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I. 

Директоръ Комитета доложилъ Присутстиію о желательности 
иг донолиепіе къ ранѣѳ намѣченішмъ работами, начать их ua-
стоящѳмъ 191Я году геологическую съемку 44-го листа вт» юго-
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восточной части Жиздршіскаго уѣзда—къ востоку отъ ж. д. линіи 
Брянскъ-Москва до границы. Жиздринскаго уѣзда и въ южной 
части Ковельекаго уѣзда—къ югу отъ р. Жиздры—на общей пло
щади около 3800 кв. верстъ и поручить исполненіе означенныхъ 
работъ преподавателю геологіи въ Университет'!; имени. Шанявт 
скаго А. П . Иванову , командироиавъ его на два мѣсяца. 

Присутствіе постановило командировать А . II. Иванова на 
два мѣсяца для исполнения указанной работы въ качествѣ гео-
лога-сотрудпика съ выдачей ему вознагражденія въ 600 рублей. 

II. 

Доложено Присутствію увѣдомленіе Переселенческаго Унрав-
ленія о сдѣланномъ имх распоряженіи Завѣдующему переселеп-
ческимъ дѣломъ въ Еписейской губ. выдать копіи съ имѣющихся 

•каргь южной части Минусинскаго уѣзда геологу Эдельштейну 
и адъюнктъ-геологу Соколову. 

III. 

Доложено Присутствію письмо Строительной Конторы Г. 10. 
Миттельштедтъ съ препровожденіемъ 17 чертежей разрѣзовъ 
и омисанія 21 скважины, исполнѳнпыхъ конторой и образцовъ 
горныхъ породъ, съ просьбой дать необходимыя указанія о пра
вильной постановкѣ собиранія латеріаловъ, нолучаемыхъ при 
буреніи. 

Постановлено передать полученные образцы горныхъ породъ 
и разрѣзы скважинъ геологу М. М. П р и гор о веком у и поручить 
ему составить просимыя указапія. 

1У. 

Доложено Присутствие письмо Бакинскаго Градоначальника съ 
просьбой о нрисылкѣ имѣющихся въ наличности лодробныхъ картъ 
Апшеропскаго полуострова. 

Постановлено выслать просимыя карты 
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У . 

Доложено Прнсутстцію отношеніе Русскаго-Нефтепромытлен-
наго Общества съ просьбой сообщить къ какимъ нумерамъ пла-
стовъ (по Голубятиикову) относятся глубины буровыхъ сква-
жинъ, приведеипыхъ на приложенной къ отношевію таблицѣ. 

Постановлено передать для соотвѣтетвеннаго нсполнеиія геодогу 
Д. В . Голубятиикову . 

У І . 

Председатель сообіцилъ Присутствие телеграмму адъюнктъ-
іеолога П о л е в о г о отъ 23-го сего анрѣля слѣдующаго содержаиія: 
„Шестого апрѣля благополучно вернулись нерваго маршрута, я 
І у д и н ъ проѣхали съемкой 750 иерстъ, изслѣдовавъ Анадырь до 
водораздѣла, перейдя на Бѣлую, снова поднимались вверх.ъ водо-
раздѣлу Чауномъ, затѣмъ спустились Анадырь, коллѳкторъ И г -
натьенъ прошелъ Танъ-Юреру, пройдя съемкой отъ устья Бѣлой 
550 иерстъ. Главное расиространеніе имѣютъ іювовулканическія 
изверженпыя породы, глубинныя рѣдки; кристаллическихъ слан-
цевъ, за исключеніемъ немногихъ гнейсопидныхъ породъ, нѣтъ, 
равно и кристаллическихъ известняков'/.; палеозой отсутствуете 
Снова встрѣчены обрывки мезозоя меридіовальпаго простиранія, 
н'ь видѣ мощныхъ песчаоиковъ, к'опгломератовъ съ бѣдной фауной. 
Ііизовьяхъ Танъ-ІОреры есть клочки третичпыхъ. Развѣдка не 
подтвердила ирисутствіе платины на заявкѣ. Масса обнаженій 
погребены снѣгомъ. Третій день Пасхи выѣзжаѳмъ южные марш
руты, я Іудинъ , Алгапъ и большую; И г и а т ь е в ъ Пенжигу; воз
вратимся маѣ. Привѣтъ товарищами 

VII . 

Прѳдсѣдатель предложилъ Присутствію пазначить представи
теля отъ Геологическаго Комитета на Нріамурской выставкѣ. 

Постановлено просить быть представителемъ горнаго инженера 
К. Ѳ. Е г о р о в а . 
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VIII. 

Геологъ К, И . Б о г д а н о і ш ч ъ предложилъ ІІрисутствію при
гласить горнаго ииисенера М и т к е в и ч а - В о л ч а с с к а г о для сибир
ских ъ работъ. 

Присутствіе постановило пригласить горнаго инженера Мит
кевича-Волчасскаго для работъ въ Иркутской губерніи, въ ка-
чествѣ геолога-сотрудника на шіть мѣсяцевъ съ выдачей ему воз-
награжденія въ размѣрѣ 2500 рублей. 

I X . 

Директоръ Комитета доложилъ о иисьмѣ, полученномъ имъ отъ 
профессора М. Г о р т а н и , съ цредложеніемъ обмѣна изданіями 
Геологическаго Комитета на издаваемый при Пармскомъ Универ
ситет'!. „Giornale di Geologia pratica". 

При этомъ редакторъ предлагаетъ указанный журналъ выслать 
къ обмѣнъ или съ настоящаго 1913 г. или съ пачала издапія 
(1902 г.). 

Постановлено принять нрѳдложеиіе объ обмѣнѣ изданіями, на
чиная съ начала изданія. 

X . 

Директоръ Комитета доложилъ Присутствію рапортъ геолога 
A. U. Г е р а с и м о в а съ просьбой командировать его съ 15 сентября 
сего 1913 года на два мѣсяца въ Италію и Францію для лич-
наго ознакомленія съ действующими вулканами я тѣми странами, 
гдѣ возможно было бы наблюдать особенно рельефно связь между 
вулканической дѣятельностыо и минеральными подами. 

Постановлено войти съ соотвѣтствуіощимъ ходатайством?! о 
командированія геолога A . U . Г е р а с и м о в а прѳдъ г. Министромъ 
Торговли и Промышленности и выдать г. Герасимову 800 рублей. 

X I . 

Директоръ Комитета доложилъ ІІрисутствію содержаніе пере
писки съ Директоромъ Берлинскаго Геологическаго Учрежденія 
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проф. Б е й ш л а г о м ъ uo поводу переизданія нѣкоторыхъ листовъ 
геологической карты Европы и новаго изданія геологической карты 
всего свѣта, объ желательномъ участіи Геологическаго Комитета 
иъ этихъ изданіяхъ и объ условіяхъ подписки на таковыя изданія. 

Присутствіе выразило • согласіе на иринятіе участія въ обоихъ 
изданіяхъ геологическихъ картъ. 

X I L 

Геологъ А . II. Герасимовъ сообпщлъ Присутствію о резуль-
татахъ работъ, производимых* въ Эссеіітукахъ адъюнктъ-геоло-
гоыъ Я . В . Л а н г в а г е н о м ъ . 

Постановлено сообщеніе напечатать въ приложенілхъ къ да-
стоящему протоколу съ 200 отдѣльныхъ оттисковъ. (Цриложѳ-
ніе, стр. 229). 

XI I I . 

Адъюнктъ-геологъ А . Н. О г и л ь в и ознакомилъ Ирисутствіе съ 
результатами работъ, нроизведеішыхъ въ Кислоиодскѣ по каптажу 
Нарзана. 

Х І У . 

Геологъ A . A . К р а с п о п о л ь с к і й доложилъ Присутствие о про-
смотрѣпной имъ статьѣ А. В . Н е ч а е в а подъ заглавіеиъ: „ІІѳрм-
скіе известняки р. Карлы Симбирской губерніи". 

Постановлено печатать означенную статью въ „Иявѣстіяхъ,, 
съ обычнымъ количествомъ отдѣльныхъ оттисковъ при соредак-
торствѣ А. А . К р а с н о н о л ь с к а г о . 

X V . 

Геологъ-сотрудникъ Я . А . М а к е р о в ъ доложилъ Лрисутствію 
содержаніе предварительна™ отчета о произведенныхъ имъ въ 
1912 году работахъ нодъ заг.іапіемъ: „Геологическія изслѣдованія 
въ верхоиьяхъ рѣкъ В. Чичатки, Уркана, Уруша и Нкжжи и 
нредставилъ подготовленную имъ къ печати статью подъ загла-
віемъ: „ О нагорныхъ террасахъ Сибири и происхождепіи ихъ". 
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Постановлено предварительный отчетъ печатать въ вын. X V I I I 
изданія: „Геологическія изслѣдованія въ золотоносныхъ областяхъ 
Сибири. Амурско-Прим. золотой, районъ", а вторую статью въ 
Извѣстіяхъ Геолог, комитета" съ обычнымъ числомъ отд. оттисковъ. 
при соредакторствѣ геолога Л. А . Я ч е в с к а г о . 

X V I . 

Геологъ М . Э . Я н и ш е в с к і й представилъ Присутствію пред
варительный отчетъ объ ияслѣдованіяхъ, произведенпыхъ имъ 
въ 1912 году въ Усть-Кам«ногорскомъ уѣздѣ Семипалатинской 
области. 

Постановлено печатать въ „Извѣстіяхъ" съ обычнымъ коли-
чествомъ отдѣльныхъ оттисковъ при соредакторствѣ А. А . Краен о-
нольскаго . 

X V I I . 

Геологъ С . И . Чарноцкій доложилъ Присутствію о подготов-
ленныхъ имъ къ печати 2-хъ листахъ геологической карты Ку-
банскаго нефтеноснаго района (Смоленскій и Ильскій). 

Постановлено печатать въ „Трудахъ Геологическаго Комитета" 
(вын. 91) въ количествѣ 800 экземпляровъ и 100 авторскихъ, при 
соредакторствѣ К. И. Богдановича . 

X V I I I . 

Адъюнктъ-геологъ П. И. Губкина» представилъ Присутствію 
предварительный отчетъ о произведенныхъ имъ въ 1912 году 
рпботахъ на Таманскомъ полуостровѣ.' 

Постановлено печатать въ „Извѣстіяхъ" съ обычпымъ числомъ 
отдѣльныхъ оттисковъ, при соредакторстяѣ К. И. Богдановича. 

X I X . 

Адъюнктъ-геологъ А . Н . О г и л ь в и доложилъ Присутствие о 
подготовленномъ имъ къ печати трудѣ подъ заглавіемъ: „Къ во
просу о генезисѣ Ессентукскихъ источниковъ". 

Постановлено печатать въ „Трудахъ Геологическаго Комитета" 
(выпускъ 98) при соредакторствѣ К. И . Богдановича . 



Приложен-!./:. 

О развѣдочно-геологическихъ работахъ въ Ессентунахъ весной 
1913 года. 

/Г. В . Л А Н Г В Л Г Е Н Ъ . 

Согласно постановления Прнсутствін Геологическаго Комитета 
огг. 21 .января с. г., работы по тізслѣдопа-нію Кссеитуксіснхъ источ-
никовъ продолзкалпсь мною н въ настоящем!, 1913 году. 

Прошлогоднія развѣдки въ области источниковч» А» 17 и Л: 18 
оправдали высказанный но разъ продположенія о зиачіітелышхъ ла-
пясах'ь соляпо-іцслочной воды на глубішѣ, которая задерживается 
въ своемъ восходшцемт. движеніи мергельной толщей, вынужденная 
пробиваться вперхъ лишь въ видѣ случайныхъ ничтожлыхъ струекъ 1). 
Въ виду этого, еще ст. осени прошлаго года было приетуплено къ 
такому-жв изслѣдпнанію въ другомъ' обширномъ районѣ, именно 
райоиѣ иодъ типа Аіі 1-го, цричемъ глубокое буреніе ігріурочпва-
лось кт. мѣотамъ наибол-IiQ пнтсненвнаго насыіценія мергеля со-
ляно-щелочной водой. 

Вт. настоящем'], году работы были сосредоточены преимущественно 
въ двухт, такпхъ пунктахъ: около Ипановскаго источника и бу
ровой А» 401. 

Струя Ипановскаго источника (пли иначе бюветъ III источ
ника Ai 4) выведена еще весной 1908 года наклонной буровой 
А» 18, заложенной на склон1!) Щелочной горы 3 ) . Водоносный нро-
слоекъ гшрееѣчснъ на глубннѣ около 10 саж., причемъ до этой 
глубины весь мергель какъ нт. этой, такт, и иъ окружашщихъ бу-
ровьіхт, иредставляетъ пзъ себя цѣлую сѣть мелкнхъ трещшіъ, на
сыщенных'!, той-же соляно-щелочной водой. Такимъ образомт., струя 

1) Я. В . Л а і і г в а г е н г . О развѣдочныхъ рш'отахъ въ Ессонтукахъ. (Нзвѣ-
стія Геолог. Ком. 1912 г., т. X X X I , стр. 809—813). 

2) Я. 1!. . І а п г в а т ѳ н ъ . Краткій предиарптвльный отчптъ о развѣдочныхъ 
работахъ вг Кссеитукахъ, ироияведвнныхъ зииоіі 1907—1008 г.г. (Извѣсгія 
Геол. Ком. 1908 г., т. X X V I I , стр. 599—604; 030—G32). 



перехвачена здѣсь на такой незначительной глубине, гдѣ она уже 
разливается по повѳрхностнъшъ слоямъ мергеля. Если принять еще 
во вшіманіе, что устье буровой расположено довольно высоко но 
склону Щелочной горы надъ долиной Кислуши, куда выведены 
осташшя струи типа № 4-го, то отсюда понятно, почему дебнтъ 
буровой Ж 18, первый годъ превышавшій 200 ведеръ въ сутки, 
сталъ медленно, но непрерывно, падать и понизился за 4 года до 
75—80 ведеръ въ сутки. 

Въ виду этого, представлялось крайне жедатеяьньшъ примѣннть 
для изслѣдованіл и.захвата трещины Ивановскаго источника опытъ 
глубокаго буренія, давшаго уже весной 1912 года значительную 
воду изъ буровой Жі 360. 

Въ предположении, что буровая № 18 захватила верхи какой-то 
трещины обычной ЖІѴО-ой системы, осенью 1912 года заложены 
были двѣ наклонныя скважины (№ 415 и № 417) съ такимъ раз-
счетомъ, чтобы получить пересечения предполагаемой трещины на 
глублнѣ около 30 и 45 саж. 

Обѣ буровыя еще не успѣли достигнуть намѣчеииоіі глубины, 
такъ какъ перееѣкди. на своемъ ' пути цѣлый рядъ водоносныхъ 
прослойковъ, обнаруживпшхъ несомненную связь съ И в а н о в ш ш ѵ 
источникомъ, а потому потребовавшихъ иродолжитѳльныхь на-
блюденій. 

Изъ нихъ вода, встреченная въ буровой M 417 на глубинѣ 
около 21 саж., оказалась особенно интересной какъ по своему де
биту, такъ и по интермиттенціи струи, впервые наблюдаемой въ 
Ессентукахъ съ такой определенностью. Именно, черезъ каждыя 
14—17 минута истечѳніѳ струи прекращается на 3—6 минутъ, 
после чего вода опять начинаѳтъ течь, сначала прерывистой, а 
затѣмъ непрерывной тонкой струйкой, которая, постепенно усили
ваясь, доходить до дебита, соотвѣтствующаго примѣрно 1200—1500 
ведеръ въ сутки, нотомъ дѣлаетъ несколько короткихъ «вздоховъ» 
и сразу прекращается на 3—6 минутъ, съ тѣмъ, чтобы после такой 
передышки опять начать капать. 

' При зтомъ струя все время идетъ сильно насыщенная углеки
слотой, а при остановкахъ слышно, а иногда и видно, какъ изъ 
трубы выдѣляется газъ. Очевидно, той. же напоръ газа, отъ кото-
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раго зависитъ истеченіе соляно-щелочной «оды, вызываетъ и явле
ние интермлттенціи. 

ІЗослѣднее подтверждаюсь и мои веоениія наблюдения надъ бу
ровой .Ж 417. Съ конца декабря 1912 г. до середины февраля 
1913 г. вода въ буровой стояла подъ наноромъ на выоотѣ 2,80 
са-ж. надъ устьемъ. Когда 15 февраля трубу свинтили, сильно га
зированная вода пошла самотекомъ непрерывной струей, оъ пер
воначальным!, дебитомъ больше 2.000 ведеръ въ сутки, который за 
8 часов'!, истечешя постепенно понизился до 1.000 вод., причемъ 
струя стала обнаруживать колебанія, сначала легкіи, безъ полнаго 
перерыва, затѣгь все сильнѣе, пока наконецъ черезъ нисколько 
днои не установилось описанное выше явлепіе правильной полной 
интермиттенціи. 

В'ь теченіе мѣсяца, съ 25 февраля по 25 марта, надъ буровой 
производились ежедневный ыаблюденія, состоявшая въ опредѣленіи 
времени и количества воды, выбрасываемой въ каждую изъ нѣ-
сколькихъ послѣдоватедьныхъ пульсацій. Изъ нлхъ вычислялось 
среднее время и дебитъ одной пульсаціи, а по тт> — суточный 
дебита буровой. 

Въ дебитѣ этош> въ первое время наблюдалось еще нѣкоторое 
общей поишкеиіе; дальнѣйшія-жв кодебанія завиеѣли только отъ 
барометрическаго давленія, къ которому буровая все время была 
«амѣчательно чувствительна. Такъ, если сравнить кривую колебавій 
дебита за мѣсяцъ наблюденш съ кривой барометрическаго давлшія, 
то сразу бросается въ глаза строгая зависимость .между ними: 
каждому изъ пяти тахпииш'овъ барометрическаго давления въ те
чете этого времени соотвѣтствуегь падеиіе дебита буровой, иногда 
очень рѣзкоо, и, обратно, при каждомъ изъ пяти mmimum'oBx ба
рометрическаго давлѳиія въ буровой тотчасъ-же наблюдалось уве-
личеніе дебита. 

Но, если суточный дебитъ за послѣднія 3 недѣли только коле
бался въ предѣдахъ 510—550 ведеръ, нѳ обнаруживая общаго иа-
денія, то, наоборотъ, ясно наблюдалось, хотя и постепенное, но 
непрерывное, увеличение какъ продолжительности отдельной пуль
сами (въ началѣ 14—15 мин., въ кондѣ 16,5—17,5 мин,), такъ 
и количество выбрасываемой за это время воды (сначала 5,5—5,8. 
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.ведеръ, подъ конѳцъ 6.0—6.5 ведеръ), такъ что суточный дѳбнтъ 
буровой въ общемъ оставался довольно постояннымъ. 

интересно, что въ декабрѣ, когда въ буровой только-что былъ 
пересѣченъ изслѣдуемый водоносный прослоекъ, та-же интершіт-
тенція установилась значительно скорѣе, чѣмъ въ февралѣ, когда 
буровую открыли послѣ двухмѣсячнаго перерыва. Очевидно, сильно 
газированная вода, поднимающаяся изъ глубины благодаря напору 
газа по системѣ узкихъ, часто пережатыхъ, трещинъ, успѣла за 
два мѣсяца заполнить подъ давленіемъ всю обширную сѣть болѣе 
поверхностнихъ трещинъ, изъ которой выведена струя буровой 
№ 417. Когда 15 февраля напорная труба была снята, вода съ 
газомъ устремилась по буровой на поверхность и вытекала непре
рывной струей до тѣхъ поръ, пока расходовался весь избытокъ 
газа, уснѣвшій скопиться въ верхней сѣти трещинъ. ІІослѣ-же того, 
какъ этотъ избытокъ успѣлъ выйти изъ ближайшихъ пустотъ, даль-
нѣйшее истечете струи могло происходить только подъ вдіяніемъ 
газа, непрерывно притѳкающаго съ глубины, причемъ притокъ 
этотъ здѣсь повидимому очень медленный, вѣроятно благодаря ни
чтожности каналовъ, выводящихъ газъ въ буровую изъ глубины. 

При этомъ давленіе газа въ буровой очевидно понизилось ужѳ 
настолько, что не въ силахъ было выгонять на поверхность на 
данной высотѣ непрерывную струю безъ иередышекъ. 

Поэтому, каждый разъ, какъ напоръ газа не въ состояніи под
нимать весь столбъ воды до поверхности, самотекъ прекращается, 
и уровень воды въ буровой падаетъ. Но, такъ какъ токъ газа съ 
водой изъ глубины продолжается непрерывно, то убыль газа въ 
верхней сѣти трещинъ, окружающихъ буровую, и въ самой буро
вой, тотчасъ-же начпнаетъ пополняться. Съ увеличеніемъ-жо на
пора газа, уровень воды въ буровой медленно поднимается, пока 
не доходить до верха трубы. Тогда вода начпнаетъ стекать, увле
кая за собой и газъ, струей, мощность которой постепенно ра-
стетъ, такъ какъ въ это время вѣроятно еще происходитъ запол-
неніе газомъ верхнихъ пустотъ и, слѣдовательно, возрастаніе 
напора. 

Постепенно увеличиваясь, дебитъ струи доходитъ до средня го 
оуточнаго дебита буровой (510—550 вед.). Въ это время расходъ 
буровой равевъ притоку изъ глубины. Но это равновѣсіе продол-
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мается только одно мгновеніе, такъ какъ непрерывно увеличи-
вающійся токъ воды облегчаетъ выходъ по инерціи все большему 
количеству газа, расходъ котораго начинаетъ все больше превы
шать гіритокъ изъ нѣдръ, и дебитъ струи доходить до 1,500 ведеръ. 

Но, какъ только давленіе газа понижается настолько, что струя 
начинаетъ сильно волноваться и прерываться, одной болѣе значи
тельной остановки достаточно для того, чтобы отяжелѣвшій столбъ 
воды сразу упалъ и не въ состояніи былъ подняться до тѣхъ поръ, 
пока опять не пополнится весь запись газа, увлочоннаго изъ бу
ровой по инѳрціи 

Правильный наблюденія прекратились 25 марта послѣ того, 
какъ на режимѣ буровой стали отражаться работы, возобновленныя 
въ сосѣдней буровой № 415. 

Продолжать же 417-ую буровую весной уже не-пришлось, такъ 
какъ къ серединѣ апрѣля обѣ буровыя были закрыты, чтобы дать 
возможность водѣ Ивановскаго источника (или старой буровой № 18) 
подняться до ирежняго уровня. Во время самотека изъ 417-ой бу
ровой, уровень этотъ понизился на 0,65 саж..; когда-же буровыя 
415-ая и 417-ая были закрыты, вода въ 18-ой буровой тотчасъ-
же стала подниматься, и черезъ нѣсколько дней установился ирежній 
самотѳкъ. 

Такимт» образомъ, Иваиовскій источникъ, фуикціонирующій съ 
1908 года, въ качествѣ времѳннаго останется и иа иынѣшній 
сеяонъ съ пебольпіимъ дебитомъ, около 90 ведеръ, пока не закон
чены работы по его бодѣе глубокому захвату. По окончаніи-лсе 
сезона желательно продолжить углубленіе обѣихъ начатыхъ буро-
выхт. (и 415-ой, и особенно 417-ой). 

Что касается химическаго состава, то, какъ видно изъ анализовъ 
Э. Э , К а р с т е и с а , И . И". Ш т а н г е и В . М. Будрика , приведен-
ныхъ въ таблицѣ А, вода буровой 417-ой во все время истеченія 
остается очень близкой но составу къ водѣ Ивановскаго источника. 

') L. De L a u n a y , говоря объ •илтершіттепціи источников*,, насыщенных* 
углокиолммъ газомъ, рнсустъ картину, въ общеап, схожую съ только-что опи
санной, прнчемъ даже указываете, на тотъ же ігоріодъ интерюшенціи, въ 15 
мипутъ, для источника Saint-Nectaire le-Haut (L. De Laui iay. Recherche« 
captago et aménagement des sources thermo-minérales p.p. ЮС—137). 

й ) Я . В, І а н п і а г о н ъ , 1. с. (Изв. Геол Ком., т. X X V I I , отр. 608-604) 



Т а б л и ц а А. 

Въ граммахъ н а і лптрі,. Ивановсмй 
источникъ. Б у р о в а я 417. 

Сухого остатка . : 6.634 6.611 6.620 6.604 

СОі связанной . . 1.6147 1.5795 — — 
80s 0.0008 0 0 0 

Cl  1.6942 1.6937 1.0636 1.6821 

Ca 0 0.2058 0.2110 — — 
M(jO  0.0980 0.0951 — — 

Бремя набора. . . 
Среди. 

1908—1912 22. X I I . 1012 11. І І Г 1913 10. IV. 1913 

230-80 — 533 485 

Такими-же незаконченными остались къ лѣту и работы около 
буровой Жі 401, охватившія обширную площадь, на которой кон-
отатированъ раздивъ воды типа № 4 по верхнимъ слоями» и по
верхности мергеля. Явленіе это было открыто мною еще въ на-
чалѣ прошлаго года при изслѣдованіи сѣрно-щелочныхъ водъ. 

Какъ извѣстно *), подземный сѣрно-щелочный потока» ітроте-
каетъ по долинѣ Кнслуши вдоль всего склона Щелочной горы въ 
слоѣ гравія, налегающею» на мергельное дно долины и, вт» свою 
очередь, прикрытомъ слоемъ глины. 

Съ цѣлыо производства систематическихъ наблюденій надъ ре-
жимомъ потока, долина еще въ первые годы настоящихъ работа» 
была пѳресѣчѳна въ нѣсколышхъ мѣстахъ рядами скважинъ, до-
веденныхъ до мергеля и закрѣплешшхъ дырчатыми трубами. 

Денрессіонная поверхность потока, вычерченная по этимъ на-
блюденіямъ, обнаружила, конечно, общее пониженіе съ запада на 
востокъ вдоль долины, причемъ замечательно то, что понижение 
это оказалось очень неравномѣрнымъ. Такъ, обращаясь къ кри-
вымъ депрессіонной поверхности, ясно видно, что внерхъ отъ го
ризонтали 280 саж. абс. высоты (т. е. линіи, соединяющей точки, 

') Я . В. Л а н г в а г ѳ н ъ , 1. с. (Изв. Геол. Ком., т. X X X I , охр. 318-328). 
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въ которыхъ вода, свободно поднимающаяся по дырчатымъ тру-
бамъ, стоитъ на высотѣ 280 саж. надъ уровнемъ моря) наденіе 
очень пологое (0,50 саж. паденія на 65—100 саж. горизонталь-
наго разстоянія), тогда какъ непосредственно ниже этой горизон
тали паденіе, наоборотъ, становится сразу очень крутымъ (0,50 
саж. на 13—37 саж.). 

Такимъ образомъ, получается внечатлѣиіе какой-то подземной 
плотины, подпруживающѳй весь потокъ до такой степени, что не
посредственно выше 280-ой горизонтали денрессіолная поверхность 
выходитъ даже па земную поверхность, другими словами, вода въ 
трубахъ поднимается выше устьевъ буровыхъ, 

Съ цѣлыо изучить подробнѣе причину образоваиія такого по
рога, было задано вдоль 280-ой горизонтали нѣсколько рядовъ бу
ровыхъ (.№.№ 374—;377; 393—398), которыми обнаружено новое инте
ресное явленіе. Именно, большая часть буровыхъ всгрѣтилавъ ниж
ней части гравія, непосредственно налегающей на мергель, соляно-
.щелочную воду типа № 4, притомъ почти совершенно свободою отъ 
иримѣси поверхностныхъ сѣрно-магнезіально-извеотковыхъ водъ. 

Эту полосу разлива воды 4 удалось прослѣдить далеко на 
югъ, за предѣлы казеннаго парка, въ частныхъ владѣніяхъ А . М . 
Г о р е п е к и н о й и Е . М. З и м и н о й . Благодаря любезности вла
дельцев!., явилась возможность произвести на указанішхъ участ-
кахъ развѣдки со всей желательной полнотой, даже не прерывая 
нхъ на лѣтнее время, какъ это приходится попеволѣ дѣлать въ 
казонномъ паркѣ. 

Такимъ образомъ, теперь для объясиенія подпруды сѣрно-
•щелочиаго потока можно было сдѣлать слѣдующее, виоллѣ правдо
подобное, предположеніѳ. Очевидно, около 280-ой горизонтали дѳ-
прессіониой поверхности въ слой гравія просачивается въ боль-
шомъ количеетвѣ соляно-щелочпая вода изъ очень частой здѣсь 
сѣти медкихъ трещишь въ мѳргельномъ днѣ долины и такимъ обра
зомъ подпираете, благодаря значительному напору сильно газиро-
ванныхъ водъ, весь подземный потокъ сѣрно-щелочной воды, про-
текающій по гравію вдоль склона Щелочной горы. 

Теперь, конечно, ближайшей задачей являлось изслѣдованіе въ 
глубину всей, открытой мелкими скважинами, полосы разлива 
воды Jtè 4. 
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Съ этой цѣлыо еще весной 1912 года были заданы, вкреетъ 
простлранія господствующей здѣсь NNO-oiî системы трещинъ, двѣ 
наклонныя буровыя, А'° 399 и № 401, которыя, пройдя глину и 
гравій, вошли въ мергельное дно долины. Первой-же изъ заложен
ных!, буровыхъ (J6 399) удалось иересѣчъ на глубинѣ около 7,5 
саж. водоносную трещину, съ дебитомъ до 150 ведеръ въ сутки 
саиотекомъ. Въ слѣдующей буровой (№ 401), заложенной въ 5 саж. 
на N0, пѳрехвативъ ту же трещину всего на 4 саж. глубже (около 
11,5 саж.), мы получили воду съ дебитомъ уже въ 300—350 ве
деръ, т. е. увеличили его болѣе, чѣмъ въ два раза, хотя стокъ 
изъ новой буровой былъ устроенъ на нѣсколько сотыхъ сажени 
выше, чѣмъ изъ 399-ой. 

Такое возрастаніе съ глубиной и дебита, и напора являлось 
яовымъ подтвержденіемъ не разъ уже высказаннаго мною предпо-
ложенія о мощныхъ струяхъ соляно-щелочной воды, вынужденных!, 
лишь на своемъ пути вверхъ по третичному мергелю разбиваться 
на рядъ нлчтожныхъ струекъ. 

Ыа этомъ работы были остановлены на лѣто 1912 года, а бу
ровая 401-ая, вода которой по анализу оказалась почтя тожде
ственной старому источнику № 4 (см. ниже таблицу В), функцио
нировала въ теченіе сезона въ помощь послѣднему, хотя я не осо
бенно удачно, такъ какъ при проведеніи воды къ старому бювету 
по ОЛОВЯННБШЪ трубкамъ половина дебита и значительная часть 
углекислаго газа терялись. 

Осенью, съ возобновленіемъ работъ, заложены еще двѣ на
клонныя буровыя, Л» 404 и J6 416, одна въ 15 саж. на NNO отъ 
401-ой, другая въ 10 саж. на 8SW отъ 399-й, съ такимъ разсчи-
томъ, чтобы пересѣчь предполагаемую NNO-ую трещину на глу-
бинѣ до 20 саж. Такимъ образомъ захватывалось но иростііраяііо 
трещины всего около 30 саж. 

Въ теченіе осени обѣ буровыя углублены свыше 30 саж. каж
дая, причемъ въ каждой иересѣчено до 10 водоносныхъ прослой-
ковъ, но довольно скудныхъ водой, которые обнаружили лишь не
значительную связь съ буровой 401-й. Изъ этого можно было за
ключить, что до пройденной глубины мы имѣемъ дѣдо съ водой, 
уже разливающейся по. сѣти медкихъ трещинъ, прнчемъ обильнѣе 
всего водой оказалась эта. сѣть трещинъ въ центральной части 



развѣдокъ, т.-е; около первоначальных'!, буровыхъ 399-ой и 
401-ой, ' . 

Такую-же сѣть незначительных'!, прослойковъ обнаружили и 
расширенная дальше на югъ развѣдки той-же области разлива 
воды А» 4-го. Так-!., сада, въ 90 къ SSW отъ буровыхъ 399-ой и 
401-ой, на участкѣ А. М. Г о р е н е і с и и о й , было заложено вкрсстъ 
простнранія трещинъ 7 наклонныхъ скважинъ, захвативших!, по
лосу до 50 саж. шириной. Во всѣхъ буровыхъ встрѣчено но нѣ-
сколько водоносныхъ прослойковъ съ той-же водой <№ 4-го, но нъ 
неболыном'і,количествѣ,такъ что вода не доходила даже до поверхности. 
Последнее заставляло предполагать, что коренная трещина, питаю
щая всѣ эти прослойки, проходить въ значительном^ разсгояніи. 

Только въ январѣ настоящаго года въ одыой изъ упомянутыхъ 
семи буровыхъ (AS 411) удалось, уже на глубинѣ 18 саж., найти 
воду съ значительным'!, напоромъ (больпіе 3 саж. выше устья), 
хотя и не особенно обильную (самотекъ 60 ведеръ въ сутки). При 
дальиѣйшомъ углубденіи этой буровой (до 38 саж.) встрѣчено было 
3 прослойка съ еще болышшъ напоромъ, благодаря которому вода 
поднималась на 4*34 сале. надт. устьомъ (до абс. выс. 280,66-)-
-1-4,34=285,00 саж.), но тоже незначительных'!, по дебиту. 

Послѣднее открытіе давало возможность намѣтить простираніе 
предполагаемой трещины нѣсколысо опредѣленнѣе, именно отъ бу
ровой 401-ой къ SSW, примѣрно, яа буровую 411-ую, подъ которой 
очевидно на большей или меньшей глубинѣ можно было ожидать 
ветрѣтіш. и непосредственное продолжекіе коренной трещины. 
Чтобы убѣдитъея въ даомъ, въ мартѣ заложена буровая (№ 421), 
которая должна на значительной глубинѣ (саж. на 50) подойти 
подъ прослойки, встрѣченные въ буровой 411-ой. Настоящей весной 
буровую удалось довести до глубины 23,30 сале, на- чемъ работы 
и остановлены до осени. 

Польшихъ результатовъ усігіші достигнуть на против оположномъ 
(NNO-<M'b) концѣ развѣдокъ, гдѣ саж. въ 60 отъ буровыхъ 399-ой 
и 401-ой углублена весной буровая 389-ая. Послѣдняя расположена 
на Щелочной горѣ и имѣла цѣлыо прослѣдить, насколько мергель 
остается насыщенным, соляпо-щелочной водой и внѣ долины по 
предполагаемому иростиранію трещины па NNO подъ Щелочную 
гору. Изъ примѣра буровой № 360, въ области источников'!. № 17 
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и Жг 18, можно было даже ожидать, что наибольшее богатство ми
неральной водой окажется не въ долішѣ Кнслуши, а дальше на 
сѣверъ, подъ горой. 

Но буровая 389-ая, пройдя глину и слой конгломерата, на глу
бин']! 3,70 саж. вошла въ мергель, въ которомъ только на глубинѣ 
18,30 саж. пересѣченъ былъ прослоекъ съ совершенно ничтожной 
водой, нритомъ, какъ показалъ анализъ, далеко не свободной отъ 
примѣси верхнихъ сульфатныхъ водъ. При дальнѣйшемъ буреніи 
но мергелю (до глубины 72,79 саж.) воды уже больше встрѣчено 
не было. 

Обстоятельство это заставляло предполагать, что буровая зна
чительно удалена отъ водоносныхъ трещинъ, вода изъ которыхъ 
обычно просачивается далеко въ стороны по плоскостямъ наслоенія. 
Тѣмъ не менѣе, работа не теряла большого научнаго интереса, 
такъ какъ должна была выяснить, не циркулируютъ-ли въ глубо-
кихъ слояхъ мергеля воды и въ сторонѣ отъ трещинъ, и какія 
именно. Съ другой стороны, отсутствіе воды только и дало воз
можность быстро углубить буровую ручнымъ способомъ, не затра
чивая значительнаго времени и средствъ на крѣпленіе и пересу-
ншваніе безчисленнаго количества водоносныхъ прослойковъ, обыч-
ныхъ по сосѣдству съ трещинами. 

Какъ я уже упомянулъ, до глубины 72,79 сале. (абс. выс.: 212,87 
саж.) продоллшгея сухой третичный мергель обычнаго для Ессен-
туковъ типа. .Съ 72,79 с. до 83,77 с. (абс. вне. 212,87 с—201,89 с.) 
буровая шла по рыхлому' мелкозернистому сѣрому песчанику, очень 
похожему на песчаники, обнажающіеся въ каменоломняхъ горы 
Дубровки и представляющіе уже переходъ отъ третичныхъ отло-
женій къ верхнемѣловымъ. Только въ буровой эти песчаники ока
зались настолько разрыхленными, что при буреніи по нимъ можно 
было свободно проходить больше сажени въ часъ. 

Какъ только буровая вошла въ песчаники, въ ней показалась 
вода, сначала очень незначительная, которая на другой-же день 
достигла поверхности, несмотря на то, что устье 389-ой буровой 
(абс. выс. 285,66 сазк.) почти на 6 сазк. выше долины Кнслуши у 
буровыхъ 399-ой (абс. выс. 279,90 сазк.) и 401-ой (абс. выс. 
279,78 саж,). Вслѣдъ за тѣмъ установился и самотекъ, который въ 
первые дни измѣрялся десятками ведеръ въ сутки, затѣмъ, по мѣрѣ 



— 239 — 

углубления буровой, постепенно увеличивался и въ настоящее время 
составляетъ около 650 ведеръ въ сутки. 

Н а глубинѣ 83,77 саж. песчаникъ кончился и начались голу
бовато -сѣрые мергеля, очень мягкіе и вязкіе, представляющіе 
очевидно уже сенонскія отложенія. По нимъ успѣли пройти еще 
до 84,51 саж. (абс. выс. 201,15 саж.), и на этой глубшгіі буровая 
была остановлена. 

Водѣ изъ буровой предоставлено пока свободно течь самотеком^ 
чтобы имѣть возможность въ теченіе лѣта сгідить за ея режи-
момъ и производить періодическіе анализы. Изъ имеющихся пока 
налицо двухъ аналиаовъ, приведенныхъ ниже въ таблицѣ В , видно, 
что вода совершенно тождественна водѣ изъ буровыхъ 401-оЙ и 
др.., a слѣдовательно и старому источнику № 4, 

Открытіе чистой соляно-щелочной воды типа № 4, пропиты
вающей 11-саженную толщу рыхлыхъ мелкозерштетыхъ. несчаии-
ковъ, подстилающую третичные мергеля, является важныиъ и въ 
гидрологическомъ отноіпеніи. Какъ показала, буровая 389-ая, содяно-
щелочная вода, поднявшись но трещинамъ, быть можетъ дости-
гающимъ въ сенонѣ значительной мощности, растекается въ ука
занной толщѣ песчаниковъ, захватывая, вѣроятно. значительную 
площадь, откуда уже вода нопадаетъ въ сѣть мелкихъ трещикъ въ 
третичномъ мергелѣ. Несомнѣнно, что, перехвативъ трещину ниже 
песчаниковъ, мы молгемъ значительно увеличить существующей 
сейчасъ дебитъ источниковъ, но вопросъ въ томъ, не отразитоя-
ли, и какъ, устраненіе иесчанистаго фильтрующаго слоя на восхо-
дящемъ пути соляно-щслочньѵхъ водъ. Въ виду этого большое зна
чение должны имѣть иаблюдешя надъ водами, циркулирующими въ 
толщѣ песчавиковъ (или въ непосредственной близости отъ нихъ), 
ихъ дебитомъ, составомъ, иостоянствомъ того и другого, незави
симостью отъ атмосферныхъ осадковъ и проч. 

Въ этомъ отношеиіи буровая 389-ая представляѳтъ первый 
опытъ, необходимый, но еще недостаточный для рѣшенія таіюго 
вопроса большой научной, экономической и общественной важности, 
какимъ долженъ явиться рано или поздно вопросъ объ эксплоатаціи 
всего того количества соляно-щелочной воды, шяорое могутъ дать 
безъ ущерба для. себя Ессентуки. 
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Въ самомъ дѣдѣ, здѣсь мы вошли въ песчаники, хотя и въ об
ласти разлива соляно-щелочныхъ водъ, но не въ непосредственной 
близости къ путямъ, по которымъ поднимаются эти воды по мер
гелю. Для того-же, чтобы получить полную картину, необходимо 
изучить режимъ водъ горизонта песчаниковъ, какъ вокругъ области 
разлива восходящихъ соляно-щелочныхъ водъ, такъ и около самихъ 
выводнщихъ каналовъ, одинъ изъ которыхъ намѣчается описан
ными только-что работами по близости буровыхъ 399-ой и 401-ой. 

Изслѣдованіе въ глубину около этяхъ буровыхъ и начато было 
весной настоящаго года при помощи наклонной буровой 418-ой. 
Буровая была заложена съ такимъ разсчетомъ, чтобы на глубииѣ 
около 50 саж. подойти иодъ нрослоекъ, встрѣченный въ буровой 
M 399. Наступленіе лѣтяяго сезона остановило буровую на глу-
бинѣ 38,24 саж., но и до этой глубины встрѣченъ уже рядъ про-
слойковъ, обндьныхъ соляно-щелочной водой подъ сильнымъ на-
поромъ. 

Наиболѣе значительный изъ нихъ нересѣченъ 17 анрѣля с. г. 
на глубинѣ 37,68—37,74 саж. Вода изъ него пошла сразу съ 
дебитомъ около 7.400 вед. въ сутки, который къ вечеру усиѣлъ 
понизиться до 6.300 вед.; 18 апрѣля уменьшился еще отъ 5.100 до 
4.600 вед.; 19 апрѣля—отъ 4.350 до 4.250; наконецъ 20 апрѣля 
дальнѣйшаго наденія дебита уже ne наблюдалось, такъ какъ утренній 
замѣръ далъ 4.240 вед., a вечерній—4280 вед. Послѣ того само-
текъ былъ лрекращенъ и навинчена 2" напорная труба, въ кото
рой вода стоить сейчасъ на высотѣ 5,45 саж. надъ устьемъ (на. 
абс. выс. 279,63-J-5,45=285,08 саж.). Изъ всѣхъ-же верхних'), 
нрослойковъ въ мергелѣ, пересѣченныхъ на различныхъ глубинах'!, 
отъ 12,37 саж. до 32,60 саж., вода выходить въ кольцевомъ про-
странствѣ мелсду 3" и 2" трубами, давая самотекомъ около 1.200 
ведеръ въ сутки. 

Что касается химическаго состава воды, то изъ анализовъ, 
приведенныхъ въ таблицѣ В, видно, что вода изъ 418-ой буровой 
тождественна и водѣ 401-ой буровой, и источнику № 4 старому. 

-Наблюдения надъ окрулсающими буровыми и источниками при 
самотекѣ изъ 418-ой буровой обнаруясили особенно ясную связь 
этой буровой съ описанной выше 411-ой, расположенной саж. въ 
90 на SSW отъ 418-ой. Такъ, вода въ напорной трубѣ, навин-
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Т а б д и ц а В. 

Въ грамм, 
на 1 литръ. 

Ист. Л» -1 
отар. Бур. Л» 401 Буровая M 418. Буровая Лг 389. 

Сух. остатки. 6.394 G.350 0.372 6.352 6.315 6.316 

G(h. . . . 1.5097 •1.5328 1.5328 1.53IÎ2 1.5113 . — 
НО». . . . 0.0029 слѣды 0 0 0 0 

а . . . . 1.6802 1.6310 1.6273 1.6330 1.6254 1.6178 

СаО . . . 0.2260 0.2220 0.2180 0.2160 0.2170 — 
МдО . • • 0.1030 0.0060 0.0946 0.0946 0.0944 — 
Время на

пора. . . 
Среди 

1907—1912 10.XI.1912 17.IV.1913 20.IV.1913 24.1V.1913 Ю.Ѵ.1918І 

Дебнтъ . . 30—32 450 6300 4200 550 690 J 
Анализы производили: Э . Э. К а р с т е н с ъ , И. И . Ш т а н г е и В. М . Б у д р и Е Ъ . 

пенной на буровую 411-ую, за первый-же сутки истѳченіа изъ 
418-ой упала на 2,9!) саж., за вторым—еще на 0,37 саж.; а тот
часъ-же по прекращена самотека стала возвращаться къ преж
нему уровню. Между тѣмъ, на дебитѣ 401-ой буровой, располо
женной всего саж. вь 7, но въ WNW-тъ направленіи отъ 418-ой, 
громадное количество воды, выпущенной изъ последней, отразилось 
но сразу, да и то но особенно значительно. 

Такая слабая связь между буровой 418-ой и 401-ой указы
ваешь съ несомиѣнностью на то, что обѣ онѣ питаются водой изъ 
различныхъ лрослойковъ. Поэтому, до дальнейшего углубленія 
418-ой буровой,' нельзя еще сказать съ увѣреиностыо, перехва-
тила-ли нослѣдняя трещину, являющуюся коренной и для 401-ой, 
или еще пѣтъ. Съ другой стороны, ясная связь 418-ой буровой съ 
411-ой, расположенной далеко на SSW, указываете на значительное 
постоянство трещины по иростиранію, Тѣмъ желатольнѣе довести до 
возможной глубины обѣ начатыя буровыя—-№ 418 и Ns 421. 

Съ окоичаніемъ этого буренія связанъ и воиросъ чисто прак
тически!—о снабжении курорта ыощнымъ источникомъ типа № 4 
стараго, прптом'ь захваченным'!, на глубинѣ, исключающей воз
можность вліянія на него новерхностныхъ подъ. 

Нал. Гоол. К о м . , U l i » г . , т.' X X X I I , M Я. Протоколы. 16 
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ІІослѣднее-же обстоятельство, какъ уже указывалось и раньше 
имѣетъ большое значеніе jrpn рѣшеніи другого серьезнаго вопроса 
для Ессентуковъ—-использованія иодземнаго тока долины Кислуши 
для сѣрно-щелочныхъ ваннъ. 

Въ виду того, что вопросъ о болѣе интенсивной эксплоатаціп 
части долины, ближайшей къ источникамъ, монсетъ быть рѣшенъ 
лишь съ окончаніемъ работъ по глубокому захвату воды № 4-го, 
въ настоящемъ году никакихъ развѣдокъ на сѣрно-щелочную иоду 
въ самомъ паркѣ не предпринималось. 

Лишь въ самомъ концѣ работъ было начато изслѣдованіе до
лины Кислуши ниже источника-.№ 4, уже за нредѣлами парка, съ 
цѣіыо прослѣдить подземный потокч, сѣрнощелочной воды дальше 
на востокъ. Рядъ изъ 8 буровыхъ, заложенныхъ нопѳрекъ долины 
сазк. въ 80 отъ восточной границы парка (следовательно, саж. въ 
150 ниже стараго ,№ 4-го), встрѣтилъ здѣсь подъ глиной слой гра-
вія, довольно мелкозернистаго, мощностью до 2 1/« саж. (на глубинѣ 
лримѣрно 2—4,5 сазк.), налегающій на мергель. 

Гравій насыщенъ водой, очень разнообразной по своему хими
ческому составу. Только въ южныхъ буровыхъ, наиболѣе удалеи-
ныхъ отъ лродолженнаго склона Щелочной горы, вода отличается 
слабой нинерализаціей (сух. ост. около 2 гр. на литръ) и отсут-
ствіемъ сѣроводорода. Въ остальныхъ вода содержите сѣроводородъ 
п минерализована значительно ;сильнѣе (сух. ост. 4'—4,5 гр.), прн
чемъ въ центральныхъ буровыхъ она въ то-зкѳ время пріобрѣтаетъ 
ясный соляно-щелочный характеръ (содерзканіе хлора превышаетъ 
граммъ на литръ, а количество сѣрной кислоты падаетъ до нуля). 

Съ цѣлыо опредѣленія въ будущомъ количества воды, которое 
можетъ дать весь потокъ, въ одну изъ буровыхъ (J№ 428) вставлена 
уже дырчатая труба. Неглубокое откачиваніе (вода не доходить на 

.1,78 сазк. до поверхности, а насооъ въ состояніи былъ взять на 
храпъ лишь до глубины 2,89 саж.) дало суточный дебитъ въ 4.000 
ведеръ воды съ сух. ост.—4,769 гр., S0S—-0,2537 гр. и С1-~ 
1,0471 гр. на литръ. 

Для выясненія вопроса о происхозкденіи соляно-щелочнаго ха
рактера воды, въ центральной части ряда заложена наклонная 

!) Я , В. Л а н г в а г е н ъ , 1. о. (Изв. Геол. Ком., т. X X X I , етр. 321). 
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скважина (№ 432), которую наступление сезона остановило ' на глу-
бинѣ 21,30 саж. 

При буреніи встрѣчено въ мергелѣ нѣсколько водоносныхъ про-
слойковъ, въ больпишствѣ съ очень незначительной соляно-щелоч
ной водой, которая ни разу не поднялась до поверхности. Міше-
рализація этой воды, въ верхнихъ частяхъ мергеля необычайно 
низкая для Ессентукскихъ соляно-щелочныхъ водъ (см. таблицу С) , 
съ глубиной постепенно возрастаетъ, доходя до обычнаго типа Ж& 4. 

Т а б л и ц а С . 

Глубина проолойковъ. 5.68— 
5.71 с. 

7.40— 
7,42 о. 

9.53— 
9.57 с. 

13.93— 
18.97 о, 

20.23-
20.25. с. 

Сухого остатка . . . 4.405 5.488 5.472 6.277 . 6.577 

0.0024 одѣды 0 0 О.0О09 

Cl.  0.9034 1,8041 1.3740 1.3986 1.5952 
: Cl въ °/о оух. оот. . . 22.33 23.98 25.11 22.28 24.25 

Время набора. . . • 23.V.1913 28.V.1913 8.V.1918 14.VI.1913 25.71.1918 

Деб. при отішчшіапіи НИЧТОЛІ. шічтож. ничтож. ЯИЧТОЛІ. 120 в. въе. 

Анализы производишь В. М. Вудрикъ . 
Подобное явленіе впервые приходится наблюдать въ области 

водъ № 1-го, такъ какъ обычно вода эта выходить на поверхность 
мергеля, а иногда и растекается по гравію, не теряя своей мине-
рализаціи (напр. въ описанной выше области буровыхъ 401-ой и 
418-ой). 

Буровая 432-ая еще не закончена, да и встрѣчеішыя въ ней 
до сихъ поръ воды слипшомъ ничтожны для того, чтобы считать 
ихъ анализы вполнѣ достовѣрными и строить на основаній ихъ 
какія-бы то ни было предположена, напр. о возможности возра
стала съ глубиной минерализаціи соляно-щелочной воды. Но тѣмъ 
желателыіѣе является продолжение только-что начатьгхъ въ этомъ 
районѣ работа, какъ въ глубину, такъ и дальше на востокъ. 

Такимъ образомъ ближайшей задачей Ессентукскихъ развѣдокъ 
должно быть: 

16* 
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1) окончание изслѣдоішіій въ район!; буровой Лі 18 (Иванов
ского источника или бювета ТІІ источника Лг 4) , 

2) окончавіе пзслѣдованій въ района буровыхъ .№ 399 и Л: '101 и 
3") въ раііопѣ на ноетокъ отъ стараго источника Л"» 4, кркмѣ 

далііиѣйшаго углубленін буровой Aï 132 и производства опытнаго 
откачпванія изч. другихъ буровыхъ этого ряда, удаленнаго уже на 
значительное разстояніе отъ старыхъ нптьѳвыхъ источниковъ,— 
нрослѣжпваніе всего сѣрно-іцелочнаго потока еще дальше навостокъ, 
гді есть надежда встретить новые запасы воды для ваннъ. 

Работа эта въ то-же время явится необходимымъ завершсніемъ 
общаго нзслѣдованія всей области распространенія соляпо-щелоч-
ныхъ водъ, который, какъ мы сейчасъ видѣли, иасыщаютъ мер-
гель до самыхъ восточиыхъ нредѣловъ захваченнаго разведками 
района. 



ИЗВѢСТІ яс 

Г Е О Л О Г И Ч Е С К А Г О КОМИТЕТА. 

Журналъ Присутствія Геологическаго Комитета. 

І.асѣданіс 10 мая 1913 года. 

ІІрсдсѣдателі.сі-ііоііалъ Директор'!. Комитета, академии, Ѳ. П . Чері іышенъ. 
Присутствовали: Почетный Директор1!,, академикт. А . I I . К аріі н нскій, Члент, 
Присутствие, академии. И. И. lie риале кііі-, геологи: К. И. 1»о г д an он н чх, А . Л . 
К р а с н о п о . і ь с к і і і , А. А . II чеис-кііі, А . А . Пориидкъ, Л . В . Ф а а с ь , H . H. 
Я к о и леи 1», 1!. Ы. Heûep г,;-'). :-). Л н с р т х , Л. К,. М е й с т е р т , , Д . Б . Г о л у б я г -
ннкоіп., А . )Г. Р ;і и и и и и г., 0. H. Ч а р н о ц к і й , I I . If. О т е н а н оігі,, M . Д. За,-
лѣеекііі , П. I I . Т и х о ион и чч,, M. М. Hp и г о р о к с н і й , Я . С . ЯдолынгеГпгь, 
К. Ii. фонт.-1!'охт'ь; адъю/іктт.-теологи: А . И, З а в а р и ц к і й , К. А . Л р о к о п о и ъ , 
Д. H. Соколов'! . , практикант'!. A. I I . Ч у р а к о и г ; теологи-сотрудники U . A . 

Калаііс.кііі и Г.. Ф. ]\1 еффрртъ; Ученый Секретарь Н. П . Ш и р я е в ъ . 

I. 

Директоръ Комитета доложилъ о нренровождеішыхъ Горнымъ 
Доиартаментомъ иредположеипіхъ Капказекаго Горнаго Унравле-
нія, касающихся геологнчоекихъ изслѣдованій Кавказскаго края, 
намѣчешіыхъ въ 1914 году, вмѣстѣ съ исчислѳніемъ расходовъ на 
озиачѳнныя работы, съ просьбой дать ио таковымъ ааключеніе 
Геологическаго Комитета. 

Постановлено представленную Кавказскимъ Горнымъ Уира-
влеиіемъ программу геологическихъ изслѣдошшій Капказекаго 
края въ 1914 году одобрить. 

Мни. Геол. К о л е , ІІНо Г . . Т . Ч Х Х П , ЛѴ f\ П р о т о к о л ы . Hi 



п . 

Директор* доложилъ о желательности коыандированія А . И . 
Кринхтофовича въ качествѣ геолога-сотрудника для собиранія 
растительныхъ остатковъ, главнымъ образомъ, сарматскаго воз
раста, въ губерніи Бессарабскую, Херсонскую, Таврическую и Об
ласть Войска Донского на р. Крынку. 

Постановлено командировать на одинъ мѣсяцъ съ выдачей воз
награждения въ 300 рублей. 

Ш . 

Доложена просьба Правленія Товарищества нефтяного произ
водства братьевъ Нобель о иредоставленіи въ распоряженіе То
варищества по 3 экземпляра съемокъ нѣкоторыхъ урочищъ Ураль
ской области. 

Постановлено послать но 3 экземпляра просимыхъ съемокъ. 

IV. 

Доложено црошеніе Правленія Общества Владикавказской зке-
лѣзной дороги о разрѣшеиіи геологу-сотруднику Комитета гор
ному ишкеиеру M . В . А б р а м о в и ч у принять на себя работу но 
обслѣдованію въ отношеніи нефтеносности участковъ но Бакинской 
линіи Владикавказской зк. д. въ теченіе одного мѣсяца. 

Постановлено разрѣшить геологу-сотруднику М . В . Абрамо
вичу въ теченіе одного мѣсяда заняться указанной работой. 

Директоръ Комитета доложилъ Присутствию, что, на основаніи 
ст. 12 закона 25 іюля 1912 г., объ изъятіи изъ пользованія го-
сударственныхъ поселянъ въ распоряженіе казны нефтеносныхъ 
земель Апшеронскаго полуострова, въ образованную поземельно-
устроительную партію г. Министръ Торговли и Промышленности 
назначилъ геолога Геологическаго Комитета Д. В . Голубят-
никова. 



V I . 

Директоръ Комитета, въ виду встрѣтившейся необходимости 
производства топографичеекихъ работъ въ Амурско-Приморской 
-области въ районѣ работъ геолога-сотрудника П. А. К а з а н с к а г о , 
нредложилъ командировать военнаго тонографа штабсъ-капитана 
запаса А . Ф. М а л я в к и н а для производства съемки въ озаачен-
«омъ районѣ и разрѣшить выдачу аванса на расходы по топо-
графическимъ работаиъ вдоль линіи Амурской ж. д. геологу-со
труднику П . А . Казанском} ' . 

Присутствие постановило командировать военнаго тонографа 
А . Ф. М а л я в к и н а въ Амурско-Приморскую область съ выдачею 
ему вознагражденія въ суммѣ 4200 руб., а геологу-сотруднику 
II. А . К а з а н с к о м у выдать авансъ на расходы но топографиче-
скимъ работамъ вдоль лиаіи Амурской жел. дороги въ размѣрѣ 
-800 руб. 

VII . 

Геологъ Д. Б . Гол убятниковъ, въ дополненіе къ указашшмъ 
щъ 1910 г. илощадямъ, подлежащимъ • развѣдкѣ на нефть, пред-
•ставилъ ІІриеутетвію соображенія о необходимости производства 
развѣдокъ еще на нижеслѣдующихъ дополнительныхъ площадяхъ; 

X V . Южный берегъ Зыхскаго солончака, гдѣ въ ішбросахъ 
ископаемаго грязевого вулкана, найденнаго геологомъ Д. В . Голу-
•бятииковымъ въ 1912 году, обнаружены несчаники, пропитанные 
•нефтью. Пропитаны нефтью и породы сяиріалисоваго горизонта, 
.зажатый въ трещинахъ этого вулкана, a таіше и выброніѳнныя съ 
•грязью. ' 

X V I . Площадь пограничныхъ земель дачъ селеній Амираджоги 
<я .Вюльбули въ солончакѣ Бюльбули. Развѣдочиыя работы на 
зтомъ учаеткѣ могутъ выяснить степень насыщеяія нефтеносных» 
-свить западнаго крыла Оураханской антиклинали. РазвѣдочныЙ 
участокъ желательно образовать въ местности на западъ протквъ 
Сураханскаго озера, гдѣ наеыіценіе пластовъ нефтью проявилось 
въ большой степени. 

' X V I I . Земли дачъ сел. Гекмалы, къ востоку отъ иослѣдняго и 
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сел. Хаджи-Гасанъ, къ сѣверу-занаду отъ него, для развѣдки 
степени насыщепія нефтью нижнихъ сиитъ продуктивной толщи. 

Х Ѵ Ш . Земли дачи сел. Коби въ впадинѣ Беркъ-длря на Аташ-
кипскомъ хрѳбтѣ въ 300 саж. къ сѣверу отъ такъ называемых^ 
„вѣчныхъ огней" для развѣдки степени насыщевія породъ рыб-
ныхъ слоевъ иадъ спиріалисовымъ горизонтомъ. Многочисленные 
колодцы, заложенные но всей впадинѣ въ 1912 году, даютъ-
нефть въ количествахъ, "измѣряемыхх тысячами пудовъ въ сутки. 

X I X . Земли дачи сел. Коби въ Лсамальской долинѣ въ l 'A , нер-
стахъ къ юго-яанаду отъ ст. Эйбатъ Закавказской ж. д. и къ 
востоку отъ второй завѣдомо-иефтеносной площади Аташкиискаго 
района. Развѣдочный у частот желательно образовать для раз-
вѣдки степени пасыщенія аташкинскихъ пластовъ носточнаѵо крыла 
Аташкпнской антиклинали. 

X X . Земли дачи сел. Коби въ 2 7 * верстахъ къ юго-западу отъ 
ст. Эйбатъ Закавказской at. д. и къ югу отъ второй завѣдомо 
нефтеносной площади Аташкиискаго района для развѣдки аташ.-
ккнской антиклинали. 

X X I . Земли дачи сел. Коби въ кобинской долинѣ въ 2-хъ вер
стахъ къ западу отъ ст. Эйбатъ Закавк. ж. д. и къ N W отъ второй 
завѣдомо нефтеносной площади Аташкиискаго района для раз-
вѣдки аташкинскихъ нластовъ заиаднаго крыла атагакииской ан
тиклинали. 

Х Х П . Земли дачи сел. Гездект. въ 2 верстахъ къ западу отъ 
ст. Нута Закавк. ж. д. и къ с); веру отъ завѣдомо неі|)теноспой 
площади ІІутинскаго района для развѣдки степени насищепія 
Путипсгеихъ нефтеносныхъ пластовъ сѣвернаго крыла .Путинской 
антиклинали. 

Х Х Щ . Земли дачи сел. Гездекъ въ 7 лерстахт, къ юго-западу, 
отъ сел. Гездекъ. 

Въ Аташкиискомъ районѣ молено образовать двѣ павѣдомо-
нефтеносиыхъ площади: сѣверную, гдѣ пласты ст. нефтью зале-
гаютъ на глубинѣ около 50 саж- и глубже, и вторую южную, гдѣ 
тѣ же пласты залегаютъ по южной границѣ площади на глубииФ 
около 400 саж. Площадь первой = ISO десятипамъ, площадь 
второй = 280 дееятинамъ. Всего 460 десятинъ. 
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Въ Путинскомъ районѣ можно образовать завѣдомо нефтепоспую 
площадь въ 135 десятииъ. 

Ирису тствіе, согласившись съ представленными, соображенілми 
теолога Д. В . Голубятникова , постановило — списокъ означен-
ныхъ доаолнительныхъ площадей сообщить въ Горный Департа
мента. 

Ѵ Ш . 

Геологъ Д. В. Г о л у б я т ни ко въ. доложилъ Ирисутствію свои 
соображенія относительно возможности увеличенія площади sa-
вѣдомо пефтеносныхъ земель для сдачи подъ добычу нефти съ 
торговъ въ районахъ Сураханскомъ, Раманипекомъ и Сабунчип-
скомъ-

Присутствіе, согласившись съ представленными сообраясеиіяши 
геолога Голубятникова , постановило сообщить означенныя сооб
ражения въ Горный Департамептъ. (См. Приложеніе 1-е, стр. 254). 

I X . 

Геологъ Д. В . Голубятниковъ представ и лъ записку о необ
ходимости оргапизаціи химического изслѣдованія водъ, иолучае-
мыхъ изъ буровыхъ скважинъ, расположенныхъ въ промысловнхъ 
районахъ, и устройства лпбораторіи въ промышлениомъ районѣ въ 
текущем* году. 

Присутствіе, призпавъ необходимость организаціи химическаго 
изслѣдованіл указапныхъ водъ и устройства лабораторіи, поста
новило поручить Хозяйственному Комитету сдѣлать расчетъ стои
мости означениыхъ организаций. 

X . 

Геологъ-сотрудникъ В . Ф. М е ф ф е р т ъ доложилъ Присутствію 
записку о желательности донолнительнаго геологическаго и хими
ческаго пзслѣдованія углей Донѳцкаго бассейна Геологичеекимъ 
Комитетомъ и прѳдставилъ программу означенныхъ изслѣдованій 
(Приложеиіе 2, стр. 257). 

Присутствие ностаиов'ило принять соотвѣтствующія мѣры къ 
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скорѣйшему осуществленію означенныхъ изслѣдоианій и предста
вленную программу напечатать въ приложении къ настоящему 
протоколу съ 200 отдѣлыіыхъ оттиекокъ. 

X I . 

Директоръ Комитета доложилъ о полученной имъ при письмѣ 
Тайнаго Совѣтннка А. В . Добронизскаго яапискѣ Горнаго Де
партамента съ при.тоженіями, но вопросу о правильности исчи-
сленія запасовъ руды на участкѣ иодъ Саксагонской вѣтвыо 
Екатерининской ж. д., съ просьбой дать по ней отзынъ. Для от
зыва означенная записка была передана геологу А . В . Ф а а с у , 
который представилъ свои соображеніл, сообщепиыя г. Доброниз-
скому. 

Присутствіе, выслушавъ соображенія г. Фааса , согласилось 
съ таковыми и постановило сообщить ихъ въ Горный Ученый 
Комитета. 

Х П . 

Доложена просьба геолога Д. К. Голубятникова о раярѣ-
шеніи осмотрѣть нефтяныя мѣсторожденія, расположенныя внѣ 
Апіперонскаго полуострова, около станціи Адлси-Кабулъ Закан-
казской ж. д. 

Постановлено разрѣшить. 

Х Ш . 

Геологъ А. В . Фаасъ доложилъ Присутствію о нредстаи.іеи-
номъ трудѣ профессора В . Е. Т а р а с е н к о подъ заглапіемъ: „ О 
грани'говыхъ и діоритовыхъ горныхъ нородахъ Крипорожекаго 
рудоноснаго района". 

Постановлено печатать въ трудахъ Геологическаго Комитета 
(вып. 90) въ количествѣ 700 экземпляровъ и 100 авторскихъ, при 
соредакторствѣ геолога А . В. Ф а а с а . 



X I V . 

