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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. 

Засѣданіе 2 апрѣля 1913 г. 

Председательствовали Дпректоръ Комитета, акадеыикъ в. H. Чернышева. 
Присутствовали: Почетпый Директоръ, академпкъ А. П. Карлинскій; геологи: 
К. И. Богдаиовичъ, Ж. А. Ячевскій, П. Ж. Степаловъ, А. Н. Рябинипъ, 
М. Д. Залѣсскій, А. А. Борисякъ, Я . С. Эделыптейнъ, Н. И. Аидрусовъ, 
А. А. Краспопольскій, А. К. Менстеръ, Э. Э. Днертъ, В. Н. Веберъ, 
II. И. Тіпхоповичъ, Д. В. Фаасъ, П. И. Ереображенскій, В. И. Соколовъ; 
адъкшктъ-геологп: И. М. Губкппъ, А. А. Стояновъ, С. А. Копради, Д. В. 
Соколовъ, Д. И. Мушеетовъ; геологи-сотрудники: К,. К. фонъ-Фохтъ, П. А. 
Казанскій; приглашённые въ засѣдапіе: представители Уиравленія ж. д.—инже
нерш Путей Сообщенія В. М. Оппфровъ и Домбровскій; ученый секретарь 

Ѳ. H. ПІиряевъ. 

I. 

Директоръ доложидъ Присутетвію отношеніе Управлеш'я желѣз-
ныхъ дорогъ отъ 28 февраля 1913 г. за № 7004 съ просьбою раз-
смотрѣть, при учаетіи представителей отъ Управяенія желѣзныхъ 
дорогъ и Управления Южныхъ ж. д., представленные при означен-
номъ отношеніи матеріалы и сообщить заключеніе Геологическаго 
Комитета какъ о причинѣ осадки желѣзнодорожнаго полотна на 

Нвв. Геол. Ком., 1913 г., т. ХХХП, Л? 5. Протоколы. 9 
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933 — 934 верстахъ Севастопольской линіи, такъ и о томъ, на
сколько представляется устойчивымъ проектированный обходной 
путь еъ тоннелемъ. 

При семъ отношеніи были представлены нижеслѣдуіощіе ма-
теріалы: 

1) . Записка Начальника Южныхъ казениыхъ желѣвныхъ дорогъ 
„О сплывахъ на 933 и 934 верстахъ лнніи Курскъ-Севастополь". 
(Прможевіе 1-е стр. 139). 

2) Записка К. К. фонъ-Фохта, поданная имъ 7 октября 1912 года 
въ Управленіе Южныхъ желѣзныхъ дорогъ съ 8 таблицами пла-
новъ и чертежей. (Приложеніе 2-е, стр. 155) 1). 

Председатель, считая необходимымъ ознакомить Присутствіе 
съ ходомъ предлагаемаго къ обсужденію вопроса, доложилъ, что 
весной 1910 года, по просьбѣ Управленія желѣзныхъ дорогъ, 
стартпій геоюгъ А. А. Борисякъ и геологъ-сотрудникъ К. К. 
ф.-Фохтъ были командированы для изслѣдованія сползанія пути 
на 933/4 верстахъ Курско-Харьково-Севастопольской жел. дороги. 

Результаты этихъ изслѣдованій были доложены Присутствию 
въ засѣдавіи 4 февраля 1911 года и напечатаны въ Извѣстіяхъ 
Геологическаго Комитета т. X X X , стр. 51. 

1-го іголя 1911 года Присутствіе, при участіи представителей 
Управленія ж. д. и Южныхъ ж. д., разсмотрѣло какъ записку 
гг. Борисяка и ф.-Фохта, такъ и особую записку по этому вопросу, 
составленную профессоромъ Харьковскаго Университета Н. А. Во-
гословскимъ, и заключеніе Управленія Южныхъ ж. д.. Присут-
ствіемъ въ этомъ засѣданіи былъ намѣчеяъ рядъ дополнительныхъ 
геологическихъ изслѣдованій. 

Осенью 1911 года Управленіемъ Южныхъ ж. д. были произве
дены нѣкоторыя развѣдки въ этой мѣстности, результаты кото-
рыхъ были изложены Н. А. Вогословскимъ въ особой (2-ой) 
запискѣ, .которая, вмѣстѣ съ заключеніемъ Управления Южныхъ 
ж. д., была доложена Присутствію въ засѣданіи 21 февраля 1912 г. 
Въ этомъ засѣданіи были заслушаны замѣчанія гг. Борисяка и 
ф.-Фохта, разсмотрѣвшихъ эти материалы, и установлено, что по-

*) В'ь настоящем вздапіи 8 оригпналовъ таблпцъ К. К. Фохта номѣ-
щены на 4 таблщахъ: V—ѴШ. Ред. 
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слѣднія работы произведены не вполнѣ раціонально, что сделан
ные изъ них* выводы и заключенія требуютъ тщательной про-
вѣрки, а вновь открытые факты, по гидрологіи этой мѣстности, 
остались мало разработанными. Присутствіе рекомендовало Упра
вление ж. д. продолжать изслѣдованія, указавъ, что таковыя не-
премѣнно должны вестись по плану, составленному геологом* и 
подъ его наблюденіемъ. 

Получивъ отъ Управленія ж. д. предложение команпировать 
геолога для этих* изслѣдованій, Присутствіе поручило ихъ геологу-
сотруднику К. К. ф.-Фохту. 

Развѣдочныя работы производились подъ руководством* К. К. 
ф.-Фохта съ начала апрѣля по-конец* августа 1912 г. Полный от-
четъ объ этихъ работахъ, съ 8 таблицами чертежей, представленъ 
Геологическому Комитету, Управленію ж. д. въ С.-Петербургѣ и 
Управленію Южн. ж. д. въ г. Харьковѣ. 

Въ концѣ февраля текущаго года Управленіе ж. д. предста
вило въ Геологическій Комитете записку Управленія Южныхъ ж. д., 
содержащую разборъ результатов* послѣднихъ изслѣдованій К. К. 
ф.-Фохта и приходящую къ заключенію о необходимости совер
шенно отказаться отъ принятія какихъ-либо мѣръ, для прекращенія 
явленій сползанія въ этой мѣстности. Единственным* выходом* 
изъ создавшегося положенія по мнѣнію Управления Южныхъ ж. д., 
является перенесете пути въ другое мѣсто. 

В * сопроводительной запискѣ Управленіе ж. д. въ С.-Петер-
бургѣ просить Геологическій Комитетъ еще разъ разсмотрѣть 
весь вопрос*, съ участіемъ представителей Южныхъ желѣзныхъ 
дорог*. 

Разсмотрѣвъ всѣ вышеуказанные. матеріалы, и выслушав* до
клад* К. К. ф.-Фохта о произведенных* им* изслѣдованіяхъ (см. 
Приложеніе 2-е, стр. 155) и объясненія его по всѣмъ вопросам*, 
возбужденным* въ запискѣ- Начальника Управленія Южныхъ ж. д. 
(см. ГІриложеніе 3-е, стр. 179), Приеутствіе пришло къ нижеслѣ-
дующимъ заключеніямъ: 

1) Несомнѣнно, перенесете пути съ проведеніемъ тоннеля подъ 
1-мъ бастіономъ (по- 1-му варіанту) является мѣрою наиболѣе ра
дикальною, въ корнѣ уничтожающею всѣ затрудненія. Если при 
проведении тоннеля съ должным* вниманіемъ отнесутся къ тѣмъ 

9* 
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трещинамъ, которыя указаны въ отчетѣ г. ф.-Фохта въ известня-
кахъ, и воднымъ прослоямъ, на которые указано К. К. ф.-Фохтомъ, 
то сооруженіе это дастъ полную безопасность желѣзнодорожному 
движенію. 

2) Тѣмъ не менѣе, въ виду значительной стоимости сооруженія 
на всемъ пути, надлежитъ оцѣнить, съ точки зрѣнія достигаемыхъ 
результатов^, предложенныя К. К. ф.-Фохтомъ дренажныя работы. 

3) При проведеніи на 934-ой верстѣ дренажа такъ, какъ онъ 
былъ предложенъ К. К. ф.-Фохтомъ, отнюдь не перенося его про
извольно, безъ всякаго видимаго основанія, на другое мѣсто (какъ 
это сдѣлано на планѣ Управленія Южн. жел. дор.), главная масса 
воды, питающей сползающія глины, будетъ перехвачена и прове
дете нижняго дренажа явится совершенно излишнимъ, что зна
чительно удешевитъ работы. 

4) • Произведенныя въ болыпомъ масштабѣ развѣдки не открыли 
на 934 верстѣ другого притока воды, кромѣ того, который пред
полагается дренировать. Однако, принявъ во вниманіе, что вода въ 
известнякахъ идетъ отдѣльнымн струями, что встрѣчаются верти-
кальныя трещины, нельзя отрицать возможность проникновения 
воды въ наносы какимъ-либо путемъ, который не будетъ перехваченъ 
дренажемъ, исполненньшъ въ тѣхъ размѣрахъ, какіе предложены 
К. К. ф.-Фохтомъ. Прямыхъ фактовъ, говорящихъ въ пользу такого 
предположенія пока не имѣется. 

5) Подъ ыѣстомъ осадки въ концѣ 933-ей версты изслѣдова-
ніями К. К. ф.-Фохта открыта непрерывный притокъ воды. Деталь
ными развѣдками установлено, откуда вода эта можетъ проникать. 
Пріемъ дренированія ея составляете чисто техническую задачу, 
въ раземотрѣніе которой Присутствіе не находитъ возможнымъ 
входить. 

6) Что касается вліянія атмосферныхъ осадковъ, выпадающихъ 
непосредственно на данную площадь, то на основаніи произве-
денныхъ наблюденій можно утверждать, что явленіе оползней на 
933 верстѣ главньшъ образомъ происходить велѣдствіе дѣйствія 
означенныхъ осадковъ. Оползни на 934 верстѣ являются резуль-
татоыъ дѣйетвія по преимуществу грунтовыхъ водъ, хотя неко
торое значеніе атмосферныхъ осадковъ нельзя отрицать.. 



ІТргиоженіе 1-ое. 

Записка Начальника Южныхъ желѣзныхъ дорогъ: „О сплывахъ на 933 
и 934 верстахъ линіи Курскъ-Севастополь". 

Съ одною таблицею (IV) г). 

ІІероыя изслѣдованія причинъ осадковъ и оползней на 933 и 
934 верстахъ гл. линіи Курскъ-Севастополь были произведены въ 
1910 г. геологами Геологическаго Комитета г.г. фонъ-Фохтомъ и 
Борисякомъ и одновременно и независимо отъ нихъ профессо-
ромъ Харьковекаго Университета г. Богословскимъ. 

Заключеніе гг. Борисяка и фонъ-Фохта, составленное ими 
на основаніи этого перваго изслѣдованія, изложено ими въ трехъ 
послѣдовательныхъ запискахъ, препровожденныхъ въ Управленіе 
желѣзныхъ дорогъ при рапортѣ отъ 16/21 февраля 1911 года за 
JÊ 304203/13492. 

По мнѣнію авторовъ этихъ записокъ причины осадокъ и оползней 
на 933 и 934 верстахъ представляются въ слѣдующемъ видѣ: толща 
земли на 933 и 934 верстахъ состоитъ изъ ряда третичныхъ обра
зована, среди которыхъ главное значеніе для разсматриваемаго 
вопроса имѣготъ такъ называемыя нижнія глины, покрытия непо
средственно „средними" известняками. 

Древнія лощины, промытыя въ этихъ третичныхъ отложеніяхъ. 
заполнены четвертичными образованіями, такъ сказать, прислонен
ными къ сравнительно крутымъ откосамъ третичныхъ отложеній. 
По этимъ четвертичнымъ образованіямъ, состоящиыъ изъ красно-
бурыхъ глинъ съ прослоями щебня и кусками третичныхъ извест-
няковъ, проложено полотно желѣзной дороги на 933 и 934 вер
стахъ. 

Нижнія третичныя глины представляютъ 'водоупорную породу, 
средніе же ноздреватые известняки легко водопроницаемы и допу-

При „Уашіскѣ" были приложены двѣ.таблицы; въ иастоящеыъ нзданіп 
воспроизведена лишь одна, т. к. другая состояла изъ техннческпхъ чертежей 
не имѣвгшіхъ прямого отаошеаія къ разсыатрнваеыому вопросу. 

Ред. 
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скаютъ циркуляцію въ нихъ воды. Совоісупность этихъ обстоя-
тельствъ, а именно водонепроницаемая подстилающая и водопро
ницаемая покрывающая породы, спай которыхъ приходится подъ 
лолотномъ ж. дороги, и является причиной наблюдаемыхъ дефор-
мацій полотна, а именно, вода, проникающая черезъ средніе из
вестняки и задерживаемая нижними глинами, по спаю стекаетъ 
по направленію ската этихъ породъ и вливается въ прислоненныя 
къ нимъ четвертичныя образованія, которыя подъ вліяніемъ этой 
воды осѣдаютъ и сползаютъ. 

Вся разница въ явленіяхъ на 933 и 934 верстахъ заключается 
въ томъ, что на 933 верстѣ при изслѣдованіи не были обнаружены 
постоянные водные горизонты, почему гг. Борисякъ и фонъ-
Фохтъ пришли къ заключенію, что осѣданіе здѣсь вызывается 
непосредственно выпадающими въ этой мѣстности атмосферными 
осадками, которые по трещинамъ въ среднихъ известнякахъ дости-
гаютъ поверхности нижнихъ глинъ, по которой поступаютъ въ 
четвертичный образованія. На 934 же верстѣ въ шурфѣ J& 1 близъ 
спая нижнихъ глинъ со средними известняками обнаружены 4 водо-
носныхъ прослоя Л, В, и Е, которые, по мнѣнію изслѣдователей, 
не зависятъ отъ атмосферныхъ водъ, выпадающихъ въ данной 
мѣстности, но которые являются причиной оеадокъ на этой верстѣ. 

Для устраненія оеадокъ на 933 верстѣ должна быть устроена 
закрытая дренажная галлерея, въ направленіи, указанномъ на чер-
тежѣ M 6, нриложенномъ къ запискамъ гг. Борисяка и фонъ-
Фохта. Для устранения явленій оеадокъ на 934 верстѣ тоже 
должна быть устроена закрытая или открытая дренажная галле-
рея, при чемъ по ошѣнію изслѣдователей нѣтъ необходимости 
этой галлереей перехватывать всѣ 4 водныхъ прослоя, а доста
точно это сдѣлать лишь по отношению къ двумъ нижнимъ про-
слоямъ. Въ результатѣ такого дренажа должно нарушиться гидро
статическое равновѣсіе этихъ водныхъ горизонтовъ, т.-е. нижніе 
нрослои, такъ сказать, притянутъ верхвіе, и вліяніе всѣхъ водъ 
будетъ анулировано. 

Что касается мнѣнія профессора Богоеловскаго, изложен-
наго имъ въ запискѣ 1910 г. (приложеніе къ рапорту Управл. 
жел. дор. отъ 16/21 февраля 1911 г. за № 304203/13492), то оно 
значительно разнится отъ мнѣнія гг. Борисяка и фонъ-Фохта. 
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Сдѣдавъ описаніе строенія мѣстности, схожее съ описаніемъ vu. Бо
рисяка и фонъ-Фохта, и отмѣтивъ обнаруженныя изслѣдованіемъ 
неправильности въ залеганіи подземныхъ водъ, г. Богословскій 
подчеркиваетъ нарушенность всѣхъ образованіи, принимающихъ 
участіе въ строеніи данной мѣстности, нарушенность, явившуюся 
слѣдствіемъ древнихъ оползаній третичныхъ образованій. „Есте
ственно", пишетъ профессоръ Богословскій, „что распроетра-
неніе воды въ такихъ массахъ, какъ связанное съ той или иной 
случайной системой трещинъ, съ тѣми или иными передвинутыми 
и разобщенными песчанистыми слоями, не можетъ быть правиль
ными отчего и зависятъ вышеотмѣченныя своеобразныя особен
ности залеганія подземныхъ водъ". 

Въ завлюченіе проф. Богословскій указываете, что мѣрами 
противъ оползанія обоихъ участковъ могъ бы служить глубокій и 
непрерывный на обоихъ участкахъ дренажъ, и одновременно пред
отвратите въ данной мѣстности просачиванія въ грунтъ атмосфер-
ныхъ водъ, путемъ покрытія мѣстности водонепроницаемой одеждой. 

Вмѣстѣ съ тѣмъ, однако, проф. Богословскій указываетъ, что 
радикальный дренажъ всей глинистой толщи не мыслимъ, что рѣчь 
можетъ итти только о дренированіи бодѣе высокихъ горизонтовъ, 
причемъ этотъ послѣдній дренажъ лишь до извѣствой степени 
ослабитъ оползаніе грунта, но едва ли совершенно его устранить. 
Поэтому цроф. Богословскій считаетъ устройство обходного пути 
болѣе радикальнымъ выходомъ изъ создавшаяся положенія. 

Вышеизложенныя заключенія гг. Борисяка, фонъ-Фохта и 
Богословскаго были разсмотрѣны въ засѣданіи Присутствія Гео-
логическаго Комитета 1 іюня 1911 г., которое признало, что основ
ной причиной, вызывающей оползаніе грунта, въ особенности на 
934 верстѣ, являются грунтовыя воды, циркулирующая въ корен-
ныхъ породахъ и смачивающія поверхность соприкосновенія тре
тичныхъ породъ съ налегающими на нихъ послѣтретичными отло-
женіями. Кромѣ этой основной причины нельзя отрицать и вліянія 
атмосферныхъ осадковъ, выпадающихъ на данную площадь и такъ 
или иначе протекающихъ въ оползающія толщи. Но для ближай-
шаго изслѣдованія вліянія этихъ причинъ, a слѣдовательно, и для 
выбора мѣръ борьбы съ ихъ иослѣдствіями, т. е. съ оползаніемъ 
пути, въ доставлен ныхъ матеріалахъ имѣется слишкомъ мало дан-



— 14-2 — 

ныхъ. Поэтому Присутствіе Геологическаго Комитета признало не
обходимым* произвести дополнительный изысканія и указало по
дробную программу, по которой эти изысканія должны были быть 
произведены. 

Указанныя дополнительныя изысканія Управленіемъ Южных* 
ж. дорогъ были поручены проф. Богословскому, который про
извел* их* осенью 1911 года. Результаты этихъ изысканій и за-
клгоченіе проф. Богословскаго изложены имъ во второй запискѣ, 
представленной въ Управленіе жел. дорогъ при рапортѣ отъ 20 де
кабря 1911 г. за M 1238D1/338224. 

Въ э.той заиискѣ проф. Богословскій сначала даетъ сводку 
грунтовъ, пройденных* имъ въ развѣдочныхъ шурфах*, съ ука-
заніемъ отмѣток* напластованій и водных* горизонтов*, затѣм* 
ставить вопрос*: выяснены ли произведенными изысканіяыи в* 
достаточной мѣрѣ источники воды, которыми питаются сползающія 
глиниетыя массы и, если выяснены, то есть ли какая-нибудь воз
можность перехватить их* всѣ без* исключенія, сдѣлавъ глини
етыя толщи безводными. Давъ на первую часть вопроса положи
тельный отвѣтъ проф. Богословскій указывает*, что отрица
тельный отвѣтъ на вторую часть вопроса является еще болѣе 
неотвратимым*, чѣм* прежде — до послѣднихъ развѣдокъ. Такой 
отвѣтъ на поставленный себѣ вопроеъ проф. Богословскій моти-
вируетъ тѣмъ, что въ оползаніи мѣстности играют* роль не только 
воды, обнаруженныя на спаѣ нижних* глин* со средними извест
няками въ колодцѣ № 1, не только воды, обнаруженныя въ колод
цах* Ш° 4 и 5 выше полотна ж. д., но и глубокій и обильный 
прослой, найденный на спаѣ нижних* известняков* съ нижними 
глинами, а также атмосферная вода. Указав* на такое разно
образие водных* источников*, имѣющихъ вліяніе на оползаніе 
мѣстности, проф. Богословскій высказывает* категорическое 
мнѣніе, что дренированіе всѣхъ этих* вод* невозможно, a слѣ-
довательно, невозможно и предотвращеніе оползней путем* дре
нажа. 

Вторая записка проф. Богословскаго вмѣстѣ съ докладом* 
по данному вопросу гг. ф.-Фохта и Ворисяка были заслушаны 
въ Присутствии Геологическаго Комитета 21 февраля 1912 г. 

Въ своемъ докладѣ Геологическому Комитету гг. Борисякъ и 
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фонъ-Фохтъ прежде всего подробно останавливаются на томъ 
обстоятельстве, что развѣдочныя работы, давшія матеріалъ для 
заішоченія проф. Богословскаго, изложеннаго имъ во второй 
запискѣ, произведено не имъ лично, а неспециалистами, почему 
всѣ эти данныя имѣютъ весьма низкую научную цѣнность. Далѣе 
гг. Борисякъ и фонъ-Фохтъ указываютъ, что вліяніе водъ НЙ 
спаѣ нижнихъ известняковъ съ нижними глинами весьма пробле
матично, роль же водныхъ горизонтовъ, обнаруженныхъ выше по
лотна ж. д. въ шурфахъ 4, 5 и 6 не изучена, и путь этой воды 
фактически не выясненъ, хотя, по мнѣнію гг. Борисяка и фонъ-
Фохта, этой водѣ, невидимому, и принадлежитъ главная роль въ 
изучаемыхъ явленіяхъ. Въ виду изложенная гг. Борисякъ и 
фонъ-Фохтъ высказываются за необходимость производства но-
выхъ серьезяыхъ и детальныхъ развѣдочныхъ работъ, подъ руко-
водствомъ и по указаніямъ геолога. 

По разсмотрѣнію записки проф. Богословскаго и доклада 
гг. Борисяка и фонъ-Фохта Присутствіе Геологическаго Коми
тета признало, что программа изслѣдованій, указанная Присут-
ствіемъ въ засѣданіи 1 іюня 1911 г. выполнена Управленіемъ 
Южныхъ ж. дорогъ лишь частью, притомъ безъ непоередствен-
ваго наблюденія гидро-геолога, вслѣдствіе чего полученный изы-
сканіями ыатеріалъ страдаетъ значительными недочетами, а часть 
работъ, намѣчеиныхъ проф. Вогословскимъ, осталась не испол
ненной. Поэтому произведенныя работы дали мало новыхъ болѣе 
или менѣе точныхъ данныхъ. Что касается мнѣнія проф. Бого
словскаго о вліяніи глубокихъ „спаніодонтовыхъ"4 водъ, то При-
сутствіе считаетъ это мнѣніе не доказанными Поэтому Присут-
ствіе присоединяется къ мнѣнію гг. фонъ-Фохта и Борисяка о 
необходимости новыхъ детальныхъ изслѣдованій для рѣшенія во
проса подъ руководствомъ спеціалиста геолога. 

Послѣ этого засѣданія Геологическаго Комитета Управлеиіемъ 
Южныхъ ж. дорогъ были организованы новыя изысканія, произ
водство которыхъ было поручено г. фонъ-Фохту. Результаты этихъ 
изысканы изложены послѣднимъ въ запискѣ, которая со всѣми къ 
ней приложеніями при семъ препровождается. Результаты этихъ 
изысканій сводятся въ общемъ къ слѣдующему: 

1) По вопросу объ осадкѣ пути на 934 верстѣ: 
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Въ шурфѣ Лі 9 на абс. выс. 13,05 на границѣ известняковъ и 
глинъ (горизонтъ этотъ выше полотна ж. д.) былъ обнаруженъ 
притокъ воды (см. табл. VII, рис. 1, 2) Вода эта на высотѣ своего 
выхода соотвѣтствовала водѣ шурфовъ Ж№ 5 и 4 (см. табл. Ѵ П , 
рис. 2). Изъ шурфа № 9 были заложены штреки № 9а и % (см. 
табл.- VII, рис. 1 и VI, рис. .2). Въ штрекѣ Ы вода обнаружена 
на разстояніи 2,5 саж. отъ входа на протяженіи 0,30—0,40 саж. 
далѣе вода исчезла. Въ штрекѣ Лг« 9й въ разстояніи 6,5 саж. отъ 
входа вода появилась въ потолкѣ штрека на спаѣ известняковъ и 
глинъ. Притокъ воды усиливался по направлепію къ шурфу M 4, 
противъ- которой достигъ наибольшей силы, затѣмъ вода сразу 
исчезла. Чтобы изучить вышеуказанный сильный притокъ воды 
яъ штрекѣ Лі 9а, изъ него нъ этомъ мѣстѣ былъ проведешь 
штрекъ № 9с. Его повели навстрѣчу притока воды. Вода все уси
ливалась по мѣрѣ вырытія штрека къ юго-востоку. Тоже самое 
было предпринято въ штрекѣ № 9&, но здѣсь началось такое 
сильное сползаніе глины, что пришлось работу прекратить. 

Такимъ образомъ шурфъ и штрекъ № 9 открыли три мѣста 
притока воды: два болѣе сильныхъ въ штрекѣ и одинъ болѣе 
слабый нъ шурфѣ. 

Вода всюду пріурочена къ спаю известняка съ глинами, но рас-
предѣлена неравномѣрно и идетъ отдѣлъньгми струями. 

Кромѣ этихъ работъ въ области осадки на 934 верстѣ былъ 
изслѣдованъ штрекъ Лгг 1а (см. табл. VII, рис. 1). Штрекъ этотъ 
проведенъ въ верхней части глинъ, нмѣя въ потолкѣ известняки. 
На спаѣ этихъ известняковъ съ глинами вода не выступала, но 
въ концѣ штрека обнажилась среди глинъ песчаная линза, изъ 
которой сочилась вода. 

Суточный дебетъ воды въ штрекѣ № 9с опредѣленъ былъ въ 
17 ведеръ. въ штрекѣ % въ 20 ведеръ и въ штрекѣ la—въ 5 ведеръ. 

На основаніи этихъ работъ, а также изученія ранѣе устроен-
ныхъ (въ 1910 и 1911 гг.) шурфовъ и штрековъ г. фонъ-Фохтъ< 
полагаетъ, что причина осадки на 934 верстѣ кроется въ водо-

а) Указанныя въ нижеслѣдующемъ таблицы ітоыѣщены: таб. IV —въ 
ЕОНЦѢ настоящаго прігаоженія, а таб. V—VIII—въ коицѣ яридоженія 2-ro. 

Ред. 
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носныхъ слояхъ, обнаруженныхъ въ шурфахъ 4, 5, 6 и 9 (см. 
табл. V и YII, рис. 1 и 2) на высотѣ, превышающей уровень желѣзно-
дорожнаго полотна въ этомъ мѣстѣ (верхнія воды). Вода эта, но его 
мпѣиію, доетигнувъ подземнаго склона известняковъ, должна сте
кать по дну четвертичной долины до спая четвертичныхъ отло-
ж'еній по нижнимъ глинамъ. Для дренированія этой воды г. фонъ-
Фохтъ проектируетъ дренажную галлерею па протяженіи около 
21 саж., какъ показано на табл. IV. 

2) По вопросу объ осадкахъ на 933 верстѣ: 
Для изученія этихъ осадковъ былъ заложенъ шурфъ Л1» 10 (см. 

табл. VIII, рис. 1), который, пройдя около 5,5 саж. по толщѣ чет
вертичныхъ наносовъ, вошелъ въ нижнія глины. Ниже пошла 
толща нижнихъ известняковъ, въ которой на уровнѣ моря вы
ступила морская вода. Притока глубокихъ водъ въ шурфѣ не 
обнаружено. Изъ шурфа № 10 былъ проведенъ штрекъ Л1» 10а (ем. 
табл. ѴІП, рис. 1 и VI, рис. 3). Поломъ штрека служилъ верхній 
слой нижнихъ известняковъ. При входѣ въ штрекъ и далѣе на про-
тяженіи 12 саженей нижнюю часть его стѣнъ составляли нижнія 
глины, верхнюю и потолокъ — четвертичныя глины. На 13-й са
жени граница тѣхъ и другихъ глинъ стала круто подниматься и 
далѣе до конца штрекъ шелъ въ третичныхъ глинахъ. 

Этимъ штрекомъ обнаружено, что известняки, составляющее 
полъ штрека не нарушены. 

Въ западной стѣнѣ (т. е. со стороны полотна ж. д.) въ раз-
стояніи 1,80 саж. отъ входа обнаруженъ на спаю третичныхъ и 
четвертичныхъ глинъ притокъ воды, по измѣреніямъ до 20 ведеръ 
въ сутки. 

Для изученія этой воды изъ шурфа Ш 2 были заложены штреки 
2а, 22о, 2с, 2е, 2 (см. табл. VI, рис. 3). Штреки эти показали, 

что третичныя породы здѣсь сильно нарушены (смяты и изломаны); 
однако, притока воды нигдѣ не оказалось, если не считать того 
обстоятельства, что въ мѣстахъ, гдѣ въ четвертичныхъ глинахъ 
оказались вкрапленными значительные куски известняковъ, изъ-
подъ послѣднихъ выступала въ незначительномъ количествѣ вода. 
На иснованіи этихъ изысканій г. фонъ-Фохтъ лриходитъ къ заклю
ченно, что на 933 верстѣ преобладающее эначеше имѣетъ атмо
сферная вода, которая выступаетъ въ четвертичные наносы въ на-
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правленіи болѣе или мепѣе параллельность пути и штрекамъ Ша 2 
и 10. Поэтому г. фонъ-Фохтъ рекомендуете перехватить эту воду 
дренажной галлереей, проходящей подъ путемъ жел. дороги нор
мально къ ея направленно, какъ показано на табл. IV. 

Такимъ образомъ выводы г. фонъ-Фохта, сдѣланные имъ на 
основаніи изысканій 1912 г. существенно разнятся отъ таковыхъ, 
сдѣланныхъ на основаніи первыхъ изысканій. Какъ уже было ука
зано, г. фонъ-Фохтъ теперь видитъ причину осадки насыпи на 
934 верстѣ въ водоносныхъ слояхъ, обнаруженныхъ имъ въ шур-
фахъ КіКч 4 и 6 (см. табл. V и VII, рис. 2) на высотѣ, превышащей 
уровень желѣзнодорожнаго полотна въ этомъ мѣстѣ (верхнія воды). 
Вода эта, по его мнѣнію, достигпувъ подземнаго склона извест-
няковъ, должна стекать по дну четвертичной долины до спая чет-
вертичныхъ отложеній съ нижними глинами, чѣмъ и вызывается 
скольженіе этихъ четвертичныхъ отлоасеній по вижнимъ глинамъ. 
Между тѣмъ, согласно предыдущимъ изслѣдованіямъ, г. фонъ-
Фохтъ въ 1910 г. причину деформацій на 934 верстѣ искалъ въ 
водоносныхъ слояхъ, открытыхъ имъ въ шурфѣ № 2 (см. табл. V и 
Ѵ П , рис. 2) на глубинѣ значительно ниже желѣзнодорожнаго полотна 
(нижнія воды). Въ своей запискѣ отъ 1 сентября 1910 г. г. фонъ-
Фохтъ писалъ: „Итакъ, какъ это было указано нами въ первой 
запискѣ, въ коренныхъ породахъ, къ югу отъ полотна желѣзной 
дороги, существуетъ постояипый водный горазоптъ, изъ котораго 
вода, какъ это ясно видно изъ рисунка 8-го, проиикаетъ въ при-
слоненныя четвертичныя глины. Устранить такъ или иначе это про-
никновеніе составляетъ единственное средство къ предотвращенію 
сползанія пути". 

Въ представляемой при семъ запискѣ отъ 7 октября 1912 г. 
фонъ-Фохтъ по поводу этихъ же водъ (нижнихъ) пишетъ: 

„Вода постояннаго воднаго горизонта, лежащаго на спаѣ ниж
нихъ глинъ и среднихъ известняковъ, была открыта въ шурфѣ Л» 1 
и въ концѣ штрека № 1а. Въ обоихъ случаяхъ количество воды 
оказалось незначительно. Въ шурфѣ во время работъ 1910 года 
вода выступила въ видѣ четырехъ отдѣльныхъ прослоевъ, которые 
въ дальнѣйшемъ своемъ движеніи естественно должны были по
ступить въ наносы и следовательно способствовать скольженію", и 
далѣе: „Верхній и нижній водные прослои не могли обнаружиться 
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въ штрекахъ, но два средних*, конечно, должны были быть уло
влены. Ихъ, однако, въ штрекахъ не оказалось. Является пред-
положеніе, что эти воды достигли шурфа не по горизонтальному 
направленно (какъ это должно имѣть мѣсто въ постоянномъ вод
ном* горизонте), а притекли сверху, какъ отдѣльныя струи изъ 
нѣкотораго болѣе высоколежащаго воднаго прослоя. Если это такъ, 
то, конечно, здѣсь въ уровнѣ ихъ появлевія въ шурфѣ № 1 ихъ 
улавливать не слѣдуетъ, а надлежитъ перехватить ниже". 

Приведенныя записки, повидимому, показывают*, что г. фонъ-
Фохтъ признаетъ водоносные слои, открытые имъ при первых* 
изысканіяхъ въ шурфѣ № 1, частью водоносныхъ слоев*, обнару
женных* въ шурфах* Ш» 4 и 6, и слѣдовательно, полагает*, что, 
перехватив* дренажемъ верхнюю воду, онъ тѣмъ самымъ прекра
тите поступленіе въ насыпь всей воды. Въ запиекѣ г. фонъ-Фохта 
объ изысканіяхъ текущаго года, онъ, однако, не упомянулъ о про
изведенном* съ цѣлыо установленія связи между верхними и ниж
ними водами опытѣ, а именно: убѣдившись путемъ анализа въ том*, 
что какъ верхнія, такъ и нижнія воды не содержатъ соли, онъ на
сытил* верхнія воды солью, послѣ чего произвел* анализъ ниж-
нихъ водъ, причем* соли въ них* не оказалось. Хотя этот* опыт*, 
повидимому, и не может* быть признан* вполнѣ точным*, однако, 
онъ все же дает* оенованіе предполагать, что верхнія и нижнія 
воды могутъ принадлежать вполнѣ самостоятельнымъ источни
кам*. Въ такомъ случаѣ остается совершенно невыясненнымъ, 
попадаютъ ли верхнія воды въ четвертичный отложенія под* по
лотном* ж. дороги. Если допустить, что верхнія воды, стекают* 
по поверхности известняков* и таким* путемъ достигают* по
верхности нияшихъ глинъ подъ четвертичными отложеніями, то, 
казалось бы, часть этихъ водъ должна выступать въ откосѣ выемки 
близ* шурфа № 1, гдѣ эта поверхность известняковъ обнажается 
(см. табл. VII, рис. 2). Однако, этого не наблюдается. 

Въ своемъ докладѣ Присутствію Геологическаго Комитета 21 фе
враля 1912 г. г. фонъ-Фохт* указывает*, что изслѣдованіями 
1911 года путь воды въ шурфах* 4, 5 и 6 не установлен*. Те
перь же г. фоиъ-Фохтъ этой водѣ придаете рѣшающее значеніе, 
между тѣм* какъ связь ея съ оползнями на 934 верстѣ осталась 
настолько же мало установленной, какъ и въ 1911 году. 
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Въ примѣчаніяхъ къ приведенной выше выпискѣ о нижиихъ 
водахъ, обнаруженныхъ въ шурфѣ № Г и штрекѣ № la, г. фонъ-
Фохтъ указываете, что незначительное количество воды отнюдь 
не указываете на бѣдность этого водоноснаго слоя, такъ какъ 
шурфъ, проведенный близъ вокзала въ этомъ же спаѣ обнару-
жилъ весьма большое количество воды, a уменыпеніе со времени 
первыхъ изысканій количества воды въ шурфѣ J6 1 могло про
изойти вслѣдствіе отклоненія водъ другими шурфами и штреками. 
Обстоятельство это весьма вѣроятно, причемъ на количество воды 
въ штрекѣ А1» 1а и шурфѣ M 1 могли вліять не только геологичеекія 
работы г. фонъ-Фохта, но и продолжающіяся деформаціи мест
ности, всдѣдствіе чего часть воды могла направиться въ какую-
либо новую трещину и такимъ образомъ скрыться отъ наблюденія. 

Какъ видно далѣе изъ записки г. фонъ-Фохта, въ шурф'Ь Л1» 9 
(см. табл. VII, рис. 2 и таб. У) имъ былъ обнаруженъ притокъ воды, 
по высотѣ соответствовавши горизонту воды въ шурфе Лг 4. Изъ 
шурфа Л» 9 были заложены штреки Л; 9о и % (см. табл. Y). Въ 
штрекѣ 9а въ вачалѣ его воды не было, спай глины съ известня
ками былъ только сырой. Въ 3-хъ саженяхъ отъ входа въ штре-
кахъ появился усиленный притокъ воды. Далее при продолженіи 
штрека вода исчезла и штрекъ до конца шелъ въ сухихъ поро-
дахъ. Это обстоятельство, повидимому, послужило г. фонъ-Фохту 
основаніемъ для указанія границъ проектируемаго дренажа, а 
именно въ пределахъ между шурфами Л; 6 и К«. 9, причемъ одинъ 
изъ этихъ шурфовъ по проекту г. фонъ-Фохта можете служить 
поглащателемъ для воды, собираемой дренажной галлереей. 

Онъ говорите: „Описываемая местность кажется мнѣ более 
чѣмъ достаточно прошурфованной, и я затруднился бы сказать, 
съ какой стороны можно ожидать, новый, до еихъ поръ не под-
мѣченный, притокъ воды". Между тѣмъ. въ концѣ октября теку-
щаго года осадка насыпи на 933 верстѣ начала вновь усиливаться. 
Въ началѣ ноября въ конце 933 вер. появилась новая трещина 
(см. таб. IV) въ мѣсте, совершенно не захватываемомъ проекти-
руемымъ дренажемъ. Трещина эта показываете съ очевидностью, 
что, если деформаціи объясняются водоносными горизонтами, то 
изысканія не доведены до конца, такъ какъ не все еще водные 
источники обнаружены. 
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Что касается миѣнія г. фонъ-Фохта относительно отсутствія 
вліянія на деформаціи мѣстности дождевыхъ водъ, то, повиди-
мому, вопроеъ этотъ не ыожетъ быть рѣшенъ въ такой категори
ческой формѣ, такъ какъ въ колодцѣ Р установлена несомнѣн-
ная связь между наблюдающимся въ немъ притокомъ воды и 
•атмосферными водами, а именно послѣ дождей притокъ воды въ 
колодцѣ Р значительно увеличивается. Наконецъ необходимо еще 
обратить вииманіе на то обстоятельство, что дренажная галлерея, 
заложенная еще бывшей Лозово-Севастопольской ж. д. (см. таб. IT) 
на 934 вер. какъ-разъ на спаѣ четвертичныхъ отложеній съ из
вестняками, казалось бы, должна была перехватывать тѣ верхнія 
воды, которыя, по мнѣнію г. фонъ-Фохта, должны попадать въ 
четвертичныя отложенія, стекая по поверхности известняковъ. Судя 
•по остаткамъ этой галлереи, она захватывала по длинѣ значи
тельно болыпій районъ на 934 верстѣ, однако не прекратила оса-
докъ насыпи, почему и была заброшена. 

