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У шейкипъ H . Геологическій очеркъ Путинскаго нефте-

носнаго района (таб. X L I X — L U ) 1149 
(Ouche ik in N . Esquisse géologique de la région 

pétrolifère de Pouta). 

Калицкій К. П. Кумъ-дагь и Монжуклы (Закаспій-
ской области) (таб. L U I — L V ) 1223 
( K a l i t s k y К. Koum-dag et Monjoukly (territoire 

Caspienne). 
Вознесенск ій В . A . Витимо-Нерчинсвій и Нерчинско-

Олекминскій водораздѣльный хребетъ. Предвари
тельный отчетъ за 1913 г. (таб. L V I — L X I I ) . . 1235 
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С Т Р А Н . 

(Wosnessenski j W. Der WitinirNertscha und 
Nertscha-Olekma Wasserscheide. Vorläufiger 
Bercht für das Jahr 1 9 1 3 ) . 

Андрусовъ H . И. Ивапъ Федоровичъ Синцовъ (не-
крологъ). (Съ портретомъ) 1—11 

Фредериксъ Г. Н. Профессоръ П. И. Кротовъ (не-
крологь). (Съ портретомъ) 1 — 1 8 



ИЗВѢСТІЯ 

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

Журналъ Присутствія Геологическаго Комитета. 
Заеѣдавіе 13 ноября 1914 г. 

Предсѣдательствовалъ И. д. Директора К. И. Богдановичъ. Присутствовали: 
Члены Присутствія: акаденивъ Н. И. Андрусовъ, А. А. Краенопол ьскій; 
геологи: Э. Э. Анертъ, А. А. Борисякъ, В . Н. Веберъ, Н. К. Внсоцкін, 
А. 0. Герасимова , Д. В. Голубятниковъ, М. Д. Залѣсскій , А. К. Меи-
стеръ, А. В. Нечаевъ, П. И. ІІреображенскій, M . M . Пригоровскій, 
A. H . Рябининъ, В. И. Соколовъ, П. И. Степановъ, H . Н. Тихоновича, 
А. В . Фаасъ, С. И. Чарноцкій, Я. С. Эдельштейнъ, H . Н. Яковлевъ, 
М. Э. Янишевскій, Л. А. Ячевскій; адъюнктъ-геологи: M . M. Васил ьевскій, 
И. M. Губкинъ, В . Н. Звѣревъ, А. Н. Зажятинъ, А. Н. Криштофовичъ, 
Б. К. Лпхаревъ, Б. Ф. Меффертъ, Д. И. Мушкетовъ, П. И. Полевой, 
К. А. Прокоповъ, В. П. Реигартенъ, Н. И. Свитальскій, Д. В . Соколовъ, 
А. А. Стояновъ, А. Д. Стопневичъ; практиканты: С. А. Докторовичъ-
Гребницкій, А. Д. Нацкій, Г. Н. Фредериксъ, А. H Чураковъ; геологи-
сотрудники: В . А. Вознесенскій , Д. Л. Ивановъ, П. А. Казанск іЗ , С. В . 
Константовь, Я. А. Макеровъ, А. И. Педашенко, П. Б. Риппасъ, Е . К. 
Миткевичі -Волчасск ій ; И. д. Завѣднвающаго Бябліотекой H . Ф. Погре-

бовъ; Учений секретарь Ѳ. H . ГОиряевъ. 

I. 

Доложено Присутетвію отношеніе Горнаго Департамента, съ 
препровожденіемъ по особой описи подлинныхъ дѣлопроизводствъ 
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Горнаго Департамента объ установлена границъ округовъ охраны 
существующихъ минеральныхъ источниковъ и грязей, съ просьбой 
сообщить заключеніе Геологическаго Комитета, согласно Высо
чайше утвержденному 24 апрѣля 1914 г. закону о санитарной и 
горной охранѣ лѣчебныхъ мѣстностей, подлежать ли какому-либо 
измѣненію существующая границы лѣчебныхъ мѣстностей, уже 
нризнанныхъ имѣющими общественное значеніе, и въ чемъ именно, 
а также заключеніе о томъ, какія границы округовъ охраны нужно 
установить для мѣстностей, для которыхъ таковыхъ еще не опре-
дѣлено. 

Постановлено передать для предварительнаго разсмотрѣнія 
нижеслѣдующимъ лицамъ: 

Почетному директору академику А. П. Карпинскому—дѣло 
о Хиловскихъ водахъ. 

И. д. Директора К. И. Богдановичу: дѣло о соляныхъ источ-
никахъ при Иркутскомъ солеваренномъ заводѣ и о Старорусскихъ 
источникахъ. 

Геологу Л. А. Ячевеком у: дѣла о Бусскихъ, Кеммернскихъ, 
Цехоцинскихъ, Друскеникскихъ, Бальдонскихъ и Налэнчовскихъ 
минеральныхъ водахъ. 

Геологу А. П. Герасимову: дѣло о Кавказскихъ минераль
ныхъ водахъ и о Дарасунскихъ минеральныхъ водахъ. 

Геологу А. К. Мейстеру—дѣло о Ямаровскихъ и Туркинскихъ 
минеральныхъ водахъ. 

Геологу М. М. Пригоровскому—дѣло о Кашинскихъ водахъ. 
Геологу А. Н. Рябинину—дѣдо о Тифлискихъ сѣрныхъ источ

никахъ. 
Геологу H . Н. Тихоновичу—дѣло о Столыпинскихъ водахъ. 
Геологу H . Н. Яковлеву—дѣло о Славянскихъ водахъ. 
Академику Н. И. Андрусову—дѣло о Сакскихъ, Чокракскихъ 

и Мойнакскихъ грязяхъ. 
Геологу Я. С. Эдельштейну—дѣло объ оз. Шира. 
Члену Присутствія А. А. Краснопольскому—дѣло о Липец-

кихъ водахъ. 
Адъюнктъ-геологу А. Н. Замятину — дѣло о Сергіевскихъ 

водахъ. 
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II. 

Доложены Присутствію: 1) отношеніе Горнаго Департамента 
съ препровожденіемъ книги и карты горнаго инженера и геолога 
д-ра Ольшевскаго, заключающихъ въ себѣ свѣдѣнія о мѣсто-
рожденіяхъ полезныхъ ископаемыхъ въ Галиціи, съ краткимъ 
геологическимъ описаніемъ этихъ мѣсторожденій, съ просьбой, со
гласно распоряженію г. Министра Торговли и Промышленности, 
сообщить, во что обойдется переводъ и печатаніе указанной книги 
и карты въ количествѣ пятисотъ экземпляровъ, въ какой срокъ 
возможно исполнить эту работу и кому Геологическій Комитетъ 
находитъ возможнымъ поручить исполнение означенной работы, и 

2) отзывъ К. И. Богдановича относительно сочиненія г. Оль
шевскаго, нижеслѣдующаго содержанія: 

Книга г. Ольшевскаго подъ названіемъ „Горнопромышленная 
карта Галиціи съ объясненіями", 1911 г., состоитъ изъ трехъ отдѣ-
ловъ. I отдѣлъ (стр. 1—42) даетъ популярный очеркъ геологіи Галиціи 
при чемъ наиболѣе подробно изложены системы мѣловая и третичная, 
какъ имѣющія наибольшее промышленное значеніе. II отдѣлъ 
(стр. 43 — 76) заключаетъ описаніе полезныхъ ископаемыхъ Га-
лиціи; въ этой главѣ нефти и ея производнымъ посвящено 9 стра
шить; мѣсторожденіямъ каменной соли и калійныхъ солей—4 стр.; 
строительнымъ матеріаламъ, въ особенности кирпичной глинѣ— 
8'/2 страницъ. III отдѣлъ (стр. III — L I X ) представляетъ указа
тель всѣхъ мѣстностей Галиціи и находящихся въ нихъ мѣсто-
рожденій полезныхъ ископаемыхъ и горнопромышленныхъ пред-
пріятій. Въ концѣ указателя приведена краткая таблица добычи и 
стоимости главнѣйшихъ полезныхъ ископаемыхъ за 1910 г. Если 
исключить добычу глинъ, кирпичныхъ и огнеупорныхъ, строитель-
ныхъ матеріаловъ (камня, извести, гипса, цемента, гравія), каковые 
продукты въ нашей горнопромышленной статистикѣ обычно не при
водятся, то действительными продуктами горнаго промысла оста
ются—нефть съ ея производными, ископаемое горючее, каменная 
соль и ея спутники, свинцово-цинковыя руды и сѣра. На картѣ 
въ масштабѣ 1.600.000 (въ 1" около 13 верстъ) показаны услов
ными знаками всѣ мѣстонахожденія, отмѣченныя въ указателѣ, 
границы административныя и нѣкоторыя геологическія данныя. 
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При чрезвычайномъ обиліи знаковъ для строительныхъ матеріа-
ловъ (камни, гипсъ, глины, песокъ, гравій) карта даетъ очень 
слабое нредставленіе о распространеніи, напр., нефти, солей, иско
паема™ горючаго и сѣры, мѣстонахожденія которыхъ могутъ быть 
найдены на картѣ только съ трудомъ. 

Книга г. Ольшевскаго относится по общему характеру къ 
числу весьма распространенныхъ справочниковъ, нѣсколько ре-
кламнаго характера, разсчатаннаго на соотвѣтствующее впечат-
лѣніе количествомъ продуктовъ безъ какой-либо критики дѣйстви-
тельнаго значенія того или иного продукта въ общемъ хозяйствѣ 
страны, что достаточно видно хотя бы изъ сравненія числа стра
ница, посвященныхъ нефти и строительнымъ матеріаламъ. 

Что касается до содержанія книги, то оно свидѣтельствуетъ, 
что авторъ хорошо знакомъ съ отечественной спеціальной литера
турой и никакихъ ошнбокъ указать нельзя. 

Изданіе карты потребуетъ, кромѣ ея копировки, тщательнаго 
перевода съ польскаго языка на русскій огромнаго количества 
названій; самое изданіе при такомъ обиліи названій должно быть 
сдѣлано посредствомъ гравированія на камнѣ, т.-е. литографскимъ 
способомъ, а не однимъ изъ упрощенныхъ способовъ и болѣе де-
шевыхъ. По существующимъ цѣнамъ (картографическаго заведенія 
Ильина) изданіе такой карты въ количествѣ 500 экземпляровъ 
должно стоить не менѣе 500 рублей; переводъ 9 листовъ ( X 4) 
можетъ стоить около 270 рублей по 30 руб. за листъ, и соста-
вленіе указателя (шесть листовъ) на русскомъ языкѣ должно 
стоить не менѣе 100 руб., т.-е. всего 370 руб.; печатаніе 15 ли
стовъ текста и указателя, по 35 руб. за листъ, стоитъ 525 р. 
Все изданіе можетъ стоить, слѣдовательно, не болѣѳ 1395 рублей. 

Что касается перевода книги г. Ольшевскаго на русскій 
языкъ, то въ виду указаннаго ея характера К. И. Богдановичъ 
затрудняется обратиться къ кому-либо изъ г.г. геологовъ Геоло
гическаго Комитета, владѣющихъ польскимъ языкомъ, съ предло-
женіемъ о нереводѣ или редакціи такого изданія. 

По мнѣнію К. И. Богдановича изданіе книги г. Ольшев
скаго могло бы составить, быть можетъ, даже не безвыгодное 
предпріятіе для какой-нибудь частной издательской фирмы. 
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Съ своей стороны К. И. Богдановичъ, считаетъ нужнымъ 
обратить ііниманіе Горнаго Департамента на брошюры: проф. 
Цубера „Karte der Petroleum - Gebiete in Galizien, 1897" (мас-
штабъ 1: 750000) съ краткимъ пояснительнымъ текстомъ (8 стр.); 
проф. Шайнохи „Die Petroleumindustrie Galiziens 1905" (34 стр.) и 
„Nasze Görnictwo 1904" (36 стр.), распространеніе которыхъ, хотя бы 
при посредствѣ Горнаго Журнала, заслуживало бы поддержки Гор
наго Ведомства. Въ этихъ брошюрахъ, а равно въ сочиненіи 
Buschman'a „Das Salz.", I В, стр. 259—286, дается ясное пред-
ставленіе о дѣйствительномъ положеніи горнаго промысла въ Га-
лиціи, мало измѣнившемся съ 1905 г. 

Къ настоящему отзыву геологъ С. И. Чарноцкій прибавилъ, 
что первая часть означенной книги г. Ольшевскаго предста-
вляетъ удачный геологическій очеркъ Галиціи, что же касается 
второй части, то онъ вполнѣ присоединяется къ заключеніямъ 
К. И. Богдановича. 

Присутствіе, ознакомившись съ отзывомъ К.И.Богдановича 
и обмѣиявшись ынѣніями, присоединилось къ означенному отзыву и 
замѣчаніямъ, высказаннымъ геологомъ С. И. Чарноцкимъ отно
сительно полноты свѣдѣній въ геологической части указаннаго 
сочиненія, и постановило довести настоящій отзывъ до свѣдѣнія 
Горнаго Департамента. 

III. 

И. д. Директора доложилъ, что къ нему обратился Предсѣ-
датель Вятской Губернской Земской Управы съ просьбой полу
чить заключеніе со стороны Геологическаго Комитета по вопросу, 
изложенному въ нижеслѣдующемъ отношеніи Губ. Управы къ Вят
скому Губернатору. 

Совѣщаніе горныхъ зе^мскихъ штейгеровъ, созванное при Гу
бернской Управѣ съ 15 по 21 декабря 1912 года, при обсу-
жденіи вопроса о геологическомъ изслѣдованіи губерніи, при-
нявъ во вниманіе, что обширный Вятскій край до настоя щаго вре
мени въ геологическомъ отношеніи остается мало изслѣдованнымъ, 
между тѣмь, по нѣкоторымъ признакамъ въ нѣдрахъ земли на
ходятся богатыя залежи полезныхъ ископаемыхъ, разработка ко-
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торыхъ можетъ имѣть для населенія губерніи огромное экономи
ческое значеніе, пришло къ заключенію о необходимости возбу-
жденія ходатайства предъ Министерствомъ Торговли и Промыш
ленности о командированіи въ Вятскую губернію за счетъ казны 
спеціалистовъ-геологовъ для геологическаго изслѣдованія губерніи. 
Кромѣ того, по мнѣнію Совѣщанія, геологическое изслѣдованіе еще 
важно въ томъ отношеніи, что, опредѣливъ характеръ напласто-
ванія горныхъ породъ, дастъ возможность разрѣшить поставленный 
Вятскимъ Губернскимъ Земствомъ на очередь вопросъ о водо
снабжении селеній при помощи устройства буровыхъ колодцевъ, 
такъ какъ во многихъ мѣстностяхъ губерніи не имѣется вблизи 
селеній никакихъ надземныхъ водныхъ источниковъ, могущихъ 
обезпечить населеніе водой какъ для хозяйственныхъ потребно
стей, такъ и для противопожарныхъ цѣлей. 

Въ виду этого Губернскою Управою былъ внесенъ на обсу-
жденіе минувшаго Губернскаго Земскаго Собранія 45-й очередной 
сессіи вопросъ о возбужденіи ходатайства предъ Министерствомъ 
Торговли и Промышленности о командированіи въ Вятскую гу-
бернію спеціалистовъ геологовъ для геологическаго изслѣдованія 
губерніи. 

Губернское Земское Собраніе, по разсмотрѣніи указаннаго выше 
вопроса, въ засѣданіи 15̂  февраля сего года, постановило: возбу
дить ходатайство предъ Министерствомъ Торговли и Промышлен
ности о командированіи въ Вятскую губернію спеціалистовъ-геоло-
говъ для геологическаго изслѣдованія губерніи. 

Исполняя означенное постановленіе Губернскаго Земскаго Со
брата, Губернская Управа, согласно 14 пункту 63 ст. Положенія 
о земскихъ учрѳжденіяхъ, представила о семъ г. Губернатору съ 
просьбой дать съ своей стороны этому ходатайству благопріятное 
заключение. 

Присутствие постановило имѣть въ, виду участіе въ работѣ 
по геологическому изслѣдованію Вятской губерніи и поручить 
Комиссіи въ составѣ Члена Присутствія А. А. Краснопольскаго, 
геолога А. Н. Рябинина, практиканта Г. Н. Фредерикса и И. д. 
Завѣдываюшаго библіотекой H . Ф. Погребова составленіе про
граммы геологическаго изслѣдованія губерніи и смѣты стоимости 
такого изслѣдованія. 
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IV. 

Доложены Присутствію заключенія особой, образованной, со
гласно постановленію ІІрисутствія отъ 30 октября 1914 г., Ко-
миссіи по вопросу, возбужденному Горнымъ Департаментомъ о си-
стематическомъ понижепіи дебита скважины № 360 въ Ессентукахъ. 
и о новомъ источникѣ горячей минеральной воды въ Желѣзноводскѣ, 
нижеслѣдующаго содержанія: 

I. Относительно положенія дѣлъ въ Ессентукахъ. 
А . По вопросу относительно систематическаго пониженія гидро-

статическаго уровня воды и дебита ея въ скважинѣ № 360 („Источ-
никъ № 17, коренная струя") Комиссія полагаете, что временныя 
мѣры, рекомендованныя въ совѣщаніи 2 сентября въ Уп—ніи водъ, 
вполнѣ раціональны. Комиссія находитъ обязательнымъ немедленное 
закрѣиленіе скважины на всю ея глубину, съ тѣмъ, чтобы, въ 
зависимости отъ имѣющихъ создаться такимъ образомъ новыхъ 
условій, можно было принять или отказаться отъ второй реко
мендованной временной мѣры—пониженія уровня истеченія воды 
изъ скважины. Естественно, что въ случаѣ увеличенія дебита до 
желательной величины, вслѣдствіе одного только закрѣпленія 
скважины, приведете въ исполненіе этой второй мѣры явится 
излишнимъ. 

Комиссія считаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ необходимымъ заявить, что 
для болѣе детальнаго обсужденія вопросовъ, связанныхъ съ ре-
жимомъ водъ типа источника № 18, въ ея распоряженіи, равно 
какъ и въ распоряжевіи Геологическаго Комитета, нѣтъ доста-
точныхъ матеріаловъ. Плодотворное обсужденіе этого весьма важ-
наго вопроса можетъ быть исполнено лишь въ присутствіи адъюнктъ-
геолога Я. В. Л а н г в а г е н а (со всѣми его матеріалами), а также 
адъюнктъ-геолога А . Н. Огильви. Поэтому Комиссія позволяетъ 
себѣ ходатайствовать о скорѣйшемъ вызовѣ обоихъ этихъ инже-
неровъ въ Петроградъ. 

Б. По вопросу о возможности эксплоатаціи запасовъ сѣрно-
щелочной воды въ нижней части Ессентукскаго парка Комиссія 
также совершенно раздѣляетъ точку зрѣнія пятигорскихъ совѣ-
щаній и рекомендуетъ съ этою цѣлью откачиваніе воды изъ бу-
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ровыхъ скважинъ съ одновременным* наблвденіемъ за положеніемъ 
уровней воды въ сосѣднихъ буровыхъ. 

II. Относительно положенія дѣлъ въ Желѣзноводскѣ. 
Комиссія считаетъ, что вопросъ о выяененіи связи между раз

личными источниками этой группы и фонтанирующей буровой 
Л; 16 на совѣщаніяхъ въ Пятягорскѣ поставленъ на правильную 
почву. Определенное рѣшеніе по этому вопросу можетъ быть вы
несено только по окончаніи ремонтовъ каптажей въ ист. Смирнов-
скомъ, въ штольняхъ № 1 и К 2. Необходимо лишь не отклады
вать этихъ ремонтовъ и исполнить ихъ, по возможности, безотла
гательно, равно какъ и испытание матеріаловъ для закрѣпленія 
буровой № 16. Въ числѣ матеріаловъ, кромѣ красной мѣди, латуни 
и морской латуни, Комиссія обращаетъ вниманіе на возможность 
примѣненія дерева. Комиссія считаетъ далѣе чрезвычайно полез-
нымъ вызвать, по окончаніи этихъ ремонтовъ, горнаго инженера 
H . Н. Славя нова, со веѣми матеріалами, въ Петроградъ для со-
вмѣстнаго съ нимъ обсужденія какъ условій крѣпленія скважины 
№ 16, такъ и другихъ вопросовъ. 

Въ заключеніе Комиссія обращаетъ вниманіе на описки и про
пуски въ копіяхъ присланныхъ ей журналовъ. Въ этихъ журна-
лахъ при перепискѣ пропущены многія весьма существенная дан-
ныя о химическомъ составѣ водъ въ нижней части ессентукскаго 
парка. 

Постановлено заключеніе Ксмиссіи препроводить въ Горный 
Департаментъ. 

Y . 

Доложена записка, составленная завѣдывающими отдѣлами Му
зея, согласно постановленію Присутствія отъ 30 октября сего 
1914 г., съ приложеніемъ соображеній и плана организаціи Музея 
Геологическаго Комитета. 

Присутствие постановило представленную записку размножить 
и передать на предварительное обсужденіе членамъ Присутствія 
и затѣмъ обсудить въ одномъ изъ ближайшихъ засѣданій. 
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VI. 

Доложено отношеніе Отдѣла Земельныхъ улучшений съ препру-
вожденіемъ проекта условій геологическихъ знаковъ для картъ и 
разрѣзовъ, съ просьбой, не найдетъ ли Комитетъ возможнымъ кор
ректировать эти знаки или, если таковые уже отпечатаны, то 
препроводить въ Отдѣлъ одинъ экземпляръ подобной легенды. 

Постановлено препроводить въ Отд. Зем. Улучш. корректурный 
оттискъ легенды печатающейся 60-верстной геологической карты 
и исправленный оттискъ штриховыхъ знаковъ, составленный для 
руководства при печатаніи „Очерка мѣсторожденій ископаемыхъ 
углей Россіи". 

VII . 

И. д. Директора доложилъ Присутствію о настоятельной не
обходимости переработки и переизданія Инструкции для производ
ства геологическихъ работъ. 

Постановлено для переработки Инструкціи по производству 
геологическихъ работъ образовать Комиссію въ составѣ геологовъ: 
А. П. Герасимова, П. И. Преображенскаго, А. В. Фааса, 
П. И. Степанова, Д. В. Голубятникова, Э. Э. Анерта, В . И. 
Соколова, А. А. Архангельскаго , М. М. Пригоровскаго, 
М. М. Васильевскаго , и. д. Завѣдывающаго Библіотекой H . Ф. 
Погребова и другихъ лицъ изъ состава Комитета, пожелаю-
щихъ принять участіе въ таковой работѣ. 

VIII . 

й. д. Директора доложнлъ Присутствію о составленном! и. д. 
Завѣдывающаго Библіотекой H . Ф. Погребовымъ указателѣ по 
авторамъ къ статьямъ, помѣщеннымъ въ Извѣстіяхъ Геологиче
скаго Комитета и Протоколахъ за 30 лѣтъ. 

Постановлено напечатать составленный Н. Ф. Погребовымъ 
указатель къ статьямъ, помѣщеннымъ въ Извѣетіяхъ Геологиче
скаго Комитета и Протоколахъ въ теченіе первыхъ 30 лѣтъ, и дать 
средства на сбставленіе предметнаго указателя, поручивъ таковое 
составленіе H . Ф. Погребову, а Хозяйственному Комитету озабо
титься изысканіемъ средствъ на изданіе означенныхъ указателей. 

Ивв. Геол. Ком., 1914 г., т. XXXIII, M 10. Протоколы. 29 
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I X . 

Директоръ доложилъ Присутствію письмо Начальника Отдѣла 
Торговыхъ Портовъ Министерства Торговли и Промышленности о 
назначеніи г. Министромъ Торговли и Промышленности Ученаго 
Секретаря Комитета, горнаго инженера Ѳ. H . Ширяева членомъ 
Комиссіи по изслѣдованію залежей твердыхъ пуццолановыхъ ту-
фовъ на Карадагѣ и командированіи г. Ширяева въ составѣ озна
ченной Комиссіи въ г. Ѳеодосію. 

X . 

Адъюнктъ-геологъ Б. К. Лихаревъ доложилъ о подготовлен-
номъ имъ къ печати отчетѣ о работахъ въ 1914 г. подъ загла-
віемъ: „Геологическія изслѣдованія въ сѣверо-восточной части 
61-го листа". 

Постановлено напечатать въ Извѣстіяхъ Геологическаго Коми
тета съ приложеніемъ черной карты въ масштабѣ 20 версть въ 
1 дгоймѣ, съ обычнымъ числомъ отдѣльныхъ оттисковъ (100), при 
соредакторствѣ геолога П. И. Степанова. 

X I . 

И. д. Завѣдывающаго Библіотекой H . Ф. Погребовъ доложилъ 
Присутствію слѣдующія постановленія Комиссіи по обмѣну изда-
ніями: 

а) Удовлетворить по мѣрѣ возможности нижеслѣдующія просьбы: 
1) Просьбу адъюнктъ - геолога Криштофовича о выдачѣ 

„Очерка мѣсторожденій ископаемыхъ углей Россіи", Трудовъ Геол. 
Ком., Нов. сер., вып. 38 (Съюордъ) и отд. оттиска Извѣстій, № 89 
(Залѣсскій, Палеонтол. замѣтки). 

2) Просьбу геолога-сотрудника Хименкова овыдачѣ: „Желѣз-
ныя руды Россіи", „Каменные строит, матеріалы" и Изв. Геол. 
Ком. за 1902 и 1903 г. 

3) Просьбу Библіотеки Румянцевскаго Музея о высылкѣ. недо-
составленныхъ выпусковъ Нов. сер. Труд. Геол. Ком.—16, 21, 39, 
63, 79, 82, 83, 84, 91, 92 и 94. 
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б) Просьбу Директора Владивостокскаго Коммерческаго Училища 
о высылкѣ 50 экз. основы съ горизонталями карты полосы, тяго-
тѣющей къ Амурской ж. д., удовлетворить, заказавъ Ильину 
50 оттисковъ взамѣнъ предоставленныхъ. 

Присутствіе постановленія Комиссіи утвердило. 

29* 



ИЗВѢСТІЯ 

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

Журналъ Присутствія Геологическаго Комитета. 
Засѣданіе 9 декабря 1914 года. 

Предсѣдательствовадъ И. д. Директора К. И. Богданович*. Присутствовали: Почет
ный Директор*, академикъ А. П. Карпинскій; Член* Присутствія: академик* 
Н. И. Андрусовъ; геологи:Э. Э. Анертъ, А. Д. А р х а н г е л ь с к а , В.Н.Веберъ, 
Н. К. Внсоцкій , А. П. Герасимов*, Д. В . Голубятников*, М. Д. З а л ѣ с -
скій, К. П. Калидкій, А. К. Мейстер* , А. В . Нечаев* , А. Н. Ряби-
нинъ, В . И. Соколовъ, П. И. Степановъ, Н. И. Тихонович*, А. В . 
Фаасъ, К. К. фонъ-Фохтъ, С. И. Чарноцкіи, Я. С. Эдельштейнъ, H . Н. 
Яковлев* , М. Э. Янишевскій, Л. А. Ячевскій; адъюнктъ-геодоги: M. М. 
В а с и л ь е в с к і й , И.M. Губкин*, А. Н. Заварицкій, В . Н. Звѣревъ, A. Н. 
Замятин*. А. Н. Криштофовичъ, П. И. Полевой, К. А. Прокопов*, 
В. П. Ренгартенъ, Н. И. Свитальскін, Д. В . Соколовъ, А. А. Стоянов*, 
А. Д. Стопневич*, практиканты: С. А. Докторовлчъ-Гребницкій, А. Д. 
Нацкій, И. И. Никшичъ, Г. Н. Фредерике*, А. Н. Чураковъ; геологи-
сотрудники: В. А. Вознесенскій, Д. Л. Иванов* , C . B . Константовъ, Я. А. 
Макеровъ., М. М. Тетяевъ. Е. К. Миткевичъ-Волчасскій, M . В. Баяру-
насъ, И. д. Завѣдавающаго библіотекой H . Ф. Погребов*; Ученый секретарь 

Ѳ. H . Ширяев* . 

I. 

И. д. Директора доложилъ ІІрисутствію о послѣдовавшей 
24 ноября сего 1914 г. смерти одного изъ старѣйшихъ сотруд-
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никовъ Геологическаго Комитета, заслуженная профессора И М П Е -

Р А Т О Р С К А Г О Казанскаго Университета, доктора минерадогіи и 
геогнозіи Петра Ивановича Кротова и предложилъ почтить па
мять его вставаніемъ. 

Г. Н. Фредериксъ, ученикъ почившаго, сообщилъ некрологъ 
покойнаго, отмѣтивъ научныя заслуги его въ области геологіи, 
минералоііи и географіи, и привелъ списокъ научныхъ трудовъ. 

Присутствіе постановило напечатать некрологъ покойнаго про
фессора П. И. Кротова съ портретомъ въ Извѣстіяхъ Геологи
ческаго Комитета. 

II. 

Доложено заключеніе Комиссіи, образованной согласно поста-
новленію Присутствія 13 ноября 1914 г. для составленія про
граммы геологическаго изслѣдованія Вятской губерніи и опредѣ-
ленія стоимости означенныхъ изслѣдованій, сообщенное Вятской 
Губернской Земской Управѣ, нижеслѣдующаго содержанія: 

По вопросу о командированіи за счетъ казны спеціалистовъ-
геологовъ для производства геологическаго изслѣдованія Вятской 
губерніи, которая, по мнѣнію мѣстной губернской земской управы, 
до настоящаго времени остается мало изслѣдованной, Комитетъ 
считаетъ нужнымъ замѣтить, что почти вся Вятская губернія 
изслѣдована въ геологическомъ отношеніи въ степени, достаточной 
для составленія 10-верстой геологической карты. 

Вятская губ. занимаетъ площадь всего 108, восточную поло
вину 89, юго-завадный уголъ 88, почти весь 107, сѣверо-восточную 
часть 109 и незначительный части 127 и 128 листовъ 10-верстной 
карты. 

Площадь Вятской губерніи въ предѣлахъ 89 листа была изсдѣ-
дована по порученію Геологическаго Комитета проф. Кротовымъ 
въ 1891, 92 и 93 г.г.; подробный отчетъ объ этихъ изслѣдованіяхъ 
напечатанъ въ № 2 тома XIII (1894) и въ выпускѣ 64 (1912) 
„Трудовъ Комитета". 

Вся площадь 108 листа была изслѣдована по порученію Ко
митета проф. Кротовымъ въ 1894, 95, 96 и 98 г.г.; предвари
тельные отчеты объ этихъ изслѣдованіяхъ напечатаны въ „Извѣ-
стіяхъ Комитета"—т. ХГѴ, № 2 (1895), X V , * 3—4 (1896) ХУІ , 
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№ 2 (1897) и X X X , № 4 (1900).—Нынѣ проф. Кротовъ занять 
составленіемъ подробнаго отчета по геологическому описанію 108 
листа и составленіемъ его геологической карты. 

Затѣмъ по порученію Казанскаго Общества Естествоиспыта
телей проф. Кротовъ производилъ въ 1875, 76 и 77 г. геологи-
ческія изслѣдованія въ сѣверной и южной полосѣ Вятской губерніи, 
т.-е. въ районѣ листовъ 88, 107 и 109; отчеты объ этихъ изслѣ-
дованіяхъ опубликованы въ изданіяхъ означеннаго Общества '). 

Кромѣ того въ предѣлахъ Вятской губерніи геологическія 
изслѣдованія производили проф. Нечаевъ и др. 2 ) . 

Менѣе всего изслѣдованною оказывается область верхняго те-
ченія Камы и прилежащій районъ Пермской губ., т.-е. восточная 
половина 107 листа. Въ этотъ районъ, интересный и въ предѣ-
лахъ Вятской губ. въ горно-промышленномъ отношеніи по нахо-
жденію мѣсторожденій желѣзныхъ рудъ, Геологическій Комитетъ 
могъ бы командировать въ 1915 г. за счетъ Земства одного гео
лога, на что необходимъ кредитъ въ размѣрѣ 2000 рублей. 

Что же касается вопроса о водоснабжении селеній при помощи 
буровыхъ колодцевъ, то необходимо имѣть въ виду, что, вопреки 
мнѣнію Уиравы, одно геологическое изслѣдованіе еще не разрѣ-
шнтъ4 этого вопроса, ибо для рѣшенія его потребно не только 
общее геологическое и гидрологическое изслѣдованіе, но и спе-
ціальныя развѣдочныя работы. 

Если Земство намѣтитъ районы, наиболѣе нуждающееся, по 
его мнѣнію, въ водѣ, то Геологическій Комитетъ могъ бы коман
дировать на счетъ Земства одного геолога для производства гид-
рологическаго изслѣдованія этихъ районовъ, на каковой предметъ 
необходимъ кредитъ до 3000 руб. въ годъ, не считая возвагра-
жденія техника. 

') Матеріалы для геологіи Вятской губ.: Вып. I , К р о т о в ъ , Геологя-
ческій разрѣзг береговъ Чепцы и Вятки (Тр. Каз. Общ. Ест., V , вып. 1, 
1»76). Вып. I I , К р о т о в ъ , Геоюг. изсл. въ южной полосѣ Вятск. губ. (Тр-
Каз. Общ. Ест., Ѵ П , вып. 1,1878). Вып. I I I , Кротовъ , Геол. изсл. въ сѣвери. 
полосѣ Вятск. губ. (Тр. Каз. Общ. Ест. . V I I I , 2, 1879). 

s ) Матеріалы по геологіи Вятск. губ.: Выи. I V , Н е ч а е в ъ , (Тр. Каз-
Общ. Ест. , X I X , 1,1888) З а й ц е в ъ , (Тр. Каз. Общ. Ест . , V I I , 1, 1878). Шту-
к е н б е р г ъ , Тр. Геологич. Комит., X V I , 1, 1898 и др. 
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III. 

Доложепо Присутствію, что на письмо инженера Н. Петрова 
съ просьбой указать, пригодная для разработки, залежи сѣры или 
сѣрнистыхъ металловъ съ цѣлью устройства завода для добыванія 
сѣрной кислоты и др. продуктовъ, сообщены нижеслѣдующія свѣ-
дѣнія: 

a) Мѣсторожденія сѣры. 

1) Казанская губ. въ Тетюшскомъ уѣздѣ, около Сюкѣево, гдѣ 
сѣра находится среди битуминозныхъ известняковъ и мергелей 
(цехштейна), покрытыхъ слоями такъ называемаго яруса пестро-
цвѣтныхъ породъ. 

Подобный же мѣсторожденія извѣстны и въ другихъ мѣстахъ 
по Волгѣ, напр., въ Самарской Лукѣ около дер. Царевщины, между 
Царевщиной и Самарой, въ урочищѣ Дубровскій Колокъ. 

2) Въ Соймоновской долинѣ въ Кыштымскомъ округѣ на 
Уралѣ залежь сѣры, происшедшей на счетъ разрушенія сѣрнаго 
колчедана, можетъ представлять до сихъ поръ значительный за-
пасъ самородной сѣры. 

3) Въ Кѣлецкой губ. около Чарково, Стараго Корчина и Піо-
троковице близъ Прошовице. 

4) Кхіуто-Артлухское мѣсторожденіе (иначе Чиркатское) въ 
Андійскомъ округѣ Дагестанской области и цѣлый рядъ другихъ 
мѣсторожденій по р. Аварское-Койсу и въ Темирханъ-Шурин-
скомъ округѣ. Всѣ мѣсторожденія залегаютъ среди породъ верх
ней юры. 

Волѣе подробныя свѣдѣнія и литература о мѣсторожденіяхъ 
сѣры на Кавказѣ приведены въ книгѣ: Меллеръ, Полезныя иско-
паеыыя и минеральный воды Кавказскаго края, 1900. 

5) Въ Закавказьѣ, въ Эчміадзинскомъ и Нахичеванскомъ 
уѣздахъ Эриванской губ. извѣстны мѣсторожденія сѣры вулкани-
ческаго происхожденія на Алагезѣ и около сел. Гюмюръ. 

6) Въ Закаспійской области около колодцевъ Шіихъ и Дамлы 
и въ другихъ мѣстахъ извѣетны залежи сѣры среди песчаниковъ 
и мергелей (Коншинъ, Предварительный отчетъ о снаряж. по 
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Высоч. повел, эксп. въ Закасп. область, Тифлисъ, 1886 г.; Маев-
скій, Полезный ископаемый Закаспійской области, С.-І1етербургъ, 
1897 г.) послѣтретичнаго возраста. 

7) Подобнаго же осадочнаго происхожденія залежи сѣры извѣстны 
по берегамъ залива Кара-Бугазъ въ Каспійскомъ морѣ. 

8) Въ Уральской области и Астраханской губ. во многихъ 
мѣстахъ находятся значительныя площади насыщевія сѣрой среди 
рыхлыхъ новѣйшихъ отложеній (касиійскіе осадки). 

9) Изъ многочисленныхъ мѣсторожденій Туркестана (см. Ве-
беръ, Полезныя ископаемыя Туркестана. Изд. Геол. Комитета, 
1913 г.) можно атмѣтить залежи Шоръ-су въ Кокандскомъ уѣздѣ 
Ферганской области среди мергелей третичной системы. 

б) Мѣсторожденія сѣрнаго колчедана. 

1) Многочисленныя мѣсторожденія въ формѣ стяженійи желва-
ковъ среди глинъ, угля и песковъ каменноугольнаго ьозраста въ 
Новгородской губ. и смежныхъ частяхъ Тверской, напр., около 
Боровичей по р. Мстѣ (Ясенковское мѣсторожденіе). 

2) Въ Симбирской губ. въ Курмышскомъ уѣздѣ (Ильина гора) 
и на Жигуляхъ желваки колчедана образуютъ мѣстами розсыпи 
отъ размыванія юрскихъ глинъ. 

3) Въ Темирскомъ уѣздѣ Уральской области колчеданы обра
зуютъ мѣстами сплошной пластъ, толщиной до 2 фут., среди пе
сковъ мѣлового возраста (урочище Муртукъ). 

4) На Уралѣ извѣстны многочисленныя мѣсторожденія сѣрнаго 
колчедана среди метаморфичеекихъ породъ восточнаго склона: 
Соймоновская долипа Кыштымскаго округа, Сысертскій округъ, 
Верхъ-Исетская дача, Верхне-Тагильская дача и другія (см. Богда-
новичъ, Рудныя мѣсторожденія, т. I, 1912 г., стр. 306—314; Дю-
паркъ, Мѣдпыя мѣсторожденія въ Сысертской дачѣ на Уралѣ. 
Труды Геол. Ком., Нов. сер., вып. 101, 1914 г.). 

5) Изъ многочисленныхъ мѣсторожденій Кавказа (см. Мел-
леръ, Полезныя ископаемыя), слѣдуетъ указать особенно мѣсто-
рожденіе Чирагидзоръ, около гор Елисаветполя, и сѣрные колче
даны мѣдь содержание, напр. Кварцхапа и Дзансулъ въ Ватумскомъ 
округѣ (см. Богдановичъ, Рудныя мѣстор., стр. 314—315, 256). 
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Всѣ указанія на мѣстонахожденія самородной сѣры въ Россіи 
собраны въ трудѣ академика Берн а дека го, Опытъ описательной 
минералогіи, т. I, 1914, стр. 510 и друг, и стр. 769. 

Что касается пригодности для промышленной разработки, то 
изъ числа указанныхъ мѣсторожденій можно обратить вниманіе 
на упомянутыя подъ номерами а) 2, 6, 9 и б) 1, 3, 4, 5, нѣко-
торыя изъ которыхъ и являются уже предметомъ добычи. 

ІУ. 

Доложено, что на просьбу С. Н. Рошковскаго сообщить дан-
ныя и указанія о матеріалахъ по геологическому изслѣдованію 
полезныхъ ископаемыхъ въ Курской, Черниговской и Орловской 
губерніяхъ, согласно отзыву геологовъ Фааса и Архангель -
скаго, сообщено слѣдующее: 

Общія свѣдѣнія о полезныхъ ископаемыхъ въ Курской и 
Орловской губ. можно получить изъ трудовъ: 1) Кудрявцева , 
Геологическій очеркъ Орловской и Курской губерній. Матер, 
для Геологіи Россіи, т. X V , 1892 г. (Изд. Имп. Минералогиче-
скаго Общ.); 2) Армашевскаго, Общ. Геол. карта Россіи. 
Листъ 46. Полтава—Харьковъ—Обоянь. Труды Геологическаго 
Комитета т. X V , № 1, 1903 г. 

Для Черниговской губ. болѣе или менѣе общей сводки по по-
лезнымъ ископаемыхъ ие имѣется, a мѣсторожденія бураго угля 
описаны въ книгѣ: Очеркъ мѣсторожденій ископаемыхъ углей 
Россіи, 1913 г. стр. 202—204 (Изд. Геологическаго Комитета). 

Не провѣренное указаніе на нахожденіе лигнита въ Курскомъ 
уѣздѣ на р. Тускори у с. Никольскаго имѣется въ книгѣ Мейен-
дорфа, Геологія, 1849 г., стр. 172. 

Фосфориты въ С.-З. части Курской и Ю.-В. частя Орловской 
губерніи пользуются очень широкимъ распространеніемъ. 

Главный слой фосфорита или, по мѣстному названію, саморола 
залегаетъ на границѣ бѣлаго мѣла и подстилаю.щихъ его несковъ 
и выходитъ на поверхность по берегамъ рѣкъ и многочисленныхъ 
балокъ, изрѣзывающихъ территорію Курскаго, Фатежскаго, Дми-
тріевекаго, Дмитровскаго и Брянскаго уѣздовъ. Толщина пласта 
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колеблется обычно отъ 10 до 30 см., а количество фосфоритовъ 
отъ 40 до 150 пудовъ на 1 кв. саж. занятой слоемъ площади. 

Качество фосфоритовъ очень невысокое, и обычно они содер-
жатъ отъ 11% до 15% Р 2 ° s при 47°/ 0 —60°/ 0 нерастворимыхъ ча-
стидъ. Для переработки въ суперфосфаты, такимъ образомъ, кур
сив фосфориты являются мало пригодными и далеко уступаютъ 
въ атомъ отношеніи костромскимъ или вологодскимъ. 

Въ настоящее время фосфоритовый слой во многихъ пунктахъ 
разрабатывается мѣстнымъ населеніемъ, но не съ цѣлью приго-
товленія удобрительныхъ туковъ, а для мощенія дорогъ и строи-
тельныхъ надобностей. 

Подробныя свѣдѣнія о распространена, качествѣ и запасахъ 
фосфоритовъ разсматриваемой мѣстности можно найти въ слѣдую-
щихъ статьяхъ: 1) Н. Кудрявцевъ. Геологическій очеркъ-Орлов-
ской и Курской губерніи. Матеріалы для Геологіи Россіи, т. X Y , 
1892 г.; 2) С. Никитинъ. Бассейнъ Оки. Труды экспедиціи для 
изслѣдованія источниковъ главиѣйшихъ рѣкъ Европейской Россіи; 
3) А. А р х а н г е л ь с к а и И. Никшичъ. Геологическое строеніе 
и фосфоритовыя залежи Дмитріевскаго и Рыльскаго уѣздовъ Кур
ской губерніи. Труды Комиссіи для изслѣдованія фосфоритовъ при 
Московскомъ Сельско-Хозяйственномъ Институтѣ. Серія I, т. V . 

Y . 

Доложено, что на отношеніе Горнаго Департамента съ просьбой 
дать отзывъ по вопросу объ объявленіи свободными для новыхъ 
развѣдокъ 29 участковъ въ Вакинскомъ, Джеватскомъ и Ленко-
ранскомъ уѣздахъ, указанныхъ въ отношеніи Горнаго Департа
мента отъ 19 декабря 1909 г. за № 2461, отвѣчено: 

Изъ всѣхъ перечисленныхъ въ отношеніи Горваго Департа
мента отъ 19-го декабря 1909 г. только Килязинское и Хидыр-
зындинское мѣсторожденія были предварительно изслѣдованы гор-
нымъ инженеромъ С. К. Квиткой, и на основаніи этихъ изслѣ-
дованій и было сообщено заключеніе Геологическаго Комитета о 
томъ, что относить эти площади къ завѣдомо-нефтеноснымъ въ 
промышленномъ смыслѣ не позволяетъ малая продуктивность сква-
жинъ, заложевныхъ въ этихъ районахъ (см. Изв. Геологическаго 
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Комитета за 1910 г., т. X X I X , № 9, протоколы, стр. 231 и за 1912 г., 
т. X X X I , № 2, протоколы, стр. 6—7). Что же касается до осталь-
ныхъ земель, то какъ на это Геологическій Комитетъ указывалъ, 
эти земли не вошли въ районъ изслѣдовавій Комитета (см. тамъ же 
стр. 6) и поэтому, Геологическій Комитетъ не находитъ возмож-
вымъ дать свое заключеніе. Усиливающаяся развѣдочная деятель
ность вь Бакинскомъ, Джеватекомъ и Ленкоранскомъ уѣздахъ ука-
зываетъ па интересъ промышленниковъ къ этимъ землямъ и было бы 
своевременно пойти на встрѣчу этимъ работамъ. Изслѣдованію этихъ 
районовъ препятствуетъ совершенное отсутствіе топографическихъ 
картъ и прежде чѣмъ предпринимать геологическое изслѣдованіе 
необходимо произвести топографическую съемку хотя бы въ мас
штабе 1 в. въ дюйме, связавъ ее тріангуляціей съ съемкой, про-
изведеиной на Апшеронскомъ полуострове. 

УІ. 

И. д. Завѣдывающаго библіотекой H . Ф. Погребовъ доло-
жилъ Присутствію о результатахъ произведенныхъ имъ по пору-
ченію Комитета, согласно просьбе Правленія Ряз. Уральской ж. д., 
геологическихъ изследованій местности между г. Саратовомъ и 
селеніемъ Увекъ въ отношеніи безопасности расположенія пути къ, 
проектируемому по новому варіанту Правл. Ряз. Уральск, ж. л. 
черезъ р. Волгу, железнодорожному мосту. 

Присутствіе, ознакомившись съ результатами изследованія 
г. Погребова и выслушавъ замечанія, высказанныя г.г. Вогда-
новичемъ, А р х а н г е л ь с к и м ^ Фаасомъ, Чарноцкимъ и 
Ячевскимъ, постановило сообщить Правленію Рязанско-Ураль-
ской ж. д. нижеследующее: 

1) Опираясь па фактическіе матеріалы, изложенные въ докладе 
Б. Ф. Погребова, о геологическомъ изследованіи вдоль подход
ного пути къ проектируемому переходу черезь Волгу около Увека, 
и соображевія относительно характера оползневыхъ смѣщеній по 
правому берегу Волги въ прилежащихъ местностяхъ, следуетъ 
считать, что, при чрезвычайномъ развитіи видимыхъ счещеній 
выше уровня р. Волги на пространстве между Князевкой и Уве-
комъ, геологическій характеръ этой части Волжского побережья 
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не можетъ гарантировать увѣренности въ совершенной безопас
ности проектируемой магистральной желѣзнодорожной линіи. 

2) Вслѣдствіе развитія на указанной части побережья старыхъ 
оползней, хотя и устойчивыхъ въ настоящее время, нельзя ука
зать подъ полотномъ будущей линіи и на возвышенностяхъ, непо
средственно около нея, опредѣленные водоносные горизонты, пра
вильный и систематически дренажъ которыхъ могъ бы обезпечи-
вать полную устойчивость полотва. Положеніе уровня р. Волги на 
этомъ иротяженіи не обезпечиваетъ возможности постояннаго 
спуска дренируекыхъ водъ въ Волгу. 

3) На основаніи буренія, матеріаломъ изъ котораго распола-
галъ покойный геологъ С. Н. Никитинъ, и новыхъ буровыхъ 
скважинъ, заложенныхъ по линіи перехода черезъ Волгу около 
Увека, можно сдѣлать заключеніе, что мы не располагаемъ до сихъ 
поръ данными для построенія нормальнаго геологическаго профиля 
подъ русломъ р. Волги и не можемъ судить, насколько смѣщенія, 
видимыя выше уровня р. Волги, могутъ распространяться и ниже 
уровня р. Волги. Выше Саратова имѣются факты, свидѣтельствующіе 
о распространеніи оползневыхъ смѣщеній и ниже уровня Волги; 
съ другой стороны, результаты нѣкоторыхъ буреній на переходѣ 
Волги около Увека могутъ свидѣтельствовать, что подъ русломъ 
Волги, на глубинѣ около 11—12 саженей располагается довольно 
постоянный горизонтъ, какъ слѣдствіе нормальнаго. не емѣщен-
наго, залегаыія коренвыхъ породъ мѣлового возраста. 

4) Если бы поверхностныя смѣшенія почвы на перегонѣ Кня-
зевка—Увекъ и могли быть устранены соотвѣтствующими техни
ческими мѣрами, то все-таки геологическій характеръ склоновъ 
вдоль этого перегона и праваго берега Волги около Увека, при 
наличности въ другихъ мѣстахъ около Саратова глубокихъ смѣ-
щеній, вызываемыхъ именно такимъ строеніемъ, не обезпечиваетъ 
увѣренности, что и на этомъ перегонѣ не повторится рано или 
поздно крупное и рѣзкое смѣщеніе, подобное тѣмъ, какія происхо
дили время отъ времени на Соколовой горѣ, выше Саратова въ 
двухъ верстахъ, около Симбирска и т. д. Такого рода смѣщенія 
могли бы распространиться и на части склона, невидимому, до 
сихъ поръ вполнѣ устойчивый, на которыя слѣдовало бы пере
нести желѣзнодорожное полотно между Евязевкой и Увекояъ. 
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5) Такой увѣренности не можетъбыть тѣмъ болѣе, что непре
рывная работа воды р. Волги, несомнѣнно имѣющая крупное зна-
ченіе, какъ одинъ изъ поводовъ къ рѣзкинъ нарушеніянъ равно-
вѣсія на прилежащихъ склонахъ, не можетъ быть учтена впередъ 
при наличности, въ случаѣ постройки линіи, такихъ новыхъ фак-
торовъ, какъ высокое полотно, пробѣгъ значительнаго числа по-
ѣздовъ, какая-либо случайная крупная земляная работа, даже 
какія-либо мѣстныя дренажныя работы, способныя вызвать вредное 
перераспредѣленіе подземныхъ водъ. 

Отчетъ по настоящей командировке г. Погребова и отчетъ 
геолога А. В . Ф а а с а и горн. инж. Н. И. Эрасси объ изслѣдо-
ваніи геологическихъ условій перехода черезъ р. Волгу у г. Са
ратова постановлено напечатать въ приложеніяхъ къ настоящему 
протоколу (Прил. 1-е, стр. 4 7 3 и 2-ое, стр. 5 0 7 ) . 

YII . 

Доложено, что на просьбу довѣреннаго К. М. Шмидта 
Г. Фридмана о командированіи геолога на принадлежащая 
г. Шмидту мѣсторожденія строительнаго камня близъ г. Ревеля 
въ усадьбѣ Кеспрѣ, Марди, Яго и Салла, отдѣленныя отъ имѣнія 
Ельгимяки, для осмотра и дачи заключенія о количествѣ и ка-
чествѣ находящагося тамъ камня, былъ командированъ и. д. За-
вѣдывающаго библіотекой H . Ф. Погребовъ, который и пред-
ставилъ нижеслѣдующее заключеніе: 

Принадлежащее г. К. М. Шмидту мѣсторожденіе строитель-
наго камня оказалось ломками известняка, расположенными близъ 
дер. Пэскюлля, въ 12 верстахъ къ юго-западу отъ Ревеля, по 
дорогѣ къ ст. Кегель. 

О ломкахъ близъ дер. Пэскюлля упоминаетъ академикъ 
Ф. Б. Шмидтъ *), который нашелъ здѣсь въ известнякѣ части 
окаменѣлыхъ ископаемыхъ: Asaphus acuminatus, Hyolifhes sp. и Нетг-
cosmites sp. и возрастъ этого мергелистаго известняка опредѣлилъ, 

] ) F. Schmidt. Untersuchungen über die silurische Formation von Estland 
N-Livland und Oesel. Archiv f. d. Naturkund. Liv. Est. u. Kurl., ser. I., Bd. II, 
1858, стр. 126. 



— 463 — 

какъ близкій къ границѣ между іевскимъ (1858) и везенбергскимъ 
ярусами. Въ позднѣйшей статьѣ Excursions durch Estland (Guide 
des excursions du VII Congrès Geolog, international) Ф. Б. Шмидтъ 
(стр. XII) упоминаетъ о неболыпомъ разрѣзѣ известняковъ Кегель-
скаго яруса у переѣзда черезъ Пэскюлльскій ручей. Ломки, при-
надлежащія г. Е . М- Шмидту, заложены въ крутомъ, вышиною 
около 3 с , уступѣ верхней части лѣваго берега ручья и, подъ не-
болыпимъ слоемъ въ 3—4 ф. такъ наз. рихка, т.-е. моренной 
глины, переполненной остроугольными кусками мѣстныхъ силурій-
скихъ известняковъ, обнажаютъ сине-сѣрые известняки, по общему 
habitus'y очень похожіе на известняки везенбергскаго яруса; Н Е 
СКОЛЬКО найденныхъ въ нихъ окаменѣлостей, за недостаткомъ 
времени^ еще не опредѣлены. 

Анализъ этихъ известняковъ, исполненный въ лабораторіи 
Е. Детлова въ Ревелѣ, показалъ содержания въ вихъ: 

СаС03 7 6 , 1 5 ° / о 

МдС03 3,78 
CaSO, 1,15 
Si02 10 ,15 
Fe,03 4 , 5 0 
А120„ 2 ,15 
Органич. вещ., влажность и проч. 1,72 

Но владѣлецъ ломокъ заинтересовался не столько химическимъ 
составомъ известняка (т.-е. пригодностью его для цементнаго 
производства), сколько удобствами и выгодностью его ломки для 
изготовленія лѣетничныхъ ступеней. Известнякъ здѣсь выходитъ 
довольно ровными слоями, толщиной отъ З1/^ до 5 вершв., легко 
отдѣляющимися при помощи клиньевъ, и благодаря малому числу 
вертикальныхъ трещинъ, раскалывающемуся на длинные куски, 
поступающіе прямо на станки для остружки ступеней. Вдоль 
всѣхъ трещинъ известнякъ является только вывѣтрѣльшъ, при-
нявшимъ бурую (охристую) окраску, но это измѣненіе известняка 
проникаетъ очень немного въ глубь слоевъ, такъ что при обдѣлкѣ 
состругивается и ступени получаются ровнаго свѣтлосѣраго цвѣта 
что вмѣстѣ съ ихъ длиной (до 5Ѵг—6 арш.) считается очень 
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цѣввымъ качествомъ для лѣстничныхъ ступеней. Къ условіямъ, 
благопріятствующимъ добычѣ камня изъ этихъ ломокъ, слѣдуетъ 
отнести небольшую, сравнительно съ другими ломками, толщу 
наносовъ, воврывающвхъ известнякъ, удобство расположена—въ 
невысокою крутомъ склонѣ, близость желѣзной дороги, по которой 
предполагается провести вѣтвь, и глубокое цоложеніе грунтовой 
воды, которая въ скважинѣ, заложенной военнымъ вѣдомствомъ 
недалеко отъ ломки, появилась только на глубинѣ около 60 футъ ' ) . 

Но описываемыя ломки вошли въ площадь, отчужденную для 
надобностей военнаго вѣдомства, а потому работы въ нихъ были 
прекращены, выломка камня болѣе не производится и опредѣлить 
число слоевъ, пригодныхъ для изготовленія ступеней, въ настоящее 
время затруднительно. По словамъ владѣльца, имъ разрабатыва
лось семь расположенныхъ одинъ подъ другимъ рабочихъ пла-
стовъ плиты, изъ которыхъ было выломано около 9 тысячъ аршинъ 
ступеней и подъ которыми, по имѣющимся у него даннымъ, за-
легаетъ еще не менѣе 7 рабочихъ же пластовъ. Въ заложенныхъ 
далѣе, невдалекѣ отъ ломокъ, двухъ развѣдочныхъ шурфахъ, углуб-
ленныхъ до 5 оаж., вся пройденная толща представляла рядъ 
слоевъ известняка, по толщинѣ подходящихъ для изготовленія 
ступеней, но окажутся ли всѣ они одинаково пригодными и вы
годными для добычи, сказать этого, конечно, въ настоящее время 
нельзя. 

Постановлено означенное заключеніе сообщить г. Шмидту. 

VII I . 

И. д. Директора доложилъ Присутствию о представленномъ 
отчетѣ геолога-сотрудника М. О. Клера, о произведенныхъ имъ 
работахъ въ 1914 г. 

Постановлено передать на разсмотрѣніе почетному Директору 
Комитета А. П. Карпинскому. 

') Устье скважины имѣетъ отмѣіку 22 саж. надъ уровнемъ моря и къ 
4 декабря с. г. скважина была углублена (кааатнымъ буреніемъ) до 120 футъ, 
при чемъ еще яе вышла изъ толщи известняковъ. 
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I X . 

Геологъ А. Д. Архангельский доложилъ о содержаніи пред-
ставленнаго адъюнктъ-геологомъ Розановымъ предварительна™ 
отчета о произведенныхъ имъ въ настоящемъ 1914 г. работахъ 
подъ заглавіемъ: „Геологическія изслѣдованія въ юго-западной 
части 90-го листа". 

Постановлено напечатать въ Извѣстіяхъ Геологическаго Ко
митета, съ обычнымъ числомъ отдѣльныхъ оттисковъ (100), при 
соредакторствѣ геолога А. Д. Архангельска™. 

X . 

Геологъ К. П. Калицкій доложилъ подготовленную имъ къ 
печати статью подъ заглавіемъ: „Кумъ-дагъ и Монжуклы (Закас-
пійск. обл.)". 

Постановлено напечатать въ Извѣстіяхъ Геологическаго Ко
митета съ приложеніемъ 2-хъ картъ и разрѣзовъ, съ обычнымъ 
числомъ отдѣльныхъ оттисковъ (100), при соредакторствѣ 
К. И. Богдановича . 

X I 

И. д. Директора заявилъ, „что весною этого года при обсужде-
ніи программы лѣтнихъ работъ было выяснено въ общихъ чер-
тахъ и фактическое положеніе Донецкихъ работъ; при участіи 
Л. И. Лутугина были намѣчены и возможные сроки для пред-
ставленія г.г. участниками Донецкой съемки части окончательно 
подготовленныхъ ими планшетовъ. 

Къ сожалѣнію, дальнѣйшее обсужденіе дѣла но окончанію До
нецкой съемки и по изданію ея планшетовъ было пріостановлено 
вслѣдствіе обстоятельствъ, возникшихъ еще до начала этого обсу-
жденія и осложнившихся во время его. Такими обстоятельствами 
были, какъ это мнѣ стало извѣстнымъ, нѣкоторыя изъ мѣръ, 
принятьтхъ мною, какъ и. д. директора Комитета, и которыя 
могли быть истолкованы, какъ небрежное и оскорбительное отно-
шеніе къ г.г. участникамъ Донецкихъ работъ. Вполнѣ признавая, 

Ивв. Геол. Ком., 191І г., т. Х Х Х Ш , .V 10. Протоколы. 30 
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что при создавшихся сложныхъ отношеніяхъ между г.г. сотруд
никами Комитета и Директоромъ Комитета, какъ его офиціаль-
нымъ представителемъ, совершенно помимо моей воли могли быть 
въ моихъ поступкахъ и словахъ оттѣнки, непріемлемые для лицъ, 
дорожащихъ научной работой въ средѣ Комитета, я выражаю 
свое откровенное сожалѣніе объ этомъ передъ г.г. участниками 
Донецкихъ работъ и могу ихъ увѣрить, что мною какъ тогда, 
такъ и теперь руководитъ лишь желаніе успѣха работамъ Коми
тета, а не какія-либо постороннія соображенія. 

Если между Директоромъ 'Комитета и его сочленами могутъ 
быть разногласія въ пониманіи и толкованіи тѣхъ или другихъ 
мѣръ, принимаемыхъ ради успѣха работъ, то такія разногласія не 
могутъ и не должны служить препятствіемъ для исполненія каж-
дымъ изъ нихъ посильно своей работы. Въ данномъ случаѣ раз
ноглася отразились временно на усаѣшности нашей работы, и я, 
сознавая свою ответственность передъ Комитетомъ и долгъ передъ 
каждымъ его сотрудникомъ, надѣюсь, что мое настоящее объясне
ние поможетъ устранить тренія, возникшія между мною, какъ 
представителемъ Комитета, и г.г. участниками Донецкихъ работъ, 
и препятствовавшая до сихъ поръ возвращенію ихъ къ прежней 
живой работѣ по Донецкому бассейну". 

Одновременно съ этимъ и. д. Директора обратился къ г.г. уча-
стникамъ Донецкихъ работъ съ просьбой представить свои со-
ображенія обь очередныхъ работахъ по подготовке разработан-
ныхъ ими матеріаловъ къ изданію и о продолженіи полевыхъ ра
ботъ на лѣто 1915 г. 

XII . 

И. д. Директора доложилъ Присутствію письмо г-жи Балан
диной съ просьбой дать отзывъ по нижеследующимъ вопросамъ: 

1) Позволять ли геологическое строеніе и орографія местности 
отъ, притока Уйбата, Бири до р. Енисея выпрямить линію желез
ной дороги, намеченную въ настоящее время по p.p. Уйбату и 
Ташабе въ направленіи отъ р. Бири, разлогъ Хаза (улусъ) на Ка-
мажакъ (около озера Улу-кюль) до р. Енисея и 

2) объ условіяхъ перехода черезъ р. Енисей противъ Май-
дашей. 
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Постановлено передать просьбу г-жи Баландиной для отзыва 
г.г. адъюнктъ-геологу Соколову и практиканту Чуракову. 

XIII . 

Доложено письмо предсѣдателя водопроводной комиссіи въ 
г. Барнаулѣ г. Е р е м ѣ е в а съ просьбой дать закшченіе по ниже-
слѣдующимъ вопросамъ: 

1) запасы воды верхняго бассейна (30 с. глубины), его по
стоянное питаніе, надежность источника для водопровода, расходъ 
котораго проектируется 400 ведеръ въ сутки; 

2) мощность второго источника (51 с. глуб.) и возможно ли 
ожидать встрѣчи въ этомъ бассейнѣ на дальнѣйшей глубинѣ круп-
наго песка, гравія, гальки; 

3) возможно ли ожидать найти на большей глубинѣ еще бас
сейны съ большимъ напоромъ артезіанской воды. 

Постановлено передать для отзыва А. А. Краснопольскому. 

X I V . 

Доложена Присутствію просьба Правленія^Рязанско-Уральской 
ж. д. о командированіи адъюнктъ-геолога А. Д. Стопневича 
на ст. Эльтонъ для изслѣдованія наиболѣе подходящаго мѣста 
около озера Эльтонъ подъ проектируемый курортъ съ грязе-лечеб-
ницей. 

Присутствіе постановило разрѣшить г. Стопневичу озна
ченную командировку. 

X V . 

Доложено отношеніе Петроградскаго Коммерческого Суда съ 
просьбой указать спещалиста по горной промышленности и цемент
ному производству, могущаго быть экспертомъ по оцѣнкѣ имѣній, 
находящихся въ Тульскомъ и Одоевскомъ уѣздахъ Тульской губ. 

Присутствіе постановило указать на геолога M . М. Приго-
ровскаго , какъ на лицо, могущее быть экспертомъ по означен-
нымъ вопросамъ. 

30* 
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X V I . 

Доложена просьба г. М. А. Брещинскаго сообщить свѣдѣнія 
относительно геологическихъ условій Троицко - Екатерининскихъ 
минеральныхъ источниковъ въ Мещовскомъ уѣздѣ, Калужской губ., 
по р. Течѣ. 

Постановлено, согласно отзыву геолога M . М. Пригоровскаго, 
сообщить слѣдующее: 

Въ составѣ Комитета не оказалось геологовъ, лично знако-
мыхъ съ указанной МЕСТНОСТЬЮ. ЧТО касается литературныхъ 
свѣдѣній, то таковыя для мѣстностей, ближе всего расположенныхъ 
къ интересующимъ г. Брещинскаго источникамъ, имѣются въ 
статьѣ Риппаса, Изв. Геол. Комитета X I X , 1900 г., а частью въ 
статьѣ Каракаша, Изв. Геол. Комит., ХѴШ, 1899 г., но эти свѣ-
дѣнія непосредетвеннаго значенія для выяснения природы Троицко-
Екатерининскихъ источниковъ имѣть, конечно, не могутъ. 

Что касается командированія кого-либо изъ геологовъ Комитета 
для изслѣдованія на мѣстѣ условій происхожденія источниковъ, 
ихъ минерализаціи и постоянства ихъ дебита и состава, то таковая 
командировка за счетъ Геологическаго Комитета не можетъ быть 
исполнена. 

X V I I . 

И. д. Директора доложилъ Присутствію, что въ виду настоя
тельной необходимости научной обработки кристаллических^ слан-
цевъ Криворожскаго района представлялось бы желательнымъ 
пригласить для испо.тненія означенной работы геолога-сотрудника 
В. М. фонъ-Дервизъ, командировавъ ее лѣтомъ 1915 года на 
2 мѣсяца въ Криворожскій районъ для ознакомленія на мѣстѣ съ 
условіями залеганія означенныхъ породъ. 

Присутствіе постановило пригласить В. М. фонъ-Дервизъ для 
научной обработки кристаллическихъ сланцевъ Криворожскаго 
бассейна, включить командировку ея на 2 мѣсяца въ Криворожскій 
районъ въ программу работъ 1915 года и поручить Хозяйствен
ному Комитету изыскать необходимый средства на оплату труда 
г-жи фонъ-Дервизъ съ 1-го января 1915 г. по обработкѣ кри
сталлическихъ сланцевъ. 
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ХѴШ. 

И. д. Директора представилъ Присутствію нижеслѣдующую 
справку: 

1) Присутствіе Геологическаго Комитета въ засѣдавіи своемъ 
отъ 30 октября 1914 г. выслушавъ докладъ И. д. Директора Ко
митета о произведенной, по постановленію Присутствія отъ 4 марта 
1914 г., оцѣнкѣ библіотеки покойнаго Директора Комитета, ака
демика Ѳ. H . Чернышева, постановило: поручить изыскать Хозяй
ственному Комитему требуемы я средства, въ размѣрѣ 8000 руб., 
для пріобрѣтенія библіотеки Чернышева. 

Согласно этому постановленію Хозяйственный Комитетъ нашелъ 
возможнымъ въ счетъ 8000 руб., причитающихся вдовѣ академика 
Чернышева, выдать 3 ноября сего года 2000руб. изъ имѣющагося 
остатка отъ кредита, ассигнованнаго на пріобрѣтеніе книгъ для 
библіотеки и научныхъ пособій (§ 6 ст. 1 л. Б). 

Въ настоящее время, предполагая произвести окончательный 
разсчетъ съ вдовою академика Чернышева, И. д. Директора Ко
митета находитъ необходимымъ перечислить, на сенов, п. 16, 
ст. II Положенія о Комитетѣ, шесть тысячъ руб. изъ ожидаемыхъ 
остатковъ отъ кредита, ассигн. по § 6 ст. I лит. A смѣты 1914 г. 
(содержаніе личнаго состава) въ л. Б. той же статьи и того же § 
(ученая часть и изслѣдованія). 

2) По случаю перемѣщенія Геологическаго Комитета въ соб
ственное зданіе, Хозяйственный Комитет ъ вынужденъ былъ при
ступить къ соотвѣтствующему оборудованію зала засѣданій При-
сутствія Комитета, вестибюля и пріемной; кромѣ того Хозяй
ственный Комитетъ заказалъ 20 книжныхъ полокъ, 20 разбороч-
ныхъ столовъ, 10 столовъ для микроскопическихъ изслѣдованій, 10 
лѣсенокъ, а также куплена кокосовая дорожка на парадную лѣст-
ницу и нѣсколько дюжинъ стульевъ и произведены другіе расходы 
на содержаніе зданія. 

Часть расхода отнесена уже на остатки отъ кредита, ассигно
ваннаго на канцелярскіе и хозяйственные расходы смѣты 1914 г. 
(§ 6 ст. I, л. Г) , часть счетовъ, т. е. около 5.500 рублей подле
жать оплатѣ, почему И. д. Директора находитъ необходимымъ 
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перечислить, на основ, п. 16 ст. II Положенія о Комитетѣ, ука
занную сумму изъ ожидаемыхъ остатковъ отъ кредита, ассигнов. 
по § 6, ст. I, л. A смѣты 1914 г. (содержаніе личнаго состава) 
въ л. Г той же статьи и того же § (канцелярскіе и хозяйственные 
расходы). 

3) Въ настоящее время кредитъ, ассигнованный по § 6, ст. I, л. Б, 
смѣты 1914 г. на печатаніе изданій весь израсходованъ, между 
тѣмъ Еанцеляріи Комитета предстиитъ произвести оплату счетовъ 
какъ за печатаніе изданій Комитета, такъ равно и за переплетъ 
и брошюровку таковыхъ, почему И. д. Директора находить не-
обходимымъ перечислить, на основаніи п. 16, ст. II, Положенія о 
Комитетѣ двѣ тысячи руб. изъ ожидаемыхъ остатковъ отъ кредита, 
ассигнованнаго по § 6, ст. I, л. A смѣты 1914 г. (содержаніе 
личнаго состава) въ лит. Б той же смѣты и того же § (ученая 
часть и изслѣдованія). 

Постановлено перечислить по указаннымъ потребностямъ изъ 
§ 6, ст. I, лит. А, см. 1914 г. въ лит. Б 8000 р. и въ лит. Г 
5.500 р. того же параграфа и той же статьи. 