Адъгонктъ-геологъ К. А . П р о к о п о в ъ 'доложилъ Присутствию 
о подготовленномъ имъ къ печати трудѣ подъ заглавіемъ: „Гео-
логическія изслѣдованія Кубанскаго нефтеноснаго района". 

Постановлено напечатать въ Трудахъ Геологическаго Комитета 
(вып. 92) въ количествѣ 800 экземпляров* и 50 авторскихъ, при 
соредакторствѣ К. И. Б о г д а н о в и ч а . 

Х У . 

Геологъ А . Н. Рябининъ доложилъ Присутствію о подгото
вленной имъ къ печати работѣ подъ заглавіемъ: „Геологическія 
изслѣдованія въ Ширакской степи и ея окрестиостяхъ". 

Постановлено печатать въ „Трудахъ Геологическаго Комитета" 
(вып. 93) въ количествѣ 800 экземпляровъ и авторскихъ 50 экз. 
при соредакорствѣ геолога Н . И . А н д р у с о в а . 

X V I . 

Геологъ И . Н . Я к о в л е в ъ доложилъ Присутствію о подгото-
вленныхъ имъ къ печати работахъ подъ заглавіемъ: „Матеріалы 
для геологіи Донецкаго бассейна" (о каменной соли, доломитахъ 
и мѣдныхъ рудахъ) и „ О нѣкоторыхъ результатахъ новѣйшихъ 
изслѣдованій коралловыхъ рифовъ Индійскаго океана я Краснаго 
моря". 

Постановлено статью „Матеріалы для геологіи Донецкаго бас
сейна" печатать въ Трудахъ Геологическаго Комитета (вып. 94) 
въ количествѣ 800 экземпляровъ и 75 авторскихъ, при соредак-
торствѣ Ѳ. H . Ч е р н ы ш е в а ; статью же подъ заглавіемъ: „ О нѣ-
которыхъ результатахъ новѣйшихъ изслѣдованій коралловыхъ 
рифовъ Индійскаго океана и Краснаго моря" — въ Извѣстіяхъ 
Геологическаго Комитета съ обычныМъ количествомъ отдѣльныхъ 
оттисковъ и' 75 оттисковъ авторскихъ, при соредакторствѣ 9. H . 
Ч е р н ы ш е в а . 



х ѵ п . 

Геологъ M . M . Пригоровск ій доложилъ Присутстнію о нредо-
сганленныхъ въ раепоряженіе Геологическаго Комитета: 1) А. О. 
Струве матеріалахъ по геологическимъ изслѣдованіямъ, произ-
веденнымъ имъ въ подмосковномъ бассейн!;, и 2) А . Г. С е р г е е 
вы мъ, довѣреннымъ Строительной Конторы Миттельштедтъ въ 
Москве, буровыхъ матеріалахъ. Присланныя иослѣднимъ свѣдѣнія 
о 27 буровыхъ скважинахъ, заложенных* въ нѣсколысихъ цеп-
тралыгыхъ губерніяхъ, собраны съ большой тщательностью и 
полнотою, при чемъ для 10 скважинъ присланы образцы прой
денных* пород*. 

Присутствіе постановило выразить благодарность А . О. С т р у в е 
и Строительной Конторѣ Миттелыптѳдта, въ лицѣ г. А . С . Сер 
геева , и просить последняго о дальиейшемъ предоставленіи Ко
митету данных* о производящихся конторою буреніяхъ. 

XYÏÏI. 

Геологъ А . А . К р а с н о п о л ь с к і й дололсилъ Присутствію о 
подготовленном* для печати трудѣ M . Э . Я п и ш е в с к а г о подъ 
заглавіемъ: „Предварительный отчет* о геологическихъ изследо-
ваніяхъ въ восточной части Калбинскаго хребта въ 1912 г.", съ 
геологическою картою. 

Постановлено печатать въ Иввѣстіяхъ Геологическаго Комитета 
съ обычнымъ количеством* отдѣльныхъ оттисковъ, при соредак-
торстве А . А. К р а с п о н о л ь с к а г о . 

X I X . 

Директор* Комитета доложилъ, что въ іюігЬ месяце сего года 
предстоит* заготовка дров* для отопленія помѣщѳпій, занимае
мых* Комитетом*, изъ ассигнуемая на этотъ предмет* кредита, 
но временному расходному росписанію Горнаго Департамента 
1913 года. Капцелярія Комитета пе имѣетъ возможности произ
вести своевременна™ расчета, почему потребуется перечислить 
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соответствующую сумму изъ свободных* остатков* въ лит. В ст. I 
§ 6 смѣты Горнаго Департамента 1913 г. 

Постановлено разрѣшить Директору перечислить, въ случаѣ 
надобности, пъ лит. В ст. I § і> смѣты Горваго Департамента 
1913 г., необходимый кредит* для уплати за дрова. 
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При.юженгс I. 

Объ увеличена площади завѣдоио нефтеносныхъ земель для сдачи 
подъ добычу нефти съ торговъ въ районахъ Сураханскомъ, Раманин-

скомъ и Сабунчинскомъ. 

В і 1907-мъ году геологомъ Д. В. Г о л у б я т н и к о в ы м ъ было 
сообщено Кавказскому Горному Управлению о границахъ завѣ-
домо нефтеносныхъ земель Сураханскаго района, а 26-го ноября 
1908 года было доложено Присутствію Геологическаго Комитета 
о необходимости обълвленія Сураханской площади какъ завѣдомо 
нефтеносной. Постановленіе Присутствія было пренроволсдено въ 
Горный Департаменте съ приложепіемъ картъ, на которыхъ были 
нанесены границы этихъ земель. Рядъ колоссальныхъ фоитановъ 
подтвердилъ заключеніе о новомъ еще не тронутомъ богатѣйшемъ 
районѣ, но вопросъ объ изъятіи земель изънадѣла крестьянъ для 
сдачи подъ добычу нефти съ торговъ, т. е. перенесеиія земель 
изъ разряда развѣдочныхъ въ разрядъ завѣдомо нефтеносныхъ 
земель тормозился въ теченіе 5 лѣтъ и только теперь, въ маѣ 
1913 года, получилъ благопріятное разрѣшеніе. За этотъ періодъ 
времени накопилось много фактовъ, позволяющихъ измѣиить ука-
заиныя границы не только въ Сураханахъ, по и въ Рамапахъ и 
Сабунчахъ. Въ Сураханахъ ростъ добычи нефти со времени 
открытія ея въ 1907 году выражается слѣдующими оффиціальными 
цифрами: въ 1907 г. 335 тысячъ пудовъ, въ 1008 г.—711 тысячъ 
нудовъ, въ 1909 г.—2.035.000 пудовъ, въ 1910 г.—9.719.000 иуд., 
въ 1911 г. — 19.830.000 пуд. и въ 1912 г. около 32 мил. За 
послѣдніе три года добыча нефти утроилась. Буреиіе сильно раз
вилось и въ 1913 г. па этой площади насчнтываютъ около 40 сква-
жинъ. Большинство новыхъ скважинъ приходится па еѣверную-
часть площади. Скважинами Асадулаева, Бенкендорфа, Бакип-
скаго нефт. О-ва, Габера, Гайса, Каешйск.-Чериом. О-ва, Нобеля, 
Мирзоева и другихъ обнаружено около 5 нефтеносныхъ пластовъ 
отъ кровли продуктивной толщи, залегающей здѣсь приблизительно 
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на глубинѣ 100 саж., до 215 саж., прнчемъ эти пласты обнаружены 
какъ въ южной, такъ и въ сѣверной частлхъ Сураханской пло
щади. Фоптанъ. Асадулаева, бившій весной этого года, доказалъ 
существовавіе нижняго иефтеноснаго пласта, залегающаго здѣсь 
въ• сѣверной части Сурахановъ на глубинѣ около 315 саж. или 
отъ кровли продуктивной толщи на глубинѣ около 215 саж., т. е. 
приблизительно на такомъ лее разстояиіи, на какомъ залегаегь и 
фонтанный пластъ, открытый скв. № 36 Вакинскаго Нефтяного О-ва 
въ средней части Сурахановъ. Эти факты даютъ основаніе утвер
ждать, что и для Сурахановъ пластовое залеганіе нефти имѣетъ 
мѣсто, такяіе какъ и для Рамановъ, Сабунчей, Валахановъ и Биби-
Эйбата. Поэтому, вопросъ о соединеніи буровыми работами Сура
хановъ съ Раманами есть только вопросъ времени. Въ 1907 году, 
когда наносилась сѣверная граница завѣдомо нефтеносиыхъ земель 
Сураханской площади, здѣсь была только одна скважина Теръ-
Акопона, не давшая въ то время благопріятиыхъ результатовъ. Это 
обстоятельство и не дало возможности расширить границу завѣ-
домо нефтеносиыхъ земель къ сѣверу. Въ настоящее время здѣсь 
проведены скважины Т-ва „Нефть", открывшія пески, насыщенные 
нефтью. Такимч, образомъ, насыщеиіе плаетовъ нефтью не пре
кращается, какъ то можно было судить по скиажинѣ Теръ-Ако-
иова, а продолжается къ сѣверу за указанную ранѣе границу. Въ 
виду пластоваго залеганіл нефти какъ въ Сураханахъ, такъ и въ 
Рамаиахъ и интенсивнаго насыщенія плаетовъ нефтью въ обоихъ 
районахъ и въ виду продолженія плаетовъ одного района въ дру
гой и непрекращающагося насыщенія плаетовъ нефтью въ проме
жуточной полосѣ между эти л и районами, эти районы надо соеди
нить, расширив* юго-восточную границу Рамановъ и сѣверную 
границу Сурахановъ. Восточная, юго-восточная и южная граница 
завѣдомо нефтеносной площади Рамановъ были проведены по обрыву 
известпяковъ апшероискаго яруса, окаймляющихъ Раманинскую 
площадь на востокѣ, юго-востокѣ и югв. Эту условную границу 
въ настоящее время надо расширить за упомянутый обрыяъ, пяявъ 
полосу шириною около 250 — 350 саж. вдоль прежней границы. 
Глубина залеганія нефтеносиыхъ плаетовъ верхнихъ свитъ про
дуктивной толщи по ноной граиицѣ около 400'—450 саж., т. е. 
глубина внолпѣ доступная даже при современной бакинской тех-
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никѣ буреиія. Восточная полоса уже развѣлана скважинами Ман-
ташева, расподолсепными къ 210 саж. къ востоку отъ участка 
Л? 58 р. и находящимися среди сел. Гаманы къ востоку отъ преж
ней границы завѣдомо нефтеносиыхъ земель. Нефтеносные пласты 
верхнихъ свигъ продуктивной толщи обнаружены здѣсь скважи
нами на глубинѣ 280 саж. Въ виду же того, что эксилотаціонные 
пласты Рамапипской площади продолжаются и по Сабунчинской 
и степень насыщеиія пластовъ нефтью остается болѣе или менѣе 
постоянною, то упомянутую полосу, развѣданную скиажинамн Мап-
ташева, надо продоллситі. и по границѣ Сабунчинской дачи до 
соедипенія съ Балахаиской. Площадь же завѣдомо нефтеносиыхъ 
земель Сураханскаго района продолжить къ сѣверо-западу до 
соединепія съ упомянутой полосой. 

Оставляя западную и восточную границу завѣдомо нефтеносиыхъ 
земель Сурахановъ прежними, южную границу можно сократить, 
руководствуясь особенностями рельефа и ограничиваясь землями 
дачъ сел. Амираджанъ и Сураханы. Для расширеиія южной гра
ницы въ сторону земель дачи сел. Зыхъ пока нѣтъ благонріятныхъ 
данпыхъ. 

Раввѣдочпыя скважины Бакиыскаго Нефт. О-ва, расноложенныя 
къ ІХарачхурекой газоносной впадинѣ иъ предѣлахъ ирежішхъ 
границъ завѣдомо нефтеносиыхъ земель, пока не дали благоиріят-
ныхъ результатовъ. Хотя въ этихъ скважинахъ отрицательные 
результаты надо приписать отсутстнію тампонажа, но ксе-.таки съ 
неудачей буренія надо считаться и поэтому говорить о расширении 
границъ къ югу было бы преждевременно. 

Цлощадь яовыхъ земель на листѣ 11-3 = 380 десяти иъ, па 
листѣ 11-4-^250 десятинъ и на лігстѣ 111-3 = 47 десятинъ. Всего--: 
= 677 десятинъ. 



Приложение 2-е 

Программа геологическаго и химическаго изслѣдованія углей Донецкаго 
бассейна. 

В. Ф. Меффертъ. 

ДонецкіЁ каменноугольный бассейнъ, являющійоя важнѣйшимъ 
углепромышлеинымъ райономъ Россіи, отличается, какъ извѣетно, 
сложностью своего геологическаго строенія и наличностью весьма 
разнообразныхъ типовъ углей, находящихся въ его нѣдрахъ. Если 
прибавить жъ этому то обстоятельство, что различные угли свя
заны между собой постепенными и непрерывными переходами и, 
кромѣ того, обнаруживаготъ тѣсную зависимость измѣнеяій своего 
состава отъ тектоническихъ условій, то станетъ вполнѣ нонятепъ 
тотъ значительный интересъ, какой можетъ представлять система
тическое изслѣдованіе углей бассейна, въ отиошеніи какъ науч-
номъ, такъ и практическом^ 

Зависимость химическаго состава углей отъ геологическихъ 
факторовъ, — характерная для такого сильно дислоцированнаго 
района, обусловливаетъ, конечно, необходимость вести геологи
ческое и химическое изуіеніе углей бассейна параллельно и неотдѣ-
лимо одно отъ другого. Кромѣ того, вполнѣ естественно, геологи
ческое и химическое изелѣдованіе углей должно сопровождаться 
нараллѳлышмъ же изучеиіемъ и самихъ угольнихъ иластоиъ, 
условія образованія которыхъ являются однимъ изъ нервичныхъ 
факторовъ, онредѣлившихъ физико-химическую природу углей.. 
Такимъ образомъ, изслѣдованіе углей для Донецкаго бассейна 
доллсно быть поставлено какъ с и с т е м а т и ч е с к о е геологиче
ское и х и м и ч е с к о е и з у ч е н і е углей и у г о л ь н ы х ъ пластовъ. 

Крупное промышленное значеніе бассейна и та степень науч-
наго вниманія, какая удѣлена его геологическому изслѣдованію, 
до извѣетной степени обязываютъ и изучение углей бассейна вы
вести значительно за предѣльт тѣхъ рамокъ изслѣдованія, какому 
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подвергались угли Донецкаго бассейна до послѣдняго времени. В * 
этом* отношеиіи, до сихъ поръ имѣлись лишь, хотя и многочислен
ный, но основанныя на довольно случайном* матеріалѣ и скудныя 
по химической обработкѣ данный объ угляхъ Донецкаго бассейна. 

Начиная съ работъ проф. К. Лисенко ') и позднѣе А . Чит 
рикова *), слѣдуетъ особенно отмѣтить многочисленный изслѣдо-
ванія проф. В . А л е к с ѣ е в а 3 ) и позднѣйшую обработку его дан
ных* проф. И . Ш р е д е р о м * 4 ) ; къ этимъ данным* можно лишь 
присоединить матеріалы о составѣ углей, обычно техническаго 
характера, полученные въ лабораторілхъ различных* вѣдомствъ, 
лівлѣзныхъ дорог* и т. п., и наконец*, промышленные анализы 
рудничных* лабораторій бассейна. 

Несмотря на количественно обширный аналитически матеріал* 
о составѣ Донецких* углей, съ качественной стороны он* пред
ставляется весьма неоднородным* и отрывочным*. Не говоря уже 
о том*, что въ большинстве случаепъ химическому изслѣдованію 
подвергались коммерческіе образцы углей, не даюіціе правильна™ 
прѳдставленія о составѣ углей въ нѣдрахъ,—изслѣдованія углей 
изъ опредѣленныхъ шахт* и пластов* обычно связаны съ случай
ными образцами углей, ипритом* почти, не сопровождаются какими-
либо данными о составѣ пластовъ, условіяхъ залеганія и проч. 
Равным* образомъ, въ смыслѣ химической обработки, этотъ мате
риал* заключается въ весьма узких* рамках* и ограничен* дан
ными, так* называемаго, техническаго анализа, довольно рѣдко 
неподиаго элемеитарнаго анализа'(опредѣленіе С и И) и въ очень 
немногих* случаях* калорическаго эффекта углей. 

Излишне указывать, что суждеиія о химической природѣ До
нецких* углей на основаніи этого матеріала могут* быть сдѣлапы 
лишь в* самом* схематическом* видѣ. 

1 ) К . Л и с е н к о —- птатыг въ Горн. Жури. 1874 г. — I I I , 1876 г. — IT, 
1879 г . — П . 1880 г . - І , I I I . 

а ) А- Ч и р и к о в * — Х и м и ч е с к о е изсдѣдованіи каменн. углей изъ 62 руд
ников* Донецкаго бассейна. Записки Харыс. Отд. И . Р. Т, Общ. 1881 г., в, I . 

*) В, А л е к е ѣ е в ъ — Ископаемые угли Росс. Имиерік. Снб. 1895 г. и 
ряд1:, статей въ Горн. Ж у р и . 1886 г . — I I I . 1888 г.—I, 1896 г. - I I и др. 

*) И . Ш р е д е р * — Д о и о щ с і е каменные угли, пхъ состав* іг свойства. 
СаСи 1909 г. 
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Поэтому, врядъ ли можно сомнѣваться въ тоасъ, что въ осно
вами сиетематическяго геологическаго и химическаго изученія 
углей и угольчыхъ пластовъ бассейна долженъ быть, прежде всего, 
поставленъ однородный, по опредѣленной системѣ выполнен
ный, сборъ матеріала въ нѣдрахъ, за которыыъ должна слѣдовать 
однородная же, и возможно болѣе полная, его химическая обра-' 
ботка. 

Исходя изъ шшеприведенныхъ фактовъ и соображеиій, Совѣтъ 
Съѣзда ГорнонромышленыиковъІОгаРоссіи предпринялъ еъ 1911 г., 
но постановленію X X X V очереднаго Оьѣзда, изслѣдованіе углей 
бассейна по отдѣльнымъ районамъ. Это изслѣдовавіе углей про
изводится подъ общимъ геологическимъ руководствомъ Л- И. Лу-
тугина, совмѣстно съ которымъ мною была составлена предва
рительная схематическая программа изслѣдованія углей; задачей 
послѣдняго было поставлено — дать, на основаніи собраанаго въ 
нѣдрахъ пластоваго матеріала и общаго достаточно подробнаго 
химическаго анализа его, общую х и м и ч е с к у ю региетрац ію 
углей о т д ѣ л ь а ы х ъ райоиовъ, въ связи съ распредѣле-
ніемъ у г л е й по составу въ н ѣ д р а х ъ , въ зависимости отъ 
т е к т о н и ч е с к а г о строен ія . 

Это изслѣдованіе углей въ настоящее время уже закончено 
для одного изъ главныхъ нромыніленныхъ райоиовъ бассейна— 
Центральнаго (западная часть главнаго антиклинала), цричемъ 
работа по сбору матеріала въ нѣдрахъ и обработкѣ геологяче-
скихъ и химическихъ данныхъ выполнена мною, a химическіе 
анализы произведены при моемъ участіи химиками Л. О. Эбер-
линымъ и А . А . С т р о г а л ь щ и к о в ы м ъ въ спеціально обору
дованной ими для этого изслѣдованія лабораторіи въ Макѣевкѣ, 
и частью въ лабораторіи Совѣта Оъѣзда Горнопромышлеиниковъ 
Юга Россіи завѣдующимъ ею В. Крымомъ . Съ 1913 г. изслѣдо-
ваиіе углей продолжается для другого крупнаго промышленнаго 
района'—Алмазнаго, причемъ сборъ матеріала въ иѣдрахъ про
изводится мною и» А . А . Снятковымъ, a химическіе анализы 
выполняются упомянутой лабораторіей Совѣта Съѣзда Горнопро
мышлеиниковъ Юга Россіи въ Харьковѣ при учаетіи нѣсколь-
кихъ лицъ. 

Опуская фактическія данныя и результаты выполненной уже 
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работы по изслѣдоваиію углей Центрального района '), отмѣтимъ 
въ общихъ чертахъ главнѣйшія осноианія и объемъ работы по 
мзслѣдованію углей бассейна, производимой для Совѣта Съѣзда 
Горнопромышленниковъ Юга Россіи. 

Сборъ пластоваго матеріала въ нѣдрахъ производится самими 
участниками изслѣдованія и состоять какъ изъ нластовыхъ пробъ 
углей, отбираемыхъ одинаковымъ образомъ изъ свѣжихъ работаю-
щихея забоевъ въ раяличныхъ пластахъ, такъ и изъ различного рода 
образцовъ вмѣщающихъ уголь породъ, прослойковъ, различныхъ ви-
довъ углей и т. п., могупшхъ въ той или иной мѣрѣ способствовать 
выясненію различныхъ вопросовъ природы и генезиса углей. При 
сборѣ пластоваго матеріала регистрируются всѣ данныя, относя
щаяся къ составу пластовъ, условіямъ залеганія и ихъ измѣпе-
ніямъ въ различныхъ направленіяхъ въ нѣдрахъ. 

Таким* образомъ, собирайте матеріала на рудниках* не, сво
дится къ одному лишь набору пластовыхъ угольныхъ нробъ, а 
п])еслѣдуетъ задачи по возможности болѣе пшрокаго выяснения 
вопросовъ генезиса, метаморфизма и природы углей и объемлетъ, 
следовательно, кругъ вопросовъ большого геологическаго значеиія. 
Главнымъ же матеріаломъ, подвергаемым* химико^аналитическоіі 
обработкѣ въ лабораторіи Совѣта Съѣзда Горнопромышленниковъ 
Юга Россіи, являются, конечно, пластовыя пробы углей. 

Сборъ угольныхъ пробъ обусловливается, конечно, прежде всего, 
геологическимъ строеніемъ каждаго йзучаемаго района. Пластовьія 
угольныя пробы собираются на всѣхъ рудниках*'и различныхъ 
горизонтах* разработки, и по возможности изъ всѣхъ вскрытых* 
и работающихся пластовъ, причем* группировка угольныхъ пробъ 

3) Изложеиіѳ данных* и результатов* няс.іѣдоваіші углем Централыіаго 
paSona пм'Ьетъ быть предметом*. содержація псрваго выпуска иаданін Со
вета Съѣзда Горнопромышленников* Юга Россіи „Исконамыо угли До
нецкаго бассейна. Вып. 1. Угли Центрального района". На осноианіп хи
мических* и геологических* нзслѣдовапій, произведенных* по норученію 
Оовѣта Ст.ѣзда Гориочр. Юга Роесіи. Сост. Б. Ф. Меффертъ, под* ре-
дакціеП и : о* предисловіемъ 1. И. Лутугина. Харьков* 1914 г. Въ сокра
щенном* видѣ глаішѣйшіе результаты нзслѣдованія изложены в* моем* 
докдадѣ 23 апрѣлл 1913 г. на ОъѣздІі но горному дѣлу и в* „Трудах* II 
Всероссійскаго Съѣзда дѣятѳлеи но горному дѣлу, метамургій и машішо-
строеиію. 
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въ нроетранственномъ отношевіи въ нѣдрахъ, естественно, под
чинена четыремъ возможными наиравленіямъ, по которымъ можно 
ожидать измѣненій въ составѣ углей. Пробы углей собираются, 
прежде всего, по нростиранію бтдѣльныхъ нластовъ на всемъ про-
странствѣ района, далѣе на различныхъ горизонтахъ разработки 
по паденію пластовъ, затѣмъ вкрестъ цростиранія сниты нластовъ 
и, накоиецъ, изъ различныхъ слоевъ угольиаго пласта въ разрѣзѣ 
его отъ почвы до кровли. 

Помимо этой главной серіи уголышхъ пробъ, часть послѣднихъ 
собирается для выяснепія тѣхъ или ипыхъ спеціалышхъ случаевъ 
измѣиѳпій въ составѣ углей. 

За исключеніемъ случаевъ сбора уголышхъ пробъ по отдѣль-
нымъ пачкамъ нластовъ, большая часть пробъ иредставляетъ смѣси 
угля различныхъ иачекъ (пропорціональпо ихъ мощности) пласта 
за вычетомъ между-уголышхъ прослойковъ. Такимъ образомъ, 
химическому изслѣдовапію подвергается чистое угольное вещество 
пласта,-а не уголь—какъ промышленный продуктъ. 

Химико-аналитическая обработка этихъ пластоішхъ угольныхъ 
пробъ поставлена такимъ образомъ, что примѣнеіш главиѣйшіе 
вполнѣ установленные методы химическаго изученія состава и 

. свойствъ углей, какъ въ органической, такъ и въ минеральпой 
ихъ частяхъ. При этомъ слѣдуетъ замѣтить, что дикдъ эгихъ 
химическихъ онредѣленій, конечно, совершенно еще пе объемлетъ 
всѣхъ возможяыхъ и весьма цѣпныхъ для іюзнанія природы углей 
эксиеримептовъ, а ограниченъ совокупностью онредѣленій, такъ 
сказать, безусловно и минимально необходимыхъ. , Такое ограии-
ченіе химическаго объема изслѣдовапія диктуется, какъ вышеука
занными основными цѣлями этой работы и конкретными условіями 
ел практическая выполпенія, такъ и вызывается тѣмъ обсгоя-
тельствомъ, что значительная часть химическихъ экспериментовъ 
относится уже къ области чисто научішхъ изискаиій и выходить 
за цредѣлы данной работы, выполняемой для Совѣта Съѣзда Гор-
нопромышленниковъ Юга Россіи. 

Химическое изслѣдованіе еобираемыхъ въ настолщемъ случаѣ 
пластовыхъ угольныхъ пробъ, какъ видно будетъ ниже, значи
тельно превосходить тотъ объемъ химическаго изучепія углей 
бассейна, какому они подвергались до настоящаго времени, тѣмъ 

Иов, Геол. Ком., 1918 г., т. ХХХП, M 8. Протоколы. 17 
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не менѣе оно не является какимъ-либо спеціалъным*, a имѣетъ 
характер* общаго химичеекаго изслѣдованія углей. 

Въ минимальную химическую программу этого изслѣдованія 
пластовыхъ угольныхъ пробъ входить: 

Т е х н и ч е с к і й а н а л и з * угля (опредѣленіе влажности, лету
чи хъ соединеній, кокса и золы). 

Э л е м е н т а р н ы й а н а л и з * угля (опредѣленіе G, И, N, 8 и О). 
Элементарный а н а л и з * коксоваго о с т а т к а (опредѣленіе 

С, Л, N, S и О), что дает* возможность судить о составѣ лету
чей и нелетучей частей угля. 

К а л о р и м е т р и ч е с к і й а н а л и з * у г л я и коксоваго остатка , 
О п р е д ѣ л е н і е величины с п е к а ю щ е й способности углей. 
М и н е р а л ь н ы й а н а л и з * золы углей . 
О п р е д ѣ л е н і е 8 въ р а з л и ч н ы х * ф о р м а х * въ у г л ѣ , коксѣ 

и золѣ. 
У д ѣ л ь н ы й вѣсъ угля , кокса и золы. 
Къ этому перечню MOSKHO прибавить еще нѣкоторыя опредѣ-

ленія, которыя будутъ указаны ниже, носящіл характер* побочный 
и дополнительный. 

Главным* положеніемъ при выполненіи указанной химической 
программы принято полное ѳдииообразіе примѣияемыхъ химиче
ских* методов* во всѣхъ случаях* изслѣдованія угольныхъ пробъ 
и необходимость контрольныхъ онредѣленій всѣхъ главиѣйшихъ 
составных* частей угольной массы. Этимъ только путем* можетъ 
быть достигнута надежность и сравнимость результатовъ анализа 
при болыжшъ числѣ пластовых* угольных* проб* изъ различных* 
районов* бассейна. 

Конкретныя задачи изслѣдованія углей бассейна, выполпяемаго 
по поручеиію Совѣта Съѣзда Горнопромышленников* Юга Россіи, 
сводятся, таким* образомъ, къ химическому изслѣдованію пласто
выхъ угольныхъ пробъ, въ предѣлахъ только-что указанной про
граммы. Этимъ путем* достигается извѣстная возможность характе
ристики обще-химической природы изслѣдуемых* углей, поскольку 
это возможно въ рамках* нроизведеннаго анализа, выясняется 
общее распредѣленіе углей по ихъ составу в* нѣдрахъ и уста
навливаются ОСНОВНЫЙ зависимости ивмѣненій состава углей отъ 
геологических* факторов*, въ частности отъ тектоники изслѣдуе-
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мыхъ частей бассейна, что и можетъ быть соотвѣтствевно выра
жено картографически. 

Однако, изъ существа разсматриваемых* вопросов* вытекаетъ,— 
что и подтверждается результатами произведенная изслѣдованія 
углей Центрального района, что такая по необходимости еъужеи-
гаая постановка изслѣдованія углей бассейна слишком* еще не 
«счерпывает* обширной и весьма интересной въ научном* отно-
піеніи области изученія углей, съ точки зрѣнія ихъ природы, 
•генезиса и метаморфизма. 

Остается, следовательно, на очереди значительный круг* во
просов* и научных* экспериментов*, для выясненія которых* 
•имѣется и продолжает* собираться соотвѣтствующій пластовый 
матеріалъ, накопляющейся при сборѣ пластовыхъ угольных* проб*. 
•Задачи такого дополнительная научная изслѣдованія углей слѣ-
дуютъ непосредственно за тѣмъ общим* изученіемъ углей бассейна, 
•которое ведется по порученію Совѣта Съѣзда Горнопром. Юга 
Россіи. Послѣднее, въ виду своего общаго характера, естественно 
дает* базу для: послѣдующаго развитія изслѣдованія углей, какъ 
'ВЪ научно-геологическом* отноюеніи, такъ и въ промышленно-
прикладномъ. 

Полагая, что задачи такого дополнительная геолого-химиче-
•скаго изученія углей и пластов* Донецкаго бассейна должны быть 
поставлены на очередь, я позволяю себе, въ нижеследующем* 
излолсить схематическую программу геологическаго и химическая 
изучеиія углей бассейна; въ этой программе выдѣленъ объем* 
того изеледованіл, которое производится для Совета Съезда Гор
нопромышленников* Юга Россіи и очерчена область тех* допол
нительных* и весьма необходимых* изслѣдованій, какія могли бы 
•быть организованы при Геологическом* Комитете, къ научным* 
задачам* которая опи всего ближе. 

Общій комплекс* вопросов*, обнимающих* собой геолого-хи
мическое изученіе углей, можетъ быть сведен* къ краткой фор
м у л е— изучеиія природы, генезиса и метаморфизма углей, 
причем*, конечно, физико-химическая природа углей и должна 
разсматриваться, какъфушсція вліянія всех* факторов* накопленія, 

•образованія и последующая лреобразованія угольнаго вещества. 

17* 
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Изучаемые угли должны, следовательно, разсматриваться съ гене
тической точки зрѣнія. 

Программа геологическаго и хииическаго изслѣдованія углей 
врядъ ли можетъ быть конкретизирована во всѣхъ своихъ дета
лях*, ибо въ этой области еще слишкомъ много спорных* и не
решенных* вопросовъ и еще больше таковых* можетъ возникнуть, 
при самом* изслѣдованіи. Такую схематическую программу удобнее 
всего формулировать, во-первых*, какъ совокупность вопросовъ 
геологическаго характера, относящихся къ природе, генезису и 
метаморфизму углей, а во-вторых*, въвидѣ перечня химических* 
опредѣленій и экспериментов*, которые должны быть применены, 
к* соответствующему матеріалу для выяснения этих* вопросовъ. 

Разсмотримъ обе части такой программы несколько подробнее. 

I . Геологическая часть. 

ІІластовый матеріалъ, собираемый въ нѣдрахъ, должен* быть, 
отыскиваем* и подбираем* таким* образом*, чтобы путем* соот
ветственной геологической и химической его обработки оказа
лось бы возможным* выясненіе главнейших* процессов* образо
вания углей. Такого рода матѳріалъ, естественно, состоит* изъ, 
образцовъ всех* изучаемых* углей, образцов* пород*, вмещаю
щих* угольные пласты, между-уголыіыхъ прослойков* углистых* 
и безуглистых*, органических* остатков*, различных* включеній 
и вторичных* образованій, различных* „видов*" и модификацій 
угольнаго вещества и вообще всех* элементов* угольных* пла
стов*, носящих* на себе следы воздѣйствія разнообразных* геоло
гических* факторов* углеобразованія. 

Наряду съ этим* пластовым* матеріаломъ должны быть учтены 
все обстоятельства залегапія угольных* пластов* и измѣненія 
этих* условій по различным* направлениям* въ недрах*. 

Вопросы, подлежащее изученію, могут* быть схематически 
формулированы въ таком* виде. 



A. Процессы накоплен/я угольпаго вещества. 

Первичный растительный матеріалъ. 
Связь между растительными формами и составомъ образовавша

я с я угля. 
Изслѣдованіе остатковъ сохранившихся растительныхъ тканей 

(въ coal-ЬаІГяхъ), а такясе уголышхъ корокъ на растительныхъ 
отпечаткахъ. 

Различные „виды" углей (блестящій, матовый, кэаиельскій, 
волокнистый и пр.). 

Зависимость состава ихъ отъ рода растительнаго матеріала. 
Микро-химическое изслѣдованіе углей. 
Условія накопления органическаго субстрата; формы нахождения 

и условія залеганія различныхъ угле-содержащихъ образованій. 
Соотношеиія между угольными слоями и.углистыми и безуглистыми 
•осадками. 

Выясненіе признаковъ накопления растительнаго детритуса in 
situ и путемъ переноса. 

Степень и характеръ органическаго разложеиія растительнаго 
детритуса при накопленіи его въ угольныхъ пластахъ. 

Процессы первичной гумификаціи растительнаго вещества. 
Зависимость между составомъ углей ,и различной степенью 

аэраціи, при накопленіи растительнаго разложившагося субстрата. 
Зависимость между составомъ углей и возможными условіями 

накошгепіл органическаго матеріала, въ видѣ крупиыхъ раститель
ныхъ остатковъ, погребенныхъ па мѣстѣ произрастанія, крушшхъ 
остатковъ, перенесенныхъ на малыя разстоянія и тонкаго сильно 
разложеннаго растительнаго шламма. 

B. Процессы образования угольпаго вещества. 

Преобразованіе растительнаго разложившагося субстрата въ 
твердый минеральный уголь въ періодъ горизонтальная залегааія 
угленосной толщи (статически метаморфизмъ). 

Химизмъ этого процесса первичной карбонизаціи угольнаго 
яещества. 
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Экспериментальный методъ (дѣйствіе давленія и термической 
обработки на растительное вещество). 

Дѣйствіе эрозіи на угольные пласты и угли. 

С. Процессы метаморфизма углей. 

Преобразованіе углей изъ однихъ типовъ въ другіе дѣйствіемъ 
давленія при складчатой дислокаціи (динамическій метаморфизм*). 

Химизмъ этого процесса вторичной карбонизаціи углей. 
Экспериментальный методъ (дѣйствіе давленія и термической 

обработки на угли съ высокимъ содержаніемъ летучихъ соединение)* 
Дѣйствіе сдвиго-сбросовыхъ перемѣщеній на составъ углей. 
Окислительный метаморфизмъ углей на большихъ глубинахъ. 

и въ поверхностной зонѣ. 
Процессы инфильтраціи: изученіе продуктовъ инфильтраціи. 

П. Природа углей. 

Изученіе физико-химической природы углей — какъ конечнаго 
продукта вліянія всѣхъ вышеназванпыхъ факторовъ 

Макро-структурныя особенности различныхъ углей. 
Изложение въ такомъ видѣ совокупности вопросовъ геолого-

химическаго изученія углей—представляетъ, конечно, только общій 
скелета такого изслѣдованія, подлежащій, разумѣется, болѣе ясной 
детализаціи, по мѣрѣ хода самаго изслѣдованія. 

Для возможнаго выясненія названныхъ вопросовъ къ соотвѣт-
ственно подобранному пластовому матеріалу должеиъ быть ири-
мѣненъ тотъ или иной циклъ химическихъ опредѣлеиій и мето-
довъ, перечень которыхъ можетъ быть изложенъ въ слѣдующемъ. 
видѣ. 

*) Химическое лзслѣдованіе органической" массы углей можетъ быть 
детализировано при разсмотрѣвін химической части программы. 

2) Въ нижеслѣдующемъ спискѣ изслѣдоваиія н оиредѣлевія, отмѣчеа-
ныя шрифтомъ въ разрядку, составляют'!, предмете химическаго изученія 
углей Донёдкаго бассейна, выиолвяемаго для Совѣта Оъѣзда Горвоаро-
мышленниковъ Юга Россіи. 



3. Химическая часть. 

A. Изс.тдованія, касаюгціяся физической природы углем. 

a) . Влажность. 
О п р ѳ д ѣ л е н і ѳ о б щ а г о с о д е р ж а н і я всей воды въ у г л ѣ . 
й з с л ѣ д о в а н і ѳ и еравнен іе методов* приведен ія угля 

къ в о з д у ш н о - с у х о м у состоянію. 
О п р е д ѣ л е н і е с о д е р ж а н і я г и г р о с к о п и ч е с к о й влаги въ 

у г л ѣ . 
И а м ѣ н е н і ѳ влажности угля , въ зависимости отъ круп

ности зерна. 
П о с т о я н с т в о с о д е р ж а н і я влажности въ аналитиче-

с к и х ъ п р о б а х * угля . 
Изслѣдовапіе и сравиеніе методов* опредѣленія гигроскопи

ческой влаги въ углѣ. 
Опредѣленіе влажности угля тепловым* способомъ; иаслѣдованіе 

продуктов*, Еыдѣляемыхъ углем* при высушиваніи его при раз
личных* температурахъ и установленіе предѣльныхъ t°t°, за ко
торыми начинается органическое разложепіе угля. 

О и р е д ѣ л е н і е г и г р о с к о п и ч е с к о й способности угля пу
т е м * н а с ы щ е п і я . 

b) Пористость угля. 
Опредѣленіе истиниаго объема угля или кокса посредством* 

волюмеиометра. 
Опредѣленіе количества газов*, механически заключенных* въ 

углѣ. 
Анализъ этих* газов*. 
йзслѣдованія над* поглощеніемъ углем* газов*. 
c) Удѣлыіый вѣсъ. 
О п р е д ѣ л е и і е уд. в ѣ с о в ъ угля , к о к с а и золы и вычисле-

н іе уд. в ѣ с а о р г а н и ч е с к о й массы у г л я и кокса , 
ц) Твердость. 
Изслѣдованіе мехапическихъ свойств* углей. 
Опредъ'лете коэффициента связности и трещиноватости угля в* 

больших* кусках*. 
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Опредѣленіе способности противостоять раздавливапію въ ку-
скахъ массивиаго не трещииоватаго угля. 

В. Жзслѣдованія, тсающіяся органической части углей. 

a) Техиическій анализъ угля. 
О п р е д ѣ л е н і е содерлсанія л е т у ч и х ъ с о е д и п ѳ н і й основ-

нымъ способом* (Бохумскимъ) . 
ИзслЬдовапіе вліянія различных* факторовъ опыта на выход* 

летучихъ соединеній. 
С р а в н и т е л ь н о е о п р е д ѣ д е н і е с о д е р ж а н і я л е т у ч и х ъ со-

единеній различными методами. 
И з м ѣ н е н і е с о д е р ж а н і я летучихъ с о е д и п е н і й въ зависи

мости (количественной и качественной) отъ зольности угля. 
И з у ч е н і е вида и х а р а к т е р а к о к с о в ы х * остатковъ послѣ 

т е х н и ч е с к а г о анализа . 
Ояредѣленіе степени вснучиваемости коксовых* остатковъ раз

личных'* углей при разных* температурах*. 
b) Элементарный апализъ угля. 
О п р е д ѣ л е и і е с о д е р ж а н і я С и Я с о ж и г а п і е м * угля в* 

печи. 
Опредѣденіе содержания N. 
Опредѣлен іе обпіаго с о д е р ж а п і я S. 
Изслѣдованіе вліяніл гидратной воды зольных* частей угля па 

величину содержания Н. 
Сравнительный изслѣдоваиія различныхъ методов* опредѣлепія 

-2Ѵ и S въ углѣ. 
Изыскаиіе методовъ прямого опредѣлеиія содержапія О въ углѣ. 
c) Элементарный анализъ коксоваго остатка, 
О п р е д ѣ л е н і е с о д е р ж а н і я О, H, N a S в* в о д н о м * и 

зольном* коксѣ, а т а к ж е влажности и золы в* нем*. 
Изслѣдоианіе различій въ элементарном* составѣ коксовых* 

остатков*, полученных* для одного и того же угля при различ
ныхъ температурах*. 

d) Дестилляція угля. 
Опредѣленіе выхода летучихъ соединеній при различныхъ t°t° 

дестилляціи. 
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Опредѣленіе скорости и количеств* летучих* соединеній, вы-
дѣленныхъ въ различные періоды дестилляціи. 

Газовый анализ* летучихъ соединений угля. 
Опредѣленіе содержанія сиолообразныхъ веществ* нри данных* 

условіях* дестилляціи. 
Изысваніе способа опредѣленія химически-связапіюй воды в* 

углѣ. 
e) йзслѣдованіе спекающей способности углей. . 
О п р е д ѣ л е н і е числовой величины с ігѳкаеиости по ме

тоду C a m p r e d o n ' a . 
Я з с л ѣ д о в а н і е колебаній числовой величины с п е к а е -

мости о т * зольности угля . 
f) Калориметрически! анализъ угля. 
Изслѣдованіе вліяиія различных* факторов* опыта на величину 

тешюпроизводителыіой способности угля въ различных* ея формах*. 
О п р е д ѣ л е и і е тепл. способности угля и кокса калори-

метрическимъ путемъ. 
И з с л ѣ д о в а н і е в л і я н і я зольности углей на величину 

тепл. способности . 
g) Изслѣдоваиіе растворимости угля въ различных* реагентах*. 
Экстрагироваиіѳ составных* частей угля различными раство

рителями. ч 

Анализ* экстрактов* и остатков* угля послѣ экстрагированія. 
h) Микро-химическій анализъ угля. 
Мацерированіе препаратов* углей и изученіе соотношеній 

между составными частями угольнаго вещества. 

6'. Шслѣдованія, касающшя минеральной части углей. 

О п р е д ѣ л е н і е е о д е р ж а и і я золы в ы ж и г а н і е м * ея при 
т е х н и ч е с к о м * анализѣ. 

Изслѣдованіе качественнаго состава и количественна™ содер
жания золы, въ зависимости от* температуры вылшганія. 

М и н е р а л ь н ы й анализъ угля ( о п р ѳ д ѣ л е н і е с о д ѳ р ж а н і я 
•Si03, А\Ог, Fet03, МпО, GaO, MgO и ост.). Болѣе детальное 
изслѣдованіе золы угля (опредѣленіе сод. FeO, щелочей, Тг03 и 
фосфатов*). 
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О п р е д ѣ л е н і е плавкости золы э к с п е р и м е н т а л ь н ы м * пу
тем*. 

Отдѣленіе минеральной части угля от* органической способом* 
раздѣленія тяжелыми жидкостями. 

Анализъ отдѣленной этим* путем* минеральной части угля. 
О п р е д ѣ л е н і е сульфатной S в ъ . у г л ѣ . 
Изысканіе метода прямого опредѣленія содержанія колчедан

ной сѣры. 

D. Изсмъдованія, касающіяся породъ, сопровоэюдающтъ уголь. 

О б щ і й минеральный анализъ породъ. 
О п р е д ѣ л е н і е содержания гидратной воды въ породах* . 
О п р е д ѣ л е н і е с о д е р ж а н і я о р г а н и ч е с к и х * (углистых*) 

в е щ е с т в * в* породах* . 

Изъ вышѳизложеннаго видно, что въ обширной области геоло
гическаго и химическаго изученія углей, съ точки зрѣнія их* 
природы, генезиса и метаморфизма, работа, производимая по по-
рученію Совѣта Съѣзда Горнопромышленников* Юга Россіи, зани
мает* свое отдѣльное мѣсто; ея конкретния задачи сводятся, какъ 
выше уже указывалось, къ общей химической характеристике 
углей бассейна и установлений распредѣленія углей въ нѣдрахъ, 
въ зависимости отъ тектоническихъ особенностей различныхъ ча
стей бассейна. Такого рода изслѣдованіе углей является началь
ным* и основным*, и должно быть распространено на всѣ угли 
бассейна по всей территоріи его. 

Но, кромѣ того, базируясь въ такомъ общем* изслѣдованіи 
углей, слѣдуетъ указать на необходимость дополнительна™ геоло-
го-химическаго изученія углей Донецкаго бассейна, которое могло бы 
быть организовано Геологическимъ Комитетомъ и явилось бы при
мыкающим* къ изслѣдованію для Съѣзда Горнопромышленников*. 
Юга Россіи, въ смыслѣ научно - геологическаго освѣщенія ряда 
вышеуказанных* крайне важныхъ вопросовъ. Равным* образом*, 
съ другой стороны, на общем* изслѣдойаніи углей для Съѣзда 
Горнопр. Юга Россіи могло бы основываться и промышленное 
испытаніѳ Донецких* углей, какъ топлива, въ цѣляхъ утилитар
ных*. 



ИЗВѢСТІЯ 

ГЕОЛОГИЧЕСКАГО КОМИТЕТА. 

Журналъ Присутствія Геологическаго Комитета. 

Засѣданіе 11 октября 1913 года. 

Председательствовал1! Директоръ Комитета, академии. Ѳ. H . Черкышевъ. 
Присутствовали: Почетный Директоръ, академикъ А . П . Б а р п и і і с ж і й ; Членг 
Присутстшя А . А . К р а е н о п о л ь с к і й ; геологи: Э . 9. А и е р т ъ , К. Я , Ботдаіго-
вичъ, А . А . Б о р и с я к ъ , В . Н . В е б е р ъ , H . 1С. В ы с о ц к і й , M . Д, З а л ѣ е с к і й 
К. П. К а л и ц к і й , А . 11. М е і і с т е р ъ , П . И. П р е о б р а ж е н с к і й , А. И. Р я б и -
нпнъ, В. И . С о к о л о в ъ , П . И , С т е п а н о в * , А . В. Фаасъ, Я . С . Э д е л ь -
штейнъ, Н . Н . Яковлевт., М . 9. .Янишеяскій, Л. А . Ячеисклй; адыоиюъ-
геологи: M , М . В а с и л ь е в с к і й , А . Н . З а в а р и ц к і й , А . Н . З а м я т п н ъ , H. Н . 
Звѣревч. , С . А . К о и р а д и , К. А . П р о к о п о в ъ , В . П . Р е н г а р т е н ъ ; практи
канты: С . А . Д о к т о р о в и ч ъ - Г р е б н и ц к і й , В . К. Л и х а р е п г , И. К, Н н к -
шич'ь, Г . I I . Ф р е д е р и к с ь , А . И , Ч у р а к о п ъ ; геологи-сотрудиики: В. А . Воз -
и е с е н с к і й , С . В . К о н с т а н т о в ъ , Я. А . М а к е р о в ч . , H . И. С в и т а л ь с к і й 

Г. А . С т а л ы ю в ъ , M . M . Т е т л е м . Ученый Секретарь ft. H . Ш и р л е в ъ . 

I 

Директор* Комитета открыл* засѣдапіе печальным* сообще-
ніемъ о потерях*, понесенных* нъ посдѣднеѳ время геологической, 
наукой в* лицѣ скончавшихся: профессора Страсбургскаго Уни
верситета E d u a r d ' а H o l z a p f e l ' я , профессора Гренингенскаго Уни
верситета D v - ' a F r i e d r i c h ' a J u l i u s ' a P e t e r ' a van C a l k e r ' a , 
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профессора Высшей Горной Школы в* Пшибрамѣ A d o l f .a Hof-
mann 'a и профессора Лейпцигскаго Университета H e r m a n ' a 
C r e d n e r ' a и предложил* почтить память почивших* вставаніемъ. 

II. 

Доложено увѣдомленіе Горнаго Департамента о томъ, что г. Ми
нистр* утвердил*, согласно избраиію Присутствіл, горнаго инже
нера А . А. К р а с н о п о л ь с к а г о въ званіи Члена ІІрисутствія. 

III. 

Доложено, что по случаю исполнившагося 27 августа 1913 года 
70-лѣтія дня рожденія президента И м п е р а т о р с к а г о Общества 
Любителей Естествознанія, Антропологіи и Этиографіи, состоящаго 
при И м п е р а т о р с к о м * Московском* Университетѣ, Профессора 
Д. Ы. А н у ч и н а отъ Геологическаго Комитета была послана юби
ляру привѣтствеиная телеграмма. 

І У . 

Доложено, что по случаю открытія Якутскаго Отдѣла Импе
раторскаго Русскаго Географическаго Общества отъ Геологиче
скаго Комитета была послана привѣтственная телеграмма. 

V. 

Директор* Комитета напомнил* Присутствий об* исполняющемся 
15 сего октября 50-лѣтнем* юбилеѣ дѣятельности Император
скаго Общества Любителей Естествознания, Антропологіи и Этно-
графіи, состоящаго при Московском* Университетѣ, и предложил* 
почтить Общество, со стороны Геологическаго Комитета, посылкою 
привѣтетвеішой телеграммы. 

Присутствіе постановило послать привѣтственную телеграмму. 

VI. 

Директор* Комитета напомнил* Присутствію об* исполняю
щемся 25-лѣтяем* юбилеѣ научной дѣятельности профессора 
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Женевскаго Университета L o u i s D u p a r c ' a и предложилъ почтить 
юбиляра посылкою привѣтственной телеграммы. 

Постановлено послать привѣтственную телеграмму. 

VII . 

Директоръ Комитета доложилъ, что международнымъ геологи-
ческимъ коагрессомъ въ Торонто въ Канадѣ премія имени геолога 
С п е н д і а р о в а была присуждена Профессору Невшагельскаго У н и 
верситета E m i l e A r g a n d ' y . 

Названная премія представляете проценты съ капитала, рае-
поряженіе которымъ, согласно положепію о преміи имени С п е н -
д іарова , предоставлено Геологическому Комитету и потому для 
выдачи означенной нреміи необходимо разрѣтеніе Приеутствія. 

Постановлено выдать г. E m i l e A r g a u d ' y присужденную ему 
премію имени Опенд іарова , составляющую 456 рублей. 

VIII. 

Доложено, что но случаю исполнившагося 7 іюля пятидесяти-
лѣтія дѣятельностя Русскаго Вальнеологическаго Общества въ 
Пятигорскѣ • отъ Геологическаго Комитета была послана привет
ственная телеграмма. 

I X . 

Доложено предлозкеніе Комитета Сельеко-Хозяйственной и Куль
турно-Промышленной выставки „Русская Ривьера" принять участіе-
въ выставкѣ предоставлевіемъ имѣющихся въ Комитетѣ геологи-
ческихъ коллекцій по Черноморскому побережью. 

Присутствіе постановило сообщить Комитету Выставки, ниже-
слѣдуюіцій отвѣтъ: 

Комитета, до настоящего времени не производилъ никакихъ. 
самостоятельные геологическихъ изслѣдованій въ районѣ Черно-
морскаго побережья .Кавказа, велѣдствіе чего въ его раснорлженіи 
не имѣется соотвѣтственныхъ матеріаловъ, въ •видѣ отчетовъ,. 
картъ, геологическихъ коллекцій и т. п., которые могли бы слу-
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жить для освѣшенія съ геологической стороны указанного побе
режья Чернаго моря. Въ виду сего Геологическій Комитетъ не 
имѣетъ возможности принять желаемаго участія въ предполагаемой 
къ открытію выставкѣ „Русская Ривьера". 

Независимо сего Комитетъ находитъ не лишним* указать Ко
митету выставки, что подходяшДй матеріалъ геологическаго харак
тера по означенному краю могло бы предоставить вѣдомство Путей 
Сообщенія, въ раепоряженіи котораго находится не опубликован
ный отчетъ, съ приложениями, о геологическихъ изслѣдованіяхъ, 
производившихся особой партіей подъ руководствомъ геолога К. И . 
Б о г д а н о в и ч а при изыскаиіяхъ по проведенію желѣзнодорожной 
лтш по Черноморскому побережью. Для полученія означенных* 
матеріаловъ слѣдуетъ обратиться въ Управленіе Казенныхъ же-
лѣзныхъ дорог*. 

I . 

Вице-Директор* Комитета К. И . Б о г д а н о в и ч * доложилъ При-
еутствію о подготовленном* имъ къ печати трудѣ подъ заглавіемъ: 
„Каменные строительные матеріалы". 

Нрисутствіе постановило означенный трудъ К. И. Богдано
вича напечатать въ числѣ популярных* изданій въ ісоличествѣ 
1000 экземпляров* и ТОО авторскихъ. 

X I . 

Доложено, что, по «роеьбѣ Царицынской Городской Управы о 
командировании геолога для осмотра и дачи заключенія по поводу 
оползней откоса на Набережной улицѣ въ г. Царицынѣ, был* 
командирован* геологъ H . Н . Я к о в л е в * , который, ознакомив
шись на мѣстѣ съ явленіями оползней, представилъ въ Ца
рицынскую Городскую Управу записку подъ заглавіемъ: „ О б * 
оползнях* берега Волги въ г. Царицынѣ". Съ содержащем* озна
ченной записки Н . И. Я к о в л е в * ознакомил* Присутствие. 

Присутствіе постановило записку H . Н . Я к о в л е в а съ картой 
мѣстиости и рисунком* напечатать въ приложеиіи к* настоящему 
Протоколу (Приложеніе 1-е, стр. 299). 



— 275 — 

X I I . 

Директор* Комитета доложилъ Присутствию, что въ теченіе 
настоящего лѣта, по заявлепіямъ геологоііъ, были иріобрѣтени 
Комитетом* необходимые инструменты, на общую сумму 5.528 руб. 
36 коп. 

Присутствіе постановило произведенный расход* въ суммѣ 
5.528 р. 36 к. утвердить. 

XII I . 

Директор* доложилъ Присутствие, что И м п е р а т о р с к а я Ака-
денія Наук*, согласно постановление Конференцін, обратилась въ 
Геологическій Комитет* съ просьбой увѣдомить Академію о рѣ-
шеніи, которое будет* принято Комитетом* по дѣлу о команди
ровании русскаго геолога на Памир* для участія въ путешествии, 
предпринимаемом* Директором* Геологических* изслѣдованій и 
Геологическаго Музея въ Индіи г. Г а й д е н о м ъ . 

Присутствіе высказалось за желательность участія русскаго 
геолога въ указанном* путешествіи г. Г а й д е н а ори условіи, чтобы 
означенное нутеніествіе не ограничилось только СОВМЕСТНЫМ* об-
слѣдовапіемъ русской части Туркестана, но чтобы русскому геологу 
была предоставлена возможность подъ руководством* г. Г а й д е н а 
ознакомиться также съ особенностями палеозойских* отлозкеш'й 
въ предѣлахъ Иидійской территории. 

X I V . 

Доложено, что по приказанію, за Министра, Товарища Мини
стра Тайнаго Оовѣтника К о н о в а л о в а въ распоряжение Геологиче
скаго Комитета переведено 15.000 руб. на производство геологи
ческих* изслѣдованій въ Кавказском* краѣ. 

X T . 

Директор* доложилъ Присутствию о полученном* от* Горнаго 
Департамента увѣдомленіи. о томъ, что Военный Министр* при-
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знал* возможным* предоставить въ распоряженіе Геологическаго 
Комитета тоиографическія карты всѣхъ районов*, кромѣ районов* 
семиверстнаго пояса крѣпостей. 

Х У І . 

Директоръ доложилъ о конкурсѣ для замѣіденія кафедры при
кладной геологіи въ Екатеринославскомъ Горном* Институтѣ, объ
явленном* собраніемъ факультета означеннаго Института. 

Х У Д . 

Доложено, что на просьбу Горнаго Департамента дать заклю-
ченіе по вопросу, возбужденному Уфимским* Губернаторомъ о 
снаряженіи на средства казны геологической экспедшііи для из-
слѣдованія земельной площади башкир* д.д. Н . Буранчииой, Итим-
баепой и Кусяпкуловой Уфимской губерніи въ отиошепіи ирисут-
ствія асфальта и нефти, — сообщено, согласно заключенно геолога 
А . А . Красионольскаго , слѣдующее: 

Вопросъ о снаряженіи казенной геологической эксиедиціи для 
изслѣдованія нахожденіи нефти и гудрона близъ дер. Н . Бурап-
чиной, Отерлитамакскаго уѣзда, и о производств'!} въ этом* районѣ. 
на средства казны глубокаго буренія на нефть представляется не
достаточно обоснованным*. 

По этому поводу Геологическій Комитет* да «ал* уже Горному 
Департаменту свое заключепіе въ 1900 и 1902 году и въ настоящее 
время может* лишь подтвердить, что возможно подробное и об
стоятельное изслѣдоваиіе издавпа уже извѣстныхъ и съ геологи
ческой точки зрѣпія уже описанных* въ статьях* М е л л е р а '),. 
К р а с и о н о л ь с к а г о 2 ) и К а н д ы к и п а 3) признаков* нефти и гуд
рона близъ Н. Буранчиной может* имѣть большое научное и 
практическое зиаченіе; но изслѣдованіе это, как* чисто специаль
ное и касающееся изучепія отдѣльныхъ мѣсторождеиій, геологи-

>) Изв. Геол. Ком., X I X , 1900, іірогок., стр. 90 -92 . 
2) Изв. Геол. Ком., X X I , 1902, проток., стр. 21-27 . 
3) Записки Уральск. Общ. Люб. Ест., X X V I , 1907, стр. CG—74. 
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чеекія усдовія которых* уже извѣетны, должно быть произведено 
не средствами казвы, а частных* предпринимателей, Задачею та
кого изслѣдоваиія прежде всего должно быть поставлено выяснепіе 
области раснространенія, мощности и содержания гудроновыхъ иееча-
никовъ и рѣшены вопросы о практической возможности разработки 
нослѣднихъ. Къ сожалѣнію, частные предприниматели: Некеровъ, 
Попов*, затѣмъ Дубининъ и Резяповъ и въ настоящее время 
Срословъ, обращая вниманіе на Н . Буранчинское мѣстороасденіе, 
производили лишь весьма незначительныя и крайне несистемати-
ческія развѣдочныя работы, какъ это видно изъ описаній К р а с -
нопольскаго и К а н д ы к и н а , при чем* работы эти не дали болѣе 
того, что видно изъ неіюсредственнаго осмотра обнажеиій и что 
было уже.описано проф. Меллеромъ. 

При таком* положена* дѣла, поднимать вопрос* о производств'! 
средствами казны глубокаго буренія на нефть въ окрестностях* 
Н . Вуранчииой не приходится, тѣм* болѣе, что Правительство 
уже имѣло случай производить въ 1864- году въ 7 и 10 верстах* 
от* Н . Бурапчиной довольно обширныя развѣдотаыя работы, ко
торыми изслѣдовались тѣ же самые геологическіе горизонты, ко
торые въ ГІ. Бурапчиной являются нефтеносными; работами этими 
однако нефти нстрѣчено не было. 

Х У Ш . 

Доложено, что, на запрос* Государственна™ Банка сообщить свѣ-
дѣнія или предноложенія Комитета но вопросу, не заключается ли 
въ ликвидируемом* Банком* имѣніи, находящемся в* Уфимской 
губерніи, Стерлитамакскаго уѣзда, Кси-Табынской волости, полез
ных* ископаемых*, который добываются на близком* от* этогс-
имѣнія разстояніи, было сообщено, согласно заключепію геолога. 
А . А . К р а с н о п о л ь с к а г о , слѣдующее: 

Означенное имѣніе расположено, судя по приложенной картѣ, 
по лѣвую сторону р. Зилима, между дер. Именняшевой и Ибра
гимовой, въ области распространенія нермских*, каменноуголь
ных* и девонских* отложеній, въ мѣстности, изслѣдоваиной еще 
в* 1881 году геологомъ А . А . К р а с н о п о л ь с к и м * . Согласно 
предварительному отзыву означеншіго геолога можно думать, что 

Инн. Геол. Ком., 1!Ш г., т. XXXII , M Я, Протоколы. 18 



мѣсторождеиій полезных* ископаемых*, могущих* имѣть серьезное 
промышленное значеніе, в* предѣлахъ имѣнія не встречается. 

Тут* можно встрѣтить: 
1) залежи гипса, 
2) залежи прекрасной огнеупорной глины (какъ близ* Та-

бынска), 
3) залежи точильных* и жерновых* камней (какъ близ* д. Мур-

закаевой); затѣмъ въ предѣлахъ дачи возмозкны признаки камен
н а я угля (какъ близ* Сикашты, Терекли и Ишакая, гдѣ признаки 
эти, по развѣдкамъ, не дали благоприятных* результатов*). 

Что касается мѣсторожденій железных* руд*, то въ преде
лах* дачи их* неизвѣстно; руды эти находятся много восточнее 
банковской дачи. Необходимо однако иметь въ виду, что те место-
роясденія, которыя разрабатывались для действія какъ Архангель
с к а я (Московскаго) завода, находящаяся верстахъ въ 40 севернее 
банковской дачи, такъ и Лемезикскаго (Французская) завода, на
ходящаяся верстахъ въ 45 на N 0 . отъ банковской дачи, оказа
лись незначительными, и оба завода эти ныне бездействуют*. 

Расположенные еще восточнее (за хребтом* Зильмердакъ), за
воды Иизерскій и Лапыштинскій - (фонъ-Дервиза), Зигазипскій п 
Авзяно-Петровскій имеют* многочисленный, но гнездовыя и трс-
бующія постоянных* поисков* и разведочных* работъ мѣсторо-
жденія. Последнія описаны были К р а с н о п о л ь с к и м ъ (Месторожд. 
жел. рудъ Ю ж н а я Урала, Лемезииск. дача, Изв. Геологич. Комит. 
Т. X X ) , К о н ю ш е в с к и м ъ (Зигазинскій и Архангельска, Тр. Геол. 
Комит. Вып. 21 и 30), К о в а л е в ы м * (Лапышта. Изв. Геол. Комит. 
Т. Х Х Ш ) . 

X I X . 

Доложено, что, па запрос* Главная Июкенернаго Уиравлсніл 
отопсительно сведѣиій о яахожденіи карьеров* граиитнаго камня 
по р. Нѣману или линіи существующихъ лселезныхъ дорог* въ 
окрестяоетяхъ г. Ковно, сообщено: 

На основаніи имеющихся данных* месторожденій гранита какъ 
нъ окрестностях* г. Ковно, так* и по р. Неману в* районахъ 
ближайших* губерній: Виленской, Ковенской и Сувалкской не 
имеется. Следует* указать только на разбросанный но площади 
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означенныхъ губерній скопленія валуновъ, состоящихъ изъ гра
нита, гнейса, порфира и др. кристаллическихъ породъ, пригод-
ныхъ для строительнаго дѣла. 

Ближайпгія мѣсторожденія строительнаго матеріала, въ видѣ 
известняка, находятся въ Курляндской губерніи, въ Гробиискомъ 
уѣздѣ, Тосмарскій и Илліенскій карьеры, откуда пользовались 
камнемъ для постройки Либавскаго порта, въ Лифляндской гу
бернии имѣются каменоломни въ. Рижскомъ уѣздѣ и Пехельская 
каменоломня и др. въ 7 верстахъ отъ г. Аренсбурга; въ Эстлянд-
ской губерніи извѣстенъ кирновскій камень, ломки котораго на
ходятся въ 38 верстахъ отъ г. Ревеля. 

X X . 

Доложено, что горный инженеръ H . Н . Славяновъ , коман
дированный Комитетомъ въ Желѣзноводскъ для производства геоло
гической развѣдки съ цѣлью выясненія генезиса основныхъ и де-
риватныхъ источниковъ восточной подгруппы и условія ихъ новаго 
каптзрованія, обратился нъ Комитета съ просьбой объ исходатай-
ствованіи передъ Горныыъ Департаментомъ дополнительной суммы 
на работы текущаго 1913 года въ размѣрѣ 4.000 руб. и вмѣстѣ 
съ тѣмъ представилъ составленную имъ смѣту на продолженіе 
означеныхъ работа въ 1914 г ; въ суммѣ 15.000 рублей. 

Геологическій Комитетъ обратился съ ходатайствомъ въ Горный 
Департамента такого содержаиія: 

Въ началѣ января 1912 года Геологическииъ Комитетомъ былъ 
командировать въ Желѣзиоводскъ геологъ-сотрудникъ Геологяче-
скаго Комитета С л а в я н о в ъ для производства геологической раз-
вѣдки. Цѣлыо развѣдки было выяснить генезисъ основныхъ и де-
риватныхъ источниковъ восточной подгруппы и условія ихъ новаго 
каптированія. Предполагалось закончить эту работу въ 2 года къ 
1 января 1914 года. Но во время работы выяснилось, что рас--
предѣлеиіе и циркуляція водъ на восточной иодгрунпѣ гораздо 
слояшѣе, чѣмъ предполагалось раньше. 