Резюмируя все сказанное относительно 934 версты, необхо
димо прійти къ заключенію, что произведенное г. фонъ-Фохтомъ 
изслѣдованіе не даетъ увѣренности въ прекращеніи наблюдавшихся 
деформацій при условіи осуществленія рекомендуемаго имъ дре
нажа, такъ какъ: 1) не установлено, проникаютъ ли дѣйстви-
тельно верхнія воды въ насыпь на 934 верстѣ; 2) не установлена 
•связь нижнихъ водъ съ верхними, почему можно предполагать, 
что и, при дренированіи верхнихъ водъ, нижнія воды могутъ 
продолжать свое разрушающее дѣйствіе; 3) происшедшая вновь 
осадка даетъ основаніе предполагать, что не веѣ водные гори
зонты обнаружены и- во всякомъ случаѣ вліяніе дренажа въ томъ 
видѣ, какъ онъ запроектированъ г. фонъ-Фохтомъ, на отдаю
щую вновь часть насыпи не распространяется; 4) произведенныя 
изысканія, повидимому, даютъ основаніе признать происходящая 
здѣсь явленія значительно болѣе сложными, а именно, можно по
лагать, что происходящее осадки обязаны своимъ происхожденіемъ 
не только постояннымъ подземнымъ воднымъ источникамъ, но и 
атмосферннмъ водамъ. При этомъ необходимо принять во вни-
маніе. что путь подземныхъ источниковъ можетъ обусловливаться 
не только наклономъ и родомъ напластованій, но и случайными 
•трещинами въ третичныхъ породахъ, которыя совершенно могутъ 
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измѣнять направленіе стока. Въ этомъ убѣждаетъ внимательное 
разсмотрѣніе результатовъ изыеканій, изъ которых* видно, что 
воды часто обнаруживались и исчезали совершенно неожиданно 
въ штрекахъ и шурфахъ, весьма близко расположениыхъ другъ 
отъ друга. 

Выше, при описаніи работъ 1912 г., подчеркнуты тѣ мѣста, 
которыя эту мысль подтверждают*. Кромѣ того значительная тре? 
щина въ третичных* породахъ обнаружена въ шурфѣ № 11, за-
ложенномъ для нзслѣдованія лородъ въ мѣстѣ проектируемаго на 
обходѣ тоннеля. При такихъ условіяхъ говорить о раціональиомъ 
дренированіи вообще трудно, такъ какъ лишь тогда можно имѣть 
увѣренность въ полномъ перехватѣ водъ путемъ дренажа, когда' 
путь воды достаточно точно установленъ, что въ данном* случаѣ 
не имѣетъ мѣста. 

Переходя къ части записки г. фонъ-Фохта, касающейся 
933 версты, необходимо обратить вниманіе на слѣдугощее: въ 
запискѣ 1910 г. г. фонъ-Фохтъ объясняет* сползаніе 933 версты 
тѣми же причинами, что и 934 весты, съ той лишь разницей, 
„что здѣсь вода проникаетъ въ четвертичный нанос* по ранѣе 
образовавшимся въ третичных* слояхъ трещинам*, которыя въ 
свою очередь были вызваны осѣданіями отдѣльныхъ участков* 
третичных* слоев*, т.-е. тѣми самыми древними оползнями, о 
которых* г. фонъ-Фохтъ говорить въ той же запискѣ выше. 

Въ 1911 г. для изученія осадки на 933 верстѣ был* заложенъ 
шурф* Je 2 и верхней стороны отъ полотна (см. табл. V и Y1, 
рис. 3) и изъ него штрек* Л°2а. Эта работаjie дала никаких* ма-
теріаловъ для сужденія по данному вопросу, такъ какъ притока 
воды ни въ шурфѣ, ни въ штрекѣ не обнаружено. 

Въ 1912 г. былъ заложенъ щурфъ Л1» 10 съ низовой стороны 
отъ полотна для выясненія вопроса, не играют* ли на 933 верстѣ 
роль какія-нибудь глубокія воды, и изъ штрека 2а проведен* 
штрек* 2Ь (см. табл. VI , рис. 3) для изученія питанія съ западной 
стороны. 

Шурфъ № 10 встрѣтилъ на уровнѣ моря морскую воду. Дру
гой воды здѣсь не обнаружено. Изъ шурфа Ш 10 былъ прове
ден* штрекъ N° 10а, причемъ въ стѣнѣ его съ западной стороны 
обнаружен* значительный притокъ воды на спаѣ третичныхъ и 
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четвертичных* глинъ. Что касается штрека Л1» 2Ь, то на шестой 
сажени его оиъ уперся въ известняки, разбитые трещинами, изъ 
которыхъ появилась водъ въ незначительном* количествѣ. Объ
яснять вліяніемъ этой води деформацію 933 версты г. фопъ-Фохтъ 
считает* неосновательнымъ. Далѣе въ этомъ штрекѣ также не 
было обнаружено воды, лишь мѣстами она слабо сочилась въ тѣхъ 
мѣстахъ, гдѣ въ глииахъ встрѣчались вкрапленными куски извест
няка. Однако па всем* почти иротяженіи этого штрека обнаружено 
сильное нарушеніе третичных* пород*, которыя оказались избо
рожденными трещинами и смятыми. 

Таким* образом* ниже полотна обнаружен* приток* воды съ 
западной стороны. Выше полотна, т.-е. сравнительно немного за-
наднѣе, воды не оказалось. На этомъ освованіи г. фонъ-Фохтъ 
полагает*, что вода попадает* подъ насыпь въ четвертичпыя 
отложенія въ направленіи почти параллельном* пути съ южной 
стороны (си. табл. V ) . и проектируете дренажную галлерею въ 
направленіи съ запада на востокъ (см. таб. IV), пересѣкающемъ 
направленіе желѣзнодорожнаго пути, причемъ полагаете, что 
здѣсь, т.-е. на 923 вер. главную роль играютъ атмосферныя 
воды. Однако и по поводу этого заключепія г. фонъ-Фохта не
обходимо замѣтить, что оно не основано на строго провѣренныхъ 
фактах*, и добытые имъ матеріалы не даютъ картины происхо-
дящихъ явленій. Дѣйствительно, и здѣсь путь воды, открытой съ 
низовой стороны въ штрекѣ Л° 10а, остается не обнаруженными 
Допускать, что вода идетъ съ юга (иначе она не могла бы миво-
вать штрек* 2Ъ) и затѣмъ круто поворачивает* и выступает* въ 
штрекѣ 10а съ запада, повидимому, нѣсколько рисковано. Непо
средственно южнѣе мѣста осадки на 933 верстѣ вдоль полотна 
съ низовой стороны имѣется подпорная стѣнка (см. таб. V и ГѴ). 
Остается непонятнымъ почему въ окнахъ этой подпорной стѣнки 
никогда не появляется вода. Для выясненія вопроса, находится ли 
действительно вода по линіи проектируемаго дренажа, были сдѣ-
ланы въ томъ мѣстѣ, гдѣ он* намѣченъ г. фонъ-Фохтомъ, бу-
ровыя скважины глубиною до 4,50 саж., причемъ всѣ грунты въ 
скважинѣ оказались сухими. 

Опытъ этотъ даетъ основаніе полагать, что въ случаѣ устрой
ства дренажной галлерри на 933 вёрстѣ, согласно указаніямъ 
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г. фонъ-Фохта, галлерея эта останется сухой, а следовательно 
она не прекратить осадокъ на этой верстѣ. Кроме того, необхо
димо обратить вниыаніе на то обстоятельство, что въ то время, 
какъ на 934 верстѣ явленія осадокъ имѣли мѣсто еще въ быв
шей Лозово-Севастопольской ж. д., на 933 верстѣ эти явленія 
начали обнаруживаться лишь съ 1908 года. Вполнѣ присоединяясь 
къ мнѣнію г. фонъ-€>охта о значительной роли на 933 верстѣ 
атмосферныхъ водъ, полагаю, что кромѣ того здѣсь большое зна-
ченіе имѣютъ и нарушѳнія въ кореиныхъ породахъ, т.-е. большое 
количество трещинъ въ нихъ, обнаруженное въ штрекѣ 2b. Тре
щины эти могутъ быть и сравнительно недавпяго происхожденія 
и вотъ онѣ-то, повидимому, и дали возможность водамъ вливаться 
въ четвертичныя отложенія 933 версты, въ то время какъ до ихъ 
появленія атмосферныя воды могли проходить и другимъ путемъ. 
Что путь воды здѣсь сложный и далеко неправильный, указываетъ 
вода въ штрекѣ 10а и отсутствіе ея въ штрекѣ 2b. Разъ это такъ, 
то и здѣсь вопросъ о раціональномъ дренированіи врядъ ли раз-
рѣшимъ, и, устраивая сравнительно дорогой дренажъ, къ тому же 
связанный съ болыпиыъ рискомъ при производстве работъ, трудно 
ожидать отъ него благопріятныхъ результатовъ, что подтверждается 
и упомянутыми выше буровыми скважинами. 

Такимъ образомъ причины осадокъ какъ па 933, такъ и на 
934 верстахъ, оказываются повидимому значительно более слож
ными, чемъ предположено г. фонъ-Фохтомъ. Есть большое осно
вание полагать, что причинами этими для обеихъ верстъ являются, 
какъ атмосферныя воды, такъ и постоянные подземные источники. 
Какъ на 933, такъ и на 934 верстахъ воды эти поетупаютъ въ 
четвертичныя отложенія, вероятно, по случайнымъ путямъ, обусло-
вленнымъ рядомъ случайныхъ трещинъ въ основныхъ породахъ. На-
правленіе этихъ трещинъ осталось неизученнымъ, да и врядъ ли 
можетъ быть выяснено въ полной мере. Съ другой стороны, до
пуская даже разрешимость этой задачи, можно предположить, что 
послѣ устройства, дренажа новыя трещины могутъ совершенно 

. изменить направленіе водъ и дренажъ можетъ остаться безъ дей-
ствія. 

На изысканія въ настоящее время затрачено около 30.000 рублей, 
между темъ они въ настоящее время не могутъ служить основа-
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ніемъ для проектированія такого дренажа, который далъ бы увѣ-
ренность въ прекращеніи явленія деформаціи на обѣихъ верстахъ. 

Съ другой стороны нѣтъ увѣренности въ томъ, что, затративъ 
столько же на продолженіе изыеканій, мы получимъ точную кар
тину происходящихъ явленій, при каковомъ условіи только и можно 
говорить, о правильномъ проектированіи дренажа. Поэтому является 
наиболѣе раціональнымъ совершенно отказаться отъ поддержанія 
пути на старомъ мѣстѣ, а перенести его въ новое ноложеніе и 
тѣмъ самымъ разрѣшить вопроеъ радикально, хотя и съ затратой 
значительной суммы. 

По вопросу о безопасности обходного пути и проектируемаго 
на немъ тоннеля подъ кряжемъ 1-го бастіона всѣ^изысканія дали 
утвердительные результаты, почему вопроеъ этотъ не можетъ вну
шать пикакихъ опасеній. 

Къ изложенному необходимо добавить, что устройство откры
того дренажа на 934 верстѣ нельзя признать допустимымъ, такъ 
какъ зимой откосъ его, изъ котораго въ него должна поступать 
вода, промерзнетъ и дренажъ перестанетъ дѣйствовать; съ другой 
стороны глинистый откосъ легко будетъ оползать, а зимой пучиться 
Поэтому въ случаѣ устройства дренажа онъ долженъ быть сдѣ-
ланъ, какъ и на 933 верстѣ, закрытымъ. Кромѣ того, необходимо, 
въ случаѣ устройства дренажа на 934 верстѣ, дренировать само
стоятельно не только верхнія воды, но и нижнія. 

Наконецъ, необходимо прекратить доступъ атмосферной воды 
подъ полотно, для чего окружающая мѣстность должна быть спла
нирована и замощена. Послѣднее относится и къ 933 верстѣ. 

Кромѣ того, необходимо обратить вниманіе на опасность работъ 
по устройству указанныхъ дренажей, такъ какъ земляныя работы 
Морского вѣдомства уже указали на неустойчивость всей М Е С Т 

Н О С Т И , И при прокладкѣ этихъ галлерей можно опасаться новыхъ 
осадокъ. 

Стоимость дренажа, согласно указаніямъ г. фонъ-Фохта, при 
условіи вышеизложенныхъ добавочныхъ уетройствъ составляетъ по 
приблизительному исчислеиію 65.000 руб. 

При семъ препровождается смѣта на эти работы, планъ ыѣст-
ности съ показаніемъ направленій проектируемаго дренажа и сѣ-
ченіе желѣзо-бетонной дренажной галлерей. Стоимость обходнаго 

10* 



— 154 — 

пути согласно смѣты, препровожденной въ Управленіе л;елѣзныхъ 
дорогъ при ранортѣ отъ 10/12 апрѣля 1912 г. за N° 310007/1671, 
составляетъ 441,000 рублей. 

Къ разработкѣ детальнаго проекта обхода въ настоящее время 
приступлено. 

Принимая во вниманіе, что явленія деформаціи полотна непре
рывно продолжаются, а новая трещина даетъ основаніе ожидать 
усиленія этихъ деформацій, далѣе, что путь какъ на 933, такъ 
и на 934 верстахъ неоднократно уже давалъ внезапныя осадки 
на величину 1 саж. и болѣе, необходимо признать, что медлить 
далѣе съ рѣшеніемъ вопроса нельзя, что настоящее положеніе пути 
представляетъ опасность для движенія поѣздовъ, а частое слѣ-
дованіе по гл. линіи Курскъ-Севастополь поѣздовъ чрезвычайной 
важности придаетъ разсматриваемому вопросу особую остроту. 

Въ виду всего вышеизложеннаго, прошу Управленіе желѣзныхъ 
дорогъ разрѣшить вопросъ въ пользу устройства обходнаго пути, 
по ыотивамъ, изложеннымъ выше. 

Что касается детальнаго проекта такового и смѣты, то таковые 
будутъ представлены на утвержденіе Управленія желѣзныхъ до
рогъ въ февралѣ 1913 года. 



Т А Б Л . I V . 

Иав. Геол. Ком., 1913 г., т. X X X I I , Л? 5. Протоколы. 
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Лриложеніе 8-ое. 

Записка К. К. фонъ-Фохта о геологическихъ изслѣдованіяхъ и развѣ-
дочныхъ работахъ, произведенныхъ въ 1912 году на 933/4 верстахъ 

главной линіи Курско-Харьково-Севастоподьской желѣзной дороги. 

Съ 4 таблицами плаповъ и чертежей (V—ѴШ) 1). 

Въ засѣданіи Геологическаго Комитета въ концѣ февраля 1912 
года были разсмотрѣны всѣ матеріалы по вопросамъ, касающимся 
933/4 версты 2). Было признано необходимымъ произвести доба-
вочныя изслѣдованія, о чемъ было доведено до свѣдѣнія Управле
ния желѣзныхъ дорогъ. Получивъ предложеніе Управленія, коман
дировать геолога для этихъ изслѣдованій, Геологическій Коматетъ 
поручилъ ихъ автору настоящей записки. 

Задачи, шіанъ и общій ходъ изслѣдованій. 

Личными переговорами въ Управленіи желѣзныхъ дорогъ въ 
С.-Петербургѣ и въ Управленіи Южныхъ желѣзныхъ дорогъ въ 
г. Харьковѣ было установлено, что надлежитъ дать отвѣты на два 
самостоятельныхъ вопроса. 

À. Представляется ли кряжъ 1-го бастіона благонадеж-
нымъ для проведеніл въ немъ тонеля обходнаго пути, пред-
положеинаго постройкою, въ виду постоянныхъ осадокъ по
лотна на существующемъ пути и 

В. Отчего происходятъ эти осадки на существующемъ 
пути и какими мѣрами ихъ можно предотвратить, безъ пе-
ренесенія пути на другое мѣсто. 

A. Опредѣленіе благонадежности мѣстности, гдѣ предполагается 
тонель сводилось, по существу, къ рѣшенію слѣдующихъ двухъ 
вопросовъ: 

3) См. ириыѣчаніе на стр. 136. 
") См. „Прпдоженіе" къ протоколу этого 'засѣданія въ „Извѣстіяхъ 

Геологическаго Комитета" т. XXXI , гдѣ всѣ ыаторіалы и заключенія помѣ-
щеиы сполва. 
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1) Нѣтъ ли явленій сползанія известняковъ на западномъ и 
восточномъ склонахъ кряжа 1-го бастіона, т. е. тамъ, гдѣ будутъ на
ходиться Севастопольскій и Курглпй концы предполагаемаго тонеля. 
Относительно Севастопольскаго конца такое предполоясеніе осно
вывалось на томъ, что здѣсь олень близко одинъ отъ другого нахо
дились два шурфа 3 и 5, записи которыхъ (послѣдовательность 
пройденныхъ слоевъ) не совпадали, слѣдовательно, можно было олш-
дать, что одинъ изъ нихъ находится на участкѣ (массивѣ), верти
кально перемѣщенномъ (сползшемъ). Курскій конецъ находится 
на склонѣ, обращенномъ къ Килинъ-бухтѣ, гдѣ подъ средними 
известняками обнажаются нижнія глины и вся мѣстность покрыта 
типичными оползнями известняковъ Этого одного обстоятель
ства достаточно, чтобы, выбирая мѣсто входа въ тонель, предва
рительно убѣдиться, имѣемъ ли мы въ этой точкѣ несдвинутыя 
породы. Кромѣ того, изъ давныхъ, полученныхъ въ 1911 году при 
проведеніи шурфа № 8 явствовало, что здѣсь спай нижнихъ глинъ 
съ средними известняками занимаетъ болѣе низкій абсолютный 
уровень, чѣмъ это можно было ожидать по положенію этого шурфа 
и по общимъ геологическимъ условіямъ мѣстности. Такимъ образомъ 
былъ фактъ, говоривши въ пользу существованія здѣсь cnoasmaro 
участка. 

Такъ какъ шурфъ № 3 оказался, по вскрытіи его, весь закрѣплен-
нымъ полусгнившими досками (онъ былъ проведенъ до 1911 года), 

]) Напомнить кратко тѣ „практическія" подраздѣленія, которыя были 
введены (см. отчетъ по работаыъ 1910 г.— „Изв. Геол. Ком." т. XXX) для 
міоценовыхъ отложеній окрестностей г. Севастополя. Начиная снизу, имѣемъ: 

В.—Нижвіе известняки (слон Тропцкаго тонеля). 
С—Нпжнія пшны—(обнажаются у Севаст. конца Троицкаго тонеля а 

у паровознаго депо ст. Севастополь). 
D. —Средніе известняки (кряжъ 1-го бастіона, городской товель, Лабо

раторная балка). 
E. —Верхвія глины—(обнажаются у подножія Малахова Еургана п у 

Реальнаго училища въ г. Севаетополѣ). 
F. —Верхніе известняки (Малаховъ курганъ, соборъ Св. Вдадпыіра въ 

г. Севастополѣ). 
Кромѣ міоценовыхъ отложеній въ интересующей насъ мѣстиостіг встрѣ-

чаютея еще четвертичные осадки (Qi), отношеніе которыхъ къ третичпымъ 
слояыъ было описано въ той же статьѣ. 
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и трогать эту „крѣпь" было чрезвычайно опасно, то пришлось 
отказаться отъ непосредственнаго его изученія. Для выясненія же 
вышеуказаннаго вопроса рѣшено было заложить изъ шурфа J6 5 
штреки такимъ образомъ, чтобы они пересѣкли тѣ плоскости, по 
которымъ, по общимъ условіямъ мѣстности, можно было ожидать 
перемѣщенія отдѣльныхъ участковъ известняковъ. 

Тотъ же пріемъ открытія предполагаемыхъ оползней посред-
ствомъ штрековъ былъ примѣненъ и въ шурфѣ № 8 у Курекаго 
конца тонеля. 

2) Иѣтъ ли среди породъ кряжа 1-го бастіона, въ которыхъ 
пройдетъ предполагаемый тонель постоянныхъ, болѣе или менѣе 
сильныхъ, водныхъ горизонтовъ, которые могли бы пагубно ото
зваться на фундаментѣ или сводѣ тонеля? Это предположеніе воз
никло изъ факта открытія работами 1911 года притока воды въ 
шурфѣ № 5-ый, на такой выеотѣ, что эта вода пришлась бы надъ 
сводомъ тонеля. Надлежало, слѣдовательно, во-первыхъ. изучить 
горизонтальное распространеніе этой воды. Это было сдѣлано 
попутно штреками изъ шурфа № 9 (проведенными собственно для 
изученія питанія водою сползающаго участка на 934 верстѣ), 
который пересѣкъ тотъ же водный горизонтъ, что и шурфъ № 5. 
Кромѣ того въ тѣхъ же цѣляхъ былъ продолженъ углубленіемъ 
шурфъ Ш 11, начатый въ 1910 году и доведенный тогда до глу
бины только двухъ саженей. 

В. Относительно причияъ осадокъ существующего полотна 
ж. д. и мѣръ борьбы съ ними исходныя соображенія, опредѣлив-
шія планъ работъ, были слѣдующія: 

1. Осадка въ начать 93е-ой версты. 

а) До 1910 года причину осадокъ искали обыкновенно въ атмо-
сферныхъ водахъ, выпадающихъ непосредственно на сползающій 
участокъ. 

в) Изслѣдователи 1910 года 1) центръ тяжести этого вопроса 

]) См. „Извѣстія Геологилескаго Комитета" т. XXX. 
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перенесли на воды, поступающія изъ коренныхъ нородъ въ четвер
тичные наносы (по которымъ здѣсь проходить путь) и считали, 
что вливаніе воды въ наносы происходить изъ воднаго горизонта, 
находящагося на спаѣ иижнихъ глинъ съ средними известняками. 

с) Работами 1911 года былъ открыть среди средиихъ известня-
коиъ, прилегающихъ съ юга къ сползающему участку, нѣкоторый, 
высоко надъ путемъ ж. д. леясащій, водный прослой въ шурфахъ 
АУё 5, 4 и 6. Однако, этой водѣ не было приписано значеніе въ 
дѣлѣ образованія осадокъ пути и таковыя считались зависящими 
отъ 1) атмосферныхъ водъ съ одной стороны и 2) водъ, принадле-
жащихъ еще болѣе глубокому водному горизонту, находящемуся 
въ верхней части иижнихъ известняковъ. Вліянію этихъ глубокихъ 
водъ были приписаны и тѣ обвалы, которые въ 1911 году про
изошли въ холмѣ, находящемся на востокъ отъ столба 933/4. 

Итакъ, относительно механизма образованія осадокъ пути на 
этомъ (934) участкѣ существовало нѣсколько иредположеній, въ 
которыхъ надлежало разобраться. 

Роль „глубокой воды" являлась здѣсь весьма проблематичной, 
такъ какъ тѣ обвалы, которые приписывались ея дѣйствіго, совер
шенно очевиднымъ образомъ произошли отъ подкапыванія съ 
сѣверной стороны холма, лежащаго къ востоку отъ столба 933/4. 
Это подкааываніе произведено Морекимъ Вѣдомствомъ для устрой
ства террасы, на которой будетъ храниться неприкосновенный 
запасъ угля. Упомянутый холмъ имѣлъ раньше пологій склоиъ 
къ сѣверу, а теперь ограниченъ обрывомъ *) въ оспованіи кото-
раго выетупаютъ нижнія глины, покрытая известняками. Западная 
часть холма разбита рядомъ трещинъ, тянущихся параллельно 
обрыву. Въ настоящее время наиболѣе южная изъ этихъ трещинъ 
находится въ разстояніи 7 саженей отъ оси пути. Если подка-
пываніе продолжится, то конечно появятся новыя трещины еще 
ближе къ пути. 

Влизъ спая нижнихъ глинъ и среднихъ известняковъ рабо
тами 1910 года, въ щурфѣ Кг 1 и въ штрекѣ № la (проведениомъ 
тогда лишь на протяженіи 4 саж.), была найдена вода, которая 
выступала въ видѣ четырехъ отдѣльныхъ водныхъ прослоевъ, 

) См. на табл. V сблвжеппыя въ этомъ мѣстѣ нзогшісы. 
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обнимавшихъ толщу въ 2,3 сажени. Геологи, производившее изслѣ-
дованія въ 1910 году, приписывали этой водѣ первенствующее 
зпаченіе въ образовали осадокъ пути на 934'верстѣ. Въ 1911 году 
штрекъ Жі la былъ протянута до общей длины 18,3 сажени и кромѣ 
того, проведенъ штрекъ № 15 длиною въ 6 саженей. Въ коицѣ штрека 
Ш \а былъ обааруженъ тогда нѣкоторый притокъ воды г). Итакъ 
на спаѣ нижпихъ глинъ и средних* известняков* мы имѣемъ въ 
двух* мѣстахъ появленіе воды. Какая это вода, какую роль она 
может* играть въ явленіяхъ осадок*—къ этому вопросу мы вер
немся ниже, послѣ описанія болѣе высоко лежащего воднаго про
слоя, открытаго работами 1911 года. 

Для изучепія этой послѣдней воды былъ заложенъ шурф* Л1» 9 
по срединѣ площади, занятой четвертичными отложеніями выше 
ж. д. пути. Этот* шурф* встрѣтилъ тот* же водный прослой и 
въ нем* были проведены штреки, которыми опредѣлено горизон
тальное распространеніе и количество этой воды, вливающейся въ 
сползающіе четвертичные наносы. 

2- Осадка пути въ концѣ 933-ей версты. 

1. Въ отчетѣ о работахъ 1910 года были высказаны нѣкоторыя 
теоретическія соображенія о путяхъ, по которым* вода поступает* 
въ этотъ осѣдающій участок* а ) . 

2. Въ 1911 году для изучеиія этой осадки былъ заложенъ шурф* 
№ 2 и отъ него штрекъ N° 2а. Эти работы не дали никаких* 
матеріаловъ для сужденія по данному вопросу. 

Такъ какъ изслѣдованіями 1911 года былъ выдиинутъ новый 
фактор* образованія осадокъ—дѣятельность „глубокаго'' воднаго 
горизонта, находящагося въ верхней части нижних* известняков*, 

5) См. тайліщіі V, VI, р. 2 п VII р. 1. Объэтііхъ двухъ штрекахъ пн слова 
не говорится в* отчетѣ но работамъ 1911 года. Авторъ настоящей записки 
узнадъ о пхъ проведеніп, о тош>, что въ кондѣ штрека № 1 появилась вода и 
о тоыъ, что въ настоящее время весь этотъ штрекъ заполяенъ водою, совер
шенно случайно въ іюдѣ ыѣсяцѣ сего года, когда всѣ работы уже прибли
жались къ копцу. 

2) См. „Извѣстія Геологпческаго Комитета" т. XXX, рпс. 5 на табшцѣ, 
приложенной къ тексту отчетовъ. 
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то надлежало здѣсь выяснить 1) нѣтъ ли питанія этой осадки съ 
юга, гдѣ обнажаются нижніе известняки и 2) есть ли дѣйстви-
тедьно питаніе изъ среднихъ известняковъ, съ запада, какъ это 
предполагали теоретически изслѣдователи 1910 года. 

Въ этихъ цѣляхъ былъ заложенъ журфъ А1» 10 (для изученія 
притока „глубокихъ" водъ) и штрекъ 2Ъ (для изученія питанія 
съ западной стороны). 

Обзоръ произведенныхъ работъ. 

Единовременно, въ первыхъ числахъ апрѣля 1912 года были 
начаты: 

a) по вопросу о тонелѣ—штреки изъ ЛіЛ* 5 и 8 и 
b) „ я объ осадкахъ—шурфы Л» 9 и № 10. 
Когда шурфъ J6 10 дадъ отрицательный отвѣтъ на вопроеъ о 

„глубокихъ водахъ", то изъ него былъ заложенъ штрекъ Л1» 10а, 
и изъ № 2а — штрекъ 2Ъ. Шурфъ Л» 11 былъ заложенъ значи
тельно позже. 

Когда работы были уже въ полномъ ходу и можно было на
чать наносить результаты ихъ на имѣвшійся въ распоряженіи 
моемъ планъ мѣстности, на которомъ были показаны шурфы 1910 и 
1911 годовъ, яубѣдился, что всѣ эти шурфы показаны совершенно 
не тамъ, гдѣ они находятся. Еще въ О.-Петербургѣ, въ выше-
упомянутомъ засѣданіи Геологическаго Комитета я указывалъ, что 
на планѣ, представленномъ Управленіемъ Южныхъ желѣзныхъ 
дорогъ нордъ - зюдовая линія проведена невѣрно — отклоняется 
ла 22° къ востоку отъ меридіана. На мѣстѣ. пришлось убѣдиться 
и въ другихъ неточностяхъ. Тогда, по моей просьбѣ, г. помощникъ 
Начальника X I участка, А . А. Мокрицкій и техникъ участка, 
А. Г. Кикенаки, провѣсили на мѣстѣ ыеридіанъ черезъ бесѣдку 
1-го бастіона и установили на кряжѣ бастіона южный и западный 
(отъ бесѣдки) репера. Раэдтояніе отъ реперовъ до центра бесѣдки 
было точно измѣрено и теодолитомъ. были сдѣланы засѣчки на 
главныя точки мѣстности. Въ дальнѣйшемъ я продолжалъ эту 
съемку съ помощью бусоли на треногѣ и нивелира Бутеншена. 

На основапіи данныхъ этой съемки составленъ планъ таблицы V. 
На таблицѣ VI р. 1 сопоставлены обѣ съемки—1911 и 19] 2 годовъ. 
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Неточность, вкравшаяся въ первоначальный планъ, оказала ^ к о 
торое вліяпіе на ходъ развѣдочныхъ работъ. Шурфъ Щ 5, по 
съемкѣ 1911 года находился очень близко отъ Севастопольскаго 
конца предполагаемаго тонеля и мною изъ него былъ проведешь 
штрекъ къ этому концу тонеля въ цѣляхъ указанныхъ выше. Въ 
дѣйствительиости шурфъ этотъ оказался лежащимъ восточнѣе на 
22 сажени и пришлось значительно удлинить штрекъ. У Курскаго 
конца тонеля; исходя изъ установленной въ 1911 году абсолютной 
высоты устья шурфа Л-» 8, спай нижнихъ глинъ съ средними извест
няками казался пониженнымъ, что дало поводъ предполагать здѣсь 
сползшій участокъ известняковъ. Въ дѣйствительноети устье этого 
шурфа находится на болѣе высокой точкѣ и предположеніе это, 
обусловившее проведеніе штрека изъ шурфа № 8, оказалось не-
вѣрнымъ. По плану 1911 года шурфъ Л» 8 находится близъ Кур
скаго конца предполагаемаго тонеля. Поэтому изъ него былъ на
чать вышеупомянутый штрекъ. Въ дѣйствительности же (см. таб. IV, 
рис. 1) онъ находится тамъ, гдѣ путь пойдетъ по выемкѣ и штрекъ 
пришлось значительно удлинить, чтобы дойти до той части, кряжа, 
въ которой действительно начнется тонель. Эти обстоятельства 
коаечно затянули и удорожили работы 

Геологическая карта, приложенная къ настоящей запискѣ, нѣ-
сколько отличается отъ таковой, данной изслѣдователями 1910 года. 
Благодаря срытію части холма, лежащаго къ востоку отъ столба 
933/4, здѣсь обнажились нижнія глины, которыя раньше были при
крыты наносами. Кромѣ того, благодаря этимъ же землянымъ ра-
ботамъ, обнаружились (см. таб. VIII р. 4) весьма ивтересныя соотно-
женія между „древними" оползнями и четвертичными наносами 
(Q). Эти послѣдніе залегаютъ новерхъ участковъ (плитъ) извест
няковъ D, сползшихъ по глинамъ О. Существовалъ; слѣдовательно, 
нѣкоторый (также четвертичный) періодъ усиленнаго размыванія 
известняковаго плато проточными водами и образованія долинъ и 
ложбинъ, по склоэамъ которыхъ и произошли, въ подходящихъ 

*) Точная нивелировка была произведена мною по окончаніп всѣхъ 
развѣдочньтхъ работъ. Но если бы даже не существовало опгабочнаго паве-
денія, лолучпвшагося пзъ неточяыхъ дифръ, то, все-таки, зная какъ эта мѣст-
ность изобилуете сползшими участками, слѣдовало во всякомъ сіучаѣ дѣлать 
развѣдку штреками. Но нхъ можно было бы расположить болѣе раціонально. 
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условіяхъ „древніе" оползни. Позже, эти ложбины были занесены 
коричневыми глинами Q. 

Далѣе, къ 1910 году, породы принявшія участіе въ осадкѣ 
933-ей версты были квалифицированы какъ „пасыпныя глины съ 
кусками известняка". Въ текущемъ году, благодаря проведенію 
шурфа № 10, выяснилось строеніе и составъ этой площади. Въ 
ея нижней части были найдены многочисленные остатки назем-
ныхъ моллюсковъ. Такія же точно глины найдены въ штрекахъ 
2с—2f (см. табл. V I р. 3) и въ верхней части шурфа № 8. Несомнѣнно 
всѣ эти глины представляготъ четвертичныя отложепія, точно 
такія же (съ обломками и „булыгами" известняка окружающихъ 
высотъ) какъ и тѣ, которыя образуютъ сползающій упастокъ на 
934 верстѣ. На картѣ показана площадь распространенія этихъ 
образована и слѣдовательно сократились площади среднихъ извест
няковъ и нижнихъ глинъ. 

Наконецъ, на прилагаемой картѣ показаны сиолзшіе массивы 
среднихъ известняковъ. 

Мы не даемъ послойнаго перечисленія породъ, пройдепныхъ 
шурфами и штреками. Эта сторона дѣла вполнѣ иллюстрирована 
планами и разрѣзами, приложенными къ настоящей запиекѣ. Въ 
пижеелѣдугощемъ мы останавливаемся только на тѣхъ фактахъ, 
которые имѣготъ значеніе для рѣшенія такого или иного вопроса. 

А. Работы, относящаяся къ вопросу о тонелѣ. 

1. Севастопольскій конецъ. Строеніе этой мѣстности вполнѣ 
освѣщено шурфомъ и штрекомъ № 5. Для нроведепія штрека въ 
шурфѣ (пробитомъ въ 1911 году) былъ выбранъ слой глины тол
щиною въ 0,80' сажени, залегающій между абсолютными высотами 
8,35—7,60. Работа была начата съ штрека К« 5а. Въ разстояніи 
3,0 сажени отъ шурфа въ его потолкѣ обнаружилась вертикальная 
трещина, послѣ которой потолокъ рѣзко опустился на 0,05 с Воз
можность повторенія такихъ осѣданій въ большихъ размѣрахъ за
ставила заложить еще штрекъ Ш Ьа *). Такое предположеніе однако 

*) Штрейъ № 5о сдѣланъ былъ для соедпневія съ шурфомъ № 3 въ 
цѣляхъ вентнляціп, такъ какъ работа, несмотря на устройство искусствен
ной вентпляцііг, стаиовилась въ разстоянін 10—15 сажевеГг отъ начала 
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несправедливо и, въ общемъ, слои известняка, образующее полъ и 
потолокъ штрека 5 оказались равномѣрно наклоненными къ сѣверо-
западу, съ нѣкоторымъ увеличеиіемъ наклона въ западном* коицѣ. 

2. Курскій конец*. Изъ шурфа № 8, въ елоѣ глины, зале
гающем* между двумя слоями песчаника (8,94—8,19), былъ про
веден* штрекъ, направленный N 65° W. Песчаники потолка этого 
штрека при очень слабой, улавливаемой только ииструментально 
волнистости, равномѣрно наклонены на WW и образуют*, на про-
тяженіи пройденных* здѣсь 31,3 сажени, непрерывный однородный 
сдой (см. таб. Ѵ Ш р. 2.). 

3- Средняя часть тонеля. Для изелѣдованія строенія кряжа 
1-го бастіона над* центральною частью тонеля, былъ углубленъ 
шурфъ № 11, начатый еще въ 1910 году и доведенный тогда до 
глубины 2,0 саж. Этотъ шурфъ работами текущаго года спущенъ 
до точки лежащей на 1,08 сажени ниже уровня предполагаемаго 
пути въ этомъ мѣстѣ. Пройдено 16 саженей известняков*, пере
слаивающихся съ глинами, водных* горизонтов* не обнаружено 
(см. табл. VIII р. 2). Въ верхней своей части шурфъ 11 пересѣкъ 
трещину, наклоненную на N E подъ углом* 80° къ горизонту, 
просвѣтъ которой въ стѣнѣ шурфа былъ около 0,03 сажени. На 
днѣ шурфа обнаружились еще двѣ трещины, параллельный пер
вой Тщательнымъ осмотром* было установлено, что ни по одной 
изъ этихъ трещинъ нѣтъ вертикальнаго передвиженія разорван
ных* слоев*: слои известняка, находящееся по одну сторону тре
щины имѣютъ свое продолженіе, въ той же плоскости, по другую 
ея сторону. 

штрека 5а совершенно невозможною. Штрекъ 5 пмѣетъ, какъ это видно 
на таб. YI р. 2, дугообразную форму. Эта форма получилась случайно. Штреку 
было придано въ самомъ началѣ направленіе указанное на чертежѣ стрѣі-
кою. Вернувшись въ Севастополь послѣ недѣльной отлучки на другія работы, 
я нашедъ этотъ штрекъ сильно отклонившимся къ югу. Пришлось посте
пенно придать ему заданное раньше, юго-восточное направленіе. Вообще,-
отсутствие прпвычныхъ гореыхъ рабочпхъ и, особенно, отсутствіе геологи
чески образованиаго помощника, которому можно поручить слѣдить за цѣле-
еообразнымъ выполненіешъ работы, чрезвычайно тормозило развѣдкп, вы
зывая поправки и передѣлки. 

На табл. VIII р. 2 этп трещины не показаны, такъ какъ онѣ при
ходятся въ плоскости чертежа. 



В. Работы, относящгяся нъ изучение- оеадокъ пути. 