X I X . 

Почетный Директоръ академикъ А. П. Карпинскій доло
жилъ Присутствію о полученномъ имъ отъ профессора Walco t t ' a 
письмѣ, въ которомъ онъ обращается къ Геологическому Комитету 
съ просьбой сообщить ему о положеніи разработки вопроса по 
кембрійской фаунѣ въ Сибири. 

X X . 

Доложено отношеніе Горнаго Департамента съ просьбой сооб
щить, не потребуются ли Комитету при производимыхъ имъ геоло
гическихъ работахъ алмазы (карбонаты), оставшіеся отъ работъ 
послѣ глубокаго буренія въ 1904 г. въ Иркутскомъ солеварев-
номъ заводѣ. 

Присутствіе постановило воспользоваться предложеніемъ Гор
наго Департамента и выразить благодарность за внимательное 
отношеніе къ Комитету. 
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X X I . 

Доложена просьба геолога-сотрудника Хименковао разрѣшеніи 
получить вмѣсто обычныхъ 50 отдѣльныхъ оттисковъ печатаемой 
въ Извѣстіяхъ Геологическаго Комитета его статьи подъ заглавіемъ 
„Краткій очеркъ геологическаго строенія Бѣльскаго уѣзда Смо
ленской губерніи"—75 экземиляровъ. 

Постановлено разрѣшить. 

X X I I . 

Доложена просьба геолога М. М. Пригоровскаго о разрѣ-
шеніи получить вмѣсто обычныхъ 50 отдѣльныхъ экземпляров! 
печатаемой въ Извѣстіяхъ Геологическаго Комитета его статьи 
подъ заглавіемъ „Краткій геологическій очеркъ Мугоджарскихъ 
горъ и смежныхъ частей Тургайской и Уральской степей"—75 экзем-
пляровъ. 

Постановлено разрѣшить. 

X X I I I . 

И. д. Завѣдывающаго Библіотекой H . Ф. Погребовъ доло-
жилъ Присутствію нижеслѣдующія постановленія Библіотечной 
Комиссіи: 

1) Просьбу Всероссійскаго Общества для развитія и усовер-
шенствованія русскихъ лечебныхъ мѣстностей о высыдкѣ издавій 
Комитета, касающихся курортовг—постановлено удовлетворить. 

2) Удовлетворить просьбу Туркестанскаго Отд. И. Р. Г. Обще
ства о высылкѣ работы Вебера—Полезный ископаемый Туркестана. 

3) Просьбу Подольскаго Общества Сельскаго Хозяйства о вы-
сылкѣ статей Михальскаго „О геологической природѣ толтръ" 
(изъ Изв. Г. К. т. X I V ) и Михальскаго—Геологическія изслѣдова-
нія въ Балтскомъ у. Подольской губ. (Изв. т. XX)—удовлетворить 
и просить Общество о присылкѣ издаваемаго имъ „Справочнаго 
Листка". 

4 ) Просьбу Бюро Земледѣлія и Почвовѣд. Ученаго Комитета 
Главнаго Управленія Земледѣлія и Землеустройства, получающаго 
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съ 1912 г. „Извѣстія", о пополненіи комплекта изданій Комитета 
присылкой выпусковъ, перечисленныхъ въ доставленномъ спискѣ— 
удовлетворить, поскольку просимыя изданія имѣются въ запасѣ и 
касаются круга дѣятельности Бюро. 

5) Удовлетворить просьбу Ііермской публичной бибдіотеки о 
высылкѣ недоставленнаго ей № 1 за 1912 г. Извѣстій Геологи
ческаго Комитета. 

6) Просьбу Географическаго Кабинета Харьковскаго Универси
тета о высылкѣ какъ ранѣе напечатанныхъ, такъ и текущихъ 
изданій Комитета—отклонить въ виду ограниченнаго количества, 
въ которомъ изданія Комитета печатаются, и потому, что въ Харь-
ковск. Унив. посылаются уже 3 экз. всѣхъ изданій Комитета 
(основ, библ., Геологич. Кабин., Общ. Испыт. Природы). 

7) Рядъ просьбъ Московскаго Коммерческая Университета, 
получающаго въ обмѣнъ на свои изданія „Извѣстія" Комитета, о 
высылкѣ Трудовъ Г. К. какъ старой серіи, такъ и новой серіи, 
а также издан. „Камеиноуг. мѣстор. Россіи" отклонить въ виду 
того, что многія просимыя изданія уже давно разошлись, а оетальныя 
печатаются въ весьма ограниченномъ количествѣ. 

8) Удовлетворить, поскольку возможно, просьбы слѣдующихъ 
лицъ: 

Адъюнктъ-геодога Лихарева—Труды Г. К., Нов. сер., 23. 
Практикантовъ: 

Чуракова—Геол. изслѣд. въ Енисейскомъ золот. районѣ. 
Нацкаго— Тр. Геол. Комит., Нов. сер., в. 95; т. X V , № 4; 

отд. отт. изъ Извѣстій Г. К. (Калицкій), 
Грязевыя сопки въ окрестностяхъ Чикиш-
ляра № 247. 

Геолога-сотрудника В. М. фонъ-Дервизъ — отт. № 75 изъ 
Извѣстій Г. К. (Тарасенко) и Тр. Г. К. 
Нов. сер., в. 90. 

Присутствіе постановленія Комиссіи утвердило. 



Приложение 1. 

Отчетъ о геологическихъ изслѣдованіяхъ въ районѣ оползней желѣзно-
дорожнаго пути между Саратовоиъ и станціей Увекъ. 

Н. Ф. Погребовъ. 

Согласно просьбѣ Правленія Рязанско-Уральской жел. дороги, 
Геологическій Комитетъ командировалъ меня истекшимъ лѣтомъ 
для производства геологическихъ изслѣдованій по правобережью 
Волги, между Саратовомъ и ст. Увекъ, вдоль подходной вѣтви къ 
мосту черезъ Волгу, проектируемому около ст. Увекъ, причемъ 
имѣлось главнымъ образомъ въ виду изученіе развитыхъ здѣсь 
оползней и выясненіе вопроса объ устойчивости желѣзнодорожнаго 
полотна и о мѣрахъ, необходимыхъ для достиженія безопасности 
движенія поѣздовъ по этой линіи. 

Отъ станціи Саратовъ, расположенной на абсолютной высотѣ 
около 40 саж., желѣзнодорожный путь спускается постепенно къ 
подошвѣ высокаго праваго берега Волги до отмѣтки 9—10 с , 
нѣсколько превышающей уровень самыхъ высокихъ водъ Волги; на 
этой высотѣ путь идетъ вдоль края поймы отъ разъѣзда Лѣсопиль-
наго мимо станціи Князевки и Увека къ станціи Нефтяной. Не 
доходя послѣдней, проектируемый подходный путь отдѣляется 
отъ существующихъ путей, круто поворачиваетъ къ Волгѣ и, 
пересѣкая пойму, подходить къ мосту. 

Тавимъ образомъ подходная къ мосту вѣтвь почти на всемъ 
протяженій отъ Саратова идетъ вдоль существующихъ свыше 
20 лѣтъ желѣзнодорожныхъ путей, по которымъ перевозится зна
чительное количество грузовъ, идущихъ, главнымъ образомъ, изъ-за 
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Волги и обратно и переправляемыхъ черезъ Волгу на болыпихъ 
паровыхъ паромахъ недалеко отъ ст. Увекъ. 

На протяженіи между Саратовомъ и разъѣздомъ Лѣсопильнымъ 
путь держится прекрасно, а между ст. Князевкой и Увекомъ по
лотно ежегодно подвергается въ цѣломъ рядѣ пунктовъ болѣе или 
менѣе значительнымъ просадкамъ, изученіе которыхъ и являлось 
главнѣйшей задачей моихъ работъ. 

Необходимый для геологическихъ изслѣдованій картографиче
ски матеріадъ по Саратовской губерніи весьма скуденъ. Болѣе 
крупнаго масштаба картъ, чѣмъ 10-верстная Генеральнаго Штаба, 
въ печати не имѣется и есть лишь въ Губернской Земской Управѣ 
изготовленный по ея заказу фотографическая ковіи, уменьшенные 
до трехверстнаго масштаба, съ брульеновъ одноверстной съемки 
1867 года, произведенной военными топографами. Благодаря лю
безности завѣдываюшаго статистическимъ отдѣломъ Управы, намъ 
удалось получить во временное пользованіе листы этой карты, 
охватывающіе районъ между Саратовомъ и Увекомъ. На этой 
картѣ желѣзная дорога не нанесена, рельефъ показанъ штрихами 
и имѣются высотный данныя лишь для нѣсколькихъ отдѣ.іьныхъ 
пунктовъ. 

Изъ этой карты хорошо видно, что коренной, не размытый 
правый берегъ долины Волги, высотой ПО—120 саж., подходящій 
довольно близко къ Саратову подъ названіемъ Лысой горы, отходить 
отъ Волги противъ станцій Князевки и Увекъ на 5—8 верстъ, оста
вляя на этомъ протяженіи террасовидную полосу сильно размы-
таго берега съ рядомъ расположенныхъ на ней отдѣльныхъ хол-
мовъ, среди которыхъ наиболѣе значительнымъ является гора 
Увекъ, подходящая къ самому руслу Волги, отъ котораго вершина 
ея удалена всего около версты. Склоны этой горы изрѣзаны ря
домъ короткихъ крутыхъ овраговъ, оріентироваться среди кото
рыхъ по картѣ чрезвычайно трудно, тѣмъ болѣе, что желѣзнодо-
рожные пути, на картѣ не показанные, проведены близъ подошвы 
склона, причемъ, нижнія части склоновъ у этихъ овраговъ были 
срѣзаны и устья ихъ закрыты насыпью. Сравнительно не широкая 
пойма правобережья отъ Саратова до Князевки, подходя къ У веку, 
совершенно сходитъ на нѣтъ и только пройдя эту гору, сразу 
значительно расширяется. 
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Послѣднее хорошо видно и на схематической картѣ района 
береговой полосы обоихъ береговъ Волги между Саратовомъ и 
Увекомъ, изданной литографіей въ масштабѣ 300 саж. въ 0,01 с. 
Управленіемъ дороги. Эта карта, равно и станціонные планы ст. 
Князевки и Увека, въ масштабѣ 20 саж. въ 0,01 саж., охватываютъ 
лишь очень узкую береговую полосу и рельефъ на нихъ изобра
жена, лишь схематически. 

Для изученія рельефа данной мѣстности также имѣется немного 
матеріаловъ. Кромѣ упомянутыхъ нѣсколькихъ пунктовъ 3-верст
ной карты имѣются лишь репера Казанскаго Округа Путей Сообще-
нія и данныя желѣзнодорожныхъ нивеллировокъ, да и тѣ, можно 
сказать, являются еще какъ будто пе совсѣмъ прочно установлен
ными. Такъ, по даннымъ Правленія дороги, абсол. отмѣтка головки 
рельса на станціи Саратовъ I принята 39,97 саж., согласно нивел-
лировкѣ, произведенной инж. Гофманомъ въ 1892 г. и связавшей ее 
съ маркой Главнаго Штаба на ст. Козловъ. Исходя изъ этихъ же 
данныхъ, г.г. С. Н. Никитинъ и Пашкевичъ ' ) опредѣляли эту 
отмѣтку въ 39,89 с. и получали поправку для высотъ желѣзнодо-
рожнаго профиля въ 2,90 саж. 

Если признавать отмѣтку 39,97 саж. окончательно, такъ сказать, 
установленной, то отмѣтки Саратовскихъ реперовъ Казанскаго 
Округа Путей сообщенія необходимо увеличить на 3,40 саж. и 
тогда абсолютная отмѣтка уровня самыхъ высокихъ водъ р. Волги 
получится у Оаратовскаго моста 8,10 саж., у Увекскаго моста 
7,91 саж.. 

По желѣзнодорожному профилю (изд. 1893 г.) высота головки 
рельса ст. Саратовъ I была принята 36,99 саж. (отм. полотна 
36,78), а потому поправка къ отмѣткамъ этого профиля выразится 
39,97—36,99 = 2,98 саж. 

Повидимому съ какимъ-либо изъ реперовъ этого профиля и 
были связаны нивеллировкой (произведенной Управленіемъ до
роги) устья заложенныхъ при нашихъ работахъ буровыхъ сква-
жинъ, а потому къ даннымъ для нихъ отмѣткамъ (см. ниже) 
приходится придавать вышеуказанную поправку 2,98 саж. и только 

') „Гипеометрія страны между Волгой п Уралоыъ". Изв. Ими. Русск. 
Геогр. Общ., т. X X X , стр. 579-6ф. 
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тогда онѣ будутъ соотвѣтствовать приложенному къ проекту про
филю по линіи Увекскаго моста, на которомъ уровень самыхъ вы-
сокихъ водъ Волги показанъ равнымъ 8,10 саж. 1) надъ ур. моря. 

Переходя къ литературнымъ давнымъ по геологіи района, за-
мѣтимъ, что онъ входитъ цѣликомъ въ область 92-го листа общей 
10-верстной геологической карты Европейской Россіи, изслѣдован-
наго проф. Синцовымъ, опубликовавшимъ свой отчетъ въ 1888 году 
въ Jê 1 т. VII Тр. Геол. Комитета. Въ послѣднее время въ Саратовской 
губерніи производились геологическія изслѣдованія фосфоритовыхъ 
залежей и касающіяся нашего района данныя опубликованы въ 
статьяхъ Архангельскаго, Доброва й Семихатова „Отчетъ 
объ изслѣдованіяхъ залежей фосфоритовъ въ Саратовской губ. въ 
1910 году" и Семихатова „Геологическія изслѣдованія фосфо
ритовыхъ залежей по берегу Волги южнѣе Саратова и на сѣверѣ 
Царицынскаго уѣзда", напечатанныхъ въ томахъ III и IV Тру-
довъ Комиссіи Московскаго С.-Хоз. Инст. по изслѣдоЕанію фосфо
ритовъ. 

Къ послѣдней работѣ приложена схематическая геологическая 
карточка (въ масштабѣ 6 в. въ дюймѣ), въ которую входятъ 
районы ст. Увека и Князевки и имѣется, какъ увидимъ далѣе, 
рядъ фактическихъ данныхъ о нашемъ районѣ, 

Кромѣ того пъ изданіяхъ Губ. Земства напечатать докладъ 
Н. А. Димо я Къ вопросу о водоснабженіи Психіатрической Колоніи 
Саратовскаго Губернскаго Земства, въ связи съ происхожденіемъ 
и качествомъ воды нижняго водоноснаго горизонта" (Саратовъ 
1909), съ праложеніемъ къ нему схематическаго геологическаго 
профиля черезъ психіатрическую колонію до больницы сталели-
тейнаго завода на Волгѣ. На зтомъ профилѣ показаны какъ мощ
ность и составъ отдѣльныхъ свитъ всѣхъ слагающихъ данную мѣст-
ность геологическихъ отложеній, отъ нижнемѣловыхъ до нижне-
третичяыхъ, такъ и гипсометрическое положеніе ихъ по отвошенію 
къ меженному уровню воды въ Волгѣ. Изъ него (см. фиг. 1) мы 
видимъ, что надъ уровнемъ Волги до высоты 20 метровъ (10 саж.) 
поднимаются аптскаго возраста темноцвѣтныя гипсо- и соленосныя 
глины съ конкреціями углекислаго желѣза; выше нихъ идетъ 

1) Правнльнѣе было бы 7,91 с. 



Фиг, 1. С х е м а т и ч е с к и геологическій профиль отъ берега Волги у сталелитейнаго завода до верхнихъ каменоломенъ 
Иснхіатрической колоніи, составленный H . А. Д и м о . 

Я и ж н і й о т д ѣ л ъ м ѣ л о в о й с и с т е м ы : a—темноцвѣтныя гиисо- и соленосныя глилы с ъ конкреціями углекислаго желѣза. 
Аит'ь. /)—темііпсѣрыи и черный глины с ъ пшсомъ и пр. Ii1 — прослоѳкъ песчанистой сѣрой породы (глауконитовой) с ъ 
фосфоритами. Гольтъ . В е р х н і й о т д ѣ л ъ м ѣ л о в о й с и с т е м ы : с—пески и песчаный породы. Оеноианъ. с 1—водоносный 
слой, с'1—губково-фоофоритовый слой (мергель). Размытый туронъ. d- кремнистый глины (опоки) бѣлыя и голубоватый, 
переслаивающінея с ъ сѣрыми и голубоватыми'глинами. Оенон'ъ. е—песчаникъ сѣрый глауконитовый. f— сѣро-голубоватки 
гинсоноеная глина, переходящая кверху в ъ бѣлый мергель. Сеионъ. д—сѣрая песчанистая глауконитовая глина, песокъ и 
конгломерагь. Сѳшлгь и частью сызранскій ирусъ. Горизонтъ верхнихъ родниковъ. Т р е т и ч н а я с и с т е м а . Ѵ ) од енъ : 
Л—мягкіо блѣдпо-жолтые и бѣловатыо слюдисто-глауконптовыс песчаники (оноковидные). Оызранскій ярусъ. /—голубоватая 
кремнистая глина (опока, лонунеіѵь). к пески с/'ь прослойками твердаго (дикарь) сѣро-зеленоватаго глауконитоваго пе
счаника, ( 'аратовскій яруеъ. П о е л т . т р е т и ч н а и с и с т е м а : I современные наносы. Делювій и овражный аллювій с ь гори

зонтом!, воды перемежающихся родниковъ. 



— 478 — 

толща въ 40 метровъ (20 саж.) гольтскихъ темносѣрыхъ и чер-
выхъ глиаъ съ гипсомъ и другими растворимыми солями, среди 
каковыхъ глннъ, на высотѣ около 20 саженей надъ ур. Волги 
проходить ярослой песчанистой сѣрой породы (глауконитовой) съ 
фосфоритами. Верхняя, нѣсколько размытая по направденію къ 
Волгѣ, поверхность гольтскихъ отложеній и образуетъ упоминав
шуюся выше пониженную террасовидную полосу между Волгой и 
высокимъ неразмытымъ кореннымъ берегомъ ея долины, въ кото
ром! поверхъ гольтскихъ обнажается серія верхнемѣловыхъ и 
нижнетретичныхъ отложеній. 

Подходный путь, проходящій на уровнѣ около 10 саж., будетъ, 
такнмъ образомъ, располагаться вблизи границы между аптскими 
и гольтскими темноцвѣтными глинами. Эти послѣднія на профилѣ 
показаны залегающими горизонтально, т.-е. не нарушенными и 
съ нихъ какъ бы только была смыта вся вышележащая толща 
цородъ. На самомъ же дѣлѣ мы встрѣчаемся здѣсь на каждомъ 
шагу съ нарушеннымъ залеганіемъ темноцвѣтныхъ глинъ, и даже 
болѣе, во всемъ районѣ Князевки и Увека нѣтъ ни одного обна-
женія, про которое можно было бы съ увѣренностью сказать, что 
въ немъ темноцвѣтныя глины залегаютъ въ несмѣщенномъ видѣ. 

Не говоря уже о томъ, что въ рядѣ искусственныхъ разрѣ-
зовъ желѣзводорожныхъ выемокъ мы видимъ слои этихъ глинъ 
наклоненными подъ разными углами къ горизонту и часто однѣ 
части разрѣза смѣщенными по отношенію къ другимъ, даже въ 
разрѣзѣ на г. Увекѣ, у подъѣздной дороги къ усадьбѣ Ксѣева l ) , 
гдѣ прослоекъ гольтскихъ фосфоритовъ обнажается на абс. высотѣ 
около 50 саж., однѣ части разрѣза ступенчато сдвинуты по отно-
шенію къ другимъ и следовательно вся толща является сползшей. 
Если къ этому добавить, что на Соколовой горѣ гольтскіе слои 
также залегаютъ значительно выше 10 саж. надъ Волгой, то гипсо
метрическое положеніе гольтскихъ и аптскихъ слоевъ на профилѣ 
г. Димо можно считать лишь схекатичнымъ, вѣроятнѣе, что въ 
мѣстѣ разрѣза породы эти являются оползшими, т.-е. уровень ихъ 
выходовъ въ ненарушенномъ залеганіи долженъ быть гдѣ-либо выше. 

*) Этотъ разрѣзъ приведешь у Архангельскаго, Доброва и Се-
«нхатова, 1. с , т. III, стр. 84, только усадьба названа фаыиіей Балан
дина и нѣть указанія на нарушенное залеганіе породъ. 
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Таким! образомъ образованіе террасовидной полосы берега ока
зывается нѣсколько сложцѣе, чѣмъ простой размивъ верхнемѣло-
выхъ и нижнетретичныхъ породъ, и сопровождалось, повидимому, 
обширными оползневыми явленіями, слѣды которыхъ мы здѣсь и 
встрѣчаемъ на каждомъ шагу. Но этотъ размывъ и эти оползни 
происходили, повидимому, очень давно 1 ) , и давно уже всѣ сла
гаются здѣсь правый берегъ Волги коренныя породы пришли, такъ 
сказать, въ состояніе равновѣсія и дальнѣйшее движеніе ихъ пре
кратилось. 

По крайней мѣрѣ въ районѣ подходнаго къ Волгѣ пути нами 
не встрѣчено ни одного сколько нибудь значительнаго случая 
какихъ-либо недавнихъ оползней коренныхъ породъ. 

По поводу развитыхъ близъ Увека оползней говорить нѣсколько 
словъ С. Н. Никитинъ въ замѣткѣ об! изслѣдованіи образцовъ 
породъ изъ буровыхъ скважинъ, заложенныхъ Обществомъ Ря-
занско-Уральской ж. д. въ 1892 году на линіи предполагавшагося 
перехода этой дорогой рѣки Волги близъ Увека (см. Изв. Г. К. 
1893 г., прот., стр. 11). 

„Всѣ три буровыя скважины, №Л° 2, . 3 и 4, заложенныя въ 
руслѣ рѣки, судя по доставленным! образцамъ породъ, шли все 
время, несмотря на глубину скважины Л» 2, въ отложеніяхі, не 
могущихъ считаться несмѣщенными коренными породами, такъ 
какъ камень, встрѣченный на различных! горизонтах! буренія 
слоями различной (но незначительной) мощности, в ! томъ числѣ 
и камень, на которомъ остановилась наиболѣе глубокая скважина 
Л5 2,—есть третичный кварцевый песчаникъ. залегающій в ! ко
ренном! пѳложеніи только на высотах! гор!, окаймляющих! 
Увек! . Такой камень рѣшительно не может! быть встрѣчен! BÎ 
коренном! залеганіи на глубинах! ниже уровня воды р. Волги, 
покрытый при том! породами, тождественными съ нижнемѣло-

' ) Въ только-что вышедшей замѣткѣ С е м н х а т о в а „О нивеллпрован-
выхъ ошшняхъ южной части Саратовскаго Поволжья" (Зап. Геол. Огдѣм. 
Ими. Общ. Любит. Ест., Антроп. и Геогр. Москва 1914, т. I I , стр. 131— 
133), авторъ относить обдозоваше нивеллпрованныхъ Воджскихъ оползней 
ко времени, предшествующему отдоженію огромныхъ толщъ брекчіевяднаго 
делювія, которое въ свою очередь, предшествовало древне-каспіиской транс-
грессіи. 
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выли глинами, залегающими въ основаніи тѣхъ же горъ. Надобно 
полагать, что русло р. Волги подъ Увекомъ размываетъ въ на
стоящее время громадный оползень нѣкогда подмытаго ею вы-
сокаго праваго берега долины; оползень этотъ при своемъ сколь-
женіи подвергался нѣсколько разъ неправильнымъ перемѣщеніямъ 
и является частью въ опрокинутомъ положеніи, чѣмъ и объяс
няется какъ появленіе неправильнаго чередованія въ буровыхъ 
скважинахъ русла породъ, слагающихъ высокій коренной берегъ 
выше уровня рѣки, такъ и въ частности встрѣча при буреніи 
отдѣльныхъ, вѣроятно болѣе или менѣе значительныхъ глыбъ тре-
тичнаго песчаника". 

„Такой взглядъ на дѣло подтверждается и скважиной Ж 1, 
прошедшей 26,5 саж., хотя и внѣ русла рѣки, но въ предѣлахъ 
ея заливной долины. Эта скважина также большею частью про
ходила по наноснымъ и смѣщеннымъ породамъ береговыхъ оползней; 
только двѣ наиболѣе глубокія породы въ ней, а именно глина 
черная и песокъ глинистый мелкій (плывунъ), судя по геологи
ческому строенію мѣстности, должны считаться уже коренными 
несмѣщенными отложеніями". 

Къ изложенному адъюнктъ-геологъ Васильевскій, просматри
вавши оставшіеся послѣ смерти С. Н. Никитина матеріалы по 
этимъ буреніямъ, сдѣлалъ (см. Изв. Г. К. 1912 г., прот. стр. 245) 
весьма интересное добавленіе, именно указалъ, что скважины 
ЛУѴ» 2, 3 и 4 имѣли глубину соотвѣтетвенно 14, 6,5 и 6 саж., 
скважина же № 1 вошла въ коренныя породы на глубинѣ 14 саж. 

Точное положеніе этой скважины (№ 1) намъ неизвѣстно, но 
заложенная въ текущемъ году при нашихъ работахъ на правомъ 
берегу Волги подъ устоемъ проектируемаго моста буровая сква
жина, расположенная въ районѣ ноймы на довольно высокомъ 
мѣстѣ (отм. 5,97), прошла толщу аллювіальныхь отложеній свыше 
11 саженей, а потому, если скв. № 1 расположена ближе къ руслу 
рѣки, то не представилось бы особенно невѣроятнымъ, чтобы толща 
аллювія достигала здѣсь величины (какъ равно и въ скваж. № 2 
глубины) 14 саж. Другими словами, присутствіе третичныхъ песча-
никовъ на разныхъ горизонтахъ при буреніи скв. № 2 каза-

') Если не сомнѣваться въ правильности сбора образцовъ породъ. 
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лось бы проще объяснить, предположив! ихъ входящими въ составь 
аллювіальныхъ отложеніа, которыя врядъ ли могли бы совершенно 
отсутствовать въ скважинѣ № 2, какъ это выходить изъ описанія 
С. Н. Никитина. Предположеніе же о существованіи здѣсь громад-
наго оползня подмытаго Волгой высокаго праваго берега, который 
при своемъ скольженіи могъ бы явиться частью въ опрокинутомъ 
видѣ, при чемъ третичные песчаники могли бы оказаться лежа
щими ниже нижнемѣловыхъ глинъ, кажется намъ весьма мало 
вѣроятнымъ, т. к. между тѣми и другими отложеніями залегает* 
толща рыхлыхъ сеноманскихъ, несковъ, мощностью около 60 м., 
которая врядъ ли могла бы не разрушаясь ползти параллельно съ 
черными глинами и третичными песчаниками, и тѣмъ болѣе при
нимать вмѣстѣ съ ними опрокинутое положеніе. 

Конечно, точныхъ неопровержимыхъ данныхъ, позволивших! 
бы отрицать категорически возможность нахожденія оползней на 
днѣ рѣки, у насъ не имѣется, какъ равно и нѣтъ (кромѣ указанія 
С. H . Никитина для скв. № 1) данныхъ о глубинѣ залеганія 
здѣсь коренныхъ породъ въ ненарушенном! видѣ. Нѣкоторыя 
косвенныя указанія находимъ въ нашей скважинѣ подъ устоемъ пра
ваго берега (стр. 496), вошедшей на глубинѣ—10,73 с. въ водоносный 
песокъ. вода котораго поднялась въ скважинѣ до абс. отмѣтки около 
-(- 5 саж.; съ другой стороны, при буреніи одной изъ скважинъ въ 
руслѣ Волги зимой со льда, скважина вошла въ водоносные пески, 
давшіе самоистекающую воду; сопоставляя оба случая, можемъ 
сдѣлать предиоложеніе, что обѣ скважины встрѣтили одинъ тотъ же 
горизонтъ, т.-е., что мы имѣемъ здѣсь коренную породу, протя
гивающуюся на довольно значительномъ разстояніи какъ бы въ не-
нарушенномъ залеганіи ' ) . 

Вопроса о нарушенности за-іеганія породъ ниже уровня Волги 
не касается и А. Н. Семихатовъ, который въ упомянутыхъ выше 
отчетахъ говорить объ Увекской горѣ лишь, что, „нижняя часть 
горы одѣта оползнями, въ которыхъ видны мощныя толщи накло
ненных! вижнемѣловыхъ породъ" (Ш, стр. 84). Точнѣе онъ не 
опредѣляетъ, что подразумѣваетъ подъ словами „нижняя часть", 
между тѣмъ оползни здѣсь видны въ рядѣ естественныхъ и иекус-

') Ср. также стр. 482, артез. скв. ва ст. Увекъ. 
Ивв. Геол. Ком., 1914 г., т. Х Х Х Ш , M 10 Протоколы. 31 
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ственныхъ разрѣзовъ, расположенныхъ только выше полотна дороги; 
ниже послѣдняго подошва горы сложена изъ темноцвѣтныхъ 
глинъ, прикрытыхъ въ предѣлахъ колебанія уровня Волги ничтож
ной толщей каменистыхъ наносовъ и обнажающихся у урѣза межен-
наго уровня воды. Положеніе слоевъ здѣсь опредѣлить не ока
залось возможнымъ; глина чернаго цвѣта, мѣстами песчанистая, 
сланцеватая, съ зернами глауконита, мало размокающая и трудно 
размываемая водой. Выходовъ какихъ-либо ключей въ этой части 
подошвы горы не замѣчено. 

Въ другомъ своемъ отчетѣ (1. с , IY, 289) относительно право
бережья Волги ниже Увекской горы А. Н. Семихатовъ указы
ваешь, что „въ виду высокаго положенія гольтскихъ слоевъ, около 
100 метр, надъ Волгой, къ дневной поверхности должны близко 
подходить аптскія породы съ ихъ собственными водоносными гори
зонтами. Соотвѣтственно съ этимъ увеличивается количество воз-
можныхъ плоскостей скольженія. Это обстоятельство вызываетъ 
чрезвычайную сложность рельефа, которая въ значительной мѣрѣ 
увеличивается вторичными оползаніями, благодаря образовавшимся 
впослѣдствіи въ сползшихъ массахъ случайнымъ водоноснымъ гори
зонтами. 

„Атмосферная влага, задерживаясь въ котловинахъ между 
гребнями, по трещинамъ постоянно просачивается вглубь и, до
стигая песчаныхъ прослоевъ, образуетъ цѣдый рядъ болѣе или 
менѣе мощныхъ водоносныхъ горизонтовъ. Существованіе въ ПО
ЛОСЕ оползней родниковъ на разныхъ уровняхъ вполнѣ подтверж
даешь существованіе водоносныхъ горизонтовъ и водоупорныхъ 
глинъ, по которымъ возможно вторичное перемѣщеніе болѣе или 
менѣе значительныхъ массъ". 

Все сказанное можетъ быть отнесено къ району Увекской 
горы, гдѣ гольтскіе слои выходятъ „на томъ же, невидимому, 
уровнѣ", съ тѣмъ лишь различіемъ, что родниковъ мы находимъ 
здѣсь очень мало и съ очень небольшимъ количествомъ воды. 
Артезіанская скважина на ст. Увекъ (см. стр. 495), устье которой 
имѣетъ отмѣтку около 11—12 с , прошла 22, 89 с. въ темно-
цвѣтныхъ глинахъ, прежде чѣмъ встрѣтила воду въ крупно-
зернистомъ пескѣ, мощностью въ 1 саж.; глубже шли преимуще
ственно темноцвѣтныя глины съ небольшими прослоями песку и 
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лишь иа 47,14 саж. скважина встрѣтила второй водоносный слой, 
мощностью около 3 с , вода котораго поднялась до глубины 3,44 с. 
отъ поверхности земли '). Такимъ образомъ первая вода здѣсь 
появилась на абсолютной высотѣ около—11 саж., т.-е. значительно 
ниже дна Волги противъ перехода около Увека (около—3,5 саж.), 
и притомъ на уровнѣ, соотвѣтствующемъ напорному водоносному 
горизонту скважины 1914 года на правомъ берегу Волги подъ 
устоемъ проектируемаго Увекскаго моста (стр. 496), что косвенно 
указываетъ на постоянство этого водоноснаго горизонта, или на 
нормальное, не смѣщенное положеніе нижнемѣловыхъ коренныхъ 
породъ на довольно значительномъ протяженіи между этими 
двумя скважинами. 

На той же станціи Увекъ, на 6,60 с. вправо (отъ оси праваго 
по счету верстъ пути) отъ 432 версты, пикетъ 9-}-22,85 саж., нами 
была заложена у подошвы откоса, сложеннаго изъ темноцвѣтныхъ 
слоистыхъ глинъ, на болѣе или менѣе значительномъ протяжении 
залегающихъ приблизительно горизонтально, буровая скважина 
(см. стр. 498), имѣющая отмѣтку устья 9,13 саж. Скважина зало
жена на выходѣ коренной породы, съ цѣлью опредѣлить въ ней по-
ложеніе пѳрваго водоноснаго горизонта. Ею пройдено всего 43 ф. 5" 
въ темноцвѣтныхъ то болѣе, то менѣе песчанистыхъ глинахъ, 
причемъ вода встрѣчена на глубинѣ 4'8". Судя по разрѣзу по
родъ, воды должно быть немного и вѣрнѣе всего, что это вода, 
собирающаяся въ верхней части глинъ, нѣсколько измѣненныхъ 
вывѣтриваніемъ. Никакихъ просадокъ пути противъ этого мѣста 
не замѣчалось. 

Въ упомянутой выше скважинѣ праваго берега Волги (1914 г.) 
подъ устоемъ проектируемаго Увекскаго моста (стр. 496), кромѣ 
указаннаго напорнаго, былъ встрѣченъ еще одинъ водоносный 
горизонтъ на глубинѣ 17 футъ, но не въ коренныхъ породахъ, а въ 
аллювіальныхъ пескахъ (Скважина расположена въ предѣлахъ 
поймы). 

ЭТИ данныя, подтверждаемыя также и другими проведенными въ 

') М а р к о в ъ , Е . С. Артеаіанекія скважины при казенныхь винныхъ 
складахъ въ Саратовской и смежвыхъ съ нею губерніяхъ. СПБ. 1908, 
стр. 69. 

31* 
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районѣ осадокъ полотна буровыми скважинами, показываютъ, что-
единственный значительный водоносный горизонтъ въ коренныхъ 
нижнемѣловыхъ породахъ залегаетъ здѣсь столь глубоко, что не 
можетъ служить причиной образованія оиолзней, и что остальные 
водоносные горизонты, иовидимому, слишкомъ незначительны и не 
имѣютъ достаточнаго распространенія, чтобы обусловливать появле-
ніе оползней въ сколько нибудь значительныхъ размѣрахъ. По
следнее объясняется, мнѣ кажется, довольно просто. 

Въ породахъ, еостоящихъ изъ глинъ, чередующихся съ песками, 
песчаные прослойки лишь въ рѣдкихъ случаяхъ могутъ пред
ставлять сколько вибудь обильный водоносный горизонтъ. Будучи 
покрыты глинами, не пропускающими воды сверху, такіе про
слойки питаются лишь водами, приходящими со стороны, изъ 
такихъ мѣстъ, гдѣ условія питанія даннаго прослойка иныя. А 
для этого необходимо, чтобы прослоекъ имѣлъ достаточное про-
тяженіе въ горизонтальномъ направленіи, что наблюдается сравни
тельно рѣдко, чаще же такіе прослойки весьма быстро выклини
ваются, особенно, если они не имѣютъ значительной мощности. 
Съ другой стороны, въ такихъ мѣстахъ, гдѣ глины выходятъ на 
поверхность, значительная часть атмосферныхъ осадковъ не про
сачивается вглубь, а скатывается въ овраги и рѣчки въ видѣ по-
верхностныхъ водъ, и здѣсь образуется лишь небольшое количе
ство ключей съ ничтожнымъ дебитшъ воды, что какъ разъ и на
блюдается въ изслѣдуемомъ районѣ. 

Другую причину образованія оползней приводить M . М. В а 
си льевскій въ цитированной выше замѣткѣ, именно, онъ укзываетъ, 
что около Увека прибрежная полоса сложена изъ довольно под-
вижныхъ породъ (глины и пески съ водой), съ одной стороны 
подмываемыхъ волжскими водами, а съ другой (на западѣ) испы-
тывающихъ значительное давленіе сверху, со стороны надегающихъ 
на эту пижнемѣловую террасу весьма значительныхъ толщъ (около 
100 саж. мощности) верхнемѣловыхъ и третичныхъ породъ. Но 
вѣдь какъ разъ противъ района здѣшнихъ оползней эта значи
тельная толща коренного берега, какъ уже было указано, удалена 
на разстояніе 5—8 верстъ, такъ что если ея давленіе и оказы
вало вліяніе въ то сравнительно далекое время, когда она была 
ближе къ берегу Волги и могла оказывать какое либо дѣйствіе 
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на образованіе оползней, то въ настоящее время, когда она отошла 
столь далеко отъ Волги, вліяніе ея давленія, какъ равно и дав-
летя горы Увекъ на образованіе береговыхъ оползней врядъ 
ли можетъ быть учтено. 

Что касается размывающаго дѣйствія Волги на породы, сла-
гающія подошву Увекской горы, противъ которой теченіе Волги 
какъ разъ значительно суживается, то, конечно, отрицать его 
значенія нельзя. Но, съ одной стороны, мостъ проектируется по
ставить въ разстояніи около 1 версты отъ горы, ниже который 
пойма праваго берега Волги сразу расширяется и коренной берегъ 
отходить далеко отъ русла рѣки. При такомъ разстояніи врядъ 
ли постройка моста можетъ оказать значительное вліяніе на 
измѣненіе режима теченія рѣки противъ Увекской горы. Что под-
мывъ Волги не можетъ вызвать появленіе какихъ-либо особенно 
крупныхъ оползней, это, мнѣ кажется, ясно видно изъ прилагае
ма™ профиля нижней части Увекской горы (фиг. 2), составленнаго 
согласно плану въ горизонталяхъ станціи Увекъ и выбраннаго въ 
такомъ мѣстѣ, гдѣ склоны являются наиболѣе крутыми, и тѣмъ 
не менѣе склоны, эти имѣютъ лишь очень медленный ступен
чатый пологій подъемъ. Необходимо, кромѣ того, отмѣтить, что 
средохраненіе береговъ рѣки отъ размыва есть лишь вопросъ 
денежныхъ средствъ и техники, и если въ настоящее время не 
только коренной берегъ, но и желѣзнодорожныя насыпи, которыя 
высокія воды Волги покрываютъ почти до самаго верху, стоять, 
можно сказать, почти безъ всякаго укрѣпленія, то надо надѣяться 
что въ случаѣ проведенія здѣсь магистральной желѣзнодорожной 
линіи, на укрѣпленіе ихъ будетъ обращено серьезное вниманіе. 

Переходя къ описанію отдѣльныхъ оползней желѣзнодорожнаго 
полотна, начнемъ съ весьма характернаго оползня на 430-й верстѣ, 
при подъѣздѣ къ станціи Князевкѣ (фиг. 3). Здѣсь желѣзнодорожный 
путь, перейдя большой боковой оврагъ, поднимается къ нлощадкѣ 
станціи Енязевка, частью врѣзаясь полувыемкой въ крутой, сложен
ный изъ темноцвѣтныхъ глинъ склонъ къ Волгѣ, частью располагаясь 
на присыпанной къ этому склону насыпи, и далѣе опять врѣзаясь 

') Вершина которой, какъ было упомянуто, отстоиіъ около 1 версты 
отъ русла рѣки. 



Фиг. 2. 

Профиль праваго берега Волги у станціи У в ѳ к ъ . 



Фиг. 3. 

Карта района станпій Князевка и У в е к ъ сь показаніемъ заложенных! буровыхъ скважинъ. 
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въ этотъ склонъ. Просадка пути происходитъ здѣсь ежегодно ')> 
послѣ спада высокихъ водъ, и притомъ оползаетъ лишь та часть пути, 
которая проходить по насыпи, въ началѣ же и концѣ, гдѣ путь идётъ 
по выемкѣ въ коренной породѣ, никакихъ просадокъ полотна не про
исходитъ. Здѣсь нами заложено 6 буровыхъ скважинъ (см. стр. 498), 
изъ которыхъ №№ 3—6 расположены по профили, проходящей че-
резъ середину оползня (фиг. 4). Изъ разсмотрѣнія данныхъ этихъ 
буровыхъ скважинъ видно, что въ коренныхъ породахъ, имѣющихъ 
въ этомъ мѣстѣ паденіе къ сѣверо-западу, грунтовая вода зале-
гаетъ на глубинѣ 8 саж. (скв. № 1) въ песчанистыхъ прослойкахъ, 
подчиненныхъ темноцвѣтнымъ глинамъ. Въ скважинахъ же Шк 3—6 
вода располагается у самой границы наносныхъ и насыпныхъ 
породъ съ коренными темноцвѣтными глинами, притомъ^въ сква-
жинѣ № 3 она поднимается нѣсколько выше, чѣмъ въ скважинѣ 
№ 1 (въ коренной породѣ), что уже одно показываетъ, что вода 
въ скваж. №№ 3—6 не есть вода коренныхъ породъ, а вода изъ 
наносныхъ и насыпныхъ породъ, смачивающая поверхность ко
ренной породы, по которой и происходитъ вслѣдствіе этого спол-
заніе желѣзнодорожной насыпи. Проникаетъ эта вода въ насыпь 
изъ атмосферныхъ осадковъ и поверхностныхъ водъ, стекающихъ 
съ прилегающихъ склоновъ и просачивающихся въ песчанистую 
породу, образуя внутри ея водоносный горизонтъ, уровень кото-
раго подпирается высокими водами Волги, быть можетъ, также 
частью проникающими въ насыпь. Паденіе воды въ Волгѣ идетъ 
быстрѣе, чѣмъ паденіе уровня подпочвенной воды въ насыпи, раз
ность уровней этихъ водъ увеличивается, что влечетъ за собой 
изгибаніе депрессіонной поверхности подпочвенной воды къ уровню 
Волги и увеличеніе скорости движенія подпочвенной воды по по
верхности коренныхъ породъ, чѣмъ и обусловливается появленіе 
здѣсь оползней. 

Такимъ образомъ, мѣрами противъ просадокъ полотна въ этомъ 
мѣстѣ являются, главвымъ образомъ, тщательный отводъ поверх
ностныхъ водъ (стекающихъ съ прилегающихъ склоновъ и прите-
кающихъ по наклону отъ ст. Князевки), устраняющій возможность 
просачиванія ихъ въ насыпь, и затѣмъ мѣры, предохраняющія на-

1 ) Въ 1914 г. общая величина просадки была около 1 аршина. 



Фиг. 4. 

Профиль по линіи буровыхъ скважинъ. 

В е р с т а 430, пик. 3+22,10 с. 

Уровень подпочвенной воды. Верхняя граница коренныхъ породъ 

Н р и м ѣ ч а н і ѳ : Отмѣтки показаны: вт. скобкахъ—нивеллировочныя, бе зь скобокъ—приведенный к ъ уровню моря 
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сыпь отъ размыванія высокими водами Волги и отъ прониканія въ 
нее этихъ водъ. Радикальной мѣрой было бы, врѣзаться выемкой 
глубже въ берегъ такъ, чтобы полотно шло на всемъ протяженіи 
по кореннымъ породамъ. 

Далѣе, происходившія на площадкѣ станціи Князевки въ 
1914 году просадки полотна были невелики, такъ что границъ 
ихъ точно нанести было нельзя. На планѣ 1912 года просадки 
также не были точно нанесены, были лишь указаны предѣлы 
отдѣльныхъ площадей, на которыхъ происходили просадки. Оче
видно и тогда границы отдѣльныхъ просадокъ полотна были не
достаточно ясно выражены. На планѣ же 1905 г., который мнѣ 
удалось получить, благодаря любезному содѣйствію начальника 
дистанціи M . П. Зерцева, границы оползней нанесены весьма 
тщательно, и здѣсь мы видимъ (фиг. 5), что эти оползни начинаются 
отъ крутого коренного берега за полотномъ ') и пересѣкаютъ стан-
ціонную площадку узкими извилистыми полосами, заканчиваясь 
вмѣстѣ съ насыпью или же доходя до берега затона. Очертанія этихъ 
площадей ясно показываютъ, что онѣ протягиваются вдоль таль-
веговъ короткихъ поперечныхъ овраговъ, срѣзанныхъ при устьяхь 
и пересыпанных! насыпями при постройкѣ желѣзной дороги, 
и борьба съ такими оползнями весьма простая — необходимо 
отвести поверхностныя воды такъ, чтобы онѣ не могли попадать 
въ эти тальвеги. Насколько эти просадки незначительны, показы
вает! и тотъ фактъ, что онѣ съ теченіемъ времени, какъ видно 
изъ вышеприведеннаго, уменьшаются, очевидно, присыпка бал
ласта, дѣлаемая ежегодно для исправленія пути, уже оказываетъ 
замѣтное дѣйствіе на уменыпеніе размѣровъ этихъ оползней. 

Слѣдующій оползень какъ разъ противъ 432-й версты. Здѣсь 
ползетъ въ сторону отъ Волги высокая насыпь, пересѣкающая 
долину рѣки Увековки, которую путь переходить желѣзнымъ 
мостом!, расположенным! у лѣваго, подмываемаго берега этой 
рѣчки. Здѣсь нами было заложено 6 скважин! (см. стр. 501), но 
вышеупомянутый плавъ ст. Князевки 1905 г. даетъ намъ гораздо 

1) По Архангельскому, Доброву и Семихатову, 1. с, III. стр. 85, 
выше Квязевки вевысокій берегъ соотоитъ взъ аптскихъ породъ, и гольт-
скіе фосфориты ветрѣчаются здѣсь только въ делювіи. 



Фиг. б. Планъ части площадки ст. Кназевка съ показаніемъ границъ просадокъ полотна въ 1905 г. 



— 492 — 

больше, чѣмъ буровыя скважины. Онъ показываешь, что оползаніе 
насыпи раньше шло также въ сторону, обращенную къ Волгѣ, 
по направленію двухъ узкихъ полосъ, очевидно старыхъ руселъ 
Увековки, изъ которыхъ одно расположено у самаго праваго бе
рега ея долины, другое близко къ теперешнему руслу. И на про-
филѣ желѣзнодорожнаго пути находимъ подъ правымъ берегомъ 
Увековки ясно выраженное старое русло, даже болѣе глубокое, 
чѣмъ настоящее. Подсыпка земли въ куляхъ и другія мѣры для 
защиты насыпи отъ подмыванія высокими водами Волги, очевидно, 
настолько укрѣпили подошву насыпи, что оползаніе ея въ эту 
сторону прекратилось. Что касается мѣръ для укрѣпленія другого 
откоса насыпи, обращеннаго отъ Волги, то касаться ихъ я не 
буду, такъ какъ оползаніе насыпи здѣсь можешь зависѣть, кромѣ 
строенія ея основанія, еще въ большей степени отъ другихъ 
причинъ, какъ размывающее дѣйствіе весеннихъ водъ Увековки, 
высокихъ водъ Волги, характера ихъ спада, состава грунта, изъ 
котораго сдѣлана насыпь, и проч., а потому укрѣпленіе ея яв
ляется вопросомъ скорѣе техническимъ, а само оползаніе насыпи 
не возбуждающимъ какихъ-либо опасеній. 

Далѣе, на ст. Увекъ встрѣчаемся съ цѣлымъ рядомъ просадокъ по
лотна, неболыпихъ, не опасныхъ для движенія поѣздовъ, во непріят-
ныхъдля возводимыхъ здѣсь построекъ, который даютъ трещины, 
наклоняются и проч. Внимательно осмотрѣвъ всѣ эти оползни, легко 
было убѣдиться, что они расположены, какъ и въ Князевкѣ, по 
узкимъ полосамъ засыпанныхъ при постройкѣ жел. дороги таль-
веговъ боковыхъ овраговъ. Контуры оползней нами были обстав
лены колышками и сдѣлана съемка ихъ (засѣчками), которая 
была закончена уже въ ваше отсутствіе, и мы получили ее безъ 
указанія отмѣченныхъ нами точекъ, а уже въ видѣ готовыхъ 
контуровъ, значительно исказившихъ дѣйствительное очертаніе 
площадей оползааія. 

Особенно интересенъ оползень противъ 434 версты, гдѣ нами 
было заложено 5 буровыхъ скважинъ (см. стр. 503). Здѣсь же-
лѣзыая дорога пересѣкаетъ большой боковой оврагъ, который она 
и подпруживаетъ своей насыпью, образуя озерко воды. Въ лѣ-
вомъ берегу оврага противъ озерка обнажены круто наклоненныя 
къ горизонту, разбитыя на отдѣльныя, смѣщенныя по отношенію 
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другъ къ другу части, нижнемѣловыя темноцвѣтныя глины, среди 
которыхъ найдены въ одной изъ оползшихъ частей песчанистые про
слойки съ фосфоритами гольтскаго возраста. Какъ разъ наверху 
оползня стоитъ старый деревянный домъ, нигдѣ не покосившійся. 
У подошвы оползня выходятъ на обоихъ берегахъ оврага ни
чтожные ключики, дающіе противъ ихъ выходовъ лишь небольшая 
мочажины. Ниже по оврагу правый его берегъ срытъ и образована 
большая площадка, на которой располагается озерко. Прослѣживая 
лѣвый берегъ оврага, можно хорошо видѣть, что продолженіе его 
подъ полотномъ жел. дор. какъ разъ и образуетъ границу просадки, 
которая тянется вдоль по прежнему тальвегу этого оврага и его 
отвершковъ, причемъ, здѣсь можно очень точно установить гра
ницу просадки и намѣтить такимъ образомъ мѣста, вполнѣ на
дежный для возведенія на нихъ построекъ. 

Изъ-подъ подошвы насыпи, подпирающей озерко, выходитъ 
восходящій ключъ, выносящій лесокъ и являющійся результатомъ 
просачиванія воды озерка сквозь насыпь. И здѣсь подсыпка бал
ласта при просадкахъ пути, повидимому, уменыпаетъ величину и 
площадь распространепія просадокъ, такъ, несмотря на очень вы-
сокій въ 1914 г. подъемъ воды въ Волгѣ, просадка пути въ этомъ 
мѣстѣ была на длинѣ 84 саж., вмѣсто 92-хъ, какъ, по словамъ 
дорожнаго мастера, было ранѣе. Оврагъ, который подпруживается 
здѣсь насыпью, довольно длинный и даетъ весной, вѣроятно, не 
малое количество новерхностныхъ водъ, надлежащій отводъ ко
торыхъ долженъ тотчасъ же отразиться на уменыпеніи просадокъ 
полотна. 

Очень характеренъ еще оползень противъ 433 в., пик. 3. Здѣсь 
устье оврага, по которому наблюдаются просадки, не застроено, 
и видно, какъ оврагъ выходитъ изъ предѣловъ полотна и впа-
даетъ въ Волгу. Недавно выстроенный пакгаузъ попалъ однимъ 
угломъ на тальвегъ этого оврага, и только этотъ уголъ и осѣлъ, 
остальная часть пакгауза совершенно не покривилась. Противъ 
этого пакгауза на берегу Волги до самаго урѣза воды выходятъ 
коренныя темноцвѣтныя глины, и въ нихъ врыты водомѣрныя 
сваи и реперъ водомѣрнаго поста Казанекаго Округа Путей Со
общения. Положеніе этого репера провѣряется ежегодно нивелли-
ровкою и, по словамъ лица, производившаго эту нивеллировку, 
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измѣненій въ полонсеніи репера не наблюдается. Этотъ фактъ еще 
лишній разъ подтверждает! высказанное нами положеніе, что ко
ренный породы въ данномъ районѣ можно считать вполнѣ устой
чивыми, что силы, которыя когда-то вывели ихъ изъ горизонталь-
наго положенія, давно пришли въ равновѣсіе, дальнѣйшее движе
т е этихъ породъ прекратилось, и мы не находимъ достаточных! 
данныхъ, которыя бы заставляли насъ опасаться за возможность 
повторенія бывшихъ здѣсь когда-то оползней въ сколько-нибудь 
грандіозныхъ размѣрахъ. Происходящія здѣсь просадки полотна 
дороги—явленіе совершенно другого порядка. Являясь, главнымъ 
образомъ, слѣдствіемъ недостаточности дренажныхъсооруженій, онѣ 
и могутъ быть устранены надлежащими дренажными работами. 

За станціей Увекъ подходная къ мосту вѣтка отдѣляется отъ 
существующих! путей, дѣлаетъ крутой поворотъ на расширяю
щейся здѣсь поймѣ р. Волги и подходитъ къ проектируемому 
мосту. 

Для составленія геологическаго разрѣза черезъ Волгу вдоль 
Увекскаго моста были заложены 2 контрольныя скважины подъ 
береговыми устоями праваго и лѣваго берега, изъ сопоставленія 
разрѣзов! которыхъ со скважинами 1912 г. предполагалось, если 
возможно, построить требуемый разрѣзъ. Скважина на правомъ 
берегу (см. стр. 496), о которой уже упоминалось выше, была 
закончена нри мнѣ и углублена до 19,86 саж., изъ которыхъ 
11,14 саж. она шла по аллювіальнымъ отложеніямъ и далѣе вошла 
въ коренныя глинистыя и несчаныя породы нижнемѣлового воз
раста. 

Разрѣзъ этой скважины, будучи въ общихъ чертахъ сходенъ 
съ разрѣзомъ скважины, заложенной около того же мѣста въ 
1912 г., хорошо иллюстрируетъ измѣнчивость песчаноглинистыхъ 
отложеній даже на неболыпомъ разстоявіи, причемъ глины замѣ-
няются въ горизонтальном! направленіи песками и наоборот!. 

Скважина на лѣвом! берегу Волги (стр. 497), которая бурилась 
уже въ мое отсутствіе и из! которой мною получены лишь образцы 
пород! съ указаніем! глубинъ ихъ залеганія и безъ указанія 
отмѣтки устья скважины,—дала разрѣзъ, совершенно не подхо
дящи ни къ какой другой скважинѣ, именно, пройдя до глубины 
9,43 саж. въ несомнѣнно аллювіальныхъ отложеніяхъ, она вошла 
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въ толщу неопредѣленныхъ песковъ, по которой и шла до глу
бины 17,43 саж., не встрѣтивъ ни одного прослоя черной глины, 
между тѣмъ какъ скв. «\; 6, заложенная въ 1912 году близъ того 
же мѣста и имѣвшая глубину около 17 саж., прошла около 6,5 саж. 
по чернымъ глинамъ. 

Въ виду послѣдняго обстоятельства и принимая во вниманіе 
упоминавшіеся выше матеріалы по буреніямъ 1892 года, разсмо-
трѣнные С. Н. Никитинымъ, приходится прійти къ заключенію, 
что до настоящаго времени еще не имѣется достаточного коли
чества надежныхъ данныхъ для составленія болѣе или менѣе 
точнаго геологическаго разрѣза черезъ Волгу по линіи Увекскаго 
моста и остается пожелать, чтобы въ случаѣ повторныхъ изысканій 
и особенно въ случаѣ постройки моста было обращено серьезное 
вниманіе на возможно полный сборъ этихъ матеріаловъ, какъ 
имѣющихъ не только научное, но и большое практическое зна-
ченіе. 

I. Артезіанская скважина при водокачкѣ на ст. Увекъ. 

Высота поверхности земли у устья скважины, по плану станціи Увекъ 
20 саж. = 0,01 саж. въ горпзон галяхъ черезъ 1 саж., должна быть около 
11—12 саж. 

Согласно чертежу разрѣза скважины, который находится въ водокачкѣ 
надъ ней, скважиной пройдены: 

1. Темносѣрая твердая глина . . . . О — 1 3 Г 
2. Прослои камня 131' — 13ГЗ" 
3. Теыносѣрая твердая глина . . . . 13ГЗ"—159' 
4. Темносиній камень 159' —160' 
5. Желтый крупный песокъ съ водой . 160' —167' 
6. Теыносѣрая глина 167' —179' 
7. Темносѣрая песчаная глина . . . . 179' —23S'9" 
8. Желтый мелкій песокъ 2д&&'—254'9" 
9. Темносѣрая глина 254'9"—286'9" 

l ) Е . М а р к о в ъ . (Артезіанск. скважины казенныхъ винныхъ скдадовъ 
въ Саратовской -и смежныхъ съ нею губерніяхъ. СПБ. 1908, стр. 69; даеть 
эту отмѣтку = 23 саж., что, судя по вышеуказанному нлану, является опіп-
бочнымъ. 
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10. Камень 286'9"-29(У9" 
11. Песчаная глина 290'9"-292'9" 
12. Камень 292'9"-293'3" 
13. Желтый песокъ. 293'3"-296'3" 
14. Желтая иесчанистая глина . . . . 296'3"—329'9" 
15. Желтый песокъ водоносный . . . . 329'9" —354'9" 
16. Сѣрая твердая глина 354'9"—363'Э" 

Водоносными являются слои 5 и 15. По М а р к о в у , разстояніе ур. воды 
въ скваашнѣ отъ поверхности земли 3,44 с ; количество воды, даваемое сква
жиной при откачкѣ,—1200ведеръ въ часъ. Анализъ воды, сдѣланный въ Лабо-
раторіи Рязанско-Уральской желѣзвой дороги въ Саратовѣ, слѣдующій: 

Сухой остатокъ, высушенный 
при 130° Ц 1384,2 миллпгр. въ литрѣ 

Сухой остатокъ посіѣ прокаіи-
ванія 1213,0 , я „ 

Кремневой кислоты 19,4 , „ „ 
Окиси жѳлѣза и аллюминія. . 17,8 „ .. „ 
Извести 150,0 „ „ ., 
Магнезііі 80,3 , ., „ 
Хлора 87,3 „ „ ., 
Сѣрнои кислоты 597,9 „ „ „ 
Амміака около 1.3 „ „ ., 
АЗОТИСТОЙ кислоты слѣды 
АЗОТНОЙ КИСЛОТЫ 0,0 ., „ ., 
Жесткость въ нѣмецкихъ гра-

дусахъ 23° 

Вода не пригодна ни для употребленія въ пищу, ни для технических! 
цЬлей. 

Л. Буровая скважина на правомъ береіу Волги подъ береюшмъ устоемъ 
проектированнаго моста. 

Отмѣтка устья 2,99 + 2,98 = 5,97 саж. 

Проиденныя породы: Г Л ф у ^ а х т В Ъ 

1. Песокъ бурый 0 — 3 6 
2. Песокъ буровато-сѣрыя съ мелкой 

галькой 3 6 — 5 4 
3 . Песокъ крупный съ преобладающей 

галькой 5 4 — 5 7 
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X* Пройденвыя породы в^фут* 

4. Песокь крупный сѣрый съ галькой . 5 7 — 7 8 
5. Глина черная плотная 78 —102 
6. Песокъ сѣрый кварцевый съ про

слоями черныхъ глинъ 102 —1L7' 
7. Песчавикъ слабый 117' —Н7'б' 
8. Песокъ темнозеленый 117'6"—124' 
9. Черная глина 124' —126' 

10. Песокъ зелено-сѣрый 126' —132' 
11. Глина черная 132' —139' 

Породы 1 — 4 относятся, несоииѣнно, къ аллювіальиымъ, № 5 
и слѣд.—къ нижнемѣловымъ. Первая вода показалась на глубинѣ 17 футъ, 
вторая в о д а — н а 117'6" и поднялась до глубины 4 ф. отъ устья скважины. 

III- Буровая скважина на лтомъ берегу Волги подъ устоемъ яроекти-
руемаго моста. 

Отмѣтка устья неизвѣстна. 

Пройденный породы: футахь 

1. Песокъ желтый мелкій О' — 2' 
2. Бурая песчанистая иловатая глина съ 

остатками растеній 2' — 5'4" 
3. Бурый глинистый песокъ 5'4"— 14' 
4. Буровато-сѣрый песокъ съ галькой . 14' — 64' 
5. Буровато-сѣрый песокъ съ болѣе круп

ной обильной галькой 64' — 66' 
6. Песокъ съ глиной, слюдистый, сѣрый. 66' — 72' 
7. Сѣрый песчанпкъ и песчанистая 

глина 72' — 72'5" 
8. Песокъ сѣрый 72'5"— 95' 
9. Песокъ зеленовато-сѣрый мелкій . . 95' — 99' 

10. Песокъ сѣрый глинистый мелкій . . —110' 
11. Песокъ зеленовато-сѣрый мелкій . . 110' —112* 
12. Песокъ мелкій желтовато-сѣрый . . \VZ —122' 

Горизонтъ воды на 8 ф. отъ поверхности земли. 
Породы №№ 1—5 относятся къ аллювіальнымъ наносамъ. 
>&Л» 6—12 представляютъ толщу песковъ неизвѣстнаго возраста. 

Изв. Геол. Ком., 1914 г. т. X X X I I I , M 10. Протоколы. 32 
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IT. Скважина въ коренныхъ породахъ на ст. Увекъ. 

Въ 6,6 саж. вправо *) отъ 432 в. пик. 9 + 22,85 саж. 

Отмѣтка устья 6,15 + 2,98 = 9,13 саж. 

,, , Глубина въ 
JWfe Пройдевныя породы: футахъ. 

1. Темносѣрая глива О' — 4'8" 
2. Темносѣрая глина, слоистая 4'8"— 8'2" 
3. Тоже, почти черная 8'2"—14' 
4. Сѣрая песчанистая глина 14' —18'8" 
5. Черная песчанистая глива 18'8"—23'4" 
6. Черная глина 23'4"-25'8" 
7. Черная глина 25'8"—32,8" 
8. Черная глина 32'8"-43'5" 

Скважина заложена в а обнажевіи коренныхъ породъ нижнеиѣювого 
возраста. Вода въ ней появилась ва глубинѣ 5 ф. и по окончаніи буренія 
стояла на глубинѣ 4'8" отъ устья скважины. 

V. Оползень на 431-й верстѣ. 

Б у р о в а я с к в . № 1. 

17,25 саж. вправо отъ 430 в. пик. 3 - j - 6,10 саж. 

Отмѣтка устья 11,40 + 2,98=14,38 саж. 

№№ Пройденныя породы: В ъ фут 

1. Слюдистый свѣтлосѣрыи песокъ . . . . 0— 12 
2. Сѣрая глина 12— 29 
3. Сѣрый глинистый песчаникъ (вывѣтрѣл.). 29— 30 
4. Глина сѣрая плотная 30— 56 
5. Глина черная 56— 97 
6. Глива песчанистая темносѣрая . . . . 97—130 
7. Глива черная, песчаная съ зернами глау

конита 130—142 
8. Глина черная, сильно песчанистая, съ 

зернами глауконита 142—147 

Вода на глубинѣ 56 футъ. 

*) Считая, какъ и всюду далѣе, отъ оси праваго по счету версть пути. 
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Б у р о в а я с к в а ж и н а № 2. 

18 саж. влѣво отъ 430 в. пик. 2 + 32,10 саж. 

Отмѣтка устья 3,06 + 2,98 = 6,04 саж. 

Пройденныя породы: в ^ ф у ь 

1. Сѣрый слюдистый песчаникъ О—12 
2. Сѣрая песчанистая пина 12—16 
3. Сѣрая глнна 16—21 
4. Черная глина 21—61 

Вода на глубинѣ 8 фут. 

Б у р о в а я с к в а ж и н а № 3. 

2,25 саж. вправо отъ 430 вер., пик. 3 + 22,10 саж. 

Отмѣтка устья 6,78 + 2,98 = 9,76 саж. 

Ш Пройденныя породы: Г Л ф у т а х ъ В Ъ 

1. Насыпная сѣрая глинистая песчаная 
порода О' —23'2 ' 

2. Сѣрая глина 2 3 ' 2"-28' 
3. Тоже 28' —32'6 ' 
4. Тоже болѣе чистая 32 чЗ "—36' 
5. Тоже 36' —41' 
6. Темносѣрая глина 41' - 5 0 ' 1" 
7. Тоже 50'1 " - 5 П 0 ' 
8. Тоже 51'10"-53' 7" 
9. Тоже 53' 7"-54' 8" 

Вода появилась на 20 ф. и по окончаніи буренія стояла на 2Г10* . 

Б у р о в а я с к в а ж и н а № 4. 

12,35 с. влѣво отъ 430 в., пик. 3 + 22,10 саж. 

Отмѣтка устья 3,63 + 2,98 = 6,61 саж. 

Глубина въ 
Пройденныя породы: футахъ. 

1. Желто-бурая мина . . • С — 6' 
2. Тоже песчанистая 6' — 7' 3" 
3. Сѣрая глина 7' 3"— 8 ' 2" 

32* 



— 500 — 

„ „ л „ Глубива 
№№ Проиденныя породы въ фут. 

4. Сѣрая глина 8' 2"-10'10" 
5. Тоже Ю'Ю"—18' 7" 
6. Тоже 18' 7"-26' 5" 
7. Тоже. 26' 5"-27' 1" 
8. Тоже 27' 1"-55' 2" 

Вода показалась на 24 ф., по окончавіи буренія стояла ва 26'4". 

Буровая скважина Да 5. 

23 саж. влѣво отъ 430 в, пик. 3 + 22,10 с. 

Отмѣтка устья 2.92 -f- 2,98 = 5,90 саж-

Ш Пройденвыя породы: ^ T a x T , ™ 

1. Желто-сѣрая песчанистая наносная, 
частью насыпная глпна . . . . О' — 3' 7" 

2. Желто-сѣрая тліша 3' 7"— 6' 2" 
3. Тенносѣрая глина 6' 2"—12'10" 
4. Свѣтлобурая глина 12'10"—14'10" 
5. Сѣрая глина 14'10"—17' 
6. Темносѣрая глина 17' —21' 5" 
7. Черная плотная глина съ глаукони-

товынп зернами 2Г 5''—45' 1" 

Вода показалась на 1210" и по окончаніи буренія стояла на 15'2". 

Буровая скважина Дё 6. 

37,8 саж. влѣво отъ 430 в. пик. 3 4 - 22,10 саж. 

Отмѣтка устья 0,88 + 2,98 = 3,86 саж. 

Ш ПроВденныя породы: ^футах/" 
1. Глина бурая О' — 6' 
2. Тоже 6' —11'4" 
3. Глина сѣрая 11'4'—17'6" 
4. Темносѣрая глпва 17'6"—50'7" 

Вода показалась на глубинѣ 11'4" п по окончавіи буренія стояла ва12ф. 
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VI- Оползень на 432-й верстѣ. 

Б у р о в а я с к в а ж и н а № 1. 

3,6 саж. вправо отъ 432 в., пик. 0 + 47,25 саж. 

Отмѣтка устья 6,41 Ь2,98 = 9,39 саж. 

тт = Глубина 
Л°Лг Проиденныя породы въ фѵт. 

1. Глина бурая песчаная съ налетами окиси 
желѣза по трещинамъ О —23'6" 

2. Глина бурая 23'6"-28' 
3. Сѣрая глина 28' —32'6" 
4. Бурая глина 32'6"—37' 
5. Свѣтлосѣрая глина 37' —37'6" 
6. Буровато-сѣрая глина 37'6"—38' 
7. Сѣрая ганна 38' —39'4" 
8. Сѣрая глина 394"—41' 
9. Сѣрый глинистый песокъ съ галькой . . . 41' —45'6" 

10. Сѣрая глина 45'6"—46'6" 
11. Темносѣрая глина 46'6"—54' 

Вода на глубинѣ 41 ф. 

Б у р о в а я с к в а ж и н а J6 2. 

10,9 саж. вправо отъ 432 в. пик. О + 32,25 саж. 

Отмѣтка устья 3,80 + 2,98 = 6,78 саж. 

№.Ѵ Проиденныя породы ^ фут! 

1. Темнобурая глина О — 5'5" 
2. Бурая глина 5'5"— 9'8" 
3. Бурая глина У 8'—10'8" 
4. Сѣровато-бурая глина 1(У&'—13'6" 
5. Сѣрая глина 13'6"-15'2" 
6. Глина бурая, охристая • 15'2"—16' 
7. Глина сѣрая 16' -17'6" 
8. Глина песчанистая буро-сѣрая 17'6"—19'5" 
9. Глина песчанистая буро-сѣрая 19'5"—20'6" 

10. Тоже 2СУ6"-25' 
11. Черная глина 25' —35' 

Вода показалась на глубинѣ W6" и по окончаніи буренія стояла на 
19 футахъ. 
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Б у р о в а я с к в а ж и н а № 3. 

11,25 саж. вправо отъ 432 в., пик. 0-)- 1,05 саж. 

Отмѣтка устья 3,34 + 2,98 = 6,32 саж. 

„ , , гг я Глубина 
Пройденныя породы въ фѵт. 

1. Песокъ буровато-сѣрый 0—7' 
2. Песчаная глина буровато-сѣрая 7'—22' 
3. Тоже 22'—25' 
4. Тоже 25'-34' 
5. Темносѣрая глина съ выдѣленіями извести . . 34'—53' 

Вода показалась на 17 ф., по окончанін буренія стояла на 16'6". 

Б у р о в а я с к в а ж и н а № 4. 

25,6 вправо отъ 432 в. пик. 0 +1,05 саж. 

Отнѣтка устья 1,10 + 2,98 = 4,08 саж. 

J*№ Пройденныя породы въ^фут* 

1. Глина темносѣрая песчанистая 0 —14' 
2. Тоже 14'—W 
3. Глина темносѣрая 20'—27' 
4. Черная гіина съ известковыми выдѣленіями . 27'—35' 

Вода показалась на глубинѣ 3'6" и по окончаніи буренія стояла 
на 28". 