Прежними изслѣдователями генезисъ источниковъ восточной 
подгруппы Желѣзноводска объяснялся очень просто. Предполага
лось, что здѣсь имѣется только одна вода, поднимающаяся по 

18* 
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трещинѣ въ трахитах* и олигоценовыхъ мергелях* N N O прости-
ранія топографически нѣсколько выше воображаемой линіи, соеди
няющей источники № 4 и Смирновскій. Вода эта во-первых* (по-
первым* воззрѣпіямъ) даетъ источники Л1» 4 и Омирновскій вблизи 
этой трещины, во-вторыхъ, растекаясь но травертину, делювію-
склона и мергелю, даетъ всѣ остальные источники восточной под
группы, дериваты этихъ двухъ оеновныхъ. 

При производствѣ развѣдочныхъ геологических* работъ ока
залось, что здѣсь имѣется не одна, а по крайней мѣрѣ три воды. 

1. Нрѣсная вода вадозоваго происхожденія, просачивающаяся 
черезъ почву и делювій склона. Вода эта выходитъ по контакту 
делювія склона съ олигоценовымъ мергелемъ и даетъ такъ назы
ваемый „прѣсный источникъ"; a кромѣ того по трещинамъ въ 
мергелѣ просачивается на нѣкоторую довольно значительную глу
бину и подмѣшивается къ минеральной водѣ, разбавляя и охла
ждая ее, и таким* образомъ играетъ роль въ режимѣ минераль
ных* источниковъ. 

2. Горячая минеральная вода радиоактивная (около 3 единицъ. 
Mache) съ температурой 50°—55° С . Первоначальный путь ея поі 
трещинѣ въ трахитѣ неизвѣстенъ, такъ какъ ни одна буровая не 
достигла 'трахита. Бъ олигоценовомъ мергелѣ вода поднимается 
по прихотливой сѣти безчисленнаго количества трещинъ, и дает* 
источники №. 4 и Смирновскій (Смирновыми—съ примѣсью теплой 
слабо-радіоактивной воды—о которой ниже), а также цѣлый ряд*, 
самоистекающихъ буровыхъ, сдѣланныхъ въ этом* году. Водове* 
дущія трещины находятся въ такой слабой связи между собой, 
что лишь в* очень рѣдкихъ исключительных* случаяхъ удавалось 
подиѣтить связь и зависимость однѣхъ буровыхъ с* другими или 
с* источниками. Никакой зависимости между источниками X« 4 и 
Смирновским* (при выкачиваніи въ продолжение нѣсколышхъ дней 
того и другого поочередно) не замѣчено. 

Количество этой воды въ восточной нодгруинѣ значительное. 
Горячая вода, самоистекающая изъ буровыхъ, увеличила общее-
прежнее количество горячей воды на восточной подгруннѣ въ. 
2Ѵз—3 раза. Характерно постоянство дебита—нѣкоторыя буровыя 
свободно вытекают* уже въ продолженіе 4—6 мѣсяцев* без* вся--
каго ивмѣненія дебита—и высокій гидростатическій уровень воды» 
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взятой изъ подстилающихъ олигоценовые мергели глинистыхъ 
'сланцевъ. 

3. Теплая минеральная вода (20—30° С.) слабо-радіоактивная 
(1 единица Mache) одинакова™ химическаго состава съ горячей 
водой, даже съ незначительно большей минерализаціей. Вода эта 
циркулируетъ въ N части восточной подгруппы гивсометрически 
на одной высотѣ съ горячей водой. 

Условія выхода этой воды такія же, какъ и горячей мине
ральной, но количество ея, повидимому, незначительно. 

Поражаетъ рѣзкость границы той и другой воды. Въ разстояніи 
20 саженъ гипсометрически на одной высотѣ и по просгиранію 
мергеля двѣ буровыхъ скважины давали съ одной и той же глу
бины воды съ разницей въ температурахъ въ 20°. 

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

Ни въ районѣ источниковъ А» 4 и Смирновскаго, ни въ районѣ 
теплой слабо-радіоактивиой воды, ни въ районѣ циркуляціи прѣс-
ныхъ водъ, работа еще не окончена и тутъ еще много неясныхъ 
вопросовъ. 

Что же касается очень интереснаго и, повидимому, богатаго 
района источниковъ „Л1» 5—6—Горячій Муравьевскій-Маршнскій", 
то работа тамъ только еще начата, а къ изслѣдоваяію дериват-
ныхъ источниковъ совсѣмъ не пристунлено. 

Такимъ образомъ для окончанія всей развѣдки и отвѣта на 
поставленные вопросы, вслѣдствіе значительно большей сложности, 
чѣмъ это предполагалось, конечно, далеко не хватитъ оставшихся 
нѣсколькихъ мѣсяцевъ, и работа должна быть продолжена. Про
изводитель работъ полагаете, что она будетъ кончена къ 1 январю 
1915 года. 

При составлении смѣты на 1913 годъ, было испрошено ассигно-
ваніе въ десять тысячъ (считая жалованье горному инженеру Сла
вя нову, десятнику и студенту топографу въ томъ числѣ). Но 
удалось вести работу болѣе интенсивно, чѣмъ предполагалось, и 
изъ этихъ денегъ въ настоящее время уже издержано около 
8.200 рублей. Для того, чтобы вести работу съ той лее интенсив
ностью, кромѣ оставшихся 1.800 рублей, необходимо еще четыре 
тысячи (4.000 рублей). . 
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Если продолжать работу только на оставшіяся деньги, то 
удастся только вести наблюденія над* уже сдѣланными буровыми 
и такимъ образом* работа непроизводительно затянулась бы. 

Для производства развѣдокъ въ тѳченіе 1914 года понадо
бится, согласно прилагаемой смѣтѣ, пятнадцать тысяч* рублей 
(15.000 рублей). 

Сиѣта на продолженіе развѣдочныхъ работъ въ Шелѣзноводскѣ въ 
теченіе второй половины 1913. 

1. Производителю работъ съ 1 сентября по 
1 января за четыре мѣсяца считая по 
276 руб. въ мѣсяцъ 1.100 р. 

2. Десятнику за 6 мѣсяцевъ съ 1 іюля по 
1 января, считая по 80 рублей въ 
мѣсяцъ . 480 ». 

3. 5 старшим* рабочим* за 4 мѣсяца по 
35 рублей въ мѣсяцъ и 1 старшему 
рабочему за 6 мѣсяцевъ ао 35 рублей. 910 „ 

4. Двадцати младшимъ рабочим* но 25 руб
лей въ мѣсяцъ за 4 мѣсяца . . . . 2.000 

5. Трубы, матеріалы и инструменты . . . 1.310 „ 

Итого . . 5.800 р. 
Вычитая имѣющіеся налицо отъ ассигновки 

на 1913 год* 1.800 р. 

Такимъ образомъ необходимо для продол-
женія работъ въ 1913 году съ той же 
интенсивностью 4.000 р.. 

Смѣта на производство развѣдочныхъ работъ въ Желѣзноводскѣ въ, 
теченіе 1914 года. 

1. Производителю работъ съ 1 января по 15 мая 
и съ 1 сентября по 1 ян каря за 
8lk мѣсяцевъ, считая по 275 рублей 
въ мѣсяцъ . . . . . . . . . 2.337 р. 50 к. 
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2. Обратный проѣздъ его изъ Желѣзноводска 
въ Петербурга (прогоны по чину) . 112 р. — 

3. Десятнику за 12 мѣсяцевъ по 80 руб. . . 960 „ — 
4. 6 старшим* рабочим* за 8Ѵа мѣсяцевъ 

по 35 руб. въ мѣсяц* и 1 стар
шему рабочему за 12 мѣсядевъ по 
35 рублей 2.205 „ — 

5. 25 младшимъ рабочимъ по 25 рублей въ 
мѣсяцъ за 8хh мѣсяцевъ . . . . S.312 „ 50 

6. Буровыя трубы и матеріалы 2.000 „ — 
7. Инструменты 2.073 „ — 

Итого . . . 15.000 р. — „ 

Ходатайствуя перед* Горным* Департаментом'* об* ассигно
вали дополнительной суммы на этот* год* и кредит* на 1914 год* 
изъ средств* Унравлепія Кавказских* Минеральных* вод*, Коми
тетъ считает* необходимым* обратить вниманіе Департамента, что 
в* случаѣ отказа в* настоящем* ходатайствѣ работы останутся въ 
совершенно незаконченном* видѣ, при котором* окажется невоз
можным* извлечь изъ произведенных* въ теченіе двух* лѣтъ за
трат* (18.000 рублей) сколько нибудь значительную практическую 
пользу. 

В * отвѣт* на означенное ходатайство Горный Департамент* 
увѣдомилъ, что г. Министр* Торговли и Промышленности при
знал* возможным* удовлетворить ходатайство Геологическаго Ко
митета об* ассигнована 4.000 руб. из* специальных* средств* 
Управленія Кавказских* Минеральных* Вод* на работы текущаго 
1913 года и приказал* включить въ проекта смѣты сего Упра
вления на 1914 год*—15.000 рублей для окончанія предприня
тых* изслѣдованій. 

X X I . 

Доложено, что на запрос* горнаго инясенера Заиорожцева 
относительно угленосности участка г. Кульгачевых*, находяще
гося в* области земли Войска Донского, отвѣчено, согласно за
ключенно геолога-сотрудника Оняткова , слѣдующее: 
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Приложенный схематически планъ не даетъ возможности точно 
установить границы владѣнія г. К у л ь г а ч е в ы х ъ . На приложенной 
карточкѣ въ масштабѣ 2 в. въ англійскомъ дюймѣ двойной пунк
тирной чертой. показаны границы участковъ 72 и 73 гене
ральная) межеваиія Области Войска Донского, повидимому, отвѣ-
чающія межамъ названной земли. 

Въ предѣлахъ площади разсматриваемаго участка развиты 
свиты С:] и Gl общей схемы нодраздѣленія каменноугольныхъ 
осадковъ Донецкаго бассейна, принятой въ работахъ Геологиче-
скаго Комитета. Такъ какъ во время производства полевыхъ изслѣ-
дованій никакихъ работа на этомъ участкѣ не было, то прихо-

Масштабъ 1:84,000. 

дитсл судить о качествахъ и мощности пластопъ но дашіымъ со-
сѣднихъ участковъ. 

По химичеекимъ качествамъ угли разсматриваемаго владѣпіл 
относятся къ типу углей тощихъ, содержащихъ приблизительно 
около 10—12"/о летучихъ веществъ. Это подтверясдается данными 
рудника Нижней Крынки и рудника Гранье, въ настоящее время 
не работакщаго; на обоихъ этихъ рудникахъ работавшіеся пласты 
свиты С\ уже не спекались и имѣли характеръ полуаптрацита; 
такъ какъ количество летучихъ веществъ въ нластахъ даннаго 
района постепенно уменьшается съ запада на востокъ, то нельзя 
предполагать, чтобы на участкѣ Кульгачевыхъ эти пласты содер
жали бы большее количество летучихъ веществъ. 
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Залеганіе породъ здѣсі. совершенно спокойное; простираніе на
правлено, какъ это видно на прилагаемой карточкѣ, почти съ за
пада на воетокъ, съ паденіемъ на сѣверъ of* 20° до 30"; никакихъ 
нарушеній правильности залеганія встречено не было. Относи
тельно количества рабочих* пластовъ, которые могутъ быть встре
чены на землѣ Кульгачевыхъ точныхъ данныхъ въ распоряженіи 
Геологическаго Комитета не имѣется. 

X X I I . 

Доложено, что Управленіе работъ но сооруженію Мерефа-
Херсонской желѣзной дороги обратилось съ просьбой команди
ровать подведомственна™ Геологическому Комитету инженера для 
общаго руководства предпринимаемыми Управлепіем* дороги гео
логическими изследованіями перехода р. Днѣпра у г. Екатери-
нослава. 

Въ ответъ на этотъ занросъ Геологическій Комитете сообщилъ, 
что для производства указанных* изследованій можетъ быть ко
мандирован* адътонктъ-геологъ Р е н г а р т е н ъ . 

Х Х Ш . 

. Доложено, что Главное Управленіе но квартирному доводьствію 
войскъ довело до сведенія Геологическаго Комитета, что на ка
зарменном* участкѣ близ* города Красноярска для водосиабженія 
казарм* устроен* один* артезіанскій колодезь, дагощій вполне 
годную воду. 

Такъ какъ одного колодца недостаточно для полнаго обезпе-
ченія водою всехъ строящихся казармъ, то на том* же участке, 
по соседству съ действующим* колодцем*, было приступлено къ 
буренію других* колодцев*. 

Однако, несмотря на близкое соседство съ первым* колодцем*, 
въ другихъ колодцах* не удалось получить годной воды, и воен
ному ведомству необходимо было разрешить острый вопрос*, про
должать ли буреніе на участке въ надежде получить годпую воду 
или лее устроить водопровод* изъ реки Енисея, каковой, при отда
ленности участка отъ рѣки, стоитъ очень дорого. 
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За разрѣшеніемъ этого весьма существеннаго вопроса Красно
ярская комиссія обратилась къ находившемуся, проѣздомъ, въ 
Красноярска Члену Горнаго Ученаго и Геологическаго Комите-
товъ, Горному Инженеру Л е о н а р д у Антоновичу Ячевскому , 
которым* и была произведена экспертиза по вопросу объ источ
никах* воды для устройства водоснабженія въ военномъ городкѣ 
близъ Красноярска. 

Съ содержащем* записки по означенной экспертизѣ геологъ 
Л. Я . Я ч е в с к і й ознакомил* Присутствие. 

Присутствіе постановило записку Л. А. Я ч е в с к а г о напечатать 
въ видѣ приложения къ настоящему Протоколу (Приложеніе 2, 
стр. 307). 

Х Х І У . 

Доложено письмо г. 10. Б е м е изъ Берлина съ просьбой дать 
евѣдѣнія относительно залеганія известняков* по рѣкѣ Виндавѣ, 
по близости станціи Веита Либаво-Роменской желѣзиой дороги. 

Присутствіе постановило, согласно отзыву геолога Н . Н . Я к о 
влева, сообщить слѣдующее: 

По всей вѣроятиости указанія на это мѣсторожденіе являются 
совершенно ошибочными. На р. Виндавѣ у ст. Венты, к|.омѣ лед
никовых* отложепій ничего не выходить. Ближайшіе известняки 
на Виндавѣ находятся на разетояніи около 26 километров* отъ 
желѣзной дороги, къ сѣверу, вниз* но рѣкѣ въ имѣніи Ниграи-
денъ, гдѣ они и разрабатываются. Указаніе на присутствие изнест-
ПЯКОІІЪ у ст. Венты могло возникнут* может* быть на основаніи 
устарѣлой геологической карты, гдѣ районъ распространения перм
ских* известняков* предположительно показан* значительноюжнѣе, 
чѣмъ есть на самомъ дѣлѣ. Ближайшее къ желѣзной дорогѣ мѣсто-
нахожденіе известияковъ (пермских*) показано вѣрпо и на картѣ. 
Г р е в и н г к а ; оно находится на р. Вартагепъ между стаиціями 
Гавезенъ и Плейке (около 25 килом, отъ Либавы), и по близости,, 
на лѣвомъ прыгокѣ Вартагенъ, р. Пормсатен*, между его устьем* 
и ст. Плейке. 
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X X V . 

Доложенъ запрос* Горнаго Ученаго Комитета относительно до
пущения способа выщелачиваиія каменной соли посредствомъ вве-
денія въ буровыя скважины воды съ поверхности, практикуемаго 
на участкѣ Общества Любимов*, Сольве и К". 

Присутствіе постановило, согласно отзыву геолога H . Н . Я к о 
влева, сообщить слѣдующее: 

Какъ скважины завода Любимова, Сольве и К", въ Вахмутскомъ 
уѣзда Екатеринославской губерніи, такъ и скважины завода „Трлн-
лексъ" въ г. Славянскѣ выщелачивают! соль, которая, при совре-
менныхъ условіяхъ, не нредставляетъ выгодъ яри разработка 
инымъ способомъ, въ рудниках*, шахтами и камерами. 

Соль, добываемая заводами Любимова, Сольве и К° является 
на восточной окраииѣ соленоснаго района; пласты здѣсь тонки (не 
выше 3 J /2 саж.) и кромѣ того быстро совершенно выклиниваются 
на востокъ, въ предѣлахъ тигоже участка Любимова, Сольве и К 0 , 
на протяженіи менѣе версты. 

При такихъ обстоятѳльствахъ едва ли моя^етъ быть рѣчь"о 
лучшей эксплуатаціи залежей соли на разсматриваемомъ участкѣ; 
утилизируются залежи, киторыя иначе не были бы использованы, 
и нредпріятіе Любимова, Сольве и К 0 не должно испытывать зна-
чительпыхъ стѣснеиій въ своей дѣятельности. 

Такъ ішсъ по сосѣдству, на западъ, находится все-таки не
большой рудникъ Пшеничнаго съ шахтною добычею соли, то вполиѣ 
резонно принятіе предохранительныхъ мѣръ, выработанныхъ Гор
ными Унравленіемъ Южной Россіи, при чемъ эти мѣры предста
вляются достаточными. 

Заводъ „Триплексъ" въ Славянскѣ работаете въ аналогичных* 
условіяхъ, выщелачивая скважинами соль со значительной глу
бины въ 135—140 саж,, съ каковой въ настоящее время въ До-
нецкомъ бассейнѣ соль также никто шахтами не добываетъ. Съ 
наибольшей глубины (около 90 саж.) соль добывается въ шахтй 
Голландскаго Общества „Петръ Великій", у ст. Ступки, при чемъ, 
этотъ рудникъ находится въ исключительно благопріятішхъ усло-
віяхъ по своему положенію у самой станціи большой желѣзной 
дороги. Кромѣ того, скважины завода „Триплексъ" находятся тамъ, 
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гдѣ нѣтъ селенія въ непосредетвенномъ сосѣдствѣ, и ниже по па-
денію всѣхъ остальных* скважин* и шахт* г. Славянска. При 
значительной глубинѣ, съ которой выщелачивается соль скважинами 
завода „Триплексъ", нѣтъ основаиія опасаться осѣданія почвы на 
дневной поверхности вслѣдствіе выщелачиванія. При таких* обстоя
тельствах* опять таки не слѣдуетъ подвергать значительным* 
стѣсненіямъ крупное дорого стоющее предпріятіе завода „Трип
лексъ", которое къ тому же, насколько извѣстно, до сихъ поръ 
не получало никакихъ указаній со стороны горнаго надзора. 

X X V I . 

Директоръ Комитета долояшлъ просьбу Правленія Общества 
Подольской желѣзной дороги об* откомандированіи въ распоря-
женіе Правленія одного изъ спеціалистовъ геологов* для изслѣ-
дованія на мѣстѣ причин* значительных* оползней и сдвигов* 
какъ въ насыпях*, такъ и въ откосах* выемокъ. 

Присутствіе постановило командировать О. И . Чарноцкаго . 

X X Y I I . 

Доложено, что на просьбу Члена Государственной Думы I. И . 
Ц и м м е р а сообщить свѣдѣнія о геологическом* строеніи и угле
носности владѣній колоніи Мало-Орловка (Врунвальда), находя
щейся въ Таганрогском* Округѣ Области Войска Донского, Гео
логический Комитет*, согласно закліоченіям* геологов* Л. И . Лу-
тугина, В . И . Соколова и А . А. Сняткова , препроводил* иро-
симыя свѣдѣиія. 

Присутствіе постановило заключеніе геологов* Л. И. Луту-
гина, В . И . Соколова и А . А . С н я т к о в а напечатать иъ нидѣ 
приложенія къ настоящему Протоколу (Прил. 3, стр. 313). 

Х Х У Ш . 

Доложено, что, на запрос* землевладѣльца И . Н. А ш а н и н а 
сообщить свѣдѣнія о характер!', почвы, возмолшости устройства и 
какой глубины артезіанскаго колодца въ имѣніи владѣльца, на-
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холящемся близъ села Смолина, Судогодсяаго уѣзда Владимір-
ской губ., согласно заключенію К. И . Б о г д а н о в и ч а , сообщено 
слѣдующее: 

Село Смолино Судогодскаго уѣзда, Владимірской губ. распо
ложено въ области меридіональнаго Ковровскаго каменноугольиаго 
массива, образующаго водораздѣлъ меясду рѣкой Клязьмой съ ея 
притоками и р. Ушной съ ея притоками. Село Смолино лежит* 
какъ разъ на водораздѣлѣ между р. Нерехтой и р. Колпь. Этотъ 
меридіональный массивъ представляет* очень пологую антикли
нальную, т. е. валообразную, складку, сложенную изъ породъ ниж-
няго яруса верхняго отдѣла каменноугольной системы (CJ); эти 
породы представлены известняками и доломитами, хорошо обна
жающимися напр. по р. Нерехтѣ. гдѣ изъ-подъ нихъ появляются 
еще известняки и мергели средняго отдѣла той ate системы ( 0 . 2 ) . 
Около села Смолина породы верхняго отдѣла залегаютъ на глу
бине около 7 саж., мѣстами даже ближе, какъ напр., въ западной 
части села, гдѣ изъ известняковых* нластовъ выбивается обильный 
родникъ. Съ запада и съ востока бока этого плоскаго и широкаго 
водоравдѣльнаго вала покрыты породами верхняго яруса верхняго 
отдѣла камениоугольпой системы (Gl) и болѣе верхними пѳрмо-
карбоновыми и пермскими отложеніями. Къ востоку отъ села Смо
лина сравнительно уже недалеко, верстахъ въ пяти и меньше, 
можно уже видѣть ноивленіе покрывающих* доломитов* верхняго 
яруса. Указываемый водораздѣлъ, a вмѣстѣ сь ним* и весь райоиъ 
села Смолина, покрыт* почти сплодшой пеленой песчаных* почв* 
съ валунами различныхъ пород*; эти отложенія называются верхне
валунными песками, а изъ-подъ них* мѣстами появляется еще 
краснобурая валунная глина, напр. въ Малышипсвомъ долѣ, въ 
2 верстахъ къ юго-западу отъ с. Смолина. Эта именно глина раз
рабатывается на кирпичи въ окрестностях* села. Совокупность 
этих* иесковъ и глииъ относится къ так* называемым* леднико
вым* образованиям*. 

По этимъ свѣдѣиіямъ, заимствовании* изъ сочиненін Сибир-
цева *), можоо сдѣлать сдѣдующія приблизительно заключения о 
водоносности окрестностей села Смолина. 

г ) Общая геологическая карта Россіп. Лисп. 72-ой „Труд. Геолог. 
Коми.", т. X V , Л: 2, 1896. 
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Верхиіе водоносные горизонты могутъ быть среди валунныхъ 
«ескоаъ и подстилающих* глин*, достигающих* местами въ Вла-
дамірской губ. значительной мощности; такъ около города Шуи эти 
•отложенія имѣготъ мощность болѣе 18 саженей и даютъ хорошую 
воду въ количествѣ болѣе 800 ведеръ въ часъ; въ городѣ Муроме 
-обильная вода получается изъ песков* таких* же образований на 
глубинѣ около 16 саженей; такія же воды представляют* извѣстиые 
Карачаровскіе родники. 

Можно предвидѣть, что въ районѣ села Смолина ледниковый 
•оможенія не могутъ иыѣть такой мощности, так* какъ располо
жены на водораздѣлѣ • и потому едва ли можно разсчитывать на 
•очень обильныя воды этих* горизонтов*. 

Под* ледниковыми отложеніями здѣсь залегают* неяосред-
стиенно нижнія породы верхняго отдѣла каменноугольной системы: 
•следовательно, здесь нельзя разсчитывать на воды, обильно мсте-
вающія, напр., изъ пермекихъ известняков* въ городѣ Владимірѣ. 
Здесь глубокіе водоносные горизонты только и могут* быть среди 
лзвеетняковъ верхняго отдела и въ особенности известняков* и 
мергелей средняго отдела каменноугольной системы. Эти по
роды залегают* около Клязьмы к Оки глубоко и нигдѣ там* до 
•сих* пор* буровыми скважинами не достигнуты. Здесь же, какъ 
указано в* начале, эти породы приближены къ поверхности (на 
7 саж.); до породъ средняго отдѣла нужно пройти здесь не менѣе 
HQ саженей верхних* породъ; местами, может* быть, меньше 
(саж. 12), а местами и больше. Следовательно, подъ леднико
выми отложеніями, мощность которых* можетъ быть также не
одинаковая, можно разсчитывать достигнуть известняков* и мер
гелей средняго отдѣла приблизительно на глубине въ среднем* 
15—20 саж. Въ этих* породах* есть полное основание ожидать 
несколько водоносных* горизонтов*, но никаких* ближайших* 
указаній о числе горизонтов* и их* иодоженіи сделать нельзя, 
за отсутствием* практики буренія в* этих* местностях*. Можно 
съ уверенностью сказать только, что эти воды въ районе къ за
паду от* села Смолина не дадут* самоистекающей струи, так* 
какъ нротивопоказаніемъ является валообразиое строение массива 
ж положеніе местности на водоразделе; къ востоку от* села Смо
лина напор* подземных* водъ горизоптовъ средняго отдѣла мо-
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жетъ быть более значительным*, но едва ли до степени само-
истеканія. 

X X I X . 

Директор* доложил*, что Пятигорская Санитарная Комисгія, 
возбудив* ходатайство о скорѣйшемъ производстве геологических* 
работъ на Пятигорской грунпѣ, въ то же время просила сообщить 
принциніалыіое заключеніе о той опасности, которую предста
вляют'* для Пятигорских* минеральных* источников* поглощающіе 
колодцы, расположенные въ районѣ охраны этих* источников*. 

Геологическій Комитета сообщилъ нижеслѣдующее: 
Приступить къ геолого-развѣдочнымъ работам* но типу про

изводившихся на Кисловодском Ессентукской и Желѣзноиодской 
группах* возможно будет* въ Пятигорскѣ лишь по окончаніи 
топографической съемки, въ масштабѣ 25 сажен* въ дюймѣ, про
изводство которой взяло на себя Управленіе Кавказских* Мине
ральных* Водъ. Но и помимо этих* изслѣдованій можно утвер
ждать о недопустимости устройства поглощающих* колодцев* в* 
округѣ охраны Пятигорских* минеральных*' источников*, и 
нельзя не согласиться съ Пятигорской Санитарной Комиссіей въ 
томъ, что поглощающіе колодцы угрожают* санитарному состоянію 
курорта и чистотѣ источников*. 

X X X . 

Доложено, что, согласно иросьбѣ Правленія Уральско-Касній-
скаго Нефтяного Товарищества о иредоставленш нескольких* 
экземпляровъ топографической карты Гурьевскаго уЬзда, Ураль
ской области, Геологическій Комитет* послал* два экземпляра 
означенной карты. 

X X X I . 

Доложено, что, на просьбу Управленія Внутренних* Водных* 
Путей и Шоссейных* Дорог*, в* виду предполагаемая устрой
ства спеціальнаго цементная завода на Урале въ районѣ работъ 
но устройству Воля-Сибирскаго водная пути между Камою и 
Иртышемъ, сообщить свѣдѣнія о мѣсторожденіях* въ этом* районѣ 
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необходима™ для изготовленія цемента материала и его качествѣ, 
сообщено: 

Местность, лежащая въ бассейнѣ рѣкъ Чусовой, Рѣшетки, 
Исети и Тобола, входитъ въ районъ нижеслѣдующихъ листовъ 
10-тиверстной геологической карты: 126, 127, 138 и 139, соста-
вленныхъ па основаніи геологическихъ изслѣдованій геологами 
А. А . Ш т у к е н б е р г о м ъ , А. А . Краснонольскимъ , А . Зайце
вым*, А . П. К а р п и н с к и м ъ , Ѳ. Н . Ч е р п ы ш е в ы м ъ и А . Тилло 
и помѣщеннихъ въ Трудахъ Геологическаго Комитета. 

1) Томъ Ш , № 2, А . П . К а р п и и с к і й , Ѳ. H . Ч е р и ы ш е в ъ и 
Ал. Тилло—Общая геологическая карта Россіи, листъ 139. 

Томъ Ш , № 4. Ѳ. H . Ч е р ны ш е въ.— Описаніе центральной части 
Урала и западнаго его склона. 

2) Томъ ГѴ, № 1, А . Зайцевъ— Общая геологическая карта 
Россіи. Листъ 138. Геологическое описаніе Реидинскаго и Верхъ-
Исетскаго округов*. 

Том* IV, JY» 2, А . Ш т у к е н б е р г ъ — Геологическія изслѣдо-
ванія сѣверо-западной части 138 листа. 

3) Томъ X I , Л*» 1, А. А . Краснопольск ій—Общая геологи
ческая карта Россіи, листъ 126. Пермь-Соликамскъ. 

Томъ X I , № 2. Объяснительныя замѣчанія к* геологической 
картѣ, листъ 126. 

4) Томъ X Y I , Ш 1, А . А. Штукенбергъ .—Общая геологиче
ская карта Россіи, листъ 127. 

Въ означенных* печатных* работах* приведены по возмож
ности всѣ мѣсторожденія полезных* ископаемых*, встрѣчениыхъ 
въ данной мѣстности и в* частности тѣх*, которыя могут* слу
жить для производства цемента. 

Что ясе касается качеств* означенных* материалов*, то таковыя 
свѣдѣнія могут* быть получены только послѣ химическаго изслѣ-
дованія образцов* означенных* пород*. 

X X X I I . 

Дололсено, что, на просьбу Акціонернаго Общества Кулотип-
ской Джутовой Мануфактуры сообщить необходимыя свѣдѣнія об* 
условіях* яалегпнія и пригодности для промышленных* цѣлей 
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глин* въ Воровичскомъ уѣздѣ, а такясе объ имѣющихся по озна
ченному вопросу литературных* данныхъ, согласно заключепію 
геолога К. И . Б о г д а н о в и ч а , сообщено, что подробное геологи
ческое описапіе Воровичскаго уѣзда имѣется въ сочиненіи проф. 
П. З ё м я т ч е н екаго, Отчетъ о геологических* и ночвенпыхъ 
шслѣдоваиіяхъ, произведенных* въ Боровичскомъ уѣздѣ Нов
городской губерніи, Труды Геологическаго Комитета, т. VII , Л« 3, 
1899 г. (продается въ магаз. Ильина и Р и к к е р а , С.-1Іетербургъ 
цѣна 1 p. 50 к,); книга сопровоягдается геологической и поч
венной картами, съ показаніемъ на геологической картѣ извѣег-
ныхъ въ то время мѣстонахождеиій огнеупорной глины; въ 
текетѣ дано общее описаніе условій залеганія огнеупорной глины 
и ея качествъ и приведена имѣющаяся старая литература. 

Что асе касается до плановъ мѣстностей отдѣльпыхъ мѣст.і-
рожденій глины, величины площадей этих* мѣсторождепій и 
техническаго примѣнонія различныхъ сортов* глины, то таковых* 
свѣдѣній въ геологической литературѣ не имѣется, так* какъ 
такія данныя могут* быть получены только при специальных* 
развѣдках* отдѣльных* мѣсторожденій, a такія развѣдки здѣсі. не 
производились. Лучшими сочииеніями объ огнеупорных* глинах* 
вообще, их* обработкѣ и примѣиеніи можно считать до сих* 
пор* сочииепія: Б и ш о ф а , „Огнеунориыя глины". Перевод* Ми-
к л а ш е в с к а г о . О.-ІІет. 1891 г. и М и к л а ш е в с к а г о , „Мѣсторо-
ясдепія огнеупорных* матеріаловъ въ Россіи". С . Петер. 1881; в* 
нослѣдиемъ сочиненіи приведены краткіл свѣдѣнія о Боронич-
скихъ мѣсторожденіяхъ. 

Х Х Х Ш . 

Доложено, что, на просьбу Екатеринбургской Городской Управы 
указать лицо или фирму, которыя могли бы принять' на себя 
труд* изслѣдоваиія водных* источников* в* качественном* и ко
личественном* • отиошепіи въ районѣ выгона г. Екатеринбурга, 
согласно заключенію геолога К. И . Б о г д а н о в и ч а , сообщено: 

Из* обстоятельной брошюры М . О. К л е р * , „Водопроводный 
вопрос* в* г. Екатеринбурга" и его докладной записки Екате
ринбургской Городской Управѣ отъ 21 января 1912 г. можио 
видѣть, что изслѣдопаиіе условій водоносности района выгона 

Ипв. Гоо.ч. Ком, 1(Ш г., т. XXXII , Л» fi. Протоколы. 19 
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г. Екатеринбурга доведено въ настоящее время до такого ноло-
жепія, когда новыя изслѣдованія исключительно геологическаго 
характера едва ли могли бы прибавить что-либо новое къ полу
ченным* уже результатами Исполненный работы, хотя и неза
конченный, все-таки показали, на какія воды и въ какомъ районѣ 
городъ можетъ разсчитывать при устройствѣ водопровода, и въ 
настоящее время нужны уже не общія изслѣдованія, a опредѣ-
леніе качества и количества водъ, избранных* для ихъ эксплоа-
таціи на освоианіи исполненныхъ предварительныхъ работъ. Если 
Городская Управа не считаетъ возможным* до сихъ пор* оста
новиться на какомъ-либо опредѣленномъ типѣ имѣющихся источ-
никовъ питьевой воды, то необходимо подвергнуть соотвѣтствую-
щему изученію нѣкоторые изъ такихъ источниковъ въ отношеніи 
прежде всего количества, такъ какъ качества различпыхъ водъ 
болѣе или менѣе уже извѣстны. 

Для такихъ изслѣдованій Геологическій Комитет* не может* 
указать фирму, такъ какъ это не входитъ въ круг* занятій Гео
логическаго Комитета; что те касается лица, которое могло бы 
руководить такими изслѣдоваиіями, то Городская Управа распо
лагает* въ лицѣ г. К л е р а изслѣдователемъ, подготовленным!, 
лучше, чѣмъ кто-либо другой, для подобной работы въ районт. 
земель города Екатеринбурга. 

X X X I V . 

Директоръ Комитета доложилъ, что, на просьбу Благовѣщеи-
ской Городской Управы сообщить — не имѣется ли какихъ-либо 
свѣдѣній о мѣсторолсденіяхъ, количествѣ, напластовапіяхъ и ка-
чествѣ камепнаго угля, залегающаго въ 30 верстахъ отъ г. Бла-
говѣщенска вверх* по р. Амуру, сообщено, что таковыя свѣдѣнія 
приведены въ докладѣ геолога Э. Э . А н е р т а Ирисутствію Ко
митета въ засѣдаиіи 1 іюпя 1907 года. Означенный докладъ, 
подъ заглавіемъ: „Мѣсторождепія ископаемаго топлива вдоль 
Амурской at. д.", съ картой отпечатан* въ Извѣстіяхъ Геологи
ческаго Комитета за 1907 год* въ приложепіяхъ къ протоколам* 
(стр. 131—139). 



X X X V . 

Доложено сообщеніе горнаго инженера Д . Л. Иванова , ко-
мандированнаго во Владивосток* по вопросу о водоенабженіи оз-
наченнаго города, о представленіи г. И в а н о в ы м * Начальнику 
Главнаго Инясенернаго Управленія Отчета по произведенным* ра
ботам* съ нрилоясеніемъ карты и смѣтныхъ соображеній на пред
варительный изысканія въ теченіе 2-х* лѣтъ. 

X X X V I . 

Доложено, что профессоръ Б. Е . Т и щ е н к о обратился съ 
просьбой о предоставлении въ распоряженіе Технической Лабора-
торіи -Императорскаго С.-Петербургскаго Университета одного 
экземпляра сочиненія: „Желѣзныя руды Россіи". н „Очерк* мѣ-
сторожденій ископаемых* углей Россіи". 

Ирисутствіе постановило удовлетворить просьбу профессора 
Т и щ е н к о . 

Х Х Х Ѵ П . 

Директоръ Комитета доложил* о полученной имъ отъ Румын
ской Академіи въ Бухарестѣ благодарности за выраженную Ко
митетом* готовность обмѣниваться изданіями. 

: X X X V I I I . 

Доложено, что, на просьбу Завѣдывающаго нефтеносным* 
райоиомъ казеиныхъ земель Уральской области снять копіи с* 
плановъ, исполпенныхъ по порученію Геологическаго Комитета, 
препровождены копіи съ трех* планшетов* Уральской области. 

X X X I X . 

Геологъ А . В. Фаасъ доложилъ о подготовленной къ печати 
работѣ В . Н . Р я б и н и н а подъ заглавіемъ: „Иглокожія изъ юр
ских* отлолсеній Попелян*". 

Присутствіе постановило напечатать в* Извѣстіях* Геологи
ческаго Комитета съ обычнымъ числомъ ОТДЕЛЬНЫХ* оттисковъ. 

19* 



X L . 

Директор* доложилъ о работѣ геолога-сотрудника Э . Я . П а р н а 
подъ заглавіемъ: „Аммонеи верхняго неодевона посточнаго склоиа 
Урала". 

Постановлено напечатать въ Трудах* Геол. Комитета (вып. !Н)) 
при соредакторствѣ геолога H . II. Я к о в л е в а . 

X L I . 

•Директор* Комитета доложилъ, что, на телеграфный запрос*, 
геолога К. П . К а л и д к а г о о разрѣшеніи съѣздить для осмотра 
мѣсторожденій нефти на Нефте-Дагъ, Геологическій Комитетъ 
отвѣтилъ, что ирепятствій на встрѣчается. 

X L I I . 

Членъ Присутствія К р а с н о п о л ь с к і й доложилъ, что въ те
чете минувшаго лѣта въ буровой матеріа.тъ Геологическаго Ко
митета поступили: 

1) отъ гидротехника Ивинскаго описаніе и образцы пород* 
4 скважин* 1-го Донского „Усть-Медвѣдицкаго" округа; 

2) отъ инженера - гидротехника В е с е л о и с к а г о — описапіе 
12 скважипъ Виленской губериіи; 

3) отъ геолога Вебера—чертежи няти скваясинъ Вологды; 
4) отъ горпаго инженера барона Клодта — описаніе буроной 

скважины близъ- г. Алатыря; 
и 5) отъ инженера С е р г ѣ е в а , представителя фирмы Мит-

тезьштедтъ въ Москвѣ—коллекціи образцов* изъ няти скважин* 
Московской и Ярославской губерніи. 

Постановлено благодарить означенных* лиц* за ихъ припо-
шенін. 

X L I I I . 

И. об. Завѣдывающаго библіотекой II. Ф. Ногребовъ доло
жил*, что Избранная Присутствіемъ Комиссія изъ геологов* Бо
ри сяка, Вебера , М ѳ й с т е р а и и. д. Завѣдывающаго библіотекой, 
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разсмотрѣвъ полученныя Комитетом* просьбы о высылкѣ. отдель
ных* выпусков* и обмѣнѣ изданіями Комитета, пришла в* следую
щим* заключеиіямъ: 

1. Предложенія объ обмене изданіями: 
a) Geological Survey of Tasmania (Lamiceston). 
b) Washington University in Saint-Louis. 
c) Société Serbe rte Géographie. Belgrade. Université. 
Постановлено предложенія принять и высылать въ обыѣнъ 

текущіе выпуски изданій — „Извѣстія", „Труды", „Русск. Геол. 
Библ.", а также „Геол. изслѣд. въ золотой, областях* Сибири". 

2. Просьба Почвеннаго Комитета при Московском* Обществе 
Сельскаго Хозяйства о высылке изданій. 

Постановлено сообщить, что изданія посылаются въ библіотеку 
Московскаго Общества Сельскаго Хозяйства и просить о регулярной 
высылке изданій не только Почвеннаго Комитета, но и Общества 
вообще. 

8. Просьба Пѳнзѳнскаго Общества Любителей Естествознанія 
о высылке, кроме получаемых* имъ „Извѣстій" еще и „Трудов* 
Комитета". 

Постановлено сообщить, что Пензенскому Обществу наравпѣ 
съ другими Обществами будутъ высылаться „Труды", касающіеся 
Пензенской губеріи. 

4. Просьбы состоящих* съ Комитетомъ въ обмене изданіями 
учрелсденій о высылке неполученныхъ выпусковъ: 

a) New York. Academy of 
Sciences . . . . . . . . 

h) Siebenburgisch, Museum 
Verein Jvolozvar.  

с) Бакинскаго Отд. И М И . 
Русскаго Техн. Общ . . . . 

„Геол. изсл. въ Ленек, золот. 
районѣ, вып. IV. 

„Изв. Г. К . " т. 1; т. 24; т. 26, 
Ш1—4и.8—10; т. 27, Ш.2—3. 

„Изв." 1906 — Ж. 3 — в; 
1908— Ш 1—4 и 8; 1910 — 

.Ш 1, 10; 1911 — Ш 3, 4, 5. 
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сІ)Восточно-Сибир.Отд. И М И . 
Русск. Географ. Общества . . ., Геологии, изслѣд. ио ЛИНІИ 

Сиб. ж. д., вып. 5, 9 и 21 до 
конца. 

е) Управленін Внутр. Водн. 
Путей и Шосеейн. дорогъ . 

„Труды"—1,1І ,Ш,ІѴ(кромѣ 
1); V, Ѵ П , Ш 1 и 2; Ѵ Ш , 

IX (кромѣ № 2): X , X I , As 2; 
XII, XIII, 2, 4, 5, X I V и 
Х У — Ш 1 и 2. 

Постановлено удовлетворить означенный иросьбы, поскольку 
просимые выпуски иыѣются въ занасѣ. 

4) Просьбы: 
а) Ферганск. Статистич. Ко

митета О нрисылкѣ Отчетовъ по ин-
слѣдовапіямъ зъ Ферганѣ („Из-
вѣстія" — отд. отт. ASJY; 179 и 
200). 

• b) American Uoogratical So
ciety О высылкѣ „Труд. Геол. 

Ком." нов. сер. вып. 63; ,,Из-
пѣст." отд. отт. А; 200 (ст. 
М у ш к е т о в а „Восточн. Фер
гана") и изданій „Геодогическ. 
изслѣд. въ Енис. зол. райопѣ, 
nun. X , X I ; въ Ленскомъ— 
вып. VII; въ Амурск.—вып. X I . 

с) Геолога З а л ѣ с с к а г о . О выдачѣ 5 экземпляров!. 
отд. отт. ХІ 134 его статьи въ 
.,Извѣстіяхъ" („Матеріалы но 
каменноугольной флорѣ Донец-
каго бассейна"). 

Постановлено иросьбы названныхъ .пщъ и учреждеиій удовле
творить. 

Присутствие съ мнѣніемъ Комиссіи согласилось. 
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Тіриложепіе I. 

Об* оползнях* берега Волги въ г. Царицынѣ. 

H . H. Я к о в л е в * . 

Главнѣйшей причиной, вызывающей образованіе оползней на 
берегахъ рѣкъ или на боках* овраговъ, служат* нодземиия воды, 
горизонта которых* залегает* выше русла рѣкн или оврага, про-
рѣзывающихъ слои пород*, среди которых* эти подземный воды 
проходят*. Породы бывают* водопроницаемы или водонепрони
цаемы. Если подъ водопроницаемой и содержащей воду породой 
находится пластъ водонепроницаемой породы, то воды скопляются 
на поверхности водонепроницаема™ пласта и стекают* по этой 
поверхности въ ту сторону, куда пластъ хотя бы слабо наклонен*. 
Въ нѣкоторыхъ породах* (напр., въ глинах*) верхняя поверхность 
водонепроницаема™ слоя ослизняется, какъ говорят*, взмыливается 
отъ воды и становится въ высшей степени скользкой, с* другой 
стороны, водопроницаемый слой у этой границы с* водонепрони
цаемым* иногда вымывается, частицы, составляются его, выно
сятся водой, или же оиъ настолько насыщается ею, что дѣлаетея 
почти плывучим*. Породы оказываются при этом* въ еостояніи 
неустойчива™ равновѣсія, которое может* быть нарушено вслѣд-
ствіе сравнительно небольшого толчка, и тогда потерявшія устой
чивость массы земли сдвинутся вниз*, скользя по поверхности во
донепроницаема™ слоя 

Упомянутым* толчкомъ, могущим* нарушить равновѣсіе, устой
чивость земных* масс* может* быть: измѣненіе вѣса массы пород*,, 
лежащей над* водонепроницаемым* слоем*, вслѣдствіе, напр., воз-
веденія тяжеловѣсныхъ сооруженій на поверхности земли, разру--

*) А. В. Павловт.. Ололзвн около Батраковт. па правом* берегу Волга. 
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шеніе основанія этой массы или вслѣдствіе размыванія (напр., во
дами рѣки), или вслѣдствіе подкапыванія (напр., при желѣзнодо-
рожиыхъ выемках*), ИЛИ, наконец*, прибавка воды въ водоносный 
горизонт*, напр., яослѣ продолжительных* и сильных* дождей, 
ливней, отъ таянія сиѣговъ, вслѣдствіе всякаго рода искусетвен-
наго привода вод* в* этот* водоносный горизонт*, нанримѣр*, 
спуском* жидких* нечистот* въ ямы, откуда оиѣ уходят* въ почву, 
усиленным* ороптеніемъ поверхности земли, вслѣдствіе застоя вод* 
въ естественных* или искусственных* углубленіяхъ почвы; іі] о-
никанію воды съ поверхности земли вглубь способствуют* также 
и всякаго рода оголенія почвы, напр., распашка, оставленіе отко
сов* незадериенными и т. п. 

Разсмотримъ, каково геологическое строеніе мѣстности, занятой 
г. Царицынымъ, и главнѣйше на Царицынском* берегу Волги. По
роды, слагающія эту местность, троякаго рода. Наверху так* на
зываемая растительная земля болѣе или мелѣе темнаго цвѣта и 
подъ нею наносная буроватая глина (делювій), нечистая, песча
нистая и сравнительно легко пропускающая воду. За этой бурой 
рыхлой наносной глиной слѣдуютъ болѣе древнія (арало-каспій-
скіл) слоиетыя красновато-бурыя глины, съ песчанистыми прослоями; 
эти глины на берегах* Волги и Царицы всего на всего имѣютъ 
до б-и саж. толщины и должны быть водонепроницаемы. Толщина 
слоя наноса может* измѣняться, и на небольших* разстояніяхъ 
он* может* быть малой или значительной толщины, может* даже 
отсутствовать. 

Под* слоистыми (арало-каспійскими) глинами залегают* еще 
болѣе древнія, нижнетретичныя породы. Эти нилшетретичныя по
роды образуют* толщу, на берегу Волги и Царицы, саж. в* 20, 
толщу, состоящую изъ пород*, большей частью зелеиовато-сѣраго 
цвѣта, иногда совершенно пропускающих* воду, иногда, если и 
пропускающих*, то во всяком* случаѣ слабѣе, чѣм* вышеопи
санные наносы. Подъ этими зеленоцвѣтными третичными породами 
залегает* также третичная (сѣрая, въ смоченном* состояніи темно-
сѣрая) глина, совершенно водонепроницаемая; эта глина показы
вается у поверхности воды въ р. Царицѣ, а также въ двух* овра
гах*, идущих* къ Волг.ѣ, па бугрѣ между которыми находится за
вод* Нобеля. Верхняя поверхность этой глины весьма слабо, мо-
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жетъ быть, не болѣе сажени, возвышается над* уровнем* воды въ 
Волгѣ. 

Вслѣдствіе описаннаго строенія берега происходите скопленіе 
водъ; во-первыхъ, на границѣ наноса и лежащихъ подъ вимъ сло
истых* красноватых* глияъ, во-вторых*, на границѣ третичных* 
зеленоцвѣтгшх* пород* и лежащей под* ними сѣрой глины. Та
ким* образомъ, мы имѣемъ здѣсь двоякаго рода подземную воду, 
верхнюю почвенную, изъ наноса, получающуюся вслѣдствіе проса
чивания под* прямо съ поверхности земли, и нижнюю, гак* ска
зать третичную воду, отчасти притекающую сравнительно молсетъ 
быть издалека, отчасти, иъ мѣстахъ отеутствія арало-каепійскихъ 
глинъ, просачивающуюся из* наноса, прямо вниз*, в* третичные 
слои. На обрывахъ, гдѣ слои пород* обнажены, мы, соответственно 
этому имѣемъ двоякаго рода воды, выбивающіяся ключами на
ружу,—наверху ключи почвенной воды и внизу ключи третичной 
воды, отличающейся своею чистотою и нѣкоторою ліелѣзистостыо, 
чувствуемой даже на вкус*, и естественной, так* как* третичиыя 
породы, дающія воду, желѣзисты. 

Ключи почвенной воды выбиваются иногда совсѣм* близко отъ 
поверхности земли, напр., около угла Набережной и Самарской 
улиц* (между пристанями Мѣшкопа и Любимова) вода выходит* 
струей изъ наноса, саж. І 1 / » толщиной, на верху склона. Такого же 
вѣронтно ироисхождепія вода, просачивающаяся на верху склона 
Троидкаго бульвара у спуска на нижнемъ по рѣкѣ концѣ города 
близъ наронознаго депо ст. Волжской. Ключи третичной воды вы
ходят* внизу склонов*, притон* такихъ, гдѣ нѣт* ошиеи, т.-е, не 
на Волгѣ, а на притоках* ея—Царицѣ, у Ветлужской ул., на ручьѣ 
оврага у Нобелевскаго завода. 

Оползни, обусловленные почвенными водами, естественно мо
гут* захватывать лишь верхнюю часть склонов*,—сползает* лиигь 
нанос*. Оползни, происходящее отъ третичных* водъ, заставили бы 
сползти не только наносъ, но и третичные слои, захватили бы склон* 
на большую высоту, но такихъ оползней у Царицына не наблю
дается ни на берегах* притоков* Волги, ни на берегу самой Волги. 
Правда, на берегу Волги нѣт* обрывов*, начинающихся прямо от* 
горизонта воды в* ней, нижняя часть склона закрыта, отчасти на
сыпью полотна желѣяной дороги, слѣдовательно строеніѳ ея скрыто 
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и смѣщенія масс* земли могутъ не поддаваться прямому обиару-
жепію, но будь смѣщенія въ осповаиіи берега они несомненно 
отразились бы на желѣзной дорогѣ. Между тѣмъ, по собраннымъ 
свѣдѣніямъ, на желѣзной дорогѣ сколько-нибудь значительных* 
нарушеній формы полотна не происходит*; осадка в* 1—2 верш., 
иногда наблюдаемая мѣстами, можетъ быть объяснена дѣйствіемъ 
на полотно водъ Волги при разливѣ, дѣйствіемъ дождевых* водъ, 

Фиг. J. 

скатывающихся съ обрыва берега прямо къ полотну, нагоражи
ваю щему имъ своею насыпью путь къ рѣкѣ. 

Такимъ образомъ молено считать, что m предѣлахъ площади 
г. Царицына не происходит!, оползней отъ третичиыхъ водъ, 
оттого ли что третичиыя породы (кремнисто-глинистые песчаники) 
сравнительно прочны,—не разсыпаются, не разминаются вт. несокт, 
водой, содержать ET. высшей степени твердые пропластки кварцита, 
или потому что горизонта, истечения третичныхъ водъ лежита. чуть 
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не на уровнѣ воды въ Волгѣ, при чеыъ смѣщеніе не такъ легко мо-
жетъ произойти, какъ напр., ео средины высоты склона берега. 

На основаніи всего вышеизложеннаго мы можемъ ограничиться 
разсмотрѣніемъ сползанія наносовъ отъ дѣйствія почвенных* водъ. 
Во-первых*, надо сказать, они не такъ опасны, захватывая лишь 
верхнюю часть склона берега. Во-вторыхъ, средства къ предупре-
жденію ихъ ясны изъ вышеизложеннаго—надо стараться умень
шить количество водъ, проникающихъ въ почву прямо съ поверх
ности земли, а воды, все-таки проникшія, надо не допускать до
ходить къ верхнему краю береговъ обрыва. 

На краю обрыва, гдѣ расположенъ бульваръ (фиг. 1 ) и произошел* 
оползень, не допускался стокъ дождевыхъ водъ прямо къ Волгѣ. 
Воды съ улицъ Вознесенской, Покровской, Крайней, идущихъ на
клонно по склону и въ то же время по направленно прямо къ 
Волгѣ, сбирались къ канавкѣ, идущей непосредственно позади 
бульвара, вдоль него, и стекали затѣмъ черезъ сиускъ еъ площади, 
гдѣ стоитъ Успенскій соборъ. Кававка вымощена грубо булыжни
ком* и нѣсколыш засорена, такъ что воды от* сильнихъ ливней 
могли проходить въ почву черезъ дно канавки, пропитать массу 
земли подъ бульваромъ, и внезапно прорвавшись, дать толчек* къ 
сползанію его. Так* дѣло видимо и было; но разсказамъ оползень 
произошел* именно нослѣ весьма сильных* дождей въ кондѣ мая 
1913 г. (фиг. 2). 

Ополз* делювій по арало-каспійским* слоистым* глинам* и 
настолько энергично, что выпер* ихъ на. желѣзной дорогѣ. 

Необходимо возстановить бульваръ, засыпав* землей уступ*, 
саж. въ 2 высоты, образовавшийся на мѣстѣ оползня, привести 
въ хорошее состояніе водосточную канаву позади бульвара, устроивъ 
ее на цементѣ, затѣмъ надо привести въ исправность мостовую на 
набережной позади бульвара и въ близъ лежащихъ частяхъ улицъ 
Вознесенской и Покровской; тут*, вѣроятно, въ связи съ малымъ 
движеніемъ въ этихъ частяхъ на мостовую не обращается такого 
вниманія, какъ въ болѣе центральных* частяхъ города; есть не 
только выбоины, гдѣ застаивается вода, но мѣстами настил* раз
ворочен* и даже совершенно отсутствует*, такъ что вода вполиѣ 
легко молсетъ просачиваться. Было бы хорошо замѣнить здѣсь мо-
щеніе булыжником* устройством* асфальтовой мостовой, кое-гдѣ 
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въ Царицынѣ имеющейся; это было бы тѣыъ болѣе кстати, что ве
роятно здесь, при наклонѣ улицъ, трудно поддерживать въ исправ
ности теперешнюю мостовую. Откосъ отъ бульвара къ желѣяной 
дороге долженъ быть выровненъ и покрыть хорошимъ дерномъ, 
а не нолыныо и колючками, какъ въ настоящее время. Если за-
дерненный откосъ б^детъ трудно поддерживать въ исправномъ 
соетояніи при наличности надъ нимъ у пристаней и железной до
роги значительного скопленія рабочаго люда, можетъ быть, лучше 
покрыть откосъ щебнемъ вроде того, какъ это сделано у трам-
вайнаго моста черезъ Царицу. Олѣдуетъ также обратить ішиманіе 
на невыгоды существующаго способа поливки растеній на бульва-
рахъ или скверахъ набережной. Поливка производится такъ, что 
пускается стрзгя воды изъ водопроводнаго крана по канавке вдоль 
ряда дерепьевъ; при неровности канавки вода въ ней застаивается, 
съ трудомъ и въ теченіе долгаго времени при непрерывно откры-
томъ кране добирается до конца канавки и уходя, въ землю, мо
жетъ при столь щедрой поливке пробиваться затѣмъ наружу на 
склоне берега, Возможно, что вода, высачивающаяся на склоне 
Троицкаго сквера, въ значительной мѣрѣ идетъ отъ поливки. Нро-
сачиваніе воды, конечно, ослабляетъ откосъ и поливка водою скве
ре въ должна производиться лучше разсчитаниымъ способомъ съ 
меньшею затратою воды. 

Вотъ и все, что можно сказать объ устраненіи прониканія въ 
почву поверхностныхъ водъ, Если бы это было сделано тотчасъ, 
какъ появились первые признаки начинающегося оползанія, мо
ж е м быть удалось бы остановить движѳніѳ почвы. Въ настоящее 
время, когда можно опасаться, что последуетъ оползаніе новой 
полосы набережной, лежащей выше по склону, и въ виду того, 
что опасности подвергаются въ дальнѣйшемъ болыпія зданія, сле
довало бы еще принять меры къ устройству дренажа почвы, ко
торый можетъ быть и не такъ дорого будетъ стоить, такъ какъ 
водоносный горизонта находится недалеко отъ поверхности. Сле
довало бы провести канаву, или, въ случае значительной толщины 
наноса, подземную галлерею вдоль Петровской улицы отъ спуска 
къ зданію электрической станціи до спуска съ площади Успен-
скаго собора. Такал канава должна быть проведена до границы 
наносовъ со слоистыми арало-каспійскими глинами, даже врезан-
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ной немного въ послѣдніл; тогда всѣ ночвешіыя воды, прите
кающая съ мѣстъ, лежащих* болѣе высоко по направленію къ 
Александровской площади, будутъ задержаны этой канавой, не до
ходя до береговых* скверов*, и по водостокам* у спусков* могут* 
быть направлены къ Волгѣ. 

За устройством* канавы на указанном* протяжении елѣдует* 
поставить на очередь устройство подобных* же канав* парал
лельно Троицкому скверу и (менѣе всего необходимо) параллельно 
скверу вдоль лѣваго берега Царицы близ* церкви Іоанна Предтечи. 

По выполнены* означенных* устройств* и при содержании их* 
и* исправности можно будет* не опасаться возяикнопѳшя оползней. 
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Чѣмъ скорѣе это все будетъ сдѣлано, тѣмъ лучше, потому что разъ 
оползни начались, то сами они не остановятся, а будутъ захваты
вать, при извѣстныхъ условіяхъ, все болѣе широкую полосу, под
вергая опасности цѣнныя зданія. Хорошо, что въ Царицыпѣ здапія 
стоять не вплоть къ обрыву берега, отдѣляясь отъ него скверами, 
которые и нолзутъ въ первую очередь. 



Приложение 2. 

Записка объ источниках!» воды для устройства водоснабженія в і 
Военнонъ городкѣ близъ Красноярска. 

А. А. Ячевск ' ій . 

Участокъ, занятый подъ Военный городокъ около г. Красно
ярска, представляетъ квадратъ, вырѣзанный на высокой герассѣ 
лѣваго берега Енисея, въ 4 верстахъ ниже г. Красноярска. 

Терасса эта въ видѣ довольно ровной, широкой площади под
нимается надъ тальвегомъ Енисея приблизительно на 20—26 
салсенъ. На N W сторонѣ она окаймлена лишенными лѣсного по
крова возвышенностями, довольно круто поднимающимися въ 
гряду горъ уже въ разстояніи 2—3 верстъ отъ Енисея. 

Терасса размыта рядомъ логовъ, позволяющихъ довольно хо
рошо прослѣдить ея геологическое сложеніе, которое точно также 
съ полною ясностью обнаруживается и въ выходахъ по самому 
Енисею.—Участокъ Военнаго городка расположѳнъ между р. Качею 
и Коровьимъ логомъ и иъ сущности гидрологическій режимъ его 
зависитъ только отъ геологическаго сложенія этой незначительной 
полосы терассы. 

Изученіѳ геологіи окрестностей Красноярска восходить къ трид
цатыми годамъ прошлаго столѣтія, когда Гофманномъ была 
выдѣлена свита красноцвѣтныхъ и пестрыхъ породъ, обнажаю
щихся на лѣвомъ берегу Качи и легко прослѣживаемыхъ какъ 
вверхъ по этой рѣчкѣ, такъ и внизъ по Енисею ночти до де
ревни Коркиной. Свитѣ этой даютъ названіе Качинской свиты, и 
она представляетъ перемежаемость красныхъ песчаниковъ, иногда 
кварцитовъ, конгломератовъ, глинистыхъ сланцевъ, мергелей и 
известняковъ. 
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Виизъ по Енисею Качинская свита простирается до деревни 
Коркиной, гдѣ ее смѣняютъ породы угленосной толщи, продол
жающаяся до деревни Кубековой и дальше. 

Породы угленосной толщи совершенно отсутствуют* на бли
жайшем* къ Военному городку участкѣ. 

Высоты, окаймляющія съ N W стороны терассу Енисея, состоять 
изъ пород* той же Качииской свиты. Сама терасса въ своемъ 
основаніи имѣетъ точно также породы этой свиты. Въ этом* 
легко убѣдиться, прослѣживая строеніе берега Енисея и впа
дающих* в* него логов*. Между прочим* породы Качинской 
свиты обнажаются в* нижней части Коровьяго лога, онѣ видны 
выше на Еиисеѣ и выступают* у иодножія крутого склона, на 
котором* построен* лагерь. 

То, что породы Качинской свиты образуют* основаніе терассы, 
доказано, какъ буровыми колодцами, проведенными Строительной 
Комиссіею, такъ и копанными колодцами кирпичных* заводов*. 

2-я буровая скважина, судя по буровому журналу, встрѣтила 
Качинскую свиту на глубинѣ около 17 саясѳн*. Колодец* завода 
Семенова и Романова имѣетъ дно, основанное на породах* этой 
спиты на глубииѣ около 18 с ; колодец* Арбузова, заложенный 
значительно ниже, встрѣтилъ Качинскую свиту на глубинѣ 12 
саж. Судя по разрѣзу, по рч. Качѣ и по Коровьему логу, можно 
полагать, что общее гіониженіе размытой поверхности пород* Ка
чинской свиты идет* въ наиравлепіи на N 0 . 

На этой размытой поверхности Качинской свиты мы имѣемъ 
толщу рѣчныхъ отложеній мощностью до 20 саж. 

Толща рѣчиыхъ отложеній состоит* изъ неправильно переме
жающихся чечевицеобразныхъ залежей галечника, песков* и 
глин*. Верхиій горизонт* этих* отложѳпій является довольно 
устойчивым* и он* состоит* изъ пористых* •лбссовидпых* глинъ. 
Въ промоинах* логов* въ этих* глинах* находят* въ иііобиліи 
остатки дилювіалыюй фауны. 

Если сдѣлать черезъ военвый участок* разрѣзъ приблизи
тельно параллельно Коровьему логу, т.-е. съ N W па SO, то ототъ 
геологическій разрѣзъ представится приблизительно такимъ, как* 
показано на прилагаемом* рисунки (стр. 309). 
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Въ разрѣзѣ, размытая поверхность Качинской свиты показана 
съ общимъ, плавнымъ уклономъ къ Енисею, но въ действитель
ности она можетъ обнаруживать'Перемежаемость разнообразных!, 
бугровъ и внадинъ, что однако общей картины не измѣнитъ. 

Въ гидрологическомъ отношеніи Качинская свита и свита рѣч-
ныхъ образованій представляют* два различныхъ комплекса. 

Качинская свита представляетъ толщу въ значительной мѣрѣ 
водоупорную и очень бѣдную водою. Тамъ, гдѣ эта свита высту
паешь на дневную поверхность, очень рѣдко можно встрѣтить при
знаки слабыхъ ключей. Эта сухость Качинекой свиты является 
результатом* цѣлаго ряда факторовъ, о которыхъ здѣсь нѣтъ 
возможности распространяться. 

Независимо отъ этого Качинская свита в* своемъ петрогра
фическом* составѣ несет* элементы легко растворимых* сѣрно-
кисдыхъ и соляно-кислыхъ солей, и какъ разъ породамъ этой 
свиты подчинены многіе соляные источники Енисейской губ. Такъ 
что даже и въ томъ случаѣ, если среди пород* этой свиты появ
ляются источники, то источники эти даютъ воду соленую или 
горькосоленую. 

Рѣчныя отложенія, покрывающія размытую поверхность Ка-
чинскихъ породъ, представляютъ. въ свою очередь породы слабо 
водовоеныя. При своемъ горизонтальном* залеганіи, при общей 
мощности около 20 саж., онѣ питаются только атмосферными осад
ками, выпадающими на ихъ поверхность. Нѣкоторое, но незначи
тельное участіе въ снабженіи этихъ отложеній водою имѣютъ вы-

Ивв. Геол. Ком. 1913 г., т. XXXII , * 8. Протоколы. 20 
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соты, окаймляющія терасеу съ 'NW стороны, но это участіе вѣ-
роятно выражается не особенно большою величиною. 

Я не имѣго подъ руками метеорологическихъ данных* для г. 
Красноярска, и не могу въ настоящій моментъ произвести соот
ветственные подсчеты, но убѣждѳнъ, что они показали бы на
глядно всю скудость питанія этой области, въ особенности если 
будет* принять во вниманіе своеобразный и очень сложный про
цесс* этого питанія. 

Обращаясь теперь къ фактическому матеріалу, даваемому ко
лодцами и буровыми скважинами, мы видѣли, что колодцы кир-
пичныхъ заводов* собираютъ воду толщи рѣчныхъ отложеиій и 
собираютъ какъ раз* на водоупорной поверхности Качинской свиты. 
Какое количество воды даютъ эти колодцы, въ точности не
известно; показанія разныхъ лицъ сильно расходятся. Во всякомъ 
случаѣ слой воды въ колодце не преиышаетъ 0,7 саясени, и не
редко бываютъ случаи, что вода совершенно изъ нихъ откачи
вается. 

Систематических* наблюденій и вообще изученія релшма ко-
лодцевъ произведено не было. Во всякомъ случае колодцы не 
блещутъ изобиліемъ воды и только покрываютъ весьма скромную 
потребность заводовъ. На заводе Арбузова мне заявили, что вы
качивают* до 100 бочек* въ сутки, на заводе Семенова и Рома
нова и такого общаго показанія дать мнѣ не могли. 