1. Осадки пути на 934-ой верстѣ. Шурфъ Л1» 9, пройдя четвер
тичный глины и слой ыіоценоваго известняка, вошелъ въ прослой Mio-
ценовой глины. Здѣсь (абс. выс. 13,05), на границѣ известняковъ и 
глинъ былъ нѣкоторый притокъ воды. Глубже (шурфъ доведенъ до 
абс. выс. 9,35) шли сухія безводныя породы. Такъ какъ ветрѣченная 
вода, по высотѣ своего выхода, соотвѣтствовала водѣ шурфовъ № 5 и 
№ 4 (въ Л° 5 абс. высота появленія воды = 13,32 и въ № 4 = 13,10), 
то изъ шурфа Л» 9 были заложены штреки: № 9а и & 9Ь. Въ 
Л» 9а первыя 2,5 сажени отъ входа воды не было, спай глинъ съ 
известнякомъ былъ только сырой. Въ 3-хъ саженяхъ отъ входа 
появился на спаю усиленный притокъ воды на протяженіи 0,30—0,40. 
Далѣе, при продолженіи этого штрека, эта вода исчезла и до своего 
конца штрекъ шелъ въ сухихъ породахъ. Штрекъ Х° % былъ на
правлена такъ, чтобы пройти нѣсколько гожнѣе шурфа 4. Онъ 
шелъ по простираніго породъ и въ разстояніи 6,5 отъ входа, на 
спаю известняковъ и глинъ въ его потолкѣ появилась вода, при
токъ которой постепенно усиливался и достигъ наибольшей силы 
въ точкѣ, лежащей противъ шурфа Af« 4. Затѣмъ вода рѣзко изчезла 
и штрекъ шелъ по сухимъ породамъ. Чтобы изучить вышеука
занный сильный яритокъ воды въ штрекѣ № 9 Й ) отъ него, въ 
этомъ мѣстѣ, былъ проведенъ штрекъ № 9с. Его повели навстрѣчу 
притока воды и, слѣдя за этимъ, пришлось этому штреку придать 
дугообразную форму. Въ штрекѣ № 9с притокъ воды все усили
вался по мѣрѣ движенія къ юго-востоку. То же самое было пред
принято въ штрекѣ Л1» 9Ь (въ точкѣ противъ шурфа Л1» 4) но здѣсь 
началось такое сильное сползаніе глины, что опасаясь за цѣлоеть 
крѣпей, пришлось прекратить эту работу. 

Итакъ, шурфъ и штрекъ Л° 9 открыли три мѣста воды — два 
болѣе сияьныхъ въ штрекахъ и одинъ болѣе слабый—въ шурфѣ. 
Вода всюду пріурочена къ спаю известняка съ глинами, но рас
пространена не равномѣрно, а идетъ отдѣльными струями, напра
вленными, какъ это показалъ штрекъ № 9с, съ юго-востока на 
сѣвёро-западъ, т. е. согласно общему наклону міоценовыхъ породъ. 
Если это такъ, то весьма вѣроятно, что вода, обнаружившаяся въ 
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шурфѣ, составляет! продолженіе струи, открытой въ № 9с. Струя, 
открытая въ № 96, конечно та же самая, которая раньше, въ 
1911 году,, была встрѣчена въ шурфахъ Ш° 5 и 4 (абсолютный 
высоты выхода воды въ этихъ трехъ точкахъ вполнѣ гармони-
руютъ съ наклономъ слоевъ). 

Чтобы опредѣлить суточное количество воды, доставляемое 
этими струями, въ полъ штрековъ № 9а (между входомъ и нача-
ломъ № 9с) и № 9Ъ (за точкою наибольшего притока) были врыты 
желѣзные резервуары опредѣленной емкости(по 9 ведеръ каждый). 
Вдоль штрековъ были устроены канавы для сбора воды въ эти 
резервуары. Повторными опытами были получены слѣдующія цифры: 
штрекъ Л» 9с далъ въ сутки 17 ведеръ, а штрекъ № 95 — 20 ве
деръ *). 

Кромѣ этихъ работъ въ области осадки 934-ой версты была 
произведена еще одна—опредѣленіе количества воды, выступающей 
въ западномъ концѣ штрека 3\г° 1а. Какъ указано было ^ыше, этотъ 
штрекъ, проведенный въ 1911 году, оказался теперь залитымъ 
водою, избытокъ которой стекалъ въ шурфъ. Когда вея вода была 
отлита и возможно стало осмотрѣть его, то представилось сле
дующее. Штрекъ былъ проведенъ въ верхней части глинъ С, 
имѣя въ потолкѣ известняки'D (т. е. такъ, какъ онъ былъ на
чать въ 1910 году). На снаѣ этихъ известняковъ съ глинами вода 
не выступала. Но въ концѣ штрека, на 0.20 выше его пола, обна
жилась среди глинъ линза песковъ (см. табл. ѴН, рис. 1), изъ ко
торой сочилась вода. Эта линза была обнажена въ штрекѣ только 
на протяженіи 1,5 сажени. Суточный дебитъ этой воды былъ опре-
дѣлень 15 ведеръ въ сутки. 

Осадки пути на 933-ей верстѣ. Шурфъ Лі 10, пройдя зна
чительную (5,5 с.) толщу четвертичныхъ наносовъ вошелъ въ нижнія 
глины, отъ которыхъ здѣсь благодаря четвертичному размыву уцѣ-
лѣла ничтожная толща (0,75 с.) 2). Ниже пошла толща „нижнихъ 

*) Всѣ пріемы сбора воды были крайне несовершенны, такъ какъ ирп-
ходплось работать въ разбухшей глинистой массѣ. Часть воды, конечно, 
миновала резервуары и, принимая 40 ведеръ въ сутки за дебитъ обѣихъ 
струй, мы не дѣлаеыъ нпкаЕого преувеличения. 

3) Спай третичныхъ глинъ съ четвертичными играетъ такую роль въ 
гидрологш учаетковъ подверженныхъ осадкаыъ, что необходимо отчетливо 
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известняковъ", въ которой, на уровнѣ торя, изъ песчанаго про
слоя выступила морская вода, сразу заполнившая дно шурфа. При
тока „гдубокихъ водъ" (изъ верхней части нижнихъ известняковъ) 
не обнаружено. 

Чтобы изучить условія движеиія почвы въ этой осадкѣ, изъ 
шурфа № 10 былъ проведенъ штрекъ № 10«. Почвою штрека слу-
жилъ верхній слой „нижнихъ известняковъ". При входѣ въ штрекъ 
и далѣе, на протяженіи 12 саженей, нижнюю часть его стѣнъ 
составляли „нижнія глины", верхнюю потолокъ — четвертичный 
глины. На 13-ой сажени граница тѣхъ и другихъ глинъ рѣзко 
стала подниматься и далѣе, до конца, штрекъ весь шелъ въ тре
тичныхъ глинахъ. 

Этимъ штрекомъ обнаружено слѣдугощее: 
а) Известняки, составляющее его почву непрерывпымъ слоемъ, 

безъ всякихъ парушеній, проходятъ подъ „осадкою". 
в) Въ штрекѣ, въ его западной стѣнкѣ, въ разстояніи 7,80 саж. 

отъ входа, на спаю третичныхъ и четвертичныхъ глинъ появилась 
вода, притокъ которой постоянно усиливался до точки, лежащей 
въ разстояніи 12,50 сале, отъ входа, гдѣ притокъ воды былъ наибо-
лѣе сильный. Далѣе, тамъ гдѣ штрекъ шелъ въ третичныхъ гли
нахъ воды не было. 

с) Количество воды, вливающееся въ теченіе сутокъ въ штрекъ 
было опредѣлено (тѣмъ же способомъ) въ 20 ведеръ '). 

Когда шурфъ Л» 10 не обнаружилъ „глубокихъ водъ", то изъ 
шурфа № 2 были предприняты работы, для изученія питанія осадки 
933-ей версты съ этой, западной, стороны. 

Въ 1910 году было указано на возможность питанія осадки 

различать эти образоваиія. Третичныя глины (внжпія, С) вязки, при вы-
еыханіп становятся сланцеватыми, часто бываготъ слоисты и, иногда со
держать раздавленныя раковины пластпнчатржаберныхъ. Четвертичныя 
глины—разбиваются на комья, не сланцеваты и не слоисты, среди нихъ 
всегда куски и „булыгп" известняка и встрѣчаются остатки иаземпыхъ 
моллюсковъ. 

] ) Эта цифра меньше дѣйствптельвой, такъ какъ, хотя вода выступила 
въ штрекѣ на яротяженіи 4,70 саж., но собрать ее было возможно лишь 
съ 3-хъ саженеГг. Всѣ нзнѣрепія воды были произведены въ концѣ поля и 
началѣ августа — агіісяцахъ, когда дебетъ псточниковъ Крыма бываетъ 
иаимепьшіі. 
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933-ей версты по тѣмь трещииамъ, которыя пересѣкаютъ верти
кально толщу средиихъ известняковъ и обнаруживаются въ же-
лѣзнодорожной выемкѣ между шурфомъ Jfi 2 и осадкою 933-ей 
версты J). Для изученія роли этихъ трещинъ былъ заложенъ штрекъ 
N« 2Ъ (см. табл. VI рис. 3 и таб. VIII р. 1). При входѣ, штрекъ имѣдъ 
въ потолкѣ основаніе среднихъ известняковъ, стѣны и, полъ были въ 
глинахъ С. На шестой сажени забой уперся въ известняки, забитыя 
трещинами, изъ которыхъ появилась вода. То же самое повторилось 
на 10 саж. Притокъ воды былъ незначительный. Онъ нѣсколько 
усилился, когда въ этихъ мѣстахъ были сдѣланы въ шрекѣ боковыя 
выемки (К» 2Ъ и Ni 2h). Но все-таки притокъ былъ очень небольшой, 
вода скоплялась на днѣ штрека N. 2Ъ въ его наиболѣе пониженной 
части, и, повидимому, не просачивалась въ глубину ,по какимъ-
либо трещииамъ въ глинахъ. Объяснять образование осадки 
933-ей версты этою водою было бы неосновательно. Вѣроятно, 
что эта вода уходитъ къ сѣверо-востоку или юго-западу по про-
стиранію тѣхъ трещинъ, изъ которыхъ она выступила въ штрекѣ. 

Далѣе потолокъ штрека 2Ъ сталъ подниматься и, приближаясь 
къ мѣсту, осадки штрекъ вступилъ своею верхнею частью въ чет
вертичный отложенія, прислоненныя къ разрушеннымъ годовамъ 
известняковъ (см. табл. Ѵ Ш р. 1). Нижняя часть штрека была въ раз-
мытыхъ глинахъ С. Такимъ образомъ. штрекъ вступилъ въ тѣ 
соотношенія породъ, какія наблюдались въ штрекѣ Ж 10а (см. 
выше) и вся дальнѣйшая работа была направлена къ тому, чтобы 
прослѣдить этотъ спай третичныхъ глинъ съ четвертичными и на 
иемъ искать воду, обнаружившуюся въ штрекѣ N« 10а. 

Направленіе.штрека пришлось измѣнить, чтобы обогнуть баракъ 
(см. таб. VI р. 3) и нѣсколыш отойти отъ пути 2 ) . При проведеніи 
штрека № 2d (составляющего продолженіе предыдущего), благодаря 
моему отсутствие -въ теченіе нѣсколькихъ дней, былъ упущенъ 
вышеуказанный спай. Чтобы найти его былъ опущенъ шурфъ N 2d, 
который найдя спай вошелъ въ толщу глины С и сейчасъ же 
встрѣтилъ прослой песчаника, лежащаго на тонкомъ слоѣ извест-

') См. Отчетъ о работахъ 1910 года въ „Извѣстіяхъ Геологпчеекаго 
Комитета" т. XXX, рис. 5-ыіг. 

2) Въ штрекѣ постоянно производилась съемка бусолыо и нивелпромъ, 
которая связывалась съ.съемкою, произведенной на поверхности. 

Иэв. Геол. Кои., 1913 г., т. XXXII, Л? б. Протоколы. 11 
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няка. Подъ известнякомъ были опять глины (см. табл. VIII р. 1). Такіѳ 
песчаники обыкновенно встрѣчаются въ верхней части глинъ С 
(см. шурфъ № 1 на табл. VII р. 1 и 2 и шурфъ № 8 на табл. VIII р. 2). 
Весь этотъ комплексъ породъ оказался наклоненнымъ на S 30 Е подъ 
угломъ 26° къ горизонту. Со дна этого шурфа, пітрекомъ 2е вновь 
вернулись къ спаю и здѣсь обнаружилось, что этотъ слой песча
ника и известняка изломанъ, смятъ, упирается въ глины С и 
далѣе, къ югу, не продолжается. На глинахъ С залегали четвер-
тичныя глины, среди которыхъ была большая отдѣльная плита 
известняка. Эти соотношенія представляготъ ту картину, какая 
обыкновенно встрѣчается по склонамъ долинъ, если коренныя по
роды, образугощія склоны состоятъ изъ слоевъ различной твердости, 
то отъ нихъ, благодаря подмыванію береговъ, отдѣляются участки, 
плиты, наклонно дежащія и даже сползагощія въ сторону долины. 
Здѣсь мы имѣемъ древнюю, четвертичную лощину, промытую въ 
коренныхъ породахъ, занимавшую все пространство отъ шурфа 
Л» 8 до мѣста осадки 933-ей версты и заполненную впослѣдствіи 
наносами—глинами съ кусками известняка Шурфъ 2d пришелся 
къ верхней части ея склона. 

Далѣе штрекъ 2е сталъ спускаться ко дну лощины, все время 
придерживаясь спая коренной породы съ четвертичными наносами. 
Наклонъ доетигалъ 20°, послѣ сталъ болѣе отлогъ; На абсолютной 
выеотѣ около 2,0 саж., каждый разъ, что въ глинахъ Q встрѣ-
чался значительныхъ размѣровъ кусокъ известняка, изъ подъ 
него выатупала вода. Это наблюдалось въ штрекахъ № 2е, f, g, h. 
Но постояннаго воднаго прослоя, какъ въ штрекѣ Ж 10а здѣсь 
нигдѣ не обнаружилось. Въ штрекѣ № 2f достигнуто было, на 
абсолютной высотѣ 1,80 дно лощины; послѣ этой точки спай 
сталъ подниматься и подъ глинами С обнажилась поверхность 
известняковъ В, тождественныхъ съ тѣми, что были въ шурфѣ № 10. 

Существованіе въ штрекѣ 2d наклоненнаго, сползшаго, наклона 
слоевъ заставило еще разъ вернуться къ этому мѣету, такъ какъ 
здѣсь можно было предполагать нѣкоторый притокъ воды изъ корен
ныхъ породъ въ сторону четвертичной лощины. Въ штрекѣ 'Лг 2с былъ 

1) Эта лощина составляла, вѣроятно, часть большой четвертичной до
лины, занимавшей площадь большую чѣмъ теперешняя Килинъ бухта. 
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заложенъ шурфъ 2г и изъ него штрекъ Л» '2,g (см. табл. VI, рис. 3 и 
таб. VIII р. 1). Этотъ шурфъ и штрекъ обнаружили такую же кар
тину какъ и шурфъ Л1» 2. Притока воды нигдѣ не оказалось. 

Выводы, заключенія и предположенія. 

А. По вопросу объ условіяхъ проведенія обходнаго 
желѣзнодорожнаго пути. 

I) У Курскаго соединенія съ существующимъ путемъ обходный 
путь (см. табл. Ѵ Ш р. 2) проходить по древнимъ оиолзнямъ известня
ковъ D. Практика существующей линіи показала, что эти оползни 
•совершенно неподвижны въ этомъ мѣстѣ. Далѣе путь войдетъ 
выемкою въ четвертичные наносы, лежащіе частью на оползняхъ D, 
частью на глинахъ С. Такъ какъ къ юго-западу отъ пути х) рас-
пространеніе этихъ наносовъ не велико и въ кряжѣ 1-го бастіона 
•съ этой стороны нигдѣ не видно выхода воды изъ коренныхъ 
породъ, то весьма вѣроятно, что въ этихъ нанЬсахъ не будетъ 
явленій скольженія и осадокъ. 

Не доходя саженей 40 до мѣста, гдѣ находится шурфъ № 8, 
полотно пути войдетъ въ глины С. Отъ этого мѣста до входа въ 
тонель выемка будетъ имѣть въ своей нижней части нѣкоторую 
толщу глинъ, а въ верхней—известняка. Какъ показали шурфъ 
и штрекъ № 8, на спаю этихъ породъ въ этомъ мѣстѣ воды нѣтъ. 
Но такое сочетаніе благопріятно для обваловъ и откосы траншей 
не должны превосходить 45°. 

Курскій конецъ тонеля фундаментомъ войдетъ въ глины О, 
•сводъ будетъ среди известняковъ. Граница С и D на табл. VIII р. 2 
нанесена согласно даннымъ шурфовъ ЖКг 8, 11, 5 и 3. Наклонъ 
этой границы сдѣланъ сообразно съ данными, полученными въ 
штрекахъ 8 и 5. Въ 20 саженяхъ отъ Курскаго конца фунда
мента тонеля будетъ въ известнякахъ. Сводъ тонеля на всемъ его 
протяженіи, равно какъ и Севастопольскій конецъ, будутъ въ этой 
же породѣі Въ области шурфа № 11 среди этихъ известняковъ 
есть прослои глинъ, а ближе къ ЛУй 5 и 3 преобладают чистые, 
очень твердые известняки. 

х) Только съ этой стороны можно ожидать притока воды. 
11* 
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Выемка у Севастопольскаго конца тонеля будетъ имѣть сплош
ной известнякъ въ нижней своей части и переслаиваніе известня
ковъ съ глинами — въ верхней. Въ дальнѣйшемъ полотво пути 
переходитъ въ болѣе высокіе слои и вся выемка будетъ въ поро-
дахъ различной твердости, т.-ѳ. крутые откосы будутъ недопу
стимы. 

2. Развѣдками не обнаружено сползающихъ участковъ ни у 
Курскаго, ни у Севастопольскаго концовъ тонеля. 

3. Шурфъ № 11, какъ это было указано выше при описаніи 
исполненныхъ работъ, пересѣкъ три трещины. Сдвиговъ по нимъ 
замѣчено не было, но, конечно, по такимъ трещииамъ можетъ 
происходить проникновеніе въ толщу породъ, a слѣдовательно и 
до потолка тонеля, атмосферныхъ водъ. Въ мѣстахъ, гдѣ тонель 
встрѣтилътакіятрещины, надънимъ долженъ быть сдѣлаиъдренажъ. 

4. Въ шурфѣ M 5,въ слояхъ которые прійдутся надъ сводомъ то
неля, былъ встрѣченъ водный прослой. Горизонтальное расоростране-
ніе этой воды было изучено штреками Л» 9. Оно не превыщаетъ 11 са
женей. Вода указана (извѣстно мнѣ по чертелсамъ и записямъ) и 
въ Л» 3-мъ, въ слояхъ нѣсколько глубже лежащихъ" чѣмъ въ Л1» 5-мъ. 
Такіе водные прослои могутъ ветрѣтиться и въ другихъ мѣстахъ 
западной части тонеля. Ихъ придется дренировать. Но нѣтъ ни-
какихъ данныхъ ожидать встрѣтить здѣсь болѣе или менѣе постоян
ный, широкаго распространенія, водный горизонта. 

Изъ вышесказаннаго слѣдуетъ, что проведете новаго пути и 
тонеля подъ отрогомъ перваго бастіоиа не представить особыхъ 
техничеекихъ затрудненій и ничто не будетъ угрожать долговѣч-
ности такого сооруженія. 

В. По вопросу объ осадкахъ на существующемъ желѣзно-
;. дорожномъ пути. 

I. Осадка въ началѣ 93à-ou версты. 

На геологической картѣ, приложенной къ настоящей запискѣ 
(табл. V), къ сѣверо-западу отъ возвышенности, гдѣ находился 
1-ый бастіонъ, видна значительная площадь четвертичныхъ отло-
женій. 



— 171 — 

Тамъ, гдѣ полотно желѣзной дороги пересѣкаетъ эту площадь, 
въ немъ замѣчаются явленія осадки х). На таблицахъ V и VI р.-2 
проведена пунктиромъ 3-образная линія—слѣдъ трещины, образо
вавшейся нѣсколько лѣтъ тому назадъ, къ сѣверу отъ которой 
полотно рѣзко осѣло 2). 

Геологическое строеніе этой мѣстности (см. табл. VII у- 2, 
табл. VIII р. 3 и общій планъ табл. VI р. 2) представляется намъ 
въ слѣдующемъ видѣ. Въ коренныхъ породахъ промыта нѣкоторая 
>лощипа, заполиенная четвертичными наносами (Q). У шурфа N° 1 
и къ востоку отъ столба 933/4 видно, (табл. VIII р. 3), что глины 
прислонены къ головамъ известняковъ. То же самое наблюдается 
противъ фонаря (см. тамъ же). Съ востока на западъ известняки 
полого уходятъ подъ глины, а у фонаря рѣзко прекращаются. 
Такой же рѣзкій уступъ образуютъ известняки между шурфами 
N°№ 4 и 6, о чемъ мы заключаемъ по точкѣ обнаженія известняковъ 
на поверхности и глубинъ ихъ появленія въ шурфѣ N° 6. Эти 
условія, въ связи съ тѣмъ, что между N°. 1-й фонаремъ нѣтъ обна-
женій известняковъ, заставляютъ предполагать, что наиболѣе пони
женная часть лощины совпадаетъ съ линіею, идущею черезъ № 6 
и шурфъ Р. 

Въ юго-сѣверномъ направленіи, подъ полотномъ ж. д. извест
няки рѣзко обрываются. Это обнаружено буровыми скважинами, 
заложенными вдоль полотна пути съ его южной стороны и дове
денными до коренныхъ породъ 3). Коренныя породы были встрѣ-
чены на различной глубинѣ. Очевидно, мы имѣемъ отдѣльные 
карнизы, въ различной степени выступающіе подъ глинами. Но 
возможно, что эти карнизы нѣсколько емѣщены, на подобіе того, 

*) Величина такпхъ осадокъ опредѣляется потому, насколько прихо
дится поднимать рельсы для прпведенія ихъ въ одну плоскость съ рель
сами, не подвергающимися осадкамъ. Неподвижные репера, относительно 
которыхъ можно было бы опредѣлять инструментально горизонтальная п 
вертикальный перемѣщенія иутп, ниідѣ не установлены. 

3) Въ прнродѣ эта трещппа не видна, такъ-какъ она засыпана бала-
стомъ. Ея положеніе точно указал'ъ мнѣ дорожный мастеръ, слѣдящій за-
мѣстами, гдѣ есть осадки. 

3) См. табл. ѴПГ, р.- 3, разрѣзъ вдоль существуюшдго пути п табл. V, гдѣ 
показаны мѣста заложенія этихъ скважннъ. Онѣ былп проведены црп раз-: 
рабогкѣ варіантовъ проекта перенесевія пути. 



— 172 — 

что мы видѣли въ штрекѣ Лг° 2е. и отъ этого зависйтъ достижѳніе 
ихъ буровыми на различныхъ глубинахъ. Нужно думать, что-
3-образная трещина, указанная выше, соотвѣтствуетъ формѣ края 
известняковъ—она появилась тамъ, гдѣ скольженіе глинъ Q могла 
совершаться наиболѣе легко, т.-е. тамъ, гдѣ Q налегаетъ непо
средственно на О (въ плоскости шурфа Р). 

Выше были приведены различныя мнѣнія о происхожденіи воды, 
являющейся причиной осадокъ на 934-ой верстѣ. 

Приписывать сколько-нибудь серьезную роль атмосфѳрнымъ 
водамъ, непосредственно выпадающимъ на глины въ этой мѣстноети, 
мнѣ кажется весьма неосновательнымъ. Водосборного площадью 
является часть глинъ, занимающая склонъ выше пути. Эта пло
щадь въ 700 квадр. саженей имѣетъ въ верхней части наклонъ 
около 10°, а ближе къ пути 25 — 45°, Въ этихъ условіяхъ про-
никновеніе атмосферныхъ водъ въ почву можетъ быть самое незна
чительное. Это находитъ себѣ подтвержденіе и въ слѣдующемъ: 
глины Сбыли пройдены въ гпурфахъ 6, 7, 9 и Р и во всѣхъ 
этихъ шурфахъ онѣ были совершенно сухи, безъ всякихъ призна-
ковъ водоносности. Поэтому намъ кажется основательнымъ искать 
гдѣ-либо глубже, въ коренныхъ породахъ ту воду, которая сма-
чиваегъ поверхность скольженія. 

Вода постояннаго воднаго горизонта, лежащаго на спаю ниж
нихъ глинъ и среднихъ известняковъ была открыта въ шурфѣ 
№ 1 и въ ковщѣ штрека № la, Въ обѣихъ случаяхъ, какъ это было 
указано выше, количество воды оказалось незначительнымъ *) Въ 
шурфѣ, во время работъ 1910 года, вода выступила въ видѣ 
четырехъ отдѣдьныхъ прослоевъ (см. табл. VII р. 1 и 2), которые въ 
дальнѣйшемъ своемъ движеніи естественно должны были посту
пить въ наносы и, слѣдовательно, способствовать скольженію. Въ 
запискѣ о работахъ 1910 года 2) было указано на необходимость 

г) Бѣдность водою этого спая именно зд/Ьсь — явленіе чисто мѣстяое. 
Шурфъ, проведенный въ Лагерной бадаѣ (близъ вокзала г. Севастополя) 
обнаружила въ этомъ спаѣ такое количество воды, что пришлось пріоста-
новить работы по углубленно шурфа. Эти работы, относящіяся къ изслѣ-
дованію мѣстности по направленно Севастополь-Стрѣлецкая бухта, будутъ. 
описаны мною въ ОТДЕЛЬНОЙ зацискѣ. 

2) См. „Изв. Геолог. Ком." т. X X X . 
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провѣрить постоянство этихъ водныхъ прослоевъ. Это было сдѣ-_ 
лано въ 1911 году нроведеніемъ штрека № 1а и № ІЪ. Верхній и 
пижній перхніе прослои не могли обнаружиться въ штрекахъ, но 
два среднихъ, конечно, должны были быть уловленными. Ихъ 
однако, въ штрекахъ не оказалось. Является предположение, что 
эти воды достигли шурфа не по горизонтальному направлению 
(какъ это должно имѣть мѣсто въ постоянномъ водномъ горизонтѣ), 
а протекли сверху, какъ отдѣльныя струи изъ нѣкотораго, болѣе 
высоко лежащаго, воднаго прослоя. Если это такъ, то, конечно, 
здѣсь, въ уровнѣ ихъ появленія въ шурфѣ № 1, ихъ улавливать 
не слѣдуетъ, а надлежитъ перехватить выше *). 

Въ концѣ штрека № la, среди глинъ С, изъ песчаной линзы 
появилась вода. Штрекъ векрылъ ее на протяженіи 1,5 сажени, 
послѣ чего работы были прекращены (1911 г.). Весьма возможно, 
что эта вода принадлежитъ интересующему насъ водному гори
зонту. Можетъ ли она стекать въ сторону пути, и, слѣдовательно, 
имѣть отношеніе къ явленіямъ сползанія. Это мало вѣроятно. Мѣсто 
выхода этой воды видно на нланѣ табл. Y I р. 2. Принявъ во вни-
маніе общій наклонъ слоевъ къ сѣверо-западу, трудно допустить 
чтобы она, при ея иезначительномъ количестве, проникла къ се
веру до спая G съ Q и содействовала бы скольженію. 

Спай С и D былъ вскрытъ еще штрекомъ Ж 2Ъ. Здѣсь вода 
появилась въ немъ только тамъ, гдѣ спай былъ пересѣченъ вер
тикальными трещинами (см. табл. VIII, р. 1); въ другихъ мѣстахъ по
роды были сухи. Вообще, въ коренныхъ породахъ кряжа 1-го ба-

*) Осматривая шурфъ Я» 1 въ августѣ с. г., я не яашелъ опнсываемыхъ 
водныхъ прослоевъ, стѣнки шурфа были сухи. Не повліяли ли на эти воды 
работы въ штрекахъ 9, которыя конечно измѣншш водный режпыъ 
известняковъ—это рѣшить трудно, т. к. мы не знаемъ точно, когда въ № 1 
началась убыль воды. 

Примпчапіе. Настоящій отчетъ печатается въ томъ видѣ какъ онъ 
былъ составленъ, въ Севастополѣ, въ сентябрѣ 1912 года. Я не ішѣлъ тогда 
въ рукахъ т. X X X I Изв. Геол. Ком., гдѣ напечатана записка Н . А. Бого-
словскаго и совершенно упустидъ изъ виду, что такое объяспеніе про-
иехожденія воды въ шурфѣ Я° 1 было въ первые дано имъ. Спѣшу исправить 
эту оплошность и но этому вопросу вполнѣ присоединяясь къ мнѣнію H . А. 

Спб., май 1913 г. 
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стіопа вдоль пути тянется полоса, въ которой водный горизонтъ CD 
выраженъ слабо или совершенно отсутствует! 1') и намъ кажется» 
что въ вопросѣ о причинахъ осадокъ на 934-ой верстѣ онъ, если 
и играетъ какую-либо роль, то весьма второстепенную. 

Водные прослои, встрѣченные въ болѣе высокой части извест
няковъ D, ихъ направленіе, горизонтальное раепространеиіе и 
количество воды были подробно описаны выше. Эта вода, слѣдуя 
уклону коренныхъ породъ, встрѣчаетъ глииы Q, гдѣ либо около 
шурфа M 6 (см. таб. YI р. 2 и VII р. 2). Въ этомъ послѣднемъ шурфѣ 
она обнажается нѣсколько ниже, чѣмъ въ Л1» 4-омъ. Это можетъ быть 
слѣдствіемъ нарушенія правильности иластованія известняковъ по 
подземному склону четвертичной лощины. Обѣ струи воды, о ко-, 
торыхъ говорилось выше, достигнувъ подземнаго склона известня
ковъ, должны стекать по дну четвертичной долины до спая Q 
съ С (шурфъ Р) . 

Описываемая мѣстность кажется мнѣ болѣе чѣмъ достаточно 
прошурфованною и я затруднился бы сказать съ какой стороны 
можно еще ожидать новый, до сихъ поръ не подмѣченпый, при
токъ воды. Изъ всего же, что намъ извѣстно, заслуживаетъ вни-
манія, какъ причина осадокъ, конечно, только вода верхиихъ извест
няковъ. Въ треугольномъ пространстве между шурфами Ш& 4, 6 
и 9 эта вода находится на 2,0—2,5 сажени ниже дневной поверх
ности. При такой глубинѣ воду можно дренировать открытою ка
навою. Затраты будутъ наименьшими, если кавава пройдетъ въ 
глинахъ. Для этого, при западно-восточиомъ направленіи и общей 
длинѣ въ 21 саженъ, дренажная канава должна пройти черезъ 
шурфъ Л» 9 или на 1—2 сажени къ югу отъ него. Ея западный 
конецъ долженъ быть въ меридіанѣ Л1»,6-го. Нижняя часть канавы 
будетъ въ известиякахъ и подстилающихъ ихъ глинахъ. Эти глины 
съ поверхности которыхъ выступаетъ вода, легко разбухаютъ й 
обваливаются. Поэтому дно канавы и нижняя часть ея южнаго 
склона должны быть бетонныя, (съ отверстіями въ стѣнкѣ); откосы 
необходимо покрыть камнемъ 2). Для спуска воды изъ дренажной 

1) Это является сдѣдетвіемъ общпхъ условій рельефа даішон мѣстности. 
2 ) Можетъ быть, практичвѣе будетъ сдѣлать надъ нііжпею частью ка-

иави, гдѣ она войдетъ среди вертякальныхъ стѣнокъ, потолокъ изъ плитт» 
и дослѣ верхнюю часть засыпать. 
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канавы нѣтъ надобности проводить отдѣльную трубку. Для этой 
цѣли можно превратить въ поглощатель журфъ № 9 (или Л» 6). 
Шурфъ слѣдуетъ углубить до тѣхъ двухъ слоевъ песчанаго изве
стняка, которые видны на днѣ шурфа Л1» 1, и пройти ихъ. Далѣе 
пробить скваяшиу въ глинахъ до той воды, которая въ Л1» 1 по
явилась на глубинѣ 2,0 сажени ниже уровня моря. Эта вода при
надлежите тому водному горизонту, который пріуроченъ къ верхней 
части известняковъ В *). Онъ не оказываете никакого вліянія на 
явлепія оползанія и, мнѣ кажется совершенно безопасными,' спу
стить въ него верхиія воды. Конечно поглощатель долженъ быть 
сдѣланъ такъ, чтобы изъ него не было просачиванія воды черезъ 
дно и стѣнки. 

II. Осадка въ концѣ 933-ей версты. 

Отъ полу казармы къ выемісЬ 1-го бастіона путь проходите 
надъ подпорпою стѣнкою (см. табл. Y). По характеру склоновъ у 
концовъ стѣнки можно заключать, что здѣсь была пологая лощина, 
которую перегородили стѣнкою и засыпали. Склоны этой лощины 
и, конечно, ея дно заняты четвертичными глинами, которыя лежатъ 
на различныхъ породахъ: на глинахъ С (шурфъ № 10), на извест-
някахъ D (шурфъ № 8) и на оползняхъ этихъ известняковъ (у будки, 
что на переѣздѣ, и у шурфа N° 10). 

Рѣзкой осадкѣ, благодаря которой сдвинулась подпорная стѣнка 
угольнаго склада, подвергся нѣкоторый участокъ глинъ, ограни
ченный трещиною, по которой образовался небольшой уступъ (см. 
табл»- VI р. 3 и VIII р. 1). Этотъ участокъ продолжаете давать 
осадку и теперь, постоянно требуя подниманія рельсъ. 

Если на табл. VI р. 3 мы продолжимъ къ югу сѣ верную часть 
трещины, по прямой линіи, то встрѣтимъ шурфы и штреки №№ 2, 
2е, 2і и 2j, въ которыхъ мы наблюдали наклоненные участки ко-
ренпыхъ породъ (см. выше). Весьма вѣроятно, что такія явленія 
наблюдаются и у трещины и она совпадаете съ краемъ .четвер
тичной лощины. 

Коренныя породы, залегатащія подъ осѣвшимъ участкомъ ни-

') См.—„Извѣстія Геологнческаго Комитета" т. XXX. 
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какого учаетія въ сползаніи не приняли. Это доказывается непре-
рывнымъ продолженіемъ слоя известняковъ В подъ четвертиною 
лощиною и подъ коренными породами ея сѣвернаго берега, какъ 
это видно въ штрекѣ № 10а. Следовательно, скользятъ только 
четвертичныя глины. Тотъ же штрекъ, № 10а обнажилъ и по
верхность скольженія—поразмытымъ глинамъ G, по которымъ идетъ 
постоянный притокъ воды 

Разъ механизмъ скольженія былъ установленъ, надлежало опре
делить откуда поступаетъ въ него вода. Конечно, наиболѣе целе
сообразно было бы, при незначительности скользящаго участка, 
непосредственно прослѣдить найденную подъ нимъ воду, къ ея 
истоку. Для этого слѣдовало бы изъ штрека Л» 10а пойти штре-
комъ къ юго-западу, противъ притока воды. Но при этомъ при
шлось бы немедленно подойти подъ желѣзно-дорожный путь, что 
являлось рискованнымъ, при тѣхъ пріемахъ крѣпленія штрековъ 
какія примѣнялись въ этихъ, дѣлавшихся на спѣхъ работахъ. Отъ 
такого плана пришлось отказаться и искать мѣсто питанія водою 
съ противоположной стороны. 

Поиски этой воды были описаны выше. Нигдѣ не было обна
ружено поступленія воды изъ коренныхъ пороі/ь въ наносы. Рав-
нымъ образомъ въ штрекахъ № 2е, /, g, h — спай глинъ Q съ С 
оказался сухимъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, глипы Q въ этой, наиболѣе 
пониженной, части четвертичной лощины оказались водосодержа-
щими: вода сочилась изъ-подъ включенныхъ въ глины болыпихъ 
кусковъ известняка. 

Этой водѣ, по условіямъ ея нахожденія, можно приписать только-
атмосферное происхожденіе. Площадь четвертичныхъ глинъ зани-
маетъ здѣсь около 3000 квад. саженей и окружена возвышенно
стями съ сѣвера, запада и юга. Это условія весьма благопріятныя 
для сбора въ ней атмосферныхъ водъ. Стокъ же воды, какая скоп
ляется въ этихъ глинахъ, можетъ дѣлаться только къ сѣверо-во-

*) На этой осадкѣ были пробиты, нѣсколько лѣтъ, тому назадъ, четыре 
шурфа, въ которыхъ воды не было найдено. Одинъ изъ такихъ шурфовъ 
виденъ на таб. V, Y I , р. 3 и ѴІП, р. 1 п обозначеаъ буквою Р. Онъ пришелся 
въ крутоыъ клонѣ коренныхъ породъ и не попалъ въ дно лощины, поэтому 
въ немъ воды и не оказалось. Остальные шурфы были пробиты въ одной 
линін съ Р. 
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стоку, черезъ мѣсто осадки, такъ какъ съ востока находится под
порная желѣзнодорожная стѣнка изъ-подъ которой вода нигдѣ не 
выходитъ. Такое объяененіе тока воды подъ мѣстомъ осадки (штрекъ 
Л» 10«) кажется мнѣ наиболѣе соотвѣтствующимъ имѣющимся фак-
тамъ. 

Дренировать воду, стекающую теперь подъ мѣсто осадки, можно 
посредствомъ штрека проведеннаго на спаю глинъ С и Q, на абсо
лютной высотѣ около двухъ саженей. Штрекъ долженъ имѣть въ 
общемъ западно-восточное направленіе. Его можно начать изъ 
шурфа № 10 и, подъ путемъ, вести по направленію къ шурфу А? 2. 
Длина штрека будетъ не болѣе 14 саженей (уперся въ подни
мающейся спай G съ Q). Дренируемую воду можно спускать въ 
шурфъ № 10, на днѣ котораго выступаетъ морская вода и, слѣдо-
вательно, дѣлать это будетъ совершенно безопасно. 

Въ настоящей запискѣ я ̂ старался объективно изложить факты, 
наблюденія и заключенія по обоимъ постановленнымъ мнѣ вопро
сами Насколько это удалось, предоставляю судить читателю. 

Октябрь 1912 г. 
г. Севастополь. 



О Б Ъ Я С Н Е Н І Е Т А Б Л И Ц Ъ *). 

Таб. V. Топографическая (въ изогипсахъ) и геологическая Карта 
мѣстности составленная по изслѣдованіямъ с г., 
съ показаніемъ всѣхъ подземныхъ работъ. 

Таб. VI. Рис. 1. Планъ мѣстности съ показаніемъ мѣстъ на
хождения шурфовъ по съемкаыъ 1911 и 1912 
годовъ. 

Рис. 2. Планъ расположенія шурфовъ и штрековъ за
падной группы (934-ая верста). 

Рис. 3. Планъ расположенія шурфовъ и штрековъ вос
точной группы (933-ья верста). 

Таб. ѴП. Рис. 1. Продольные, разрѣзы чрезъ штреки западной 
группы. 

Рис. 2. Профили чрезъ шурфы западной группы. 
Таб. VIII. Рис. 1. Продольные разрѣзы чрезъ штреки восточной 

группы. 
Рис. 2. Геологически профиль чрезъ кряжъ 1-го ба-

стіона по линіи проектируема™ желѣзно-дорож-
наго пути. 

Рис. 3. Геологически разрѣзъ чрезъ мѣсто осадки 
934-ой версты. 

Рис. 4. Геологически разрѣзъ чрезъ верхнюю площадку 
угольныхъ складовъ (соотношенія между древ
ними оползнями и четвертичными наносами). 

*) Геологическое значеиіе буквъ и пгтрнховъ профилей таб. VI—VIII 
объяснено на таб. V. 
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Прішженге 3-е. 

Замѣчанія по поводу докладной записки Управленія Южныхъ ж. д . , 
сдѣланныя въ засѣданіи Присутствія К. К. фонъ-Фохтомъ 

Въ ппжеслѣдующемъ въ ковычкахъ приведены отдѣльныя мѣста 
записки Управленія п за шідш заиѣтанія п возраженія Е . Е . Фохта. 