Б у р о в а я с к в а ж и н а Д° 5-

21,5 саж. вправо отъ 432 в., пик., 0 + 13,6 саж. 

Отмѣтка устья 1,48 + 2,98 = 4,46 саж. 

№№ Пройденныя породы Глубина 
въ фут. 

1. Глина песчанистая буровато-сѣрая 0 —4'6" 
2. Тоже 4'6"-8' 
3. Песокъ глинистый буро-сѣрый 8' —18' 
4. Темносѣрая глина 18' —42' 

Вода показалась на глубинѣ 8 ф. и по окончаши буревія стояла на 
глуб. 5 ф. отъ поверхности земли. 
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Б у р о в а я с к в а ж и н а Л? 6. 

25 саж. вправо отъ 431 в. пик. 9 -|- 45,25 с. 

Отмѣтка устья 0,94 + 2,98 = 3,92 саж. 

№№ Пройденныя породы в^фут* 

1. Глина сѣрая, песчанистая О — 7' 
2. Глина сѣрая V —16' 
3. Темносѣрая глина 16' —18'4" 
4. Тоже 18'4"-24'6" 
5. Тоже 24'6"-30'5' 
6. Тоже 30'5'~32' 
7. Черная глина 32' -36'6' 
8. Темносѣрая глина 36'6"-42' 

Вода показалась на 7 футахъ, по окончаніи скважины стояла на 6 фут. 

VII. Оползень противъ 434-й версты. 

С к в а ж и н а № 1. 

Влѣво 13,30 саж. отъ 433 в., пик. 8 + 32,55 саж. 

Отмѣтка устья 5,35 + 2,98 = 8,33 саж. 

№№ Пройденныя породы Й^ут* 

1. Буро-сѣрая песчанистая глина 0 — 7' 
2. Песокъ буровато-сѣрый, мелкій, глинистый. 7' —10' 
3. Тоже, охристый 10" -20'6" 
4. Глина сѣрая песчанистая 20'6"—35' 
5. Глина сѣрая 35' —42' 
6. Глина темносѣрая, плотная 42' — 53'9" 
7. Глина темносѣрая 53'9"—55'10" 

Вода показалась на 7 ф., по окончаніи буренія стояла на 107". 

С к в а ж и н а № 2. 

23 саж. влѣво отъ 433 в., пик. 9 + 36,10 саж. 

Отмѣтка устья 2,35 + 2,98 = 5,33 саж. 

Пройденныя породы в^фут* 

1. Песокъ желто-сѣрый О —15'3" 
2. Глина сѣрая песчаная 15'3"—18'8* 
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л и Глубина 
Л»№ Проіденныя породы въ фут. 

3. Глина песчаная темносѣрая 18'8"—20'5" 
4. Глина темносѣрая 20'5"—22'2" ' 
5. Глина песчанистая темносѣрая 22'2"—ШТ 
6. Тоже WV—ЖЪ" 

Вода показалась на 3'6", по окончаніи буренія стояла на 5'3". 

С к в а ж и н а .V 3. 

19,45 саж. влѣво отъ 434 в. ; пик. O-f-37,2 саж. 

Отмѣтка устья 3,71 + 2,98 = 6,69 саж. 

Цройденныя породы ^ 

1. Глина сѣрая песчанистая 0 — 7 ' 
2. Песокъ глинистый желто-сѣрый 7' —33' 
3. Глина сѣрая. . 33' —41'6" 
4. Глина сѣрая . 41'6"—48' 
5. Глина черная 48' — 501" 

Вода показалась на глуб. 20 ф.. по окончаніи буренія стояла на 20'10". 

С к в а ж и н а № 4. 

48,7 саж. влѣво отъ 434 в., пик. 1 + 5,2 саж. 

Отмѣтка устья 1,92 + 2,98 = 4,90 саж. 

J6JV; ПроЕденныя породы ^ 

1. Глива песчанистая тежнобурая « 0 — 6' 
2. Глина песчанистая темнобурая 6' — 2 Г 
3. Глина темнобурая 2 Г —23'6" 
4. Глина темносѣрая 23'6"—ЗО'б" 
5. Тоже ЗО'б"—45'3" 

Вода показалась на глуб. 6' и по окончаніи буренія стояла на 6'2". 
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С к в а ж и н а Л» 5. 

35,9 саж. влѣво отъ 434 в., пик. 0 + 6,60 саж. 

Отмѣтка устья 2,09 + 2,98 = 5,07 саж. 

Пройденныя породы в^фут* 

1. Глина черная песчаная О —12' 
2. Глина сильно песчаная, желто-бурая . . . 12' —14' 
3. Тоже 14' —35' 
4. Глина песчанистая буровато-сѣрая . . . . 35' —37'5" 
5. Глина песчанистая темносѣрая съ выдѣле-

ніяии извести 37'5"—40' 

Вода на глубинѣ 15 футъ. 



Приложение 2-е. 

Отчетъ объ изслѣдованіяхъ геологическихъ условій перехода черезъ 
рѣну Волгу у Саратова. 

А. Ф а а с ъ и Н. Эрасси. 

Вслѣдствіе ходатайства Правленія Общества Рязанско-Ураль-
ской желѣзной дороги, поступившаго въ Геологическій Комитетъ 
въ іюнѣ мѣсяцѣ 1913 года, нижеподписавшіеся были командиро
ваны для изслѣдованія геологическихъ условій перехода черезъ 
Волгу у Саратова. Наши полевыя работы, начатыя въ первыхъ 
числахъ іюля и законченный однимъ изъ насъ только въ 20-хъ 
числахъ сентября, относились къ такъ называемому городскому 
варіанту проектируемаго желѣзнодорожнаго пути, между суще
ствующей пассажирской станціей Саратовъ I и Покровскимъ бе-
регомъ рѣки Волги,—и состояли, помимо осмотра естественныхъ 
и искусственныхъ обнаженій по Глѣбову оврагу и въ ближайшихъ 
его окрестностяхъ, въ изученіи довольно обширныхъ матеріаловъ, 
добытыхъ при спеціальномъ буреніи. Послѣднее было произведено 
частью до нашего пріѣзда (12 скважинъ Саратовскаго Городского 
Управленія по оси проектируемаго желѣзнодорожнаго моста я 
рядъ неглубокихъ скважинъ Рязанско-Уральской ж. д. по Глѣ-
бову оврагу), частью подъ нашимъ непосредственнымъ наблюде-
ніемъ (6 контрольныхъ скважинъ Рязанско Уральской ж. д., глу
биною отъ 18,4 до 23,3 саж). 

Считаемъ пріятнымъ долгомъ засвидѣтельствовать, что при 
исполнении своего порученія мы встрѣчали разнообразное содѣйствіе 
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не только со стороны Общества Рязанско-Уральской ж. д., въ 
лицѣ инженеровъ А . А . Студницкаго-Гизберта, Г. Г. Нюрен-
берга и другихъ представителей администраціи Общества, но и 
со стороны Саратовскаго Городского Управленія. 

Руководствуясь естественными условіями мѣстности и характе-
ромъ собранныхъ матеріаловъ, мы раздѣляемъ отчетъ на двѣ 
части, изъ которыхъ первая посвящена разсмотрѣнію геологиче
скаго строенія дна и береговъ р. Волги, а вторая относится къ 
Глѣбову оврагу. 

I. Переходъ черезъ Волгу. 

Разсмотрѣніе буровыхъ пробъ изъ 12-ти скважинъ фирмы 
инж. Котарскаго 1 ) , а также изъ 4-хъ контрольных! скважинъ 
(№№ I—IY), пройденныхъ минувшимъ лѣтомъ на средства Об
щества Рязанско-Уральской ж. д., позволяетъ намъ дать слѣдую-
щую схему геологическаго строенія дна рѣки Волги по 
оси проектированнаго ж. д. моста (см. профиль на таб. IX) . 

1) Современныя и древнія аллювіальныя отложенія р. Волги 
слагают! низменную часть праваго берега городского рукава (въ 
предѣлах! бечевника), весь остров! „Городскіе Пески", лѣвый 
берегъ коренной Волги, а равно и подводную часть рѣчного русла 
на всем! протяженіи моста. 

В ! верхней части этой свиты преобладают! желтовато-сѣрые 
мелко-зернистые или средне-зернистые пески, мѣстами слегка 

') Результаты этихъ буровыхъ работъ, выполненных! по поручению 
Саратовскаго Городского Управлевія зимой 1912/13 года, изложены инже-
неромъ С. К о т а р с к и м ъ въ брошюрѣ: „Отчетъ объ изслѣдованіяхъ грунта 
иа днѣ р. Волги по оси проектируемаго моста у г. Саратова" (СПб., 1913). 
Пользуясь любезнымъ еодѣйствіемъ замѣстителя Саратовскаго городского 
головы А. А. Я к о в л е в а и и. д. секретаря Городской Управы П. Н. Бы
к о в а , мы инѣли возможность просяотрѣть коллекдію образцов! изъ сква
жинъ г. К о т а р с к а г о въ помѣщенін Саратовской Городской Управы. На
званная коллекція, отчетливо этикетированвая, хранится въ полномъ по
ря дкѣ, но ииѣетъ тогь недостатокъ, что отдѣльные, иногда довольно слож
ные или мощные комплексы слоевъ представлены въ ней слишкомъ огра
ниченным! числомъ образцовъ, вслѣдствіе чего и соотвѣтственныя описа
йся разрѣзовъ (см. ниже, стр. 547) намъ пришлось составить схематичнѣе, 
чѣмъ для скважинъ Об-ва Г. -Ур. ж. д. 
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иловатые, без! галекъ или съ незначительным! ихъ количеством!, 
а въ нижней—такіе же средне-зернистые или крупно-зернистые 
пески съ гальками, состоящими изъ прочныхъ нижнетретичныхъ 
и мѣловыхъ породъ. Кое-гдѣ среди рѣчныхъ песковъ залегаютъ 
прослои и линзы глины, то буроватой, песчанистой (напримѣръ, 
прослой, 0,3 с. мощности, встрѣченный выше лѣтняго уровня воды, 
на лѣвомъ берегу Волги,—въ скважинахъ Л» 11-К и IV Р.-Ур.), то 
сѣрой мергелистой съ внѣдренными гальками; послѣдній осадокъ 
наблюдался исключительно среди нижней, т.-е. болѣе древней толщи 
аллювіальныхъ песковъ (въ скважинахъ: № III Р.-Ур. на глуб. 
9,7—9,9 с , № 6 К—на глуб. 6,20—7 с. и .Аё 8 К на глуб. 8,1— 
8,4 с ) . 

Изъ органическихъ остатковъ въ рѣчныхъ пескахъ изрѣдка 
попадаются обломки раковинъ Ѵіѵірага и Unio (см. описаніе сква-
жинъ Л» 4 К и III Р.-Ур.). 

l b i s ) Къ древнимъ аллювіальнымъ отложеніямъ р. Волги мы 
причисляем! также тѣ сѣрые, мелкозернистые иловатые пески, 
обыкновенно заключающіе большее или меньшее количество ока
танной гальки, которые констатированы непосредственно подъ 
типичными рѣчными песками въ скважинахъ: II Р.-Ур. (на глуб. 
12,3—13,9 с ) , Ш Р.-Ур. (на глуб. 11,0—12,9 с.) Ш 8 К (на 
глуб. 8,4—9,9 с. *), 10 К (на глуб. 6,80—9,50 с.) и IV Р.-Ур. 
(на глуб. 13—14 с ) . 

Болѣе темная окраска отъ примѣси сѣраго ила, а иногда и 
присутствіе блестокъ слюды (см. описаніе скв. № 10 К), показы-
ваютъ, что значительная часть матеріала для образованія только 
что упомянутыхъ осадковъ была позаимствована почти непосред
ственно изъ нижележащей толщи нижнемѣловыхъ отложеній. 

Измѣненія въ мощности и составѣ аллювіальныхъ образованій 
р. Волги могутъ быть съ удобствомъ прослѣжены по прилагаемому 
профилю. Здѣсь достаточно будетъ указать, что максимальной 
мощности, свыше 14—15 саж., названные осадки достигают! на 
о-вѣ „ Городскіе Пески", a мѣсто наиболѣе глубокаго размыва 

') На разрѣзѣ дна р. Волги, приложенном! къ „Отчету" г. Еотар-
скаго, соотвѣтственные слои ошибочно отнесены къ толщѣ коренвыхъ 
нижнеиѣловыхъ отложеній. 
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нижнемѣловыхъ отложеній (съ отмѣткой—9,7 с.) обнаружено у 
восточнаго берега острова, въ скважинѣ № 6-К ' ) . 

Относительно водоносности рѣчныхъ песковъ ') приходится за-
мѣтить, что, при углубленіи въ толщу ихъ ниже уровня рѣки, 
они повсемѣстно изобилуютъ водою 3), a мѣстами пріобрѣтаютъ 
характеръ плывуна, проникающаго во время остановки буровыхъ 
работъ въ обсадныя трубы на 1,4—2,0 с. выше нижняго конца 
послѣднихъ (см. опис. скв. Л» IT Р.-Ур.); по нашимъ наблюде-
деніямъ особенно большою подвижностью обладали сѣрые иловатые 
пески съ неболыпимъ количествомъ галекъ, которые мы считаемъ, 
какъ было упомянуто выше, переотложенными рѣкою нижнемѣ-
ловыми породами. Присутствіе такихъ жидкихъ иловатыхъ песковъ 
въ основании рѣчной толщи (см. слои Qt, а на профилѣ), съ 
достовѣрностыо констатированное въ трехъ скважинахъ Р.-Ур. 
ж. д. (№№ II, III, IV), заставляетъ насъ признать, что, по крайней 
мѣрѣ въ мѣстахъ заложенія названныхъ скважинъ, толща рѣч-
ныхъ песковъ, несмотря на весьма значительную ея мощность, 
не можетъ быть признана удовлетворительнымъ основаніемъ для 
устоевъ и быковъ проектируемаго моста. 

Слѣдуетъ добавить, что въ буровой скважинѣ Покровскаго ка-
зеннаго виннаго склада, расположеннаго въ значительномъ раз-
стояніи къ востоку отъ лѣваго берега Волги, среди аллювіальныхъ 
отложеній также было обнаружено присутствіе плывуновъ. Въ 

') Въ„Отчетѣ" г. К о т а р с к а г о верхняя поверхность коренныхъ нижне-
жѣловыхъ нородъ въ скважинѣ № 6 показана на глуб. 11,70 с. (отмѣтва— 
8,7 с ) , но, повндимому, правильнѣе будетъ считать здѣсь мощность аллю-
віальныхъ отложеніі равною 12,70 с , такъ какъ въ коллекгди г. Б от ар-
с к а го образецъ съ гл. 11,50—12,70 с. представленъ галечмтомі. 

' ) Инж. К о т а р с к і й (1. cit, стр. 6) опредѣляетъ водоносность разсма-
триваемьтхъ песковъ такъ: „Желтые рѣчные пески, понятно, насыщены 
рѣчноВ водой, но, въ общемъ, вслѣдствіе врупости зерна, мало подвижны 
и мало заносили скважину". 

3 ) Вода эта въ верхнихъ горизонтахъ песка отличается сравнительно 
небольшою общею жесткостью (10—11°) и содержитъ только слѣды Cl и 
S0 3; съ умубленіемъ содержаніе названныхъ примѣсей возрастаетъ, а общая 
жесткость воды доходить до 18—19 нѣмецк. градусовъ (см. прилагаемую 
вѣдомость анализа пробъ воды). 
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описаніи названной скважины проф. И. Ф. Синцовъ ') отмѣчаетъ 
ихъ на двухъ горизонтахъ: 1) гдуб. 2 , 9 — 7 , 1 с . (по Маркову, 
отмѣтка относительно нуля Р.-Ур. ж. д .+3 ,5 до—0,8 с.) и 2) глуб. 
11,4—13,3 с. (отмѣтка—5,1 до—7,0 с. ниже нуля). 

2) Ниже рѣчныхъ песковъ въ большинства скважинъ Котар
с к а г о и въ скважинахъ H—ІУ Р.-Ур. ж. д., пройденъ темно-
сѣрый мелкозернистый иловатый песокъ, съ серебристо-бѣ-
лыни блестками слюды (см. толщу IV на профилѣ), измѣнчивой 
мощности, но не свыше 3,4—3,6 с. (въ скв. 8 К и III Р.-Ур.). 

Однообразный петрографическій характеръ названной свиты 
песка, при отсутствіи въ немъ галекъ, даетъ намъ поводъ отно
сить зтотъ осадокъ уже къ кореннымъ нижнемѣловымъ породамъ, 
хотя вполнѣ убѣдительныхъ доказательствъ для такого заключенія 
намъ не удалось получить 2). Отмѣтимъ вмѣстѣ съ тѣмъ, что въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ разсматриваемаго профиля, — какъ, напри-
мѣръ, въ нромеауткѣ между скважинами J§№ 2 и 3-К,—пласты 
иловатаго песка, по условіямъ залеганія, неминуемо должны были 
подвергаться оползанію въ сторону бодѣе глубокой части рѣчной 
долины, что, вѣроятно, и происходило неоднократно, особенно въ 
то время, когда толща рѣчныхъ песковъ была еще невелика. 

У верхней границы темносѣрыхъ песковъ мы наблюдали мѣ-
стами (въ скв. H и III Р.-Ур.) небольшой прослоекъ каменигтыхъ 
породъ, которыя въ буровомъ матеріалѣ были представлены облом
ками сѣраго известковистаго песчаника, въ сопровождена разно-
образныхъ галекъ; кромѣ того, въ самой толщѣ иловатаго песка 
попадались прочные участки, сцементированные сѣрнымъ колче-
даномъ (въ скв. № 7 К и IV Р.-Ур.), а также прослои, либо кон-
креціи (0,3—0,5 с. толщ.), сѣрой, съ кристаллическимъ изломомъ, 
известковистой породы; послѣдняя, насколько можно судить по 
двумъ пунктамъ ея обнаруженія (въ скв. 9 и 10 К), залегаетъ 

г) Записки И. СПб. Минералогии. О-ва, X L I I , 1904, выв. I , стр. 227— 
228 и X L V I , 1908, стр. 120; см. также: Е . С. М а р к о в ъ , Артезіанскія сква
жины при каз. вини, складахъ въ Саратовской и смежныхъ съ нею іубер-
«гіяхъ (СПб., 1908), стр. 51—52 и 90. 

' ) Для этого слѣдовало бы, между прочимъ, углубить скважину № I 
Р.-Ур. еще саж. на 3—5, что представлялось намъ однако трудно осуще-
ствнмымъ, въ виду краткости срока, остававшагося для выполненія плана 
намѣченныхъ работъ. 
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подъ русломъ „коренной" Волги со слабымъ уклономъ на сѣверо-
западъ. 

Въ качествѣ естественнаго основанія для мостовыхъ сооруженій 
разсматриваемая толща также не годится: изъ II и III скважинъ 
Р.-Ур. ж. д. иловатый песокъ добывался въ видѣ типичнаго плы
вуна, проникавшаго въ обсадныя трубы, что представляется 
вполнѣ понятнымъ, если мы примемъ во вниманіе строеніе осадка 
и фактъ непосредственнаго залеганія его ниже насыщенныхъ 
водою рѣчныхъ отложеній. Заявленія г. Еотарскаго , будто „тем
ные глинистые пески содержать очень немного воды и заносили 
скважину на небольшую глубину" (1. cit, стр. 7), мы подтвердить 
не можемъ. 

Вода изъ иловатаго песка, взятая въ скважинѣ № II Р.-Ур. 
(съ глуб. 14,3 с ) , по своимъ химическимъ свойствамъ, оказалась 
сходною съ водою рѣчныхъ песковъ, но обладала нѣсколько боль
шею степенью минерализаціи (общ. жесткость, въ нѣмецкихъ гра-
дусахъ,—22; содержаніе Cl—0,0424, S0 3—0,2128 гр. на литръ). 

3) Слѣдующая книзу свита нижнемѣловыхъ отложеній пред
ставлена болѣе плотными песчано-глинистыми породами,—по 
темносѣрой окраскѣ, тонкости и однородности зерна сходными съ 
вышележащимъ пескомъ, съ которымъ онѣ, повидимому, и геоло
гически тѣсно связаны, благодаря взаимнымъ переходамъ или пе-
реслаиванію (послѣднее довольно ясно наблюдалось нами въ сква-
жинѣ № II Р.-Ур., по пробамъ еъ глубины 16,3—18,1 саж.). 

Свободная цирвуляція воды въ этихъ породахъ, очевидно, за
труднена (онѣ нерѣдко добывались желонкою въ видѣ плотныхъ 
комьевъ), но въ полномъ отсутствіи воды во всей толщѣ мы не 
увѣрены, такъ какъ буровымъ мастерамъ не удавалось вполнѣ 
устранить притокъ воды изъ вышележащихъ водоносныхъ слоевъ. 

4) Начиная съ отмѣтки—11,4 с. на Покровскомъ берегу (въ 
скв. IV Р.-Ур), а подъ островомъ „Городсвіе Пески" немного 
ниже,—съ отмѣтокъ—13,1 и—12,6 с. (въ скважинахъ III и I I 
Р.-Ур.),—темноцвѣтныя песчано-глинистыя породы пріобрѣтаютъ 
явственный зеленоватый о т т ѣ н о к ъ и вмѣстѣ съ тѣмъ въ нихъ 
появляются довольно крупныя, до 1—3 мм. въ діаметрѣ, нерав-
номѣрно распределенный, блестящія (окатанныя) кварцевыя 
зерна; эти характерные признаки, а также присутствіе участковъ 
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(иногда прочныхъ сростковъ), сцементированныхъ сѣрнымъ 
колчеданомъ, и тонкихъ прослойковъ (?) твердаго темносѣ-
раго кварцево-фосфоритоваго известковистаго песча
ника, заставляютъ насъ видѣлить часть названныхъ породъ, 
имѣющую до 2 с. мощности, въ качествѣ отдѣльнаго комплекса 
(на профилѣ обозначенъ цифрой П). 

Относительно водоносности послѣдняго приходится повторить 
почти цѣликомъ сказанное о предыдущей толщѣ,—-вода циркули
руете здѣсь, невидимому, медленно и распредѣляется неравно-
мѣрно \); весьма возможно, однако, что тонкій прослоекъ зеле-
новатобураго глауконитоваго песка, пройденнаго въ скв. 
Л» II на глуб. ок. 20,5 с , представлялъ самостоятельный и при-
томъ довольно обильный водоносный горизонтъ; такое предполо-
женіе подтверждается не только наблюденіями, произведенными 
во время осушенія скважины желонкой (см. опис. скв. Л» II), но 
и путемъ сравненія химическихъ свойствъ двухъ пробъ воды, 
взятыхъ съ глуб. 19 с. (приблизительно) и 20 с ; въ первой вода 
оказалась жесткою, съ значительнымъ содержаніемъ Cl (=0.1418), 
и S 0 3 , а во второй—общ. жесткость выражалась всего 9-ью нѣ-
мецк. градусами, при неболыпомъ содержаніи Cl (=0,0134) и слѣ-
довъ S 0 3 а). 

На днѣ скважинъ II—III (и IV) Р.-Ур. ж. д. была обнаружена 
опять болѣе однообразная темносѣрая, слегка песчанистая глина. 
Образцы породы добывались желонкою въ видѣ болѣе или менѣе 
плотныхъ комьевъ. 

Принадлежать ли послѣднія двѣ свиты къ нижне-мѣловымъ 
отложеніямъ или относятся уже къ юрѣ, съ точностью не извѣстно. 

Не располагая, достаточными данными для рѣшенія этого во
проса, отмѣтимъ, однако, наличность нѣкотораго литологическаго 

г ) Можетъ быть отчасти „жиламп" по трещпнамъ, подобно тому, какъ 
это наблюдалось при ^вскрышѣ котловановъ для городскихъ фиіьтровъ— 
въ толщѣ аптскихъ глинъ (на южномъ склонѣ Соколовой горы) и при про
хода тоннеля для коллектора—въ неокомскихъ глинахъ (но Б. Сергіев-
скоВ улігцѣ къ югу огъ Бѣлоглинскаго оврага). 

2 ) Носдѣдній анализъ далъ особенно интересный результатъ; къ сожа-
лѣнію, у насъ не осталось въ запаеѣ воды для вторичной провѣрки прн-
веденныхъ цпфръ. 

Изв. Геол. Ком., 1914 г.. т. Х Х Х Ш , M 10. Протоколы. 33 
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-сходства указываемыхъ свитъ съ небольшимъ комплексомъ такъ 
наз. „волжскихъ слоевъ" (JD, описанныхъ, по естественнымъ вы-
ходамъ, въ южной части Симбирской губ. ') и въ Николаевскомъ 
уѣздѣ Самарской губ. 2); такъ какъ, кромѣ того, въ рукописной 
схемѣ напластованія нижне-мѣловыхъ и юрскихъ осадковъ, ко
торая составлена А. Н. Семихатовымъ спеціально для Саратов-
скаго уѣзда 3 ) , въ качествѣ слоя, отдѣляющаго нижне-мѣловыя 
отложевія отъ юрскихъ (келловейскихъ), показанъ фосфоритовый 
конгломератъ съ оксфордскими ископаемыми, то намъ представ
ляется возможнымъ допустить, что именно этому слою, изъ числа 
перечисленныхъ выше образованій, соотвѣтствуетъ кварцево-фосфо-
ритовый песчаникъ (или конгломератъ?), обнаруженный въ сква-
жинахъ №№ 4 К и I I Р.-Ур. ниже отмѣтокъ—14,3 и—14,6 с. 

Разсмотримъ теперь вкратцѣ данныя о геологическомъ строеніи 
праваго берега Волги въ мѣстѣ подхода проектируемаго ж. д. 
пути къ мосту. 

Новѣйшіе наносы, толща которыхъ прислонена здѣсь къ не
ровно размытымъ и оползшимъ нижне-мѣловымъ глинамъ, состоять 
частью изъ аллювіальныхъ (преимущественно песчаныхъ) отложеній 
р. Волги и устья Глѣбова оврага, частью изъ песчано-глинистаго 
грунта (въ скв. Je 1 К), представляющаго, повидимому, смѣсь на
сыпного матеріала съ делювіемъ крутого склона. Вся эта толща 
изобилуетъ гальками и щебнемъ прочныхъ мѣловыхъ породъ; 
мощность ея, по сторонамъ Казанскаго моста, опредѣляется, при-
мѣрно, въ 4,4 с. (скв. 1 К)—6,4 с. (скв. 1 а К). 

О водоносности наносовъ въ запискѣ г. Котарскаго нѣтъ 
указаній, хотя можно предполагать, что на границѣ соприкосно-
венія ихъ съ нижне-мѣловыми глинами циркулируетъ вода, про-

') И. С и н по в ъ. Общая геологическая карта Россіи. Листъ 92-ой. Тр. 
Геол. Комитета, т. V I I , & 1 (1888), стр. 89—90; А. Н. Р о з а н о в ъ . Геол. 
нзсл. залежей фосфоритовъ въ Сызранек. у. Сим б. губ. etc. (Тр. Еомиссги 
Моск. С. X. Мнет, по изел. фосфоритовъ, вып. Ш , 1911). 

3 ) Въ окрестностяхъ с. Орловки — см. В . Л е м а н ъ , Тр. СПб. Общ. 
Естеетвоисп., X X X I I I , вып. 5; также А. Н. Р о з а н о в ъ . Bull, de la Soc. 
des Natur, de Moscou, 1911, № 1—3, стр. 34—36. 

' ) Цитируемая схема была любезно передана намъ при посредствѣ 
А. Д. А р х а н г е л ь с к а г о . 
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сачивающаяся изъ русла Глѣбова оврага (рельефъ дна послѣдняго 
схематически показанъ на ярофилѣ). 

Ниясне-мѣловыя породы въ данномъ мѣстѣ представлены мощной 
и довольно однообразной толщей темноцвѣтныхъ (неокомскихъ?) 
глинъ, изобилующихъ гипсомъ; верхняя часть этой толщи, при-
мѣрно до глуб. 6 с. отъ устья скважины № I Р.-Ур., залегаетъ, 
вѣроятно, въ нарушенном!, вслѣдствіе оползанія, положеніи; по 
крайней мѣрѣ, прочные мергелистые прослойки (или конкреціи), 
встрѣченные при буреніи на глубинахъ 2,3, 4,3 и 6,0 с , не со-
отвѣтствуютъ выходамъ, наблюдаемымъ (въ явно оползшемъ видѣ) 
по сторонамъ бугра, въ предѣлахъ котораго скважина № I зало
жена. Остальные слои, пройденные въ скважинѣ Л« I ниже отмѣтки 
+10,3, а именно 1) сѣрая песчанистая глина съ зеленоватым! оттѣн-
комъ, мощностью 2,1 саж., и 2) темносѣрая (во влажномъ состояніи 
черная) глина съ частыми сростками сѣрнаго колчедана,—пред
ставляются намъ залегающими въ первоначальномъ, не осложнен
ном! оползнями положеніи *), за исключеніемъ головныхъ частей 
пластовъ, непосредственно соприкасающихся съ наносами 2 ) . 

Вода въ скважинѣ Л» I Р.-Ур. была встрѣчена только на глу-
бинѣ 16,5—17,5 с , почти соотвѣтствующей уровню дна въ самой 
глубокой части городского рукава Волги 3 ) и хотя обладала за-
мѣтнымъ напоромъ, но не поднималась въ обсадныхъ трубахъ 
выше русла Глѣбова оврага; по хиыическимъ свойствамъ вода въ 
скв. Л» I Р.-Ур. оказалась очень жесткою (98 нѣмецкихъ граду
сов!), съ большим! содержащем! сѣрной кислоты (1,6135 гр. на 
литр!), что находит! естественное обіясненіе в ! фактѣ цирку-

*) В ы с к а з ы в а я такое иредиоложеніе, мы, конечно, не думаемъ утвер
ждать, что названные слон на мѣстѣ скв . № I лежать вполнѣ горизон
тально; въ действительности они, вѣроятно, иыѣютъ нѣкоторое паденіе, 
въ связи съ елабымъ тектонпческпмъ поднятіемъ нпжне-мѣловыхъ иородъ 
сосѣднеіі СОКОЛОВОЙ горы, но точныхъ данныхъ объ углѣ и направленіи 
паденія слоевъ блпзъ устья Глѣбова оврага у насъ нѣтъ, да ихъ и нельзя 
было бы получить, не вынолнивъ сложной и дорого стоющей развѣдки. 
Дополнительныя замѣчавія по тому же иоводу см. ниже, при описаніи 
скважины .M- V I Р.-Ур. (стр. 543). 

2 ) См. профиль на тб. I X и выноску въ описаніи скв. Л» 1 а -К (стр. 550). 
а ) Это мѣсто русла ааходнтся приблизительно въ 275 с. къ ю.-в. отъ 

скв. I. 

33* 
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ляціи воды среди слоевъ глины, изобилующихъ гипсомъ. Не 
усматривая непосредственной связи указаннаго водоноснаго гори
зонта съ тѣми двумя горизонтами воды, которые обнаружены подъ 
Соляной площадью (въ скважинѣ Л» V Р.-Ур.), на гораздо болѣе 
высокихъ отмѣткахъ, можно, повидимому, допустить, что опасность 
оползанія коренныхъ слоевъ, залегающихъ глубже 6 с , въ дан-
номъ мѣстѣ склона невелика (особенно въ сторону Глѣбова оврага); 
въ случаѣ углубленія русла городского рукава Волги, — напр., 
вслѣдствіе какихъ-нибудь искусственныхъ работъ,—условія устой
чивости породъ, конечно, шмѣнятся къ худшему. 

Съ цѣлью выясненія нормальнаго порядка напластованія нижне-
мѣловыхъ породъ на сѣверномъ склонѣ Глѣбова оврага (оврагъ 
этотъ, какъ извѣстно, очень бѣденъ ясными естественными обна-
женіями), мы рекомендовали заложить скважину J6 V . Мѣсто для 
нея пришлось выбрать въ верхней части Соляной площади, хотя 
и въ значительномъ разстояніи отъ скважины Л? I (саж. въ 300-хъ 
къ в.-с.-в.), но зато при условіяхъ, ne вызывающихъ никакого со-
мнѣнія въ первоначальномъ, не осложненномъ оползнями зале-
ганіи слоевъ. Буровыя пробы изъ "Ѵ-ой скважины были собраны 
чрезъ промежутки въ 0,1 с. и детально иллюстрируютъ составь 
толщи песчано-глинистыхъ породъ, лежащихъ въ основаніи Красно-
затонскаго обрыва Соколовой горы, примѣрно между отмѣтками 
29,5 и 9,5 с. надъ нулемъ Р.-Ур. ж. д. Скважиной были прой
дены два обособленныхъ водоносныхъ горизонта: на глуб. 12 с. 
(отм. 17,8) и 16,1 с. (отм. 13,7), съ жесткою водою, обладавшей 
неболыпимъ напоромъ, который выражался поднятіемъ воды въ 
обсадныхъ трубахъ—для верхняго горизонта на 1,3 с , а для ниж-
няго — саж. на 3. Наличностью этихъ водоносныхъ горизонтовъ, 
а равно и нѣсколькихъ другихъ, проявляющихся въ видѣ родни
ковъ въ обрывѣ Соколовой горы, повидимому, и обусловливается 
въ значительной мѣрѣ явленіе періодически повторяющихся здѣсь 
обваловъ и оползней; послѣдніе, въ соотвѣтствіи съ условіями 
рельефа, въ ближайшемъ будущемъ грозятъ разрушеніемъ наи-
болѣе высокихъ частей Соколовой горы, могутъ захватить также 
сѣверо-восточный край Соляной площади, но, при теперешнемъ 
направленіи Волги, едва-ли распространятся на террііторію, гдѣ 
проектированъ подходъ ж. д. пути къ рѣкѣ. 
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Изъ вышеизложеннаго слѣдуетъ, что при осуществленіи проекти-
рованнаго перехода черезъ Волгу противъ Саратова, строите
л я м ! мостовыхъ сооружевій придется очень серьезно 
считаться съ присутствіемъ, подъ русломъ Волги, настоя 
щихъ плывуновъ въ основаніи рѣчного аллювія и въ 
верхней части нижне-мѣловой толщи, а также обратить вни-
маніе на возможность циркудящн воды въ болѣе гдубокихъ гори-
зонтахъ мезозойекихъ отложеній и, въ частности, на предпола
гаемое существованіе оеобаго водоноснаго горизонта, отмѣченнаго 
въ скважинѣ Л» II на—14,5 е. ниже нуля Ряз.-Ур. ж. д. 



Примѣчанія къ описанію скважинъ. 

1) Изъ числа названныхъ контрольныхъ скважинъ четыре 
(№№ I—IV) были расположены по оси проектируемаго ж, д. моста, 
а остальныя двѣ (№№ V и VI) къ с.-в. отъ линіи подхода къ рѣкѣ,— 
между Глѣбовымъ оврагомъ и Краснозатонскимъ обрывомъ Соко
ловой горы. 

2) Приблизительное объемное содержаніе „ила" опредѣлялось 
путемъ отмучиванія породъ въ пробиркахъ съ плоскимъ дномъ 
и отсчитывалось, по хорошо отстоявшемуся осадку, подъ слоемъ 
воды. Хотя полученныя цифры, повидимому, значительно превы-
шаютъ то вѣсовое содержание землистыхъ частицъ (пыли и ила), 
какое могъ бы дать точный механическій анализъ, тѣмъ не менѣе 
мы считали не лишнимъ пользоваться упрощеннымъ способомъ 
отмучиванія, съ цѣлью сравненія пробъ, которыя по внѣшнему 
виду представлялись, въ большинствѣ случаевъ, крайне одно
образными. 

3) Часто упоминаемыя при описаніи породъ бѣлыя блёстки 
имѣютъ различное происхождение и принадлежать частью муско
виту (см. описаніе скв. $ III Р.-Ур.), частью гипсу, а иногда 
являются продуктомъ измельченія перламутроваго слоя ископаемыхъ 
раковинъ; въ этомъ послѣднемъ случаѣ блестки обладаютъ радуж-
нымъ отливомъ и очень легко растворяются въ соляной кислотѣ 
(см. скв. № I Р.-Ур.). 



ОПИСАНІЕ СКВАЖИНЫ Лг I Р.-Ур. 

пройденной у церкви Спаса-Преображенія на лѣвомъ склонѣ Глѣбова оврага. 
Отмѣтка устья скв. 16,91 с. (по сообщенію техника В . А. Сушкова). Буреніе 

производилъ мастеръ А. К. Городковъ, съ 8/ѵп по 8/ѵш 1913 г. 
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0,8 7,3 +9,6 Однородный темносѣрый ию-
вато-песчавый осадокъ съ мел
кими блесткааи (гипса?); иногда 
заключаетъ также зернышки и 
пятна зеленоватаго оттѣнка. Съ 
глубины 6,7 с. добыты: круп
ное включеніе (>1 см.) гипса 
и обломокъ буровато-сѣрой из-
вестковистой породы. Н
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0,3 7,6 +9,3 Тотъ же однородный темно-
сѣрыіі осадокъ съ блестками, 
но болѣе глинистый (при отму-
чнваніи даетъ до 60° ' 0 ила). За-
мѣтны внѣдренные кристаллы > i 
пшса, а на поверхностяхъ из — 

лома кусковъ породы мѣстами 
зеленоватый оттѣнокъ. 

0,5 8,1 +8,8 Опять менѣе глинистый оса п 
с 

сЗ ! 0,5 +8,8 
докъ (ила около 35"/о), съ блест
ками и внѣдреннымп кристал ! 

i лами пшса и пятнами зелено- о 
ватаго оттѣнка. На глубинѣ —* 
7,9с. замѣчеиъ участокъ сцемен / ч 
тированный мелкозерннстымъ =5 

сѣрныаъ колчеданомъ, а на 
глуб. 8,1 с.—слѣдъ разрушеннаго 
обломка раковины. «в 

1Д 9,2 +7,7 Темносѣрый, почти черный О о 

иловато-песчанпстый осадокъ съ и 
гипсомъ; особенно обильны вы- о 
дѣленія послѣдняго въ образ-
цахъ съ глубины 9,1 с , въ ко- =, 
торыхъ встрѣчаются также жел
товато - бурыя пятна водной ч 
окиси желѣза и мелкіе кри
сталлы сѣрнаго колчедана. Въ 
водѣ легко разсыпается, при 
отмучиваніи даетъ около 35° / 0 ° ила. 

1,8 11,0 +5,9 Темносѣрыі, почтп черный, а 
плотный, очень мелкозернистый о 
песчано-глннпстый осадокъ, съ в 1 > содержаніемъ ила до 60—75°/ 0 - сЗ 
Изобилуеть мелкимисеребристо-
бѣлыми блестками. Въ верхней 
части толщи (до глубины 9,8 с.) S 3 ч 
часты внѣдренія кристалловъ о 
гипса. Мѣстами попадаются об і Е-

ломки перламутроваго слоя ра-
ковпвъ. : te; 
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ОПИСАНІЕ ПОРОДЪ. П р и м ѣ ч а н і я . 

П
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0,3 11,3 +5,6 Тотъ же осадокъ, болѣе пес
чанистый ( м а не болѣе 50° / 0 ) . 

0,7 12,0 +4,9 Опять нѣсколько болѣе плот
ный, глинистый осадокъ (ила 
болѣе 50°/ 0 ) . Есть пятна, сцемен m 
тированный сѣрныыъ колчеда- >-номъ, H обломки раковинъ. Й 

1,7 13,7 +3,2 Тотъ же темноеѣрый оса
О 

1,7 
докъ, съ измѣнчивымъ содержа-
ніемъ ила (40—60° / 0 ) . Въ верх- сз 

нихъ слояхъ, особенно на глу-
; бинѣ 12,4—12,5 с , попадались 
1 довольно крупные, крѣпко сце С1-

ментированные сѣрнымъ кол-
чеданомъ участки, среди болѣе 
свѣтлой мергелистой породы: въ 
нижней части толщи замѣчены и 
обломки раковинъ. о 

3,7 17,37 -0,46 Темносѣрая, почти черная, Съ глуб. 16,5 с. и 
о 

плотная, слегка песчанистая появилась влаж ° , 
глина, съ болыпимъ содержа- ность, а съ 17,3— 
ніемъ мелкихъ серебристо-бѣ- 17,5 с , (невиди
лыхъ блестокъ. Въ водѣ рас мому, непосред
падается чешуйками и даетъ ственно надъ „пли « 
60—75° / 0 медленно осѣдающаго той")—вода, кото Я 
ила. На глуб. 14,4 и 14,6 с. за- рая поднималась m 
мѣчены участки медкозерни- до уровня 9,2 с. отъ о 
стаго сѣрпаго колчедава, на поверхности (по- m 
14,9 с.—сростокъ і вероятно,— томъ упала до 9,8 с ) . •г» 
конкреція) прочнаго мергеля, Въ пробѣ воды съ а 
на 15,5 с—обломки раковинъ глуб. 17,3 с. обна
гастроподъ и перламутроваго ружено, при 98° 
слоя аммонитовъ. Въ нижнихъ (нѣмецк.) общей — 
слояхъ толщи порода обладала жесткости, Cl — п 
большою вязкостью. 0,1261, S03—1,6135 к 

гр. на литръ. 
0,15 17,52 —0,61 „Плита': твердый темносѣ- > 

рый, съ прожилками кальцита, £ t мергелистый песчавпкъ ( въ I видѣ прослойка или конкреціи). о 
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О П И С А Ш Е ПОРОДЪ. П р и м ѣ ч а н і я . 
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0,9 18,4 -1 ,5 Темноеѣрая, почти черная, 
песчанистая глива, съ содер-
жаніемъ 55—65% ила. Часто 
встрѣчающіяся серебристыя, 
съ иризирующимъ отливомъ, 
блестки происходятъ отъ измель
чения перламутроваго слоя ам-
монитовъ; здѣсь же найдены 
обломки ребристыхъ раковинъ 
послѣднихъ и очень мелкія, 
большею частью поврежден
ная, раковинки другихъ мол-
люсковъ, — между прочимъ 
Aporrhais cf. striato-carinata 
Sinz. Н
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ОПИСАНІЕ СКВАЖИНЫ Äs II Р.-Ур. 

на о-вѣ „Городскіе Пески", противъ устья Глѣбова оврага. Отм. устья 
скв. 5,54 с. Пройдена буровымъ мастеромъ Е. Л. Руденко, съ 10/ѵи по 23/ѵш 

1913 г. 
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ОПИСАНІЕ ПОРОДЪ. П р и м ѣ ч а н і я . 
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3,4 3,4 +2,1 Мелкозернистый желтовато- Первонач. вода 
сѣрый песокъ съ неболыпиыъ показалась на глу- о: 
коінчествомъ галекъ. бинѣ 1,1 с. Ниже, 3 

5,6 Сходный съ предыдущпыъ, 
примѣрно до глу л 

2,2 5,6 - О Д Сходный съ предыдущпыъ, бины 12,5 с , вода cl 
вЗ 

но нѣсколько болѣе крупный устанавлив. послѣ *« 
о (среднезерппстый) песокъ ночного перерыва m 
Ч 

f=l 
О 

Содержаыіе галекъ нижне- работа на гори ci É-
третнчныхъ и ыѣловыхъ породъ, зонте около 2,6 с. К cS 
сначала небольшое, съ глубины отъ поверхности. 5 
4,9—5 с. значительно увеличи я= 

вается. На глубинѣ ок. 5,3 с. m 
былъ встрѣченъ небольшой g = 
(0,05 с.) прослоекъ буроватой — о 

- M глины. .5 -
1,4 7,0 1,5 Опять довольно чистый и S 

p. * мелкозернистый песокъ съ не- •3.5 
болыппмъ колпчеетвомъ галекъ 
(до V*) см. въ поперечника; ила S S 
въ пескѣ около 4° / 0 . V о 

1,0 8,0 2,5 Среднезернпстый песокъ съ Составъ воды съ S ь 
значптельиымъ количествомъ глубины 7,4 с ; общ. О a 
галекъ; особенно обильное ихъ жест. — 1 1 ° (нѣм.) a 1 содержавіе отмѣченона7—7,6 с ; содерж. Cl—слѣды, я 

ET* 
о 

ила вь пескѣ 4—5°/ 0 . „ SO s—слѣды. 

0,6 8,6 зд Мелкозернистый и средпе- P« 
Je зерниетый песокъ съ галькой 

весьма легкаго глинистаго плит О 
няка. Изрѣдка попадаются об
ломки рѣчныхъ раковинъ (Vi-
viparà). 
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ОПИСАНІЕ ПОРОДЪ. П р н м ѣ ч а н і я . 

ре
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че
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ін

 в
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-
іс

тъ
 с

ло
ев

ъ.
 о о 

о 

а 2 
В в 
В с 
§ g ; в ъ саженяхъ. 

ОД 9,0 3,5 Болѣе крупный песокъ. Со
держаще гальки (до х/2—2 сы. 
въ попер.) значительное. 

0,6 9,6 4Д Опять довольно мелкій не" 
сокъ. Гальки мало (до V* см.— 
2 см. въ попер). ;л

ож
ен

і/ 

1 0,3 9,9 4,4 Среднезернистый песокъ. 
Гальки довольно много (7* до 
47а см. въ попер.). Ы

ІЫ
Я 

O'J
 

0,1 10,0 4,5 Мелкозернистый песокъ. 
Гальки мало С1/*—3/* см.). эв

іа
лі

 

СЗ 

\ 1,3 11,3 —5,8 Галька встрѣчается пѣсколь-
ко чаще (діам. до 1/2—1 см., 
изрѣдка до 2 см.). 

ч 
ч 
CS 

Œ 

g-

: 0,4 11,7 - 6 , 2 Довольно чистый песокъ, 
съ неболыпимъ колпчествомъ 
гальки (до 2 см.). Ила 
меньше 5° / 0 . 

Составъ воды съ 
глубины 11 ,4с : общ. 
жест.—18° (нѣм.), 
содерж. Cl—слѣды, 

„ SOj—сдѣды. 

m g со о Р-РЗ ч 

. 3 3 
a s> 
о m 

ч 

о 

0,4 12,1 

і 
і 
1 

-6 ,6 Количество гальки увеличи
вается, а на глубпнѣ 12 с. оса
докъ представляетъ почти чи
стый г а л е ч н и к ъ . Величина га
лекъ ; / і до 2' /2 см. 

Тоже, съ глуб. 
12,1 с : общ. жест.— 
19° , содерж. (Я— 
слѣды, S03—незн. 
количество. 

ГИ
ЧН

Ы
Я 

от
ло

г 

с ? 
0,2 1 12,3 

i 
1 

j 
i 
J 

—6,8 Среднезернистый песокъ бо-
лѣе темнаго (сѣраго) цвѣта. 
Есть обильная, но большею 
частью мелкая галька кварцита 
и темноцвѣтн. мѣлов. породъ. 

Содержаніе ила (въ мокромъ 
видѣ—темнобураго цвѣта) не 
болѣе 12°/ 0 . 

о s. 

=ï о о 

i 0,7 13,0 -7 ,5 

! 

! 

! 

Пепельносѣрый иесчано-гли-
нистый осадокъ съ неболыпимъ 
колпчествомъ галекъ (кварцита, 
глинпстаго плитняка и пр., до 
*/*—17» см. въ поперечникѣ;. 

Содержаніе ила увеличи
вается до 18—20°/ 0 . 

Горизонтъ воды 
въ скваживѣ пони
жался до 4,3 с. отъ 
поверхности. 

Осадокъ былъ до-
бытъ въ видѣ со
вершенно жидкой 
массы (плывунъ). П

ер
ео

тл
ож

еи
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я 
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*) Въ предварительном! описаніп скважпны, которое было сдано въ Управленіе 
дороги 17-го августа 1913 г., этотъ слой былъ отнесенъ къ нижележащей свптѣ. 
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>> at 

0,91) 13,9 -8 ,4 Тоже, не совсѣмъ однород
ный песокъ съ очень мелкими 
галькамп и кварцевыми зер
нами до 1 мм. въ діам. Содерж. 
пла 20—25%. 

П
ер

ео
тл

ож
еп

ны
я 

рѣ
ко

ю
 н

иж
пе

м
ѣ

-
ло

вы
я 

по
ро

ды
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и ; 

£ ! 
ч ; 
g , 

1 2,4 16,3 -10,8 Болѣе однородный (мелко
зернистый) темносѣрый пес-
чано-глпниетый (иловатый) оса
докъ. 

Въ водѣ легко расплывается; 
содержаніе пла 20—30°/ 0 . 

Вода съ глуб. 
14,3 с. : общ. жест."— 
22° (нѣм.), Cl-
0,0424, S03—0,2128. 
При глубинѣ сква
жины 14,5 с , уров. 
воды поднялся до 
2,9 с. отъ поверх
ности. Добываемая 
желонкою порода 
представляла плы
вут. 

о 

с 
<=: 

Сч 
о 

> 

^ ! 
О ! 
H ' 

л. 
о -
fei 

0,3 16,6 -11,1 Тотъ же песчано-глипистый 
осадокъ поплотнѣе.Естьблесткп 
(слюды?). Содержаніе ила 35— 
45Ѵ0. 

При глуб. сква
жины ок. 17 с , уро
вень воды держался 
на горнз. 3—2,9 с. 
отъ поверхности. 

i о
 В

 ы
 я

 
(?

) 
— 

0,8 17,4 -11,9 Опять темносѣрый, нѣсколь-
ко болѣе песчанистый иловатый 
осадокъ. Содержаніе ила 25— 
35е/,. 

•я 

s 
я 
Й го

лщ
а 

II
I)

. 

: 0 , 7 
18,1 -12,6 Темносѣрый песчано-глини-

стый осадокъ поплотнѣе. Со-
держаніе пла 40—55°/ 0 . 
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J ) По внѣшнему виду порода виолнѣ сходная съ добытой въ сосѣдней скважпнѣ 
,VJ 4-К на глуб. 18,2—18,7 с. (отмѣтка подошвы слоя—14,8 с ) . 
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Въ саженяхъ. 

1,3 19,4 —13,9 Сѣрый песчано-глинистын Вода съ глубины 1,3 19,4 
осадокъ, нерѣдко съ з е л е н о 
в а т о - о х р и с т ы м и пятныш
ками; замѣтны также блестки. 

131'—135' (=18,7— 
19,3 с. ): общ. жест.— 
большая, содерж. 

Содержаніе ила 2 5 - 4 0 ° / „ . Cl—0,1418, содерж. Содержаніе ила 2 5 - 4 0 ° / „ . 
Я О 3 - > 0 , 2 (?). 

0,5 19,9 —14,4 Плотная и довольно прочная 13 августа, ирп 19,9 
тенносѣрая глина, сь блестками глуб. скважиаы — о 
и съ значительнымъ количе- 20 саж., скважину ci ! 
ствомъ внѣдренныхъ кварцё- удалось совсѣмъ "=! О РЗ д ; 
выхъ зеренъ, величина кото- осушить, посред-
рыхъ неравномерна и дости- ствомъ откачива- 4 1 
гаетъ 1—2 ли. Возможна, кромѣ нія воды желонкою, 

но къ утру слѣдую-
3 3 

того, наличность мелкихъ зегенъ 
нія воды желонкою, 
но къ утру слѣдую- 11 ° ! 

глауконита. Нѣкоторые участки щаго дня вода ока 3 н ' і 
породы сцементированы с ѣ р - залась на своемъ M о 
нымъ к о л ч е д а н о м ъ . Содер- прежнемъ уровнѣ •§£ 
жаніе ила ок. 65 —75°/ 0 (при (2,9 с. отъ поверх 1=3 

О д5 

СѴ). 

отмучиванін ихъ осѣдаетъ очень ности). 

СѴ). 

медленно). СО fcj 
и я 0,17 20,07 -14,57 Твердый прослоекъ (рабочіе 

называли его ,, и ли той"); же
лонкою добыты осколки: 1) пе-

Вода съ глуб. 05 
= Твердый прослоекъ (рабочіе 

называли его ,, и ли той"); же
лонкою добыты осколки: 1) пе-

20 с : общ. жест.— О К -
Твердый прослоекъ (рабочіе 

называли его ,, и ли той"); же
лонкою добыты осколки: 1) пе- 9° (нѣм.), содерж. 
пельно-сѣрнаго п болѣе темнаго С?—0,0134, содерж. 

JS0 3 —слѣды. 

сЗ О 
(почти чернаго) кварцево-фос-

С?—0,0134, содерж. 
JS0 3 —слѣды. о 

H форитоваго нзвестковистаго пес
о 
H л. 

чаника 2) сростковъ, сцемев- сЗ 
тпровавныхъ сѣрнымъ колчеда- ~Г 
помъ, я 3) бѣловатой кремни о 

CQ 
стой породы. Возможно, что 
пройденный прослоекъ пред-
ставлялъ котломератъ перечп-
сленныхъ породъ. 
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0,36 20,43 —14,93 Темноеѣрая довольно плот
ная (рѣжется вожомъ) песчани
стая глина, съ блестками и не-
равномѣрно распредѣленнымп 
окатанными кварцевыми зер
нами, величина которыхъ ко
леблется отъ V 2 до I 1 / 2 мм., 
кромѣ того замѣтны пятна и 
примазки зеленаго вещества. 
Содержаніе ила до 80° / 0 . 

Съ глубины ок. 20,3 с. из
влечены сростки сѣрнаго кол
чедана. 

Въ этой толщѣ 
была сдѣлана по
пытка добыть ку-
сокъ совершенно 
сухой породы *). 

В
ол

ж
ск

ія
 

(?
) 

и
л

и
 

п.
-м

ѣ
ло

в.
 (

?)
 

от
ло

ж
ен

іл
. 

в 
a 
4 

о 

tx. 

s : 

4" 

1 ) Послѣ прохожденія ..плиты" (20,07 с ) , на конецъ З1/^" обсадной трубы была 
навинчена обсадная же труба 23/Y' съ цплиндрпческпмъ (а не расширяющимся воронко
образно) наконечникомъ—съ тѣмъ, чтобы, вонзившись въ нижележащую глинистую 
толщу, запереть верхнюю воду и убѣдиться въ возможности полученія сухого образца 
породы, хотя бы на глубпнѣ, большей 20 саженъ. Когда 2 3 А" труба была опущена до 
глубины и остановилась, — удалили воду изъ скважины откачкою желонкою (длин. 
9 фут., съ гнаровымъ клапаномъ) на канатѣ. Такнмъ путемъ скважину удалось осу
шить до дна. 

Затѣмъ, съ цѣлью взять образецъ нижней породы, опустили желонку на штан-
гахъ, H послѣ 10—12 ударовъ, углубившись до горизонта 20,42—20,43, вынули ее 
обратно. Желонка оказалась вся, до верху, смоченною, а на другое утро вода наполняла 
скважину до уровня 7 саж. отъ поверхности. Вынутая изъ нижней части желонки 
порода представляла плывучую породу—зеленовато-бурый, слегка иловатый песокъ, 
съ конкреціями сѣрнаго колчедана до 5 см. діам. Выше этой породы желонка была 
наполнена глиной. 

Опытъ приходится считать не удавшимся, такъ какъ нельзя было предвидѣть 
прнсутетвія этого новаго водоноснаго горизонта. 

По окончаніи буренія скв. .V П, при выемкѣ обсадныхъ трубъ, сдѣлано опредѣ-
леніе притока воды помощью штанговаго насоса. (Діам. качающаго цилиндра: 2'h" 
внутренн. и 3" наружный; штанги *U"; трубы—внутренн. 211і", наружный 23/«"; ходъ 
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поршня 8"; дѣлали до 30 двойныхъ качаній въ 1 минуту). Обсадныя трубы были 
подняты до уровня 16,5 саж. отъ поверхности; такимъ образомъ, стѣнки нижней 
части скважины остались открытыми до дна. 

Вода наполняла скважину при началѣ откачки до горизонта 4 саж. отъ поверх
ности. Расходъ определялся въ теченіе всего дня (23-го августа). При предельномъ 
усиліи шести рабочихъ далее нельзя было повышать скорость струи, такъ какъ муть 
и песокъ, набиваясь, прекращали работу пріемнаго клапана; наибодыпій расходъ 
получился=160 ведр. въ часъ, при полной, хотя мутной, струе. По окончаніи опыта 
вода въ скважинѣ установилась на уровне 3 саж. отъ поверхности.—Н. Э. 

*) Присутствіе калія подтверждено микрохимической пробой (азотнокислый 
растворъ минерала съ хлорной платиной даетъ явственный желтый осадокъ октаэдри-
чеекпхъ кристалликовъ хлороплатината калія). — А. Ф. 
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1 0,14 20,57 -15,07 Зеленовато-бурый плывучій При вскрытіи я Й ч о Os. 

и е с о къ, съ небольшой иримѣсыо этой толщи обсад- я ч ы 
ила. Состоитъ изъ прозрачныхъ ныя трубы (2 3 А") о Ч Н 
кварцевыхъ зеренъ, не болѣс заполнялись поро слез '—' I f •/s мм. діам., и темноцвѣгныхъ дою на 2,6 саж. 1 - 1 ч 
(зеленовато-бурыхъ) матовыхъ къ верху отъ дна ^ M 

і ° 
Cto. О 

зернышекъ глауконита 1 ) ; из- скважины. 
рѣдка попадаются блестки бѣ- И * 
лой слюды. в 

0,4 21,0 —15,5 Темносѣрая, довольно плот
ная глина. сЗ • 

и 3 СѴ>. 5: 

äa Г* Я ! о ° 
S3 
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ОПИСАНІЕ СКВАЖИНЫ JC III Р.-Ур. 

на о-вѣ „Городскіе Пески" и правомъ берегу коренной Волги. По оси 
проектируемаго моста пикетъ 0 + 26,80 с , абс. отмѣтка устья 4,30 с. (по опре-
дѣленію техника М. Я. Егорова) . Пройдена съ 4 по 23/іх 1913, буровымъ 

мастеромъ Е . Л. Руденко. 

*) Этотъ слой обнажается вдоль берега острова и составляетъ постель верхо
водки, выступающей надъ уровнемъ р. Волги. — Н. Э. 

И З Б . Геол. К о и . , 1914 г, т. X X X I I I , M 10. Протоколы 34 
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0,3 0,3 + 4 , 0 Желтовато-сѣрый мелкозер Работа начата съ 
нистый песокъ. 6" обсадными тру >-

бами, который для s 03 ! 
болѣе легкаго опу- &. 

ч 
ч ! 

сканія были оторо о о і 
чены на 3 с. отъ m *—' 
поверхности, дере о> ! 
вянной направляю с. 
щей трубой („реш- =; 
такомъ"). я 

од 0,4 + 3 , 9 Сѣровато-бурый мелкін ило Скважина напол а 
ватый песокъ, иереслаиваю- нена водою, уро о 
щійся съ глиной вень которой дер ч 

0,8 
жался въ рештакѣ н 

0,8 1,2 + 3 , 1 Желтовато-сѣрыВ мелкій сы- на 1,1 с. отъ по
пучій песокъ. верхности, а въ об- ч s 

садныхъ 6" тру- В 
0,2 1,4 +2,9 Бурый иловатый мелкозер бахъ—на 1,2 с ; по S3 еЗ 

£f нистый песокъ, содержптъ около временамъ послѣд- ч 
ч о 

3 0 % быстро осѣдающаго ила. ній уровень пони св 6" 

жался до 1,6 с. "« г. 

1,2 2,6 + 1 , 7 Буровато-сѣрый, слегка ило S О" 
ватый песокъ (ила до 1 5 % ) ; в 1 > ч 
сухомъ состояніи держится въ ч 
легко разсыпающихся комкахъ; •< 
содержить гальки до 2 см. діа-
метромъ. 
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Въ саженяхъ. a s P . 
>> со 

0,15 2,8 +1,5 Прослоекъ довольно плот
ной (въ еухомъ состояніи — 
твердой) г л и н ы . Въ водѣ легко 
расплывается и даетъ до 80% 
ила. 

2,6 5,4 - 1 , 1 | Желтовато-сѣрый средне- ts 2,6 
зернистый песокъ, съ неболь-
шимъ количествомъ галекъ до 
2 см. діам.; нижняя часть слоя 
(0,5 с ) состоитъ изъ очень чи-
стаго сѣраго песку. 

На глубинѣ 3,5 с. найдены 
куски полуистлѣвшаго дерева. p.

 
В

о
л

г 

СО. 

еЗ 
0,2 5,6 - 1 , 3 Буроватая, отчасти почти 

черная песчанистая глина. При 
отмучиваніи даетъ до 70° / 0 ила. 

es 

я Q 
2,5 8,1 -3 ,8 Однородный желтовато-сѣ-

рый мелкозернистый песокъ, 
съ очень рѣдкими болѣе круп
ными зернами. г 

л
 о

 
ж

 е
 

ч 

1,5 9,6 -5 ,3 Среднезернистый песокъ съ 
галькой (оноки, нористаго глау-
конитоваго песчаника и ивве-
стняковыхъ породъ), содержа
ние которой книзу возрастаете; 
діаметръ гальки до 10 см. ь 

н
 ы

 
Я
 0

 '
 

О 

0,3 9,9 —5,6 Сѣрая м е р г е л и с т а я г л и н а 
съ внѣдренными кварцевыми 
зернами и мелкими гальками; 
при отмучиваніи даетъ до 70° / 0 

ч 
сЗ 

m 

ила. а С? 
0,1 10,0 -5 ,7 Сѣрый съ буроватымъ оттѣн-

комъ, плотный иловато-песча
нистый осадокъ; ила до 35%. 

ч 
ч 

<! 

С? 

1,0 11,0 -6 ,7 Крупнозернистый сѣрый пе
сокъ съ очень крупными галь
ками легкаго глинистаго плит
няка, темноцвѣтнаго песчаника 
и пр. 
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Въ саженяхъ. a s s 

1,9 12,9 —8,6 Неоднородный пепельно-сѣ-
рый иловатый песокъ, съ сла-
быиъ зеленоватымъ оттѣнкомъ 
въ верхней части толщи. Содер-
житъ рѣдкія, хорошо окатан
ный гальки, до V 2—I 1/» см- діам. 

Порода добыва
лась желонкою въ 
видѣ жидкой массы. 

ю
 м

ез
оз

ой
ск

іе
 

'S" 

ce ! 

0,15 13,0 -8,7 Прослоекъ разнообразныхъ 
т в е р д ы х ъ породъ. Среди до-
ставленныхъ образцовъимѣются 
обломки темносѣраго известко-
вистаго песчаника (заключаю-
щаго внѣдренныя зернышки 
фосфорита?) и бѣлесоватаго 
песчаника съ сливнымъ изло-
ыомъ, на-ряду съ хорошо ока
танными черными кремнистыми 
гальками (до 1 см. діам.). 

Съ глуб. 12,86 с. 
работа велась съ 
2-мъ рядомъ обсад-
ныхъ трубъ 4Ѵ>" въ 
діам. 

П
ер

ео
тл
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н
ы
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рѣ
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к
и

. g 
ч 
о 
-Ь 

С? 

; і,9 14,9 -10,6 Пепелъно-сѣрый, тонкій и 
однородный иловатый песчани
стый осадокъ съ блестками 
с л ю д ы *). Содержаніе ила из-
мѣнчивое (15—50%); иврѣдка 
попадаются остатки мелкихъ 
раковинъ пелециподъ. 

На глуб. 14,7 с. пройденъ 
прослоекъ т в е р д о й породы въ 
0,01 с , добыть образца кото-
раго не удалось. 

Порода этой тол
щи, равно какъ 
и нижележащихъ, 
вплоть до глубины 
17,4 с , добывалась 
желонкою всегда 
въ видѣ жидкой 
массы. 

Послѣдняя, во 
время перерывовъ 
работы, проникла 
въ обсадныя трубы 
на высоту 1,5—2 с. 
Скважива до са-
маго конца работъ 
была наполнена во
дой до уровня 1,6 с. 

Н
яж

не
-м

ѣ
ло

вы
я 

(н
ео
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м
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ія
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. 

(
т

о
л

щ
а 

IV
).

 

' ) Эти блестки съ глубины 13,4 с. были разсмотрѣны Я . С. Э д е л ь ш т е й н о м ъ 
яодъ микроскопомъ и оказались принадлежащими, по своимъ оптическимъ свонствамъ, 
бѣлой слюдѣ; наибольшій размѣръ блестокъ въ пзслѣдов. образцѣ породы не прево-
сходилъ 0,5—0,7 мм., а величина кварцевыхъ зеренъ осадка колебалась въ предѣлахъ 
0,05—0,2 мм. 

34* 
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') Возможно, что такое чередованіе слоевъ является слѣдствіемъ взбалтыванія 
плывучей полужидкой породы ударами желонки. — В. Э. 
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-ОПИСАНІЕ ЦОРОДЪ. Приыѣчанія. 
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Въ саженяхъ. >> со 

ниже поверхности; 
этотъ уровень во 
время производ
ства буренія вре S 

о менно понижался 
S 
о 

ни приблизительно на •ч 
Еч ни 

0,5 с. о 0,5 с. 
(Л- к '• 

1,7 16,6 —12,3 Такой же темносѣрый ило « 
"5 
о 

h-i J 1,7 16,6 —12,3 
ватый осадокъ, съ блестками 
слюды и слѣдами разрушенныхъ 

« 
"5 
о 

t-H ! ватый осадокъ, съ блестками 
слюды и слѣдами разрушенныхъ о S ' 
раковинъ. Куски породы въ о 
изломѣ часто обнаруживаюсь <£> 

ЕС 3 
чередованіе болѣе свѣтлыхъ ч J песчанистыхъ ирослоечковъ съ 5? 

3 
О ; 

темными глинистыми х). Сред ce 
о 

6-t ; 

нее содержавіе ила въ породѣ ч 
составляетъ около 30° '„. я 

<Ь 
0,8 17,4 —13,1 Сѣрый, частью свѣтлый (пе- ю 

пельно-сѣрый), частью болѣе 
темный песчано-глинистый оса
докъ; также содержитъ блестки и 
слѣды разрушенныхъ раковинъ. 

0,9 18,3 —14,0 Темносѣрый неравномѣрно-
зерн истый осадокъ съ блестками 

Порода добыва
лась желонкою въ 

и слѣдамн разрушенвыхъ рако видѣ ПДОТНЫХЪ И В 

винъ. Содержаніе темноцвѣт- комьевъ. П'а 
наго, довольно быстро осѣдаю- Съ глуб. 18,2 с. Я ф 

« п 
S" 

щаго ма составляетъ ок. 50%. во время производ _ о 
S ч 

О 
На глубннѣ 17,7—18,1 с. заклю ства буренія поро Ч Е-

к о чаете отдѣльныя внѣдренныя да внезапно про
кварцевый зерна 1—3 мм. и никла (по выраже-
зеленовато - бурыя пятнышки; нію буровато ма .5 4 55 

на 18,1 с. глуб. найдены кромѣ стера — „броси 1 g того прочные сростки, до 15— лась") въ обсадную ч*» 
S. я 

25 мм. въ діам., съ мелкими 
хорошо образованными куби трубу. 

ч*» 
S. я 

25 мм. въ діам., съ мелкими 
хорошо образованными куби трубу. 

« 1 
1 

ками сѣрнаго колчедана. 
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Подош. слоевъ ЗБ о 
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ОІІИСАНГЕ ПОРОДЪ. П р п м ѣ ч а н і я . 

ре
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м

ы
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й 

в
 

іс
тъ

 
сл
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въ
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я 
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ні
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Въ саженяхъ. 
« CJ га >> S 

; 1,0 19,3 —15,0 Темвоеѣрый плотный пес-
чано - глинистый осадокъ съ 
блестками слюды; мѣстамп об-
наружнваетъ буроватый оттѣ-
нокъ и чередовавіе свѣтлыхъ 
песчанпстыхъ прослойковъ съ 
болѣе темными глинистыми. Со-
держаніе пла вообще значи
тельное, но въ отдѣльвыхъ об-
разцахъ понижается до 35° / 0 . 

ш
 

ііи
ж

не
-м

ѣ
ло

вы
я 

(?
) 

•л
ож

ен
ія

. 

N
e?

 (
то

лщ
а 

II
).

 

0,3 19,6 -15,3 Тоже темносѣрый, почти 
черный, плотныГі осадокъ съ 
блестками и слѣдамн разрушен-
ныхъ раковинъ. 

Есть зеленовато-бурыя пят
на, внѣдренныя болѣе крупныя 
(до 1 мм.) кварцевыя зерна и 
участки, сцементированные сѣр-
нымъ колчеданомъ. 

Порода этой и 
нижележащей тол-
щп до конца буре-
нія добывалась же
лонкою въ видѣ 
плотвыхъ комьевъ. 

s о 
«лГ 
я 
'3 
о 
й 
ч о 

03 

CS : 
ч 

Ct. i 
5>Я5 
S ; 

3,7 23,3 -19,0 Темносѣрый, довольно одно
образный песчапо - глинистый 
осадокъ съ блестками и значи-
тельнымъ содержаніемъ ила 
( 5 0 - 7 0 ° / 0 n больше); пзрѣдка 
попадаются остатки раковинъ 
пелецшюдъ іг гастроподъ, то 
совершенно разрушенныхъ вы-
щелачиваніемъ, то въ видѣ мел-
кпхъ обломковъ, съ уцѣлѣвшен 
поверхностной скульптурой. 

На глубггнѣ 23,14—23,16 с. 
встрѣчепъ прослоекъ т в е р д о й 
сѣрой песчано-пзвестковистой 
породы. 

Ю
рс

ві
я 

(?
) 

от
ло

ж
ен

ія
. 

С? ; 
й ': 3 ч о • 

Се. 

: 
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на лѣвомъ берегу Волги, близъ Покровской Слободы. Огмѣтка устья сква
жины 7,48 с. (провѣрена техникомъ М. Я. Егоровымъ). Буреніе про

изведено съ подряда, 12/тп по 10/ѵш 1913 г. 