Первый буровой колодецъ, заложенный на участке 31-го полка, 
первоначально имѣлъ глубину 72 саж. Мое измереніе дало для 
него глубину 58—60 саж. Такое уменьшеніе глубины было объяс
нено тѣмъ, что обсадныя трубы не были опущены до дна сква
жины, а со временемъ нижніе слои разбухли и такимъ образомъ 
затянули незакрепленную часть скважины. 

Какъ отмечено уже выше, буровая скважина приблизительно 
аа 18-ой сажени встретила Качинскую свиту и дальше была про
ведена въ породахъ этой свиты. На вопросъ: были ли при про
водке скважины встречены и отмечены -какіе-нибудь водные гори
зонты, я получилъ совершенно неопределенный ответь. Буреніе 
производилось съ промывкою и,- повидимому, опредѣленіе водонос
ности скважины было сделано тогда только, когда она была дове
дена до глубины 72 саж. Никто не могъ дать ответа на вопрос*: 



происходила ли вода, откачивавшаяся изъ колодца въ 1911 году, 
съ глубины 72 саж., иди же зто была вода, попадавшая въ сква
жину съ болѣе высокаго горизонта. Нѣкоторый отвѣтъ на атотъ 
вопросъ могъ бы быть полученъ, если бы въ настоящее время, 
когда глубина скважины значительно уменьшилась, было произве
дено новое, хорошо обставленное, откачиваніе. 

Скважина Л'» 2, производилась тоже съ промывкою, водоноспьіе 
горизонты въ ней не отмѣчались, пробная откачка, производившаяся 
слишкомъ короткое время, показала притокъ, который опредѣляетса 
въ сущности не болѣе, чѣмъ 1 ведромъ въ минуту (Актъ № 53). 

Скважины № 1 и № 2 заложены одна отъ другой въ разстоя-
и і и 5 сале. Скважина № 2 глубже скважины M 1 на 4 саж Тру
дно допустить, чтобы скважина Кг 2 не прошла тѣхъ же водонос-
пыхъ слоевъ, какіе были встрѣчены и пройдены скважиною Л» 1. 

Слѣдовало бы ожидать, что скважина Л1» 2-ой, при остаповкѣ 
откачки изъ скважины № 1, дастъ приблизительно такой же при
токъ, какой давала въ 1911 году скважипа № 1. Между тѣмъ 
какъ въ 1911 г. скважипа № 1 дала въ часъ около 550 ведеръ, 
скважина № 2 въ 1913 г. давала въ часъ менѣе 60 ведеръ. 

Комбинируя всѣ данныя, какія пришлось собрать путемъ разс-
просовъ г.г. оі|)ицеровъ, наблюдавшихъ за производствомъ буренія, 
можно съ большою степенью вѣроятности высказать предположеніе, 
что, какъ первая, такъ и 2-я скважипы при откачкѣ давали воду, 
происходившую не изъ иизкнихъ горизоитовъ скважины, а изъ гори-
зонтовъ болѣе высокихъ. 

Принимая во вииманіе, что скважина № 1-й давала воду срав
нительно сноснаго качества, можно полагать, что за обсадными 
трубами установился притокъ воды изъ толщи нерхнихърѣчныхъ 
отложеній, т.-е. изъ того горизонта, какимъ пользуются въ копа-
ныхъ колодцахъ кирпичные заводы. 

Къ сожалѣнію буровой колодецъ Ді 1 работалъ только лѣтомъ. 
1911 года, установить сколько па самомъ дѣлѣ, не при пробпыхъ 
откачкахъ, а при эксплоатаціи давалъ бы онъ воды и какого ка
чества, въ настоящее время невозможно. 

Отмѣчу, что миѣ было заявлено, что изъ колодца №. 1 полу
чалась солоноватая вода, между тѣмъ какъ о пробѣ воды, взятой, 

20* 
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11 апреля 1911 года, говорят*, что вода безъ вкуса. Изыѣненіе 
состава воды во времени вполнѣ возможное явленіе. 

Таким* образомъ въ данных*, добытых* работами Строительной 
Комиссіи, и въ совокупности геологическихъ данных* я не имѣю 
ни одного факта, который позволил* бы миѣ, хотя бы съ неко
торым* намеком* на вероятность рекомендовать въ пределах* 
Военнаго городка поиски воды при помощи глубокаго буреиія. 
Точно также исключается и предколоженіе о снабженіи городка 
водою изъ неглубоких* колодцев*, заложенных* въ толще реч
ных* отложеній. Въ огложеніях* этих* воды очень мало, а съ 
другой стороны при отсутствіи въ Военном* городке канализаціи, 
отложенія эти въ недалекомъ будущемъ станут* источником* 
всякой заразы. 

Въ настоящемъ моем* заключены приведена только незначи
тельная часть того матеріала, каким* я располагаю. Это вызвано 
тѣм* обстоятельством*, что я даю свое заключеніе проездом* че
рез* Красноярску не имѣя въ данный момент* ни печатанных* 
источниковъ,'ни моих* рукописных* замѣтокъ прежних* лѣтъ. 

Отмечу, что если было бы признано, что мое заключеніе не 
является достаточно убедительным*, то для подкрѣилеиія его 
можно было бы еще произвести нѣкоторыя дополнительный изы
скания по особой программе, одобренной Геологическим* Комите
том*, при посредствѣ молодого инженера геолога, а никак* не 
при посредстве подрядчика буровыхъ работ*. 

Предвидя, что в* конце концов* Комиссія вынуждена будет* 
обратиться к* р. Енисею, какъ къ единственному надежному источ
нику водоснабженія городка, я позволяю себе отметить, что и 
при его осуществлена! Комиссія встретить значительный затруд
нения со стороны промерзанія почвы и образоваиія допнаго льда. 
И въ этом* направленіи должны быть предприняты нѣкоторыя 
предварительный изследованія. 



Приложите 3. 

О геологическом* строеніи и угленосности владѣній колоніи Мало-Ор-
ловка, Таганрог, округа. 

JL И . Л у т у г и н ъ , В . И , С о к о л о в * и А . А . Снятковъ . 

Земля колоши Мало-Орловка (Брунвальдъ) Таганрогскаго 
округа, области Войска Донского, очертанія которой даны на при
лагаемой схематической карточкѣ, въ маспітабѣ 2 версты въ 1" 
(ст. 314), расположена къ востоку отъ рудника Бунге Русско-
Бельгійскаго металлургическаго О-ва. Въ геологическомъ строеніи 
разсматриваемаго владѣнія принимаютъ участіе свиты С\, С\, С\, 
Cl, С[

я и Cl общей схемы подраздѣленія каменноугольных* отло-
женій Донецкаго бассейна, принятой въ работах* Геологическаго 
Комитета. 

Большая часть участка покрыта послѣтретичными отлоясеніями 
(наносами), представляя собою равнинную степную мѣстность. 
Коренные выходы каменноугольных* отложеній встрѣчаются лишь 
въ небольшом* количеств'!; по оврагам* и балкам*. 

Такое малое количество естественных* обпаженій, с* одной 
стороны, и полная неизслѣдовательность участка развѣдочными 
работами, с* другой, дают* возможность судить о его геологиче
ском* строеніи только по данным*, полученным* на смежиыхъ 
участках*. 

Несмотря на это, въ виду исключительной правильности условій 
залеганія пород*, можно представить себѣ достаточно колную гео
логическую картину этого мѣста. 

Разсматриваѳмое мѣсторожденіе расположено па южном* крылѣ, 
так. наз. главнаго антиклинала Донецкаго бассейна, при чем* свиты 
средияго отдѣла С | , С\, С\ и С!|, какъ это видно на прилолсенной 
карточкѣ, сохраняют* постоянно правильное простираніе съ N W 
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на SO съ паденіемъ на SW подъ углом* примѣрно отъ 00° до 
45°; свиты верхняго отдѣла C i и въ особенности С\, съ прибли-
женіемъ къ восточной межѣ, измѣняютъ свое простирапіе на болѣе 
южное, при чемъ паденіе ихъ становится все болѣе и болѣе по
логи иъ. 

Пласты этого мѣсторождѳнія находятся на продолжепіи того же 
обідаго нростиранія, на котором* расположены крупные рудники 
Гусеко-Бельгійекаго О-ва (Буиге, Вѣронекій и Софіевскій), рудники 
О-ва Южно-Русской каменноугольной промышленности (Горловка), 
рудники А, А . А у э р б а х а и рудники О-ва для разработки камеп-
иаго угля и соли па югѣ Россіи (Нелѣповскій, Щорбиновскій и др.). 
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На основании детальных* изелѣдованій, точно установлено посте
пенное уменыпеніе содержанія летучихъ веществъ ъъ угольныхъ 
пластахъ по мѣрѣ перехода съ запада на востокъ. Такъ, по крайней 
ыѣрѣ къ западу въ рудникѣ Щерби но пскомъ пласты представля
ются газовыми и кузнечными (II и I I I группы Грюнера), а на 
самомъ восточномъ изъ работающихъ рудниковъ Бунге тѣ же пласты 
являются типичными коксовыми (IV группа Грюнера) и частью 
тощими (V группа Грюнера). При этомъ въ каждомъ разрѣзѣ, иду
щем* вкрестъ простиранія пород*, количество летучих* веществъ 
постепенно увеличивается съ сѣвера на югъ, т.-е., идя отъ ниже
лежащих* пластов* къ вышележащимъ, замечаем* постепен
ное обогащеніе летучими веществами, а именно, когда нижніе 
пласты представлены углями коксовыми (IV группа), то болѣе вы
соко лежащіе газовыми и пламенными. Эта твердо установленная 
закономерность въ характере распределенія качеств* углей дает* 
некоторую возможность судить хотя бы предположительно, о ка
чествах* углей даниаго участка, по результатам* работ* бли-
лсайшихъ къ .нему рудниковъ. Такимъ ближайшим* рудником* 
является рудникъ Бунге Русско-Бельгійскаго О-ва, расположенный 
въ разстояиіи около 4-хъ верстъ отъ западной мелей участка; по-
лолсеніе этого рудника дано на прилагаемой карточке. Въ на
стоящее время на руднике Бунге вполне изеледованы пласты 
свиты (]\ (Горловскій, Макеевскій) и 6'!і (Алмазный). Выяснилось, 
что пласты свиты С{ представлены углями типичными коксовыми, 
а пласты свиты С§ углями спекающимися, представляющими пере
ход* отъ углей коксовыхъ къ углям* тощимъ. Исходя из* дан
ных'* рудника Бунге и указанной закономерности въ измененіи 
свойствъ углей, можно предполагать, что на данномъ участке 

•пласты свиты С | (Каменской)будут*.представлены углями тощими, 
неспекающимися, пласты свиты С"—тодсе тощими или слегка спе
кающимися, пласты же свиты углями, более или менее спекаю
щимися. Не сл'Ьдуетъ однако забывать, что эти заключения носятъ 
предположительный характеръ, при чемъ д'Ьло несколько ослож
няется существованіемъ между рудиикомъ Бунге и данным* участ
ком* на земле деревни Башковки довольно значительная сбросо-
сдвига, вліяиіе котораго на измѣненіе качеств* углей остается 
невыясненным*. Для полнаго выясненія иромышлзннаго знаіенія 
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участка необходимо производство детальных* развѣдокъ шурфами, 
при чемъ глубина послѣднихъ должна быть довольно значительна, 
не менѣе 20—25 саженей, такъ какъ навысокихъ степныхъ участ
ках*, подобныхъ данному, процессъ вывѣтриванін углей идетъ на 
значительную глубину и нормальныя качества ихъ могутъ быть 
изучены лишь на глубине не меньше указанной. При нроведеніи 
развѣдочныхъ ніурфовъ должна быть учтена возможность появленія 
значительна™ притока воды. 

Переходя къ вопросу о количестве заключенныхъ въ нѣдрахъ 
участка рабочихъ пластовъ угля, приходится также оговориться, 
что въ настоящее время могутъ быть даны лишь предположи-
тельиыя свѣдѣнія. Овита С\ имѣетъ незначительное простираніе 
на участкѣ, и едва ли можетъ представить практический интересъ, 
а потому на ней не будемъ останавливаться. Свита С\ обычно 
или совершенно не содержитъ рабочихъ пластовъ, или содеряштъ 
ихъ въ количестве 1—2-хъ. 

Средняя длина нростиранія свиты Cl 3 1 / 2 версты; въ этой 
свите по даннымъ Русско-Бельгійскаго О-ва могутъ быть встре
чены 3—4 рабочихъ пласта. 

Свита Gl при простираніи въ 3 версты можетъ содержать тоже 
3—4 рабочихъ пласта. Свита С\ при простираніи ЗѴз версты 
можетъ дать отъ 4 до 6 рабочихъ пластовъ. 

Мощность указанныхъ пластовъ не молгетъ быть теперь пред
решена, но обычно она колеблется отъ 0,25 до 0,50 саж. На осно
вана вышеизложенна™ можно придти къ заключению, что боль
шая часть,пластовъ даннаго месторожденія будетъ выралсена углями 
тощими и лишь меньшая—спекающимися, большой теплотворной 
способности, годными для отопленія котловъ и охотно потребляе
мыми железными дорогами. Встретить пласты, пригодные для 
изготовленія металлургическаго кокса, почти нетъ никакой надежды. 
Наибольшее значепіе въ промышлепномъ отношеніи могутъ иметь 
угли свиты G\; угли же тощіе до настоящая времени имели крайне 
ограниченное промышленное примѣненіе, при чемъ лишь наиболее 
чистые въ отношеніи содержанія золы и серы разновидности ихъ-
постепенно входятъ въ употребление, какъ матеріалъ нри брикети-
рованіи и какъ подмесь къ углямъ спекающимся. Въ будущем* 
можно ожидать значитѳльнаго расширеиія примѣненія углей этого 
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тина. Для общей оріентировки въ геологическом* строеніи района 
дапнаго участка могутъ служить изданія Геологическаго Коми
тета: В. И . Соколовъ и JT. И. Л у т у г и н ъ : „Горловскій район* 
главнаго антиклипала Донецкаго каменноугольнаго бассейна" и 
„Детальная геологическая карта Донецкаго бассейна, планшета 
VI—21" . 



Предварительный отчетъ о гѳологичѳекихъ из-
елѣдованіяхъ въ восточной чаети Калбинекаго 

хребта въ 1912 году. 
M. Яшішонскій. 

(Compte rendu préliminaire des recherches géologiques, effectuées 
en 1912 dans la moitié orientale de l'arête Kalbinsky. 

Par M . Y a n i c h e v s k y ) . 

Лѣтомъ 1912-го года по порученію Геологическаго Коми
тета мной производилась (детальная) геологическая съемка въ 
восточной части т. наз. Еалбинскаго хребта. Эта мѣстность 
составляет* южную часть Усть-Каменогорскаго уѣзда Семи
палатинской области. Она находится въ предѣлахъ между 
48 7 2 ° и 4 9 У 2 ° сѣв. широты и 52° и 54° восточной дол
готы, занимая пространство къ западу отъ р. Иртыша, огра
ниченное лукой, которую образует* эта рѣка вскорѣ послѣ 
своего выхода изъ оз. Зайсана, на протяжении между стани
цами Батинской и Усть-Бухтарминской. 

Изслѣдованная МЕСТНОСТЬ ограничена съ запада сравни
тельно крупными лѣвыми притоками Иртыша: р. Каинды, те
кущей къ юго-востоку, и pp. H. и В. Черновыми, почти стал-
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кивающимися своими вершинами съ р. Каинды и текущими 
почти на сѣверъ. 

Слѣдуетъ замѣтить, что изслѣдовапія въ указанной области 
можно было вести сравнительно легко, даже не смотря на 
дождливое лѣто, такъ какъ эта ыѣстность въ настоящее время 
сравнительно населенна—тута въ послѣднее время основалось 
НЕСКОЛЬКО переселенческих* носелковъ рядомъ съ увеличивши
мися казачьими поселками. Кромѣ того МЕСТНОСТЬ мало покрыта 
растительнымъ покровомъ, что облегчает* изученіе выходов* 
различныхъ горныхъ породъ, входящих* въ ея составъ. 

Изслѣдованная мѣстность частью уже затрогивалась из-
слѣдованіями и раньше. Свѣдѣпія объ ея рельефѣ, гидрографіи 
и геологіи даются главным* образом* гор. инж. Влангали х ) , 
который изслѣдовалъ эту ыѣстность въ 1849 и 1851 гг. и 
составил* для нея, между прочим*, 10-ти верстную геологи
ческую карту (нослѣдняя, повидимому, была издана въ огра
ниченном* количествѣ экземпляров*, т. к. имѣется лишь при 
ОТДЕЛЬНОМ* оттискѣ сочиненія Влангали, находящемся въ би-
бліотекѣ Геологическаго Комитета). 

Кромѣ. того геологическаго строенія Калбинскаго хребта 
касались Коцовскій 2), Гергенредеръ а), Гернетъ 4 ) , а въ 
послѣднее время проф. В. А. Обручев* б ) и Келль °). 

') В л а н г а л и . Гсогиоспічсекіл ііоѣудки в* восточную часп. Кпрпсшкоіі 
стеші въ 1849 н 1851 іт. ст. гсопюспічсскоП картом сТшеро-иосточііоіі части 
Киргизской степи, осмотрѣшюіі въ авѵусгіі и сснтябрѣ .мѣсяцахъ 18-19 ]•. 

3 ) К о ц о в с к і і і . Золотопромышленные районы -въ Киргизской степи. 
Вестник* Золотопромышленности иа 1894 г. 

а ) H c r g e n r e d e r . Altai— Kalbinsky—Gebirge (Zeitschrift für praktische 
Geologie. 1909 (166—177). 

J ) Г е р н е т ъ , А . Ф. Замѣтіш о положенія золотопромышленности пъ 
степном* южиомъ горном* окруііі. Золото и Платина за 1911 г. Л» 4 (92—96). 

") О б р у ч е п т , , Б . Л . К т , орографін и геологін Калбинскаго хребта. 11112. 
°) К е л л ь , Г . Г . О горных* породах* небольшой части золотоііосліаго 

района вг. Семипал, обл. (Записки Гори. Инст., т. I V . ) 
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В* этих* статьях* даются общія свѣдѣяія объ орографіи 
и геологическом* строеніи Калбинскаго хребта, но въ част
ности онѣ почти не распространяются на изслѣдованпую часть 
Калбинскаго хребта, за исключеніем* статьи г. Келля, БЪ ко
торой дается описаніе нѣкоторыхъ горных* пород* т. наз. 
Каиндинскаго гранитнаго массива и мѣстности, лежащей къ 
югу отъ него. 

Орографія. 

В* орографическом* отношены изслѣдованпая местность 
представляет* горную страну съ очень сложным* рельефом*. 
Калбинскій хребетъ въ этой части не представляет* въ ясно 
выраженной формѣ того, что наблюдается напр. на Уралѣ или 
Мугоджарахъ, гдѣ мы имѣемъ ясно выраженную цѣпь возвы
шенностей, идущих* в* одном* и том* же направленін. Тут* 
мы видим* довольно запутанный рельеф*, въ котором* грядо
вое расположеніе возвышенностей незамѣтно. Скорѣе можно 
было бы назвать эту горную страну материком* со сложным* 
рельефом*. Сопоставляя характер* рельефа съ расположеніем* 
долин* рѣкъ и рѣчекъ, расчленяющих* эту мѣстность, можно 
видѣть, что первый обусловлен* послѣднимъ. 

Это страна размыва, гдѣ основные орографическіе эле
менты совершенно сглажены, и имѣющіяся тут* возвышен
ности представляют* собой орозіонныя горы. Только изъ 
сопоставлѳнія стратиграфических* данных*, полученных* при 
изученіи этой мѣстности, съ такими же данными сосѣднихъ 
мѣстностей можно отчасти возстановить основвыя тегстониче-
скія линіи. Но вопрос* о стратиграфіи и тектоникѣ будет* 
затронут* ниже, въ данном* же случаѣ необходимо огмѣтить, 
что господствующее простираніе пород* в* изученной мѣст-
ности NW—SO. Этому же направленію слѣдуетъ между про-



чиыъ и изгиб* р. Иртыша на протяжении отъ Мало-Краено-
ярскаго поселка до г. Усть-Каменогорска. 

Гипсометрическая 2-х* верстная карта данной мѣстиости 
показываете, что наиболынія высоты находятся въ централь
ной части ея, причемъ можно замѣтить, что въ общемъ 
онѣ тянутся въ N W W направлении, какъ бы иамѣчая собой 
тектоническую основу, которая послужила началом* сложнаго 
вида современной орографіи. Такъ, наиболѣе возвышенная 
точка приходится на т. наз. Холодную сопку, находящуюся 
въ верховьяхъ притоков* р. Войлочевки и достигающую вы
соты около 552,8 саж. надъ ур. моря; другая сравнительно 
возвышенная точка указывается около сѣверо-западнаго конца 
Каиндиискаго бора (высота около 541,2 саж.). Эти возвышен
ным точки пріурочены водораздѣлу между лѣвыми притоками 
Иртыша, текущими къ сѣверу и къ югу въ данной местности. 
Въ общемъ мѣстность, въ которую врѣзываются вершины рѣкъ, 
покрывающих* изслѣдованное пространство, имѣетъ характер* 
материка, средняя высота котораго над* уровнем* моря не спу
скается ниже 250 саж., (считая уровень os. Зайсана 182,2 саж., 
по съемкѣ 1904 г.).—Наиболее высокая часть этого материка 
приходится на центральную часть изслѣдованнаго простран
ства. Здѣсь мы видим* высоты отъ 552,8 с. (Холодная сопка) 
до 449,3 (гора Денгекъ), а средняя высота этой части ма
терика около 468,7 с. Высота материка къ сѣверу, востоку и 
югу понижается; къ западу же в* предѣлахъ наследованной 
мѣетности пониженія не заметно, хотя въ этой части мы не 
встрѣчаемъ такихъ высотъ, как* Холодная сопка. Разстояиіе по
дошвы материка отъ р. Иртыша различно въ разных* пунк
тах*—южная подошва отстоит* дальше, чѣмъ сѣверная и осо
бенно восточная.—Южная подошва постепенно сливается с* 
низиной, расположенной около Иртыша и достигающей ши
рины верст* 9. Это зависит* отчасти отъ первоначальных* 



тектонических* причин*, но главным* образом* отъ неодина
ковой степени вывѣтриванія на сѣв. и южн. склонах* возвы
шенностей (т.-е. отъ климатич. условій). Что послѣднее спра
ведливо, доказывается тѣм*, что сѣверный и южный склоны по 
геологическому строенію не различаются между собой. —И таыъ, 
и тут* мы видим* граниты, между тѣмъ на гожи ом ъ склонѣ, 
возвышенности подверглись гораздо большему вывѣтриванію и 
большему разрушенію, чѣмъ на сѣверном*. 

Направленіе материка согласуется съ господствующим* про
стиравшем* пород* NW—SO не только въ изелѣдованной мѣст-
ности, но и в* сосѣднихъ районах*. Необходимо только ска
зать, что эта тектоническая основа совремеенаго рельефа 
сильно замаскирована и сглажена, благодаря позднѣйшей де-
нудаціи. Здѣсь мы видим*, что пластика данной мѣстиости ue 
соотвѣтствуетъ ея тектопикѣ. Рельеф* мѣстности выработан*, 
благодаря дѣятельности проточных* водъ. 

Гидрографія. 

Изслѣдованиая мѣстность покрыта сложной системой рѣкъ, 
составляющих* лѣвые притоки Иртыша. Прослѣдим* эти рѣки, 
идя от* Усть-Каменогорска вверх* по Иртышу. 

Первым* изъ этих* притоков*, находящимся въ предѣлахъ 
изслѣдовакной мѣстности, является р. Нижняя Черновая, ив-
вѣстная у мѣстныхъ русских* жителей подъ названіемъ Сред
ней Черновой, а у киргиз* подъ пазваніем* Монатъ. Она 
берет* начало на водораздѣлѣ къ W N от* Каивдинскаго бора 
и течетъ сначала на ONO, а потомъ почти на N до самаго 
впаденія въ Иртыш*. Въ нее впадаютъ слѣва: значительная 
рѣчка Оюды (у русских* извѣстная под* назвапіемъ Ииягней 
Черновой) с* Оюдинскимъ лѣснымъ кордоном* и ревиденціей 
лѣсничаго, р. Атембекъ с* лѣвымъ притокомъ Бай-мурза 
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и правым*—Курсай, и небольшая рѣчка Асусай; справа въ 
Н. Черновую впадаете р. Карала. На 10-ти верстной и 2-х* 
верстной картах* Генер. Штаба названіе Монатъ пріурочено 
верхней части теченія H. Черновой х). 

Слѣдующій приток* Иртыша—В. Черновая, которая впа
дает* въ Иртыш* вблизи отъ устья Н. Черновой. Въ верхней 
своей части она состоит* изъ двух* рѣчекъ—Большого и М а -
лаго Коко; изъ них* Б. Коко сильно развѣтвленной верши
ной охватывает* сѣверную окраину Канидинскаго бора; на 
этой рѣчкѣ когда-то существовал* золотой пріискъ Костырки, 
гдѣ разрабатывались золотыя розсыпи, а теперь видны лишь 
слѣды работъ въ видѣ отвалов*; выше этого пункта верстахъ 
въ 5 находится пасѣка казаков* Трашкова и Шевелева. 
Больших* притоков* у этой рѣчки нѣтъ. 

Р. Малый Коко имѣет* простую вершину и течет* по пря
мому направленію на N. Съ правой стороны в* нее впадает* 
нѣсколько притоков*, изъ которых* могут* быть отмѣчепы 
Аракпай и Кизилъ-тасъ. 

Ниже т. наз. Росташей, т.-е. ниже сліянія Б. и М. Коко, 
Б * верхнюю Черновую впадают* небольшіе притоки: сдѣва 
Букуръ, а справа Джиле-булакъ и Барша-булак*. 

H. и В. Черновыя в* верхней части своего теченія про
текают* в* области темных* глинистых* и песчано-глипистых* 

') Олѣдует* заметить, что нѣгсоторыл разногласія у русских* и кир
гиз* относительно назваиій разных* географических* пунктов* изслѣдо-
ванной шѣеміостіг наблюдаются въ многих* случаях*. Объясняется :>то 
ѵѣыъ, что сейчас* происходит* заселеиіе этого, когда то псключіітелг.по 
кнрпшскаго, края русскими и вмѣстѣ с* этим* витѣспяготся ирежніл кир-
гнзскія иазванія русскими—многія киргизскія назваиія забываются и вхо
дят* в* употребление руссвія. Н о часто даже и тенерешиіе киргизы не 
зиают* киргизских* названій, существовавших* лѣтъ 40 тому назад*. Э т и м * 
объясняется то, что киргизскі» названія, нанесенная на старил карты 
съемок* 1871 н 1772 гг., не могут* быть провѣреиы путем* разспросов*, 
а это иногда затрудняет* оріентировапіе среди нзслѣдоиаішоЙ мѣстноетп. 



сланцев* и представляют* тут* также, как* и ихъ притоки, 
настоящія ущелья съ отвѣсоыми берегами, достигающими не
скольких* десятков* сажен* высоты; в* нижних* своих* ча
стях* въ области гранита, среди котораго опѣ протекают*, 
онѣ обладают* сравнительно широкими долинами и окайм
лены возвышенностями съ болѣе отлогими склонами. 

Слѣдующій приток* Иртыша—р. Обуховка, сухое устье 
которой располагается почти против* пристани Гусиной, на
ходящейся на правом* берегу Иртыша. Въ эту рѣчку слѣва 
впадает* р. Малда с* правым* притокомъ Картобаи Э ш 
рѣчки текут* почти исключительно среди гранитной области 
и не представляют* таких* диких* ущелій, какія видны въ 
pp. Черновых*. 

Слѣдующій приток* Иртыша—р. Войлочевка, верхняя 
часть которой очень сильно расчленена и состоит* изъ цѣлаго 
ряда притоков*, текущих* по узким* и глубоким* долинам*. 
Нижняя же часть ея на протяженіи верст* 20 отъ Иртыша 
представляет* широкую долину, занятую постпліоценовой тол
щей. Р. Войлочевка образуется из* 2 рѣчекъ — т. наз. Пря
мой Войлочевки, текущей слѣва, и собственно Войлочевки, 
текущей справа. 

Прямая Войлочевка, въ различныхъ частях* своего те-
ченія у киргизъ имѣет* различный названія. Такъ, вершина 
ея носит* названіё Асылбай-булакъ (раньше назыв. Лай-бу-
лакъ), слѣдующая часть теченія называется Кошома, а еще 
ниже Караколъ. В* нее впадают* слѣва p.p. Ак-тасты 
(раньше наз. Тарангу), Бауръ-сакъ (раньше Бура), Татту-
бай и Карасайганъ. 

Собственно Войлочевка в* верхней своей части соста
вляется изъ праваго притока—ключа Караша с* его лѣвымъ 
притокомъ Батпак-булакомъ, впадающим* въ Карашъ около 
довольно значительной уже д. Карашъ (или е. Вознесен-
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скаго), и лѣваго притока—р. Поперечной. Карашъ течетъ 
съ востока, Поперечная течетъ съ юго-запада, начинаясь не
далеко отъ значительной гранитной возвышенности—Холодной 
сопки. Ниже соединенія этихъ двухъ рѣчекъ Войлочевка те
четъ сначала на сѣверъ, потомъ круто поворачиваете на за
пад*, а потомъ, постепенно отклоняясь къ сѣверу, сливается 
съ прямой Войлочевкой и ниже течетъ почти на сѣверъ до 
самаго Иртыша. 

До сліянія ея съ прямой Войлочевкой въ нее впадаютъ 
сдѣва: р. К а дыр бай, начинаю щійся недалеко отъ Холодной 
сопки, и р. Майды (прежде называвшаяся Узунъ-булакъ) или 
Ускучевка; справа небольшая р. Чу шкал ды. Ниже сліянія 
съ прямой Войлочевкой въ Войлочевку впадаютъ: елѣвар.р. Еар-
галы и Джили, а справа Чибинтай, ниже котораго на пра
вом* берегу Войлочевки недавно основалась д. Теребиловка. 

Выше Войлочевки идете рядъ небольших* притоковъ: логъ 
Тюскаинъ, дальше Мокрая (или Большая) ІІогорѣлка съ 
лѣвым* притоком*—Джедышкинымъ логомъ, и Сухая (или 
Малая) Ногорѣдка; недалеко от* этихъ рѣчекъ, на лѣвомъ 
берегу Иртыша основалась д. Тавричанская, а против* нея 
на правом* берегу р. Дыроватка; еще дальше логъ Чаще-
витый, за ним* р. Оберкутъ, впадающій въ Иртыш* почти 
против* казачьяго поселка Черемшанскаго, находящагося 
на правом* берегу послѣдняго. 

Дальше слѣдует* ключ* Третьяков*, состоящій изъ 2 ча
стей—болѣе длиннаго кривого Третьякова ключа и болѣе ко-
роткаго прямого. Еще дальше слѣдуютъ Мураткинъ ключ* 
и Сары-булакъ, впадающіе въ Иртыш* немного ниже Мало-
Красноярекаго поселка, находящагося на правом* берегу 
Иртыша. Всѣ эти притоки, начиная с* Тюскаина и кончая 
Оары-булакомъ, въ болышшствѣ случаев* имѣют* в* общем* 
направленіе на О и пересѣкаютъ горныя породы почти вкрестъ 
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ихъ простираеія. Тутъ развиты главнымъ образомъ граниты съ 
небольшими участками среди нихъ сильно измѣненныхъ слан-
цевъ. Отличаясь сравнительно незначительной длиной, они, 
врѣзываясь въ возвышенную часть пространства къ западу, 

„проходятъ почти на всемъ своемъ протяженіи по глубоким* и 
узким* ущельям*, по которым* можно пробираться только съ 
большим* трудом*. 

Выше Мало - Красноярской въ Иртыш* слѣва впадают* 
незначительные лога. Только уже около кавачьяго поселка Чи
стый Яръ, находящагося на лѣвомъ берегу Иртыша, имѣется 
сравнительно значительная рѣчка Сухая. Эта рѣчка въ своих* 
верховьях* представляетъ сложную систему мелких* притоков*, 
текущих* въ каменистыхъ, почти безлѣсяыхъ ущельях* и но
сящих* на прежних* картах* названіе въ лѣвой подовинѣ 
Ак-чоко, а въ правой'—Аджибай, теперь же называемыхъ 
казаками одиимъ именем* Ак - чоко. Въ низовьях* указанная 
рѣчка течетъ на значительномъ протяженіи среди песчаных* 
наносов*, среди которыхъ и теряется, не доходя до Иртыша. 

Дальше между Чистым* яромъ и Батинской станицей, 
расположенной на лѣвомъ же берегу Иртыша, имѣется рядъ 
мелкихъ логовъ, впадающих* в* Иртыш*, a затѣм* р. Пес
чанка, верховья которой также представляют* очень сложную 
систему притоков*, текущих* съ разныхъ сторон* среди ка
менистых* ущелій какъ бы по радіусамъ. Один* изъ этих* 
притоков*—самый восточный—отличается наибольшей длиной 
и носит* названіе Поперечнаго ключа. Онъ начинается т. наз. 
Базырбай-булакомъ къ юго-востоку отъ д. Карашъ. Около 
самаго западнаго притока р. Песчаной, называемая также 
р. Песчанкой, а прежде извѣстной- подъ киргизскимъ назва-
ніемъ Джалтын-булакъ, основана д. Песчанка. 

Притоки, образующіе р. Песчанку, протекают* главнымъ 
образомъ по гранитной области, которая когда-то была по-
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крыта значительным* сосновым* бором* (Карагайскимъ), но 
теперь, благодаря безцеремонному истреблееію лѣса, является 
почти совершенно голой. Только западные притоки протекают* 
частью среди сланцев* и песчаников*, т. к. тут* какъ-раз* 
идет* контактная полоса этих* породъ съ гранитами. 

Около Батинской станицы въ Иртыш* впадает* Сухая 
рѣчка, которая у киргиз* извѣстна была подъ навваніем* 
Джалтын*. Только въ своих* верховьях* она протекает* 
среди гранита, на всем* же остальном* протяженіи вплоть 
до Иртыша течет* среди сланцев* и песчаников*. Долина ея 
широка и неглубока, а берега представляют* невначительныя 
возвышенности съ очень отлогими склонами. 

Выше Батинской станицы или Батовъ въ Иртыш* 
внадаетъ р. Каинды, которая составляется изъ 3 рѣчекъ — 
Большой Каинды, начинающейся около Каиндинскаго бора, 
Средней Каинды и Малой Каинды, называемой также 
р. Поперечной. 

Малая Каинды — небольшая рѣчка, берущая начало въ 
гранитной области, недалеко отъ Острой сопки, но затѣмъ 
протекающая главным* образом* среди сланцев* и песчани
ков*. 

Средняя Каинды начинается, наоборот*, среди сланцев* 
и песчаников*, составляясь изъ многих* мелких* рѣчекъ, про
текающих* по узкимъ глубокимъ долинам* съ крутыми скло
нами, по которым* спускаться можно только съ большим* 
трудом*. Среди этих* рѣчекъ можно отмѣтить правые при
токи p.p. Шобо и Консар*. На дальнѣйшем* протяженіи 
она течет* также среди сланцев* и песчаников*, только въ 
средней части теченія, ниже впаденія въ нее лѣваго притока 
Серке-булака, съ востока подходит* область гранита, отдѣ-
ляясь отъ нея лишь узкой полосой сланцев* и песчаников*. 
На этой рѣчкѣ, на лѣвомъ ея берегу существовало раньше 



значительное селеніе т. наз. Чело-козаков* (полу-киргиз*—полу-
татаръ), отъ котораго теперь сохранились лишь жалкіе слѣды. 

Б. Каинды начинается въ Еаиндинскомъ бору. Она те
чет* по южной окраинѣ бора, на границѣ гранитнаго мас
сива со сланцами, принимая въ себя слѣва — изъ Каиндин-
скаго бора нѣсколько мелких* притоковъ (Сотенный, Коз
ловый и Малиновый). Въ этой части теченія Б. Каинды 
течетъ почти въ широтномъ направленіи на востокъ. Около 
восточнаго конца Каиндинскаго бора она довольно круто по
ворачиваете вправо и такъ течетъ въ юго-восточномъ напра-
вленіи вплоть до Иртыша; она сливается со Средней. Каинды 
ниже бывшаго села Чело-козаковъ. Недалеко отъ устья М. Каинды 
на дѣвомъ берегу Большой Каинды находится недавно осно
ванная деревня Миролюбовка. 

Низовья Б. Каинды находятся среди ровной низины, не-
замѣтно падающей къ Иртышу. 

Сравнивая рѣчки сѣвернаго и южнаго склоновъ Калбинскаго 
хребта, можно видѣть значительное различіе между ними. Рѣчки 
сѣвернаго склона болѣе многоводны, текутъ на большей части 
своего протяженія по узкимъ долинам*, покрытымъ сравнительно 
густой древесной растительностью. Рѣчки южнаго склона менѣе 
многоводны или даже лишены воды въ своихъ низовьяхъ, только 
въ верховьях* текутъ среди узкихъ ущелій, а ниже ихъ до
лины расширяются и проходятъ среди значительныхъ толщъ 
рыхлыхъ песчаных* ианосовъ. Древесной растительности тутъ 
значительно меньше, мѣстность тутъ почти голая, почва пес
чаная и довольно часто покрыта солонцами, что рѣдко наблю
дается по сѣверному склону. 

Это, очевидно, зависит* отъ климатических* особенностей 
того и другого склонов*. Сѣверный склон*, будучи бол-Ье овлаж-
ненным* и менѣе подвергаясь солнечному нагрѣванію, покрыт* 
болѣе густой растительностью, которая предохраняет* высту-
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пающія тутъ горныя породы отъ вывѣтриванія и отъ сноса ихъ 
въ болѣе низкія мѣста, тогда какъ южный склонъ солнцем* 
нагрѣвается сильнѣе, менѣе увлажненъ и покрыта скудной ра
стительностью, которая вдобавокъ истребляется рукой человѣка, 
и потому тутъ процессы вывѣтриванія породъ идутъ гораздо 
интенсивнѣе и сносъ продуктовъ вывѣтриванія энергичнѣе. 
Это иллюстрируется тѣмъ, что къ югу отъ южнаго склона ма
терика (особенно по р. Песчаной) наблюдается значительная 
площадь, занятая песчаными наносами съ большим* содержа
щем* полевого шпата, которые представляют* продукт* вы-
вѣтриванія гранитов*, выступающих* непосредственно сѣ~ 
вернѣе. Эти песчаные наносы въ нѣкоторыхъ мѣстахъ дают* 
нроисхожденіе барханам*, чему отчасти способствует* распашка 
под* посѣвы сильно песчаной почвы, которая тутъ всюду на
блюдается. 

Значительная глубина рѣчныхъ долин* въ изслѣдованной 
мѣстности свидетельствует*, что процессы поверхностнаго раз
мыва тутъ имѣли мѣсто въ продолженіи значительная проме
жутка времени. Этими процессами обусловлен* сложный рельеф* 
местности, пластика которой не соответствует* тектоникѣ. 

Рѣчиыя долины равсѣкаютъ местность по всевозможным* 
направленіямъ и не находятся въ связи съ общей стратигра-
фіей породъ; отдѣльныя возвышенности ея представляютъ собой 
горы размыва. 

Несомнѣнно, что съ водораздѣльнаго пространства между 
рѣчками сѣвернаго и южнаго склонов* спесена уже значи
тельная толща породъ и нужно думать, что это пространство 
раньше было значительно выше, чѣмъ теперь. Это, между про
чим*, доказывается самим* геологическимъ строеніемъ (урѣван-
вшя части складок* въ промежутках! между гранитными мас
сивами). Тѣ возвыніенныя точки, который наблюдаются на нем*, 
лишь остатки отъ болѣе значительных* высоких* площадей, 
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существовавших* раньше. Вотъ почему нельзя дѣлать серьезных* 
выводов* о прежней орографіи МЕСТНОСТИ по этим* отдельным* 
возвышенным* точкам*. Въ частности, можно только сказать, 
что мѣстность, занятая теперь Каиндинскимъ гранитным* мас
сивом* и представляющая водораздѣльное пространство между 
p.p. Черновыми, текущими къ сѣверу, и р. Каиндой, принад
лежащей южному склону, раньше— въ тѣ времена, когда на
чинала развиваться тутъ сѣть проточных* вод*,—была выше; 
это могло быть еще тогда, когда каиндинскій гранитный мас
сив* былъ скрыт* подъ сланцами, которые впослѣдствіи были 
смыты и таким* образомъ обнажился этот* гранитный лак
колит*. Что это лакколит*, доказывается першшшалышм* 
паденіем* слоев* сланцев* около гранитнаго массива по его 
окраинам*. 

А что местность, занятая Каиндинскимъ бором*, была 
выше, доказывается тѣмъ, что рѣки, берущія тутъ начало, 
на дальнѣйшем* своем* протяжеиіи врѣзываются в* узкія и 
глубокія ущелья среди слоистых* пород*, в* видѣ высокаго 
барьера, окружагощихъ гранитный массивъ съ N, О и S. 
Очевидно, онѣ могли лишь постепенно пробить себѣ путь 
въ эти породы и начали эту деятельность тогда, когда про
странство, занятое Каиндинскимъ массивом*, было выше. Гипсо-
метрическія данныя отчасти показывают*, что Каиидинскій гра
нитный массивъ въ настоящее время ниже возвышенностей изъ 
глинистых* и песчанистых* сланцев*, къ 3STW и W отъ него, 
т. к. там* имѣются высоты до 541,2 с , которыя, видимо, пре
валируют* над* Каиндинскимъ бором*. Но точных* цифр*, ка
сающихся высоты Каиндинскаго массива, у меня нѣт*. Можно 
одно сказать, что Каиндинскій бор* въ настоящее время слу
жит* какъ бы резервуаром*, изъ котораго берут* начало рѣчки 
сѣвернаго и южнаго склоновъ Калбинскаго хребта в* предѣ-
лахъ изученнаго района. 

Ивв. Геол. Кол. Ш 8 г., т. XXXII , 3» й. 47 



— 738 -

Прежде, чѣм* перейти къ описанію горных* породъ, встре
ченных* въ изслѣдованной мѣстности, необходимо сказать не
сколько словъ о растительномъ покровѣ ея. Для этой мѣстности 
очень характерным* деревом* является сосна. Всюду, гдѣ только 
сохранилась сосна въ ивслѣдованной мѣстности, она пріурочена 
граниту; это даже облегчает* оріентированіе среди развитых* 
тутъ породъ. Уже издали можно видѣть, въ мѣстах* контакта 
гранита съ сланцами, какъ область распространения сосны рѣзко 
обрывается въ мѣстѣ появленія сланцевъ. Наиболѣе значитель
ную область развитія сосноваго лѣса представляет* Каиндин-
скій бор*. Тутъ лѣсъ охраняют* и потому тутъ его еще много. 
В* других* мѣстах* сосновый лѣсъ значительно истреблен*, 
напр., къ западу отъ д. Карашъ (т. наз. Альяиовы горы), по 
р. Оюды, а в* нѣкоторыхъ мѣстахъ только названіе „боръ", 
существующее на старых* картах*, указывает*, что раньше 
тутъ когда-то существовал* значительный лѣс*, теперь же его 
почти нѣт*, т. к. его истребили. Это мы видим*, напр., въ 
верховьях* р. Песчаной, гдѣ существовал* т, наз. Карагай-
скій боръ, или противъ пос. Вороньяго, гдѣ существовал* 
раньше Вороній боръ. 

Описаніе горныхъ породъ. 
Оеадочпыя породы. 

Въ составь изслѣдованной мѣстности входить оеадочпыя 
и изверженный породы. Осадочныя породы представлены 
каменноугольными глинистыми сланцами и песчаниками; изрѣдка 
среди этихъ пород* попадаются тонкіе слои известняков*. 

Сланцы въ болыпииствѣ случаев* темносѣраго или даже 
чернаго цвѣта, рѣже они зеленовато-сѣраго цвѣта. Черный 
цвѣт* сланцевъ обусловливается присутствіемъ въ них* угли-
стаго вещества, а частью м. б. желѣзистаго пигмента. Темные 
сланцы часто становятся песчанистыми и тогда переходят* в* 
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несчано-глинистые сланцы, а становясь еще болѣе песчани
стыми, переходят* въ глинистые песчаники, при этом* пріобрѣ-
таютъ болѣе свѣтлую окраску. Въ состав* черных* сланцев*, 
представляющих* очень мелкозернистую породу, съ неровным* 
матовым* изломом*, входит* аморфное пелитовое вещество, 
мелкія зерна кварца. Кромѣ того всегда замечается приеут-
ствіе въ болыпемъ или меныпемъ количествѣ чешуек* біотита, 
рѣже игольчатых* кристаллов* турмалина, что указывает* на 
контактное измѣненіе этих* пород* даже на значительном* 
разстояиіи отъ гранита. В* иесчаноглинистыхъ сланцах* ко
личество зерен* кварца и величина послѣднихъ увеличиваются; 
кромѣ того наблюдаются обломки полевого шпата (главным* 
образом* плагіоклаза) и изрѣдка кусочки порфирита, что ука
зывает*, что эти породы образовались на счет* разрушенія 
каких*-то порфиритовыхъ пород*. И в* этих* породах* наблю
даются контактные минералы—біотитъ и турмалин*. 

Песчаники по преимуществу сѣраго и темносѣраго цвѣта; 
они состоят* главным* образомъ изъ кварцевых* зерен*, ря
дом* съ которыми присутствуют* полевой шпат* (по преиму
ществу плагіоклазъ), хлорит*, біотитъ; примѣсь значительнаго 
количества полевого шпата придает* песчаникам* характер* 
аркозовых*. Кромѣ того наблюдаются обломки порфирита, что 
указывает*, что и они произошли насчет* разрушенія порфи
ритовыхъ пород*, a присутствіе біотита указывает* на слѣды 
контактнаго измѣненія. 

Известняк* был* встрѣчен* в* видѣ незначительных* 
прослоек* среди сильно измѣненных* сланцев*, зажатых* среди 
гранита, на р. В. Черновой и р. Войлочевкѣ, недалеко отъ 
д. Теребиловки. Он* свѣтлосѣраго или даже бѣлаго цвѣта 
и перешел* въ мрамор*. Органических* остатков* въ нем* 
не найдено. 

По своему географическому раснространенію песчаники 
47* 



— 740 — 

и сланцы не могутъ быть раздѣлены между собой, т. к. они 
перемежаются между собой, но сланцы въ общемъ преобла-
даютъ надъ песчаниками. 

Эти породы образуютъ полосу, которая располагается при
близительно въ срединѣ наследованной площади, протягиваясь 
приблизительно съ NW на SO и захватывая верховья р. Атем-
бека съ его притоками, верховья Н. Черновой до устья ея 
притока р. Каралы, 2 вершины В. Черновой (т. наз. Боль
шой и Малый Коко); далѣе она проходит* черезъ вершину 
прямой Войлочевки — т. наз. р. Еошому съ притоками. Про-
долженіе этой полосы къ SO видно уже въ системѣ р. Каинды. 
Она занимает* тутъ почти всю Среднюю Каинды и болынія 
части теченія Б. и М. Каинды. Ея восточная граница тутъ 
идетъ отъ верховьевъ прямой Войлочевки сначала почти на S, 
а потомъ вдоль праваго берега притока Средней Каинды — 
Серке-булака отклоняется на SW, почти доходитъ до бывшаго 
селенія Чело-козаковъ; отсюда она поворачивает* на восток* 
до д. Песчанки, при чем*, не доходя до послѣдней, дѣлаетъ 
значительный изгиб* къ N, — языком* вдаваясь въ верховья 
р. Песчаной. Отъ деревни Песчанки граница идет* на SO 
вдоль нижияго теченія р. Песчаной. 

К* западу полоса сланцевъ и песчаниковъ уходит* за 
предѣлы изслѣдованной области. 

Эта полоса породъ прорывается значительным* Каиндин-
скимъ гранитным* массивом* (лакколитом*), имѣющимъ длину 
около 20 верст*, а ширину около 10. На границѣ съ гра
нитами породы эти обнаруживаю™ рѣзко выраженный кон
тактовый метаморфизм*, о чемъ рѣчь будетъ ниже. Породы 
эти рѣзко выведены изъ горизонтальиаго положенія съ крутымъ 
или даже вертикальнымъ паденіемъ слоев*, собранных*, как* 
нужно думать, въ складки съ простираиіемъ NW—SO. 

Геологическій возраст* этихъ породъ определяется 
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главным* образомъ на основаніи тѣхъ палеонтологических* 
данных*, который получены при знакомствѣ съ геологическим* 
строеніемъ сосѣднихъ мѣстностей, т. к. въ изслѣдованномъ 
районѣ почти не встрѣчено никакихъ органических* остатков*. 
Такъ, на продолженіи этой полосы породъ къ NW, по р. Ульбѣ, 
около ст. Ульбинской, среди сланцевъ такого же петрографи
ческая характера встрѣчены остатки морской каменноуголь
ной фауны (Prodnctus изъ группы semireticulatus Mart., Fe-
nestella, членики криноидей и др.). Точно также къ западу 
отъ изслѣдованной области, по р. Букони развиты темные гли
нистые сланцы съ остатками пижнекаменноугольной флоры, 
среди которой, по оаредѣленію M. Д. Залѣсскаго, есть Ca
lamités scabriculatus Sehl о th. К* востоку отъ изслѣдовааной 
области, — по правому берегу р. Бухтармы, недалеко отъ 
д. Таловки, выступает* полоса известняков* среди зеленых* 
сланцев*, содержащая въ себѣ довольно разнообразную мор
скую фауну, среди которой есть такія формы, как* Prodnctus 
semireticulatus Mart., Pr. longispinus Sow. и др. Кромі того въ 
сланцах* по лѣвому берегу М. Каинды, недалеко отъ д. Миро-
любовки найдены неясные отпечатки растеній (папоротников*), 
сходные с* растительными остатками, найденными на М . Бу
кони вмѣстѣ съ Calamités scabriculatus Sehl. Наконец*, не
обходимо привести указаніе Влангали на находку остатков* 
Calamités въ глинистых* сланцах* по ключу Карату, хотя 
мои продолжительные поиски въ этом* мѣстѣ не дали никакихъ 
положительных* результатов*. 

Приведенные факты дают* основаніе разематривать ука
занный породы, как* каменноугольныя. Это между прочим* 
согласуется и с* тѣмъ, что проф. А. В. Нечаев* наблюдал* 
въ сосѣднемъ къ SO районѣ, гдѣ каменноугольные осадки со
ставляют* полосу, непосредственно примыкающую к* полосѣ 
указанных* выше пород* и идущую с* N W на SO. 



Кромѣ этихъ осадочиыхъ порода изслѣдованной мѣст-
ности встрѣчены третичныя (?), постпліоценовыя и со-
временныя (рѣчныя) отложенія. Къ третичнымъ, пови-
диыому, должны быть отнесены кирпично-красныя и бѣлыя 
песчанистыя глины съ розоватыми мергелистыми конкреціями 
и желтовато-бѣлые кварцевые песчаники, ветрѣченные неболь
шими участками къ N отъ Чистаго яра, на сравнительно высо-
кихъ частяхъ склоновъ Точильнаго лога и другихъ логовъ, 
составляющихъ вершины р. Акъ-чоко, Вѣроятно значительная 
доля этихъ породъ снесена. 

Постпліоценовыя и современный огложенія пріуро-
чены долинам* современных* рѣкъ, входя въ составъ террасъ 
послѣднихъ и окаймляя подошвы разных* возвышенностей, со
стоящих* изъ древних* породъ, при чем* постпліоценъ соста
вляет* верхнюю террасу, р'вчныя же образованія занимают* 
слѣдующую книзу террасу. Наиболѣе значительное развитіе 
эти образованія имѣют* въ долинѣ р. Иртыша, гдѣ ширина 
полосы постпліоценовыхъ отложеній иногда достигает* верст* 3, 
напр., против* Гусиной пристани или около устья р. Войло-
чевки. Гораздо меньшее развитіе постпліоценъ имѣет* въ до
линах* лѣвых* притоков* Иртыша, что обусловливается гор
ным* характером* этихъ послѣднихъ на ббльшей части ихъ 
протяженія. Только въ низовьях* этихъ рѣчекъ мы видим* 
сравнительно значительный площади, занятыя постпліоценом*. 
Это наблюдается, напр., по р. Войлочевкѣ, меньше по Обу-
ховкѣ, Черновым*, но главным* образом* по рѣчкамъ, стекаю
щим* съ южнаго склона Калбинскаго хребта, напр. по p.p. Су
хой, Песчанкѣ, Каиндѣ. 

Состав* постпліоцена довольно разнообразен*—сюда отно
сятся: желтоватые рыхлые кварцевые пески (по южному склону 
Калбинскаго хребта), содержащіе большое количество полевого 
шпата и образовавшіеся на счет* разрушенія гранитовъ; свѣтло-
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бурая лёссовидная глина съ характерными вертикальными 
обрывами; крупный галечник*, болѣе или м. значительной 
мощности, залегающій подъ указанной глиной. На постпліо-
ценовый возрастъ этой глины указываетъ находка остатковъ 
Bison prisms v. Меу. въ такой глинѣ по правому притоку 
р. Ульбы, около пасѣки Зиновьева, недалеко отъ Усть-Каме
ногорска. 

Современвыя рѣчныя отложенія представлены галечпикомъ, 
песками и глинами, пріуроченными наиболѣе пониженным* 
частям* рѣчныхъ долин*. 

Изверженный породы. 

Интрутвнын породы. 

В* геологическом* строеніи изслѣдованной МЕСТНОСТИ при
нимают* огромное участіе граниты; они составляют* большую 
часть изслѣдованнаго пространства и занимают* двѣ области— 
болѣе значительную область в* восточной части и сравнительно 
небольшую область в* западной части — в* видѣ такъ назы
ваемая Каиндинскаго бора в* верховьях* р. Каинды. Восточная 
гранитная область, начинаясь на NW, внѣ предѣловъ насле
дованной мѣстности, тянется въ общем* къ SO, пересѣкаетъ 
нижнія части теченія p.p. Черновыхъ и дальше расширяется, 
занимая уголъ, образуемый теченіемъ Иртыша оттГ устья рѣки 
Песчаной до устья р. Бухтармы. Тутъ она почти цѣликомъ 
занимает* бассейны p.p. Обуховки, Войлочевки, Б. и М. По-
горѣлок*, Обернута, Третьякова лога, Мураткина ключа, а также 
мелких* логовъ, впадающих* в* Иртыш* между p.p. Мало-
Красноярской и Песчанкой. Ея юго-западная граница непра-
вильнаго вида, такъ какъ развитые къ "W песчаники и гли
нистые сланцы частью вдаются въ гранитную область въ иидѣ 



болѣе или меиѣе значительных* языков*. Такъ, это наблю
дается въ верховьях* р. Песчанки (Джалтына), по правому ея 
берегу, к* югу от* т. наз. Острой сопки. Нужно сказать, 
что и среди указанной гранитной области кое-гдѣ сохрани
лись еще участки глинистых* сланцев* и песчаниковъ — это 
наблюдается напр. по р. Поперечной (къ W отъ д. Караша), 
по р. Кадырбаю, по p.p. Черновой, Войлочевкѣ, но всюду они 
подчинены гранитам* и всюду подверглись рѣзкимъ контакт
ным* ивмѣненіямъ, превратившись в* т. наз. роговики. Иногда 
видны случаи налеганія гранитовъ па сланцы (напр. по Черно
вой, по Прямому Ключу, впадающему въ Бадырбай и друг.). 
Интересно, что область гранитов* рѣзко. характеризуется и 
по растительному покрову — всюду, гдѣ только сохранился 
сосновый лѣс*, он* пріурочен* граниту, на что уже обраща
лось вниманіе и раньше. На это обращал* внимапіе въ свое 
время и Влаигали. 

Господствующей породой въ изслѣдованной местности 
является микроклиновый гранитъ. Эта порода сѣровато-
бѣлаго цвѣта, крупно- или среднезернистая, рѣже мелкозер
нистая, въ болынинствѣ случаев* порфировиднаго характера, 
при чем* порфировидныя вщѣленія бѣлаго полевого шпата 
достигают* очень крупных* размѣров* (до 2 дюймов* длины).— 
Это наблюдается, напримѣръ, в* области р. Акъ-чоко (вер
ховьев* р. Сухой), гдѣ имѣется значительная площадь, занятая 
такимъ порфиръ-гранитомъ. Микроскопически порода предста
вляет* смѣсь бѣлаго полевого шпата, сѣраго кварца и темно-
бураго біотита. Часто уже макроскопически замѣтна катакла-
стическая структура, т. к. во мпогихъ случаях* порода под
верглась сильному давленію, благодаря горообразовательным* 
процессам*. Во многих* случаях* вмѣсто равномѣрно зернистой 
породы получился гнейсо-гранитъ или гранито-гнейсъ, или 
даже ортогяейсъ. 
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Такого рода породы особенно развиты въ восточной части 
восточной гранитной области, между Мало-Красноярской и Че~ 
ремшанской. 

Подъ микроскопомъ видно, что полевой шпатъ предста
вляет* по преимуществу микроклинъ часто съ микропертито-
вымъ строеніемъ, рѣже виденъ плагіоклазъ; рядомъ съ этими 
минералами имѣется безцвѣтный кварцъ и темнобурый біотитъ, 
количество котораго варіируетъ. Составныя части обнаружи-
ваютъ почти всегда признаки катаклаза, но наблюдаются слѣды 
и протоклаза. 

Біотитъ часто превращенъ въ хлорит*, что особенно за-
мѣтно въ сильно давленной породѣ. 

Указанная порода выступает* характерными выходами — 
„палатками", какъ ихъ называют* на Уралѣ, и отличается 
характерной матрацовой и скорлуповатой отдѣльностш, а также 
характерной формой вывѣтриванія въ видѣ глыбъ или плитъ. 
Часто выходы этой породы имѣютъ фантастическую форму въ 
видѣ минаретов*, замков*, сфинксовъ и др. Она составляет* 
гранитные массивы, находящееся въ восточной части изслѣдо-
ванной мѣстности, т. наз. Каиндинскій массив* и массив* 
около пристани Гусиной, на правом* берегу Иртыша (внѣ 
района изслѣдованной мѣстности). 

Гранититъ не является однообразным* на всем* своем* 
протяженіи. Среди него часто наблюдаются породи, которыя 
нужно разсматривать, какъ результат* дифференціаціи гранитной 
магмы. Такъ, кромѣ гранитита въ значительно подчиненном* 
видѣ встрѣчается двуслюдистый гранитъ свѣтлосѣраго цвѣта, 
отличающійся присутствіемъ обѣихъ слюдъ и относительно боль
шим* содержащем* кварца. 

Этот* гранитъ обычно тѣсно связан* с* гранититомъ и пред
ставляет*, очевидно, болѣе кислую фацію послѣдияго. Кромѣтого 
можно отличить тавія породы, какъ мяснокрасный или желтый 
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крупнозернистый микропертитовый гранититъ съ темно-
зеленым* біотитомъ, микропертитовый сіенитъ, тоиалитъ 
(кварцево-біотитовый діоритъ), роговообманковый керсан
тит*. Эти породы выступают* среди гранититовъ б. ч. не
правильна™ вида партіями, иногда значительных* размѣровъ 
и представляют* шлиры; особенно хорошо это видно на рого-
Бообманковомъ кереантитѣ., Изъ этих* пород* наибодѣе зна
чительный площади занимает* микропертитовый гранититъ; 
выходы его можно видѣть по р. Картобаю, р. Карасайгану, лѣ-
вому побережью Войлочевки, Базырбай-булаку и др. Он* уже 
издали бросается в* глаза по кирпично-краснымъ осыпям*, 
ноторыя получаются при его вывѣтриваніи. Между прочим* 
отличаясь толстослоистой матрацовой отдѣльностыо, он* при 
вывѣтриваніи образует* оригипальныя фантастическія формы 
въ видѣ грибов*, сфинксов* и друг. 

Подъ микроскопом* видно, что эта порода состоит* изъ 
небольшого количества сѣроватаго кварца, мяснокраснаго по
левого шпата (микропертита) и темнозеленаго біотита.. Она 
тѣсво связана съ микропертитовый* сіенитом* и ми-
кроклинъ-микропертитовымъ гранитом*. 

Микропертитовый сіенитъ представляет* крупнозер
нистую породу розоватаго цвѣта; под* микроскопом* видно, 
что она состоит* изъ розоватаго пли мяснокраснаго микро
пертита, меныпаго количества ортоклаза и темнозеленаго біо-
тита, переходящаго в* хлорит*. 

Микроклинъ-микропертитовый гранититъ предста
вляет* крупнозернистую' же, частью порфировидную породу 
сѣровато-желтаго цвѣта, состоящую из* сѣроватаго кварца, 
желтовато - бѣлаго микроішінъ-микропертита и темнобураго 
біотита. 

Эти двѣ породы имѣютъ такую же толстосдоистую ма-
трацовую отдѣльность и дают* такія же формы вывѣтривапія, 



какъ и ранѣе указанная породы (микропертитовый г р а н и т и т ъ 
и микроклиновый гранититъ). 

Т о н а л и т ъ (кварцево-біотитовый діоритъ) представляетъ 
породу среднезернистую бѣловато-сѣраго цвѣта, немного слан
цеватую и состоитъизъ бѣлаго плагіоклаза(олигоклазг-андезина) 
Съ зонарнымъ строеніемъ, въ меньшем* количестве ортоклаза, 
свѣтлосѣраго кварца и темнобураго біотита. 

Р о г о в о о б м а н к о в ы й к е р с а н т и т ъ представляетъ мелко
зернистую породу буровато-сѣраго цвѣта, часто съ порфиро-
видными выдѣленіями вытянутых* кристалловъ плагіоклаза. 
Она состоитъ изъ бѣлыхъ плагіоклаза и ортоклаза, неболь
шого количества кварца, темнобураго біотита и зеленой ро
говой обманки. 

Кромѣ этих* породъ среди гранитных* массивовъ какъ 
обычное явленіе наблюдаются жилы п е г м а т и т о в * , а л я с к и -
т о в ы х ъ г р а н и т о в * и аплитовъ—часто съ чернымъ турма
лином* и красным* гранатом*. Пегматит* часто имѣетъ ха
рактер* п и с ь м е н н а г о г р а н и т а . 

Граниты въ мѣстѣ контакта со сланцами посылают* мно
гочисленные а п о ф и з ы , который по составу представляютъ пег
матит*, аплитъ, гранитъ-порфиры или даже кварцевые порфиры. 
Это наблюдается, напр., по окраинѣ Каиндинскаго бора, по пря
мому ключу, впадающему въ Войлочевку, по Войлочевкѣ и друг. 

Кромѣ гранита и его разновидностей, въ наследованной 
МЕСТНОСТИ из* глубинных* породъ наблюдаются к в а р ц е в ы й 
б і о т и т о в о - р о г о в о о б м а н к о в ы й д іоритъ , д іоритъ , э п и д і о -
ритъ и д і а л л а г о н о в а я (?) порода. Первый представляетъ 
крупнозернистую породу зеленовато-сѣраго цвѣта, состоящую 
изъ сѣроватаго кварца, сѣровато-бѣлаго плагіоклаза, темнобу
раго біотита, темнозеленой роговой обманки (часто съ діопси-
домъ), къ которым* присоединяются магнетит* и крупный выдѣ-
ленія апатита. Такая порода встрѣчена отдѣльнымъ небольшим* 
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внходомъ среди сланцевъ въ пограничной полосѣ съ гранитами— 
въ верховьях* р. Песчанки, къ югу отъ Михѣевской т. нав. сопки. 

Діоритъ представляетъ мелко- или крупнозернистую породу 
темно- или свѣтлозеленаго цвѣта, состоящую изъ бѣлаго пла-
гіоклаза съ зонарвымъ строеніемъ и зеленой роговой обманки, 
къ которой присоединяется въ неболыпомъ количествѣ біотитъ; 
и здѣсь наблюдается крупный апатита. Эта порода встрѣчена 
въ небольших* сопках* среди гнейсо-гранитов* по догу Тюс-
каину и по Сухой Погорѣлкѣ. 

Эпидіоритъ (измѣненный діабазъ) представляетъ сред-
яезеряистую породу темнозеленовато-сѣраго цвѣта съ офитовой 
структурой, состоящую изъ плагіоклаза (вѣроятно андезина) и 
зеленоватой вторичной роговой обманки, происшедшей насчетъ 
авгита; въ породѣ много магнетита. 

Порода была встрѣчена только в* одном* мѣстѣ — среди 
измѣненныхъ сланцев* на правом* берегу р. Поперечной, въ SW 
отъ д. Карашъ, гдѣ она выступает* небольшим* выходом* 
длиной около 5 саж., шириной около 2 саж.; выход* имѣет* 
простираніе, согласное съ простираніемъ сланцевъ—NW — SO. 