„Для дренирЬваиія этой воды г. Фохтъ проэктируетъ дренаж
ную галлерею на протяженіи около 21 сажени, какъ показано на 
табл. IV" (стр. 144). 

Здѣсь рѣчь идетъ о водѣ, обнаружившейся въ шурфѣ и штре
кахъ Аѵ 9. Въ моемъ отчетѣ опредѣлевно указано, что дренажная 
штольня должна быть проведена черезъ шурфъ Л° 9 или на 1—2 са
жени къ югу отъ него. На табл. IV проекта Упр. Ю. ж. д. эта 
штольня показана въ 5 сажепяхъ къ сѣверу отъ шурфа Жг 9. Въ 
этихъ условіяха эта штольня вся пройдетъ въ четвертичн. гзинахъ 
и, конечно, не нерехватитъ никакой воды. 

Далѣе я указалъ, что западный конецъ этой штольни долженъ 
находиться въ меридіанѣ шурфа Л» 6. При соблюденіи этого условія, 
штольня, имѣя длину въ 21 саженъ, выдвигалась на 7 саженей на 
востокъ отъ Л» 9. На табл. IY штольня заходить за. шурфъ Лі 6 
и поэтому только на двѣ сажени заходить къ востоку за шурфъ 
Л» 9. Такимъ образомъ идея этой штольни искажена и по суще
ству и въ деталяхъ и все это названо „проектомъ Фохта". 

„Въ запискѣ г. Фохта объ изысканіяхъ текущаго года онъ, 
однако, не упомяиулъ о произведенномъ съ цѣлью установления 
связи между верхними и нижними водами опытѣ, а именно: 

.убѣдившись путемъ анализа въ томъ что, какъ верхнія, такъ и 
нижнія воды не содержать соли, онъ насытилъ верхнія воды солью, 
послѣ чего произвелъ анализъ нижнихъ водъ, причемъ соли въ 
нихъ не оказалось. Хотя этотъ опытъ, повидимому, и не можетъ 
быть признанъ вполнѣ точнымъ, одвако, онъ все же даеть осно-
ваніе предполагать, что верхнія и нижнія воды могутъ принад
лежать вполнѣ самостоятельнымъ источникамъ" (стр. 147). 

Между этими строками я ясно читаю мысль, что г. фохтъ 
сврылъ результаты опыта, которые стоять въ противорѣчіи съ его 
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выводами и предположеніями. Такой опытъ действительно былъ 
произведен!, Одинъ пудъ поваренной соли былъ разсыпанъ въ 
штрекѣ № 9, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ выступила вода. Предполагалось 
изслѣдовать на содержаніе соли ту воду, которая въ 1910 году была 
обнаружена въ штрекѣ № 1, въ четырех! водныхъ прослояхъ, 
пріуроченныхъ къ границѣ нижнихъ глинъ со средними известня
ками. Но, какъ это указано въ моемъ отчете, въ шурфѣ Кг 1, когда 
я его вскрылъ, воды въ этомъ мѣстѣ не оказалось, стѣнки были сухи. 
Въ моемъ отчетѣ дано объясненіе этому явленію: я присоединяюсь 
къ мнѣнію H . А. Богословскаго, что эта вода депрессіонная, 
просачивавшаяся раньше сверху,- возможно, что она исчезла благо
даря работамъ, произведеннымъ въ Л» 9. Но въ штрекѣ Кг la 
есть еще одинъ выходъ воды, въ его западномъ концѣ. Здѣсь, послѣ 
просолки № 9-го, содержаніе NaCl действительно не увеличилось. 
Это обстоятельство вполнѣ подтвердило мое мненіе, высказанное въ 
отчете, что эта вода самостоятельная, не зависящая отъ водъ № 9-го. 
Опытъ съ солью, сделанный наскоро, безъ предварительнаго изу-
ченія условій, въ которыхъ онъ долженъ былъ протекать, не далъ 
ничего новаго и, поэтому, я о немъ не упомянулъ. Въ запискѣ 
Управленію Ю . ж. д. употребляется сбивчивая терминологія „верхнія 
и нижнія воды" и подбираются доказательства ихъ самостоятель
ности. Но подъ названіемъ „нижняя вода" авторъ записки пони
мает!, какъ воду, шурфа Кг 1, о качестве которой нельзя было 
судить за ея отсутствіемъ, такъ и воду конца штрека № 1а, само
стоятельность которой никто не оспаривалъ. 

„Если допустить, что верхнія воды стекаютъ по поверхности 
известняковъ и такимъ путемъ достигают! поверхности нижнихъ 
глинъ подъ четвертичными отложеніями, то, казалось бы, часть 
этихъ водъ должна выступить въ откосе выемки близъ шурфа К1, 
где эта поверхность известняковъ (см. табл. VII, рис. 2) обнажается. 
Однако этого не наблюдается" (стр. 147). 

Во-первыхъ, воды штрека № 9 (верхнія по шерминологіи записки), 
«текаютъ не по поверхности известняковъ, а по ихъ головам!, къ 
которым! прислонены четвертичныя глины. Далѣе въ тексте от
чета определенно говорится, что мы имеемъ древнюю четвертич
ную лощину, заполненную наносами, по дну которой стекаетъ вода. 
Это иллюстрировано разрѣзами таблицъ VII, рис. 2, VIII, рис. 3 и 



— 181 т -

геологическою ігартою— поясняющими, что воды штрека Лр; 9 и 
не могли бы показаться въ откосѣ выемки близь шурфа JV» 1. •> 

„Въ своеиъ докладѣ Присутствію Геологическаго Комитета 
21 февраля 1912 г. г. Фохтъ указываете, что изслѣдованіями 
1911 г. путь воды въ шурфахъ 4, 5 и 6 не установленъ. Теперь же 
г. Фохтъ этой водѣ придаетъ рѣшающее значеніе. между тѣмъ 
какъ связь ея съ оползнями на 934 верстѣ осталась настолько же 
мало установленной, какъ и въ 1911 г." (стр. 147). 

Въ упомянутомъ докладѣ опредѣлен но сказано, что три шурфа, 
расположенные въ одной линіи не опредѣляютъ положенія воднаго 
горизонта, что для этого нужно еще изслѣдовать его положеніе 
къ востоку отъ этой линіи. Работа эта была сдѣлана и результаты 
даны въ отчетѣ. Что касается связи этой воды съ явленіями спол
зания, то въ этомъ никто не сомнѣвался. Если сомнѣваться, что 
вола открытая въ штрекѣ $ 9 стекаете подъ полотно существую
щего пути, то необходимо доказать, куда исчезаетъ эта вода. 

„На количество воды въ штрекѣ № îa и шурфѣ 1 могли вліять 
продолжающіяся деформаціи мѣстности, вслѣдствіе чего часть воды 
могла направиться въ какую-либо новую трещину и такимъ обра-
зомъ скрыться отъ наблюденія" (стр. 147). 

Такъ какъ въ указанныхъ мѣстахъ вода появляется среди 
третичныхъ слоевъ, то, очевидно, рѣчь идетъ о продолжаю
щихся въ настоящее время перемѣщеніяхъ въ третичной тодщѣ. 
Какъ указано въ моемъ отчетѣ, слѣдовъ такихъ перемѣщеній нѣтъ. 
Они наблюдаются только въ четвертичныхъ наноеахъ, и такія пе-
ремѣщенія наносовъ не могутъ отразиться на судьбѣ воды тре-. 
тичныхъ слоевъ. Если бы въ третичныхъ слояхъ продолжались 
деформаціи, то проводить въ нихъ тонель было бы болѣе, чѣмъ 
рискованно, но можно утверждать, что этого нѣтъ. 

„Въ началѣ ноября на концѣ 933 версты появилась новая тре
щина (см. черт. IV) въ мѣстѣ совершенно не захватываемомъ дре-
нажемъ" (стр. 148). 

Эта „вновь появившаяся" трещина обозначена на табл. V моего 
•отчета, составленнаго въ августѣ 1912 г., слѣдовательно, называя ее 
„новою", авторъ записки приводить непровѣренныя указанія. Эта 
трещина составляете восточную половину всей трещины, по ко
торой происходила осадка четвертичныхъ глинъ. Проектированный 
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дренажъ не имѣетъ цѣлыо „захватить" ни эту часть трещины, ни 
какую другую. Онъ имѣетъ цѣлыо перехватить воды, вливающіяся 
въ~ четвертичные наносы. 

„Въ колодцѣ Р установлена несомнѣнная связь между на
блюдавшимся въ немъ притокомъ воды и атмосферными водами, 
а именно нослѣ дождей притокъ воды въ колодцѣ Р значительно 
увеличивался" (стр. 148). 

Мнѣ совершенно неизвѣстно, .когда такія наблюдения произво
дились. Шурфъ Р всегда былъ закрытъ и заеыпанъ землею. Въ за
писке Упр. Южн. ж. д. (Извѣстія Геологическаго Комитета X X X I , 
стр. 62, въ которой было указано на организацию изслѣдованій 
по вліянію атмосферныхъ водъ, говорится только о наблюдепіяхъ 
въ шурфѣ № 1; значеніе этихъ наблюденій было разобрано въ за-
сѣданіи .21 февраля 1912 года. Мои наблюденія надъ стѣнками 
шурфовъ послѣ ливней дали совершенно отрицательный отвѣтъ 
по этому вопросу — стѣнки шурфовъ оставались совершенно сухи 
послѣ ливней. 

„Дренажная галлерея, заложенная еще бывшею Лоз.-Сев. ж. д. 
(см. тб. ІУ) на 934 верстѣ какъ разъ на спаѣ четвертичныхъ отло-
женій съ известняками, казалось бы, должна была перехваты
вать тѣ верхнія воды, который, по мнѣнію Фохта должны попа
дать въ четвертичныя отложенія, стекая по поверхности извест
няковъ. Судя по остаткамъ этой галлереи, она захватывала но 
длинѣ значительно большій районъ на 934 верстѣ, однако не 
прекратила оеадокъ насыпи, почему и была заброшена" (стр. 148). 

Факты, приведепные въ этихъ строкахъ; равно какъ и изобра
жения на таблицѣ ГУ — не точны. Остатки старыхъ дренажныхъ 
работъ были открыты при проведеніи штрека № ІЬ. Они находятся 
на границѣ нижнихъ глинъ и среднихъ известняковъ, а отнюдь 
не въ мѣстѣ налеганія четвертичныхъ отложеяій на известняки. 
Эти штольни были направлены не по лростиранію породъ, а шли 
подъ полотномъ ж. д. пути, въ сѣверо-южномъ направленіи, и ужъ 
по одному этому не могли перехватить никакого воднаго горизонта. 

„Непосредственно южнѣе мѣста осадки на 933 верстѣ вдоль 
полотна-съ низовой стороны имѣется подпорная стѣнка (см. I и А) . 
Остается непонятнымъ, почему въ окнахъ этой стѣнки никогда не 
появляется вода" (стр. 151). 
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На плане IV сѣверный конецъ этой стѣнки показанъ въ раз-
стояніи 13 саженей отъ мѣста осадки; въ действительности же 
онъ находится въ разстояніи 35 саженей отъ нея, а окна, о ко
торыхъ идетъ рѣчь — въ 60 саж. Совершенно естественно, что 
здѣсь не появляется та вода, которая идетъ подъ мѣстомъ осадки. 
Неточность въ еоставленіи плановъ Управленія Юж. ж. д. указана 
въ моемъ отчетѣ. 

„Для выяснения вопроса, находится ли действительно вода по 
линіи проектируемаго дренажа, были сдѣланы въ томъ мѣстѣ, гдѣ 
онъ еамѣченъ г. Фохтомъ, буровыя скважины глубиною до 4.5 саж., 
причемъ всѣ грунты въ скважине оказались сухими" (стр. 151). 

Отсутствие воды въ породахъ до этой глубины можно было 
предсказать заранѣе, до проведенія скважинъ, на основаніи фак-
товъ, обнаруженныхъ при проведеніи шурфовъ 10 и штрека 10а: 
вода находится здѣсь на 7,5 сажени ниже уровня пути. Изсдѣдо-
ваніе четвертичныхъ глинъ посредствомъ буровыхъ скважинъ— 
пріемъ, часто применяющейся д. практикѣ, но дающій со
вершенно ненадежные результаты, такъ какъ ветрѣчающіеся въ 
глинахъ болыпіе куски известняка легко могутъ быть приняты 
за коренныя породы. 

„На 933 верстрѣ явленія сползанія начали обнаруживаться 
лишь съ 1908 года" (стр. 151). 

Этотъ факта выставленъ какъ доказательство случайности, 
неожиданности явленій осадки, ихъ зависимости не отъ постоян-
ныхъ грунтовыхъ водъ, устранимыхъ дрепажемъ, а отъ единовре-
менныхъ атмосферныхъ осадковъ, проникающихъ въ четвертичные 
наносы по вновь образующимся трещинамъ. Приведенный фактъ 
самъ по себѣ совершенно веренъ: въ 1908 г. впервые осѣла почва 
подъ нолотномъ ж. д. пути. Но это еще не значить, что раньше 
здѣсь не было движенія почвы. Узкая полоса наносовъ, залегающая въ 
древней, четвертичной лощинѣ (сн. таб. V) и имѣющая въ своемъ 
основаніи постоявный водный горизонта (штрекъ 10а), естествен-
нымъ образомъ, прежде всего приходить въ движете съ своего 
конца, т.-е. съ части, прилегающей кь Киленъ бухтѣ. Затемъ въ 
движеніи примутъ участіе болѣе отдаленные отъ конца участки. 
Слѣдуя такимъ образомъ, въ 1908 г. это движеніе отразилось 
на ж. д. пути и было отмечено. Дадѣе слѣдуетъ ожидать, что это 

Ивв. Геол. Ком. 1913 г., і . X X X I I , Л? 5. Протоколы. 12 
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движеніе захватить ту площадь, гдѣ стоить ж> д. баракъ. Все это 
вполнѣ укладывается въ рамки обычнаго сползанія наносовъ подъ 
вліяніемъ глубокихъ водъ и не требуетъ вмѣшательства ливне
вых* потоковъ. 

„На изысканія въ настоящее время затрачено около 30.000 
рублей" (стр. .152). 

Для поясненія этого слѣдуетъ замѣтить, что истрачено около 
30.000 руб. на изслѣдованія: 1) для выясненія благонадежности 
мѣстности для проведенія тоннеля и 2) для выясненія причин* 
снолзанія существующего пути. Зная расцѣнку подземвыхъ ра
бота, я подсчиталъ, что изъ общей суммы на долю работа, вы-
званныхъ вопроеомъ о благонадежности тоннеля, приходится 53%ѵ 
а на долю работа для выясненія условій дренажа—только 47°/ 0. 
При этомъ нужно еще принять во вниманіе, что работы, произве
денная въ шурфѣ и штрекахъ № 9 (для дренажа), косвенным* 
образоыъ послужили для оевѣщенія гидрологических* условій Се-
вастопольскаго конца предполагаема™ тоннеля. 

.„Необходимо въ случаѣ устройства дренажа на 934 в. дрениро
вать самостоятельно не только верхніяводы, но и нижнія" (стр. 153), 

Подъ названіемъ „нижнія воды" авторъ записки понимаетъ; 
1) воды, которыя въ 1910 г. были обнаружены въ шурфѣ № 1 и 2) 
воды, выступающая въ концѣ штрека Кг 1а. Относительно первых*, 
я совершенно согласен* с* Н. А.Вогословскимъ, что онѣ представ
ляли притокъ изъ водъ, открытых* впослѣдствіи въ штреках* Ш 9 
(над* Аз 1), и поэтому онѣ будут* перехвачены тѣм* дренажем*, 
который пройдет* черезъ шурфъ Л 9. Что касается воды конца 
штрека Je 1а, то она, как* это подробно объяснено в* моем* 
отчета, не может* имѣть стока в* сторону осадки и ѳе можно 
оставить совершенно без* вниманія. Въ силу этихъ соображеній, 
я считаю устройство нижней дренажной штольни на 934 верста-
совершенно излишним*, и общая сумма стоимости всѣхъ работ* (дре
нажных* и поверхностных*) въ 65 тысяч* рублей, исчисленных* 
въ доставленной Присутствію Геологическаго Комитета смѣтѣ, 
уменьшится до 42 тысяч* рублей (сохраняя принятую, въ смѣтѣ 
оцѣнку отдѣльныхъ работ*). 

„Необходимо обратить вниманіе на опасность работ* по устрой
ству указанных* дренажей, такъ как* земляныя работы Морского 
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Вѣдомства уже указали на неустойчивость всей мѣстности, и припро-
кладѣ этихъ галлерей можно опасаться новыхъ осадокъ". (стр. 153). 

Морское вѣдомство произвело открытую выемку, съ вертикаль
ными стѣнками, въ холме, сложенномъ изъ глинъ, покрытыхъ 
известняками. При такомъ способе работы окажутся неустойчи
выми породы любой мѣстности. Эти работы ничего общаго съ дре
нажными штреками вѳ имѣютъ. Съ другой стороны, благодаря 
этимъ же работамъ Морского вѣдомства, была вскрыта старинная 
штольня доковаго водопровода, сооруженная въ первой половине 
прошлаго столѣтія. Она проходить здѣсь въ верхней части ниж
нихъ глинъ и облицована камнемъ. Я осматривалъ ее и не на-
пгелъ никакихъ следовъ перѳмещеній и деформацій. 

Въ вышеизложенномъ я разсмотрелъ и даль ответь на всѣ наи
более существенная замѣчанія, сдѣланныя Управленіемъ Юж. ж. д. 
по поводу той части моего отчета, которая касается устройства 
дренажа. 

Я считаю нѳобходимымъ подчеркнуть еще разъ два приво-
диыыя мною возражения на Записку Управленія Южныхъ жел. дор.: 

1. По плану (табл. ГѴ), составленному Управленіемъ Юж. ж. д., 
дренажъ на 934 версте показанъ не тамъ, гдѣ я его намѣтиль и 
гдѣ его требуетъ сущность дѣла и 

2. Въ смѣту введенъ еще одинъ дренажный штрекъ (нижній), 
совершенно ненужный, увеличивающій на 11з стоимость всего 
сооруженія. 



Вулканичеекіе пеплы оетрова Челекѳна. 

А. П . Герасимова. 

(Cendres volcaniques de l'ile Tchélékène. Par A. Griiérassimow). 

Во второй главѣ предварительная отчета объ изелѣдова-
віяхъ на островѣ Челекенѣ *) К. П . Калицкій , характеризуя 
различные отдѣлы третичныхъ отложеній, пишетъ: „Въ рыб-
ныхъ пластахъ имѣется два характерныхъ горизонта, которые 
при картирована острова тщательно прослѣживалиеь. Одинъ 
горизонта представляютъ три трепеловидныхъ прослоя въ 
низахъ этой толщи, весьма близкихъ другъ отъ друга. Обозна
чая ихъ по возрасту, т. е. снизу вверхъ, какъ ах, я 2 и а 3, 
нужно замѣтить, что наиболѣе мощнымъ является а 3 = 0 , 0 5 саж., 
тогда какъ остальные два ах и as рѣдко достигаютъ 0,02 саж. 
мощности" 2). 

Въ другомъ мѣстѣ той же главы К. П . Калицкій , при
водя различные разрѣзы породъ апшеронскаго яруса, въ ниж-

г) В. Веберъ и К. Калпцкій. Островт. Челекенъ. Изв. Геол. Ком., 
1909 г., Т . . Х Х Ѵ Ш , стр. 139-229. 

2) Op. cit., стр. 169. 

Ивв. Геол. Ком... т. X X X I I , X 5. 29 
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нихъ его горизонтахъ иногда отмѣчаетъ буквою h „нѣжный 
трепеловидный песокъ" (0,025 е.) : ) . 

Вотъ эти-то прослои „трепедовидныхъ песковъ", играю-
щихъ видную роль при установлена на о. Челекенѣ нормаль-
наго раврѣза нѣкоторыхъ отдѣловъ третичныхъ отложеній, и 
обратили на себя вниманіе изслѣдователя, который предложилъ 
мнѣ заняться болѣе подробнымъ ихъ ивученіемъ. 

Я съ удовольствіемъ взялся за эту задачу, такъ какъ уже 
имѣлъ въ то время основаніе получить аналогичный породы 
съ • Апшеронекаго полуострова отъ г.г. Воларовича и Голу
бятников а, а въ концѣ 1911 г. получилъ ихъ изъ Шема-
хивскаго уѣзда отъ проф. Н . И . А н д р у с о в а . 

Обработка небольшой коллекціи К. П . Калицкаго сильно 
затянулась, вслѣдствіе трудности приготовленія микроскопи-
ческахъ препаратовъ и необходимости обращаться съ этимъ 
заказомъ къ заграничнымъ фирмамъ, а отчасти также и вслѣд-
ствіе запоздалаго изготовденія химическаго анализа. Тѣмъ не 
менѣе нѣкоторыя изслѣдованія были начаты тогда же, и, въ 
соотвѣтствіи съ эволюціей взглядовъ на эти образования, въ 
другой работѣ Е . П . Калицкаго эти породы называются уже 
пемзовыми песками '2). 

Переданная мнѣ небольшая коллекція образцовъ предста
влена весьма нѣжными, сухими на ощупь, тонкозернистыми, 
слежавшимися песками, добывающимися иногда въ видѣ рых-
лыхъ, сыпучихъ массъ, а иногда въ видѣ любой формы кусковъ 
бѣлаго, частью слегка желтоватаго или даже буроватаго цвѣтовъ. 
Въ тѣхъ случаяхъ, когда окраска образца, толщина вотораго 
обыкновенно равна незначительной мощности прослоевъ, не 
отличается однородностью, часто болѣе или менѣе рельефно 

1j Ibid., стр. 163. 
'-) К. Калпцкій. Объ усдоаіяхъ залеганія нефти на о. Челекеиѣ. Труды 

Геол. Ком. Нов. Сер., выи. 59. Спб.. 1910, стр. 14, 35 и passim. 
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выступает* послойное распредѣленіе различных* цвѣтовъ или 
различных* оттѣнковъ одного и того же цвѣта. Попытки свя
зать наличность бурой окраски съ присутствіемъ битумов* въ 
еоотвѣтственной части прослоев* привели въ одних* случаях* 
къ положительным*, въ других* к* отрицательным* резуль
татам*, такъ какъ бензинъ иногда быстро окрашивался въ 
буроватый цвѣтъ, а иногда, наоборот*, даже при длительном* 
соприкосновеніи съ кусочком* породы продолжал* оставаться 
•совершенно безцвѣтным*. Битуминозные прослои быстро окра
шивают* бензинъ въ желтый или буроватый цвѣта и- явственно 
пахнут* нефтью. Иногда, какъ замѣчено выше, равличія въ 
окраске обнаруживают* правильное и частое чередованіе тон
ких* (около 1 см. и меньше) слоев*, но иногда, наоборот*, 
такой правильности не наблюдается, и можно видѣть, какъ 
слоя одного цвѣта, выклиниваясь, замѣщаются сдоями другой 
окраски, какъ въ болѣе или менѣе одноцвѣтномъ штуфѣ 
проходят* неправильные полосы, пятна и разводы другого, 
преимущественно ржаво-бураго, цвѣта. Почти всегда на пло
скостях* наслоенія, обычно соответствующих* верхней и ниж
ней поверхностям* штуфа, имеется тонкая буроватая корка. 

Если въ одних* случаях* вполнѣ несомнѣнно, что бурое 
окрашиваиіе обусловлено битумом*, то въ других* оно, распре
деляясь совершенно неправильно и неравномѣрно, вызвано, 
какъ оказывается, другими причинами. Возгон* сухой породы 
дает* въ таких* случаях* на стѣнкахъ пробирки желтый 
налет* сѣры и обнаруживает* ясный запас* еерниетаго газа, 
a нагреваніе остатка съ соляной кислотой сейчас* же ведет* 
за собою выделеніе сероводорода, запах* котораго отчетливо 
чувствуется и при нагрѣваніи свежей породы съ соляной 
кислотой. Все это, мне кажется, свидетельствует*, что в* 
таких* темно-бурых* полосах* и участках* мы имеем* какое-то 
•сернистое соединеніе железа, которое, после разложенія, 

29* 
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вѣроятно, даетъ начало и гидроокиси желѣза, такъ ясно окра
шивающей нѣкоторые ржаво-желтые и ржаво-бурые слои. 

При разсматриваніи штуфовъ этихъ породъ даже невоору
женным! глазомъ, а особенно въ бинокулярную лупу, бро
сается въ глаза ихъ пористость и соотвѣтственно съ этимъ 
большая легкость. Породы настолько рыхлы и нѣжны, что 
даже при простом! прикосвовеніи оставляют! слѣды на паль-
цахъ, а при весьма небольшом! усиліи очень легко исти
раются въ мелкій порошокъ, оставляющій какое-то колющее 
впечатлѣніе. Порошокъ породы нѣкоторое время плаваетъ на 
водѣ, а потом! тонетъ. Почти всѣ штуфы жадно поглощаютъ 
воду, въ особенности ихъ бѣлые участка; поглощающая спо
собность цвѣтныхъ участков! нѣсколько меньше, а бурые 
битуминозные прослои не только не поглощаютъ, но даже не 
смачиваются водой. При кипяченіи съ ѣдкимъ кали въ раствор! 
не переходитъ даже незначительная часть вещества этихъ 
породъ, которыя, таквмъ образомъ, ни въ коем! случаѣ не 
могут! быть отнесены ни къ той или другой разновидности 
аморфнаго кремнезема, ни къ трепелу, ни къ инфузорной землѣ. 
Такъ какъ, съ другой стороны, изслѣдованіе микроскопиче
ских! препаратов! сейчасъ же устанавливает! индифферентное 
отношеніе главной массы породъ къ поляризованному свѣту, 
то естеетвенньшъ и логичнымъ является выводъ, что суще
ственную часть разсматриваемыхъ породъ составляет! вулка
ническое стекло. 

Дѣйствительно, въ поляризованном! свѣтѣ главная часть поля 
микроскопических! препаратовъ остается совершенно черной 
(см. фотогр. на табл. X X ) , тогда какъ въ проходящем! свѣтѣ 
при ыаяыхъ увеличеніяхъ она кажется совершенно однород
ной и безцвѣтной или слабо-желтоватой. Но если опустить 
освѣтительный аппарата съ поляризатором! и съузить нижнюю 
ирисовую діафграму, то даже при не очень больших! увели-
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чевіяхъ, напр., всего около 20 раз*, отчетливо видно, что 
эта безцвѣтная масса далеко не однородна; наоборот*, оказы
вается, что опа состоит* изъ весьма большого количества мел-, 
ких* тѣлецъ (см. фотогр. на табл. X I X ) , каждое изъ которыхъ, 
въ свою очередь, является оптически изотропным.*. Прн болѣе 
крупных* увеличеніяхъ (150 — 200 разъ) видно, что форма 
этихъ тѣлец*, не связанных* между собою никаким* -цемен
том* и заключающих* въ промежутках* мелкія поры, весьма 
неправильна и разнообразна: то это болѣе или менѣе изо-
метрическія зерна самых* прихотливых* очертаній, то стол
бики, ; разнообразно закрученные, искривленные, иногда раз
двоенные на концах*, то веретенообразныя недѣлимыя съ 
вытянутыми и заостренными овончавіями и нѣсколько раз
дутой срединой, то мелкіе шарики или сфероиды, то, на
конец*, формы, напоминающія такъ называемый богемскія 
слезки. Въ большинстве случаев* раеположеніе таких* неде
лимых*, представляющих* не что иное, какъ осколки вулка-
ническаго стекла, совершенно безпорядочное, но иногда въ 
различных* участках* препарата можно подметить отдельный, 
неправильный по форме, группы, въ которыхъ наблюдается 
нечто подобное радіальному расподоженію отдельных* оскол
ков*, более или менее вытянутыхъ въ одном* направлееіи. 

Такой характер* вещества, обладающаго мелко-пористым* 
сложевіемъ, дѣлаетъ его весьма похожим* на пемзу, но мне 
думается, что, въ силу его рыхлой консиетенціи и способ
ности весьма легко растираться въ мелкій порошок*, его 
правильнее называть вулканическим* или пемзовым* 
пеплом*. 

Минералогически состав* таких* пепловъ не исчерпы
вается одним* только вулканическим* стеклом*, но заключает* 
цѣлый ряд* других* минералов*, количество которыхъ въ 
различныхъ штуфахъ, взятых* ьъ разных* частях* острова, 



— 454 — 

далеко не одинаково: есть препараты въ которыхъ количество' 
этихъ минеральныхъ недѣлимыхъ сведено до minimum'a, тогда-
какъ въ другихъ оно оказывается довольно значительными 
Но каково бы ни было это количество, откуда бы ни про-
исходилъ тотъ или другой штуфъ, величина такихъ недѣ-
дишлхъ всегда очень невелика, и изучевіе ихъ всегда свя
зано съ нѣкоторыыи затрудненіями, временами даже выну
ждающими отказаться отъ точнаго опредѣленія ихъ истинной 
природы. 

Среди такихъ минераловъ на первомъ мѣстѣ слѣдуетъ 
поставить полевой шпатъ, который встрѣчается почти въ. 
каждомъ образцѣ въ большемъ или меныпемъ количествѣ не-
дѣлимыхъ. Полевой шпатъ—всегда плагіоклазъ въ мелкнхъ 
веправильныхъ обломкахъ, лишенныхъ кристаллографической 
огранки и даже обычныхъ спайныхъ трещинъ. Безцвѣтныяг 

свѣжія зерна въ большинстве случаевъ несутъ тонкую поли
синтетически-двойниковую полосчатость до альбитовому закону 
и при изсдѣдованіи, когда это возможно, оказываются при
надлежащими къ различнымъ членамъ этого ряда, хотя все же 
Н Ѣ С К О Л Б Е О чаще встрѣчаются болѣе кислые представители.. 
Действительно, симметрическія угасанія альбитовыхъ двойпи-
ковъ и изученіе сеченій, перпендикулярныхъ одной изъ бисек-
трисъ, даютъ намъ указанія на нахожденіе въ различныхъ 
образцахъ то олигоклазъ-альбитовъ {АЪ^ Ащ), то олигоклазовъ,. 
то даже андезино-лабрадоровъ {Ащ Ап^). Въ рѣдкихъ слу-
чаяхъ обломки плагіоклазовъ содержать включенія мелкихъ 
призмочекъ апатита. 

Почти такъ же часто, какъ плагіоклазъ, въ пеплахъ встре
чаются мелкіе, неправильные осколки безцвѣтнаго кварца, 
недѣлимыя котораго, подобно полевому шпату, нередко обла-
даютъ облачнымъ погасаніемъ. 

Въ нѣкоторыхъ образцахъ довольно широко распростра-
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нены ведѣлимыя біотита, то въ видѣ удлиненных* столбиковъ 
съ обычной хорошей спайностью, то *ъ видѣ базальныхъ пла
стинок*, иногда обнаруживающих* признаки отдѣльныхъ кри-
сталлографическихъ граней или даже представляющих* вполнѣ 
правильные шестиугольные разрѣзы. Минералъ обладаете отри-
цательнымъ оптическимъ характеромъ съ малым* угломъ осей; 
Y—ß—малое, тогда какъ двупреломленіе столбчатыхъ разрѣ-
зовъ довольное большое. Плеохроизмъ весьма ясный: у—бурый,, 
ß — свѣтло - бурый, а — свѣтло - соломенно - желтый; схема 
абсорбціи: Y 7 ß 7 а . Въ большинства случаевъ біотитъ сохра
нился въ довольно свѣжемъ состоявіи, но иногда въ немъ на
блюдается начавшееся разложеніе, сказавшееся въ общемъ по-
свѣтлѣніи минерала, въ уменьшевіи рѣзкости плеохроизма и 
въ выдѣлевіи водной окиси желѣза. Въ слюдѣ изрѣдка наблю
даются включенія мельчайших* зернышекъ черной руды и приз-
мочекъ апатита. 

Весьма немногіе препараты содержат* небольшое коли
чество неправильных* обломков* и даже болѣе или менѣе 
идіоморфныхъ недѣлимыхъ амфибола съ хорошею спайностью. 
РІзрѣдка наблюдаются отчетливые двойники по (100). Угаса-
ніе минерала, тамъ, гдѣ его возможно определить, нисколько 
колеблется, давая для с : f такія цифры: — 14°, ок. — 20°. 
Плеохроизм* ясный: Y — грязно-зеленый, ß — свѣтло-зеленый 
и а — свѣтло-желтовато-зеленый, хотя иногда цвѣтъ роговой 
обманки—бурый и измѣняется по осям* упругости от* зеле
новато-бураго до бураго. 

Далѣе, не рѣдкоеть здѣсь встрѣтить погруженными в* 
стекло мелкія призмочки безцвѣтнаго апатита съ низким* 
двупреломленіемъ и высоким* показателем* преломленія. 

Слѣдуетъ, наконец*, указать и на такіе минералы, ко
торые, встрѣчаясь относительно рѣдко, имѣют*, несомнѣнно, 
вторичную природу. Сюда относятся: безцвѣтный пистацитъ 
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въ неправильных! зернахъ и зеленоватый хлоритъ въ мел-
кихъ чешуйкахъ. 

Выше, говоря объ окраекѣ песковъ, я указывалъ на вѣ-
роятное присутствіе въ нихъ какого-нибудь сѣрнистаго со-
единенія желѣза. Дѣйствительно, и макроскопически, и въ 
препаратахъ довольно часто можно вядѣть черныя, непра
вильный, иногда нѣсколько удлиненный и болѣе или менѣе 
параллельно расположенный, пятна, которыя я считаю принад
лежащими именно этому соединенно. Весьма нерѣдко удается 
наблюдать, что эти черныя пятна окружены ржаво-бурой гидро
окисью желѣза, которая, образуясь при ихъ разложевіи, 
расплывается по довольно значительному участку и сообщаете 
ему желтоватую или даже буроватую окраску. 

Впрочемъ, гидроокись желѣза встрѣчается въ вндѣ 
инфильтрацій и неправильных! скопленій, нерѣдко маскирую
щих! составь и строеоіе значительныхъ участков! препарата, 
тамъ, гдѣ еовсѣмъ не наблюдается матово-черныхъ нятен! 
сѣрнистаго желѣза. 

Наконецъ, изрѣдка въ формѣ такихъ же инфильтрацій 
наблюдается грязно-сѣрое глинистое вещество и даже, по-
видимому, нефть, которая окрашиваете въ буроватый цвѣтъ 
довольно значительный площади. 

Выше я уже говорил!, что слои пепла извѣстны какъ въ 
нижне-апшеронскихъ отложеніяхъ,такъ и в ! рыбныхъ слояхъ, 
которые изслѣдователи острова считают! возможнымъ парад-
лелизовать съ акчагыломъ, и что тѣ и другіе прослѣживались, 
въ особенности тщательно послѣдніе, по всей изученной пло
щади о-ва Челекена. Сравнивая между собою различные имѣю-
щіеся у меня образцы и препараты, я не могъ подмѣтить ни
какой закономѣрности въ распредѣленіи въ горизонтальном! 
или вертикальном! направленіяхъ различных!, видоизмѣненій 
вулвавическаго пепла: и въ нижнемъ апшеронѣ и въ рыбныхъ 
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слояхъ одинаково часто встрѣчаются образцы, богатые мине
ральными обломками или бѣдные ими, въ западной и въ во
сточной частяхъ острова можно почти рядомъ найти и тѣхъ 
и другихъ представителей. Словомъ, вулканическій пепелъ въ 
оба періода изверженія имѣлъ дриблизительно одинаковый со-
ставъ и распределился по площади, нынѣ занятой островомъ 
Челекеномъ, примѣрно одинаково, вѣроятно, при помощи вѣ-
тровъ и теченій. 

Оба періода изверзкенія (эпоха рыбныхъ слоевъ и няжне-
апшеронское время), судя по мощности соотвѣтетвенныхъ отло-
женій ]), раздѣлены другъ отъ друга, вѣроятно, довольно боль
шими промежутком! времени. 

Наиоолѣе чистый, бѣлый по цвѣту, образецъ пепла изъ 
нижне-аашеронскихъ отложеній восточной части острова (№ 2, 
по этикету К. П . Калицкаго) , почти не содержаний охри-
етыхъ пятенъ и примазокг, но заключающій довольно много
численные мелкіе обломки плагіоклаза и кварца и рѣдкія зер
нышки біотита и амфибола, былъ подвергнуть химическому 
анализу, который исполненъ въ лаборатории Геологическаго 
Комитета Б. Г . Карповымъ. Послѣдній получнлъ слѣдующія 
цифры: 

*) Рыбине в а ш — не менѣв 50 саж. Веберъ и К а л і я і к і І . ер. cit. 
етр>. Ш . БпжвШ ашкеровь = Ш еаж. ШсЬ, етр. 188. 

SKh . 45,15% 
80:; . . . . . . . . 5,09 9 

СШ . . . . . . . . 0,87 „ 

Ж ( ф . . . . . . . . 6.88 в 
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Такъ какъ изъ дапвыхъ анализа слѣдуетъ вычесть коли
чество О , эквивалентное найденному количеству хлора, то-есть 
0,30, то истинная сумма получится въ 99,90. 

Уже самъ характер* найденных* ангидридов* и окислов* 
показывает*, что вулканическій пепел* содержит* въ довольно 
значительном* количествѣ хлористыя и сѣрнокнслыя соли, ко
торыя, очевидно, выполняют* мелкія пустоты породы и до 
извѣстной степени, вѣроятво, даже способствуют* нѣкоторой, 
впрочем*, все же очень слабой, цементаціи ея. Простая водная 
вытяжка немедленно обнаруживает* большое содержаніе сѣрной 
кнслоты и значительное количество хлора. 

Если на основаніи всего сказаннаго, весь Gl соединить 
съ Na, a S03 съ ВаО, С'аО и Na20, то приведенный анализ* 
можно написать въ таком* видѣ: 

SiO, 45,15 % 
ÄhOä 16,03 „ 
Na-,0 5,625 „ 
KiO 1,66 „ 
Д , 0 < 1 1 5 ° 9,26 „ 
Я 2 0 > . 1 1 5 ° 6,54 „ 
NaCl 2,22 „ 
CaSO, 2,11 „ 
BaSOi 10,91 „ 
Na.2SO< 0,195 „ 

99,90 % 

1QO 1,86% 
Ä O < 1 1 5 ° 9,26, , 
Я 2 0 > 1 1 5 ° 6,54,, 

1 0 0 , 2 0 % 
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Есть полное основаніе полагать, что сѣрнокислый кальцій 
здѣсь находится въ формѣ гипса, a сѣрнокислый натрій—въ 
формѣ глауберовой соли. Въ такомъ случаѣ имѣемъ: 

Всѣ хлористая соли и всѣ сѣрнокислыя, кромѣ Ва80^ 
извлекаются водой. ѣаО оставался вмѣстѣ съ Si02 и, по уда
лена последней, обработанъ сплавлевіемъ съ содой. Въ дру
гому образцѣ пепла были найдены небольшая количества Fe203, 
FeO и МдО. Слѣдовательно, ясно, что соли, составъ которахъ 
болѣе или менѣе измѣнчивъ, представляюта въ вулканическому 
пеплѣ о-ва Челекена, такъ сказать, поеторонній и до извѣетной 
степени случайный элемента, привнесенный извнѣ, мѣняющійся 
отъ образца къ образцу и количественно, и качественно. Во 
всякомъ случаѣ содержание солей—довольно значительное и 
в% изслѣдованномъ штуфѣ достигаетъ 1 6 % . 