Подош. елоевъ со 
HS О 

Т
ол

щ
ин

а 
ел

ое
въ

. 

Г
лу

би
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за
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О
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Н А З В А Н І Е ПОРОДЪ. П р и м ѣ ч а н і я . 

ре
дп
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ы
 

ю
ло

ги
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ск
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іс
тъ

 е
ло

ев
ъ.

 
У

сл
ов

ны
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. 

Въ саженяхъ. =2 £ а У
сл

ов
ны

я 
об

о-
зн

ач
ен

ія
. 

! 1,6 1,6 +5,88 Буроватый частью глини
стый, частью более чистый, 
мелкозернистый песокъ. 

Съ глуб. 0,2 до 3 с. 
отъ поверхности 
песокъ влажный. от

ло
-

.—^ 

0,26 1,86 +5,62 Бурая, слегка песчанистая 
довольно вязкая г л и н а . 

ІЛ
Ы

ІЫ
Я 

сЗ 
И" 

j 0,2 2Д +5,38 Свѣтлобурый мелкозерни
стый глинистый песокъ. Содер-
жаніе ила до 17%. ал

лю
ві

г 

(т
 

0 
Л

 
1 

2,7 4,8 +2,68 Мелкозернистый, слегка гли
нистый (съ содержаніемъ ила 
до 7° / 0 ) сыиучій песокъ свѣтлой 
окраски. Гальки нѣтъ или ея 
очень мало. 

Начало воды въ 
скв. съ 4,06 с. 

и 
но

ве
й

 ш
ія

 
и 

В
ол

ги
). 

с ? 

з д 7,9 -0,42 Тоже, но галька (до l'/s—2 
и даже до 5 см. въ поперечникѣ) 
встрѣчается чаще; особенно 
обильное ея содержаніе отме
чено на глубине 7,7 с. 

Составь воды съ 
глуб. 6 саж.: общ. 
жестк.—10° (нем.), 
содерж. Cl—0,0106, 

„ S03—следы. іі
я 

(д
ре

вн
ія

 
ж

ен
ія

 р
ѣ

к
 

ai. : 

і 0,3 8,2 -0,72 Среднезернистый, светло
окрашенный песокъ. Гальки 
(до V*—*/« см.) немного. от

ло
ж

еі
 

=3 : 
ѳ ; 
ч ! 

: о,і 8,3 -0,82 Мелкозернистый серый пе
сокъ. Содержаніе ила 3—4° / 0 . ич

ны
я о 

! 

1 0,5 8,8 -1,32 Довольно чистый песокъ, 
светлой окраски, съ неболыпиаъ 
колпчествомъ галекъ. Былъ за-
мёченъ тонкій (0,02 с.) просло-
екъ серой песчанистой глины. 

За 14 час. пере
рыва работы сква
жина, имевш. 8,5 с. 
глубины, заполни
лась плывуномъ на П

ос
ле

тр
ет

 

С? 
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*) Возможно, что на глубинѣ около 11,1 с. быль пропущенъ прослоекъ глины, 
такъ какъ при опусканіи обсадныхъ трубъ ниже названнаго горизонта притокъ воды 
прекратился п нижележащій слой песка оказался сухимъ. Передъ темъ былъ случаи 
внезапнаго подъема плывуна въ трубахъ на высоту более 2-хь саж. — Я . Э. 
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Подов 

«S .S и и 
s сз 

I-S 
(—1 со 

i . слоевъ 

CS 
а 

H 
О 

Н А З В А Ш Е ПОРОДЪ. П р и м ѣ ч а н і я . 
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Въ саженяхъ. 

Н А З В А Ш Е ПОРОДЪ. П р и м ѣ ч а н і я . 
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1 

1,5 с. выше дна; 
вода стояла на 
уровнѣ 4,5 с. отъ 
поверхности. 

Вода съ гл. 8,59 с : 
общ. жестк. — 10° 
(нѣм.); содерж. Cl— ' s 4 

0,0142, сод. £ 0 3 — t-ч 
слѣда. о 

Я 
1,3 10,1 -2,62 Сѣрый, слегка иловатый пе Р . 

сокъ, мѣстами съ галькой (до СО 
'Л—Vh ст.). Содержаніе ила въ 2 
пескѣ 10—15°/ 0 . 

ч ч 
СЗ й. • 

1,0 11,1 —3,62 Среднезернистый песокъ съ При установкѣ З В 
а 

галькой; книзу содержаніе и обсадныхъ трубъ S в" 
размѣры послѣдней умень на глубинѣ 10,7 с , р. в 
шаются. Ила въ ігескѣ не бо- за ІѴа часа пере- •—' ч 
лѣе 7° / 0 . рива работы плы- о 

в/нъ заполнилъ 
трубы на 1,44 с ; Й 
вода въ скважннѣ о ч 
стояла на уровнѣ о 
6,2 с. ') отъ по- ts 
верхностп. 3 

1,0 12,1 -4,62 Свѣтложелтоватын средне- Прп глуб. сква
зернистый песокъ съ обильной жины—11,55, вода ё. 
галькой—легкой, жадно погло стоить на 7,6 с , 
щающей воду глинистой породы. а при 12,19 с , на *1 

Внизу толщи былъ пройденъ 6,0 с. отъ поверх
тонкій (0,04 с.) прослоекъ вяз ности. 
кой сѣрой глины. 

1,0 13,1 -5,62 Сѣрый мелкозервистый пе
сокъ. Гальки мало. Содержаніе 
ила около 7°/0. 
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Подош. слоевъ 
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сЗ 
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ОПИСАНІЕ ПОРОДЪ. П р и м ѣ ч а н і я . 

3 ® 
«ä м ffi • с- О ш І в » о 
о я ° . о ь „ 1 

4 S П 
ф ч ^ 
о. S g 

о 
о 
ч . 
Я . 5 
га д 
со о о сг 
Э й 

Въ саженяхъ. 3 S aj>> га 

1,0 

1 0,1 

14,1 

14,2 

—6,62 

—6,72 

Сѣрый, пеечано-глпнистыи 
осадокъ съ мелкой (до 3 мм.) 
галькой. Содержитъ свыше 20% 
бураго ила. 

Тонкій (0,07 с.) прослоекъ 
„камня" (.быть можетъ, конгло
мерата). Образцы представляютъ 
обломки сѣраго известковпстаго 
песчаника вмѣстѣ съ галькой (?) 
черной кремнистой породы, бѣ-
ловатаго кварцита и up. 

Прп глуб. сква
жины—14,1 с. вода 
стояла на 4,6 с. 
отъ поверхности. 
Часа за 3 перерыва 
работъ трубы на
полнились плыву-
номъ на 2 с. отъ 
дна скважины. 

В
ер

оя
тн

о 
пе

ре
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ло
ж
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ны
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рѣ
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ю

 
нп

ж
пс

-м
ѣ

ло
вы

я 
по

ро
ды
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cä 

о 

С? 

і 2,3 
16,5 -9,02 Сѣрый, песчаноглинистый 

осадокъ, мелкозернистый, иногда 
съ блестками (слюды?). Борода 
мѣстами прочная; на глубинѣ 
15,1 с. въ ней замѣчены участки, 
крѣпко сцементированные сѣр 
вымъ колчеданомъ. Содержаніе 
ила до 25—30°/„. 

"3 

О 
M о . 
О s ïc

? 
(т

ол
щ

а 
IV

).
 

0,5 

1,9 

17,0 

18,9 

-9,52 

—11,42 

Довольно прочная, слегка 
песчанистая глина, пепельно-
сѣрая съ блестками. Содержа
ще ила 6 0 - 6 5 ° ; 0 . 

Темносѣрая глинистопесча-
ная (съ содержаніемъ ила всего 
около 25°/о) порода, въ которой, 
однако, внѣдрены участки болѣе 
чистой глины. 

ІІ
иж

пе
-ш

ѣ
ло

вы
я 

(i
 

от
ло

ж
еп

і 

ça 

о 

0,4 19,3 — 11,82 Пепельно-сѣрая глина съ 
блестками и небольшими зеле
новатыми пятнышками. Содер-
жаніе пла измѣнчиво и ко
леблется отъ 30—40 до 70 (?) %; 
кварцевыя зерна (до 1 мм.) 
распределены въ гдцнѣ нерав
номерно. 

! 
га ч о • 
_^Я в і й Д 
- О М V-

ч <u , g <a 
5 я о ; -
О Л ^ Оі. о 
S3 ш S ! » - Ь 

1 ; 
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ОПИСАНІЕ ПОРОДЪ. П р и м ѣ ч а н і я . 
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Въ саженяхъ. Д S р. 

0,3 19,6 —12,12 Темносѣрая глина довольно 
прочная, съ ввѣдренными зер
нами кварца (величиною до 
2 мм.). Также есть блестки и 
яеленоватыя пятна. Содержаніе 
ила доходптъ до 80%. 

я 
(?

) 
от

ло
ж

ен
ія

. 

щ
 а

 
II

) 

! од 1,97 —12,22 Образцы представляют*: 
1) песчаноглинистыи осадокъ, 
частью сѣрый, съ довольно яр-
кпмъ зеленоватымъ оттѣвкомъ 
(быть можетъ, отъ прпмѣси 
глауконита), частью темносѣрый 
п 2) обломки прочной темно-
сѣрой мергелистой породы. 

а n о g 
13 
à 
s 

ч . 
О ; 

W і 
ex. 

S : 

од 19,8 —12,32 Темносѣрый песчаноглини
стыи осадокъ, съ блестками и 
неравномерно распредѣленны-
ми зернами кварца. Отмученный 
нлъ темноцвѣтный, содержаніе 
его невелико (ок. 25%). 

В
ол

ж
ск

ія
 (

? л . 

0,7 20,5 (?) —13,02(9) Послѣдніе образцы, доста
вленные подрядчикомъ Бобро-
в и ч е м ъ , иредставляютъ также 
темносѣрый песчаноглинистыи 
осадокъ, съ нзмѣнчнвымъ содер-
жаніемъ ила. 

Глубина, съ ко
торой были взяты 
эти образцы, оста
лась не вполнѣ точ
но выясненной. 

В
оз

ра
ст

ъ
 н

е 
вы

яс
нс

нъ
. 

/~-

Ц 
с 

HT ; 
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ОПИСАНІЕ СКВАЖИНЫ № V Р.-Ур. 

близъ сѣвернаго угла Соляной площади. Отмѣтка + 29,78 с. (провѣрена 
техникомъ M . Я. Егоровымъ) . Буреніе производилъ десятникъ В . Ф. Суз-
дальцевъ, съ 31/ѵп по 6/іх 1913 г.; буровыя пробы собирались черезъ 

промежутки въ 0,1 саж. 

') Шурфомъ, заложенным!, до начала буренія н имѣвшимъ 0,9 с. глубины, было 
вскрыто не менѣе шести такііхъ прослойковь глины; они имѣлн до 0,02—0,03 саж. 
толщины н обнаруживали слабый, не свыше 5 ° , уклонъ по направленію къ рѣкѣ. 
Какъ послѣднее обстоятельство, такъ и присутствіе въ разсматриваемой свитѣ т. н. 
кротовшъ (ходовъ роющихъ животпыхъ, выполненныхъ постороннимъ матеріаломъ), 
не препятствуете считать ее нижие-ыѣловымъ образованіемъ, залегающимъ in situ. 
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CQ ci) 
2 F ч cä 

Въ саженяхъ. î>> со 

; 0,25 0,25 +29,5 Песчанистый с у г л и н о к ъ ; 
заходить .карманами" въ ниже

Діаметръ обсад
я ^ 
tr* ГН . 
Я Я =5 Е- 'м —N Песчанистый с у г л и н о к ъ ; 

заходить .карманами" въ ниже ныхъ трубъ 5". До œ ч g 
о. os й «о 

лежащую толщу. 12 с. глубины по S о 
et 

o> роды сухія. ч 2 ч о ч н 

et 

o> 

1,61 1,86 27,9 СвѣтлыГі (желтоватый и бу-
О CD О —* >—' 1,61 1,86 27,9 СвѣтлыГі (желтоватый и бу-1,86 27,9 

ровато-сѣрый, сь блестками) 
мелкозернистый песокъ, б. ч. 
слабо сцементированный, пере- ю

ко
м

-
11 

ія
. 

слаивающінся съ тонкими про ? n 
a> о s? слойками темносѣрон г л и н ы 1 ) : ? n 
a> о на-ряду съ послѣдними встрѣ- я ч 
* a 

C3 
чаются прослои сѣраго глини- ÎD N Э" 
стаго п е с ч а н и к а и черно-бу- S . 5 
рыя или охрнстыя пятна, окра-
шенныя окисью желѣзз. Песча

S § ° 
рыя или охрнстыя пятна, окра-
шенныя окисью желѣзз. Песча Я н я я 
никовые и песчаные (мѣстамн О сЗ 
сыпучіе) прослпи при отмучи- •fr g 
ваніи даютъ 6—20° / 0 бураго или 
охристаго ила. 

53 — ваніи даютъ 6—20° / 0 бураго или 
охристаго ила. 

я =-
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Въ сажевяхъ. ? k s. î>» со 

2,34 4,20 25,6 Подобная предыдущей1, свѣт-
ло окрашенная, рѣже серо-бу
рая п е с ч а н и к о в а я толща, изо
билующая блестками. Содержа-
ніе ила 12—35°/ 0 - Обособлен-
ныхъ ирослонковъ сѣрой гли
ны, повидимому, немного, т. к. 
комки ея въ буровомъ мате-
ріалѣ встречаются реже. 

я 
(в

ер
хн

е-
не

ок
ом

ск
ія

 
кі

я)
 

от
ло

ж
ен

ія
. 

о 
л 

щ
 а

 
IX

). 

1,5 5,7 24,1 Тоже сходный съ предыду
щим^ но еще болѣе однообраз
ный г л и н и с т о - п е с ч а н ы й оса
докъ, съ блестками. Окраска 
б. ч. свѣтлобурая, съ желтова-
тымъ или сѣроватымъ оттен
ками. Содержаніе ила ко
леблется отъ 30 до 50° V 

Н
иж

не
-м

ѣ
ло

вы
 

ил
и 

ап
тс

 

1 

0,8 6,5 23,3 Светлобурый, съ охристыми 
пятнами, несколько болѣе проч
ный и е с ч а н о - г л и н и с т ы й 
осадокъ. Кромѣ блестокъ содер-
житъ неболыпіе кристаллы или 
скопленія кристалловъ г п и с а . 
При отмучиваніи даетъ 40—60°/„ 
свѣтлобураго ила. уг

ло
ж

еп
ія

. 

1,30 7,8 22,0 Серо-бурая (во влажномъ со-
стояніи болѣе темная, иногда 
черно-бурая), слегка песчани
стая глина , сь блестками. 
Испещрена охристыми пятнамп 
и заключаешь гнпсъ, въ видѣ 
неболыппхъ кристалловъ, не 
превышающихъ 2—3 мм. длины. 
Бурый, медленно оседаюшій 
илъ содержится вь количестве 
75°; 0 и болѣе. 

'S 
'3 
о 
s о 
s i 

eu 

3 
X 
О 

ч 
s 

N
e 

(т
 о

 
л 

m
 

а 
V

II
I 

4,6 12,4 17,4 Тоже сѣробурая или теыно-
сѣрая (во влажномъ состояніп 
почти черная) глина, съ охри
стыми линзами, пятнами и за
теками; носледніе состоять пзъ 

Съ 12 с. появи
лась вода , уро
вень которой уста
новился въ сква
жине на глубине 

ІІ
И

Ж
ІІ

С
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Въ саженяхъ. 

О П И С А Ш Е ПОРОДЪ. П р п м ѣ ч а н і я . 

çù
 w -J 

песчано-гл инистаго матеріала, 10,66 с. отъ поверх
содержащаго не болѣе 40— 45°/ 0 

ности. Црптокъ во .—-
быстро осѣдающаго ила. Глина ды былъ онредѣ- h-( 
нерѣдко заключаетъ блестки, ленъ откачкою въ Р» 
a мѣстами (вапримѣръ, иа глу- 3/4—1'|4 ведра въ S 
бпнахъ-8,5; 9,0; 9,5; 9,8, 10— часъ. По химич. H 
10,2 и 12,2 с.) въ ней попада составу вода ока tö 

ч о 
лись внѣдрепвые кристаллы залась оч. жесткою, 
гипса . Въ образцахъ съ глуб. съ содержаніемъ: 
11 с. п 12,4 с. замѣчены слѣды Сг-0,5672, s o 3 - > Й 
разрушенныхъ нзвестковыхъ >1,6 (?) гр. на о 
раковинъ. лптръ. ч 

0,6 ;із,о +16,78 Сѣрый глинисто-песчаный о ;із,о +16,78 
осадокъ, изобплующій блест 00 
ками; содержаніе пла иногда не 1 
превышает!. 30°/0; охристо-бу- 1—f 
рыя пятнышки не велики и кі 
встрѣчаются рѣдко. Съ глуб. а <а 

S 
12,6 с. нзвлеченъ обломокъ Я ч 
ростра б е л е м н и т а съ эллиити- о 
чеекимъ поперечнымъ сѣче- sä 
ніемъ (Belemnites cf. Jasykovia- о 
nus Lahus . ) . (О 

0,05 13,05 +16,73 „Плита": твердая темноеѣ- Ііслѣдствіе пре- в 
рая м е р г е л и с т а я порода пятствія со сто
(вскппаетъ съ HCl). роны твердой по 05 

роды, начпная съ а 
глуб. 13 с , діа- S3 
метръ скважины о 
былъ уменьшенъ. Ч 

Вторымъ рядомъ 
обсадныхъ трубъ, Г* 

З1/»" въ діам., вода І сЗ 

была заперта. S 
Іч о 

1,45 14,5 +15,3 Однородная, плотная сѣрая, 
слегка песчанистая глпна, про
никнутая мелкимп блестками. << 
Содержаніе ила (довольво бы И 

S стро осѣдающаго) достпгаетъ 
J 60—75°/0. 

0,1 14,6 +15,2 Тонкозернистый сѣрый гли
нистый ( и л о в а т ы й ) песокъ . 
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ОПИСАНГЕ ПОРОДЪ. П р и м ѣ ч а н і я . 

ь; о ш 
а « 2 
о в " 
в t- _ ч о ? 
ш 5 о 

в . 
И.5 
Й в 
В Q> 
О о-

с о " П S 
Въ саженяхъ. 3 к- Р , к"а со 

ОД 15,9 +13,9 Сѣрая (во влажномъ соетоя-15,9 +13,9 
ніи почт» черная) г л и н а , со 
слюдоподобными листочками и 
блестками; довольно сильно раз
виты болѣе свѣтлыя включеніа 
блестками; довольно сильно раз
виты болѣе свѣтлыя включеніа 05 

и прослойки (?) песчаноглини- *-* 

стаго материала. **" t—• 
!> 

3,4 19,3 +10,5 Та же глина, съ нѣсколько На глуб. 16.1 с. S3 
меныпимъ развитіемъ песчани снова появилась 
стыхъ включеній свѣтлаго от- вода, которая за о 
тѣнка. Въ пробѣ съ глуб. 16,5 с. 3 часа перерыва ч ч 
обнаруженъ небольшой сростокъ работъ накопилась о 
довольно ярочнаго свѣтлосѣ- до ур. 12,8 с. отъ ° раго мергеля. Слѣды разрушен поверхности. Вода 
ныхъ (неопредѣлиыыхъ) рако съ глуб. 16,1 с. ока о?. 

винъ встрѣчалпсь на глуб. 16,8 залась также очень в 
и 17,9 с , а съ глуб. 19 с. до жесткою il содер
быта почти цѣльная раковина жала Gl — 0,4963, ° небольшой г а с т р о п о д ы . S0 3 >1,6 (?). При я небольшой г а с т р о п о д ы . 

глуб. 
жпну 

19 с , сква-
удалось осу. 

о 
в 

шить до дна. о 
0Д(?) 19,4 +10,6 Съ тлуб. 19,4 с , вмѣстѣ съ 

темвосѣрой песчанистой гли
в 

ной, извлеченъ обломокъ темно-
сѣраго прочнаго мелкозернп-

05 ной, извлеченъ обломокъ темно-
сѣраго прочнаго мелкозернп- Я 
стаго г л и н и с т о - и з в е с т к о в н -
с т а г о п е с ч а н и к а . в 

0,9 20,3 +9,5 Темносѣрая глина, съ блест
ками и внѣдренными участками 
болѣе свѣтлаго сесчаяпстаго 
осадка; на глуб. 19,5—19,9 с. 
попадались зеленовато-бурыя 
или желтоватая пятнышки, а 
въ обраацѣ съ глуб. 19,7 с. за-
мѣчены остатки перлам утроваго 
слоя какой-то тонкостѣнной ра
ковины. Глинистые участки по Н

и
ж

н
е

-
м

ѣ
л

( 

(в
ер

хн
яя

 
ча

ст
ь 

то
лщ

і 

роды при отмучиваніи даютъ 
почти чистый, медленно осѣ-
дающій илъ, а песчанистые въ 
водѣ быстро разсыпаются. 
дающій илъ, а песчанистые въ 
водѣ быстро разсыпаются. 



— 542 — 

ОПИСАНІЕ СКВАЖИНЫ Л» VI Р.-Ур. 

на Кирпичной улицѣ, противъ д. № 190 и Малой Сергіевской улицы. Отмѣтка 
устья скважины-f- 24,59 с. (провѣрена техвикомъ М. Я. Егоровымъ). Буреніѳ 

произведши, мастеръ А. К. Городковъ, съ 16/ѵш по 13/хі 1913 г. 
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0,6 0,6 +24,0 Сѣрый и темнобурын сугли-
нокъ съ мусоромъ (кирпичъ, 
гнилое дерево, древесный уголь, 

Со дна шурфа 
скважина углубля
лась съ помощью 

f i 
° й £ 

кости и пр.). 4Ѵі" обсадиыхъ с* 

трубъ; до глубины 
с* 

6,3 саж. отъ по о. 
верхности породы 

0,3 j 0,9 
1 

i 
i 

23,7 Сѣрая вязкая глина, содер
были сухія. О со 

0,3 j 0,9 
1 

i 
i 

23,7 Сѣрая вязкая глина, содерj 0,9 
1 

i 
i 

жащая прослойки охрпстаго 
песчаника съ крупными (до 
30 см.) глыбами темносѣраго, 
г л и н и с т а г о с и д е р и т а , кото
рый съ поверхности переходитъ 
въ скорлуповатый глинистый 
бурый ж е л ѣ з н я к ъ и мѣстами 
содержптъ включенія г и п с а . 

Изъ верхнпхъ елоевъ толщи 
добыты кромѣ того болыпіе 
куски буровато-сѣраго, съ охри ѣ

ло
вы

я 
(а

пт
ск

ія
?)
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ен
ія

. 

i л
 щ

 а
 

IX
]. 

стыми пятнами, глинистаго (от ? S 
j части пзвестков.) п е с ч а н и к а . CP Ч 

аз &-> 1 заключающаго отпечатки и ядра Ü ° 
«< i пелецпподъ и г а с т р о п о д ъ . а «< 

0,4 1,3 23,3 Такая же сѣро-бурая глина , 
съ прослойками (?) желто-бу-
раго г л и н и с т а г о п е с ч а н и к а 
и съ небольшими бурожелѣзи-
стыми желваками. Оесчаннкъ 
содержптъ около 45° / 0 легко 
отмучиваезіаго свѣтлаго ила 1 ) . 

О
по

ла
иі

ія
 

i—* 

') Въ шурфѣ круглаго сЬченія (діам. 1 с , глуб. 1,3 с ) , заложенном!, на мѣстѣ 
буренія, всѣ перечисленные пласты оказались наклоненными къ ю.-з., что обусловлено 
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оползаніемъ въ сторону Глѣбова оврага. Наклонъ пластовъ былъ перемѣнный и соста-
влялъ у поверхности размыва нижне-мѣловой толщи, прпмѣрно, 25°, а на днѣ шурфа 
около 10°. Горнзонтъ сидернтовыхъ и песчаниковыхъ прослоевъ и конкрецій въ 
естественныхъ обнаженіяхъ можно наблюдать въ Краснозатонскомъ обрывѣ Соко
ловой горы,—напрпмѣръ, около усадьбы Воронина и въ т. наз. „Колокольной горкѣ" 
у кираичнаго завода Мещерякова; въ обѣихъ мѣстностяхъ названныя образованія 
въ коренномъ залеганіи не опускаются ниже отмѣтокъ + 23—24 с. (относительно нуля 
Р.-Ур. ж. д.) и, судя по нашимъ анероиднымъ и эклпметрическимъ наблюденіямъ, 
имѣютъ слабый наклонъ въ паправленіи на с.-в., между тѣмъ какъ для мѣстности, 
лежащей между Краснозатонскимъ обрывомъ и низовьями Глѣбова оврага, сравненіе 
породъ изъ скважинъ V I , У и I Р. -Ур. даеть поводъ допускать, скорѣе, наличность 
пологаго паденія на ю. или ю.-з., осложненнаго позднѣйпгамъ оползапіемъ слоевъ при
близительно въ тѣхъ же направленіяхъ. 
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Въ саженяхъ. И S е. 

0,6 1,9 22,7 Сѣро-бурая глинисто-пес
ч а н а я порода; попадаются бу-
рожелѣзистыя и бѣлесоватыя 
пятна (послѣднія отъ разрушен-
ныхъ включеній гипса). 

И Ч ! 1 ! 

. s i 8 ' - и 
m f « I a, св 

= C3 <—1 

0,2 3,1 21,5 Такая же сѣрая, a нерѣдко 
и болѣе ярко окрашенная (охри
стая) г л и н и с т о - п е с ч а н а я по
рода, съ блестками слюды (?) п 
включеніями кристаллическаго 
гипса. Содержаніе ила (свѣтлаго, 
легкоотмучиваемаго) изменчиво 
и колеблется отъ 20—30 до 65°/„. 

M-0,2 3,1 21,5 Такая же сѣрая, a нерѣдко 
и болѣе ярко окрашенная (охри
стая) г л и н и с т о - п е с ч а н а я по
рода, съ блестками слюды (?) п 
включеніями кристаллическаго 
гипса. Содержаніе ила (свѣтлаго, 
легкоотмучиваемаго) изменчиво 
и колеблется отъ 20—30 до 65°/„. i?

) о
тл

ож
ен

ія
* 

лз
ш

ія
. 

V
II

I)
. 

0,9 4,0 20,6 Свѣтлый желтовато - бурый 
или желтовато-сѣрьш мелкозер
нистый г л и н и с т ы й песокъ", 
отдельные участки (слегка) сце
ментированы г и п с о м ъ (?). Из
редка встрѣчаюшіяся серебри-
сто-белыя блестки слюды (У) до
стигают^ 0,5 м.; величина квар-
цевыхъ зерныіпекъ колеблется 
въ пределахъ 0,25—0,03 мм. 
Объемное содержаніе светлаго 
желтоватаго ила не превышаетъ 
30—35%. 
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ОПИСАНІЕ ПОРОДЪ. П р и м ѣ ч а н і я . 

П
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сл
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въ
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>» со 

2,5 6,5 18,1 Сѣро-бурая и желто-бурая, 
мѣстамп пестрая (благодаря 
нзобилію охристыхъ пятенъ) 
г л и н и с т о - п е с ч а н а я порода, 
съ слюдяными (?) блестками. 
Въ толщѣ, иовидимому, имѣются 
прослойки черно-бурой или сѣ-
рой п и н ы , т. к. въ вѣкото-
рыхъ буровыхъ пробахъ (напр. 
съ глуб. 5 и 5,3 — 5,4 с.) за-
мѣтны небольшая включенія со-
отвѣтственнаго глинистаго ма-
геріала; на глуб. 5 с. встрѣченъ 
крупный кристаллъ г и п с а . 

Содержаніе бураго, довольно 
быстро осѣпающаго ила дости-
гаетъ 35—45° / 0 . 

Приблизительно 
на глуб. 6,3 с. было 
отмѣчено появле-
піе влаги; нижеле
жащая породы до
бывались влажны
ми, причемъ иногда 
желонка приносила 
воду въ количествѣ 
1-го — 2-хъ стака-
новъ. 

м
. 

б.
 

от
ча

ст
и 

оп
ол

зш
ія

. 

щ
 а

 
V

II
I)

. 

0,8 7,3 17,3 Сѣрый г л и н и с т о -песма-
11 и й осадокъ съ мелкими блест
ками; охристые затеки (пятна) 
развиты мало. Преобладающая 
величина кварцевыхъ зерпы-
IIIекъ п осколковь колеблется 
отъ 0,1 до 0,01 мм. При отму-
чнваніи породы получается сѣ-
рый илъ, въ количествѣ 30— 
4Ь"Ій uo объему. 

Проба воды съ 
глубины 7 с. ока
залась очень жест
кою, съ содержа
щ е м ^ Ö—0,8508, 
S03—около 1,6 (?) 
гр. на литръ. 

ео
ко

м
ск

ія
?)

 
от

ло
ж

ен
ія

, ч 
о 

0,8 8,1 16,5 Опять бурый (различных!, 
оттѣнковъ отъ шоколаднаго до 
желто-бураго) глинисто-пес-
чаный мелкозернистый оса
докъ съ блестками; величина 
кварцевыхъ зеренъ не превы
шает!, 0,1 мм. Содержаніе буро-
ватаго ила около 35*/о. 

Съ глуб. 8,0 с. 
вода появилась въ 
значительно боль-
шемъ коднчествѣ и 
держалась на ур. 
1,5—2,0 с. отъ дна 
скважины. 

a 
« 
а 
33 
О 
Ч 

* » 
S3 
<Ь 
са 
3 

Я 0,6 8,7 15,9 Сѣрый (изрѣдка буровато-
сѣрый) мелкозернистый глини
с т ы й п е с о к ъ , съ мелкими слю
дяными (?) блестками. При от-
мучиваніи въ водѣ даетъ 15— 
3 5 ° / 0 ила. 

На глуб. 8,4 с. 
вода исчезла п 
скважина остава
лась сухою до 9 с , 
когда вода вновь 
показалась, подав-

a 
« 
а 
33 
О 
Ч 

* » 
S3 
<Ь 
са 
3 

Я 
.* 
h—1 

с . г : 

f 



— 545 — 

Подош. слоевъ 1 1 
со 

m о 

Т
ол

гд
ни

а 
сл

ое
въ

. 

Г
лу

би
на

 
за

ле
га

н
ія

. 

О
тм

ѣ
тк

а.
 

ОПИСАНІЕ ПОРОДЪ. П р и м е ч а н і я . 

Я « 
câ И 0 3  

os ш О 

3 £ 3 

1 
О 

"8 
ч . 
И. 5 
в s 
й « 
2 * 

Въ саженяхъ. = 5 £ S . 

лась саж. на 5—6 
и затѣмъ не исче
зала до 15,5 саж., 
понижаясь посте
пенно, благодаря 
откачке желонкою, 
до ур. 2,0 с. и ме
нее надъ дномъ. 
При дальнѣйшеиъ 
углубленіи скважи
ну удалось почти 
совсёмъ осушить. ' о

т
л

о
ж

е
в

ія
. 

1,2 9,9 14,7 Сходный съ предыдущимъ, 
но болѣе г л и н и с т ы й ') оса
докъ (содержаніе ила местами 
повышается до 60° / 0 ) . На глу
бине 9,1—9,2 с. порода пріобрѣ-
таетъ буроватый или охристый 
оттѣнокъ. 

05 
si 
о 
S3 
о 
is 
о 
a> о 

л
 

щ
 а

 
V

II
).

 

3,5 13,4 11,2 Сѣрый мелкозернистый пе-
с ч а н о - г л и н и с т ы й осадокъ, съ 
блестками слюды (?); мѣстами 
имѣетъ явственный зеленовато-
бурый оттѣнокъ, что обусловли
вается соответственной окрас
кой ила, а также примесью зна
чите л ьиаг о количества зерны-
шекъ какого-то непрозрачнаго 
зеленовато-бураго минерала,— 
быть можетъ, г л а у к о н и т а . На
званные признаки наиболее 
резко выражены въ пробах ь 
съ глуб. 10—10,3 с. Содержаніе 
ила въ породе, въ. общемъ, до
вольно изменчивое, часто не 
превышаетъ 30—50°/„. Преобла-

s 

at 
3 
и 
о 
m 
•Ф 
я 
<Ь 
с 
M 

г ) Наблюдаемое въ некоторыхъ буровыхъ пробахъ чередованіе песчаиистаго 
матеріала съ более глинистымъ, быть можетъ, возникло ври измельченіи мокрой по
роды желонкой. 

Иав. Кок., Геол. 1914 г., т Х Х Х Ш , M lü. Протоколы. 35 
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ОПИСАНІЕ ПОРОДЪ. П р н м ѣ ч а н і я . 

в о ! 
3 * 

g g 2 
s o g 
Я v а 
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Въ саженяхъ. 

ОПИСАНІЕ ПОРОДЪ. П р н м ѣ ч а н і я . 

Ц К в.|>» га: 

i дающая величина зернышекъ 
j n осколковъ кварца, а также 

упомянутого зеленоватаго ми S" ' 
j нерала колеблется въ предѣ-

лахъ 0,15—0,04 мм, лишь въ 
! рѣдкихъ случаяхъ достигая 0,5 —• es ; 
1 пли уменьшаясь до 0,01 мм. ta s ! 

Кусочки твердыхъ нородъ s> Ч : 

извлечены съ глуб. 10,4 и 11,3 с-; я О , 
i послѣдпіе репрезентированы о ы і 

небольшими (0,5 — 1 см. въ ч 
повер.) песчаников, сростками. H >̂ i 

2,2 15,6 +9,0 Сходный съ предыдущим!., о 'S \ 2,2 15,6 
но нѣсколько болѣе плотный 
и е с ч а н о - г л и и и с т ы й осадокъ, *—V 

с? сѣраго цвѣта, иногда съ слабо 
i замѣтнымъ буроват, оттѣнкомъ 

j 5,1 20,7 4-3,9 Сѣрая глина , съ мелкими о 20,7 4-3,9 
блестками; въ буровыхъ про- а 
бахъ порода нерѣдко обнару о 
живаете сланцеватость, а также •л 
чередованіе песчано-глинпстаго о 
матеріала съ чисто гливпстымъ; О 
первый при отмучиваніи раздѣ- • S 

; ] ляется приблизительно въ рав- . ! 
ныхъ доляхъ на мелкій песокъ а; G" 
п песчаную муть съ неболь- Я 

r~ 

шимъ количествомъ „творожи- РЗ CS \ 
стаго" ила, а второй состоитъ в '• 
преимущественно изъ такого же, ° СЗ 
чрезвычайно медленно уплот ч 4 ! 

няющегося темносѣраго ила. *» 
На глуб. 17,6—17,7 и 18,6— а 
18,7 с. порода обнаруживала о 

\ характеръ слабой „плиты". m 
! Остатки перламутроваго слоя 
! 

1 ; 
пеопредѣлпмыхъ раковинъ были 
встрѣчеиы на глуб. 15,7 е.; 

i j мелкія, раздробленныя рако
[ вины гастроподъ н двустворча-

тыхъ попадались кромѣ того 
! i i на глубннахъ 16,0; 16,1; 16,4 

! ! 1 
и 17,9 с. 



— 547 — 

Откате двѣнадцати буровыхъ скважинъ, пройденныхъ съ конца декабря 1912 г. 
до начала февраля 1913 г. буровой фирмой инженера С. Котарскаго по пору 

ченію Саратовскаго Городского Управленія. 

( Ірямѣчаніе . Всѣ скважины были заложены по оси проектируема™ 
ж. д. моста. Нумерація ихъ, въ описавіи и на геологическомъ профилѣ, 
сопровождается буквой К. Отмѣтки горизонтовъ залеганія отдѣльныхъ слоевъ, 
относительно нуля Рязанско-Уральской ж. д., вычислены по даннымъ ни-
веллировки, приведеннымъ въ „Отчетѣ" инженера Котарскаго. 

') Въ водѣ съ глуб. 22 с. опредѣлевы: общая жесткость 4 7 ° (нѣя.); G!—0,0780, 
S O , < I , 6 (?) гр. на литръ. На 22,3 с. скважина остановлена; на этомъ горизонте былъ 
•опредѣленъ притокъ воды (посредствомъ насоса) въ 120 вед. въ часъ, причемъ послѣ 
2-хъ часовой откачки уровень воды понизился на 0,65 с , a послѣ ночного перерыва 
«возстановился прежній. 

35* 

i Подош. слоевъ м 
я= о 

2 - . 3 es 

Я m 
« te J, 
§ « £ 
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О П И С А Ш Е ПОРОДЪ. П р н м ѣ ч а н і я . 

2 cj « öS с» О m tr ч о я u  

я fr л 

« з h 
о. О У 

;л
ов
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ія

 
іа

че
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Въ саженяхъ. —, еа = . г я 
—і п 

1.6 22,3 +2,3 Сходвая съ предыдущей, но, 
въ общемъ, нѣсколько темнѣе 

На 22-fl саж. за- 2 
ь 

Сходвая съ предыдущей, но, 
въ общемъ, нѣсколько темнѣе мѣченъ нритокъ во о 
окрашенная (темносѣрая) гли ды ') уровень, ко я > 

• на, плотная или слегка песча торой первонач. '3 
нистая (съ содсржаніемъ ила поднялся на 10 с , 

а въ нослѣдующіе 
а 

около 55"/о). Слюдоиодобныя 
поднялся на 10 с , 
а въ нослѣдующіе о » ä 

блестки изобилуютъ; очень дни на 14,3—15,3 с. о 
а 

ч ' 
рѣдко наблюдаются неболыпія ыадъ дномъ сква я о i 
зелевовато-бурыл пятна. Слѣды жины. я 

о 
•в 

• 

разрушенпыхъ раковинъ (въ 
я 
о 
•в видѣ мелкпхъ обломковъ) замѣ- •3 S ; чены въ образцахъ съ глубины я S ; 

20,9—21,1 и 21,7 с. ù 
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С К В А Ж И Н А № 1-К 

въ разстояніи 120 саж. къ западу отъ устоя Саратовскаго берега. 

Огмѣтки, при- Назвавія ив
ы

 
по

- со •в о 
а « 

веденныя къ 
нулю Р.-Ур. 

ж. д. (по Ко-

иородъ по 

„Отчету" 

о! В . 
в е= 

'б.
 П

ОД
01

 
ев

ъ 
от

ъ 
іх

но
ст

и.
 

5р
аз

цо
в' Описаніе образцовъ по 

коллекціи, хранящейся 

ол
аг

ае
м
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ес
кі

й 
сл

ое
въ
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пы

я 
об

е 
аі

я.
 

тарскому). г. Котар- ч ч ш к о я о 
.Ol 

въ Городской Управѣ. = Я л 
^ 8 S 

pa ©' 
2 » , 
Ч «fi ! 

скаго. >> 5] 
; Въ саженяхъ. 

скаго. 
Въ саж. а £ g. >> 5] 

+8,50 д о + 8 , 2 0 Песокъ. 0,30 0,30 1 Сѣрый глинистый песокъ, 
неравномѣрно зернистый, 
довольно прочно слежав-
шійся. Отдѣльныя кварце-
выя зерна достигаютъ раз-
иѣра свыше 1 мм.; попа
даются гальки и обломки 
прочныхъ известковистыхъ 
породъ по ІІІ см. въ попе
речник. 

J 
+8,50 д о + 8 , 2 0 0,30 0,30 Сѣрый глинистый песокъ, 

неравномѣрно зернистый, 
довольно прочно слежав-
шійся. Отдѣльныя кварце-
выя зерна достигаютъ раз-
иѣра свыше 1 мм.; попа
даются гальки и обломки 
прочныхъ известковистыхъ 
породъ по ІІІ см. въ попе
речник. 

:е
нн

о 
де

лю
ві

ал
ьн

ы
я 

+8,20 д о + 4 , 4 3 3,77 4,07 2 Тотъ же плотный пес-
чано-глинистый осадокъ съ 
гальками известковистыхъ 
породъ, осколками угля и 
дерева (насыпной мате-
ріалъ, можетъ быть, отчасти 
переотложенн ы В). 

ія
, 

пр
еи

м
ущ

ес
тв

 
от

ло
ж

ен
ія

. tO 
1 
о 
H 

PI 
+ 

• +4,43 до +4,08 Глинистый 
песокъ. 

0,35 4,42 3 Сѣрый, съ ржавчатыми 
пятнами песчано-глпнистый 
осадокъ, съ блестками. 
Здѣсь же нѣсколько до
вольно крупныхъ (свыше 
3—4 см.) окатанныхъ га
лекъ прочной сѣроп глини
стой (нижне-мѣловой?) по
роды. 

П
ос

лѣ
тр

ет
ич

ны
 

j +4,08 до +1,75 Глина плот- 2,33 6,75 4 Однородная темносѣрая, 
ca в -
щ BS 

пая съ пе- слегка песчанистая глина ca в -
щ BS 1 і. скомъ. съ блестками. —о-g 

+1,75 д о + 1 , 6 5 Глинистый 0,10 6,85 5 П р о ч н а я порода, ча I P сланецъ, оч. 
твердый. 

1 

стью сѣрая, известковистая, м 2 в о З Я & сланецъ, оч. 
твердый. 

1 
1 

частью болѣе свѣтлая опо-
ковпдная, не вскипающая 
съ ЛСІ; одинъ изъ облом-
ковъ сценентированъ сѣр-
нымъ колчедавомъ. Ц

иж
не

-м
ѣ

л 
ко

м
ск

ія
) 

O
l 

от
ча

ст
и 

( 

о 

1 !• Р 
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j Отмѣтки, при-
веденныя къ 
нулю Р. -Ур. 

ж. д. (по Ко-
I тарскому). 

Названія 

породъ по 

„Отчету" 

г. Котар

скаго. 
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№

 о
бр

аз
цо

въ
. 

1 

Описаніе образцовъ по 

коллекціи, хранящейся 

въ Городской Управѣ. 

ре
дп

ол
аг

ае
м

ы
и 

ол
ог

ич
ес

кі
й 

во
з-

іс
тъ

 с
ло

ев
ъ.

 о о о 
05 . 
а.5 
3 в 

2 ™ 
! Въ саженяхъ. 

Названія 

породъ по 

„Отчету" 

г. Котар

скаго. 
Въ П s а > > « 

i 
+1,65 до —1,50 Глина плот

ная съ пес-
комъ 

3,15 10,00 6 Темносѣрая, довольно 
вязкая песчанистая глина 
съ блестками; занѣченъ об-
лоиокъ болѣе прочной и 
свѣтлой породы (быть мо
жетъ, конкреціоннаго про-
исхожденія). 

от
ло

ж
ен

ія
. 

Гс
? 

(т
ол

щ
а 

V
?)

. 
1 

—1,50 до—3,03 i 1,53 11,53 7 Сѣрая плотная и вязкая 
глпна (нарѣзана ножомъ). 

ис
кі

я)
 << ; 

—3,03 д о - 6 , 3 0 

—6,30 до—10,25 

Глина чер
ная, плот

ная. 

3,27 

3,95 

! 

14,80 

18,75 

8 

9 
и 
10 

Та же порода, но болѣе 
песчанистая и отчасти пе
реходящая въ темносѣрын 
глинистый (иловатый) пе
сокъ . 

Черная глина съ блест
ками, опять вязкая, въ ко-
лонкахъ, на которыхъ толь
ко изрѣдка замѣтны при
мазки темносѣраго глинн-
стаго песка; послѣднихъ не 
видно въ отдѣльной пробѣ 
(Jê 10) съ глуб. 18,75 саж. 

Н
иж

не
-м

ѣ
ло

вы
я 

(н
ео

ко
; 

Ж
» 

(т
ол

щ
а 

II
I?

),
 

(т
ол

щ
а 

IV
?)

. 

С К В А Ж И Н A J6 1 а-К 

въ разстояніи 60 с. отъ устоя Саратовскаго берега. 

+5,61 до +5,16 

+5,16 до—0,54 

Песокъ. 

Глинистый 
песокъ. 

0,45 

5,70 

0,45 

6,15 

1 

2 

Желтовато - сѣрый пе
сокъ, среднезернистый (ве
личина зеренъ до 1 мм.). 

Нѣсколько болѣе тем-
вый (сѣрый) глинистый пе
сокъ. Изрѣдка попадаются 
галечки бѣлыхъ (известко-
вистыхъ?) породъ до 3 мм. 
діан. 

А
лл
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ы
я 

от
ло

ж
ен

ія
 

р.
 В

ол
ги

 и
 Г

лѣ
бо

ва
 

ов
ра

га
. 

>- \ 
к \ 
со. ; 
S ! 
s 
m ! о н : •^у , 

ея i 
+ j 
<3> i 
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Отмѣтви, П(Щ-
1 веден ныя къ 
і нулю Р.-Ур. 
ж. д. (по Ко-

! тарскому). 

Названія 

породъ по 

„Отчету" 

г. Котар-

скаго. 

Т
ол

щ
ин

а 
сл

ое
въ

. 

Г
лу

б.
 и

од
ош

вы
 

сл
ое

въ
 о

тъ
 п

о
ве

р
хн

ос
ти

. е» 
се о а 
со СЗ с 

ѵо 
о 

Оппсаніе образцовъ по 

коллекціи, хранящейся 

въ Городской Управѣ. 

ре
ди

ол
аг

ае
м

ы
й 

ол
ог

ич
ес

кі
й 

в
оз

-
іс

тъ
 с

ло
ев

ъ
. 

сл
ов

ны
я 

об
о-

іа
ч

ен
ія

. 

Въ саженяхъ. 

Названія 

породъ по 

„Отчету" 

г. Котар-

скаго. 
Въ саж. —1 P-t О, >. Si 

i —0,54 до —0,76 Глиппстый 
славсцъ, оч. 

твердый. 

0,22') 6,37 3 Нѣсколько кусковъ тем
ноцветной (серой) проч
ной известковистой породы; 
одпнъ сростокъ сцементн-
рованнаго сернымъ колче-
данонъ песчаника. 

>в
ы

я,
 

от
ча

ст
и 

от
ло

ж
еи

ія
. 

i 
V

 
ил

и 
V

I]
. 

—0,76 до —1,90 Глина плот
ная съ пес-

комъ. 

1,14 7,51 4 Темносерая песчанистая 
глина (жадно поглощаетъ, 
воду); размѣръ кварцевыхъ 
зернышекъ не достигаетъ 
1 мм. Есть серебристо-бе-
лыя блестки. Н

н
ж

п
е-

м
ел

( 
ОП

ОЛ
ЗІ

ІІ
ІЯ

 

В" ! 
О H 

сѵ>Г' 

g 

С К В А Ж И H А № 2-К 

на м ѣ с т ѣ Саратовскаго устоя (буреніе произведено со л ь д а ) . 

+2,80 до 4-2,36 Вода. 0,44 0,44 — — — 
+2,36 до —0,63 

—0,63 до —4,40 
РБЧНОЙ пе

сокъ. 

2,99 

3,77 

3,43 

7,20 

1 

2 

Среднезерппстыи (велич. 
зерна до 1 мм.) еьрый, 
плотно слежавшійся, слегка 
иловатый песокъ. Замеченъ 
осколокъ стекла. 

Тоже довольно плотный 
песокъ. Есть гальки (до 
4 см. и больше въ попереч
нике) серой известкови
стой, вероятно, нпжпе-ме-
ловой породы. 

А
лл

ю
ві

ал
ьн

ы
я 

от
ло

-
ж

ен
ія

 
р

. 
В

ол
ги

. /-—V - ' 
ci 

О * 

С? І 

—4,40 до —6,10 Глинистый 
песокъ (до 
глуб. 11,17 с ) . 

1,70 8,90 3 Однообразный мелко
зернистый иловатый песокъ, 
темносѣрый, съ блестками 
(слюды?). Н

и
ж

н
е-

м
ѣ

до
вы

я
 

ОТ
ЛО

ЯІ
ѲН

ІЯ
. 

N
e?

 
1 

(т
ол

щ
а 

IV
).

 

") Судя по образцамъ, этотъ слой соответствуетъ слою Л» 5 предыдущей сква
жины, хотя гипсометрически залегаетъ саж. на 2,3—2,4 ниже (что, вероятно, обусло
вливается явленіями размыва и оползавія). 
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' ) Цифра взята съ этикетки при образчике породы; въ „Отчетѣ" г. К о т а р с к а г о 
значится 11,17 с. 

Отмѣтки, при
веденный къ 
нулю Р.-Ур. 

i ж. д. (по Ко-
і тарскому). 

Названія 

породъ по 

„Отчету" 

г . Котар-

скаго. 

Т
ол

щ
ин

а 
сл

ое
въ

. 

Г
лу

б.
 и

од
ош

вы
 I 

сл
ое

въ
 о

тъ
 п

о
-|

 
ве

рх
н

ос
тп

. 
№

 о
бр

аз
цо

въ
. 

j 

Оиисаніе образцовъ по 

коллекціи, хранящейся 

въ Городской Управѣ. 

m •Я о 
я » 
s s s 
« « 2 
3 s s 
в а л < 2 t. 
a ° S 

è , 

05 J 
a.5 я « 
pa & 2 
•t as і Въ саженяхъ. 

Названія 

породъ по 

„Отчету" 

г . Котар-

скаго. 
Въ саж. G t. o. £ g 

—6,10 до —7,37 Глинистый 
песокъ (до 
глуб. 11,17 с ) . 

i 
1 

1,27 10,17') 

i 
і 

4 Подобная же, но болѣе 
плотная порода (песчани
стая глина). 

м
ѣ

ло
вы

я 
ом

ск
ія

?)
 

ж
ен

ія
. *.> 

—7,37 до—10,68 Глина плот
ная съ иес-

комъ. 

3,31 13,48 5 Сѣрая, слегка песчани
стая глина; замѣтиы слѣды 
сланцеватости. 

to a о 
и о 2 S а = JV

c?
 

(т
ол

.Ш
) 

С К В А Ж И Н А Л ; 3-К 

на мѣстѣ быка № 2 (буреніе произведено со льда) . 

1 +2,81 до —1,14 

: —1,14 до—2,59 

j —2,59 д о - 3 , 9 3 

—3,93 до —4,54 

—4,54 д о - 6 , 4 7 

Вода. 

Рѣчной ne-, 
сокъ. 

1 

3,95 

1,45 

1,34 

0,61 

1,93 

• 

3,95 

5,40 

6,74 

7,35 

9,28 

1 

2 

3 

4 

Свѣтлый желтовато-сѣ-
рый сыпучіи песокъ. Вели
чина зеренъ не свыше 1 мм.; 
преобладаютъ водяно-про-
зрачныя кварцевыя зерна, 
но есть также желтоватыя 
и темноцвѣтныя. 

Подобный же песокъ; 
изрѣдка попадаются болѣе 
крупный зерна темнаго 
кварца (до 2—3 мм.) и 
осколки сѣрыхъ нижне-мѣ-
ловыхъ породъ (до Vj см.). 

Тоже; довольно иного 
зеренъ свыше 1 мм. въ по
перечник. 

Тотъ же, болѣе плотный 
(слегка сцементированный 
иломъ) песокъ. Нерѣдки 
гальки мѣловыхъ породъ: 
свѣтлосѣрой глинист, (пло-
скія, какъ денежки), темно-
сѣрой известковистой (боль
ше 4—5 см. въ попереч
н и к ) и проч. 

А
лл

ю
ві

ал
ьн

ы
я 

от
ло

ж
ен

ія
 

р
. 

В
ол

ги
. 

>— 

сЗ 

a" 
ч 
о 

С? 

СП. 

S 
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Отмѣтки, при
веденный къ 
нулю Р.-Ур. 

ж. д. (по Ко-
тарскому). 

Названія 

породъ но 

„Отчету" 

г. Котар-

скаго. 

Т
ол

щ
ин

а 
сл

ое
въ

. 

Г
лу

б.
 п

од
ош

вы
 

сл
ое

въ
 о

тъ
 п

о
ве

рх
но

ст
и.

 

m о 
« • 
со 
аЗ 
О. 

О 

° 

Описаеіе образцовъ по 

коллекціи, хранящейся 

въ Городской Управѣ. 

ре
дп

ол
аг

ае
м

ы
й 

ол
ог

ич
ес

кі
н 

во
з-

іс
тъ

 
сл

ое
въ

. 
ел

ов
ны

я 
об

о-
 

Il
 

іа
че

ні
я.

 
j 

j Въ саженяхъ. 

Названія 

породъ но 

„Отчету" 

г. Котар-

скаго. 
Въ саж. И S а. s 

-6,47 до—9,42 Глинистый 
песокъ. 

2,95 12,23 5 Однообразный мелкозер
нистый иловатый иесокъ, 
съ блестками (слюды?). Ііри 
отмучиваніи даетъ всего 
около 15°/» ила. (н

ео
ко

м
ск

ія
?)

 
зн

ія
. N

e?
 

1
 

(т
ол

щ
а 

IV
).

 

1-9,42 до —10,93 Глина плот
ная, съ пес-

коиъ. 

0,57 

0,94 

12,80 

13,74 

6 

7 

Тоже, поплотнѣе. 

Плотная сѣрая глина; 
серебристо-бѣлыя блестки 
(слюды?) достигаютъ 1 мм. 
въ поперечникѣ. 

Н
иж

не
-м

ѣ
ло

вы
я 

от
ло

ж
< 

N
e?

 
(т

ол
щ

а 
Ш

). 

С 1 t В А Ж И Н А 4-К 

j на м ѣ с т ѣ быка Л» 4 (западн. берегъ о-ва „Городскіе Пески") . 

j +3,89 д о + 1 , 1 9 
1 

2,70 2,70 1 Желтовато - буроватый 
мелкозернистый песокъ; на
ряду съ прозрачными и 
темными кварцевыми зер
нами содержитъ довольно 
много винножелтыхъ. Вели
чина зеренъ до 1 мм. р.

 
В

ол
ги

. 
у- \ 
Л i 
& 1 
о 1 £-1 
С? i 

+1,19 д о + 0 , 4 4 

Рѣчной пе
сокъ. 

0,75 3,45 2 Сѣровато - желтый пе
сокъ, покрупнѣе; отдѣль-
пыя кварцевыя зерна до
стигаютъ 2 мм. Есть не-
болыпія пюскія гальки („де
нежки"—ок. 1 см.) желто-
бурой глинистой породы. 

ль
вы

я 
от

ло
ж

ев
ія

 

/•--» 
со- I 

1 
} +0,44 д о - 1 , 0 1 1,45 4,90 3 Тоже, съ обломками пе-

пельно-сѣрой прочной гли
нистой породы. Замѣченъ 
обломокъ раковины Ѵпіо, 
съ уцѣлѣвшимъ бурымъ 
эпндермисомъ. 

А
лл

ю
ві

а 
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I i 
-9,16до — Ш І і Г л и н а плот- j 5,15 118,20 

нал съ пес- \ ; 
! комъ. ! 

1) Цифра взята съ этикетки при образчикѣ. 

] Отмѣтки, при-
1 
! Названія і a i 

ta a 
в a 

ЫІ
1 

во
з-

'• веденныя къ 
i нулю Р.-Ур. 

ж. д. (по Ко-

породъ по 

„Отчету" 

Т
ол

щ
ин

а 
сл

ое
въ

. 

б.
 П

ОД
ОІ

 
ев

ъ 
от

ъ
 

хн
ос

ти
. 

ір
аз

цо
ві

 

Описаніе образцовъ по 

коллекціи, хранящейся 

эл
аг

ае
м

 
іч

ес
кі

й 
сл

ое
въ

. 
ы

я 
об

о-
ія

. 

тарскому). г. Котар-

Т
ол

щ
ин

а 
сл

ое
въ

. 

î'o a. 
ч ч о с- о m 

О въ Городской Управѣ. 
о — -
« ч н 

Р.О £ 

я я 
Я aj 

2 в1 скаго. 

о — -
« ч н 

Р.О £ i Въ саженяхъ. 
скаго. 

Въ саж. ^То) g £s 
—1,01 до -4,76 3,75 

I 

8,65 4 Крупный песокъ (велпч. 
зеренъ часто 3—4 мм.), изо-
билующій гальками разно
образных!, породъ, а имен
но: прочной свѣтлосѣрой 
глинистой и эеленовато-бу-
рой кремнистой, чернаго В

о
л

г
и

. 

(отъ прпмѣсп органиче-
À скпхъ веществъ) известняка À 

и свѣтлосѣраго известкови-
стаго, съ зернами глауко .s '—̂  i 
нита песчаника; замѣченъ 
также темносѣрый песча-

в аз. j нита песчаника; замѣченъ 
также темносѣрый песча- CP сз : 

і никъ, въ видѣ сростка съ о а 

Рѣчной пе
бугорчатою поверхностью, ч ч Рѣчной пе очень прочно сцементиро- ы о 

сокъ. ваннаго сѣрнымъ колчедан. о н 
—4,76 до—7,46 ! 2,70 .11,35 5 Галечникъ, неравномѣр- « 

! ной крупности. Преобла- 3 
в 

С? 
даютъ гальки темносѣрой л 
кремнистой и непельно-сѣ- ч 

і рой глинистой, а также cJ 

1 плитки глауконит, мергеля. я 
Я 
ч _ ! — — Среди отдѣльно ото-

я 
Я 
ч 

1 іО браннъисъ галекъ (до 4— ч 
1 

іО 
5 см. въ поперечникѣ) пмѣ-
ются бугорчатые сростки, 
сцементированные сѣрнымъ 
ются бугорчатые сростки, 
сцементированные сѣрнымъ 
колчеданомъ, и плитки лег
кой желтоватой глинистой 
колчеданомъ, и плитки лег
кой желтоватой глинистой 
породы. 

—7,46 д о - 9 , 1 6 Глинистый 1,70 ІЗ.Оо1) 6 Однообразный темносѣ-
песокъ (до рый глинистый (иловатый) а >* 
глуб. 13,35 с ) . 

i 

1 

песокъ съ слюдяными (?) 
блестками; кварцевыя зерна 
осадка мелки, рѣдко дости-
гаютъ V, мм. 

аз 
" S 
<о о ш ч 

Сл CS. 

о; 

— 9 , 1 6 д о — Ш і | Г л и н а плот- ! 5,15 18,20 7 Тотъ же осадокъ, по- Ü о S i 
1 ная съ пес-

! 5,15 18,20 
плотнѣе. щ feig 
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Отмѣткн, при-
ведевныа къ 
нулю Р.-Ур. 

Ж. д. (по К.О-
тарскому). 

Названія 
породъ по 
„Отчету" 
г. Котар-

скаго. 

То
лщ

ин
а 

ел
ое

въ
. 

і 
Гл

уб
. п

од
ош

вы
 

ел
ое

въ
 о

тъ
 п

о
ве

рх
но

ст
и.

 вв 
m о 
PO 
eä 
С 
О 

Описаніе образцовъ по 

коллекціи, хранящейся 

въ Городской Управѣ. 

ре
дп

ол
аг

ае
мы

й 
:о

ло
ги

че
ск

ій
 в

оз
-

іс
тъ

 е
ло

ев
ъ.

 
сл

ов
ны

я 
об

о-
іа

че
ні

я.
 

Въ сажепяхі. 

Названія 
породъ по 
„Отчету" 
г. Котар-

скаго. 
Въ саж. s а р. 

—14,31 до —14,77 Глинистый 
сланецъ, оч. 

твердый. 

0,46 

і 

18,66 8 Осколки прочнаго квар-
цево -фосфоритоваго 2) 
известковистаго песча
ника (съ кварцевыми зер
нами до 1 мм. въ попереч
ник); цементъ породы окра-
шенъ битуминозными веще
ствами въ темный, почти 
черный цвѣтъ; замѣчены 
блестки сѣрнаго колчедана 
и признаки неопредѣлп-
мыхъ окамепѣлостен. Во

лж
ск

ія
 (

?)
 и

ли
 н

иж
не

-
мѣ

ло
вы

я 
(?

) 
от

ло
ж

ен
ія

. 1—1 ни j 

св 

& ; 
щ 

О i 
сѵ. \ 

% ! 

СѴ. 

"-s 

—14,77 до —16,31 Глина плот
ная съ иес-

комъ. 

1,54 20,20 9 Однообразная, темносѣ-
рая, песчанистая глина, съ 
блестками. Содержаніе ила 
около 35° / 0 . Ю

рс
кі

я (
?)

 
от

ло
ж

ен
ія

. 

1—( 

CVs. Й-^ВГ ~ ч о н 

С К В А Ж И H А № 5-К 

на мѣстѣ быка ^ 6, намѣченнаго въ предѣлахъ „Щучьяго Озера" 
(буреніе произведено со льда). 

+3,05 до -|-2,10 Вода. 0,95 0,95 — — — 
+2,10 до+0,55 

! +0,55 до—1,25; 
ѣчной пе

сокъ. 

1,55 

j 1Д» 

2,50 

4,30 

1 

о 

Еуі>ын глинистый пе
сокъ, мелкозернистый, до
вольно прочно слежавшійся. 

Желтовато - сѣрый пе
сокъ. Преобладаютъ квар-
цевыя зерна водяно-про-
зрачной, а также желтой, 
оранжевой или темной 
окраски; величина зерна 
средняя (до 1 мм.). А

лл
ю

ві
ал

ьн
ыя

 о
тл

о-
ж

ен
ія

 р
. В

ол
ги

. 

г—> 
ï— 
сЗ 

о 

5) Значительная прпмѣсь фосфора обнаружепа при качественномъ нспытавіи 
небольшого, взятаго нами, образчика породы, которое было выполнено А. В. Нико
лаевы мъ въ Лабораторіи Геологическаго Комитета.—А Ф. 
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') Цифра глубины, обозначенная на этпкеткв нри образчике породы. 

Отыѣткн, при
веденный кл 
нулю Р.-Ур. 

ж. д. (по Ко-
тарскому). 

Назвавія 

породъ по 

„Отчету" 

г. Котар-

скаго. 

Т
ол

щ
ин

а 
сл

ое
въ

. 

Г
лу

б.
 п

од
ош

вы
 

сл
ое

въ
 о

тъ
 п

о
ве

рх
но

ст
и.

 •= 
ш 
о 
ЕГ m а а. 

VD 
О 

« 

Оппсаніе образцовъ по 

коллекціп, хранящейся 

въ Городской Управѣ. 

ре
ді

ю
ла

га
ем

ы
й 

ол
ог

нч
ес

кі
й 

в
оз

-
іс

тъ
 с

ло
ев

ъ.
 • о ѵо о 

ее . 
а . « 
и m pa q? 
О t r i •ч es 

Въ саженяхъ. 

Назвавія 

породъ по 

„Отчету" 

г. Котар-

скаго. 
Въ саж. •А 1—1 ш ™ B3 

—1,25 до —3,15 

—3,15 до —8,95 

РЕЧНОЙ ие-
сокъ. 

1,90 

5,80 

6,20 

12,00 

3 

4 

Такой же желтовато-се
рый (нѣсколько иосветлЬе) 
песокъ, раасыпчатыВ. Есть 
плоскія гальки („денежки"), 
размеромъ до Ѵ а см. проч
ной желтой глинистой по
роды. 

Желтовато - серый пе
сокъ, темнее предыдущаго, 
слегка иловатый. А

лл
ю

ві
ал

ьн
ы

я 
от

ло
ж

ен
ія

 
р.

 В
ол

ги
. CO. i 

S i 
a i 
О 1 

H 1 

СУ 

—8,95 до —9,64 Глинистый 
песокъ. 

0,69 12,69 5 Однородный темносе-
рый (съ охристымъ оттеп-
комъ) мелкозернистый ило
ватый песокъ, съ сере
бристо-белыми блестками 
(слюды?). Въ образцахъ 
представляетъ довольно 
прочную породу, хотя при 
отмучпваніи даетъ не более 
20% пла. 

Н
иж

пе
-м

ел
ов

ы
я 

(н
ео

ко
м

ск
ія

?)
 

от
ло

ж
ен

ія
. 

(
т

о
л

щ
а 

IV
),

 
—9,64 д о - 1 1 , 2 5 

-11,25 д о - 1 2 , 4 8 
Глипа плот
ная, съ пес-
коыъ(доглуб. 

15,59 с ) . 

1,61 

1,23 

14,30 

15,53') 

6 

7 

Теиносерый (почти чер
ный) иловато-песчаный оса
докъ, плотнее предыдущаго. 

Темносерая глина, съ 
блестками. Примесь мелко-
зернистаго песка, повііди-
мому, невелика. Въ образ
цахъ порода плотная (на
резана ножемъ). Н

иж
пе

-м
ел

ов
ы

я 
(н

ео
ко

м
ск

ія
?)

 
от

ло
ж

ен
ія

. 

С*. 

s 
CS 
Ê? 
о 
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С К В А Ж И Н А JV» 6-К 

на мѣстѣ быка № 8 (восточный берегъ о-ва „Городскіе Пески"). 

') Цифра глубины, обозначенная на этикетке при образчпкахъ породы. 

Отмѣтки, при
веденный къ 

; нулю Р.-Ур. 
: ж- д. (по Ко-

тарскому). 

Названія 

породъ по 

„Отчету" 

г. Котар-

скаго. 

Т
ол

щ
ин

а 
сл

ое
въ

. 

Г
лу

б.
 п

од
ош

вы
 

сл
ое

въ
 о

тъ
 п

о
ве

рх
но

ст
и.

 n 
о =г 
со 
сЗ О. 

>о о 
Я» 
Йі 

Описаніе образцовъ по 

коллекціи, хранящейся 

въ Городской Управѣ. 

П
ре

дп
ол

аг
ае

м
ы

й 
! 

j 
ге

ол
ог

ич
ес

кі
й 

в
оз

-
1 

ра
ст

ъ
 

сл
ое

въ
. 

У
сл

ов
ны

я 
об

о-
зв

ач
ен

ія
. 

Въ саженяхъ. 

Названія 

породъ по 

„Отчету" 

г. Котар-

скаго. 
Въ саж. 

n 
о =г 
со 
сЗ О. 

>о о 
Я» 
Йі 

Описаніе образцовъ по 

коллекціи, хранящейся 

въ Городской Управѣ. 

П
ре

дп
ол

аг
ае

м
ы

й 
! 

j 
ге

ол
ог

ич
ес

кі
й 

в
оз

-
1 

ра
ст

ъ
 

сл
ое

въ
. 

У
сл

ов
ны

я 
об

о-
зв

ач
ен

ія
. 

: +3,01 до 4-2,71! 0,30 0,30 ] Желтовато - сѣрыіі сы-0,30 
пучій песокъ. Преобладають 
зерна прозрачнаго кварца, я S 
по встрѣчаются и темно- Б- в 
цвѣтныя; зерна имѣютъ ч ч о 
сильно окатанную форму и о 
по велнчинѣ только въ рѣд- О» 
кихъ случаяхъ достпгаютъ S 

О» 

1 мм. діам. S4 
<& 

' +2,71 д о - 3 , 1 9 5,90 6,20 о Тоже, покрупніе, съ о. 

плоскими гальками пепель- из 
1 
i 

но-сѣрой глинистой поро еа 
Рѣчной пе ды; здѣсь же слежавшійся. о 
сокъ (до глтб. слегка иловатый песокъ. Й . 1 

—3,19 до—3,99 
11,70 с.).' 

0,80 7,00 3 Свѣтлосѣрая мергели
ч 
н 

с т о - п е с ч а н а я глина , съ о ез 
1 внѣдренными гальками (до 03 1—Г 

4 см. въ діам.) темносѣрой а 9 
кремнистой породы. и 

л ч 

j —3,99 до—8,49 4,50 11.501) 4 Сѣрый, слегка иловатый ч 
03 

о 11.501) 
песокъ, нераввомѣрной ее 
крупности зерна (нѣкото- S 
рыя зерна больше 2 мм. ч 

С? діам.). Есть гальки сѣраго, ч С? 
сцементированнаго сѣр- "«1 
нымъ колчеданомъ песча

і 

ника. 
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Огмѣтки, при
веден выя къ 
нулю Р.-Ур. 

ж. д. (по Ко-
тарскому). 

Названія 

породъ по 

„Отчету" 

г. Котар

скаго. 

Т
ол

щ
ин

а 
сл

ое
въ

. 

Г
лу

б.
 п

од
ош

вы
 

сл
ое

въ
 о

тъ
 п

о
ве

рх
но

ст
и.

 f= 
pa о Cr* 
m CS 
P . VO о 

Оппсаніе образцовъ но 

коллекціи, хранящейся 

въ Городской Управѣ. 

ре
дп

ол
аг

ае
м

ы
и 

ол
ог

ич
ес

кі
й 

в
оз

-
.с

тъ
 

сл
ое

въ
. 

ІЛ
О

В
Н

Ы
Я

 
об

о-

іа
че

ні
я.

 

; Въ саженяхъ. 

Названія 

породъ по 

„Отчету" 

г. Котар

скаго. 
Въ саж. 

—8,49 до —9,69 

1 

Рѣчной пе
сокъ (до глуб. 

11,70 с ) . 

1,20 12J0 1 ) 5 Отобранных гальки, 
часто свыше 4 ни. въ діаы., 
разнообразпыхъ (преимуще
ственно нижне-третпчныхъ 
и мѣловыхъ) породъ: 1) жел-
товатаго мелкозернистаго 
песчаника съ глауконитомъ, 
2) очень легкой желтоватой 
глинистой породы, 3) темво-
сѣраго, окрашеннаго биту
минозными веществами из
вестняка, 4) красноватаго 
кварцита и проч. А

лл
ю

ві
ал

ьн
ы

я 
от

ло
ж

ен
ія

 
рѣ

ки
 В

ол
ги

. 

eä 
a 

ч j 
о 

С? 

—9,69 до— 11Д4 Глинистый 
песокъ. 