Діаллагоновая (?) порода представляетъ сильно измѣ-
ненную породу сѣровато-зеленаго или темнозеленовато-сѣраго 
цвѣта, въ которой виден* почти безцвѣтный авгитъ (діаллагъ ?), 
нзрѣдка плагіоклазъ рядом* с* большимъ количеством* вто
ричных* минералов*—волокнистой роговой обмапкой, проис
шедшей насчет* авгита, тальком*, кальцитом*. Въ нѣкото-
рыхъ образцах* попадается оливин*. Эта порода встрѣчена 
в* видѣ пластовых* жил* среди сильно измененных* сланцев* 
с* прослойками кристаллическая известняка, на правом* бе
регу Верхней Черновой и по правому берегу р. Войлочевки, 
недалеко отъ д. Теребиловки. 

Интрузивная породы, какъ показывают* условія их* за-
леганія, по возрасту новѣе каменноугольных* отложеній. 
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Эффузивный породы. 

Эффузивный породы имѣютъ незначительное распростра-
неніе въ изслѣдованной мѣстности и встрѣчаются тутъ исклю
чительно въ видѣ жилъ. • 

Такими породами являются грапитъ-норфиръ, квар
цевый порфиръ, кварцевый альбитофиръ, альбитофиръ, 
кварцевый діоритъ-порфиритъ, діоритовый порфиритъ, 
и діабазовый порфиритъ. 

Гранитъ-порфиръ—порода свѣтлосѣраго цвѣга съ пор-
фировидными выдѣленіями кварца, извеетковаго полевого пла
гиоклаза и ортоклаза среди мелкозернистой основной массы. 
Эта порода выступает* жилами среди сланцевъ и песчаников* 
вблизи отъ контакта сланцевъ съ гранитом* по р. Б. Каинды, 
к* SO отъ Каиндинскаго бора, по Кульдененъ-булаву, впа
дающему въ Большую Каинды, по правому берегу р. Вой-
лочевки, около устья р. Кадырбая и др. Нужно думать, что 
эта порода представляет* апофизы гранита въ сланцах*. 

Наиболѣе распространенной жвльной породой является 
кварцевый порфир*. Эта порода зеленовато-сѣраго, желтовато-
сѣраго или свѣтлосѣраго цвѣта, с* фельзитовой или микро
гранитовой основной массой, среди которой порфировидно вы-
дѣлились кварц*, сильно корродированный, ортоклаз*, частью 
перешедшій въ эпидотъ, и хлоритизированный біотитъ. Жилы 
этой породы встречаются как* среди сланцев* (по Третьякову 
логу, Оберкуту), такъ и главнѣшпе среди гранитов* (р. Кар-
гала, лѣв. б. Иртыша, против* Черемшанскаго поселка, около 
устья Мокрой Погорѣлки, по Сухой Погорѣлкѣ, лѣв. б. Иртыша, 
против* Мал. Красноярской и против* устья р. Нарыма. 

Мощность жилъ кварцеваго порфира обыкновенно не зна
чительна (отъ 1 арш. до 1 и 3 саж.), но изрѣдка попада
ются жилы до 10 саж. мощности и до 100 саж. длины (лѣв. б. 
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Иртыша, против* устья р. Нарыма); тутъ жила идетъ вкрестъ 
господствующего простиранія породъ; такого же рода прости-
раніе жилы наблюдается и по р. Оберкуту. 

Кварцевый альбитофиръ, представляющій породу.свѣтло-
сѣраго цвѣта и состоящій изъ выдѣленій полевого шпата (аль
бита), біотита и рѣдкихъ выдѣленій кварца среди мелкозер
нистой альбитовой основной массы, встрѣченъ въ видѣ жилы, 
идущей по простиранію, среди сланцевъ вблизи ихъ контакта 
съ гранитами (по средней Каинды къ N отъ Миролюбовки); 
мощность жилъ отъ 2—3 саж. до 10—15 саж. 

Съ кварцевым* альбитофиром* связан* альбитофиръ, ко
торый содержит* тѣ же составныя части, кромѣ кварца. Жилы 
этой породы, мощностью от* 1 арш. до 6 саж., найдены среди 
гранитов* к* востоку отъ д. Караш* и на лѣвомъ берегу, про
тив* нос. Іеремшанскаго. 

Кварцевый діоритъ-порфиритъ представляет* породу 
свѣглосѣраго цвѣта съ порфировидными выдѣленіями кварца, 
андезинъ-олигоклаза, обладающаго вонарным* строеніем*, и 
темнобураго біотита среди мелкозернистой основной массы. 
Порода выступает* жилами до 5 и больше аршин* мощности 
среди сланцев* (часто по простиранію) по р. Средней Каинды, 
недалеко отъ д. Песчанки и среди гранита въ 1 верстѣ 
к* О от* д. Караша. 

Съ этой породой по своему петрографическому составу 
тѣсяо связанъ діоритъ-порфирит* свѣтлоеѣраго или зеле-
яовато-сѣраго цвѣта, отличающійся отсутствіем* порфировидно 
выдѣлившагося кварца. Ояъ выступает* жилами различной 
мощности среди сланцевъ (в* бассейяѣ р. Ср. Каипды, неда
леко отъ д. Миролюбовки, въ верховьях* Ср. Каинды и около 
вершины р. Букура, причем* въ нѣкоторыхъ мѣстах* (по 
Средней Каинды) жила этой породи находится на продол
жении жилы кварцеваго діорит*-порфирита. 
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Эти жильныя породы представляют*, повидимому апофизы 
гранитов*. Но породы такого же состава образуют* жилы и 
среди гранититов* (къ югу отъ д. Еараш* и по лѣвому бе
регу Тутугузина, впадающаго въ В. Черновую слѣва) и пред
ставляютъ собой, какъ можно думать, лампрофиры (кер
сантиты). 

Діабазовый порфирит* представляетъ темнозеленаго 
цвѣта породу, въ которой среди мелкозернистой массы, состоя
щей изъ лейстъ плагіоклаза, вторичных* хлорита и серпен
тина, выдѣлились кристаллы плагіоклаза. Жила этой породы 
мощностью до 2 арш. встрѣчена въ гр^нитѣ на водораздѣлѣ 
между p.p. Атембекомъ и Оюды. 

Кварцевыя жилы. 

Кромѣ указанныхъ породъ необходимо отмѣтить кварцевыя 
жилы. Послѣднія довольно многочисленны в* изслѣдованной 
мѣстности. 

Онѣ развиты какъ среди сланцев* и песчаников*, такъ и 
среди гранитов*. Мощность жил* довольно разнообразна — 
иногда она достигает* нескольких* десятков* сажеиъ, а длина 
жил* достигает* верст* 4 (въ верховьях* р. Кадырбая къ SO 
отъ Холодной сопки). Простираніе жилъ въ общем* слѣдуетъ 
простиранію породъ, т. е. N"W—SO. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
кварцевыя жилы среди [гранитов* принимают* форму штоков* 
и достигаютъ огромных* размѣровъ—это наблюдается, напри-
мѣръ, на р. Ускучевкѣ, гдѣ имѣется значительняа коническая 
гора Слу-чоко, состоящая изъ кварца; діаметръ ея основанія 
не меньше 2 верст*. В* большинствѣ случаев* не наблю
дается даже признаков* оруденѣнія—кварц* чистый, бѣлый, 
не прозрачный или немного просвѣчивающій, рѣже онъ охристый, 
но ни разу пе наблюдалось присутствія сульфидов*, какъ спут-
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виков* золота, хотя нужно думать, что часть кварцевых* жил*, 
проходящих* среди сланцевъ, особенно въ контактѣ ихъ съ 
гранитами, золотоносна (см. ниже). 

Въ кварцевыхъ жилахъ среди гранита часто наблюдаются 
кристаллы чернаго турмалина, иногда достигающіе крупных* 
размѣровъ. 

Метаморфизованныя породы. 

Большой интерес* в* изслѣдованной мѣстности предста
вляют* осадочный породы, который на границѣ съ гранитами 
всюду метаморфизованы и тѣмъ самым* опредѣленно говорят* 
о болѣе позднем* но сравненію съ ними геологиче
ском* возрастѣ гранитов*. 

Особенно сильно метаморфизованы осадочныя породы въ 
тѣхъ мѣстахъ, гдѣ онѣ зажаты, какъ б. или м. значительные 
участки, среди гранитовъ. 

Это видно главным* образомъ въ восточной части изслѣ-
дованной области по лѣвому берегу Иртыша, гдѣ узкая полоса 
сильно измѣненныхъ сланцевъ и песчаниковъ, среди гранитовъ 
тянется на нѣсколько десятковъ верстъ въ предѣлахъ между 
М . Красноярской и Черемшаиской, обнаруживая разнообразные 
случаи инъекцій и других* вліяній гранита па эти породы» 

Контактное вліяніе гранита на сосѣднія породы настолько 
характерно выражено, что можетъ изучаться со всѣми деталями 
и служитъ хорошей иллюстраціей къ тому, что дается въ 
этом* отношевіи в* любом* учебиикѣ петрографіи. Глинистые 
сланцы ближе къ граниту представляют* собой т. наз. рого
вики, немного дальше отъ контакта наблюдаются уже узло
ватые слюдистые сланцы, еще дальше узловатые гли
нистые сланцы, которые постепепно переходят* въ почти 
нормальные глинистые сланцы. Чаще наблюдается, что ближе 
къ контакту роговики имѣютъ характер* кварцитов о-слюд и-



стыхъ или кварцитово-полевошпатово-слюдистыхъ слан
цев* или же имѣютъ характер* филлитов*, причем* в* них* 
наблюдаются узлы изъ кристаллов* различных* контактных* 
минералов*, какъ то біотита (чаще всего), ставролита 
хіастолита, турмалина, кордіерита и друг. 

Песчаники и песчано-глинистые сланцы, которые въ изу
ченной мѣстности обычно богаты полевым* шпатом*, въ кон
такта также перешли въ роговики разнаго вида, хотя въ 
общем* на них* вліяніе контакта замѣтно слабѣе. 

Известняки, которые были встрѣчены въ видѣ тонких* 
прослойков* среди сланцев* лишь в* 2 пунктах* среди гра
нитной области,—на правом* берегу В. Черновой и на пра
вом* берегу Войлочевки, пріобрѣли кристаллическую структуру, 
причем* въ них* частью появились контактные минералы изъ 
группы авгита, гранат* и др. 

Ширина контактной полосы довольно значительна-—в* не
которых* случаяхъ можно видѣть, что еще на разстояыіи 
1 — 11 1/з верстъ отъ границы с* гранитом* на сланцах* и 
песчаниках* рѣзко видно вліяніе контакта. Но это можетъ 
быть объясняется тѣмъ, что въ этих* мѣстахъ гранит* нахо
дится на незначительной глубішѣ подъ осадочными породами. 
Необходимо впрочем* сказать, что совершенно неизменённых* 
породъ въ изследованной мѣетности нѣтъ—даже на разстояніи 
5 верстъ отъ контакта на сланцахъ и песчаниках* видны 
слѣды метаморфизма, что можетъ быть объясняется не только 
контактъ-метаморфйзмомъ, но и динамо-метаморфизмом*, такъ 
какъ всюду осадочшдя породы рѣзко нарушены въ своем* на-
пластованіи. 

. Какъ отмѣчено, наиболее сильно изменились осадочныя 
породы там*, где онѣ зажаты небольшими участками среди 
гранитов*. 

Такіе случаи наблюдаются на правом* берегу В. Чер
нот, геол. Ком. та г., *. хххп, X я. 48 



— 7 5 4 — 

новой, но особенно хорошо въ восточной части наследован
ной мѣстности, какъ укаэано выше,—вдоль лѣваго берега 
Иртыша, на протяженіи между Мал. Красноярской и Черем-
шанской. Тутъ не только осадочныя породы, но и находя
щееся рядомъ съ ними граниты подверглись сильному измѣ-
ненію въ зависимости отъ горообразовательных* процессов*, 
обнаруживая явные слѣды піэзо- кристаллизаціи и катаклаза. 
Граниты тутъ, пріобрѣтая сланцеватую структуру, часто имѣютъ 
характеръ гнейсовъ. 

Осадочныя породы, зажатыя среди гранитов*, имѣютъ 
очень разнообразный петрографическій составъ и несут* на 
себѣ явные слѣды ивъекціи въ нихъ гранитовой массы. Тутъ 
можно видѣть слюдистые—біотитовые и мусковитовые сланцы, 
амфиболиты, актинолитовые сланцы, авгитовые сланцы, 
авгитовороговообманковые сланцы, эпидото-авгитово-
роговиковые сланцы, роговиковые сланцы съ турмали-
номъ, роговообманково-біотитовые г'нейсы (метагнейсы) 
и проч. Очень часто въ этихъ породахъ наблюдаются выдѣ-
ленія турмалина и граната, которые наблюдаются и въ 
гранитахъ. 

Стратиграфія и тектоника. 

Изслѣдованная мѣстность сравнительно невелика, чтобы 
можно было дать ясное представленіе о ея стратиграфіи и 
тектоникѣ. Это можно будетъ сдѣлать только послѣ сводки 
наблюденій в* сосвднихъ местностях*. Но и теперь можно 
привести нѣсколько соображеній общаго характера. 

Большая гранитная область, находящаяся въ восточной; 
части изследованной местности, екорѣе всего представляетъ 
ядро антиклинали, идущей въ NW—SO направлении. Глини
стые сланцы, располагающееся къ западу, сохраняютъ такое же 
просгираніе. Въ большинстве случаевъ они поставлены почти 
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на голову, паденіе нластовъ мѣняется на сравнительно неболь
шом* ра8Стояніи, и потому подробно прослѣдить форму скла-
докъ, образуемых* ими, не представляется возможнымъ, тѣмъ 
болѣе, что они сильно размыты, и формы складок* можно 
было бы возстановлять лишь мысленно. Можно только допу
скать, что сланцы къ западу отъ восточной гранитной полосы 
собраны въ ряд* складокъ, идущих* въ NW-—SO направленіи. 
Но картина взаимных* отношеній сланцевъ и гранитовъ 
усложняется тѣмъ, что граниты не только подстилаютъ сланцы, 
но и прорываютъ ихъ, часто захватывая болѣе или менѣе 
значительные ихъ участки. 

Только по отношенію къ Каиндинекому гранитному мас
сиву наблюденія даютъ возможность болѣе опредѣленно судить 
о его тектоническом* характерѣ. Можно видѣть, что оеадочпыя 
породы по окраинѣ этого массива падают* периклинально— 
это дает* основаніе видѣть в* нем* размытый лакколит*, 
который сдѣлался доступным* для наблюденія, благодаря сносу 
сланцевъ, которые когда-то его прикрывали. Но нужно думать, 
что и въ других* мѣстахъ распространенія гранитовъ сланцы 
занимали бблыпія площади. Объ этом* говорит* то, что на 
граиицѣ съ гранитами сланцы вдаются въ область послед
них* какъ бы языками; в* этих* мѣстахъ сланцы являются 
какъ бы остатками отъ болѣе мощнаго и обширнаго покрова, 
когда-то скрывавшаго гранитные выходы. Можно думать, что 
процессы поверхностнаго размыва начались тутъ еще въ тѣ 
времена, когда гранитные выходы были покрыты сланцами и 
такъ какъ они представляли болѣе возвышенныя части, они 
скорѣе размывались, чѣмъ болѣе низкіе сосѣдніе участки; въ 
результате этого и обнажились гранитные массивы. 

Подробно останавливаться на тектоникѣ въ предваритель-
номъ отчетѣ не приходится. Но во всякомъ случаѣ необхо
димо признать, что в* тектоникѣ изученной мѣстности при-

48* 



нимали участіе главным* образомъ процессы пликативной дисло-
кацін. Что касается рѣзкихъ форм* дизьюнктивной дислокаціи, 
наличность которой указывает* проф. В. А. Обручев* в* 
западной части Калбинскаго хребта, то их* въ изслѣдованной 
МЕСТНОСТИ мной не вабліодалось; а современный рельеф* ея 
обусловливается почти исключительно процессами размыванія, 
которые имѣди въ своем* распоряженіи громадный промежу
ток* времени, с* конца палеозоя и до настоящего времени. 

Полезный ископаемый. 

Изслѣдованный район* небогат* полезными ископаемыми* 
На первом* мѣстѣ приходится поставить золото, ІІо-

слѣднее разрабатывалось в* розсыпях*, котория развиты по 
р. Н. Черновой. Въ верховьях* этой рѣчки когда-то суще
ствовал* пріиск* „Костырка", Еще и теперь сохранились 
слѣды работъ въ этом* мѣстѣ. Осмотр* послѣдняго показы
вает*, что рѣчка Черновая течет* тут* среди довольно круп-
наго галечника, который состоит* главным* образомъ из* 
галек* темносѣраго глинистаго сланца, иногда охристаго, рѣже 
теагаосѣраго песчаника и еще рѣже немного охристаго кварца. 
На мѣстѣ работ*, которыя производились лѣтъ 30 тому на
зад*, сейчас* видны довольно значительные отвалы и значи
тельной длины, приблизительно около Va версты, канава, иду
щая вдоль лѣваго берега рѣчки. Въ эту канаву, очевидно, 
отводили часть воды изъ рѣчки. Около нижняго конца канавы 
видны отвалы, пропущенные через* грохот*. Как* сообщил* 
мнѣ представитель россійскаго золотопромышленная) общества, 
Н. Я. Антонов*, живущій въ Усть-Каменогорскѣ, работы тут* 
брошеяы потому, что крыша наносов*, которую необходимо 
было снимать, достигает* 4 сажен*, тогда какъ золотоносный 
пласт* около 1/± аршина. Очевидно, расходы по эксшгоатацш 
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не покрывались добычей золота, хотя, по слухам*, въ настоя
щее время содержаніе послѣдняго достигало 5 золотниковъ l ) . 
Въ разныхъ мѣстахъ по Черновой выше бывшаго пріиска за
кладывались шурфы, но результаты ихъ неизвѣстиы. 

Изъ факта существованія пріиска приходится заключить, 
что золото тутъ происходить, повидимому, изъ кварцевыхъ 
жилъ среди глинистыхъ сланцевъ, такъ какъ такія жилы видны 
кое-гдѣ выше пріиска, но видимаго золота въ этихъ жилахъ 
обнаружено не было. 

Можно также думать, что золото же извлекалось изъ квар
цевыхъ жилъ на лѣвомъ берегу р. Моната (Нижней Черновой), 
ниже устья р. Еаралы, въ 1 верстѣ къ N отъ Моната. Тутъ 
на склонѣ возвышенности, спускающейся къ рѣкѣ, имѣется 
контактная полоса сланцевъ и гранитита. Въ гранититѣ имѣется 
цѣлый рядъ пегматитовых* и кварцевыхъ жилъ различной 
длины и мощности. Кварц* этихъ жилъ и извлекался, о чемъ 
можно судить по находящимся тамъ и сямъ ямам*, около ко
торых* еще и теперь лежатъ кучи кварца. Можно видѣть, 
что ямы эти получились частью отъ проваловъ крыш* болѣе 
или менѣе значительныхъ полостей, образовавшихся тут* бла
годаря подземным* работам*. Но нѣкоторыя ямы еще и теперь 
являются устьями болѣе или менѣе значительныхъ подземных* 
работъ. 

Одна изъ таких* „шахтъ" имѣетъ развѣтвляющіеся ходы, 
идущіе въ гору саженъ на 50. Она начинается устьемъ подъ 
большим* гранитным* камнем*, въ которое пролѣзгь можно 
только съ трудомъ. Но дальше ход* расширяется и увеличи
вается въ высоту, такъ что по нему можно свободно прохо-

г ) Подобное указаніе сдѣлано ынѣ одним* казаком*, работавшим* на 
указанном* пріискѣ. Н о оно возбуждает* СОІШѢНІЙ, так* как* по преж
ним* указапіямъ В л а н г а л н содерлгапіе золота в * розсыиях* небогато, въ 
среднем* около зол. (сы. соч. В л а н г а л н ) . 
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дить. Въ болѣе широкой части „шахты" оставлены участки 
кварцевой жилы въ видѣ столба для поддержки крыши. На 
днѣ этой шахты яма съ водой. Эти свѣдѣнія сообщилъ мнѣ 
сопровождавшій меня проводникъ. Самъ я туда не спускался. 
Осмотръ обломковъ кварца около устья этой шахты не обна
ружил* видимьіхъ признаков* какого-либо цѣннаго минерала. 
Можно только ясно видѣть, что кварцъ тутъ проходитъ в* 
гранитных* апофизах* и иногда заключает* контактные мине
ралы. Точно также на ближайшей къ этому мѣсту рѣчкѣ не 
было обнаружено слѣдовъ промывных* работъ. Очевидно, ра
боты тутъ производились давно, но каких*-либо положитель
ных* свѣдѣній насчет* них* мнѣ собрать не удалось. Можно 
только предполагать, что тут* скорѣе всего добывали корен
ное золото, такъ какъ трудно допустить, чтобы ради какой-
либо другой цѣли производили трудную работу по извлечение 
кварца изъ указанных* кварцевых* жил*. 

Когда производились тутъ работы, неизвѣстно. Можетъ 
быть въ этих* работахъ нужно видѣть слѣды „чудских*" ра
ботъ. Но какихъ-либо указаній на этотъ счет* въ литературѣ 
мнѣ не попалось. 

Какихъ-либо несомнѣнныхъ признаков* золота въ изслѣ-
дованной мѣстиости найдено не было. Во мяогихъ мѣсіахъ 
какъ среди гранититовой области, такъ и среди глинистыхъ 
сланцевъ были встрѣчены жилы кварца, изъ которых* нѣко-
горыя достигают* грандіозных* размѣровъ, какъ указывалось 
выше. Но всѣ эти выходы кварца едва ли имѣютъ промышлен
ное значеніе, такъ какъ кварцъ безнадежно плотеиъ и бѣлъ и 
не содержитъ никаким признаковъ въ видѣ сульфидовъ и зо
лота. Очевидно, этотъ кварцъ большею частью образовался 
уже тогда, когда кончились золотосодержащая эманаціи. 

Изъ других* полезныхъ ископаемыхъ можно было бы ука
зать на мусковитовую крупнолистоватую слюду, которая 
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большими гнѣздами залегаетъ съ пегматитомъ и кварцемъ среди 
граиитита недалеко отъ д. К а р а ш а — н а г. Куксаѣ, около 
вершины такъ наз. Б л а г и н и н а ключа, впадающаго въ Ка
рашъ въ 1 верстѣ ниже мельницы. Она имѣетъ форму жилы, 
до 2 саж. мощности, идущей въ широтномъ направленіи, 
падая на N W подъ Z около 85° . 

Можно еще указать на присутствіе очень небольшого 
гнѣзда ж е л ѣ з н а г о б л е с к а среди кварца, проходящаго въ 
гранитѣ около такъ наз. Ч у п р о в а лога ; послѣдній впадаетъ 
справа въ Поперечную рѣчку, ниже носящую названіе Сухой 
рѣчки, верстахъ въ 1 2 къ N W отъ Ч и с т а г о яра . Но это 
гнѣздо настолько незначительно, что о промышленномъ его 
значеніи говорить не приходится. 

Можно, наконецъ, указать на небольшой выходъ кварце-
ваго песчаника въ такъ ваз. Точильномъ логу, въ верховьяхъ 
Акъ-токо. Эготъ песчаникъ идетъ на точила. 

RÉSUMÉ. M . Y a m eh еѵ sky a effectué le relevé géologique détaillé 
de la partie orientale de l'arête Kalbinsky située dans le district d'Oust-
Kamenogorsk de la province de Sémipalatinsk. L a localité est-limitée 
à l 'Est par l 'Irtych (entre les stanitza Batinskaïa et Oust-Bouklitar-
minskaïa), à l'Ouest par la Tchernovaïa (au Nord) et la Kaïnrla (au 
Sud), affluents de gauche de l'Irtych. Orographiquement, c'est un pays 
montagneux dont le relief d'un caractère assez compliqué est le ré
sultat des divers processus de denudation. 

Les g r a n i t e s y jouissent d'un grand développement, surtout les 
granitites. Ces roches occupent deux espaces, l'un à l'Est, l'autre,, 
moins étendu, à l'Ouest, couvert de bois portant le nom de Ka'in-
dinsky bor (affleurement de laceolitc). Ces deux régions granitiques 
sont séparées par une zone de schistes argileux et de grès d'un gris 
sombre fortement dérangés clans leur stiutification, paraissant appar
tenir à l 'âge carbonifère, piiisqu'aux points les plus rapprochés vers 



le NE , le N W et le SW on a rencontré des dépôts earboniférieius 
indubitables. La zone des roches sédimentaires s'étend en général dans 
la direction N W — S O qui est aussi celle des roches elles-mêmes. Los 
épanchement. granitiques sont également orientés vers le NW. Los 
roches sédimentaires montrent sur beaucoup do points dos modifications de 
contact au voisinage des granites ft souvent ceux-ci y ont envoyé des 
apophyses. Dans la partie orientale de la région où les roches sédi-
mentaires sont conservées au milieu des granites, les phénomènes du 
métamorphisme sont particulièrement nets et variés. 

Dans la partie étudiée de l'arête Kalbinsky s'observent des formes 
de dislocation plicative, plus rarement do dislocation disjunctive. 

Ces faits indiquent que comparativement aux roches sédimentaires 
les granites sont d'un âge p lus récent. D'un autre côté la catadase 
des granites, parfois très nette, témoigne de la continuation dos pro
cessus orogéniques après l'apparition des granites. 

Les granites sont .souvent percés de filons a p l i t ique s et pegniu l i -
t iques qui entrent aussi parfois dims les roches voisines. A certains 
points ils font voir des schliert ; sous forme do korsau t i tos et 
d'autres roches. 

Beaucoup moins fréquemment on rencontre des syeni tes , desdio-
rites, des filons de porphyres quar tzeux, d 'a lb i tophyres , dedio-
r i t e -po rphyr i t e , de p o r p h y r i t e diabasiqne, de gabbro ('?). En 
outre on observe de nombreux filons quar tzeux , parfois d'une, puis
sance considérable, les mis perçant les roches sédimentaires, la plupart 
les roches eruptives (granites). 

Actuellement lu région ne possède point d'exploitations aurifères 
en travail, meus autrefois, à en juger d'après les traces, l'or y a été 
extrait. Quoique la plupart des filons quartzeux soient stériles, i l se 
peut qu'il en ait d'aurifères. D'autres minéraux utiles méritant l'atten
tion n'ont pas été rencontrés, 



Таб. XXX. 

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
В О С Т О Ч Н О Й Ч А С Т И 

К А Л Б И Н С К А Г О Х Р Е Б Т А 
изслпьдовэнной въ 1912 году геологомъ МЯнишевскимъ. 



Х У І г . 

Нагорныя террасы въ Сибири и про
исхождение ихъ. 

Якова Макерова. 

(Пи* І Н И І І І Г Ц Ч Ч И І І Ч І Udiiingesdmtttemissen Sibiriens und ihre 
Entstehung. Von Jacob Makerov) . 

1. Распространение пагорныхъ террасъ въ Сябирк. 

Три года назад*, въ 1910 году, мпою произведены были 
наблюденія падъ своеобразными террасовндпымн образованіями, 
которыми опоясапа одна изъ главных* вершинъ А р ч и к у й с к а г о 
х р е б т а , расположеппаго въ верховьяхъ р. Б ѣ л а г о У р ю м а , 
(3, 2 9 1 — 2 9 8 ) . 

У ж е въ то время существоваиіе подобных* террасъ, встре
чающихся на высокихъ вершинахъ въ горныхъ странахъ Си
бири, ие было для меня новостью, такъ какъ присутствіе ихъ 
я установил* еще нри изслѣдовапіях* въ 1902 и 1903 годахъ 
в* сѣверо-восточномъ Алтаѣ въ верховьях* р. Т а ш т ы п а , лѣ-
ваго притока р. А б а к а н а , въ еистемѣ л-ввых* верхнихъ при-
токовъ р. Т о м и и въ бассейнахъ рѣкъ К о н д о м ы , М р а с с ы 
и Л е б е д я . 
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Такъ какъ раціональнаго объяснеггія происхожденія этихъ 
террасъ въ то время я не могъ дать, то пока я и воздеряси-
вался отъ опубликованія своихъ наблюденій. 

Изслѣдованія, произведенная мною но порученію Геоло
гическая Комитета въ районѣ Становика между 117° 30' и 
122° 30' вост. долготы, дали мнѣ возможность значительно рас
ширить область распространенія нагорныхъ террасъ въ Сибири 
и собрать новый обширный матеріаіъ, разработка котораго дала 
мнѣ возможность подойти къ рѣшенію вопроса о происхожденіи 
этихъ своеобразных* формъ вершинъ сибирскихъ гольцовъ. 

Кромѣ Арчикуйскаго гольца эти террасы въ области 
Становика найдены были мною (2, 71) на вершинахъ Че-
ромнаго и Могочинскаго хребтовъ, на вершинахъ Запад-
наго Люндора, на Кариискомъ гольце въ Тунгирскомъ 
хребтѣ, на вершинѣ Экчо въ Нюкжинскомъ хребте и за-
тѣмъ, въ послѣднее лѣто, 1912 года, на вершинахъ Восточ-
наго Люндора, Теканскаго, Уркапскаго хребтовъ и Уру-
шинскаго Становика. 

Хотя для меня уже при первомъ изученіи этихъ террасъ,. 
еще въ 1902 году на Алтаѣ, было ясно, что причиною обра
зования ихъ не могли быть какія-либо мѣстныя особенности 
той области, гдѣ встрѣчались эти террасы, въ видѣ ли древ
ней гидрографической сѣти этой области или существованія 
обптирнаго воднаго бассейна, береговыми образованіями кото
раго они могли бы быть,—тѣмъ не меиѣе только наблюденія 
послѣднихъ лѣтъ дали мнѣ возможность поставить вопросъ 
настолько широко, чтобы искать причину генезиса этихъ тер
расъ въ какомъ-либо общемъ геологическомъ факторѣ, деятель
ность котораго должна играть существенную роль въ еозданіи 
внѣшнихъ формъ поверхности земли, въ созданіи ея современ-
раго облика. 

И действительно только при такой постановке вопроса 
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и только на этом* пути мнѣ удалось найти простое ж есте
ственное объясненіе происхожденію этихъ террас* и понять 
громадную роль великаго процесса въ моделлировкѣ страны, 
результатомъ и какъ бы живыми свидѣтелями котораго и явля
ются эти террасы. 

Два года назад* (1, 291—296) я познакомил* съ тер
расами Арчикуйскаго гольца (табл. X X X I I ) , здѣсь же я 
дамъ описаніе главной вершины Урка пек аго хребта, гдѣ 
мнѣ удалось въ послѣдній разъ наблюдать эти террасы разви
тыми столь же хорошо, какъ и на Арчикуйскомъ гольцѣ, но 
гдѣ онѣ ванимаютъ значительно большую поверхность гольца, 
чѣмъ на послѣднемъ. 

2. Террасы Урканысаго гольца. 
Урканскій хребетъ находится въ верхнемъ теченіи р. У р 

ка на, лѣваго верхняго притока р. Амура. Онъ начинается 
на западѣ близъ сліянія верховьевъ р. Б. Чичатки и, про
стираясь отсюда въ сѣверо-восточном* направлеяіи на про-
тяженіи около 20—25 верстъ, заканчивается немного восточ-
нѣе верховьевъ р. Уруши; шириною этотъ хребетъ достигает* 
отъ 3 до 4 верст*. 

Средняя высота этого хребта около 1150 метровъ; наивысшія 
точки его находятся въ восточной его части и достигаютъ въ вер-
ховьи р. Уруши около 1450 метровъ абс. высоты. Бъ средней 
части этотъ хребетъ пересѣченъ глубоко врѣзанною въ него 
узкою долиною р. Уркана. 

На сѣверо-западѣ он* ограничен* не широкою, но длин
ною котловиною, въ которой расположены долины верховьевъ 
р. Б Ч мча тки на западѣ и притоки р. Уркана и верховье 
р. Уруши на востокѣ. 

На юго-восток* от* него простирается обширная значи
тельно пониженная мѣстность, имѣющая характер* сильно 
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размытая плато, въ которомъ врѣзаны бассейнъ р. О мут
ной и средияго течеиія р. Уркана. 

На всемъ своемъ протяженіи Урканскій хребетъ сложенъ 
фельзитовымъ порфиромъ, среди котораго находятся только не
большие острова гранита, встречающееся обычно только въ 
наиболѣе пониженной части его. 

Сѣверо-восточная часть Урканскаго хребта представляетъ 
наиболѣе возвышенную часть его и рѣзко выделяется среди 
окружающей мѣстности; она достигает* около 1450 метров* 
абс. высоты и представляет* собою продолговатый голецъ, 
совершенно лишенный растительности и на всей своей по
верхности покрытый каменными розсыпями. 

Сѣверо-западный склон*, на которомъ берутъ начало вер
ховья небольших* Уркапсвихъ ключей и крайнее правое вер
ховье р. Уруши, падаетъ очень круто и представляетъ есте
ственный откос* осыпающагося талюса; такой же крутой от-
косъ, покрытый талюсомъ представляетъ и часть юго-запад-
наго склона, обращеинаго въ циркообразное верховье корот
кая лѣваго нижняя притока р. Уркана. 

Большая же часть юго-западнаго склона гольца, распо
ложенная вдоль Урканскаго хребта, опускается болѣе или 
мепѣе отлого до высоты 1100 метров*, a затѣмъ круто обры
вается въ долину р. Уркана. 

Покрытый также на всемъ своемъ протяженіи каменными 
полянами этот* склонъ представляетъ своеобразный очертанія. 
Здѣсь при подъемѣ съ высоты 1100 метров* абс. высоты и 
до вершины 1450 метровъ на протяжепіи около 600 сажен* 
непрерывная линія слегка выпуклая склона многократно пре
рывается уступами около 3—5 метровъ высотою; поверхность 
гольца между двумя последовательными уступами грубо нивел-
лирована и представляетъ отлогое паденіе отъ верхняго уступа 
къ нижнему. 



Такіе рѣзко выраженные уступы находятся на высотѣ 1160, 
1200, 1250, 1270, 1315, 1335, 1360 и еще четыре уступа, 
расположенные между 1380 п 1450 метровъ абс. высоты. 

Ширина верхней поверхности этихъ устуновъ тамъ, гдѣ 
они болѣе сближены другъ съ другомъ, около 5, 7 —10 са-
женъ; поверхность ихъ въ этомъ случаѣ грубо нивеллирована, 
хотя въ общемъ представляетъ вамѣтное падеиіе отъ верхняго 
уступа къ нижнему; въ случаѣ же значительная разстоянія 
между отдѣльными устунами, возвышающимися другъ надъ 
другомъ, неширокая нивеллированная поверхность близъ пиж-
няго уступа представляетъ собою почти равнину, а выше по 
склону горы она сливается съ общимъ склоном* гольца. 

Террасы эти окаймляютъ голецъ въ различныхъ мѣстахъ 
на разлпчномъ протяженіи и достигаютъ длиною отъ 10—20 
до 50 и болѣе саясенъ, сливаясь затѣмъ па обонхъ коецахъ 
своихъ съ общимъ свлономъ гольца (табл. XXXI) . 

Какъ верхняя поверхность этихъ терраеовидиыхъ усту-
повъ, такъ и крутые склоны ихъ сложены повсюду талю-
сомъ, состоящим* исключительно изъ крупных* угловатых* 
обломковъ фельзнтоваго порфира, достигающих* размѣра до 
0,2 — 0,5—0,7—1,0 куб. метра. 

Только на очень отлогой верхней поверхности этихъ тер
расъ среди талюса встрѣчается мелкій разрушенный матеріалъ 
той же породы, имѣющій вид* или мелкой щебенки, или же 
дресвы, мѣстами покрывающей на террасѣ площадь отъ одной 
до нѣеколькихъ квадратных* сажен*. 

Угловатость обломковъ породы талюса, тождественность 
этой породы съ породою, слагающей массивъ гольца и пред
ставляющей кое-гдѣ еле видающіеся выступы — все это за
ставляете первоначально признать, что матеріалъ, слагающій 
эти террасы, совершенно не подвергался какой-либо обработка 
или переносу водою—но представляетъ собою элювіальный ма-
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теріалъ, оставшийся на мѣстѣ отъ разрушенія коренной породы, 
послѣ сноса болѣе тонкихъ продуктов* разрушенія дождевыми 
потоками внизъ по склону. 

3. Движеніе горныхъ наносовъ. 
Вопрос* о происхожденіи такого рода террасъ частью 

уже былъ разсмотрѣнъ мною ранѣе при описаніи Арчи-
куйскаго гольца, и уже тогда я указывал* (1, 297), что 
эти террасы представляют* собою результат* эрозіонныхъ про
цессов* и сложены матеріаломъ, совершенно неподвергавшимся 

Ргю. 1. 

переносу водою, почему я и назвал* ихъ элювіальными тер
расами. 

Подробный анализъ хода эрозіонныхъ процессов*, совер
шающихся на вершинахъ горъ въ сибирской горной странѣ, 
далъ возможность найти ключъ къ объясненію происхожденія 
элювіальныхъ террасъ и выяснить детали самаго хода этого 
процесса. 

Разсмотримъ первоначально простѣйшій случай — когда 
талюсъ образуетъ розрыпи около крутого склона горы въ 
сгранѣ с* умѣренаымъ климатом*. Поверхность такого рода 
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розсыаей обычно падаетъ подъ угломъ отъ 30° до 40° и 
верхній край крутого склона розсыпи должен* примыкать не
посредственно къ скалистому склону горы (рис. 1). 

Какъ отразится дальнѣйшій ходъ эрозіонныхъ процессовъ 
на конфигураціи конуса этого талюса? 

Ближайшее разсмотрѣніе покажет* намъ, что масса ко
нуса, какъ бы она велика ни была и какъ бы она ни каза
лась на первый взглядъ устойчивою, эта масса на самомъ 
дѣлѣ находится въ постоянномъ двияіеніи, зависящем* 
отъ трехъ причинъ: 

а, отъ прогрѣванія массы талюса солнечными лучами; 
б, отъ выноса растворенныхъ или отколовшихся тонких* 

частицъ слагающей талюсъ породы 
и в, отъ свѣтоваго давленія солнечных* лучей. 

а. Движете каменныхъ осыпей вслѣдствіе температурныхъ 

измѣнепій. 

При нагрѣваніи талюса солнечными лучами должно про
исходить расширеніе породы, а нри послѣдующемъ охлаж-
деніи—сжатіе ея. Линейный коэффициент* расширенія раз
личныхъ кристаллических* породъ, согласно данным* Ванъ-
Хайза (Van Hise, 434), колеблется между 0,000023 и 
0,000046; примем* для наших* соображеній хотя бы наи
меньшую изъ этих* данных*, а именно 0,00002. 

Средняя амплитуда суточных* колебаній температуры по 
данным* Ф. Хомэна (Homeric 48) въ верхних* (отъ 1 до 
70 сент. глубиною) слоях* гранитной скалы въ августѣ мѣ-
сяцѣ въ Финляндіи отъ 16° С. до 1° С. 

Опираясь на личный, хотя довольно грубый, но доказа
тельный опытъ, я думаю, что амплитуда суточных* колебаній 
въ лѣтнее время на вершинахъ гор* въ Сибири достигает* 



значительно большей величины и ее нужно принять не менѣе 
какъ около 20° С , особенно при ясномъ небѣ ночью, когда 
излученіе теплоты въ міровое пространство происходит* наи
более интенсивно. • 

Принимая только вышеприведенныя данныя, мы видимъ, 
что суточныя колебанія температуръ отразятся на кускѣ по
роды около 1 метра діаметромъ —- последовательным* увели
чением* и уменьшеніемъ размеров* его поперечника около 
0,4—0,8 мм. При иагрѣваніи, вызывающем* увеличеніе объема 
обломковъ породы, движете породы вверх* вслѣдствіе расши-
ренія будет* встречать противодействіе какъ въ силе тяжести, 
такъ и въ давленіи вышележащей массы талюса; движеніе по
роды вниз* вслѣдствіе того же расширенія будет* облегчено 
дѣйствіемъ силы тяжести. При последующем* охлажденіи и 
обусловленном* имъ сокращении объема, движеніе вниз* выше
лежащих* частей кусков* породы талюса не будет* встречать 
никакого противодѣйствія, между тем* как* возвращепіе въ 
прежнее положеніе нижней части тех* же кусков* породы 
встретит* противодѣйствіе въ силѣ тяжести. Въ результате 
обоих* движеній, вызванныхъ какъ увеличеніемъ, такъ и со-
кращеніемъ объема ОТДЕЛЬНЫХ* кусков* породы, слагающих* 
массу талюса, должно произойти ничтожное, хотя и незаметное 
на глаз*, но возможное для точных* и тонких* измѣреній опу-
сканіе кусков* породы вниз* но склону горы. 

Годичное колебаніе температуры въ массе талюса, изо
билующей пустотами, должно проникать на значительную глу
бину его и сопровождаться также 8начительнымъ измененіемъ 
объема массы талюса; величину этого измененія также не
трудно учесть. 

Допустим*, что толща наноса около б метров* мощностью 
в* верхней части склона горы занимает* 1 0 0 метров* вдоль 
по склону и 10 метров* поперек* него; допустим* далее, 
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что объем* пустот* въ массѣ талюса составляет* одну пятую 
часть всего ея объема; такимъ образом* общій объемъ талюса 
составитъ 2 0 0 0 куб. метровъ. 

Если мы примемъ амплитуду годичнаго яолебанія темпе
ратуры, совершающегося въ массѣ талюса только въ 10° С , 
что значительно менѣе дѣйствительнаго, то при ранѣе при
нятом* нами коэффиціентѣ линейнаго расширения равномъ 
0 , 0 0 0 0 2 , измѣненіе объема массы талюса будет* равно 
1,2 куб. метра или 0 , 0 6 % всего объема породы. 

Какъ ни мало само по себѣ это измѣненіе объема наноса, 
тѣмъ не менѣе существованіе его д о л ж н о о б у с л о в л и в а т ь 
вслѣдствіе непрерывно дѣйствующей силы тяжести одновре
м е н н о е п е р е д в и ж е н і е всей м а с с ы т а л ю с а в н и з * по 
с к л о н у г о р ы . 

б. Дередвиоюеніе массы талюса вслѣдствіе ѳроиіонныхъ 

процессовъ. 

Вывѣтриваніе породы талюса также должно сопровождаться 
измѣненіемъ объема массы его. Отколовшіеся вслѣдствіе попере-
мѣннаго нагрѣванія и охлажденія, тонкіе кусочки породы вновь 
и вновь раздробляются и сносятся какъ механически, такъ 
и въ растворенном* видѣ. Совращеніе объема массы талюса, 
происходящее вслѣдствіе этого выноса матеріала талюса, также 
должно вызвать передвиженіе всей массы наноса внизъ по 
склону; числовую величину этого движенія невозможно учесть, 
но, нееомнѣнно, оно должно совершаться параллельно съ 
ходомъ эрозіонныхъ процессов* в* масштабѣ не только не 
меньшем*, но и значительно большем*, чѣмъ передвиженіе 
массы талюса вслѣдствіе температурных* измѣненій верхнихъ 
частей ея. 

Шт. Геол. Ком. Ш а г., т. Х Х Х И , .V: 8. 49 
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в. Двгженіе верхняго слоя талюса вслѣдствіе давлеиія 

солнечным лучей. . 

Когда масса талюса приведена какъ вслѣдствіе инсоляціи, 
такъ и вслѣдствіе эрозіонныхъ процессовъ въ положеніе не-
устойчиваго равновѣсія, то мы не должны здѣсь пренебрегать 
пондеромоторными силами Максвело-Бартоліевыхъ лучей. 

Какъ извѣстно M a x w e l l и B a r t o l i вычислили, что лучи 
солнца, падая отвѣсно на плоскую поверхность въ 1 ст., 
должны производить давленіе, которое въ случаѣ черной по
верхности равняется 0,4 mi l l ig r . , въ случаѣ зеркальной — 
0,8 mil l igr . въ секунду (Лебедевъ , 54). 

Опытнымъ путемъП. Н . Лебеде 'вымъ установлено (75) для 
лучей свѣта существованіе Максвело-Бартоліевыхъ силъ давле-
нія, величина котораго въ предѣлахъ погрѣшности наблюденій, 
количественно равна Максвело-Бартоліевымъ силамъ давленія 
лучистой энергіи. Тѣми же классическими опытами П . Н . 
Л е б е д е в а величина этого давленія для абсолютно чернаго 
тѣла определена равною р = 0 ,0000258 дины (72). 

Какъ ни мала величина этого давлеяія, но непрерывное 
дѣйствіе его въ течеиіе всего лѣтняго періода должно оказы
вать свое вліяніе на опусканіе внизъ по склону самаго верх-
няго слоя талюса, находящегося въ состояніи неустойчиваго 
равновѣсія. 

4. Поступательное движеніе горныхъ ианосовт» ЕЪ 
базису эрозіи. 

Такимъ образомъ вслѣдствіе 

a, инсоляціи (включая сюда температурный измѣненія и 
свѣтовое давленіе) 
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и б, обычнаго хода эрозіонныхъ процессовъ 
м а с с а т а л ю с а , расположенная на склонѣ горы, несмотря 

на свой кажущійся покой—при первом* взглядѣ на нее—въ 
действительности н а х о д и т с я въ п о с т о я н н о м ъ п о с т у п а 
т е л ь н о м * д в и ж е н і и , совершаемомъ внизъ по склону горы. 
При зтомъ движеніе въ верхнихъ частяхъ массы талюса должно 
быть значительно ббльшимъ, чѣмъ въ нижнихъ частяхъ его, 
какъ наиболѣе защищенныхъ отъ температурных'* ивмѣненій 
почвы и какъ наименѣе подверженныхъ эрозіоннымъ процессам*. 

Въ этомъ движеніи наносовъ необходимо отмѣтить особен
ности, отличающія его отъ передвиженія ихъ вслѣдствіе раз-
мывающаго дѣйствія текучихъ поверхностных* водъ: при 
послѣднемъ сносится внизъ „частица за частицею" и смы
вается „слой за слоемъ"; здѣсь же толща наноса, медленно 
•осѣдая и сползая, движется одновременно всею своею массою 
и такъ как* это движеніе совершается чрезвычайно медленно, 
то оно происходит* совершенно непримѣтно на глаз* и бла
годаря этому обычно ускользает* отъ наблюденія. 

Несмотря на свою ничтожную величину, это движеніе 
.должно играть громадную роль в* денудаціи страны и въ 
•созданіи формъ ея поверхности. 

Въ странах*, вступивших* въ зрѣлый и старческій цикл* 
развитія рельефа ихъ (mature and old age, D a v i s , Я, 2 5 3 ; 
•3, 63 — 64) , именно это массивное передвиженіе горных* на
носовъ главнымъ образомъ и доставляете толщи наносовъ сь 
вершинъ горъ и холмовъ въ долины рѣкъ, гдѣ они подвергаются 
.затѣмъ обычному процессу размыванія и переноса водою. 

5. ІІроцесеъ террасиобразованія. 

В * странах* съ умѣреннымъ климатомъ, гдѣ амплитуда 
Еолебаній температуры воздуха какъ суточных*, такъ и го-

49* 
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дичныхъ сравнительно невелика, процесс* передвижения гор
ныхъ наносовъ вниз* по склону совершается настолько равно
мерно, медленно и постепенно, что поверхность талюса пред
ставляетъ или естественный откосъ, или же падаетъ соответ
ственно наклону горнаго массива, выполняя собою всѣ его 
неровности. 

Представим* себѣ теперь ходъ тех* же эрозіонныхъ про
цессов*, но совершающихся в* странѣ съ сухимъ континенталь
ным* климатом*, съ рѣзкими суточными и годовыми взмѣне-
взями температуры воздуха. 

К а к * мы уже видели выше, верхніе слои талюса должны 
передвигаться вниз*,по склону быстрее сравнительно съ ниже
лежащими. Такъ, напр., въ южной Финляндии, опираясь на 
данныя Х о м э н а (48), можно принять, что движеніе гранит-
наго талюса на склонах* горъ, вызываемое только инсоляціей, 
должно прекратиться уже на глубине 0,70 метра. 

Вслѣдствіе неравномѣрнаго осѣданія толщи наносовъ, 
верхняя часть конуса талюса, образовавшегося подъ крутым* 
скалистым* склоном* горы, будет* постепенно притупляться 
и въ конечном* результате въ теченіе продолжительней) про
межутка времени вверху, благодаря обычному ходу эрозіоп-

Р и с . 2. 
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ныхъ процессов*, получитсд нивелированная площадка съ 
наклономъ въ сторону паденія склона горы, обрывающаяся 
затѣмъ внизъ крутым* склоном* подъ углом*, соответствую
щим* естественному углу осыпанія обломков* талюса (рис. 2). 

Тот* же процесс* должен* совершаться и съ вновь обра
зующимся на этой площадкѣ конусомъ талюса (рис. 3). 

Вновь осыпающійся отъ утеса матеріалъ не можетъ запол
нить срѣзанную верхушку конуса, такъ какъ эрозіонные про
цессы естественно наиболее энергично отражаются на раз
рушены массы талюса, чѣмъ на утесѣ, служащемъ источни-

.'ис. з. Гас. 4. 

комъ его. Такимъ образомъ съ теченіем* весьма продолжи
тельная времени подъ утесомъ долженъ образоваться рядъ 
уступовъ, возвышающихся одинъ надъ другим* (рис. 4). 

С * дальнѣйшимъ ходом* эрозіонпыхъ процессовъ и самый 
утес* будетъ прикрытъ каменными полянами, которая обра
зуются за счетъ его массива. 

Эти поляны, подъ действіем* инсоляціи и тех* яге атмо
сферных* агентов* опускаясь внизъ по склону массива горы, 
будутъ слагать свой матеріалъ также въ видѣ террасовидныхъ 
уступовъ, как* и нижелеягащій террасированный матеріалъ 
талюса, образовавшаяся подъ ранее бывшимъ утесомъ. 
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Такимъ путемъ весь склонъ горы будетъ представлять, 
собою террасированную поверхность въ тѣхъ частяхъ его, гдѣ 
онъ покрыта болѣе или менѣе значительною толщею талюса. 

Если мягкій умѣренный климата рѣзко смѣняется конти-
нентальнымъ, то при этой смѣнѣ широкій и отлогій склонъ 

Рис. о. 

горы, покрытый обширными каменными полями (рис. 5), съ 
теченіемъ времени. также будетъ террасированъ: на болѣе 
отлогихъ частяхъ склона образуются площадки, обрывающіяся 
внизъ по склону крутыми уступами; подъ этими уступами нивел-
лируются новыя площадки и подъ ними образуются новые 

:>HC. ft. 

уступы и т. д.; въ результатѣ отлогій склонъ также будетъ 
разбита на нѣсколько террасовидныхъ уступовъ, между кото
рыми останутся широкія грубо вивеллированння площадки, 
иереходящія мѣстами въ отлогій склонъ горы (рис. 6). 

Какъ видно изъ вышеизложеннаго, для объяснения обра-
зованія террасъ на вершинахъ сибирскихъ гольцовъ, покри-
тыхъ толщею талюса или обширными каменными полянами,, 
мы должны были допустить дѣятельиость двухъ факторов*: 
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1, основной—движеніе наносовъ по склону гор* сверху 
вниз* всею массою и х * или, какъ бы я болѣе обще форму
лировал* ,—непрерывное п о с т у п а т е л ь н о е д в и ж е н і е гор
н ы х * н а н о с о в ъ к* у р о в н ю о к е а н а , обусловленное силою 
тяжести; 

и 2, частный — р ѣ з к і й к о н т и н е н т а л ь н ы й к л и м а т * , 
усилившій ход* эрозіонныхъ процессов* в* верхнем* слоѣ 
массы талюса сравнительно съ ходомъ его какъ на коренной 
породе, поставляющей матеріалъ талюса, так* и въ нижней 
толще талюса. 

Посмотримъ теперь, насколько мы въ правѣ допустить эти 
основныя пололіенія при современномъ состояніи наших* 
знаній, относящихся къ области затронутых* вопросов*. 

6. КраткіЁ о т е р Е Ъ ясторіи развитія: идеи масеивнаго 
движенія наносовъ. 

Я не буду приводить здѣсь обширной уже въ настоящее 
время литературы по этому вопросу и остановлюсь только 
на выдающихся работах*, значительно содействовавших* как* 
постановкѣ, так* и разработке его. 

Вопрос* о движеніи рыхлых* наносовъ по склону гор* 
одиимъ изъ первыхъ был* поднят* еще въ 1851. году извест
ным* физиком* М а л л е т о м * ( M a l l e t ) , который определенно 
высказался, что рыхлый наносный матеріалъ (the vast' masses 
of detritus) подъ вліяніемъ веса его массы находится какъ 
бы въ полужидком* или пластическом* состоянии и при дви-
женіи переносит* заключенные въ немъ твердая тела (валуны 
и т. п. , 123) . 

К * сожаленію, идея М а л л е т а осталась безъ всякаго 
вліянія на разработку этого вопроса и была совершенно за
быта и только въ 1872 году совершенно независимо ИЗВЕСТНЫЙ 
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вѣнскій геологъ Фуксъ (Theodor Fuchs) на основаніи своихъ 
наблюденій надъ нарушениями залеганія третичныхъ отложеній 
въ Вѣнскомъ бассейнѣ пришелъ къ тому же заключение, что 
и Маллетъ, а именно, что рыхлые наносы (lose Terrainmassen) 
подъ вліяпіемъ силы тяжести претерпѣваютъ самостоятельное 
движеніе, которое переходитъ въ движеніе всей массы (Massen
bewegung), и которое можно, по его мнѣнію, сравнить съ 
теченіемъ грязевыхъ потоков* или съ движеніемъ глетчера (310). 

Въ 1877 году появляются въ печати первые отчеты объ 
экспедиціи Ohallenger'a, и Томсонъ (Wywille Thomson), 
описывая давно уже извѣстныя въ научной литературѣ „камеяішя 
рѣки" Фалклэндскихъ острововъ, дѣлаетъ попытку объяснить 
образованіе этихъ обширныхъ каменныхъ полей движепіемъ 
угловатых* валуновъ кварцитовъ, заключенных* въ тонкой 
глинистой почвѣ, богатой растительными остатками. 

Это движевіе, по мнѣнію Том со на (247), обусловлено 
постоянным* расширеніемъ и сокращеніемъ растительнаго губ-
чатаго вещества почвы, вызываемыми то высыханіемъ его, то 
пропитываніемъ его водою, а также одновременным* расти-
реніемъ и послѣдующимъ сжатіемъ самых* валунов*; вслѣдствіе 
•силы тяжести въ обоих* случаях*, доляшо происходить опу-
•сканіе валуновъ внизъ по склону и навопленіе ихъ въ долинѣ 
рѣки благодаря вымывапію тонкаго вещества наноса блуждаю
щим* по долинѣ руслом* рѣки (248). Это объяснение Том-
сова образованія каменныхъ рѣкъ Фалклэндскихъ острововъ 
стоит* довольно близко къ тому объясненію, какое и я даю 
•обраяованію вышеописанных* нагорных* террас* въ Сибири, 
но только Томсонъ, a впослѣдствіи Аидерсонъ совершенно 
излишне прибѣгаютъ къ гипотезѣ существованія тонкой гли
нистой среды, которая слуяштъ средством* для перевесенія 
валуновъ кварцита. 

Вопрос* о двнженіи наносов* затѣмъ былъ снова поднять 
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въ 80-хъ и 90-хъ годахъ прошлаго столѣтія, когда оживленно 
дебатировался вопросъ о псевдогляціальпыхъ отложевіяхъ въ 
Средней Германіи. Не перечисляя здѣсь всѣхъ работъ, отно
сящихся къ этому вопросу какъ въ американской, такъ и въ 
европейской литературѣ, я уважу только па пнтересныя статьи 
Дэвисона (Davison) и Репера (Reyer). 

Дэвисонъ на основаніи наблюденій надъ талюсомъ, рас-
полоягепнымъ подъ крутыми склонами горъ, пришелъ къ заклю
чению о существованіи движенія горныхъ наносовъ (232), воз
можность котораго оиъ затѣмъ и доказалъ поставленными имъ 
интересными опытами (234—235). 

Въ томъ же году Рейеръ даетъ сводку нѣкоторыхъ наи
более важныхъ работъ, касающихся вопроса о движеніи гор
ныхъ наносовъ, и выдѣляетъ послѣднее подъ именемъ мас-
соваго движенія рыхлыхъ матеріаловъ (415). 

Въ слѣдующеыъ десятилѣтіи появляется интересная статья 
Бланкенгорна (Blaiickenhorn), въ которой авторъ, опи
раясь какъ па свои личпыя наблюденія, такъ и на паблю-
денія и взгляды предгпествовавшихъ изслѣдователей, пришелъ 
къ тому же заключенію, которое почти 25 лѣтъ тому назадъ 
высказалъ вѣнскій геологъ Фуксъ. Согласно высказываемой 
Бланкенгорномъ теоріи движенія почвы — рыхлые наносы 
подъ вліяпіемъ силы тяжести приходатъ въ движеніе даже па 
склонахъ, уголъ падепія которых* не превосходит* и 2°, а 
при особыхъ условіяхъ далее и при горизопталыюмъ поло
жена. Общее медленное движеніе земляной массы однородно 
съ движеніемъ грязевого потока или съ поступательным* двн-
яіеніемъ ледника (386). 

Причинами, вызывающими движепія маесъ, по ынѣнію 
Бланкенгорна, могут* быть: лѣтом* — расшнреніе почвы 
вслѣдствіе пропитыванія водою и последующее сокращеніе ея 
всдѣдствіе высыханія; зимою же — перемежающееся замора-



живаше и оттаиваніе почвы; каждое расширеніе почвы вызы
вает* незначительное передвижение ея въ сторону наименьшая 
сопротивленія, т.-е. внизъ по склону, яослѣдуюіцее ate сокра-
щеніе не можетъ уже вслѣдствіе силы тяжести вернуть ча
стицы въ прежнее положеніе. 

Наблюдения при детальной геологической съемкѣ въ Сред
ней Германіи, а также работы П е н к а (Penck, 221) и его 
учеников* въ нослѣднее десятилѣтіе, особенно Г ё т ц и н г е р а 
( G ö t z i n g e r ) настолько выяснили вопросъ о массивномъ дви-
женіи рыхлых* наносовъ, что въ настоящее время невозможно, 
уже отрицать это явленіе, и значительная роль его въ жизни 
поверхности земли, если еще не широко признана въ западно
европейской научной литературѣ, то и не встрѣтила пока 
серьезных* возражеиій. 

Среди американских* геологов* идея о движеніи земля
ных* масс* въ настоящее время широко популяризована Д э -
висомъ ( D a v i s , 1,267). 

Пропуская интересныя работы А н д е р с о н а ( A n d e r s s o n ) и 
Х ё х б о м а ( H ö g b o m ) относительно движенія „текучей почвы" 
(So l i f luc - t ion) на Шпицбергене и Медвѣжьихъ оетровахъ и 
Х о у ( H o w e Ernest) объ оползняхъ и обвалах*, происходя
щих* въ горах* Санъ Ж у а н * въ Колорадо, какъ неотнося-
щіяся непосредственно къ тому виду движенія наносоігь, ко
торый здѣсь разсматривается, я укажу только на появившуюся 
въ послѣдніе годы работу американская геолога К а п п с а 
(Capps Stephen), в* которой дано интересное описаніе „ к а 
менных* ледников*", встречающихся въ Аляске . Автор* при
водить здесь многочислеппыя доказательства самостоятельная 
движепія каменных* массъ, образующихся въ нижнем* конце 
ледника, двиягенія медленнаго, необусловливаемаго уже движе-
иіемъ льда глетчера (371 — 375) . Ограничиваясь указаніемъ 
данных*, говорящих* въ пользу существования медленная 
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движенія каменных* масс*, подобная, по мнѣнію автора, 
движенію самаго ледника, С . К а п п е * не дѣлаетъ однако же 
попытки дать какое-либо объяспепіе причине этого движееія. 

М н ѣ кажется, что движеніе этихъ „каменныхъ ледников*" 
или конечной каменной морены глетчеровъ, что въ сущности 
они собою представляютъ, обусловливается также инсоляціею 
и обычными эрозіопными процессами, на роль когорыхъ при 
движеніи рыхлыхъ наносовъ было указано выше. 

Ограничиваясь въ этомъ кратком* очеркѣ вышеизложен
ным*, лицъ, интересующихся вопросом* о массивном* дви-
женіи наносовъ, я отсылаю къ статьям* Ф у к с а , Б л а н в е н -
г о р н а и Г о т ц и н г е р а , гдѣ они найдут* исчерпывающая ука-
запія относительно литературы этого вопроса. 

7. Климатъ сѣввро-востожа Азіи. 
М ы выставили выше вторым* условіемъ террасообразо-

вавія — присутствіе сухого континеитальнаго климата, какъ 
наиболее содѣйствующаго ходу эрозіонныхъ процессовъ въ 
нанравленіи наибольшаго накопленія талюса на склонах* 
горъ и какъ вызывающая наибольшее передвиженіе въ верх-
нихъ слоях* наносовъ. 

И действительно, этому условно наиболѣе всего соответ
ствует* климатъ восточной Сибири. 

М ы имѣемъ вдѣсь—въ области северо-востока нагорной 
Азіи сухой континентальный климатъ съ рѣзкими какъ суточ
ными, такъ месячными и годичными изменениями температуры 
воздуха, обусловленными какъ абсолютною высотою места, 
такъ и близостью его къ центру низких* зимних* темпера
тур* (къ полюсу холода). 

А затем* присутствіе и широкое распространеніе въ этой 
области вечной мерзлоты достаточно ярко завершает* харак
теристику климата этой страны. 
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И там мы видимъ, что допущенныя нами два положенія— 
массивное движеніе наносовъ на склонахъ горъ и континен-
тальеость климата Сибири—вполнѣ отвѣчаютъ современному 
уровню нашихъ знаній по этому вопросу; a признаніе этихъ 
посылокъ даетъ намъ возможность, какъ мы видѣли выше, 
легко и просто объяснить образованіе пагорныхъ террасъ па 
вершинах* сибирскихъ гольцовъ. 

8. Возрастъ нагорныхъ террасъ. 

Остается еще одинъ вопросъ, который интересно выяснить, 
это вопросъ о времени образованія пагорныхъ террасъ. 

Уже изъ описанія нагорныхъ террасъ, какъ даннаго мною 
два года штадъ (1, 2 97), такъ и приведеннаго въ иачалѣ 
этой статьи ВИДНО, что террасы сложены постпліоценовымъ 
и современнымъ элювіальнымъ наносомъ, оставшимся на мѣстѣ 
и подвергшимся только слабому перемѣщенію внизъ по склону 
горъ при массиввомъ движеніи наносовъ. Такимъ образомъ 
изучеиіе самаго матеріала, слагающая террасы, даетъ осно-
ваніе принять, что нагорныя террасы нужно считать за но-
вѣйшія, современныя человѣку, образованія. 

Къ тому же заключенію приводит* разсмотрѣніе этого 
вопроса съ другой точки зрѣнія. 

Образованіе террасъ, какъ мы видѣли, вызывается только 
извѣстными климатическими условіями. 

Является ли современный клнматъ сѣверо-востока Сибири 
постояннымъ или же онъ установился въ этой странѣ соответ
ственно новымъ физико-географическимъ условіямъ въ послѣднео 
геологическое время? 

Детальное разсмотрѣніе этого вопроса пе входитъ въ за
дачи этой статьи, тѣмъ болѣе, что удовлетворительный отвѣтъ 
на него даетъ изученіе фауны послѣтретичныхъ млекопитаю-
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щихъ животных* Сибири, произведенное И . Д . Ч е р с к и м * . 
Установленіе широкой области распространенія такихъ родов*, 
какъ Bison, Gohis (saiga), Rhinoceros и др. въ Восточной С и 
бири, проникавших* на сѣверъ до Новосибирских* островов*, 
и затѣмъ постепенное отступаніе ихъ къ югу привело Ч е р -
с к а г о къ заключенно, что „Сибирь является страною, въ ко
торой процесс* общаго охлажденія сѣвернаго полушарія и 
ухудшенія условій растительной и животной жизни въ после-
третичный періодъ, совершался самым* правильным* и посте
пенным* образомъ" (653). 

Этот* процессъ охлажденія сопровоясдался, по мнѣнію 
Ч е р с к а г о (652), появленіемъ въ Сибири вѣчно мерзлой 
почвы. Послѣднее заключеніе Ч е р с к і й приводит* какъ вы-
водъ изъ предыдущего, не приводя въ пользу его какихъ-либо 
данных*. 

