геологу-сотруднику 1-1. А . Р о д ы г п н у : 
Вознагражденіе за 6 діѣсяцевъ 1800 р. — к . 
За обработку матеріаловъ зпмой 1000 » — » 

Всего . . 2S00 р. — к. 

10) Геологу-сотруднику А. А . Сняткову-. 
Вознагражденіе за 3 мѣсяца 900 р. —к . 
За обработку матеріаловъ зимой 1000 » — » 

Всего . . 1900 р . — к . 

11) Геологу-сотруднику H . Н. . С л а в я н о в у : 
Вознагражденіе за 4 мѣсяца 1200 р . — к . 
За обработку матеріаловъ зпмой 300 » — » 

Всего . . .1500 р. — к 
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12) Геологу-сотруднику A . A . Г а п ѣ е в у : 
Вознаграждение за 4 мѣсяца 1200 р. — к. 
За обработку ыатеріаловъ зимой 1000 » — » 

Всего . . 2200 р. — к. 

13) Геологу-сотруднику В . И . Я в о р с к о м у : 
Возиагражденіе за 5 мѣсяцевъ 1500 р . — к . . 
За обработку матеріадовъ зимой 1000 » — » 

Всего . . 2500 р — к. 

14) Геологу-сотруднику Б . Ф. M е ф ф е р т у : 
Вознагражденіе за 4 мѣсяда 1200 р. — к . 
За обработку матеріаловъ зимой .1000 » — » 

Всего . . 2200 р. — к. 

15) Топографу И . Я . Р ы б а к о в у : 
Вознагражденіе за 3 мѣсяца 1800 р. — к . 
Авансъ на работы 600 » — « 

Всего . . 2400 р. — к. 

III. Въ Терскую область. 

16) Геодогу А . П . Г е р а с и м о в у : 
Н а проѣздъ on . С.-Петербурга до г. Пяти

горска и обратно, по билету 1-го класса. . . . 108 р. 80 к. 
Суточныхъ по 7 р. 50 к. въ сутки, на 4 мѣ-

еяца 900 » — » 
Разъѣздныхъ . . . . ; 1000 » — » 
Авансъ на наемъ колдекторовъ, рабочихъ, по

купку и перевозку инструментовъ и др. расходы. 1000 » — « 

Всего . . 3008 р. 80 к. 

17) Адъюнктъ-геологу А . Н . О г и л ь в и : 
Н а проѣздъ отъ С.-Петербурга до г. Пяти

горска и обратно, по билету 1-го классу . . , 108 р. 80 к. 
Суточныхъ по 7 р. 50 к. въ сутки, на 4 мѣ-

сяца 900 » — » 
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Разъѣздных* 1000 p. — к. 
Аваисъ иа наемъ коллекторов*, рабочих*, пе

ревозку инструментов* и др. расходы 1000 » — » 

Всего . . 3008 р. 80 к. 

18) Ад'ьтоиктъ-геологу Я . В . Л а н г в а г е в у : 
І-1а проѣздъ от* С.-Петербурга до г. Пяти

горска и обратно, по билету 1-го класса. . . . 
Суточных* по 7 р. 50 коп. въ сутки, на 

4 мѣсяца . . . . . . 
Разъѣздныхъ  
Авансъ на наемъ коллекторовъ, рабочихъ, пе

ревозку инструментов* и др. расходы. . . 

Всего 

19) Адъюнктъ-геологу В . II. Р е н г а р т е н у : 
Н а проѣздъ отъ С.-Петербурга до г. Пяти

горска и обратно, по билету 1-го класса . . . . 108 р. 80 к. 
Суточныхъ по 7 р. 50 коп. въ сутки, на 

4 мѣсяца 900 » — » 
Разъѣздных* 1000 » — » 
Авансъ на наем* коллекторов*, рабочихъ, пе

ревозку инструментов* и др. расходы. . . . . 1000 » — » 

Всего . . 3008 р. 80 к. 

20) Геологу-сотруднику В . М . ф о н ъ - Д е р в и з ъ : 
Вознагражденіе за 5 мѣсядевъ 1500 р. — к. 

Всего . . 1500 р. — к. 

21) Практиканту, горному инженеру И . И . Никитичу: 
Вознагразкденіе за 4 мѣсяца 1000 р . — к . 

Всего . . 1000 р. — р. 

Перечислить на Военно-Топографическій От-
дѣлъ на выдачу 2-мъ топографамъ 8400 р. — к . 

108 р. 80 к. 

900 » — » 
1000 » — » 

1000 » — » 

3008 р. 80 к. 
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I V . Н а Лпіперонскій полуостровъ. 
22) Геологу Д. В . Г о л у б я т н и к о в у : 
Н а проѣздъ оть С.-Петербурга до г. Баку и 

обратно, но билету 1-го класса 140 р. 10 к. 
Суточныхъ но 7 р. 50 к. въ сутки, на 5 мѣ-

сяцевъ 1125 » — » 
Разъѣздныхъ 1250 » — » 
Авансъ па производство развѣдочныхъ работъ. 11364 » — » 

Всего . . 13879 р. 10 к. 

23) Геодогу-сотруднку М . В . А б р а м о в и ч у : 
Вознагразкденіе за 5 мѣсяцевъ 2000 р. — к. 
За обработку матеріаловъ зимой 1000 » — » 

Всего . . 3000 р. — к. 

24) Геологу-сотруднику 1-1. И . Ледневу : 
Вознагражденіе за 5 мѣсяцевъ 2000 р. — к. 
За обработку матеріаловъ зимой 1000 » — » 

Всего . . ЗООо р. — к. 

Перечислить въ Военно-Топографическій От-
дѣлъ на выдачу 3-мъ тоіюграфамъ 13500 р. — к . 

V . Въ Ставропольскую губ. 

25) Геологу С . II. Чарноцкому-. 
Н а проѣздъ отъ С.-Петербурга до г. Ставрополя, 

и обратно, по билету 1-го класса 99 р. 70 к. 
Суточныхъ по 7 р. 50 к. въ сутки, на 4 мѣ-

сяна 900 » •— » 
Разъѣздныхъ 1000 ». •— » 
Авансъ на производство работъ 1000 » — » 

Всего . . 2999 р . 70 к. 

26) Адъгонктъ-геологу К . А. П р о к о и о в у : 
І-Іапроѣздъ отъ С.-Петербурга до г. Ставрополя, 

и обратно, по билету 1-го класса 99 р. 70 к. 
Суточныхъ по 7 руб. 50 коп. въ сутки, на 

4 мѣсяца 900 » — » 
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Разъѣздныхъ 1000 p — к . 
Лвансъ на производство работъ 1000 » — » 

Всего . . 2999 р. 70 к. 

V I . Въ Тифлисскую губ. 

27) Геологу А . Ы. Р я б и п и и у : 
На проѣздъ отъ С.-Петербурга до г. Тифлиса 

и обратно, по билету 1-го класса 162 р. 10 к. 
Суточныхъ по 7 руб. 50 коп въ сутки, на 

4 ыѣсица 900 » — >> 
Разъѣздиыхъ 1000 » — » 
Аваисъ на наемъ коллекторовъ, рабочихъ и 

перевозку инструментовъ и др. расходы . . . . 1000 » — » 

Всего . . 3062 р. 10 к. 

VI I . Въ Уральскую область. 

28) Геологу 1-1. Н . Т и х о н о в и ч у : 
Н а ироѣздъ отъ С.-Петербурга до г. Уральска, 

по билету 1-го класса—90 р. 30 к. и по трактамъ 
до г. Гурьева—86 р. 94 к. и обратно всего . . 177 р. 24 к. 

Суточныхъ по 10 р. въ сутки на 4 мѣсяца . 1200 » — » 
Разъѣздныхъ 800 » — » 
Авансъ на наемъ коллекторовъ и рабочихъ. 

покупку инструментовъ и проч 1800 ». — » 

Всего . . 3977 р. 24 к. 

29) Адъюнктъ-геологу А . Н . З а м я т и н у : 
Н а проѣздъ отъ С.-Нетеубурга до г. Уральска, 

по билету 1-го класса—90 р. 30 к. и по трактамъ 
до г. Гурьева—86 р. 94 к. и обратно всего . . 177 р. 24 к. 

Суточныхъ по 10 р. въ сутки, на 5 мѣсяцевъ, 1500 » — » 
Разъѣздныхъ 1000 
Авансъ на наемъ коллекторовъ и рабочихъ, 

покупку инструментовъ и проч 1800 » — » 

Всего . . 4477 р. 24 к. 
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30) Топографу Л. Н . З н а м е н с к о м у : 
Вознагражденіе за 5 мѣсяцевъ 2000 р. — к. 
Авансъ на производство работъ 1000 » — » 
Н а обработку матеріаловъ зимою 1000 » — » 

Всего . . 4000 р. — к. 

31) Топографу К. В . П о с п ѣ л о в у : 
Вознагражденіе за 5 мѣсяцевъ . . , . . . 2000 р . — к . 
Авансъ на производство работъ 1000 » — » 
Н а обработку матеріаловъ зпмой 1000 » — » 

Всего . . 4000 р. — к. 

V I I I . Н а Восточный склонъ Урала. 

32) Геологу Ы. К. В ы с о ц к о м у : 
Н а проѣздъ отъ С.-Петербурга до ст. Міассъ, 

по билету 1-го класса—168 р. 80 к. и по трактамъ 
до ст. Ягельская 56 р. 16 к. и обратно всего . . 224 р. 96 к. 

Суточныхъ по 7 руб 50 коп. въ сутки на 
5Va мѣсяцевъ - . . . . 1237 » 50 » 

Разъѣздныхъ 1375 » — >» 
Авансъ на наемъ коллекторовъ и рабочихъ, 

покупку инструментовъ и обработку матеріаловъ 
и проч. расходы . . 1510 » — » 

Всего . . 4347 р. 46 к. 

33) Адъюнктъ-геологу А . Н . З а в а р и ц к о м у : 
Н а нроѣздъ отъ С.-Петербурга до ст. Міассъ, 

по билету 1-го класса—168 р. 80 к. и по трак
тамъ до ст. Магнитная 49 р. 44 к. и обратно всего 218 р. 24 к. 

Суточныхъ ио 7 руб. 50 коп. въ сутки, на 
5 мѣсяцевъ 1125» — >• 

Разъѣздныхъ 1000 » — » 
Авансъ на производство работъ 270 » — » 

Всего . . 2613 р. 24 к. 

34) Геологу-сотруднику Э . Я . П э р н а : 
Вознагражденіе за З1/2 мѣсяца 1050 p. — к. 

Всего . . 1050 р . — к . 
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35) Топографу С. С . Р о жидком у: 
Возпагражденіо за 5 мѣсяцсвъ 20U0 р . — к . 
Лваиоъ иа производство работъ 1000 » — » 
На обработку маторіаловъ зимой 1000 » — » 

Всего . . 4000 р. — к. 
36) Тонографу М. Г. В а с и л ь е в у : 
Вознагражденіе за 5 мѣсяцевъ 2000 р . — к . 
Авапет. на производство работъ . . . . 1000 » — » 
П а обработку матеріаловъ зимой . . . . . 1000 » — » 

Всего . . 4000 р. — к. 
37) Геологу-сотруднику М . 0. Клеру: 
Вознагражденіе за 1 мѣсяцъ 300 р. — к. 

Всего . . 300 р . — к . 

I X . Н а Мугоджарскія горы. 

38) Геологу M . М . П р и г о р о в с к о м у : 
Н а проѣздъ отъ С.-Петербурга до ст. Челкаръ, 

по билету 1-го класса—130 р. 60 к. и по трактамъ 
до ст. Иргпзъ—27 р. 36 к. и обратно, всего . . 157 р. 96 к. 

Суточныхъ по 7 р., 50 к. въ сутки, на 2 1/г мѣс. 562 » 50 » 
Разъѣздиыхъ 625 » — » 
Авансъ па производство работъ 387 » 50 » 

Всего . . 1732 р. 96 к. 
39) Практиканту А . II. Ч у р а к о в у : 
Возиагражденіе за 2у, мѣсяца 750 р. — к. 

Всего . . 750 р — к. 

X . Въ Туркестанскій край. 

40) Геодогу Н . Ы. А ндр у с ов у: 
Н а проѣздъ отъ С.-Петербурга до г. Асхабада 

черезъ Баку, но билету I класса и обратно . . 202 р. 10 к. 
Суточныхъ по 10 р. въ суткп на 4 мѣсяца . 1200 » — » 
Разъѣздныхъ 800 » — » 
Аваисъ на производство работъ 1500 » — » 

Всего . . 3702 р. 10 к-
Пзп. Геол. Ком., 1013 г.,Ï. X X X I I , (іі і . Протоколы. 9 
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41) Геологу А . Д. А р х а н г е л ь с к о м у : 
Н а проѣздъотъ С.-Петербурга до ст. Черпяево, 

но билету 1-го класса—200 р. 70 к. и по трактамъ 
до ст. Чарджуй—69 р. 66 к. и обратно всего . . 270 р„ 36 к. 

Суточных* но 10 р. в* сутки, на 5 мѣояцсв*. 1500 » — » 
Разъѣздныхъ 1000 » —- » 
Авансъ на производсто работ* 1500 » — » 

Всего . . 4270 р. 36 к. 

12) Геодогу К. Н . К а д н ц к о м у . 
Н а ироѣздъ от* С.-Нетсрбурга до г. Андижана, 

Красноводска, Чикпшляра, Баку и до С.-Петер
бурга, но билету 1-го класса 234 р. 25 к. 

Суточныхъ по 10 р. въ сутки, на 4 мѣсяца . 1200 » — » 
Разъѣздных* 800 » — » 
Авансъ на наем* рабочихъ, покупку инструмен

тов* и проч 1500 » — » 

Всего . . 3734 р. 25 к. 

43) Геологу В. II. В е б е р у : 
Н а проѣздъ отъ С.-Петербурга до Коканда, по 

билету 1-го класса и обратно. . . . . . . . 188 р. 80 к. 
Суточныхъ по 10 р. въ сутки, на 4 мѣсяца . 1200 » •— » 
Раз*ѣздвыхъ 800 » — » 
Авансъ па наемъ коллекторов*, рабочих*, по

купку и перевозку ннструментовъ и пр. расходы. 2100 » — » 

Всего , . 4288 р. 80 к. 

44) Адъюнктъ-геологу Д. И . М у ш к е т о в у : 
Н а проѣздъ отъ С.-Петербурга до г. Андижана. 

но билету 1-го класса—190 р. 80 к. и по трактам* 
до г. Ошъ—8 р. 46 к. и обратно всего . . . . 199 р. 26 к. 

Суточныхъ по 10 р.'въ сутки, на 4 мѣсяца . 1200 » — » 
Разъѣздныхъ 800 » — » 
Авансъ на наемъ коллекторов*, рабочихъ, по

купку и перевозку ннструментовъ и др. расходы. 2100 » — » 

Всего , . 4299 р. 26 к. 



- Т29 — 

45) Практиканту А. Д. Н а ц к о м у : 

Возиаграждеиіе за 2 мѣсяца 600 p — к . 

Всего . . 600 р. — к. 

46) Топографу И . Ф. П р о т о п о п о в у : 
Возиагражденіе за 5 мѣеяцевъ 2000 р. — к: 
Авансъ на производство работъ 1200 » — * 
Н а обработку маторіадовъ зимой 1000 » — » 

Всего . . 4200 р. — к. 

X I . Въ Сибирь. 

1. Въ Семипалатинскую область. 

47) Горному инженеру И . И . П а в л о в у : 
Вознагражденіе за 4 мѣсяца 2500 р. — к. 

Всего . . 2500 р. — к. 

48) Геологу А . В . Н е ч а е в у : 
На проѣздъ отъ С.-Петербурга до г. Омска 

(черезъ Вологду) но билету 1-го масса—194 р. 90 к. 
и по трактамъ до ст. Больше - Нарымской — 
201 р. 84 к. и обратно, . . . . всего . . . " 396 р. 74 к. 

Суточпыхъ по 7 р. 50 к., на 4 мѣсяца. . . 900 » — » 
Разъѣздныхъ 1300 » — » 
Авпнсъ на уплату коллекторами рабочимъ, 

покупку инструментовъ и проч 1500 > — » 

Всего . . 4096 р. 74 к. 

•49) Геологу М . Э . Я н и ш е в с к о м у : 
Н а проѣздъ отъ С.-Петербурга до г. Омска 

(чрезъ Вологду) по билету 1-го класса—194 р. 90 к. 
и по трактамъ до ст. Алтайская—216 р. 96 к. и 
обратно, всего . . . 411р . 86 к. 

Суточныхъ по 7 р. 50 к., на 4 мѣсяца . . . 900 » — » 
Разъѣздныхъ . 1300 » — » 
Авансъ на уплату коллекторам!., рабочимъ, 

покупку инструментовъ и проч 1500 » — » 

Всего . . 4111р. S6 к. 
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50) Адъюнктъ-геологу А. А . С т о я н о в у ; 
Н а проѣздъ отъ С.-Петербурга до г. Омска 

(черезъ Вологду), по билету 1-го класса—194 р. 90 к. 
и по трактамъ до ст. Зайсанъ—240 р. 12 к. и 
обратно всего . . . 135 р. 02 к. 

Суточныхъ по 7 руб. 50 коп. въ сутки, на 
4 мѣсяца 900 >< — ' » 

Разъѣздныхъ 1300 » — » 
Авансъ на уплату коллекторами рабочимъ, ' 

покупку инструментовъ п проч 1000 » » 

Всего . . 3635 р. 02 к. 
51) Адъюнктъ-геологу M . M . Васильевскому : 
Н а проѣздъ отъ С.-Петербурга до г. Омска 

(черезъ Вологду), по билету 1-го класса—194 р. 90 к. 
и по трактамъ до ст. Зайсанъ—240 р. 12 к. п 
обратно . . всего . . . 435 р. 02 к. 

Суточныхъ но 7 р. 50 к. въ сутки, иа 4 ме
сяца . . . . 900 » — » 

Разъѣздныхъ 1300 » — » 
Авансъ на уплату коллскторамъ, рабочимъ, 

покупку инструментовъ и пр 1000 » — » 

Всего . . 3635 р. 02 к. 

2. Въ Енисейскую губерпію. 

52) Геологу Я . С . Эделыитейну: 
Путевое довольствіе получидъ изъ суммъ Горпаго 

Департамента. 

53) Адъюнктъ-геологу Д. В . Соколову : 
Н а проѣздъ отъ С.-Петербурга до ст. Ачинскъ 

(черезъ Вологду), по билету 1-го класса—273 р. 70 к. 
и по трактамъ до г. Минусинска—59 р. 94 к. и 
обратно всего . . . 333 р. 64 к. 

Суточныхъ по 5 р. въ сутки, на 4 мѣсяца. . 600 » — » 
Разъѣздныхъ 1200 > — » 
Авансъ па производство работъ 1500 » — » 

Всего . . 3633 р. 64 к. 
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Перечислить въ Воеипо-Толографическій От-
дѣл'і. иа выдачу 4-т, тонографамъ KiSOOp. — іс. 

3. Въ Иркутскую губерпію. 
54) Геологу II. И , П р е о б р а ж е н с к о м у : 
Путевое довольствіе получилъ изъ сумыт. Гор

наго Департамента. 
Аваисъ па производство работъ 3500 р. — к. 

Всего . . 3500 р. — к. 

55) Адыонктъ-геологу И . М. Г у б к и н у : 
Н а проѣздъ отъ С.-Петорбурга до г. Иркутска 

(черезъ Вологду), по билету 1-го класса—340 р. 99 к. 
и по трактамъ до ст. Киренскъ—234 р. 38 к. и 
обратно всего . . . 578 р, 28 к. 

Суточныхъ по 7 р. 50 к. въ сутки, на 5 иѣ-
сяцевъ . . . . . 1125 л — » 

Разъѣздныхъ 1500 » — » 
Авансъ на производство работч 206о » — » 

Всего . . 5263 р. 28 к. 

56) Геологу-сотруднику М. М. Т е т я е в у : 
Вознаграждсніо за 5 мѣсяцевъ 2500 р. — к. 

Всего . . 2500 р. — к. 

Перечислить въ Воепно-Топографическій От-
дѣлъ на выдачу 4-мъ топографамъ 16S00 р . — к . 

4. Въ Забайкальскую область. 
57) Геологу А . К. М е й с т е р у : 
Путевое довольствіе нолучилъ изъ суымъ Гор

наго Департамента, 
Аваисъ для найма нрактыкантовъ и коллекто

ров!, и на производство работъ . . . . . 6250 р. — к. 

Всего . . 6250 р. — к. 
58) Практиканту С . А. Д о к т о р о в и ч ъ - Г р е б н н ц к о м у : 
Вознагражденіе за 4 мѣсяца 1200 р . — к. 

Всего . . 1200 р . — к. 
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59) Практиканту барону Г . Н . Ф р е д е р н к с у : 
Вознагражденіе за 4 мѣсяца 1200 р. — к. 

Всего . . 1200 р . — i t . 

5. Въ Амурско-Прпморскую область. 

60) Геологу Э . Э . А н е р т у : 
Путевое довольствіе получнлъ пзъ суммы Гор-

наго Департамента. 

61) Геологу-сотруднику П . А . К а з а н с к о м у : 
Вознагражденіе за 4 мѣсяца 2400 р. — к. 
Авансъ на производство работъ 2450 » — » 

Всего . . 4850 р. — к. 

Перечислить въ Военно-Тоиографнческііі От-
дѣлъ на выдачу 2-мъ топографамъ 8400 р. — к. 



В Ѣ Д о м е т ь 

денежным* выдачам*, назначенным* Присутствіемъ въ засѣданіи 
21 марта 1913 года, по предстоящим* командировкам* для геологи
ческихъ работъ вдоль линіи Амурской жел. дор. из* кредита въ 

56 .300 руб., ассигнованнаго согласно закону 26 іюня 1912 г. 

1) Геологу-сотруднику Я . А. М а к е р о в у : 
Суточныхъ но 20 руб. въ сутки, на б ыѣсяцевъ 3600 р. -г- к. 
Авансъ на производство работъ 4200 » — » 
Н а обработку матеріаловъ зимой 1000 » — » 

Всего . . 8800 р. — к. 

2) Геологу-сотруднику С. В . К о в с т а н т о в у : 
Суточныхъ но 20 р. в* сутки, на 6 мѣсяцевъ . 3600 р. — к. 
Аванс* на производство работъ 4700 » — » 
Lia обработку матеріаловъ зимой 1000 » — » 

Всего . . 9300 р . — к , 

3) Геологу-сотруднику С . Ф. М а л я в к и н у : 
Суточныхъ по 20 р. въ сутки, на 6 мѣсядевъ . 3600 р. — к. 
Авансъ на производство работъ 3800 » — » 
Н а обработку матеріаловъ зимой 1000 » — » 

Всего . . 8400 р. — к. 

4) Геологу-сотруднику В . А . В о з н е с е н с к о м у : 
Суточныхъ по 20 р. въ сутки, на 6 мѣсяцевъ. 3600 р. — к. 
Авансъ на производство работъ 4700 » — » 
На обработку матеріаловъ зимой 1000 » — » 

Всего . . 9300 р. — к. 



V I I . 

Краткій отчетъ о геологическихъ изелѣдова-
ніяхъ въ долинѣ р. Алдана. 

В . Звѣревъ. 

(Compte rendu succinct des recherches géologiques effectuées en 
1912 dans la vallée de l 'Aldan. Par. V . Z - w é r i e w ) . 

Въ 1911 году Геологическимъ Комитетомъ была вырабо

тана программа маргпрутныхъ изслѣдованіи Сѣверо-Востока 

Сибири. Въ 1 9 1 2 году было приступлено къ ея частичному 

осуществленііо и, въ числѣ другихъ маршрутовъ, въ первую 

очередь вошло изслѣдоваиіе долины р . Алдана. Необходимость 

одновременнаго производства топографической съемки и жела

тельность связать будущій маршрутъ по Алдану съ ижѣющейся 

инструментальной съемкой Тымптомскаго золотоноснаго района, 

опредѣляли путь Алданской экспедиціи въ направленіи съ юга, 

а не изъ г. Олекминска или Якутска, какъ было предпололіено въ 

первомъ варіантѣ пути въ программѣ Геологаческаго Комитета, 

Съ юга, отъ А м у р а до Тымптомскаго района, представля

лось два пути. Первый —восточный, болѣе новый, лучше обору

дованный и болѣе населенный идетъ отъ Зеи-нристани черезъ 

Дамбуки, Владимірскій пріискъ, р . Унаху , верховья рѣкъ Сутама 

и Гонама. Второй—западный, старый путь, идетъ отъ Джалинды 

(Рейиово) на Амурѣ черезъ Васильевскій пріискъ—пересѣкаетъ 

Пзв. Геол. Ком., 1913 г., т. X X X I I , JS 1. 25 
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верховья р. Уркана , хребетъ Тукурингру, верховья и притоки 

Гилюя; становой водораздѣлъ пересѣкается на этомъ пути въ 

нстокахъ р. Могота съ южной стороны н р. Аммунакты—съ 

сѣверной (бассейнъ р. Тымптома). Этотъ путь только зимиій, 

такъ какъ въ многочисленныхъ частяхъ своихъ пролегаетъ по 

льду значительныхъ рѣкъ, какъ р. Гилюйская Тыида, Моготъ 

и Голышыа. Этпыъ путѳмъ забайкальскіе буряты завозятъ часть 

припасовъ въ Тымптомскій районъ и въ настоящее время. 

Прибывъ 15 марта ч въ Джалинду на Амурѣ, экспедиція въ 

составѣ геолога, военнаго топографа капитана К . А . С ы ч у -

г о в а и 6 человѣкъ рабочихъ, послѣ кратковремеиыыхъ сборовъ, 

выбрала этотъ путь и 20 марта выступила на Тымптомъ; по 

остатками зпмияго бурятскаго пути дошла 1 1 апрѣля до Ле-

бединаго пріиска—центра Тымптомскаго золотоиоснаго района, 

употребпвъ на этотъ почти 400-верстиый переходъ 20 дней. 