Если, за вичетомъ солей и влажности ( Я а О < 1 1 5 ° ) , со-
ставъвулканическаго пепла пересчитать на 100, то мы* долучиагь: 

8Ю2 45,15 % 
ЛЪ03 16,0b „ 
Na20 5,625 „ 
КіО . 1,86 „ 
Л,0 > 115° 5,74 „ 
Д , 0 < 115° 9,20 „ 

8 3 , 6 0 5 % 

ШСІ 2,32 % 
CaSOi + äHsO 2,67 и 

BaSO* 10,91 „ 
NthSOi + lOHJ) . . . . 0,435 „ 

1 6 , 2 3 5 % 

Ь 9 , 9 0 % 
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Цифры послѣдняго столбца получены искусственным* пу
тем*,—перечвслевіемъ, и потому, естественно, не могутъ счи
таться совершенно точно выражающими состав* пепла: быть 
может*, при разсчетѣ солей слѣдовадо, напр., связать съ S03  

Н Ѣ С Е О Д Ь К О большее количество Na-20, и тогда въ составѣ пемзы 
осталось бы небольшое количество СаО. Неточность приве
денная состава пемзы очевидна еще и потому, что, кромѣ 
вулканическаго стекла, изучаемый пепедъ содержит*, какъ мы 
видѣли, и нѣкоторое количество других* минералов*, каждый 
изъ которых* непремѣвяо содержит* больше или меньше СаО; 
эти минералы, в* особенности же полевой шпатъ, легко раз
личаются подъ микроскопом* въ составѣ той фракціи очи-
щеннаго пепла, которая послужила Б. Г . Е а р п о в у для анализа. 
Но все же, принимая во вниманіе относительно малую при
месь минеральных* компонентов* и безусловное преобладаыіе 
стекла, можно считать, что приведенный выше пересчитанный 
анализ*, хотя до извѣстной степени, выражает* химическій 
состав* пемзы. 

Во всяком* случаѣ, возьмем* ли мы подлияныя цифры 
аналитика (первый анализ*) или цифры, полученный послѣ 
выключенія солей и пересчета, мы видим*, что для нашей 
пемзы является безусловно характерным* отсутствие въ ней 
солей Мд ж Fe к малое количество Ca, такъ какъ из* того 
небольшого количества СаО, которое дано аналитиком*, все же 
нѣкотораа часть должна быть вычтена, потому что присутствіе 

SiOi 6 0 , 6 8 % 
Âh_03 21,54 „ 
Na,0 7,57 „ 
KsO 2,50 „ 
Д О > 115° 7,71 „ 

1 0 0 , 0 0 % 
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гипса среди солей было доказано качественными пробами водной 
вытяжки. 

Ж такъ, мы можемъ сказать, что наша пемза не содер
жите вовсе МдО, FeO и очень бѣдна, а можетъ быть н ли
шена, СаО. Эго—типичное щелочное стекло, которое можно бы 
назвать, пожалуй, нефелиновымъ по терминологии В . И . Вер
н а д с к а я г), если бы этому не противорѣчило относительно 
большое содержаніе воды. Если пробовать подсчитывать ми
неральный составь стекла, то мы не получимъ формулы, въ 
общемъ выражающей составь нефелина, Ш2А12БІ20в-хЛ20, и 
увидимъ, что паша пемза значительно обогащена Ah_03 и 
содержите громадный избытокъ SiO-,. Действительно, вмѣсто 
отиошенія \Жа20:іАІя03:28і02 въ нефелинѣ мы получаемъ 
отношеніе, которое приблизительно можно написать такъ: 
l J V a 2 0 : 1 , 5 У Д > 0 3 : 3 ,5#Î0 2 . Конечно^ часть глинозема и кремне
зема, повторяю, должна уйти на образованіе полевыхъ шпатовъ, 
во даже и при такой поправкѣ дѣло въ общемъ измѣнится 
мало, а кислотность, пожалуй, даже и еще возрастетъ, и со
ставь стекла будетъ сильно отличаться отъ нефелиновъ и по 
отношению между основаніями и Si02, и по высокому содер-
жанію воды. Поэтому лучше остановиться на характеристике 
этого стекла какъ кислаго щелочнаго съ довольно боль-
шимъ содержаніемъ воды, т.-е. до некоторой степени при
ближающегося къ пехштейнамъ. 

Высказанное выше предположеніе о большей кислотности 
пемзы, чемъ та, которая получается по даннымъ анализа, на
ходить себе некоторое подтверждевіе въ низкомъ показателе 
преломленія вулканическаго стекла. Дѣйствительно, работая 
съ различными жидкостями по методу S c h r o d e r v a n der K o l k , 
я нашелъ (подъ микроскопомъ), что показатель преломлевія 

*) В. И. Верпадскіп. Мішералогія. 3-е пзданіе. Вып. 2. Москва, 1912, 
стр. 494—497. 
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стекла почти равен* или очень немного больше, чѣмъ у ски
пидара, и значительно ниже, чѣм* у кастороваго масла; пока
затели же преломленія этихъ двухъ жидкостей имѣготъ для пла
мени Na, по опредѣленіямъ на рефрактометрѣ P u l f r i c h - A b b e , 
соответственно слѣдующія величины: 1,4764 в 1,478. Я думаю, 
что не будетъ большой ошибки, если мы примемъ показатель 
преломленія стекла п = 1,477. Но такая малая величина, по 
таблицамъ н діаграммѣ M . S t a r k х), свойственна очень ки-
слымъ стекламъ, съ содержаніемъ 8Ю2 около 7 0 % или даже 
нѣсколько выше. 

Мы уже видили, что челекенскій вулканическій пемзовый 
пепелъ содержитъ въ качествѣ посторонней примеси довольно 
значительное количество сѣрнокисшхъ и хлористых* солей, 
общее содержаніе которыхъ было определено съ большим* 
или меньшим* вероятіемъ въ 16,235°/о- Если пересчитать 
сосгавъ солей на 100, то для нихъ получаются такія даеныя: 

Nad 1 3 , 6 8 % 
Naz80i+10 Е,0 . . . . 2,69 „ 
GaS04 + 2HoO 16,39 „ 
BaSOt 67,24 „ 

1 0 0 , 0 0 % 

Въ этой таблице, съ одной стороны, сразу бросается въ 
глаза громадный процент* сернокислаго барія, а съ другой, 
поражаетъ полное от сутствіе солей магнія и несколько странное 
преобладаніе легко растворимаго хлористаго натрія надъ. ми
рабилитом*. Вообще весь состав* солей таков*, что кажется 
мне совершенно случайным*, возникшим* отчасти отъ выще-
лачиванія первоначальна™ выполненія пустотъ въ стеклѣ и 

г) М. Stark. Zusammenhang des Brechungsexponeuten natürlicher Gläser 
mit ihrem Chemismus. Tscliermak's min. u. petr. Mitt., N . F., XXIII , 1904, 
Ss. 536—550. 
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естественная въ силу этого постепенного обогащеиія солей 
такими трудно растворимыми веществами, какъ гипсъ и баритъ, 
и обѣднеиія ихъ болѣе легко растворимою глауберовою солью. 
По даинымъ изслѣдователей Челекена, В . Н . В е б е р а и К. П . 
Калицкаго „всѣ породы Челекена болѣе или 
менѣе соленосны", поэтому совершенно понятно пропитываніе 
восходящими водами рыхлыхъ слоевъ песка поваренною солью, 
послѣдующее раствореніе которой также легко можетъ быть 
объяснено деятельностью не только глубинпыхъ водъ, но и 
росы. Ни Веберъ и Калицк ій , ни А . П . Ивановъ 2 ) не 
упоминаютъ мирабилита въ чиелѣ минераловъ Челекена, но 
всѣ они говорятъ объ обиліи на островѣ гипса, a послѣдній 
изъ нихъ указываете, кромѣ того, и баритъ изъ одного пункта. 
Отсюда ясно, сяѣдовательно, что матеріалъ для выполненія 
пустоте въ вулкалическомъ пеплѣ имѣется на островѣ налицо. 

Относительно барита, найденнаго АЫсл 'омъ 3) также въ 
продуктах! изверженія грязевого вулкана Торогай недалеко 
отъ Баку, можно думать, что его образованіе такъ или иначе 
связано съ термальными источниками, въ изобиліи извѣстными 
на островѣ Челекенѣ. 

Выяснивъ состав! пепловъ, слагающихъ тонкіе прослои 
въ толщѣ нижняго апшерова и рыбныхъ пластовъ, естественно 
теперь задаться вопросомъ о происхожденіи этого матеріала, 
вулканическая природа котораго едва ли можете подлежать 
сомнѣнію. 

') В. Веберъ и К. П. Калнцкііі. Челекевъ. Тр. Геол. Ком., й. с , 
вып. 63. СПБ., 1911, стр. 99. 

а) А . Д . Ивановъ. Минералы острова Челекена. Изв. И. Акад. Наукъ, 
VI с , т. III, I, 1909, стр. 165—184. 

3) H. A b i c h . Ueber eine im Caspischen Meere erschienene Insel uebst 
Beitrugen zur Kenntnis» der Sclilammvulcanen der Caspischen Region. Mém. 
d. l'Acad. Imp. d. Sc. d. St.-Pétersbourg, VII série, t. VI, Ksfö. St.-Péters-
bourg, 1S63, S. 28. 
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Казалось бы, самое простое рѣшеніе вопроса о заносѣ 
этихъ вулканических* пепловъ откуда-нибудь со стороны и 
послѣдующее отложееіе ихъ въ томъ морѣ, которое находи
лось въ пліоденовое время на мѣстѣ современнаго Челекена, 
должно бы быть сочтено и самымъ естественным* и удовле
творительным*. ; 

Но постепенное ознакомленіе с* этим* вопросом* поко
лебало во ынѣ увѣревность в* пригодности такого простого 
рѣшенія и привело меня, въ концѣ концов*, к* предположенію 
о возможности совершенно иного генезиса пеплов*. 

Сколько я знаю, в* первый раз* подобные пешга среди 
третичных* отложеній были встрѣчены À b i c h *) на сопкѣ 
Торогай. Знаменитый академик* въ своей классической, только 
что цитированной, работѣ пишет*: „Als eine fremdartige, 
aber interessante Erscheinung verdient in diesen oberen, von 
kleinen Gypskrystallen vielfach durchzogenen Schichten die 
etwa einen Fuss starke sclmeeweisse Ablagerung einer äusserst 
feinkörnigen Gebirgsart Erwähnung, welche die Consistenz und 
den Habitus eines sehr mürben Sandsteins besitzt und gewissen 
Trachyt-Tuff-Varietäten äusserst ähnlich ist. Ha crp. 88 той же 
работа A b i c h даетъ слѣдующій элементарный анализ* этихъ 
туфовъ: 

Si02 6 5 , 2 1 % 
Âh03 15,95 „ 
Fe203 2,29 „ 
CaO 1,53 „ 
MgO , 2,17 „ 
Z , 0 1,70 „ 
N<hO 4,55 „• 
Gl 0,25 „ 
Д - 0 5,87 „ , 

>) H. A b i c h . Op. cit., стр. 27. 
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прибавляя при этомъ, что многократная попытки найти Д 0 8 

дали отрицательный результате. Составь „туфа" съ сопки 
Торогай, какъ мы видимъ, весьма рѣзко отличается отъ изслѣ-
дованиыхъ Б . Г . Карповымъ пепловъ съ острова Челекена. 

Впослѣдствіи „туфы" Торогая изслѣдовалъ G ü m b e l *), ко
торый изучилъ ихъ подъ микроскопомъ и впервые точно опре-
дѣлилъ ихъ природу, вазвавъ ихъ вулканическимъ пепломъ, 
близкимъ по своему характеру къ матеріалу выбросовъ Санто-
рина. Баварскій геологъ опредѣленно указываете на преобла-
даніе въ этомъ образованіи измельченной пемзы и замѣчаетъ, 
что пепелъ этотъ выброшенъ какимъ-нибудь вулканомъ, дѣй-
ствовавшимъ въ небольшомъ разстояніи, но, не имѣетъ никакой 
связи съ тою сальзою, на которой онъ найденъ. 

Далѣе, подобные же пеплы были встрѣчены и вѣрно опредѣ^ 
лены H . И . Андрусовымъ въ мэотическихъ слояхъ на Та-
манскомъ полуостровѣ 2 ) , гдѣ они образуютъ тонкій прослой 
въ гливахъ. Затѣмъ небольшая коллекція вулканическихъ пе
пловъ изъ нижне-апшеронскихъ и акчагыльскихъ отложееій со
лончака Кирмаку была меѣ передана покойнымъ П . Е . В о л а р о -
вичемъ; имѣются у меня шлифы такихъ же породъ, собранныхъ 
въ другихъ частяхъ Апшеронскаго полуострова Д. В . Гбду-
бятниковымъ, который въ сводной таблицѣ съ геологическимъ 
разрѣзомъ Апшеронскаго полуострова, напечатанной въ его 
книгѣ „Святой островъ" 3 ) , поыѣщаетъ эти пеплы, еще подъ 
вазваніемъ „бѣлыхъ трепеловидныхъ песковъ", также въ акча-

г) С. ЛУ. Gümbel . Ueber das Eruptiousmaterial des Schlammvulcans 
топ Paterno am Aetna und der Scblammvulcane im Allgemeinen. Sitzber. 
d. math.-naturw. Cl. d. k. bayer. Akad. d. Wissenseh. zu München.* Bd. IX , 
Jahrgang 1879- München, 1879, Ss. 254—255. 

' -) H . Аидрусовъ. Геолопіческія нзслѣдованія на Таыапскоыъ лолу-
островѣ. Мат. для геологііг Россііг, т. X X I , СПБ., 1904, стр. 295—297. 

3) Д. Толублтппковъ. СвятоГг островъ (Бакинской губ.). Тд. Геол. 
Кои., II. с , кии. 28, СПБ., 1908, стр. 14—16. 

Доп. Геол. Ком. 19J3 г., т. X X X I I , JIS 5. 30 
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гыльскомъ и апшеронскомъ яруеахъ. Наконец!, въ самое по
следнее время мнѣ передана Н . И . Андрусовымъ коллекція 
подобныхъ же вулканичеекихъ пепловъ изъ тѣхъ же отложевій 
Шемаханская уѣзда. 

Уже одинъ этотъ перечень мѣстностей наводитъ на нѣко-
торыя размышленія, такъ какъ въ немъ очень отчетливо вы
ступает! свяэь между неплами и грязевыми сопками: пепды 
есть вездѣ, гдѣ есть грязевые вулканы. Нѣтъ, напримѣръ, 
такихъ вулканичеекихъ песковъ въ Грозненском! нефтяномъ 
районѣ, но там! нѣт! и сальз!. 

Далѣе, из! приведенная выше списка ясно, что пеплы 
всюду связаны съ акчагыльскиыи или рыбными пластами, 
нижне - апшеронсквмя отложеніями и маотисомъ, т.-е., при
нимая во вниманіе новѣйшую поправку H . И . А и д р у с о в а *) 
о положеніи акчагыла иадъ понтомъ, вообще говоря, съ ни
зами пліоцена. Нѣтъ, напримѣръ, вулканичеекихъ пепловъ 
на островѣ Овятомъ, хотя тамъ и имѣются грязевые вулканы, 
но тамъ обнажается только міоценъ, и, повидимому, смыта та 
пліоцевовая толща, которая вездѣ заключает! прослои пепловъ. 

Итакъ, общими для всѣхъ до С Й Х Ъ поръ извѣствыхъ кав-
казскихъ мѣсторожденій вулканичеекихъ пепловъ пемзоваго ха
рактера признаками являются вхъ принадлежность къ пліо-
цеау и связь съ грязевыми сопками. Но такая общность 
нахожденія пепловъ на весьма обширном! пространстве, отъ 
Таманскаго полуострова на западѣ до острова Челекена на 
востокѣ, невольно вызываем представлевіе и объ общности 
ихъ происхождеаія. 

Пліоценъ—время интенсивнѣйшихъ дислокацій въ кавказ
ской области, связанныхъ, несомнѣнно, съ общимъ оживле-

L) H. Авдрусовъ. О возрастѣ п етратиграфнчегкомъ иоложеніи акча-
гыльскихъ пластовъ. Зап. И. СПБ. Минералог. Общ., 2 с , X.LVHI, СПБ., 
1912 г., стр. 271- 296. 
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віемъ вулканической деятельности во всей этой етранѣ. Сальзы 
имѣютъ и въ настоящее время много общаго съ вулканами, 
до крайней мѣрѣ по внѣшности и по характеру проявлевія 
ихъ деятельности, и нѣтъ ничего невѣроятдаго въ томъ, что 
въ пліоценовое время, въ періодъ особенно напряженныхъ дви-
жеиій въ земной корѣ, современная жерла ихъ имѣли со-
общеніе съ гораздо болѣе глубокими нѣдрами земной коры и 
находились въ связи съ вулканическими очагами, выбрасывая 
подъ давленіемъ газообразныхъ продуктовъ мелкораздроблен
ный вулканичеекій матеріалъ, состоящій главнымъ образомъ 
изъ пемзоваго стекла и относительно неболыпихъ количествъ 
другихъ минеральныхъ компонентовъ. Примѣры такихъ вулка-
новъ, которые даютъ только вулканически педелъ и обломки 
и совсѣмъ не изливаютъ лавы,—не рѣдкость; таковъ, напр., 
вулканъ Тааль 1) на Филиппинахъ, таковы послѣднія извер-
женія центрально-американскихъ вулкановъ Ометепе, Поасъ, 
Сайта Маріа въ Гуатемалѣ и пр. 2 ) , изверженія вулкановъ 
Новой Помераніи 3) и многіе другіе. Надо думать, что по
добное дѣятельное состояніе вулканическихъ жерлъ на Челе-
кенѣ длилось, съ перерывами, отъ эпохи рыбныхъ елоевъ 
(акчагыла) до нижне-апшеронскаго времени, а потомъ или 
произошло постепенное закупориваніе нижнихъ частей жерлъ 
и разобщевіе поверхности съ глубокими вулканическими оча
гами, или же настало время постепеннаго охлажденія и эасты-
ванія самихъ очаговъ. Такъ или иначе, жерла, во время ихъ 
относительно короткой вулканической жизни представлявшая, 

>) Geogr. Journ., X X X V I I I , 1911, Ж 4, р. 432. 
2) К. Вар per. Die jüngsten vulkanischen Vorgänge in Mittel-America. 

•Centbl. f. Min., Geol. u. Palaeont, 1911, jX» 17, Ss. 531—534. 
K. Sap per. In den Vuleaugebieten Mittelamericas und West Indiens. 

Stuttgart-, 190Г', Ss. 101-120. 
3) K . Sap per. Die Tätigkeit der Vulcane G haie und Kaluan (Neupo-

sumem). Peterm. Mitteil., LVII , As 9, 1911, Ss. 135—139. 

30* 
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быть может*, своеобразный мары, начинают* постепенно пре
вращаться въ типичный сальзы. 

Такое представленіе о жерлах*, какъ о марахъ, можетъ 
быть, найдет* себѣ нѣкоторое подтвержденіе въ томъ, что 
сами мары въ послѣднее время нѣвоторые вулканологи склонны 
разсматривать не какъ эмбріоны, а какъ эпигоны вулканизма 
Далѣе, имѣются также хорошіа свидетельства въ пользу того, 
что и сами грязевыя сопки со всѣми ихъ характерными чер
тами образуются иногда въ областяхъ замирающей вулкани
ческой деятельности. Такъ, В . Л. К о м а р о в * описывает* 2 ) 
насгоящіе небольшіе грязевые вулканы съ типичными грязе
выми потоками на днѣ кратера Узона на Камчаткѣ, гдѣ они 
дѣйствуют* въ ближайшем* сосѣдствѣ с* довольно энергичными 
горячими фумаролами. На такія же размышленія наводит* и 
большая территоріальная близость Этны и знаменитой сальзы 
близ* Патерно в* Сициліи 3 ) . 

Подъ вліяніем* давленія газов* (я не касаюсь вопроса о 
природѣ этихъ газов*), жерла, разобщенныя съ глубокими 
очагами, начинаютъ выбрасывать куски осадочных* породъ, 
залегающих* на той или иной глубинѣ, и таким* образом* 
дают* матеріалъ для образованія такъ называемыхъ „сопоч
ных* брекчій", найденных* на Челекенѣ въ ископаемом* 
еостояніи въ слоях* средне-апшеронскаго возраста 4 ) , т. е. 

- *) К. Schneider. Ueber das Wesen vuleaniseher Erscheinungen und 
die Methode seiner Untersuchung. Mitt. d. Ver. f. Erdkunde zu Leipzig 
f. d. Jahr 1910. Leipzig, 1911, Ss. 25—27. 

Очень много вииманія этому вопросу С. Schneider удѣляетъ въ своей 
большой работѣ: „Die vulkanischen Erscheinungen der Erde". Berlin, 1911, 
passim. Особенно отчетливо его мнѣніе выражено на стр. 112. 

") В. Л. К омаров ъ. Путешествіе но Камчаткѣ. Москва, 1912, 
стр. 307—323. 

3) С. ЛѴ. G-ümbel. Op. cit. 
4) В. Веберъ н К. КалпцісіГі. Челекенъ. Тр. Геол. Ком.. H. с , вып. 63. 

СПБ., 1911, стр. 67 и геологическая карта. 
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выше самая верхняя изъ прослоевъ вулканическая пепла, 
въ посдѣдвій разъ встрѣченнаго въ нижнемъ апшеронѣ. Съ 
теченіемъ времени или выдѣленіе газовъ можетъ совсѣмъ пре
вратиться, или значительно уменьшится ихъ давленіе, и дея
тельность сальзы или окончательно замретъ, или станетъ выра
жаться сравнительно спокойнымъ выдѣленіемъ газовъ, какъ 
это наблюдается, напр., сейчасъ на вершинѣ грязевой сопки 
Богъ-бага близъ Балахановъ. Но и съ прекращеніемъ связи 
сальзъ съ глубокими нѣдрами и съ переходомъ ихъ въ исключи
тельно грязевой періодъ жизни, деятельность ихъ продолжаетъ 
оставаться періодической, то ослабевая, то значительно воз
растая. Хорошими примерами именно такого состоянія грязе-
выхъ сопокъ могутъ служить апшеронскія сопки Локъ-ботанъ^ 
Кэйреки и др. 

Мы имѣемъ очень мало изследованій минеральная состава, 
сопочной грязи. Первое изъ нихъ сделано еще въ 80-хъ годахъ 
прошлаго столетія Sjögren 'oMb х). Изучая подъ микроско-
помъ отмученные продукты грязи изъ сальзы Кэйреки 2) близъ 
Бинагадовъ, шведскій ученый нашелъ въ нихъ какія-то ока-
танныя изотропныя зерна, изотропные же осколки, кусочки 
кварца, полевыхъ шпатовъ, пироксена, амфибола, ромбоэдры 
кальцита и обломки сернаго и магнитная колчедановъ. Анализъ 
грязи, исполненный Ь и п с Ы г о т ' о м ъ , очень близко подходитъ 
къ анализу такой же грязи съ о-ва Кумани (Абихъ), но резко 
отличается по меньшему содержавію 8гОа отъ грязи сальзы 

2) Hj . Sjögren. Ueber die petrographische Beschaffenheit des eruptiven 
Sehlammes von den Schlammvulcanen der Caspischen Region. Verb. d. k.-k. 
geol. Reichsanst, 1887, № 7, Ss. 165—170. 

Тѣ же свѣдѣыія бодѣе кратко повторены въ статьѣ: Dr. H j . Sjögren. 
Ueber die Tätigkeit der Schlammvulcane in der Caspischen Region während 
der Jahre 1885—1887. Зап. Иып. СПБ. Минерал. Общ., 2 е., X X I V , СПБ., 
1888, стр. 1-22. 

2) Въ ориишалѣ вѣроятно опшбочпо, вулкаиъ названъ Tjereky. 
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Зигиль-пири (Мезе-серъ), сдѣланному С . John'oaix 1), можетъ 
быть, имѣвшимъ въ свонхъ рукахъ матеріалъ, собранный 
прямо съ поверхности и загрязненный надувнымъ пескомъ 2). 

Проф. А . В . Гуровъ изучалъ подъ микроскопомъ грязь, 
собранную проф. А . Н . Красновымъ на сопкахъ окрестно
стей ст. Баладжары близъ Баку, и нашелъ 3) въ ней, кромѣ 
глины, только кальцитъ, кварцъ и главконитъ, наполняющей 
ядра Foraminifera, и совершенно не встрѣтилъ ни стеклова-
тыхъ продуктовъ, ни силикатовъ, отмѣченныхъ S jögre i roMb. 
Въ послѣднее время ПІтеберъ указываетъ 4 ) въ грязи Карабе-
товой горы близъ Тамани такіе минералы, какъ кварцъ, поле
вые шпаты, оливинъ, хлорнтъ, кальцатъ и др. 

Такимъ образомъ, данныя изслѣдованій S jögren , а отчасти 
и Штебера , показываютъ, что жерла грязевыхъ вулкановъ, 
даже во второй періодъ ихъ жизни, въ періодъ изверженія 
гряэи, опускаются достаточно глубоко и соприкасаются съ по
родами, содержащими въ своемъ составѣ такіе минералы, какъ 
амфиболъ, пироксенъ и оливинъ. Хотя S j ö g r e n и указываете 
въ своей работѣ совершенно опредѣленно на сходство най-
денныхъ имъ пироксена и амфибола съ такими же минералами 

1) Аналпзъ С John поыѣщевъ въ статьѣ К. M . Pau l . Ueber die Natur 
des karpatischen Flysches. Jahrb. d. k.-k. geol. Reichsanst., X X V I I , 1887, 
Ss. 435—438. 

2) Анализы керчевсмхъ грязей, исполненные пзъ ЕнпЕальскаго вул
кана В. Дубпновичеыъ (Варшавскія Унив. Изв., 1885, M 6, стр. 1—6), а 
пзъ вулкана Булганака М. Крамаревскпмъ (Ibid., 1886, JvL 1, стр. 1—6), 
не сопровождаются указаніемъ па прнсутетвіе ігзотропвыхъ веществъ. Тамъ 
показаны слюда, кварцъ, полевой шпатъ, глауконита (іглп хлорнтъ), магне-
тптъ, амфиболъ, обломки осадочныхъ породъ п раковины. 

3) А. Н. Красиовъ. Матеріалы для знакомства съ грязевыми вулка
нами восточнаго Закавказья. Харьковъ, 1904. (Огд. отт. пзъ „Тр. О-ва 
Испыт. Природы ирп Харьковск. Упиверс", т. X X X I X , вып. 2). 

*) Эд. Штеберъ. Грязевой вулкаит. Карабетова гора блпзъ Тамани. 
Пзв. Кавк. Отд. И. Р. Географ. Общ., т. X X , 1909 — 1910. Тифлпсъ, 1910, 
стр. 1—14. 



— 4 7 І — 

„древних* изверженных* породъ и кристаллических* сланцев*" 
и на ихъ отличіе отъ подобных* же компонентов* неовулка-
ническихъ породъ, но я не думаю, чтобы по осколкамъ от-
дѣльныхъ минераловъ можно было устанавливать возраствыя 
отличія эффузиввыхъ породъ. Поэтому мнѣ кажется, что данныя 
Sjogren не исключают* возможности соприкосновенія жерл* 
сальзъ именно съ продуктами относительно юных* изверженій, 
тѣмъ болѣе, что вопрос* о природѣ найденных* им* изотроп
ных* веществ* остался нерѣшеннымъ, и сам* онъ, въ видѣ 
одного изъ предположена', указывает* на возможность отне-
сенія ихъ к* числу вулканических* стекол*. 

На вѣроятность связи сальзъ съ довольно глубокими ча
стями земной коры указываетъ далѣе присутствіе бора, кон
статированное теперь въ продуктах* многих* сальзъ и нѣко-
торыми учеными разсматриваемое даже х) какъ характерный 
признак* деятельности грязевых* вулканов* вообще. ЕІІЛИ 
оставить въ сторонѣ присутствіе боратов* и даже Д С \ (сассо-
лин*) среди продуктов* изверженія тосканских* суффіонъ, то 
впервые бор* (въ видѣ буры) был* найден* В . И . Вернад
ским* *) въ грязи сопки Маразы близ* ст. Баладжары. Дадѣе, 
онъ и С . П . П о п о в * 2) констатировали постоянное првсут-
ствіе буры въ солевых* выцвѣтахъ на поверхности грязевых* 
потоков* многих* сопок* Керченскаго и Таманскаго полу
островов*. Для послѣдней мѣстности присутствіе бора совер
шенно определенно указано Эд. Ш т е б е р ъ в* грязи сопок* 

') В. И. Вернадскіп. Зацѣтаі о распростраиевін хнмическпхъ элемен
тов!, въ земпоГі корѣ. Ш . Наб.исдевія 1909 — 1910 г.. Изв. Б. Ак. Наугсъ, 
VI с , т. IV, 1910, 2 полутомъ, стр. 1137. 

Эд. Штеберъ. Іежеуаса, грязевой вулкавъ сѣверо-заівдпаго Кавказа. 
Изв. Кавк. Отд. И. Р. Географ. Общ., т. X X I , 1911—1912 г., К« 1, стр. 59. 

-) "W. VernaДsky und S. P. Pop off. Uber den Boraxgehalt von 
Eruptionsprodukten aus dem Salsengebiet von Kertsch und Taman. Z. f. prakt. 
Geol, Berlin, 1902. Ss. 79-81. 
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Карабетова гора *) и Іежеуаса, s ) причемъ для послѣдней 
содержание Д 0 3 достигаетъ (въ видѣ растворенной въ водѣ 
соли) до 0,1841 гр. на 1 литръ 3 ) . 

А если такая связь существуете, то, можетъ быть, слѣ-
дуетъ отнестись съ болыпимъ вниманіемъ и къ тому предпо-
ложенію А б их а, которое такъ рѣшительно отвергъ S j ö g r e n . 
Въ большой работѣ объ островѣ Кумани Абихъ , разбирая 
цѣлый рядъ фактовъ и наблюденій, приходите +) къ выводу 
о тоыъ, что подъ средней частью Каспія на нѣкоторой глу
бине залегаете массивъ „трахита-порфировой формаціи". Я 
не думаю, чтобы всѣ замѣчанія А б и х а относительно грязе-
выхъ вулкановъ заслуживали полное прнзнапіе со стороны 
современной науки; наоборотъ, полагаю, что ывогія изъ нихъ, 
напр., трактованіе химическихъ анализовъ грязи, тектониче
ски спекуляции и др., имѣютъ лишь историческій интересъ. 
Я хочу лишь сказать, что мое изслѣдованіе приводите меня 
до извѣстной степени къ тому же выводу, къ какому нѣкогда 
пришелъ и А б и х ъ , неоднократно указывающій на близкое 
родство сальзъ съ вулканами. Я считаю вѣроятнымъ, по крайней 
мѣрѣ для Челекена, залеганіе на нѣкоторой глубинѣ массива 

*) Эд. Штеберъ. Грязевой вулкаиъ Карабетова гора близъ Тамацц. 
Изв. Каше. Отд. И. Р. Г. О., т. X X , 1909—1910. Тпфласъ, 1910, стр. 1—14. 

а) Эд. Штеберъ. Іежеуаеа, грязевой вулканъ сѣверо-заиаднаго Кавказа. 
Изв. Кавк. Отд. И. Р. Геогр. Общ., т. X X I , 1911—1912, JV» 1, стр. 59. 

3) Цѣлый рядъ любопнтпыхъ замѣчаній о газахъ п водѣ, выдѣляешыхъ 
сальзамп, можно найти въ новѣйшей работѣ Э . Штебера: „Къ вопросу о 
происхождевіц иродуктовъ пзверженія грязевыхъ вулкановъ". Екатерппо-
славъ. 1912. Авторъ считаете, напр., что „воды вулканоидовъ по своему хи
мическому составу болѣе всего подходятъ къ т. н. ювенильньшъ водамъ" 
(стр. 23); возможно, по его мнѣнію, что „вода эта сама образовалась, такъ 
сказать, спнтетпчесЕп во время образованія углеводородовъ изъ окиси угле
рода пли угольнаго апгидрпда" (стр. 23). Опъ полагаете, что „очагъ грязе
выхъ вулкановъ находится, по всей вѣроятпостп, въ области высокпхъ теы-
пературъ" (стр. 27). 

4) Я . A b ich, op. cit., passim. 
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юных* изверженных* ' пород*, — массива, которому остров*, 
может* быть, обязан* интенсивностью сбросовых* явленій, 
разбивающих*, какъ тарелку, въ общем* некруто поставленные 
третичные слои. 

RÉSUMÉ. L'auteur décrit les roches des minces intercalations ren
contrées par M. M . Weber et K a l i t s k y sur l'île Tckélékène dans 
les dépôts à poissons et les couches inférieures de l'assise d'Àpchéron. 
Ce sont des roches poreuses blanches, très légères, facilement rédui
sîmes en poudre et très avides d'eau; les grains séparés nagent long
temps dans l'eau. Au microscope elles apparaissent composées de 
petits éclats de verre de forme la plus variée, sans action sur la 
lumière polarisée, et renfermant une quantité relativement faible de 
fragments de plagioclases, de biotite et d'amphibole. Parfois les roches 
sont enrichies de naphte ou de matières bitumineuses, quelquefois 
elles contiennent des grains de fer sulfureux noir. L'analyse a montré 
qu'elles sont très riches en sels (jusqu'à 16°/o), essentiellement de 
barite (J3aSOiX en moindre quantité de gypse (CaS04-{-2 JS30), de 
galite (NaCl), de mirabilite (NaßO.^ - f 10 ILO). Le verre, sans MgO 
et très pauvre en CaO, est assez riche en Na20 et JT,0; on peut 
lui donner le nom de verre alcalin acide. La nature poreuse des 
roches et leur richesse en verre permettent de les déterminer comme 
étant des cendres volcaniques ponceuses. De cendres pareilles ont été 
pour la première fois trouvées au volcan de boue de Torogaï, près 
de Bakou, par A b i c h et déterminées par C. W. Giimbel. Puis elles 
ont été rencontrées par le professeur Androussow sur la péninsule 
de Taman; par M . M . Goloubiatnikow et Vola rov i t ch sur la pé
ninsule d'Apchéron et par le prof. Androussow dans le district de 
Chémakha du gouvernement de. Bakou. L'examen de la répartition 
géographique de ces cendres amène l'auteur à la conclusion qu'elles 
existent partout où i l y a des volcans de boue. En outre i l établit que 
dans le Caucase les cendres sont toujours liées aux dépôts des hori
zons inférieurs du pliocène. La circonstance que tous les gisements 
de cendres du Caucase offrent des traits communs engage l'auteur à 
chercher la cause commune de leur formation. Il la voit en ce qu'à 
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l'époque pliocène, période des dislocations les plus intenses dans le Cau
case, les cratères des volcans de boue, communiquaient avec les pro
fondeurs, de la terre et. semblables aux diatrèmes, emportaient de là, 
sous la pression des gaz, de menus matériaux volcaniques (cendres), 
de même qu'aujourd'hui encore beaucoup de volcans rejettent des 
produits friables sans émission de lave. Avec le temps la communi
cation des cratères avec les foyers volcaniques s'est fermée et. l'action 
des gaz souterrains continuant, les volcans ont commencé à ne plus 
rejeter que des matériaux en relation avec les roches sédimentaires 
des parties supérieures de l'écoree terrestre. Ainsi sur l'île Tchélé-
kène les dépôts de l'apchéronien moyen renferment déjà des brèches 
fossiles de boue typiques. Les analyses microscopiques peu nombreuses 
de la boue des salses y ont découvert du pyroxene, (le l'amphibole, 
des plagioclases (Sjogren) et de l'olivine (Stoeber), ce qui atteste que 
même aujourd'hui la liaison des cratères avec, des niveaux assez pro
fonds de l'écoree terrestre n'est peut-être pas définitivement arrêtée. 
Cette hypothèse est en quelque sorte corroborée par la, présence dans 
l'eau des salses d'un élément aussi caractéristique des fumerolles que 
le bore (Yernadsky. Stoeber). En s'appuyant sur toutes ces données, 
l'auteur croit possible de reprendre l'ancien point de vue d'Ab ich, 
с. à d. i l suppose à une grande profondeur au-dessous de l'île Tchélékène 
un foyer volcanique dont la présence n'expliquerait pas seulement les 
intercalations de cendres volcaniques dans les dépôts pliocenes de l'île, 
mais faciliterait aussi la compréhension des raisons de la dislocation 
radiale des roches tertiaires locales, relativement peu inclinées. 



Изв. Геол. Ком. 1913 г., т. XXXII. № 5. Табл. XIX. 

Вулканическій пепелъ съ о-ва Челекена. 
(ПроходяідІіі свѣтъ. Увеличеніе 24X ). 



Изв. Геол. Ком. -1913 г., т. XXXII. № 5. Табл. XX. 

Вулканическій пепелъ съ о-ва Челекена. 
(Поляризованный свѣтъ. Увеличепіе 24X ). 



Геологичеекія изелѣдованія въ еѣверо-западной 
и еѣверной части 43-го листа дееятиверетной 

карты Европейской Роееіи. 
В . Г . Хиленкова. 

(Recherches géologiques dans la partie nord-occidentale et norde de 
la feuille 43 de la carte du géologique générale de la Russie d'Europe. 

Par Y . G. KhimenlvoV). 

Лвтомъ 1912 года я, по поручению Геологическаго Ко
митета, продолжалъ свои изслѣдованія въ области 43 го листа 
общей геологической карты Европейской Россіи. Райовъ моихъ 
изслѣдоваеій охватывалъ, главнымъ образомъ, сѣверо-занадный 
уголъ 43-го листа, заключающій довольно значительную часть 
Оеташковскаго уѣзда Тверской губ. и части Торопецааго уѣзда 
Псковской губ. и Бѣльскаго уѣзда Смоленской губ. 

Границами этого района служатъ: съ сѣвера и запада— 
пределы листа, съ юга—линія Московско-Виндаво-Рыбинской 
ж. д. и съ востока—площадь Ржевскаго уѣзда Тверской губ., 
изслѣдованная мною въ 1911 году. Кромѣ того, я обслѣдо-
валъ южныя окраины Новоторжскаго уѣзда Тверской губ., 
расположенныя у сѣверныхъ предѣловъ 43-го листа. 



Рѳльефъ. 

Въ рельефе изслѣдованной области, довольно пестромъ, 
на первый взглядъ, не трудно различить двѣ основвыхъ черты. 
Это, съ одной стороны, холыистыя, нерѣдко высоко-холми-
стыя, сильно расчлененный мѣстности, имѣющія всѣ признаки 
или типичныхъ моренныхъ ландшафтовъ, или ладшафтовъ ко-
нечныхъ моренъ. 