1,45 ;і4,15 6 Однородный темносѣ-
рый мелкозернистый ило
ватый песокъ, съ блестками 
(слюды? ). 

і-м
ѣ

ло
вы

я 
іМ

С
К

ІЯ
 

?)
 

ж
ен

ія
. 

-

-11,14 до - П , 9 4 Глпна плот
ная съ пес-

комъ. 

0,80 14,95 7 Такой же осадокъ, по-
плотнѣе. 

о» о s 
и м 3 
5 3 Еч 

С К В А Ж И Н А № 7-К 
на м ѣ с т ѣ быка № 10 (пройдена со льда) . 

+2,80 д о + 0 , 8 0 Вода. 2,00 j 2,00 — j 

+0,80 до —2,10 Рѣчной пе
сокъ. 

2,90 j 
j 

4,90 1 Желтовато - сѣрый сы-
пучій песокъ; верно преиму
щественно мелкое (несвыше 
1 мм. діам.), но отдѣльныя 
зерна черно-бурой окраски, 
м. б. принадлёжащія мѣло-
вымъ породамъ, достпгаютъ 
2 мм. 

А
лл

ю
ві

ал
ьн

ы
я 

от
ло

-
ж

ен
ія

 
р

. 
В

ол
ги

. >~ : 

СЗ 

»=: • 

о 

О » j 

') Цифра глубины, обозначенная на этпкеткѣ при образчикѣ породы. 
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Отмѣткц, при-
веленвыя къ 
нулю Р. -Ур. 
s . д. (по Ко-

тарскому. 

Названіа 

породъ по 

„Отчету" 

г. Котар-

скаго. 

Т
ол

щ
ин

а 
сл

ое
въ

. 

Г
лу

б.
 п

од
ош

вы
 

сл
ое

въ
 о

тъ
 п

о
ве

рх
н

ос
ти

. [в 
аа 
О 
м 
03 
Р. <с 
о 

% 

Описаніе обраацовъ по 

коллекціи, хранящейся 

въ Городской Уиравѣ. 

ВД Q 

Я и 
I s * 
2 g S 

s S о 

Ф и 

о *о О i 
« .; 
а л 
И ПО; Ю ф j О 
о Я 

Въ саженяхъ. 

Названіа 

породъ по 

„Отчету" 

г. Котар-

скаго. 
Въ саж. a g p.j>> п| 

—2,10 д о - 5 , 7 5 3,65 8,55 2 Тотъ же песокъ, по
крупнее (величина зеренъ 
до 1—2 мм.), съ большимъ 
количествомъ плоскихъ пли-
токъ („денежекъ") желто
ватой легкой глин, породы. 

m
 В

ол
ги

. 
1 

es i 

—5,75 до—6,70 

—6,70 до —8,40 

Рѣчной ne-, 
сокъ. 

1 

0,95 

1,70 

і 
і 

9,50 

11,20 

3 

4 

Тоже, окатанныя плитки 
легкой глинистой породы 
достигаютъ 4 1 / 2 сы. въ длину. 

Отобранный гальки 
разпообразныхъ (иижне-
третпчвыхъ и мѣловыхъ ) 
породъ: 1) бѣловатаго глау-
конптоваго песчаника (до 
8 см. діам.), 2) вышеупо-
мянутаго легкаго плитняка, 
3) сѣрой глинистой породы 
съ слюдяными (?) блестками 
и проч. 

А
лд

ю
ві

ал
ьн

ы
я 

от
ло

ж
ен

ія
 р

ѣ
е 

i 

a 

Щ 

о 

ы 

С? 

—8,40 до —9,06 Глинистый 
песокъ. 

0,66 11,86 5 Темносѣрыц Г Л И Н И С Т Ы Й 

(иловатый) несокъ съ блест
ками слюды ('?). с*. 

•S 'S 
> 

—9,06 до—9,35 

( -9,35 д о - 9 , 8 9 

і Глина илот-
іная съ пес-' 
j конъ. 

і 

0,29 

i 

i 

0,54 

12,15 

1 1 
12,69 

6 

j 

j 7 

1 
I 
j 

1 

Облом кп (отчасти срост
ки) темносѣраго, иногда 
съ зеленоватымъ оттѣн-
комъ, сцемевтированнаго 
сѣрнынъ колчеданомъ пес
чаника . 

Темпосѣрый гливисто-
песчавый осадокъ, съ блест
ками. При отмучиваніи 
даетъ не бодѣе 30— 40°/„ 
темнаго пла. 

Н
иж

ае
-м

ѣ
ло

вы
я 

(н
ео

к
ом

с 
от

до
ж

еи
ія

. 

N
e?

 
(

т
о

л
щ

а 
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С К В А Ж И Н А X 8-К 

на мѣстѣ быка Л» 12 (пройдена со льда). 

I Отмѣткп, при- Названія 
! 

m ~ 

ір
аз

цо
въ

. 
1 

a S 
і веденныя къ 

нулю Р.-Ур. 
ж. д. (по Ко-

породъ по 

„Отчету" 
і в 

œ . 
; = ta 

б.
 П

О
Д

О
І 

ев
ъ 

от
ъ

 
хн

ос
ти

. 
ір

аз
цо

въ
. 

1 

Описаніе образцовъ по 

коллекціи, хранящейся 

ол
аг

ае
м

 
ич

ес
кі

й 
сл

ое
въ

. 
ш

л 
об

о 
ІІ

Я.
 

тарскому. г. Котар

скаго. 
s s. 

р-О р. О 

щ 
въ Городской Управѣ. 

ре
дп

 
ол

оп
 

іс
тъ

 OQ <о ' 
О а-
Ч сЗ 
О m • 

г. Котар

скаго. —— Q> W w~ Ш Въ саженяхъ Въ саж. П (4 ft >> св. 

+2,80 до —0,50 Вода. 1 2,30 2,30 _ 
—0,50 до—1,40 ( ! 1,90 4.20 1 Желтовато - сѣрый ило—0,50 до—1,40 

Рѣчной пе

! 1,90 
ватый песокъ; наибольшая 
величина зеренъ не прево
сходить 1 мм. 

•À 
О 
*ч f 

О 1 

—1,40 до—5,29 сокъ. 3,89 8,09 2 Тоже, зерно немного по-
крупнѣе; попадаются пло-

° à 
• s— 

—1,40 до—5,29 Тоже, зерно немного по-
крупнѣе; попадаются пло- S3 *ч 

л о 

5 м скія гальки глннистаго 

S3 *ч 
л о 

5 м • 

плитняка (до см.). S -
s ~ 

СО. S -
s ~ <s 

—5,29 до—5,55 Глина жир 0,26 8,35 3 Свѣтлосѣрая мергели •< 
ная, съ галь

кой. 
с т а я глина. Здѣсь же ная, съ галь

кой. гальки, размѣромъ до 2 см. 

—5,55 до —7,07 Глинистый 1,52 9,87 4 Темносѣрый мелкозер а 
песокъ. 

1,52 9,87 
нистый иловатый песокъ, 
ів

ы
я 

съ значительнымъ содержа- ів
ы

я 
'а4 

иіемъ обломковъ (отчасти J 5 S а : 

окатанныхъ) различныхъ 

ео
тл

оя
 

ж
не

-м
е 

по
ро

і 

п 

породъ, среди которыхъ 
преобладаютъ мергелиетыя, ео

тл
оя

 
ж

не
-м

е 
по

ро
і 

В породъ, среди которыхъ 
преобладаютъ мергелиетыя, ео

тл
оя

 
ж

не
-м

е 
по

ро
і 

жедто-бураго п темносѣраго 
цвѣта. И 

j—7,07 до -10,50 Глина плот 3,43 13,30 5 Однородный мелкозер S # 

> ная съ нес- нистый иловатый песокъ, о 
ad 

# 

> коыъ. темносѣрый, съ слюдяны
ми (?) блестками и сравни

§ . s л. ^ 
! 

темносѣрый, съ слюдяны
ми (?) блестками и сравни
тельно неболыпимъ содер-
жаніемъ ила (около 15— 

« s тельно неболыпимъ содер-
жаніемъ ила (около 15— 3 S. 
20%). о о 

-10,50 до -10,74 Глина чер 0,24 13,54 6 Болѣе плотный песчаяо- t% 

t—H 

»—» 

ная плотная. глинистый осадокъ, темно-
сѣраго (въ мокромъ состоя-
ніи чернаго) цвѣта. 

t% 

t—H о 
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С К В А Ж И Н А № 9-К 

на мѣстѣ быка № 14 (пройдена со льда). 

Отмѣтки, при-
веденвыя къ 
нулю Р.-Ур. 

; ж. д. (по Ко-
тарскому). 

Названія 

породъ по 

„Отчету" 

г. Котар-

скаго. 
Т

ол
щ

ин
а 

1 
сл

ое
въ

. 
1 

Г
лу

б.
 п

од
ош

вы
 

сл
ое

въ
 о

тъ
 п

о
ве

рх
но

ст
и.

 
№

 о
бр

аз
цо

въ
. 

II
 

Описаніе образцовъ по 

коллекціи, хранящейся 

въ Городской Управѣ. 

ре
дп

ол
аг

ае
м

ы
и 

зо
ло

ги
че

ск
ій

 в
оз

-
ас

тъ
 с

ло
ев

ъ.
 

сл
ов

ны
я 

об
о-

на
че

ні
я.

 

Въ саженяхъ 

Названія 

породъ по 

„Отчету" 

г. Котар-

скаго. 
Въ саж. < м : а >і СО 

'+2,80 до—0,10 Вода. 2,90 2,90 — — — — 
—0,10 до—2,17 2,07 4,97 1 Желто - оірыГі песокъ: 

отдѣльныя зерна кварца 
достигаютъ 1—2 мм. Попа
даются неболыпія зелено
вато - бурыя кремнистыя 
гальки (до 5 мм. въ попе
речник) . В

о
л

г
и

. 

'p 
сЗ 
в 
ч о 
ы 

—2,17 до —2,67і 

1 ІРѢчной пе-
1 1 сокъ. 
j —2,67 до —3,30: 

0,50 

0,63 

i 

5,47 

6,10 

2 

3 

Отобранных гальки: бѣ-
ловатаго, кварцптовидааго 
песчаника, съ зернами 
глауконита (?); темвосѣраго, 
окрашеннаго битумивозны-
ми веществами мергеля и 
ироч. 

Желтовато - сѣрый пе-
сокъ,опять довольно мелкій, 
съ небольшими (3—4 мм. 
діам.) галечками. н

ы
я 

о
т

л
о

ж
е

в
ія

 
р.

 

с о . ! 

« ! 
в: ; 
Ч 1 
о 1 

—3,30 до -5,68 
і 

2,38 8,48 4 Такой же песокъ; наи-
болѣе крупныя зерна рѣдко 
вревышаютъ мм. (діам.). 

а 
са с5 

—5,68 до— 6,85J 

; : 

1Д7 9,65 5 

! 

Отобранный гальки: бѣ-
ловатаго кварцитовидваго 
песчаника, сѣраго мер
геля (плитняка) и др. по
родъ. 

А
 л

 л
 ю

 

—6,85 до —7,86 Глина плотн. 
съ аескомъ. 

1,01 ! ю,бб ; б Сѣрый мелкозернистый 
иловатый песокъ. я 

> і 
—7,86до—8,35 Глинистый 

і сланецъ, оч. 
твердый. 

—8,35 до — 9,631'лнна плот
ная съ нес-

: комъ. 

0,49 

1,28 

! И , 1 5 i 7 

: 12.43 8 

Осколки прочной ск
рой известковистои породы, 
съ кристаллическ. изломомъ. 

Мелкозернистый темно-
сѣрый песчано-глипистый 
осадокъ, съ блестками. Н

иж
не

-м
ѣ

ло
і 

(н
ео

ко
м

ск
ія

 
от

ло
ж

ен
ія

 

N
e?

 (
то

лщ
а 

] 
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С К В А Ж И Н А № 10-К 

на м ѣ с т ѣ быка № 16 (пройдена со льда) . 

И»в. Геол. Ком., 1914 г., т. X X X I I I , M 10. Протоколы. 36 

Отмѣтки, при-
веденныя къ 
нулю Р.-Ур. 

ж. д. (по Ко-
тарскому). 

Названія 

породъ по 

„Отчету" 

г. Котар-

скаго. 

Т
ол

щ
ин

а 
сл

ое
въ

. 

Г
лу

б.
 п

од
ош

вы
 

сл
ое

въ
 о

тъ
 п

о
ве

рх
н

ос
ти

. 
№

 о
бр

аэ
ц

ов
ъ

. 

Описаніе образцовъ по 

коллекціп, хранящейся 

въ Городской Управѣ. 

3 m 
© S * 
es аз ю 
s- и ф 
СЗ <и О 

— Ч 
О я « 
щ о g зл

ов
ны

я 
об

о-
ач

ев
ія

. 

Въ саженяхъ 

Названія 

породъ по 

„Отчету" 

г. Котар-

скаго. 
Въ M t . р . : > > га 

+2,80 до +0,30 Вода. 2,50 2,50 
i — — — 

+0,30 до—4,00 Рѣчной пе
сокъ. 

4,30 6,80 1 Сѣрый песокъ, слегка 
иловатый, съ небодыпимъ 
количествомъ пдоскихъ га
лекъ глинпстаго песчаника. 
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момъ; здѣсь же немного ев-
рой песчанистой глины. •м

ѣ
ло

вы
я 

(ш
 

я?
) 

от
ло

ж
ен

 

го
лщ

іі 
II

I 
и

 
-8 ,12 до -12,07 Глина плот

ная съ пес-
комъ. 

3,95 14,87 5 Вязкая сѣрая песчани
стая глина, съ блестками; 
жадно поглощаетъ воду. Н

иж
не

-
ск

і г 
С К В А Ж M H А К 1 1 - К 

въ 6 с. отъ устоя л ѣ в а г о (Покровскаго) берега р. Волги . 

+7,35 д о + 5 , 2 2 

+5,22 д о + 4 , 8 8 

+4,88 д о + 2 , 2 5 

! 

Песокъ. 

Глина плот
ная съ пес-

комъ. 
Рѣчной пе

сокъ. 

2,13 

0,34 

2.63 

2,13 

2,47 

5,10 

1 

2 

3 

Желтовато-сѣрый, мел-
кій, слегка иловатый пе
сокъ. 

Желтовато - бурая u е с-
ч а н п с т а я г л и н а . 

Желтовато - сѣрый пе
сокъ, очень мелкій. А

дл
ю

ві
ал

ьн
ы

я 
от

ло
-

ж
еи

ія
 

р
. 

В
ол

ги
. 

>— 

СЗ 
ff ' 
»3 
О 
&•* 

с* 



— 562 — 

\) Цифра взята съ этикетки при образчпкѣ породы. 

Отмѣтки, при-
1 веде н н ыя къ 
I нулю Р.-Ур. 

ж. д- (по Ео-
тарскому). 

Названія 

породъ по 

„Отчету" 

г. Котар-

скаго. 
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! Въ саженяхъ 

Названія 

породъ по 

„Отчету" 

г. Котар-

скаго. 
Въ саж. >> M 

+2,25 до +0,30 

і 

: 1,95 7,05 4 Тоже, немного по
крупнее. с » 

1 +0,30 до -2,75 
Рѣчной пе

сокъ. 

i 3,05 10,10 5 Сѣрый песокъ; кварце
вый зерна до 1 мм. діам.; 
изрѣдка попадаются мелкія 
гальки (до 2—3 мм. діам.). 
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—2,75 до —4,01 
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1,26 11,36 6 Сѣрый песокъ; болѣе 
крупный пзъ зереоъ пмѣютъ 
около 1 мм. въ діам. 
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А
 л

 л
 ю

 в
 i 

а 
л 

і 

1 —6,35 до — 6.65; песокъ. j 0,30 |l4,C0 

j 
j 

9 Темносѣрый мелкозер
нистый (однородный) ило
ватый песокъ, съ слюдя
ными (?) блестками. 

я 
о 
S3 
оз.S 
ffl s 
_ й 
ä 4 

о о 

1° 
й 

іа 
IV

).
 

. 

і —6,65 до —6,95 

' —6,95 до —8,43Тлпна плот-
; ная съ пес-
1 козіъ. 

0,30 114,30 

î 1,48 15,78 

! i 

: j 

10 

11 

Темносѣрый пловато-
песчавый осадокъ. 

Тоже; при отмучиваніи 
даетъ около 25° / 0 ила. 

я 
о 
S3 
оз.S 
ffl s 
_ й 
ä 4 

о о 

1° 
й 

Я 1 
г ? 
О 

&4 
Л . 

& 1 

&5 j 



I i Ѣ д о M О С Т ]. 

частичиаго химическаго анализа пробъ воды изъ скважинъ Общества Рязаиско-Уральской ж. д., 

нроизведеннаго въ г. Саратонѣ, въ лабораторіи С. Г. Щедровицкаго. 

1 ) Нельзя не отмѣтить стравнаго обстоятельства, что въ другой иробѣ поды, взятой изъ скважины № I I , 
w съ той же глубины (100 фут.), однимъ изъ насъ была обнаружена общая жестокость не выше 4-хъ градусов ь.—Хотя 
* иолучешшя данный недостаточно выясняють качества водъ, циркулирующих^ въ пссчапыхъ аллювіальныхъ осадкахъ, 

тѣмъ не мевѣе позволительно высказать иредположепіе, что воды изъ верхнихъ горизонтовъ рѣчного аллювія со вре-
менемъ могли-бы пригодиться для водоснабженія Саратова и Покровской Слободы.—Л. Ф. 

Н у м е р а ц і я с к в а ж н н ъ I . И. IV . V. V I . 

Глубина въ саженяхъ . . 17,3 7,4 П,4 12,1 14,3 Oit. 19 20 6,0 8,6 12,0 16,1 7,0 Ок. 22 

Общая жесткость въ нѣ-
мецкихъ градусах!. . . 98° 11° 18° 19° 22° ') Значит . 9° 10° 10° Вода о чеиь ж веская 47° 

i Оодержапіе Cl (хлора) въ 
граммахъ па 1 литръ . 0,1261 С л ѣ д ЬІ. 0,0424 0,1418 0,0134 0,0106 0,0142 0,5672 0,4963 0,8508 0,0780 

Содѳржаніе SO* (сѣрнаго 
ангидрида)въ граммахъ 
на 1 литръ 1,6135 С л і д и. Непнач. 

КОЛИ'!. 
0,2128 >0,2 Слѣды С л • 1 д ы >1,6 >1,6 Ок. 1,6 <1,6 
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II. Подходъ къ Болгѣ вдоль Глѣбова оврага. 

Для сужденія о геологическомъ строении и водоносныхъ гори-
зонтахъ мѣстности, по которой проектированъ подходъ къ Волгѣ 
въ Саратовѣ, намъ служатъ, главнѣйшимъ образомъ, слѣдующіе 
віатеріалы: 

1) данныя осмотра естественныхъ и искусственныхъ обнажепій 
въ сѣверной части Саратовской котловины; 

2) журналы буренія, произведеннаго гидротехническимъ бюро 
г. Гольдберга , въ 20-ти мѣстахъ по оси проектируемой линіи, съ 
описавіемъ соотвѣтствующихъ буровыхъ пробъ х) 

и 3) болѣе подробныя данныя буренія, произведеннаго подъ 
нашимъ непосредственнымъ наблюдевіемъ, въ 3-хъ пунктахъ къ 
сѣверо-востоку отъ низовьевъ Глѣбова оврага (скв. ЛгЛ? I, V и Y I 
Р.-Ур., глубиною отъ 18,4 до 22,3 саж.). 

Перечисленные матеріалы являются далеко недостаточными для 
рѣшенія многочисленныхъ вопросовъ, могущихъ возникнуть при 
постройкѣ ж. д. пути вдоль Глѣбова оврага; они позволяютъ обо
сновать только нѣсколько заключеній, изъ которыхъ мы приво-
димъ здѣсь важнѣншія. 

На всемъ протяженіи разсматриваемаго подхода, подъ покро-
вомъ послѣтретичныхъ отложеній, a мѣстами и непосредственно 
у дневной поверхности, залегаютъ песчано-глинистые и глинистые 
осадки нижняго отдѣла мѣловой системы; размыты они очень не
ровно: всего выше (до отмѣтокъ -\- 40 — 43 с.) поднимаются на 
пикетахъ Jt?№ 2—5 и 23—24, между тѣмъ какъ въ средней части 
Глѣбова оврага, — на пикетахъ №№ 34 — 49, — были обнаружены 
только на глубинѣ нѣсколькихъ саженъ ниже русла оврага, нри 
посредствѣ буровыхъ скважинъ. 

Положеніе головныхъ слоевъ нижне-мѣловой толщи (ближай-

') Эго оапсаніе, котораго мы здѣсь не приводимъ, было составлено нами 
но коллекціи, хранящейся въ Саратовѣ, въ Уиравленіи Р.-Ур. ж. д., п сдано 
инженеру и. с. А. А. Студницкому-Гизберту въ августѣ 1913 г. Глубина 
скважинъ Гольдберга невелика,—колеблется въ предѣлахъ отъ 2,8 (As 8) до 
8,1 с. (Дг 18). Относительно буровыхъ пробъ приходится замѣтить, что онѣ 
собраны небрежно и плохо этикетированы. Упоминая о нѣкоторыхъ сква-
жпнахъ Гольдберга, мы будсмъ отмѣчать ихъ номера буквою Г. 
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шихъ къ поверхности размыва) на линіи проектируемаго пути 
оказывается, въ болыпинствѣ случаевъ, нарушеннымъ, благодаря 
широкому развитію оползней какъ въ бассейнѣ Глѣбова оврага, 
такъ и по окраинамъ Саратовской котловины вообще. 

Явленіями оползанія мы, между прочимъ, объясняемъ: 
1) своеобразный характеръ поверхностнаго рельефа (частое и 

неправильное чередованіе бугровъ и котловинъ) на пикетахъ 
Ш. 42—44, 47—50, 52—53, 54—55 и др.; 

2) наклонное положеніе ') прослойковъ и конкрецій глинистаго 
сидерита, мергеля и др. прочныхъ породъ нижне-нѣловой толщи, 
наблюдаемое въ естественныхъ выходахъ, напр., на пикетахъ 
№№ 34, 48 (въ руслѣ Глѣбова оврага), 60, 62—63. 

и 3) залеганіе свѣтлоокрашенныхъ песчанистыхъ осадковъ, 
весьма сходныхъ съ аптскими песчаниками Соколовой горн, на 
слишкомъ низкомъ гипсометрическомъ горизонтѣ въ средней части 
Глѣбова оврага. 

Не всѣ мѣста, гдѣ, по тѣмъ или ивымъ поводамъ, можно по-
дозрѣвать наличность оползневыхъ явленій, представляются оди
наково опасными. Въ особенно неблагопріятныхъ условіяхъ нахо
дятся, повидимому, пикеты №№ 47—53 2 ) и 55—59, гдѣ, помимо 
слѣдовъ прежнихъ оползней, имѣются многочисленные потоки род-
никовыхъ водъ, частью выступающихъ на дневную поверхность, 
частью циркулирующихъ въ толщѣ нижне-мѣловыхъ породъ выше 
русла Глѣбова оврага 3 ) , съ уклономъ въ сторону послѣдняго и при-
томъ съ столь значительнымъ напоромъ, что въ нѣкоторыхъ сква-

1 ) При непостоянстве азимутовъ и угловъ лпній падевія. 
') Въ частности, на пикетахъ №J6 52—53, выше Привалова моста, оползвп 

происходили въ 1913 году (съ весны) неоднократно, вызвавъ порчу жплыхъ 
и вадворныхъ построекъ въ усадьбахъ Боголюбскаго, Лукьянова, Макси
мова и др. 

*) Субартезіанская вода была встрѣчена также на значительной глу
бине подъ русломъ оврага, а именно на отметкахъ 4- 2,60 с , въ скважине 
№ Y I , в—0,5 с. въ скважине № I Р.-Ур. Несмотря на разлпчіе въ хнмиче-
скомъ составе соответсгвенныхъ пробъ воды (см. ведомость анализовъ), не 
исключена возможность, что въ обепхъ скважинахъ мы имели дело съ 
однпмъ и темъ же водоноснымъ горизонтомъ, падающимъ по направленію 
къ Волге. Последнее заключеніе нуждается въ проверке, но если бы оно 
подтвердилось, пришлось бы и съ нпмъ считаться, особенно въ случае 
серьезвьтхъ попытовъ приблизить главную струю Волги къ Саратову. 
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жинахъ 18, 19 и 20'Г.) вода переливалась черезъ верхній край 
обсадныхъ трубъ. 

Дренажъ оползшихъ породъ, съ цѣлью достиженія надежной 
устойчивости грунта подъ насыпями, на сѣверномъ склонѣ Гдѣ-
бова оврага встрѣтитъ, новидимому, большія, а въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ, можетъ быть, и непреодолимый препятствія, такъ какъ 
едва ли подлежитъ соинѣнію, что воды нѣсколькихъ водоносныхъ 
горизонтовъ нижне-мѣловой толщи, а также атмосферные осадки, 
поглощаемые въ области стараго обвала (или оползня) къ востоку 
отъ „Гимназической" вершины (см. тб. X , фиг. 4), направляются 
къ средней части Глѣбова оврага по очень сложнымъ, прихотли-
вымъ путямъ. 

На пикетахъ №№ 23—25, гдѣ по послѣднему варіанту проекти
руемаго пути предполагалось пройти глубокой (до 8—9-ти саженъ) 
выемкой, сѣверный откосъ послѣдней, несомнѣнно, подвергался бы 
интенсивному оползанію темноцвѣтныхъ аптскихъ глинъ, что на
блюдается и теперь на территоріи стрѣльбища и сосѣднихъ кир-
пичныхъ заводовъ. Намъ кажется, что въ названномъ мѣстѣ борьба 
съ оползнями была бы легче при осуществленіи первоначальнаго 
варіанта пути, который намѣчался ближе къ Глѣбову оврагу. 

Въ заключеніе, руководствуясь общимъ представленіемъ о гео
логическомъ строеніи мѣстности въ сѣверной половинѣ Саратовской 
котловины, мы не можемъ не высказать предположена, что для 
ближайшей къ Волгѣ части проектируемаго желѣзнодорожнаго 
пути (примѣрно отъ Симбирской улицы) геологическ ія условія 
могли бы о к а з а т ь с я болѣе благопріятными на правой сто-
ронѣ Глѣбова оврага, т акъ какъ послѣдній исполняетъ 
роль глубокой дренажной канавы, собирающей атмосфер
ный и грунтовыя воды почти со в с е г о юго-западнаго склона 
Соколовой горы. Высказывая такое предположеніе, мы совер
шенно не касаемся вопросовъ, не относящихся къ нашей компе-
тенпди,—напримѣръ, объ увеличеніи стоимости отчужденія или о 
техническихъ трудностяхъ, связанныхъ съ перемѣной направлено» 
пути. 

Въ качествѣ частнаго примѣра, иллюстрирующего характеръ 
рельефа нижне-мѣловыхъ породъ въ бассейнѣ Глѣбова оврага, мо-
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жетъ служить схематически геологическій разрѣзъ, относящійся 
къ 59-му пикету подхода къ Волгѣ и проведенный въ направленіи 
съ ю.-з. на с.-в. черезъ скважины: городскую № 16 *), скв. Л» 20 
Гольдберга и № VI Р.-Ур. (см. табл. X , разрѣзъ и фиг. 1). 

На обоихъ склонахъ оврага развиты нижне-мѣловыя отложенія, 
по поверхвость ихъ размыта больше (глубже) на правомъ склонѣ. 
Верхніе изъ елоевъ нижне-мѣловой толщи, пройденные въ буровой 
скважинѣ Л» V I , примѣрно до глубины 4 — 5 с , а равно встрѣ-
ченные въ скважинѣ № 20 Г. на глубинѣ 2,9—5,7 саж. залегаютъ, 
повидимому, въ нарушенномъ, вслѣдствіе оползанія, положеніи; они 
имѣютъ здѣсь замѣтный уклонъ къ оврагу, что было констатиро
вано на Кирпичной улицѣ при проходкѣ шурфа (1,3 с. глуб.) на 
мѣстѣ скважины № VI , а также хорошо видно въ естественныхъ 
обнаженіяхъ той боковой промоины, въ которой заложена сква
жина Л» 20 Г. Названное оползаніе елоевъ почти безъ сомнѣнія 
связано съ существованіемъ двухъ сближенныхъ водоносныхъ гори-
зонтовъ, по которымъ вода направляется въ сторону Глѣбова оврага 
съ заачительнымъ напоромъ. 

Что касается третьяго горизонта напорной воды, обнаружен-
наго въ скважинѣ Л» VI на 22-й сажени (отм. - j - 2,6), то, какъ 
уже было упомянуто выше, мы предположительно сопоставляемъ 
его съ найденнымъ въ скв. Л» I Р.-Ур. на глубинѣ около 17 саж. 
(отм.—0,5), несмотря на нѣкоторое различіе въ химическомъ со-
ставѣ соотвѣтственныхъ пробъ воды. 

') При глубинѣ въ 4 саж. воды не встрѣтпла; буровыхъ пробъ въ Го
родской Управѣ не оказалось. 



Ивв. Геол. Ко*,, Ш4 г., т. ХХХШ, Jf to. Протоколы. 
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Т А Б Л . X . 

СхематичесЕІй геологическій разрѣзъ иоперекъ Глѣбова оврага на 59-мъ пикетѣ городского варіанта подхода къ Волгѣ. 

1. Г л ѣ б о в ъ о в р а г ъ . 2. Г л ѣ б о в ъ о в р а г ъ . 
Видъ съ „Узенъкаго мостика" (отъ В . Сергіевской Вндъ оттуда же по направденію на ЮВ,—иа Спасо-

улины) по направленію на С В . Преображенскую церковь. 

3. Видъ съ Волги на Соляную площадь и Краенозатонскій 4. Юго-западный склонъ Соколовой горы, обращен-
обрывъ Соколовой горы. ный къ Глѣбову оврагу. Видъ древниго оползня {?), 

по направленію отъ „Гимназической^ вершины на В . 

Иав. Геол. Ком.. 1914 г., т. Х Х Х Ш , .» 10. Протоколы. 



X X I X . 

О мнимой зависимости между магнитными ано-
маліями и Н Ѳ Ф Т Я Н Ы М И мѣеторожденіями. 

К. Валицваго. 

(Sur la liaison imaginaire entre les anomalies magnétiques et les gi
sements de pétrol. Par K . K a l i t s k y ) . 

Въ 1909 году появилась статья G . F . B e c k e r ' a l ) о за
висимости между магнитными аномаліями и залежами нефти, 
въ которой авторъ дѣлаетъ интересную попытку обосновать 
карбидную теорію происхожденія нефти болѣе тщательно, 
чѣмъ это дѣлалось до сихъ поръ. 

Исходя изъ положенія, что вопросъ о происхождевгіи 
нефти все еще продолжаетъ оставаться спорнымъ, B e c k e r 
старается прежде всего установить, что тѣ углеводороды, ко
торые тѣснѣйшимъ образомъ связаны съ вулканическими или 
интрузивными явлееіями, имѣютъ неорганическое пронсхо-
жденіе. Авторъ начинаешь нѣсколько издалека и приводить 
наблюденія, сдѣланныя S t o c k l a s a при изверженіи Везувія въ 
ацрѣлѣ 1906 года, а именно, что вулканическіе газы всегда 

' ) B e c k e r , G. F . Relations between local magnetic disturbances and 
the genesis of petroleum.—Bull. ü . S. Geol. Surrey № 401. 

70* 
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содержать хлористый водородъ и амміакъ, что раскаленная 
лава окутана парами хлористаго аммонія, что свѣжая лава, 
измельченная и обработанная водой, обнаруживаете замѣт-
ныя количества хлористаго аммонія, что желтый дымъ, обра
зующей „нитеобразное облако" надъ кратеромъ, состоитъ 
главнѣйшимъ образомъ изъ амміачныхъ соединеній (ammo
nium compounds) и т. д. Такъ какъ весьма вѣроятно, что 
Везувій имѣетъ только одинъ каналъ, черезъ который его 
изверженія въ теченіе многихъ тысячъ лѣтъ достигали по
верхности, то пласты съ органическими остатками, если 
таковые имѣлвсь на пути лавы, давнымъ давно прокалены 
и лишены всего того, что они могли бы дать въ смысдѣ 
органическихъ возгоновъ. Такимъ образомъ даже амміакъ, 
органическое происхожденіе котораго обычно не подвергается 
сомнѣнію, въ данномъ случаѣ неорганическаго происхожденія, 
и образовался, вѣроятно, изъ нитридовъ кремнія (nitrides of 
silicon). 

Fouqué , которому впервые удалось собрать водородъ в 
болотный газъ изъ Санторинскаго кратера, высказалъ мнѣніе, 
что указанные газы потому такъ рѣдко наблюдаются при 
изверженіяхъ, что конусы дѣиствующихъ вулкановъ, какъ 
правило, настолько пористы, что воздухъ имѣеть свободный 
доступъ кх жерлу кратера, въ которомъ и происходитъ сжи-
ганіе горючихъ газовъ. Санторинъ же находился какъ разъ 
въ искдючительныхъ условіяхъ, ибо доступъ воздуха къ кра-
тернымъ газамъ былъ необычайно затрудненъ: собирался газъ, 
выдѣлявшійся подъ водой. За счетъ горѣнія углеводородов* 
происходитъ, по мнѣнію S t o c k l a s a , образовавіе воды и угле
кислоты ври изверженіяхъ. 

Затѣмъ B e c k e r переходитъ къ набдюденіямъ различ-
ныхъ изсдѣдователей надъ газами, ВЫДЕЛЯЮЩИМИСЯ при бы-
стромъ нагрѣваніи вулканическихъ и массивныхъ породъ, 
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напр., обсидіановъ, базальтовъ, гранитовъ, габбро, гранитоид-
ныхъ порфировъ, офвтовъ и т. д. Объемъ выдѣляющихся 
газовъ, среди которыхъ находится метанъ, въ нѣсколько разъ 
превышаетъ объемъ породы. Въ частности, относительно ме
тана приводятся данныя T i l d e n ' a , по которымъ гранитъ выдѣ-
ляетъ около V 1 2 своего объема метана, а габбро V s - Весьма 
близки къ этому наблюденія A r m a n d G a u t i e r ' a , который 
получилъ для гранитовъ, гранитоидныхъ порфировъ и офи-
товъ одинъ объемъ метана на семь объемовъ породы. 
Остается неизвѣстнымъ, въ какомъ ввдѣ углеводороды нахо
дятся въ породахъ до вагрѣванія, но врядъ ли здѣсь имѣетъ 
мѣсто абсорбція, такъ какъ измельченіе породъ почти не отра
жается на количествѣ выдѣляемыхъ газовъ. Поэтому отпа-
даетъ объяснение, что выдѣляющійся въ указанныхъ опытахъ 
метанъ органическаго ароисхожденія и проникъ въ породу 
путемъ диффузіи. 

Метанъ выдѣляется также часто горячими источниками 
ювенильнаго или магматическаго происхожденія. Явленіе это 
слишкомъ обычно, чтобы его можно было приписать случай
ному сосѣдству органическихъ залежей, а потому имѣется 
основаніе считать метанъ горячихъ источниковъ также магма-
тическимъ (ювенильнымъ). 

На основаніи приведенныхъ данныхъ B e c k e r дѣлаетъ 
естественный выводъ, что углеводороды, связанные съ вулка
ническими изверженіями или заключенные въ массивныхъ поро-
дахъ, неорганическаго происхожденія и подтверждаетъ этотъ 
выводъ мнѣніями такихъ крупныхъ авторитетовъ, какъ G e i k i e , 
de L a p p a r e n t и Suess . 

Не отвергая возможности органическаго происхожденія 
нефти, B e c k e r считаетъ, что битуминозныя вещества (bitu
minous compounds) происходятъ частью язъ органическаго 
вещества, частью изъ безжизненной магмы, причеыъ, пѳ его 
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мяѣнію, экономическое значеніе веществъ второй категоріи 
не уступаетъ значенію углеводородовъ органическаго происхо-
жденія 1 ) . 

Затѣмъ авторъ переходитъ къ обзору гипотезъ, предло-
женныхъ для объясненія образованія неорганическихъ угле
водородовъ, и кратко излагаете общеизвѣстныя воззрѣнія 
В . Д. Соколова , М е н д е л ѣ е в а и M o i s s a n ' a . B e c k e r ' y 
представляется загадочнымъ, почему М е н д е л ѣ е в ъ и M o i s s a n 
въ своихъ гипотезахъ допускаютъ разложеніе карбидовъ дѣй-
ствіемъ одной лишь воды. 

Вулканическія изверженія сопровождаются выдѣленіемъ 
громаднаго количества хлористаго аммонія и свободнаго хло-
ристаго водорода. Количество послѣдняго иногда настолько 
значительно, что вулканическіе дожди наносятъ серьезныя 
поврежденія растительности на большомъ пространствѣ. Подъ 
нормальнымъ давленіемъ хлористый аммоній расщепляется 
на амміакъ и хлористый водородъ при температурѣ около 
3 5 0 ° . Но такъ какъ красное каленіе начинается около 5 0 0 ° , 
то хлористый водородъ нейтрализованъ амміакомъ лишь въ 
холодныхъ (не раскаленныхъ) частяхъ вулкана. Даже въ 
растворѣ хлористый аммовій диссоціируетъ, причемъ амміакъ 
улетучивается и получается нѣкоторый избытокъ соляной 
кислоты. Вулканическія воды въ болыпинствѣ случаевъ кислыя 
и способны развить углеводороды изъ карбидовъ желѣза. 

Однако вода для образованія углеводородовъ изъ карби
довъ совершенно не нужна, даже въ качествѣ растворителя 
кислотъ. B r u n указалъ на то, что химическія реакціи въ 
вулканахъ происходятъ безъ содѣйствія воды, что же ка
сается до образованія углеводородовъ. то, очевидно, слѣдуетъ 

') Что, конечно, является сильнѣипшмъ преувеличеніемъ со стороны 
автора, такъ какъ углеводороды, о которыхъ онъ ведетъ рѣчь, лишены 
всякаго црактическаго значенія. 
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принять во вниыаніе реакціи между карбидами и хдористымъ 
аммоніемъ, всегда находящимся въ изобиліи. 

В ъ виду того, что самородное желѣзо такъ сильно отли
чается отъ промышленнаго *), G. S t e i g e r , по просьбѣ 
B e c k e r ' a , изслѣдовалъ дѣйствіе сухого хлористаго аммонія 
на Гренландское (Ovifak'cKoe) желѣзо, которое обладаетъ 
твердостью лучшей инструментальной стали, отличается боль
шой хрупкостью и въ изобиліи содержитъ связанный угле-
родъ. Смѣсь чистаго хлористаго аммонія и измельченнаго 
природнаго желѣза была подвергнута нагрѣванію въ атмо-
сферѣ чистаго азота, причемъ были получены твердые, жидкіе 
и газообразные углеводороды, относительно характеристики 
которыхъ отсылаю читателя къ оригиналу (стр. 18 и 19). 

Нѣтъ основанія предположить, что давленіе остановить 
этотъ процессъ, а потому B e c k e r заключаете, что образо-
ваніе углеводородовъ изъ неорганическихъ веществъ, вѣроятно, 
происходитъ на глубинахъ, гораздо значительнѣе тѣхъ, до 
которыхъ проникаютъ вадозныя (поверхностныя) воды, и даже 
тѣхъ, въ которыхъ еще преобладают* осадочныя породы. 

Затѣмъ В е с к е г ' о м ъ вносится слѣдующее измѣненіе въ 
карбидную теорію. Если земля, подобно метеоритамъ, со
стоять изъ металлическаго желѣза и горныхь породъ, по-
слѣднія должны покрывать желѣзо, подобно шлакамъ въ горну 
доменной печи. 

Продолжая эту аналогію, слѣдуетъ допустить, что гор-
ныя породы содержать запутавшіяся частица желѣза („shot 
metal") съ такимь отношеніемъ поверхности къ объему, ко
торое мѣшало имъ осѣсть на дно вязкой магмы. Такимъ 
образомъ на мѣсто желѣзнаго ядра прежней карбидной теоріи 

1 ) Надъ которымъ эксперимеитировалъ Менделѣевъ и другіе изслѣ-
дователи. 
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становятся скопленія желѣзистыхъ частицъ, расаыленныхъ въ 
литосферѣ. 

Чтобы провѣрить правильность этого предположенія, были 
изслѣдованы, по иниціативѣ B e c k e r ' a , нѣсколько сотъ шли-
фовъ изъ разныхъ мѣстностей Соединенныхъ Штатовъ, пу-
темъ погружевія непокрытыхъ шлифовъ въ растворъ ыѣднаго 
купороса. По словамъ автора, оказалось чрезвычайно труд-
нымъ отличить подъ микроскопомъ мельчайшія частицы ме
таллической мѣди отъ частицъ закисной соли желѣза. Отбра
сывая все сомнительное, удалось, однако, на шести образ-
цахъ установить присутствіе желѣза 

Только что изложенный обзоръ фактовъ совершенно не 
освѣщаетъ вопроса о болыпихъ залежахъ нефти, о главныхъ 
мѣсторожденіяхт. этого ископаемаго. Можетъ быть въ дан-
номъ случаѣ нефть образовалась изъ растительнаго или жи-
вотнаго вещества, но также возможно ея происхожденіе изъ 
карбидовъ желѣза или другихъ металловъ. Размышляя надъ 
этимъ положеніемъ, B e c k e r рѣшилъ изслѣдовать, не суще
ствуем ли зависимости между поведеніемъ магнитной стрѣлки 
и распредѣленіемъ углеводородовъ. Съ этой цѣлью онъ со-
поставилъ составленную Ваиег 'омъ карту магнитнаго скло-
ненія для Соединенныхъ Штатовъ на 1 января 1905 года 
съ рукописной картой D . Т . Day 'я всѣхъ извѣстныхъ нефтя-
ннхъ мѣсторожденій той же страны. Полученная тавимъ 
образомъ карта воспроизведена на таблицѣ X L V I I I . По мнѣнію 
B e c k e r ' a , неправильности въ изогонахъ (кривыхъ равнаго 
магнитнаго склоненія) рѣзко выражены въ главныхъ нефте-
носныхъ районахъ. В ъ особенности онъ обращаетъ вниманіе 
на Appalachian oi l field (нефтяныя мѣсторожденія Пенсиль-

*) Четыре образца относятся къ оливиновыжъ базальтаиъ Сѣверной 
Калнфорніи, одинъ оказался саксонитомъ изъ Riddles, Oregon, аодинъ пе-
ридотитомъ изъ Elliot County, Kentucky. 
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ваніи и Оайо), которое является областью самыхъ сильныхъ 
отступленій магнитнаго склоненія. Вереница нефтяныхъ за
лежей въ Калифорніи также сопровождается сильными изги
бами изогональныхъ линій. 

Соотношенія, обнаруживаемыя картой (табл. X L V I I I ) , ужи
ваются съ предположеніемъ, что большія залежи нефти про
исходить изъ карбидовъ желѣза, вѣроятно, безъ содѣйствія 
воды. Барта показываетъ, что нефть тѣснѣйшимъ образомъ 
связана съ магнитными нарушеніями, подобными тѣмъ, ко
торыя наблюдаются по сосѣдству съ магнитными тѣлами, 
т. е. желѣзомъ, никкелемъ, кобальтомъ или магнетитомъ. Въ 
будущемъ, заключаетъ B e c k e r , ни одна геологическая теорія 
нефти не можетъ быть пріемлемой, если она не въ состоявіи 
объяснить указанное соотношеніе. 

Вотъ въ чемъ состоитъ теорія B e c k e r ' a . Не лишнимъ 
будетъ указать на одну недоговоренность въ его статьѣ. 
Искривленіе изогонъ онъ, повидимому, приписывает* не са
мой нефти, a присутствію подъ нефтяными залежами массъ 
распыленныхъ въ породѣ желѣзиетыхъ частицъ, за счетъ кар
бидовъ которыхъ образовалась нефть вышележащей залежи. 
Такъ слѣдуетъ думать по общему смыслу статьи B e c k e r ' a и 
такъ же, какъ видно будетъ изъ дальнѣйшаго изложенія, пони
мает* T a r r теорію B e c k e r ' a . 

Статья B e c k e r ' a подверглась весьма обстоятельной кри
т и к со стороны Т а г г ' а который указываете прежде всего 
на то, что въ штатахъ Jowa, Nebraska и Oregon магнитныя 
варушенія значительвѣе, чѣмъ въ мѣстностяхъ, указанныхъ 
В е с к е г ' о м ъ , изъ чего пришлось бы заключить, что тамъ 

T a r r , W . A. The lack of association of the irregularities of the lines 
of magnetic declination and the petroleum fields.—Economic Geology, 1912» 
Vol. V I I , № 7. 
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имѣются залежи нефти, или же, что концепція B e c k e r ' a не
состоятельна. 

Рис. 1. 
Уменьшенное воспроизведете карты Тагг 'а изъ Economic Geology, 1912, 

V o l . Ѵ П , № 7 . 
Сплошными лнніями нанесены изогоны 1905 г., а пунктирными изогоны 
1910 года. Легко усмотрѣть изъ карты, к а к ъ измѣнидись изогоны за 
пятнзѣтній періодъ, и что изогоны 1910 г. обнаруживаютъ большую не

правильность, чѣмъ изогоны 1905 г. 

На картѣ, приложенной къ статьѣ T a r r ' a и воспроизве
денной на рис. 1, нанесены сплошными линіями изогоны 
1905 года, а пунктиромъ изогоны 1910 г. T a r r обращаетъ 
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вниманіе читателя на то, какъ измѣнились эти линіи въ те
ч е т е пяти лѣтъ, и что неправильности въ изогонахъ 1910 года 
гораздо значительнѣе таковыхъ 1905 года. Эти измѣненія вне
сены новыми наблюденіями за пятилѣтній періодъ, число ко
торыхъ возрасло на 25°/о. Чѣмъ больше число наблюденій или, 
что то же самое, чѣмъ меньше число квадратныхъ миль, при
ходящихся на каждую магнитную станцію, тѣмъ значительнѣе 
неправильности въ изогонахъ. Этой зависимостью отъ числа 
магнитныхъ станцій объясняется, почему въ западныхъ шта-
тахъ изогоны гораздо правильнее, чѣмъ въ восточныхъ, гдѣ 
средняя площадь, приходящаяся на магнитную станцію, го
раздо меньше. Поэтому обобщеніе B e c k e r ' a основано на не
достаточных* данныхъ, такъ какъ современная магнитная 
карты слишком* схематичны для подобныхъ выводовъ. Ни
которые изгибы въ изогонахъ, отмѣченные накартѣ 1905 года, 
исчезли на картѣ 1910 года, что ясно указывает* на времен
ную причину отклоненій и на то, что послѣднія не были обу
словлены присутствіемъ постоянных* магнитныхъ тѣлъ. 

Другое возраженіе T a r r ' a опирается на изоклинали (линіи 
равнаго магнитнаго наклоненія), которыя на картѣ магнит-
наго яаклоненія, опубликованной въ 1905 году Coast and 
Geodetic Surrey, не обнаруживают* отклоненій, соотвѣтствую-
щихъ областям* изогональных* неправильностей. Должно ка
заться странным*, что предполагаемыя желѣзныя массы, вы-
зывающія нарушеніе изогон*, не вліяютъ на изоклинали. Это 
тоже свидетельствует* противъ устанавливаемой Вескег 'омъ 
зависимости. 

Вѣковыя измѣненія магнетизма также противорѣчатъ разби
раемой теоріи. Хотя пятилѣтній періодъ слишком* мал* для 
отчетливаго установленія этого явленія, тѣмъ не менѣе карта 
(рис. 1) даетъ уже увазанія на происшедшія измѣненія, ко-
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торыя были бы невозможны, если бы зависѣли отъ присутствія 
постоянна™ магнитнаго тѣла. 

Съ геологической точки зрѣнія является совершенно не-
доказаннымъ, по мнѣнію Т а г г ' а , существованіе желѣзныхъ 
массъ въ верхнихъ частяхъ земной коры. Среди нѣсколькихъ 
сотъ изслѣдованныхъ шлифовъ B e c k e r ' y удалось констатиро
вать наличность металлическаго желѣза лишь въ шести слу
чаях*. Это ничтожное число невольно поражаетъ въ виду обшир-
наго развитія изверженныхъ породъ въ Соединенныхъ Штатахъ. 

Металлическое желѣзо въ случаѣ нахожденія его въ земной 
корѣ можетъ быть магнитным*, лишь залегая надъ изотермаль-
ной поверхностью въ 7 8 0 ° С х ) , которая находится на глу-
бивѣ оч-ъ десяти до восемнадцати миль ( 1 6 — 2 9 km) отъ по
верхности. Если принять среднюю температуру лавъ въ 1 1 0 0 ° С, 
то глубина, на которой находятся изверженный породы въ рас-
плавленномъ состояніи, опредѣляется болѣе, чѣмъ въ двадцать 
миль (32 km). Такимъ образомъ, большинство породъ происхо
дитъ изъ глубин*, достаточных* для того, чтобы при подъемѣ 
захватить съ собою желѣзныя массы. В ъ виду того, что такіе 
случаи не наблюдаются, приходится заключить, что металличе
ское желѣзо отсутствуетъ въ верхнихъ частяхъ земной коры. 
Понятно, нельзя отрицать того, что металлическое желѣзо мо
жетъ быть извлечено на поверхность изъ глубин* ниже изо-
термальнаго слоя въ 7 8 0 ° , но единственным* пока примѣром* 
для всего земного шара является гренландское желѣзо. 

Имѣются дѣйствующіе вулканы въ нѣкоторых* нефтенос
ных* областяхъ, но ни одинъ изъ них* не обнаружил* при-
сутствія металлическаго желѣза. Невозможно допустить, что 
карбидныя площади находятся исключительно подъ осадоч
ными породами. Тааія площади должны были бы находиться 

*) Температура 780° С является критической точкой, при которой про
исходить внезапная потеря желѣзомъ способности намагничиваться. 
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среди докембрійскихъ отложевій, напр., въ предѣлахъ „Ка-
надскаго Щита" . Однако, еще никогда не была найдена нефть 
въ указанныхъ отложеніяхъ, хотя процессъ образованія ея изъ 
карбидовъ должевъ былъ бы происходить безотносительно къ 
условіямъ ея накопленія. 

H . von Höfer *) сдѣлалъ по поводу статьи В е с к е г ' а 
весьма важное указаніе на громадное количество желѣза, 
имѣющагося въ каждомъ разрабатываемомъ вефтяномъ мѣсто-
рожденіи въ видѣ обсадныхъ трубъ, икструментарія, машинъ 
и т. д. По его мнѣнію эти желѣзвыя массы должны оказывать 
весьма сильное вліяніе на магнитное склоненіе, нарушая плав
ность изогонъ въ нефтеносныхъ районахъ. 

В ъ своей работѣ B e c k e r указываетъ (на стр. 23), что, 
хотя не существуетъ детальной карты магнитваго склоненія 
для нефтеносвыхъ районовъ Кавказа, но что онъ узналъ о су
ществовав^ большихъ магнитныхъ аномалій въ указанныхъ 
областяхъ, такъ что, завлючаетъ онъ, весьма возможно, что 
и для Кавказа будетъ установлена такая же зависимость между 
нефтяными залежами и магнитными аномаліями, какая суще
ствуетъ въ Соединевныхъ Штатахъ. 

Дѣйствительно, для русскихъ мѣсторожденій нефти не сдѣ-
лаво соиоставленія съ картой магнитнаго склоненія, подобнаго 
изображенному на табл. X L V I I I , да и врядъ ли у кого явится 
охота производить указанную работу послѣ вѣсскихъ возраженій, 
выдвинутыхъ Тагг 'омъ и НЖег'омъ нротивъ теоріи В е с к е г ' а . 
Существуетъ, однако, въ русской литературѣ о нефти одно 
произведете, а именно: ,Планъ Грозненскаго нефтяного мѣсто-
рожденія по даннымъ съемки горн. инж. Е . Юшки н а " *), 

Ч von H ö f e r , H . Das Erdöl und seine Verwandten. 1912, dritte Auflage, 
pag. 220. 

*) E . Ю ш к и н ъ . Геологическія изслѣдованія Грозненскаго нефтяного 
мѣсторожденія въ 1901 —1902 годахъ. Отд. оттискъ JVs 86 изъ йвв. Геол. 
Ком, 1903 г., т. Х Х Н . 



Рис. 2. 

Уменьшенная вырѣзка изъ ,.Плана Гро.шенскаго нефтяного мѣсторожденія по даннымъ съемки гор. инж. 
Югакина. 1901—1902 г. г." Изъ Изв. Гоол, Ком.,- T0J3 г., т. X X I I , № 10. 



Рис. 3. 
Коиін съ рис.. 2. Для большой ясности опущены горизонтали н лпніи простираю», остаплены только стрѣлки, 

показынаюнця наиравленін надічіііі. 
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которое на первый взглядъ какъ бы подтверждаете правиль
ность соображеній В е с к е г ' а . Вырѣзка изъ увазаннаго плана 
Ю ш к и н а воспроизведена въ уменыпенномъ видѣ на рис. 2 и 3, 
на которыхъ мы видимъ безпорядочное направленіе стрѣлокъ 
паденія во всѣ стороны, что вызываетъ представленіе о ка-
комъ-то хаотичесвомъ залеганіи пластовъ, совершенно не 
соотвѣтствующемъ действительному, сравнительно простому, 
строенію Грозненскаго мѣеторожденія такъ что невольно 
напрашивается мысль о томъ, не отразилась ли на картѣ 
Юшкина магнитная аномалія, котораа, по В е с к е г ' у , свой
ственна нефтянымъ мѣсторожденіямъ. 

Карта Юшкина была принята въ серьезъ И. Н. Стри-
жовымъ 2 ) , который въ слѣдующихъ словахъ отозвался о ней: 
„карта Юшкина , на которой нанесено громадное количество 
паденій и простираній, именно благодаря этому является очень 
полезной и цѣнной для Грозненской промышленности 
промышленники легко разбираются въ вартѣ Юшкина и не 
видятъ хаотическаго залеганія породъ. Могу съ своей (Стри-
жова) стороны сказать, что я имѣлъ возможность видѣть очень 
многіе изъ пунктовъ, для которыхъ Юшкинъ даетъ на вартѣ 
простираніе и паденіе, и у всѣхъ этихъ пунктовъ нростиранія 
и паденія нанесены правильно, причемъ эти паденія не отно
сятся къ оползнямъ, и замѣрялись не хвосты пластовъ, а самые 
пласты". 

Послѣдняя фраза И. Н. Стрижова заставляетъ меня измѣ-
нить свое воззрѣніе на карту Юшкина , такъ какъ, разъ два 
различныхъ наблюдателя (Юшкинъ и Стрижовъ) , получили 
въ однихъ и тѣхъ же пунктахъ одинаковые отчеты прости-

ѵ) Сравни геологическую карту Грозненскаго района въ масштабѣ 
1:42000, помѣщенную въ Тр. Геол. Ком., нов. сер., вып. 24. 

*) И. Н. С т р и ж о в ъ . Новыя данныя по геологіи Грозненскаго неф
тяного мѣсторожденія. Стр. 11 —12. Отд. отт. изъ Трудовъ Терскаго Отд. 
И. Р. Т. 0. за 1908 г. 
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ранія и падевія пластовъ, то причина хаоса на картѣ Юшкина 
(рис. 2 и 3) должна быть иного характера, чѣмъ я раньше 
предполагал?., когда я писалъ: „Не сомнѣваясь въ вѣрности 
каждаго отдѣльнаго наблюденія, приходится допустить, что 
авторомъ замѣрена каждая попадавшаяся на глаза грань, при-
чемъ онъ не всегда отдавалъ себѣ отчетъ въ второстепенныхъ 
нарушеніяхъ залеганія, въ родѣ оползней, заворотовъ пласто-
выхъ хвостовъ и пр." 

Причина безпорядочности въ направленіяхъ стрѣлокъ па-
денія отчасти заключается въ томъ, что на измѣревіяхъ 
Юшкина и Стрижова отразилось возмущающее вліяніе ва 
магнитную стрѣлву желѣзвыхъ массъ, имѣющихся въ каждой 
буровой, прежде всего въ видѣ обсадныхъ трубъ, затѣмъ штангъ 
и бурового инструмента и т. д. Что это такъ, легко показать 
соотвѣтствующими наблюдевіями. 

Въ 1907 году во время съемки острова Челекена одинъ 
изъ участниковъ ея, А. А. С н я т к о в ъ , обратилъ мое вни-
маніе на то, что при нанесеніи одвой буровой обратными за-
сѣчками она получается совершенно явво ве въ томъ мѣстѣ, 
гдѣ слѣдуетъ, и указалъ, какъ на причину, ва возможное вліяніе 
на стрѣлку буссоли желѣзной обсадной трубы, выстуыающей 
надъ землей. 

Для выясненія этого явленія съ качествеввой сторовы 
было мвою сдѣлаво слѣдующее ваблюдевіе. Около буровой 
Челекено-Дагестанскаго Общества, ваходящейся у сѣверяаго 
ііодножія бугра Але-тепе, были провѣшены съ большого раз-
стоянія при помощи компаса съ діоптрами двѣ линіи, одна въ 
направленіи магнитнаго меридіава, другая въ перпевдикуляр-
номъ къ нему направленіи. По провѣшеннымъ направлевіямъ 
были натянуты двѣ бичевы. Ёомпасъ прикладывался къ би-
чевѣ касаясь ея, но не натягивая ее, и всегда въ такомъ 

') Тр. Геол. Ком., Нов. сер., вып. 24, стр. 6. 
Изв. Геол. Ком.. 1911 г., т. Х Х Х Ш , Ж 10. 71 
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положеніи, что нулевая точка (0°) была обращена ва сѣверъ. 
Къ бичевѣ N—S-оваго направленія компасъ прикладывался съ 
западной стороны, а къ О — W бичевѣ съ южной стороны. 
Если бы желѣзныя массы не оказывали вліянія на магнитную 
етрѣлку, она при указанных* измѣреніях* всегда останавли-

Рио. 4. 

Вліяиіе желѣзяыхъ массъ на отчеты горнаго компаса. 

валаеь бы на 0 ° (или 3 6 0 ° ) . Рисунокъ 4 даетъ графическое 
изображеніе всѣхъ полученных* отсчетов* и ясно обрисовы
вает* вліявіе желѣзных* масс*. Концентрическіе круги про
ведены на разстоявіяхъ 1 , 2 , 3 и 4 саженей отъ буровой и 
показывают*, что въ данном* случаѣ, при обсадной трубѣ діа-
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метромъ всего въ нѣсколько дюймовъ, вліяніе ея распростра
няется на 4 сажени вокругъ. 

При повтореніи подобныхъ наблюденій лучше провѣсить 
линіи N O — S W и N W — S O и измѣрять ихъ простиранія. При 
этомъ будетъ избѣгнуто совпаденіе стрѣлокъ, какое наблю
дается на рис. 4 по линіи N S и дѣлаетъ рисуновъ нѣсколько 
неотчетливымъ. 

В ъ 1908 году на Нефтяной Горѣ я произвелъ подобныа же 

Рис. 5. 
Возмущающее вліяніе желѣзныхъ массъ на стрѣлку горнаго компаса. 

наблюденія, но въ нѣсколько взмѣненной формѣ. Простираніе 
длинной стороны зданія буровой Симонова Л; 2 я опредѣ-
лилъ по пятидееатисаженяой картѣ Нефтяной Горы, а за-
тѣмъ, прикладывая компасъ къ стѣнкѣ буроваго зданія, измѣ-
рялъ простираніе послѣдней непосредственно. Въ девяти точ-
кахъ, въ которыхъ производились измѣренія, получились раз
ные отчеты. Рисуновъ 5 даетъ представленіе о положевіяхъ 
магнитной стрѣлкя въ точкахъ измѣреній и о мѣстонахожде-
аіи возмущающихъ желѣзныхъ массъ. Линіи, перпендивуляр-

71* 
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ныя к г стрѣлкѣ, указываютъ простираніе по отсчету. Какъ 
видно, только въ одной точкѣ, а именно во второй слѣва въ 
сѣверномъ ряду, измѣренное простираніе совпадаетъ съ дѣй 
ствительнымъ. Безъ присутствія желѣзныхъ массъ, отсчеты 
простиранія были бы во всѣхъ точкахъ одинаковы, благодаря 
параллельному положенію компаса во всѣхъ девяти точкахъ. 

Возвращаясь снова въ картѣ Е . М. Ю ш к и н а (рис. 2 и 3), 
уважу прежде всего на то, что въ Грозненскомъ нефтяномъ 
районѣ число естеетвенныхъ обнаженій очень незначительно, 
по что зато весьма велико число иевусственныхъ обааженій, такъ 
кавъ почти каждая буровая стоитъ въ искусственной выемвѣ. 
Въ этихъ выемкахъ и было произведено большинство измѣреній 
Е . М. Юшкина и повторныхъ наблюденій И. Н. С т р и ж о в а . 
Измѣренія приходилось производить въ ближайшемъ сосѣдствіѴ 
съ буровой, такъ какъ выемки очень тѣсныя. Принимая во 
вниманіе тѣ громадныя массы желѣза, которыя находятся во 
всякой буровой, легко понять, что отсчеты простираній должны 
были дать хаотическое впечатлѣніе, которое, однако, не встре
вожило этихъ наблюдателей, а, наоборотъ, по словамъ И Н. 
Стрижова, является чрезвычайно цѣннымъ для промышлении-
вовъ. ГГонятно, что изъ хаоса стрѣлокъ (рис. 2 и 3) могли (>ы 
сохранить значеніе лишь углы паденія, кавъ измѣренные 
влипометромъ, правильное фунвціонированіе вотораго ее нару
шается близостью желѣзныхъ массъ. 

Юшкенскаа карта (рис. 2 и 3) косвеннымъ образомъ под-
тверждаетъ теорію В е с к е г ' а о нарушеніяхъ магнитнаго скло-
ненія въ нефтяныхъ районахъ, но въ то же время можетъ быть 
обращена противъ нея, такъ кавъ причина магнитнаго воз-
мущенія кроется, очевидно, въ громадномъ количествѣ желѣза, 
сосредоточеннаго на Грозненсвихъ промыслахъ. 

Карта Юшкина , опубликованная въ наивной увѣренности, 
что она является геологической съемкой, имѣетъ цѣнность въ 
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друтомъ отношеніи, которое не входило въ намѣренія ея автора, 
а именно, представляетъ какъ бы повѣрку взгляда Н. von 
Höfer 'a, что магнптныя аномаліи въ нефтяныхъ райопахъ 
не находятся нп въ какой связи съ генезисомъ нефти, а обу
словлены исключительно присутствіемъ громадныхъ массъ же-
лѣза на промысловыхъ илощадяхъ. Цѣнво въ кропотливой ра-
ботѣ Юшкина лишь то, что измѣренія его охватили такой 
крупный районъ, какимъ является Грозный. 

Переходя къ общей оцѣнкѣ теоріи В е с к е г ' а , слѣдуетъ 
прежде всего отмѣтить рядъ существенныхъ улучшеній, вне-
сенныхъ имъ въ карбидную теорію происхожденія нефти. Къ 
достойнствамъ Вескег 'овскаго варіанта относятся: 1) замѣна 
чугуна самороднымъ (гренландскимъ) желѣзомъ въ опытахъ 
полученія неорганическихъ углеводородовъ; 2) устраненіе воды 
въ реакціи разложенія карбидовъ, на томъ основаніи, что она 
не можетъ существовать на большихъ глубинахъ въ видѣ та
ковой, что свободно допускалось М е н д е л ѣ е в ы м ъ ; 3) введеніе 
хлористаго аммонія въ качествѣ фактора, разлагающаго въ 
дпссоціированномъ состояніи карбиды желѣза, причемъ тщатель-
нымъ образомъ доказывается присутствіе хлористаго аммонія 
въ магмѣ и въ газообразныхъ выдѣлевіяхъ вулкановъ, другими 
словами, въ нѣдрахъ земли. 

Такимъ образомъ, вопросъ о происхожденіи неорганиче
скихъ углеводородовъ получаетъ въ теоріи В е с к е г ' а довольно 
подробное освѣщеніе. Не надо только забывать, что рѣчь идетъ 
объ особой группѣ углеводородовъ, т . - е . о т ѣ х ^ , которые 
удается выдѣлпть изъ нѣкоторыхъ изверженныхъ ввродъ, при-
бѣгая къ большимъ ухищреніямъ въ видѣ быстрого нагрѣва 
этихъ породъ въ безвоздушномъ пространствѣ до высокой тем
пературы, прнчемъ количество полученныхъ углеводородовъ 
весьма пичтожно, въ среднемъ, около Ys объема породы. 

Эта группа углеводородовъ не имѣетъ ничего общаго. 
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въ смыслѣ происхожденія, съ тѣми углеводородами, въ част
ности съ нефтью, которые встрѣчаются исключительно въ оса-
дочныхъ породахъ, и присутствіе которыхъ, хотя бы въ самыхъ 
нвчтожныхъ количествахъ, не ускользаетъ отъ вниманія даже 
нетренированнаго наблюдателя. Какъ всѣмъ хорошо извѣстно, 
присутствіе углеводородовъ этой группы, въ отличіе отъ угле-
водородовъ первой группы, обнаруживается безъ всякихъ 
экспериментальныхъ уловокъ, непосредственно какъ газъ, или 
нефть, или киръ, въ видѣ характерной окраски породъ, свое
образная запаха, для обнаруженія котораго нуженъ въ край-
нихъ случаяхъ лишь непосредственный нагрѣвъ въ лучахъ 
солнца, въ видѣ цвѣтныхъ пленокъ на водѣ и т. д. 

Ахиллесовой пятой Вескег 'овской теоріи оказалась его 
попытка связать общимъ происхожденіемъ углеводороды этихъ 
двухъ глубоко различныхъ между собою группъ, причемъ свя-
зующимъ звеномъ имъ была выдвинута (оказавшаяся мнимой) 
зависимость между нарушеніемъ магнитнаго склоненія и неф
тяными залежами. В с ѣ усилія критики и были направлены на 
разрушеніе этого звена, какъ это было изложено на иреды-
дущихъ страницахъ. 

Въ заключение укажу, что если бы теорія B e c k e r ' a была 
вѣрна, то магнитныя аномаліи получили бы діагностическое 
значеніе при поискахъ нефтяныхъ мѣсторожденій. Не лишнимъ 
будетъ напомнить, что не впервые приписывается магнитнымъ 
аномаліямъ подобное значеніе. Многимъ, вѣроятно, еще памятна 
нашумѣвшая въ концѣ девяностых* годовъ прошлаго столѣтія 
исторія съ Курской магнитной авамаліей, на основаніи кото
рой дѣлались увѣренныя предположения о безусловномъ нахо-
ждевіи громадньтхъ массъ желѣвныхъ рудъ въ Курской губерніи, 
въ районахъ наиболѣе Сильнаго проявленія магнитной аномаліи, 
и притомъ, на сравнительно незначительной глубинѣ, не пре
вышающей, по вычислевіямъ магнитологовъ, 100 саж. Однако 



— 1127 — 

глубокія буренія, предпринятая на средства Курскаго Земства 
въ Непхаевѣ и Кочетовкѣ, никакихъ желѣзныхь рудъ не обна
ружили, а только подтвердили правильность воззрѣнія С. Н. 
Никитина , высказаннаго имъ. еще задолго до указаннаго бу-
ренія, что въ мѣловыхъ отложеніяхъ Курской губерніи маг-
нитныхъ желѣзныхъ рудъ быть не можетъ Крахъ, который 
претерпѣло увлеченіе Курской магнитной аномаліей, дѳлженъ 
служить предостереженіемъ отъ опрометчиваго увлеченія ги
потезой B e c k e r ' a . 

RESUME. Cet article présente un exposé succint de la théorie 
de Becke r sur la relation entre les gisements de pétrol et les ano
malies magnétiques, de même que la revue des critiques soulevées 
par T a r r et Höfer contre cette théorie. Pour sa part l'auteur cite le 
plan du gisement de pétrol de Grozny publié en 1903 par M. I u c h k i n 
dans le Bulletin du Comité Géologique (v. X X I I , № 10) qui semble 
au premier coup d'œil confirmer la théorie de Becker . L'extrait du 
plan de M . I u c h k i n reproduit sur les fig. 2 et 3 donne impression de 
la répartition chaotique des terrains qui ne trouve pas de raisons par 
rapport à la structure géologique véritable du gisement de Grozny. 
L'auteur pense que M . I u c h k i n e n'a pas pris en considération l 'in
fluence des masses de fer des tous les sondages sur l'aiguille de la 
boussole de géologue. Fig . 4 et 5 représentent cette influence. I l 
établit la conclusion générale que la liaison entre les anomalies 
magnétiques et les gisements de pétrol est irréelle et ne peut servir 
comme indice diagnostique dans les recherches des gisements de 
pétrol. 

') Н и к и т и н ъ , С. Два глубокихъ буренія въ связи съ явленіями маг-
нитныхъ аномалій въ Курской губерніи.—Отд. оттискъ Дк 18 изъ Изв. Геол. 
Кои., 1900 г., т. X I X . 



Т А Б Л . X L V I I I . 

Нефтяныя мѣсторожденія Соединенныхъ Штатовъ и взогоны на 1905 г. 
Воспроизведено съ карты, приложенной к ъ статьѣ G . F . Becker 'a : Eelations between local raagnetie disturbances and the genesis of petroleum. Bull. Ü . H. Geol. Surrey № 

Ят. Геол. Кои., 191+ г., т. ХХХПІ, Л 10 
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О Чикишлярекомъ газоноеномъ районѣ. 