20-го апрѣля экспедиція выступила изъ Лебединаго пріиска 

на 4 0 выочныхъ оленяхъ и начала работы отъ Муравьевскаго 

пріиска—западной границы съемки Тымптомскаго золотоносиаго 

района. За отсутствіемъ проводниковъ пришлось вѣрить кар-

тамъ. Въ распоряженіи, кромѣ общеизвѣстиыхъ картъ Шварца 

и Майделя ') въ 100-верстномъ масштабѣ, имѣлись еще: марш

рутная карта верховьевъ Алдана и Олекмы, приложенный къ 

статьѣ: « П о Алдану и Олеішѣ» Горн. И ш к . С . А . П о д ъ я к о -

н о в а 2 ) , кошя неизданной, находящейся еще въ процессѣ 

составленія, 4 0 - верстной карты Якутской области, любезно 

предложенной мнѣ составителемъ ея С . А . В а с и л ь е в ы м ^ и 

наконепъ, отдѣльные рукописные маршруты участниковъ Алдан-

L) Карта Якутской обл. Рисовалъ п дополнилъ на основ, л.л. 111 н ГѴ 
карты Азіатской Россіи изд. Генѳр. Штаба Спб. 1884 г. Г . Майдѳль 1890 г. 
Путешествіе по сѣверо-восточной частп Якутской обл. въ 1868 и 1870 г., т. II, 
Атласъ. Спб. 1896 г. 

•) Изв. Восточно-Сибир. Отд. Имп. Рус. Геогр. Общ., т. X X X I , 1900 г. 
Ш 1—2. 
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ской экспедиціи Россійскаго Золотопромышленная» Общества— 

В . Е . Г о р и н о в и ч а и H . А . В и т а ш е в с к а г о . 

Н а всѣхъ этихъ картахъ истоки р. Алдана окружены съ юга 

почти сходящимися вершинами бассейновъ рѣкъ Тымптома и 

Олекмы и распололсены нѣсколысо сѣвернѣе. Сообразно съ этимъ 

обстоятельствомъ и лселаніемъ выйти къ самымъ истокамъ Алдана, 

и было выбрано направленіе путы, соотвѣтствующее приблизи

тельно 3 0 0 — 3 1 0 ° иа сѣверо-западъ отъ Лебединаго пріиска. 

Отъ исходиаго пункта работъ, Муравьевскаго пріиска, рас-

пололсеииаго въ вершииѣ ключа Баянъ-Бира, впадающаго въ 

Тымптомъ слѣва, вначалѣ дерлсались почти прямо сѣвернаго 

направленія и улсе за падыо р . Неричи, праваго притока 

Ингры (Іеигры), впадающей въ Тымптомъ слѣва, взяли напра-

вленіе на сѣверо-западъ, котораго держались неуклонно до са 

мыхъ истоковъ р . Алдана. 

Н а этомъ пути пересѣкли р . Ингру и цѣлый рядъ .прито-

ковъ р. Ингры; наиболыпіе изъ нихъ, какъ р. Севериканъ, 

р. Холодииканъ, впадающіе въ Ингру справа и р. Огорочи J ) — 

слѣва, представляютъ значительныя долины, выработанный 

широкія русла и въ эту пору начавшейся распутицы, на долго 

задерлшвали при переправахъ, поискахъ брода и наведеніи 

мостовъ. Поднимаясь по долинѣ р. Огорочи, направленіе кото

рой въ низовьяхъ соотвѣтствовало выбранному маршруту, вышли 

на старую тунгузскую тропу, ведущую съ р . Тымптома къ 

верховьямъ Нюкжи, праваго притока Олекмы. П о этой тропѣ 

пересѣкали водораздѣлъ р . Огорочи и Гольшгмы, лѣваго при

тока Интры и падыо Голыгпмы закончили бассеинъ р . Ингры. 

Въ своемъ дальнѣйшемъ направленіи на сѣверо-западъ, 

вышли къ истокамъ р . Чулъмана, также значительнаго лѣваго 

*) Яааванія рѣкъ сообщались встрѣчающпішся эдѣсь иврѣдка прілсковьши 
тунгусами. Часто для одной и той-же рѣкн даоалось два—'три названія; въ такихъ 
случаяхъ удерживалось навваніе, данное ближе живущими тунгусами. 

25* 
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притока Тымптома; затѣмъ, по долинѣ его лѣваго притока 

р. Джандали поднялись до водораздѣла его съ лѣвымъ Чуль-

мапомъ (Чульмаканъ) и за падыо Чульыакана послѣ пересѣ-

ченія водораздѣла его съ Алданомъ, спустились въ падь Алдана, 

къ самЫіМЪ пстокамъ лѣваго Алдана. 

Весь этотъ путь отъ Муравьевскаго пріиска до истоковъ 

р . Алдана, занимающей около 120 верстъ разстоянія, отиялъ 

лочги мѣсяцъ времени, такъ какъ только 19 мая экспедиція 

дошла до вершины Алдана. Кромѣ обьіісновепныхъ задер^кекъ 

при переправахъ черезъ разбухшія рѣки и ключи, гольцовьтя 

и перевальный части маршрута, спуски и подъемы въ доли-

нахъ были трудны для переходовъ. Всюду цежалъ еще мощ

ный снѣжпой локровъ. Е с л и по насту въ ыѣкоторыхъ ыѣстахъ 

олени могли быстро передвигаться, то въ полянахъ, большею 

частью рыхлаго снѣга, караваиъ часто проваливался и при

ходилось сначала протаптывать путь, a затѣмъ уже двигаться 

впередъ. Въ густыхъ лѣсныхъ заросляхъ долинъ пришлось 

почти на всемъ пути разсѣкать визирку для съемки, такъ какъ 

попытки обходовъ и поиски свѣтлыхъ прогалииъ отнимали 

больше времени и почти всегда были безуспѣшны. 

Поэтому и обычно медленные вьючные переходы на оле-

няхъ, замедлялись еще больше и суточные переходы рѣдко 

превышали 7 верстъ. Въ дальнѣйшемъ пути шли все время 

по долинѣ Алдана. 

Въ первое время, въ вершинной части рѣки были попытки 

ускорить переходы, пробовали плыть на плотахъ, но бурный 

характеръ рѣки, частьтя загроыолсденія русла глыбами гориыхъ 

породъ и настоящіе скалистые пороги, заставили отказаться 

отъ этой мысли и пришлось продолліать работу при условіяхъ 

выочнаго передвюкенія. Только послѣ впаденія р. Улупгру, 

паиболѣе значительнаго праваго притока Алдана, въ 300 вер-

стахъ ниже истоковъ, плаваніе стало сравнительно возмолсно 
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и работы экспедиціи приняли нормальную скорость, достигаю

щую до 10 верстъ въ сутки. 

Н о спокойный ходъ работъ и здѣсь неоднократно нару

шался. Участки, загромол{денные глыбами гориыхъ породъ и 

пороги встрѣчаются здѣсь рѣже, но они представляютъ не 

меньше опасности; мощность рѣіш, послѣ принятія въ себя 

зиачительиыхъ притоковъ, каковы оба Нимгера справа и А м е -

дичи, Чуга и Чедшола слѣва, значительно возрастаетъ и иногда, 

чтобы остановиться передъ возрастающей быстриной, означаю

щей близость загражденія или порога, надо прибиться къ 

берегу за 3-—-4 версты выше порога. Всѣ свѣдѣнія о безопас

ности плаванія по Алдану, ниже устья р . Улунгуру, получен

ный нами, какъ отъ пріисковыхъ тунгусовъ, такъ и отъ тор-

говдевъ якутовъ, заходящихъ по зимѣ изъ Якутска въ Тымп-

томскій районъ, оказались безусловно не вѣрными. Дѣло въ 

томъ, что пріисковые тунгусы обитаютъ въ этой части Алдана 

лишь зимой и почти не знаютъ лѣтняго Алдана; якуты-лсе 

возвращаются изъ пріискового района ранней весной и плы-

вутъ на нлотахъ по Алдану, отъ устья Улунгру до устья 

Огаяна, тотчасъ послѣ ледохода, при наивысшемъ вешнемъ 

уровнѣ рѣки. В ъ лѣтніе же мѣсяды, не только о судоходности 

меридіанальнаго Алдана, но и вообще о возможности спокой-

наго лередвиженія въ лодкахъ. или на ллотахъ, говорить нэ 

приходится и мѣстные тунгусы, впервые встрѣтившіеся экспе

дицш въ долинѣ Алдана, нѣсколько выше устья р . Сирегли, 

это знаютъ и заходятъ въ верпшнныя части долины только 

зимой. В с я долина Алдана, выше р. Сирегли, совершенно без

людна лѣтомъ и не только потому, что условія мѣстности не 

позволяютъ даже кратковременной осѣдлости, а, главнымъ 

образомъ, въ виду совергпеняаго отсутствія путей сообщения. 

Кромѣ уже уломяиутаго, встрѣченнаго въ долинѣ р. Ото

рочи, стараго пути съ Тымптома къ верховьямъ Олекмы, есть 
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еще путь изъ Якутска на Тымптомскіе пріиски — это, такъ 

наэ. «Джакумдинская» тропа. Она идегь отъ ст. Иситской иа 

Ленѣ до Алдана, въ началѣ его поворота на востокъ, a затѣмъ 

по Алдану вверхъ до устья р . Улунгру. Этотъ путь пересѣ-

каетъ Алдано-Тымптомскій водораздѣлъ по долинамъ Улунгру 

и Чулымакана, лѣваго притока Тымптома, a затѣмъ идетъ по 

лѣвому берегу Тымптома вплоть до Лебединаго пріиска. 

Н и ж е устья Сирегли, впадающей въ Алдапъ справа, передъ 

болыпимъ поворотоыъ его на востокъ. работы экспедиціи пошли 

еще болѣе быетрымъ ходомъ, такъ какъ отсюда плыть по Алдану 

можно было уже безпрепятствепно п быстрыми переходами: 

здѣсь отчасти возмолгао было компенсировать медленность ра

ботъ въ вершинной части Алдана. Въ кондѣ августа экспеди

ция закончила свои работы, дойдя до устья р . М а й , находя

щейся въ 4 0 0 верстахъ отъ Якутска по прямому пути ста-

раго Якутско-Аянскаго тракта. Отъ селѳиія Усть-Маи, перваго 

русскаго поселка на Алдапѣ, работа производилась до долины 

р. Амги. отстоящей въ 200 ' верстахъ отъ г. Якутска. Въ 

Амгѣ и были закончены работы экспедиціи. Путь, пройденный 

отъ истоковъ Алдана до устья р. Май—достигаетъ 1.250 верстъ, 

а весь рабочій маршрутъ, отъ Муравьевскаго пріпска до 

р. А м г и = 1 5 5 0 верстамъ. Топографическая съемка на всемъ 

пути велась все время въ 3-хъ-верстномъ масштабѣ, съ 

обрисовкой рельефа горизонталями, проводившимися черезъ 

10 саж,енъ. 

Н а прилагаемой картѣ и нанесенъ весь рабочій маршрутъ 

экспедиціи. уменьшенный до 40 - верстнаго масштаба, За-

тѣмъ, этотъ магистральный маршругъ связанъ боковымъ марш

р у т о в съ г. Якутскомъ, по пути, который произвелъ участ-

никъ экспедиціи В . С . П а н к р а т о в ъ ; ему-же принадлежите 

и маршрутный ходъ по Тымптому, которымъ сдѣлана попытка 

еще разъ связать центральный Алданъ со съемкой Тымптом-
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скаго золотоноснаго района. Маршруты эти не могли быть 

пололсены на сѣтку, такъ какъ на всемъ пути было всего два 

астрономических* пункта. Первый въ истокахъ р . Неричи на 

пріискѣ Ноябрьском* Верх. Амур. Зол. К° и второй въ концѣ 

пути, против* устья р . Май на лѣвомъ берегу Алдана. Въ 

литературѣ ') извѣстны еще два астрономических* пункта, 

опредѣленныхъ въ вершинѣ Алдана г. Ш в а р ц е м * въ I 8 6 0 г.. 

но точпаго мѣстоиахолгденія этих* пунктов* не удалось отыскать. 

Н а всемъ пройденном* пути, въ предѣлахъ рабочаго марш

рута экспедиціи, по рельефу, рѣзко-отличающемуся въ своих* 

основных* чертах*, можно обособить три области, смѣняющіяся 

последовательно, въ направленіи съ юга на сѣверъ. 

Первая из* нихъ, это область горной группы Станового во

дораздела, выѣщающая истоки Алдана, Тымптома и верховьев* 

р. Олекмы. Сѣверная граница этой области проходить у Тымптома 

иѣсколько выше устья р. Ингры, затѣмъ дальше, въ направлений 

на сѣверо-западъ. пересѣкается двумя вершинами р . Чульмана, 

а въ долинѣ р. Алдана проходитъ выше устья р . Б . Олома-

китъ и р. Чои. Продоллсеніе этой границы на запад* отъ 

Алдана къ р. Олекмѣ намѣчается С . А . П о д ъ я к о н о в ы м ъ 2 ) по 

вершинам* р. Кудули и Тунгурджи, правых* притоковъ Олекмы, 

откуда можно сдѣлать заішочеиіе, что северо-западное напра-

вленіе этой границы удерживается и дальше на западъ. Отсюда 

на сѣверъ и сѣверо-востокъ простирается обширная слабо-

волнистая область, на всемъ пространстве которой не выдѣ-

*) Л. Шварцъ—Подробный отчетъ о результатахъ пвслѣдованій математнч. 
отд. Спб. Эксп. И . Р. Г . О. Спб. 1864. Глава III, стр. 73. 

2 ) С . Подъяконовъ.—По Алдану н Олекнѣ. — Пзв. В . С. Г . О., т. X X X I 
1900 года. 
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ляетея ни одного замѣтиаго поішшенія и гдѣ характерные 

признаки гольцоваго ландшафта менѣе типичны, уступая мѣсто 

зарослямъ рѣдкой и мелкой лиственницы. Эта область плоско-

горія вмѣщаетъ главную часть долины меридіанальнаго Алдана 

со всѣми наиболѣе значительными его притоками, каковы: 

Улунгру, два Нимгера и Сирегли справа, и Амедича, Чуга и 

Чемпола слѣва. Долина р. Тымптома на всемъ протяженіи, 

ниже устья р. Ингры, также принадлежим этому шіоскогорію, 

такъ какъ маршрутъ въ широтной части Алдана отмѣчаетъ 

сѣверную границу плоскогорія почти на параллели устья 

р. Тыштома . Общее же иаправлеиіе сѣвериой границы пло-

скогорія, приблизительно, можно намѣтпть на Алданѣ мелсду 

р . Чемполой и р. Сирегли, затѣмъ черезъ вершину р. Эль-

кона, праваго притока Алдана, до устья р . Тымптома; въ 

дальнѣйшемъ направлены на востокъ, мелсду Тымптомомъ и 

Учуромъ, эта граница почти совпадаем съ общимъ напра-

вленіемъ р. Алдана, который въ своихъ кривунахъ то при-

блшкается къ этой границѣ, то отклоняется къ сѣверу. 

Съ иѣсколькпхъ пунктовъ въ долинѣ Алдана, именно въ 

его широтномъ направленіи, можно ясно наблюдать эту гра

ницу плоскогорія. Такъ, напримѣръ, отъ устья р. Уклана, л ѣ -

ваго притока Алдана, ясно видна западная вѣтвь этой границы, 

а съ устья р. Огокто, праваго притока Алдана, впадающаго 

ниже устья Тымптома, видна таже граница въ ея направленін 

къ востоку отъ р . Тымптома. Наблюдая эту границу съ юга, 

можно подумать, что имѣемъ дѣло съ широтнымъ хребтомъ 

длиннѣйгпаго протялсенія, прорываемаго Алданомъ и Тымпто

момъ, съ характерными для хребта зазубренностью вершинъ и 

прихотливостью контуровъ. Н о въ тѣхъ частяхъ Алдана, гдѣ 

эта граница подходитъ блшке, какъ, напримѣръ, при устьѣ 

Тымптома или въ 30 — 35 верстахъ выше устья р . Учура , 

молшо убѣдиться, поднявшись на блилсайшія высоты, что 
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имѣемъ дѣло съ сѣвериой окраиной того лее плоскогорія, избо

рожденной мелкими распадками и долинами правых* прито

ковъ Алдана. 

Н а сѣверъ отъ лииіи широтнаго направленія Алдана 

разстилается обширная, почти идеально-горизонтальная столо

вая страна съ остатками размыва въ видѣ типичных* столо

вых* гор*. 

Въ предѣлы этой платформы Алдан* вступает* уже въ 

началѣ своего поворота на восток*. Затѣмъ, въ значительной 

части своего широтнаго направления между р. Огаяномъ и Учу-

ромъ, а ниже устья р. Учура и вплоть до устья р. М а й исклю

чительно, рѣка течетъ въ предѣлахъ распространешя той же 

платформы. Обрывы этой платформы въ долииѣ рѣки въ ея 

шнротномъ направлении, въ видѣ совершенно отвѣсныхъ 

стѣнъ, достигают* огромной высоты надъ уровнемъ рѣки. Въ 

дальнѣйшемъ направленіи, ниже устья рѣки Учура , въ значи

тельно расширенной долинѣ Алдана, возникаетъ уже цѣлая си

стема 3 -х* или 4-хъ террасъ, которыми столовая страна спу

скается къ долинѣ рѣки. 

Таким* образом*, рельефъ страны, вмѣщаюгдей обширный 

бассейн* р. Алдана, на всемъ пройденном* разстояніи, пред

ставляется въ своих* основных* чертах* въ видѣ трех* сту

пеней, спускающихся въ направленіи къ сѣверу. Каждая из* 

нихъ имѣетъ свои характерный особенности. 

Система станового водораздѣла. 

Горный июкенеръ П о д ь я к о н о в ъ описывает*, что он* 

съ Алдано-Олекмлнскаго водораздѣла, приблизительно съ вер

шины Амедичи, лѣваго притока Алдана, видѣлъ на югѣ высокій 

горный хребетъ, протягивающійся въ юго-восточно-сѣверо-за-
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падномъ, близкомъ къ широтному, направлеиіи. Неызвѣстио, 

гдѣ, именно, пересѣкалъ этотъ хребетъ г. П о д ъ я к о п о в ъ , но 

онъ довольно точно отмѣчаетъ его направлеиіе. Затѣмъ онъ 

продоллсаетъ его дальше на юго-востокъ до бассейна р. Учура , 

гдѣ соединлетъ съ хребтомъ «Улу-сисъ» , показаннымъ на 

картѣ Ш в а р ц а . Указанный хребетъ, по мнѣиію П о д ь л і с о н о в а , 

есть единственное продолженіе центральной части «Яблоноваго 

хребта» къ западу отъ «Улу-сиса» и такъ какъ онъ проры

вается Алданомъ и Олекмой, то очевидно и «не имѣетъ зиаченія 

водораздѣла рѣкъ Амурскаго и Ленскаго бассейновъ». 

Все это было-бы справедливо, если-бы хребетъ, который ви-

дѣлъ г. И о д ь я к о н о в ъ , былъ единствеинымъ. Въ дѣйствитель-

ности-же, на пути съ вершины р. Могота и до начала по

ворота р. Алдана на сѣверъ, въ горной группѣ водораздѣла, 

молено ясно выдѣлить три почти параллельныхъ цѣпи высотъ 

и третья изъ нихъ, напболѣе сѣверная, именно та, которую 

описываетъ г. П о д ь я к о н о в ъ , является только сѣверной гра

ницей обширной горной страны, представляющей во всемъ ея 

цѣломъ систему Станового водораздѣла. Чтобы выяснить господ-

ствующія черты этой системы и хотя отчасти коснуться при-

чинъ обособленія этихъ повышеиныхъ грядъ, необходимо про-

слѣдить маршрутъ экспедиціи отъ истоковъ р. Могота, пра

в а м притока Гилюя, до начала поворота р. Алдана на сѣверъ. 

Пологій подъемъ по долинѣ р. Голышмы, лѣваго притока 

р. Лапри, впадающей въ Моготъ справа, приводить на вер

шину водораздѣла мелгду системой р. Могота и р. Тымптома, 

приблизительно у 1 2 5 ° меридіана. Высшая точка этого пере

вала достигаетъ приблизительно до 1 3 0 0 метр, абсолютной 

высоты. П р и взглядѣ отсюда на востокъ, видно почти не

прерывную цѣпь высотъ, щюстирающихся въ юго-восточномъ 

направленіи; на западъ это направленіе нѣсколько блшке къ 

широтному, но на продолженіи цѣпи и здѣсь не отмѣчается 
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никакихъ крутыхъ поворотовъ и изгибовъ. Эту цѣпь слѣдуѳтъ 

считать южной границей системы водораздѣла и. какъ 

выясняется дальнѣйшимъ маршрутомъ, только съ этой горной 

цѣпыо доллсно связывать значеиіе Амурско-Ленскаго водораз-

дѣла. 

Съ того лее перевала, на сѣверѣ, за долиной р . Тымптома, 

имѣющаго въ этой части широтное параллельное южной гор

ной цѣпи иаправленіе, видна вторая гольцовая цѣпь, высоты 

которой загромождаютъ дальнѣйшій видъ на сѣверъ. Напра -

вленіе этой цѣпн детально, шагъ за шагомъ, прослѣживается 

маршрутомъ экспедиціи отъ Лебединаго пріиска къ истокамъ 

р. Алдана. Прежде всего маршрута встрѣчаетъ эту цѣпь вы

сота на водораздѣлѣ мелсду лѣвыми притоками Тымптома:— 

Баянъ—Вира и Колбачи и вершиной р . М а л . Ыеричи. Строго 

выдерлсаниое направленіе этой цѣпи на сѣверо-западъ 300 и 

310° видно уже съ этого водораздѣла, но здѣсь оно еще за

маскировано присутствіемъ зиачительныхъ долинъ р. Болын. 

Неричи, Холодпикана и Ингры, прорѣзагощихъ эту цѣпь вы

сота вкрестъ простиранія. 

П а сѣверо-западъ отъ р. Жнгры, параллельно этой ЦБНИ 

продольнымъ размывомъ съ сѣверо-восточной стороны, опредѣ-

лились долины р. «Оторочи», Мунуначи и Голышмы, лѣвыхъ 

притоковъ р. Ингры. 

. Въ дальнѣйшемъ нанравленіи на сѣверо-западъ, съ еѣвер-

наго склона той-лсе цѣпи берутъ начало р. Правый Чульманъ, 

Длсандалы, Лѣвый Чульманъ и, наконецъ, Алданъ; съ юго-

западнаго же склона, на меридіанѣ вершины Алдана, сбѣгаютъ 

истоки р . Нижней Ларбы, лѣваго притока р . Нююкн, впадаю

щей въ р . Олекму справа. Что касается направленія этой 

гряды на востокъ отъ р . Тымптома, то изъ работъ Горн. И н ж . 

Э . Э . А н е р т а видно, что въ бассейнѣ верхияго Учура оно 

не измѣняется; вмѣстѣ съ тѣмъ въ верпшпѣ Сутама, на сѣверъ 
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отъ водораздѣла, г. А н е р т ъ 1) также отмѣчаетъ двѣ гольцовыхъ 
гряды: одну по правому берегу р. Сутама и другую по вер-
шинамъ р. Большой и Малой Длсалииды—лѣвыхъ притоковъ 
р . Сутама . 

Измѣненіе же направленія водораздѣла изъ северо-запад-
наго на СБверо-восточное происходить уже гдѣ-хо восточиѣе 
вершины р . Угана. Что касается до продолженія этой гряды 
на сѣверо-западъ, то сѣверо-западное направленіе выдерлси-
вается на всемъ протяженіи по лѣвому берегу долины Алдана 
вплоть до начала его поворота на сѣверъ. 

Наконецъ, съ того лее перевала въ вершинѣ р . М а л . Н е -
ричи можно наблюдать и третью сѣвериую цѣпь въ ея во
сточной Тымптомской части, гдѣ за широкой котловиной р. 
Неричи, на сѣверѣ, она протягивается на зиачительномъ раз-
стояніи, покрытая въ началѣ мая еще снѣгомъ. Блшке къ 
этой цѣпи маршрутъ экспедиціи подошелъ въ вершинѣ р. 
Оторочи, лѣвый пстокъ которой беретъ начало съ ея юлшаго 
склона, затѣ.мъ на перевалѣ меледу р . Огорочи и р. Голыпшы 
(бассейнъ р. Ингры) , гдѣ шли ея юлшымъ склономъ и, на
конецъ, въ истокахъ р. Алдана, откуда видно ея западное 
продтшкеніе, покрытое здѣсь уже въ коицѣ мая все еще мощ-
нымъ снѣжнымъ покровомъ. Здѣсь съ ея юго-западнаго склона 
берутъ начало мелкіе правые притоки Алдана, а съ сѣверо-
восточнаго—истоки р . Улунгру, перваго крупнаго праваго при
тока р . Алдана. 

Выдѣляя въ. общей системѣ горной страны эти повышен-
ныя полосы, необходимо указать, что окрулсающая ихъ страна 
нигдѣ не представляетъ особенно рѣзкихъ нонилееній и отно
сительное превышеніе цѣпей надъ окрулшощей мѣстиостыо не 

*) Э . А н е р т ъ . — Два пересѣченія Станового водораздѣла. Геологпческія 
изолѣдоваыія въ Зейскомъ золот. Окр. В. 7-й. Э . А н е р т ъ . — Геолог, изсдѣд. 
въ Зап. части бассейна Верхняго теченія р. Зеи. Тоже. Вып. X . 
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велико. Н а обгдемъ фонѣ гольцоваго ландшафта эти повышен

ным гряды представляютъ систему тѣхъ-же нлоско-куполооб-

разныхъ сглалсенеыхъ гольцовъ, хотя и связанную общимъ 

простираиіемъ, но все-лсе нарушенную во многихъ деталяхъ 

ея процессами денудаціи. 

Въ мѣстныхъ условіяхъ суроваго континентальнаго климата 

и рѣзішхъ температурныхъ ішлебаній, процессы денудаціи 

доллсиы проявляться особенно интенсивно и, разумѣется, раз

лично въ сѣверныхъ и южныхъ склонахъ системы водораз-

дѣла. Въ этомъ отношеніи картины расчлеиенія этихъ проти-

вопололшыхъ сіслоновъ представляютъ значительный особенности. 

Юго-западные склоны, почти лишенные снѣжнаго покрова 

и раньше освоболсдающіеся изъ-подъ него, для которыхъ, стало-

быть, температурныя амплитуды являются наиболѣе разруши

тельными, расчленены рѣзче и разнообразнѣе. Кромѣ сѣти 

обычеыхъ радіальиыхъ морщиш истоковъ рѣкъ, особенностью 

только этого склона являются цирки. 

Эти воронкообразный углубленія, покрытый въ своихъ 

коническихъ днищахъ делювіальными глыбами горныхъ породъ, 

по склоиамъ поросли купами зеленыхъ елей и представляются 

своеобразными оазисами на общемъ фонѣ безяшзненной голь

цовой пустыни. Таковы, напримѣръ, цирки въ истокахъ р. 

Могота у р . Гонышмы въ южной водораздѣльной цѣпи и въ 

истокахъ р. Алдана по юго-западному склону сѣверной голь

цовой гряды. 