Н о мы имѣемъ несомиѣнныя доказательства тому, что 
в ѣ ч н а я м е р з л о т а п р е д с т а в л я е т ъ п р о д у к т * к л и м а т и ч е 
с к и х * у с л о в і й , с о з д а в ш и х с я въ послѣледниковое время— 
въ п о с л ѣ д н і е в ѣ к а ч е т в е р т и ч н а г о п е р і о д а и п р о д о л 
ж а ю щ и х с я до н а с т о я щ а г о в р е м е н и . Безспорные факты, 
говорящіе в* пользу послѣдняго положеяія, состоят* в* том*, 

-что вѣчная мерзлота сковывает* въ настоящее время после-
третичные наносы, выполняюгціе долины современных* рек* 
въ восточной Сибири. А несомненно и самые наносы и осо
бенно встречающаяся среди них* золотоносныя розсыпи обра
зовались при иных*, более мягких* общих* климатических* 
условіях*, чем* современный, такъ как* для концеитраціи 
золота въ нижнихъ горизонтахъ розсыпей необходимо было 
( P o s e p n y , 327) опусканіе самородков* и частичек* золота 
чрез* всю толщу выполняющаго долины наноса, а это исклю
чает* возможность существовала въ то время вечной мер
злоты. 
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Мы не можем* пока указать, когда начался этотъ про
цессъ преобладающего надъ инсоляціею излученія земной 
теплоты и неразрывно связаннаго съ нимъ охлаждевія земной 
поверхности и образованія вѣчной мерзлоты; но на длитель
ность этого процесса въ изслѣдованной области—указываете— 
глубина въ 18—22 сажени, до которой опустился слой вѣч-
ной мерзлсй почвы въ бассейпѣ р. Бѣлаго Урюма (Маке-
ровъ, 1, 849). 

Такимъ образомъ и разсмотрѣніе вопроса о времени обра-
зованія вѣчной мерзлоты приводите насъ къ заключенію, что 
нагорныя террасы въ Сибири представляют* собою но-
вѣйшія четвертичныя образованія, современныя чело-
вѣку въ послѣдней фазѣ ихъ развитія; онѣ представляютъ 
собою свидѣтелей медленнаго, но постояннаго движенія 
поверхностныхъ рыхлыхъ наносовъ, которое послѣдніе со
вершают* отъ вершины горныхъ массивовъ вниз* по склонам* 
их*; или, выражаясь образно, нагорныя террасы—это гребни 
тѣхъ волнъ, которыя поднимаются при поступательиомъ дви
жении горныхъ наносов* на пути ихъ къ уровню океана. 

Заканчивая эту статью, я скажу еще нѣсколько слов* 
о происхожденіи как* Уральских* нагорных* террас*, такъ и 
о „каменных* рѣкахъ" на Фалклэндскихъ островах* и въ Сред
нем* Уралѣ. 

9. Уральшя нагорныя террасы. 

Впервые въ научной литературѣ нагорныя террасы опи
саны были Дюпаркомъ и Пирсом* (Duparc et Реагсе), 
которые наблюдали ихъ на Сѣверном* Уралѣ в* бассейнѣ 
р. Вишеры (149 —165). Внослѣдствіи, такого же рода, по-
видимому, террасы наблюдал* О. О. Баклунд* и въ области 
Полярнаго Урала (70 — 72). Онисаніе нагорных* террас* 



Урала , ихъ наружнаго вида и строенія, даваемое вышеупомя
нутыми авторами, приводить меыя къ тому заключенію, что 
Вишерскія террасы сложены также угловатыми обломками 
подлежащихъ материнских* породъ — кварцитовъ, коренные 
выходы которыхъ, повидимому, рѣдки (165). Если я правильно 
понимаю это описаніе, то Уральскія нагорныя террасы пред
ставляют* совершенно однородный образованія съ сибирскими 
нагорными террасами и несомнѣнно тѣ же факторы послу
жили причипою ихъ образовавія. Если принять наше объ-
ясненіе проіісхожденія нагорныхъ террасъ, то сами собою отпа
дают* туманныя предположенія гг. Д ю п а р к а и П и р с а , что 
Уральскія террасы—свидетели совершенно иного гидрографи
ч е с к а я режима, чѣм* современный, существовавшая въ те
ч е т е неизмѣримо большая промежутка времени, протекшая 
съ пермо-карбоновая періода и до настоящая времени (165). 

10. Каменныя рѣки ФадЕлэндскихъ острововъ. 

Какъ извѣстно изъ описанія, даниаго еще Д а р в и н о м ъ 
(121) , a впослѣдствіи Т о м с о д о м ъ (425) „во многих* частяхъ 
восточная Фалклэндскаго острова дно долин* покрыто миріа-
дами больших* угловатых* обломков*" кварцита, образующими 
обширныя каменныя поляны, расположенныя вдоль долины 
рѣки. Величина обломковъ кварцита отъ одного и двухъ фу
тов* въ діаметрѣ достигает* 10 и даже 20 футов*; подъ 
одним* из* таких* обломковъ Ч . Д а р в и п ъ , застигнутый лив
нем* во время перехода через* каменную рѣку, нашел* даже 
пріютъ; толщина этого слоя обломковъ, по мнѣнію Д а р в и н а 
(122) , должна быть велика. Ширина этих* каменных* р ѣ к * 
достигает* отъ нѣсколькихъ сот* ярдов* до одной и даже 
двух* миль ( T l i o m s o i i , 425); мѣстами сплошной ноток* этих* 
обломковъ занимал* всю долину и достигал* гребня окаймляю-
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щихъ ее холмов*. Наклонъ поверхности этихъ каменныхъ 
рѣкъ очен* незначителенъ. 

Я уже ранѣе изложил* то объясненіе, которое даетъ Т о м 
сонъ образованію этихъ „каменных* рѣкъ" . 

Впослѣдствіи А н д е р с о н * высказал* ( 9 7 — 1 0 4 ) гипотезу, 
что при болѣе влажном* и мягком* климатѣ въ давно про
шедшее время Фалклэпдсвіе острова были ареною столь ate 
благопріятною для образованія „текучей почвы", какую для 
нея представляют* въ настоящее время о. Шпицберген* и 
Медвѣжьи острова. Затѣмъ при измѣненіи климатическаго ре
жима тонкая илистая пловучая почва, заключавшая угловатые 
куски кварцита, была смыта и унесена—и обширныя камеи-
ныя поля остались только нѣмыми свидѣтелями прежде быв
шей здѣсь „текучей почвы". 

Н е отрицая вполнѣ участія „пловучей почвы" в* перене
сения валуновъ кварцита, мнѣ кажется все-таки, что можно 
дать болѣе простое объясненіе происхождение этихъ обшир-
ныхъ каменныхъ полей, сформировавшихся въ настоящая ка-
мепньтя рѣки. Согласно выше развитому воззрѣнію на мас
совое передвиженіе наносовъ можно принять, что въ вер-
ховьяхъ долинъ, заключающихъ каменныя поля, при денуда-
ціонныхъ процессах*, совершающихся в* области выходов* 
кварцитов* іт песчаников*, переслаивающихся с* глинистыми 
прослойками, тонкій глинистый матеріалъ сносится вниз*, 
остающееся же на мѣстѣ угловатые валуны кварцита служат* 
материалом*, питающим* верхніе истоки каменныхъ рѣкъ. 

Передвиженіе угловатых* обломков* кварцита какъ изъ 
вершин* рѣкъ, такъ и со склоновъ долины, формирование ка
менных* полей въ настоящія каменныя рѣки и нивеллировка 
этихъ полей, а также и современное передвиженіе ихъ внизъ 
по долинѣ (a послѣдніе процессы совершенно упущены изъ 
виду и Т о м с о н о м ъ , и А н д е р с о н о м * ) — в с е это может* со-
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вершаться вполнѣ только подъ вліяяіемъ инсоляціи и обыч-
наго хода эрозіонныхъ процессовъ, значеніе которых* для пере-
двиліенія поверхноствыхъ наносовъ было выяснено въ этой 
статьѣ. 

Конечно, нужпо признать, что для образовашія этихъ ка-
менныхъ рѣкъ нужны были не только многія тысячелѣтія, 
по быть можетъ и милліоны лѣтъ, протекших* съ начала 
формированія современная рельефа Фалклэндскихъ остро-
вовъ, относящаяся, вѣроятно, ко времени отложеній Гондвапа 
(Suess , 575) . 

.11. Уралъскія камепныя поля. 

Въ области Средняго Урала, согласно оиисанію Ѳ. H . Ч е р 
н ы ш е в а , скалистыя вершины хребтовъ Ч у н д ы , Б у л а п д п х и 
и С у л е й сложены девонскими квардитовидными песчаниками. 

Ихъ склоны покрыты обширными осыпями песчаниковъ 
и кварцитов*, дѣлающими труднодоступными эти вершины. 
Издали бѣлоспѣжиыя полосы этихъ каменных* розсыпей на-
номииаютъ настоящіе потоки воды ( 2 8 — 2 9 ) . 

Это описаніе даетъ намъ ту же картину, что предста
вляюсь „каменпыя рѣки" Фалклэндскихъ оетрововъ, но только 
въ значительно уменыпепномъ масштабѣ и, очевидно, образо-
ваніе этихъ камспныхъ полей совершилось въ силу тѣхъ же 
процессовъ, на которые было указано выше. 

Нвп. Гоол. Ким., г., т. Х Х Х І Г , M К. 50 
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Die hochliegenden Gehängeschuttterrassen Sibiriens und ihre 
Entstehung. Von Jakob Makerov. 

1. Verbreitung1 der G-ehängesehuttterassen in Sibirien. 

Vor drei Jahren, im Sommer Hl 10, hot sich mir die Gelegen
heit au eigenartigen terrassenförmigen Bildungen Beobachtungen anzu
stellen, welche einen der Hntmtgipfel des Artschikujskij Chrebetl) 
im Quellengebiet des Fl. Belyj Urjum umgürten (1, 2!H—*2«8). 

Bereits damals war mir das Vorkommen derartiger Terrassen auf 
hohen Gipfeln des Borglands Siluriens nicht neu, da ich ihnen schon 
während der Untersuchungen in den Jahren 1902 und 1!Ш im nord
östlichen Altai im Quelleugebiet des Fl. Taschtyp, eines linken Neben
flusses des Abakan, ferner im System der linken oberen Zuflüsse des 
Fl. Tom und im Bassin der Flüsse Kondoma, Mrassa und Le bed 
begegnet war. 

Da ich zu jener Zeit nicht imstande war eine rationelle Erklärung 
für die Entstehung dieser Terrassen zu gehen, hielt ich es für ange
bracht vorerst von einer Veröffentlichung meiner Beobachtungen 
abzusehen. 

Die Untersuchungen, welche ich im Auftrage des Geologischen 
Comités im Gebiet des Stanowik zwischen 117°30' und 122°30' östl. 
Länge ausführte, erlaubten das Verbreitungsgebiet dieser Terrassen 
in Sibirien bedeutend auszudehnen und ein neues und reichhaltiges 
Material zu sammeln, dessen Erforschung mir die Möglichkeit gab 

') Chrebet; Gebirge, Höhenzug. 
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an die Lösung der Frage über die Entstehung dieser eigenartigen 
Formen, wie sie an den vorragenden Gipfeln, den sogenannten „Golez" 
Sibiriens beobachtet werden, näher heranzutreten. 

Ausser dem A r t s c h i k u j s k i j Golez traf ich (2,71) diese Ter
rassen im Gebiet des S tanowik auf den Gipfeln des Tsc l i e romny j 
und Mogo t sch insk i j Chrebet, des Höhenzuges Sapadnyj Ljundör , 
auf dem K a r i n s k i j Golez im Chrebet T u n g i r s k i j , auf dem Gipfel 
E k t s c h o im N j u k s h i n s k i j Chrebet und weiter, im Sommer des 
verflossenen Jahres 1912, auf den Gipfeln des Wos to t sehny j L j u n 
dör, des Tekansk i j und U r k a n s k i j Chrebet und des U r u s c h i n s k i j 
S tanowik . 

Obgleich es mir bereits aus den frühesten Untersuchungen dieser 
Terrassen im Jahre 1902 im Altai-Gebirge klar wurde, class die 
Ursachen ihrer Bildung keinerlei örtliche Besonderheiten jenes Ge
biets sein konnten, in dem die Terrassen auftreten, sei es als 
altes hydrographisches Netz dieses Gebiets, sei es als umfangreiches 
Wasserbecken, als deren Uferbildungen sie erklärt werden könnten, 
gaben mir doch erst die Forschungen der letzten Jahre die Möglich
keit die Frage derart eingehend zu behandeln, dass die Ursachen der 
Genesis dieser Terrassen in einem allgemeinen geologischen Faktor 
gesucht werden konnten, dessen Wirkung eine wichtige Rolle in der 
Ausarbeitung der gegenwärtigen Oberflächenformen der Erde, ihres 

. Antlitzes, spielt. 
In der Tat, nur unter diesem Gesichtspunkt und nur auf solchem 

Wege gelang es mir eine einfache und natürliche Erklärung der 
Entstehung dieser Terrassen zu finden und die grosse Bedeutung 
dieses wichtigen Prozesses in der Modellierung des Geländes schätzen 
zu lernen, als dessen Resultat und gleichsam lebende Zeugen die Ter
rassen erscheinen. 

Vor zwei Jahren (1, 291—296) berichtete ich über die Terrassen 
des Artschikujskij .Golez,-hier wil l ich eine Beschreibung des Haupt
gipfels des U r k a n s k i j Chrebet geben, wo es mir während meiner 
letzten Forschungen gelang diese Terrassen ebenso gut entwickelt, 
wie auf dem A r t s c h i k u j s k i j Golez, doch auf einem weit grösseren 
Areal des Golez verbreitet, zu beobachten. 
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2. Die Terrassen des UrkansMj Golez. 

Die Hölienkette U r k a n s k i j Chrebet befindet sich am Oberlauf 
des Flusses U r k a n , eines linken Zuflusses des A m u r . Sie beginnt 
im Westen in der Nähe der Vereinigung der Quelleuläufe des F l . 
Bo l scha j a T s c h i t s e h a t k a , erstreckt sich von hier in nordöstlicher 
Eichtling ungefähr 20—25 Werst weit und findet ihren Ahschluss 
östlich von den Quellen des F l . U r u s c h a . Die Breite des Höhenzuges 
erreicht 3 bis 4 Werst. 

Bei einer Durchsclmittshöhe von etwa 1150 Meter erheben sich 
die höchsten Gipfel dieses Gebirgszuges in seinem östlichen Teil, im 
Quellengebiet des F l . U r u s c h a bis zu 1450 Meter abs. Höhe. Im 
mittleren Teil schneidet sich in den Höhenzug das schmale Tal des 
F l . U r k a n tief ein. 

Im Nordwesten wird er von einer nicht breiten aber langen Mulde 
begrenzt, in dem die Täler der Quellenzuflttsse der Bolscha ja 
T s c h i t s e h a t k a im Westen und diejenigen des F l . U r u s c h a und der 
Nebenflüsse des U r k a n im Osten gelegen sind. 

In südöstlicher Eichtling erstreckt sich vom. Höhenzug aus ein 
viel niedrigeres, weites Terrain vom Charakter eines stark abradierten 
Plateaus, in welches das Bassin des F l . Omutnaj a und des mittleren 
Lauts des F l . U r k a n eiugenagt sind. 

, In seiner ganzen Ausdehnung ist der U r k a n s k i j Chrebet von 
Felsitporphyr aufgebaut, und nur vereinzelt treten inmitten dieses 
Gesteins unbedeutende Granitinseln, meist in den tiefsten Partien, auf. 

Der nordöstliche Teil des U r k a n s k i j Chrebet ist der höchste 
und hebt sich scharf von der Umgegend ab. E r erreicht bis zu 
1450 Meter absoluter Höhe und bildet einen länglichen Gipfel (Golez) 
ohne jede Spur von Vegetation, von allen Seiten mit Schutt über
deckt. 

Das nordwestliche Gehänge, dem die unbedeutenden U r k a n s k i j e 
Quellen und die äussersten rechten Zuflüsse des F l . U r u s c h a ent
springen, ist sehr steil und stellt eine Schutthalde mit normalem. Bö
schungswinkel dar. .Einen steilen, mit Schutt bedeckten Abhang bildet 
auch ein Teil des südwestlichen Gehänges, welches zirkusartig die 
Quellen eines kurzen linken unteren Nebenflusses des U r k a n um-
sehliesst. . 
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Der grösste Toil des südwestlichen Abhangs dos Golez dagegen, 
welcher längs dem U r k a n s k i j Chrebet gelegen ist, lallt mehr oder 
wenigen' sanft bis zu 1100 Meter Höhe, um darauf steil in das Flusstal 
des U г к nn abzustürzen. 

Gleichfalls auf seiner ganzen Ausdehnung von Schutt bedeckt, 
zeigt dieses Gehänge einen eigenartigen Umriss. Hier wird von 
1100 Meter abs. Höhe hinauf las zum Gipfel in 1450 Meter auf 
einer Strecke von circa (i(')O Faden die ununterbrochene Linie des 
leicht ausgewölbten Berghanges öfters von ca 8—5 Meter hohen 
Stufen unterbrochen, wobei das Terrain des Golez zwischen zwei auf
einanderfolgenden Abstufungen grob nivelliert ist und von der oberen 
Stufe zui' unteren sanft abfällt. 

' Solche scharf ausgeprägte Abstufungen trifft man in 1100, 1200, 
1250, 1270, 1315, 1335, 1300 Meter Höhe und noch weitere vier 
Abstufungen gibt es zwischen 1380 und 1450 Meter abs. Höhe. 

Die Breite der oberen Fläche dieser Stufen beträgt dort, wo sie 
einander näher liegen, 5. 7—10 Faden. Die Oberfläche ist hier grob 
nivelliert, zeigt jedoch im allgemeinen eine deutliche Neigung von der 
oberen zur unteren Stufe. In den Fällen, wo die Entfernung zwischen 
zwei aufeinanderfolgenden Stufen eine bedeutende ist, bildet das nivel
lierte Terrain einen schmalen Streifen längs der unteren Abstufung, 
um höher mit dem eigentlichen Abhang des Golez zu verschmelzen. 

Diese Terrassen umsäumen den Golez streckenweise an ver
schiedenen Stellen, von 20 bis 50 Faden Länge und mehr erreichend 
und an ihren beiden Enden in den eigentlichen Berghang übergehend. 

Sowohl die obere Fläche als auch die steilen Gehänge dieser ter
rassenförmigen Stufen bestehen durchweg aus Schutt, welcher aus
schliesslich aus grösseren eckigen Bruchstücken von Felsitporphyr 
von 0,20—0,50—0,70—1,0 kub. Meter Umfang gebildet wird. 

Nur auf ganz sanft gehuschten Flächen dieser Terrassen kommt 
in der Schuttiuasse feineres zerstörtes Material vor. Es entstammt 
demselben Gestein, hat das Aussehn von stark zerkleinertem Schutt 
oder auch von Grus und nimmt auf den Terrassen stellenweise Flä
chen von einem oder von innigen Quadratfaden ein. 

Die Eckigkeit der Gesteiusstiicke in den. Schutthalden, ihre Iden
tität mit dem Gestein, welches das Massiv des Golez aufbaut und hie 
und da noch zutage tritt, zwingt uns zu der Annahme, dass das M a -
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terial, aus dem diese Terrassen besteheu. in keiner Weise vom Wasser 
bearbeitet oder umtransportiert worden ist, sondern pluviales Mate
rial darstellt, welches nach der Zerstörungs der Felsmassen und 
Wegführung der feineren Zerstörungs-produkte durch Regenwasser, 
am Entstehungsort zurückblieb. 

3. Bewegung der Schutthalden. 

Die Frage über die Entstehung derartiger Terrassen ist von mir 
bereits früher, bei der Beschreibung des A r t s c h i k u j s k i j Golez be
rührt worden. Damals schon wies ich darauf hin (1,297), dass diese 
Terrassen ein Resultat von Erosionsprozessen darstellen und aus einem 
Material bestehen, welches einer Verfrachtung durch Wasser nie aus
gesetzt .gewesen ist; ich nannte sie dalier E l u v i a l t o r r a s s e n . 

Die genaue Analyse der sich an den Gipfeln des sibirischen Berg
lands vollziehender Erosionsprozesse erlaubte erst den Schlüssel zur 
Deutung des Entstehens dieser Eluvialterrassen zu finden und den 
Gang des Prozesses in seinen Einzelheiten aufzuklären. 

Wenden wir uns zuerst dem einfachsten Fall zu—wenn nämlich 
die Schuttmasse Halden am steilen Gehäuge eines Berges in Gebieten 
mit gemässigtem Klima bildet. Der Böschungswinkel solcher Schutt
halden beiträgt gewöhnlich 30 bis 40 e, wobei ihr oberer Rand sich 
unmittelbar der Felswand anschmiegen muss (Fig. 1). 

Wie äussert, sich im folgenden der Gang der Erosionsprozesse auf 
der Konfiguration des SchuttkegelsV 

Die weiteren Betrachtungen erweisen, dass die Masse des Kegels, 
so gross sie auch sein mag und so stabil sie auf den ersten Blick 
ян sein scheint, in Wirklichkeit in einer fortwährenden Abwärts
bewegung begriffen ist, welche durch dreierlei Ursachen bedingt wird: 

№. Erwärmung der Schuttmassen durch die Sonnenstrahlen, 
b. Fortführung der aufgelösten oder abgebröckelten feinsten Teil

chen des die Schutthalde bildenden Gesteins, 
c. Druck der Sonnenstrahlen. 

a. Bnvt-gimg der Schutthalden infolge von Temperaturwechsel. 
Beim Erwärmen der Schuttmasse durch die Sonnenstrahlen muss 

eine Ausdehnung des Gesteins, bei der nachfolgenden Abkühlung— 
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eine Vermmderimg des Volumens тог sich gehen. Der Koeffizient der 
Längemiusdelmung schwankt mich V a n Hi se (434) für. verschie
dene kristallinische Gesteine zwischen 0,000023 und 0,000040. Bei 
unseren Berechnungen wollen wir uns an die kleinste Zahl halten 
und den Koeffizient gleich 0,00002 annehmen. 

Die mittlere Amplitude der Tagestemperaturschwankungen wird 
von F . Honten (48) für die oberen von 1 bis 70 cent, tiefen Schichten 
des Granitfelsens während des Monats August in Finnland mit lß°C 
bis 1 ° C angegeben. 

Auf Grund meiner persönlichen, freilich ungenauen, jedoch an
schaulichen Versuche bin ich geneigt anzunehmen, dass die Amplitude 
der Tagesschwankungen, zur Sommerzeit auf den Berggipfeln Sibi
riens viel bedeutender ist und wenigstens 20°C beträgt, besonders 
bei wolkenlosem Himmel in der Nacht und intensiver Wärmeaus
strahlung in den Weltraum. 

Selbst wenn man nur diese Zahlen in Berechnung zieht, würden 
sich die Tagestemperaturschwankungen auf einem 1 Meter langem 
Gesteinsstück in einer Vergrösserung oder Verringerung seiner Länge 
auf ca. 0,4—0,8 mm. äussern. Bei der Erwärmung mit nachfolgender 
Ausdehnung der Gesteinsstücke wird die Aufwärtsbewegung infolge 
der Volumvergrössermig sowohl durch die Schwerkraft als auch durch, 
den Druck der höher liegenden Schuttmasse aufgehalten. Die durch 
dieselbe Ursache hervorgerufene Abwärtsbewegung wird dagegen durch 
die Schwerkraft unterstüzt. Bei der nachfolgenden Abkühlung und 
Verringerung des Volumens, wird dem Abwärtsgleiten des oberen 
Teils der Gesteinsstücke kein Hindernis im Wege stehn, während ein 
Zurückkehren des unteren Teils derselben Blöcke in . die alte Lage in 
der Schwerkraft einen Widerstand findet. Im Resultat dieser beiden 
Bewegungen, hervorgerufen durch die Vergrösserung und Verringe
rimg des Volumens der einzelnen Gesteinsstücke der Selmttmasse, muss 
ein ganz geringes Abwärtsgleiten dieser Stücke längs dem Bergab
hang stattfinden, welches zwar unmittelbar nicht wahrzunehmen ist, 
mittels feiner und genauer Messungen jedoch nachgewiesen werden 
könnte. 

Die Jahresschwankungen der. Temperatur müssen im Schutt mit 
seinen zahlreichen Hohlräumen auch in eine bedeutende Tiefe eindringen 
und gleichfalls von einer nicht zu unterschätzenden Veränderung des 
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Volumens der Schuttmasse. begleitet sein, «leren Bedeutung es nicht 
Schwei' fällt in Zahlen auszudrücken. 

Nehmen wir an, dass eine Schutthalde von П Meter Mächtigkeit • 
im oberen Teil eines Bergabhanges 100 Meter längs diesem Hange 
und 10 Meter in Querrichtung einnimt; nehmen wir ferner an, dass 
das Volumen der Hohlräume in der Schuttmasse den fünften Teil 
des ganzen Uinfaiigs ausmacht, und es berechnet sich daraufhin das 
Gesamtvolumen des Schutts auf 2000 lmb. Meter. 

, Wenn man ferner die Amplitude der Jahrostemperaturschwankun-
gen im Gesteiiisschutt blos mit l ü ° C in Rechnung zieht, was jeden
falls weniger ist als in Wirklichkeit, so äussert sich die Voliunverän-
derung auf Grund des früher angenommenen Koeffizienten der Län
genausdehnung = 0,00002 mit 1,2 kub. Meter oder Ü ,0( i 0 / 0 des ge
samten Volumens' des Gesteins. 

So klein die V o l u m Veränderung der Schutt inasse auch 
sein mag, muss sie doch infolge der ununterbrochenen Einwirkung 
der Schwerkraft e in g l e i c h z e i t i g e s H e r a b g l e i t e n der ganzen 
Schut tmasse den B e r g h a n g en t l ang verursachen! . 

h. Bewegung der Schutthalden infolge von Erosionspi'o&essen. 
Audi die Verwitterung der Gesteine in den Schutthalden nmss 

von einer Veränderung ihres Volumens begleitet sein. Die dünnen 
Gestemsfragmente, welche infolge der abwechselnden Erwärmung und 
Abkühlung abspringen, werden immer von neuem zerkleinert und 
schliesslich auf mechanischem Wege oder in aufgelöstem Zustand 
fortgeführt. Die Volumverringerung der Schuttmasse, hervorgerufen 
durch die Fortführung dieses Materials, muss auch eine. Abwärtsbe
wegung der ganzen Schuttmasse nach sich ziehen. Diese Bewegung 
lässt sich freilich nicht in Zahlen umsetzen, muss aber zweifellos 
parallel mit dem Gang der Erosionsprozesse stattfinden, und zwar in 
einem viel grösseren Masstab, als die Bewegung des Schutts infolge 
der Temperaturveränderung seiner oberen Partien. 

c. Bewegung der oberen ScJmUschicht infolge des Brucks der Sonnen
strahlen. 

Bei einer Schuttmasse, welche., dank der Insolation und den 'Ero
sionsprozessen sich in einem Zustand von labilem Gleichgewicht be-
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findet, können die ponderomotorischen Kräfte der Maxwell-Barto
li'sehen Strahlen nicht ausser acht gelassen werden. 

Wie bekannt, haben M a x w e l l und B a r t o l i berechnet, dass die. 
Sonnenstrahlen, vertikal auf eine ebene Fläche von 1 qm. einfallend, 
einen Druck ausüben müssen, der im Falle einer schwarzen Fläche 
0,4 milligr. und bei einer Spiegelfläche 0,8 milligr. in der Secunde 
gleich ist (Lebedew, 54). 

Auf expencmcntellem Wege hat P . N . Lebedew für die Licht
strahlen das Vorhandensein der Maxwell-Bartoli'sehen Druckkräfte fest
gestellt (75). wobei sie sieh in den Grenzen der möglichen Abwei
chungen quantitativ als den Maxwell-Bartoli'sehen Druckkräften der 
Strahlenenergie gleich erwiesen. Durch dieselben klassischen Versuche 
P. N . Lebedews wurde die Kraft dieses Druckes für einen absolut 
schwarzen Körper p = 0 , 0 0 0 0 2 5 8 Dyneu gefunden (72). 

So gering die Kraft dieses Druckes .auch • sein mag, muss doch 
seine ununterbrochene Einwirkung im Lauf der ganzen Sonnuer-
periode von entschiedenem Einfluss auf das Herahgleiton der obersten 
Schuttschicht sein, so fern sie sieh im Zustand labilen Gleichgewichts 
befindet. 

4. Fortbewegung der Schutthalden zur Erosionsbasis. 

Dank 
a) der Insolation (einschliesslich Temperaturveränderungen und 

Strahlendruek) und 
b) dem gewöhnlichen Gang der Erosionsprozesse, befindet sich 

folglich die den Berghang bedeckende Schuttmasse, trotz ihrer schein
baren Unbeweglichkeit, in ununterbrochen fortschreitender, den Berg
abhang abwärts gerichteter Bewegung. Dabei muss die Fortbewegung 
in den oberen Partien der Schuttmasse eine viel bedeutendere sein, 
als in den unteren, welche am besten von der Veränderung des 
Untergrundes geschützt und am wenigsten Erosionsprozessen aus
gesetzt sind. 

Bei dieser Bewegung der Schutthalden müssen die Eigenheiten 
hervorgehoben werden, welche sie vom Transport durch die erodie
rende Tätigkeit des fliessenden Wassers unterscheidet; bei letzterem 
wird „eine Partikel nach der anderen" abgetragen und „eine Schiebt 
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nach der anderen" abgewaschen. Hier bewegt sieh dagegen die ganze 
Gesteiiismenge gleichzeitig und in ihrer ganzen Masse, indem sie 
langsam sinkt und „kriecht". Die Bewegung geht so langsam vor 
sich,, -dass sie sich dem Auge nicht kundgibt und daher meist vom 
Beobachter übersehen wird. 

Trotz seiner äusserst geringen Grosse muss diese Bewegung eine 
ausserordentlich wichtige Bolle in der Denudation des Terrains und 
der Modellierung der Geländeformen spielen. 

In den Gebieten, welche sich im reifen oder greisenhaften Entwick
lungszyklus ihres Reliefs belinden (mature andold age, Dav i s , 2, 253), 
schafft in erster Linie dieser Massentransport von Gobirgsschutt das 
Schuttmaterial von den Gipfeln der Berge und Hügel in die Flusstäler, 
wo sie darauf dem Erosionsprozess und Transport durch Wasser auf 
gewöhnlichem Wege unterliegen. 

5. Prozess der Terrassenhildung. 

In Gebieten mit gemässigtem Klima, wo die Amplitude der Tages-
sowie Jahressoll wankungen der Temperatur verhältnismässig gering 
ist, geht der Prozess des Abwärtsgleitens der Schuttmassen so langsam 
und gleicmnässig vor sich, dass die Oberfläche des Schutts entweder 
einen normalen Böschungswinkel bildet, oder der Böschung des Ge
hänges des Bergmassivs entsprechend einfällt, alle seine Unebenheiten 
ausfüllend. 

Vergegenwärtigen wir uns mm den Gang derselben Erosionspro
zesse in einem Gebiet mit trockenein kontinentalem Klima bei schroffem 
Tages- und Jahreswechsel der Temperatur der Luft. 

Wie oben erwiesen, müssen die oberen Schuttschichten sich in 
rascherer Abwärtsbewegung befinden als die unteren. Für Süd-Finn
land z. Ii . kann auf Grund der Forschungen H о m eus (48) ange
nommen werden, dass das Gleiten des Granitschutts längs dem 
.Berghang, so weit es durch die Insolation bewirkt wird, bereits in 
0,70 Meter Tiefe aufhören inuss. 

Infolge dieser ungleichmässigen Bewegung der Schuttmasse. wird 
der obere Teils des Schuttkegels, welcher sich unter dem steilen Fels
abhang des Berges bildete, nach und nach abgeflacht und es entsteht 
als Endresultat nach einem geraumen Zeitabschnitt, unter dem E i n -
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floss des normalen Gangs der Erosionsprozesse, eine nivellierte Fläche, 
die in der Eichtling des Berghanges sanft geneigt ist und darauf 
unter einem Winkel, welcher der Maximalbösclumg des Gesteinsschutts 
entspricht, steil abstürzt (Fig. 2). 

Derselbe Prozess nimmt nun den Schuttkegel in Angriff, welcher 
sicli auf dieser Abstufung bildet (Fig. 3). 

Das frisch vom Felsen abgebröckelte Material kann den abge
stumpften Gipfel des Kegels nicht ausfüllen, da die Erosiousprozesse 
natürlicherweise sich intensiver in der Zerstörung der Schuttmasse, 
als ihres Ausgangmaterials, des Felsens, äussern werden.- Auf diese 
Weise müssen im Laufe eines recht beträchtlichen Zeitraums unter 
dem Felsen «ine.Reihe von Stufen übereinander entstehen (Fig. 4). 

Durch die fortschreitenden Erosiousprozesse wird auch der Fels 
selbst mit Blockwerk, aus seinem Massiv entstanden, überdeckt. 

Diese Blockhalden bewegen sich unter der Einwirkung der Inso
lation und der erwähnten atmosphärischen Agenzien den Felsabhang 
entlang und bilden in gleicher Weise terrassenförmige Stufen, wie das 
terrassierte Schuttmaterial unter dem ursprünglichen Felsen. 

Auf diese Weise gestaltet sich das ganze Gehänge in den Partien, 
wo es von einer mehr oder weniger mächtigen Schuttschicht bedeckt 
ist, zu einem terrassierten Terrain. 

Wo weiches gemässigtes Klima jäh von kontinentalem abgelöst 
wird, wird ein breiter und sanfter Bergabhaug mit umfangreichen 
Schutthalden (Fig. 5) dank diesem Klimawechsel nach und nach auch 
terrassiert: auf den sanfteren Partien des Gehänges entstehen ter
rassenförmige Flächen, welche nach unten zu steil abstürzen; dar
unter werden neue Flächen geebnet, es bilden sich neue Stufen u. s. w., 
bis der ganze Abhang in terrassenförmige Stufen mit dazwischen 
liegenden breiten nivellierten Flächen, die stellenweise, in ein sanftes 
Gehänge übergehen, zerfällt (Fig. 6). 

Wie aus demesagtem hervorgeht, mussten wir ' zur Erklärung 
der Bildungweise der Terrassen auf den Gipfeln der mit Schuttmassen 
und Blockwerk bedeckten Golez Sibiriens die Tätigkeit zweier Fak
toren voraussetzen: 

1) des Hauptfaktors—der Abwärtsbewegung des Schutts in seiner 
ganzen Masse den Bergabhang entlang, oder allgemeiner formuliert— 
e iner ununte rbrochen for t schre i tenden Bewegung des Ge-
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b i rgs schu t t s z u m N i v e a u des- Ozeans, als" Folge der Schwer
kraft; und 

2) eines speziellen Faktors—des schrof fen K o n t i n e n t a l k l i m a s , 
als dessen Folge der Gang der Erosionsprozesse in der oberen Schicht 
der Schuttmasse beschleunigt wird im Vergleich mit dem G-ang dieser 
Prozesse, sowohl am anstehenden Gestein, welches das Schuttmaterial 
liefert, als auch in der unteren Schicht der Schuttmasse. 

7. Das K l i m a von Nordostasien. 

Wir stellten oben als zweite Bedingung der Terassenbildung «las 
Vorhandensein eines trocknen kontinentalen Klimas auf, da ja dieses 
am meisten .den Gang der Erosionsprozesse, welche im Sinn einer 
grösseren Schuttansammlung an den Berghängen verlaufen, befördert 
und ausserdem die schnellste Fortbewegung der oberen Schuttscluchten 
bewirkt. 

In der Tat entspricht das Klima Ost-Sibiriens dieser Bedingung 
vollkommen. Im Nordosten des asiatischen Berglandes herrscht ein 
ti'ocknes kontinentales Klima mit starken sowohl täglichen, als auch 
monatlichen und jährlichen Schwankungen der Lufttemperatur und 
mit einer Annäherung an das Zentrum der tiefen Wintertemperaturen 
(Kältepol). 

In anschaulicher Weise ergänzt schliesslich die Anwesenheit und 
weite Verbreitung des ewigen Bodenfrostes die klimatische Beschreibung 
dieses Landes. 

So sehen wir denn, dass die zwei von mis angenommenen Grund
sätze—die Massenbewegung des Schuttes an Berghängen und die 
kontinentale Natur des sibirischen Klimas, vollkommen dem Stande, 
unserer heutigen Kenntnisse in dieser Frage entsprechen; die Annahm« 
dieser Grundsätze giebt uns aber, wie gezeigt wurde, eine leichte und 
einfache Erklärung für die Genesis der Schuttterasseu an den Gipfeln 
der sibirischen Bergkuppeu. 

8. Das Al te r der Schuttterassen. 

Ein Interesse bietet ferner noch die Frage nach dem Alter dieser 
Terassenbildungen. 
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Sowohl aus meiner früheren (1,2!>7), als aus der vorliegenden Be
schreibung der Schuttterassen ist zu ersehen, dass sie von postplio-
cänem und recentem eluvialeni Schutt zusammengesetzt sind, der auf 
der Bildungsstelle zurüekblieb und durch die Massenbewegung des 
Schuttes nur schwach nach abwärts verfrachtet worden ist. So giebt 
auch das Material der Schuttterassen Grund zu der Annahme, dass 
sie als jüngste, récente Bildungen aufzufassen sind. 

Zu dem gleichen Schluss führt auch eine Betrachtung der Frage 
von einem anderen [Gesichtspunkt, Die Terassenbildung wird, wie 
gezeigt, lediglich durch bestimmte klimatische Bedingungen gefördert. 
Es fragt sich mm, ob das heutige Klima Nordost-Sibiriens seit langer 
Zeit besteht, oder ob es von jüngeren physikalisch-geographischen 
Veränderungen bedingt wird. 

Eine eingehende Besprechung dieser Frage gehört nicht zu den 
Aufgaben dieses Artikels, um so mehr, als die von J . I). T s e h e r s k y 
vollführte Untersuchung der posttertiären Säugerfauna Sibiriens, 
schon eine befriedigende Antwort geliefert hat. Der Nachweis einer 
weiten Verbreitung solcher Arten, wie Bison, Coins (Saiga), Ilhino-
c.eros u. a, in Ostsibirien, eines Vordringens derselben nach Norden 
bis zu den Neusibirischen Inseln und eines nachfolgenden allmählichen 
Rückganges nach Süden, führte T s e h e r s k y zu dem Schluss, dass „Sibi
rien ein Land sei, in welchem der Prozess der allgemeinen Abkühlung 
der nördlichen Halbkugel und; der 'Verschlechterung in . den Bedin
gungen des tierischen und pflanzliehen .Lebens in posttertiärer Zeit, in 
regelmässiger und allmählicher Weise vortgeschritten ist" (858). 

Dieser AbkühlungsprozesR wurde nach Ansicht von Tsehersky («52) 
von dem Erscheinen des ewig gefrohrenen Bodens in Sibiriern begleitet. 

»Diesen Schluss zieht Tsehe r sky aus dem vorhergehenden, ohne dafür 
Beweise zu bringen, ' 

Wir haben jedoch unzweifelhafte Beweise, dass der ewige Bo
deufrost ein P r o d u k t der k l i m a t i s c h e n B e d i n g u n g e n ist, 
welche in pos tg l ae i a l e r Z e i t — i n der l e t z t e n P e r i o d e des 
Quar tä rs e in t ra ten und bis heute for tdauern . Die unzweifel
haften Tatsachen, welche für diese Ansicht sprechen, bestehen darin, 
dass der ewige Bodenfrost diejenigen posttertiären Bildungen znsam-
nienschweisst, welche die Täler der reeenten Flüsse Ost-Sibiriens 
erfüllen. Es ist aber unzweifelhaft, dass diese Aufschüttungen, besonders 
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aber die darin eingelagerten Goldseifen bei anderen, weicheren klima
tischen. Bedingungen, als sie heute herrscheu, geschaffen wurden, da 
für die Konzentration des Goldes in den unteren Horizonten der Seifen 
(Posepny, 327) ein Sinken der Goldklumpen und Partikeln durch 
die ganze Mächtigkeit der Talaufschwemmung erforderlich war, dieses 
aber die Existenz des ewigen Bodenfrostes zu jener Zeit ausschliesst. 

Wir können gegenwärtig nicht angeben, wann dieser Prozess des 
Ueberwiegens der Wärmeausstrahlung der Erde über die Insolation 
und die damit verbundene Abkühlung der Oberfläche mit Auftreten 
des ewigen Bodenfrostes begonnen hat; doch weist die Tiefe von 
35—45 mtr., bis zu der die ewig gefrorene Bodenschicht im Bassin 
des F l . Belyi U r j m u hinabgesunken ist, auf eine lange Dauer dieses 
Prozesses hin (Makerov i , 349). 

So führt uns auch die. Frage über die Bildungszeit des ewigen 
Bodenfrostes zu demSchlnss, dass die Schn t t t evassen i n S i b i r i e n 
zu den j ü n g s t e n quar tä ren B i l d u n g e n g e h ö r e n , in ihrer letzten 
Phase dem Auftreten des Menschen zeitlich gleichstehend; sie s ind 
Z e u g e n e iner l angsamen, aber s te ten B e w e g u n g des losen 
O b e r f l ä c h e n s c h u t t e s , die von den Gipfeln längs der Hänge fort
schreitet, oder, bildlich ausgedrückt, die Schntttevassen sind die Kämme 
jener Wellen, welche sich bei der Fortbewegung des Gebirgsschuttes 
gegen den Meeresspiegel erheben. 

Im 6-en Abschnitt giebt der Verfasser einen kurzen historischen Ueber-
blicfe über die Entwickelung der Idee der Massenbewegung des Schuttes, 
wobei er auf die Arbeiten von T h e o d o r F u c h s , B l a n k e n b o r n und G ö t 
z i n g e r hinweist, die schon begründete Beweise für die Existenz einer sol
chen Bewegung geliefert haben. Die Beschreibung der Felseugletscher (Eoek-
glacier) in Nordamerika, welche S t e p h e n C a p p s gegeben hat, beweist 
nach Ansicht des Verfassers die Existenz einer gleichen Bewegung in den 
Endmoränen absterbender Gletscher. I n den letzten Kapiteln 9, 10 und 11 
erklart der Verfasser durch die Massenbewegung des Schuttes die Bildung 
der hohen Terassen im nördl. Ural, wie sie D u p a r e Und P e a r c e beschrieben 
haben und der von T h . T s c h e r n y s c h e w beschriebenen riesigen Steinfelder 
im niittl. Ural . 

I n der gleichen Massenbewegung des Schuttes sieht der Verfasser die 
genetische Ursache der bekannten Steinflüsse auf den Falklandsinseln, deren 
Entstehung bisher rätselhaft gewesen ist. 

Иіт. Геол. Ком. Ш З г., т, XXXII . № 8. 51 



ТАВЛ. X X X I . 

Схематически планъ и продольный профиль УГКАІІСЕ.ѴГО Гольца. 
Scliematiscliw Plan und ein Schnitt in die Länge des Golez U R K A N . 

Масштабъ дан п л а і г а = "2:100.000. 
дли профили — h: 100.000. 

Ивв. Геол. Ком., 1Ш8 г, т, XXXtt , M 8. 



ТАБЛ. Х Х Х П . 

Арчикуііскіи голецъ; главная оѣверо-восточпаи вершина его 3488 метр. абс. выеоты. Н а первомъ план* — камениыа ноааиы сѣдлгшпніл; 
на второмъ—mro-западный еклонъ вершины, прерывающійсп нѣскозг.кпми. алювіальными террасами. 

Изв. Геол. Ком., 1913 г., т. XXXII , M S. 



X V Ï I Ï . 

Обзоръ геологическихъ образованій Таманекаго 
полуострова. 

(Предварительный отчета). 

II. М . Губкинт.. 

{.Sur la géologie de la presqu'île de ïanmgne. Par. J . Goubkim. 1). 

Лѣтомъ прощлаго 1912 года я былъ занята геологиче
скими изслѣдованіями на Таманскомъ полуостровѣ, въ пре-
дѣлахъ листовъ У Ш — 2 , V I I I — 3 , I X — 3 , I X — 4 и I X — 5 
одноверстной съемки Кавказская Воепно-тонографическаго 
отдѣла, съ цѣлыо составленія детальной геологической карты. 

Н а мою долю выпалъ счастливый случай работать въ 
районѣ, геологичеекій интересъ къ которому проявлялся не
однократно со стороны ряда выдающихся какъ европейских*, 
такъ и русскихъ ученыхъ и изслѣдователен. В ъ разное вре&іл 
въ немъ побывали: P . P a l l a s х ) , V e r n e u . i l 2 ) , L e P l a y 

1 ) P a l l a s . Reise in die verschiedenen Statthalterschaften Russlands. 
2 ) V e i n e u i l . Mémoire géologique sur la Crimée. Mém. de la Société 

géolog. de France T. I l l p. 1,1831*. 
3 ) L e Play .Explorat ion de terrains carboiiières de Donetz Въ Voyage 

dans la Russie méridionale par Demidoff, vol, I V , Paris, 1842 r. 

51* 

http://Verneu.il
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H u o t *), D u b o i s de M o n t p e r e u x 2 ) , А б и х ъ 8 ) , ÏÏ. И . А н -
друсовъ 4 ) , и мн. др. 5 ) . М н ѣ пришлось наблюдать факты и 
явленія, останавливавшіе вниманіе перечисленныхъ изслѣдо-
вателей, и у нихъ учиться правильному воспріятію, оцѣнкѣ 
и обобщенію всѣхъ этихъ фактовъ и явленій, дающихъ от
четливую картину геологическаго строенія полуострова. 

Н а орографіи полуострова, неоднократно описывавшейся 
прежними изслѣдователями, я не буду останавливаться под
робно и только отмѣчу ея тѣеиую связь съ тектоникой, бро
сающуюся въ глаза дагЕ'е при бѣгломъ первоначальномъ зна
к о м с т в съ геологіей полуострова. 

Плоскія куполовидный возвышенности „на широкихъ эллип
тических* основаніяхъ"—по характеристика Абиха—являются 
ие только орографическими формами, но и яагляднымъ отра-
жееіемъ геологической структуры полуострова. Расположен-
еыя почти въ широтном* нанравленіи, онѣ слагают* шесть 
самостоятельных* взаимно параллельных* грядъ, между ко
торыми расположены плоскія долины, соотвѣтствующія син
клинальному залеганію слагающих* их* породъ и переходя-

1 ) H u o t . J . J . N . Voyage géologique en Crimée et dans presqu'île Taman 
В ъ „ V o y a g e dans la Russie mériodionale par Demidoff", vol. I I Paris 1842. 

2 ) Dubois , de M o n t p e r e u x . Voyage autour du Caucase, chez les Tsclier-
kcsses et les Abhases, vol. V 1843. 

а ) H . A b i c l i . Einleitende Grundzüge der Geologie der Halbinseln Kertsch 
und Taman. Mém. de l'Académie Impériale des Sciences. T. I X , № 4. 

*) H . И . А п д р у с о в ъ . Геологическія изелѣдов. na Таманскомъ полу-
островѣ. Матеріалы для геологіи Россіи т. X X I , вып. 2, 1904. 

б ) В о с к о б о й н и к о в ' ь " и Г у р ь е в * . Геологическое ошісапіе Тамани. 
Горный жур. 1832 ч. I , кп. 1. 

А н и с и м о в ъ . О нефтяных* мѣсторожденіяхъ Таманскихъ. Горн. жури.. 
1846 г., ч. I I I . 

Ф. К о ш к у л ь . Мѣсторожденія нефти Закубанскаго края и Таманскаго 
полуострова. Горн. журн. 1865 г. 

B a y a r d . Note sur les gisements de minerais de fer des presqu'îles de: 
Kertsch et de Taman. Annales des Mines, v. X V , 1899. 
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щія въ направленіяхъ въ востоку и западу въ лиманы или 
заливы, глубоко проникающіе въ глубь полуострова. 

Образованія, слагающія Таманскій полуостров* въ пре-
дѣлахъ изслѣдовапньгхъ листов*, могутъ быть раздѣлени на 
с о в р е м е н н ы й , и о с л ѣ т р е т и ч н ы я и т р е т и ч н ы я . 

Современныя отложѳнія. 

Къ современнымъ образованіямъ принадлежат* п е с ч а н о -
г л и н и с т ы я о т л о ж е н і я р. К у б а н и , изъ которых* состоять 
обширныя плавни большой рѣчпой долины. В о многих* мѣ-
стахъ эти плавни, густо поросшія камышемъ, прорѣзаны по 
разным* направленіямъ ериками (протоками), иногда расши
ряющимися в* значительная озера, носящія названія гоже 
лнмановъ. 

Сюда же должны быть причислены п р и б р е ж п ы я н е с ч а -
н к я отлоясенія Азовскаго моря, Керченскаго пролива и лн
мановъ: Кизылтатсваго и Ахтанизовскаго. Н а юго-западном* 
берегу Азовскаго моря, возлѣ хутора Кучугуры, эти неечаныя 
отлоліенія образуют* невысокіе бугры — дюны, пороешіе ло
пухом* и рѣдкой травою. У мѣсшыхъ жителей они ИЙВѢСТНЫ 
под* именем* кучугуровъ, чѣмъ и объясняется только что 
упомянутое названіе хутора. Наиболыпаго развнтія эти дюн-
ныя образоваиія достигают* за предѣлами обсіѣдованной пло
щади, именно: на, так* называемой, косѣ Бугазской, отдѣляю-
щей Черное море отъ Кизылташскаго лимана, и на косѣ Бла-
говѣщенской, раздѣляющей Черное море н Витязевскій лиманъ. 

Почти всюду эти пески содержат* раковинный детритусъ 
и створки моллюсков*, нынѣ живущих* въ Черномъ и Азоп-
скомъ моряхъ, а также въ лиманах*. 

Къ современнымъ образованілм* относятся также с о п о ч -
ныя о т л о ж е н і я нынѣ дѣйствуіощихъ и нѣкоторыхъ уже по
тухших* грязевых* вулканов*. 
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Въ предѣлахъ описываемаго района дѣйствующими грязе
выми сопками являются: 1) конусовидная вызвышеиность съ 
характерною остроконечною вершиною изъ затвердѣвшей грязи, 
расположенная у занаднаго края стан. Ахтанизовской, 2) гора 
Пекла, представляющая невысокій грязевой конус*, расположен
ный на краю большого цпрковиднаго пониженія, двумя уступами 
спускающагося къ морю возлѣ хут. Гаркуши, 3) холмовидная 
возвышенность, слабо поднимающаяся со дна котловины, рас
положенной на берегу моря въ 2—3 верстахъ на N отъ стаи. 
Ахтанизовской и 4) гора Гнилая, возлѣ г. Темргока (см. карту). 

Сопочныя отложепія предетавляготъ въ затвердѣломъ видѣ 
темноеІрую рыхлую, иногда пористую глинистую массу, со
держащую включенія 1) небольших* кусочковъ сланцеватых* 
глинъ съ рыбными остатками, 2) зереиъ кварца и 3) остро-
угольныхъ кусковъ темно-сѣрыхъ сланцеватых* мергелей, порой 
съ фаунистическими данными въ такой степени сохранности, 
что не представляется затрудненія въ опредѣленіи возраста по
роды, отъ которой оторваны были эти куски при изверженіи. 

Это послѣднее обстоятельство позволяет* установить, что 
среди сопочнаго матеріала встрѣчаются представители всѣхъ 
горизонтов* третичныхъ отложеній, начиная съ майкопской 
свиты и кончая травертинообразными „червячковыми" (по 
опредѣленію H . И . А н д р у с о в а ) известняками, принадлежа
щими среднему сармату. Развитіе верхнихъ горизонтовъ тре
тичныхъ отложеній в* предѣлахъ изслѣдованнаго района 
преимущественно въ видѣ болѣе или менѣе глубоководных* 
глинистых* отложеній не позволяете, за рѣдкими исключеніями, 
увѣренно говорить о присутствии въ сопочномъ матеріалѣ по
родъ болѣе юнаго возраста, чѣмъ верхнесарматскій. 

Состав* сопочныхъ отложеній въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
указываетъ на вертикальное перемѣщеніе очага, дававшаго 
въ извѣстное время матеріалъ для этих* отложеній. Особенно 
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поучительным* примѣромъ въ этомъ отношеніи служит* такъ 
называемая „Ахтанизовская блевака". Основаніе этой сопки 
сложено изъ матеріала, содержащаго многочисленные куски 
мергельныхъ пород* сарматскаго возраста. Н а склонѣ сопки 
этотъ матеріал* перекрывается грязевыми потоками, содержа
щими обломки кардидъ и дрейсенсій руднаго (киммерійскаго) 
горизонта, выходы котораго наблюдаются по близости въ рядѣ 
прекрасныхъ обнаженій по сѣверному склону горы Цымбалы. 
Вершина сопки слонсена изъ затвердѣлой грязи с* обломками 
той же фауны. 

Чтобы полнѣе охарактеризовать состав* сопочных* отло-
женій, мнѣ остается еще упомянуть о включеніяхъ въ сопоч
ном* матеріалѣ валунообразныхъ плотныхъ конкрецій сѣраго 
или лее буровато-сѣраго цвѣта, слабо вскипающих* с* ЛСІ и 
содержащих* в* свою очередь включенія изъ кусочков* слан
цеватых* глин* и кварца. Эти своеобразный конкреціи, за
легающая среди сопочнаго матеріала приблизительно на одном* 
и томъ же уровнѣ, обратили на себя вниманіе А б и х а , наблю-
давшаго ихъ на горѣ Бориса и Глѣба (въ 3 верстахъ па S 
отъ стан. Ахтанизовской) х) и охарактеризовавшаго ихъ столь 
своеобразно, что я считаю необходимым* привести эту харак
теристику цѣликом*, тѣм* болѣе, что въ ней отразился взгляд* 
этого ученаго на грязевыя сопки, какъ на настоящіе вул
каны, между которыми он* склонен* был* видѣть иногда 
настоящія „эруптивныя системы" (гора Цымбалы): "sandig 
tonige Schichten.. . schliessen viele massige, polysphilrische Con-
cretionen ein, welche nur wenig mi t Säuren brausen und 
sehr an gewisse Thonsteine aus dem Thonsteinporphyrgebiete 
erinneren, j a sogar manchen Vorkommnisse i m Trachyt-Ter-
ra in auf Ischia vol lkommen gleichen. Diese e igen tüml ichen 
Concretions-Massen enthalten viele thouige metamorphisirte 

') См. карту. 
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duucle Einschlüsse und scheinen sich in einer breiartigen 
Flüssigkeit durch Molekular -At t rac t ion chemisch gleich dispo-
nirter Gemengtheile ausgeschieben zu haben" 

Описаиныя конкреціи кромѣ горы Бориса и Глѣба мною 
встрѣчены на вершииѣ и склонах* горы Васюринской и на 
восточном* берегу Керченскаго пролива, къ югу отъ мыса 
Литвинова, в* сопочном* матеріалѣ, залегающем* среди по
роду повидимому, верхняго сармата. 

Въ заключеніе о составѣ сопочиаго матеріала слѣдует* 
уномянуть, что на нѣкоторыхъ из* потухших* грязечыхъ вул
канов* найдены куски мергельных* пород* съ Foramïnifera 

и спикулями губок*, — пород*, по литологическому харак
теру очень похожих* на тѣ, что развиты въ районѣ съемки 
1911 года возлѣ стан. Николаевской и вообще въ области 
раепространенія фораминиферовыхъ слоев* сѣверо-западной 
оконечности Еавиазсваго хребта. 

Описанный состав* сопочнаго матеріала устанавливает* 
несомнѣнпую генетическую связь его с* породами, залегаю
щими въ основаніи грязевых* вулканов* Таманскаго полу
острова, и нам* пѣт* необходимости для установлеиія этой 
связи приоѣгать . к* тѣмъ комбинированным* химическим* 
анализам* сопочных* отложеній, которые были произведены 
(хитЬеГемъ для доказательства происхоягденія сопочной грязи 
сальзъ Оѣверной Италіи и Сициліи изъ третичных* отложеній, 
залегающих* въ основаніи этихъ сальзъ s ) . 

Сопочния отложенія кромѣ склонов* дѣйствующихъ гря
зевых* вулканов* и мѣстъ, непосредственно къ ним* приле
гающих*, встречены также на иѣкоторых* изъ вышеупомя-

'*) Ы. Abiol i . Einleitende Gruiulzüge... стр. 70. 
'-) С . W. О inn bel. Eruptionsmaterial d. Scblammvulcane von Paterao 

am Aetna and der Scblammvulcane im Allgemeinen. Sitzuugsber. der vn.-plvys. 
Cl. d. k. b. Ale. der Wissenschaften m München, Bd. IX 1879 r. 
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нутыхъ куполовидных* возвышенностей: 1) па вершннѣ горы 
Васюринской: 2) на возвыіпенпостяхъ, составляющих*, такъ 
называемую, Фанагорійскую гряду, оканчивающуюся на востокѣ 
горою Бориса и Глѣба; 3) на склонахъ горы Цимбалы, оха
рактеризованной А б и х о м ъ настоящей „эруптивной системой" 
и нѣкот. друг. Всѣ эти пупкты представляют* песомнѣнныя 
потухшія грязевыя сопки, и остатками ихъ прежней „эруптив
ной" дѣятельноейі являются въ настоящее время выходы 
соленых* водъ, иногда вмѣстѣ съ нефтью, и горючих* газов*. 
Къ нѣкоторыхъ мѣстахъ, удаленных* отъ дѣйствующихъ и 
потухших* грязевых* сопокъ, эти отложенія пайдепы въ та-
кихъ условіяхъ залеганія, что является нѣкоторое основаніе 
разематривать ихъ, какъ результат* сопочной дѣятельности 

4 предшествующих* современному геологическихъ періодовъ. Въ 
этом* отношеніи особенно любопытными являются вышеупо
мянутая сопочныя отложепія на восточном* берегу Керчен-
скаго пролива и отложепія возлѣ сѣверо-восточпаго края 
стан. Ахтанизовской, обнаженный въ берегах* лимана и пе
рекрытый здѣсь лёссовидными глинами. 

Послѣтретичныя отложенія. 

a) В н ѣ куполовидных* возвышенностей вся площадь Т а -
манскаго полуострова покрыта желтовато-сѣрыми или желто
вато-бурыми, мѣстами, песчанистыми глинами, нѣяшыми на 
ощупь и обладающими вертикальною отдѣльностью, обуслав
ливающею появленіе отвѣсныхъ стѣнъ въ мѣстахъ обнаженія 
этихъ глинъ. Въ болыпинствѣ случаевъ онѣ пронизаны по
рами и цилиндрическими ходами, лишены сланцеватости и 
содержать иногда известковистыя стяженія, паномииающія 
настоящія Lösspupclien. По.своим* литологическимъ и другими 
свойствам* опѣ очень напоминают* лёссовидпыя глины, широко 
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распространенныя по всему югу Россіи за предѣлами области 
развитія ледниковых* отложеній. 

На Тамансвомъ полуостровѣ ояѣ обнажаются въ берего
вых* ббрывахъ морей и лимановъ, достигая иногда значитель
ной (до 10 —15 саж.) мощности; отсюда онѣ переходят*, 
повидимому, въ синклинальныя долины и окутываютъ подошвы, 
а иногда п сыояы куооловндиыгь возвышенностей, незамѣтно 
сливаясь съ сопочными образованіями. Оцѣ въ значительной 
мѣрѣ снивеллировали поверхность полуострова и придали ея 
контурам* мягкія очертанія. 

Въ болыиивствѣ случаев* въ этихъ глинах* не наблюдается 
никакой фауны, которая давала бы твердое оспованіе для су-
жденія о ихъ возрастѣ и происхожденіи. Только въ двухъ 
случаях* удалось мнѣ найти въ них* вполнѣ опредѣленную" 
фауну, проливающую нѣкоторий свѣгь на спорный до сихъ 
пор* вопросъ об* их* образовании. 

Въ сѣверпомъ берегу Ахтанизовскаго лимана, немного во-
сточнѣе находящейся на том* же берегу грязевой сопки, среди 
лёссовидныхъ глинъ, па высотѣ приблизительно 2—3 арш. отъ 
подошвы обнаженія, въ прослоѣ темпобурой рыхлой песчани
стой глины были найдены: 

Cor'bieula fhmihiulis M t i l . 
Dreissensia •pohjmorpha P a l l . 
Adacna pecata E i c h w . . . 
TJnio s p. 
I'aludhia sp. ! ) . 

Сохранность этой фауны, представленной иногда очень тон
кими и ломкими створками, не допускает* предположенія, чтобы 

J) Форма эта напоминав гъ Pahidina dihtoiana Ktmth, поэтому въ даіь-
иѣйшемъ ішоженіп л таким* образом* н наяипаю свою палюдину, ne на
стаивая на точности своего діагпоза. 
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она залегала здѣсь вторично, въ качествѣ вымытой изъ ниже
лежащих* песчаныхъ образований, содержащих* подобную же 
прѣсноводную фауну. 

Въ другомъ мѣстѣ, именно на восточном* берегу Кер-
ченскаго пролива, нѣсколько сѣвернѣе основанія косы Чушки, 
на высотѣ приблизительно 8 — 1 0 саж. над* уровнем* моря 
въ оенованіи лёссовидныхъ глинъ, перекрывающих* здѣсь 
темно-сѣрыя еландеватыя глины нижняго сармата, встрѣчен* 
песчаный прослой, переполненный главным* образом* Paludma 
düuviana K u n t h (опредѣленіе по рисункам* и описанію, а не 
по сравнееію съ подлинными экземплярами Paludina, опи
санной K u n t h ' o M * ) и Dreissensia polymorphe/,. Отдѣльныя ра
ковины Paludma düuviana наблюдались и значительно выше 
этого прослоя среди несомнѣнпыхъ лёссовидныхъ глинъ. 

Факты вахожденія прѣсноводной фауны въ породах*, 
являющихся аналогом* лёссовидныхъ глинъ, извѣстны и изъ 
других* мѣстъ за предѣлами Таманскаго полуострова. Н . А . 
С о к о л о в ъ въ своей работѣ о Міусскомъ лиманѣ указывает* 
на присутствіе въ основаніи бураго мергеля, напримѣръ, въ 
окрестностях* Таганрога, раковинъ прѣсноводныхъ моллюсков*: 
IAthoglyphus, Bithynia, Valvata, Limnaea и (особенно часто) 
Planorbis *). Эти бурые мергели (суглинки) соотвѣтствуют* 
с* одной стороны развитым* на югѣ Росеіи валунным* отло-
женіямъ 2 ) и, повидимому, нижней части лёссовидныхъ глинъ 
Таманскаго полуострова. Слѣдовательно, эти послѣднія, по 
своему возрасту, какъ и эквивалентные имъ бурые суглинки 
Таганрога, Міусскаго лимана и др. мѣетъ сѣверн. побережья 
Азовскаго моря, могутъ быть отнесены къ эпохѣ второго оледе-
нѣнія; этим* глинам*, по крайней мѣрѣ нижней части ихъ, 

*) Der Mius-Liman und die Entstellungszeit der Limane Sttd-ßnssland, 
стр. 62. 

3 J 1. с. стр. 82. 
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содержащей мѣстами вышеприведенную фауну, слѣдуетъ при
писать, очевидно, не субаэральное, а субаквальиое происхо-
ждеиіе. 

б) Въ сѣверо-западной части полуострова въ основаніи 
лёсеовпдныхъ глипъ лежать желтовато-сѣрые, мѣстами свѣтло-
сѣрые сильно слюдистые пески съ подчиненными имъ пла
стами, достигающими иногда значительной (до 2 raetr.) мощ
ности, желтовато-бураго или же сѣраго плотнаго известкови-
стаго песчаника, обнаруживающая иногда пещеристое или 
ноздреватое строеніе. Среди песковъ встрѣчаются также про
слои слабо сцементированнаго гравія и конгломерата, составлен
н а я изъ остроугольных* кусковъ значительной величины плот-
наго кремнистаго темносѣраго мергеля, спаянных* плотным* 
известковистымъ песчаником*. 

Появленіе песковъ с* подчиненными им* породами пріуро-
чепо преимущественно къ южному берегу Азовскаго моря, 
между грязевым* вулканом* Пекла (возлѣ хутора Гаркуши) 
п мысом* Литвинова; чаще всего они наблюдаются въ бере
говом* обрѣзѣ под* лёссовидными глинами на высотѣ 1 0 — 
26 саж. над* уровнем* моря. Появленіе же песчаников* 
обыкновенно пріурочено к* мыеовиднымъ выступам* морского 
берега, гдѣ они наблюдаются обыкновенно почти у самого 
уровня моря или же на незначительной высотѣ от* него. Я 
полагаю, что сюда они попали вслѣдствіе оползневых* дви
жение, наблюдающихся и въ настоящее время вдоль всего мор
ского -берега. 

Въ районѣ мыса Каменнаго глыбы песчаника и конгло
мерата встрѣчаются на всѣхъ оползневых* террасах*, пачиная 
съ верхней, расположенной по крайней мѣрѣ па высотѣ 20 саж: 
над* уровн. моря. 

Если иаблюденіе условій залеганія этих* песчаников* про
изводить, изучая обнажепія вдоль волноприбойвой полосы,"не 
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изслѣдуя всего береговаго силона, нолучается впечатлѣніе, что 
эти обравованія прилегают* къ появляющимся рядом* е* ними 
болѣе низким* горизонтам* третичныхъ отложеній. 