Б . Балицкаго. 

<Sur la région à gaz naturel de Tchikichlar. Par K . K a l i t s k y ) . 

Весной 1913 года мнѣ было поручено произвести геоло
гическую рекогносцировку Чикишлярскаго района, о которомъ 
имѣлись въ литературѣ лишь очень скудныя свѣдѣнія, сво-
дившіяся къ одной страницѣ въ внигѣ Ф. М а е в с к а г о : „По-
лезныя ископаемыа Закаспійской области Результаты личныхъ 
яаблюденій, относящіеся до указаннаго района, опублико
ваны мною въ статьѣ: „Грязевыя сопки въ окрестностяхъ Чи-
кишляра" х ) , въ которой я, однако, воздержался отъ оцѣнки 
посѣщеннаго мною района, главнымъ образомъ потому, что 
ЧикишлярскіВ районъ въ силу своихъ особенностей даетъ 
чрезвычайно мало опорвыхъ точекъ для обосновавія того или 
другого мнѣнія о его благонадежности. Геологическое строе-
ніе этого района остается совершенно темнымъ, такъ кавъ 
вся прибрежная равнина, бывшая еще весьма недавно мор
яки мъ дномъ, прикрыта новѣйшими отложеніямя съ Cardium 

1 ) Отдѣльный оттискъ Л* 247 изъ Изв. Геол. Ком., 1914 г., т. Х Х Х Ш . 



Рис. 1. 
Уменьшенная вырѣзка изъ генеральной карты Каспійскаго моря, 1878 г. 

Глубины менѣе 6 саженъ показаны въ футахъ. 

— изо — 
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edule. Вопросъ о томъ, что подстилаетъ слои съ С. edide, 
получаетъ нѣкоторое освѣщеніе лишь въ выбросахъ дѣйствую-
щихъ пли уже потухшихъ грязевыхъ сопокъ, какъ Кеймиръ, 
Порсу, Тюлюкли и Акъ-патлакъ ( = Бѣлый Бугоръ), на по
верхности которыхъ встрѣчаются окамевѣлостн, весьма сход-
ныя по общему habitus'y съ таковыми изъ слоевъ, выдѣлен-
ныхъ на островѣ Челекенѣ подъ названіемъ слоевъ съ СогЫ-
cula fluminalis, которые древвѣе отложеній великой Каспійской 
трансгрессіи, но моложе осадковъ бакинскаго яруса, какъ это 
необычайно отчетливо наблюдается въ обнаженіяхъ на сѣвер-
номъ концѣ берегового обрыва острова Челекена 1 ) . Возрастъ 
упомянутыхъ отложеній съ СогЫсиІа fluminalis постпліоцено-
вый. Вотъ все, что до сихъ поръ извѣстно объ осадкахъ, сла-
гающихъ Чикишлярскую првбрежную низменность. 

Отсутствіе какихъ бы то ни было обнаженій слоевъ 
древнѣе постпліоцена открываете широкій просторъ для вся-
каго рода спекуляцій о подземномъ строеніи Чикишлярскаго 
района. Поэтому не трудно предвидѣть, что въ случаѣ пробу -
жденія интереса къ этому району, указанное обстоятельство 
отразится на соотвѣтствующей рекламной литературѣ, которая 
въ такіе моменты неизбѣжно появляется. Весьма возможно, что 
исходя изъ наличности грязевыхъ сопокъ, кѣмъ нибудь будетъ 
построена сѣтка изъ предполагаемыхъ сбросовъ, въ родѣ той, 
какую въ 1863 году далъ А б и х ъ 2 ) для части Каспійскаго 
побережья, къ югу отъ Баку, или же ссылаясь на хорошо извѣст-
ный фактъ, что грязевыя сопки очень часто расположены на сво-
дахъ автиклинальныхъ складокъ, будутъ проводить оси такихъ 

') Тр Геол. Ком., нов. сер., выв. 63, табл. I , фиг. 3 и 4. 
*) A b i c h , H . Ueber eine im Caspischen Meere erschienene Insel nebst 

Beiträgen zur Renntniss der Schlammvulkane der Caspischen Region.—Mém. 

de l'Acad. Imp. de Science de St. Petersburg, V I I Série, t. V I , J £ 5. Tafel I I — 

Geognostische Uebersichtskarte der Schlammvulkan—Inseln der Südhälfte <le& 

Caspischen Meeres. 
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предполагаемыхъ складокъ. Въ виду этого, я считаю необходв-
мымъ оттѣнить, что т е к т о н и к а Ч и к и ш л я р с к а г о района 
можетъ быть в ы я с н е н а лишь путемъ р а з в ѣ д о ч н а г о бу-
ренія , в с ѣ же соображенія о в о з м о ж н ы х ъ с б р о с а х ъ и 
а н т и к л и н а л я х ъ являются преждевременными и необос
нованными, я отъ нихъ цѣлесообразнѣе всего воздержаться, 
тѣмъ болѣе, что въ Закаспійской области мы имѣемъ на 
островѣ Челекенѣ, въ мѣстахъ великолепно обваженныхъ, гря
зевые вулканы (розовый порсу гель, нэки ископаемой сопки 
А. П. Иванова , Нобелевскій порсу-гель), расположенные внѣ 
сводовыхъ частей складовъ, а также внѣ всякой зависимости 
отъ сбросовъ 

Въ указанномъ выше трудѣ М а е в с к а г о , на стр. 34, 
послѣ кратка го описанія грязевыхъ сопокъ, расположенныхъ 
вблизи колодцевъ Кеймиръ, верстахъ въ 30 къ сѣверу отъ 
Чикишляра и въ 10 верстахъ отъ берега моря, авторъ, ука-
завъ на несомнѣнное нахожденіе здѣсь нефти, относится, 
однако, весьма скептически къ благонадежности Кеймирскаго 
мѣсторожденія. Вотъ его дословное мнѣніе: „отсутствіе зва-
чительныхъ обнаженій нефтеносныхъ породъ и почти гори
зонтальное залеганіе пластовъ, слагающихъ прилегающую мест
ность, не позволяютъ расчитывать на благонадежность опи-
сываемаго мѣсторожденія". 

Говоря о почти горизонтальномъ залеганіи пластовъ, 
М а е в с в і й могъ имѣть въ виду или отложенія съ Cardium 
edule, или же отложенія одного изъ конусовъ сопокъ Беймиръ, 
обнаженныя въ большомъ кратерѣ провала 2 ) , т.-е. новѣйшія 
образованія (постпліоценъ). Что же касается до коренныхъ 
породъ, залегающихъ подъ слоями съ С. edule, то о ихъ по-

*) Тр. Геол. Ком, нов. еер., вып. 63 и 59. 
*) Смотри крови сопокъ Кеймиръ, кратеръ 5, на стр. 476 въ отдѣдь-

помъ оттискѣ № 247 изъ Изв. Геол. Ком., 1914 г., т. Х Х Х Ш . 
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ложенія, какъ уже выше было указано, намъ рѣшительно 
ничего неизвѣстно, такъ какъ таковыя нигдѣ на Чикишляр-
ской прибрежной равнинѣ не обнажаются. Если бы даже 
оказалось, что и коренныя породы здѣсь залегаютъ очень по
лого, то и это обстоятельство ни въ коемъ случаѣ нельзя считать 
неблагопріятнымъ. Правда, ни одно изъ нефтяныхъ мѣсторо-
жденій Россійской Имперіи не обнаруживаете такого пологаго 
пли почти горизонтальнаго положевія пластовъ, но зато та
ковое извѣстно во многихъ мѣсторожденіяхъ нефти въ Соеди-
ненныхъ Штатахъ, напримѣръ въ Пенсильваніи, Оайо, Техасѣ 
и Луизіанѣ. Такимъ образомъ значеніе этого аргумента со
вершенно падаете. 

Еще менѣе состоятельнымъ является указаніе М а е в -
с к а г о на отсутствіе значительныхъ обнаженій нефтеносныхъ 
елоевъ. Это обстоятельство имѣетъ какъ разъ обратйое зна-
ченіе, такъ какъ отсутствіе обнаженій нефтяныхъ пластовъ, 
вслѣдствіе того, что эти пласты прикрыты другими осадками, 
до сихъ поръ оказывалось благопріятнымъ условіемъ, чему 
можно привести не мало примѣровъ. Такъ напр., изъ вевхъ 
Ферганскихъ мѣсторожденій пефти наиболѣе богатымъ оказа
лось Чиміонское, несмотря на очень неблагопріятное тектониче
ское строеніе въ видѣ узкой складки съ очень крутыми крыльями. 
Объясняется это тѣмъ, что Чиміонъ является наименѣе обна-
женнымъ азъ всѣхъ нефтяныхъ мѣсторожденій Ферганы. 

На островѣ Челекенѣ мы имѣемъ хорошія скважины въ 
западной части, гдѣ нефтеносные пласты красноцвѣтной толщи 
прикрыты отложеніями апшеронскаго и бакинскаго ярусовт, и 
ни одной удачной на Дагаджикѣ, т.-е. въ центральной части 
острова, именно благодаря полной обнаженности здѣсь пла
стовъ красноцвѣтной толщи. 

Грозненское мѣсторожденіе представляется совершенно за-
ьрытымъ въ отношеніи нефтяныхъ пластовъ, а это обстои-
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тельство, по общему мнѣнію, сохранило въ его нѣдрахъ гро
мадные запасы нефти. 

Къ такому же типу закрытыхъ мѣсторожденій принадле
жать знаменитѣйшія мѣсторожденія Апшеронскаго полуострова, 
Биби-Эйбатское, Балахано-Раманинское и Сураханское. 

Правъ ли М а е в с к і й или нѣтъ въ своемъ отрицатель-
номъ отношеніи къ Кеймиру покажетъ будущее, одно только 
можно установить, что аргументы, приводимые имъ, нисколько 
не говорятъ противъ благонадежности мѣсторожденія. 

Не рѣшаетъ этого вопроса и ничтожное количество нефти, 
выдѣляемое въ сопкахъ Кеймиръ, такъ какъ общеизвѣстно, 
что не существуетъ никакой зависимости между богатствомъ 
мѣсторожденія и числомъ и дебитомъ выходовъ нефти на по
верхности. Достаточно сопоставить убогое Майлисайское мѣсто-
рожденіе съ его многочисленными выходами нефти и бога-
тѣйшее Грозненское, которое имѣло выходы лишь въ двухъ 
мѣстахъ. въ балкахъ Мамакаевской и Войсковой. Можно также 
указать, что по словамъ F e n n e m a n ' a ! ) въ Техаско-Луизіан-
скомъ районѣ мѣсторожденія, оказавшіяся лучшими, какъ разъ 
отличались очень скромными поверхностными признаками. 

Такимъ образомъ для оцѣнви Чикишлярскаго района имѣются 
въ нашемъ распоряженіи только грязевые вулканы. Кромѣ оші-
санныхъ въ моей статьѣ 2 ) Кеймира, Акъ-патлака (или Б ѣ -
лаго Бугра), Тюлюкли, Порсу и Кипящаго Бугра, ныѣется 
еще къ сѣверу отъ Кеймира Зеленый Бугоръ (см. рис. 1) или 
Гёвъ-патлакъ, оставшійся мною не осмотрѣпнымъ, но пра
вильный конусъ котораго я разсматривалъ въ бинокль, нахо
дясь около Кеймирекихъ сопокъ. Гёкъ-патлакъ s ) крутизной 

') F e n n e m a n , N . M . Oil fields of the Texas-Louisiana Gulf Coastal 
Plain.—Bull. Ü . S. Geol. Survey X 282, pag. 124. 

-) Грязевыя сопки въ окрестностяхъ Чикишляра. Отд. отт. Л» 247 изъ 
Изв. Геол. Ком., 1914 г., т. X X X I I I . 

3 ) По данным:, листа 32 двухверстной съемки Уакаспійскон обла<ти 
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ков уса напоминаетъ Акъ-патлакъ, a назвавіе Зеленый Бугоръ, 
повидимому, указывает* на то, что овъ покрыт* раститель
ностью, изъ чего можно заключить, что ковус* Гёкъ-патлака 
древнѣе Акъ-патлака, отложенія котораго еще только начи-
наютъ заселяться растительностью. Можетъ быть окажется 
сопкой и бугоръ Тайнакъ, въ 4 верстахъ къ югу отъ Порсу, 
который также не былъ мною посѣщенъ. Догадку свою я 
строю на созвучіи названія Тайнакъ со словами Байнакъ или 
Кайнахъ, обозначающими на языкѣ Чикишлярскихъ туркменъ 
грязевую сопку (отъ кайнамакъ—кипѣть). 

Вполнѣ возможно, что помимо перечисленаыхъ грязевыхъ 
сопокъ выдѣленіе газовъ происходитъ еще и въ другихъ точ-
кахъ Чикигллярскаго района. Дѣло въ томъ, что при слабомъ 
выдѣленіи сухого газа, т.-е. газа, не сопутствуемаго водой, 
это явленіе можетъ остаться незамѣченнымъ ври обычвыхъ 
условіяхъ. Такіе выходы газа могутъ обваружиться лишь 
послѣ значительная дождя, когда образуются лужи стоячей 
воды. При этомъ можетъ случиться, что тотъ или другой 
слабый выходъ газа окажется въ водѣ, что легко удастся за-
мѣтить по выделяющимся пузырькамъ газа. Понятно, что 
одного выдѣленія пузырьковъ газа еще недостаточно, необхо
димо еще убѣдиться въ горючести выдѣляемаго газа. 

При указанныхъ условіяхъ были найдены выходы сухого 
газа на о. Челекенѣ А. П. Ивановымъ, который такъ опи-
сываетъ это явленіе х ): „Судя по тому, что во многихъ пунк-
тахъ послѣ сильнаго ливня въ лужахъ, находящихся на 
тектовическихъ трещинах*, появлялись обильные пузырьки 

высота Гекъ-иатлака (или Гекі.-натлауха, какъ онъ названъ на указанномъ 
лиетѣ) равняется 45 саж., а высота Акъ-патлака (или Ахъ-патлауха) по 
даннымъ листа 38 тон же іъемки равна 28,2 саж. Эти сопки являются 
В Ы С Ш И М И точками въ предѣлахъ своего листа. 

') И в а н о в ъ , А. П. Минералы острова Челекена. Отд. оттискъ изъ 
Изв. Имп. Акад. Ыаукъ, 1909 г., стр. 184. 
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горящихъ [вѣроятно слѣдуетъ читать горючихъ (К. К,.)] газовъ г 

нужно думать, что выходы сухихъ углеводородныхъ газовъ 
весьма распространены на о. Челевенѣ, но безъ покрываю-
щихъ ихъ водъ трудно констатируются а. 

F e n n e m a n n ') указываетъ, что среди признаковъ, обра-
тившихъ вниманіе на Sjnndletop въ Техасѣ, какъ на возможный 
нефтяной районъ, главную роль играли выходы газа, наблю-
давшіеся въ дождевыхъ лужахъ. 

Для выясненія возможнаго промышленнаго значенія Чики
шлярскаго района остается только прибѣгнуть къ сравненію 
его съ другими нефтяными мѣсторожденіями. Просматривая 
съ этой точки зрѣнія соотвѣтствующую литературу, я нашелъ 
въ книгѣ H a r r i s ' a : O i l and Gas i n Louisiana 2 ) интереснѣй-
шее описаніе такъ называемыхъ „wild w e l l s т . - е . „буйныхъ 
или неукротимыхъ скважинъ", которыя находятся въ Луизіанѣ, 
въ районѣ Caddo F ie ld , содержащаго въ нѣдрахъ громадное 
количество газовъ. 

Впервые зеиманіе широкихъ елоевъ публики было при
влечено па этотъ районъ знаменитымъ горящимъ газовымъ 
фонтаномъ изъ скважины Producers N° 2, который въ маѣ 
1905 года забилъ съ ужасающей силой. Вода въ буровой и 
около нея подъ вліяніемъ выдѣляющагося газа находилась 
какъ бы въ состояніи холоднаго кипѣнія, a движеніемъ воды 
разрыхлило почву на нѣсколько ярдовъ вокругъ буровой, 
вслѣдствіе чего вышка рухнула и вмѣстѣ съ машинами погру
зилась въ илъ. 18 іюня газъ былъ воспламененъ и горѣлъ 
въ теченіе пяти мѣсяцевъ, привлекая посѣтителей со всѣхъ 
концовъ страны. На мѣстѣ бывшей скважины образовался 
круглый бассейнъ діаметромъ около 250 футъ. 

1 ) Fennoman, N . M . Oil fields of the Texas-Louisiana Gulf Coastal 
Plain.—Bull. Ü . S. Geol. Survey Л» 282, pag. 18. 

2 ) B u l l . U . S. Geol. Survey Xi 420. 
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Буровая Caddo Gas and O i l Company обнаружила въ обгдеиъ 
тѣ же явленія, что и только-что описанная скважина, и на
ходилась болѣе трехъ лѣтъ въ состояніи безпрерывнаго извер-
женія. Вокругъ устья этой буровой образовалось круглое озеро, 
діаметромъ около 300 футъ. При воспламененіи выдѣляю-
щагося газа получался горящій столбъ высотою отъ 40 до 
70 футъ. Волненіе и кипѣніе воды, ревъ вырывающихся га-
зовъ, свѣтъ и тепло колыхающагося пламени производили на 
наблюдателя впечатлѣніе, которое долго не забывалось. 

H i r s c h l i *) опубликовалъ въ 1913 году въ замѣткѣ: 
„Wilde Gasbrunnen in Louisiana"—краткое описаніе подоб
ной же „буйной" скважины изъ того же района, не называя 
фирмы, которой принадлежит* буровая. 

Круглое озеро, образовавшееся на мѣстѣ скважины, имѣетъ 
около 260 футъ въ діаметрѣ. H i r s c h l i прямо указываетъ на 
сходство между круглыми озерами, образовавшимися на мѣстѣ 
„буйныхъ скважинъ", и грязевыми вулканами; все различіе 
между ними, по его словамъ, сводится къ отсутствію кра-
тернаго вала у озеръ образовавшихся вокругъ неукротимыхъ 
скважинъ. 

На первый взглядъ какъ будто нѣтъ ничего общаго между 
катастрофической дѣятельностью „буйныхъ скважинъ" въ Луи-
зіанѣ, и соннаго состоанія Чикишлярскихъ сопочныхъ озеръ 
или маровъ (Порсу и Кеймирскаго мара), въ которыхъ почти 
безпрерывно выдѣляются незначительные пузыри газа, отъ ко
торыхъ разбѣгаются концентрическіе круги по поверхности 
кратернаго озера. Но интенсивность процесса газоваго извер-
женія преходяща, и на мѣстѣ бушевавшей въ 1905 году 
скважины Producers' № 2, разстилается теперь спокойное 
озеро, какъ это видно на снимкѣ въ указанной выше книгѣ Наг-
r i s ' a . Сами же озера, образовавшіяся на мѣстѣ „неукротимыхъ 

') Petroleum, I X Jahrg., № 5, pp. 314—315. 

Иав. Геол. Кои., 1914 г., т. Х Х Х Ш , M 10. 7 2 



скважинъ", обнаруживают громадное сходство съ Чикишляр-
скими сопочными марами по формѣ, а главное, по размѣрамъ . 

Сопоставимъ величины діаметровъ этихъ круглыхъ озеръ: 

скважина Producers' № 2 . . . 
„ Caddo Gas and O i l Company 
- описанная H i r s c h l i . . 

250 футъ 

Кеймирскій маръ (по М а е в с к о м у ) . 

Порсу 

300 „ 
260 „ 
350 „ 

Если мы расположимъ всѣ пять озеръ по возрастающей 
величинѣ діаметра, мы получимъ такой рядъ: 

т.-е. озера „неукротимыхъ скважинъ" по размѣрамъ уме
щаются среди Чикишлярскихъ кратерныхъ озеръ. 

Это является для насъ чрезвычайно цѣннымъ наведеніемъ, 
ибо относительно трехъ среднихъ озеръ („неукротимыхъ сква
жинъ*) мы знаемъ, что они образовались подъ вліяніемъ извер-
женія громаднаго количества газа, а это даетъ намъ право 
смотрѣть на Чикишлярскія кратерныя озера (Порсу и Еей-
мирскій маръ), какъ на бывгліе центры крупныхъ газовыхъ 
изверженій, хотя мы и не знаемъ, происходили ли эти извер-
женія въ Чикишлярскихъ марахъ въ сравнительно короткій 
промежуток* времени, но при томъ столь же бурно какъ въ 
скважинахъ Луизіаны, или же газъ выдѣлялся съ болѣе сла-
бымъ напряженіемъ, но зато въ теченіе долгаго времени. Во 
всякомъ случаѣ выемочная работа, произведенная при обра-

Порсу (сопочный маръ) 
скважина Producers' № 2 

210 футъ 

250 „ 
260 , 
300 „ 
350 „ 

„ описанная H i r s c h l i 
„ Caddo Gas and Oi l Company 

Кеймирскій сопочный маръ . . 
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зованіи Чикишлярскихъ озеръ, такая же, какъ и при буйствѣ 
„неукротимыхъ скважинъ", а потому и количество газовъ, 
выявлявшихся когда-то въ Порсу и Кеймирскомъ марѣ, должно 
быть, было колоссальнымъ. 

Сопки Чикишлярскаго района (сравни рис. 2) можно по 
характеру конусовъ подраздѣлить на двѣ группы. 

Къ первой относятся Порсу. Кеймирскій маръ и Кеймир-
скія сопки. Перечисленныя сальзы имѣютъ очень пологіе ко
нусы, такъ, напр., производящая конуса Порсу наклонена 
къ горизонту подъ угломъ въ 8° , a Кеймирскія сопки еще 
того положе. Конусы сопокъ этой группы образовались при 
изверженіи очень жидкаго ила, который расползался насколько 
возможно, вотъ, въ чемъ причина необычайной плоскости со
покъ первой группы. 

Акъ-патлакъ (Бѣлый Бугоръ) и Гёкъ-патлакъ (Зеленый 
Бугоръ) относятся ко второй группѣ сопокъ, которая харак
теризуется крутыми и высокими конусами, что объясняется 
тѣмъ, что эти сопки образовались путемъ изверженія густой 
грязи, содержащей сравнительно мало воды. Бугоръ Тюлюкли, 
находящейся въ ближайшемъ сосѣдствѣ съ Акъ-патлакомъ, 
занимаетъ какъ бы промежуточное положеніе, но прибли
жается скорѣе ко второй групнѣ сопокъ, сложенныхъ изъ 
густой грязи. 

Судя по окаменѣлостямъ, находимымъ на поверхности ко
нусовъ Акъ-патлакъ, Тюлюкли, Порсу и Кеймирскихъ сопокъ, 
матеріалъ, изъ котораго сложены эти конусы, происходитъ 
изъ однихъ и тѣхъ же слоевъ съ Corbicula fluminalis. Ха-
рактеръ же самихъ конусовъ указываете въ общихъ чертахъ 
на неправильное распредѣленіе воды въ этихъ пластахъ, так* 
напр., Акъ-патлакъ и Тюлюкли находятся въ области сравни
тельно бѣдной водой, и Кеймирскія сопки, наоборотъ, распо 
ложены надъ пластами, въ которыхъ воды, повидимому, не 

72* 
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мало. Понятно, что это указаніе можетъ оказаться правиль-
нымъ лишь въ очень грубыхъ чертахъ, но можетъ быть ока
жет* нѣкоторую услугу при развѣдкахт. 

Говоря на предыдущихъ страницахъ о Чикишлярскихъ 
сопкахъ, я намѣренно не упоминалъ о Кипящемъ Бугрѣ, бли
жайшей въ Чикишляру группѣ сопокъ. Причина та, что газы, 
выдѣляющіеся въ кратерахъ упомянутой сопки, происходят* 
изъ новѣйшихъ отложеній на Чивишлярскомъ побережьѣ, а 
именно, изъ слоевъ съ Cardium edule, о чемъ можно судить 
по тому, что въ сопочномъ илѣ Кипящаго Бугра попадаются 
лишь створки Cardium edule, и не встрѣчаются окаменѣлоств 
изъ болѣе древнихъ отложеній. Этимъ сопки Кипящаго Бугра 
отличаются, напр., отъ Кеймирскихъ сопокъ, получающих* 
газъ изъ слоевъ съ (Jorbicula fluminalis, а можетъ быть, даже-
взъ бодѣе древнихъ отложеній. Кромѣ того газъ въ Кеймир
скихъ сопкахъ сопровождается выдѣленіями нефти, а въ Ки
пящемъ Бугрѣ нѣтъ даже намековъ на присутствіе нефти-
Невидимому въ Кипящемъ Бугрѣ выдѣляется чистый болотный 
газъ, который въ нѣкоторыхъ кратерахъ сопровождается при-
мѣсью сѣрнистаго водорода и другихъ вонючихъ газовъ. Воз
можно, что газы Кипящаго Бугра образуются отъ гніенія 
подземныхъ залежей водорослей, подобныхъ тѣмъ скопленіямъ, 
которыя въ настоящее время разлагаются на Чикишлярском* 
пляжѣ, наполняя воздухъ зловоніемъ. 

По разсказамъ старожиловъ, газъ, выдѣляющійся изъ вто
рой, считая съ сѣвера, сопки въ группѣ Кипящаго Бугра *) 
нѣсколько лѣтъ тому назадъ эксплоатпровался. Это было тогда, 
когда берегъ моря еще проходил* у подножія сопокъ и ва
тага на южномъ концѣ группы еще была обитаема. Рыбаки 

') Сравни кроки Кипящаго Uyrpa на стр. 485 въ отд. оттискѣ Л» 24Т 
нзъ Изв. Геоі. Ком, 1914 г., т. Х Х Х Ш . Рѣчь идетъ о сопкѣ, обозначенной 
на указанномъ кроки цифрой 2. 
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улавливали газъ изъ указанной сопки при помощи особаго 
сооруженія въ видѣ опрокинутой жестяной воронки, вмазан
ной въ кратеръ, и на газѣ готовили себѣ пищу. В ъ настоящее 
время море отступило на 300 саженей, а ватага, оказавшаяся 
благодаря этому на сушѣ, заброшена. 

Въ Чикишлярсвомъ районѣ признаки нефти наблюдаются 
только въ Беймирскихъ сопвахъ, но много ли з д ѣ с ь нефти 
или ея мало, это можетъ в ы я с н и т ь только бурен іе . Во 
всѣхъ остальныхъ сопкахъ района не наблюдается призна-
вовъ нефти. Мы привыкли считать, на основаніи опыта, прі-
обрѣтеннаго на русскихъ мѣсторожденіяхъ, что нефть и газъ 
встрѣчаются вмѣстѣ, однако это совмѣстное нахожденіе вовсе 
не обязательно, какъ показываетъ примѣръ многихъ амери-
ванскихъ мѣсторожденій. Такъ, напр., прибрежная низменность 
Мексикансваго залива въ предѣлахъ Техаса и Луизіаны по
крыта отдѣльными газовыми и нефтяными мѣсторожденіяма, 
кавъ это изображено на картѣ табл. У І І въ работѣ H a y e s ' a 
и K e n n e d y х ). 

В ъ Geologic At las of the United States (листы №№ 102, 
115 , 121 , 123, 125), опубликована обзорная карта западной 
Пенсильванів, на которой отмѣчены газовыя и нефтяныя мѣсто-
рожденія, оконтуренныя на основаніи результатовъ буровыхъ 
работъ. Отчетливо выступаетъ на указанной картѣ полная 
обособленность отъ нефти весьма многочисленныхъ мѣсторо-
жденій газа. Еще отчетливѣе указанная независимость между 
гавомъ и нефтью обрисовывается въ J6 1 7 2—W a r r e n - F o l i o — 
того же атласа, на листѣ Economic Geology, исполненномъ въ 
масштабѣ 1 : 6 2 5 0 0 . 

Höfer 2 ) отмѣчаетъ, что иногда горючіе газы встрѣ-

') H a y e s , С. W . and K e n n e d y , W . Oil fields of the Teias-Louisiana 
Gulf Coastal Plain.—Bull. Ü . S. Geol. Survey * 212. 

3 ) H . von H ö f e r . Das Erdöl und seine Verwandten. 3-te Auflage, 1912, 
Pag. 191. 
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чаются безъ признаков* нефти, въ видѣ вполнѣ самостоятель-
ныхъ мѣсторожденій и въ качествѣ примѣровъ указываете на 
Вельсъ (Wels) въ Австріи и на нѣкоторыя газовыя мѣсторо-
жденія въ центральном* Оайо (Ohio). 

Въ Россіи имѣется нѣсколько мѣсторожденій горючих* 
газов* безъ признаковъ присутствія нефти, напр., островъ 
Кокшеръ Эстляндской губервів, гдѣ природный газъ утилизи
руется для освѣщенія маяка на островѣ; газовое мѣсторожде-
ніе Новоузенскаго уѣзда Самарской губерніи, гдѣ на участкѣ 
Мельниковыхъ добывается горючій газъ, на которомъ рабо -̂
таютъ стеклянный и кирпичный заводы, и который также 
идетъ на освѣщеніе и отопленіе зданій. 

Относительно другихъ мѣсторожденій отсылаю къ компи
лятивной работѣ А. С топ н еви ча о горючемъ газѣ х ) , гдѣ 
имѣются краткія свѣдѣнія о русскихъ мѣсторождевіяхъ го-
рючаго газа и гдѣ даны ссылки на литературу о нихъ. 

Прокоповъ 2 ) въ описаніи листовъ Верхнебаканскаго и 
Кеслерово-Варениковскаго указываете, что на этой площади 
кромѣ проявленія газа, связаннаго съ нефтью, наблюдаются 
еще явленія самостоятельной газоносности въ видѣ грязевыхъ 
сопокъ, и что оба рода явленій, имѣя различные источники 
своего происхожденія, должны быть отдѣляемы одно отъ дру
гого. Точно также, по его мнѣнію, и на Апшеронскомъ полу-
островѣ „грязевыя сопки представляютъ явленія, часто неза
висящая отъ подземныхъ скоплевій нефти". 

Чрезвычайно затруднительнымъ является вопросъ о выборѣ 
мѣста для первых* развѣдочныхъ скважинъ въ Чикишляр-
скомъ районѣ. Можно только указать, основываясь на резуль-

! ) С т о п н е в и ч ъ , А. Д. Горючій газъ и нефть вообще к въ г. Ставрополѣ 
въ частности. 1912. Изд. Ставроиольскаго Губернск. Стат. Ком. Стр. 64—78-

') Тр. Геол. Ком., Нов. сер., вып. 92, стр. 158—162, и примѣчаніе къ. 
стр. 162, помещенное въ дополненіяхъ н поправкахъ. 
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татахъ полученвыхъ въ другихъ районахъ, что не слѣдуетъ бу
рить въ ближайшемъ сосѣдствѣ съ грязевыми сопками. Опытъ 
показалъ, что въ такихъ случаяхъ въ скважинѣ происходить 
безпрерывное образованіе пробки, сильно затрудняющее бу-
реніе. Могу сослаться на мнѣніе C u n n i n g h a m C r a i g ' a , ко
торый о буреніи по сосѣдству съ грязевыми сопками пишетъ 
слѣдующее х ) : „Въ тѣхъ случаяхъ, когда крупные грязевые 
вулканы расположены на сводахъ антиклиналей, должны быть 
приняты предосторожности въ выборѣ мѣста для первой сква
жины. Высокое давлевіе газа и возможные грязевые потоки 
могутъ сдѣлать буреніе на сводѣ складки очевь труднымъ, 
если не невозможнымь, тогда какъ скважина, отнесевная н ѣ -
сколько внизъ по склону, можетъ не страдать отъ указанныхъ 
неблагопріятныхъ условій " . 

Höfer 2 ) также совѣтуетъ избѣгать при буреніи близваго 
сосѣдства сопокъ, но уже по инымъ соображеніямъ, а именно 
потому, что такія мѣста до извѣстной степени представляются 
дегазированными деятельностью сопокъ. 

Вспоминая о томъ, что первая удачная скважина Г а д -
ж и н с к а г о на о. Челекенѣ была заложена внутри треуголь
ника, образованнаго старыми нефтяными скважинами Палапт-
к о в с в а г о , можно было бы посовѣтовать примѣнить этотъ 
принципъ и къ Чикишлярскому району, располагая скважины 
внутри полигоновъ, за вершины которыхъ приняты ближайшія 
сопки. Понятно, это есть буреніе въ темную, и требуется 
много рѣшимости отъ промышленника, чтобы начать буреніе 
въ мѣстѣ, лишенномъ прямыхъ указаній на присутствіе газа 
или нефти, но тотъ, кто себѣ отчетливо представляетъ, что 
геологія можетъ знать и чего она не вѣдаетъ въ вопросѣ 

') C u n n i n g h a m C r a i g . Oil-finding. London, 1912. Стр. 135. 
a ) H . von. Н о fer. Das Erdöl und seine Verwandten. 3-te Auflage, 1912, 

стр. 306. 
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о подземномъ распредѣлевіи нефти, тотъ пойметъ, что въ дан-
номъ случаѣ, когда о подземномъ строеніи еще рѣшительно 
ничего неизвѣстно, отвѣтъ на вопросъ о выборѣ мѣста для 
скважины не можетъ не быть веопредѣленнымъ. 

Думаю, однако, что если начнутся развѣдки на нефть или 
газъ въ Чикишлярскомъ районѣ, то таковыя невольно будутъ 
прижиматься къ мѣстамъ, гдѣ имѣется питьевая вода. Ко
лодцы съ такой водой находятся недалеко отъ Акъ-патлака, 
а также по сосѣдству съ Кейнирскими сопками. Кеймиръ и 
есть, собственно говоря, названіе колодцевъ, а не сопокъ. 
Въ трехъ верстахъ къ западу отъ Порсу находится группа 
колодцевъ Улу-курукъ. 

Экономическая конъюнктура Чикишлярскаго района, въ 
противоположность геологической, крайне неблагопріятна. 
Чтобы дать представленіе о томъ, что представляетъ изъ себя 
этотъ районъ, заимствую изъ книги князя В . И. М а с а л ь -
с к а г о „Туркестанскій край" *), слѣдующія свѣдѣнія: „въ 
300 верстахъ къ югу отъ Красноводска, нѣсколько сѣвернѣе 
залива Гассанъ-кули и персидской границы, находится при
стань и небольшое укрѣпленіе Чикишляръ, основанное въ 
1873 году... Поселеніе, состоящее изъ нѣсколькихъ десят-
ковъ домовъ и церкви, имѣетъ унылый и заброшенный видъ, 
въ немъ насчитывается около 400 жителей. Мѣстопребываніе 
пристава, казармы гарнизона и таможенная застава; при 
мѣстномъ лазаретѣ имѣется грязелечебница. Торговое зна-
ченіе Чикишляра невелико. Лежащій къ югу отъ послѣдняго 
заливъ Гассанъ-кули, куда впадаетъ Атрекъ, представляетъ 
значительный рыболовный районъ. Отъ Чикишляра и Гассанъ-
кули начинается телеграфная линія, соединяющая наши по
граничные съ Персіей посты (Яглы-олумъ, Чатъ, Кара-кала 

г ) Россія. Полное географическое описаиіе нашего отечества. Томъ X I X . 
Изданіе А. Ф. Девріена, 1913. Стр. 179, 564, 576—577, 624. 
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Рис . 2. 

Грязевыя сопки Чикишлярскаго района. Маспгтабъ 1 : 25@00О 
( Г ' = 6 верстамъ). 
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и друг.), расположенные на правомъ берегу Атрека, съ Ки-
зылъ-арватомъ. Вся мѣстность къ сѣверу отъ рѣки предста-
вляетъ обширное пустынное пространство, рѣдко населенное 
скотоводами туркменами, кочующими зимой въ Персіи, а 
лѣтомъ переходящими въ наши предѣлы" (стр. 624). 

Вывозятся изъ Чикишляра хлѣбъ, рыба и соль, а изъ 
Гассанъ-кули рыба (264.000 пуд. въ 1908 г.) и шерсть. 
Привозятся въ Чикишляръ хлѣбъ, лѣсъ, деревянныя издѣлія, 
а въ Гассанъ-кули, тѣ же товары и соль. Привозъ и вы-
возъ каботажемъ въ 1908 году выразился въ слѣдующихъ 
цифрахъ: 

Чикишляръ соединенъ со станціей Вами Средне-Азіат-
ской жел. дор. колеснымъ путемъ (341 верста), который, 
по даннымъ только-что указаннаго литературнаго источника, 
является въ сущности обыкновенной степной караванной до
рогой. 

Весьма неблагопріятнымъ условіемъ для развитія Чики
шлярскаго района является отсутствіе порта и то обстоя
тельство, что море около Чикишляра на громадномъ протя-
женіи очень мелко. Въ случаѣ сильнаго волненія пароходъ 
не заходитъ въ Чикишляръ. Но и въ тихую погоду пароходъ 
останавливается далеко въ морѣ, а перевозка пассажировъ 
и грузовъ совершается на туркменскихъ парусныхъ лодкахъ. 

Если оправдаются на дѣлѣ высказанныя на предыдущихъ 
страницахъ соображенія о возможной газоносности Чикишляр
скаго района, то сейчасъ же возникнете вопросъ о томъ, 
что дѣлать съ газомъ. В ъ этомъ отношеніи представляются 
слѣдующія возможности для примѣненія газа. 

Вывозъ Привозъ 
въ пудахъ. въ пудахъ. 

Чикишляръ 80 .667 129 .024 
Гассанъ-вули . . . . 295 .239 275 .088 
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1) Прежде всего слѣдовало бы построить опрѣснители, 
работающіе на газѣ, въ Чикишлярѣ, который нуждается въ 
хорошей питьевой водѣ. Кто изъ жителей Чикишляра имѣетъ 
возможность, избѣгаетъ пользоваться колодезной водой, или 
получая волжскую (точнѣе 12-ти футоваго рейда) воду съ 
парохода, или же собирая росу, стекающую съ крыши, какъ 
это мнѣ приходилось наблюдать въ домѣ пристава. Какъ 
обстоитъ вопрось съ питьевой водой въ Гассанъ-кули, мнѣ 
неизвѣстно, такъ какъ я тамъ не былъ. Возможно, что и 
тамъ опрѣснители оказали бы большую услугу населенію. 

2) Возможно, что въ случаѣ удовлетворительнаго состава 
газа можно было бы вытѣснить изъ домашняго обихода 
въ Чикишлярѣ и Гассанъ-кули весьма дорогіе саксауловыя 
дрова, а также приспособить газъ для освѣтительныхъ цѣлей. 

3) В ъ виду значительнаго рыболовнаго промысла въ Гас
санъ-кули возможно, что окажется выгоднымъ построить кон
сервную фабрику или холодильный заводъ, машины котораго 
работали бы на газѣ. Рѣшеніе этого вопроса, разумѣется, 
надо предоставить лицамъ, свѣдущимъ въ этомъ дѣлѣ. 

Такимъ образомъ при существующихъ условіяхъ газъ въ 
Чикишлярскомъ районѣ найдетъ лишь весьма ограниченное 
примѣненіе. Экономическое благополучіе района начнется 
тогда, когда помимо газа будетъ найдена также и нефть, на 
что подаютъ нѣкоторую надежду сопки Кеймиръ, ибо тогда 
окажется въ Чикишлярскомъ районѣ весьма цѣнный продуктъ 
для вывоза. 

О Газъ, выдѣляемыі Кеімирскими сопками и Порсу, отличается тяже-
лымъ удушливымъ запахомъ. 
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RESUME. Cet article essaye d'éclaircir la valeur industrielle pos
sible de la région de Tchikichlar située au SE de la mer Cas
pienne, près de la frontière de Perse. I l y a peu de données sin
ce sujet, vu qu'on a affaire avec une plaine littorale formée après 
une regression récente de la mer et couverte des dépôts tout récents 
à Carâium edulc. Sur cette plaine on rencontre des volcans de boue, 
parmi lesquels attirent l'attention Porsou et la mare de Keimir, 
lacs circulaires, formés dans les cratères des volcans de boue. Le 
diamètre du lac Porsou atteint 65 mètres et celui de la mare de 
Keimir 106 mètres. L'auteur compare ces mares des volcans de boue 
aux lacs circulaires qui [se sont formés dans la région Caddo Field 
de l'état Louiziana sur la place de „wild wells", c.-à-d. trous de 
sondage à gaz qu'on n'a pas pu utiliser à cause d'éruption de gaz 
trop intense. Les destructions produites par ces sondages „rebelles" 
ont eu pour résultat la formation des lacs circulaires qui rappellent 
d'après leur forme et les dimensions les mares des volcans de boue 
de la région de Tchikichlar. Le texte russe donne de courts renseig
nements sur trois lacs semblables à diamètre de 36, 37 et 43 mètres. 
Etant donné que ces trois lacs se sont formés grâce aux éruptions 
de gaz en quantité immense, l'auteur croit que les mares de Tchi
kichlar sont de même le résultat des écoulements grandioses de gaz 
d'autrefois. Ensuite par une série des exemples l'auteur montre que 
la présence de gaz (même en quantité importante) ne garantit pas 
la présence des gisements de pétrol. L'auteur pense donc que les 
gisements immenses de gaz n'auraient pas une grande valeur pour 
la région de Tchikichlar faute d'application possible de ce gaz dans 
cette région désertique. Le développement économique de cette der
nière ne serait possible que dans le cas de la découverte du pétrol; 
une certaine espérance dans ce sens donnent les volcans de boue de 
Keimir situés à 29 kilomètres au Nord de Tchikichlar. 



Геологичеекій очеркъ Путинекаго неФтеноенаго 
района. 

Н. И. Ушейкнпъ. 

(Esquisse géologique de la région pétrolifère de Pouta. 

Par N . Oucheikin) . 

Лѣтомъ 1913 года мною, по порученію Правленія Влади
кавказской желѣзной дороги, были произведены развѣдки въ 
районѣ Пута на Апшеронскомъ полуостровѣ съ цѣлью выбора 
наиболѣе подходящаго для буренія на нефть участка. 

Узко практическая цѣль работы при ограниченности вре
мени не позволила мнѣ достаточно полно ознакомиться со 
всѣмъ Путинскимъ райономъ, а необходимость вести работы 
только на участкахъ № 47 и № 48 лишила меня возмож
ности освѣтить полно нѣкоторые вопросы, имѣющіе не только 
теоретически, но и практически интересъ. 

Благодаря любезностн Д. В . Г о л у б я т н и к о в а , я пользо
вался Ѵз-верстнымъ планшетомъ района Пута, снятымъ по 
распоряженію Геологическаго Комитета въ 1909 году. 

Прилагаемая при этомъ „Геологическая карта восточной 
части Путинскаго района" представляетъ увеличенную въ 
5 / з раза часть этого планшета. 
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Для сравненія разрѣза продуктивной толщи въ описывае-
ыоыъ районѣ съ разрѣзами ея въ другихъ мѣстахъ Апше-
ронскаго полуострова мнѣ послужили данныя, полученныя 
при изслѣдованілхъ Геологическаго Комитета съ 1907 по 
1912 годъ, въ работахъ котораго я, въ качествѣ коллектора, 
принималъ все время участіе. 

Ф я з и к о - г е о г р а ф н ч е с к і й очеркъ . 

Путинскій нефтеносный районъ находится къ W отъ 
станціи Пута Закавказской ж. д., отстоящей на 31-й в. отъ го
рода Баку. Онъ расположенъ въ долинѣ широтнаго направлевія, 
протяженіемъ около 8 и шириною до 4-хъ верстъ. На востокѣ 
эта долина, измѣняя широтное направленіе въ меридіональное, 
продолжается къ N подъ именемъ Ясамальской долины, а на 
западѣ соприкасается съ гористой мѣстностью Кара-Дай. Гра
ницами долины на сѣверѣ служатъ крутые склоны возвышен
ности Соури, образующей обширное известняковое плато съ 
неболыпимъ паденіемъ отъ краевъ къ срединѣ и склоны горы 
Кызъ-Кала. Южной границей въ самой узкой части долины 
является одиноко подымающаяся гора Керъ-Гёаъ-Тахталы-кая 
абсолютной высоты 183,3 саж. съ очень крутыми, расчленен
ными оврагами, обрывистыми склонами. Подчиняясь общему 
направленію паденія на SO слагающих* породъ и главнымъ 
образомъ прикрывающих* возвышенность известняковъ, гора 
эта постепенно къ SO понижается н сливается, наконецъ, с* 
береговою низменностью, покрытою горизонтальными террасами 
изъ отложеній древняго и современнаго Каспійскаго моря. 

Какъ возвышенность Соури и гора Кызъ-Кала, так* и 
Керъ-Гёзъ представляют* сохранившіяся части крыльев* анти
клинальной складки, свод* которой разрушен* и смыт* Древне-
Каспійскимъ морем*. Это море, нивелировав* долину, отложило 
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на всемъ ея протяженіи мощную горизонтальную террасу и 
явилось послѣ дислокаціонныхъ процессовъ главнымъ факто-
ромъ, опредѣлившимъ орографію даннаго района. 

Однообразіе долины нарушаютъ только три конуса грязе-
выхъ вулкановъ: Локъ-Батана, съ абсолютной высотою надъ 
уровнемъ Чернаго моря 50,2 саж., Ахтармы — 27,4 саж. и 
Кушханы—22,1 саж. 

Грязевый вулканъ Локъ-Батанъ находится въ восточной 
части долины въ 2-хъ верстахъ отъ залива Пута. По дан
нымъ Д. В . Г о л у б я т н и к о в а 1 ) , производившаго здѣсь гео-
логическія изслѣдовавія въ 1903 г., изверженія этого вулкана 
происходятъ черезъ 5 — 10 лѣтъ, но въ августѣ 1913 года 
видъ горы и самаго полуразрушеннаго кратера оставался та-
кимъ же, какимъ онъ описываетъ ихъ въ 1903 г. и никакихъ 
признаковъ дѣятельности въ немъ не удалось замѣтить 2 ) . 

Ахтарма расположена къ W отъ Локъ-Батана, почти въ 
центрѣ долины, a западнѣе его Кушхана. Оба эти вулкана 
невидимому давно уже не проявляютъ деятельности. Выбро
шенный породы и натеки грязи, которые сохранились почти 
безъ измѣненія по склонамъ Локъ-Батана, хотя со времени 
нослѣдняго изверженія прошло болѣе 10 лѣтъ, здѣсь только 
мѣстами видны изъ-подъ наносовъ, а склоны и вершины са-
михъ вулкановъ уже заросли такой же скудной раститель
ностью, какая покрываетъ всю долину къ S и W отъ этихъ 
горъ. Только на 1-мъ кировомъ бугрѣ, отдѣленномъ отъ вул
кана неглубокимъ оврагомъ, разсѣяны многочисленныя со
почки, выдѣляющія газъ, соленую воду и нефть. 

Подобныя же сопочки, но выдѣляющія только соленую 
воду, встрѣчаются въ 2-хъ мѣстахъ и на равнинѣ. Къ N отъ 

') „Главнѣйшіе результаты геологич. работъ, пропзведенныхъ ва Апше-
ронскомъ полуостровѣ въ 1903 г.". 

2 ) Во время печатанія этой статьи произошло изверженіе этого вул
кана 22-го января 1915-го года. 
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1-го кироваго бугра находится „Соленый ключъ", выдѣляющій 
такое количество воды, что вокругъ него на нѣсколько десят-
ковъ саженей делювій превращенъ въ топкое и непроходимое 
мѣсто. 

Затѣмъ недалеко отъ юго-западнаго подножія Локъ-Батана 
расположена по прямой линіи цѣлая группа такихъ сопочевъ. 
Отдѣльные конусы ихъ сложены изъ грязи и глинистаго песка, 
выдѣляющагося въ небольшихъ количествахъ вмѣстѣ съ соле
вой желѣзистой водой. Сливаясь въ одинъ холмъ длиною около 
50 саженей, эти конусы постепенно понижаются съ запада на 
востокъ съ і У г саж. до 1 арш. 

Какъ на второстепенные факторы, участвующіе въ дета-
лизаціи современнаго рельефа Кабиріадикской долины, слѣ-
дуетъ указать на совмѣстное дѣйствіе вѣтра и атмосферной 
воды, а также на деятельность современнаго Каспійскаго моря. 

Первые два фактора, съ одной стороны, развѣвая и раз
мывая древнекаспійсвую террасу, способствовали обнаженію 
коренныхъ породъ, расчлененности рельефа и образованію 
многочисленныхъ свидѣтелей, которые въ болыпинствѣ слу-
чаевъ представляютъ эллиптическаго очертанія, высотою до 
6 саж., холмы съ плоской горизонтальной вершиной. Съ дру
гой же—тѣ же дѣятели отлагали и отлагаютъ на мѣсто уни
чтоженной ими террасы или непосредственно на нее новые 
осадки, беря матеріалъ для пихъ съ окружающихъ долину 
горъ. Такъ образовались осыпи у подножья горы Керъ-Гёвъ, 
Кызъ-Кала и возвышенности Соури, гдѣ онѣ даже разраба
тываются для строительныхъ цѣлей. Имъ же обязаны своимъ 
появленіемъ песчано-глинистыя отложенія къ N и О отъ вул
кана Ахтармы, а также всѣ осадки, прикрывающіе древне-
каспійскую террасу на пространства между этими вулканами 
и горою Керъ-Гёзъ. 

Деятельность современнаго Каспійскаго моря ограничи-
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вается прибрежвой полосой и выражается мѣстами размыва-
ніемъ берега, мѣстами отложеніемъ песчано-глинистой тер
расы съ Cardium edule. 

Геологический разрѣзъ. 

Прежде чѣмъ приступить къ описанію геологическаго раз-
рѣза Путинская района, я считаю необходимымъ привести 
общій разрѣзъ Апшеронскаго полуострова, который на осно
вании поелѣднихъ изслѣдованій Геологическаго Комитета и 
особенно послѣ работъ 1913 года Д. В . Г о л у б я т н и к о в а и 
И. М. Г у б к и н а , принялъ нѣсколько иной видъ, чѣмъ опу
бликованный въ 1908 г. въ трудѣ Д. В . Г о л у б я т н и к о в а 
„Святой островъ" 

Въ строеніи Апшеронскаго полуострова участвуютъ послѣ-
третичныя и третичныя отложенія. Первыя раздѣляются на 
отложенія материковыя и морскія: 

М а т е р и к о в ы я представлены лёссовидными глинами и пе
сками съ Hélix, солончаковыми и рѣчными образованіями, по
движными и бугристыми песками и т. п. 

М о р с к і я выражены: 1) береговыми отложеніями совре-
меннаго К а с п і й с к а г о моря, 2) террасами древняго К а с п і я 
и 3) дислоцированными осадками Б а к и н с к а г о яруса , который 
теперь такъ же причисляется Д. В . Г о л у б я т н и к о в ы м ъ къ 
нижнему отдѣлу древнекаспійскихъ отложеній. 

Т р е т и ч н ы я отложенія подраздѣляются сверху внизъ та-
кимъ образомъ: 

*) Во время печатанія этой статьи вышелъ трудъ Д. В. Голубятни
кова „Бнби-Эибатъ" (Тр. Геолог. Ком. Вып. 106) и статья И. М. Губкина 
„Геоюгич. изслѣдов. въ сѣверо-западн. части Апшеронскаго полуострова-1 

(Изв. Г. К. т. ХХТТГ № 245), гдѣ помѣщены полные разрѣзы Апшеронск. 
полуостр., составленные по послѣднимъ даянымъ. 

И Б Е . Геол. Ком., 1 9 1 * г., т. ХХХГП. Ж 10. "3 
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апшеронскій ярусъ; 
глины съ Lymnaea; 
акчагыльскій ярусъ; 
продуктивная толща ! ) , 

заключающая въ себѣ прѣсноводные слои и континентальныя 
образованія. Эта толща расчленяется на два отдѣла: в е р х н і й 
около 400 с. и нижній около 200 с. по мощности. Границей 
между ними служить галечникъ или грубозернистый песчаникъ 
съ галькой съ остатками смѣшанной фауны, начиная съ мѣ-
ловой и кончая понтической. 

Продуктивную толщу подстилаютъ: 
понтическій ярусъ; 
діатомовые слои; 
спиріалисовый горизонтъ; 
слои съ Amphisyle; 
слои съ Lamna. 

В с ѣ эти отложенія, до слоевъ съ Amphisyle включительно, 
найдены мною и въ разрѣзѣ Путинского района. 

ГІослѣтретичныя отложенія. 

М а т е р и к о в ы я отложенія представлены въ данномъ районѣ 
делювіальными и солончаковыми образованіями и подвижными 
и бугристыми песками. 

Делювій занимаетъ въ изслѣдованной части Путинскаго 
района обширную площадь къ N и О отъ вулкана Ахтарма 
и къ S отъ него до горы Ееръ-Гёзъ. 

Образованный главнымъ образомъ изъ продуктовъ вывѣ-
триванія апшеронскаго яруса, изъ котораго сложены окру
жающая горы, онъ на югѣ залегаетъ на древнекаспійской тер-

х ) „Кратйй отчетъ обь изслѣдоваяіяхъ 1912 года в ъ окрестяостяхъ 
сел. Балаханы" М . А б р а м о в и ч ъ . 
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расѣ, а на сѣверѣ и востокѣ непосредственно на коренныхъ 
породахъ. 

Имѣя въ послѣднемъ случаѣ почти на всемъ пространствѣ 
водонепроницаемую постель изъ глинъ продуктивной толщи, 
онъ, во время зимнихъ и весеннихъ дождей, сильно насыщается 
водой, a лѣтомъ, при высыханіи, растрескивается по всѣмъ 
направленіямъ на подобіе высыхающей глины. При размывѣ 
этихъ неслоистыхъ песчано-глинистыхъ осадковъ образуются, 
обычно, отвѣсныя стѣнки, какъ въ лёссѣ. 

По проведеннымъ къ востоку отъ Ахтарыы шурфамъ мощ
ность делювіальнаго покрова опредѣляется въ этомъ мѣстѣ въ 
1 — 2 аршина. Образуя здѣсь совершенно ровную горизонталь
ную поверхность, онъ въ N пріобрѣтаетъ волнистый видъ отъ 
многочисленныхъ холмиковъ старыхъ бархановъ, расположен-
ныхъ не далѣе I 1 / « — 3 арш. одинъ отъ другого и не дости-
гающихъ даже ІѴ2 арш. высотою. 

У подножія горъ делювіальныя образованія переходя тъ 
въ настоящая осыпи изъ породъ, слагающихъ возвышенности. 
Отдѣльные обломки апшеронскаго известняка въ нѣсколько 
саженей въ поперечникѣ часто встрѣчаются за У 2 версты 
отъ подошвы горъ, особенно у Керъ-Гёза, отличающагося 
значительной высотой и крутыми склонами-

Подвижные пески встрѣчаются на востокѣ долины между 
Локъ-Батаномъ и полотномъ ж. д. и переносятся туда сѣвер 
ными вѣтрами изъ Кобинской долины. 

Между возвышенностью Соури и горою Кызъ-Кала часть 
отвершка Путинской долины покрыта многочисленными бар
ханами , достигающими иногда 2 - х ъ арш. высотою. Отдѣль-
ныя группы бархановъ встрѣчаются также къ N 0 и S отъ 
1-го кироваго бугра. 

Изъ с о л о н ч а к о в * можно отмѣтить одинъ къ N отъ сква
жины Быховскаго, покрытый водой, вытекающей изъ забро-

73* 
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шенной скважины Т-ва „Кергёзъ" и рядъ солончаковъ къ 
W и N W отъ 4-й желѣзнодорожной будки. Послѣдиіе на 
1 / + — Ѵ 2 ярш. прикрыты наносами изъ песка, гальки и ра-
куши, скатившихся, смытыхъ или перенесенныхъ вѣтромъ со 
склоновъ окружающихъ холмовъ, сложенныхъ древнекаспій-
ской террасой. 

Интересные въ геологическомъ отношеніи новообразованія 
слѣдуетъ отмѣтить по тальвегамъ овраговъ. Они представляютъ 
комки глинъ, иногда окатанныхъ, а иногда неправильной формы, 
покрытыхъ кругомъ какъ бы коркой изъ песка и мелкой гальки, 
которая образуется при перемѣщеніи этого комка проточными 
водами по песчанистому дну оврага. Эти комки напоминаютъ 
тѣ окатанные куски глинъ, которые встрѣчаются въ отложе-
ніяхъ продуктивной толщи и въ частности обнаружены н въ 
Пута ! ) . 

М о р с к і я отложенія представлены здѣсь только отложе-
ніями современнаго Каспія и новѣйшей террасой Древне-К&с-
пійскаго моря. 

Отложенія с о в р е м е н н а г о К а с п і й с к а г о моря, занимая 
небольшую площадь въ прибрежной нолосѣ къ S отъ Ловъ-
Батана, не представляютъ типичной береговой террасы, под
нимающейся въ другихъ районахъ на 5 с. выше современнаго 
уровня Каспія, а выражены намытымъ на плоскій берегъ мор-
скимъ пескомъ съ обломками равовинъ и съ мелкой галькой 
съ сохранившимися 

Cardium edule L i n . 
Dreissensia polymorplia P a l . 
Neritina Uturata E i c h w . 
и др. 

' ) Оппсаніе детальнаго разрѣза на стр. 1185, шгастъ Л» 126-
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Д р е в н е к а с п і й с к і я отложенія представлены въ видѣ ти
пичной горизонтальной террасы съ остатками характерной 
фауны 

Didacna praetrigonoides N a l i v k . 
„ Barbot de Marni G r i m m . 

Monodacna caspia E i с b.w. 
Dreissensia polymorpha P a l l . 
Neritina sp. 
Clessinia variabilis E i c h w . 

Эти раковины заполняютъ сплошь цѣлые прослои среди 
глинъ и песковъ, слагающихъ эту террасу, а обломки ихъ 
находятся и въ галечникѣ, залегающемъ въ основаніи на вы-
сотѣ 4-хъ саженей надъ уровнемъ современнаго Каспійскаго 
моря. 

Область трансгрессіи Древне-Каспійсваго моря распро
странялась, повидимому, на всю долину, такъ какъ въ обна-
женіяхъ къ N W отъ горы Керъ-Гёзъ отложенія эти обнару
жены, но встрѣчать ихъ выше 8-ми саженей надъ уровнемъ 
Каспійскаго моря нигдѣ не приходилось, т.-е. мощность этой 
террасы достигаете 4 -хъ саж. 

Какъ оригинальную особенность этой террасы нужно отмѣ-
тить дислокацію ея, наблюдающуюся на N W склонѣ вулкана 
Ахтармы и на южномъ склонѣ 1-го кироваго бугра. Нару-
шенія эти очевидно имѣютъ мѣстный характеръ, такъ кавъ 
здѣсь же рядомъ можно видѣть правильное горизонтальное 
залеганіе этихъ образованій. 

Третичный отложенгя. 

Широкое развитіе послѣтретичныхъ образованій мѣшаетъ 
полностью прослѣдить разрѣзъ третичныхъ отложеній даннаго 
мѣсторожденія, а потому приходится представлять геологиче-
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свое строеніе района на основаніи обобщеній отрывочныхъ 
ваблюденій надъ отдѣльными обнаженіями или прибѣгать въ 
искусственнымъ обнаженіямъ, проводя рядъ развѣдочныхъ ка-
навъ и шурфовъ. Послѣдній способъ далъ мнѣ возможность 
точно опредѣлить границу между апшеронскимъ ярусомъ и 
продуктивной толщей на S отъ Ахтармы и подробно изучить 
разрѣзъ верхняго отдѣла продуктивной толщи. 

Апшеронск ій ярусъ , представленный здѣсь, какъ и 
вездѣ на Апшеронскомъ полуостровѣ, сѣрыми, темно-сѣрыми 
и изрѣдка бурыми глинами, песками и известняками-ракуш-
няками, слагаетъ всѣ возвышенности, ограничивающія Кабиріа-
дикскую долину. Въ строеніи самой долины онъ играетъ второ
степенную роль, принимая непосредственное въ этомъ участіе 
только къ S и SO отъ грязеваго вулкана Ахтарма. 

Наиболѣе полно эти отложенія прослѣживаются по солон-
чакамъ и оврагамъ къ W и S W отъ 4-ой желѣзнодорожной 
будки. Выраженныя здѣсь главнымъ образомъ сѣрыми глинами 
съ нѣсколькими прослоями вулканическаго пепла, они зале-
гаютъ около будки и къ W отъ нея съ паденіемъ на SW 
1 8 1 ° — 1 8 4 ° при углѣ паденія 2 6 ° . 

Около будки найдены: 

Apscheronia propinqua E i c h w . 
Cardiwm diversicostatum A n d r . 
Dreisensia Grimmi A n d r . и др., 

т.-е. типичная фауна апшеронскаго яруса. Въ 125 саж. 
къ N 0 отъ будки или саж. въ 60 вкрестъ простиранія отъ 
послѣдняго обнаженія апшеронскаго яруса, встрѣчены уже 
первые выходы бурыхъ песчанистыхъ глинъ съ такимъ же 
простираніемъ, но съ угломъ паденія = 3 6 ° ; въ нихъ обна
ружены остатки Planorbis, который является типичной окаменѣ-
лостью нрѣсноводныхъ отложеній Апшеронскаго полуострова. 
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Такое близкое соеѣдство двухъ геологических* отдѣловъ, 
которые въ общемъ разрѣзѣ полуострова раздѣляются цѣлымъ 
самостоятельнымъ акчагыльскимъ ярусомъ, да еще глинами съ 
Ілтпаеа *), заставило сомнѣваться въ полнотѣ этого разрѣза 
въ изслѣдуемомъ мѣстѣ. Прослѣженныя къ N по солончаку до 
начала канавы I отложенія апшеронскаго яруса сохранили 
свой петрографически и палеонтологически характер*, посте
пенно измѣнивши только уголъ паденія съ 26° до 3 6 ° . 

Когда была проведена канава I для составленія разрѣза 
продуктивной толщи и началомъ ея была пересѣчена часть 
апшеронскаго яруса, то сомнѣніе въ неполнотѣ разрѣза вполнѣ 
оправдалось: пришлось к о н с т а т и р о в а т ь фактъ н а л е г а н і я 
а п ш е р о н с к а г о я р у с а н е п о с р е д с т в е н н о на п р ѣ с н о в о д -
ные слои, при чемъ, несмотря на самый тщательный осмотръ, 
ни нарушеній, ни несогласій, ни перерыва между тѣмъ и дру
гимъ замѣтить не удалось. 

Измѣренія угловъ паденія въ апшеронскихъ глинахъ и въ 
подстилающихъ ихъ прѣсноводныхъ слояхъ дали одинъ и 
тот* же результата: паденіе на SO 1 7 8 ° Z 3 5 ° — 3 6 ° . Фауна, 
которой переполнены сплошь нѣкоторые прослои въ началѣ 
канавы, характерна для апшеронскаго яруса. Здѣсь найдены: 

Cardium raricostatum S j o g r . 
Monodacna Kaukasika A n dr . 

„ Sjogr eni A n d r . 

я Ъасиапа (?) A n d r . 
Apscheronia propinqua (?) E i c h w . 
Dreissensia anisoconcha A n d r . 

„ Grimmi A n d r . 

*) Общая мощность акчагыда в глинъ съ Limnaea превосходить 
60 саж. 
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Dreissensia rostriformis D e s h . 
Lymnaeus sp. 

Послѣдній прослоекъ съ такой фауной отмѣченъ на 
10,06 саж. отъ начала канавы, а на 10,67, т.-е. въ 0,61 саж. 
отъ несомнѣннаго прослоя апшеронскаго яруса, найденъ экзем-
пляръ Unio, а еще на 0,5 саж. дальше очень хорошей со
хранности Planorbis'u. ; Между этими прослоями залегаетъ 
среднезернистый бурый песокъ, который по своему петрогра
фическому характеру можетъ быть отнесенъ какъ къ апше-
ронскому ярусу, такъ и къ прѣсноводнымъ слоямъ. (Я принялъ 
его въ своемъ разрѣзѣ за кровлю прѣсноводныхъ отложеній). 

Двѣ канавки а и Ъ, перерѣзавшія эту границу на 100 и 
200 саж. къ востоку отъ канавы I, показали полное тожде
ство разрѣза на границѣ этихъ отдѣловъ, т.-е. полное исчез-
новеніе акчагыльскаго яруса, который между тѣмъ на западѣ 
обнажается у подошвы горы Керъ-Гёза. 

А в ч а г ы л ь с к і й я р у с ъ представленъ характерными для 
него глинистыми сланцами, переполненными остатками рыбъ 
и водорослями, и многочисленными прослоями вулканическаго 
пепла, мощностью отъ нѣсколькихъ милиметровъ до 1 0 — 1 5 
сантиметровъ. 

В ъ сланцахъ, а еще больше въ налегающихъ на нихъ 
песчанистыхъ глинахъ, часто встрѣчаются: 

Cardium dombra A n d r . 
Mactra subcaspia A n d r . 

„ Inostranzewi A n d r . 
Clessinia sp. 
Ostracoda. 

Мощность этихъ отложеній достигаете до 30 саж. и они 
прослѣживаются всюду подъ осыпями на сѣверныхъ и сѣверо-
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западных* склонахъ Керъ-Гёза и на западѣ даютъ пол
ный разрѣзъ. Обнажаясь въ одномъ изъ многочисленныхъ 
тамъ овраговъ, акчагыльскій ярусъ залегает* с о г л а с н о какъ 
съ глинами съ Limnaea, отъ которыхъ отдѣляется черной 
неизвестковистой глиной, принятой условно за его верхнюю 
границу, такъ и съ прѣсноводными слоями, отдѣленными отъ 
него прослоемъ песка. 

На сѣверномъ крылѣ антиклинали, т.-е. у подножія воз
вышенности Соури и горы Кызъ-кала, этотъ ярусъ нигдѣ не 
выступаетъ изъ-подъ осыпей и делювіальныхъ образовавій, а 
потому присутствіе или отсутствіе его можно доказать только 
раскопками, которыя произвести тамъ, за неимѣніемъ на это 
разрѣшенія отъ владѣльцевъ земли, я не могъ. 

Продуктивная толща. 

Рядъ обнаженій продуктивной толщи встрѣчается по солон-
чакамъ и оврагамъ къ W отъ 3-ей будки, по обѣимъ сторо
нам* полотна ж. д., начинаясь между 1-ой и 2-й будками и 
кончаясь къ N отъ 4-ой; въ видѣ отдѣльнаго островка слои 
этой свиты выступают* изъ-подъ делювія къ N отъ Кировых* 
бугров*. Вслѣдствіе разобщенности этихъ обнаженій, благодаря 
которой не представлялось возможности составить по нимъ 
непрерывный разрѣзъ продуктивной толщи, мною были пред
приняты работы по проведенію развѣдочныхъ канавъ, чтобы 
получить этотъ разрѣзъ и детально ознакомиться съ харак-
теромъ толщи, заключающей въ себѣ залежи нефти. 

Эти канавы, общей длины около 560 с , пересѣкли почти 
весь верхній отдѣлъ продуктивной толщи и дали непрерывный 
разрѣзъ отъ границы ея съ апшеронскимъ ярусомъ, принятой 
за кровлю прѣсноводныхъ слоевъ, до 365 с. по мощности. 

Прилагаемые разрѣзы канавъ (Табл. L ) и разрѣзъ всей 
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развѣданвой толщи по мощности (Табл. L I ) даютъ довольно 
близкое представленіе о пестротѣ и частомъ чередованіи про-
слоевъ въ этихъ отложеніяхъ, а потому я не буду описывать 
здѣсь подробно весь разрѣзъ ') , а остановлюсь на общей петро
графической и палеонтологической характеристик, въ связи 
съ другими, уже изученными разрѣзами этой толщи. 

Несмотря на кажущуюся пестроту приведеннаго разрѣза, 
какъ и вообще отложеній продуктивной толщи, онъ отличается 
удивительнымъ однообразіемъ слагаюшихъ всю эту толщу 
породъ. Во всемъ разрѣзѣ на 365 саж. насчитывается 1597 
пластовъ и прослоевъ, между которыми отмѣчено не болѣе 
10 прослоевъ песчаника, а остальное число приходится на 
долю песковъ и глинъ. 

В с ѣ глины известковисты и отличаются болыпимъ разно-
образіемъ въ окраскѣ (съ преобладаніемъ бурыхъ оттѣнковъ), 
что сообщаетъ, при частомъ чередованіи прослоевъ, пестрый 
цвѣтъ этимъ отложеніямъ. Петрографически онѣ представляютъ 
постепенные переходы отъ чистыхъ глинъ, черезъ болѣе или 
менѣе песчанистыя, къ глинистымъ пескамъ. Часто можно 
въ одномъ пластѣ наблюдать, какъ слабо-песчанистая глина 
постепенно книзу или кверху становится болѣе и болѣе пес
чанистой и переходитъ въ настоящій глинистый песокъ, не 
измѣнивъ при этомъ своего внѣшняго вида. Чистыхъ глинъ (безъ 
песка) въ этомъ разрѣзѣ встрѣчается довольно много; часто 
онѣ неслоисты, очень плотны, мѣстами гипсоносны, при чемъ 
гипсъ встрѣчается въ хорошо образованныхъ кристаллахъ. 

П е с к и представляютъ большее однообразіе въ цвѣтѣ и 
чистотѣ, въ смыслѣ примѣси глины, но рѣзко различаются 
между собой величиной составляющихъ ихъ кварцевыхъ и 
известковыхъ зеренъ. 