Сѣверо-восточный еклонъ болѣе нологъ, однообразнѣе рас-

члѳненъ и изъ особенностей его, отмѣчаемыхъ, главнымъ обра-

зомъ, въ системѣ центральной цѣпи, нужно ' указать на свое

образную конфигурацію долинъ поперечнаго размыва. Вершины 

многихъ рѣкъ, пересѣченныя на пути экспедиціи отъ Муравьев-

скаго пріиска къ истокамъ р . Алдана, каковы Неричй, истоки 

Чульмана и Алдана, ' представляютъ обпшрныя пологія котло-
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вины, окружеиныя кольцомъ прилегающихъ возвышенностей. 

Такая форма будѳтъ понятной, если вспомнить, что въ на

чальной стадіи разіштія гидрографической сѣти, скопляющіяся 

воды въ своемъ дальнѣйшемъ направленіи по естественному 

уклону на сѣверъ и сѣверо-востокъ, встрѣчалн общую преграду, 

представляемую сѣверной окраинной дѣпыо горной страны. Эта 

преграда естественно опредѣляла боковой продольный размывъ, 

параллельный цѣпи, по обычному типу озеровидныхъ расши-

реній во многихъ поперечныхъ долинахъ. Быть молсетъ даже 

эти котловины представляли раньше замкнутые бассейны — 

настоящая озера. 

Рыхлый матеріалъ, покрывающій въ такихъ котловинахъ 

коренныя породы, однообразенъ всюду здѣсь и состоитъ изъ 

рыхлыхъ сипевато-сѣрыхъ песчаииковъ и залегающихъ подъ 

ними сѣрыхъ или сѣровато-бурыхъ глинъ. Въ наиболѣе типич

ной котловинѣ вершины р. Неричи все это прикрыто слоемъ 

торфяника, на которомъ развился сплошной мшистый покровъ. 

Н е обобщая этого явленія, такъ какъ на пути экспедиціи 

такпхъ сохранившихся озеръ пе было встрѣчено, можно ука 

зать, что по разсказамъ тунгусовъ, въ этой горной полосѣ, въ 

системѣ р . Олекмы, такія озера въ вершинахъ рѣкъ встрѣ-

саются и въ настоящее время. Ыѣсколько такихъ озеръ отме

чается и Горн. И н ж . Подъяконовымъ въ системѣ р. Олекмы 

и р. Ч у г и . 

Переходя къ описанію геологическаго строенія области 

горной страны, нулгао сказать, что маршрутъ экспедипди, въ 

началѣ ея работъ до истоковъ р. Алдана, былъ не особенно 

удаченъ, въ смыслѣ точнаго изученія условій залеганія раз-

витыхъ здѣсь слоисто-кристаллическихъ породъ и, если въ этой 

области удалось выяснить, хотя нѣкоторыя черты геологиче

скаго строенія, то только благодаря существованію здѣсь 

пріисковьтхъ работъ и сравнительному однообразію геологиче-
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скаго строѳнія. Другимъ удачнымъ условіѳмъ здѣсь является 

строгая зависимость рельефа отъ тектоники. 

Юго-западный склонъ, перевалъ и начало спуска въ до

лину р . Тыптома, въ южной водораздѣльной цѣпи. выраясѳны 

кристаллическими сланцами типа кварцево-роговоооманковыхъ 

сланцевъ. П о нѣкоторымъ выходамъ ихъ въ долинѣ р . Го-

лышмы (бассейнъ р . Могота) и рѣдкимъ грѳбнямъ на пере-

валѣ, выясняется ихъ S O — N W — 3 1 0 ° — 340° простираніе съ 

крутымъ паденіемъ на S W или совершенно вертнкальвымъ 

пололсеніемъ. 

Вдоль этой цѣпи высотъ, но почти въ широтномъ напра-

леніи рядомъ съ ней, по сѣверному склону тянется полоса 

ашштовидныхъ гранитовъ грубо-зернистаго слолсенія. Острый 

уголъ, образуемый цѣпыо сланцевыхъ высотъ и широтной но-

лосой гранитовъ, хорошо отмѣчается здѣсь долиной незначн-

тельнаго истока р . Могота, въ вершинѣ котораго расположенъ 

пріискъ Сорокина. Здѣсь въ тоже время видно, что водораз-

дѣлъ передвинулся нѣсколько сѣвернѣе, до полосы гранитовъ.. 

Параллельно этой полосѣ гранитовъ идетъ долина р . Тымптома. 

Н а всемъ почти 30-ти верстномъ протяженіи, отъ устья р. 

Аммунакты до пади ключа Георгіевскаго, долина р . Тымптома 

расположена въ мѣстности рѣзко пониженной относительно 

южной цѣпи высотъ и высотъ, ограничивающихъ ее съ с ѣ -

вера. Ш и р и н а этой долины достигаетъ 8—= 10 верстъ и непо-

средственнымъ осмотромъ можно убѣдиться, на сколько рѣзко 

поднимаются возвышенности, ограничиваюгщя эту совершенно 

горизонтальную низину. Осмотромъ цѣлой сѣти линіа шурфовъ 

въ пади ключа Георгіевскаго и въ дальнѣйшемъ пути, у пріиска 

Окобельцинскаго, выясняется геологическое строение этой низины. 

Она заполнена рыхлыми отлолсеніями, состоящими изъ сѣрьгхъ 

песковъ и сланцеватыхъ глинъ, залегающихъ на хлорито-

выхъ сланцахъ. Н а сѣверо-западъ отъ долины Тымптома, по 
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склонамъ его лѣваго берега мы встрѣтимъ тѣ-же породы, но 

только въ обратном* порядкѣ. Сначала граниты у пріиска 

Скобельциискаго и на склонах* ключа Колбачи, a затѣмъ по

лоса кристаллических* сланцевъ пріиска Лебедннаго, водораз-

дѣла между лѣвыми притоками Тыптома, Баянъ-Бира и Баянъ-

Бирюса и, наконец*, ,вся полоса сланцевых* высотъ къ с ѣ -

вѳро-западу отъ вершины р . Неричи. Вѣроятный вывод* из* 

этой схемы тот*, что долина р. Тымптома !иа указанном* про

тяжении представляет* обширный широтный грабенъ, отдѣлившій 

южную полосу сланцевых* высотъ, отъ параллельной ей с ѣ -

веро-западной гольцовой полосы и отмѣченный двумя погра

ничными параллельными полосами гранитов*. 

В * дальнѣйшемъ пути на сѣверо-западъ, исключительное 

распространеніе принадлелштъ сланцам*. Среди нихъ преобла

дают* хлоритовые, кварцево-хлоритовые и кварцево-серицито-

вые сланцы; роговообманковые и слюдяные сланцы имѣютъ 

подчиненное значеніе и встрѣчаются только ближе къ истокам* 

Алдана. Свитою этих* сланцевъ выражена вся гольцовая п о 

лоса отъ вершины р . Неричи и до истоков* Алдана. Н а 

всемъ этом* протялсеніи, условія ихъ залеганія остаются не-

измѣнно постоянными. Е с л и мы прослѣдимъ эти условія отъ 

Лебединаго пріиска до вершины р. Чульмана по маршруту 

экопедиши, то замѣтимъ, что простираніе въ цѣломъ ряду обна

жений измѣняется отъ N W 3 3 5 ° , какъ на Лебедином* пріискѣ, 

лѣвомъ берегу р . Холодннкана и въ вѳршинѣ р . Чульмана, до 

N W 3 0 0 — 3 1 5 ° , какъ в* долииѣ р. Огорочи. Паденіе-лее всюду 

здѣсь одно и тоже т. е. на S W . 2 0 5 ° — 2 3 5 ° — 2 4 5 ° и 

довольно крутое; такъ угол* паденія чаще достигает* до 

6 5 ° . Затѣмъ дальше, начиная съ подъема на водораздѣлъ 

между р. Чульманомъ и р. Джандали, паденіе рѣзко мѣняется 

на сѣверное и сѣверо-восточное. Здѣсь кварцево-слюдистые 

сланцы падают* на N и N O — 1 0 ° под* углом* въ 60° . 
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Н а водораздѣльныхъ гольцах* .между р. Чульмаканомъ и 

Алданом* по нѣсколышмъ гребнямъ кварцево-роговообманко-

выхъ и слюдяиыхъ сланцевъ устанавливается то же паденіе 

на N 0 — 2 0 — 2 5 ° подъ угломъ въ 5 0 ° . Затѣмъ, въ цѣломъ 

ряду обнаженій внизъ по долипѣ р. Алдана, почти на всемъ 

протялсеніи въ его вершинном* сѣверо-западномъ направленіи 

выдерживается все. то же паденіе на сѣверо-востокъ, причем* 

азимуты измѣняются отъ 15 до 6 0 ° . а углы паденія отъ 45 

до 8 0 е . 

Такая устойчивость исключает* элемент* случайности н 

поэтому съ большой вѣроятностыо можно предполагать, что на 

пути отъ вершины р. Неричи до истоковъ р. Алдана слан

цевая свита представляетъ оріентлрованную въ S O — N W на

правлен^ антиклинальную складку, которая въ своемъ запад

ном* продоллсеиіи. является водораздѣлом* между р. Олекмин-

ской Нюкжей и р . Алданом*. 

Что представляетъ собою третья гольцовая гряда, которую 

видно с* вершины р. Неричи и затѣмъ на еѣверъ отъ исто

ковъ Алдана, трудно сказать. Приближаясь къ ея юго-запад-

иому склону въ вершинѣ лѣваго истока р. Огорочи, мы от-

мѣтимъ сланцы. Н а водораздѣлѣ между р. Огорочи и р. Г о -

лышмой — огромныя розсыпи тѣх* лее сланцевъ. Поэтому су

дить о ея геологическом* сгроеніи приходится только по обна-

женіямъ ея въ долинѣ р. Алдана. 

Здѣсь молото убѣдиться, что лростираніе З-ей гольцовой 

гряды будетъ соответствовать тому ряду обнаженій въ долинѣ 

Алдана, между концом* его сѣверо-западиаго направленія и 

началом* крутого поворота на сѣверо-востокъ, гдѣ съ выше

указанным* постоянством* выдерлшвается сѣверо - восточное 

паденіе кристаллическо-сланцевой свиты. ЗагЬм* сланцы въ 

береговых* обрывах* и скалах* изчезаютъ совершенно и, с* 

поворотом* рѣки на сѣверо-востокъ, долина врѣзалась въ под-

ІІзп. Геол. Ком., 1913 г., т. XXXII , № 4. 26 
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лежащую, кристаллическим! слаицамъ, свиту разиообразиыхъ 

гнейсовъ. 

Преимущественное распространеніе гнейсовой свиты отно

сится улсе къ области шюскогорія , здѣсь лее имъ прииадлелситъ 

только переходная полоса сѣверо-восточиаго склона сѣверной 

цѣші, съ котораго кристаллпческо-сланцевая свита быть молсетъ 

удалена послѣдующпми процессами размыва. 

Такимъ образомъ, нѣтъ иикакихъ данныхъ считать сѣвериую 

окраинную гольцовую гряду обособленной и совершенно само

стоятельной тектонической формой. Вмѣстѣ съ тѣмъ съ появле-

ніемъ гнейсовъ не связывается рѣзкаго орографическаго перехода 

изъ области горной страны къ плоскогорію. Въ иачалѣ поворота 

Алдана на сѣверо-востокъ, долина принадлежитъ еще области 

склоновъ и только значительно сѣвериѣе, у устья праваго притока 

Алдана, р. Б . Оломакита, возможно будетъ провести границу 

горной страны н плоскогорія, такъ какъ здѣсь только замѣтно 

рѣзкое понгокеніе страны къ сѣверу, отмѣчаемое къ тому-лее 

и рѣзкнмъ измѣненіемъ геологическаго строенія. Н а всемъ 

этомъ протялеенш Алдана на сѣверо-востокъ, исключительное 

развитіе, какъ было уже упомянуто, принадлежим гнейсовой 

свптѣ. Подробнѣе эта спита будетъ описана пилсе при описа-

ніи области плоскогорія, гдѣ имъ принадлелштъ исключитель

ное развитіе; здѣсь лее въ полосѣ сѣверо-восточнаго склона— 

это исключительно породы, грано-бластической структуры, а 

по составу измѣняющіяся отъ типовъ гранито-гнейсовъ до пи-

роксенъ-гнейсовъ, съ разновидностями тонко-слоистой текстуры 

типа пироксеиъ-гранулитовъ. 

Что касается до нѣкоторыхъ деталей геологическаго строе-

нія, то среди сланцевой свиты молшо отмѣтить цѣлыя группы 

кварцевыхъ лшлъ иногда значительной мощности и тамъ, гдѣ 

молено было отмѣтить ихъ in si tu,—въ неразрушеиномъ видѣ, 

всѣ они простираются, повидийому, меридіаналыю, т. е. при-
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надлежать къ типу ноперечныхъ лсилъ. Таковы выходы квар-

цевыхъ жилъ на водораздѣлѣ между лѣвыми притоками Тымп

тома, р. Баяиъ Вира и Баянъ Бирюса, по лѣвоыу берегу 

р. ХолодЕШкана и на перевалѣ въ вершинѣ р. Голышмы. 

Кварцъ въ этихъ ж.илахъ, въ большииствѣ случаевъ, молочно-

бѣлаго цвѣта и лишь въ рѣдкихъ случаяхъ, иапримѣръ, по 

лѣвому берегу р . Холодпикана, по своему лселтовато-бурому 

цвѣту и миогочисленнымъ примазкамъ пирита и мѣднаго кол

чедана, носитъ всѣ признаки рудиаго кварца. 

Нѣкоторые представители сланцевой свиты, напримѣръ, 

кварцево - хлоритовые и кварцево - роговообманковые сланцы 

тѣсно пронизаны мелкими вкрапленностями пирита и въ этомъ 

отношеніи можно отмѣтить правильную и прямую зависимость 

мелсду интенсивностью пронизыванія пиритомъ и близостью 

граиитныхъ интрузій. 

Н а востокѣ близъ Тымптома, эта «пропитанность» пири

томъ сланцевъ настолько велика, что трудно встрѣтить сво

бодный образецъ, тогда какъ ближе къ истокамъ Алдана 

пиритъ совершенно псчезаетъ. 

Жильныя породы, какъ въ сланцевой свитѣ, такъ и въ 

подлежащей ей свитѣ гранито-гнейсовъ. представлены исклю

чительно пегматитами. Въ долинѣ р. верхняго Алдана пегма-

титовыя внѣдренія и жилы связаны съ направленіемъ преобла

дающей S O — N W - в о й дислокаціи. 

Долина р. Алдана въ области плоскогорія. 

У устья безъимяннаго праваго притока Алдана, передъ 

р. Болып. Оломакитъ, характеръ рѣіш рѣзко мѣняется. Съ 

водораздѣльныхъ гольцовъ мелсду долиной этой рѣіш и Алданомъ 

видно, что дальше на сѣверъ разстилается широкая разлогая 

долина Алдана. Лѣвый берегъ представляетъ на значительномъ 

2@* 
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разстояиіи обширную луговую низину. Правый берега обрывиста, 

и склоиъ его въ поперечной профили представляете нѣсколько 

повышенное, но совершенно ровное лѣсистое плато, иа кото-

ромъ не выявляется пи одной повышенной точки. Рѣка , послѣ 

непрерывнаго ряда крутыхъ кривуновъ въ гнейсовой полосѣ 

выпрямляется и течетъ на зиачительномъ разстояніи почти въ 

одномъ и томъ же меридіапальномъ направленіи и здѣсь впер

вые разбивается на нѣсколько протокъ, создавая цѣлую группу 

острововъ. Общій оживленный ландшафте долины спокойной 

обычной рѣіш Сибири эдѣсь представляете рѣзкій контрасте 

съ тѣмъ безлшзнеинымъ и угрюмымъ корридоромъ, въ кото-

ромъ идете сжатая рѣка въ начадѣ своего поворота на сѣверо-

востокъ. Отсюда же молшо хорошо замѣтить, что граница 

гольцоваго ландшафта, уходя на западъ, продолжаете удерлчИ-

вать все то-лсе сѣверо-западное направленіе. 

Въ связи съ рѣзкнмъ измѣненіемъ рельефа и геологическое 

строеніе этой части долины представляете значительный осо

бенности. Верстахъ въ 2-хъ ншке устья этой рѣки крутые 

обрывы праваго берега тянутся версте на 10 , прерываясь 

только у устья р. Большого Оломокита. Затѣмъ, за группой 

острововъ, рѣка подходите къ аналогичнымъ обрывамъ лѣваго 

берега и на всемъ зтомъ почти 15-верстномъ разстояиіи на

блюдается полный разрѣзъ свиты развитыхъ здѣсь осадочныхъ 

породъ. 

Сверху залегаютъ сѣрые средне-зернистые песчаники, а 

подъ ними плотные свѣтло-бурые метаморфизованные глини

стые сланцы. Толщѣ глйнпстыхъ слаицевъ подчинены про-

пластки болѣе рыхлыхъ углисто-глинистыхъ сланцевъ, съ остат

ками обуглившихся стволовъ и вѣтвей деревьевъ. Песчаники 

и плотные глинистые сланцы совершенно нѣмые и всѣ поиски 

какихъ-либо характеризующихъ ихъ ископаемыхъ были без-

успѣшны. Конгломератовъ, въ качѳствѣ нижнихъ подстилаю-
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щихъ эту свиту слоевъ. не было замечено и, вероятно, по при

чине совершенно особеішыхъ условій ея залеганія. 

Прежде всего свита эта довольно интенсивно дислоциро

вана, представляя систему складокъ, оріентированныхъ въ 

SO — N W - м ъ близкомъ къ широтному направленію. Паденіе 

юго-западныхъ крыльевъ, ири азимутѣ въ 220 — 2 5 0 ° , дости-

гаетъ 3 5 — 4 0 ° , a сѣверо-восточныхъ даже до 4 5 ° , такъ что 

наблюдается впечатлѣніе иѣкоторой опрокинутости на сѣверо-

востокъ. Нѣсколько ниже устья р. Большого Оломакита, въ 

обрывахъ по лѣвому берегу Алдана, уголъ паденія на сѣверо-

востокъ постепенно уменьшается, a затѣмъ глинистые сланцы 

залегаютъ совершенно горизонтально, образуя рядъ утесовъ, 

разбитыхъ на отдельные столбы вертикальной NO-вой отдѣль-

ностыо. Этими утесами и заканчивается распространение этой 

полосы на сѣверъ. За широкой долиной р. Ч о и , лѣваго при

тока Алдана, маскирующей отношеніе осадочной свиты къ 

ш ш е развитымъ породамъ долины Алдана, рѣка снова всту-

паетъ въ тѣснину, гдѣ опять начинаются породы гнейсовой 

свиты. 

Такимъ образомъ, выясняется, что эта осадочная свита, 

прорезанная долиной Алдана вкрестъ ея простпранія, зани

маете въ меридіанальномъ направленіп не больше 16 верстъ 

и обнарулшваетъ характеръ типичнаго грабена, простираю-

щагося параллельно господствующему направленію гольцовой 

границы горной стороны. 

Въ юлшой границѣ, мелсду гранито-гиейсами гольцовой 

полосы и осадочной свитой, не удалось отмѣтпть присутствія 

какихъ-либо эруптивныхъ нородъ; въ сѣверной лее, у устья 

р. Чои, проходитъ полоса роговообманковыхъ діоритъ-порфи-

ритовъ, отдѣляющая осадочную свиту отъ гранито-гнейсовъ. 

Неизвестно, какъ далеко простирается эта полоса осадочныхъ 

породъ въ восточномъ направленіп, что-же касается до ея 
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распространена па сѣверо-западъ, то Гори. И н ж . П о д ь я к о н о в ъ 

отмѣчаетъ, что осадочныя породы, которые оиъ видѣлъ на 

пути отъ Олекмы къ вершинѣ Амедпчи, оканчиваются только 

въ вертинѣ р. Амедпчп, лѣпаго притока Алдана, именно 

тамъ, гдѣ начинаются предгорія хребта. Подъяконовъ і ) не 

ошісываетъ характера встрѣтнвшихся здѣсь ему осадочыыхъ 

породъ, но у Ш в а р ц а и изъ «Оппсаиія Якутской эксиедиціи 

Меглицкаго» 2 ) мы узпаемъ, что иа р. Алдакаѣ, Гори. И ш к . 

К о в а н ь к о — участнпкъ Забайкальской экспедиціи Ахтэ 

1 8 4 9 — 5 1 гг.—наіпелъ богатое мѣсторолѵдеиіе бураго угля. 

Такъ какъ иной осадочной свнты пѣтъ на Алдаиѣ, а бурый 

уголь въ видѣ незиачнтельныхъ пропластковъ въ шютныхъ 

глинпстыхъ слапцахъ обнарулсеиъ и здѣсь, то по всей вѣроят-

ности на Алдакаѣ, Коваиько встрѣтилъ продолл-еніе этой лее 

свиты; за это обстоятельство говорить господствующее S O — 

N W - в о е простираніе песчаниковъ и глинистыхъ сланцевъ. 

Обнарулшвая всѣ признаки осадковъ прѣсноводнаго характера, 

свита эта не имѣетъ ннкакихъ данныхъ, которые позволили-бы 

опредѣлить ея возрастъ хотя бы въ самыхъ широкихъ предѣ-

лахъ. Лптологически она имѣетъ много общаго съ Иріамурской 

прѣсноводной юрой, а по отсутствію остатковъ растеній и 

метаморфизму глинистыхъ сланцевъ еще больше напоминаетъ 

метаморфическую свиту, раздѣляющую Амурскій палеозой отъ 

прѣсноводной юрской свиты. В о всякомъ случаѣ, только при 

дальнѣйшихъ изслѣдованіяхъ молсетъ быть удастся указать 

болѣе опредѣленпо ея мѣсто въ Сибирсгсой стратиграфии. 

За расширеннымъ участкомъ въ области этой полосы, до

лина Алдана вновь сулшвается, начинается почти непрерыв-

*) С . Подьяконовъ,—По Алдану и Олекм-Ь. Изв. В. С . О. Г. О., t. X X X I , 
1900 г. 

") М . Мельнииовъ. — Ошісаніе Якутской шісиедпціп Меглпцкаго. Г. Ж. 
1893 г.. Л» 7 л 8. 
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ный рядъ пороговъ и сблшкающіяся крутосклоиныя возвы

шенности по обоимъ берегамъ, покрытые глыбами горныхъ 

породъ, лридаютъ долипѣ характер* ущелья. Обычная при

брежная терраса почти отсутствует*; боковые притоки, за не

многими исключениями, только ничтолшые ключи, имѣющіе 

характер* водопадов*, въ острых* ущелистых* распадках*. 

При осмотрѣ окрулсающей страны съ новышенныхъ точекъ, 

каковы, напримѣръ, гольцовыя вершины при устьѣ р. М а л . 

Оломакита или у устья р. Олонгро (Баралахъ), можно видѣть 

на общем* повышенном* лѣспстомъ фонѣ изолированный раз-

мывомъ гольцовыя группы, но ни одна изъ ннхъ не имѣетъ 

сколько-нибудь строго-выдержаннаго направленія; напротивъ, 

разобщенность этихъ группъ и отдѣльныхъ вершии* харак

терна для этой страны остаточных* гор*. 

Такой характер* страны, при общем* постепенном* понн-

ліеніи ея къ сѣверу, отмѣчается на огромномъ цротяженіи по 

Алдану въ его меридіанальномъ направлении, отъ устья 

р. Болын. Оломакита и до устья р . Чемполы, т. е, почты 

на разстояніи 3 0 0 — 4 0 0 верстъ и, хотя мощность рѣкп на 

всемъ этомъ разстояніи значительно возрастаетъ, но характер* 

суженности и углубленности долины при крутых* склонах* 

окружающих* ея возвышенностей остается постоянным* на 

всем* этомъ протяжении. 

. Геологическое строеніе долины, при общемъ сложномъ х а 

рактере и чрезвычайно интенсивной дислокаціи слагающихъ 

породъ, отличается апалогйчнымъ-же лостоянствомъ на всемъ 

этом* протяжеиіи. 

Преобладающими породами этой части долины Алдана 

являются разнообразные гнейсы, среди которыхъ первое мѣето 

по распространенно принадлежит* біотитовымъ и роговообман-

ковымъ гнейсам*, какъ болѣе или менѣе типичным* разно

видностям*, съ многочисленными уклоненіямп къ разностямъ 
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безкварцевымъ, то слюдяным* сланцам*, то къ типичным* 

амфиболитам*. Затѣмъ, къ ішмъ относятся разности пироксен*-

гнейсовъ н тонко-сланцеватыя пироксеиъ-гранулиты. Наконецъ, 

среди отой свиты породъ значительное распространеніе имеют* 

или совершенно свѣтлыѳ, или светло-розовые слабо слюдистые 

кварциты, а ближе къ северной границѣ плоскогорія появля

ются H гранатовые гнейсы. 

Вся свита настолько постоянна, несмотря на своп слож-

пыя и разнообразные сочетаиія, что главиѣйшіе типы свиты 

въ южной границѣ плоскогорія, продолжают* оставаться го

сподствующими, Ii на сѣверной окраине плоскогорія, напри

мер* у устья р. Учура . Получается впечатлѣиіе, что на всемъ 

этомъ огромном* протяженіи, долина Алдана придерживается 

только одной определенной полосы гнейсовой свиты и река 
отражает* въ своемъ направлеиіи все безчислепные изгибы 

этой полосы. . 

Среди многочиеленныхъ жильных* породъ, разс/Бкающих* 

гнейсовую свиту въ ея различных* выходах*, можно отме

тить преимущественно пегматит*, мусковнтъ-аплитъ и реже 

гранитъ-лорфнры, среди которыхъ основность жильной породы 

возрастаетъ иногда до типа роговообмаиковыхъ діорит*-пор-

фиритовъ, какъ, например*, у устья р. Чои. Затем* в* мери-

діанальной части Алдана, ниже устья р. Улунгру, гнейсовая 

свита въ нескольких* участках* долины уступает* МЕСТО мас

сивным* гранитам*, которые, въ видЬ более или менее значи

тельных* обособленных* массивов* и узких* полос*, разсе-

каютъ гнейсовую свиту, проникая в* ея окраины болве мел

кими интрузіями, пластовыми жилами и незначительными без-

форменными штоками. Так ія обособленный более значитель

ный полосы гранитов* встречаются впервые въ 15-ти верстах* 

ниже устья р. Улунгру; значительный массив* гранита, начи-
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наясь у устья Амедичи, слагаетъ долину Алдана на протяже-

міи 10 верстъ. 