Повидимому, неполнота наблюденій явилась причиной того, 
что нѣкоторые изъ изслѣдователей не замѣтили несогласнаго 
перекрытія этими песками и песчаниками только-что упомя
нутых* третичныхъ горизонтов*; a другіе, напримѣръ Абихъ, 
выдѣлили песчаники въ особый горизонт*—„этажъ/^на картѣ 
Керченскаго и Таманскаго полуострова) известковистаго мол-
ласоваго песчаника въ видѣ спорадическаго образованія, покрьт-
вающаго этажъ d 1) и содержащаго обломки породъ этого этажаа. 
При описаніи дилювіальныхъ отложеній Керченскаго и Таман
скаго полуострова этотъ ученый останавливается между про
чим* и на бѣлых* песках*, переслаивающихся съ желѣзистымъ 
грубозернистым* песком* 2 ) . Оодержапіе кристаллических* об
ломковъ кварца и полеваго шпата, а также примѣсь тонких* 
листочков* калінной слюды дѣлаютъ эти пески, по его мнѣвію, 
похожими на гранитные пески сѣвернаго берега Азовскаго моря. 
Очевидно, здѣсь дѣло идет* о слюдистых* сѣрых* пескахъ, ле
жащих* въ основаніи лёссовидпыхъ глин* и являющихся ана
логами описываемых* нами образованій, но о „моллассовыхъ 
песчаниках*" въ связи съ описываемыми дилліовіальными обра
зовала ми Абихъ не упоминает*. 

Несогласное залеганіе нашей песчаной толщи на нижних* 
третичныхъ горизонтах* устанавливается слѣдующими фак
тами. Въ области Каменнаго мыса слюдистые пески и песча
ники съ подчиненными имъ конгломератами лежат* на слоях* 
со Spmiodontélla на высотѣ около 25 саж. надъ ур. моря; ло 
направленію къ западу они переходят* на листоватая глины 

*) Одппъ пзъ нпжпихъ горизонтоігь третичныхъ оможеній, развитых*, 
в* иредѣлахъ Таманскаго полуострова. 

2 ) Н . A l i i c h . E i n l e i t e n d e G r u n d z ü g e der Geologie. . . стр. 18 и 19. 
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майкопской свиты. Причем* по мѣсту налеганія их* на май-
конскія глины наблюдается рядъ выходов* сѣроводородныхъ 
источников*. Въ районѣ мыса Литвинова по берегу Азов
скаго моря въ рядѣ обнаженій наблюдается горизонтальное за-
леганіе слюдистых* пеековъ на крутопадающвх* (N 360°, 
уг. = 45°) спаніодонтовыхъ и спиріалисовыхъ слоях*. Здѣсь, 
между прочим*, наблюдается довольно интересное явленіе про-
питыванія песчаной толщи нефтью, поднимающейся къ голов
ным* частям* спаніодонтовыхъ и спиріалисовыхъ пластов* и 
попадающей оттуда въ налегающіе на них* пески. 

Возлѣ грязевой сопки Пекды эти пески леягат* на темно-
сѣрыхъ сланцевых* глинах* съ Cryptomactra pes anseris, пе
реходя вѣсволько восточнѣе на слои средняго сармата, со
держащее нролластки такъ называемых* „ червя чковыхъ" из
вестняков*. 

Однозначность „молласовых* песчаников*" Абиха в* стра
тиграфическом* отношеніи с* описываемыми нами слюдистыми 
песками устанавливается присутствием* среди песков* про
слоев* песчаника, сходнаго в* петрографическом* отношеиіи 
с* тѣми, которые Abich считает* спорадическими береговыми 
образовавший, а главное нахожденіемъ въ тѣхъ и другихъ 
образовавіяхъ одной и той же фауны. 

Проф. Н. И. Андрусовъ въ послѣтретичиыхъ песках* 
сѣверяаго берега Таманскаго полуострова нашел* обломки 
ХІпіо я потертые куски раковин* руднаго (ввммерійскаго) 
яруса. Маою изъ слюдистых* песков* и песчаников* собрана 
слѣдующая фауна: 

Ѵіѵірага (Paludina), очень ьохожая, на Palli
dum diluviana К un th. 

Vivipara cf. achatinoides Desk. 
Bythmia tmtaculata Lin. 
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Melanopsis sp. 
Cardium (IHdacna) ex gr. trigonoldes (cras-

sum?) Eichw. 
Cardium [IHdacna) sp. 
Cardium (Didacna) piramidatum Grim. 
Cardium (IHdacna) Barbot de Marni Grim. 
Adacna plicata Eichw. 
Drcissensia polymorpha Pal. (var. fluviatilis, 

occidentalis). 
Dr. rostriforviis Des h. 
Corbicula fluminalis Mill. 
JPisidium sp. (cf. amnicum Mal). 
Spheriiim sp. 
Unio ex gr. batavus, 
XJnio cf. pktorum L in . 
Г/»іо sp. 

Наиболѣе частыми формами изъ приведеннаго списка явля
ются палюдины и дрейссенсиды, особенно Lr. polymmplia. 
Рѣже встрѣчаютея СогЫсгйа fluminalis и Bisidmm, a такяіе 
уніониды. Кардиды попадаются сравнительно рѣдко. 

Въ конгломератахъ возлѣ гряз. вулк. Пекла и на горѣ 
Бориса и Глѣба (возлѣ стан. Ахтанизовской) встрѣчены 
обломки кардидъ руднаго горизонта вмѣстѣ съ представите
лями только-что указанной фауны. Обтертый вядъ этихъ 
обломковъ указываете на вторичное залеганіе ихъ въ прѣсно-
водной песчаной толщѣ. Подобнымъ вторичнымъ залеганіемъ, 
очевидно, нужно объяснить нахожденіе въ песчаникахъ мыса' 
Каменнаго дрейсенсидъ понтическаго habitus'a: Dr. rostriformis, 
simplex и др., а также кардидъ, очень похожихъ на Didacna 
ovata Desh. Въ список* фауны мною не включено нѣсколько 
формъ кардидъ, при опредѣленіи которыхъ встрѣчеяо много 
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затрудпеній, побудивших* меня отложить это опредѣлеаіе до 
болѣе благопріятнаго стеченія обстоятельств*. Ближайшее ихъ 
опредѣленіе можетъ измѣнить положеніе описываемой свиты, 
которую я, пока предположительно, отношу къ нижнему плей
стоцену. Въ разрѣшеніи этого вопроса много поможетъ также 
обработка найденвыхъ мною въ той же прѣсноводной свитѣ 
остатковъ млекопитающих*: ffleplias и Elasmotherntm, пере-
данныхъ Л . А . Б о р и с я к у . Эти остатки въ видѣ зубовъ и 
обломковъ конечностей найдены въ береговом* обрывѣ Азон-
скаго моря въ 2 — 3 верстахъ на N отъ станицы Ахтани-
зовской, среди конгломерата (щебня), состоящаго изъ остро-
угольныхъ кусковъ темносѣрыхъ плотныхъ и кремнистыхъ 
мергелей и переходящаго книзу въ сѣрые и желтовато-сѣрые 
слюдистые пески, залегающіе въ свою очередь на т.-сѣрыхъ 
глинах* съ обломками рудной или б. м. понтической фауны. 

П о характеру и составу фауны наши прѣсноводныя отло-
жепія можно поставить въ параллель съ рядомъ послѣтретич-
ныхъ отложёній, развитыхъ внѣ Таманскаго полуострова. 

Преліде всего аналогомъ ихъ являются лиманные ракуш
ники Чокракскаго озера на Керченском* полуостровѣ. Здѣсь 
подъ желтыми кварцевыми песками и пластами ракушника 
съ морской фауной лежатъ лиманные ракушники съ Dreis-
sensia polymorpha, Didacna crassa, Vivvpara, Clessinia varia
bilis, Micromelania caspia и др. *)• Вблизи Тобечикскаго кор
дона на Тобечикскомъ озерѣ несогласно на темныхъ нижне-
сарматскихъ сланцевых* глинахъ и подъ лёссовидными гли
нами залегаетъ щебень н суглинокъ съ Vivipara, Unio, Gor-
Ысиіа fluminalis, Dreissensia polymorpha, Didacna crassa, Mo-
nodacna aff. colorata 2). 

*) Я . А н д р у с о п ъ . О возраст)-, морекихъ послѣтретичішхъ террасъ 
Керченсісаго полуострова; стр. 2. 

а ) 1. с. стр. 3. 
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Большую аналогію съ описываемыми мною лрѣсноводными 
отложеніями представляют* отложенія Бабеля и верхніе слои 
Джурджулешта въ Бессарабіи, фауна которыхъ по данным* 
покойнаго проф. Г . П . М и х а й л о в с к а г о х) содержит* нѣкото-
рыя общія формы с* нашими отложеніями: Gorbicuba flumi-
nalis, Diâacna crassa, Dreissensiapdlynwrplia, Vivipara diluviana, 
Unio pictorum и нѣк. др. 

Список* фауны песвовъ у Таганрога, приводимый въ книгѣ 
проф. І І р а в о с л а в л е в а 2 ) , указывает* на одновременность ихъ 
отложенія с* прѣсноводными песками Тамансваго полуострова. 
Въ песках* Таганрога между прочим* найдены зубы слона, 
принадлежащее или JElepkas antiquus или Mephas trogontJierii. 

Возможно, что болѣе обстоятельное изучеше найденной 
мною фауны позволит* установить аналогію между него и 
фауной бавинскаго яруса, которому Д . В . Г о л у б я т н и к о в * 
склонен* приписать возраст* нижняго постпліоцена, а также 
нѣкоторыхъ отлолсеиій, развитых* въ Астраханской губерніи, 
по нижнему теченіго Волги. Таким* образом* описанная нами 
песчаная свита представляет* звено въ рядѣ аналогичных* 
отложеній, которыя Н . А . С о к о л о в * относит* къ эпохѣ, пред
шествующей и сопровождавшей первое оледенѣніе и первый 
междудедниковый період* въ Европѣ—именно эпохѣ Mephas 
trogontJierii P o Ii H g y ) . 

H . И . А н д р у с о в ъ , указывая на то, что Mephas trogontherii, 
а также Paludina diluviana не могут* считаться руководя
щими формами для первой (норфолькской) межледниковой &нохи, 
встрѣчаясь и выше, полагаетъ, что послѣтретичныя южно-
руссвія отложенія принадлежат* эпохѣ, предшествовавшей 

L ) Г. П. М и х а й л о в е к і і і . Лиманы, дельты Дуиая, стр. 10. 
1J) I I . П р а в о с д а в д е в ъ . Матѳріалы познанію.Ннаневошскяхьотло-
жепій. Варшава. 1908 г., стр. 379—381. 

3 ) N . S o k o l o w Der Mius-Liman. Таблица и текста. 

Ивв. Геол. Ком. 1U13 г., и. X X X U , XI S. 52 
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второму или главному (саксонскому) оледенѣнію, а также со
провождавшей его *). 

Если вышеописанная лёссовидныя глины, аналогом* ко
торых* являются валунныя отложеиія юга Россіи, относятся 
къ энохѣ II оледенѣнія, то подстилающая ихъ прѣсноводная 
песчаная толща будет* древнѣе и должна принадлежать первой 
меаіледниковой энохѣ. 

К * сѣверу отъ основанія косы Чушки, въ восточномъ бе
регу Керченскаго пролива, въ освованіи лёссовидных* глинъ 
былъ встрѣченъ прослой желтовато-бураго рыхлаго глинистаго 
ракушника, уже описаннаго проф. Н . И . А н д р у с о в ы м ъ й ) . 

Мною собрана изъ этого прослоя фауна, большинство пред
ставителей которой входятъ въ список*, данный проф. А н д р у 
совымъ. Эта фауна представляет* смѣсь морских*, нынѣ-
живущихъ въ Черном* морѣ, моллюсков* съ прѣсноводиыми 
формами (Ѵіѵірсьга, Dreissensia polymörpha var . fluviatilis, ünio 
и др.), а также съ представителями каспійской солоновато-
водной фауны (Didacna crassa, Diäacna Barbot dp, Marni, 
Ädaona plicata и нѣкот. др.). Отложеніе ракушника с* этой 
смѣшанной фауной, повидимому, должно быть отнесено ко 
времени, непосредственно слѣдовавшему за прорывом* Бос
фора и проникновеніемъ соленых* вод* Средиземнаго моря 
въ область Понта, представлявшая въ предшествовавшую этому 
прорыву эпоху, когда происходило отложеніе прѣсиоводной 
песчаной свиты Таманскаго полуострова, песковъ Таганрога, 
чокракскихъ лиманных* ракушников* с* Didacna crassa и т. п., 
сильно опрѣснениый бассейн* (а м. б. рядъ бассейиовъ), на
селенный фауной каспійскаго типа въ смѣси с* прѣсновод-
ныли моллюсками. 

Н . А н д р у . с о в ъ . О возрастѣ ыорскихъ поелѣтретнчныхъ торрасъ 
Керченскаго полуострова, стр. 6. 

3 ) Н . А и д р у с о в ъ , Геолонічеекія нзслѣдованія на Тамавскоыъ нолу-
оетровѣ. Матеріалы для Геологіи Россіи т. X X I , вып. 2, стр. 322. 
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Очевидно, значительная часть этой фауны погибла (залежи 
каепійских* раковин* въ глубинах* Чернаго моря l ) , а другая 
была оттѣснена въ устья рѣкъ, впадавших* в* этот* бассейн*, 
и въ лиманы, гдѣ она нродолжаетъ существовать и до сего 
времени. Нагляднымъ примѣромъ этого служит* современный 
Ахтанизовскій лиманъ, въ котором* въ настоящее время жи
вут*: Dreissensia polymörpha, Unio, Anodonta, Adacna cf. co-
loratu, NeriMna Uturata и др. Вмѣстѣ съ этими формами встре
чается здѣсь также Cardium edule, а на сѣверномъ берегу 
лимана, къ западу отъ узкаго пролива (гирла), соединяющаго 
лиманъ съ Азовским* морем*, на волноприбойной полосѣ. на 
ряду съ прѣсноводными моллюсками встрѣчены Вжсіішт sp., 
Tapes sp., Gerithmm sp. и нѣк. др. формы, обитающія въ 
настоящее время въ Азовскомъ морѣ и проникающія въ ли
манъ, очевидно, по гирлу. Такъ что Ахтанизовскій лиман* 
съ его опрѣсненными—- ;,сладкими" по выражееію мѣстных* 
жителей—водами может* до извѣстной степени давать пред-
ставлеиіе о свойствахъ того бассейна, из* котораго отложилась 
упомянутая нами смѣшанная фауна. 

Третичныя отложенія. 

Иадрудные слои. 

В н ѣ предѣловъ сѣверо-занадной части Таманскаго полу
острова лёесовйдныя глины налегают* на песчано-глипистую 
мощную толщу, въ верхней части которой преобладают* мощные 
пласты желтаго, сѣраго и бѣлаго кварцеваго песка, обладаю-
щаго мѣстами ярко выраженной діагональной слоеватостыо. 
Въ нижней части толщи преимущественное развитіе полу
чают* песчанистая глины сѣро-пепельнаго цвѣта съ прослоями 
желѣзистаго песка или рыхлаго желѣзистаго песчаника. 

') 1. с. стр. 354. 

62* 
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Въ висячемъ боку эта свита постепенно, безъ видимаго 
несогласія, переходитъ въ лёссовидвыя глины, основаніе же 
ея составляютъ плотныя вязкія темныя, съ кислотами не вски-
пающія, глины, содержащія прослои глинистаго бураго же-
лѣзняка и конкреціи сферосидерита, которыя при вывѣтри-
ваніи распадаются на мелкіе кусочки, покрытые съ поверх
ности коркою темно-бураго цвѣта. Въ нижнихъ частяхъ этихъ 
глинъ появляются прослои ракушника, содерясащаго предста
вителей фауны руднаго (киммерійскаго) горизонта. Подобное 
стратиграфическое положеніе песчано-глинистой толщи меяіду 
лёссовидными глинами, относимыми къ нижнему плейстоцену, 
и темными вязкими глинами, низы которыхъ принадлежат* 
рудному горизонту, позволяет* отнести ее къ верхнему пліо-
цену и выдѣлить в* особый надрудный горизонта, какъ это 
дѣлаетъ H. И. Андрусовъ. Такъ какъ лёссовидныя глины 
не являются самым* нижним* членом* плейстоцена и такъ 
какъ между ними и подстилающей ихъ песчано-глинистой 
толщей не наблюдается перерыва, можетъ быть явится болѣе 
правильнымъ отнести верхнюю часть этой толщи еще къ пост-
пліоцену и видѣть въ ней аналогъ описанной нами прѣсно-
водной песчаной свиты. 

Песчано-глинистая толща обнажена преимущественно въ 
береговых* обрывах* Ахтанизовскаго лимана, Тамавскаго за
лива и Азовскаго моря. Внѣ береговой полосы, внутри полу
острова, она обыкновенно сопровождает*, въ видѣ каймы или 
бордюра нѣкоторыя изъ вышеупомянутыхъ тектоническпхъ 
грядъ, состоящихъ изъ ряда куполовидныхъ возвышенностей. 
Эта кайма въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, напримѣръ, вдоль гряды, 
начинающейся горой Карабетовой (за предѣлами изслѣдован-
ныхъ планшетовъ), а также вдоль, такъ называемой, Фанаго-
рійской гряды, выражепа довольно рельефно и орографически. 

Синкливальиыя долины съ пологимъ дном* обыкновенно-
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постепенно поднимаются по направленію къ гряяамъ, между 
которыми оыѣ расположены. Не доходя до гряды, начиааютъ 
обыкновенно обнажаться головы пластовъ песчано-глиниетой 
толщи. Въ этомъ мѣстѣ обыкновенно пологій подъеігъ дости
гаете наибольшей величины и смѣняется болѣе крутымъ и 
быстрымъ пониженіемъ, переходящимъ почти въ совершенно 
пологое дно сравнительно широкой долины, со дна которой 
поднимаются куполовидная возвышенности, представляющія 
по абсолютной втясотѣ самыя возшшенния точки полуострова. 

Фпг. 2. 

отношеній, представленных* на фиг. 2. На- ней точки а—а, 
с—с будут* показывать тѣ же части, что и па фиг. 1. Точка Ъ 
соотвѣтствуетъ понпженіку со дна котораго поднимаются ку
половидный возвышенности. 

Фиі'. 1. 

Фиг. 1, представляющая разрѣзъ пластовъ въ-креетъ гос
подствующа,™ простиранія грядъ, поясняетъ только что изло
женное. Н а немъ въ точкахъ а—а показаны выхода головныхъ 
частей песчаио-глинистой свиты, въ точкѣ Ь — куполовидная 
возвышенность, тектоническое строеніе которой въ болыпинетвѣ 
случаевъ бываетъ болѣе сложно, чѣмъ показано на чертежѣ; 
ТОЧКИ С —- С СООТВѣтСТВуЮТЪ ПОЛОГІШЪ СИНКЛИНаЛЬНЫМЪ ДО" 

линамъ. 
Если провести разрѣзъ между двумя куполовидными воз-

вышенностямн, получимъ взображеніе орографических* со-
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Эти пониженія, равно какъ и куполовидный возвышенности, 
между которыми они располагаются, пріурочиваются къ сводам* 
пологихъ и широкихъ антиклинальных* складокъ, простираю
щихся въ N — О направлепіи и представляют*, очевидно, тѣ же 
антиклинальный долины, какія установлены были А б и х о м ъ 
и Н . И . А н д р у с о в ы м ъ для Еерченскаго полуострова, только 
не столь рѣзко и опредѣленно выраженныя, какъ там*, вслѣдствіе 
иного литологическаго характера осадков*, слагающих* Та-
манскій полуостров* я обусловившихъ иную степень интен
сивности процессовъ вывѣтриванія и размыванія. 

Рудный (тшмеріиасій) горизонтъ. 

Средній пліоценъ въ предѣлахъ изслѣдованныхъ планше
тов* выражен* темносѣрыми плотными глинами съ прослоями 
бураго глинистаго желѣзняка и ракушника, содержащаго обык
новенно обильную, весьма характерную фауну, представленную 
крупными кардидами и дрейсенсидами, именно: Didacna eras-
satellata, D. Gourievi, D. panticapaea, D. semisulcala, D. eden-
tula, Cardium (Arcicardium) acardo, G. carinatum, G. planum, 
G. alatoplanum, Dreissensia iniquivalvis, Dr. rostriformis, 
Dr. angusta и др. 

И въ литологическомъ, и въ фаунистическомъ отношеніи 
описываемыя отложенія выражены въ том* же видѣ, какъ и 
въ разрѣзѣ морского берега между стан. Таманской и Бу-
газскимъ гирлом*. Поэтому я не буду останавливаться на 
подробной характеристик/в этихъ отложеній, прекрасно опи-
санныхъ изъ упомянутаго разрѣза и А б и х о м ъ , и проф. И . И . 
А н д р у с о в ы м ъ . Я свое вииманіе сосредоточу на условіяхъ 
ихъ залеганія и на отношеніи къ подстилающимъ ихъ слоям*. 

- В * рядѣ мѣстъ изслѣдованнаго района мы наблюдаемъ ихъ 
въ несогласном* залеганіи на третичных* слояхъ различнаго 
возраста. 
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Въ восточяомъ берегу Керченскаго пролива, нисколько 
гожнѣе мыса Литвинова, встрѣченъ изолированный клокъ этих* 
отложеній въ видѣ отдѣльныхъ глыбъ бобовой руды, настоя-
щаго пизолитоваго сложенія, лежащих* несогласно на глинахъ, 
повидимому, мэотическаго возраста. Такой же изолированный 
островокъ рудныхъ отложеній, выраягенныхъ сѣрыми песками 
съ включеніями кусковъ темносѣрыхъ кремнистых* мергелей 
съ Cryptomactra pes anseris и таких* же мергелей съ Syn-
äesmya reflem, найденъ па берегу Азовскаго моря подъ х у -
торомъ Назарова. Здѣсь рудныя отложенія несогласно пере-
крываютъ темносѣрыя колчеданистыя сланцевыя глины, со-
дерлшція прослои кремнистых* т.-сѣрыхъ мергелей съ мелкими 
SpaniodonteUa. Возлѣ хутора Круглаго, расположенная въ 
4 — в е р с т а х ъ к* югу отъ стан. Запорожской, среди густой 
розсыпи изъ темнобурыхъ желѣзистыхъ кусочков*, всгрѣчены 
частые обломки кардидъ и дрейсенсидъ руднаго горизонта. Эта 
розсыпь лежитъ на головныхъ частяхъ, обнажающихся здѣсь, 
пластовъ средняго міоцена: глинахъ и мергеляхъ со Spinalis и 
мелкими Spaniodonteïïa. Наконецъ, въ окрестностяхъ стан. Выше-
стибліевской, на увалѣ съ курганом* „Близнецы", на высотѣ 
30 саж. надъ уровнемъ моря среди желѣзистаго элювія, най
дена густая розсыпь изъ обломковъ фауны того же руднаго 
горизонта. Здѣсь отчетливо видно, что этот* островокъ руд
ныхъ отложеній лежитъ на породахъ со Spinalis и на листо
ватых* глинахъ майкопской свиты. 

Въ прочихъ мѣстахъ описываемаго района, преимуще
ственно вдоль тектоническихъ грядъ, рудные слои обыкно
венно показываются въ основаиіи песчано-глинистой надрудной 
толщи и перекрнваютъ въ свою очередь выходящіе изъ-подъ 
них* слои понтическаго яруса, т. е. лежатъ въ полномъ со-
гласіи съ перекрывающими и подстилающими ихъ слоями. 

Если только что отмѣченный фактъ согласуется съ уста-
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новленной пр. H . И . А н д р у с о в ы м * для западной части Т а -
манскаго полуострова непрерывностью въ отложеиіяхъ, начиная 
съ наиболѣе низкихъ горизонтовъ третичныхъ осадковъ вплоть 
до постпліоценовыхъ образованій, то рядъ вышеприведѳн-
ныхъ несомнѣнвыхъ фактов* несогласнаго перекрытія рудными 
слоями горизонтовъ верхняго, средняго и нижняго міоцена 
даетъ основаніе думать, что въ эпоху, предшествовавшую отло-
женію рудиыхъ слоевъ, нѣкоторыя части полуострова, именно 
пріуроченныя къ современнымъ куполовидным* возвышенно
стям*, уже вышли изъ-подъ воды; потомъ во время отложенія 
рудпыхъ пластов* ноелѣдовало положительное движеніе бере
говой линін, сменившееся затѣмъ регрессіей, когда изъ-подъ 
уровня моря вышли рудные пласты. Послѣднее обстоятельство 
стоит* въ связи съ отмѣченными выше фактами размыва руд
ных* слоевъ, давших* отчасти матеріалъ для образования выше-
описаинаго конгломерата изъ пресноводной свиты съ окатан
ными обломками рудной фауны. Существованіе въ этом* коя-
гломератѣ кусков* мергелей міоценоваго возраста показывает*, 
что одновременно съ рудными слоями размывались и болѣе 
низкіе горизонты, обнажавшіеся, очевидно, на болѣе высоких* 
пунктах* куполовидных* возвышенностей. 

Понтическіе слои. 

Выходы ихъ наблюдаются обыкновенно на склонах* или 
у подошвы куполовидных* возвышенностей, не раз* уже упо
минавшихся нами. Они встрѣчены у подошвы сѣвернаго и 
южнаго склона горы Васюрннской. Н а сѣверномъ свлонѣ они 
падают* почти на N 360° подъ угломъ 65° — 70°. Олѣды. 
ихъ отмѣчены также у подошвы сѣвернаго склона, невысокаго. 
хребтика, вытянутаго въ S W — N 0 направлении, съ курганом*. 
„Близнецы". Выходы ихъ окаймляют* съ сѣвера и сѣверег-
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востока куполовидный холмъ, расположенный недалеко отъ 
южнаго берега Ахтанизовскаго лимана, въ 4—5 верстахъ на 
западъ отъ станицы Ахтанизовской, въ мѣстности, извѣстной 
у мѣстныхъ жителей подъ имепемъ „ к о п а н ц е в * В ъ видѣ 
подковы опи охватывают* юго-западный склоиъ горы Н е ф 
тяной (сѣверной); дальше къ востоку они встречены на уро-
чищѣ „ С т р ѣ л к а " , въ юго-восточном* углу I X — 4 планшета. 
Изолированный выходъ ихъ отмѣченъ на горѣ Бориса и Глѣба, 
и наконец* встрѣчепъ рядъ ихъ обпаженій на склонах* горы 
Цымбалы и въ южном* берегу Азовскаго моря, возлѣ кур
гана Тиздаръ. 

Во всѣхъ этих* мѣстахъ описываемый ярус* выражен* 
сѣрыми неявственно слоистыми слегка песчанистыми глинами, 
мѣстами съ прослоями желѣзисто-охристых*. глинъ и гли-
пистаго ракушника. Въ глинахъ и ракушниках* обильная 
фауна, состощая главным* образом* н.ѵк 

Cardium Abichi К . H ö r n . 
JÜreissensia rostriformis Des h. 
Valenciennesia annulata R o u s s . 

Иногда въ глинахъ наблюдаются многочисленный Ostracoda 
и рѣдаія рыбьи чешуи. 

Несмотря на тщательные поиски, открытаго Н . И . А н д р у 
совымъ для западной части Т а м а н с к а я полуострова, прослоя 
„твердая ракушника, состоящая изъ раковинная детритуса" 
и содержащая Gongeria subromboidea A n d r u s . , мнѣ нигдѣ 
не удалось его встрѣтить. Только въ балкѣ, проложенной у 
подошвы вышеупомянутая холма-„копанцы", въ охристых* 
песчапо-глинистыхъ проелояхъ, подчиненных* темносѣрымъ 
глинам* на ряду съ многочисленными Cardium АЪісМ и 
Valenciennesia annulata были найдены обломки Gongeria subrom
boidea. 
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Отношеніе понтических* слоевъ къ подстилающішъ ихъ 
горизонтамъ не вездѣ ясно. Въ нѣкоторыхъ пунктахъ, напри-
мѣръ, возлѣ горы Васюринской они наблюдаются въ согласномъ 
залегаиіи съ подстилающими ихъ мэотическими и перекры
вающими рудными слоями; слѣдовательно, здѣсь условія ихъ 
залеганія будутъ тѣ же , что и въ разрѣзѣ но берегу Чернаго 
моря. По направленію къ сѣверу и востоку эти условія, 
повидимому, нарушаются. Во всей сѣверо-западной части полу
острова до липіи, переходящей въ сѣверо-восточномъ напра-
вленіи отъ Киммерійскаго вала къ пункту, расположенному 
на берегу Азовскаго моря нѣсколько западнѣе кургана Тнздаръ, 
выходовъ нонтическихъ слоевъ совершенно не наблюдается. 
Припоминая указанное нѣсколько выше несогласное залеганіе 
рудныхъ слоевъ на среднем* міоценѣ, придется допустить или 
1) что понт* во всей сѣверо-западной части смыт* с* вер
шин* и склонов* куполовидных* возвышенностей еще до 
отложепія рудных* слоевъ, что представляется мало вѣролтнымъ, 
такъ какъ пришлось бы допустить перерыв* между ним* и 
рудными слоями, или же 2) признать, что опъ туда и ие 
заходил*, т. - е. во время отложенія понтическихъ слоевъ 
куполовидный возвышенности уже поднимались над* уровнем* 
моря. Отсутствіе выходовъ на дневную поверхность породъ 
понта отмѣчено для района, расположеннаго между г. Темрю-
комъ и стан. Курчанской. Здѣсь па S W склонѣ возвышен
ности, протягивающейся въ SO направленіи между Курчан-
ским* лиманом* и долиною Кубани и представляющей сѣверо-
западную оконечность одной изъ наиболѣе сѣверныхъ цѣпей 
Кавказа, удалось найти нѣсколько обнаженій породъ міоцеио-
ваго возраста, непосредственно перекрытых* песчано-глини-
стой толщей надруднаго горизонта. 

На горѣ Нефтяной (сѣверной) 'крутопадающія, мѣстами 
поставленння на голову, валенсіеннезіевыя глины понта нале-
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гаютъ на листоватыл глины съ рыбными остатками, принадле
жащая по всѣмъ литологическим* признакам* къ майкопской 
свитѣ. Н а вышеупомянутом* урочищѣ „Стрѣлка" понтичеекіе 
слои, падающіе на N 360° подъ углом* 7 0 ° — 8 0 ° , иалегаютъ 
на темно-сѣрыя и буровато-сѣрыя сланцевыя глины, содер
жания прослои темносѣраго кремнистаго мергеля съ рыбными 
остатками. Ближе к* лежачему боку этихъ пород* найдены 
сравнительно рѣдкіе куски мергелей со Spinalis. Въ основаніи 
этихъ свит* лежат* листоватыя глины майкопскаго яруса, 
сложенный здѣсь въ опрокинутую къ сѣверу складку. 

Несогласное перекрытіе породами понтической свиты го
ризонтов* средняго и даже нижняго міоцена должно быть 
объяснено причинами, аналогичными тѣмъ,- о которых* гово
рилось при описаніи рудныхъ слоев*, т.-е. явленіямп поднятія 
и опусканія нѣкоторыхъ пунктов* Таманскаго полуострова 
во время нижняго и средняго пліоцена. Отмѣченныя условія 
залеганія поптическихъ слоевъ нё дают* достаточных* оено-
вавій для вычисленія ихъ мощности. Только для района В а -
сюринской горы можно приблизительно принять эту мощ
ность — 80 - - 90 Hietr. 

Шэотическів слои. 

В * предѣлах* изслѣдованнаго района эти слои имѣютъ 
очень ограниченное распростраиеніе. Выходы их* встрѣчены 
въ районѣ горы Васюрипской и возлѣ стан. Фонтановской въ 
балкѣ Татарииова. 

Н а склонах* горы Васюринской они представлены темно-
сѣрыми, а чаще свѣтлосѣрыми тонкослоистыми или сланце
ватыми легкими глинами, распадающимися при вывѣтриваніи 
на тонкіе листочки, обуславливающее появленіе листоватых* 
осыпей, виѣшне напоминающих* осыпи глинъ майкопской 
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спиты; это сходство усиливается появленіемъ въ трещинахъ 
и на плоскостяхъ наслоенія ліелѣзистыхъ желтых* охристыхъ 
выцвѣтов* и присутствіемъ въ глинахъ иногда многочислен
ных* рибныхъ остатковъ. Однако непосредственное сравненіе 
показываетъ, что и въ диалогическом* отношеніи эти глины 
отличаются отъ майкопскихъ по своей необыкновенной легкости, 
большей рыхлости и отсутствію ярко выраженной особенности 
послѣднихъ—элипсоидальной и шаровой отдѣльности, а также 
по отсутствию столь характерныхъ для майкопской свиты 
сферосидеритовыхъ конкрецій. Н а плоскостяхъ наслоенія мэо-
тическихъ глинъ наблюдаются ліелвачкообразныя скоплепія 
бѣлаго вещества — діатомовой земли по опредѣленію H . И . 
А н д р у с о в а . 

Глинамъ подчинены очень рѣдкіе и тонкіе прослои буро-
ватаго глинистаго детритуса; они содержать слѣдующую фаупу 
(возлѣ хут. Чиркова и въ др. мѣстахъ): 

• Scfobiculmia (Syndesmya) tellinoides S i n z . 
Ervilia minuta S i n z . 
Venenipis ЛЫсЫ A n dr . 
Hydrobia sp. 
Cerithium bosphoranum A n d r . и др. 

Въ прослоѣ детритуса, встрѣчепномъ въ обнаженіи у южной 
подошвы горы Васюринской, найдены тонкія и хруакія ра
ковины 

Congeria pantkapaea A n dr . 
Congeria novorossica A n cl г. 
Modiola volhynica Y SLY. minor. 

Этотъ прослой по отношенію къ глинамъ съ Scrobicularia 
tellinoides занимает* болѣе высокое стратиграфическое поло-
женіе. 
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На гого-западномъ склонѣ той же горы, недалеко on, ея 
вершины, среди желѣзистаго гинсоноснаго элювія найдены 
выходы глыбъ сѣраго известняка съ многочисленными Ѵепе-
rupis Äbichi и болѣе рѣдкими Moäiöla volhynica var. minor. 
Выходы этихъ глыбъ окружены розсьшыо изъ болѣе мелкихъ 
кусковъ того же известняка. Отдѣльные куски такихъ же 
известеяковъ съ Venerupis АЫсЫ и Moäiola volhynica встрѣ-
чены и у подошвы сѣвернаго склона Васюринской горы, а 
также и въ балкѣ Татаринова возлѣ стан. Фонтановской. 
Слѣды мэотическаго горизонта въ видѣ темносѣрихъ слан
цевых* глииъ съ Ostracoda и отпечатками, повидимому, 8<:гоЫ-
cularia (Syndesmyd) teîlinoides найдены, какъ уже упомянуто, 
на восточномъ берегу Еерчеискаго пролива, къ югу отъ мыса 
Литвинова. Изолированный островокъ глинъ съ Scrobiciilaria 
teîlinoides найденъ на южномъ склонѣ горы Цымбалы среди 
сопочныхъ отложепій. Всюду, гдѣ удалось наблюдать мэоти-
ческія отложенія, они лежат* согласно съ переврывающими 
и подстилающими ихъ породами. 

Верхній отдѣлъ сарматскаъо яруса. 

Нъ районѣ горы Васюринской глины съ ScrobicuUria-
(Syndesmyd) teîlinoides S i n z , въ леясачемъ боку переходят* совер-' 
шенно незамѣтно въ очень-сходныя с* ними сѣрыя или свѣтло-
сѣрыя тонкослоистая глины, легкія, съ бѣлыми налетами и 
желвачками діатомовой земли. Кромѣ очень рѣдкихъ рыбных* 
чешуекъ въ этихъ глинахъ никакой другой фауны найти не 
удалось. В * нижнихъ горизонтахъ онѣ принимаюсь голубовато-
сѣрую окраску, переходящую при вывытриваніи въ буровато-
сѣрую, становятся болѣе тяжелыми, менѣе сланцеватыми и прі-
обрѣтаютъ хорошо выраясенную шаровую или эллипсоидальную 
отдѣльность. Въ оснозаніи ихъ лежитъ свита глинъ, по внѣш-



нему виду неотличимых* отъ перекрывающих* ее породъ; но 
ея особенностью служит* присутствіе въ пей пропластковъ 
сѣраго или же бѣлаго мергелистаго известняка травертино-
образнаго сложенія—„червячковой" породы, по весьма удачной 
характеристик'!! Н . Й . А н д р у с о в а . Эта свита, какъ будетъ 
видно нѣсколько ниже, на основаніи найденной въ ней фауны 
имѣетъ среднесарматскій возраст*. 

Таким* образомъ стратиграфическое ноложеніе свѣтло-
сѣрыхъ сланцевых* глинъ съ рыбными остатками при условіи 
согласнаго залеганія съ перекрывающими и подстилающими 
ихъ породами указывает* на их* принадлежность къ верхнему 
отдѣлу сарматскаго яруса. 

У подошвы южнаго склона Васюриыской горы въ вися
чем* боку описанной свиты, встрѣченъ своеобразный прослой 
мощностью до 20 см. брекчіевиднаго бураго известняка, 
составленнаго изъ остроугольных* кусков* темносѣрыхъ крем
нистых* мергелей, связанных* бурым* пористым* известко-
вистымъ цементом*; эта порода очень похожа по своим* лито
логическим* свойствам* на брекчіевидные известняки мыса 
Литвинова, по возрасту нрииадлежащіе среднему отдѣлу сармата. 

Другой особенностью описываемой свиты является присут-
ствіе въ висячем* боку ея мшаиковыхъ известняков* съ 
Membrampora lapidosa. 

Утесы мшанковаго известняка встрѣчеіш въ Татариновой 
балкѣ возлѣ стан, Фонтановской въ свитѣ сѣрыхъ легких*, 
съ кислотами не вскипающих*, глин*. Так* какъ мшанковые 
известняки, но даннымъ Н . И . А н д р у с о в а , являются демарка
ционной линіей между мэотическими слоями и верхним* сар
матом*, верхним* горизонтом* этой свиты, лежащим* выше 
мшанковыхъ известняков*, должен* быть приписан* мэоти-
ческій возраст*, а нижним*—возраст* верхняго сармата. 

Выходы мшанковых* известняков* в* видѣ разрозненных* 
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утесовъ и глыбъ прослѣжены въ SO направлевіи отъ балки 
Татарииова почти на протяженіи 3-х* верстъ до верхшіго 
теченія балки Козлова; кромѣ того большая глыба известняка 
встрѣчена въ самой станицѣ Фонтановской въ SO углу цер
ковной площади. 

Въ видѣ невысоЕсаго холма обнаружеиъ утесъ мшанвоваго 
известняка у подошвы сѣвернаго склона небольшой куполо
видной возвышенности (31 саж. надъ ур. моря), сосѣдней къ 
востоку съ горою Васюринской. Въ правомъ берегу лѣваго 
притока балки Васюринской, берущаго начало на западном* 
склопѣ возвышенности съ курганомъ „Близнецы" въ томъ 
мѣстѣ, гдѣ зтотъ притокъ дѣлаетъ крутой поворот*, измѣняя 
N W направленіе на SW-вое, въ основаніи глин* съ Scroüi-
cularia (Syndesmya) tellinoides, обнажаются снова мшанковые 
известняки. Наконец*, в* видѣ отдѣльныхъ гльібъ значительнаго 
размѣра мшанковые известняки встрѣчены на берегу Азовскаго 
моря, немного восточнѣе мыса Литвинова, и на берегу Кер-
ченскаго пролива, къ югу отъ того же мыса, въ мѣстѣ, о 
котором* не раз* упоминалось въ связи съ нахожденіем* здѣсь 
бобовой руды, проблематическихъ слоевъ мэотичесваго возраста 
и отложеній очень похожих* по внѣшнему виду на соночаыя 
образованія. Условія залеганія этихъ образованій позволяют* 
думать, что они были отложены не позднѣе мэотической эпохи. 

В * берегу Азовскаго моря приблизительно посрединѣ 
между мысомъ Каменным* : ) и грязевою сопкою Пекла верхній 
отдѣлъ сармата выраженъ сланцеватыми сѣрыми глинами съ 
рыбными остатками, которым* подчинены прослои сѣраго мѣ-
стами с* зеленоватым* оттѣнкомъ песчанистаго слоистаго из-
вѣстняка съ раздавленными раковинами Müctra caspia. 

') Н а картѣ Военно-тоаографнческаго отдѣла, бывшей въ моемъ paciio-
ряженіп, мысомъ Каменным* называется самая сѣвервая оконечность Таман
ского полуострова, а не то ыѣсто, -которое въ ра.ботѣ H . И. Андрусова иа-
аваію мысомъ Камеиыымъ. 
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Среди этой свиты въ пластѣ известняка найденъ непол
ный скелетъ (голова, часть позвоночника, кость плечевого 
пояса) беззубаго кита — Cethoterium sp., а также передняя 
оконечность, повидимому, Phoca sp. 

Средній отдѣлъ сарматскаго яруса. 

Описанную свиту подстилаютъ слои средняя сармата, ко
торый, какъ и въ другихъ мѣстахъ сѣверо-западиаго склона 
Кавказа, можетъ быть раздѣленъ на двѣ части: верхнюю со
держащую прослои уже не разъ упоминавшейся нами „ чер
вя чковой" породы, и нияшюю, выраженную темносѣрыми плот
ными глинами и темвосѣрыми кремнистыми мергелями съ 
Gryptoniactra pes anseris. 

Въ берегу Азовскаго моря въ нрекрасномъ обиаженіи, 
описанномъ Н . И . А н д р у с о в ы м ъ подъ именемъ обнаженія 
среднесарматскихъ пластовъ на мысѣ Каменномъ а ) и упо-
мянутомъ мною нѣсколышми строками выше, въ основаніи 
свиты съ Mactra caspia лежать сланцеватыя сѣрыя глины, 
по плоскостям* наслоенія когорыхъ наблюдаются топкіе бѣлые 
налеты, содержание червячковидныя изогнутыя дилиндриче-
екія тѣльца, переплетающіяся между собою въ густую вой-
локоообразную сѣтку, какъ это наблюдается въ настоящих* 
„червячковыхъ" известнякахъ, подчиненных* этим* глинам*. 
Приблизительно в* средней части обнажепія съ'рыя глины съ 
зеленоватым* оттѣнком* замѣняются свѣтлосѣрыми почти бе
лыми легкими сильно известковистыми глинами, въ которыхъ 
найдена слѣдующая фауна: 

Mactra Vitaliana. 
Gardmm ex gv. obsoletum. 

a ) А в д р у с о в ъ . Геологическія ивслѣдоваиія на Там а иском ъ полуостров];. 
Матеріалы для геологіи Россіп т. X X I вып. 2 стр. 820—21. 
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Cardium cf. protractum. 
Tapes Vitaliana. 
Gryptomactra pes anseris и ЕЙ в. др. 

других* мѣстахъ обслѣдованнаго района нигдѣ не 
встрѣчено представителей только-что перечисленной фауны, 
и при картированіи верхняя часть средняго сармата опре-
дѣлялась по црисутствію „червячковой" породы. 

Для полной характеристиви этой части необходимо еще 
упомянуть о брекчіевидныхъ известняках* мыса Литвинова. 

Болыпіл глыбы этого известняка вывалились изъ обна-
женія и лежатъ здѣсь на волноприбойной полосѣ. Характер
ною особенностью ихъ является расположение кусковъ мер-
гельныхъ породъ въ рядѣ плоскостей, парадлельныхъ плоско-
стямъ наслоенія, такъ что получается впечатлѣніе, чго эта 
куски принадлежат* одному и тому же пласту, вначалѣ ішо»-
манному, а потомъ сцементированному, и являются по вре
мени отложенія одновременными съ пластомъ, ихъ содержа-
щимъ. Это представленіе кажется лравдоподобнымъ вслѣд-
ствіе того, что въ нѣкоторыхъ изъ этихъ вусковъ встрѣ-
чаются Cardium öbsoletum, что вполнѣ согласуется съ средне-
сарматскимъ возрастомъ брекчіевидныхъ известияковъ, залега
ющих* въ свитѣ съ „червяковыми" породами. 

Нижняя часть средняго сармата наиболѣе характерно и 
полно выражена въ разрѣзѣ по берегу Азовскаго моря. 

Иизъ вышеупомянутаго обнаженія среднесарматсвихъ пла
етовъ закрыт* осыпью, а также отчасти широким* оползне-
вымъ потоком*, по другую сторону котораго выходят* темно-
сѣрыя плотныя глины съ подчиненными имъ прослоями темно-
сѣрых* кремнистых* мергелей съ занозистым* изломом*. Въ 
верхнихъ горизонтах* этихъ глин* мѣстами наблюдаются жел
ваки буроватаго пористаго известняка, переполненнаго створ-

Ивп. Геол. Ком. 101» г.. т. Х Х Х П , M 8. 53 



ками Cryptomadra pes anseris. Вообще же эта часть сред

няго сармата характеризуется присутствіемъ: 

Mactra fracjüis 
Cryptomadra pes anseris. 
Cardium Barboti 
Trochus Blainwilei 
Trochus sp. и нѣк. др. 

Выходы описываемаго горизонта наблюдались въ районѣ 
грязевой сопки Пекла и на восточном* берегу Керченскаго 
пролива, къ сѣверу отъ основанія косы Чушки. Кромѣ того 
розсыпи изъ кусковъ мергельныхъ породъ съ Cryptomadra 
pes anseris встрѣчеиы на склонах* и вершинах* нѣкоторыхъ 
изъ куполовидныхъ возвышенностей, обыкновенно, вмѣстѣ съ 
кусками „червячковых*" известняковъ. Причем* въ розсыпяхъ 
распредѣленіе кусковъ мергельныхъ породъ подчинено извѣст-
ной закономѣрности; такъ что ближайшее знакомство съ этимъ 
распредѣленіемъ позволяетъ намѣтить приблизительный гра
ницы меледу этими горизонтами. 

Нижній отдѣлъ сирматскаго яруса. 

Слои нижняго сармата, изученные тоже главнымъ обра
зомъ по берегу Азовскаго моря, представлены преимущественно 
темносѣрыми, мѣстами немного синеватыми, неявственно слои
стыми глинами, которымъ подчинены пласты темиосѣраго 
кремнистаго мергеля и прослои оригинальнаго конгломерата, 
основную массу котораго составляете темнобурый мелкій слабо 
сцементированный детритусъ съ растительными остатками и 
съ крупными позвонками рыб*. 

В * фаунистическомъ отношеніи толщу нижняго сармата 
можно расчленить на двѣ части. 
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Въ верхней части, залегающей въ освованіи глинъ съ 
Cryptomadra pes anseris, встрѣчаются обычные представители 
нижне-сарматской фауны: 

а) въ глинахъ преимущественно: 

Mactra fragilis L ä s e . 
Tapes Vitaliana сГОгЬ. 
Cardium protract um E i c h w . 
Cardium viiidoboiiense P a r t . 
Err ilia trigonula S ok . 

б) въ мергеляхъ: 

Mactra podolica E i c h w . 
Cardium aff. Suessi B a r b . 
Madra fragilis L a s c . 
Mod Ma sp. 
Ervilia trigonula Sole. 

в) въ конгломератахъ: 

Madra podolica E i c h w . 
Cardium prolraclum E i c h w . 
Trochus angulatus E i c h w . 
Trochus cf. prosiliens E i c h w . 
Вішлпит (Nassa) Verneuili d ' O r b . 
Bnccinum sp. (cf. Jaquemarti d 'Orb. ) . 
Err ilia trigonula S o k . 

Среди мергелей встрѣчаются прослои ракушника, сплошь 
состояние почти изъ однѣхъ Mactra fragilis L a s k . 

Нижняя часть, литологически похожая на верхнюю, содер
жите многочисленныя Syndesmyareflexa E i c h w . Этотъ нижній 
горизонте настолько постоянеиъ, что прослѣживается во всѣхъ 
ыѣстахъ на берегу Азовскаго моря, гдѣ удалось вообще кон-

63* 
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статировать присутствіе нижнесарматскихъ отложеній. Онъ 
является, очевидно, полнымъ аналогом* такихъ же отложеиій 
въ районѣ прошлогоднихъ изслѣдованій, въ листахъ А н а п -
скомъ и Гостагаевскомъ, гдѣ выше слоевъ со Spaniodontella 
встрѣчались куски мергелей съ Syndesmya reflexa. Вмѣстѣ съ 
Syndesmya reflexa, но гораздо рѣяіе ея, въ томъ же горизонтѣ 
встрѣчается и Frvilia triyonida S o k . Н а склонахъ и верши-
нахъ куноловидныхъ возвышенностей описываемый горизонтъ 
выступает* не такъ ясно. Разрозненные куски темносѣрыхъ 
мергелей, которые вообще говоря не особенно часто попа
даются и въ хорошихъ обнаженіяхъ, не позволяютъ выдѣлить 
его въ видѣ самостоятельная) горизонта. 

Спаніодоитовые слои. 

Средній міоценъ выраженъ въ изслѣдованномъ райоиѣ 
слоями со Spaniodontella и спиріалисовыми слоями, въ ле-
жачемъ боку которыхъ встрѣченъ прослой съ Fecten denu-
datus B e u s s . 

Въ сѣверномъ берегу Таманскаго полуострова въ осно-
ваніи темносѣрыхъ глинъ съ Syndesmya reflexa S o k . появ
ляется мощная свита сѣрыхъ и темносѣрнхъ сланцевыхъ 
глинъ, по внѣшнему виду неотличимыхъ отъ перекрывающей 
ихъ свиты. Она храктеризуется довольно частыми выдѣлепіями 
FeS2 и своплешями мелкихъ, невидимому, недоразвившихся 
раковинъ Spaniodontella. Довольно обычны въ этихъ глинах*-
и рыбные остатки. Глинамъ подчинены прослои сѣрыхъ и 
темносѣрыхъ доломитизированныхъ, отчасти кремнистыхъ, мер
гелей съ очень мелкими Spaniodontella и рыбными остатками. 

Н а плоскостях* наслоепія мергельных* плаетовъ наблю
дается иногда система довольно широкихъ трещинъ, переев-
кающихся по двумъ взаимно-перпендикулярным* направле-
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ніямъ и разбивающих* поверхность на маленькіе прямоуголь
ники, имѣющіе видъ торцовых* шашек*. Общая картина явлеиія 
создает* представленіе о поверхностях* усыханія, что в* свою 
очередь вызывает* предположевіе о временном* осушеніи этих* 
поверхностей въ процессѣ отложенія пласта. 

Тѣмъ же глинамъ подчинены прослои свѣтлосѣраго поря-
стаго сланцеваго известняка. Въ поперечном* разрѣзѣ поры, 
располагающіяся обыкновенно въ плоскостяхъ, параллельных* 
плоскостям* наслоенія, имѣютъ видъ удлиненнаго овала съ 
пріостренными углами; какъ будто своим* происхожденіемъ 
онѣ обязаны процессу выщелачиванія заключенных* в* них* 
маленьких* пелеципод*. Эти известняки имѣютъ обширное 
раснространеніе въ предѣлахъ сѣверо-восточнаго склона Кав
каза. Они на томъ же стратиграфическом* уровнѣ встрѣчены 
не только в* предѣлах* Анапскаго и Гостагаевскаго листов*, 
но и далеко на востокѣ, въ предѣлахъ листов* Нефтяно-
Ширванскаго и Прусско-Дагестанская . Здѣсь они подчинены 
глинамъ съ песомнѣнными Spaniodontella. 

Наконец*, среди глинъ описываемой свиты наблюдаются 
иногда прослои буроватая или же желтовато-сѣраго сланце
в а т а я мергелистая известняка, очень сходнаго в* диалоги
ческом* отношеніи съ вышеупомянутыми „червячковыми" из
вестняками. Появленіе этихъ травертиновидных* известня-
ковъ рядом* съ кусками Spinalis'оъыхъ слоев* часто смущало 
при картировали, пока не удалось найти въ этих* известня
ках* отпечатка пелециподы, очень похожей на Spaniodontella. 

Н а берегу Азовскаго моря нѣсколько восточнѣе мыса Лит
винова въ сланцеватых* сильно битуминозных* темносѣрыхъ 
глинах* встрѣчены вмѣстѣ съ скопленіями мелких* Spanio-
dontella-общзвыхъ пелециподъ несомнѣнныя Spaniodontella. 

Положеніе описанной свиты между горизонтами Syndesmya 
reflexa E i c h w . и слоями со Spinalis не возбуждает* сомнѣиія 
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въ томъ, что ми пмѣемъ дѣло съ такъ называемыми епаніо-
донтовыми слоями, принадлежащими верхамъ среднлго міоцена. 
Любопытно, что уже въ лежачемъ боку этой свиты въ темно-
сѣрыхъ кремиистыхъ мергеляхъ появляются на ряду съ мел
кими Spaniodontella рѣдкіе Spirialis'hi. 

Впѣ береговыхъ обнаженій спапіодонтовые слои наблю
даются па нѣкоторыхъ изъ куполовидныхъ возвышенностей въ 
видѣ густой розсыпи изъ кусковъ мергельныхъ породъ съ 
мелкими Spaniodontella и рыбными остатками. 

Спиріалишые слои и прослой съ l'ecten denudaüis R e u s s. 

Выходы сѣрыхъ и зеленовато-сѣрыхъ глинъ сильно извест-
ковистыхъ съ многочисленными Spinalis встрѣчены немного 
западнѣе мыса Камениаго. Здѣсь онѣ принимаготъ участіе въ 
строеніи опрокинутой антиклинальной складки, въ ядрѣ ко
торой лелсатъ листоватыя глины майкопской свиты. Въ мор-
скомъ берегу подъ хуторомъ Назарова наблюдается, начиная 
сверху, слѣдующее папластованіе: 

1) темносѣрыя сильно битуминозныя глины съ рѣдкими 
Spinalis и болѣе частыми фораминиферами изъ сем. МШо-
lidae—BilocuUna и др. Этимъ глинамъ подчинены топко-слоистые 
иногда скорлуповатаго сложевія въ вывѣтрѣломъ состояніи бѣ-
ловато-сѣрые мергели съ рѣдкими Spinalis, а также синевато-
серые кремнистые мергели, легко раскалывающееся при ударѣ 
на мелкіе остроугольные съ занозистымъ изломомъ кусочки; 

2) тонкослоистыя сѣрыя битуминозныя глины съ обиль
ными Spinalis и рыбными остатками. Среди пихъ встрѣчепъ 
тонкій (въ 6—8 cm.) прослой буроватосѣраго немного глини-
стаго мелкозернистаго истощеннаго нефтяного песка. 

3) Въ основаніи свиты лежатъ свѣтлосѣрыя съ зелеио-
ватымъ оттѣнкомъ глины, переполненныя Spirialis'mB. Въ 
этихъ глинахъ на ряду со Spinalis встрѣчены: 
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Leda fragiUs Ciiemn. 
Neaera sp. 
Nassa restititutiana Font, 
гладкій Pecten sp. 

Въ основаніи этихъ глинъ на границѣ съ нижележащими 
глинами майкопской свиты обнаружен* пластъ темнобураго 
печанистаго иереполненнаго Spinalis мергеля, содержащего 
слѣдующую фауну: 

Pecten denudatus R e u s s 
Neaera sp. 
Nucula sp. 
Leda fragilis Chemn. 
Tellina sp. 
Cardium cf. scyloticum S ok. 
Nassa restitutiana Font. 
Natica helicina Broch 
Turbonilla aberans Reuss 
Chenopus sp. и др. 

Мощность этого пласта, сильно битуминознаго, = прибли
зительно 20—26 ст. Подъ нимъ лежитъ прослой въ нѣ-
сколько сантиметровъ мощностью зеленовато-сѣрыхъ глинъ 
съ обильными Spinalis, литологичесви и фаунистически то-
ждественныхъ съ переврывающими его спиріалисовыми гли
нами. Тавъ что является несомнѣннымъ, что слой съ Pecten 
denudatus лежитъ среди свиты спиріалисовыхъ глинъ, отдѣ-
ляясь отъ подстилающих* эту свиту глинъ майкопской свиты 
пропласткомъ в* 4 — 6 ст. мощностью. Литологичесвій ха-
равтеръ майкопской свиты столь рѣзко отличается отъ пере
крывающих* ее образованій, что было бы странно относить 
слой съ Pecten denudatus къ составу этой свиты, особенно, 
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если принять во вниыаніе, что измѣненіе литологическаго ха
рактера этой свиты сопровождается почти полнымъ исчезно-
веніемъ Spinalis. 

Слой съ Pecten denudatus встрѣченъ сначала въ раз-
стояніи 100—120 саж., потомъ въ разстояніи 600—700 саж. 
въ западу отъ мыса Каменнаго; кромѣ того — въ правомъ 
•берегу балки, берущей начало отъ прудовъ хутора Ларгаи-
чукова. Эти мѣста являются самыми восточными изъ тѣхъ, 
гдѣ констатировано было предыдущими изслѣдователями при-
сутствіе слоевъ съ JPecten denudatus Reuss. 

Майкопская свита. 

Эта свита является самымъ нижнимъ члеиомъ трегич-
ныхъ отложеній, развитыхъ въ предѣлахъ изслѣдованнаго 
района. 

По своему литологическому характеру она почти ничѣмъ 
не отличается отъ тѣхъ темныхъ сланцевыхъ „основныхъ" 
глинъ, описанныхъ разными авторами изъ разныхъ мѣстъ 
Кавказской области и Крыма. Особенностью глинъ атой свиты 
является: 1) распаденіе ихъ при вывѣтриваніи на тончайшіе 
листочки и образование листоватыхъ осыпей, 2) появленіе 
желтых* охристыхъ выцвѣтовъ на плоскостях* напластованія 
м по трещинам*, 3) присутствіе большихъ конкрецій сферо-
сидерита, 4) образованіе шаровой и эллипсоидальной отдель
ности,. 5) отсутствие фауны кромѣ часто встрѣчающихся рыб
ных* остатковъ, 6) невскипаніе съ Л.Gl и 7) гипсоносность. 
Эти свойства ея столь постоянны, что проявляются всюду, 
гдѣ бы мы ни встрѣчали выхода этой свиты. 

Въ предѣлахъ Таманскаго полуострова эта свита обна
жается в* береговомъ раэрѣзѣ къ западу отъ Мыса Камен
наго и на вершинахъ нѣкоторых* вуполовидныхъ возвышен-
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ностей въ цеитрѣ антиклинальных* складок*. Именно вы
ходы ея встрѣчены: на горѣ Нефтяной (сѣверяой), на Дубо-
вомъ рынкѣ,' на уроч. „Стрѣлка" , на возвышенности возлѣ 
г. Темрюка, на горѣ съ курганомъ „Близнецы", на южном* 
склонѣ горы Цымбалы и въ нѣкот. другихъ мѣстахъ. Вездѣ 
съ выходами этихъ глинъ связано проявленіе нефтеносности. 

Тектоника постпліоцѳновыхъ и третичных-ь отложе-
ній Таманскаго полуострова, 

Въ началѣ статьи было указано, что орографическія 
куполовидныя возвышенности (flache kouischc Bergwölbungen 
auf umfangreicher elliptischer Bas i s—no À б их y J ) являются 
вмѣстѣ съ тѣмъ и тектоническими формами. При изученіи 
ихъ. геологическаго строенія прежде всего устанавливается, 
что онѣ представляют* аатиклинальныя складки съ осями, 
погрулсающимися въ двухъ нрямо-противоположныхъ вапра-
вленіяхъ, т.-е. складки, имѣющія по Е . H a u g ' y 2 ) les ter
minaisons périclinales по этимъ направленіямъ. При движеніи 
отъ центра любой изъ этихъ возвышенностей къ ея пери-
феріи мы будемъ попадать на выходы болѣе юныхъ отложе-
ній не только по направленно в*-крест* просгиравія оси, 
но и по любому направленію, такъ что на геологической 
картѣ границы отдѣльныхъ стратиграфических* горизонтов* 
расположатся в* видѣ концентрических* эллипсов* или при
ближающихся к* ним* фигур*. Такія складки принято обо
значать, какъ брахіантиклинали. 

Для таманских* форм* Абихъ дал* названіе куполовидных* 
вздутій (Domgewölbe). Эти куполовидныя вздутія образуют* 

') Н . A I ) i c h . Einleitende Grundzüge der Geologie Halbinsel Kertsch 
und Tiimah, стр. 4. 

2 ) E . H a ug. Traité de Géologie. Les Phénomènes géologiques, стр. 203—204. 
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въ предѣлахъ полуострова рядъ параллельных*, простираю
щихся почти въ іпиротномъ направленіи грядъ, изъ которыхъ 
пять проходят* въ районѣ изслѣдованныхъ листов*: 1) гряда 
мыса Каменнаго, 2) гряда Фонтановекая, 3) гряда горы Ц ы м -
балы, 4) Фанагорійская гряда и 5)' гряда горы Карабетовки. 
(См. карту). 

Между этими грядами въ полномъ соотвѣтствіи съ ними 
располагаются широкія синклинальныя или мульдовыя долины 
(Sohlenthäler Р и х т г о ф е н а ) , образованвыя синклинально за
легающими пластами, съ тѣмъ же почти широтнымъ направле-
піемъ осей. 

Если сравнить общее направленіе грядъ съ направленіемъ 
осей куполовидных* вздутій, получается несовпадение этихъ 
направленій. Оси куполовидных* вздутій, простирающіяся 
въ S W 1 9 5 ° — 2 0 0 ° на N 0 1 5 ° — 2 0 ° , образуют* с* общимъ 
направленіемъ гряды, въ составъ которой входятъ такія вздутія, 
угол* въ 15° — 20°; такъ что по направленію гряды по
лучается рядъ кулиссовидно расположенных* складок* почти 
с* параллельными осями. 

Это явленіе съ особенной отчетливостью прослѣживается 
въ грядѣ горы Карабетовки, самой длинной на полуостровѣ. 
Гора Васюринская, слѣдующая сосѣдняя къ востоку неболь
шая куполовидная возвышенность, гора с* курганом* „Близ
нецы", холм*, извѣстиый у мѣстныхъ жителей подъ име-
немъ „гирки", урочище „копанцы", Нефтяная гора (север
ная)—всѣ эти возвышенности, представляя отдѣльныя куполо-
видныя вздутія, находятся въ полиомъ соотвѣтствіи съ уста
новленным* правилом*. Тому же закону слѣдуютъ куполо-, 
видныя возвышенности Фанагорійской гряды и гряда горы 
Цымбалы. 

Въ грядѣ Фонтановской намѣчается уже нѣкоторое укло-
непіе отъ него. Одна изъ ея складокъ, обнаруженная воздѣ 
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хутора Круглаго, имѣетъ S O — N W - в о е направленіе оси, при 
сохраненіи другими складками, входящими въ ея составъ, 
прежняго S W — N O - в а г о направленія. 

Изученіе условій залёганія различныхъ горизонтовъ серіи 
третичныхъ отложеній, развитыхъ по сѣверному берегу Та -
манскаго полуострова, создаетъ представленіе о рядѣ антикли-
нальныхъ и синклинальныхъ складокъ съ поднимающимися 
въ сторону берега осями. Складки эти образуютъ гряду мыса 
Каменнаго и безъ большой погрешности могутъ быть раз-
сматриваемы, какъ части двухъ куполовидныхъ вздутій, до
брал половина которыхъ съѣдены волнами Азовскаго моря. 
Центромъ одного изъ нихъ является гора Пекла (возлѣ хут. 
Гаркуши), а центромъ другого мѣстность, примыкающая не
посредственно съ запада къ мысу Каменному. 

Направленіе осей этихъ складокъ S O — N W - o e , парал
лельное кавказскому поднятію, которое, какъ видно, наблю
дается преимущественно въ сѣверной части полуострова, 
тогда какъ во всѣхъ прочихъ мѣстахъ оси куполовидныхъ 
складокъ слѣдуютъ направленно Крымскаго поднятія. 

Эти факты имѣютъ теоретическое значеніе, такъ какъ они 
указываютъ, что горообразующіе процессы, создавшіе текто
нику Таманскаго полуострова, стоятъ въ несомнѣнной связи 
съ подобными процессами, дѣйс.твовавшими съ одной стороны 
въ Крымской, а съ другой въ Кавказской областяхъ под
нятая. 