Съ' другой стороны — плоскія или очень слабо-волоистыя 
пространства, представляющія собою или моренныя раввины, 
или песчаныя зандровыя поля. 

Къ ыѣстностямъ, обладающимъ чертами рельефа перваго 
типа, въ изслѣдованномъ районѣ относятся: почти вся, вхо
дящая въ составь 43-го листа, площадь Торопецкаго уѣзда, 
юго-восточная значительная часть Осташковскаго уѣзда и узкая 
полоса, вдоль рѣки Молодого Туда, Бѣльскаго уѣзда. Остальныя 
части Бѣльскаго, Осташковскаго, а также и Новоторжскаго 
уѣздовъ, заключающаяся въ предѣлахъ описываемаго листа, 
носятъ болѣе или менѣе равнинвый характеръ. 

Наиболѣе расчлененвымъ рельефомъ отличается Торопецкій 
уѣэдъ. Здѣсь обычно тянутся, иногда въ видѣ цѣпей и грядъ, 
группы высокихъ куполообразныхъ холмовъ, почти сплошь сло-
женныхъ изъ грубозернистой морены и часто обладающихъ кру
тыми склонами. Впадины, которыми раздѣляются эти холмы, а 
также подножія холмовъ, ихъ склоны и вершины нерѣдко усѣяны 
цѣлыми розсыпями, въ большинстве случаевъ, довольно крупныхъ 
валуновъ, что чрезвычайно затрудняетъ ЗДЕСЬ земледѣліе. Гря
довое расположевіе нѣкоторыхъ холмовъ указываете на ко
нечно-моренное ихъ происхожденіе. Однако, гораздо чаще, въ 
расположеніи безчисленныхъ холмовъ нельзя замѣтить какой-
либо правильности. Мы имѣемъ въ большинстве такихъ слу-
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чаевъ типичнѣйшіе моренные ландшафты. Весьма характер-
нымъ для этихъ ландшафтовъ является обиліе озеръ. Они 
живописно разбросаны во впадинахъ между холмами, окружен-
ныя какъ бы вѣнцомъ этихъ холмовъ. На ряду съ озерами 
между холмами сплошь и рядомъ залегаютъ болота. 

Среди множества холмовъ Торопецкаго уѣзда наибольшей 
высоты и расчлененности достигаютъ холмы около озера Ра-
комле, между озерами Псовецкимъ и Грядецкимъ, около по
госта Георгія-Любуты и погоста Николы-Любуты, къ сѣверу 
отъ озера Лобно и во многихъ другихъ мѣстахъ. Въ Осташ-
ковскомъ уѣздѣ особенно высоко-холмистый рельефъ пріуро-
ченъ къ правому побережью Волги, ниже устья р. Селижа-
ровкй. Холмы и здѣсь состоять изъ морены, часто прикрытой 
плащемъ кварцевыхъ валуиныхъ пеековъ. Здѣсь, помимо круп-
ныхъ колебаній въ относительныхъ высотахъ, имѣются нерѣдко 
и значительныя абсолютныя высоты (напр., абсолютная высота 
мѣстности около дер. Ольхова—144 саж.). 

Многія группы высокихъ холмовъ встрѣчаются и на до
вольно далекомъ разстояніи отъ Волги, къ западу и юго-западу 
отъ нея: напр., около д. Влазнова (абс. выс. 147,5 саж.), 
около погоста Каськова, погоста Высокаго (абс. выс. 144 саж.), 
погоста Ранцева (абс. выс. 142,7 саж,), д. Васьвова (абс. 
выс. 143 саж.), д. Сонина (абс. вые. 147 саж.), д. Холмъ, 
д. Выжлятникова (абс. выс. 135 саж.), д. Дмитрова, с. Сухо-
шины и т. д. х). 

Въ противоположность пеетрымъ и живописнымъ холмистымъ 
мѣстностямъ, плоскія или слабо-волнистыя моренныя равнины, 
въ областяхъ ихъ развитія, носятъ крайне однообразный и 
монотонный видъ. Въ большинстве случаевъ оне сложены изъ 
валунной глины, едва прорѣзаны рѣками и ручьями и, вообще, 

1) Большинство высотпнхъ данішхъ заимствовано мною изт. работы 
О. Н. Никитина: „Вассейнъ Волги". 
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чрезвычайно слабо эродированы, одѣты лѣсами или заболочены, 
мѣстами даже (напримѣръ, въ юго-западномъ углу Осташ
ковскаго уѣзда) покрыты непроходимыми моховыми болотами. 

Въ одяомъ мѣстѣ (около дер. Горицы въ Новоторжскомъ 
уѣздѣ, у границы съ Оеташковскимъ уѣздомъ), на такой морен
ной равнинѣ, совершенно плоской, но занимающей довольно 
высокое положение, тянутся по направленію къ N W , рѣзко 
возвышаясь надъ окружающею мѣстностью, три большихъ 
холма, еложенныхъ изъ желтыхъ и еѣрыхъ грубозернистыхъ 
песковъ съ хрящемъ и щебнемъ. Холмы эти (абсолютная 
высота одного изъ нихъ около 149 саж.) по расположенно 
и етроенію чрезвычайно сходны съ песчаными холмами около 
с. Ильи-Горы (Ржевскаго.уѣзда), находящимися отъ д. Горицъ 
на разстоявіи около 30 верстъ къ югу и описанными мною 
въ предыдущемъ отчетѣ *). Тѣ и другіе холмы цредставляютъ 
собою, по моему мнѣнію, ледниковые озы. 

Значительно рѣже равнинныя мѣстности сложены изъ 
сыпучихъ песковъ, то безвалунныхъ, то съ многочисленными 
некрупными валунами, часто обнажающихся на поверхности 
и развѣваемыхъ вѣтромъ. Такія „зандровыя поля" встрѣчаются 
вблизи коеечпыхъ моренъ и въ области моревныхъ лавдшаф-
товъ въ Торопецкомъ уѣздѣ, часто сопровождая тамъ теченіе 
р. Зап. Двины, р. Торопы и др. 

Въ Осташковскомъ уѣздѣ они, между прочимъ, занимаютъ 
большую площадь по правому побережью Волги и по лѣвому 
побережью р. Песочни къ юго-западу отъ посада Селижарова. 

Въ выработкѣ различныхъ типовъ рельефа изслѣдованной 
области главвѣйшую роль сыграли великіе ледники ледниковой 
эпохи. Неравномѣрное отложевіе леднвковаго матеріала создало 

х) Си. В. Г. Хпмеиковъ. Предваригельныіі отчета объ пзслѣдов. 
1911 г. центральной it еѣверо-восточиой части 43-го листа десативер. карты 
Евр. Рос. Изв. Геол. Ком., т. X X X I , 1912 г., стр. 243-244. 
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холмистый, расчлененный типъ рельефа. Такое неравномѣрное 
накоаленіе происходило, частью, по окраинамъ ледниковъ, 
когда они, въ періодъ отступавія, временами находились 
въ стаціонарномъ состояніи (конечно-моренный ландшафта), 
частью, же, подъ ледниками, втеченіе всей ихъ жизни, при 
ихъ короткихъ остановкахъ или задержкахъ (моренный ланд
шафте), что въ значительной мѣрѣ зависѣло отъ неровностей 
первоначальная, существовавшая до наступленія льдовъ, 
рельефа поверхности. 

По этой причинѣ, внутренняя часть И Л И ядро очень мно-
гихъ холмовъ (особенно въ Осташковскомъ уѣздѣ), состоите 
изъ коренныхъ каменноугольныхъ породъ, одѣтыхъ лишь съ 
поверхности неравномѣрнымъ по мощности чехломъ леднико-
выхъ отложеній. 

Весьма существенную роль въ созиданіи холмистая рельефа 
сыграли и мощные эрозіонные процессы, имѣвшіе особенное 
мѣсто яри длительномъ таяніи ледниковъ, во время ихъ ста-
ціонарнаго состоянія. 

Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ ледниковый повровъ двигался болѣе 
или менѣе равномѣрно, гдѣ, по отступаніи этого покрова, 
послѣледниковая эрозія сыграла ничтожную роль, тамъ мы 
имѣемъ иной тинъ рельефа—равнинный. 

Такимъ образомъ, современный основной рельефъ изсдѣ-
дованной области, въ большинстве случаевъ, амѣетъ древнее 
происхожденіе; онъ, въ главныхъ чертахъ, вполнѣ уже-опре
делился процессами, сыгравшими огромную роль особенно въ 
последніе моменты жизни веливихъ ледниковъ и непосред
ственно вслѣдъ за ихъ отступаніемъ. 

Болѣе поздніе процессы эрозін и денудаціи, процессы, 
имѣвшіе место втеченіе всего четвертичная періода, не вызвали 
здесь существенныхъ измѣненій въ уже определившихся основ-
ныхъ чертахъ рельефа. 
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Эти процессы наложили, конечно, мѣстами свой отпеча-
токъ па рельефъ страны, такъ или иначе осложнили его, но 
мало замаскировали его первоначальное происхожденіе 

Наиболее всего сказалась послеледниковая эрозія въ выра
ботке постоянныхъ рѣчныхъ долинъ. Въ этомъ отношеніи 
первое мѣсто занимаютъ: р. Молодой Тудъ, р. Зап. Двина и 
р. Волга. Всѣ эти рѣки обладаютъ широкими и, часто, глу
бокими долинами, ихъ холмистые первичные (древніе) берега 
нерѣдко достигаютъ значительной высоты, мѣстами открывая 
мощныя обнажевія послѣтретичныхъ, рѣже—коренныхъ по
родъ, ихъ вторичные (аллювіальные) берега нерѣдко имѣютъ 
нѣеколько верстъ ширины (напр., аллювіальные берега р. 3. Двины 
близъ озера Ракомле). 

И нѣкоторыя другія рѣки, какъ р. Торопа, р. Межа, 
р. Жукопа, р. Нетесьма, р. Б. Коша, мѣстами также значи
тельно углубили свое русло и кое-гдѣ прорѣзали болыпія толщи 
поелѣтретичныхъ образованій, рѣже — островки коренныхъ 
породъ. 

Большинство же остальныхъ рѣкъ изслѣдованнаго района 
протекаете преимущественно среди аллювіальныхъ наносовъ 
и обладаете, следовательно, неглубокими и, вообще, нерѣзко 
выраженными долинами. 

Что касается овраговъ, то въ рельефѣ . изследованной, 
области они играютъ ничтожную роль. Живыхъ, деятельныхъ 
овраговъ здѣсь нѣтъ вовсе. Изрѣдка въ долинахъ векоторыхъ 
рекъ встречаются мертвые овраги съ заросшими травой, 
куетарникомъ или деревьями боками, съ пробивающимся иногда 
по дну ихъ родникомъ, питаемымъ, обыкновенно, водами корен
ныхъ породъ. 

3) Вопросъ о формировании рельефа нзслѣдованпов области нѣсяолько 
подробнее разсмотрѣяъ ниже—въ связи съ выаепеніемъ гепезиса различ
ных?, лослѣтретичпгахъ образованій. 
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На водораздѣлахъ въ хо'лмиетыхъ мѣстностяхъ встречаются 
иногда широкія, но яеглубокія балки. 

Моренния же равнины совершенно лишены овраговъ и 
балокъ. 

Происхождевіе большинства овраговъ и балокъ—древнее. 
Образованіе ихъ должно быть отнесено ко времени таянія и 
отступанія великихъ ледниковъ и къ послѣдующимъ, ближай-
шимъ къ этому событію, момеитамъ. Въ позднѣйшія эпохи раз-
витіе овраговъ местами прекратилось совершенно, местами 
ослабилось до minimum'а. 

Въ выработкѣ нѣкоторыхъ деталей рельефа въ послѣлед-
никовое время кое-гдѣ на описываемой площади принимали 
замѣтное участіе и эоловые агенты, создавшіе цѣлыя группы 
и ряды невысоко-округлыхъ песчаныхъ, въ настоящее время 
уже мертвыхъ, дюні. Такія дюны часто тянутся по песчанымъ 
побережьямъ р. Торопы и р. 3. Двины, а также окаймляютъ 
низменные берега нѣкоторыхъ озеръ Торопецкаго уѣзда. 

Чтобы покончить съ рельефомъ, мнѣ остается указать еще 
на изрѣдка встрѣчающіяся карстовыя явленія. Въ Бѣльскомъ 
уѣздѣ, около д. Ключевой и д. Ржаной на слабо-волнистой 
равнинѣ наблюдаются цѣлыя группы провальныхъ воронко-
образныхъ ямъ, достигающихъ иногда глубины.2Уз саж. и 
имѣющихъ въ поперечникѣ до В—4 саж. Существованіе такихъ 
воронокъ вызвано неглубокимъ залеганіемъ здѣсь известняковъ 
продуктусоваго яруса. По словамъ мѣстныхъ жителей ежегодно 
наблюдается образованіе новыхъ воронокъ, въ которыя весной 
съ шумомъ, образуя водовороты, устремляются талыя воды и 
быстро уходятъ вглубь. Подобныя же карстовыя явленія изрѣдка 
встрѣчаются въ Оеташковскомъ уѣздѣ,—въ верховьяхъ р. Жу-
копи,. около д. Шинкарева. 

Пав. Геол. Ком. 1913 г., т. Х Х Х І Г , .1? 31 



Краткій обзоръ литературы. 

Многія мѣстности разсматриваемаго района уже съ дав-
нихъ поръ не разъ посѣщались и описывались съ большими 
или меньшими подробностями различными геологами, геогра
фами и почвовѣдами. Особенно въ этом* отношеніи посчастли
вилось Осташковскому уѣзду. 

Торопецкій и Бѣльскій уѣзды менѣе богаты геологической 
литературой. 

Первыя отрывочныя геологическія свѣдѣнія, каеающіяся 
нашего района, именно верховьев* р. 3. Двины, около 
с. Андреаполь и с. Дубна, и относящіяся къ 1826 и 1827 гг., 
мы находимъ у Чайвовскаго и В а р в и н с к а г о 1). Назван
ные изслѣдоватеди указывают*, между прочим*, на существо -
ваніе вдѣсь „раковистаго известняка и мергеля". 

Вскорѣ затѣмъ (въ 1828 г.) Любарсв ій 2 ) дал* довольно 
подробное и, въ общем*, вѣрное описаніе окрестностей 
с. Андреаполь, не опредѣляя, однако, возраста развитых* здѣсь 
известняковъ и глинъ синих* и черных*, „проникнутых* гор
ной смолой" и названных* им* „горючим* сланцем*" (стр. 127). 

Въ 1831 г. Оливьери 3 ) , при описаніи Новгородской губ., 
мимоходом* касается и небольшой части описываемаго мною 
района, указывая на развитіе въ берегах* р. Седижаровки и 
Волги (въ Осташковском* уѣздѣ) „ известняковъ " (стр. 360), 
которые онъ, согласно со взглядами того времени, принял* 
за юрскіе. 

*) Чайковск ій и Варві інскій. Геогностическое обозрѣвіе Новго
родской п Псковской губ., произведенное для отысканія въ нпхъ доброт-
•нѣншихъ разсоловъ или сіѣдовъ каменноГі соли. Горн. Журя. 1826 г., II, 
№ 10 и Горн. Журн. 1827 г., I, № 3. 

2) Любарскій. Поѣздка въ Андреаполь. Горн. Журн. 1828 г., I, 4. 
3) Оливьери. Геогпостнческое обозрѣніе Новгородской губ. Горн. 

Журн., 1831 г., I, № 3. 
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Въ 1840 г. Оливьери х) изслѣдовалъ верховья р. 3. Двины 
и р. Нетесьмы и впервые установил* каменноугольный воз
раст* здѣшнихъ известняковъ и залегающихъ подъ ними 
„лѣпныхъ" глин* съ горючим* сланцем* и лигнитом*. 

Дальнѣйшія, очень скудныя свѣдѣнін", касающіяся Осташ-
ковскаго уѣзда, (главным* образом*, окрестностей с. Хато-
шина—около озера Волго, лежащих* за сѣверными пределами 
43-го листа, но въ непосредственном* сосѣдствѣ съ ним*), 
мы находим* у Гельмерсеяа 2 ) , Оливьери 3 ) , П а н д е р а 4 ) . 

Относительно геологическаго строенія Бѣльскаго уѣзда 
кое-какія свѣдѣнія встрѣчаются въ статьях* Фельдмана 5 ) 
и С а в и н о в а 6 ) . 

В * 1871 г. А . Дитмар* 7) впервые дал* подробное опи-
саніе геологическаго строенія Осташковскаго уѣзда. Однако, 
это описаніе, при всей его цѣнности, не всегда оказывается 

1) Оливьери. Геогностнческое обозрѣвіе Новгородской губ. съ прп-
совокупленіемъ замѣчаній о развѣдкѣ Нрнкшннскаго бураго угля. Горн. 
Журп. 1840 г., II, № 6. 

2) Гелыгерсенъ. О геогноетическомъ составѣ части Европейской Poe
tin, ограниченной съ востока озерами Ильыенемъ и Селнгеромъ, а съ 
запада—ТГудсшшъ озеромъ. Горн. Журп., 1841 г., II, № 5. 

3) Оливьери. Геогностпческое обозрѣніе губерніГі Тверской и Новго
родской, по рѣкамъ Волгѣ и Волхову, и дополнительный свѣдѣнія о Прпк-
шпнекомъ каменноугольпомъ мѣсторожденіп. Горн. Журн, 1841 г., П, № 6. 

4) X. Павдеръ. О возможности встрѣтить настоящую каменноуголь
ную формацію и каменный уголь на восточной окраинѣ горно-извеетковаго 
бассейна средней Россіп подъ Пермской почвой. Горн. Журн., 1858 г., 
II, стр. 390. 

5) Фельдман*. Геогаостическое обозрѣніе Смоленской губ. Журн. 
Шив. Госуд. Имущ., 1855 г., 3tè 11. 

8) Савиновъ. Статистическая, историческая п нравопнеательная 
.записка о мѣстностп, называемой Сибирью Бѣльскаго уѣзда. Пам. кн. 
Смол, губ., 1857 г. 

') А. Дитмаръ. Отчет* по геогностическоыу пзслѣдованію Осташков
скаго, Ржевскаго, Еашпнскаго, Бѣжецкаго п Весьеговскаго уѣздовъ. Мат. 
для Геол. Росс, т. III, 1871 г., стр. 65—140. 

31* 
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точнымъ и нерѣдко страдаетъ ошибочными заключениями, о 
чемъ будетъ еще упомянуто ниже. 

Въ 1873 г. появилось первое подробное описавіе А . Дит-
мара *) геологическаго строенія Смоленской губ., въ томъ 
числѣ и Бѣльскаго уѣзда. Здесь мы, между прочимъ, находимъ 
нѣсколько указаній на выходы каменноугольныхъ породъ по 
р. 3. Двинѣ и краткія описанія нѣкоторыхъ, развитыхъ въ 
этомъ районѣ, посдѣтретичныхъ образовавій. 

Въ 1887 г. А . П . К а р п и н с к і й 2 ) , при описаніи кембро-
силурійскихъ и девонекпхъ отложеній Псковской губ., касается 
также и нижвекаменноугольныхъ глинъ и известняковъ, встре
чающихся въ верховьяхъ 3. Двины около с. Дубна. 

Относительно развитыхъ здѣсь синевато-сѣрыхъ глинъ съ 
колчеданомъ и песковъ авторъ высказываете мнѣвіе, что они 
принадлежать не къ угленосному ярусу, а подчинены ярусу съ 
Productus giganteus (продуктусовому). 

Въ появившейся въ 1897 г. большой географической ра
боте Д. ВТ. А ну чин а: „Верхневолжекія озера и верховья За
падной Двиный 3 ) , мы находимъ, между прочимъ, рядъ сведеній 
относительно рельефа и геологическаго строенія (главнымъ 
образомъ, относительно послетретичныхъ отложеній) Осташ-
ковскаго, Торопецкаго и, частью, Бельскаго уѣздовъ. Выходы ко-
ренныхъ каменноугольныхъ породъ, помимо верховьевъ 3. Двины, 
указаны еще въ верховьяхъ р.' Межи. 

Интересны некоторый, описанныя автороиъ, разведочный бу-

*) А.Дитмаръ. Отчетъ о геологичеекихъ п8слѣдованіяхъ,проііЗведевныхъ 
въ 1870 г. въ сѣверяой частя Смоленской губ. Мат. для Геол. Росс, т. V, 
1873 г., стр. 123-166. 

2) А. K a r p i n s k y . Zur Geologie des Gouvernements Pskow. Bull. Ac. 
Sc. St.-Ptb., т. X X X I , 4, 1887 г., p. 473-483. 

• A . Карпиыскій. О кезібро-еилурійскііхъ и нѣкоторыхъ другпхъ отло-
жевіяхъ Псковской губ. Гори. Жур., 1837 г., о, стр. 261---270. 

3) Тр. ЭКСІІ . для пзслѣд. источи, глав, рѣкъ Евр. Роесііг. 1897 г. 
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ровыя скважины, заложенныя въ Торопецкомъ уѣздѣ, о чемъ бу
детъ сказано ниже, при описаніи каменноугольныхъ отложеній. 

Въ 1896 г. и въ 1899 г. вышли два крупвыхъ труда С . Н . 
Никитина : „Бассейнъ Днѣпра" *) и „Бассейнъ Волги" 2 ) . 

Первая изъ названныхъ работъ касается области, лежащей 
за предѣлами района моихъ изслѣдованій 1912 года. 

Во второй работѣ, посвященной Осташковскому уѣзду (за 
исключеніемъ юго-восточнаго его угла), приведена вся. геоло
гическая литература по этому уѣзду,. подробно описана его 
орографія, приведена масса обнаженій коренныхъ и послѣ-
третичныхъ породъ, разобранъ ихъ возрастъ и детально раз-
смотрѣна водоносность этой области. Вообще, большая часть 
Осташковскаго уѣзда описана почти съ исчерпывающей пол-
нотой. 

Подробно говоря о генезисѣ валунныхъ образованій, С . Н . 
Никитинъ въ обѣихъ своихъ работахъ проводить взглядъ о 
„трехчленномъ" ихъ подраздѣленіи: на нижне-валунный песокъ, 
валунную глину и верхне-валунный песокъ. 

Нѣсколько интересныхъ свѣдѣній относительно рельфа и 
геологическаго строенія Бѣльскаго и Торопецкаго уѣздовъ мы 
находимъ въ статьяхъ К. Д. Глинки 3 ) . К. Д. Глинка, между 
прочимъ, говорить о различныхъ типахъ рельефа этой области, 
указываетъ на существованіе моренныхъ ландшафтовъ и грядъ 
конечныхъ моренъ въ Торопецкомъ уѣздѣ, разбираетъ гене-
зисъ разнообразныхъ послѣтретичныхъ осадковъ. 

') Тр. Эксп. для нзслѣд. нсточ. гл. рѣкъ Евр. Росс, 1896 г. 
2) Тр. Эксп. для пзсл. псточ. гл. рѣкъ Евр. Россіи, 1899 г. 
3) К. Д. Глинка. Шсколько наблюдений въ области послѣтретичныхъ 

отложеній въ сѣверо-западноГі Росши. Ежег. по Геол. и Мин. Росс, 1901г., 
т. IV, стр. 110-113. 

К. Д. Глинка. Послѣтретичныя образованія и почвы Псковской, Нов
городской и Смоленской губ. Ежег. по Геол. п Мин. Росс, 1902 г., т. У, 
стр. 65—94. 
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Въ 1909 г. А . Б. М и с с у н а х) описала леднияовыя обра-
зованія Тверской губ., въ том* числѣ и значительной части 
Осташковскаго уѣзда. Авторъ разсматриваетъ различные типы 
ледниковых* отложеній, прослѣживаетъ ихъ распространеніе на. 
указанной площади, указывает* на существованіе въ некото
рых* пунктах* двух* ясно выраженных* морен*, констати
рует* въ нѣсколькихъ местах* присутствіе гряд* конечных* 
морен*. 

Наконец*, въ 1910 г. авторъ настоящей статьи дал* 2 ) 
общее описаніе каменноугольных* отложеній Тверской губ. (въ 
том* числе и Осташковскаго уезда), попытался классифици
ровать ихъ по возрасту и наметил* гранвцы распространенія 
различных* ярусов* въ пределах* западной половины Твер
ской губ. 

Указанными работами не исчерпывается, конечно, вся гео
логическая литература описываемаго района, но въ мою задачу 
сейчас* не входит* подробный обзор* этой литературы. 

Геологическое строеніе. 

Изъ древних* коренных* породъ въ геологическомъ строеніи 
изследованнаго района принимаютъ исключительное участіе 
отложенія каменноугольной системы, относящіяся къ угле
носному, продуктусовому и, отчасти, къ серпуховскому 
ярусам*. 

Выходы на дневную поверхность каменноугольных* породъ 
наблюдаются очень редко и, притом*, далеко не везде; не
редко встречаются площади (например*, большая часть То-
ропецкаго уезда, юго-восточная часть Осташковскаго уезда), где 

— — • • : — Ч 
J) A. M i s s un a. Über die Glazialablageruugen des Gouvernement Twer. 

Zeitschrift für Gletscherkunde. Ш . 1909 SS. 186—202. 
2) В. Г. Хименковъ. Краткій отеркъ каыедноугольныхъ отложеній 

Тверской губ. Ежег. цо Геол. л Мин. Россіп, т. X I , 1910 г., стр. 174—190. 
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на значительном* протяженіи совершенно не встрѣчается обна
жены коренных* пород*. 

Это объясняется или слабой эрозіей мѣстности, или раз-
витіем* чрезвычайно мощнаго поверхностнаго плаща после-
третичных* образованій. 

Эти послѣднія играют* выдающуюся роль в* геологиче
ском* строеніи изслѣдованной области и отличаются большим* 
разнообразіемъ по петрографическому характеру и генезису; 
къ ним* принадлежат*: очень пестрые, съ точки зрѣнія ихъ 
состава и происхождевія, ледниковые отложенія и осадки, такъ 
или иначе связанные съ деятельностью древних* ледниковых* 
потоков*, различный, древне-аллювіальныя отложенія, элювіаль-
ныя, делювіальныя и эоловыя образованія и новѣйшіе речные, 
озерные, болотные и ключевые осадки. 

Еаменноугольныя отлооюенія (С). 

Угленосный я р у с * С]. Осадки самаго нижняго яруса ка
менноугольной системы—угленоснаго, занимают*, повидимому, 
довольно значительную площадь въ изслѣдованномъ районѣ, 
хотя обнаженія ихъ, большею частью, искусственныя, сосре
доточены лишь въ немногих* мѣстах*. Собственно говоря, 
здѣсь нвгдѣ не встречается всей серіи породъ угленоснаго. 
яруса, серіи, так* хорошо и полно выраженной въ южном* 
крыле Подмосковнаго каменноугольнаго бассейна 1), а. также, 
отчасти,—въ болѣе близко расположенной местности, въ Бо-
ровичскомъ уѣзде Новгородской губ. 2 ) . 

5) См. A. Struve. Ueber die ScMchtenfolge in den Carbonablagerungen 
im südlichen Theil des Moskauer Kohlenbeckens. Mem. Acad. St. Ptrb., t. 34, 
Ж б, 1886 г. 

2) См. П. Земятчевекій. Отчета о геологическпхъ к цочвеиеыхъ 
нзслѣдованіяхъ, вронзведенвыхъ въ Боровичскомъ уѣздѣ Новгородской губ. 
въ 1895 г. Тр. Геол. Ком., т. VII, № 3, 1899. 
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Въ моемъ районѣ существуютъ обнаженія лишь, такъ ска
зать, самыхъ верховъ этого яруса, непосредственно залегаю-
щихъ подъ пестрыми глинами и известняками продуктусоваго 
яруса еъ Productus giganteus. Быть можетъ, даже, эти верхи, 
представленные незначительной толщей синихъ и темпо-сѣрыхъ 
кодчеданистыхъ и, мѣстами, углистыхъ глинъ, совершенно ли
шенных!, за исключеніемъ плохого угля, ископаемыхъ органи-
ческихъ остатковъ, представляютъ изъ себя переходную ступень 
отъ типичнаго угленосная къ типичному продуктусовому ярусу. 

Это тѣмъ болѣе вѣроятно, что угленосный ярусъ въ обла-
стяхъ его полная развнтія (въ Тульской, Калужской, Рязан
ской, Новгородской губ.) тѣсио связанъ съ продуктусовымъ, 
постепенно переходя въ него. Въ Боровичскомъ уѣздѣ, напри-
заѣръ, по указанно П . Земятченскаго, продуктусовый ярусъ 
„въ нижнихъ своихъ горизонтахъ представляетъ тонкія вы-
клиниваюпгіяся линзы известняковъ, отчасти глинистыхъ и пе-
счаныхъ, перемежающихся съ разноцвѣтными глинами, крас
ными, фіолетовыми, синеватыми и черными; изрѣдка попадаются 
и тонкія углистыя прослойки. Чѣмъ выше положеніе горизонта, 
тѣмъ рѣже попадаются указанные породы, чѣмъ тоньше онѣ 
становятся, тѣмъ чаще известняке; наконец!, глинистыя породы 
иечезаютъ совершенно, и разрѣзы состоятъ только изъ плот-
ныхъ, частью кристаллическихъ известняковъ" *•)... 

Въ моемъ районѣ такоя выклинивающаяся залеганія и 
переслаиванія темныхъ глинъ и известняковъ въ основаніи про
дуктусоваго яруса нигдѣ не наблюдается. 

Тѣмъ не менѣе, почти постоянное совмѣстное залеганіе, 
(по крайней мѣрѣ, во всѣхъ существующихъ здѣеь обнаженіяхъ), 
сннихъ и темно-сѣрыхъ глинъ, относимыхъ мною къ угленос
ному ярусу, и прикрывающихъ ихъ известняковъ съ Рг. дгдап-

') П. Зеыятченскій: ibid., стр. 34. 
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tens — продуктусоваго яруса, при отсутствии рѣзкой границы 
между ними, указывает* на тѣсную связь этихъ двухъ ярусов*. 
Однако, въ виду того, что въ моемъ районѣ въ толщѣ темыо-
сѣрыхъ глинъ вовсе не встрѣчается прослоевъ известняковъ и 
онѣ почти всегда отдѣлены отъ вышележащихъ известняковъ 
съ Pr. (jigant&us толщей пестроцвѣтныхъ глинисто-мергелистых* 
породъ, я эти глииы отношу къ самым* верхним* горизонтам* 
угленоснаго яруса. 

Въ этомъ отношеніи я расхожусь съ А . П . Карпинским*, 
который отнес* 1) темныя глины въ верховьяхъ 3. Двины 
(около с. Дубна) к* продуктусовому ярусу на том* оенованіи, 
что онъ наблюдалъ здѣсь перемежаемость темныхъ углистыхъ 
глинъ съ известняками, содержащими Pr. giganteus. При моихъ 
йзслѣдованіяхъ въ этой мѣстности мнѣ не удалось подмѣтить 
такой перемежаемости породъ, и мнѣ представляется вѣроят-
ньшъ, что эта перемежаемость чисто случайная, обусловленная 
позднѣйшими процессами, именно, оползнями, которые въ виду 
чрезвычайно подходящихъ для нихъ здѣсь условій, часто на
блюдаются около с. Дубна, по берегам* р. 3. Двины. 

Что касается обнаженій осадков* угленоснаго яруса на 
изслѣдован.ной мною площади, то они встрѣчаются въ сле
дующих* немногих* пунктах*: в* берегах* 3. Двины—около 
с. Дубна и с. Андреаполь, по побережьям* р. Нетесьмы, въ 
ея иижнемъ и среднем* теченіи, именно, около д.д. Селина, До
рофеева, Чечетова, Кременицы, с. Луги, около р. М . Туда (Бѣл-ь-
скаго уѣзда) —подъ д. Тарусами—и въ верховьяхъ р. Межи— 
около д.д. Овсяекина, Никитина и Кутьева. 

Во всѣхъ указанныхъ пунктах*, въ естественных* бере
говых* разрѣзахъ или, чаще, въ искусственных* ямах* обна-

') См. À . КарппнскіГі. О кембро-сіглурійсішхъ п нѣкоторыхъ другпхъ 
отложеніяхъ Псковской губ. Горн. Жур. 1887 г., № 5, стр. 269. 
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жаетея темно-синяя или темно-сѣрая очень пластичная глина,, 
местами содержащая тонкія прослойки разсыпчатаго угля и 
сѣраго и бѣлаго песка. Въ углѣ, а иногда и въ самой глине 
попадаются куски сѣрнаго колчедана (пирита). Подъ д. Тару-
сами, въ руслѣ и невысокихъ берегахъ ручья, близъ его впа-
денія въ р. М . Тудъ, угленосная глина, почти чернаго цвѣта, 
содержитъ много сростковъ колчедана, кусочки и прослойка 
мелкаго угля. 

Во всѣхъ искусетвевныхъ обнаженіяхъ глина открывается 
лѣтомъ не больше, какъ на 1 — і У 2 мет. Но, по словамъ кре-
стьянъ, копающихъ зимой глину для производства посуды, мѣ-
стами имъ приходится углубляться въ толщу глины до 2-хъ ѣ 
болѣе саженъ. 

Всюду въ вышеуказанныхъ мѣстахъ угленосная глина за-
легаетъ или прямо подъ послѣтретичными образованіями (напр.,. 
около д. Тарусъ, около д. Дорофеева), или же прикрыта сильно 
эродированными каменноугольными породами, относящимися къ 
продуктусовому ярусу (напр., на р. Меже, на р. 3. Двинѣ, 
въ большинстве случаевъ на р. Нетесьмѣ). 

Въ качествѣ примера, можно привести обнажевіе на лѣ-
вомъ берегу р. Нетесьмы (въ Осташковскомъ уѣздѣ), около 
У 2 версты выше д. Селина. Начиная сверху, здѣсь залегаютъ 
следующія породы: 
Q— Желтый песокъ со щебяемъ ( Т О Н Е І Й покровъ) 
Gl— а) Темно-серый, разбитый на куски, известнякъ съ Р г . 

giganteus M a r t , и мелкими Proäuctus sp. (мощн. 
около і у 2 мет.). 

, b) Желтая и красная (пестрая) жирная мергелистая 
глина (около У 2 мет.). 

С\— Серая вязкая горшечная глина (около уровня рѣки),:. 
въ глубине ея, по словамъ крестьянъ, встре
чаются тонкія прослоечки разсыпчатаго мягкаго-
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угля,—„сажи" съ колчеданом* и прослойки чи-
стаго, бѣлаго, довольно плотнаго (слежавшагося) 
песка. 

Чтобы покончить съ угленоснымъ ярусомъ, я остановлюсь 
на его распространены въ изслѣдованномъ районѣ. 

Почти всюду въ указанныхъ мною пунктах* выходовъ угле
носных* глинъ, глины эти покрыты островками породъ про
дуктусоваго яруса. 

Следовательно, мы не имѣемъ здѣсь области сплошного 
развитія и непосредственнаго залеганія подъ послѣтретичными 
наносами угленоснаго яруса. Выходы здѣсь на дневную по
верхность осадков* этого яруса, въ большинстве случаев*, обу
словлены эрозіей большей части'покрывающей ихъ свиты по
родъ продуктусоваго яруса. 

Очевидно, мы имѣемъ здѣсь лишь окраину сплошного поля 
угленосных* глинъ, окраину, на которой начинают* появляться 
островки известняковъ продуктусоваго яруса. Количество этихъ 
островков* постепенно увеличивается по направленію къ О 
и N 0 и, наконец*, они сливаются въ одно сплошное поле 
отложеній продуктусоваго возраста, подъ которыми осадки угле
носнаго яруса должны залегать уже на болѣе или менѣе зна
чительной глубинѣ. 

Что касается сплошного поля осадковъ угленоснаго яруса, 
то оно должно находиться уже гдѣ-нибудь въ недалекомъ раз-
стояніи, къ западу и сѣверо-западу отъ вышеуказанных* вы
ходов* угленосных* глинъ на р. 3. Двинѣ и р. Нетесьмѣ и 
къ юго-западу от* выходов* тѣхъ же глинъ на р. Межѣ. 

Еще А . П . К а р п и н с к і й въ 1887 г. пришел* к* заклю-
ченію о том*, что нижне-каменноугольныя отложенія, развитыя 
на границѣ Псковской губ. (по р. 3. Двинѣ) „ в * видѣ ши-
рокаго мыса вдаются внутрь губерніи верст* на 1 0 — 1 5 " ^, . . 

*) См. А. Карппнскін: ibid., стр. 270. 
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По моему мнѣвію, поле угленосных* пород* вдается отъ 
р. 3. Двины вглубь Торопецкаго уѣзда значительно болѣе, чѣмъ 
на 15 верст*. Къ сожалѣнію, обнаружить на этой площади 
въ естественных* обнаженіях* угленосный ярус* до сих* пор* 
не представляется возможным*, такъ какъ часть Торопецкаго 
уѣзда, входящая въ предѣлы 43-го листа, одѣта такой мощной 
толщей послѣтретичныхъ образованій, что совершенно лишена 
естественных* выходов* коренныхъ пород*. 

При изслѣдовавіи озеръ Торопецкаго уѣзда Д. Н . А н у 
чинымъ развѣдочными буровыми скважинами была обнару
жена х) въ берегахъ озеръ: Улина, Двинца, Глубокаго (около Ра-
комле) и Бросно, подъ валунными" наносами свѣтло-синяя и бело
ватая глина. „Этаглина", говорит*Д.Н. Анучинъ(стр. 102):— 
„оказывается... не тождественною съ валунной, а подходящею 
къ той, какая могла быть констатирована въ 3. Двинѣ, по 
выходѣ ея изъ Охвата, залегающею подъ „скалой" или пла
стом* каменноугольнаго известняка"... 

Если упомянутая глина, действительно, каменноугольнаго 
возраста, именно, принадлежит* къ угленосному ярусу, то 
мы имѣемъ, таким* образом*, фактическое указаніе на распро
странение этого яруса въ Торопецкомъ уѣздѣ. Однако, выска
заться вполнѣ утвердительно за каменноугольный возрастъ этой 
глины я считаю преждевременнымъ. Дѣдо в* том*, что мнѣ 
приходилось наблюдать въ Торопецкомъ уѣздѣ въ берегахъ не
которых* озеръ (напр., озера Бенца) и въ древнихъ высохших* 
озерных* котловинах* (напр., около г. Торопца) голубоватую 
и синеватую очень пластичную глину, иногда весьма сходную 
по внѣшнимъ признакам* съ глиной угленоснаго яруса, но, на 
самомъ дѣлѣ, принадлежащую къ озерным* отложеніямъ. 