Затѣмъ, іюслѣ сплошной гнейсовой полосы передъ устьемъ 

р. Мал. Нпмгеръ, начинаются вновь граниты и непрерывно 

идутъ по обоимъ берегамъ долины до большого сѣверо-запад-

паго кривуыа рѣки, гдѣ снова исключительное распространеніе 

лрииад.тежитъ гнейсовой свитѣ. В о всѣхъ этихъ обширныхъ 

выходахъ граниты, несмотря на все свое лреобладаніе въ раз

вили, не уиичтожаютъ слѣдовъ гнейсовой свиты и прошлая 

непрерывность ея во всѣхъ этихъ обширныхъ участкахъ не 

подлелштъ сомнѣнію. Рядъ обиалееиій граиитовъ, въ которыхъ 

па общемъ красповатомъ фонѣ породы рельефно выдѣляются 

огромный и рѣзко-ограішченныя пятна — глыбы темныхъ пи-

роксенъ-гненсовъ и гранулитовъ свидѣтельствуютъ о вплавле-

піи гранитной магмой отторжевцевъ нарушенной гнейсовой 

свиты. Затѣмъ, перекрытія гранитами вертикально поставлен-

ныхъ толщъ гнейсовой свиты и безчисленныя внѣдренія его 

по плоскостямъ сланцеватости, въ видѣ пластовыхъ жилъ и тон-

кихъ пролсилковъ, какъ, напримѣръ. въ ряду обпаженій у 

устья р . Чемполы, все свидѣтельствуетъ о позднѣйшемъ воз-

растѣ граиитовъ относительно гнейсовой свиты. 

Е с л и въ своемъ нершипномъ иаправленіп долина Алдана 

строго соотвѣтствуетъ сѣверо-западному лростиранно кристал

лически слаіщевыхъ гольцовыхъ грядъ и направленіе рѣки 

опредѣлилось преобладающимъ направленіемъ SO — N W - в о й 

дислокаціи, то въ своемъ крутомъ поворотѣ на. сѣверо-востокъ, 

гдѣ долина врѣзалась въ гнейсовую свиту, она съ тою-же точ

ностью отражаетъ господствующее направлеиіе S W — N O гней

совой свиты. Установить господствующее направленіе гнейсо

вой свиты въ началѣ сѣверо-восточнаго поворота рѣки, разу-

мѣется, пѣтъ никакой возмолшости. Здѣсь въ полосѣ сшіьнѣй-

шаго вліянія дислокаціи S O — N W простиранія. только изрѣдка 
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встрѣчаются неожпданпыя крутыя паденія гнейсовой свиты на 

юго-востокъ или прямо на востокъ. Лишь значительно нилсе 

поворота, именно, по пересѣчеиіи. долиной вышеописанной оса

дочной полосы, господство сѣверо-восточнаго простираиія гией-

товой свиты становится очевиднымъ. Помимо систоматическихъ 

замѣровъ, въ этомъ убѣждаетъ одна особенно замѣтная полоса 

въ гнейсовой свитѣ; это. именно, иеизмѣиное сочетаніе двухъ 

смежныхъ полосъ сѣрыхъ пироксѳиъ гнейсовъ и свѣтло-розо-

выхъ кварцитовъ. Эта рѣзко—выралсепная полоса занимаете, 

повидимому, центральное пололсеніе въ гиейсовой свитѣ, при-

чемъ кварцнтовая полоса располагается всегда восточпѣе. Это. 

взаимное расположеніе остается иеизмѣігао постояинымъ на 

всемъ огромномъ разстояніи, начиная съ устья р. Баралаха и 

до послѣднихъ обрывовъ кварцитовой полосы, которая въ 

40 верстахъ ниже устья р. Чемполы круто измѣияетъ свое 

простираніе на восточное и даже юго-восточное. 

Въ тѣхъ частяхъ мерндіанальной долины Алдана, гдѣ болѣе 

прочно устанавливается сѣверо-восточное простираніе этой 

полосы, какъ, напримѣръ, иа зиачителыгомъ разстояніи выше 

устья Улунгру, преобладаетъ паденіе на востокъ или юго-

востокъ и всегда очень крутое. Въ миогочислениыхъ лее крк-

вунахъ рѣки, изъ которыхъ круппѣйшіе отражаютъ интенсив

ную повторную складчатость, опрокинутую на сѣверо-западъ, 

азимуты, разумѣется, измѣияются на казкдомъ шагу. Однако, 

какъ-бы ни были велики эти повторные частные изгибы, 

общее направлеиіе кварцитовой полосы, а съ нею вмѣстѣ 

и всей гнейсовой свиты, остается сѣверо-восточнымъ и пред

ставляется въ своихъ основпыхъ чертахъ въ видѣ пологой 

слабо - выпуклой па сѣверо-занадъ дуги, которая отражается 

вевмъ сѣверо - восточиымъ направлеиіемъ Алдана отъ устья 

р. М а л . Оломакита и до р. Чемполы. 
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Н и ж е устья р. Чемполы, въ рядѣ обрывовъ гнейсовой свиты 

сначала прочно устанавливается тоже NO-вое простираніе и 

здѣсь въ послѣдній разъ молшо наблюдать обнаженія всѣхъ чле-

новъ свиты: затѣмъ простираніе рѣзко измѣняется на сѣверо-за-

падио-юго-восточное и остается неизмѣнио тѣмъ лее до конца 

обналсеніи всей свиты; послѣдиіе выходы ея въ меридіанальной 

части Алдана наблюдаются у устья р . Сирегли, но здѣсь уже 

прикрыты горизонтальной осадочной толщей породъ платформы. 

П о полосѣ кварцитовъ, послѣднія обиаженія которой по правому 

берегу Алдана появляются въ 40 верстахъ ншке устья р . Ч е м 

полы, молено заключить, что вся гнейсовая свита круто повора-

чываетъ на востокъ и даже юго-востокъ съ крутымъ паденіемъ 

на сѣверо-востокъ 30 — 35°. Въ дальнѣйшемъ направленіи 

Алданъ, до крутаго поворота на востокъ у устья р. Угаяна . 

входитъ уже въ предѣлы столовой страны; первьтя обнаженія 

горизонтальной осадочной свиты появляются, какъ разъ, въ; 

районѣ крутого поворота гнейсовой свиты на юго-востокъ, гдѣ 

вершины прплегающихъ возвышенностей сложены доломитизи-

рованиыми известняками, а подошвы гнейсовой свитой. 

Въ дальнѣйшемъ пути, въ широтной части Алдана, мы 

нѣсколько разъ встрѣчаемся съ продолженіемъ гнейсовой евнты 

на востокъ, за нсключеніемъ кварцитовъ, (которые доллшы 

проходить южнѣе), при чемъ, всякій разъ, появленіе ея совпа

дало съ близостью сѣверной границы плоскогорія. Такъ, на-

примѣръ, на всемъ разстояніи мелсду устьемъ Элькёна и Тымп-

тома, т. е. тамъ, гдѣ Алданъ имѣетъ юго-восточное направле-

ніе, гнейсовой свптѣ вначалѣ принадлелштъ узкая береговая 

полоса, надъ которой высятся обрывы осадочной толщи. За-

гЬмъ блюке къ устью Тьшптома. тамъ, гдѣ Алданъ вплотную 

подходитъ къ плоскогорію, этой свитв принадлелеатъ и окру-

жающія возвышенности. Н а всемъ этомъ разстояніи общее 
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простирайте свиты продолжаете оставаться тѣмъ лее N W — 

SO-вымъ с.ь крутьшъ паденіемъ па сѣверо-востокъ. 

Н и ж е устья Тымптома, выхода той ;ге свиты продоллеаются 

почти безъ перерыва до поворота рѣкп на сѣверо-востокъ, въ 

начала болъшпхъ крпвуновъ, при чемъ почти всѣ изгибы рѣки 

въ точности отражаютъ измѣиеиія простираиія гнейсовой свиты. 

Ыаконецъ, послѣдиій рядъ выходовъ этой.свиты совпадаете съ 

приближеніемъ Алдана къ граоицѣ. гоюскогорія, передъ устьемъ 

р. Учура , гдѣ происходите второй и окончательный ея пово

роте на юго-востокъ и гдѣ Алданъ вступаете въ предѣлы 

исключительного распростраиеш'я платформы. 

Столовая страна (Plateforme primitive). 

В ъ предѣлы осадочной свиты Алданъ вступаете въ концѣ 

своего меридіаиальпаго направленія, верста на 30 выше устья 

р. Сирегли, гдѣ надъ узкой береговой полосой гнейсовой 

свиты возвышаются обрывы, выраженные свѣтло-леелтыми до-

ломитнзированными известняками съ прослойками кремписто-

известковистыхъ слаицевъ. Осадочная свита залегаетъ здѣсь 

совершенно горизонтально иадъ круто-падающими на сѣверо-

востокъ породами гнейсовой свиты. 

Отсюда до устья р. Сирегли идетъ рядъ обрывовъ все 

тѣхъ лее верхнпхъ слоевъ свиты, при чемъ пиже додомптизи-

рованныхъ известняковъ появляются красные мергели. Въ обры-

вахъ по лѣвому берегу Алдана, противъ устья р. Сирегли, вся 

свита представляетъ незначительное подпятіе; появляются с ѣ -

рые плотные известняки, которые обнарулеиваютъ слабое паде

т е на юго-западъ. Въ связи съ этимъ нарутеніемъ, въ осадоч

ную толщу параллельно плоскости наслоеиія. виѣдряется языко-

образная масса роговообманковыхъ порфиритовъ, которые къ 

концу обрыва занимаютъ уже весь склонъ крутой возвышен

ности. 
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Н а правомъ берегу, у подножія горы < Кюміосъ-хая » , про-

хнвъ устья р. Баяпай, мы замѣтимъ неожиданное появленіе 

гнейсовой свиты, также прорванной порфиратами, но ни мало 

не изменившей своего устаиовившагося юго-восточиаго про

стирания. Надъ гнейсами и здѣсь появляются породы • осадоч

ной свиты и до самой вершины горы «Кюмюсъ-хая» щебень 

осадочиыхъ породъ, можно сказать, чередуется съ розсыпями 

порфиритовъ. Затѣмъ, до самаго поворота Алдана на костокъ 

отъ устья р. Угаяна, въ цѣломъ рядѣ обрывовъ молено наблю

дать, какъ обособленные выходы, такъ и пластообразныя внѣдре-

иія норфиритовой магмы въ осадочную толщу, которая неиз-

мѣнно остается горизонтальной. 

Условія машрута экспедиціи не позволили установить точно, 

какъ далеко па юго-востокъ простирается эта полоса порфи

ритовъ. 

Связывая появленіе ея съ границей платформы и плоско-

горія, молено было надѣяться встрѣтить продоллееніе выходовъ 

позднѣйшихъ изліяиій у устья Тымптома, гдѣ машрутъ экспе-

диціи подходитъ къ этой границѣ. Однако восточнѣе большой 

сѣверо-западной излучины Алдана нхъ нѣтъ. 

Впрочемъ. это было бы лишь весьма очевиднымъ доказа-

тѳльствомъ юго-восточиаго направленія крупнаго разлома, ко-

тораго естественно было оліидать здѣсь въ сосѣдствѣ съ гра

ницей платформы и шюскогорія. 

Въ дальиѣйшемъ пути па востокъ, за устьемъ р. Элыеена 

и до Учура , т. е. на всемъ протялееніи широтной части А л 

дана, гдѣ многократно молено наблюдать границу платформы 

и плоскогорія, обнарулеивается повсемѣстно совершенно спо

койное горизонтальное залеганіе породъ осадочной свиты на 

гранито-гнейсахъ. Общій разрѣзъ осадочной свиты въ широт

ной частп Алдана намѣчается улее въ ряду обрывовъ ея 

между, р . Угаяномъ и Элькеномъ: 
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Сверху залегатогъ желтые или свѣтло-бурые, плотные доло-

митизированные известняки съ многочисленными прослойками 

зелеиовато-сѣрыхъ кремнисто-мергелистыхъ сланцевъ. 

Н и ж е залегаем, обособленная въ разрѣзѣ, полоса кирпичио-

красныхъ мергелей, мощность которой возрастаешь въ напра-

вленіи съ юга па сѣверъ. Наименьшая мощность мергелей у 

устья р. Сирегли, не больше 4 — 5 саженей и здѣсь полоса 

мергелей подчинена додомнтизироваиной толщѣ. Е щ е ниже 

появляются болѣе типичные сѣрые или темио-сѣрые тонко

зернистые известняки, которые въ пшкнихъ горизонтахъ пере-

ходятъ въ свѣтлобурыя, съ болыпимъ количествомъ кварца и 

грубо-зернпстыя разновидности кремнистыхъ известияковъ. 

Только въ одинствеииомъ обнаженіи, въ обрывѣ осадочной 

свиты противъ устья р. Э.тысоыа, удалось подъ свѣтло-бурыми 

кремнистыми известняками, отмѣтить, въ тонкихъ выклиниваю

щихся линзахъ, первые признаки, представляющіе, повиди-

мому, верхніе горизонты конгломератовъ. Порода эта довольно 

типична и представляетъ чрезвычайно плотный агрѳгатъ мел

кой кварцевой галыш, спаянной нзпестковистымъ цемеитомъ, 

съ рѣдкимн включеніями крушюй гальки гранито-гпейсовъ. 

Она непосредственно и прикрываем здѣсь граиито-шейсы. 

Общая мощность осадочной свиты здѣсь не менѣе 100 саж. 

Другой, наиболѣе полный разрѣзъ этой свиты молсетъ дать 

непрерывный рядъ грандіозныхъ обрывовъ ея въ большихъ 

кривунахъ Алдана передъ устьемъ р. Учена. Сверху здѣсь 

залегаетъ толща тѣхъ лее доломитизированиыхъ известияковъ, 

прикрывающая красные мергели, мощность которыхъ дости

г а е м здѣсь 20 саисеиъ. Низы обрывовъ представлены плот

ными свѣтло-сѣрыми известняками, мощность которыхъ не 

менѣе 50 сансенъ. Вся толща известияковъ здѣсь предста

вляется совершенно нѣмой, въ противоположность кирпично-

краснымъ мергелямъ, которые, именно, въ этихъ обрывахъ, 
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содержать обильные остатки проблематическихъ формъ, отно

сящихся по опредѣленію П . И . Степанова къ Archaeocyathi-

daes Рѣлсе остатки этой фауны молено встрѣтить въ доломити-

зированныхъ известиякахъ п именно въ нижнихъ горизонтахъ. 

непосредственно залегающихъ на мергеляхъ. 

Нилсе устья р. Учура, гдѣ Алданъ слабо поворачиваетъ 

на сѣверо-востокъ. въ началѣ пути мы паблюдаемъ обрывы 

все той лее толщи, которые, напримѣръ, по лѣвому берегу 

рѣки отъ устья Умгоды, тянутся почти непрерывно верстъ на 

десять. Правый берегъ Алдана представляетъ обширную низ

менность съ моищымъ илистымъ паносомъ, прикрывающиыъ 

песчаио-галечиыя отлолеенія. За концомъ обрывовъ лѣваго 

берега разстилается широкая низина и по этому берегу, а 

по рѣкѣ развивается система крупныхъ острововъ. галечныхъ 

мелей и косъ. Обрывы плато, спускающіяся къ этой «Учур-

ской» иизинѣ системой трехъ или четырехъ террасъ, отходятъ 

верстъ на 8 — 1 0 отъ современная русла рѣкп, а ближай

шая къ рѣкѣ надлуговая терраса выражена слелеавшимся и 

уллотиениьшъ матеріаломъ иесчано-галечныхъ отлолееній. 

Размывъ верхнихъ горизонтовъ осадочной свиты платформы, 

зачатки котораго въ видѣ известняковой гальки мы можемъ 

отмѣтить улее на самыхъ вершинахъ грандіозныхъ обрывовъ 

въ широтной части Алдана, у границы плоскогорія, дости

гаете здѣсь, ниже устья р. Учура , своего шахішиш'а, 

гдѣ Алданъ вступилъ въ стадію размыва позднѣйшихъ обра-

зованій. Такъ передъ устьемъ р . Лаппу, подъ песчано-галеч-

ными отлолеепіямп, выступаютъ сѣровато-бурые рыхлые грубо

зернистые нзвестковистые песчаники, переполненные конкре-

ціямп марказита, съ обуглившимися остатками вѣтвей де-

ревьевъ. Затѣмъ нилее устья р . Лаппу, по лѣвому берегу 

Алдана, молено отмѣтпть въ песчаникахъ болѣе глинистыя и 

тонко-зеринстыя разновидности и конгломераты. 
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Здѣсь общая мощность ихъ достигаете не меньше 10 са-

женъ. Залегаете эта свита совершенно горизонтально, обнару

живая въ верхиихъ слояхъ несчаииковъ характерную діаго-

нальную слоеватость. Безъ малѣйшыхъ измѣиеній, какъ въ 

своемъ литологическомъ составѣ, такъ и въ условіяхъ спокон-

наго залеганія, незначительные выхода этой свиты, иредставля-

ющіе обрывы надлуговой террасы къ рѣкѣ, идутъ по обоимъ 

берегамъ рѣки до устья р. Вилира. Затѣмъ рѣка вновь врѣ-

зается въ толщу сѣрыхъ нзвестняковъ, которые въ первыхъ 

обрывахъ на иравомъ берегу, почти на протялсеиіи 2-хъ версте, 

неожиданно и сильно дислоцированы, обнаруживая падеиіе на 

сѣверо-западъ до 3 4 0 ° подъ угломъ въ 55° . 

Въ далыіѣйшихъ обрывахъ нзвестняковъ по правому бе

регу постепенно возстанавлпвается обычное горизонтальное 

залеганіе, которое затѣмъ продолжается въ многочислениыхъ 

и длиннѣйшихъ поншкенпыхъ обрывахъ свиты отъ устья 

р. Вплира и до устья р. Май . Единственно, чѣмъ молено объ

яснить возникновеиіе нарушешіаго залеганія въ толщѣ нзвест

няковъ передъ устьемъ р. Вилира и образованіе озерной 

впадины, гдѣ отлолшлась типичио-прѣсповодиая позднѣіішая 

серія песчаниковъ и копгломератовъ, это—сбросомъ, проис-

шедшимъ въ предѣлахъ платформы почтп въ широтиомъ на

правлении, при чемъ сѣверо-западная часть платформы является 

опущенной. Невозмолшо, разумѣется, возстановить амплитуды 

этого сброса, хотя она невелика и заключается лишь въ предѣлахъ 

видимой мощности образованій платформы, зато простираиіе 

сбрасывателя представляется зиачительнымъ и, по меньшей мѣрѣ 

соотвѣтствуетъ всей длинѣ Алдана отъ р. Лаппу до Вилира, т. е. 

какъ разъ тому разстоянію, на которомъ мы иаблюдаемъ 

котловинное расширеніе должны, заполненное осадками выше 

описанной прѣсноводной свиты грубо-зернистыхъ песчаниковъ 

и конгломератовъ. 
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Н и ж е устья р. Вшшра и до устья р. Май , рѣка почти 

без* извилииъ держится одного сѣверо-восточнаго направле-

нія. Обрывы известняковъ, которые выше устья У ч у р а пред

ставляют* собою граидіозныя отвѣспыя стѣны, здѣсь едва-ли 

достигают* 6 — 1 0 сажен* высоты надъ уровнемъ Алдана. 

Переход* от* обрывовъ къ луговым* низинам* долины совер

шенно не замѣтеиъ, представляя систему идеально-горизонталь

ных* и обширных* террас*, едва возвышающихся одна надъ 

другою. Окружающая мѣстность, въ видѣ обшириаго понижен

и и ) лѣсистаго плато, постепенно падает* к* сѣверу. Рѣка 

расширяется до версты, a мѣстами и до 2-хъ верстъ и дости-

гаетъ огромной мощности судоходной рѣки. 

Путь отъ с. Усть-Шайскаго до Якутска. 

Старый Якутско-Аянскій трактъ *) представляет* въ насто

ящее время въ первой своей половинѣ. отъ с. Усть-Майскаго 

н до р. Амги, почти заглохшую тропу и совершенно безлю

ден*, если не считать 8 — 1 0 якутских* юртъ, расположен

ных*, по большей части, у бывших* полуразрушенвыхъ стан-

ковъ и разъединенных* 30-верстпымп безлюдными перехо

дами. Въ началѣ. этотъ путь пролегаетъ вдоль рѣчки «Мокуй» , 

лѣваго маленькаго притока Алдана, берега которой предста

вляют* широкія травянистый заболочениыя низины, гдѣ долина 

мѣстами достигает* до 3 -х* верстъ ширины. Пологіе холмы, огра

ничивающее эту долину, слолсеиы рыхлыми песчано галечными 

образованіями, изъ-подъ которыхъ у подиожія холмовъ изрѣдка 

выступают* сѣрые грубо-зернистые песчаники и конгломераты. 

Если въ нгокней своей части рѣчка Мокуй представляетъ 

узенькую извилистую капаву, во многих* частях* которой 

') Этотъ путь экспедпцііі не панесеігь на карту, такъ какъ ко времени печа-
таігія карты не былъ доставленъ нзъ Военно-топографпческаго управленія. 

Мао. 1'во.і. Ком , 1013 г., т. XXXII, .Vi I. 27 
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почти не обнаруживается течеиія, то въ верхней части до-

лпиы это — система нѳбольшпхъ озеръ, которыя, вѣроятио, 

только въ вешнюю воду, соединяются и даютъ начало рѣкѣ. 

Для всѣхъ впадпиъ этихъ озеръ существует -!) общая долина, 

что, полеалуп, п оправдываетъ названіе рѣки, данное этой си

стеме. Черезъ невысокій песчано-галечный водораздѣлъ Мокуй-

Магалахъ мы вступаемъ въ долину р. Нотора, принадлелса-

щаго таклее бассейну Алдана. Это то-лсе тихая, хотя и болѣе 

значительная рѣка съ довольно широкой долиной и пологими 

склонами, у подполгія которыхъ тѣ-же сѣрые грубо-зернистые 

песчаники, прикрытые рыхлыми посчаио-галечиы^и образова-

ніямп. Эти лее песчаники, въ впдѣ надгробныхъ шштъ и свое-

образныхъ обелисковъ, украшаютъ здѣсь многочисленный Якут-

скія могилы. Чѣмъ выше поднимемся по долииѣ, тѣмъ чаще 

встрѣчаются вмѣсто рѣки системы озеръ; озерецъ и. напримѣръ, 

долина, такъ называемой, рѣчки Мукулука, лѣвое развѣтвленіе 

долины Нотора, представляетъ почти исключительно озерную 

падь. Такъ ослабЪваетъ дренажъ местности съ удаленіемъ 

отъ р. Алдана. 

Въ вершпнѣ пади Мукулука пересѣкаемъ Алдано-Амгии-

ск'й водораздЬлъ, который располагается ближе къ долинѣ 

Амги и но незначительному крутому распадку спускаемся въ 

эту долину. Амга—значительная рѣка, достигающая здѣсь до 

200 саж. ширины. Лѣвьиі берегъ ея представляетъ широкую 

травянистую равнину, гдѣ раскинутъ большой, но брошенный 

теперь со всѣми пашнями и усадьбами бывшій поселокъ духо-

боровъ; правый берегъ возвышенный и нѣсколько ниже пере

воза образуетъ обрывъ до 50 сале, высотою и до версты длиною. 

Въ осповаши обрыва залегаетъ горизонтальная пресновод

ная свита сѣрыхъ грубо-зернистыхъ песчаниковъ съ остатками 

обуглеиныхъ ветвей деревьевъ и съ разновидностями более гли

нистыми, въ которыхъ попадаются редкіе отпечатки листьевъ 
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деревьевъ и обуглившіяся обломки тошшхъ вѣтвей. Весь этотъ 

матеріалъ, къ сожалѣпію, не представляетъ хорошей сохранности 

и поэтому, врядъ-ли, можете принести существенную помощь, 

для устаиовленія возраста этихъ отлолеепій. Среди этпхъ отло-

лсепій здѣсь есть и конгломераты, но они не являются ншк-

иими обособлен ними горизонтами, а подчинены въ видѣ ие-

правилышхъ тонкихъ, выклинивающихся лимзъ той лее толшѣ 

грубо-зернистыхъ песчаниковъ. Мощность этой свиты здѣсь до-

стигаетъ до 20 саженъ. Вершину обрыва, непосредствепно при

крывая эту свиту, слагаютъ свѣтло-желтые. глшшетые пески. 

Такимъ образомъ, какъ выясняется этимъ маршрутомъ, вся 

площадь Алдаио-Амгинскаго водораздѣльнаго пространства сло

жена исключительно рыхлыми образованіями. которые прикры-

ваютъ прѣсповоднуго свиту грубо-зернистыхъ песчаниковъ и 

конгломератовъ. Полная литологпческая аналогія этой послѣд-

ией, какъ въ Амгинскомъ обрывѣ, такъ и въ томъ рядѣ обна-

женій, которыми она проявляется въ долинѣ р. Алдана, между 

устьями р. Лаппу и Вилира, позволяете предполагать о значи-

тельномъ распространеніи этой свиты въ визовьяхъ бассейна 

Алдана, такъ какъ рапонъ ея гаиротнаго распространены и 

мощность ея въ направленіи съ юга на сѣверъ постепенно 

возрастаютъ. Обнарулшвая всѣ признаки прѣсноводиыхъ осад-

ковъ эта свита могла возникнуть уже въ начальной стадін раз

мыва платформы, пріі чемъ характеръ ея образованій: относи

тельная мелкозернистость, иловато-глинистый характеръ н ѣ -

которыхъ разновидностей и отсутствіе круппо-галечныхъ кон

гломератовъ. допускаютъ представленіе о существованіи на по

верхности платформы системы замкнутыхъ бассейиовъ, въ ко-

торыхъ образовались осадки этой свиты. Это представлепіе не 

требуете никаішхъ особенныхъ доказательствъ и достаточно на

помнить, что далее въ настоящее время густая система озеръ 

существуете въ восточной части Вилюйскаго округа, на всемъ 

27* 
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пространствѣ между долимой Лены и низовьями Вилюя. Другой 

вопросъ, это — возншшовеше такихъ озеръ или точнѣв возии-

кновеніе круппыхъ озе])пыхъ котловннъ, для разрѣшенія ко-

тораго у насъ нѣтъ пока никакихъ даиньтхъ. 