Какъ на характерную особенность исключительно этого 
] ) Полностью разрѣзъ этотъ приведенъ въ концѣ статьи на стр. 1183. 
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разрѣза надо указать на п р е о б л а д а н і е до 320 с. по мощ
ности между песчаными отложеніями мелкозерни-
с т ы х ъ , а между ними г л и н и с т ы х ъ песковъ и полное 
о т с у т с т в і е п е с к о в ъ к р у п н о з е р н и с т ы х ъ . Въ Балаханскомъ 
и Биби-Эйбатскомъ разрѣзахъ глинистыхъ песковъ вообще 
мало, а мелкозернистые встрѣчаются только въ видѣ отдѣль-
ныхъ тонкихъ прослоевъ. Въ Ясамальскомъ до 300 саж. вообще 
преобладаютъ глинистые пески, но главнымъ образомъ средне-
зернистые, а мелкозернистые встрѣчаются также въ видѣ 
отдѣльныхъ прослоевъ. В ъ послѣднихъ трехъ разрѣзахъ уже 
до 300 с. встрѣчаются прослои песковъ крупнозернистыхъ. 

Затѣмъ въ самомъ соотношеніи между общей мощностью 
песчаныхъ и глинистыхъ отложеній въ Путинскомъ разрѣзѣ 
замѣчается 2-я характерная особенность: въ немъ глинистыя 
отложенія значительно преобладаютъ надъ песчаными. 
Здѣсь изъ общей мощности въ 365 с. на пески приходится 
не болѣе 125 с , между тѣмъ въ сосѣднемъ разрѣзѣ Ясамаль-
ской долины, а также • Биби-Эйбата ихъ не менѣе 150 с , 
а въ Балаханахъ они преобладаютъ надъ глинистыми отло-
женіями, которыхъ тамъ насчитывается всего около 90 с. 
Если выразить въ процентахъ содержаніе песковъ, то полу
чится такая картина: въ 

Третья особенность этого разрѣза, которая, въ случаѣ 
сохраненія ея и на сѣверномъ крылѣ, будетъ имѣть вмѣстѣ 
съ предыдущими свойствами важное практическое значеніе 
при буреніи на нефть, заключается въ распредѣленіи песча
ныхъ отложеній по разрѣзу. 

Пута 
Ясамальской долинѣ 
Биби-Эйбатѣ 
Балаханахъ . 

3 4 , 3 % 
4 0 , 5 % 
4 0 , 5 % 
7 5 , 7 % 
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Во всѣхъ упомянутыхъ разрѣзахъ обыкновенно число пе-
счаныхъ слоевъ увеличивается книзу, а съ 200 саж. (считая 
по мощности отъ кровли) пески уже начинаютъ преобладать 
надъ глинами. Въ Путинскомъ же разрѣзѣ н и г д ѣ до 365 саж. 
пески не преобладаютъ надъ глинистыми отложеніями, 
если не выдѣлять искусственно песчаныя свиты въ 1 0 — 2 0 с. 

Здѣсь въ распредѣленіи разныхъ отложеній наблюдается 
такая послѣдовательность: до 12 саж. (Табл. L I ) идутъ глины 
съ незначительными прослоями песковъ, 

отъ 12 до 39 с. нѣкоторый перевѣсъ на сторонѣ песковъ, 
при чемъ пески здѣсь почти исключительно среднезерниетые, 
крѣпкіе, насыщенные водой; 

отъ 39 до 75 с. снова залегаетъ глинистая свита, послѣ 
которой 

отъ 75 до 250 с. наблюдается чередованіе песковъ и 
глинъ, но преобладанія ни тѣхъ, ни другихъ нѣтъ; 

отъ 250 до 338 с. опять идетъ глинистая свита съ 
прослоями главнымъ образомъ мелкозернистыхъ глянистыхъ 
песковъ; 

отъ 338 саж. начинается по разрѣзу нефтеносный гори
зонта, выраженный чередованіемъ нефтеносныхъ песковъ и 
сѣрыхъ перемятыхъ глинъ. 

Только въ нижнемъ отдѣлѣ продуктивной толщи, кото
рый не пересѣченъ канавами, но обнажается на 1-омъ виро-
вомъ бугрѣ, нефтеносные пески и песчаники явно преобла
даютъ надъ глинами, т.-е. нижній отдѣлъ видимо ничѣмъ въ 
этомъ отношеніи не отличается отъ соотвѣтственныхъ отло-
женій другихъ районовъ Апшеронскаго полуострова. 

Слѣдуетъ отмѣтить еще одну особенность въ отложеніяхъ 
прѣсноводныхъ слоевъ даннаго района. Въ обнаженіяхъ вдоль 
полотна ж. д. и на солончакахъ къ югу отъ Ахтармы можно 
видѣть цѣлый рядъ грядокъ песчаника, между тѣмъ въ при-
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веденномъ разрѣзѣ его отмѣчено не болѣе 10 прослоевъ. При 
изслѣдованіи этого вопроса оказалось, что тотъ самый песча-
никъ, который образуетъ на поверхности грядку, на глубинѣ 
1 — I 1 / 2 арш. при искусственномъ обнаженіи или просто подъ 
наносомъ представленъ обыкновеннымъ пескомъ, часто даже 
не очень плотнымъ. 

В ъ обнаженіяхъ къ востоку отъ канавы I V на картѣ 
нанесенъ цѣлый рядъ такихъ песчаниковъ, которые сцементи
рованы только на поверхности, а скрытые подъ делювіаль-
нымъ покровомъ превращаются въ пласты песка, какъ это 
и видно по разрѣзу канавы IV , гдѣ почти нѣтъ прослоевъ 
песчаника. 

Постепенный переходъ песчаника въ песокъ по прости-
ранію можно наблюдать и въ обнаженіяхъ. Въ этомъ отно-
шеніи особый интересъ представляютъ пласты водоносныхъ 
песковъ. Выступая изъ-подъ древнекаспійской террасы гдѣ-
либо на склонѣ, такіе пески образуютъ настоящій гребень 
песчаника. Если прослѣдить тотъ же пластъ на солончакѣ, 
то онъ тянется по немъ иногда на сотни саженей въ видѣ 
темнаго вала, достигающаго 1 1 / 2 арш. высоты, рѣзко выдѣ-
ляющагося на свѣтломъ фонѣ песчаныхъ и солончаковыхъ 
образованій. При раскопкахъ оказывалось, что такой водо
носный пластъ песка покрытъ сверху коркой отъ V * до х /з арш. 
толщиною, состоящей изъ самыхъ разнообразныхъ продуктовъ 
вывѣтриванія окружающихъ породъ, задержанныхъ здѣсь 
влагой песка. Влага эта проступаетъ и черезъ корку и при-
даетъ всей грядкѣ тотъ характерный темный цвѣтъ, по ко
торому издали можно отличить водоносный пластъ песка. 

Въ завлюченіе петрографической характеристики считаю 
необходимымъ упомянуть еще о слѣдующихъ образованіяхъ, 
которая не встрѣчались въ нзученныхъ ранѣе разрѣзахъ 
Апшеронсвего полуострова. 
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На 1-ой и 5-ой сажени отъ кровли прѣсноводныхъ слоевъ 
встрѣчены прослои сѣрой, сильно песчанистой глины съ крупно-
зернистымъ изломомъ, въ которой обнаружены многочисленныя 
окатанныя зерна кварца и мелкіе обломки раковинъ, пови
димому, вторичнаго залеганія. 

Затѣмъ въ самомъ концѣ канавы I V , на 361 саж. по 
мощности, въ сѣрой песчанистой глинѣ найдены въ большомъ 
числѣ блестящіе окатанные комочки діаметромъ отъ 1 до 
10 ш т . и при разломѣ оказавшимися тонкослоистой сланце
ватой глиной. Сама содержащая ихъ глина совершенно не
слоиста. 

Переходя къ палеонтологической характеристик, я прежде 
всего долженъ отмѣтить богатство палеонтологическими остат
ками слоевъ продуктивной толщи Путинскаго района, какого 
не наблюдалось ни въ Ясамальской долинѣ, ни тѣмъ болѣе 
въ Балаханахъ. Здѣсь часто цѣлые прослои переполнены ока-
менѣлостями хорошей сохранности. Найдены: 

Unio. 
Hanorbis. 
Lymnaeus. 
Melania. 
Ostracoda. 
Chara. 
Остатки водорослей. 

Еще при составленіи разрѣза Ясамальской долины въ 
1909 г. было замѣчено, что наиболѣе богатая фауна прѣсно-
водныхъ слоевъ находится чаще въ прослояхъ сильно песча
нистой глины, характернаго пестраго цвѣта, который придаютъ 
ей пятна и перекрещивающіяся сѣрыя и желтыя полосы на 
буромъ фонѣ, а въ другихъ глинахъ тѣ-же окаменѣлости 
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встрѣчаются сравнительно рѣдко и только въ видѣ отдѣльныхъ 
экземпляровъ. 

Въ Путинскомъ разрѣзѣ это наблюденіе вполнѣ подтвер
дилось, такъ какъ въ каждомъ такомъ прослоѣ, за очень ма-
лымъ исключеніемъ, которое можно объяснить скорѣе недоста-
точнымъ осмотромъ породы, чѣмъ отсутствіемъ окаменѣлостей, 
обнаружена та или иная фауна или въ болыпомъ количествѣ 
Characea. Установить однако какіе-либо палеонтологическіе го
ризонты до сихъ поръ не удалось, такъ какъ въ двухъ изучен-
ныхъ разрѣзахъ Балаханскаго района и Ясамальской долины 
наблюдается несоотвѣтствіе какъ въ составѣ фауны, такъ и 
въ стратиграфическомъ ея распространена. 

Путинскій разрѣзъ такъ же мало даетъ въ этомъ отно-
шеніи руководящихъ указаній, хотя въ немъ уже намѣчается 
нѣчто общее съ разрѣзомъ Ясамальской долины. 

Поэтому я сравню только эти два разрѣза—Путинскій я 
Ясамальскій — такъ какъ Балаханскій, въ которомъ только 
вверху прѣсноводныхъ-слоевъ найдены Flanorbis и Ostracoda, 
а ниже 20 с. не обнаружено никакихъ органическихъ остат-
ковъ, имѣетъ мало общаго съ этими разрѣзами. 

И въ Ясамальской и въ Путинской долинѣ, обнаружена 
одинаковая фауна, встрѣчены тѣ же Characea и такіе же 
неопределимые остатки водорослей. В ъ Пута найденъ еще 
ТІпго, котораго не обнаружено въ Ясамальской долинѣ, но 
который найденъ 1 ) въ сосѣднемъ съ ней Биби-Эйбагѣ. 

Затѣмъ очень существеннымъ сходствомъ въ этихъ раз-
рѣзахъ является одинаковое стратиграфическое распростра-
неніе этой фауны: въ Ясамальской долинѣ послѣднія Ostracoda 
найдены на глубинѣ 320 с , гдѣ какъ разъ начинаются почти 
сплошные пески, а въ Пута на 312 с. зарегистрированъ по-
слѣдній Planorbis. Если это не есть случайное совпадете, 

*) Д. В . Г о л у б я т н и к о в ы м ъ . 



— 1168 — 

такъ какъ самый способъ отыскиванія окаменѣлостей не есть 
точный методъ изслѣдованія, то этотъ фактъ имѣетъ теорети-
ческій интересъ. 

Этими приблизительно общими чертами и ограничивается 
палеонтологическое сходство разрѣзовъ. Если же прослѣдить 
распространеніе отдѣльныхъ представителей органическаго 
міра по разрѣзу, то замѣчается большая разница, которая 
видна изъ слѣдующей таблицы: 

Дута. Ясамальск. дол. 

Unto . . . . на 1-ой с. не найдена 
PJanorhis . . отъ 1-ой до 312-ой с. отъ 1 до 183 с. 
Lymnaeus . . отъ 1-ой до 68-ой на 94-ой с. 
ЪЫапга. . . на 223 с. на 94-ой с. 
Ostracoäa . . отъ 0 до 312 с. отъ 0 до 320 с. 
Characea. . . отъ 122 до 273 с. отъ 94 до 192 с. 

Болѣе точными изслѣдованіями можетъ быть удастся уста
новить верхнюю границу распространенія Characea, такъ какъ 
въ самомъ верху прѣсноводныхъ слоевъ она вообще не встрѣ-
чается, а о другихъ палеонтологическихъ горизонтахъ едва-ли 
можно говорить на основаніи данныхъ приведенной таблицы. 

Слои, подстгілающіе продуктивную толщу. 

По склонамъ 1-го кироваго бугра и въ прилегающихъ 
оврагахъ можно найти и обломки кремнистыхъ известняковъ 
спиріалисоваго горизонта и характерные шеколадные сланце
ватый глины амфизиліевыхъ слоевъ, но все это будетъ вторич-
наго залеганія, выброса грязеваго вулкана Ахтарма. 

За несомнѣнно коренныя отложенія можно признать только 

J ) По неопубликованнынъ матеріаламъ Д. В. Г о л у б я т н и к о в а . 
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глины съ Amphisyle на восточномъ склонѣ Ахтармы. Amphi-
syle, правда, въ нихъ не найдена, но характерность этихъ 
глинъ, подобныхъ которымъ ни въ какихъ другихъ отложе-
ніяхъ Апшеронскаго полуострова не имѣется, даетъ право 
признать ихъ за слои съ Amphisyle. Слои эти непосредственно 
примыкаютъ къ нефтеноснымъ песканъ и песчаникаиъ про
дуктивной толщи, что указываетъ на и с ч е з н о в е н і е въ этомъ 
мѣстѣ п о н т и ч е с к а г о я р у с а и спир іалисоваго горизонта . 

Отложеній, подстилающихъ слои съ Amphisyle, нигдѣ ни 
на кировомъ бугрѣ ни въ другомъ мѣстѣ долины ни обна
ружено. 

Тектоника. 

Сложная тектоника Апшеронскаго полуострова обусло
влена главнымъ образомъ пликативной дислокаціей, дизъюнк-
тивная-же играетъ въ ней второстепенную, подчиненную пер
вой, роль. 

Куполообразный поднятія, удлиненныя автиклинадьныя 
складки съ закрытымъ сводомъ или такія же складки съ обна
жающимся ядромъ, осложняются часто вторичной складча
тостью, наклоннымъ положеніемъ и непрямолинейнымъ напра-
вленіемъ оси складки и многочисленными сбросами и сдвигами. 
Эти послѣдніе отличаются болыпимъ непостоянствомъ и по 
величинѣ смѣщенія и по направленію. Они то постепенно 
замираютъ съ глубиною или по горизонтальному направленію, 
то трещины ихъ изгибаются по кривой, то, пересѣкаясь между 
собой, отклоняются отъ первоначальна™ направленія. Особенно 
многочиеленныя и причудливыя трещины встрѣчаются груп
пами на сводахъ складокъ. 

Путинскій районъ, заключая въ себѣ общіе для всего 
полуострова элементы тектоники, отличается и нѣкоторыми 
особенностями. 

Ивв Геол Кок.. 1914 г., т. ХХХШ, M 10. 74 
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Вытянутая почти въ широтномъ направленіи Путинская 
антиклиналь представляетъ складку съ наполовину сохранив
шимся сводомъ изъ отложеній продуктивной толщи. 

Почти въ центрѣ долины, у восточнаго склона грязеваго 
вулкана Ахтармы, обнажается ядро антиклинали, на описаніи 
•строенія котораго я прежде всего и остановлюсь. 

Обяажающіеся на 1-омъ кировомъ бугрѣ нефтеносные 
пески и песчаники съ прослоями глинъ между ними не имѣютъ 
ни опредѣленнаго простиранія, ни опредѣленнаго направленія 
падепія. Мѣстами пласты тянутся почти въ широтномъ на-
правленіи съ паденіемъ и на N и на S, мѣстами они вдругъ 
измѣняютъ широтное простираяіе въ меридіональное. Въ по-
слѣднемъ случаѣ это происходить въ одномъ пластѣ въ во
сточной его части, а въ сосѣднемъ такой же заворотъ наблю
дается на противоположномъ концѣ. Пласты въ болыпинствѣ 
случаевъ поставлены на голову, перекручены, мѣстами опро
кинуты и перебиты многочисленными пересѣкающимися между 
собою трещинами. 

Уже при изученіи строенія только этого мѣста является 
предположеніе, что весь кировый бугоръ вытѣсненъ снизу и 
представляетъ протыкающее ядро складки . Когда же обра
тимся къ другимъ даннымъ, которыя получены при осмотрѣ 
обнаженій по склонамъ и оврагамъ 1-го кирового бугра и 
вулкана Ахтармы, то такое предположеніе становится еще болѣе 
правдоподобнымъ. 

Отмѣченный выше пропускъ въ этомъ мѣстѣ понтичесваго 
яруса и спиріалисоваго горизонта и ненормальное сосѣдство 
продуктивной толщи 1-го кироваго бугра съ амфизиліевыми 
глинами склона Ахтармы едва ли можетъ быть объясненъ ва-
кимъ-нибудь другимъ образомъ. 

Сбросомъ ила сдвигомъ это явленіе объяснить нельзя, 



— 1171 — 

такъ какъ на существованіе его нѣтъ указаній ни въ данномъ 
мѣстѣ, ни въ окружающихъ обнаженіяхъ. 

Предположить непосредственное отложеніе слоевъ продук
тивной толщи на амфизиліевыя глины и послѣдующую дисло-
кацію—нѣтъ нивакихъ основаній, такъ какъ нахожденіе въ 
выбросахъ грязеваго вулкана породъ изъ пропущенныхъ го-
ризонтовъ ясно указываете, что на глубинѣ въ этомъ мѣстѣ 
существуете и понтическій ярусъ, и спиріалисовый гори
зонте. 

Факте пропуска цѣлыхъ геологическихъ горизонтовъ 
можно бы было объяснить трансгрессивнымъ налеганіемъ про
дуктивной толщи на подстилающіе слои и вторичной дисло-
каціей, но при такомъ дѳпущеніи трудно, если не невозможно, 
объяснить самое залеганіе породъ на 1-омъ кировомъ бугрѣ 
в на склонѣ Ахтармы. 

Далѣе: быстрое измѣненіе угла паденія въ разрѣзѣ 
южнаго крыла (T. L ) съ 15° на 4 4 ° , а по-
тѳмъ на 8 5 ° ; 

большой уголъ наклона оси антиклинали у киро-
вого бугра, когда и къ востоку отъ полотна 
ж. д. я къ западу отъ Кушханы онъ имѣетъ 
небольшую величину; 

внезапный завороте пластовъ, который здѣсь на
блюдается какъ въ обнаженіяхъ къ югу отъ 
1-го кирового бугра, такъ и по канавѣ I V , все 
время идущей вкрестъ простиранія породъ — 

— в с е это факты, совмѣстное констатированіе ко
торыхъ объяснить можно только существованіемъ здѣсь про
тыкающая ядра, которое, разорвавъ часть прикрывающих* 
слоевъ, подняло остальные въ видѣ купола. При этомъ разо
рванные слои у самаго ядра отчасти были пережаты и истерты 
до полнаго исчезновенія, какъ понтическій ярусъ и спиріали-

74* 
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совый горизонтъ, а отчасти просто перемяты и перебиты сбро
сами, поставлены на голову, опрокинуты и перекручены, какъ 
нефтеносные пески и песчаники на 1-мъ кировомъ бугрѣ. 

Наконецъ, существованіе протыкающаго ядра и связанный 
съ нимъ процессъ выпиранія его проливаетъ свѣтъ и на 
явленіе пропуска между апшеронскимъ ярусомъ и прѣсновод-
ными слоями акчагыльсваго яруса, которое отмѣчено въ югу 
отъ кирового бугра, въ то время какъ западнѣе, въ районѣ 
находящемся очевидно внѣ вліянія этого процесса, такого 
явленія не наблюдается и разрѣзъ выраженъ полно *)• 

Переходя къ описанію строенія самой Путинской анти
клинали, слѣдуетъ прежде всего отмѣтить, что направленіе 
оси ея непостоянно, мѣстами трудно, a мѣстами и совсѣмъ 
неопределимо. 

Начиная отъ 1-го кироваго бугра эта ось къ востоку сна
чала быстро, а потомъ, съ уменьшевіемъ угла паденія съ 
8 0 ° — 7 0 ° до 6 ° , болѣе медленно погружается внизъ. В ъ го
ризонтальной проекціи она представляетъ изогнутую кривую 
съ выпуклостью на сѣверъ. 

Въ обнаженіяхъ къ западу отъ полотна ж. д. ось, проведенная 
по наблюдаемымъ заворотамъ пластовъ, загибая къ югу, упи
рается, повидимому, въ сбросовую трещину. Дальнѣйшіе за
вороты пластовъ можно прослѣдить значительно южнѣе въ 
тѣхъ же обнаженіяхъ и въ обнаженіяхъ къ востоку отъ по
лотна. Проведенная по этимъ даннымъ ось пройдетъ черезъ 
Локъ-Батанъ, а въ востоку отъ него отклоняется къ N 0 , какъ 
можно наблюдать въ обнаженіяхъ на берегу залива Пута. 

Если пойти къ западу отъ 1-го кирового бугра, то тамъ 
направленіе оси прослѣдить значительно труднѣе. 

' ) СхематігческіЗ разрѣзъ чрезъ протыкающее ядро вредставленъ на. 
табл. L I I . 
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По единственному выходу породъ продуктивной толщи 
между горами Ахтарма и Кушхана можно заключить, что во 
всякомъ случаѣ ось проходитъ сѣвернѣе вершинъ обоихъ вул-
кановъ. 

Къ западу отъ Кушханы ось ясно отклоняется къ N W 
и, постепенно углубляясь, идетъ въ широтномъ направленіи 
до участка JV: 67 . Здѣсь складка, повидимому, развѣтвляется 
на двѣ и одна вѣтвь направляется къ N W , а другая, какъ 
хорошо видно по обнаженіямъ, плавно заворачиваетъ на S W . 
На сѣверѣ отъ промысла Нобеля „Керъ-Гёзъ", эта вѣтвь круто 
поворачиваетъ на югъ и продолжается почти въ меридіо-
нальномъ направленіи черезъ гору Кызылъ тепе далѣе къ 
югу 

Что касается строенія антиклинали въ поперечномъ на-
правленіи, то въ этомъ отношеніи имѣются данныя только о 
восточной части района, а вся часть къ западу отъ Ахтармы 
прикрыта террасой и делювіальными образованіями. 

О залеганіи пластовъ на южномъ крылѣ, въ изученной 
части района, даетъ представленіе детальный разрѣзъ (T. L ) , 
по которому видно, что уголъ паденія въ апшеронскомъ ярусѣ 
и верхахъ продуктивной толщи постепенно увеличивается съ 
S на N , Батѣмъ постепенно, хотя и быстро, уменьшается съ 
3 9 ° до 15° и потомъ сразу увеличивается до 4 4 ° и на не-
болыпомъ разстояніи къ N до 8 5 ° . Послѣднее объясняется 
вліяніемъ протыкающаго ядра, потому что на томъ же крылѣ 
въ болѣе удаленной отъ ядра части, вдоль полотна ж. д., 
наблюдается такая картина: начиная съ 15° , въ апшеронѣ 

S отъ 4-ой будки, уголъ постепенно къ N увеличивается, 
достигаете 3 6 ° — 3 7 ° въ верхахъ прѣсноводныхъ елоевъ и 

*) Барта Аішеровскаго полуострова Дмнтріева (M. I в. в. 1"). 
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потомъ снова начинаете уменьшаться до 13° у свода анти
клинали. 

Сѣверное крыло по желѣзнодорожной выемкѣ къ N O отъ 
2-ой будки представляетъ такое же увеличеніе угла паденія 
отъ 12° на сводѣ до 29° въ самомъ крайнемъ обнаженіи на с ѣ -
верѣ. До какого предѣла идетъ это увеличеніе угла паденія и 
потомъ снова его уменьшеніе (по известнякамъ возвышенности 
Соури онъ не болѣе 15°) , этого сказать за отсутствіемъ обна
жена нельзя. 

Къ сѣверу отъ кировыхъ бугровъ, въ обнаженіяхъ, уголъ 
паденія колеблется отъ 4 5 ° до 5 0 ° , a южнѣе ихъ, въ шурфѣ 
№ 9, онъ достигаете 6 0 ° . Только на самомъ заворотѣ къ во
стоку отъ 2-го кирового бугра онъ снова уменьшается до 4 3 ° — 
4 5 ° . Все это мѣсто находится въ сферѣ вліянія протыкающаго 
ядра. 

Протыкающее ядро, разорвавъ при своемъ движеніи снизу 
прикрывающія породы и загнувъ прилегающіе къ нему пласты 
вверхъ, увеличивая тѣмъ уголъ паденія въ нихъ до 9 0 ° , раз
било въ то же время эти отложенія цѣлымъ рядомъ трещинъ. 
Такія трещины можно наблюдать въ той части канавы I V , 
которая круто завернула къ 1-му кировому бугру. Перебитые 
и поставленные въ этомъ мѣстѣ почти на голову пласты 
сохраняютъ, однако, общее простираніе: нефтеносные пески, 
встрѣченные въ канавѣ, просдѣживаются и къ сѣверу отъ 
нея по склону бугра, ясно обрисовывая заворотъ. 

Цѣлый рядъ тектоническихъ трещинъ можно видѣть въ 
обнаженіяхъ къ западу отъ 2-ой будки. Трещины эти частью 
безъ смѣщенія, частью со смѣщеніемъ мѣстнаго характера, такъ 
какъ уже къ востоку отъ полотна ж. д. они не распростра-
няютъ своего вліянія. В ъ виду многочисленности этихъ раз-
ломовъ окружающія породы такъ перебиты и перемяты, что-
опредѣлить общую картину залеганія пластовъ въ этомъ мѣстѣ 
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весьма затруднительно. Къ югу, востоку и сѣверу трещины 
уже не такъ многочисленны, поддаются регистраціи, а пере
секаемые ими отложенія даютъ полное представленіе о строеніи 
этого мѣста. 

На крыльяхъ замѣчается болѣе спокойное залеганіе. Отдель
ные пласты прослѣживаются мѣстами на цѣлыя сотни саженей 
безъ всякаго нарушенія. На южномъ крылѣ наблюдаются отдель
ные разломы съ направленіемъ трещинъ по простираиію по
родъ. НЬкоторыя изъ этихъ трещинъ отмечены на детальномъ 
разрезе. 

Изъ всехъ многочисленныхъ сбросовъ и сдвиговъ я упомяну 
здесь только о двухъ значительныхъ смещеніяхъ, которыя 
могутъ иметь чисто практически интересъ. 

Къ северу отъ 2-го кирового бугра, при работахъ, пред-
принятыхъ съ целью прослѣдить скрывшуюся подъ наносами 
грядку водоноснаго песка, обнаруженъ значительный сдвигъ 
съ паденіемъ плоскости его на SO 110° и угломъ = 5 0 ° . Тре
щина заполнена крѣпкимъ песчаникомъ мощностью въ 0.1 саж. 
и перемятой глиной около 0,3 с. Песчаникъ залегаетъ вверху, 
глина внизу. Канава въ 10 саж. длиною, проведенная вдоль 
трещины на югъ, не пересекла перемещенная пласта песка, 
a дальнейшія работы, за недостаткомъ времени, были прекра
щены. Следовательно, смещеніе по горизонтали во всякомъ 
случае больше 10 саж. (Уголъ паденія породъ въ этомъ месте 
около 55° на N 0 ) . 

Второй сдвигъ, о которомъ уже упоминалось выше, имѣетъ 
повидимому также направленіе съ N 0 на S W и пересекаетъ 
сводъ антиклинали въ западу отъ полотна ж. д. Смѣщена юго-
восточная часть въ S W приблизительно саженей на 80. Къ со-
жаленікь по предполагаемому направленію этой трещины все 
прикрыто наносами и древнекаспійской террасой и потому на-
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блюдать на мѣстѣ этой трещины не удалось, но всѣ факты 
заставляюсь признать ея существованіе. 

Къ западу отъ предполагаемой ливіи разлома ') ось анти
клинали проведена по наблюдаемымъ заворотамъ пластовъ, 
а къ востоку отъ нея всѣ пласты не только на продолжены 
оси, но даже значительно южнѣе залегаютъ съ паденіемъ на N . 

Около 80 с. къ югу наблюдается обратная картина: къ 
востоку отъ предполагаемой трещины, въ тѣхъ же обнаже-
ніяхъ, наблюдается паденіе на востокъ и постепенный заво-
ротъ на SO, а къ востоку отъ полотна ж. д. болѣе точно можно 
намѣтить и положеніе самаго свода, въ то же время на за-
падъ отъ трещины въ канавкѣ cd вездѣ паденіе на S и даже S W . 

Никакого изгиба складки здѣсь допустить нельзя, какъ это 
можно видѣть даже по нанесеннымъ на картѣ направленіямъ 
паденія, a наблюденія на мѣстѣ только подтверждаютъ суще-
ствованіе сдвига. 

Загибъ оси антиклинали къ югу на западѣ отъ линіи раз
лома и измѣненіе простиранія породъ именно въ полосѣ пред-
полагаемаго сдвига (по канавамъ азимутъ паденія измѣняется 
съ 1 8 0 ° S до 1 9 0 ° S W , а противъ нихъ въ обнаженіяхъ 
тѣхъ же породъ вдоль полотна ж. д. отъ 190° до 2 0 4 ° ) 
есть косвенныя подтвержденія его существованія. 

Рѣзкое же несовпаденіе по простиранію границы между 
продуктивной толщей и апшеронскимъ ярусомъ можно при
знать за прямое доказательство смѣщенія восточной части 
къ югу. Дѣйствительно, если продолжить грядку водоноснаго 
песка 2 ) , которая лежитъ на границѣ этихъ отложеній, отъ 
канавы I къ востоку до полотна ж. д., то она придется значи
тельно сѣвернѣе 1-го выхода породъ съ Planorbis, который 
во всякомъ случаѣ не является кровлей прѣсноводныхъ слоевъ. 

1 ) Проведена на картѣ пунктиромъ. 
2 ) Первый съ юга водоносный песокъ, иересѣченный канавой I . 
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Нефтеносность. 

Еще въ 1892 г. Н. Б а р б о т ъ - д е - М а р н и въ „Сравни
тельное, очеркѣ нефтяныхъ мѣсторожденій Каспійскаго по
бережья" *) указывалъ на мѣстность около вулкана Ахтарма, 
какъ на заслуживающій вниманія нефтеносный районъ. 

Въ 1899 г. горн. инж. Н. Лебедевъ на основаніи сво-
ихъ данныхъ подтвердилъ мнѣніе Б а р б о т ъ - д е - М а р н и отно
сительно этого мѣсторождевія 2 ) . 

Д. В . Г о л у б я т н и к о в ъ , послѣ геологическихъ изслѣдо-
ваній 1903-го года 3 ) , поддерживаетъ вполнѣ взглядъ двухъ 
первыхъ изслѣдователей. Всю мѣстность между грязевыми вул
канами Ахтарма и Локъ - Батаномъ онъ относить къ числу 
благонадежныхъ районовъ, а въ 1910-мъ году 4 ) тотъ же 
геологъ рекомендуетъ участки, расположенные къ востоку отъ 
Кушханы, какъ вполнѣ пригодные для сдачи подъ добычу 
нефти съ торговъ, и только къ западу отъ нея подъ развѣдки. 

Изъ всѣхъ приведенныхъ мнѣній видно, что вопросъ о бла
гонадежности Путинскаго мѣсторожденія, по крайней мѣрѣ въ 
восточной своей части, которая и была предметомъ моихъ раз-
вѣдочныхъ работъ, не возбуждала у изслѣдователей никакихъ 
сомнѣній. Выхода пропитанныхъ нефтью песковъ и песчани-
ковъ на 1-мъ кировомъ бугрѣ, натеки кира, покрывающіе 
толстымъ слоемъ два сосѣднихъ бугра къ востоку отъ вулкана 
Ахтармы; выдѣленіе нефти изъ сопочекъ и по трещинамъ; 

') Матеріалы по геологіи Кавказа за 1892 г. 
*) „Геологическій очеркъ нефтяныхъ мѣсторожденій Апшеронскаго полу

острова". 
*) „Главвѣйшіе результаты работъ на Апшеронскомъ полуостровѣ въ 

1903 г.". 
*) Геологическое строеніе районовъ п отдѣльныхъ площадей Апш. пол., 

предполагаемыхъ къ сдачѣ подъ развѣдки на нефть. Изв. Геолог. Ком. 1910 г. 
т. X X I X , № 1. Протоколы. 
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татарскіе нефтяные колодцы, дающіе по 10 — 30 п. нефти 
въ сутки и, наконецъ, 2 буровыхъ скважины на X X X V I ка
зенной группѣ, обнаружившія до 150 с. нѣсколько нефтенос-
ныхъ горизонтовъ—все это факты, говорящіе за то, что районъ 
заслуживаетъ болыпаго вниманія, чѣмъ онъ пользовался до сихъ 
поръ 1 ) . 

Поэтому, считая этотъ вопросъ достаточно выясненнымъ, 
я остановлюсь только на тѣхъ новыхъ данвыхъ относительно 
распространенія нефтеносности въ вертикальномъ и въ гори-
зонтальномъ направленіи, которыя мнѣ удалось выяснить раз
ведочными работами. 

Д. В . Г о л у б я т н и к о в ъ въ упомянутой уже статьѣ „Гео
логическое строеніе районовъ и отдѣльныхъ площадей" счи
таетъ, что залежи нефти находятся только въ нижнемъ отдѣлѣ 
продуктивной толщи, мои же изслѣдованія показали, что на
с ы щ е н н ы е нефтью пески з а л е г а ю т ъ не только въ ниж
немъ о т д ѣ л ѣ , но и въ н и з а х ъ в е р х н я г о отдѣла продук
тивной толщи. 

Развѣдочными канавами пересѣченъ только верхній отдѣлъ 2 ) 
и въ концѣ I V канавы обнаружены сильно пропитанные нефтью 
пески, которые, продолжаясь къ N по склону 1-го кирового 
бугра, служатъ эксплоатаціоннымъ горизонтомъ для татар-
скихъ нефтяныхъ колодцевъ. 

На 2-омъ кировомъ бугрѣ колодцами добывается нефть 
изъ песковъ, которые не обнаружены въ канавѣ I V , гдѣ они 
должны залегать выше первыхъ. Не останавливаясь на объ
яснен! и причинъ нефтеносности этихъ песковъ въ данномъ 
мѣстѣ и ненасыщенности ихъ въ канавѣ I V , такъ какъ для 
этого, за недостаткомъ времени, мнѣ не удалось произвести 

*) Всего тамъ проведено 6 скважинъ и бурится еще 3 новыхъ. 
*) Мощность отложеній и отсутствіе ^перерыва" доказываете это вполнѣ. 
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дополннтельныхъ раскопокъ, я констатирую только факгъ на-
хожденія нефти въ стратиграфически высшемъ горизонтѣ. 

Наконецъ, въ шурфѣ № 7, проведенномъ въ глинахъ еще 
болѣе высокаго горизонта, отмѣчены признаки нефти и выдѣ-
леніе газа. Это обстоятельство не исключаете возможности 
встрѣтить нефть и въ болѣе высокихъ горизонтахъ сѣверваго 
крыла антиклинали. 

До 333 саж. (см. т. L I ) въ разрѣзѣ южнаго крыла ни-
какихъ признаковъ нефти не обнаружено, между тѣмъ какъ 
на заворотѣ (на 2-омъ кировомъ бугрѣ) встрѣчены несомнѣн-
ныя залежи нефти. Затѣмъ нефтеносные пески канавы I V сильно 
насыщены нефтью въ самоа канавѣ и къ сѣверу по склону ки-
рового бугра, а къ югу по простиранію, на южномъ крылѣ, 
тѣ же пески теряютъ свою нефтеносность. Пересѣченные 
особой канавкой ef въ 40 саженяхъ къ югу отъ канавы I V , 
эти пески оказались не только не пропитаны нефтью, но 
лишены даже признаковъ нефтеносности J ) . Слѣдовательно, 
верхній отдѣлъ на южномъ крылѣ не н а с ы щ е н ъ нефтью. 

Что же касается нижняго отдѣла, то пески его въ ядрѣ 
пропитаны нефтью, на сѣверномъ крылѣ ихъ нефтеносность до
казана буровыми скважинами Нобеля и Садыхова, на южномъ же 
крылѣ, хотя и есть выходы нефтеносныхъ песковъ по даннымъ 
Д. В . Г о л у б я т н и к о в а , но буровыхъ работъ нѣтъ, нѣтъ и ко-
лодцевъ. Слѣдовательно, нѣтъ данныхъ для признанія этого 
крыла завѣдомо нефтеноснымъ въ промышленномъ отношеніи. 

На основаніи всѣхъ этихъ данныхъ слѣдуетъ признать за-
вѣдомо нефтеносной мѣстность къ сѣверу отъ грязевыхъ вулва-
новъ Ахтарма и Кушхана и къ востоку по оси антиклинали до 
ж. д. Часть же района къ югу и SO отъ этихъ вулкановъ ну
ждается въ развѣдочномъ буреніи, при чемъ не исключается 
возможность, что результаты его окажутся отрицательными. 

') Проба съ бевзиномъ дала отрицательвы! результатъ. 
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Лучшимъ мѣстомъ для буренія (съ практической точки 
зрѣнія) нужно признать часть долины между 2-ымъ киро-
вымъ бугромъ и предполагаемымъ сдвигомъ. Хотя нефтеносные 
пласты залегаютъ тамъ глубже, но залеганіе породъ спокойнѣе 
и уголъ паденія небольшой, что очень важно при буреніи. 

Водоносность. 

Въ связи съ нефтеносностью важное практическое значеніе 
имѣетъ водоносность слагающихъ нефтяное мѣсторожденіе по
родъ, а потому я въ общихъ чертахъ коснусь и этого вопроса. 

Кромѣ трехъ водоносныхъ пластовъ, которые отмѣчены 
на геологической картѣ, въ канавѣ I и I V обнаружено еще 
рядъ водоносныхъ пластовъ, показанныхъ на разрѣзѣ табл. L I . 
Разсматривать эту воду какъ атмосферную, проникшую черезъ 
наносы и насытившую головы пластовъ, едва-ли будетъ спра
ведливо, такъ какъ въ этомъ случаѣ всѣ пески должны бы 
быть насыщены, чего на самомъ дѣлѣ не наблюдается. 

Если даже не соглашаться съ этимъ объясненіемъ, то 
другіе факты подтверждаютъ съ большей очевидностью богат
ство района водоносными песками. Упомянутыя въ физико-
географическомъ очеркѣ водяныя сопочки съ одной стороны 
и затѣмъ буровыя скважины, отмѣтившія сильные водяные 
притоки на разныхъ глубинахъ, съ другой — являются уже 
несомнѣнными доказательствами присутствія водоносныхъ го-
ризонтовъ въ продуктивной толщѣ. 

Притоки воды въ скважинахъ бываютъ настолько сильны, 
что она переливается черезъ трубы, какъ, напримѣръ, въ за
брошенной скважинѣ „Керъ-Гёзъ". Это обстоятельство и явля
лось до сихъ поръ причиной того, что буреніе дало отрицатель
ные результаты въ емыслѣ добычи нефти, несмотря на вполнѣ 
благопріятные признаки нефтеносности нѣкоторыхъ песковъ. 



Лри.юженіе. 

Описаніе детальнаго разрѣза южнаго крыла Путинской 
антиклинали, составленная по обнаженіямъ канавъ 

I - I Y »). 

Измѣренія пластовъ и прослоевъ въ канавахъ производи
лись почти исключительно по горизонтальной линіи вкрестъ 
простираніа породъ, поэтому я нахожу необходимымъ при
вести сначала эти данныя, какъ полученныя непосредствен-
нымъ измѣреніемъ. Во второмъ столбцѣ приведены числа, по
казывающая дѣйствительную мощность пластовъ, вычисленную 
при соотвѣтственныхъ углахъ по даннымъ перваго столбца. На-
конецъ, въ 3-емъ столбцѣ показаны глубины залеганія почвы 
каждаго пласта отъ кровли продуктивной толщи. В с ѣ вели
чины выражены въ саженяхъ. При описаніи породъ приняты 
слѣдующія сокращенія въ названіяхъ: гл. сѣр.—глина сѣрая, 
гл. с.-б.—глина сѣро-бурая, кр.-б.—красно-бурая, гл. т . -с .— 
глина темносѣрая, гл. песч.—глина песчанистая, гл. съ песч.— 
глина съ песчаникомъ, песокъ глин.—песокъ глинистый, пе
сокъ м.-з.—песокъ мелкозернистый, бур.— бурый или бурая. 

') Большая часть разрѣза составлена совмѣстно съ горн, и в ж. И. Ѳ-
Самой ловыиъ. 
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бѣл. изв. пор.—бѣлая известковистая порода *), состоящая 

почти изъ чистой извести, съ незначительной примѣсыо гли-

нистаго вещества. 

Канава I . 

Сначала въ канавѣ I идутъ отложенія а п ш е р о н с к а г о 
яруса , которыя представляютъ слѣдующее чередованіе породъ: 

о О В ч р, . _ tä в ° я 
R S о g S s 
ft ° о ^ я 2 « § я 

Ра
зе

 
ЛИ

Н.
 

до
 H

 

та S 
К 

Глина сѣрая, песчанистая, слоистая Gard. 
rarieost. Паденіе S O 1 7 8 ° 3 6 ° . . . 0 ,50 0 ,29 

Глина с.-б. Переполнена Card, rarieost. . 0,03 0 ,17 
1,07 0 ,62 
0 ,30 0 ,18 
6 ,40 3 ,85 

„ бурая, слоист., съ гипсомъ Breiss. 
0 ,22 0 ,13 
0 ,35 0 ,20 
0 , 0 6 0 ,04 
0 ,35 0 ,20 
0 ,09 0 ,05 

„ т.-с. Card, rarieost, Dreiss., Mono-
0,53 0 ,31 

Глина бурая, песчанистая, переполненная Глина бурая, песчанистая, переполненная 
0,06 0 ,04 

Далѣе идетъ песокъ, который принять иною за кровлю 
продуктивной толщи, отложенія которой и идутъ подъ апше-
ронсвимъ ярусомъ въ I канавѣ и во всѣхъ остальныхъ. 

1) См. примѣчаніе въ „Краткомъ отчетѣ въ окрести, сед. Бадаханы" 
М. Абрамовича т. XXXII , стр. 547 ..Изв. Геолог. Ком. 
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р, в ч 
© о = 

в л ч _• _ я 
и 
r-f 

Ь. 0. . 
а « 

ч ев со 3 5 3" 

S * П Р О Д У К Т И В Н А Я ТОЛЩА. 

Іс
тв

ит
 

би
на

 
ош

вы
 

кр
ов

 
д.

 т
ол

 

о n Я н 2?S s8 2 
в Рч ч S P=t я я о = 
1. 0,16 0,09 0,09 
2. 0,45 0,26 0,35 
3. „ „ , песчанистая, плотная. î7«io 0,13 0,08 0,43 
4. „ синевато-сѣрая. £ _ 3 5 ° — 3 6 ° . . . 0,34 0,20 0,63 
5. Песокъ буро-зеленый. Пропитанъ водой. . 0,50 0,29 0,93 
6. Глина синевато-сѣр., сланцеватая . . . . 0,37 0,22 1,14 
7. Песокъ буро-зеленый съ тонкимъ проел. 

сѣр., глин, песка. Пропитанъ водой . . 0,57 0,34 1,48 
8. Песчаникъ сѣрый  

Пласты 5 — 8 образуютъ грядку водо-
носваго песка, которая нанесена первою 
на геологической картѣ у южнаго конца 
канавы I . 

0,05 0,03 1,51 

9. Песокъ глин., синевато-сѣрый  0,19 0,12 1,62 
10. „ сѣр., глинист, съ мелк. обломками 

ракуши и окатанными зернами кварца. 
Въ изломѣ имѣетъ видъ крунн. - зерн. 

1,62 

0,26 0,15 1,77 
11. Глин. сѣр. съ тонк. проел, бѣлой извест-

0,15 

0,65 0,38 2,16 
12. 0,20 0,12 2,27 
13. 0,10 0,06 2,33 
14. „ сѣрая и бурая, песчанистая. Ріа-

0,39 0,23 2,56 
15. Глина сѣр., плотная съ желѣзистой окра

ской по трещинамъ. Lymnaeus . . . . 0,08 0,05 2,61 
16. 0,21 0,12 2,73 
17. 0,12 0,07 2,80 
18. 0,09 0,05 2,85 
19. 0.10 0,06 2,91 
20. „ ., съ тонк. проел, бѣлой извест-

ковистой породы. Паденіе SO 178" /_ 32° . 0,50 0,29 3,21 
21. 0,16 0,09 3,30 
22. я „ „ съ бѣл. изв. 

0,17 0,10 3,40 
23. Песокъ сѣр., мелко-зернист., глинистый . 0,41 0,24 3,64 
24. Гл. свѣтлосѣр., песч. съ проел. мелко-

0,08 3,72 0,14 0,08 3,72 
25. 0,14 

0,34 
0,08 3,81 

26. 
0,14 
0,34 0,14 3,95 

27. 0,43 0,25 4,20 
28. 0,63 0,37 4,57 
29. Синяя глина и песокъ сѣрын чередуются 0,14 0,08 4,65 
30. Глина сѣрая, сильно песчан. съ мелкими 

обломками ракуши и окатанными зер
нами кварца. Въ изломѣ очень походить 

0,27 4,92 0,46 0,27 4,92 
31. Песокъ бурый, пропитанный водой . - . 0,01 0,01 4,93 
32. Гл. сѣр., песч. съ обломками ракуши. . . 0,13 0,08 5,01 
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33. Гл. бур., слоист, съ тонк. проел, бѣл. изв. 
0,13 0,08 5,09 

34. „ свѣтлосѣр., слоистая съ тонкими про-
0,13 0,08 5,17 0,13 0,08 5,17 

35. „ свѣтлобур. съ проел, бѣл. изв. пор. 0,11 0,06 5,23 
36. „ сѣр., слоистая съ тонк. проел, песка . 0,20 0,12 5,35 
37. 0,35 0,20 5,55 
38. — 0,02 5,57 
39. ,, сѣро-бурая съ прослоями песка . . 0,23 0,13 5,70 
40. Песокъ сѣр., м.-з., слоистый, глинистый £ _ 36° 0,16 0,09 5,79 
41. Глина сѣрая и бурая 0,08 0,05 5,84 
42. 0,23 0,14 5,98 
43. 0,26 0,15 6,13 
44. 1,06 0,62 6,75 
45. " сѣр. съ проел, бурой глины . . . . 0,24 0,14 6,90 
46. Песокъ сѣр., м.-з., глинист., внизу бур. . . 0,22 0,13 7,03 
47. Гл. сѣр., песч., слоистая съ бѣл. изв. пар. 0,21 0,12 7,15 
48. 

Гл. сѣр., песч., слоистая съ бѣл. изв. пар. 
0,48 0,28 7,43 

49. 0,10 0,06 7,49 
50. 0,12 0,07 7,56 
51. 

„ с-б. и сѣр., песчан. съ обломками 
0,06 0,04 7,60 

52. „ с-б. и сѣр., песчан. съ обломками 
0,06 

0,55 0,32 7,92 
53. 0,59 0,35 8,27 
54. 0,60 0,35 8,62 
55. 0,20 0,12 8,74 
56. Гл. с.-б., песчан. съ тонкими прослоями 

0,20 

бѣл. изв. пор. Паденіе SO 177° Z. 3 8 ° . 0,46 0,28 9,02 
57. 0,05 0,03 9,05 
58. 0,15 0,09 9,14 
59. 0,32 0,20 9,34 
CO. 0,44 0,27 9,62 
61. я n „ , съ бѣл. изв. пор. . . . 0,44 0,27 9,89 
62. 0,26 0,16 10,05 
63. 0,08 0.05 10,10 
64. 1,21 0,74 10,84 
65. г, » г, » „ песчан. . . . 0,08 0,05 10,89 
66. ,. сѣро-бур., слабо песчанистая . . . 1,29 0,80 10,69 
67. 0,42 0,26 10,95 
68. Гл. буров.-сѣр. съ тонк. проел, песка. . . 0,31 0,19 12,14 
69. Песок i т.-сѣр., м.-з., глинист. Вверху бур. 1,51 1,03 13,17 
70- бурый 1,27 0,78 13,95 
71. 0,51 0,31 14,26 
72. 036 0,53 14,79 
73- 0,58 0,36 15,15 
74- бурый . . . 0,62 0,38 15,53 
75-

бурый . . . 
— 0,01 15,54 

76- Песокъ сѣр., м.-з., слабо-глинистый . . . 0,28 0,17 15,71 
15,75 77. 0.06 0,01 
15,71 
15,75 

78. Песокъ с.-б., слоистый, м.-з., глинистый. . 0,14 0,09 15,84 
79. Глина еѣрая, сильно песчанистая . . . . 0,23 0,14 15,98 
80. 0,05 0,03 16,01 
81. „ сѣр., песчан. съ тонк. проел, песка 0,33 0,20 16,21 
82- 0,12 0,07 16,28 
83. 0,04 0,03 16,31 
84. 0,75 0,46 16,77 
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85. 0,90 0,55 17,33 
86. Песокъ сѣр. съ проел, бураго песка . . . 1,08 0,66 17,99 
87. 0,82 0,50 18,49 
88. 0,06 0,04 18,53 
89. 0,08 0,05 18,58 
90. 0,38 0,23 18,81 
91. 0,08 0,05 18,86 
92. 0,07 0,04 

0.25 
18,90 

93. 0,40 
0,04 
0.25 19,15 

94. 0,07 0І04 19,19 
95. 0,16 0,10 19,29 
96. Песокъ т.-сѣр., внизу буроватый . . . . 0,14 0,09 19,38 
97. Глина сѣрая и сѣровато-бурая  0,16 0,10 19,48 
98. 0,10 0,06 19,54 
99- Глина буровато-сѣрая, илотная 0,44 0,27 19,81 

100. 0,21 0,13 19,94 
101. 0,15 0,09 20,03 
102. 0,22 0,14 20,17 
103- 0,91 0,56 20,73 
104. 0,07 0,04 20,77 
105. 0,20 0,12 2039 
106. „ бурый 0,20 0,12 21,01 
107. „ сѣрый, сильно глинистый . . . . 0,20 0,12 21,13 
108. 0,20 0,12 21,25 
109. 0,20 

0,30 
0,12 21,37 

ПО. 
0,20 
0,30 0,20 21,57 

21,66 111. 0,15 0,09 
21,57 
21,66 

112. 0,08 0,05 21,71 
113. 0,53 0,33 22,04 
114. 0,10 0,06 22,10 
115. „ сѣр., глин, съ тонкимъ прослоемъ 

0,16 0,09 22,19 0,16 0,09 22,19 
116. 0,38 0,24 22,43 
117. „ „ , глин, съ проел, бурой глины 

0,14 0,22 0,14 22,57 
118. 0,08 0,05 22,62 
119. Песокъ т.-сѣр. съ 2-мя тонкими прослоями 

1,36 0,84 1,36 0,84 23,46 
120-121 1,34 0,82 24,28 

122. Гл. сѣр. и сѣро-бур. съ тонк. прослоями 
5,80 3,57 27,85 5,80 3,57 27,85 

123. Песокъ синевато-сѣрый, глинистый . . . 0,41 
0.19 

0,25 28,10 
124. 

0,41 
0.19 0,12 28,22 

125. синевато-сѣрый, крѣпкій . . . . 0,80 0,49 28,71 
126. , сѣрыГі съ окатанными кусками 

глины на 0,9 и 1,34 саж. отъ кровли, 
2,47 31,18 4,10 2,47 31,18 

127. Гл. сѣр. съ проел, кристаллическ. гипса. . 0,29 0,17 31,35 
128. 

Гл. сѣр. съ проел, кристаллическ. гипса. . 
0,76 
0,13 

0,45 31,80 
129. 

0,76 
0,13 0,07 31,87 

130. 0,99 0,58 32,45 
131. — 0,04 32,49 
132. 
133. 

1,59 
0,64 

0,94 
0,38 

33,43 
33,80 

134. 0,78 0,46 34,26 

Изв. Геол. Кои.. 1 9 « г., і. Х Х Х Ш , M 10. 75 
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135. Песокъ сѣро-бур. съ прослоемъ гипса и 
глины на 2,81 саж. по горизонтали отъ 

3,62 37,88 6,16 3,62 37,88 
136. Песокъ сѣр., внизу пропитанный водой. На 

0,5 саж. отъ кровли прослой бур. глины, 
а ва 1,16 саж. трещина, заполненная 
песчаникомъ. (Разстоянія указаны по 

1,06 38,94 1,80 1,06 38,94 
137. 0,80 0,47 39,41 
138. я сѣрая  0,10 0,06 39,47 
139. 1,03 0,61 40,08 
140. „ с.-б., песчан. съ бѣл. изв. пор. . . 0,77 0,45 

0,59 
40,53 

141. 1,00 
0,45 
0,59 41,12 

142. „ пестроцвѣтная. Ostracoda . . . . 0,10 0,06 41,18 
143. „ сѣрая и бурая, песчанистая . . . 0,20 0,12 41,30 
144. я пестропвѣтная съ проел, песка 

Паденіе S W 182° /_ 36° 41,89 
я пестропвѣтная съ проел, песка 

Паденіе S W 182° /_ 36° 1,00 0,59 41,89 
145. 0,18 0,10 41,99 
146. Песокъ с.-б., глин., м.-з. съ тонкими про-

42,35 0,62 0,36 42,35 
147. 0,70 0,41 42,76 
148. 0,30 0,18 42,94 

43,12 149. 0,30 0,18 
42,94 
43,12 

150. „ с.-б. песчан. съ бѣл. изв. пор. . . 0,15 0,09 43,21 
151. 0,25 0,15 43,36 
152. Гл. сѣр. в бур. съ тонк. проел, песка . . 0,20 0,12 43,48 
153. „ бур. съ проел, бѣл. изв. породы . . . 0,80 0,47 43,95 
154. „ сѣр. и бур. съ тонкими прослоями бѣл. 

44,02 0,12 0,07 44,02 
155. Гл. бур. съ тонк. проел, бѣл. изв. пор. . . 0,86 0,50 44,52 
156. 0,37 0,22 44.74 
157. 0,20 0,12 44,86 
158. „ бур. съ бѣл. изв. пор. Ostracoda. . . 0,17 0,10 44,96 
159. 

„ бур. съ бѣл. изв. пор. Ostracoda. . . 
0,15 
0,26 

0,09 45,05 
160. „ красно-бур., сильно глинист. . . . 

0,15 
0,26 0,15 45,20 

161. 0,45 0,26 45,46 
162. Песокъ б.-с, глинистый, м.-зерннстын . . 0,15 0,09 45,55 
163. 0,10 0,06 45,61 
164. 0,39 0,23 45,84 
165. 0,26 0,15 45,99 
166- ,, с-б., песчан. Паденіе S 180° /_ 3 7 ° . 0,22 0,13 46,12 
167. ,. сѣр., песчан. съ проел, песка . . . 0,40 0,24 46,36 
168. 1,06 0,64 47,00 
169. 0,09 0,05 47,05 
170. „ сѣро-бурая, плотная. . . . . . . 0,25 0,15 47,20 
171. „ бур., слоистая съ бѣл. изв. пор. и 

0,26 47,46 тонкими прослоями м.-з. песка . . . . 0,43 0,26 47,46 
172. Глина сѣр., с.-б. и бур. съ тонкими про-

0,25 0,42 0,25 47,71 
173. 0,90 0,54 48,25 
174. Гл. с-б., плотная съ тонкими прослоями 

0,45 0,27 48,53 
175. 0,23 0,14 48,67 
176. „ бурая, „ 0,48 0,29 48,95 
177. „ сѣрая, „ 0,19 0,11 49,06 
178. „ бурая, „ 0,16 0,10 49,16 
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179. 0,07 0,04 49,20 
180. „ с.-бурыГг, м.-зернистый 0,35 0,21 49,41 
181. 

„ с.-бурыГг, м.-зернистый 
0,22 0,13 49,54 

182. 0,10 0,06 49,60 
183. 0,06 0,04 49,64 
184. 0,44 0,27 49,91 
185. 0,18 0,11 

0,51 
50,01 

186. 0,84 
0,43 

0,11 
0,51 50,52 

187. 
0,84 
0,43 0,26 50,78 

188. 0,21 0,13 50,91 
189. Песокъ с.-б., глинист., м.-з. съ Т О Н К И М И 

0,13 

1,17 0,70 51,61 
190. Глина сѣр. и бурая, слоистая 0,32 0,19 5 1 Д ) 
191. 0,10 0,06 51,86 
192. 0,24 0,15 52,01 
193. 0,09 0,05 52,06 
194. 0,12 0,07 52,13 
195. „ бур., слоистая. Падевіе S 180° /_ 37° . 0,10 0,06 52,19 
196. 0,80 0,48 52,67 
197. 0,36 0,22 

0,73 
52,89 

198. „ сѣрая, илотная 1,21 
0,22 
0,73 53,62 

199. 
„ сѣрая, илотная 

0,18 0,11 53,73 
200. „ сѣрая, ,, . 0,20 0,12 53,85 
201. 

я с.-бур., я • • 0,15 0,09 53,94 
202. 0,10 0,06 54,00 
203- 0,07 0,04 54,04 

54,13 204. 0,15 0,09 
54,04 
54,13 

205. 0,23 0,14 54,27 
206. 0,17 0,10 54,37 
207. 0,09 0,05 54,42 
208. 0,31 0,19 54,61 
209. Песокъ бур., глин, съ обломк. раков. . . — 0,02 54,63 
210. 0,05 0,03 54,66 
211. 0,13 0,08 54,74 
212. 0,08 0,05 54,79 
213. „ буровато - сѣр. Ostracoda. Пластъ 

0,08 

пересѣкаюгь двѣ трещины, заполненный 
55,15 0,59 0,36 55,15 

214. 0,08 0,05 55,20 
55,36 215. „ с.-б., песчанист. Ostracoda . . . . 0,27 0,16 
55,20 
55,36 

216. 0,17 0,10 55,46 
217. 0,18 0,11 55,57 
218. 0,46 0,28 55,85 
219. „ свѣтлобурая, слоистая съ Т О Н К И М И 

прослоями песка Паденіе S W 184° 36° . 55,93 
„ свѣтлобурая, слоистая съ Т О Н К И М И 

прослоями песка Паденіе S W 184° 36° . 0,14 0,08 55,93 
220. Глина сѣр., слоистая съ бѣл. изв. пор. . . 0,30 0,18 56,11 
221. „ я съ очень тонк. нросл. песка. . 0,77 0,45 56,56 
222. 

Песокъ с.-б., слоист., м.-з., глинист, съ тон-
0,85 0,51 57,07 

223. Песокъ с.-б., слоист., м.-з., глинист, съ тон-
57,65 0,98 0,58 57,65 

224. Глина сѣрая, слабо песчанистая. Ostracoda 0,93 0,56 58,21 
225. 

Песокъ сѣр., м.-з., гдинпст., слоистый . . 
0,47 0,28 58,49 

226. Песокъ сѣр., м.-з., гдинпст., слоистый . . 0,24 0,15 58,64 
227. 1,21 0,74 59,38 
228. 0,05 0,03 59,41 
229. 0,46 0,28 59,69 

75* 
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230. Глина сѣр. и с-б. съ бѣл. изв. пор. . . . 
Песокъ буро-еѣр, а.-з., глинистый Паденіе 

1,90 1,17 60,86 
231. 

Глина сѣр. и с-б. съ бѣл. изв. пор. . . . 
Песокъ буро-еѣр, а.-з., глинистый Паденіе 

1,17 

61,46 

Глина сѣр. и с-б. съ бѣл. изв. пор. . . . 
Песокъ буро-еѣр, а.-з., глинистый Паденіе 

0,97 0,60 61,46 
232. 0,20 0,12 61,58 
233. 0,37 0,23 61,81 
234. 0,10 0,06 61,87 

62,18 235. 0,50 0,31 
61,87 
62,18 

236. 0,12 0,07 62.25 
237. Глина сѣро-бурая. Легко разсыпается . . 0,36 0,22 62,47 
238. 0,12 0,07 62,54 
239. „ "„ , слоистая съ тонкими про-„ "„ , слоистая съ тонкими про-

0,08 0,05 
0,06 

62,59» 
240. 0,10 

0,05 
0,06 62,65 

241. 0,13 0,08 62,73 
242. Песокъ с.-б., глинистый, м.-з. съ проел. 

1,05 0,65 63,38 
243. Гл. бур. съ проел, сѣр. гл. и бѣл. изв. по-

0,67 0,41 63,79 
244. Песокъ с.-б., глинистый, м.-з , слоистый. . 0,73 0,45 64,24 
245. Глина пестроцвѣтная, песчанистая. Обломки 

0,73 0,45 

0,91 0,56 64,80 
246. 0,85 0,52 65,32 
247. 0,69 0,43 65,75-
248. Песокъ с.-б., глинистый, м.-з., вверху слоист. 

Гл. бур., слабо-песчан.. слоист, съ проел. 

0,59 0,36 66,11 
249. 

Песокъ с.-б., глинистый, м.-з., вверху слоист. 

Гл. бур., слабо-песчан.. слоист, съ проел. 
0,37 0,23 66,34 

250. 

Песокъ с.-б., глинистый, м.-з., вверху слоист. 

Гл. бур., слабо-песчан.. слоист, съ проел. 
0,37 0,23 

бѣл. изв. пор. Паденіе S 180° /_ 38° . . 0,40 0,25 66,59 
251. Гл. с-б., слоистая съ проел, бѣл. изв. пор. 0,63 0,39 66,98 
252. „ пестроцвѣтная съ бѣл. изв. породой; 

0,63 0,39 

0,25 0,16 67,14 
253. 0,18 0,11 67,25-
254. Песокъ с.-б., глинистый, н.-аернист. . . . 0,45 0,28 67,53 
255. 0,08 0,05 67,58-
256. Песокъ буро-сѣрый, м.-з., глинистый . . . 0,45 0,28 67,86-
257. 0,20 0,12 67,98 
258. 0,12 0,07 68,05 
259. „ красно-бур. съ бѣл. изв. пор. . . . 0,10 0,06 68,11 
260. 0,28 0,17 68,28 
261. 

Гд. с.-б. и пестропвѣтная съ пескомъ и 

0,12 0,07 68,35 
262. 

Гд. с.-б. и пестропвѣтная съ пескомъ и 
0,18 0,11 68,46 

263. Гд. с.-б. и пестропвѣтная съ пескомъ и 
0,18 0,11 68,46 

0,13 0,08 68,54 
264. Глина бурая съ бѣл. изв. п о р о д о й . . . . 0,17 0,11 68,65. 
265. Гл. зеленовато-бур., плотная, мѣстамп съ 

0,17 0,11 68,65. 

1,20 0,74 69,39-
266. Песокъ с.-б., глинист., м.-з., слоистый съ 

0,74 69,39-

тонкими проел, с.-бурой глины . . . . 0,45 0,28 69,67 
267. 0,08 0,05 69,72 
268. 0,17 0,11 69,83 
269. 0,24 0,15 69,98 
270. Песокъ с.-б., глинист., м.-з. Вверху болѣе 

0,24 0,15 

0,53 0,32 70,30 
70,43 271. Глина с.-б., бурая п сѣрая  0,21 0,13 
70,30 
70,43 

272. 0,26 0,16 70,59 
273. 0,71 0,44 71,03 
274. 0,11 0,07 71,10-
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275. 0,18 0,11 71,21 
71,41 276. „ с.-бур., глинистый, м.-зерн. . . . 0,33 0,20 
71,21 
71,41 

277. Гл. бур., мѣстами проислои сѣрой гл. и бѣл. 
0,33 0,20 

71,21 
71,41 

1,10 0,68 72,09 
278. Песокъ с.-б., глинистый, м.-з., слоистый. . 0,83 0,51 72,60 
279. 0,12 0,07 72,67 
280. Песокь буро-сѣр., глинистый, м.-з 0,23 0,14 72,81 
281. Гл. с.-бур., слоистая съ иросл. бѣл. изв. 

0,05 0,03 72,84 
282. 0,23 0,14 72,98 
283. Песокъ буровато-сѣр., глинистый, м.-з. . . 0,27 0,17 73,15 
284. 0,05 0,03 73,18 
285. 0,15 0,09 73,27 
286. Глина сѣрая съ включеніями песка . . . 0,05 0,03 73,30 
287. Песокъ бур. и сѣрый, глинистый . . . . 0,10 0,06 73,36 
288. 0,09 0,06 73,42 
289. „ пестроцвѣтная, песчанистая. Pla

73,51 norbis, Lymnaeus. . . . . . . . . 0,14 0,09 73,51 
290. Глина сѣро-бурая . . . . . . . . . . 0,30 0,19 73,70 
291. „ бурая и с.-б., песчан., плотная . . 

„ я и красно-бур., мѣстами съ бѣл. 
0,20 0,12 73,82 

292. 
„ бурая и с.-б., песчан., плотная . . 
„ я и красно-бур., мѣстами съ бѣл. 

73,99 0,28 0,17 73,99 
293. Глина пестродвѣтная, песчанистая. Обломки 

0,04 74,03 0,06 0,04 74,03 
294. 0,14 0,09 74,12 
295. „ пестроцвѣтная, песч. съ гипсомъ. . 0,14 0,09 74,21 
296. 0,80 0,49 74,70 
297. „ с.-б.. песчанистая съ гипсомъ . . . 0,15 0,09 74,79 
298. Песокъ с.-б., глин., м.-з. съ проел.; с-б. гл. 0,31 0,19 74,98 
299. Гл. сѣр. и с.-б., слоистая съ тонкими проел. 

75,00 0,04 0,02 75,00 
500. Гл. бурая. Паденіе SO 179° Z 3 7 ' / , ° . . . 0,36 0,22 75,22 

75,55 301. 0,54 0,33 
75,22 
75,55 

302. 
„ бур. съ вкрапленіямп сѣрой глины и 

0,16 0,10 75,65 

зоа „ бур. съ вкрапленіямп сѣрой глины и 
0,19 0,12 

304. 
0,19 0,12 75,77 

304. Песокъ сѣр. съ проел, бур. гл. на 0,7 с. отъ 
2,27 76,04 3,68 2,27 76,04 

305. — 0,03 78,С7 
306. 0,18 0,11 78,18 
307. „ с.-б., слоистая съ тонкими прослоями 

песка. Паденіе SO 177° /_ 38° . . . . 0,08 0,05 
„ с.-б., слоистая съ тонкими прослоями 
песка. Паденіе SO 177° /_ 38° . . . . 0,08 0,05 78,23 

308, Песокъ с.-б., глин., м.-з., слоистый. . . . 0,11 0,07 78,30 
309. 0,25 0,16 78,46 
310. „ сѣр. и с.-б., мѣстами съ проел, бѣл. 

0,40 
0,27 

0,24 
0,17 

78,70 
311. Песокъ с.-б., глинистый, м.-зернистый . . 

0,40 
0,27 

0,24 
0,17 78,87 

312. Гл. с.-б., слоистая съ прослоями м.-з. песка 
0,43 0,26 79,13 и бѣі . изв. пор 0,43 0,26 79,13 

313. Песокъ буровато-сѣр., глин., м.-з., слоистый 0,43 0,27 79,40 
314. 0,33 0,20 79,60 

79,78 
79,85 

315. 
316. 

0,30 
0,11 

0,18 
0,07 
0,11 

79,60 
79,78 
79,85 

317. 0,18 

0,18 
0,07 
0,11 79,96 

80,02 318. 0,09 0,06 
79,96 
80,02 

319. „ бурая . . . ... . . . - - - - - 0,06 0,04 80,06 
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320. Песокъ бурый, глинистый, крѣикій . . 0,35 0,21 80,27 
321. 0,53 0,33 80,60 
322. 0,18 0,11 80,71 
323. Гл. с.-б., песчан. съ проел, бѣл. изв. пор. 0,14 0,09 80,80 
324. 0,40 0,24 81,04 
325. 1,95 0,03 81,07 
326. 0,15 1,20 82,27 
327. „ „ „ , песчан. съ проел, песка . 

., пестроцвѣтная, песчанистая съ крп-

0,15 0,09 82,36 
328. 

„ „ „ , песчан. съ проел, песка . 

., пестроцвѣтная, песчанистая съ крп-
0,09 82,45 

329. 

„ „ „ , песчан. съ проел, песка . 

., пестроцвѣтная, песчанистая съ крп- 0,50 
0,12 82,57 0,20 0,12 82,57 

330. Гл. с.-б., мѣстами съ сѣр. пескомъ . . . 0,40 0,25 82,82 
331. „ пестроцв., песч. съ кристалл, гппса . 0,30 0,19 83,01 
332. 

„ пестроцв., песч. съ кристалл, гппса . 
0,72 0,44 83,45 

333. Гл. пестроцвѣтн., песч. съ пескомъ и гип-
сомъ 0,28 0,17 83,62 

84,02 334. Гл. бур., песчан., плотная съ гипсомъ . 0,65 0,40 
83,62 
84,02 

335. Песокъ с.-б., глинист., м.-з. съ тонкими 
прослоями песчаника и глины . . 0,45 0,28 84,30 

336. Песокъ сѣро-бурый, глинистый . . . . 2,10 1,29 85,59 
337. Песчаникъ крѣпкій. Выступаетъ гребнемъ 

высотою до 1 саж. Гребень этотъ тя
нется не сплошь, а образуетъ отдель
ные холмики по простиранію. Между 
этими холмиками песокъ почти не сце-

85,59 

— 0,60 86,19 
338. Гл. бур., слоист, съ проел, бѣл. изв. пор. — 0,50 86,69 
339. — 0,90 87,59 
340. „ пестроцвѣтпая, песчанистая. Planorbis, 

0,90 

Lymnaeus . . . 0,20 0,12 87,71 
341. Песокъ бур., глин., м.-з. съ тонк. проел. 