Такое промежуточное положеніе полуострова между двумя 
областями поднятія, въ мѣстѣ, куда волны складкообразованія 
достигали въ ослабленномъ видѣ, вѣроятно, послужило при
чиной возникновенія ряда коротких* складокъ. Аналогичныя 
явленія многіе авторы отмѣчаютъ для краевыхъ зонъ боль-
шихъ горныхъ хребтовъ, гдѣ какъ-разъ возникаете рядъ не-
большихъ складокъ. Детальное изученіе строенія отдѣльнихъ 
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куполовидных* вздутій могло бы освѣтить вопросъ о степени 
вліявія каждаго изъ поднятий на тектонику Таманскаго полу
острова. Къ сожалѣнію оно сильно затруднено ведостаткомъ 
хороших* обнаженій, особенно на возвышенностях*, подни
мающихся в* срединѣ полуострова, въ нѣкоторомъ разстояніи 
отъ морского берега, богатаго обнаженіями. Однако, болѣе 
близкое изученіе строенія нѣкоторыхъ изъ этихъ вуполовъ 
позволяет* сдѣлать нѣсколько общих*, не лишенных* интереса, 
замѣчаній. Прежде всего несомнѣннымъ можно признать 
факт* повторнаго явленія процессов* складкообразования и 
вовлеченія в* эти процессы отложеній самаго юнаго-постпліо-
ценоваго возраста. Выше нами отмѣчено было нѣсколько 
фактов* несогласнаго налеганія пород* пліоценоваго возраста 
на породы верхняго олигоцена и средняго міоцена, объяснен
ное нами, как* результат* часгичньіхъ колебаній береговой 
линіи вокруг* куполовидных* возвышенностей. П о существу 
это несогласіе является болѣе глубоким*, такъ какъ непо-
средственныя наблюденія показывают*, что породы верхняго 
олигоцена и міоцена подверглись болѣе сильным* дислока
ционным* воздѣйствіямъ, чѣмъ перекрывающія их* породы 
пліоцеиа и постпліцена: породы нияснихъ горизонтовъ обна
руживают* сложную складчатость: мѣстами наблюдаются 
опрокинутый складки; тогда какъ въ болѣе юныхъ породах* 
такой интенсивной складчатости пе замѣчено. Въ этом* отно-
шеніи весьма поучительный примѣръ представляет* урочище 
„Стрѣлка" , гдѣ майкопскія глины образуют*, опрокинутую 
к* S O 1 9 0 0 подъ угломъ =- 46° , складку съ зажатыми в* ней 
тонкослоистыми глинами с* Syndesmya reflem E i c h w . и под
стилающими ихъ породами со Spaniodontella, перекрытую не
согласно слоями понта, падающими на N 3 6 0 ° подъ угломъ 80° . 

Существованіе в* среднем* сарматѣ брекчіевидпыхъ из
вестняков*, описанных* выше, даетъ повод* думать, что горо-
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образующіе процессы въ Таманской области начались въ 
эпоху на рубежѣ средняго и верхняго сармата. 

Условія образованія этихъ известняковъ какъ бы говорить 
за то, что нѣкоторыя части дна въ эту эпоху начали при
подниматься и обусловили существованіе мелкихъ мѣсгь-
банокъ, гдѣ происходило отложеніе, разрушеніе, перетираніе 
и цементированіе породы, вышедшей со диа моря въ видѣ 
брекчіевиднаго известняка. Въ эпоху верхняго сармата, по-
видимому, значительная сѣверо-западная часть Тамапскаго 
полуострова, гдѣ нами не обнаружено ни слоевъ понта, ни 
слоевъ мэотиса, была уже сушей. Въ позднѣйшія эпохи море 
захватывало ее только частично. 

Въ тѣсной связи, съ тектоникой полуострова стоитъ во-
просъ о явленіяхъ грязевыхъ вулкановъ (сопокъ) и выходовъ 
нефти. Подробное разсмотрѣніе его я оставлю до оконча
тельная отчета, a здѣсь коснусь его частично, въ связи съ 
характеристикой нефтяныхъ мѣсторожденій Таманскаго полу
острова. 

Нѳфтяныя мѣсторожденія Таманскаго полуострова. 

Отличительной чертой атихъ мѣсторояденій является 
' тѣсная связь выходовъ нефти: 1) съ грязевыми сопками и 

2) съ вершинами и склонами куполовидныхъ вздутій, т.-е. 
связь съ определенными тектоническими формами. Внѣ гря
зевыхъ сопокъ и куполовидныхъ вздутій въ изслѣдованиомъ 
районѣ мнѣ не извѣстно ни одного выхода нефти. 

Другою характерною особенностью ихъ является связь 
нефтепроявленій съ различными стратиграфическими горизон
тами. М ы встрѣчаемъ мѣсторожденія, гдѣ выходы нефти 
пріурочены къ песчано-глинистой толщѣ послѣтретичнаго 
возраста; рядомъ съ ними существуют* и такія, гдѣ нефть 
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выходитъ въ породах* верхняго и средняго нліоцена (рудные 
и понтическіе слои Капустиной балки). Выходы нефти встрѣ-
чены почти во всѣхъ отдѣлахъ сарматскаго яруса—въ сред-
немъ и нижнемъ они существуютъ несомнѣнно. Далѣе— 
выходы нефти наблюдались въ слояхъ со Spaniodontella, въ 
слояхъ со Spinalis и наконецъ въ глинахъ майкопской 
свиты. 

Вмѣстѣ съ этимъ нужно отмѣтить, что ни одинъ изъ 
названныхъ горизонтовъ не является нефтеноснымъ во всей 
своей массѣ, такъ какъ внѣ антивлинальныхъ складокъ по
роды, битуминозный или нефтеносныя въ містахъ изогнутія 
плаетовъ, не обнаруживаю™ совершенно этихъ свойствъ. Это 
замѣчаніе не должно распространяться на наиболѣе глубокіе 
горизонты: спаніодонтовые, спиріалисовые слои и' майкопскія 
глины, такъ какъ ихъ удавалось наблюдать только въ сводѣ 
антиклиналей, и вопросъ о ихъ битуминозвости можетъ быть 
рѣшенъ только глубокимъ буреніемъ внѣ куполовидных* 
вздутій. 

Выходы нефти въ предѣлахъ Таманскаго полуострова 
столь многочисленны, что потребовалось бы много времени 
и мѣста, если останавливаться на подробном* описаиіи 
каждаго изъ нихъ. Здѣсь въ> предварительиомъ отчетѣ я 
остановлюсь только на нѣкоторыхъ изъ нихъ. Наиболѣе ин
тересными и въ теоретическом*, и въ практическом* отно-
шеніях* являются мѣсторожденія нефти въ Капустиной балкѣ 
и на Нефтяной горѣ (юлшой), входящія въ райовъ, изслѣ-
дованный О. И. Чариоцкимъ. 

На лродолженіи той же тектонической гряды, въ составъ 
которой входятъ только-что названныя мѣсторожденія, нахо
дится урочище ;,Стрѣлка", представляющее крайнее восточное 
ея окончаніе. 

Оно острым* клином* выдвигается въ плавни р. Кубани; 



на восточной оконечности его обнажаются листоватыя глины 
майкопской свиты, смятыя здѣсь въ опрокинутую къ NT анти
клинальную складку, ослояшенную незначительной синкли
налью по оси общей складки; въ синклинали зажаты слои 
съ Syndesmya reflexa E i c h w . Н а эти породы на сѣверноы* 
склонѣ „Стрѣлки" несогласно налегаютъ глины понтическаго 
яруса съ Cardium АЫсЫ и Valenciennesta anmdata, падаю-
щія почти на N 360° подъ углом* = 70° — 80° . Тѣми же 
глинами составленъ и южный склонъ урочища. Понтическіе 
слои перекрыты на обоихъ склонахъ рудными слоями и 
песчано-глинистой толщей верхняго пліоцена. 

При въѣздѣ на „Стрѣлку" недалеко отъ хутора Компа-
нейца въ береговомъ обрывѣ къ плавнямъ обнажаются не
фтяные пески надруднаго горизонта. Наиболѣе пропитаннымъ 
является пластъ песка, залегающій въ основаніи обнаженія; 
причемъ наблюдается явное уменыпеніе нефтеносности вверхъ 
по возстанію пласта. Н а концѣ „Стрѣлки" среди глинъ 
майкопской свиты наблюдается выходъ нефти въ шурфѣ по
верх* воды. Недалеко отъ него находятся слѣды старых* 
буровыхъ работъ (60 годов* прошл. столѣтія) полковн. Н о в о 
с и л ь ц е в а . Осенью 1912 года, по сосѣдству съ завѣдомо 
нефтеносным* участком*, Майкоп*-Элемское О-во заложило 
нѣсколько ручных* буровыхъ скважин*; по слухам*, в* не
которых* из* них* на незначительной глубинѣ получено не
большое количество легкой нефти. 

Рядъ выходов* нефти наблюдается на грядѣ горы Кара
бетовки, представляющей грязевой вулкан*, извѣстеый своим* 
огненным* изверженіемъ въ 1835 году. Почти на каждой 
куполовидной возвышенности, входящей въ состав* этой 
гряды, встречаются те или иные признака нефти, чаще 
всего пріуроченные къ ихъ вершинам*. 

Чаще всего они выражаются выходами соленых*, сильно 
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газирующихъ источниковъ; при газаціи нефть выбивается 
обыкновенно въ видѣ пленок* или черных* хлопьевъ и ско
пляется тонкимъ слоемъ на поверхности воды. 

Кругом* ' этихъ источниковъ наблюдается густая розсыпь 
изъ кусков* мергельныхъ породъ, слагающих* ту или другую 
возвышенность. Возрастъ этихъ породъ определяется довольно 
точно по обильной фаунѣ, заключенной въ нихъ. 

Выходы соленыхъ водъ мояшо научиться находить до
вольно быстро и по другим* поверхностнымъ признакам*: 
вокругъ нихъ обыкновенно наблюдается густая поросль из* 
ярко-зеленой, так* называемой соленой травы. 

Наиболѣе интересными мѣстрожденіями на этой грядѣ 
являются: 1) невысокій холм*, сосѣдній къ востоку с* горой 
Васюринской, 2) невысокая куполовидная возвышенность, 
извѣстная у мѣстных* жителей подъ именем* „гиркв" , 4) уро
чище „Копанцы", 5) Нефтяная гора (сѣверная) и 6) Дубо
вый рынокъ. 

Въ первом* изъ этихъ мѣсторожденіи выходы нефти 
наблюдаются по сосѣдству съ небольшимъ грязевым* кону
сом* на SW-BOM* склоиѣ холма. Нефть вмѣстѣ с* водою 
стекает* по склону холма в* небольшую балочку, протекаю
щую у его подошвы. Н а сѣверо-восточномъ склонѣ холма 
замѣченъ еще одинъ выходъ черной нефти, плавающей въ 
видѣ тонваго покрова на поверхности лужи, образованной 
выходами соленыхъ водъ. Ниже по склону, у восточной по
дошвы холма обнаружен* сѣроводородный источник*; в* стѣ-
нахъ его обнажаются темносѣрыя сланцевыя глина съ рыб
ными остатками а по склону и на верптинѣ холма—густая 
высыпка изъ кусков* мергельныхъ породъ съ Gryptomactra 
pea anseris. 

Н а „гиркѣ"—выходы нефти связаны тоже съ выходами 
соленыхъ источников*. Склоны этой возвышенности сложены 
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изъ породъ средняго сармата— „червячковой" породы и мер-
гельныхъ кусковъ съ Gryptomactra pes anseris, по въ ядрѣ 
купола обнажаются тонкослоистые мергели, переполненные 
Spinalis. Спиріалисовые мергели поставлены на голову и 
имѣютъ простираніе NO 15°— 20°. По направленно этого 
простиранія у подошвы восточнаго склона возвышенности вы-
ходитъ сѣроводородный ИСТОЧНИК*. 

На вершинѣ Нефтяной горы, ядро которой сложено изъ 
глинъ майкопской свиты, смятыхъ здѣсь въ складку, ха-> 
рактеръ которой остался невыясненным*, наблюдается рядъ 
выходовъ нефти и слѣды неглубокихъ ямъ, изъ которых* 
мѣстными жителями собиралась нефть. 

На сѣверном* склонѣ этой горы непосредственно на глины 
майкопской свиты налегаютъ мощные пески, мѣстами пропи
танные нефтью. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ пески падаютъ на NW 
или на N0 под* угломъ в* 60°—70°. 

Других* мѣсторожденій гряды Карабетовки я не буду опи
сывать, а упомяну лишь, что на горѣ Васюринской, на вер-
шинѣ невысокаго хребта с* курганом* „Близнецы'' и на 
„Дубовом* рынкѣ" наблюдается просачиваніе нефти прямо 
изъ глинъ -— коренныхъ или элговіально измѣненныхъ—внѣ 
•связи съ выходами соленыхъ водъ. 

На слѣдующей, къ сѣверу, Фанагорійской грядѣ 'выход* 
нефти встрѣченъ у подножія восточнаго склона куполовидной 
возвышенности, расположенной къ сѣверу отъ озера Янов-
скаго. Здѣсь въ небольшихъ шурфикахъ поверх* воды, въ 
которой наблюдается сильное выдѣленіе газа, пдаваетъ тонкій 
•слой черной нефти. По сосѣдству съ этими шурфами, въ лѣ-
вомъ берегу протекающей здѣсь балочки, впадающей съ си
вера въ озеро Яновскаго, замѣчены двѣ заброшенныхъ буро
выхъ скважины, въ которыя опущены 8". трубы. Тутъ же 
інеглубокій' шурфъ, въ отвалахъ котораго темносѣрыя слан-

Иов. Геол. Ком., 1913 г., т. XXXII, M ». f>4 
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певыя глины, а также рѣдкіе куски зелеповатыхъ глинъ со 
Spinalis. Тѣ же породы встрѣчены и въ отвалахъ скважинъ. 
Скважины эти, повидимому, неглубоки и заполнены водой. 
Судя по всему, описываемое мѣсто носитъ сігѣды недавних* 
развѣдочныхъ работъ. 

Наиболѣе интересным* мѣсторожденіемъ не только Фана-
горійской гряды, но и вообще въ предѣлахъ Таманскаго полу
острова является гора Бориса и Глѣба, представляющая, по 
выраженію . Абиха, развалины древняго грязеваго вулкана. 
Форма горы — плоскій конусовидный холмъ, выдающійся въ 
Ахтанизовскій лиманъ, омывающій его съ трехъ сторонъ. 
Вершина • горы, увѣнчанная часовней, и склоны ея покрыты 
сопочнымъ матеріаломъ. 

Къ востоку отъ часовни вся вершина горы представляет* 
большое цирковидное пониженіе, рядомъ террасовидныхъ усту
пов* спускающееся к* лиману. Это, повидимому, остатки кра
тера. Уступы—остатки кольцевидных* валов*, окружавших* 
постенеппо сокращавшійся в* размѣрахъ кратер*. Восточный 
склонъ горы круто обрывается к* лиману, раскрывая въ пре
красном* обнаженіи песчапо-глинистую толщу, залегающую 
въ основаніи горы. Пласты песка, достигающіе значительной 
мощности (до 7 саж.), пропитаны нефтью. Особенно насы
щенными являются части пластов*, расположепныя у самой 
поверхности воды. Закированные пески темнобураго цвѣта. 
уходят* подъ уровень лимана. У подошвы обнаженія—ряд*. 
выходовъ нефтяного газа; один* изъ них* настолько обилен* 
и постоянен*, что мѣстные рыбаки утилизируют* его, какъ 
даровое топливо. При высокой водѣ, что бываетъ при северо-
восточном* вѣтрѣ, этотъ выход* погружается подъ уровень, 
лимана и узнается по сильному бульканью и характерному 
лотрескиванію лопающихся пузырей гааа. 

Изученіе условій залеганія этихъ нефтяных* песковъ по-
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казало, что они принадлежат* къ свитѣ песчаных* постпліо-
ценовыхъ или верхнепліоценовыхъ (надрудный гориз.) отло-
женій и образуют* здѣеь, невидимому, довольно пологую ку 
половидную антиклинальную складку. Сѣверное крыло этой 
складки падает* на NW подъ углом* 10°:—15°. Южное крыло 
замаскировано сопочными отложеніями. Среди сопочнаго ма-
теріала встрѣчаются куски мергельныхъ породъ, начиная с* 
Sjurialh'овыхь слоевъ до слоевъ средняго сармата („червяч-
ковая" порода). 

На слѣдующей грядѣ горы Цымбалы выходы нефти встрѣ-
чены на восточном* и юго-восточном* склонах* этой горы, 
имѣющей три вершины, изъ которых* каждая представляет* 
потухшую сопку. Судя по обнаженіямъ коренных* породъ 
въ балках* сѣвернаго и гожнаго склона горы Цымбалы, въ 
основаніи западной вершины лежат* слои понта; въ основаніи 
средней, повидимому, можно разсчитывать встрѣтить и мэотисъ, 
a основаніе восточной вершины сложено майкопскими листо
ватыми глинами. Нефть просачивается въ элювіи сопочных* 
отложеній въ вершинѣ небольшой балочви, спускающейся с* 
юго-западнаго склона горы; а на свлонѣ горы въ той же ба-
лочкѣ среди глин* майкопской свиты встрѣченъ прослой мелко-
зернистаго закированнаго плотнаго песка, а рядом* съ ним* 
просачиваніе нефти изъ глины. Это единственный примѣр* 
во всем* изслѣдованномъ районѣ, гдѣ среди глин* майкоп
ской свиты встрѣченъ прослой (мощн. въ 20—30 сы.) неф
тяного песка. 

Выходы нефти встрѣчаются н на куполовидных* возвы
шенностях* гряды Фонтановской и гряды мыса Каменннаго. 
Я оставлю описаніе их* до полнаго отчета. Остановлюсь лишь 
кратко на грязевой еопкѣ, извѣстной подъ именем* Пеклы, 
расположенной на берегу Азовскаго моря возлѣ хут. Гаркуши. 

Въ этом* мѣстѣ большое цирковидвое пониженіе, сну-
64* 
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скается двумя уступами къ морю. На краю нижняго уступа 
расположены два грязевыхъ конуса, изъ которыхъ выбро
шенная грязь стекаетъ на нижній уступъ и въ видѣ широкаго 
грязеваго потока направляется къ морю. 

На нижнемъ уступѣ наблюдается нѣсколько маленькихъ 
грязевыхъ конусовъ, выплевывающихъ *) грязь. Тут* же рядъ 
выходов* соленых* водъ съ пленками нефти на поверхности. 
У сѣверо-западной оконечности грязевого потока бока нижняго 
уступа слоясены изъ круто падающихъ плаетовъ нефтяного 
песка съ прослоями конгломерата. Въ этихъ пескахъ и кон
гломератах* найдена вышеприведенная прѣсноводная фауна, 
указывающая на ихъ послѣтретичный возраст*. Судя по дан
ным* естественных* обнаженій, въ основаніи Певлы лежат* 
глины и мергели съ Crypiomactra pes anseris, перекрытые 
несогласно послѣтретичными песками. 

Описываемое мѣсторожденіе интересно в* том* отпошеніи, 
что въ нем* обнаруживается ясная связь выходов* нефти съ 
нынѣ дѣйствующими грязевыми сопками и вторичное залеганіе 
нефти въ постпліоценовыхъ пескахъ. 

Я считаю нужнымъ упомянуть еще о нѣкоторыхъ фактахъ, 
дополняющих* картину условій нахожденія нефти въ предѣ-
лахъ изслѣдованнаго района. При описаніи отложеній, сла
гающих* Таманск. полуостров*, мною уже было отмѣчено, 
что слой съ Pecten denudatus, обнаруженный возлѣ хут. На
зарова, весь пропитан* нефтью. Там* же недалеко среди спи-
ріалисовыхъ слоевъ обнаружен* тонкій прослой въ мощностью 
6—8 см. нефтяного песка. Это другой случай нефтяных* пе
сков* въ нижних* горизонтах* третичной свиты. 

За предѣлами Таманскаго полуострова въ и&слѣдованном* 

') Отъ характера выбрасывания жидкой грязи, напомішающаго выпле-
выванія, грязевыя сопки Тамапп и сосѣдних* областей получили мѣстное 
назвапіѳ „блевакъ". 
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районѣ выходы нефти встрѣчены на сѣверномъ склонѣ горы, 
у подошвы которой расположен* г. Темрюкъ. Вершина ея 
представляет* большой (до 120 —150 саж, въ діам.) кратер* 
потухшаго грязеваго вулкана, окруженный кольцевым* валом* 
из* продуктов* выброса, среди которых* очень часто попа
даются маленькіе куски сферосидерита, покрытые съ поверх
ности красноватою темнобурою коркою. Дно кратера занято 
подковообразным* озерком*. Въ западной и сѣверо-западной 
частяхъ вал* прорван*. Отсюда берет* начало небольшая 
балка, спускающаяся по сѣверному склону горы. Въ бере
гах* этой балки обнажаются листоватыя глины майкопской 
свиты съ охристыми желтыми веществами и конкреціями сфе
росидерита. Въ руслѣ балки в* элювіи этих* глиоі в* нѣ-
скольких* мѣстахъ просачивается зеленая нефть. Окружающія 
породы издают* острый запах* керосина. 

На юго-западном* склонѣ возвышенности (абсол. выс. 
56 саж.), протягивающейся отъ г. Темрюка въ SO напра-
вленіи мимо станицы Еурчанской, за предѣлы IX—5 план
шета, въ 4—б верстахъ къ западу отъ ст. Курчанской, въ 
районѣ Курчанскихъ хуторов*, выходы нефти встрѣчеіш на 
вершииѣ и у подошвы куполовидной возвышенности, ядро 
которой сложено глинами майкопской свиты. Здѣсь нефть 
скопляется въ небольшихъ ямвахъ, а также выходитъ вмѣстѣ 
съ соленою водою въ газирующихъ источникахъ. 

Я перечислил* всѣ болѣе или менѣе заслуяшвающія вни-
манія мѣсторожденія нефти въ предѣлахъ изслѣдованнаго рай
она, отмѣтивъ, гдѣ было возможно, связь ихъ съ тѣм* или 
ииымъ геологическимъ горизонтомъ и съ тектоникой иластовъ, 
слагающихъ мѣсторожденіе. 

Связь выходовъ нефти съ опредѣленными тектоническими 
формами вмѣстѣ съ независимостью ихъ отъ опредѣленнаго 
стратиграфическаго горизонта заставляют* думать, что въ нѣ-
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которых* из* описанных* нами горизонтов* нефть находится 
во вторичном* залеганіи. П о отношенію къ свитѣ песчаных* 
пластов* послѣтретичнаго возраста и надрудныхъ слоевъ этотъ 
факт* представляется неоспоримымъ. 

Что же касается общаго вопроса о происхожденій Таман-
скихъ мѣсторожденій,—он* впредь до накопленія доказатель
ных* и неоспоримых* данных* остается открытым*. Остается 
неразрѣшенным* даже такой вопросъ: обусловлены ли выходы 
нефти причинами, порождающими явленія грязевыхъ вулка
новъ или же, наоборотъ, эти явленія сами только произвол-
ныя отъ нефтяных* залежей—именно отъ процессовъ разло-
женія, совершающихся въ ихъ нѣдрах*. 

Нѣкоторый свѣтъ на этотъ темный вопросъ могутъ пролить 
лишь систематическое изслѣдованіе газовъ и водъ, выходящихъ 
въ кратерахъ грязевыхъ сопокъ, и сравнительное изученіе гео
логическихъ данныхъ областей, въ которыхъ развиты явленія 
грязевыхъ вулкановъ. Въ разрѣшеніи проблемы о происхо-
жденіи нефтяныхъ мѣсторожденій уясненіе причинной связи 
между явленіями грязевыхъ вулкановъ и сопутствующими имъ 
выходами нефти будетъ имѣть большое значеніе. 

Въ вопросѣ о благонадежности нефтяныхъ мѣсторожденій 
рѣшающее значеніе имѣютъ два фактора: 1) наличность въ 
мѣсторожденіи рыхлыхъ породъ, могущих* служить коллекто
рами для нефти: песков*, песчаниковъ и т. п . и 2) благопрі-
ятное тектоническое строеніе его. Авторитетами въ геологіи 
нефтяныхъ мѣсторожденій на основаніи изученія продуктив-
ныхъ залежей нефти признается за наиболѣе благопріятную 
тектоническую форму — пологія куполовидныя вздутія и не-
размытыя аптиклинальныя складки. 

Практики нефтяного дѣла знают* цѣну этим* формам* 
залеганія пластов*, а потому во всяком* новомъ мѣсторо-
жденіи они ищутъ антиклиналей. 
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Если указанную мѣрку приложить къ мѣсторожденіядіъ 
Таманск. полуостр., то выводъ получится не въ ихъ пользу. 

Изъ предыдущая положенія видно, что третичныя по
роды, слагающія полуостровъ, представлены здѣсь глубоко
водной фадіей: глинами и мергелями; ни песковъ, ни песча
никовъ наблюдать въ естественных* обиаженіяхъ не удалось. 
Встрѣчены лишь рыхлые известняки, такъ называемая „чер-
вячковая" порода въ среднем* сарматѣ. Если она и на глу-
бинѣ сохраняетъ физическія свойства, наблюдаемый въ есте-
ственныхъ обнаженіяхъ, она может* быть признана за хо -
рошій коллектор* для нефти. Однако при разсмотрѣніи лито-
логическихъ свойств* отложеній Таман. полуостр, не должно 
забывать, что наши свѣдѣвія о них* имѣютъ болѣе или менѣе 
достовѣрный характеръ лишь до верхов* майкопской свиты, 
обнажающейся обыкновенно на спинах* антиклинальныхъ 
складокъ. Лежачій бокъ этой свиты здѣсь намъ неизвѣстенъ. 
Въ Майкопскомъ нефтеносномъ районѣ всѣ породы, начиная 
со слоевъ съ Gryptomactra pes anseris до висячаго бока май
копской свиты представлены или глинами, или мергелями; 
только чокракскіе слои въ средней и восточной части района 
выражены известняками и песками. Верхніе горизонты май
копской свиты, мощностью до 70 саж. тоже представлены 
глинами. И если бы эти глины были вовлечены въ складча
тость, нижняя часть, песчано-гдинистая, не была бы видна въ 
естественных* обнаженіяхъ. Возможно, что лежачій бокъ май
копской свиты в* предѣлахъ Таман. полуострова выражен* 
иначе, чѣмъ висячій. Этотъ вопросъ можетъ быть разрѣшенъ 
только буреніем*. 

Нѣкоторымъ благопріятиымъ признаком* для Таманских* 
мѣсторожденій служит* обстоятельство, что глины со Spi
nalis мѣстами сильно песчанисты и рыхлы. Въ складках* онѣ 
могут* быть сильно разрыхлены и вслѣдствіе того могут* слу-
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жить болѣе или менѣе удовлетворительными вмѣстидищами для 
нефти. 

Если литологическій характер* пород* не позволяет* 
питать розовых* надежд* относительно Таманских* мѣсторо-
жденій, зато тектоника ихъ выражена какъ-разъ въ формах*, 
заставляющих* отнестись къ ним* съ полным* вниманіем*. 

Ядра куполовидных* вздутій сложены изъ породъ верх
няго, средняго или же нижняго пліоцена. Эти породы обык
новенно смяты в* складки, иногда очень сложныя. Характер
ною особенностью нѣкоторыхъ изъ них* является увеличеніе 
угла паденія по направленно къ оси складки, гдѣ часто 
наблюдаются "пласты, поставленные на голову, т.-е. мы имѣ-
емъ налицо всѣ признаки складок* съ протыкающим* ядромъ. 
Такія ыѣста врядъ ли могут* служить благонадежными мѣсто-
рожденіями. Но наряду съ ними наблюдаются и пологія ку-
половидныя вздутія, сложенная преимущественно из* породъ 
пліоцена и даже постпліоценовыхъ песков* (Капустина балка, 
гора Бориса и Глѣба), И здѣсь окончательное рѣшеніе вопроса 
о благонадежности слѣдуетъ предоставить глубокому буренію. 

В* заключеніе статьи мнѣ-хотѣлось бы обратить внимапіе 
на одно обстоятельство. И въ литературѣ, и въ частных* раз
говорах* приходилось не pas* встрѣчаться съ мнѣніемъ объ 
аналогіи между Таманскимъ полуостровомъ~~сѣверо-западпсй 
оконечностью Кавказскаго хребта—и Апшеронскимъ полу
островом*-—юго-восточною оконечностью, выражающейся и 
ІІЪ орографія, и въ существовании грязевых* сопок*, н мно
гочисленных* выходовъ нефти. Но проводя эту аналогію, за
бывают* о существенной разиицѣ въ геологическом* строеніи 
обоихъ мѣст*. Во-первых*, верхнепліоценовыя породы выра
жены там* известняками апшеронскаго яруса, в* основаніи 
котораго залегает* акчагылъ, котораго на Таман. полуостр, 
пѣтъ и который по вовнмъ данным* Н. И. Андрусова 
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является эквивалентом* рудных* слоевъ; подъ акчагыломъ 
лежитъ знаменитая прѣсноводная толща, вмѣстилище колос-
сальныхъ залежей нефти. Н а Таманском* полуостровѣ подъ 
рудными слоями лежатъ глпнистые слои понта, а подъ ними 
цѣлая серія глинистых* и мергельныхъ породъ міоцена, ко
торой на Апшеронѣ нѣтъ такъ какъ прѣсноводная толща 
мѣстами несогласно лежитъ на спиріалисовыхъ слояхъ. Этой 
разницы вполнѣ достаточно, чтобы воздержаться отъ распро-
страненія аналогіи и на возможный характеръ нефтянихъ 
мѣстороягденій. 

RÉSUMÉ. Cet article doit être considéré connue compte-rendu pré

liminaire des recherches géologiques par l'auteur sur la presqu'île de 

Tamagnc en 1912. 
L'auteur divise les sédiments de la presqu'île en modernes, post

tertiaires et tertiaires. Aux dépôts modernes sont rapportés les sedi

ments argilo-sahleux de la rivière Koubagne et ceux des rivages de 

la mer d'Azov, du détroit de Kertch et du liman Aklitanisovsky, de 

même que les déjections des volcans de boue morts et en activité. 

Aux dépôts posttertiaires appartiennent les argiles de loess et les 

sables qui se trouvent à la base de ces argiles. Dans la partie infé

rieure de ces dernières et dans les sables sous-jacents l'auteur a 

trouvé la faune suivante: ІЫисѴта cf. diluviam K u n t l i . , Bythiuia 
tentaeulata L i n . , Diäacna crassa E i c h w . , D. pyramiäata, Aâacna 
plicata E i c l i w . , Dreissensia polynityrplia P a l . , ОогЫсійа , fluminalis 
M i i l . , Pisidium sp., (Mo ex gr. batams etc., de même que. les restes 

de mammifères: .FAepJias sp., Masmofherium sp. Ces formations l'au-

l ) Нзслѣдованілші 1913 года установлено существоваиіе въ ослювапіи 
ирѣсноводаой свиты Аншерона слоевъ поита н болѣе шізкихт. горизоитоиъ, 
являющихся аналогами міоценовыхт. образовапііі Керчи п Тамани. Это 
даетъ возможность проводить аналогію между обѣимн оконечностяміг Кав-
кавскаго хребта болѣе полную п болѣе глубокую, не только съ морфологи
ческой точки зрѣнііі, как* это дѣлалось до снхі. иоръ и протмвъ чего я 
собственно и возражаю, а иа осцовавін сходства ихъ геологическаго строе-
ІІІІІ. Эта апалогін вмѣстѣ съ этпмт, ne затушуетъ rôti значительной раз
ницы, которая все же существуете между обоими полуостровами. 
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teur parallelise avec les sables de Taganrog, les dépôts du limande 
Miouss, les couches de Babel etc. 

Daus le Tertiaire l'auteur décrit les assises supraferrugmeuse, 
ferrugineuse et pontiemie du Pliocène, les assises méotique, sarmatienne, 
le niveau aux Spaniodons et celui aux Spinalis du Miocène. Bans 
l'assise aux Spinalis, dans sa partie inférieure l'auteur indique un 
horizon (jusqu'à 5 0 c m de puissance) avec Pecten denudatus, Leda fra
giles, Nassa restüutiana, Natica Jiélicina, Turbonïlla àberans, Che-
nojms sp., Neaera sp., Nucula sp. etc. 

Comme la dernière division du Tertiaire de la presqu'île de Ta-
uiagne sont considérées les argiles feuilletées de la série, de M'aïkop 
dont les affleurements on observe surtout dans les axes des anti
clinaux. 

Toutes les formations le Posttertiairc compris donnant la structure, 
de la presqu'île de Tamague ont subi d'après l'auteur un plissement. 
La l'orme prépondérante et la plus caractéristique de cette dislocation 
sont les soulèvements eu dômes qui forment dans les limites de la 
presqu'île une série des crêtes parallèles s'étendant à peu près sui
vant la latitude. Entre ces crêtes en concordance parfaite avec elles 
sont situées des larges vallées synclùiales formées par les synclinaux 
dont les arêtes s'étendent encore une fois suivant la latitude. 

Les arêtes en allant du SW 195° au N E 15° parallèlement au 
soulèvement de la Crimée forment un angle de 15° à • 20° avec la 
direction générale de la crête; de sorte que suivant l'orientation de 
la crête on obtient une série des plis situés en quinconce aux arêtes 
presque parallèles. 

On observe en outre, surtout dans la partie septentrionale de la, 
presqu'île de soulèvements en dôme aux arêtes dirigées du SE 1.10° 
au N W 2!Ю° parallèlement à la direction générale de la chaîne du 
Caucase. 

Cette formation d'une série des plis courts situés en quinconce 
et parallèles aux deux zones de plissement importantes dans los ré
gions voisines l'auteur explique par la position intermédiaire do la 
presqu'île de Tamagne entre ces régions, en la considérant comme le 
point où l'effort de la poussée s'est déjà fait sentir plus faiblement. 

E n comparant certains faits l'auteur arrive à cette conclusion 
que les phénomènes de plissement, se sont repétés; leur apparition 
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d'après lui se rapporte à l'époque entre le Karmatien moyen et su
périeur. 

L'article est terminé par une brève description des gisements du 
pétrol de la presqu'île de, Tamagne. 

Comme le point caractéristique de ces gisement l'auteur considère 
la liaison des sources de pétrol avec 1) les volcans de boue et i2) les 
sommets et les versants des plis en dômes, de même que leur rela
tion avec les différents niveaux stratigrapbiques; il attire l'attention 
sur le fait qu'aucun de ces niveaux n'est pétrolifère dans toute sou 
étendue: les terrains bitumineux ou potrolifères quand les couches 
sont plissées, cessent de l'être en dehors dos anticlinaux. 

Plus loin l'auteur donne une description sommaire des sources du 
pétrol les plus intéressantes et pour finir discute la valeur industrielle 
des gisement en la considérant au point de vue I) de la présence 
dans les gisements des terrains meubles qui pourraient servir comme 
reservoirs du pétrol et 2) du caractère de, leur tectonique. 11 fait cette 
remarque que le Tertiaire de la presqu'île de Tamagne est repré
senté par les sediments de la mer profonde, argiles et marnes; or 
un faciès semblable ne permet pas d'avoir des grandes espérances 
sur la valeur industrielle de gisements du pétrol de la Tamagne. 
Quant à la tectonique de ces gisements, elle, forme d'après l'auteur 
les conditions reconnues par tous les géologues comme les plus heu
reuses pour la formation des gisements du pétrol importants. L'auteur 
attire l'attention surtout sur les plis en dôme plats dans le Pliocène 
et même dans le Postpliocène. 

En résumé l'auteur estime que certains gisements de la Tamagne 
méritent des recherches par les sondages; quant à la valeur indu
strielle, elle ne pourrait être établie que par les sondages profonds. 
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Карта распредіьленія шькоторы^ъ тектоническая лсіній Таманскаго полуострова. 
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'Геолог, изелѣдованіл въ Калмыцкой'-степи. II,. (ст. 2 карт.) 3 p. 75 н. Отдельно геол. 
карты 95 и 96 лі но 75 к,—Л1» 2*, 1896 г. Н. Соноловъ. Г и д р о г е о л о г и ч е с к и ! иасдѣ-
дованіл въ Х е р с о н е » , губ. Съ нрвх ст. Топорова „Анализы водъ Херсоиек. г." 
и картыЦ, 4 р.70K.—JY»3,1895 г. К. Динар*. Т р і а с о і і ы я фауны цофалонодт. П р и 
м о р с к о й о б л а с т и въ В о с т о ч н о й С и б и р и . Съ 5 табл. II . 2 р. СО к.—№ 4, 1896 г. 
И. Мушкетовъ. Г е о л о г и ч в с к і й о ч е р к * -ледниковой области Тебіэрды и Ч х а . і т ы 
на К а в к а з ѣ . Д . 1 р. 70-к,—.\« б (иосл'ЬднШ), 189G г. И. Мушкетовъ. О б щ а я геолог, 
к а р т а Р о с ci и. Листъ' 114. Геолог, изслѣдоваиія: въ Киргизской сгони. Оь картон). 
Д . 1 р. 

Т о м ъ X V , № 1, 1903 г. П. Армашевскій. О б щ а я г е о л о г и ч е с к а я н а р т а Р о с с і н . Л и с т ъ 
4С-ой, Полтана— Харьков*-—Обоянь. Съ геол. картой. Д.Т> р. (Карта от-дѣлшо—50 к.). 
Л'І! 2*, 1896 г. Н. Сибирцев*. О б щ а я г е о л о г и ч е с к а я карта Р о с с і и. Л и с т ъ 72. 
Геолог, изслѣдовашя въ Окско-ГСлязмшгскомъ бассейпѣ. Ст. картою. Ц. 4 р.—Я» 3, 1899 г. 

H. Яковлев*. Ф а у н а н ѣ к о т о р ы х * в е р х н е - п а л е о з о й е в и х * отложеній Р о с с і и . 
I . Головоиогія и брюхоногія. Съ б табл. Д . 8 р. 50 к.—№ 4 (и восл.). 1902 г. Н. Андру-
совъ. М а т е р і а л ы кт. п о а и а н і ю и р и к а с п і б с к а г о неогена. Лкчагмльскіе пласты. 
Съ б табл. и картой. Ц. 2 р. 70 к. 

Т о м ъ X V I , - Ш 1. 1898 г. А. Штукенбергъ. О б щ а я геологич. карта Р о с с і п . Л и с т ъ 127. 
Съ б табл. Ц . G р. 50 к.—Л» 2 (послѣди.). Ѳ. Чернышев*. Верхнекамешіоуголг.ныл бра-
хіоподы Урала и Тпмана. Съ атл. изъ 63 табл. Ц . 18 р. 

Т о м ъ X V I I , № 1, 1902 г. Б. Ребиндеръ. Ф а у н а и в о з р а с т * мѣлоиихъ п е с ч а н и к о в * 
о к р е с т н о с т е й о з е р а Б а с к у н ч а к * , От. 4 табл. Д . 3 р. 40 к.—№2, 1902 г. Н. Лебе-
девъ. Р о л ь кораллоаъ въ девоиск. от лож.' Р о с с і и . Съ 5 табл. 1 Ц, S р. в * к.— 
№8 (поел.), 1902 г. М. Залѣсскій. О и ѣ к о т о р ы х ъ с іггпллярілхъ, с о б р а п и ы х ъ въ 
Д о н е ц к и х * к а м е н н о у г о л ь н ы х * о т л о ж е н і я х * . Съ 4 табл. Д. 1 р.;. 

Т о м * X V I I I , № 1, 1901 г. J. Морозсвич*. Г о р а М а г н и т н а я и оя блйжайіиія окрест-
ности. Съ 0 табл. и геол. карт. Ц. 8 р. 30 к , - Ш 2, 1901г. И. Соколов*. М а р г а н -

; довня руды т р е т и ч н ы х * отложеній К к а т е р и н о с л а в с к . губ. и о к р е с т н о с т е й 
К р и в о г о Р о г а . Съ 1 табл. п карт. Д . 1 р. 85 к.—№ 3 (постіідп.), 1902 г. А. Красно-
польсній. Е л е ц к і й уѣздъ въ г е о л о г и ч е с к о й * о т н о ш е п і и . Съ геолог, картой. 
Д . I р. 80 к. 

Т о м ъ X I X , Ai 1, 1902 г. Н. Богданович*. Д в а и е р е с ѣ ч е н і л главиато К а в к а з о к а г о 
х р е б т а . Съ картой и 3 табл. Ц . 8 р.—.№ 2 (ноел'вдн.), 1902 г. Д . Николаев*. Г е о л о г и ч . 
наслѣдов. въ К м ш т м м с к о й дачѣ К ы в і т ы м с к а г о Г о р н , округа . Съ 4 табл. 
Д . 2 р. 70 к. 

Т о м * X X , № 1, 1902 г. В. Домгѳр*. Геол. иііслѣдов. нъ Ю ж н . Poecht В* 1881—1884 гг. 
Съ картой. Д. 2 р.' 70 и,.—Ks 2 (послѣди.). 1902 г. В. Возмесвнсиій. Гидрогеологи-:-
ческіл и з о л ѣ д о в а н і я въ Н о в о м о с к о в с к о м ' ! . уЬздѣ, Е к а т о р п н о ё л а ' в о к о й губ, 
Съ прилож, гвдрогоологичоскаго очерка Н . С о к о л о в а . Of, картой..Ц, 2 ]>. 

Н о в а я еорія . В ы и . 1. 1903 г. % Мушкетовъ. 'Материалы но Ахалітда.кеісому землотряс. 
1899 г. Съ 4 табл. .Д. 2 'р.і В и и . 2. -І9'02 г. Н. БогооловокШ. Матвріа.та для изуч. 
н'н'жнем'илов. аммонит, фауны центральи. я еѣверн, Россіи. Съ 18 табд, Д . -1 р. 50 к. 
' В ы п . 8: 1906; А. Борисякъ. Геологическій очпркъ Изюмскаго уѣада. Съ карт. Ц, б р. В ы я . 4. 
1903, Н. Яковлев*. Фауна верхней части йалеопойских* отложеній в* Донецком* бас
сейн')). I . Пластинчатожаберная. Съ 2 табл. Д , 1 р. В ы и . 5. 1903. В. ласкарвв*. Фауна 

• Ііумовскихъ слоев* Волыни. ÖI . б табл. it картой. Д . 2 р. (И) в. Вьі іг . ö. МОЯ. Д. Кошо-
-шевсній и П. Ковалев*; Бакалмчия м'к'.торожденш желѣнныхъфудъ. G * картой. Д. 2 p. 70 к. 
В ы п . 7. 1903. I. Морозевичъ. Геологич, строшііе Иеачкозекаго холма. Съ 4 табл. Д, 1 р. 



І іыи . 8. 1903. I. Морозевичъ. О ігіжоторыхъ жи.іьныхъ. нородахъ Тагаирогскаго оі;р. C i 
б табл. Д. I p. SO п. B u n . 0 . 1903. В. Веборъ. Шемахннскоо яемлстрясе-піе 31-го л ни. 
1902. Cr, 2 табл. и 1 карт. Ц. I р. 5 0 к. В ы н . 10 . 1901. А. Фаасъ. Маторіалы но 
ri'O.ioiïii тріѵпічн. отложенііі Крнворожек. района. C i . картой н 2 табл. Ц. 3 р. 
В ы п . 1 1 . 1904. А. Бориоякъ. Poleeypoda юренихъ отложонііі Енроп. l 'oeoiii. Выи. 1. 
Niiuil iclae. C i . 3 табл. Ц. 1 p. 2 0 к. Игл и. 12 . 1903. Н. Яковловъ. Фауна верхней 
части іт.іеоаонскнхъ отложепііі ICI, Донецк, бас. II. Кораллы.. Съ 1 табл. Ц. 5 0 к. В ы и . 13. 
1904 г. М. Д . Залѣсскій. Ископаемый. растепіл ьаменпоугольпихт, от.южонін Донецкаго 
бассейна. I. I.ycopoilialos. Qu 14 табл. Ц. 3 p. 3 0 к. В ы п . 1 4 . 1904. А. Штунонбергъ. 
Кораллы н мшанки шскняго отдѣла срсдпсрусскаго камеппоугольнаго известняка. Съ 
9 табл. Ц. 2 p. 0 0 к. В ы н , 15 . 1904. Л. Дюпарнъ и Л. Мразснъ. Троицкое мѣс.торо-
ждепіс жсѵЬнмхт. рудъ иъ Кіізелонскоіі дач* на Урал*. Съ (і табл. и геологпч. картон. 
Ц. 3 р. В ы и . l(t. 1 ООП. H. A. Богословсвій. Общая геол. карта Россін. .Іпстъ 73. Елатьма, 
Моріііансиъ, Сапожокъ, Пнсаръ. (.'т. геологпч. картоіі. Ц. 3 р. В ы н . 1 7 . 1901. А. Красно-
польсиій. Геолог, очеркь окрестностей Ломсзннокаго. наводи Уфнмскаго горн, округа. Съ 
картой Ц. 1 р. В ы п . 1S . іі)0Г>. Н. Соколовъ. Фауна моллмскоиъ Мандршмвкн. Съ 13 табл. 
Ці.ііа 2 p. SO коп. В ы н . 1 0 . 1900. А. Борисянъ. Poleeypoda юрскнхъ отложенііі Евро
пейской Госсіи. Выи. Il: Arc.ulac. Ci , 4 табл. Д . . I p. 4 0 к. В ы и . 2 0 . 1905. В. Ламан-
сиій. Дрсініьпшіе слои силурійскнхъ отложсній Росеін. Съ чертеж, к ]ііісупк. въ текст!; 
u iipii.ioa;. двухъ фототннпч. табл. II,. 3 р. В ы н . 2 1 . 190(і. Л. Конюшовскій. Гео.шгичес-
скія іізе.гіідопапіл въ ]іаноіг1і оигааипекпхъ и Комаровскихь жіѵгііашірудішхъ м*еторо-
л;деній (Южный Уралъ). Съ 2 картами. Ц. 2 р. В ы н . 2 2 . 1907. В. .Нинитинъ. Геологн-
чисііія ниеліідоинпіл центральной группы дачъ Иерхъ-ІІсетскнхъ ааводовъ, ІѴІІДІПІСКОІІ 
дачи и ЛІурзшігиаѵо участка. Съ карт, п а й лист, н 35 таблицами. Ц. аа два выи. 1 7 ]і. 
В ы н . 2 3 , 1905. А. Штуіісносргъ. Фауна всрхііеканеипоуголі.иои толщи Самарской Луки. 
Съ 13 таблиц. Ц. 3 р, 2 0 к. В ы и . 2 4 * . 19ÜG. К. Калицкій. Гроппсискій нефтеносный' 
районъ. C i . 3 картами па (і лнетахъ и 3 табл. въ текст*. Ц. !$ р. .40 к. В ы н . 2 5 . 1900. 
А. Краснопольсиій. Геологическое оішсапіе Псньлііскаго го]іиаго округа. Съ геол. картой. 
Ц. 1 р. 5 0 к. В ы н . 2 0 . 1900 г. К. Богдановичъ. Система Днбрара въ юго-носточномъ 
Кавказ*. Съ обзорной геологпч. картон, 2 табл. рнзрі.аонъ, 54 рисунками въ текст* и 
IX. налооптолопіч. таблицами. Ц. 5 р. В ы н . 2 7 . 1906. А. Ііарпицсній. ,0 грохнлнекахъ. 
Съ 3 табл. и мног. рисунками иъ текст*. II,. 2 р. 7 0 к.. Вгдн. 2 8 * . ,1903. Д . Голубят-
никопъ. Снятой . Острот.. Съ 3 табл. и картон. Ц. 2 р. В ы н . 2 9 . 1906. А. Борисянъ. 
Poleeypoda юрскнхъ отложеній Европейской Россііь Вын. III : Myt.ilidac. Съ 2 табл. 
II,...1 р. В ы п . 3 0 . 1908. Л., Конюшовсній. ІѴологичсскія- иаолѣдоііаііія in. райопі, руднн-
копъ Архангсльскаго завода на Урал*. Съ геологической НІЦІТОГІ. Ц . 1 р. 7 0 к .ЛІып. 3 1 . 
НЮ7. А. Ночаѳвъ. С*рпо-со.іл>ше ключи близъ Ііоголпленокаго аанод». Ц. 1 р. В ы п . 3 2 . 
1908. Сборник,!, нсиадаііныхъ трудонъ А, 0 . Михальскаго. 189(1—19(М гг. Подъ роднкціой 
К. І і о г д а и о п н ч а , Съ 5 S рис. нъ текст!, и 2 таблиц. Ц, 3 р . , 8 0 к. В ы н . 3 3 . 1907. 
М. Залѣсскій. Матеріалн къ иоапанію ископаемой (|иоры Домбронскаго камснноуго.іыіаго 
бассейна. Съ 2 табл. Ц. 1 р. 4 0 к. В ы п . 3 4 . 1007. С. Чарноцній. Матеріалы къ по-
аііаніш каменноугольных!, отложспій Домбронскаго бассейна. Съ обаорноіі картой бассейна 
и Ii табл. Ц . 8 р. В ы н . 3 5 . 1907. К. Богдановичъ. Матеріалы для изучсіші ракоипинаго 
палестинка Домбронскаго бассейна. Съ 13 рис.. въ текст* и 2 табл. Ц. 1 р . 5 0 к. 
В ы и . 3 0 . 1908. Д . Соколовъ. Луцсл.іы Тимаиа и Шпицбергена. Съ 3 табл. Ц. 1 р. 
Br.nr. 3 7 . 1908. А. Борисянъ. Фауна донецкой юры. 1. Cephalopoda. Съ 10 таблицами. 
II,. 2 р. 7 0 к. В ы и . 3 8 . 1907. А. С. Soward. Юрекія растинія Кавказа и Туркестана. 
Съ 8 таблицами, Ц. 2 р. 0 0 к. В ы н . 3 9 . А. Фаасъ. Очеркъ Кршюрожокихъ же.гііаорул-
ішхъ пгіісторождсній. (Печатается). В ы н , 4 0 . 1909. H. Андрусовъ. Матеріалы къ поапаііію 
іірикаспійскаго неогена. Съ О табл. и 8 рисунками.въ текст*. Ц. 2 р. 1 0 к, В ы н . 41. 
1908. А. ИраснопОлі,скій. Восточная часть Нпжне-Тагильскаго горнаго округа. Съ геоло
гической картой. Ц. 1 р. 2 0 к. В ы и . 12. 1908. Н. Яковловъ. ІІалеоаоіі Иаммекаго уіінда 
Харьковской губерпін. Съ каргой. Ц . 8 0 к. В ы н . 4 3 . 3 909. А. Рябининъ. Два н л е а і о -
з а н р а кзъ юры и м*ла Енроп, Госсіи. Съ 5 табл. Ц. 1 р . 1 0 к. В ы п . 4 4 . 1 9 0 9 . А. Бо
рисянъ. Poleeypoda юрскнхъ отложешй Енроп. Россіи. I V . Avie.iilidae. Съ 2 табл. II,. 8 0 к. 
В ы и . t.», 1 9 0 8 . Э. Аноргъ. Гоолопшеокіл іысл*донатя на кіжпомъ нобережь* Русекаго 
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Сахалина. Отчей. Сахалинской горной иксігедпцін 1907 года. Ci. 4 табл. и картой. 
Ц. 8 р . - О к. В ы п . 40. 1908. М. Д . Залѣсскій. Пекопаемия расгеніл каменноугольныхi, 
отложеній Донецкаго бассейна. FI. IГ : i у ч е 11 [ е анато.мическаго строен ін Lnpuloslrobus-
C'i. 9 табл. Д . 2 р. В ы п . 47*. 1009. С. И. Чарноцній. Геологичеекія геюл-Ьдонаиіл Кубаііекаг» 
пефто.носпаго района. Лисп, ІІефглно-Шириаііекій. C i . картой. І-Іяд. '2-е. \{, 3 р . 20 к. 
В ы п . -IS. 1908. H. Яновлевъ. ІІрнкрѣпленіе брахіоподъ, какт. осипни, шідоігь іі родоич,. 
Съ 2 табл. II,. SO к. В ы п . 4!). 1908 г. А. Фаасъ. І\л> поішанію фауны морскіга. ожей 
и;іъ мѣлоиыхч. отложепін Руескяго Туркестана. 1. Оиясаніс ІГІІСІСОЛЬКПХЪ форш., нпйден-
иыхъ въ Ферганской области. Съ одной табл. и несколькими рисунками пч. текст)., 
Ц. (!0 коп. Br.nr. 50. 1909 г. ПЛ. Д . Залѣсскій. О тождества Ncumptcris ovnta H o f f 
m a n n H NenrocnUiptcris уЫсІмііоіЛея S t e r z o l . Съ i табл. Д . 1 р. Пмп. 51. 

A. Мойстеръ. Геологическое оиисаиіе маршрута Семипалатинск.!. — ßt.piiuii. C i . 1 таб.і 
и 2 карт. Ц. 2 р. В ы п . 52. A. Краснопольскій. Геолопіч. очеркч. [окрестностей Верхне-
II IIuiKiie-Туршіскаго ааиода и горы Качканарч.. Съ ка])той. Д . 1 р. .Вып. 5-J. 1910 і'. 
B. Соноловъ и Л . Лутугинъ. Горлонекін раііоні. гланнаго антиклинали Донецкаго бассейна. 
C i . 1 картой и 1 табл. Ц. I р. 50 к. В ы и . 54. 1910 г. Ѳ. Чорнышѳвъ, M . Бронникова, 
В. Веберъ и А. Фаасъ. Андижанское нсмлстрлсепіс Я/Hi декабри 1002 года. Съ 6.-ю табл. 
Ц. 2 р . В ы п . 55. 1910 г. В. Наливнинъ. Фауна Донецкой юры. II. Uracil iopoda. Cf. Г> 
таблицами. П/Ііпа 2 p. 40 к. В ы п . 50. 1910 г. А. Ириштофовичъ. Юрскія растекія Уссу-
ріііскаго крал. Оь 8 табл. Ц . 1 р.. В ы и . 57. 1910 г. К. Богдановичъ. Геол. шслѣдои. 
Кубанекато пефтепоенаго района. Лисп , Хаднлшнскій. Сл. картой. Д . 2 р. В ы п . 5S. 

1911 с. Д. Н. Огильви. К-антаікчі ІІарчана и его исгоріл. C i . 17 табл. и 1-it картой. Ц. 4 р . 
В ы п . 59. 1910 г. К. Калицній. Объ уо.іоішіхъ чалотаніл нефти на остроігіі Челешчги. C i . 
картон. Ц . 2 )і. 10 к. В ы п . 00 . 1910 г. Б. Ф. Моффортъ. О іилтьтришшіи • мннералі.,-
паго угля. Оі. 10-ю табл. Ц . 2 р. SO к. В ы п . (і.І. 1911 г. А. В. Ночаѳвъ. Фауна Ііерм-
cKiix'h отлоіііенііі иоетокя и крайнято сішера Европейской l 'occi i i . Нин. I. BracFnopoila. 
Съ 15 табл. II,. ! l p. ti() к. И м и , 02. 1913 г. H. H. Высоцкій. Містороя;деіііл платины 
Пеомокато и Нижне-Тагильекаго ііайонош. на Ураліі. С ь 2 геологич. картами па 0-ти 
лпсгахі,, 2 гннсомотрнч. картами п 33 табл. С ь атласомъ. Ц. 21 р. В ы п . 03. 1Ö11 г. 

B. Веберъ и К. Калицкій. Челекеігь. Съ 25 табл. н геол. картоіі. Д . О р, В ы и . <І4. 
1912 г. П. И. Кротовъ. Западная часть Вятской губ. иъ нредч"і.іахъ S9-ro листа. Съ 
картой. II,. 2 р. В ы п . 05 . 1911 г. С. Чарноцкій. Гсодогнческіл іізс.іѣдоваіііл Кубанекато 
пефтепоенаго района. Диеты: Майконскій и ІІрусско-Дагестаііскііі. Оь 2 картами. 
11,. 2 p. 59 к. IFr.ni. (!0. 1910 г. H. Яиовловъ. О ііроіісхождсніп характерных'!, особен
ностей Kiigosa. Съ 1 табл. Д . 50 к. Вг .ш. 07. 1911 г. А. Замятин*.' LuiiielJi brauch iata 
доманнкоиаго горшюпта ИІаінаго Тимаиа. Съ 2-.мя табл. Д . SO к. В ы и . (FS. 1911 г. 
M. Д . Залѣссній. Иаученіе анатомін Badoxylun Tchihatchejl'ï (ЫЩйЛ sp. Съ 4-ми табл. 
Д . 1 р. В ы п . 09. 1911 г. А. Рябининъ. ГСь ичученіш геологич'ескаго строепіл Кахетші-
екато хребта. Съ нрилож. статьи A . II. Г е р а с и м о в а : „Изверженный породы хребта 
Цииа". Съ 3 табл. и картой. Ц. I p.. SO к. В ы н . 70. Сборішкч, нсилдаішыхъ трудоіп. 

C. I I . Н и к и т и н а . (Печатается). В ы н . 71. 1911 г. Н. Н. Thomas. ІОрскан флора Каменки 
ІГІ. Плюмск.омъ уЬлд'Ь. Оь 8 табл. Д . 3 р. 25 к. В ы и . 72. 1912 г. I. Морозевичъ. М-Ііето-
]іоікдепіе самородной мѣди па Командорскііхъ Остроііахъ. Съ 2 табл. Д . .1 р. 00 к. 
В ы и . 73. 1911 т. А. С . Seward н Н. Thomas. Юрскіл раетенія іілъ Гтлаганек.чго уѣнда 
Иркутской губерніи. Съ 3 табл. Д . SO коп. • В ы п . 74. 1912 г. Б. Ребиндоръ. Сродие-
юріч.-.іл рудоносиыя глины съ юі'о :;іаііадіі(ш. сторону Краконско-Велюньскаго крнлка. 
Вын. .1. Стрятиграфіл. Съ картой. Д . -2 р. ..40 к. Вг.пг, ,75, 1911 т. А. Ч. 'Сьюордъ. 
Юрс.кія рас.тепія н:іъ Китайской Джунгаріц, собраішыл профессором!, О б р учен и мъ. С ъ 
7 табл. Д . 1 p. SO к. В ы н . 70. 1912 г. Д . Н. Соноловъ. Къ аммонитовой фауиѣ Печор
ской юры. С'ь :! табл. Д . I р. 20 к. В ы н . 77. В. Д . Ласкаревъ. Общая теологическая 
карта Киропоііекой Россіи. Лисп . 17 (Печатается). В ы п . 7S. 1912 г. И. ПЛ. Губкинъ. 
Майкоискііі нефтеносный ранонъ. Пефтлио-Шнрианикал нифітепоснал площадь. С ъ 
А табл. Д . ÎÎ р. 40 к. В ы и . 79. 1912 г. Н. Яновлевъ. Фауна перхиеіі части палеолоПсісихъ 
oTjioiiieiiiif ігі. Доііснкомь.бассеіінѣ. 111. Цлс.чеиогіл. —Реологичеекш реаулі.тати об))аботк.н 
Фауны. (.4 5 табл. Ц . J p. 40 к. | { ы п . SO. Лодневъ. Фауна рыбныхъ иластопч, Аіііпп-
ропа. Съ 5 Ч'абл. (Печатается). В ы н . S I . 1912 г. А. Ч. Сыоордъ. Юрсі;іи ]і:істепія и.ті. 
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Лмурскаго крал. Съ 3 табл. Д . 1 р . 20 к. Ныіт. .42. H. Тихонович*. Пплуостроні. 
Шмидта. Съ 10 табл. н 1 геол. карт. (Печатается). В и н . 8.'?. Д . В. Соколов*. Мт.лоіше 
иноцсрамы Русскаго Сахалина. (Печатается). В ы н . 81.1013 г. А. Замятин* и А. Нечаев*. 
Геологическое иаслѣдоианіе сішерной части Самарской губернін. Съ 5 табл.-карт, и 
2 табл.-фототнн. Ц . р. - 5 к. В ы н . S5. 1913 г. Лихарев*. Фауна нррмскихт, отложеній 
окрестностей г. Кирилова. 11,. 2 р. 25 к. В ы и . Ыі. 1912 г. М. Д . Залѣсскій. О Conlaites 
aeipialis Göppert sp. из* Сибири и о тождеств* его съ Nocggoratliiopsis Ili'slopi ВішЫігу 
sp. флоры Гондканы. Съ 7 табл. Д . 1 p. 00 к. В ы н . S7. 1914. A. A. Борисякъ. Сева
стопольская і|іауна .млекопитакнцнхъ. Вын. 1. Съ 10 табл. Д . 2 р, 70 к. В и н , SS . 1913. 
И. М. Губкин*. Къ вопросу о геологическом1!, строеніи средней части ТТефтяпо-Шириан-
р.іаіго мѣсторожденіл нефти. Съ картон и табл. разрѣзовъ. Д . 2 р. Выіг , 89. 1914. 
К. И. Богданович*, И. М. Наркъ, Б. Я. Корольков* и Д . И. Мушкетов*. Землетрлсеніе и* 
скверных* дѣпяхъ Тянъ-Шапя въ 1910 і . Съ 8 табл. картъ и плановъ, 24 табл. рис. 
и 30 фиг. вт. тексгЬ. Д. (і р. 50 к. В ы п . 90 . В. Е. Тарасенко. О граннтовихъ и дтри-
ТОІШХЪ горимхъ породахъ Крииорожскаго руднаѵо района. (Печатается). В ы н . 91. С. И. 
Чариоцній. Геологичсскія иэслт.доиаиія Кубанскаго нефтеноснаго района. Листы Смолен
ски! н Илъскііі. (Печатается). В ы н . 92. К. А. Прокопов*. Геологическія нзслѣдоваіііл 
Кубанскаго нефтеноснаго района. (Печатается). В ы п . Ш. 1913 г. А. Н. Рябининъ. Гоологн-
тескіл изслѣдоиаііія въ Ширакской степи и ея окрестностях*. Съ картон и 4 табл. 
Д. 1 р. 25 к. В ы п . 94. Н. Н. Яковлевъ. Матеріалы для геолоп'и Донецкаго бассейна. 
(Каменная солъ, доломиты и мі.днни руды). (Печатается). В ы н . 95. 1914 г. Н. П. Ка-
лициій. Нефтяная гора. Съ 3 табл. и 1 картой. Д. 1 р. 75 к. В ы н . 90. 1914 г. H. Н. 
Яковлев*. Этюди о кораллах* Iliigosa. Съ 3 табл. Д. 80 к. В ы н . 97. 1914 г. П. И. По
левой. Десятивсретнал карта Гусскаго Сахалина. Съ пояснит, запиской. Д . 1 р. 20 к. 
В ы п . 98. 1914 г. А. Н. Огильви. I i * вопросу о гепезисѣ ессентукскнхъ источников*. Съ 

3 табл. п 6 фпг. въ текстѣ. Д. 1 р. 80 к. В ы п . 99. 3. Я. Пэрна. Аммонеіі верхняго 
неодевона иосточнаго -сіиона Урала. (Печатается). В ы ц . 100. Д . И. Мушкетов*. ЧИЛІ , -
устунъ и Чнль-майрамъ. (Печатается). В ы н . 1 0 1 . 1 . Duparc. Мѣдння мѣеторожденіл 
въ Сысергской дачѣ на Урнлѣ. (Печатается). В ы н . 102. В. М. фонъ-Дервизъ. Крнстал-
лическія породы Руссваго Сахалина. (Печатается). В ы и , 108. Г. Н. Фредериксъ. Па
леонтологи ческія заыъткп. I, Къ позианію аорхискамениоугольных* и артинекихъ Гго-
ductiis. (Печатается). В ы н , 104. Ѳ. Н. Чернышев*. Фауна верхнепалеозойских* отложенііі 
Дарказа. Выи. I. (Печатается). В ы н . 105. Н, Тихонович* и С. Миронов*. Ура.н.скіП неф
теносный район*. Листъ: Макать, Бляулн, Чиигильди. (Печатается). В ы н . 10«. Д . В. 
Голубятников*. Ііиби-Яйбатская нефтеносная п.юпіадь. (Печатается). І іыи . 108. M. M. 
Тетяевъ. Бассейн* р. Тыл. (Сѣверо-заладное Прибайкалье, работы 1913 года). (Печа
тается). В и н . 109. Г. Н. Фредерике*. Фауна верхиеналеозоіісиой толщи окрестностей 
города ІСрасноуфимска Пермской губсрнін. (Печатается). В ы н . 110. Ѳ. H. Чернышев* 
Орографический, очерк* Тнмана. (Печатается). В ы н . 111, А. А.Стоянов*. О некоторых* 
нерисвихъ брахіоподахъ Арменіп. (Печатается). В ы н . 112. К. А. Проноповъ. Геологи
ческие изслт.дованіл Кубанскаго нефтеноснаго района. Лист* Абинскій и !-)ришше.кін. 
(Печатается). В ы н . 113. С. В. Констаитовъ. Третнчиая флора ІИілогорскаго обпаженЬі 
нъ низовьт. р. Вурси. (Печатается). В ы н . 114. С. В. Константов*. Гсологпчсскія изс.тіі-
донанія вдоль линіи восточной части Амурской жсліг.шоіі дороги. Район* Малый Хин-
гаиъ-Вуреи. Отчетъ за 1913 год*. (Печатается). В ы н . 115. И. М. Губнинъ. Геологичоскіл 
изс.гіідовшііл Кубаискаго нефтеноснаго района. Листы Лнанско-Раеискій и Темрюкеко-
Гостагаеіижій. (Печатается). В ы и . Ш . Д . В. Наливник*. Моллюски І'оры бакнпскаго 
яруса. (Почитается). 

Напечатано во распоряжепім Геологическаго Комитета. 

Тшіографіи' M . M . О т а с ю л е и и ч а (В, О , 5.я лип'., Л» 28). 