Въ этомъ отношеніи нѣкоторый теоретически интересъ пред-

ставляютъ, такъ называемые, якутскіе «алласы», система ко-

торыхъ запимаетъ все пространство между Амгой и долиной 

Лены. Это блюдцеобразньтя, совершеппо круглыя или вытянутая 

въ какомъ-либо направленін, обыкновенно неглубокая впадины, 

которыя представляютъ изолированныя періодическія озера. Б е 

реговая кайма такого озера покрытая бѣлыми выцвѣтами солей 

въ періодъ усыханія , по своей внѣтией окраинѣ сопровождается 

обыкновенно узкой полосой погибшаго и подсохшаго лѣса, пред-

ставленнаго, почти исключительно, современными видами листвен

ницы и сосны. Иногда въ срединѣ такихъ озеръ можно отмѣтить 

незначительные выступагощіе островки съ такимъ же погибшимъ 

лѣсомъ. Развивающаяся-ли солоноватость озеръ, распололеениыхъ, 

быть молеетъ, на ложѣ соленосныхъ глинъ и концептрація ра

створа при усыханіи, являются причиной гибели окружающей ра

стительности пли менѣе благопріятныя условія роста деревьевъ 

въ этихъ котловииахъ, вызываются болѣе быстрымъ достиженіемъ 

корнями деревьевъ мерзлаго грунта, трудно сказать. Вѣроятпѣе 

первое предпололееніе, хотя и иигдѣ на всемъ этомъ простран-

ствѣ не удалось наблюдать подъ желтыми песками, имѣющими 

исключительное распространеніе, какихъ-либо подстилающихъ 

породъ. Н а вопросъ лее о происхождеиіи этихъ впадинъ, раз-

сѣянныхъ безъ всякаго видимаго порядка, и связи иа всемъ 

этомъ значительномъ пространствѣ. трудно дать опредѣлениый 

отвѣтъ безъ дальнѣйшпхъ изслѣдоваиій. 

Въ условіяхъ слабо дренируемой равнины, этотъ типъ 

котловинныхъ озеръ, разумѣется, не представляетъ ничего н ѳ -

обычнаго. Вѣроятнѣе всего отнести ихъ къ озерамъ проваловъ. 
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связанныхъ въ своемъ происхождеиіи съ своеобразной и пока 

недостаточно изученной динамикой талыхъ слоевъ-плывуновъ 

на водонепроницаемыхъ слояхъ мерзлоты. Н о водонепрони

цаемость ледяного дна такихъ озеръ молеетъ быть только весьма 

относительна и часто нарушается многочисленными трещинами, 

то зіяющими и отводящими воду въ ішлшіе слои, то вновь 

замыкающимися отъ промерзапія. Этимъ, повидимому, и объ

ясняется характеръ періодичпости алласовъ, то совершенно 

высыхающихъ, то вновь наполняющихся, какъ на то указы 

валъ уже Миддендорфъ ' ) . 

Основныя черты етратиграФІи и тектоники. 

Изъ всего вышеизложеннаго опредѣляется порядокъ и схема 

стратиграфической послѣдовательности 2); къ числу, древнѣйшихъ 

докембрійскихъ образовапій долины Алдана, нужно отнести 

гнейсовую свиту плоскогорія т. е. свиту біотитовыхъ гней-

совъ, пироксенъ - гранулитовъ, амфиболитовъ и кварцитовъ, 

со всѣми подчиненными- имъ лсильными породами-пегматитами, 

мусковитъ-аплитами, примявшими участіе въ древнѣйшей дис

локации, проявившейся въ общей этой свитѣ, формѣ дуги, 

выпуклой къ сѣверо-западу. Граниты-лее. разсѣкающіе эту свиту 

въ видѣ полосъ, протягивающихся, повидимому, в ъ Ы \ Ѵ — S O - о м ъ 

паправленіи, относятся къ позднѣйшимъ образованіямъ и періодъ 

изліянія ихъ, быть молеетъ, слѣдовалъ за проявлепіемъ сбро

совой дислокаціи широтнаго направленія, слѣды которой от-

мѣчаются въ области горной страны и въ сѣверной границѣ 

плоскогорія. 

') ІІутешестпіе... 466—476. 
-) Въ основаніе этого схематнческаго п элелентарпаго подраздѣленія поло

жена общая схема Сибирской стратпграфіп въ заключптельномъ выпѵскѣ X X X I 
«Геологическихъ нзлѣдованій вдоль лішіп Спб. жел. дор.>. 



Н а югѣ, въ вершииѣ Алдана, гнейсовая свита выступает*, 

какъ подножіе горной страны, прикрытое свитою хлоритовыхъ, 

квариево-хлоритовыхъ, сернцптовыхъ и роговообмаиковыхъ слан

цевъ, слагающих* южнѣѳ гольцовыя гряды, горной с т р а н ы -

системы Станового водораздѣла. Представляя схему складчатости, 

оріентированпой в* S O — N W иаправленіи, свита разнообразных* 

сланцевъ.несогласно.залегает* на гнейсах*, появляющихся уже 

въ началѣ поворота Алдана на сѣвсро-восток* и это обстоятельство 

перерыва помогаетъ обособить эту свиту и отнести ее условно, 

за отсутствіемъ среди нея конгломератов* и известняковъ, к* 

верхним* горизонтам* докембрійской группы. Аналогично, хотя и 

менѣе интенсивно, дислоцированная прѣсиоводиая свпта песча

ников* и глинистых* сланцевъ, простирающаяся параллельно 

границѣ горной страны и плоскогорія п оставшаяся почти въ 

тЬхъ лее условіяхъ совершенно не измѣиешюй, заставляетъ воз

держаться от* возможпаго понижевія возраста свиты кристал

лических* сланцевъ, хотя сама по себѣ эта прѣсиоводная свита 

может* быть и постъ-палеозойская. 

Н а сѣверѣ породы платформы, какъ было уліе сказано, 

залегаютъ непосредственно на граиито-гнейсахъ сѣверпой гра

ницы плоскогорія и, такъ какъ фауна красных* мергелей отка

зывается действительно принадлежащей къ Archaeocyalhidaes, 

то, согласно Т о л ю , мы будем* имѣть мелководную фацію 

нюкняго геембрія, аналогичную торгошинекимъ известнякам* ') . 

Прѣсноводную, горизонтальную свиту грубо - зернистых* 

песчаников*, конгломератов* съ остатками обуглившихся расте-

ній и съ конкрекціями марказита, развитую въ котловинном* 

расширеніи долины Алдана, выше устья Вилира и на площади 

Алданско-Амгинскаго водораздѣла пока, за недостатком* других* 

данных*, условно молено отнести къ верхним* горизонтам* 

') Э. Толь .— О распространения ксмбрійскнхъ н сплурінскихъ отложенін 
въ Сибири. 1895 г. 
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неогена, такъ какъ она покрыта рыхлыми образованіями 

древняго аллювія, въ котором* М и д д е н д о р ф о м ъ были найдены 

кости еще и пыпѣ живущих* грызунов*—Spermophilis Evers -

шаппі по предположено Т о л я ' ) . 

Тымнтомскій золотопосный районъ является предметом* 

спеціальнаго геологическаго изучен) я и здѣсь, быть может*, 

умѣстно будетъ указать только па то обстоятельство, что 

паиболѣе значительные пріиски района расположены, невиди

мому, въ предѣлахъ вышеуказаннаго грабена. Так* , напримѣръ, 

широтная липія пріисковъ: Скобельцинскаго, Муравьевскаго, 

Колбачи и Лебедииаго пріиска соотвѣтствуетъ полосѣ сѣверной 

границы, рѣзко пониженной части долины Тымптома. Старый 

пріискъ Азовскій и Сорокіпіскій расположены ближе къ южной 

границѣ грабена. 

Съ удалепіемъ на сѣверо-западъ, за долиной Неричи, слѣды 

развѣдочиыхъ работъ— шурфов* и небольших* ям* встрѣчаются 

все рѣже и рѣже н послѣдпіе столбы, повидимому, пустых* 

заявок* или сдѣланпыхъ только на основаніп лоточных* проб*, 

встрѣчены въ долииѣ праваго истока р. Огорочи и въ истоках* 

праваго Чульмана. Между тѣмъ, незначительные слѣды золота, 

какъ показывают* лоточныя промывки «.примазки» въ ребро

виках*, видны повсюду здѣсь л вплоть до истоков* Алдана. 

Н о всѣ эти признаки золотоносности внушают* мало надежды 

на будущее развитіе здѣсь крупной золотопромышленности. 

Исходя изъ того представленія, что золотоносными породами 

въ Тымптомскомъ районѣ являются, вѣроятно, лишь тѣ зоны 

і ) Толь.—Ископаемые дедішіш ИовоСлбпрсклхъ острововъ. 1897 т. 
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сланцевъ и, быть молсетъ, подчшіешшхъ имъ кварцевыхъ ясилъ, 

обогащение которыхъ золотомъ могло возникнуть при посред-

ствѣ процесеовъ коптактоваго метаморфизма, въ связи съ позд-

нѣйшими питрузіямп гранитовъ, молено сдѣлать тотъ предвари

тельный выводъ, что надежды отыскать промышленное золото, 

при однообразіп всѣхъ прочихъ условій — размыва и возмож-

паго вторичнаго обогащенія роясыпей, будутъ болѣе основа

тельны тамъ, гдѣ будете установлено существоваиіе иозднѣй-

гаихъ гранитпыхъ иитрузій среди сланцевой свиты. Въ этомъ 

смыслѣ, полоса кристаллическихъ сланцевъ, простирающаяся на 

сѣверо - западъ отъ Тымптома до истоковъ Алдана, среди которой 

западнѣе вершииы Неричи гранитовъ не встрѣчоио, является 

практически меиѣе интересной, чѣмъ тѣ ея зоны, которыя при -

мыкаютъ ближе къ грапитамъ долины р . Тымптома. Поэтому 

прослѣдить нростираиіе граіштныхъ полосъ, на западъ отъ района 

дѣйетвующнхъ пріисковъ, представляется и ирактически-иитерѳ-

снымъ, чтобы, хотя приблизительно, можно было опредѣлпть 

районъ воздѣйствія гранитовъ па сланцевую свиту. 

Гнейсовая свита плоскогорія, въ нѣкоторыхъ своихъ выхо-

дахъ, представляетъ интерееныя полосы интенсивнаго мииерало-

образоваиія контактоваго характера н въ этомъ отношеніи 

(не представляя, правда, того разнообразія), отчасти напоминаете 

такія классическія мѣстности, какъ долина Слюдянки или М і а с -

ская дача на Уралѣ. Такъ, напримѣръ, въ.полосѣ гнейсовъ 

иилсе устья р . Чои, прорѣзанной здѣсь мощными ашлами 

пегматита и роговообманкового діорите-порфирита, можно отмѣ-

тить цѣлую группу минераловъ типично гшеуматолитическаго 

происхоледенія, каковы, иапримѣръ, турмалины, достигагащія 

величины нѣсколькихъ дюймовъ, бѣлая и черная слюдылі гра

наты, при чемъ обогащеніе гранатами сланцевъ нерѣдко опре

деляете видовую самостоятельность породы. Изъ слюдъ пре

обладаете мусковитъ и въ нѣкоторыхъ леилахъ пегматита пред-
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ставляетъ настоящая мѣстороясденія, какъ, напримѣръ, по пра
вому берегу самаго западнаго изъ трехъ истоковъ праваго 
Чульмана, верстахъ въ 20-ти отъ истоковъ Алдана на востокъ. 

Признаки ясильныхъ рудныхъ мѣсторолщеній, подчиневныхъ 
гнейсовой свитѣ, встрѣчаготся нюке устья р. Баралаха (Олонгро), 
гдѣ, среди обломковъ разрушенныхъ лшлъ, встрѣчаіотся крупные 
куски чернаго ,съ металлическимъ блескомъ минерала, отве
чающего по составу титано-магнетиту и другого маргандево-
лселѣзистаго минерала, кристаллизующагося въ туныхъ ромбо-
эдрахъ и сопровождающегося баритомъ. 

RESUME. A u coins de l'été 1912 l'auteur a effectué des recher
ches géologiques dans l a vallée de l 'Aldan à partir des sources 
de la rivière, situées au système des monts Stanovoï jusqu'au 
confluent de l a rivière Maïa. 

L'auteur distingue dans le système des monts Stanovoï trois 
chaînes parallèles, étendues du Sud-Est au Nord-Ouest. L a chaîne 
l a plus méridionale constitue le faîte de partage proprement dit; 
les tributaires du Ghiloui y prennent naissance sur les versants Sud, 
les affluents du Tymptom sur les versants Nord. L a chaîne centrale 
s'élève à une distance de 15—20 kilom. au Nord de l a précédente; 
à l 'Est elle est recoupée par le Tymptom, à l'Ouest elle sert de 
partage aux eaux de l 'A ldan et des affluents de droite de ГОІекта . 
L a troisième chaîne est l a plus septentrionale; l 'Aldan la recoupe 
au commencement du coude qu'il fait vers le Nord, le Tymptom 
la traverse non loin du confluent de l 'Ingra. 

Au point de vue géologique, l a région montagneuse des sources 
de l 'Aldan présente une série de schistes cristallins, le plus fré
quemment quartzo-chloriteux, chloriteux, amphiboliques, micacés. 
L'orientation prédominante • de ces roches coïncide avec la direction 
nord-occidentale des chaînes montagneuses. L a vallée du Tymptom, 
qui sépare l'arête méridionale de l'arête centrale, est traversée 
dans le ?ens du parallèle géographique par une zone de granites 
aplitoïdes. 

Иав. Геол. Ком., 1913 г., т. ХХХ'П, № і. 2S 
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Après avoir tourné vers le Nord, l 'A ldan entre dans la région 

d'un plateau à déclivité graduelle vers le Nord qu'i l parcourt dans 

toute son étendue pour aller ensuite se diriger ensuite vers l 'Es t 

à l a latitude de 59°. 

Dans la vallée de l 'Aldan, le plateau laisse voir des gneiss bio-

titiques, amphiboliques, grenatifere, des ampbibolites, des granulites 

à pyroxene et des quartzites micacés. Toutes ces roches sont forte

ment disloquées et recoupées en plusieurs points par des granites 

offrant des intrusions plus ou moins puissantes et parfois de larges 

bandes. Ces granites traversent l'assise gneissique près des confluents 

de l'Ouloungrou, de l'Améditchy et du Nimgher. 

A u Nord du cours de l 'Aldan suivant le parallèle géographique 

s'étend une vaste plateforme primitive sur laquelle l'érosion à 

épargué des groupes isolés de montagnes tabulaires typiques. Dans 

la vallée de l 'A ldan les escarpements grandioses de celte plateforme 

montrent des calcaires dolomitisés d'un jaune clair et des schistes 

marneux rouges avec débris d'Archaeocyathidae, et des calcaires et 

conglomérats siliceux gris foncé recouvrant l'assise gneissique au 

bord du plateau. 

Des dépôts friables récents apparaissent sur les niveaux supé

rieurs de la plateforme entre le confluent de l'Outchour et l a Maïa, 

Dans cette région l a plateforme descend dans la vallée élargie de 

Aldan en formant 3 ou 4 terrasses. 

A cet endroit l a vallée de l 'Aldan s'élargit et la plateforme y 

descend en formant 3 ou 4 terrasses. 



V I I I . 

Нѣеколько представителей Ф л о р ы міоценовыхъ 
отложеній, развитыхъ въ низовьяхъ р. Бурей. 

С . Константовъ . 

(liber einige Vertreter der F lo ra aus miozänen Schichten am Unter
lauf des Flusses Bureja, Von S. Kons tan to f f ) . 

Въ 1911 году Геологическимъ Комитетомъ была команди

рована для обслѣдованія Вуреинско-Завитинскаго буроуголь-

наго района геологическая нартія, въ составъ которой, въ 

качествѣ начальника партіи, входилъ горн, инженеръ С . Ф. 

М а л я в к и н ъ и, въ качествѣ его помощника, — авторъ этой 

замѣтки. 

Спускаясь, по окончаніи работъ, на лодкѣ внизъ по р. Буреѣ, 

мы обратили вниманіе на крупное обнаженіе, тянущееся ,по 

правому берегу рѣки. 

Начинаясь въ 11 — 1 2 верстахъ къ S W отъ деревни 

Гомилевка, у устья р . Дармаканъ, оно тянется верстъ на 7 внизъ, 

образуя крутой обрывъ • саженей 1 5 . высоты, то нодходящій 

къ самому урѣзу воды, то отступающій вглубь страны. 

Благодаря свѣтлой окраскѣ глинъ и песковъ, слагающихъ 

это обнаженіе, которое, къ тому же , поддерлшвается въ свѣясемъ 

состояніи подмываіощимъ дѣйствіемъ рѣки, оно невольно при-

влекаетъ вннманіе еще издали. 

28 s 



Изв. Геол. Коп 1913г. т XXX1I.W4 Таблица XVI. 
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Обиаженія третичныхъ министопесчаныхъ сланцевъ на оравоыъ берегу р. Бурей. 
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Къ сожалѣиію, остановиться подробно на изученіи обна-

женія мы совершенно не имѣли времени и только въ одномъ 

пуиктѣ, лелсащемъ примѣрно противъ устья лѣвЪбережнаго 

притока Бурей, р . Улетуй, въ концѣ обиалееиія, мы осмотрѣли 

его нѣсколько ближе. 

Здѣсь мы нашли цѣлую свиту лселтыхъ и свѣтлыхъ сѣро-

ватыхъ глинистопесчаныхъ сланцевъ, переходящих'ъ выше въ 

болѣе песчанистая, мѣстзми далее копгломератовидныя разности. 

Верхъ разрѣза врядъ ли слолсеиъ изъ породъ, находящихся 

in situ, т. к. необычный для даинаго района уголъ паденія, 

бблыпій 20° , заставляетъ предполагать здѣсь оползень. 

Низъ разрѣза находится въ болѣе нормальномъ положеніи, 

т. к. здѣсь мы имѣемъ—близкій къ обычному уголъ п а д е н і я = 

= 3° на югъ. 

Въ нилшихъ горизонтахъ разрѣза, представленныхъ свѣтло-

сѣрыми глинистыми сланцами, и была собрана наша коллекція, 

бѣдная по числу формъ, но довольно богатая по числу и 

качеству представителей этихъ формъ. 

Повидымому, про то лее обнаженіе и мѣстонахожденіе 
отпечатковъ говорить и Ф. Б . Ш м и д т ъ , относящій слагающая 
обрывъ отлолеенія къ третичной системѣ *). 

Коллеіеція, привезенная отсюда ак. Ш м и д т о м ъ находится 
въ настоящее время въ Музеѣ И м и . Ботаническаго Сада Петра 
Великаго и описана О . Неег 'омъ въ пятомъ томѣ его F l o r a 
fossilis arctica 2 ) . 

Въ этой коллекціи находятся: 

1. Taxodmm disticJiium mioceniim H r . 
2. Populus arctica H r . 

3. Pop. BicJiardsoni H r . 

') Тр. Сиб. ЭКСІІ. Ими. Геогр. Об. Фпзич. От., стр. 57. 
а) Beiträge zur fossilien Flora Sibiriens und des Amurlandes. Tertiäre 

Pflanzen т. d. unteren ßureja, S. 4S u. ff. Taf. XV, ff. 1. 2, 8, 5, 7 - 9 . 
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4. Betula sp. 

5 . Lcmrus Schnidtiana И г . 

6. Diospyros sp . ? и еще нѣсколько шіохихъ отпечатковъ. 

Коллекція 1911 г. частью повторяете названія коллекціи 

Академика Ш м и д т а ( 1 , 2 , 3) , ' частью лее даетъ формы н о -

выя для отлолееній этой мѣстностн. 

Изученіе привезенной нами съ Бурей флоры, въ виду 

однообразія представленныхъ формъ, не даетъ права дѣлать 

какіе-либо широкіе выводы и лишь позволяетъ констатировать 

тождественность ихъ съ формами міоценовой флоры Шпицбер

гена, Гренландии, р. Мэкеизи, Ново-Спбирскихъ острововъ и, 

частью, Сахалина и Сихота-Алииъ. 

Повидимому, наиболѣе родственной является однако флора 

Н.-Сибирскихъ острововъ, описанная И . Ѳ. Ш м а л ь г а у з е н о м ъ 

по коллекціи бар. Т о л я , т. к. при сравнительно незначи-

тедьшшъ числѣ видовъ она заключаете всѣ входящіе въ составь 

нашей коллеіщіи виды. 

О томъ, что растенія нашей коллекціи были погребены 

на мѣстѣ ихъ произростанія — говорить съ полной несомнѣи-

ностыо хорошая сохранность далее такихъ крупныхъ листьевъ, 

какъ листья Populus Bichardsoni. 

Къ характеристикѣ отлолсеній, среди которыхъ собрана 

наша коллекція, не лишне добавить, что въ вышележащпхъ 

пластахъ бураго угля—прочнаго, блестящаго въ изломѣ и иногда 

спекающагося при прокаливаніи, мною неоднократно находились 

кусочки янтаря или янтаревидной смолы, заполняющей не-

болыпія пустоты въ углѣ. 

Присутствіе янтаря, какъ извѣстно, было констатировано 

и бар. Т о л е м ъ и другими изслѣдователями соотвѣтствующихъ 

отложешй, причемъ О . H e e r считаетъ присутствіе въ углѣ 
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янтаря несомнѣннымъ признакомъ принадлежности къ міоцену 

таіше и угля *). 

Что касается климатическихъ условій, при которыхъ могъ 

существовать имѣющійся у насъ комплексъ формъ, то здѣсь 

молено только повторить выводъ О. Ыеег 'а : средняя годовая 

не должна была быть н и ж е - г - 9 ° С , зимняя яшке нуля, а 

лѣтняя — ниже 1 6 * / 2 — 1 7 ° С . (1. с , S. 65 и ff). 

Въ настоящее время температурныя условія, скажемъ для 

Благовѣщенска, характеризуются слѣдующими данными: 

Средняя годовая — 0 ,7 , л ѣ т а - ( - 1 9 , 3 , зимы — 22 ,7 , веге-

таціоннаго періода 4 - 1 5 , 9 2 ) . 

Обработана эта коллекція была, благодаря любезному раз-

рѣшѳнію H . А . М о н т в е р д е , въ Музеѣ Ботаническаго Сада, 

гдѣ я имѣлъ возмолшоеть пользоваться для сравненія коллеіщіей 

Ф. Б . Ш м и д т а , весьма богатой библиотекой Сада, а также 

и весьма цѣнными указаніями И . В . П а л и б и н а . 

Sequoia Langsdorfii Brgri., sp. 
Таб. XVII , ф, 1, 2. 

0. Heer . Flora fossilis arctica. В . I. S. 90—93. T. II, Fig. 24—27; X L V , 
Fig. 11, 12. 

!• = В . II. Grönland. S. 464, T. X L , Fig. 5 Ь ; 
XLIII , Fig. 1—3; X 1 I V , Fig . 2—4; X L V I , 
Fig. 1» , 7b ; L V , Fig, 3 a . 

» .- > j В . III. Naehtr. z. miocène Flora Grönlands. 
S. 4, 9, 16, T. II, F ig . 5—6. 

» - > > В- IV. Flora v. Spizbergen. S. 59, T. XII . 
XIII , X X V , Fig. 15. 

1 J » > В . V. Beitr. z. fos. Flora Sibiriens u. d. 
Amurlandes S. 52. Taf. X V , Fig . 13 — 14. 
Sachalin. Taf. I, Fig. 11, S. 22. 

» » » » В . VI. Nordcanada. S. 13, Taf. I, Fig 2—7 
» В. VII. LXVIII , Fig. 6c . 8: Ь Х Х , Fig. 12; 

L X X X V I , Fig. 2b , 9. 
] ) Ü . Heer. F l . fos. aret. Flora d. Polarländer. S. 7. 
") Гр.-f ржпмайло. Оппсаніе Амурской области, стр. 274. 
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0. Heer. Fl. tert. Helv. I . p. 54, pl. XX, f. 2; pl. XXI , f. 4. 
J . Schmalhausen. Wissensch. Res. d. von d. R. Ak. d. W . z. Erfor 

schling d. Jaualandes und Nousibirisehen Inseln in. d. 
J . 1885—1S86 Ausgesandton Expedition. Abt. I I . Tert. 
Pflanzen d. Inseln Neusibirien. S. 11, Taf. I , Fig.2—9. 

Transaction R, Soc. of Canada Vol. V I I , 1889, Sect. IV. p. 70. 
Rep. of the U . S. G. S. of the Territories 1883. F. V. Hayden, VII. Des 

scriptum of niioc. Species of California and Oregon, p. 240, pl. I , f. 2, 3, 4. 
Zittelu. Schenk, Handbuch d. Paléontologie. S.270, 287, 298,330,811,827. 
J . Palibin. Pflanzenreste v. Sichota-Alin-Gebirge. Verh. d. K. Rus. Min. 

Ges. Bd. XLI, Lief. 1, S. 41. 
Fos. Pflanzen aus d. Kohlenlagern v. Fuschun in d. Südlichen 
Mandschurei. Vor h. d. К. Rus. Min. Ges. I I Serie, Б. XLVI, 
Lief. 1, S. 42S, 429, 41G-417. 

F. H. Knowlton. Fos. Fl. of Alaska. Proc. of the Un. S. Nat. Mus., Vol. 
VII , p. 213. 

Имѣющіеся въ нашемъ расноряжеиіи экземпляры не отли

чаются особенно хорошей сохранностью, но все же позволяютъ 

съ несомнѣнностыо отличить характерный видовыя черты. 

Н а всѣхъ отпечаткахъ въ нашейколлекціи листочки S . L a n g s -

dorfii къ обоимъ коицамъ суживаются, а къ верхнему какъ бы 

пріострены *). 

Н а значительпомъ протяншніи листья параллельно-крайніе 

и, подходя къ вѣточкѣ, какъ бы сбѣгаютъ на нее, такъ что 

послѣдняя несетъ ясные слѣды продоллсеній средииныхъ нервовъ. 

Вся вѣточка какъ бы перевита продолженіями средииныхъ 

нервовъ, идущими косо (не параллельно, какъ у Taxodium 

disticlium) по отношенію къ краю стебля. 

О . H e e r въ I V томѣ F l . fos. a r c ! различаем нѣсколько 

типовъ S. Langsâorfii въ зависимости отъ длины и ширины 

лпстьевъ. — Имѣюпгіеся у иасъ экземпляры вполнѣ подходятъ 

подъ характеристику, даваемую имъ для перваго типа, съ 

длиною листьевъ 8 — 1 4 m / m и шириною — 2 Ш / Ш (въ нашемъ 

*) У Sequoia sempervirens Endl являющейся какъ бы современной моди
фикацией S. Langsâorfii. на копцахъ лнсточковъ пмѣются даже небольшая острія. 
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случаѣ 8 H ~\*1ът1т-), особенно если допустить, что мыимѣемъ 

дѣло съ верхушкой вѣтки или съ молодымъ экземшшромъ. 