J) См. Д. Н. Анучпвъ. Верхневолжскія озера и верховья 3. Двины. 
Стр. 94, 102. 
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Относительно выходовъ червыхъ углистыхъ глинъ угле-
носнаго яруса въ верховьяхъ р. М . Туда (около д. Тарусъ) 
слѣдуетъ заметить, что эти выходы, по всей вероятности, 
имѣютъ дислокаціонное происхожденіе. Какъ эти глины, такъ 
и глины и известняки продуктусоваго яруса, приподняты здѣсь 
(а также около пог. Сп. Перебора) тектоническими силами выше 
нормальнаго залеганія, о чемъ я еще упоминалъ въ предыду
щем! своемъ отчетѣ 1). Къ сожалѣнію, однако, у меня все 
еще имѣется слншкомъ мало данныхъ для выясневія характера 
этой предполагаемой дислокаціи. 

Кромѣ описаннаго района, глины угленоснаго яруса встре
чены мною еще въ Новоторжскомъ уѣздѣ въ окрестностяхъ 
д. Ст. Симонкова, гдѣ эти глины, сѣроватаго и голубоватаго 
цвѣта, съ прослойками черной углистой глины и разсыпчатаго 
угля („сажи"), содержащими куски сѣрнаго колчедана, добы
ваются крестьянами въ искусственныхъ ямахъ на глубинѣ около 
1 — і Ѵ з саж. отъ поверхности подъ ледниковыми наносами. 
Эти выходы угленосныхъ глинъ пріурочены къ той узкой полосѣ 
углепоснаго яруса, которая идетъ почти въ меридіональномъ 
направлении, на протаженіи около 100 верстъ, отъ г. Выш-
няго Волочка черезъ г. Торжокъ и оканчивается около д. Высо
кой (Старицкаго у.) 2 ) (см. табл. X X I ) . 

Хотя почти вся эта полоса, за исключеніемъ ея южной 
оконечности, лежитъ въ области 42-го листа, за предѣлами 
моихъ изслѣдованій, я, однако, считаю необходимым! сказать 
иѣсколько словъ о ней, темъ более, что мне удалось про-
ѣхать вдоль вея. 

') Сзі. В. Г. Хпзгепковъ. Предварит, отчеть объ пзслѣдов. 1911 т. 
центральной и сѣверо-воеточиоіг части 43-го листа десятігверстн. карты 
Еврои. Россіи. Изв. Геол. Ком., т. X X X I . 1912 г., стр. 247—24S. 

а) Выходы угленосныхъ глппъ около д. Высокой описаны мною въ 
отчетѣ 1912 г/. 1. е., стр. 246—247. 
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Ширина этой полосы не вездѣ одинакова, но, въ общемъ, 
не превышает* 7 — 8 верстъ. Рельефъ этой полосы—высоко
холмистый; холмы имѣютъ заметно-грядовое расположеніе и 
разделены обширными впадинами и плоскими низинами, повсе
местно заболоченными. Заболоченность обусловливается неглу-
бокимъ залеганіемъ водоупорныхъ глинъ угленоснаго яруса. 

Высокіе холмы, большею частью, сложены изъ коренныхъ 
•породъ, прикрытыхъ нетолстымъ, обыкновенно, плащемъ послѣ-
третичныхъ образованій; верхнія части холмовъ состоят* изъ 
известняковъ продуктусоваго яруса, разбитых* на мелкіе ку-
•сочки и очень характерных* на вид*, называемых*, по мест
ному, „графель"; среднія части состоят* изъ ярко-красныхъ 
глин* и, мѣстами, изъ свѣтло-сѣрыхъ и сѣровато - бѣлыхъ 
мелкозернистых* песковъ; основанія холмовъ сложены изъ 
сѣрыхъ и голубоватыхъ, содержащихъ прослойки „сажи" съ 
колчеданомъ, глинъ угленоснаго яруса. Съ запада, востока и 
юга к* указанной полосе тѣсно примыкают* известняки и 
мергеля московскаго яруса (Cl) съ Spirifer Mosguensis F i s c h . , 
юбнаженія которыхъ встречаются: на р. Поведи (около с. По
веди, д. Житникова), на р. Осуге (около С . Прямухина, 
д. Астапова), на р. Тверце (около д. Холохольни, с. Бабья, 
д. Кресты, д. Турковой, с. Прутни, д. Внукова, д. Паники 
и во многих* других* местах*), на р. Тьме (въ д. Высокой), 
на р. Холохольне (около д. Изосенки, Ведерниковой, с. Холо
хольни), на р. Волге (въ Старицкомъ уезде). 

Разницы въ относительной высоте залеганія осадковъ угле
носнаго и продуктусоваго яруса въ центре разсматриваемой 
полосы—съ одной стороны, и осадковъ московскаго яруса по 
•ея окраинам*—съ другой стороны, или совершенно не заме
чается, или даже наблюдается более высокое положеніе про-
дуктусовыхъ пород* по сравненію съ окаймляющими ихъ выхо
дами известняковъ московскаго яруса. Интересно, что здесь 
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нигдѣ не обнаружены известняки серпуховскаго яруса. Кажу
щееся отсутствіе ихъ обусловлено, по моему мнѣнію, отчасти 
значительной эрозіей ихъ, отчасти отсутствіемъ въ соотвѣт-
ствующихъ мѣстахъ обнаженій. 

Хотя описанная полоса ниже-каменноугольныхъ отложеній, 
важатая между осадками московскаго яруса, нуждается еще въ 
детальномъ обслѣдованіи, я тѣмъ не менѣе позволю себѣ вы
сказать тѣ заключенія, къ которымъ пришелъ я относительно 
ея происхожденія. По моему мнѣнію эта полоса представляетъ 
собою большую, не вполнѣ симметричную антиклинальную 

Pue. 1. 

складку, простираніе которой близко къ меридіональному (аочти 
съ N W N на SOS). Паденіе крыльевъ этой антиклинали, осо-
бенновосточнаго крыла, судя посмѣнѣ породъ въ поперечномъ 
направленіи, должно быть довольно значительно. 

Гребень этой антиклинали, которую можно назвать'Вышне-
волоцко-Швотороюской антиклиналью, сильно эродированъ,— 
до совершеннаго уничтоженія московскаго, серпуховскаго и 
части, a мѣстами—и всего, продуктусоваго яруса, и распался 
на отдѣльныя гряды холмовъ, сложенныхъ изъ породъ угле-
носнаго и, частью, продуктусоваго яруса и идущихъ по оси 
антиклинали (см. рис. 1-й). Крылья антиклинали подверглись 
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меньшей эрозіи, въ виду чего осадки московскаго яруса уце
лели во многихъ мѣстахъ. Въ концѣ концовъ, выходы ихъ въ 
крыльяхъ антиклинали очутились мѣстами на одиваковомъ, 
местами — на болѣе низкомъ уровне, по сраввевію съ отло-
женіями продуктусоваго и угленоснаго ярусовъ, слагающими 
ядро антиклинали и выходящими на дневную поверхность по 
ея оси. 

Южная оконечность описанной антиклинали, на первый 
взглядъ, рѣзко обрывается около д. Высокой и д. Ременева— 
въ Старицкомъ уѣздѣ, и глины угленоснаго яруса скрываются 
здѣсь вглубь, скоро смѣняясь сплошнымъ полемъ отложеній 
московскаго яруса. Врядъ ли, однако, можно^ предполагать 
действительно рѣзкое ея здѣсь исчезновевіе. Нужво думатг-, 
что существуетъ вѣкоторый вакловъ къ S по оси антикли
нали, благодаря которому и происходить ея затуханіе около 
д. Высокой. Въ связи съ ея затухавіемъ, понемногу сглажи
ваются къ ея южной оконечности и гряды высокихъ холмовт, 
идущія по ея оси въ Вышневолоцкомъ и, частью, Новоторж-
скомъ уѣздѣ. 

Судьба сѣверной части антиклинали (около г. В . Волочка), 
за отсутствіемъ обнаженій, остается пока невыясненной. Быть-
можетъ она находится въ связи съ полосовымъ выходомъ угле-
носныхъ глинъ по р. Мстѣ около г. Боровичей Новгород
ской губ. Действительно, Боровичскіе выходы угленоснаго яруса 
находятся какъ разъ на продолженіи ливін простиравія Вышпе-
волоцко-Новоторжской антиклинали. 

Что касается соотношенія этой антиклинали съ тѣсно при-
мыкающимъ къ ней съ востока оетровомъ силура въ Вышне
волоцкомъ уѣздЬ (около д. Офимьина, д. Крутецъ, д. Рога-
чева *), то оно остается совершенно загадочнымъ, какъ зага-

Си. И. Бокъ. Геологическія изслѣдовапія, пропзведеипыя вт> уѣздахт> 
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дочеиъ до сих* поръ и самый выход* силура. Интересно, 
что здѣсь силурійскіе известняки непосредственно граничат* 
съ запада—съ угленосным* ярусом* и съ востока—съ москов
ским* ярусом* каменноугольной системы, при полном* отсут-
ствіи какихъ-либо видимых* призиаковъ девона : ) . 

Слѣдуетъ замѣтить, что дислокаціонное происхожденіе 
описанной мною полосы угленоснаго яруса впервые, насколько 
я знаю, указано В . Д. Соколовымъ 2 ) . По его мнѣнію, съ 
восточной стороны этой полосы, „приблизительно съ сѣвера на 
югъ, проходит* сбросовая лиаія, определяющая, между про
чим*, направленіе р. Тверцы въ ея верхнем* теченіи, до 
г. Торжка"... (стр. 15). Однако, характер* этой дислокаціи 
остался невыясненным*. 

Мнѣ остается еще упомянуть об* указаніи Дитмара на 
выходы еѣрыхъ г'линъ, которыя онъ относит* къ нижне-камен-
ноугольнымъ, въ Осташковскомъ уѣздѣ: на р. Б. Кошѣ (под* 
погостом* Ильи Пророка) и на р. М . Кошѣ (около д. Уша
ковой и Коныпина) 3). 

Во время своих* изслѣдованій я наблюдал* эти глины; 
онѣ, частью, описаны мною въ предыдущемъ отчетѣ 4 ) , частью, 
я коснусь ихъ ниже. Принадлежат* онѣ къ послѣтретичнымъ 
образованіямъ, главнымъ образом*, къ древним* озерным* и 

Выишеволодкомъ и Новоторжскомъ. Мат. для Геол. Росс, т. Ш , 1871 г., 
стр. 186-187. 

*) Для иыяснеиія чрезвычайно иптереснаго вопроса о сплурѣ Вышпе-
волоцкаго у., слѣдовало бы, по моему ыпѣніго, будущіімъ пзслѣдователямъ 
заложить здѣсь нѣсколько буровыхъ скважипъ. 

2) В. Д. О о ко л о въ. Геологичсскія работы по пзслѣдованію водо-
спабжепія въ селепіяхъ Тверской г. ІІршг. къ докл. Твер. Губ. Зеы. Упр. 
1907 года. 

; |) См. А. 10. Дитмаръ. Отчетъ но геошостпческому пзслѣдованію 
Осташковскаго, Ржевскаго іг др. уѣзд... Мат. для Геол. Росс, т. III, 
1871 г., стр. 79-83. 

-1) В . Г. X имен ко в т.: 1. с , стр. 266—268. 

Нвв. Геол. Ком. 1913 г., т. Х Х Х І Г , Л» 3. 32 
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болотно-озернымъ. Да и вообще, здѣсь врядъ ли можно где-
либо ожидать выходовъ угленосныхъ гливъ, такъ какъ эта 
мѣстность предетавляетъ собою область развитія продуктусо-
выхъ, а, мѣстами, быть-можетъ и серпуховскихъ отложеній. 

• Продуктуеовый ярусъ С]. Осадки угленоснаго яруса въ 
сѣверо-западкомъ углу 43-го листа скрываются мало-ио-малу 
по направленію къ востоку и сѣверо-востоку подъ рядъ отдѣль-
ныхъ островковъ продуктусовыхъ отложевій, a затѣмъ скоро 
уже подъ сплошное поде породъ продуктусоваго яруса, поле, 
занимающее, невидимому, большую часть изслѣдованной-области. 
Пограничная линія между областями распространенія этихъ 
двухъ ярусовъ не должна быть рѣзко выраженной и, вѣроятно, 
обладаете крайне волнистымъ очертаніемъ. Если бы мы мысленно 
удалили съ описываемой плошади весь, мощный покровъ, со
стоящие изъ разнообразныхъ послѣтретичныхъ наносовъ, то 
предъ нами предстала бы неровная поверхность, сложенная, 
главнымъ образомъ, иэъ известняковъ, глинъ и другихъ породъ 
продуктусоваго яруса. Исключеніе представляли бы: почти вся 
часть Торопецкаго уѣзда, входящая въ предѣлы 43-го листа, 
западная окраина Осташковскаго уѣзда, сѣверпыя окраины 
Бѣльскаго уѣзда и лежащая изолированно узкая полоса въ 
юго-восточномъ углу Новоторжскаго уѣзда. Здѣсь подъ послѣ-
третичнымъ покровомъ оказалось бы или сплошное поле угле
носныхъ глинъ, или покрытое кое-гдѣ островками продукту
совыхъ осадковъ. 

Среди сплошного поля отложеній продуктусоваго яруса мы, 
конечно, не встрѣтили бы всей серіи породъ этого яруса: 
многіе, наиболѣе высокіе, продуктусовые горизонты оказались быч 

уничтоженными эрозіей, имѣвшей мѣсто втеченіе длительнаго 
доледниковаго континентальваго періода. Мѣстами даже, ближе 
къ западной окраинѣ продуктусоваго поля, мы, быть-можетъ, 
нашли бы въ наиболѣе пониженныхъ мѣстахъ подъ послѣ-
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третичнымъ покровом* прямо осадки угленоснаго яруса. Но, 
чѣыъ дальше къ востоку, тѣмъ глубже должны залегать угле-
носиыя глины, и здесь мы, безъ сомнѣнія, не встрѣтили бы 
ихъ подъ послѣтретичными наносами. 

Выходы на дневную поверхность породъ продуктусоваго 
яруса, какъ и выходы угленосныхъ глинъ, встрѣчаются очень 
рѣдко. Такіе выходы отмѣчены мною въ слѣдующихъ пунк-
тахъ: по берегамъ р. 3. Двины (во многихъ мѣстахъ около 
с. Дубна и с. Андреаполь, около д. Лубенкина), по рѣчкѣ 
Рожанкѣ 1-ой, р. Рожанкѣ 2-ой (около п. Рожни) и по ея при
току—р. Федяевкѣ (близъ д. Федяева), по побережьямъ р. Не
тесьмы (около д. Чечетовой, между д. Плаксиной и д. Нетесь
мой, въ д. Нетесьмѣ, около д. Дорофеева, около д. Селина), 
въ верховьяхъ р. Межи (около д. Овсянкина и д. Никитина, 
около д. Ключевой и Ржаной), въ верховьяхъ р. М . Туда 
(около д. Сибирь и д. Горная Гороватка), на р. Волге (около 
п. Селижарова), около д. Грылева (Осташковскаго у.), на 
р. Б . Кошѣ (близъ ус. Пьянкова). Кромѣ того, С . Н . Ники
тин ъ указываетъ *) на присутствіе продуктусовыхъ известня
ковъ или глинъ, обнаруженныхъ преимущественно въ скважи-
нахъ и колодцахъ, во многихъ мѣстахъ Осташковскаго уѣзда, 
напримѣръ, въ с. Ранцевѣ, около д. Лукьянова на р. Черной, 
на р. Тюдьмѣ,—между д. Михайловой и Тимониной и т. д. 

Въ большинстве указанныхъ пунктов* обнажаются извест
няки, обыкновенно свѣтло-сѣраго или темно-сѣраго цвѣта, раз
битые на куски и толстыя плиты, большею частью съ желтой по
верхностью. Въ известнякахъ встречаются иногда гнезда светло-
сераго, реже бураго кремня. Известняки содержать очень скуд
ную фауну. Чаще других*, но не во всехъ слояхъ известняковъ, 
попадаются крупные экземпляры типичныхъ Produdus дгдап-

1) С. Н. Нпкитпиъ. Бассейнъ Волги, стр. 60, 58, 55 п др. 
32* 
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teus M a r t . , встречаются также, но рѣже, кораліы, Bellero-
jphon sp., Л/uomphahis sp., мелкіе Productus sp. и др. Сохран
ность всѣхъ этихъ ископаемыхъ, въ большинстве случаев*, 
очень плохая. Productus striatus E i s ch., на присутствіе ко-
тораго въ известняках* р. Рожанки указывает* Дитмаръ *), 
я нигдѣ не встречал*. 

Иногда совмѣстно съ известняками, иногда отдѣльно, но, въ 
общемъ, довольно часто встречаются ярко-красныя, желтова-
тыя, зелеяоватыя (пестрыя) глины, (напр., въ верховьяхъ р. М . 
Тудъ, около д. Селина на р. Нетесьме, около д. Грылева), 
реже, — серовато-розоватые мергеля и сильно мергелистыя 

•глины (въ д. Нетесьме). 
С . Н . Никитинъ указываете также на присутствіе, хотя 

и редкое, среди породъ продуктусоваго возраста сероватыхъ 
и красноватых* песков* и рыхлых* песчаников* (напр., въ 
д. Минхиной на р. Жукопе, въ им. Давыдове—около с. Луговъ) 2). 

Глинистыя, мергелистыя и песчаныя породы продуктусо
ваго яруса совершенно лишены цалеонтологическихъ остатковъ, 
и ихъ воэраст* устанавливается лишь стратиграфическим* 
путем*. Пестроцветная глинисто-песчаная серія обыкновенно 
лежит* въ основаніи продуктусоваго яруса на серыхъ и синихъ 
угленосныхъ глинах*, в* редких* случаях* переслаиваясь съ 
известняками. Толщи известняковъ, содержащихъ Рг. gigmiteus, 
занимают* более высокое статиграфическое положеніе. 

С е р п у х о в с к і й ярусъ Ole Осадки серпуховскаго яруса 
обнаружены на изеледованной площади только въ одном* месте: 
въ верховьяхъ р. Жукопы — подъ д. Шинкаревымъ и въ не~ 
сколькихъ пунктахъ около пог. Жукопы. Здесь встречается 

*) А. Дитыаръ. Отчетъ огеологпческнхъ пзелѣдоваиіяхъ, пронзведен-
ныхъ въ 1870 г. въ сѣверп. частя Смолепской г. Мат. для Геол. Росс, т. V. 
1873 г., стр. 156. 

2) О. Никитинъ: Ibid., стр. 53, 49. 
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несколько неболыпихъ обнаженій плотнаго сѣраго, разбитая 
на плиты и куски, известняка съ частыми включеніями и про
слойками свѣтло-еѣраго и темнаго кремня. Подъ известняками 
изрѣдка обнажается сланцеватая пестрая (сѣрая, фіолетовая, 
желтая) глина. Въ известнякахъ и кремни встречается много 
окаменѣлостей, преимущественно: Spirifer trigonalis M a r t . , 
JProäuctus tmdatus Defr . , Pr. scabriculus Sow., Athyris wmhigua 
Sow., Ehynchonellapleurodon P h i l l . и др. Pr. giganteus здѣсь 
не встрѣчается вовсе. Прнсутствіе названныхъ иекопаемыхъ 
позволяете отнести породы, ихъ заключающія, къ нижнимъ 
горизонтамъ серпуховекаго яруса. 

Всѣ эти ничтожные островки серпуховскихъ породъ въ вер
ховьяхъ р. Яіукопы, вероятно, представляютъ собою клочки, 
остатки болѣе значительнаго, сильно эродированнаго поля сер
пуховскихъ осадковъ, поля, находившагося, безъ всякаго со-
мнѣнія, въ связи съ обширной областью серпуховскихъ отло-
женій въ Ржевскомъ поволжьѣ и въ среднемъ теченіи р. М . Туда. 

Намѣтить, однако, соединяющій путь между этими двумя 
областями и опредѣлить, следовательно, точно границы сер
пуховекаго моря, не представляется здесь возможнымъ, въ 
виду полнаго отсутствія обнаженій серпуховскихъ породъ 
между верховьями р. Жукопы и д. Сазоновой (въ среднемъ 
теченіи р. М . Туда), где встречается последній, расположен
ный къ западу отъ Волги, выходъ породъ серпуховекаго яруса. 
А севернее этого последняя обнаженія, между р. Жукопой 
и Ржевскимъ поволжьемъ нетъ выходовъ серпуховскихъ по
родъ еще на болыпемъ пространстве. 

Послѣтретичныя отложенія (Q). 

Оеновнымъ и наиболее распространеннымъ членомъ после-
третичныхъ отложеній, повсеместно и мощно развитыхъ наизслѣ-
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дованной площади, является красно-бурая морена, не всегда, 
однако, одинаковая по своей структурѣ и, вообще, по петро
графическому характеру. Такое различіе морены стоить въ 
иввѣстной связи съ орографіей мѣстности, въ значительной 
мѣрѣ зависитъ отъ тѣхъ событій, какія переживали во время 
оледенѣнія и въ концѣ его различныя мѣстности. Въ области 
конечныхъ моренъ, нагромоздившихся на оконечности ледни-
ковъ, при ихъ стаціонарномъ состояніи, и, частью, въ обла-
стяхъ моренныхъ ландшафтовъ, гдѣ происходило наиболѣе зна
чительное накопленіе поддонной морены, морена эта, по крайней 
мѣрѣ, въ наиболѣе верхнихъ горизонтахъ, отличается грубо-

. зернистостью структуры: бурая, сильно песчаная и хрящева
тая глина сплошь переполнена всевозможной величины валу
нами, то сглаженными, то угловатыми. Иногда количество 
мелкихъ глинистыхъ частицъ бываетъ настолько незначи
тельно, что онѣ теряются въ массѣ хряща и валуяовъ. Та
кая структура морены въ значительной мѣрѣ обусловлева 
процессами выщелачиванія. Подобнаго типа морена обважена, 
напримѣръ, почти на 7 мет., на правомъ берегу 3. Двины, подъ 
д. Селиба, около Вережунскихъ пороговъ. 

На моренныхъ равнинахъ,—въ областяхъ болѣе или менѣе 
равномѣрнаго отложенія поддонной морены, въ областяхъ, почти 
не подвергшихся эрозіоннымъ процессамъ, эта морена почти 
не выщелочена и представляетъ собою типичную валунную 
глину съ многочисленными, но болѣе или менѣе равномѣрно 
разсѣянными въ ней, валунами. 

Въ сѣверо-западномъ углу Бѣльскаго уѣзда (по сосѣдству съ 
Торопецкимъ уѣздомъ) поверхность такихъ моренныхъ равнивъ, 
сложенныхъ изъ валунной глины, на довольно значительномъ 
пространстве состоитъ изъ жирной, почти совершенно лишен
ной песчаныхъ частицъ, красной или красновато-желтой, иногда 
слабо сланцеватой или листоватой глины, съ незначитель-
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ным* количеством* гравія кристаллических* породъ и с* очень 
рѣдкими мелкими валунами. Глина эта, одѣвая морену, не ле
жит* на ней равномѣрнымъ пластом*: мѣстами покров* ея 
тонкій, мѣстами—нѣсколько утолщается, но, въ общем*, не 
превышает* 1 — і У з мет. Хотя верхніе горизонты этой глины 
по внѣшнимъ признакам* и отличаются отъ нижележащей мо
рены, однако съ глубиною разница сглаживается, и рѣзкой гра
ницы между ними провести нельзя. 

На ряду с* мореной, широким* распространеніемъ в* из-
слѣдованномъ райовѣ пользуются пески, чрезвычайно разно
образные съ точки зрѣнія ихъ стратиграфическая залеганія, 
петрографическаго характера и генезиса. 

Здѣсь, прежде всего, обращаютъ на себя вниманіе толщи 
(иногда до 20 и болѣе метровъ) поверхностныхъ кварцевых* 
и глинисто-кварцевых* слоистых*, большею частью с* непра
вильной и діагональной слоистостью, песков*, с* прослойками 
мелких* галек* и гравія; валуны, обыкновенно, некрупные 
попадаются очень рѣдко. Иногда, обычно по сосѣдству съ 
моховыми болотами, въ верхних* горизонтах* песковъ, на 
глубинѣ • до 1 метра, встрѣчаются прослои (до Уз метра 
мощностью) темно-бураго съ черными жилками ортштейяа, 
состоящаго изъ крупнаго песка, гравія и мелких* галек*, 
прочно сцементированных* коркой бураго желѣзняка. Осо
бенно часто попадается ортштейнъ въ окрестностях* д. Же
лезина (Бѣльскаго уѣзда) и п. Бенца (Торопецкаго уѣзда). 

Вышеописанные пески обыкновенно залегают* на моренѣ, 
заполняя древнія углубления и впадины, иногда очень большія, 
между холмами, сложенными изъ морены. Развитіе этих* пе
сковъ тѣсно связано съ областями конечных* морен* и морен-
ныхъ ландшафтовъ. На типичных* моренных* равнинах* та
ких* песковъ нѣтъ. Исключеніе представляют* плоскія пони
женный пространства, непосредственно прилегающія к* гря-
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дам* моренных* _ходмовъ. Эти пространства, т. наз. „зандро-
выя поля", состоят* изъ сыпучих* кварцевых* песков* съ 
гравіемъ, нерѣдко съ галькой, а иногда (ближе к* морен
ным* холмам*)--съ некрупными округленными валунами. 

Наиболѣе широкимъ распространеніемъ пески вышеопи-
саннаго типа пользуются въ Торопецкомъ уѣздѣ; берега 
р. 3. Двины и р. Торопы, въ большинстве случаев*, сложены 
здѣсь изъ этихъ песков*. Иэъ цѣлаго ряда существующихъ 
здѣсь разрезов* я, для примѣра, приведу два обнаженія этихъ 
песковъ въ берегахъ 3. Двины. Въ первом* изъ них*, нахо
дящимся между д. Лугауши и д. Вески, немного ниже мель-
.ницы, в* правом* высоком* берегу 3. Двины, видны, начи
ная сверху, слѣдующія породы: 

Q— а) Слоистые желтые, бурые и сѣрые пески, частью — 
мелкозернистые глинисто-кварцевые, частью— 
крупнозернистые кварцевые. Въ верхиихъ го
ризонтах* песковъ проходит* тонкая прослойка 
довольно крупнаго бураго гравія, мѣстами сла
бо сцементированнаго въ рыхлый песчаникъ. 
Мощн.—около 8 мет. 

b) Сѣрый кварцевый крупнозернистый песок*, кос
венно (небольшой слой). Въ пескѣ встречаются 
чечевицы сѣровато-бураго гравія. 

c) Галечник* или рыхлый конгломерат*, состоящій 
из* желтаго кварцеваго песка съ массой га
лек* и мелких* валунов* (до 2-х* вершков* 
въ поперечнике и меньше). Мощность этого 
слоя не везде одинакова: отъ xji мет. до 2 Уз мет. 

cl) Вязкая красно-бурая морена с* массой мелких* 
и крупных* валунов* (обнажена, начиная отъ 
уровня реки метра на 2). 
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Другое обнаженіе находится съ V3 версты выше д. Не
федова въ правомъ берегу р. 3. Двины и идетъ на протя-

жеиіи около 100 саж. Здѣсь залегаютъ слѣдующія породы 
(см. рис. 2-ой): 
Q— а) Тонко-слоистые глинисто-кварцевые пески жел-

таго и буроватаго цвѣта съ тонкими, часто вы
клинивающимися прослоечками гравія (мощи, 
около 1 мет.). 

b) Очень мелкіе сильно глинистые пески дымчатаго 
и шоколаднаго цвѣта; лежатъ они неправиль-
вымъ и выклинивающимся слоемъ. 

c) Кварцевые пески съ очень тонкой косой слои
стостью, местами—желтые и красноватые, ме
стами— свѣтло-сѣрые и почти бѣлые. Въ пе-
скахъ наблюдаются прослоечки и линзы гравія. 

d) Красно-бурая морена съ валунами. 
Какъ въ приведенномъ обнаженіи, такъ и всюду, гдѣ встре

чаются пески описываемаго типа, постоянно наблюдается из-
мененіе на очень близкомъ разстояніи цвета, крупности зерна 
и, вообще, петрографическаго характера песковъ. Происхо
дить постоянное выклиниваніе однихъ и появленіе другихъ 
песковъ. 

Вместе съ слоистыми песками, какъ это видно, напримеръ, 
изъ перваго, описаннаго мною обнаженія, а часто также и 
независимо отъ нихъ, встречаются толщи слоистаго рыхлаго 
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конгломерата, состоящего изъ . глинистаго и кварцеваго-
песка, гравія, галечника и некрупных* округленных* валу
нов*, и занимающаго различное стратиграфическое положеніе. 
Въ большинстве случаев* этотъ конгломерат* залегает* не
посредственно на моренѣ, рѣже—подстилает* ее. 

Конгломерат* не имѣетъ такого широкаго распространенія, 
какъ вышеописанные пески, хотя местами (напр., въ низовьяхъ 
р. Б. Коши) онъ встрѣчается нередко, достигая здесь иногда 
до 10 мет. мощости. 

Наряду съ слоистыми безвалунными песками, широко 
развиты и неслоистые сыпучіе кварцевые пески, желтаго и 
сѣровато-желтаго цвета, содержащіе въ своей толще массу 
большею частью остроугольныхъ валуновъ. 

Эти пески также принадлежать къ покровным*, т. е. одѣ-
ваютъ съ поверхности морену, но никогда не достигают* той 
мощности, какая сплошь и рядомъ наблюдается у слоистых* 
песковъ. Встречаются они въ областяхъ моренных* ландшаф
тов* и вблизи них*, какъ около речныхъ долинъ, такъ и на 
водоразделахъ, где нетолстымъ плащем* окутывают* холмы и 
ихъ склоны, скрывая неглубоко залегающую подъ ними мо
рену. Весьма характерным* для этихъ песковъ является 
обиліе въ них* и на их* поверхности щебня и валунов*, 
обыкновенно, недостигающих* больших* размеров*. Валуны 
эти часто собираются при распашке полей и складываются, 
иногда въ громадном* количествѣ, по близости въ кучи. Наи
более широкое распространеніе эти пески имѣютъ по правому 
побережью Волги въ Осташковском* уезде (напр., около де
ревень: Краски, Быкова, Ольхова, Горки, Бутырки, Триш
кина, Оковцы и т. д.), а также во многих* местах* Торо
пецкаго уезда. 

Говоря о распространена разсматриваемых* песковъ, сле
дует* указать, что по соседству съ холмами, одетыми пла-
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щемъ этихъ песков*, пониженный ровныя пространства, иногда 
на значительном* протяженіи, часто бываютъ заболочены. 

Разобраться въ генезисѣ описанныхъ послѣтретичныхъ 
песчаныхъ отложеній, а также цѣлаго ряда другихъ послѣ-
третичныхъ образованій, которыхъ я коснусь нѣсколько ниже, 
представляется сплошь и рядомъ дѣломъ нелегким*, а иногда 
даже и невозможнымъ. Дѣло въ томъ, что надъ созиданіемъ 
этихъ материковых* послѣтретичныхъ образованій въ разное 
время, а часто и одновременно, такъ сказать, рука объ руку, 
работали различные дѣятели. Талыя ледннковыя воды, дожде
вые потоки, вѣтеръ и другіе агенты—всѣ они вносили свою 
долю участія въ созиданіе этихъ образованій. Въ одномъ мѣстѣ 
могли отложиться и смешаться продукты деятельности различ-
ныхъ агентовъ. Въ другихъ мѣстахъ отложенія, созданныя 
одвимъ деятелем*, впослѣдствіи могли быть переработаны 
другимъ, переработаны до такой степени, что первоначаль
ный характеръ ихъ совершенно измѣнился и генезисъ ихъ 
сильно запутался. Однако, если внимательно проследить распро-
страненіе, въ связи съ рельефомъ мѣстности, наиболее типич-
ныхъ и часто встречающихся послѣтретичныхъ образованій и 
изучить ихъ состав*, строеніе и соотношеніе въ залеганіи, то 
до нѣкоторой степени можно представить себѣ всѣ тѣ условія, 
при которыхъ создались эти отложенія. 

Образованіе большинства ихъ относится къ послѣднимъ 
моментамъ жизни великихъ ледников*. По окраинам* ледни
ков*, при ихъ длительном* стаціонарномъ состояніи, в* не
которых* мѣстахъ изследованнаго района, главным* образом* 
въ Торопецкомъ уезде, нагромоздились въ форме валовъ и 
грядъ огромныя толщи конечныхъ моренъ съ многочисленными 
валунами на поверхности. Обильный талыя воды, втеченіе"дол-
гаго времени растекавшіяся по периферіи ледниковаго покрова, 
производили здѣсь грандіозную работу: оне энергично размы-
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вали поверхность, расчленяя и безъ того неровный рельефъ 
по окраинамъ ледниковъ, выщелачивали морену и захватывали 
массу отмытыхъ минеральныхъ частицъ. Растекаясь вѣеромъ, 
часто, быть можетъ, на значительное разстояніе отъ пери
ферии ледниковъ, эти грязныя талыя воды въ пониженныхъ 
мѣстахъ—по склонамъ холмовъ, въ котловинахъ между хол
мами и на роввыхъ пространствахъ—отлагали тѣ запасы осад-
ковъ, которые несли съ собою. Болѣе крупные матеріалы, какъ 
мелкіе валуны, гальки, относились, сравнительно, недалеко, 
гравій и песчаныя частицы уносились и отлагались дальше, 
тонкая глинистая муть должна была уноситься еще на большее 
разстояніе. 

Мало-по-малу толщи морены все больше и больше раз
мывались, сильно выщелачивались, принимали съ поверхности 
грубо-зернистое строеніе; крупные валуны, незахваченные, 
вслѣдствіе тяжести, талыми водами, оставались на мѣстѣ и 
понемногу скоплялись на поверхности, образовавъ, въ резуль
т а т , цѣлыя розсыпи. Этотъ древній механическій „элювій" 
морены прекрасно сохранился до настоящаго времени во мно-
гихъ мѣстахъ Торопецкаго уѣзда. Слѣдуетъ, однако, замѣтить, 
что не всѣ поля валуновъ Торопецкаго, а также Осташков
скаго уѣзда произошли благодаря выщелачиванию толщъ мо
рены; нѣкоторыя изъ нихъ нагромоздились ледниками на ихъ 
оконечности вмѣстѣ съ конечными моренами. 

Встрѣчаются также розсыпи валуновъ, покрывающія песча
ныя пространства; происхождения ихъ я коснусь ниже. 

Въ результате долговременной переносной деятельности та-
лыхъ ледниковыхъ водъ образовались местами мощныя толщи 
различныхъ флювіо-гляціальныхъ осадковъ. Прежде всего, наи
более крупные изъ доступныхъ для переносной деятельности 
воды механическіе матеріалы, какъ средней величины валуны 
и щебень, подхваченные стремительными ледниковыми потоками, 
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не уносились далеко, а отлагались по склонамъ моренвыхъ 
холмовъ. Понемногу накопляясь здѣсь и подчиняясь шли
фующему дѣйствію текучей воды, они образовали толщи не
равномерных! по мощности и часто выклинивающихся рых-
лыхъ конгломератовъ и галечниковъ, прислоненных! к ! мо
рене. Получились—„надморенные" конгломераты. Что же ка
сается конгломератовъ, которые изредка подстилают! морену, 
то они представляют! собою продукт! отложенія подледнико-
вых! и предледниковыхъ водъ. 

Отложенія слоистыхъ песковъ захватывают! несравненно 
бблыпія пространства и достигают! гораздо большей мощ
ности, чемъ отложенія „надморенныхъ" конгломератовъ. Они 
выподняютъ обширныя впадины древняго послѣледниковаго 
рельефа, окутываютъ склоны холмовъ, налегая или прямо на 
морену или на отложившіеся раньше ихъ конгломераты. Косая 
и діагональная слоистость этихъ мощныхъ песчаныхъ осадковъ 
и часто встрѣчающіяся въ нихъ выклинивающіяся прослойки 
мелки хъ галекъ, гравія, а иногда и конгломератовъ, прямо 
указываютъ на то, что они представляют! собою продукты 
отложенія за долгій промежутокъ времени етремительныхъ, но 
не одинаковыхъ по быстроте и направлению геченія, водныхъ 
потоковъ значительныхъ размѣровъ. 

Если пески отложились вблизи моренныхъ холмовъ, или 
если покровъ ихъ тонокъ, въ нихъ нередко встречаются сгла
женные или округленные валуны до 2 х /2—3 вершковъ въ по
перечнике. Пески, унесенные и отложенные далеко от! тѣхъ 
местъ, где они были вымыты и захвачены, въ большинстве 
случаев! лишены валуновъ. 

Если толщи песковъ покрывают! более или менѣе ровныя 
пониженный пространства, приыыкающія къ высокимъ, сло
женным! изъ морены, холмамъ, то мы имѣемъ дело съ завдро-
выми полями. Среди ннхъ часто встречаются неглубокія за-
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болоченныя котловины; въ послѣднихъ покровныхъ песковъ 
или мало, или они совершенно отсутствуютъ, а подъ болотной 
почвой залегаетъ большею частью морена. 

При подходящихъ условіяхъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ талыа 
ледниковыя воды уносились далеко за предѣлы конечно-морен-
ныхъ холмовъ, растекались по ровнымъ пространствам! морен-
ныхъ равнинъ и тамъ застаивались. Взмученный въ водѣ тонкій 
илъ медленно, но, конечно, не вездѣ равномѣрно, осѣдалъ, 
одѣвая съ поверхности валунную глину. На ряду съ гальками, 
пескомъ и иломъ, талые потоки разносили, вѣроятно, по пе-
риферіи ледниковъ и некрупныя плавагощія льдины съ вмерз
шими въ нихъ песчинками, гравіѳмъ и щебнемъ. При таяніи 
льдинъ этотъ матеріалъ осаждался, примѣшиваясь 
флювіо-гляціальнымъ пескамъ, такъ и къ тонкому отмучен
ному илу. 

Описаннымъ путемъ, мнѣ думается, произошла красная слабо
сланцеватая покровная глина, съ ничтожной примѣсью песка, 
щебенки и мелкихъ валуновъ, одѣвающая нетолстымъ плащемъ 
валунную глину на моренной раввинѣ въ сѣверо-западномъ 
углу Бѣльскаго уѣзда. 

Илъ, насчетъ котораго образовалась эта глина, прино
сился, вѣроятно, изъ области конечныхъ моренъ Торопецкаго 
уѣзда. 

Что касается веслоистыхъ покровныхъ кварцевыхъ песковъ, 
содержащихъ въ своей толщѣ и на поверхности множество не
крупных! валуновъ, то происхожденіе ихъ труднѣе понять, чѣмъ 
происхожденіе слоистыхъ покровныхъ песковъ. 0. Н . Ники
тин ъ относительно неслоистыхъ песковъ, называемыхъ имъ 
„ верхневалунными говоритъ, между прочимъ, слѣдующее 
„Несомнѣнно, главная масса песка представляете такое же 

*) С. Н. Никптпнт,: „Бассейнъ Волга", стр. 116. 
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моренное образованіе, какъ и моренный суглинокъ, въ который 
онъ внизу непрерывно и переходить. Это оеадокъ изъ толщъ 
самой ледниковой массы при окончательномъ стаиваніи лед
ника на мѣстѣ, следовательно оеадокъ конца оледенѣнія, при-
чемъ образовавшеюся при таявіи ледяныхъ маесъ водою была 
унесена большая часть мелкозема"... 