Н а одномъ изъ отпечатковъ нашей коллекдіи подъ лупой 

молено различить очень тонкую линейную нервацію, * столь 

характерную для S. Langsdorfii, а на многихъ отпечаткахъ 

наблюдается небольшой слой угля, что говорить о значитель

ной толщипѣ листьевъ. 

Какъ указываетъ О . H e e r , Sequoia Langsdorfii является 

одной изъ самыхъ обычныхъ формъ для ншкнихъ прѣсновод-

иыхъ молласовъ Швейцаріи и для міоценовыхъ отложеній 

Гренлаидіи и Аляски. 

Кромѣ того, она констатирована на Шпицбергенѣ, на 

Ново-Сибирскихъ островахъ, въ низовьяхъ р. Бурей, на Саха

лине, на Сихота-Аллиѣ, въ свитѣ Лярами, многочисленныхъ 

пунктахъ С . Штатовъ, въ Канадѣ (р. Мэкензи) и, наконецъ, 

въ міоценѣ Калифорніи, родинѣ Sequoia sempervierens — этого 

современнаго аналога ископаемой формы. 

Что касается границъ распространенія S. Langsdorfii во 

времени, то ее молено встрѣтить начиная съ верхняго мѣла 

(два экземпляра изъ мѣловыхъ отложеній Гренландіи описаны 

О . Неег 'омъ) до міоцена включительно. Видъ этотъ встре

чается также н въ Канаде, но, какъ замечает* D a w s o n (Trans. 

Roy . Soc. Canada, p. 70) , весьма возможно, что въ канадских* 

отложеніяхъ Sequoia Langsdorfii находится не в* мелу, а въ 

эоцене. 

Taxodium distichum шіосешш Hr. 

Таб. XVIT. ф. 3, 4. 

0. Heer. F l . fos. aret. Б. I, S. 89, Taf. II, Fig. 24—27. XII, Fig. 1 », 
X L V , F ig . 11, 12; S. 156, Taf. X X X , Fig. 3, 4. 

» » г > В. II. Spitzbergen H. 32. Taf. HI, IV, Fig. 13, 27 <=, 
28 ь XI . Fig. 7 о, X V I , F ig . 8 V , 38<l Grönland 
S. 463, Taf. XLIJJ, F ig . 4, 5. 
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0. Heer . F l . fos. aret. В . Ш . Naohtr z. F. Grönlands. S. 9, Та f. I, 
Fig. 13, 15; S. 13, Taf. I, Fig. -1; S. 19. Taf. I\ r, 
Fig. 5. 

> > > » В . IV. F l . Spitzbergens S. 57, Taf. XIII. Fig. 
1 2 - 1 3 ; Taf. XXVF, 9^-18. 

* » > » В . V. F l . d. Grinnell-Landes S. 23, Taf. II, Sachalin. 
S. 22, Taf. I, Fig. 9. Beitr. z. foss. F l . Sibiriens 
n. d. Amuvlandes S. 49, 52, Taf. X V , Fig . 1, 2. 

> » » * B. VT. Nachtr. z. F l Grönlands u . N.-Canada. 
S.S. 9, 12. 

> » » » В . VII. Die tert. F l . v. Grönland. S. 60, Taf. L X X , 
Fig . 11; Taf. L X X X V I I , Fig. 7; Taf. L X X X I I l , 
Fig. 2b ; Taf. X C V I , F ig . 8, 9. 

1. S c h m a l h a u s e n . Wissenschaftliche B.esultate etc S. 12. 
О. Heer . Mioc. baltische Flora. S. 18, Taf. II, III, Fig. 6—7. 
Z i t t e l u. Schenk, Handb. d. Paieont., S.S. 286, 294, 295, S U , 827, S72. 

Листья параллельно-крайніе, въ иачалѣ сужены, къ концу 

заострены сильнѣе. чѣмъ у Sequoia Langsdorfii. 

Бороздка, низбѣгаюгцая отъ листа по стеблю, направлена 

не вкось, какъ у Sequoia, а параллельно краю, что, согласно 

О . Н е е г ' у , служить характернымъ призиакоыъ для Taxodium'а, 
хотя, какъ замѣчаетъ I . Ш м а л ь г а у з е н ъ , это выражается не 

всегда достаточно рѣзко. Описывая коллекцію съ Ново-Сибир-

СКЕГХЪ острововъ, Ш м а л ь г а у з е н ъ былъ вынужденъ устанавли

вать принадлежлостъ къ Taxoclium'y по находившимся въ кол

лекции: шишкамъ. 

Листья Taxodium eist. mioc. не такъ мясисты, какъ у 

S. Langsdorfii, о чемъ молено судить какъ по характеру отпе-

чатковъ, такъ и по отсутствію на всѣхъ образцахъ далее ничтолс-

ныхъ примазокъ угля. 

Размѣры листьевъ не служатъ особенно характернымъ 

признакомъ, но во всякоыъ случаѣ наши экземпляры находятся 

въ обычныхъ предѣлахъ колебаній, указываемыхъ О . Неег 'оыъ 

для одного изъ трехъ различаемыхъ имъ типовъ Tax. dist. 
miocenum. 



- 413 — 

Ыаиболѣе близкимъ экземпляром^ къ нашимъ образцамъ 

является изображенный въ В . I V , Taf. X I I I , F i g . ' 1 2 , гдѣ пред

ставлена верхняя часть вѣтви съ листочками, имѣющими въ 

длину отъ 10 до 4 г а / т . Точно таісже весьма схолсимъ съ 

нашимъ является и изображенный на таб. X V , ф. 12, Bei tr z. 

foss. FJ . Sib. u . cl. Amurlandes, S. 52 — экземпляръ изъ кол

лекции съ залива Посьета. 

Taxodium distichum тгосепит является, какъ и S. L a n g s -

dorfïi, однимъ изъ самыхъ распространенныхъ растеній по всей 

арктической зонѣ, причемъ на Grinnel l -LandM; онъ достигаетъ 

до 82° сѣв. широты. 

lordenskiöldia borealis Hr. 

Таб. X V I I , ф. 5, 6, 7. 

О. Heer . F l . foss arct. В . Г. Taf. XLVII , Fig. 5. 
> > В. II. Spitzbergen. S. 65, Taf. VII, Fig. 8. 
» > В . V . Beitr. z. foss. F l . Sib. u. d. Amurlandes. S. 50, 

Taf. X V , Fig. 9. 
» В. VI. Taf. VI, Fig. 8, S. 13. 

S. S c h m a l h a u s e n Wissensch. Res. etc. S. 17, Taf. I, Fig. 31. 
Z i t t e l п. S c h e n k , Randbuch d. Paleont. S. 519 u. ff., 837 u. ff. 
Proceedings and Transactions, of the l loyal Society of Canada, 1889. 

Vol. VII. Sect. IV, p. 69 -72 , P l . X , F ig . 6. 
U . S. C. S. The Flora of he Dacota Group. 1S86 p.p. 219 — 220; pi 

X L l V , Fig. 6. 

0 . H e e r , описывая коллекцію Ф. Б . Ш м и д т а съ яизовьевъ 
р. Бурей, даетъ изобралсеніе плода который онъ относить къ 
роду Diospyros, оставляя, однако, это опредѣленіе подъ знакомь 
сомнѣнія. 

Листьевъ, по которымъ имъ въ другихъ коллекціяхъ былъ 
установлѳнъ родъ Diospyros, здѣсь, къ солеалѣнію, найдено 
не было. 
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Точно такой лее шюдъ изображеиъ и у Н І м а л ь г а у -

з е н а въ опнсаніи коллѳкцій бар. Т о л я съ Н.-Сибирскихъ остро

вовъ и точно также онъ отнесенъ указавнымъ авторомъ къ 

роду Diospyros, хотя и здѣсъ листьевъ Diospyros найдено не 

было. 

Отнесете этихъ шгодовъ къ роду Diospyros вызывало, 

однако, сомнѣніе, и Ш е н к ъ высказываете это вполиѣ опредѣ-

ленно на 7 4 6 стр. своей Handbuch. 

Наконенъ и самъ О . H e e r , описывая точно такой лее 

нлодикъ изъ гренландской коллекціи ' ) , прямо относить его 

улсе къ Nordenskiöldia borealis и указываете вмѣстѣ съ тѣмъ, 

что одинаковый плодъ ошибочно отнесенъ имъ въ описаній 

третичной флоры сѣв. Гренландш ( В . I, Tab. X L V I I I . F i g . 5) 

къ роду Diospyros, а не къ Nordenskiöldia horcalis. 

Послѣдній видъ былъ установленъ самиыъ лее О . Н е е г ' о м ъ 

и впервые описанъ имъ въ его Ц томѣ F l o r a fossilisa arctica, въ 

главѣ: «Die шіосепе F l o r a und Fauna Spitzbergens», S. 6 5 . 

Кромѣ этой работы изобралееніе плода Nordenskiöldia 
borealis мы находимъ у Ш е н к а (1. е., S 324-, F i g . 3 0 3 4 ) и у 

D a w s o n ' a въ его описаніп коллекціи R . A . M e . Connel съ 

p. Мэкензи и въ описаніи L e s q u e r e u x коллекціи M r . R . D . 

Lacoe (The f l . of the Dakota Group) . 

В ъ нашей коллекціи мы имѣемъ нѣсколько плодиковъ хорошей 

сохранности, весьма схожихъ по виду какъ съ Nordenskiöldia 
borealis, такъ и съ плодиками, относимыми раньше къ Diospyros 
sp., особенно съ плодикомъ, изобралееннымъ у Dawson'a. 

Сохранность одного плода въ нашей коллекціи была настолько 

хороша, что оказалось возможнымъ отпрепаровать его со 

всѣхъ сторонъ. 

') F l . fos. aret. В. VI. Grönland. S. 13. 
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Какъ это можно видѣть на рисункахъ, плодикъ имѣетъ 

около 1 2 m / m въ поперечникѣ, почти правильно круглой формы 

и высотою (толщиною) около 5 m / m , 

Глубокими бороздками онъ раздѣленъ на много частей, 

сходящихся у центра не вплотную, а такъ, что полуцается 

небольшое овальное ( 2 Х 1 Ш / Ш

Ш / Ш ) отверстіе. при чемъ въ 

центрѣ плодикъ какъ бы вдавленъ. 

Кругомъ всего плода (по экватору) проходить ясно выра-

лсеивое ребро, какъ бы дѣлящее его на «верхнюю» и «ниж

нюю» половины, хотя, конечно, появлеиіе ребра, быть молсетъ, 

зависитъ отъ нѣкоторой деформаціи плодика при его петри-

фикаціи. 

Кромѣ внѣшняго сходства нашего экземпляра съ Norden-
slciöldia borealis заставляетъ отнести его именно къ этому 

роду еще и слѣдующее сообралсеніе: 

П и въ одной коллекціи, гдѣ была встрѣчена Norden-
skiöldia borealis, какъ мы уже упоминали, не было найдено 

листьевъ Diospyros, хотя это, конечно, можетъ быть объяснено 

и разновременнымъ опаденіемъ листьевъ и илодовъ *). 

Кромѣ того, просматривая списокъ растеній въ коллек-

ціяхъ, гдѣ была встрѣчена N. borealis, мы находимъ вездѣ въ 

качествѣ ея непремѣнныхъ спутниковъ имѣющіяся у насъ 

формы. 

Это совмѣстное появленіе нашего комплекса можно ввдѣть 

въ коллекціяхъ Гренландіи, Шпицбергена, Ново-Сибирскихъ 

острововъ, низовьевъ р. Бурей и въ двухъ коллекціяхъ съ 

рѣки Мэкензи ( M r . Richardson'а и M r . M e . Connell) . 

Ыаоборотъ, въ Канзасѣ (коллекція M r . R . D . Lacoe) вмѣ-

стѣ съ Nordenskiöldia borealis изъ нашихъ формъ встрѣчается 

только Populus arctica Ш: 

J) Небезъпнтереснымъ предотавдлется отмѣтить, что въ колдекщп Mr . R. D. 
Lacoe (Dakota Group) были найдены листья Apeibopsis. 
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В ъ коллекціяхъ растительиыхъ остатковъ съ Сихота Алииъ 

и Сахалина, несмотря на разнообразіе представленной здѣсь 

флоры, Nordenskiöldia borealis не встрѣчается. 

Populus Richardsoni Hr. 

Таб. XVII I , ф. 8. 

0. Heer . F l . loss, arctica, В . I. Mioc. FL v. Nordgrönlands. Taf. IV, Fig, 
» > • > 1—5, 6Ь : Taf. VI , Fig . 7—8; Taf. X V , Fig. 1» . 
> . В. II. F l . foss. of Greenland. S. 468, Taf. XLIV. 

F ig . 7—9; Taf. L V , Fig. ЗЬ . F l . v. Spitzbergen. 
S. 54, Taf. X . Fig. 8 - 1 2 . 

» В. V . Beitr. z. foss. FL Sib. u. d. Ainurl. S. 49, 
T. X V , Fig. 7. 

» » » В. VI. Canada. S. 13, Taf. I, F ig . 2d , 8. 
> > > В. VII. Ter t. FL v. Grönland, S. 14, Taf. I, Fig. 

2 3 - 2 5 . 
1. S e h m a l h a u s e n . Wissenseh. Res. etc. Taf. I, Fig. 23—25. 
Report of the Un. St. Geol. Survey. Vol . VIII, p. 224. 

: . > . - > > : * » V o l . VII, p. 177. 
Z i t t e l u. S c h e n k Handbuch der Paleont. S. 465, 833. 
Proceedings a. Transaction of the Royal Society of Canada, 18S9 V. V, S. IV 

p. 69, 71. 

Н а нашей таблицѣ (ф. 8) представлена часть большого 

листа, обрамленнаго сверху крупными тупыми зубцами. 

Три главныхъ нерва на нашемъ образцѣ, представляю-

щемъ отпечатокъ лицевой стороны листовой пластинки, выра

жены довольно слабо, но все же позволяютъ различать харак

терную нервацію. 

Срединный нервъ, почти неизогнутый, доходить, сравни

тельно мало теряя въ рѣзкости, до самой верхушки листа. 

Подъ угломъ къ нему въ 45° отделяется отъ черешка 

второй главный нервъ (толсе ясно видно и на экземплярѣ 

изъ коллекцій съ Ново-Сибирскихъ острововъ), круто повора

чивающей примѣрио на 1 / 6 длины листа къ вершинѣ. 
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Вскорѣ послѣ поворота второй главный нервъ посылаетъ 
кнарул'и боковое отвѣтвленіе, почти такъ лее развитое, какъ ж 
главный иервъ и направленное подъ угломъ близкимъ къ 45° . 

Это отвѣтвленіе второго базальнаго нерва не доходитъ до 
края листа, а.сильно вѣтвясь, заканчивается крупными петлями, 
соединяясь частью съ третичными нервами слѣдуюгдихъ отвѣт-
вленій главнаго нерва, а частью съ развѣтвленіями третьяго 
главнаго нерва (особенно ясно это замѣтно на ф. 23 у 
Ш м а л ь г а у з е н а ) . 

Проходя далѣе къ вершинѣ, второй базальный нервъ значи
тельно не достигаетъ ея, заканчиваясь крупной петлей, что 
служите характервьшъ отличіемъ отъ P. arctica. 

Н е менѣе характернымъ является и .уголъ, который обра
зуете третій главный нервъ съ нервымъ. 

Этотъ уголъ, близки къ 90° , хорошо различимый на экзем-
плярѣ изъ коллекціи барона Т о л я съ Ново-Сибирскихъ остро-
вовъ—у насъ, къ солсалѣнію, нельзя наблюдать, т. к. н и л ш й 
край листа сохранился плохо. 

Общій habitus листа, а также направленіе сохранившейся 
части нерва даютъ, однако, право думать, что этотъ уголъ и у 
насъ близокъ къ 90° . 

Нервы третьяго и четвертаго порядковъ образуютъ мелкую, 
но замѣтную сѣть большею частью Пентагональныхъ, рѣже 
ромбоидальныхъ ячеекъ. 

Крупные зубцы, имѣющіеся только въ верхней части листа, 
ясно выралеены на нашемъ экземплярѣ и имѣютъ форму непра-
вильныхъ треугольниковъ съ выпуклыми сторонами и тупой 
вершиной, направленной впередъ. 

Въ коллекціи, описанной Ш м а л ь г а у з е н о м ъ , зубцы листа 
болѣе правильной формы, близкой къ городковой. 
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Въ общей суммѣ признаковъ иашъ отпечатокъ принадле-

лштъ несомиѣнно къ виду P. BicJmrdsoni, установленному 

О . Неег ' омъ . 

Изъ коллекцій, о п и с а ш ш х ъ этимъ авторомъ, наиболѣѳ 

схолгіе съ нашими листья находятся въ коллекціи изъ Г р е и -

ландін. 

Popuhis Ricliardsoni до сихъ поръ константированъ въ 

міоценовыхъ отдоженіяхъ Грендандіи, Шпицбергена, Ново-

Сибирскихъ острововъ, Амурской области и въ Канадѣ, а 

также въ верхней свитѣ Лярами (Dawson's Rep . on the 49 th 

Parallele. 1 8 7 5 ) въ сѣверо-западной части С . - А . Штатовъ. 

Наиболѣе сходнымъ современнымъ видомъ, особенно если 

веять молодые его листья, является американский Populos 
grandidentata M i c h x . 

Populus arctiea Hr. 

Таб. XVII I , Ф. 9, 10, 11, 12 

О. Heer. Flora fossilis arctiea В . I. Mioc. F L т.Grönland. Taf. IV. Fig. f* ; 
Taf. V, VI, Fig. 5,6; Taf. VIII, Fig. 5, 7; T<J. 
VII, F ig . 5b, с; X X I , F ig . 14, 15a ; X X X , F i 
9, S. 100. 

> В . II. Greenland. S. 468. Taf. XLIII , F ig . 14; 
Taf. L U , Fig. 8b ; LUI, F ig . 4b . 
Spitzbergen. S. 55, Taf. X , F ig . 2—7; X I , 
F ig . 1; Taf. XII , Fig. 6« . 

> > В. III. Naclitr. z. ,F1. т. Grönland. S. 15, 
17, 20. Taf. 2, Fig. 20, Taf. III, F ig . 9. 
В . IV. Spitzbergen S. 69. Taf. X X X I , Fig. 2. 

» » В . V. Greennel Land. S. 30. Taf. V, Fig. 1. 
Sachalin. S. 26. Taf. IV, Fig. і ь , Taf. III,. 
Fig. 3» , Beitr. z. foss. F l . Sib. u. d. Amur-
landes ünt . Bureja, Taf. X V , F ig . 3—5. 

> > В . VI . Grönland. S. 9, Taf. IV, Fig . 1. Nord-
Canada S. 13, Taf. I, F ig . 2 °. 
В. VII. S. 74, Taf. LXVI1, Fig. 2, 3. Taf. 
XCVI, Fig. 1. 

Z i t t e l . u. Schenk . Hanb. d. Paleont S. 465—833. 



P r o c e e d i n g s a. Transactions of the It. Soc. of Can. 1889 г. V. VIII, p. 71, 
pl. X , f. 2, 3, -1. 

Rep. of the U . S. Geol. S. of. the Ter.. Hayden, v. VIII. p. 225, pl. XLVJ, f. 2—13: 
v. VII, p. 178, pl. XXU1, f. 1-ß. 

Одна изъ самыхъ распространенныхъ формъ въ міоценѣ и 

ішѣстъ' съ тѣмъ одна пзъ самыхъ измѣнчивыхъ, дающпхъ массу 

мутацій листъепъ то удлинеииыхъ, то сжатыхъ, то почти 

цѣлі.но крайиихъ, то типично зазубреиныхъ. о чемъ даютъ пред

ставление улсе ы наши отпечатки. 

Весьма характерны у этого вида три главиыхъ нерва 

очень сильно развитыхъ, при чемъ крайпіе ясно дугообразно 

изогнуты и доходятъ почти до верхушки, не теряя своей 

рѣзкости. 

Срединный главный нервъ, почти прямой или слегка изо

гнутый, доходитъ до самой верхушки листа. 

Боковой главный нервъ приблизительно на '/:, длины листа, 

считая отъ черешка, даетъ отвѣтвленіе, направляющееся 'къ 

краю листа подъ угломъ около 4 0 ° . развитое почти такъ лее 

рѣзко, какъ и главный нервъ и образующее петли, отъ кото-

рыхъ къ краю листа идутъ уже тонкія жилки. Н у ж н о , однако, 

замѣтить, что у нашихъ экземпляровъ не наблюдается той 

замкнутости петель, образуемыхъ тонкими жилками, какъ это 

ясно замѣтно на иѣкоторыхъ отпечаткахъ изъ гренландской кол-' 

лекціп, описанной 0 . Неег 'омъ. 

Второй боковой главный нервъ по своему вѣтвлепію со

вершенно напоминаетъ первый, но развптъ значительно слабѣе, 

т. ч. пятииервный листъ P. aretica на первый взглядъ ка-

л;ется какъ бы трехнервнымъ. • 

Мелкія жилки покрываютъ густо всю листовую пластинку, 

образуя своими пересѣченіями ромбоидальный ячейки. 

По формѣ пластинки имѣющіеся въ нашей коллёкціи 

экземпляры—рѣзко различны: въ одномъ случаѣ листъ широко 
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сердцевидный (ср. 0. Heer's Grönland, Taf. VI, F. 6) съ ту
пой верхушкой, въ другомъ съ клиновидмымъ оспованіемъ и 
болѣе или менѣе эллиптической верхней частью—івъ солшгі;-
нію не сохранившейся на томъ экземпляр-!;, на которомъ 
всего рѣзче выражена нервація. 

По характеру нерваціи наши отпечатки всего болѣе 
подходятъ къ изображениымъ у О. НеегѴ. 

Bd. I. Spitzbergen. Taf. X, F. 7; Bd. Ш . Grönland. Taf. II, 
F. 20; Bd. IV. Spitzbergen, Taf. X X X I , F. 2; Bd. V, B. z. f. 
Fl . Sib. Taf. X V , F. 4; Trans. Roy. Soc. of Canada, V . VLII, 
pl. X , 2, 3, 4. 

RESUME. Die in der vorliegenden Arbeit beschriebene Kollek
tion wurde im Jahre 1911 am rechten Ufer drs Flusses Bureja, 
etwa zwanzig Werst weit von seiner Einmündung in den Amur, in 
einer Entblössung eingesammelt, welche aller Wahrscheinlichkeit 
nach bereits Fr. Schmidt in seinem Bericht (Iber die «Sibirische 
Expedition der Kais. Russ. Geogr. Ges.» erwähnt. 

Die Kollektion d. J. 1911 enthält zaIiireiche gut erhaltene Ab
drücke von tiequoia Langsdorfii ßrogn. sp. Taf. XVII, Fig. 1, 2 
und Taxodiiim disticlium miocenwm Heer. Taf. XVII, Fig. 3, 4. 

Die auf Taf. XVII, Fig. 5, 6, 7 dargestellten Früchte hält der 
Autor, mit Berücksichtigung der diesbezüglichen Literaturdaten, als 
zu Bordenskiöldia borealis Hr. gehörend. 

Neben den obenerwähnten Formen enthält die Sammlung noch 
JPßxmlus Richarä&oni Hr. (Taf. XVIII, Fig. 8) und Vopulm arcticu 
Hr. (Taf. ХѴШ, Fig. 9, 10, 11, 12). 

. Ein Vergleich mit anderen Sammlungen bringt den Autor zu der 
Überzeugung, dass der Kollektion d. J. 1911 diejenige der Neusibiri
schen Inseln am nächsten steht. 
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Hinsichtlich der klimatischen Verhältnisse, unter welchen die 
zweifellos in situ aufgefundenen Pflanzen gedeihen konnten, wie
derholt der Autor in seiner Notiz die Folgerung 0. H e e r s , dessen 
Aussage nach die mittlere Jahrestemperatur nicht unter -4- 9° С ge
wesen sein musste, die Temperatur des Winters — nicht unter 0, 
diejenige des Sommers—nicht unter 1 6 y 2 — 1 7 ° C. 

Die heutigen Temperaturverhaltnisse lassen sich durch die nach
folgenden, für die Stadt Blagoweschtschensk festgestellten Daten 
charakterisieren-
— 0,7° С als Jalu-esmittel,-j-19,3° С für den Sommer ,-4-15,9° С für 
die Vegetationsperiode und — 22,7° С als mittlere Wintertemperatur 
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Т а б . Х Ѵ П . 

Фиг. 1. Sequoia Langsdorfii Brgn. sp., иат. в., Nat. Gr , 

» 2. » » » » увел., V e r g r . 

» 3. Taxodium disticlwvi miocenum H i - . , иат. в., Nat. Gr . 

» 4. » » » » увел. V e r g r . 

» 5. Nordenskiöldia borealis H r . нат. в . , Nat. G r . 

» б, 7. » » » увел., V e r g r . 



Изв. Геол. Ком. 1913 г. т. X X X I I . № 4, Табл. XVII. 

Фиг. 1. Фиг. 4. 
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Таб . Х Ѵ Ш . 

Фиг. '8. Populus Ricliardsoni H r . , нат. в., Nat. G r . 

» 9, П , 12 . Popidus arctiea H r . , нат. в., Nat. G r . 

» 10 . » » » увел. ф. 12 . V e r g r . 



Изв. Геол. Ком. 1913 г. т. X X X I I . № 4. 
Табл. XV///. 



Геодогичеекія изелѣдованія между Абинекой и 
Геленджикомъ-

(Предварительный отчета). 

К . А . Прокопова . 

(Geologische Untersucliimgen zwischen Abinskaja und Gelendshik. 
Von K . P rokopow) . 

Въ теченіѳ лѣтнпхъ мѣсяцевъ 1 9 1 2 года по порученію 

Геологическаго Комитета я пропзвелъ геологическую съемку лп-

стовъ Абннскаго ( X I — 8 ) и Эрпванскаго ( X I I — 8 ) , входящнхъ 

въ планъ работъ систематическпхъ изслѣдованій Кубанскаго 

иефтеносиаго района, пачатыхъ въ 1906 году подъ общпыъ 

руководствомъ и при учасдіи проф. К . И . Б о г д а н о в и ч а и 

закончившихся въ настоящемъ году. 

Литературныхъ свѣдѣній объ этой мѣстности имѣется очень 

мало, и представляетъ цішность, главиымъ образомъ, замѣтка 

С . И . Н и к и т и н а «Геологическое строепіе Новороссінскаго 

уѣзда Черпоморской губериііо *), касающаяся мѣстности, при

легающей съ юга къ нашей. 

') Нзвѣеті» Геологическаго Комитета, т. X X I . 1902 г., стр. 653—670. • 

ІГзв. Геол. Ком., 1013 г., т. XXXII , ,\- -1. 29 
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Южный Эрітанскій лист* охватывает* гористую н лѣсную 

область, заключающую въ себѣ главный кавказскій водораз-

дѣлъ. который (хребетъ Кецохуръ) проходить въ юленой части 

листа и своими отрогами, продолжающимися къ сѣверу, запол

няет* большую часть площади. 

Вершины х р . Кецехуръ достигают* слѣдующихъ высот* 

надъ уровнем* моря, повышаясь отъ запада къ востоку: 

3 1 7 , 7 саж. , 3 4 4 саж., 3 3 5 , 7 сале, 342 саж., 3 8 8 , 9 саж. 

и 4 2 0 , 3 сале. ІОлсный склон* хребта и долина р. Адсрби, 

впадающей въ Черное море, лишь частью входит* въ лист*, 

главной рѣкой котораго является р. Абшгъ, впадающая в* 

р. Кубань. 

Другой хребетъ, играюшій немаловажную роль въ орогра-

фіп края, проходит* въ северо-западной части листа и, вѣп-

чаясь возлѣ ст. Эрнванской вершиной Ш н з е (252 .8 сале.), 

вдруг* значительно понижается (142 сале., 131 сале.) и къ SO 

продоллеается в* видѣ двух* вѣтвеіі. расходящихся под* острым* 

углом*. Между южной вѣтвыо и водораздѣльнымъ хребтом* 

образуются въ SO части листа еще два промежуточных* хребта: 

1-й съ вершиной 2 3 3 сале, и 2-й съ г. Сойнъ, которые во

сточнее, въ предѣлахъ сосѣдняго (Ильскаго) листа, примыкают* 

іеъ главному водораздѣлу. поворачивающему къ сѣверу и вели

чающемуся вершиной г. Папай. 

Общее простираніе хребтов* совпадает* с* преобладаю

щим* простираніемъ пластов* и направлено съ SO на N W . 

Кромѣ р. Абиеъ, играющей первенствующую роль въ гидро

графии нашего района' и начинающейся съ главнаго водораз

дела, на изслѣдованной площади протекают* pp. Б . и М . Б у -

гундыръ, Ахтыръ и М . Хабль, берущія начало съ второсте

пенных* хребтов* и продолжающаяся въ слѣдующій сѣверяый 

листъ. Ю ж н а я часть ч Абинскаго листа составлена продолже-

ш'ями отроговъ тѣх* высоких* хребтов*, которые развиты в* 



Эриваискомъ листѣ, но эти отроги уже значительно понижены 

(высшія точки 93 сале, 83 саж., 80 саж.) и вскорѣ переходить 

въ безлѣсную равнину, занимающую большую половину листа. 

Владикавказская желѣзиая дорога пересѣкаетъ Абинскій листа 

въ широтыомъ направлении, но, проходя по гладкой равнин

ной мѣотностп, не даетъ обнаженій коренныхъ породъ искус

ственными выемками. 

Диѣ болынія станицы—Абинская и Ахтырская, располо-

жеппыя возлѣ линіи жел. дор., и масса хуторовъ, разбросан 

ныхъ по площади сѣвериаго листа, оживляютъ мѣстность и 

облегчаютъ условія экскурсированія по нему, въ то время, 

какъ лѣсистая и мало населенная площадь листа Эриванскаго, 

обладающая плохими дорогами и часто лишенная ихъ вовсе, 

является иногда весьма затруднительной для детальныхъ изслѣ-

дованій. 

Внѣ планшета къ югу отъ главнаго водораздѣльнаго хребта, 

отделяясь отъ него долиной р. Адербн, протягивается по бе

регу моря хребетъ, являющійся какъ бы того-восточнымъ нро-

должеиіемъ хр. Маркотха, находящагося возлѣ Ыовороссійска. 

Этотъ прибрежный хребетъ нѣсколько нюке водораздѣльнаго; 

вблизи Геленджика онъ рѣзко понижается и исчезаетъ, оста

вляя послѣ себя лишь иебольшія возвышенности, вытянутьтя 

въ различных* иаправлеиіяхъ. 

Н а нзслѣдованной площади выступаютъ отложенія двухъ 

геологическихъ системъ мѣловой и третичной, прнчеыъ первый 

по преимуществу развиты въ южномъ листѣ, а вторыя, глав-

иымъ образомъ, въ сѣверномъ. Равнинная полоса средней и 

сѣверной части Абинскаго листа покрыта тучпымъ черноземом*, 

и никаких* коренныхъ породъ на ней не выступаетъ. 

Геологическое описаніе я начну въ порядкѣ лѣтнихъ ра

ботъ, т. е., съ болѣе юных* отложенійѴ 

39* 
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Наиболѣе верхними породами, широко развитыми въ А б і ш -

скомъ и переходящими частью въ Эриванскій лнстъ, являются 

леелѣзистыя глины, пески и галечники, залегающіе выше руд-

ныхъ слоевъ. Галька состоитъ по большей части изъ мѣло-

выхъ мергелей, эоценовыхъ песчаниковъ. и форамиииферо-

выхъ глиеъ, рѣлсе—юрскихъ коралловыхъ известняковъ, сиде-

ритовъ н кварцевыхъ породъ; тамъ, гдѣ встречается этотъ 

галечникъ, почва обыкновенно имѣетъ краспобурое окрашива-

ніе, и это обстоятельство сблшкаетъ эти слои съ ])удиыми; 

подобные галечники уже встречались восточиѣе, въ Ключев-

скомъ и Калужскомъ планшетахъ, но за отсутствіемъ фауиы 

было sa-труднительно ихъ отнести къ опредѣленному горизонту. 

Возлѣ ст. Аби'иской въ крутомъ правомъ берегу рѣки Абинъ 

видно несогласное налеганіе этого галечника, на поитическія 

породы, при чемъ въ нижинхъ его слояхъ встрѣчается масса 

обломковъ рудныхъ желѣзпстыхъ ракушниковъ и песчаниковъ. 

Въ западной части района, возлѣ Ахтырской ясно видно, что 

галечники и пески лелсатъ выше рудныхъ леелѣзистьтхъ песча

никовъ и известняковъ, но непосредственнаго контакта наблю

дать не пришлось, такъ что пхъ .можно отпести или къ 

яадруднымъ слоямъ, принадлежащимъ еще къ пліоцепу, или же 

къ постпліоценовымъ образованіямъ. Занимая въ сѣвериой 

части изслѣдованнаго района обширную площадь, эти галеч

ники заходятъ далеко на югь, встрѣчаясь обычно па верши-

нахъ возвышенностей и залегая, несогласно на фораминифе-

ровыхъ, эоценовыхъ, верхнемѣловыхъ и даже нилшемѣловыхъ по-

родахъ. Фауны ни въ пескахъ, ни въ галечникахъ найдено 

не было; однако, слѣдуетъ указать, что А . А . С т о я и о в ы м ъ , 

экскурсировавшимъ здѣсь за годъ до нашего пріѣзда, было 

найдено на лѣвомъ берегу р. Абина маленькое обнаясеніе 

глинъ съ Dreissensia Theoäori, находящееся какъ разъ на 
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продолжении хребта, слолсеннаго песками и галечнпковыми 

породами на правомъ берегу. Въ пашъ пріѣздъ это обнаженіе 

уліе было занесено рѣчиыми галечниками Абииа и исчезло 

безслѣдно. При соприкосновеиіи галечниковыхъ отлолшіій съ 

пижпемѣловыми сидеритовыми глинами составь гальки сильно 

мѣняется, именно, она является въ видѣ окатанныхъ облом-

ковъ сидеритовъ и кварцеваго щебня, полученнаго отъ раз-

мывапія пгокнемѣловыхъ песчаннковъ и конгломератовъ. Ииже-

лежащіе рудные слои въ западной части листа почти не встрѣ-

чаются, будучи размыты и скрыты подъ надрудными галеч

никами, зато въ восточной части, особенно возлѣ ст. Ахтыр-

ской, наблюдаются часто хорошія обналгенія этого горизонта, 

выралсеппаго бурыми глинистыми песками съ пластами лселѣзи-

стаго темпокраснаго песчаника, обыкновенно переполненнаго 

раковинами, которыя въ болыпомъ количествѣ находятся и въ 

пескахъ: иногда ихъ содержаніе бываетъ столь значительно, 

что порода приближается къ ракушнику. Окаменѣлости отли

чаются прекрасной сохранностью и богатствомъ по разно

образно и количеству формъ: 

JDreissensia iniquivalvis D e s h . 

ßreissensia sp. 
Didacna G-urievi D e s h. 

» panticapaea R . H ö r n . 

» crassatellata D e s h . 

» muUistriata R o n s s. 

Gardium angusticostatum R o u s s. 

Arcicardmm acardo D e s h . 

Plagiodacna modiolaris R o u s s. 

Phyllicardium planum D e s h . ' 

» alatoplanum A n d r u s. 
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ProsodaC7ia macrodon Des h. 
» semisulcata R o u s s . 

Vivipara sp. 

Рудные слон не обнаруживают* такой траисгрессіи, какъ 
иадрудные, н залегают* согласно на понтическихъ слояхъ; уголъ 
паденія ихъ къ N 0 — н е б о л ь ш о й и не превышает* 1 0 ° — 1 5 ° . 

Понтнческія отлолсенія появляются по большей части 
изъ-под* надрудпыхъ галечников* и песков* и рѣдко хорошо 
обнажаются; обыкновенно объ ихъ распространена приходится 
судить по обломкам* раковннъ, находимым* на поверхности 
почвы. 

Въ обішкеніи берегового обрыва на правом* берегу р. 
Абина, выше стаи. Абннской, выступают* снневатосѣрыя песча
нистая и известковистыя глины съ прослоями ракушников* 
типа фалёновъ, содержащих* въ изобилін раковины Dreissensia 
rostriformis, Didacna paacicostata, Didacna subpaucicostata, 
Didacna sulcatina и др. В * других* обнаженіяхъ понтическіе 
слои выражаются синеватыми вязкими глинами съ Cardium Abichi 
и Ostracoda, а особенно часто слюдистыми песками желтова-
таго цвѣта, типа Золотой горы Ключевского планшета, рѣдко 
содержащими фауну въ хорошей сохранности. Въ копаных* 
ямах* возлѣ ст. Ахтырской, на лѣвомъ берегу р. Ахтыръ, 
удалось найти в* подобных* слюдистых* песках* мелкую тон-
костѣнную фауну, состоящую изъ понтическихъ формъ: Cardium 
cf. pseudocatiUtts, Plagiodacna carinata, Cardium littorale, JDres-
sensia sp, Vivipara sp. и др. Мэотическія отлолсенія, пока
зывающаяся кое-гдѣ изъ-подъ понтическихъ и Мечнико
вых* образованій, выражаются мшаиковыми раковинпыми из
вестняками съ Gongeria рапіісараеа и Hydrobia, Modiola volhynica 
minor и Venerupis Abichi, но чаще песчаниками и детритусовыми 
известняками, обычно содерлгащими вклгочеиія форамышіферо-
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выхъ глинъ. Горизонта съ Congeria novorossica вовсе не наблю

дается, и провести раздѣленіе меледу слоями съ Modiola volhynica 
и съ Congeria panticapaea также не представляется возмолс-

нымъ вслѣдствіе отсутствія хорошихъ обнаженій и ограни-

чеинаго раснростраиеиія мэотическихъ слоевъ. Непосредствен

ное налегаиіе мэотичесгшхъ отложеиій на майкопскіе и фора-

іѴіинифероиле слои, а таюке частое иахожденіе форамини-

феровыхъ глинъ въ ввдѣ включеній среди мэотическихъ 

породъ указываетъ на трансгрессію, которая началась во время 

мэотиса и, какъ видямъ, продолжалась вплоть до отлолсеній 

галечниковъ, съ нѣкоторыми колебапіями береговой линіи. 

Эта трансгрессія наблюдается и въ болѣе восточныхъ 

планшетахъ вплоть до Калужскаго и въ болѣе западньіхъ— 

К.рымскомъ, Варениковскомъ и Анапскомъ; однако, ннгдѣ она 

не захватываете, столь полпо площадей, занятыхъ шшелел^а-

щими слоями міоцена: на всей поверхности района не встрѣ-

чается ни одного выхода серіи сарматскихъ и средаземномор-

скихъ горизонтовъ, которые цѣликомъ скрыты подъ мэотиче-

скимп и пліоценовыми отлолсеніями; лишь въ сосѣднихъ Крым-

скоімъ и Ильскомъ листахъ они вновь показываются на по

верхность. 

Майкопская свита нѣсколько видоизмѣняетъ свой литоло-

гическій характеръ; кромѣ обычныхъ листоватыхъ коричневыхъ 

глинъ съ шпсомъ и соломеннолгелтыми охристыми выцвѣтами, 

она является въ видѣ кремнистыхъ слоистыхъ твердыхъ глинъ 

свъхтокофейиаго цвѣта съ раковистымъ изломомъ, переслаи-

вающихъ сланцеватый глины обычнаго типа. Общій видъ 

этихъ кремнистыхъ' глинъ напоминаете тѣ менилитовые сланцы, 

которые встрѣчаются въ олигоцевыхъ отлоясешяхъ Карпатъ. 

Органическіе остатки, находимые въ. листоватыхъ глинахъ, 

являются, какъ и всегда, въ видѣ рыбьихъ чешуи, зу-

бовъ. плавншсовыхъ лучей и пр. Мощная толща этихъ глинъ, 



— 4 3 2 — 

однако, выступаетъ лишь въ крайней западной части листа, 

влѣво отъ р. Абинъ, скрываясь затѣмъ къ востоку подъ мэо-

тическія a пліоценовыя породы. Н а правой сторонѣ р. Абинъ 

она появляется лишь въ видѣ ядра широкой синклинали, въ 

крыльяхъ которой развиты фораминиферовыя породы. 

Майкопская глины вполиѣ согласно палегаютъ на ш ш е л о -

яеащую свиту форашшаферовыхъ породъ. широко развитыхъ 

на всей площади района и исчезающихъ подъ галечниками 

и понтомъ лишь въ крайней восточной части. — В ъ этой свитѣ 

молено подмѣтить различіе въ лнтологнческомъ характерѣ по 

вертикальному направленно, именно: въ верхннхъ горизоитахъ 

ТО.ІГЩИ преобладаютъ мягкія известковистыя глины желтовато-и 

зеленоватосѣраго цвѣта, иаподобіе глинъ Иефтяію-Шпрванскаго 

района съ многочисленными ОгЬиІіпа и Globigerina, а въ ниле-

нихъ слояхъ исключительно встрѣчаются кремнистая темносѣрыя 

и зеленоватосѣрыя твердыя глины съ Foraminifera, невскипающія 

съ H C l и переслаивагощіяся съ тонкослоистыми желтоватосѣ-

рыми песчаниками, также иеизвестковистыми и содерлеащими 

обыкновенно многочисленныя spicula губокъ и Foraminifera 
(Orbulina, Globigerina, Nodomria, Cristellaria). Такими поро

дами форамиииферовая свита выражена на всемъ планшетѣ, 

причемъ лишь измѣняется мощность верхияго известковистаго 

горизонта и нижняго кремнистаго. Книзу увеличивается мо

щность песчаниковъ, и появляются прослои леелѣзистыхъ ржаво-

бурыхъ песчаниковъ, что уже является переходомъ къ ш ш е -

лежащимъ эоценовымъ отложеніямъ. 

Слои, относимые нами къ эоцену, дѣлятся условно на ворхиій 

эоценъ и нюкній, или эоценовый флишъ; при этомъ надо 

указать, что въ верхнемъ эоценѣ наблюдается весьма частая 

сыѣна фацій, но въ нѣкоторыхъ разрѣзахъ эти фаціи были 

обнарулеены въ видѣ стратиграфическихъ горизонтовъ, и 

тогда лее явился вопросъ, объяснять ли неполноту другахъ 
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разрѣзов* фаціалышмъ пзмѣненіемъ или лее отсутствіеыъ не

которых* горизонтовъ. Оставляя этотъ вопросъ открытым* 

до появлепія иол наго отчета, приведу разрѣзъ по одной изъ 

балокъ, впадающих* справа въ р. Абииъ, гдѣ наиболѣе полно 

представлены эти отдѣльные горизонты: 

a. Вблизи устья балки обнажаются пласты рыхлыхъ свѣтло-

сѣрыхь и желтоватосѣрыхъ песчапиковъ (до 4 met. мощ

ности), с* прослоями черных* сланцеватых* глин* и рлса-

вобурыхъ песчаников*. Вблизи наблюдаются выходы лселѣ-

зистыхъ вод*. Ниже (стратиграфически) среди мощных* песча

ников* усиливаются прослои сланцеватых* ' неизвестковистыхъ 

глииъ, темиосЬраго и оливковаго цвѣта; в* них* наблюдаются 

ржавые слѣды наподобіе тонких* стеблей. Книзу усили

вается мощность этихъ глинъ, и песчаники уже занимаютъ 

подчиненное положеніе, причем* их* характер* отчасти 

напоминает* песчаники фораминиферовой свиты, они—тонко

слоисты, слюдисты и содерлсатъ Foraminifera и spicula губок*. 

Среди оливковых* глинъ также встрѣчаются фораминиферы 

и мелкія темиыя пятна, иапоминающія фукоиды. Паденіе 

въ пластахъ однообразное на N 0 35° £ _ 25° . 

Къ югу по той же балкѣ выходят* мѣстами подобныя же 
глины съ прослоями песчанпковъ. 

b. Въ 350 сале, отъ устья балки обналсаются темносѣрыя 

мергельныя сланцеватыя глины съ мелкими фукоидами и про

слоями изогнутослоистыхъ, слабо леелѣзистыхъ песчаниковъ. 

Паденіе N O 20° /_ 30° . 

Въ 250 саж. къ югу отсюда въ берегахъ балки обнажаются 

темносѣрые песчанистые и слюдистые сланцы съ прослоями 

плотиыхъ мергелей съ сѣрнымъ колчеданомъ и оливково-

зеленыхъ глинъ съ фукоидообразными пятнами. Паденіе NO 

] 5° l_ 20°. Подъ оими въ тѣхъ же сланцахъ встрѣчены про

слои кремнистых* твердых* песчаников* и тонкослоистых* 



мягкихъ— сь упшстт.іми остатками, зубами .рыбъ и мелкими 

известковыми водорослями, ПОХОЛСИМИ иа Nodosaria (четко-

ВИДИЬТЯ водоросли). 

c. С а ж . 100 выше начинаются большія обиаженія крем-

нистыхъ г.шпъ, перемежающихся съ пластами мягкихъ и твер-

дыхъ иесчаниковъ. Глины весьма напоминаютъ форамииифе-

ровыя, цвѣтъ ихъ сѣрый, зеленоватый, леелтоватый; въ нихъ 

наблюдаются мелъчайшія линзы песка, фукоидообразньтя темиыя 

пятна, слѣды ходовъ червей, Foraminifera (Orbidina, Globigerina, 
Nodosaria) и simula губокъ. Песчаники, переслаивающіе глины, 

достигаютъ мощности 1 мет., но большей частью ихъ мощность 

не болѣе 0 ,20 — 0,30 мет.; цвѣтъ ихъ сѣрый, лселтоватый 

н бурый, есть болѣе твердые, есть мягкія разности. Въ нихъ 

найдены углистые остатки и иглы ежей (?). Различная окраска 

придаетъ довольно пестрый шідъ всей этой свитѣ, а частая 

перемежаемость глинъ и песчанпковъ сообщаетъ флишеподобный 

характеръ. Паденіе N O 1 0 ° / . 2 0 ° . Рядъ обиалсеній этихъ 

породъ, падающихъ одинаково къ N 0 , протягивается по балкѣ 

на разстояніп 2 5 0 — 3 0 0 сале. 

d. Подъ ними выступаютъ мощные пласты сѣрыхъ изогпу-

тослоистыхъ известковпстыхъ иесчаниковъ съ прослоями мер

гелей сѣраго цвѣта и сланцеватыхъ мергелышхъ глинъ съ 

мелкими фукоидами. Среди иесчаниковъ встрѣчаются прослоп 

болѣе грубозернистыхъ съ углистыми остатками, иглами елсей (?) 

и обломками тонкостѣиныхъ пелециподъ. Наденіе NO 1 5° /_ 25° . 

Эти отлолсеиія слѣдуетъ уже считать породами эоценоваго 

ф)лиша; книзу мощность мергелей и сланцеватыхъ глинъ усили

вается, песчанпковъ лее уменьшается, и эоцеиовый флишъ пе

реходить въ мѣловой. характеризуемый болѣе свѣтлымъ цвѣтомъ 

породъ и большей ихъ твердостью. 

Слои а являются аналогами несчаниковъ Горячаго Ключа, 

столь типично развитыхъ въ болѣе восточныхъ плашпетахъ 
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Ключевском* п. Калужском* и составляющих* там* верхнюю 
часть эоцена. 

Слон /; представляют* полное сходство с* темноцвѣт-
ньши глинами и сланцами верхпяго эоцена, развитыми въ 
Верхиебаканскоыъ листѣ и особенно хорошо въ ядрѣ Семи-
горской сииклинали. 

Слои с н сходный съ ними породы впервые были отмѣ-
чеиы И . М . Г у б к и н ы м * в* береговом* разрѣзѣ под* г. А н а 
пой, гдѣ они также залегают* в* верхней части эоцена. 

Таким* образом*, здесь у насъ имѣются налицо различные 
представители характерных* фацій эоцена, залегагощіе в* видѣ 
отдѣльных* стратиграфических* толщ*, наклоненных* одно
образно le* N 0 . Къ западу и востоку по иростиранію не 
удерживается приведенный характер* разрѣза, и мы наблю
даем* эоцеиовыя отлолсенія по большей части лшлъ в* видѣ 
кремнистых* глин* и песчаников*, т. е. породъ анапской (с) 
свиты. Горизонта Горячаго Ключа и семигорской свиты уже 
не встрѣчается въ томъ виде, какъ они развиты въ опи
санной балке, и они замещаются породами весьма похожими 
на фораминиферовыя. Лишь преобладание песчаников*, да иа-
холсденіе въ кремнистых* глинах* фукоидообразныхъ пятен* 
служат* признаками, на основаніи которых* приходится делить 
эти отлоліеиія. Въ некоторых* лее мѣстахъ граница мелсду 
ними проведена условно. 

Въ ядре брахиантиклиналн, находящейся въ 3 — 4 вер
стахъ на S W отъ станицы А байской, выступаготъ темно-
щгЬтвыя породы эоцена, выражающіяся сланцеватыми гли
нами, всклпающими съ H C l и содержащими прослои тем-
ныхъ лселѣзиртых* мергелей (семпгорская свита). Низы 
фораминиферовыхъ отложеній выражены здесь несколько 
иначе, чѣмъ обычно, а именно, светлосерыми и белыми ме.ио-
подобными мергелями, съ прослоями известковнетых* песча-
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яиковъ; Foraminifera въ них* встречаются весьма рѣдко. П о 

добное фаціальное нзмѣнеиіе фораминиферовыхъ слоевъ нами 

уж.е наблюдалось въ Верхнебаканскомъ листѣ и не предста

вляетъ чего-либо новаго. Верхніе форамиинферовыѳ горизонты 

при этом* выражены прелатами зеленоватыми нзвестковистымн 

или кремнистыми глинами. 

Верхпемѣловыя отлолееиія представлены въ видѣ флише-

вой перемелсаемости свѣтлосѣрых* мергелей и песчаников*, 

прнчемъ наблюдается нѣкоторая .цитологическая разница въ 

верхнихъ горизонтах* флшневой толщи н въ нижнихъ, выра

жающаяся въ присутствіи глаукоинтовыхъ песчаииковъ, пере-

слаивающихъ фукоидные мергели-трескуны и сланцеватыя мер-

гельныя гливы въ верхней свитѣ, въ то время какъ въ ииж-

ней преимущественно развиты твердые кремнистые (цементные) 

или слабо песчанистые мергели, а песчаники наблюдаются 

значительно рѣже. 

Въ нижних* горизонтах* этой толщи кромѣ флишевыхъ 

породъ встрѣчаются еще и мергели желтоватаго нлн свѣтло-

сѣраго цвѣта, раскалывающіеся на большіе остроугольные 

куски и содержание по всей массѣ зерна глауконита, мергели 

такого характера, какъ встрѣчающіеся въ восточных* план

шетах*, гдѣ въ них* была найдена фауна сенона 

Въ нашихъ верхнемѣловыхъ отлолсеніяхъ были встрѣчены 

лишь два экземляра Inoceramus sp., не поддающіеся видовому 

опредѣлеиію. 

Верхнемѣловыя отлолсеиія широко развиты въ северо-запад

ной части Эриванскаго листа, гдѣ они собраны въ антиклиналь

ную и синклинальную складки (хребетъ Ш и з е ) . Далѣе къ во

стоку мощность верхнемѣловыхъ отлолгеній в* нанболѣе сѣ-

') С. И. Чарпоцк ій . Листы Майкопскіп п Прусско-Дагестанскій, Тр. Геол. 
Ком., Иов. сер. Вып. 65, стр. 62. 
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верных* иыходахъ все болѣе уменьшается и мѣстами, какъ 

напримѣръ, вдоль рѣки Ахтырки, онѣ вовсе исчезают*, а 

эоцеыовые слои (верхпій аоиеиъ) непосредствеиио иалегаютъ 

на сидеритовую иилшемѣловую свиту. Въ крайней восточной 

части оігѣ снова обнаруживается въ видѣ тонкой полосы, ко

торая продоллсается въ сосѣдиій Ильскій планшетъ. Верхне-

мѣловыми породами слолеенъ водораздѣльный хребетъ Еецехуръ 

•и прибрежный Маркотхъ, представляющіе собой синклинальный-

складки. Рядъ параллельных* глубокихъ балокъ. прорѣзающихъ 

сѣверный и южный склоны водораздѣльиаго хребта, позволяетъ 

видѣть всю свиту круто поставленныхъ пластовъ флиша и про-

слѣдить их'ь литологическое измѣнеиіе отъ ншкнихъ слоевъ къ 

верхнимъ. Эти балки, или по мѣстиому «щели», оправдываютъ 

свое названіе, представляя г.тубокія ущелья съ крутыми, почти 

отвѣсными боками и узкимъ дномъ; часто ихъ русло прини

мает* характеръ ступенчатыхъ обрывовъ, превышающихъ другь 

друга метровъ на 1 0 — 1 5 , .на которыхъ текучая вода обра

зуешь рядъ водопадовъ. Характерным конусообразный или 

пирамидальны» вершины водораздѣлы-іаго хребта являются 

обычными формами рельефа, свойственными верхиемѣловымъ 

отлолсеиіямъ. 

Ниже залегаетъ пюкнемѣловая толща сидеритовыхъ глин*. 