„Отсутствие слоистости",—читаемъмы дальше,—„исоставь 
верхневалуннаго песка устраняютъ всякую возможность видѣть 
ш немъ матеріаль, снесенный съ холмовъ, во заставляютъ 
признать за матеріалъ несомнѣнно осѣвшій на мѣстѣ, какъ 
результата мѣстнаго таянія ледниковыхъ маесъ"... 

Конечно, такой способъ происхожденія „верхневалунныхъ" 
песковъ вполнѣ возможенъ, но во многихъ случаяхъ ихъ можно 
разематривать, чего не отрицаетъ и О. Н . Никитинъ х), и 
какъ элювій валунной глины, промываніе и выщелачивавіе ко
торой началось и шло чрезвычайно интенсивно въ эпоху таянія 
ледниковъ, продолжалось, хотя и несравненно слабѣе, и въ 
позднѣйшія эпохи, вплоть до настоящаго времени. За такой 
способъ образовавія этихъ песковъ говорить залеганіе ихъ по 
€олѣе возвышеннымъ мѣстамъ, везначительная, сравнительно, 
ихъ мощность, постепенный переходъ ихъ вь нижележащую 
тдорену и цѣлыя розсыпи щебня и некрупныхъ угловатыхъ ва-
•луиовь, какъ разсѣянныхъ на поверхности песковъ, такъ и 
іпроникающихъ всю ихъ толщу. 

Вымываемыя водою изъ морены мелкія илистыя частицы 
уносились въ болѣе пониженный мѣста, гдѣ отлагались и по
степенно накоплялись, образовавъ тамъ въ концѣ "концовъ ило
ватые осадки, въ значительной мѣрѣ обусловившее заболачи-
вавіе этихъ низинъ. 

Разсмотрѣнные типы покровиыхъ песковъ, когда бы и 

Ч Ibid., стр. 113, 114 ri 116. 
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какимъ бы путемъ они ни произошли, не оставались незатро
нутыми различными агентами, съ момента образования этихъ 
песковъ вплоть до нашихъ дней. 

Открытыя песчаныя пространства, все болѣе и болѣе вы-
сыхавшія по мѣрѣ отступанія ледниковъ, но еще лишенный 
растительнаго покрова, представляли благопріятную почву для 
развѣвающей деятельности вѣгра. 

Этотъ послѣдній, перерабатывая съ поверхности пески и 
перенося ихъ, создалъ цѣлые ряды и группы невысоких^ пес-
чаныхъ дюнъ, многія изъ которыхъ, поросшія соснами, ео-

Рнс. а 

хранились и до настоящаго времени въ областях* развитія 
слоистых* покровныхъ песковъ въ Торопецкомъ и, отчасти, въ 
Осташковскомъ уѣздѣ. 

И по сіе время на нѣкоторыхъ песчаных* пространствах*, 
поросших* скудной растительностью, напримѣръ, въ области 
зандровыхъ полей между п. Селижаровомъ и с. Сухошинами, 
вѣтеръ продолжаетъ играть заметную роль, нагромождая ме
стами множество мелких* песчаных* холмиков*—дюн*—около 
невысоких* кустиков* вереска. 

Немаловажную роль играли и современныя реки. Впервые за
родившись в* эпоху отступанія ледниковъ, оне съ теченіемъ вре-
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мени начали понемногу вырабатывать себѣ постоянный долины. 
Нѣкоторыя изъ нихъ, какъ 3. Двина, Торопа, прорыли свое русло 
преимущественно въ толщахъ покровныхъ слоистыхъ песковъ 
и, благодаря легкой размываемости ихъ, мало-по-малу значи
тельно углубили и расширили свои долины. Онѣ унесли колос
сальное количество песка, который при подходящихъ условіяхъ 
частью снова отложили въ своемъ руслѣ, создавъ, такимъ обра
зомъ, во многихъ мѣстахъ широкіе песчаные вторичные берега. 

Рисунокъ 3-ій схематически'показываетъ поперечный разрѣзъ 
долины р. Зап. Двины, въ наиболѣе типичномъ для нея видѣ. 
Q— а) Красно-бурая морена съ валунами. 

b) Розсыпи валуновъ (элювій морены).. 
c) Покровные неслоистые кварцевые пески съ щеб-

немъ и некрупными угловатыми валунами. 
d) Покровные косвенно- и діагонально-елоистые пески 

съ выклинивающимися прослойками и линзами 
гравія и мелкихъ галекъ. Въ пескахъ изрѣдка 
встречаются некрупные округленные валуны. 

e) Надморенный рыхлый песчаный конгломерата. 
f) Современный песчаный аллювій, слагающій вто

ричные низменные берега рѣки. 
g) Ряды дюнъ. 

Делювіальные процессы также принимали извѣстное участіе 
въ видоизмѣненіи какъ валунной глины, такъ и покровныхъ 
песковъ и въ созиданіи на счетъ отмытыхъ отъ нихъ мине-
ральныхъ частицъ новыхъ песчаныхъ и глинистыхъ отложеній, 
одѣвающйхъ кое-гдѣ тонкимъ плащемъ склоны холмовъ, какъ 
вблизи рѣчныхъ долинъ, такъ и на водораздѣлахъ. Къ делювію 
относятся глинистые и кварцевые свѣтло-желтые и сѣрые пески, 
иногда чистые, чаще же съ гравіемъ, галькой и небольшими 
(до 2-хъ вершковъ въ поперечники) округленными валунами, 
а также желтые безвалунные суглинки. 

Иав. Геол. Кои. 1913 г., т. X X X I I , Jtë 5. 33 
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Въ зависимости отъ способа происхождения эти осадки 
имѣютъ неправильно-полосовое расположеніе, залегая вмѣстѣ 
и въ различныхъ соотношеніяхъ съ осадками, сходными съ 
ними петрографически, но генетически неодинаковыми, въ виду 
чего трудно бываетъ разобраться, что относится къ делювію, 
что обязано своимъ происхожденіемъ инымъ процессамъ. 

Рлс. 4. 

Делювіальные процессы имѣли мѣсто въ изслѣдовавномъ 
районѣ, главнымъ образомъ, въ эпоху отступанія ледниковъ, 
въ позднѣйшія же времена, съ развитіемъ растительнаго по
крова, роль ихъ сдѣлалась ничтожной. 

Мнѣ остается разсмотрѣть еще отложенія замкнутыхъ 
озеровидныхъ басеейновъ, во множествѣ существовавшихъ въ 
періодъ таянія и отступанія ледниковъ и . теперь давно уже 
исчезнувшихъ. Эти древне-озерныя отложенія пользуются 
лшрокимъ распространеніемъ на изслѣдованной площади. 
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Чтобы лучше познакомиться съ ними, я приведу нѣсколько 
обнаженій ихъ. Чаще всего древне-озерныя отложенія встре
чаются въ низовьяхъ р. Жукопы. (въ Осташковскомъ уѣздѣ), 
ниже д. Дубровки. 

На рис. 4-мъ (поперечный разрѣзъ лѣваго высокаго бе
рега Жукопы) представлены въ наиболѣе типичномъ видѣ 
развитая здѣсь (верстахъ въ четырехъ ниже д. Дубровки) 
древне-аллювіальныя породы и порядокъ ихъ напластованія. 
Q— а) Почва. 

b) Желтый глинистый делювіальный песокъ съ мел
кими валунчикамй и прослойками бураго гравія. 

c) Тонко-слоистая желтаго, дымчатаго и шоколад-
наго цвѣта глина съ бурыми выцвѣтами, съ мно
гочисленными, большею частью, замѣчательно 
тонкими (меньше миллиметра) прослойками жел
таго и оранжеваго мелкаго песка. Иногда эти' 
прослойки достигаютъ одного и даже нѣсколь-
кихъ сантиметровъ толщины. Въ песчаныхъ 
црослойкахъ содержится ничтожное количество 
мелкаго щебня. (Мощность глины достигаетъ 
мѣстами 6 метровъ). 

d) Слой (до 1 мет.) желтаго и бураго слоистаго 
кварцеваго песка съ рѣдкими тонкими про-
слоечками глины шоколаднаго цвѣта. 

e) Слой (У* мет.) сѣраго мелкозернистаго слежав-
шагося песка, съ ничтожнымъ. количествомъ 
мелкаго щебня. 

f) Слой (У* мет.) красновато-бураго глинистаго песка, 
съ ничтожнымъ количествомъ мелкаго щебня. 

g) Слой (до 20 сант.) дымчатаго, глинистаго, сле-
жавшагося песка съ мелкимъ щебнемъ. 

h) Красно-бурая морена съ валунами. 
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Породы: с, d, е, f и g — древне-озернаго происхождевія. 
Описанная тонко-слоистая древне-озерная глина с очень 

часто обнажается въ берегахъ р. Жукопы и ея петрографи-
ческій характеръ всюду одинъ и тотъ же. 

Иначе дѣло обстоитъ съ породами, лежащими въ ея осно-
ваніи: онѣ не вездѣ одинаковы.- Мѣстами глина—с залегаетъ 
прямо на типичной моренѣ, мѣстами—на покровныхъ косо- и 
діагональнотслоистыхъ кварцевыхъ пескахъ, содержащихъ про-

Рпс. 5. 

слойки гравія и галекъ. Въ нѣкоторыхъ же мѣстахъ весь вы-
сокій берегъ рѣки сложенъ изъ этой глины, и что лежитъ подъ 
нею—неизвѣстно. 

Въ Торопецкомъ уѣздѣ, на правомъ берегу р. 3. Двины, 
немного ниже д. Виръ, находится интересное обнаженіе древне-
аллювіальной глины. Порядокъ напластованія здѣсь, начиная 
сверху, слѣдующій (см. рис. 5-й): 
Q— а) Тонко - косо - слоистый мелкій желтый глинистый 

песокъ съ неправильными прослоечками, вклю-
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ченіями и чечевицами гравія и мелких* галекъ 
сѣраго и бураго цвѣта. (Мощн. около 1 мет.). 

b) Діагонально - слоистый крупнозернистый кварце
вый песок* и гравій съ мелкими округленными 
гальками кристаллических* породъ. Цвѣтъ песка 
сѣрый и сѣровато-желтый. (Мощн. V 2 мет.). 

c) Сильно песчапая бурая глина съ прослойкой жел-
таго крупнаго, кварцеваго песка. Песокъ и, 
особенно, глина переполнены гравіемъ и не
крупными (до 3-хъ вершковъ въ поперечникѣ), 
большею частью, округленными и выветривши
мися валунами. (Мощн. 3 Д мет.). 

d) Тонко-діагонально-слоистый очень мелкій глини
стый песокъ, желтаго, свѣтло-сѣраго и розо-
ватаго цвйта. Песокъ не содержит* гравія и 
галекъ. Нижніе горизонты песка пропитаны 
влагой. (Мощн.—около 2*/2 мет.). 

e) Древне-озерная жирная влажная глина, свѣтло-
шоколаднаго цвѣта, въ верхнихъ горизонтахъ 
чистая, въ нижних* — содержащая тончайшія 
прослоечки мелкаго песка такого же цвѣта. 
(Мощн. 2—3 мет.). 

Основаніе берега покрыто осыпавшимися и оползшими 
сверху массами песка и глины. Дно рѣки въ данном* мѣстѣ 
илистое и совершенно лишено валунов*. На основавіи этого 
можно думать, что толща глины е продолжается и ниже 
уровня рѣки. 

Нѣсколько сажен* выше описаннаго места обнажены те же 
самыя породы, но вместо песка Ъ и глины с здѣсь залегает* 
слой (до I 1 / 3 мет.) зеленоватаго, очень мелкозернистаго гли-
нистаго песчаника, легко разсыпающагося при ударе молот
ком*. Въ нем* есть включенія, неправильный прослойки и 
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гнѣзда свѣтло-сѣраго и красновато-
бураго кварцеваго песка и гравія. 

Изъ приведеннаго обнаженія видно, 
что существовавшая здѣсь когда-то 
озерная котловина первоначально по
степенно заполнялась тонкими или
стыми и, отчасти, мелко - песчаными 
осадками, приносимыми сюда водами, 
имѣвшими тихое, спокойное теченіе. 
Оовременемъ спокойный ходъ событій 
здѣсь нарушился: быстрота вливав
шихся въ озеро потоковъ увеличи
лась, быть-можетъ, благодаря нѣкото-
рымъ колебательнымъ движеніямъ око
нечности ледниковъ, и озеро, сильно 
обмелѣвшее къ тому времени, запол
нилось окончательно осадками бы-
стрыхъ потоковъ: сначала однород
ными мелкими діагонально- слоистыми 
песками, a затѣмъ болѣе разнород-
нымъ песчанымъ матеріаломъ, съ 
прослойками песчаной глины, гравія, 
гадекъ и даже съ валунами. 

Обнаженія древне-озерныхъ глинъ 
и, отчасти, песковъ нерѣдко встре
чаются также по р. Тюдьмѣ (напр. 
подъ д. Михайловой) и по р. Волгѣ 
(напр. подъ д. Ладновымъ). 

Чтобы покончить съ древне-аллю-
віальными отложеніями, я опишу инте
ресное обнаженіе древнихъ озерно-
болотныхъ осадковъ на правомъ бе-
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регу р. Б . Коши подъ пог. Ильи Пророка. Здѣсь въ высокомъ 
обрывѣ, на протяженіи около 10 еаж., видны слѣдующія породы, 
мѣстами замаскированныя осыпями (см. рис. 6-ой). 
Q— а) Желтый и бурый крупный песокъ съ прослой

ками гравія и мелкихъ галекъ и съ небольшими 
округленными валунами (до 2-хъ вершковъ въ 
поперечники). Мощность—около 1ѵ/ч мет. 

b) Глинистый мелкій песокъ пепельнаго цвѣта, съ 
прослойками сѣроватаго, желтаго и бураго песка, 
безъ валуновъ и галекъ. Въ пескѣ встрѣчаются 
очень тонкія выклинивающіяся прослойки пе
пельно-серой песчаной глины. (Мощн. около 
172—2 мет.). 

c) Черная рыхлая и разсыпчатая порода, сплошь со
стоящая изъ сильно-истлѣвшихъ растительныхъ 
остатковъ. (Мощность до 1 мет.). 

d) Прослой (ок. 20 сант.) свѣтло-сѣраго и желтовато-
сѣраго мелкаго глинистаго песка съ тонкими 
прослойками песка пепельнаго цвѣта. 

e) Разсыпчатая черная порода, какъ и с, незамѣтно 
переходящая книзу въ 

f) Тонкослоистыйосоковыйторфъ, черно-бураго цвѣта. 
g) Плотный землистый лигнитъ, темнаго цвѣта съ 

желтовато-бурыми пятнами. Мощность породъ 
е, f и g—не вездѣ одинакова; наибольшая мощ
ность— около 3—37з метровъ — въ средней 
части обнаженія. 

Ii) Пепельно-сѣрая, иногда зеленоватая, мѣстами 
твердая и разбитая на кусочки, мѣстами, 
влажная и вязкая песчаная глина х) съ ничтож-

г) Въ лѣвой частя обрыва (см. рпс. 6-ой) всѣ породы—сухія; въ сре> 
динѣ обнаженія породы е, /, g и h пропитаны водою. 
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нымъ количеством* мелких* галек* и остро
угольного кремневаго щебня. Глина въ верх
них* горизонтах* содержит* много сильно 
истлѣвшихъ растительных* остатков*. Здѣсь же 
найден* маленькій обломок* какой-то кости. 
Мѣстами подъ глиной залегает* тонкій слой 
темнаго съ желтовато-бурыми пятнами лигнита. 
(Мощность глины 1—2 мет.). 

і) Конгломератъ бураго цвѣта, состоящій из* песка, 
галек* и некрупных* округленных* валуновъ. 
(Мощ. до 3 Д мет.). 

к) Скопленіе округленных* валуновъ различной ве
личины (рыхлый конгломератъ). Нѣкоторые ва
луны достигаютъ въ поперечникѣ до г/з з-рш. 
Мощность конгломерата неодинакова, мѣстами 
доходитъ до 1г/% мет. 

1) Сѣрый и желтый, рѣже—буроватый, косо-тонко
слоистый кварцевый песокъ, въ верхних* го
ризонтах* содержащій некрупные валуны. (Мощ. 
до 1 мет.). 

m) Красно-бурая глина съ некрупными валунами. 
(Мощн. до V * — Ѵ з мет.). 

п) Сѣрый и желтый косо-тонко-слоистый кварцевый 
песокъ, съ рѣдкими некрупными валунами и 
гальками и съ тонкими выклинивающимися про
слойками и линзами красно-бурой песчаной 
глины, содержащей мелкіе валунчики. (Мощн. 
до 1 мет.). 

о) Красно-бурая песчаная глина съ гальками и не
крупными валунами. Въ глинѣ встрѣчаются 
непостоянный тонкія прослойки сѣровато-жел-
товатаго кварцеваго песка. Мощность глины 
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не вездѣ одинакова, но, въ общемъ, не больше 
Уз мет. 

р) Сѣрый кварцевый косо-слоистый песокъ, безъ га-
лекъ и валуновъ. Мощность различна, въ об^ 
щемъ не больше : Д мет. 

q) Красно-бурая плотная песчаная морена съ гра-
віемъ и валунами. Масса валуновъ всевозмож
ной величины, часто очень крупныхъ, зале
гает* на бичевникѣ и въ руслѣ рѣки. 

Описанное обнаженіе представляетъ собою древнюю котло
вину, заполненную болотно-озерными осадками: Ъ, с, d, е, f, 
g и Ii. Эти отложенія покрыты песками а, повидимому, делю-
віальнаго происхожденія. Что касается разнообразных! по
родъ, залегающихъ подъ болотно-озерными отложеніями, то 
онѣ представляютъ собою флювіогляціальные осадки, нане
сенные, при отступаніи ледниковъ, стремительными талыми по
токами и неравномерно отложенные на поддонной моренѣ—q. 

Разсматриваемое обнаженіе уже дважды было описано въ 
геологической литературѣ: первый разъ А . Дитмаромъ въ 
1871 г. *), второй разъ—А. Б. М и с с у н о й въ 1909 г. 2 ) . 

Однако, ихъ описаніе, особенно Дитмара, рѣзко отли
чается отъ приведеннаго мною разрѣза, быть можетъ потому, 
что это обнаженіе только недавно, благодаря обваламъ берега, 
раскрылось на болыпомъ протяженіи. 

Дитмаръ совершенно не видалъ здѣсь торфа и лигнита, 
•а пепельно-сѣрую глину (h) онъ принялъ за нижнекаменно
угольную. 

А . Б . М и с с у н а видѣла здѣсь значительно меньше подроб-

*) См. А. Дптмаръ. Отчета по геогностпческому пзсіѣдованію Оеташ-
ковскаго, Ржевскаго, Капшнскаго, Бѣжецкаго п Весьегонскаго уѣздовъ. 
Мат. для Геол. Росс, т. III, 1871 г., стр. 79 и 80. 

2) См. А. Missuna . Über die GlazialabJagerungen des Gouvernement 
Twer. Zeitschrift für Gletscherkunde. ІП , 1909 г., стр. 200. 
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ностей напластованія, чѣмъ удалось видѣть мнѣ. Она слѣдую-
щимъ образомъ описываетъ это обнаженіе. 

„ E i n wenig flussaufwärts bei I l jaProrok ist in gescliichtelen 
Intergiazialsanden eine Linse von Pflanzenresten führenden 
Ablagerungen eingeschlossen. Die Schichtenfolge ist hier von 
unten nach oben die folgende. 

1. Kothrauner Geschiebemergel. 
2. Eine kleine Zwischenschicht von grünlichgrauem Tone mit 

einzelnen Gerollen und kleinen Geschieben. 
3. Ligni t von geringer Mächtigkeit. 
4. Feinschieferiger Torf mit schlecht erhaltenen Pflauzen-

resten. 
5. Schwarzer wasserdichter Ton. 
Höher hinauf ist der Aufschluss mit Rasen bedeckt. In 

dem Aufschlüsse daneben aber ist oben Geschiebesand zu 
sehen"... 

Залегающій здѣсь торфъ, какъ видно изъ приведенной 
выдержки, А . Б. М и с с у н а относитъ къ межледниковымъ обра-
зовавіямъ. Изъ образцовъ этого торфа, доставленная А . Б. 
М и с с у н о й В . Н . Сукачеву , послѣдній опредѣлилъ слѣдующіе 
растительные остатки ] ) : 

1) Betula nana L. 1 листъ. 
2) Pimis silvestris L. 1 сѣмя и пыльца. 
3) Menyantlies trifoliata L. 40 сѣмянъ. 
4) Comarum palustre L. 5 плодиковъ. 
•5) Carex sp. 8 .плодиковъ безъ мѣшечковъ. 
„Такъ какъ, по мнѣнію А . Б. Миссуны",—говоритъ В . Н . 

Сукачевъ *),— „этотъ торфъ межледниковая возраста, то при-
сутствіе здѣсь Betula nana L. особенно интересно, такъ какъ 

M В. Н. Сукачевъ. Brasenia purpurea (Miclrx.) Casp. въ послѣтре-
тпчныхъ отложевіяхъ Роесіи. Тр. Бот. Сада Имп. ІОрьевскато Уппв., 
стр. 202. 
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въ Западной Европѣ съ полной достовѣрностью остатки этого 
растенія въ межледниковыхъ слояхъ не были констатированы"... 

Изъ приведеннаго мною разрѣза видно, что межледниковый 
возрастъ торфа подлежите большому сомнѣнію. 

Въ виду отсутствія въ данномъ мѣстѣ верхней морены, 
нѣтъ рѣшительно никакихъ основаній относить пески а, по-
крывающіе торфъ, къ межледниковымъ образованіямъ. Ихъ съ 
ббльшимь правомъ можно принять за послѣледниковый делювій. 
Правда, въ сторонѣ отъ рѣки (на разстоявіи 50—60 саж.), 
на болѣе или менѣе ровномъ мѣстѣ, гипсометрически лежа-
щемъ немного выше вершины описаннаго обеаженія, ВИДНЕ
ЮТСЯ въ поляхъ крупные валуны, указывающіе на неглубокое 
залегавіе здѣсь морены. Однако, эта морена должна быть 
синхроничной моренѣ, обнажающейся у русла р. Б. Коши 
въ основаніи описаннаго обнажевія. Это прямо вытекаетъ изъ 
характера залеганія торфа и другихъ, развитыхъ здѣсь, бо-
лотно-озерныхъ осадковъ. 

Осадки эти, будучи прислонены къ моренѣ и, мѣстами, 
къ флювіогляціальнымъ образованіямъ, заполняютъ довольно 
глубокую древнюю котловину, — одну изъ многочисленныхъ 
котловинъ, существовавшихъ среди моренныхъ холмовъ въ эпоху 
отступанія ледниковъ. 

Такимъ образомъ, съ моей точки зрѣнія, торфъ и другіе 
развитые здѣсь озерно-болотные осадки—древняго происхож-
денія, но отнюдь не межледниковаго, a послѣледниковаго воз
раста. Съ этой точки зрѣнія, присутствіе въ торфѣ Betula 
nana L. становится вполнѣ понятвымъ. 

Вообще, въ изслѣдованномъ районѣ несомнѣнныхъ приз-
наковъ двухъ оледенѣній, т.-е. двухъ вполнѣ ясно выражен-
ныхъ моренъ, раздѣленныхъ межледниковыми образованіями, 
мнѣ обнаружить нигдѣ не удалось. 

Мнѣ остается сказать нѣсколько словъ о болѣе новыхъ 
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отложевіяхъ нзслѣдованнаго района: рѣчныхъ, озерных*, 
болотныхъ и ключевых*. 

Аллювіальныя отложенія современных* рѣкъ пользуются 
весьма широким* распространеніемъ, слагая низменные вто
ричные рѣчные берега, часто достигающіе нѣскольких* верст* 
ширины (напр., кое-гдѣ по р. 3. Двинѣ). 

Огложенія эти чаще всего представлены желтыми и сѣ-
ровато-желтыми безвалунными слоистыми песками, содержа
щими прослойки галекъ, гравія и желѣзистаго крупнозерни-
стаго песчаника (развитыми, главным* образом*, по р. 3. Двинѣ, 
Торопѣ и Песочнѣ), а также темно-бурыми суглинками и гли 
нами', богатыми перегноем*. 

Въ верховьяхъ р. Жукопы (около д. Шинкарева) аллю-
віальные темные суглинки часто бываютъ переполнены полу
сгнившими сучьями, обломками и цѣльными стволами деревьев*. 

Къ озерным* отложеніям*, широко развитым* в* Торо-
нецком* уѣздѣ, относятся, главным* образом*, чистыя пла
стичный глины, очень непостоянпаго и, в* общем*, довольно 
пестраго цвѣта: голубоватаго, синеватаго, зеленоватаго и жел-
товатаго. Въ глинахъ попадаются сильно истлѣвшіе расти
тельные остатки и встрѣчаются прослойки свѣтложелтаго песка. 
Глины эти слагаютъ низменные берега нѣкоторыхъ современ-
ныхъ озер*, напр. озера Бенца; иногда онѣ залегаютъ, имѣя 
въ основаніи морену, по обширнымъ низинамъ, представляю-
щимъ, повидимому, днища уже исчезнувшихъ озеръ (напр., 
в* окрестностяхъ г. Торопца, къ N и N W отъ него). 

Представитель болотныхъ отложеній—сфагновый торфъ, 
рѣже—осоковый, принимаетъ немаловажное участіе въ строеніи 
поверхности изслѣдованнаго района, особенно въ предѣлахъ 
Осташковскаго уѣзда. Существованіе здѣсь многочисленныхъ 
обширныхъ и, часто, непроходимыхъ моховых* болот* застав
ляет* предполагать широкое развитіе и продолжающееся обра-
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зованіе торфа. Значительная часть этихъ болота произошла 
путемъ заростанія озеръ, и для нѣкоторыхъ моховыхъ болртъ 
(напр., въ верховьяхъ р. Жукопы) процессъ образованія еще 
не завершился: въ нихъ сплошь и рядомъ встрѣчаются еще 
неболыпія озера и окнища, постепенно затягивающіяся болот
ными растеніями. 

Къ осадкамъ ключевыхъ водъ относятся известковые пори
стые туфы бѣдаго и желтаго цвѣта. Такіе туфы встрѣчены мною, 
напримѣръ, на лѣвомъ берегу Волги, близъ д. Вышегородъ 
и на лѣвомъ берегу р. Б. Коши, подъ у с Пьянково. Въ по-
слѣднемъ мѣстѣ эти туфы прислонены къ нижнему склону 
высокаго берега, въ видѣ миніатюрныхъ террасъ, красиво по-
росшихъ мхомъ. 

Водоносность и долезныя ископаемыя. 

Какъ поверхностными, такъ и подземными водами изслѣ-
дованный районъ, за рѣдкими исключеніями, очень богатъ. 
Обиліе озеръ, болотъ, рѣкъ, ручьевъ и ключей весьма харак
терно для большинства мѣстностей. Многочисленные ключи пи
таются или водоносными горизонтами песчаныхъ образова
ние, столь широко распространенныхъ среди послѣтретичныхъ 
отложеній, или же водою болѣе глубокою, вытекающею изъ 
каменноугольныхъ известняковъ, лежащихъ на прекрасномъ 
водоупорномъ ложѣ—на сѣрыхъ и синихъ глинахъ угленос-
наго яруса. 

Въ первомъ случаѣ подземныя воды не отличаются боль-
шимъ постоянствомъ и обиліемъ, хотя ^обыкновенно и утили
зируются въ селеніяхъ, благодаря, большею частью, незначи
тельной глубинѣ ихъ залеганія, посредствомъ неглубокихъ ко-
паныхъ колодцевъ. Напротивъ, каменноугольные известняки 
чрезвычайно богаты водою, и источники, питаемые ею, отли-
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чаются постоянством^, обиліемъ и, нерѣдко, значительными 
напоромъ. Эти источники широко распространены въ области 
нѣкоторыхъ рѣчныхъ долинъ (Волги, Б . Коши, Межи, 3. Двины— 
около с. Дубна); въ рѣдкихъ случаяхъ они выходятъ на по
верхность и на водораздѣлахъ, въ наиболѣе пониженныхъ мѣ-
стахъ (напр., близъ д. М . Чернушки Бѣльскаго у.). Въ каче
стве примѣра, указывающая на богатство водою камевно-
угольныхъ известняковъ, можетъ служить такъ наз. „Святой 
колодецъ4, находящейся на лѣвомъ берегу р. Пырошни, близъ 
с Оковецъ. Этотъ колодецъ представляетъ собою большой и 
глубокій каменный бассейнъ, постоянно наполненный водою 
(температура ея 6°С) и питаемый водами, обильно притекаю
щими изъ дежащихъ въ глубивѣ подъ ледниковыми осадками 
трещиноватыхъ известняковъ. На существованіе значительнаго 
напора, которымъ обладаютъ каменноугольныя воды, указы
ваете, между прочимъ, колодецъ, нѣсколько лѣтъ тому назадъ 
вырытый въ п. Селижаровѣ. Здѣсь подъ валуннымъ пескомъ 
и глиной на небольшой глубинѣ былъ встрѣченъ известнякъ, 
изъ трещинъ котораго хлынула вода, быстро наполнила ко
лодецъ и стала выливаться наружу. Съ трудомъ удалось за
ткнуть трещины, послѣ чего колодецъ былъ засыпанъ. 

Весьма возможно, что среди продуктусовыхъ известняковъ 
существуетъ не одинъ водоносный горизонте, a нѣсколько, въ 
зависимости отъ глинистыхъ прослоевъ въ толщѣ известня
ковъ. Въ верховьяхъ р. Жукопы, гдѣ сохранились островки 
породъ серпуховскаго яруса, ключи, вѣроятно, питаются водо-
носнымъ горизонтомъ этого яруса. 

Источники, вытекающіе около с, Андреаполь и с. Дубна 
изъ нижнихъ горизонтовъ продуктусовыхъ известняковъ, лежа-
щихъ на сѣрыхъ угленосныхъ глинахъ, богатыхъ сѣрнымъ 
колчеданомъ, сильно минерализованы. Эти минеральные источ-
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ники были подробно изелѣдованы въ 1828 г. Любарскимъ *),, 
который раздѣляетъ ихъ на 1) желѣзистые или „собственно-
марціальные", 2) сѣрно-желѣзные (магнезіальные и известко
вые) и 3) желѣзно-известковые. „Происхождение таковыхъ ми
неральных* водъ",—говоритъ Любарск ій 2 ) ,—„очень есте
ственно въ здѣшнемъ грунтѣ земли, переполненной известня
ком*, гидратом* желѣза и довольно заключающей въ себѣ 
сѣрнаго колчедана". 

Апдреапольскіе минеральные источники въ 20-хъ, 30-хъ 
и 40-хъ годахъ прошлаго столѣтія славились своею цѣлеб-
ностыо и „привлекали къ себѣ многих* посетителей, къ услу
гам* которыхъ былъ выетроенъ вокзалъ и имѣлись другія не
обходимый приспособленія" 3 ) . . . 

Теперь минеральные источники давно уже заброшены, 
хотя нѣкоторые изъ нихъ и продолжаютъ течь. Между про
чим*, до настоящаго времени сохранилось зданіе, гдѣ нахо
дился главный колодецъ и ванны. 

Къ полезнымъ ископаемымъ изслѣдованнаго района отно -̂
сятся: сѣрыя глины угленоснаго яруса , в* большом* 
количествѣ добываемый для выдѣлки посуды и огнеупорнаго 
кирпича около с. Дубна (на р. 3. Двинѣ), во многих* пунк
тах* по р. Нетесьмѣ и около д. Ст. Симонкова (в* Ново^ 
торжскомъ уѣздѣ), известняки продуктусоваго яруса, 
обжигаемые на известь около с. Дубна, ярко-красныя мер-
гелистыя каменноугольный глины, употребляемый мѣстами 
{въ селеніяхъ по р. Нетесьмѣ) для обмазки печей, валунныя 
глины, идущія коегдѣ на приготовление кирпича, озерныя 

*) Любарскій, Поѣздка въ Андреаиоль. Горн. Жур. 1S28 г., I, Лг 44, 
стр. 119—130. 

2) 1. е., стр. 123. 
8) Д. Н . Анучннъ, Верхневолжскія озера н верховья Западной Двины, 

•стр. 71. 
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пластичныя глины, изъ которыхъ въ г. Торопцѣ и въ 
с. Беецѣ дѣлаютъ много посуды х), торфъ, лежащій пока въ 
нетронутомъ видѣ, сѣрный колчеданъ (въ глинахъ углено
снаго яруса), известковый туфъ и ортштейнъ, встрѣчаю-
щійся, напримѣръ, въ довольно бодьшомъ количествѣ около 
Желѣзова (Бѣльскаго уѣзда). 

Résumé. En 1912, l'auteur a effectué des recherches géologiques 
dans les districts d'Ostachkow, Toropets, Biélsk (coin NW de la. 
feuille 43) et dans le district de Novotorjok (confins N de la feuille 43). 

Dans Г orographie de la région on distingue deux principaux 
traits: un relief très accidenté avec hautes collines (région des mo
raines terminales et des paysages morainiques du district de Toro
pets, de la partie sud-orientale du district d'Ostachkow et du coin NW 
du district de Biélsk), et des plaines morainiques très peu érodées. 

Au point de •nie géologique, les anciennes roches primitives sont 
exclusivement des dépôts carbonifères appartenant à l'étage houiller, à 
l'étage à Produchis et à l'étage de Serpoulchow. 

1) A l'étage houi l ler C\ se rapportent des argiles charbonneuses 
bleues et grises renfermant de la pyrite et des intercalations de sable 
blanc. Les affleurements de ces dépôts sont concentrés au cours supé
rieur de la Dvina (près du village Doubna) et sur les rivières Né-
tesma, Méja, Molodoï Toud. Ailleurs on les rencontre près du village 
Staroïé Simonokovo (district de Novotorjok) où ces couches participent 
à la composition d'une étroite zone (7—S verstes de largeur) de l'étage 
houiller qui se dirige à peu près dans le sens du méridien à partir 
de la ville de Vychny Volotchok, en passant par la ville de Torjok, 
jusqu'au village Yyssokaïa (district de Staritsa)2). Cette zone, comprise 

*) Обожженная посуда изъ этой глпны—краенаго цвѣта, тогда какъ 
посуда изъ шины угленоснаго яруса—желтовато-бѣлаго двѣта. 

2) V . Khimenkow. Compte rendu préliminaire des recherches géolo
giques 1911 dans les parties centrale et nord-orientale de la feuille 43 de 
la carte géologique de la Eussie d'Europe. Bul. du Com. Gôol., t. X X X I , 
1912, pp. 246—247. 
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en majeure partie clans les limites de la feuille 42, offre un relief ondulé 
à hautes collines, dont le sommet et le milieu consistent en argiles, 
sables et calcaires de l'étage à Productifs,-tandis que la base est formée 
d'argiles de l'étage houiller. A l'Ouest, à l'Est et au Sud viennent 
intimement s'y relier des calcaires de l'étage de Moscou (nombreux 
affleurements sur les rivières Tvertsa, Poved, Ossouga, Tma). Selon 
l'opinion de l'auteur, cette zone présente un pli anticlinal („anüdinal 
de, Vyclméoolotsb-Novotorjoh") à orientation très voisine de celle du 
méridien. L a voûte du pli a été érodée jusqu'à disparition complète 
des étages de Moscou et de Serpoukkow, partiellement aussi de l'étage 
Productus. 

2) L'étage à Productus (Of) est représenté par une assise argilo-
marneuse bigarrée, située presque toute entière à la base, et par des 
calcaires à Productus giganteus Mart. Des affleurements de ces roches 
s'observent sur la Dvina (près des villages Doubno, Rojna, Louben-
kino), la Nétesma, la Méja, le Volga (près du village Sélijarovo), etc. 

3) L'étage de Serpoukhow (C\c) se compose d'argiles schisteuses 
bigarrées et de calcaires gris à silex, contenant Spirifer trigonalis 
Mart., Productus undatus Defr., Pr. scabriculus Sow., Bhynchonella 
pleurodon P h i l l . , etc. (Pr. giganteus ne se rencontre point). Les 
roches de cet étage (niveaux inférieurs) ne se montrent à la surface 
qu'à un seul point, notamment près du village Chinkarévo, au cours 
supérieur de la Joukopa. 

Les roches primitives étant presque partout recouvertes d'un très 
épais manteau de divers dépôts posttertiaires, elles offrent très peu 
d'affleurements. 

Dépôts posttertiaires: 1) Moraine d'un brun rougeâtre, abon
dant en blocaux et se distinguant dans la région des moraines termi
nales par sa structure grossièrement granulée; 2) champs de gros 
blocaux (eluvium morainique), très fréquents dans la région des mo
raines terminales; 3) sables de couverture fluvio-glaciaires diagonale-
ment stratifiés, avec intercalations de cailloux et de galets, parfois 
d'ortstein; ces sables sont largement répandus dans le district de 
Toropets; 4) sables de couverture qùartzeux non stratifiés, abondât 
en cailloux et petits blocaux angulaires; ils recouvrent parfois d'une 
mince couche la moraine de la partie supérieure des collines (essen
tiellement éluvium de moraine); 5) galets et conglomérats sableux 

Иов. Геол. Ком. 1913 г., т. Х Х Х П , 3S G. 34 
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friables, d'ordinaire supra-morainique, plus rarement infra-morainiques 
(dépôts de rapides torrents glaciaires); 6) argile schisteuse d'un rouge 
vif, renfermant une quantité minime de sable et de petits cailloux; 
elle recouvre d'une mince couche la moraine des plaines morainiques 
au coin ISTW du district de Biélsk; vraisemblablement elle présente 
le dépôt vaseux des eaux glaciaires; 7) sables déluviaux avec gravier 
et blocaux arrondis de faible grossem-, argiles sableuses jaunes sans 
bioeaux; 8) sables de dunes quartzeux de couleur jaune; 9) argiles 
plastiques finement stratifiées d'anciens lacs, intercalées de lits de 
sable fin, largement -répandues au cours inférieur de la Joukopa; 
10) tourbe stratifiée et lignite, dépôts d'anciens lacs et marais; on 
a rencontré cette tourbe sur la rive droite de la Grande Kocha, près 
du hameau Ilia Prorok (voir fig. 6). À. B. Missuna *) la rapporte 
aux formations interglaciaires. L'auteur, vu l'absence clans la localité 
de la moraine, supérieure, lui attribue l'âge postglaciaire et regarde 
les sables a au-dessus de la tourbe comme sables du déhraum. 

Les dépôts récents sont: 1) des sables fluviaux jaunes, des argiles 
et des argiles sableuses, également de couleur jaune, riches en humus; 
2) des argiles plastiques lacustres, verdâtres, bleuâtres, jaunâtres, 
constituant les rives basses de plusieurs lacs du district de Toropets; 
3) des tourbes; 4) des tufs poreux de calcaire, blancs ou jaunes. 

l) A . Missuna. „Uber die Glazialablagerungen des Gouvernement Twer". 
Zeitschrift für Gletscherkunde. III, 1909, p. 200. 
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