Эта толща раздѣлена мощными песчаниками и конгломератами 

на двѣ свиты, вполнѣ сходоыя меледу собой литологически: 

верхнюю и нижнюю. 

Темносѣрыя сланцеватыя песчанистыя и слабо известковистыя 

глины съ частыми прослоями темиосѣрыхъ, краснобурыхъ снаружи 

сидеритовъ и тутенштейновыми образованіями являются обычной 

породой этпх* отложеіііи; часто наблюдаются тонкіе пласты тем

ных* известковистыхъ песчаников* съ неровными бугристыми 

плоскостями огранпченія и слѣдамп на ннхъ, напоминающими 

гіероглнфы эоценовыхъ песчаников*. Бѣдность органическими 
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остатками характеризуеть какъ верхнюю, такъ и нижнюю свиту. 

In situ не было найдено шг одной окамѳиѣлости, лишь въ 

руелахъ балокъ, среди сндеритовыхъ конкрецій, вымытыхъ изъ 

обнаженій и Довольно окатанныхъ, было найдено нѣсколько 

экземпляровъ плохо сохранившихся и сильно потертьт . аммо-

нитовъ. При предварнтельяомъ просмотрѣ опредѣлепы слѣдуго-

щія формы: ParaJioplites cf. Uhligi A n t h . , Doimlleiceras sp., 

Hoplites sp., Crioœras sp., Perua sp. и др. Налеганіе 

вѳрхнемѣловыхъ мергелей и а сндеритовыя глины не даетъ 

возможности утверждать, что между ними существуете по-

согласіе въ напластованш: наобороте, одинаковое участіе 

въ складчатости и приблизительно одинаковый уголъ паденія 

тѣхъ - и другпхъ отложѳній какъ бы указываете на противное: 

.кромѣ того наблюдается хотя и не отчетливая, но все лее 

замѣтпая постепенность пзмѣнеиія меледу сидеритовыми и мер- • 

гельными породами, выражающаяся въ появленіп въ верхнихъ 

горпзонтахъ епдеритовой евпты темносѣрыхъ мергелей, раска

лывающихся на остроугольные куски, на подобіе сенонекпхъ. 

и мелко разрушающихся сѣрыхъ глинъ безъ прослоевъ сиде-

рптовъ и тутенштейиовъ. 

Подъ верхномѣловымп мергелями въ сосѣднемъ къ востоку 

Нльскомъ планшетѣ С . И . Ч а р н о ц к п м ъ были обнарулеены слои 

темныхъ гллпъ съ фауной альба: Inoœramus concentricus, Iiioce-

ramus Coquandianus, Amelia caucasica, Belemnites minimus, 

а подъ ними мощная толща темныхъ глинъ сь прослоями 

сидеритовъ; въ верхней части послѣдией толщи были найдены 

верхиеаптскія формы Ресіеп cf. Ninae, Leda scapha, Paraîio
plites Uldigi; въ нижней части найдены лишь плохо сохранив-

шіеся остатки нилпіемѣловой фауиы 

M Отчетъ о деятельности Геологическаго Комитета за 1910 г., стр. 207. 
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Въ Ключевском* и Калужском* планшетах* въ верхней 

свитѣ были найдены К. И . Б о г д а н о в и ч е м * остатки Ptyclio-
eeras, Desmoceras, Griocems-ci. Boiverbanki, Leila cf. scapha, 
Xucula, Pecten, и на основаніи этих* находокъ вся свита 

была отнесена къ апту *_). 

С . Н . Ы и к и т и н ъ вблизи южной границы Эриванскаго 

листа по Широкой щели иашелъ въ глинисто-песчаниковой 

серіи, соответствующей нашей верхней сидеритовой, сильно 

деформированные остатки аммонитовъ и среди нихъ прекрас

ный крупный зкземпляръ Acatdhoceras, отнесенный имъ къ 

группѣ A. Piothomagensc. пршіадлеясащій к'ь сеномаискимъ 

и ишкпетуронским* формамъ ' ) . 

Для нашей свиты остается открытым* вопросъ. считать ли 

ее всю за a i m . или только ыижиіе горизонты ея. предполагая 

что верхпіе слои соотвѣтствуютъ слоям* альба, а можетъ быть 

и болѣе верхним* ярусам*. 

Верхнюю сидеритовую свиту от* нижней отдѣляетъ толща 

песчаников* и конгломератов*, названная при- полевых* ра

ботахъ фонарьской свитой, по имени г. Фонарь Ключевскаго 

планшета, гдѣ она типично проявляется. Эти породы и здѣсь 

образуют* нѣсколько возвышенностей типа г. Фонарь и рядъ 

утесистых* хребтовъ, возвышающихся среди болѣе низких* съ 

мягкими очертапіями возвышенностей, сложеиныхъ сидернтовыми 

глинами, почему и удобно по картѣ прослѣживать распростра

нение этой песчаниковой толщи. Кромѣ мощных* пластовъ 

неслоистыхъ песчаников* буроватаго цвѣта и конгломератов*, 

по преимуществу кварцевых*, наблюдаются в* этой свитѣ тон

кослоистые мягкіе песчаники, съ многочисленными углистыми 

остатками, переслаиваемые сланцеватыми темными глинами 

типа сидеритовыхъ. Углистые остатки имѣютъ видъ гагата, но 

') Ibidem стр. 191. 
-) Геологическое строеніе Новороесійскаго уѣзда. стр. 664. 
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не наблюдалось ин разу скогоіенія ихъ въ такомъ количестве, 

чтобы они образовали углистые прослон. Указаиіе С . H Н и 

к и т и н а на иахолсденіе (впѣ планшета, вблизи голшой границы) 

въ юртѣ Адербіевскаго селенія и въ имѣніи Томашевскаго уг-

листыхъ- глинистопесчаныхъ сланцевъ и глішистыхъ песчаии

ковъ съ прослойками гагата, чередующихся съ грубыми пес

чаниками въ нюкпемѣловыхъ отложеніяхъ,вполнѣ согласуется 

съ существованіемъ миогочнсленпыхъ углистыхъ остатков* въ 

фонарьской свите. 

Фаунистически этот* горизонть совершенно не охарактеризо

ван*, если не счптать остатков* мелких* Ostrßü и раковиипаго 

детрптуса, который кое-гдѣ встрѣчается. Въ Ключевском* и 

Калужском* листах* наблюдается мѣстное замѣщеніе этихъ 

песчаииковъ глинами нижней сндерптовой толщи, охарактери

зованной фауной готерина, что п даетъ возмолшость К. И . 

Б о г д а н о в и ч у считать эту свиту, прииадлелсащей к'ь иеокому. 

Одним* из* характерных'* свойств* этой свиты является 

появленіе въ ней иногда включеній коралловаго юрскаго из-

вѣстняка, достигающих* размѣрамн значительной величины. Такіе 

глыбы и утесы были, например*, встрѣчепы въ большом* числе 

въ фоиарьскихъ конгломератах* в* сѣверо-восточномъ углу Эри-

ванскаго листа, вблизи хут. Овапова, на возвышенности между 

pp. M . Хабль и Ахтыръ. Подобные утесы юрскаго (секван-

скаго) известняка нмѣютъ большое распространение въ предѣ-

лах* Смоленск»-Азовскаго п Калужскаго лпстовъ, гдѣ они 

не пріурочены къ определенному стратиграфическому гори

зонту, а наблюдаются почти во всѣхъ свитах* нгокняго мѣла; 

проф. Б о г д а н о в и ч * склонен* объяснять ихъ существованіе 

там* явленіямп порядка шаріажа, именно, слѣдамн скольлсенія 

вдоль полого наклоненной к* N W неровной поверхности 

разлома, причем* различные горизонты ншкияго мѣла за

хватывали въ свою массу отломки нижней поверхности (суб-
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страта) плоскости разлома, въ данпомъ случаѣ изъ секванскихъ 

известняковъ ' ) . Въ нашемъ райоиѣ нельзя усмотрѣть подоб-

иыхъ грандіозныхъ тектоиическнхъ нарушеній и возмолшо объ

яснить существованіе глыбъ и утесовъ абразіонеыми процес

сами, тѣмъ болѣе, что ихъ положеніе пріурочено лишь къ фо-

нарьскимъ конгломератамъ. 

Нюкпяя сидеритовая свита по своимъ литологическимъ 

свойствамъ совершенно не отличима отъ верхней, и при ея 

обозначеніи на картѣ приходится руководствоваться лишь по-

лолееніемъ ея относительно фонарьскихъ песчаниковъ. Е е соста

в л я ю т тѣ же однообразный темныя сланцеватыя глины съ про

слоями красноватыхъ сидеритовъ, тутешптейновъ и тонкосло-

истыхъ известковнстыхъ песчаниковъ, содержащихъ иногда 

мелкіе углистые остатки. Распространеніе ея на изслѣдован-

ной площади значительно меньше, чемъ верхней свиты: она 

обыкновенно появляется въ ядрахъ антиклиналей, окаймляя 

полосу нилееслѣдующихъ зоогеиовыхъ известняковъ валан-

женьена. Въ Ключевскомъ и Калужскомъ листахъ эта ниж

няя свита выралеена подобными лее, но болѣе мергелистыми 

глинами, содерлеащими прослои болѣе плотныхъ мергелей, х о 

рошо раскалывающихся по слоистости, и сидеритовыхъ обра-

зованій, нричемъ въ мергеляхъ мнѣ удалось найти прекрасно 

сохранившиеся экземпляръ Holcostephanus Asterianus, типичную 

форму готерива, Lytoceras sp. Aptichus sp., Belemnites Ыраг-
titus и др. 2 ) . 

Изъ-подъ нижней ейдеритовой свиты выступаютъ узкой 

полосой зоогеновые иввестияки, относимые на основаніи дан-

ныхъ Елючевскаго и Калулескаго планшетовъ къ валанженьен-

скому ярусу неокома. Въ послѣднихъ мѣстностяхъ эти слои 

*) Годовой отчетъ за 1910 г. стр. 195. 
а) По опред. проф. Богдановича , годов, отчетъ за 1909 г., стр. 107. 

Изв. Гоол. Ком., Ш З г., т. XXXJT, № 4. 30 
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выражены глыбовыми конгломератами изъ юрских* известня

ковъ, залегающими среди мергелей съ аптихами и аммонитами 

(Hoplites cf. Calisto, neocomiensis, аммониты типа Hoplites 
ambiguus ж Hoplites campylotoxus), подходящихъ къ формам* 

изъ теше неких* сланцевъ Карпат*; глыбовые коигломераты 

пере.ходятъ мѣстамн въ конгломератовндпые зоогеновые извест

няки, составленные изъ обломковъ окаменѣлостей и коралло

вых* известняковъ; послѣдняго вида породами эти слои выра

жены н у насъ. 

Мергели съ аптихами вовсе отсутствуют*, а пласты зо-

огеновыхъ известняковъ переслаиваются сланцеватыми мер

гельными глинами, иохолсими на сидеритовыя. Сами извест

няки имѣютъ оолитовое строеніе: въ них* найдены обломки 

криноидей, иглы морских* елеой, обломки пелециподъ и ко

раллов*. Окатанныя глыбы юрских* известняков* встрѣчаются 

иногда в* руслах* вблизи выходовъ зоогеиовыхъ известня

ковъ, но глыбовыхъ конгломератов* не наблюдается. 

Слѣдуегь отмѣтить прпсутствіе среди форамннифсровыхъ 

отлолееиій выходовъ известняковъ неокомскаго (?) возраста, 

одного на восточной границѣ Абннскаго листа у вершины 

Д 118 , 5 сале, и другого на правобережной возвышенности 

р. Б . Бугундыръ, возлѣ хут. Боса . Известняки имѣютъ тот* лее 

вид*, что и встрѣченные въ Верхнебакаискомъ листѣ среди 

эоценовыхъ отложеиій, и въ них* найдены такія лее, какъ 

и въ тѣхъ, большія пелецмподы (Thracia ?). 

Таковы въ общихъ чертах* геологическая образоваиія, 

выступающія на изслѣдованной площади. Перейдемъ теперь 

къ описанію тѣхъ тектоническихъ форм*, въ которыя они 

дислоцированы и которыя удалось болѣе или менѣѳ прослѣ-

дить при полевых* работахъ. 

Водораздѣльный хребетъ Кецехуръ представляетъ, какъ я 

упоминал* выше, синклинальную складку, съ ядромъ изъ 
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верхнемѣловыхъ породъ. Въ западной части она имѣетъ видъ 

прямой складки, а въ восточной опрокинута иа югъ; отъ иѳя 

къ югу находится антиклиналь р. Адербіевки съ ядромъ, со-

ставленнымъ сидеритовыми глинами, а за ней снова синкли

наль верхиемѣловыхъ отлолсеній прибрежнаго хребта Маркотхъ, 

отчасти ташке опроішпутая иа югъ. У сѣверпаго поднолгія 

хребта Кецехуръ проходить ось главной антиклинальной складки, 

въ ядрѣ которой выступаютъ зоогеновые известняки и ниж-

няя сидеритовая свита. Антиклиналь въ восточной части таюке 

опрокинута къ югу, а въ западной сохраняете прямое поло-

ліеиіе, причемъ замѣчается въ послѣднемъ случаѣ сильное 

перелсатіе ея западнаго крыла, благодаря чему совершенно 

исчезаютъ подъ верхиемъловыми пластами верхняя сидеритовая 

свита и фоиарьскіе песчаники. Сѣверное лее крыло (состоящее 

изъ фонарьскихъ песчанпковъ и покрывающихъ ихъ верхнеси-

деритовыхъ глинъ) образуете нѣсколько различиыхъ складокъ, 

располагающихся меледу началомъ крутого подъема на водо

раздельный хребетъ и слѣдующимъ къ N хребтомъ Шизе . 

Послѣдній, слолсеиный сенонскими породами, представляете 

синклинальную складку, въ западной части опрокинутую къ 

сѣверу, a восточиѣе выпрямляющуюся и переходящую въ нор

мальную прямую. Возлѣ ст. Эриваиской эта синклиналь, бла

годаря приподнятости ея оси, заканчивается, но слѣды ея, 

хотя и неясные, намѣчаются далѣе къ SO. Н а мысленномъ 

продоллсеніи ея оси къ SO въ восточной части листа нахо

дится небольшая синклиналь вершины 233 саж. съ ядромъ 

пзъ верхнемѣловыхъ породъ среди сидеритовыхъ глинъ и 

синклиналь горы Папай , слолеенной подобными лее поро

дами и находящейся въ сосѣднемъ восточномъ листѣ. Возни

кающая на сѣверномъ крылѣ синклинали г. Шизе , антикли

нальная складка къ юго-востоку значительно расширяется и 

30* 
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благодаря приподнятости оси въ ядрѣ ея, вслѣдъ за фли-

шевыми мергелями, показываются верхнія сидеритовыя глины, 

a возлѣ (сѣвернѣе) ст. Эриванской—фонарьскіе песчаники, ко

торые образуютъ два хребта, расходящіеся подъ угломъ около 

30° ; нилснія сидеритовыя глины, выступающія между этими 

хребтами, образуютъ еще нѣсколько складокъ. Въ ядрѣ «сладки 

ближе къ южному хребту фонарьскихъ песчаниковъ выступаютъ 

зоогеновые известняки возлѣ p. M . Хабль и продолжаются въ 

сосѣдній восточный (Ильскій) листъ. Эта складка является 

наиболѣе замѣчательной въ районѣ и представляетъ поучи

тельный примѣръ постепенной surélévation d'axe. Далѣе къ N 

въ сѣверо-восточной части Эриванскаголиста(бассейнър. Ахтыръ 

и М . Хабль) наблюдается среди верхнесидеритовыхъ породъ 

нѣсколысо складокъ, въ ядрахъ которыхъ появляются фонарь-

скіе песчаники, но они не отличаются большимъ распростра-

неніемъ и правильностью. 

Что касается дислокаціи третичныхъ отлолсеній, то здѣсь 

наблюдается нѣсколько складокъ, которыя однако не удается 

прослѣдить вполнѣ вслѣдствіе трансгрессивнаго налегаиія пліо-

ценовыхъ слоевъ. Замѣтиа однако зависимость паправлепія 

этой складчатости и измѣненія простиранія породъ отъ текто

иическнхъ явленій среди мѣловыхъ отложеиій, особенно въ 

восточной части района. Слѣдуетъ отмѣтить брахиаитиклиналь 

среди фораминиферовыхъ слоевъ въ 3 — 4 верстахъ къ S W 

отъ станицы Абинской, о которой выше улсе упоминалось. 

Въ ядрѣ ея выступаютъ на значительной площади темно-

цвѣтныя глины эоцена, прикрытия фораминиферовыми слоями. 

Н а противонололшомъ берегу Абина дислокація фораминифе-

ровыхъ слоевъ показываете, что брахиаитиклиналь на правомъ 

берегу закрывается. Ось ея имѣете ночти широтное прости

райте. 
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Пліоценовые слои дислоцированы слабо; уголъ паденія къ 

N 0 въ поитическихъ и рудныхъ отлоясеніяхъ не превышаетъ 

1 0 ° — 1 5 ° . 

Относительно нефтеносности района имѣется очень мало 

указаній. Единственный выходъ нефти находится верстахъ въ 

2-хъ къ югу отъ Абинской, въ лѣвомъ берегу долины р . Абинъ 

возлѣ почтовой дороги въ ИІапсугскую. Нефть плаваетъ на 

поверхности воды (прѣсной). наполняющей копаныя ямы, въ 

которыхъ не замѣчается газаціи. Высохшая нефтяная грязь 

толстымъ слоемъ покрываете въ нѣкоторыхъ мѣстахъ поверх

ность и является продуктомъ сгустившейся нефти, выходящей 

тутъ же небольшими источниками. Повидимому, нефть посту

паете изъ майкопскихъ глинъ, прикрытыхъ здѣсь не особенно 

мощнымъ покровомъ мэотическихъ известняковъ и отчасти 

поитическихъ глинъ. 

Майкопскія глины обнаруживаютъ признаки битужиноз-

ности, но онѣ выходятъ лишь на сравнительно небольшой 

площади. Во всѣхъ лее остальныхъ горизонтахъ, какъ ниже-

лежащихъ, такъ и вышелелеащихъ нефтеносности и битуми-

нозпости не наблюдается. 

Сомнительно, чтобы Абинскій районъ былъ интересенъ въ 

промышлѳнномъ отношеніи. Если бы даже предположить, что 

богатые нефтеносные пласты скрыты подъ пліоценовыми обра-

зованіями, то и тогда бы мы наблюдали прониканіе нефти 

въ вышелелсащіе слои, какъ напримѣръ, въ Пльскомъ районѣ, 

гдѣ нефтьсодерлсащими слоями являются не только міоцено-

выя породы, по и покрывающія ихъ пліоцеиовыя 

*) Отчетъ о дѣятельноети Геолог. Köster, за 1910 г. стр. 211. 



RESUME. Im Jahre 1912 führte der Autor Untersuchungen im 
Bereich der Blätter X l - 8 und XII -8 der einwerstigen Aufnahme 
der Kaukasischen Militär-Topographischen Abteilung aus. 

Das untersuchte Gebiet imifasst einen Tei l der Kaukasischen 
Hauptwasserscheide, ihre nördlichen Ausläufer und eine Reihe von 
Höhenzügen des Nordabhangs, welche nach und nach abfallen und 
in die Kuban-Niederung übergehen. Als bewohnte Punkte dieses 
Rayons sind in erster Linie die Kosakendürfer Abinskaja, Achtyr-
skaja und Eriwanskaja zu nennen. Die Linie der Wladikawkas-
Eisenbahn durchschneidet ihn in seinem nördlichen Tei l in Breiten
richtung. 

Der südliche und mittlere Teil des untersuchten Areals wird 
von Kreideablagerungen aufgebaut, welche grosse, zum Teil über
kippte Falten bilden, während im nördlichen Tei l die weniger dis
lozierten Tertiärablagerungen auftreten. 

Die ältesten Bildungen sind die zoogenen Kalksteine des V a -
langinien mit Crinoideen, Echinoideen, Fragmenten von Anthozoen 
und Mollusken; sie treten im K e r n der Hauptantiklinalen zutage. 
Überlagert werden sie von einer mächtigen Schichtenfolge dunkler 
petrefaktenarmer Schiefertone mit Siderit-und Tutenmergelzwischcn-
schichten. Diese Gesteinsfolge wird durch Konglomerate und Sand
steine mit verkohlten Pflanzenresten in zwei Abschnitte geteilt: 
einen unteren, den man der Hauterive-Slufe zuzählt {Holcostepha-
n.cs Ästenanus), und einen oberen, welcher Hthologisch vollständig 
dem unteren Abschnitt gleicht und mit Vorbehalt dem Aptien gleich
gestellt wird (Parahoptöes cf. Uhligi Anth., Douvilleiceras s p., 
Hoplites sp., Crioceras sp., Ferna sp.), doch möglicherweise auch 
höhere Horizonte einschliesst. Die zwischenliegenden Konglome
rat- und Sandsteinschichten enthalten keine Versteinerungen mit 
Ausnahme von Fragmenten kleiner Ostreen und gehen zuweilen 
in die Tone der unteren Sideritsuite über, so dass sie gleichfalls 
der Hauterive-Stufe zugezählt werden. Aus Ton und Sandstein 
sind die Vorberge und die weniger hohen Hügel aufgebaut, 
während die Wasserscheide und die Haupthöhen gewöhnlich von 
Senongesteinen gekrönt werden, als K e r n der Synklinalfalten, 
welche diese Höhenzüge denn auch darstellen. Die Gesteine des 



- 447 — 

Serions sind als Flyschfazies ausgeprägt und stellen weisse Fukoi-
denraergel und- tone, Glaukonitkalksandsleine nnd kieselhaltige 
Zementmergel dar. Von Petrefakten ist blos Inoceramus sp. gefun
den worden, doch erlauben die paläontologischen Funde i n den 
östlich angrenzenden Blättern das Senonalter dieser Schichten fest
zustellen. 

Die meisten Kreidefalten sind nach S überkippt (im südlichen 
Tei l des Rayons), w reiter im Norden beobachtet man jedoch auch 
nach N überkippte Falten, so dass hier das Gesamtbild Fächer
falten (éventail composé) darstellt, welche eine gewisse Assymetrie 
zeigen, indem nach S überkippte Falten vorherrschen. Die allge
meine Streichrichtung der Faltenaxen, sowie der sie aulbauenden 
Schichten, ist N W — S O , wobei eine charakteristisch ausgeprägte 
Erhebung der Axen (surélévation des axes) in der Richtung nach 
SO beobachtet ward, dank welcher in den Faltenkernen je weiter 
nach Südosten um so ältere Bildungen zutage treten. 

Die Schichtenreihe der tertiären Ablagerungen ist viel ärmlicher 
ausgeprägt, als in den benachbarten Gebieten, dank der trans-
gressiven Überdeckung der Scliichten des oberen und mittleren 
Miozäns durch das Oligozän. Zu unterst lagern im Tertiärsystem 
Schichten des Eozän-Flysches als unmittelbare Fortsetzung des 
Kreide-Flysches, von welchem sie sich jedoch durch dunkler ge
färbte und weichere Gesteinsarten—Sandsteine mit Hieroglyphen und 
Mergel mit Fukoiden—unterscheiden. Das obere Eozän ist durch 
grünlichgraue kieselige Tone mit Foraminiferen (ßrbulina, Nodo-
saria, Cristellaria) vertreten, welche mit weichen Sandsteinen, 
schwarzen Glimmerschiefern mit Zwischenschichten von kieseligem 
Sandstein, und mächtigen Quarzsanden und -Sandsteinen mit Zwi 
schenschichten sehwarzer Tone wechsellagern. Organische Reste, 
sind mit Ausnahme von Pelecypoden-Fragmenten, Kalkalgen und 
verkohlten Pflanzenresten hier nicht gefunden worden. 

Das untere und mittlere Oligozän sind als eine Schichtenfolge 
von Tonen mit Foraminiferen (Foraminiferenschichten) entwickelt, 
wobei in .den unteren Schichten ausschliesslich harte kieselige kalk
freie Tone mit Zwischenschichten dünnblätteriger kalkfreier Sand
steine auftreten, während die oberen Schichten vorherrschend von 
weichen kalkhaltigen Tonen ohne Sandstein gebildet werden. 
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Das obere Oligozän und das untere Miozän sind durch eine 
Suite dunkelbrauner blätteriger Tone mit Fischresten (Majkop-Suite) 
vertreten; diese Suite ist recht bituminös, schliesst jedoch keine 
Sandzwischenschichten ein. In den Tonen trifft man zuweilen harte 
Kieselgesteine, welche au die Menilitscbiefer der Karpathen erin
nern. 

Die Majkop- und Foraminiferenschichten werden diskordant und 
transgressiv überlagert von mäotischen Kalksteinen und Sandstei
nen mit Congeria panticapaea, Modiola volhynica minor, Venerupis 
Abichi u. and. Diese Gesteine treten blos als beschränkte Grund
stücke unter den Pliozänablagerungen hervor, welche in ihrem 
unteren Abschnitt ausgeprägt sind als pöntische Tone und Muschel-
schichten mit Dreissensia rostriformis, Didacna sulcatina, Plagiodacna 
carinata u'. and., im mittleren—als eisenschüssige Sandsteine, Sande 
und Tone mit Dreissensia iniquivdlvis, Didacna Gwievi, Didacna 
crassatellata, Didacna panticapaea, Arcicardium acardo, Phyllicar-
dium planum und alatoplamtm, Prosodacna macrodon. Plagiodacna 
modiolaris u. and., im oberen Abschnitt als rotbraune eisenschüssige 
Tone, Quarzsandsteine und Geröllschichten aus alttertiären und 
kretazischen Gesteinen, welche nicht nur tertiären, sondern zuwei
len auch Kreideablagerungen aufliegen. 

Über die Ölführung dieses Rayons sind nur wenige Fakta be
kannt. Der einzige ölausbiss befindet sich ungefähr 2 Werst süd
lich von Abinskaja, im linken Ufer des Flusstals des Abin, neben 
der Poststrasse, welche nach Schapsugskaja führt. Das Erdöl 
schwimmt auf der Oberfläche des süssen Wassers in künstlichen 
Gruben. Gasausscheidung macht sich nicht bemerkbar. Trockener 
Ölschlamm bedeckt stellenweise als dicke Schicht die Oberfläche 
und stellt ein Produkt des verdickten Erdöls da.r, welches hier in 
kleinen Quellen an die Tagesfläche tritt. Das Erdöl scheint aus den 
Majkop-Tonen emporzusteigen, welche hier von einer nicht allzu 
mächtigen Decke von mäotischen Kalksteinen und zum Tei l auch 
von pontischen Tonen überlagert werden. 