0,20 

0,83 0,51 88,22 
88,39 342. Гл. с.-б., сланцеват. Паден. SO 176° 3 8 ° . 0,27 0,17 
88,22 
88,39 

343- 0,26 0,16 88,55 
344. 0,12 0,07 88,62 
345. Песокъ бурый, глинистый, м.-зерн. . . . 0,34 0,21 88,83 
346. 0,22 0,14 88,97 
347. Гл. бур. съ гипсомъ, местами съ белой 

0,22 0,14 

0,46 0,28 89,25-
343. 0,36 0,22 89,47 
349. 0,16 0,10 89,57 

90,30 350. 1,18 0,73 
89,57 
90,30 

351. я сѣрая, слабо-песчанистая . . . . 0,16 0,10 90,40 
352. Песокъ б.-с, глин, съ проел, бур., песч. гл . 0,28 0,17 90,57 
353. Гл. сѣр. и буро-сѣрая, слоистая. . . . 0,30 0,19 90,76. 
354. „ бурая съ прослоями песка . . . . 0,24 0,15 90,91 

355-356. „ с.-бурая и бурая съ тонкими прослоями 
песчаника на 0,18 с. и 0,34 с. по гори
зонтали отъ кровли. Второй прослоекъ 
мощностью всего въ 0,02 саж. внизу 
канавы, которая въ этомъ мѣстѣ была 
глубиною 1 арш., очень слабо сцемен-
тированъ, на поверхности же опъ, 
выѣстѣ съ первымъ прослоемъ, обра
зуетъ небольшой крѣпкій уступъ, ко
торый прослѣживается на несколько 
зуетъ небольшой крѣпкій уступъ, ко
торый прослѣживается на несколько 
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десятковъ саженей. Этотъ пластъ пес
чаника и явился связующимъ элемен-
томъ разрѣзовъ I и I I канавы: I I ка
нава начата отъ него 0,36 0,21 91,12 

Канава П. 
357. 
358. 
359. 
360. 
361. 
362. 
363. 
364. 
365. 

366. 

367. 

368. 

369. 

370. 
371. 
372. 
373. 
374. 
375. 
376. 
377. 
378. 

379. 
380. 

381. 
382. 
383. 
384. 
385. 
386. 
387. 
388. 
389. 
390. 
391. 
392. 
393. 

Глина бур., слоистая. Пад. S W 190° / 40° . 

Глина бурая 

Гл. бур. и сѣр. съ тонкими прослоями 
песка. На 0,28 саж. по горизонтали 
отъ кровли вертикальная трещина, за-

Гл. бур., слоист, съ тонк. проел, бѣд. 

Гл. б.-с. съ тонк. прослоями бѣл. изв. пор. 

Гл. бур. и сѣр. съ тонкими проел, сѣр. 

Гл. бур. и сѣр., слоистыя чередуются. Про
слои бѣл. изв. пор 

Песокъ сѣрыи, глинистый, м.-зерн. . . . 
Глина пестроцвѣтная, песчанистая . . . 

Песокъ с.-б., глинист., м.-з., слоистый . • 

Песокъ глинист., м.-з., слоистый. 

„ б.-с. На 0,16 с. отъ кровли по горпз. 
сѣрая глина съ кристалл, гипса . . 

Глина бурая и сѣрая, плотная . . . . 
я б.-с, слоист, съ тонкими проел, бѣл. 

изв. пор 

я буро-сѣрая, песчанистая . . . . 

Песокъ с.-б., глинистый, м.-зерн. • • . 

я бур. съ гипсомъ и однпмъ прослоемъ 

0,10 
0.18 
0,17 
0,05 
0.04 
0,66 
0,05 

1,32 

0 27 

0,39 

0,77 

0,04 
0,11 
0,48 
0,15 
0,12 
0,25 
0,12 
1,63 
0,24 

0,61 
0,35 

0,10 
0,28 
0,08 
0,14 
0,10 
0,16 
0,14 
0,20 
037 
0,73 
0,20 
0,92 
0,06 

1,12 

0,30 
0.06 
0,12 
0,11 
0,03 
0,03 
0,42 
0,03 

0,85 

0,17 

0,25 

0,50 

0,02 
0,07 
0,31 
0,09 
0,08 
0,16 
0,08 
1,05 
0,15 

0,39 
0,23 

0,06 
0,18 
0,05 
0,09 
0,06 
0,10 
0,09 
0,13 
0,24 
0.47 
0,13 
0,59 
0,04 

0,72 

91,42 
91,48 
91,60 
91,71 
91,74 
91,77 
92,19 
92,22 

93,07 

93,24 

93,49 

93,99 

94,01 
94,08 
94,39 
94,48 
94,56 
94,72 
94,80 
95,85 
96,00 

96,39 
96,62 

96,68 
96,86 
96,91 
97,00 
97,06 
97,16 
97,25 
97,38 
97,62 
98,09 
98,22 
98,81 
98,85 

99,57 
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394. Песокъ м.-з., слабо глинистый; внизу болѣе 
0,70 0,45 100,02 

396. Глина сѣро-бурая, песчанистая . . . . 0,07 0,04 100,ОН 
396. 0,11 0,07 100,13 
397. 0,05 0,03 100,16 
398. Песокъ м.-з., глинистый, слоистый . 0,10 0,06 100,22 
399. Гл. бур., слоист, съ проел, бѣл. изв. пор. . 0,15 0,10 100,32 
400. „ „ съ проел, красно-бур. глины . . 0,14 0,09 100,41 
401. „ с.-б., песчан. съ проел, бѣл. изв. пор.. 0,48 0,31 100,72 
402. 0,13 0,08 100,80 
403. ,, пестроцвѣтная, п е с ч а н и с т а я . . . . 0,11 0,07 100,87 
404. „ бурая съ проел, бѣл. изв. пор. . . . 0,21 0,13 101,00 
405. Песокъ м.-з., слабо глинистый . . . . 0,75 0,48 101,48 
406. 0,24 0,15 101,63 
407. „ бур. съ вкрапленіями бѣл. изв. пор.. 0,26 0,17 101,80 
408. 0,20 0,13 101,93 
409. 0,10 0,06 101,99 
410. „ с.-б., слоистая съ тонкими прослоями 

бѣл. изв. пор 0,60 0,39 102,38 
411. 0,26 0,17 102,55 
412. 0,18 0,11 102,66 
413. Гл. с.-б., песчан. съ бѣл. изв. пор. . 0,31 0,20 102,86 
414. я сѣрая съ проел, бѣл. изв. пор. 40 ° . 0,21 0,13 102,99 
415. 0,59 0,38 103,37 
416. „ с.-б., слоистая съ тонкими проел, бѣл. 

0,18 0,12 103,49 
417. „ бур. съ тонк. проел, бѣл. изв. пор. 0,14 0,09 103,58 
418. „ пестроцвѣтная, п е с ч а н и с т а я . . . . 0,28 0,18 * 103,76 
419. 

Песокъ м.-з., глин., слоист, съ проел, сѣр. 
глины. Внизу мало глинистый . . . 

0,57 0,37 104,13 
420. Песокъ м.-з., глин., слоист, съ проел, сѣр. 

глины. Внизу мало глинистый . . . 
Песокъ м.-з., глин., слоист, съ проел, сѣр. 

глины. Внизу мало глинистый . . . 2^8 1,53 105.66 
421. 0,30 0,19 105,85 
422. 0,10 0,06 105,91 
423. „ бур. съ вкрапл. бѣл. изв. пор. . 0,80 0,51 106,42 
424. „ сѣр. и бур. съ бѣл. изв. пор. Жир-

0 ^ 0 0,19 106,61 
106,87 425. 0,40 0,26 

0,05 

106,61 
106,87 

426. „ бурая . . . . 0,07 
0,26 
0,05 106,92 

427. 
„ бурая . . . . 

0,05 0,03 106,95 
428- Гл. желто-бурая съ проел, бѣл. изв. пор., 

0,05 106,95 

жирный блескъ . . 0,10 0,06 107,01 
429. Гл. бур. и сѣр. съ бѣл. изв. пор. . . . 0,30 0,19 107,20 
430. „ сѣр. съ бур. оттѣнкомъ, плотная . . 0,60 0,39 107,59 
431. 0,10 0,06 107,65 
432. я желто-бур. съ бѣл. изв. пор. . . . 0,23 0,15 107^0 
433. 0,08 0,05 107,85 
434. 0,10 0,06 107,91 
435. я сѣр., песчанистая съ гипсомъ . . . 0,08 0,05 107.96 
436. 0,08 0,05 108,01 
437. я сѣр. съ бѣл. изв. пор. и пескомъ . 0,05 0,03 108,04 
438. Песокъ пестродвѣтный, глин., м.-з. . . . 0,16 0,10 108,14 
439- Гл. пестродвѣтная, мѣстами песчанист, и 

0,10 

съ бѣл. изв. пор 0,20 0,13 108,27 
440. Песокъ с.-б., глинист., ы.-з., слоистый . . 0,80 0,52 108,79 
441. 0,22 0,14 108,93 
442. 0,91 0,59 109,52 
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443. Гл. сѣр. и желто-бур., слоист, съ бѣл. изв. 
0,09 0,06 109,58 

444. Гл. с.-б., сильно песчанистая, книзу посте
пенно переходить въ с.-б., глин, пе-

Гл. с.-б., сильно песчанистая, книзу посте
пенно переходить въ с.-б., глин, пе-

0,28 0,18 109,76 
445. 0,26 0,17 109,93 
446. „ я и сѣр. съ проел, бѣл. изв. 109,98 0,07 0,05 109,98 
447. Глина бурая съ бѣл. изв. пор. . . . . 0,75 0,48 110,46 

110,63 448- 0,27 0,17 
110,46 
110,63 

449. 0,05 0,03 110,66 
450. Песокъ бурый, глинистый, крѣпкій . . . 0,34 0,22 110,88 
451. 0,10 0,06 110,94 
452. „ пестроцвѣтн., песчанистая. Обломки 

110,97 раковинъ 0,04 0,03 110,97 
453. 0.14 0,09 111,06 
454. 0,78 0,50 111,56 
455. 0,17 0,11 111,67 
456. „ сѣрая съ бѣл. изв. пор 0,29 0,19 111,86 
457. 0,22 0,14 112,00 
458. 

Песокъ буровато-сѣр., глинист., ы.-з. . . 
0,06 0,04 112,04 

459. Песокъ буровато-сѣр., глинист., ы.-з. . . 0,68 0,44 112,48 
460. Гл. бурая съ тонк. проел, бѣл. изв. пор. - 0,51 0,33 112,81 
461. 

Песокъ бур., глинистый, м.-зерн. . . . 

0,10 0,06 112,87 
462. 

Песокъ бур., глинистый, м.-зерн. . . . 
0,14 0,09 112,96 

463. Песокъ бур., глинистый, м.-зерн. . . . 0,16 0,10 113,06 
464. 0,47 0,30 113,36 
465. я „ , песчанистая . . . 0,16 0,10 113,46 
466. „ бур. съ примѣсью песка . . . . 0,32 0,21 113,67 
467. » красно-бурая, песчанистая . . . 0,12 ода 113.75 

из;э9 
114,26 

468. „ пеетроцвѣтная, песчанистая . . . 0,38 0,24 
113.75 
из;э9 
114,26 469. 0,42 0,27 

113.75 
из;э9 
114,26 

470. 0,26 0,17 114,43 
471. Песокъ с.-б., глинистый, м.-зерн. . . 0,62 0,39 114,82 
472. 0,32 0,20 115,02 
473. „ сѣро-бурая  0,12 0,07 115,09 
474. 0,21 0,13 115,22 
475. Гл. бур. съ бѣл. изв. пор 0,60 0,38 115,60 
476. 0,11 0,07 115,67 
477. „ бурая съ бѣл. изв. породой. Падевіе S W 

0,29 115,96 
„ бурая съ бѣл. изв. породой. Падевіе S W 

0,46 0,29 115,96 
478. 0,10 0,06 116,02 
479. 0,21 0,13 116,15 
480. Песокъ с.-б-, глинистый, м.-зерн. . . . 1,26 0,78 116,93 
481. 0,18 0,11 117,04 
482. 0,70 0,44 117,48 
483. 0,31 0,19 117,67 
484. Песокъ с.-б., глинист., м.-з. съ проел, сѣр. 

0,70 0,44 118,11 
485. Гл. бур., слоистая съ тонкими прослоями 

бѣл. изв. пор. . . . . . . . . 0,58 0,36 118,47 
486. 
487. „ „ , песчанистая. . . 

0,10 
0,26 

0,06 
0,16 

118,53 
118,69 

488. „ сѣро-бурая, песчанистая . . . . 0,13 0,06 118,77 
489. „ бурая, песчанист, съ бѣл. изв. по-

0,49 0,30 119,07 
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490. Глина пестроцвѣтная, песчанистая . . . 0,10 0,06 119,13 
491. „ зеленовато-бур., песчанистая. . . 0,18 0,11 119,24 
492. „ с.-бур. съ бѣл. изв. пор 0,55 0,34 119,58 
493. 0,15 0,09 119,67 
494. 

Песокъ буро-сѣр., глин. м.-з. съ проел. 
0,10 0,06 119,73 

495. Песокъ буро-сѣр., глин. м.-з. съ проел. 
119,88 глины 0,24 0,15 119,88 

496. Гл. бур. съ проел, м.-з., глин, песка 0,26 0,16 120,04 
497. 0,50 0,31 120,35 
498. „ с.-б., песчан. съ проел, м.-з., глин. 

120,45 0,16 0,10 120,45 
499. 0,14 0,09 120,54 
500. „ бурая, плотная съ бѣл. изв. пор. . 0,75 0,47 121,01 
501. „ пестроцвѣтная . . 0,38 0,24 121,25 
502. Песокъ бур., глин., м.-з. съ проел, глины. 0,73 0,46 121,71 
503. Глина сѣр. и бур., слоистая 0,17 0,11 121,82 
504. 0,20 0,12 

0,04 
121,94 

505. 0,07 
0,12 
0,04 121,98 

506. Песокъ с.-б., глинист., м.-з., слоистый . 0,18 0,11 122,09 
507. 0,05 0,03 122,12 
508. Песокъ с.-б., глинистый, м.-зерниет. 0,10 0,06 122,18 
509. Глина с ѣ р , слоист, съ тонкими прослоями 

122,32 бѣл. изв. пор 0,23 0,14 122,32 
510. Гл. с.-б. съ бѣл. изв. пор 0,26 0,16 122,48 
511. я пестроцвѣтная. песчанистая. Planorbis, 

0,26 0,16 

122,56 0,13 0,08 122,56 
512. Гл. бурая съ бѣл. изв. породой . . . . 0,37 0,23 122,79 
513. Песокъ с.-б., глин., м.-з. съ проел, гл. . . 0,78 0,49 123,28 
514. 0,05 0,03 123,31 
515. Глина сѣр. и бур. песчанистая . . . . 0,25 0,16 123,47 
516. я я я я съ тонк. проел, бѣл. изв. 

124,12 1,05 0,65 124,12 
517. Глина сѣр. и бур., песчанистая . . . . 0,78 0,49 124,61 
518. 0,21 0,13 124,74 
519. 0,61 0,38 125,12 
520. 0,07 0,44 125,56 
521. 

Песокъ с-б., глинист., м.-з., слоистый . . 
0,18 0,11 125,67 

522- Песокъ с-б., глинист., м.-з., слоистый . . 0,55 0,34 126,01 
523. Гл. бур. съ вкрапл. сѣр. и с.-б. глины. 0,91 0,57 126,58 
524. Песокъ бур., глин., м.-з., слоистый съ про

0,91 0,57 126,58 

слоями бур. гл 0,34 0,21 126,79 
525. 0,40 0,25 127,04 
526. 0,10 0,06 127,10 
527. 0,24 0,15 -127,25 
52а Песокъ бур., глин. Внизу слабо-глинист. . 0,16 0,10 127,35 
529. 0,40 0,25 127,60 
530. Песокъ бур., глин., м.-з., слоистый съ кон-

креціями песчаника и проел, бурой 

0,40 0,25 127,60 

1,10 0,68 128,28 
531. 0,17 0,11 128,39 
532. Песокъ бурый, глин., м.-з., плотный . . 0,13 0,08 128,47 
533. 0,35 0,22 128,69 
534. „ „ , слоистая съ тонк. проел. fi 

0,15 0,09 128,78 
535. Песокъ глинист., м.-з., плоти, съ проел. 

0,60 0,37 129,15 
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536. Песокъ бур., глинистый, м.-зерн. 0,70 0,44 129,59 
537. 0,50 0,31 129,90 
538. „ сѣро-бурая . . . . . . 0,16 0,10 130,00 
539. 0,27 0,17 130,17 
540. 

Песокъ с.-б., глинистый, м.-зерн. 
0,27 0.17 130.34 

541. Песокъ с.-б., глинистый, м.-зерн. 0,74 0̂ 46 130,80 
542. — 0,02 130,82 
543. Песокъ с.-б., глинистый, м.-зернист. 0,53 0,33 131,15 
544. 1,10 0,68 131,83 
545. Песокъ с.-б., глинистый, м.-зернист. 0,60 0,37 132.20 
546. Глина сѣр. и бур., слабо песчанист. Па-

деніе SO 178° 2 3 8 ° . . . . 0,33 0,20 132,40 
547. Глины сѣр. и бур., слоист, чередуются 0,15 0,09 132,49 
548. Песокъ сѣр., глинистый . . . . 0,11 0,07 132,56 
549. Глина бурая 0,13 0,08 132,64 
550. Песокъ бур., глинистый, м.-зерн. . 0,13 0,08 132,72 
551. Глина сѣр. и бур., слоистая, песчанистая 

съ тонкими прослоями бѣл. изв. пор. . 133,00 
Глина сѣр. и бур., слоистая, песчанистая 

съ тонкими прослоями бѣл. изв. пор. . 0,45 0,28 133,00 
552. Глина бурая, слоистая 0,30 0,18 133,18 
553. Песокъ бур., глин., м.-зерн. съ прослоями 

133,34 0,25 0,16 133,34 
554. 0,05 0,03 133,37 
555. 0,10 0,06 133,43 
556- 0,02 133,45 
557. Песокъ бур., глинистый, м.-зерн. . 0,12 0,07 133,52 
558. 0,27 0,17 133,69 
559. „ „ „ „ , песчанист. . 0,10 0,06 133,75 
560- Песокъ бурый, глинистый, м.-зерн. . 0,88 0,54 134,29 

Выступаетъ на поверхность грядкой, 
которой и связываются канавы 11 и 111. 
Разрѣзъ канавы I I I начинается отъ по-
дошвы этого песка. 

Канава I I I . 
561. 
562. 
563. 
564. 

565. 
566. 
567. 
568. 
569. 

570. 
571. 
572. 
573. 

574. 

„ сѣро-бур., слоистая. . . . . 
„ я , песчан. съ бѣл. изв. пор. • 
„ бур., слоист, съ тонк. проел, бѣл. 

Песокъ с.-б., глинистый, м.-зерн. . . • 
Гл. бур. съ тонк. проел, бѣл. изв. пор. . 

я я i песчанистая. . • . 
я бур., песчан. съ тонк. проел, бѣл. изв. 

Песокъ сѣр., глинист., м.-з., слоистый . . 

Песокъ пестроцвѣтный, глинистый, м.-зерн. 
и буровато-сѣр., слоист, песокъ съ 
проел, гипса на 0,5 саж. отъ кровли 
(по горизонтали). Внизу слабо-глин. . 

Гл. C.-6-, мѣстами пестроцвѣтвая . • • 

0,26 

0,20 
0,14 
0,26 
0,30 
0,22 

0,28 
0,22 
0,14 
0,76 

2,12 
1,36 

0,09 
0,18 
0,16 

0,12 
0,09 
0,16 
0,19 
0,14 

0,17 
0,13 
0,09 
0,47 

1,31 
0,81 

134,38 
134,56 
134,72 

134,84 
134,93 
135,09 
135.28 
135,42 

135,59 
135,72 
135,81 
136,28 

137,59 
138,40 
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575. Песокъ буро-сѣр., глинист., м.-зерн. . . 0,71 0,44 138,84 
676. Гл. бур. и с.-б. съ тонк. проел, бѣл. изв. 

138,90 0,10 0,06 138,90 
577. Песокъ буро-сѣр., глинистый, м.-з. . . . 0,23 0,14 139,04 
578- Гл. с.-б., мѣстами пестроцвѣтная; тонкіе 

139,64 прослои бѣл. изв. пор. . . . . • 0,98 0,60 139,64 
579. Песокъ буровато-сѣр., глинист., м.-з. съ 

0,73 140,37 1,18 0,73 140,37 
580. 0,09 0,06 140,43 
581. 0,07 0,04 140,47 
582. 0,50 0,31 140,78 
583. 0,68 0,43 141,21 
584. „ пестроцвѣтная, песчанистая съ бѣл. 

141,25 0,06 0,04 141,25 
585. 0,10 0,06 141,31 
586. 

Песокъ бур., глинист., м.-з. съ проел, бур. 
0,20 0,13 141,44 

587. Песокъ бур., глинист., м.-з. съ проел, бур. 
0,20 0,13 

1,46 0,90 142,34 
588. Гл. бур. съ бѣл. изв. пор 0,14 0,09 142,43 
589. „ с.-б., песчан., слоист, съ тонк. проел. 

142,51 бѣл. изв. пор 0,12 0,08 142,51 
590. 0,26 0,16 142,67 
591. Песокъ сѣрый  0,83 0,52 143,19 
592. „ глин., м.-з., слоист, съ нросл. гл. . 0,47 0,30 143,49 
593. Гл. сѣр. и бур., слоист, съ тонк. проел, 

бѣл. изв. пор. Паденіе S W 1 9 2 ° / . 3 9 ° . 

0,47 

143,55 
Гл. сѣр. и бур., слоист, съ тонк. проел, 

бѣл. изв. пор. Паденіе S W 1 9 2 ° / . 3 9 ° . 0,10 0,06 143,55 
594. Гл. пестроцвѣтн. съ кристалл, гипса . . 0,43 0,27 143,82 
595. 0,13 0,08 143,90 
596- „ бур. съ бѣл. изв. породой . . . . 

Песокъ буро-сѣрый, глинистый . . . . 
0,17 0,11 144,01 

597. 
„ бур. съ бѣл. изв. породой . . . . 

Песокъ буро-сѣрый, глинистый . . . . 0,07 0,04 144,05 
598- 0,04 0,03 144,08 
599- Песокъ о.-сѣр., слабо-глинистый. . . . 0,45 0,28 144,36 
600. Гл. бур., песчанист, съ гипсомъ . . . . 0,17 0,11 144,47 
601. 0,15 0,09 144,56 
602. Глина сѣро-бурая, песчанистая . . . . 0,08 0,05 144,61 
603. Песокъ б.-с, глин., м.-з., слоистый съ тонк. 

0,08 0,05 

проел, с.-б. слоист., песч. глины . . 0,62 0,39 145,00 
604. 0,15 0,09 145,09 
605. „ пестроцвѣтная, песчан. Planorbis . 0,16 0,10 145,19 
606- 0,16 0,10 145,29 
607- 0,31 0,20 145,49 
60S. „ с.-б., слоист, съ тонк. проел, бѣл. 

0,31 0,20 

0,13 0,08 145,57 
609. Песокъ б.-с, глинист., м.-з., слоистый . . 0,51 0,32 145,89 
610. Гл. бур. съ тонк. проел, бѣл. изв. пор. . 0,15 0,09 145,98 
611- „ пестропвѣтная, песчанистая. . . . 0,05 0,03 146,01 
612. Песокъ с.-б., глин., м.-з. съ проел, бур. гл. . 1,15 0,72 146,73 
613. 0,16 0,10 146,83 
614. „ пестроцвѣтная, песчанистая съ гип-„ пестроцвѣтная, песчанистая съ гип-

0,04 0.03 146,86 
615. 0,18 0,11 146,97 
616. „ пестроцвѣтная, песчанистая. Ріа-

0,18 

0,09 0,06 
0,39 

147,03 
617. Песокъ бур., м.-з., слабо-гінниетый. - . 0,63 

0,06 
0,39 147,42 

618. 0,05 Oj03 147,45 
619. Песокъ с.-б., глинистый, мелко-зерн. . . 0,17 ОД1 147,56 
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(І20. 0,56 0,35 147,91 
621. 0,30 0,19 148,10 
622. 0,10 0,06 148,16 
623. „ ,, , песч. съ гипсоыъ 0,06 0,04 148,20 
624. 0,10 0,06 148,26 
625. 0,26 0,16 148,42 
626. я бур. съ пшсомъ и тонкими прослоями 

бѢЛ. H 8 B . Пор 0,53 0,33 148,75 
627. 0,23 0,14 148,89 
628. Гл. пестродвѣтная, сильно песчан. . . . 0,05 0,03 148,92 
629. 0,20 0,12 149,04 
630. „ пестроцвѣтвая, песчанистая . . . . 0,08 0,05 149,09 
631. „ бурая, сильно песчанистая . . . . 

Песокъ б.-с, глин., м.-з. съ проел, гл. . . 
0,06 0,04 149,13 

632. 
„ бурая, сильно песчанистая . . . . 

Песокъ б.-с, глин., м.-з. съ проел, гл. . . 0,43 0,27 149,40 
633. Гл. бур., слоистая съ бѣл. изв. пор. Паденіе Гл. бур., слоистая съ бѣл. изв. пор. Паденіе 

0,47 0,29 149,69 
634. Песокъ красво-бурый, глинистый . . . 0,88 0,54 150,23 
635. я буровато-сѣр., глин., м.-з., слоист. 

Гл. с.-б., съ тонк. проел, бѣл. изв. пор. 
0,19 0,12 150,35 

636. 
я буровато-сѣр., глин., м.-з., слоист. 

Гл. с.-б., съ тонк. проел, бѣл. изв. пор. 0,30 0,19 150,54 
637. „ бурая съ бѣл. иав. пор 0,12 0,07 150,61 
638. Песокъ буро-сѣр., глинист., м.-зерн. 0,94 0,58 151,19 
639. 0,17 0,11 151,30 
640. 0,05 0,03 151,33 
641. Песокъ пестроцвѣтный, глин., м.-з. . . . 0,16 0,10 151,43 
642. 0,22 0,14 151,57 
643. 0,08 0,05 161,62 
644. 0,20 0,12 151,74 
645. ,, с-бур. съ бѣл. изв. пор 0,48 0,30 152,04 
646. Песокъ сѣр., глинистый, м.-зерн. . . . 0,05 

0,07 
0,03 152,07 

647. Глина пестроцвѣтная, песчанист. . . . 
0,05 
0,07 0,04 152,11 

648. 0,62 0,38 152,49 
152,65 649. „ сѣро-бурая, песчанистая . . . . 0,25 0,16 
152,49 
152,65 

650. „ сѣр. съ бурымъ оттѣнкомъ . . . 0,26 0,16 152,81 
651. Песокъ буро-сѣр., глинистый, слоист. . . 0,17 0,11 152,92 
652. 0,20 0,12 

0,38 
153,04 

653. 0,62 
0,02 

0,12 
0,38 153,42 

654. „ сѣрая, слоист. Пад. S W 191° Z 3 3 ° . 
0,62 
0,02 0,01 153,43 

655. я с.-б. съ тонкими проел, песка . • 0,11 0,07 153,50 
656. 

я с.-б. съ тонкими проел, песка . • 
0,35 0,22 153,72 

657. Глина бур. съ тонк. проел, бѣл. изв. пор. . 0,16 0,10 153,82 
658. 1> С.-б. у, n n я 71 П 0,29 0,18 154,00 
659. Песокъ сѣр., глин., м.-з., слоистый . . . 0,83 0,51 154,51 
660. 0,31 0,19 154,70 
661. 0,06 0,04 154,74 
662. 0,12 0,07 154,81 
663. Песокъ м.-з., сильно глинистый . . . . 0,18 0,11 154,92 
664. п б.-с, слабо глин, съ проел, г л . . • 1,17 0,72 155,64 
665. Глина с.-б. съ прослоями песка . . . . 0,65 0,40 156,04 
666. Глина сѣр. съ бѣл. изв. п о р . . . . . . 0,31 0,19 156,23 
667. 0,19 0,12 156,35 
668. Песокъ сѣр., глинист., м.-зерн 0,12 0,07 156,42 
669. Гл. с-б., слоист, съ бѣл. изв. лор. • • -

Песокъ сѣр., глин, м.-з., слоистый • • • 
0,25 0,16 156,58 

670. 
Гл. с-б., слоист, съ бѣл. изв. лор. • • -
Песокъ сѣр., глин, м.-з., слоистый • • • 1,48 0,91 157,49 

671. Гл. с-б. съ тонк. проел, бѣл. изв. пор.. 0,38 0,23 157,72 
672. 
673. 

я еѣрая съ буроватымъ оттѣнкомъ . . 0,08 
0,14 

0,05 
0,09 

157,77 
157 8ft 
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674. Песокъ сѣр., глин., м.-з, слоистый . . . 1,10 0,68 158,54 
675. 0,08 0,05 158,59 
676. Песокъ сѣр., глин., м.-з., слоист 0,09 0,06 158,65 
677. 0,03 0,02 158,67 
678. 0,06 0,04 158,71 
679. Гл. с.-б., песчан., слоистая съ б І.л. изв. пор. 0,37 0,23 158,94 
680. 0,24 0,15 159,09 
681. Песокъ сѣр., глин., м.-з., слоистый . . . 0,32 0,20 159,29 
682. 0,03 0,02 159,31 
683. Песокъ сѣр., глин., м.-з., слоистый . 0,33 0,20 159,51 
684. Гл. сѣр. и бур. съ тонкими прослояин бѣл. 

1,05 0,65 160,16 
685. Песокъ глинист., м.-з., слоистый. . . . 

Глина буровато-сѣрая  
0,55 0,34 160,50 

686. 
Песокъ глинист., м.-з., слоистый. . . . 
Глина буровато-сѣрая  0,15 0,09 160,59 

687. Песокъ глинист., м.-з., сѣр. и бур. . . . 0,29 0,18 160,77 
688. 

Песокъ глинист., м.-з., сѣр. и бур. . . . 
0,29 0,18 160,95 

689. „ сѣр. и красно-бур. съ тонкими проел. 
песка Ii бѣл. изв. нор 0,27 0,17 161,12 

690. Гл. сѣр. и бур. съ тонк. проел, песка . 0,43 0,27 161,39 
691- 0,22 0,14 161,53 
692. „ „ „ „ съ тонк. проел, бѣл. изв. 

0,36 0,22 161,75 
693. Гл. сѣр. и бур., сильно песчан., слоист. . 0,14 0,09 161,84 
694. 0,25 0,16 162,00 
695. „ бур. и сѣр. съ тонк. проел, песка . 0,45 0,28 162,28 
696. ,. сѣр. и бур., слоист, съ тонк. проел. 

0,10 0,06 162,31 
697. я бур. и с.-б. съ включеніями бѣл. изв. 

0,10 0,06 

пор- 0,36 0,22 162,56 
693. „ с.-б. съ проел, бѣл. изв. пор. . . . 0,17 0,11 162,67 
699. 

Песокъ сѣр., глинистый, м.-зерн. . . . 
0,27 0,17 162.84 

700. Песокъ сѣр., глинистый, м.-зерн. . . . 1,68 1,03 163,87 
163,90 701. я бур., сильно глинистый, ы.-зерн. . 0,05 0,03 
163,87 
163,90 

702. „ с.-б. и сѣр., м.-з., слоистый . . 0,33 0,20 164,10 
703. 0,06 0,04 164,14 
704. 0,05 0,03 164,17 
705. Песокъ сѣр., сильво-глин., м. зерн. . . . 0,23 0,14 164,31 
706. 0,14 0,09 164,40 
707. „ сѣрая съ тонк. проел, песка . . . 0,16 0,10 164,50 
708. в бурая, „ » „ я . . 0,50 0,31 164,81 
709. „ сѣро-бур., сильно песчанистая . . 0,15 0,09 164,90 
710. „ сѣр. и бур.; мѣстами пестроцвѣтн. . 

Песокъ и.-бѵр., глинистый, м.-зерн. . . . 
0,99 0,61 165,51 

711. 
„ сѣр. и бур.; мѣстами пестроцвѣтн. . 

Песокъ и.-бѵр., глинистый, м.-зерн. . . . 0,62 0,38 165,89 
712. Гл. сѣр. и бур. съ тонк. проел, бѣл. изв. 

пор. Паденіе S W 190° Z 38° . . . 

0,38 
Гл. сѣр. и бур. съ тонк. проел, бѣл. изв. 

пор. Паденіе S W 190° Z 38° . . . 0,46 0,28 166,17 
713. 0,33 0,20 166,37 
714. я „ „ „ , песчанистая . . . 0,55 0,34 166,71 
715. „ „ я я • Преобладаетъ бур. . 

Песокъ буровато-сѣр., глин., м.-з. съ проел. 
0,70 0,43 167,14 

716. 
„ „ я я • Преобладаетъ бур. . 

Песокъ буровато-сѣр., глин., м.-з. съ проел. 
0,82 0,50 167,64 с.-б., сильно песч. глины 0,82 0,50 167,64 

717. Глина бурая, песчанистая 0,12 0,07 167,71 
718. Песокъ буровато-сѣр., глин., м.-з. . . 0,16 0,10 167.81 
719. 0,07 0,04 167І85 
720. „ я и С * Р - слабо песчан. . . . 0,18 0,11 167,96 
721. Песокъ глин., м.-з., слоистый съ проел бур. 

0,18 

0,99 0,61 168,57 
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722. 0,13 0,08 168,65 
723! 

„ пестроцвѣтная, песчан 
0,57 0,35 169,00 

724. „ пестроцвѣтная, песчан 0,14 0,09 169,09 
725. 0,22 0,14 169,23 
726. 0,35 0,22 169,45 
727. 

Песокъ сѣр. и бур., глип., м.-з., слоист. . 
0,35 0,22 169,67 

728. Песокъ сѣр. и бур., глип., м.-з., слоист. . 0,20 0,12 169,79 
729. Глива бур. и сѣрая  0,75 0,4Н 170,25 
730. 0,04 0,03 170,28 
731. 0,17 0,11 170,39 
732. „ бурая, сильно песчанистая 0,18 0,11 170,50 
733. Песокъ сильно глинистый, м . - з е р н . . . . 0,26 0,16 170,66 
734. Глина бур. и сѣрая, песчанист. . . . . 0,24 0,15 17031 
735. Гл. сѣр. и бур. съ тонк. иросл. бѣл. изв. пор. 0,62 0,38 171,19 
736. 

Песокъ, глина и гипсъ перемѣшаны . . . 
0,10 0,06 171,25 

737. Песокъ, глина и гипсъ перемѣшаны . . . 0,24 0,15 171,40 
738. „ сильно глинистый, м.-зерн. . . . 0,10 0,06 171,46 
739. Глина сѣрая и бурая 0,30 0,19 171,65 
740. 

Песокъ желто-бурый п сѣрый, слоистый, 
0,05 0,03 171,68 

741. Песокъ желто-бурый п сѣрый, слоистый, 
0,05 

м.-з. съ проел, сѣр. песч. гл 2,48 1,53 173,21 
Идетъ грядкой, по которой связаны канавы 
I I I и I V 

Канава ІУ. 
742. 0,20 173,41 
743. Песокъ сѣр., глин., н.-з., плотный . . . . — 0,35 173,76 
744. 0,76 0,45 174,21 
745. „ „ „ слабо глин, внизу . . . 0,28 0,17 174,38 
746. 0,16 0,09 174,47 
747. 0,24 0,14 174,61 
748. Песокъ глинист., м.-з., плотный 0,36 0,21 174,82 
749. 0,43 0,25 175,07 
750. я я n сѣр. съ включеніями бѣл. 

0,75 0,44 175,51 
751. я пестроцвѣтная, песчавистая. Ohara. 0,10 0,06 175,57 
752. 0,42 0,25 175,82 
753. „ пестроцвѣтная, песч. съ пескомъ. . 0,20 0,12 175,94 
754. „ сѣр. и бур. съ кристалл, гипса . . 0,33 0,19 176,13 
755, 0,57 0,34 176,47 
756. 0,15 0,09 176,56 
757. Песокъ пестроцвѣтн., глин., м.-з., перехо-

0,71 177,27 1,20 0,71 177,27 
758. Гл. бур. съ тонк. проел, песка. Паденіе S W 

177,58 0,52 0,31 177,58 
759. я бур., слоист, съ тонк. проел, бѣл. изв. 

0,52 

177,70 0,20 0,12 177,70 
760. 0,13 0,08 177,78 
761. 0,10 0,06 177,84 
762. 0,06 0,04 177,88 
763. я бур., глинист, съ гипсомъ . . . . 1,44 0,85 178,73 
764. 0,43 0,25 178,98 
765. 0,27 0,16 179,14 
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766. Глена песгроцвѣтная, песчанистая. . . . 0,20 0,12 179,26 
767. 

Глена песгроцвѣтная, песчанистая. . . . 
0,23 0,14 179,40 

768. 0,32 0,19 179,59 
769. 0,15 0,09 179,68 
770. 0,44 0,26 179,94 
771. „ ѵ съ ввлючевіями сѣр- гл. . . . 0,47 0,28 180,22 
772. 0,15 0,09 180,31 
773. 0,09 0,05 180,36 
774. 0,17 0,10 180,46 
775. „ буровато - сѣр., плотный; мѣстами 

181,36 1,53 0,90 181,36 
776. 0,05 0,03 181,39 
777. Гл. бур. съвключ. сѣр. гл. и тонкими проел. 

песка 0,40 0,24 181,63 
778. Гл. сѣр. и бур., песч. съ проел, песка . . 0,12 0,07 181,70 
779- Песокъ пестроцвѣтный, сильно глин. . . 0,09 0,05 181,75 
780. 0,53 0,31 182,06 
781. Гл. кр.-бур, съ включеніяып сѣр. г л . . . . 0,64 0,38 182,44 
782. „ „ „ , сильно песчанистая . . . . 0,08 0,05 182,49 
783. Песокъ красно-бурый, глинистый . . . . 0,38 0,23 182,72 
784. Глина бурая, песчанистая . 0,06 0,04 182,76 
785. 0,26 0,16 182,92 
786. 

Гл. сѣр. и бур., слоист, съ проел, песка. . 
0,21 0,13 183,05 

787. Гл. сѣр. и бур., слоист, съ проел, песка. . 0,13 0,08 183,13 
788. 1,00 0,60 183,73 
789. Трещина, заполненная песчаникомъ съ про

слоями гипса мощностью отъ 0,01 с. до 
0,015 саж. Паженіе на N уголъ около 8 5 ° . 0,18 0,11 183,84 

790. 1,70 1,05 184,89 
Этотъ пластъ песка перебитъ трещинами, 

1,05 

которыя имѣютъ направленіе по про-
стиранію, a паденіе самое разнообраз
ное. В с ѣ онѣ заполнены песчаникомъ 
стиранію, a паденіе самое разнообраз
ное. В с ѣ онѣ заполнены песчаникомъ 
и гипсомъ. Смѣщеніе по шшъ не на
блюдается. 

791. 0,28 0,17 185,06 
793. 

Песокъ сѣр., глинист., м.-з., слоистый . -
0,25 0,16 185,22 

794. Песокъ сѣр., глинист., м.-з., слоистый . - 0,45 0,28 185,50 
795. 0,95 0,59 186,09 
796. Песокъ сѣрый, глинист., м.-зерн 0,57 0,35 186,44 
797. 0,25 0,16 186,60 
798. Песокъ сѣр., глинист, м.-зерн 0,36 0.22 186,82 
799. 0,07 0,04 186,86 
800. Гиисъ съ глиной заполняютъ трещину. Тре- — 0,03 186,89 
801. 1,38 0,85 187,74 
802. 0,17 0,11 187,85 
803. 0,70 0,43 188,28 
804. „ с.-б., песч. съ сѣр. глин, пескомъ . 0,10 0,06 188,34 
805. „ „ съ включепіямн песка. . . . 0,20 0,12 188,46 
80S. „ „ съ гипсомъ; жирный изломъ . 0,11 0,07 188,53 
807. „ „ песчанист, съ гипсомъ. . . . 

„ бурая съ жирнымъ изломомъ . . . 
0,29 0,18 188,71 

808. 
„ „ песчанист, съ гипсомъ. . . . 
„ бурая съ жирнымъ изломомъ . . . 0,07 0,04 188,75 

809. 0,41 0,25 189,00 
Кровлю этого пласта пересѣкаетъ трещина, 

189,00 

заполненная чередующимися глиной, 
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пескомъ и гипсомъ, съ падешемъ на 
N 0 25° Z 37° . 

810. 0,14 0,09 189,09 
811. Песокъ сѣр., слабо глинист., м.-зерн. . . 0,94 0,58 189,67 
812. 0,47 0,29 189,96 
813. 0,08 0,05 190,01 
814, 0,10 0,06 190,07 
816. Песокъ глинист., м.-з. съ проел, с.-б. гл. . 1,06 0,66 190,73 
816. Гл. буро-сѣрая съ гипсомъ 0,80 0,49 191,22 
817. „ пестроцвѣтная, песчан. Chora. . . . 0,23 0,14 191,36 
818. Глина сѣро-бурая  0,61 0,38 191,74 
819. 0,29 0,18 191,92 
820. Гл. с.-б. съ проел, глин., м.-з. песка . . . — 0,01 191,93 
821. „ „ съ тонк. проел, бѣл. изв. пор. 0,82 0,52 192,45 
822. 

Остатки водорослей. 
Обломки раковинъ. 

0,07 0,04 192,49 

823. Гл. пестроцвѣтная съ гипсомъ 0,22 0,14 192,63 
824. Песокъ пестроцвѣтный, сильно глинист. . 0,08 0,05 192,68 
825. 0,10 0,06 192,74 
826. 

Гл. сѣр., песч. съ буроват, оттѣнк. . . . 
0,14 0,09 192,83 

827. Гл. сѣр., песч. съ буроват, оттѣнк. . . . 0,04 0,03 192,86 
828. 0,60 0,39 193,25 
829. „ бурая съ включеніями песка . . . . 0,15 0,10 193,35 
830. „ с.-б., мѣстами съ бѣл. изв. пор. . . . 0,45 0,29 193,64 
831. Песокъ буро-сѣр., глин., м.-зерн 0,04 0,03 193,67 
832. 0,05 0,03 193,70 
833. 0,11 0,07 193,77 
834. 0,12 0,08 193,85 
835. я „ , , песчанистая 0,15 0,10 193,95 
836. 0,15 0,10 194,05 
837. 0,43 0,28 194,33 
838- 0,05 0,03 194,36 
839. 0,72 0,46 194,82 
840. 0,70 0,45 195,27 
841. 0,06 0,04 195,31 
842. Глпна синяя и сѣрая слоистая. Паденіе 

195,42 
Глпна синяя и сѣрая слоистая. Паденіе 

0,17 0,11 195,42 
843. 0,07 0,05 195,47 
844. 0,30 0,19 195,66 
845. „ сѣр., глин., м.-з. съ тонк. проел. 

196,11 
„ сѣр., глин., м.-з. съ тонк. проел. 

0,70 0,45 196,11 
846. 0,06 196.17 
847. Песокъ сѣр., глин., м.-з., слоистый. . . . 0,20 0,13 196І30 
848. Гл. бур. съ тонк. проел, бѣл. изв. пор. 0,18 0,12 196,42 
849. 0,28 0,18 196,60 
850. Песокъ сѣр., глинист., м.-з. съ проел, гл. . 0,18 0,12 196,72 
851. Гл. с.-б., песч. съ включеніями песка . . 0,31 0,20 196,92 
852. я бур. съ в ключ. сѣр. гл. и бѣл. изв. пор. 0,93 0,60 197,52 
853. 0,44 0,28 197,80 

198,04 854. „ „ съ включ. сѣр. гл. и бѣл. изв. пор. 0,38 0,24 
197,80 
198,04 

855. 0,08 0,05 128,09 
856. Песокъ сѣр. съ включеніями бур. гл. . . 0,14 0,09 198,18 
857. 0,88 0,57 198,75 
858. 0,20 0,13 198,88 
859. Песокъ с.-б., гл., плотн. съ проел, бур. гл. 0,40 0,26 199,14 

И в в . Геол. К о и . , 1 9 U г., т. Х Х Х Ш , Ж 10. 
76 
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8fiO. Песокъ с.-б., плотный, слабо глинист. . . 0,50 0,32 199,46 
861. 0,45 0,29 199,75 
862. 0,15 0,10 199,85 
863. „ желто - бурая, слоистая съ проел. 

0,20 0,13 199,98 
864 
865. 

0,48 
0,12 

0,31 
0,08 

200,29 
200,37 

866. 0,10 0,06 200,43 
867. 0,06 0,04 200,47 
868. 0,07 0,04 200,51 
869. 0,03 0,02 200,53 
870. Песокъ с.-б., слабо глинист., илотн. . . . 0,38 0,24 200.77 
871. 0,19 0,12 200,89 
872. 0,27 0,17 201,06 
873. 0,17 0,11 201,17 
874. 0,07 0,04 201,21 
« 7 5 . Песчаникъ слабый. Паденіе S 180° £ . 4 1 ° . 0,26 0,17 201,38 
876. 0 23 0,15 201,53 
877. 0Д7 0,11 201,64 
878. 0,06 0,04 201,68 
879. 0,34 0,22 201,90 
880. 0,48 0,31 202,21 
881. Глина кр.-бур. съ проел, бѣл. изв. пор. 1,16 0,74 202,95 
882. 0,03 0,02 202,97 
883. Гд. с.-б., слоист, съ проел, м.-з. песка . . 0,13 

0,05 
0,08 203,05 

884. 
0,13 
0,05 0,03 203,08 

885. 0,32 0,21 203,29 
886. 0,15 0,09 203,38 
887. „ „ и бурый, глинист 0,63 0,40 203,78 
888. 

„ „ и бурый, глинист 
0,07 0,04 203,82 

889. „ сѣр., слоист, съ тонк. проел, бѣл. 
0,04 

0,22 0,14 203,96 
890. Глина бур. съ проел, бѣл. изв. пор. . . . 0,36 0,23 204,19 

204,32 891. 0,20 0,13 
204,19 
204,32 

892. 0,27 0,17 204,49 
893. 0,63 0,40 204,89 
894. 0,20 0,13 205,02 
895. 0,18 

0,47 
0,12 205,14 

896. „ красновато-бур., пес?., съ гипсомъ. 
Песокъ красновато-бур., сильно глинист. . 

0,18 
0,47 0,30 205,44 

897. 
„ красновато-бур., пес?., съ гипсомъ. 

Песокъ красновато-бур., сильно глинист. . 0,19 0,12 205,56 
898. 0,09 0,06 205,62 
899. Песокъ буровато-сѣр., глин., м.-зерн. . . 0,17 0,11 205,73 
900. „ сѣр., глинист., м.-зерн 0,22 0,14 205,87 
901. 0,07 0,04 205,91 
902. 0,37 0,24 206,15 
903. 0,26 0,17 206,32 
904. Песокъ сѣр., мин., м.-з. съ тонк. проел, бур. 

0,45 0,29 206,61 
905. 0,21 0,13 206,74 

206,91 906. 0,26 0,17 
206,74 
206,91 

907. „ „ съ тоик. проел, бѣл. изв. пор. Па-
206,98 деніе S W 195° 2 4 1 ° . . . . . . . 0,11 0,07 206,98 

908. Песокъ сѣр. и бур., глин., м.-з., слоист. . 0,08 0,05 207,03 
909. „ , слабо-глинист, м.-зерн 0,71 0,46 207,49 
910. 0,08 0,05 207,54 
911. 0,22 0,14 207,68 
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-912. 0,07 0,05 207,73 
913. 0,35 0,23 207,96 
914. 0,10 0,06 208,02 
915. — 0,06 208,08 
916. — 0,10 208,18 
917. „ бур. съ тонк. проел, бѣл. нзв. пор. 0,16 0,10 208,28 
918. 0,22 0,14 208,42 
919- „ с.-б. съ прослоями и включеніями 

бѣл. изв. пор — 0,25 208,67 
920. Гл. с-б., иесч., сл. съ проел, бѣл. изв. пор. 

„ бур. съ проел, бѣл. изв. пор 
— 0,20 208,87 

921. 
Гл. с-б., иесч., сл. съ проел, бѣл. изв. пор. 

„ бур. съ проел, бѣл. изв. пор 0,15 0,09 208,96 
922. 0,23 0,15 209,11 
« 2 3 . „ пестроцвѣтн., мѣстамп песчан. • . . 0,10 0,06 209,17 
324. 0,14 0,09 209,26 
925- Песокъ пестроцвѣтный, сильно глин. . . 0,13 0,08 209,34 
926- 0,08 0,05 209,39 
927- „ синевато-сѣр. и буровато-сѣр. . . 0,03 0,02 209,41 
928- 0,47 0,29 209,70 
929- Гл. с.-б. съ гиисомъ и бѣл. изв. пор. . . 0,50 0,31 210,01 
930. Песокъ сѣрый, глинистый, м.-зерн. . . . 0,32 0,20 210,21 
931- 0,26 0,16 210,37 
932. „ красновато-бур., сильно песч. . . 0,14 0,09 210,46 
933. 0,30 0,18 210,64 
934. » буровато-сѣрая, песчанист. . . . 0,13 0,08 210,72 
935. 0,63 0,39 211,11 
936. Бѣіая известковистая порода —- 0,01 211,12 
937. Гл. с.-б. съ товв. проел, бѣл. изв. пор. . . 0,53 0.33 211,45 
938. » бурая . . . — 0,01 211,46 
939. „ с.-б. слоист, съ тонк. проел, бѣл. изв. 

нор. Паденіе S W 197° Z 37° . . . . 0,27 0,17 211,63 
940. Гл. с.-б. съ включеніяыи сѣр. песка . . • 0,40 0,25 211,88 
941. 0,17 0,10 

0,55 
211,98 

942. 0,90 
0,10 
0,55 212,53 

943. „ бур. съ тонк. проел, бѣл. изв. пор. . • 0,17 0,10 212,63 
944. 

Песокъ сѣрый, м.-зерн. . . . . . . . 
1,08 0,67 213,30 

945. Песокъ сѣрый, м.-зерн. . . . . . . . 0,64 0,39 213,69 
946. 0,10 0,06 213,75 
947. Гл. сѣр. н бур., слоист, съ тонк. проел, бѣл. 

213,85 0,16 0,10 213,85 
948. 0,24 0,15 214,00 
949. 

„ красновато-бурая, песчанистая, плотная, 
0,22 0,13 214,13 

950. „ красновато-бурая, песчанистая, плотная, 
книзу постепенно переходить въ красно-

0,27 214,40 0,44 0,27 214,40 
951. 0,15 0,09 214,49 
952. 0,22 0,14 214.G3 
953. 0,23 0,14 214,77 
954. Гл. сѣр. съ тонк. нросл. бѣл. изв. нор. . • 0,14 0,09 214,86 
955. 

Песокъ буровато-сѣр., глинистый, м.-з. . . 
0,06 0,04 214,90 

956. Песокъ буровато-сѣр., глинистый, м.-з. . . 0,16 0,10 215,00 
957. Гл. желто-бур. и с.-б. съ включ. бѣл. изв. пор. 0,10 0,06 215,06 
958. 0,04 0,02 215,08 
659. 0,07 0,04 215,12 
960. Песокъ съ прослоями глины и песчаника. 

Прослои песчаника на сосѣдаихъ хол-
2,14 217,26 махъ къ W и 0 образують гребни. . 3,47 2,14 217,26 

76* 
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961. — 0,16 217,42 
962. 0,35 0,22 217,64 
963. 0,23 0,14 217,78 
964. Песокъ сильно глинист., слоистый. . . . 0,12 0,07 217,85 
965. Гл. сѣр., слоист, съ тонк. проел, бѣл. изв. пор. 0,52 0,32 218,17 
966. 0,18 0,11 218,28 
967. 0,20 0,12 218,40 
968. я бурая 0,07 0,04 218,44 
969. „ „ , слоист, съ проел, м.-з. песка. . 

Песокъ сѣрый  
0,05 0,03 218,47 

970. 
„ „ , слоист, съ проел, м.-з. песка. . 

Песокъ сѣрый  0,18 0,11 218,58 
971. 0,05 0,03 218,61 
972. Песокъ сѣр., глин., м.-з., слоист, съ тонк. 

0,05 

0,15 0,09 218,70 
973. 0,34 0,21 218,91 
974. „ желто-бур., внизу песчанист. . . . 0,13 0,68 218,99 
975. Песокъ сѣр. и бур., глинистый, м.-з. . . 0,06 0,04 219,03 
976. 0,17 0,11 219,14 
977. 0,54 0,33 219,47 
978. я желто-бурая, перебитая трещинами. 1,06 0,65 220,12 
979. 0,14 0,09 220,21 
980. 0,36 0,22 220,43 
981- Гл. еѣр. и желто-бурая съ гипсомъ . . . 0,63 0,39 

0,36 
220,82 

982. Гл. желто-бурая съ жирнымъ блескомъ. . 0,59 
0,39 
0,36 221.18 

983. 0,13 0,С8 221,26 
984. 0,25 0,16 221,42 
985. 0,40 0,25 221,67 
986- 0,10 0,06 221,73 
987- 0,13 0,08 221,81 
988. 0,09 0,05 221,86 
989. 0,12 0,07 221,93 
990- Песокъ сѣр. и бур., м.-з., плотный. . . . 0,19 0,11 222,04 
991. 0,09 0,05 222,09 
992- 0,41 0,24 222,33 
993- 0,63 0,37 222,70 
994. ., я и сѣр., слоист, съ тонк. проел. 

0,63 

бѣл. изв. пор — 0,20 222,90 
995. — 0,02 222,92 
996- 0,55 0,32 223.24 
997- 0,65 0,38 223,62 
998- „ „ съ жирнымъ блескомъ . . . 0,66 0,19 224,01 
999. 0,38 0,22 224,23 

1000- 0,05 0,03 224,26 
1001. Гл. бур., песч. съ синеватыми пятнами въ 

издомѣ; книзу постепенно переходить 

224,26 

1,86 1,09 225,35 
1002. 0,33 0,19 225,54 
1003- 0,94 0,55 226,09 
1004. я „ песчан. съ проел, бѣл. изв. пор. 

Чередованіе сѣр., м.-з., глин, песка съ бур. 
0,35 0,21 226,30 

1005-
я „ песчан. съ проел, бѣл. изв. пор. 

Чередованіе сѣр., м.-з., глин, песка съ бур. 
0,53 0,30 226,60 

1006. Гл. сѣр.; въ почвѣ и кровлѣ бур. гл. . . 0,22 0,12 226,72 
1007. Песокъ сѣрый, плотный 0.25 0,14 226,86-
1008. Гл. желто-бур. съ включен, сѣр. гл. . . . 0,18 0,10 226,96 
1009. Песокъ сѣр., глин, съ проел, сѣр. гл. внизу. 0,13 0,07 227,03 
1010. „ „ , м.-з., плотн. съ тонкими upe-

0,95 0,53 227,56 
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1011. 3,32 1,86, 229,42 
1012. „ „ рыхлый, пропитанъ водой . . 3,24 1,81 231,23 
1013. Гл. желто-бур. съ включен, сѣр. гл. . . . 0,56 0,31 231,54 
1014. Песокъ сѣрый, пропитанъ водой . . . . 0,23 0,13 231,67 
1015. 0,50 0,28 231,95 
1016. Песокъ с.-б. съ проел, желто-бурой гл. Па

д е т е S W 193° Z 33° 0,52 0,30 232,25 
1017. Гл. бур., песчанист, съ проел, песка . . . 0,70 0,39 23-',64 
1018. ., „ съ проел, желто-бурой глины . . 0,54 0,31 232,95 
1019. Песокъ сѣр. съ гипсомъ. Пропитанъ водой. 0,36 0,20 233,15 
1020. 0,30 0,17 233,32 
1021. „ я съ тонк. проел, песка . . . 0,10 0,06 233,38 
1022. 0,10 0,06 233,44 
1023. „ бур. съ гипсомъ.Сѣр.пятна въ изломѣ. 2,05 1,15 234,59 
1024. Песокъ сѣр , м.-з., въкровлѣ глинист., слоист. 

235,15 Пропитанъ водой 1,01 0,56 235,15 
1025. Гл. желто-бур. и бур. съ сѣр. пятнами въ 

235,64 0,93 0,49 235,64 
1026. 0,46 0,25 235.89 
1027. 0,21 0,11 236,00 
1028. 0,31 0,17 236,17 
1029. „ „ „ глинист., слоист. . . . 0,05 0,03 236,20 
1030. „ „ глинистый, плотный . . . . 0,92 0,49 236,69 
1031. 0,31 0,17 236,86 
1032. 0,43 0,23 237,09 
1033. 1,58 0,84 237,93 
1034. Глина бурая, песчанистая 0.54 0,29 238,22 
1035. Песокъ сѣр., плотный съ проел, гл. . . . 2,20 1,17 239,39 
1036. Гл. бур., вверху сильно песчанист 0,90 0,48 239,87 
1037. Песокъ с ѣ р , глинист., м.-зерн 0,10 0,05 239,92 
1038. Гл. бур. съ сѣро-синими пяти, въ изломѣ. 2,08 241,13 
1039. „ сѣр. съ буроватымъ оттѣнкомъ . . . 0,62 0.33 24L.46 
1040. 0,30 0,16 241,62 
1041. 0,22 0,12 241,74 
1042. 0,08 0,04 241,78 
1043. Гл. бур., песч. съ сѣро-синимн пятнами въ 

o,u 241,89 0,20 o,u 241,89 
1044. Песокъ сѣр., въ почвѣ глинист. Пропитанъ 

0,35 242,24 0,67 0,35 242,24 
1045. 0,11 0,06 242,30 
1046. я кр.-бур. съ тонк. проел, песка. • . 0,42 0,21 242,51 
1047. Песокъ сѣр., рыхлый съ двумя тонкими 

1,60 0,80 243,31 проел, бур. гл. Пропитанъ водой. . . 1,60 0,80 243,31 
1048. Гл. сѣровато-бурая, песчанистая . . . . 0,23 0,11 243,42 
1049. 0,75 0,38 243,80 
1050. 0,27 0,13 243,43 
1051. „ сѣр. съ бурыми выцвѣтами * ) . . - 1,25 0,62 244,55 
1052. 0,29 0,14 244,69 
1053. Песокъ сѣр., плотный; пропитанъ водой. . 0,66 0,33 245,02 
1054. 0,32 0,16 245,18 

') Въ изломѣ эта глина, представляя однородный петрографическііі со
ставь, имѣетъ пятнистый видъ: на сѣромъ фонѣ въ безпорядкѣ разбросаны 
бурыя пятна, которыя не являются включеніями бур. гл., a мѣстнымъ окра-
хииваніемъ. 
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1055. Гл. сѣр. съ бур. оттѣнкомъ, песчанист. 0,37 0,14 245,32 
1056. „ кр.-б. съ "проел, желто-бурой гл. . . . 1,33 0,67 245,99 
1057. Песокъ сѣрый, пропитанный водой . . . 0,42 0,21 246,20 
1058. Глина сѣрая, слоистая, песчанистая . . . 0.22 0,11 246,31 
1059. „ „ съ бурыми выцвѣтами . . . 0,58 0,29 246,60 
1060. Песокъ сѣрый, пропитанный водой . . . 1,50 0,75 247,35 
1061. 0,42 0,21 247,56 
1062. „ сѣрая съ бурыми выцвѣтами . . . 

Песокъ сѣр., м.-з., слабо-глин., пропитан. 
0,33 0,17 247,73-

1063. 
„ сѣрая съ бурыми выцвѣтами . . . 

Песокъ сѣр., м.-з., слабо-глин., пропитан. 
248,61 

„ сѣрая съ бурыми выцвѣтами . . . 
Песокъ сѣр., м.-з., слабо-глин., пропитан. 

1,77 0,88 248,61 
1064. 0,23 0,12 248,73 
1065. ѵ бур. съ сѣро-синими пятнами въ издомѣ. 0,70 0,33 249,06 
1066. 0,07 0,03 249,09 
1067. Песокъ сѣр., глинистый, м.-з., плотный . . 0,52 0,24 249,33 
1068. Гл. бур. съ рѣдкими проел, бѣл. изв. пор. 033 0,15 249,48 
1069. 0,22 0,10 249,58 
1070. 0,12 0,06 249,64-
1071. 1,03 0,48 250,12 
1072. „ я съ бур. и кр.-б. выцвѣтамп . . . 0,40 0,19 250,31 
1073. 0,15 0,07 250.3& 
1074. 0,11 0,05 250,43 
1075. „ „ и бур., мѣстами крѣпкій . 

Глина бурая, песчанистая 
0,44 0,21 250,64 

1076. 
„ „ и бур., мѣстами крѣпкій . 

Глина бурая, песчанистая 0.08 0,04 250,68-
1077. Песокъ сѣр., сильно глинистый 0.13 0,06 250,74 
1078. 0,50 0,23 250,97 
1079. „ бур. съ сѣрыми пяти, въ изломѣ . . . 0,27 0,13 251,10 
1030. „ сѣр., песчан. съ краен, выцвѣт. . . . 0,17 0,08 251,18 
1081. 

„ сѣр., песчан. съ краен, выцвѣт. . . . 
0,19 0,09 251,27 

1082. Глина бур. съ сѣр. пяти, въ изломѣ . . . 0,14 0,06 251,33 
1083. 

Глина бур. съ сѣр. пяти, въ изломѣ . . . 
0,45 0,21 251,54 

1084. 

Глина бур. съ сѣр. пяти, въ изломѣ . . . 

0,43 0,19 251,73 
251,83 1085. 0,22 0,10 
251,73 
251,83 

1086. Гл. сѣр., песчан. съ красными выцвѣт.. 0,50 0,22 
0,32 

252,05-
1087. Песокъ сѣр., глинистый, крѣпкій . . . . 0,73 

0,22 
0,32 252,37 

1088. 0,44 0,19 252,56 
1089. 0,23 0,10 252,66 
1090. 0,14 0,05 252,71 
1091. Песокъ сѣр., глинистый, крѣпкій . . . . 0,26 0,11 252,82. 
1092. 0,60 0,26 253,08 
1093. 1,00 0,44 253,52: 
1094. 

Песокъ сѣр., м.-з., глинист., слоист. . . . 
0,30 0,13 253,65 

1095. Песокъ сѣр., м.-з., глинист., слоист. . . . 1,10 0,48 254,13 
1096. 0,44 0.19 254,32 
1097. Песокъ сѣр., глин, м.-в. съ проел, гл. . . 0,20 0,09 254,41 
1098. Бѣлая пзвестков. порода, п л о т н а я . . . . 0,04 0,02 354,43 
1099. Гл. бур. н сѣр., песч. съ бѣл. изв. нор. и 

0,04 0,02 

0,39 0,17 254.60-
1100. 0,05 0,02 254̂ 62 
1101. „ сѣрая „ 0,07 0,03 254,65 
1102. „ бур., песч. съ прослоямп песка . . . 0,73 0,32 254,97 
1103. Песокъ с.-б., глинистый, м.-зерн 0,31 0,13 255,10 
1104. Гл. бур., песчан. съ тонк. проел, бѣл. изв. 

0,31 255,10 

0,34 0,14 255,24 
1105. Гл. с.-б. съ тонк. проел, бѣл. изв. пор. . . 0,83 0,34 255,58 
1106. 0,65 0,26 255,84 
1107. „ пестропвѣтная, песчан. Chara . . . . 0,25 0,10 255,94 



— 1207 — 

1108. 0,23 0,09 256.03 
1109. 0,20 0,08 256,11 
1110. „ пестроцвѣтвая, песчан. съ тонк. проел. 

0,27 0,11 бѣл. изв. пор 0,27 0,11 256,22 
1111. Гл. с.-б., слоист, съ тонк. проел, бѣл. изв. 

0,47 0,19 256,41 
1112. 0,43 0,17 256,58 
1113. Песокъ буровато-сѣр. глин., м.-з., пропитан-

0,60 0,24 256,82 
1114. Гл, с.-б., песч., слоист. Паденіе SO 172° / 24°. 0,77 0,31 257,13 
1115. Песокъ буровато-сѣр. и сѣр. глин., м.-з., 

257,55 1,03 0,42 257,55 
1116. 0,20 0,08 257,63 
1117. „ кр.-бур. и сѣр., песчанист 0,10 0,04 257,67 
1118. „ с.-б., мѣстами съ жира, блеск.. . . 0,55 0,22 257,89 
1119. 

Этотъ пластъ песка пересѣченъ трещи
0,35 0,14 258,03 

ной съ паденіемъ на N , но вслѣдствіи недо-
статочнаго обнаженія породъ (V»—'/* аршЛ 
ной съ паденіемъ на N , но вслѣдствіи недо-
статочнаго обнаженія породъ (V»—'/* аршЛ 
нельзя было установить, произошло по ней 
смѣщеніе или нѣтъ. 

258,10 1120- 0,18 0,07 258,10 
1121. „ с.-б. съ тонк. проел, бѣл. изв. пор. 0,47 0,19 258,29 
1122. „ бурая съ жирнымъ блескомъ . . . 0,38 0,15 258,44 
1123. я буровато-сѣр. сильно песчанист. . 0,19 0,08 258,52 
1124. „ с.-б., песчан. и сѣрая гл.. . . . . 

Песокъ сѣр., глин., м.-з. съ проел, бур. гл. 
0,28 0,11 258,63 

1125-
„ с.-б., песчан. и сѣрая гл.. . . . . 

Песокъ сѣр., глин., м.-з. съ проел, бур. гл. 
259,70 2,63 1,07 259,70 

1126. 0,24 0,10 259,80 
1127. 0.41 0,17 259,97 
1128- 0,42 0,17 260,14 
1129. 0,09 0,04 260,18 
ИЗО. 0,31 0,13 260,31 
1131- 0,30 0,12 

0,05 
260,43 

1132. 0,13 
0,12 
0,05 260,48 

1133. Песокъ с.-б-, мѣстами сцемевтпрованъ въ 
260,69 0,53 0,21 260,69 

1134- Гл. бурая съ прослоями сѣрой гл 0,20 0,08 260,77 
1135. ііесокъ с-б., глинистый, м.-зерн 0,17 0,07 260,84 
1136. 0,17 0,07 260,91 
1137- Песокъ сѣр., глинист, м.-з. слоист 0,05 0,02 260,93 
1138. Глина буровато-бур., песчанист 0,25 0,12 261,05 
1139. „ евро бурая „ . . . . 0,70 0,28 261,33 
1140. Песокъ буровато - сѣр., глинист., м.-з. съ 

0,70 0,28 261,61 
261,73 

тонк. проел, сѣр. гл. вверху . . . . 0,70 0,28 261,61 
261,73 1141. 

„ сѣрая. Паденіе S W 200° (?) Z 24° . 
0,25 0,12 

261,61 
261,73 

1142. „ сѣрая. Паденіе S W 200° (?) Z 24° . 0,23 0,11 261,84 
1143. 0,48 0,20 262,04 
1144. 0,09 0.04 262,08 
1145. 0,13 0,05 262,13 
1146. я „ сильно песчанист 0,16 0,06 262,19 
1147. Песокъ сѣр., глинистый, м.-зерн 0,21 0,09 262,28 

262,40 1148. 0,29 0,12 
262,28 
262,40 

1149. 0,06 0,02 262,42 
1150- 0,17 0,07 262,49 

262,65 1151. 0,40 0,16 
262,49 
262,65 
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1152. Глина с.-б., въ почвѣ п е с ч а н и с т а я . . . . 0,20 0,08 262,73 
1153. Песокъ сѣр., глин., м.-з., слоист., пропитан-

1,05 1,05 0,43 263,16 
1154. 0,05 0,02 263,18 
1155. 0,10 0 04 263,22 
1156. „ желто-бур. съ проел, сѣр. гл. . . . 0,11 0,05 263,27 
1157. 0,12 0,05 263,32 
1158. 0,40 0,16 263,48 
1159. „ с.-бурая. Паденіе S W 187° / , 15° . 0,20 0,08 263,56 
1160. „ пестроцвѣтная, песч. Ohara . . . 0,34 0,14 263,70 
1161. 0,91 0,36 264,06 
1162. „ сѣр., песч. съ гипсомъ. Пересѣкается 

трещиной съ падеиіемъ на S . . . . 0,11 0,04 264,10 
1163. Глина бурая, песчанистая 0,47 0,19 264,29 
1164. • Песокъ сѣр. и бур., глинист., м.-зерн. . . 0,50 0,20 264,49 
1165. Гл. бур., мѣстами тонк. проел, бѣл. изв. 

0,83 0,34 264,83 
1166. 0,67 0,27 265,10 
1167. 0,17 0,07 

0,35 
265,17 
265,52 1168. „ пестроцвѣтвая, песч. Ostraeoda, Ohara. 0,85 

0,07 
0,35 

265,17 
265,52 

1169. „ сѣро-бѵрая, песчанистая 
„ пестроцвѣтная, песч. съ бѣл. изв. пор.. 

0,28 0,11 265,63 
1170. 

„ сѣро-бѵрая, песчанистая 
„ пестроцвѣтная, песч. съ бѣл. изв. пор.. 0,17 0,07 265,70 

1171. 0,35 0,14 265,84 
1172. 0,35 0,14 265,98 
1173. 0,35 0,14 266,12 
1174. Песокъ буро-сѣр., глинистый, м.-з 0,12 0,05 266,17 
1175. 0,69 0,28 266,45 
1176. 0,20 0,08 266,53 
1177. 0,04 0,02 266,55 
1178. 0,27 0,11 266,66 
1179. Песокъ сѣр., глин., м.-з., пропитан, водой. 0,17 0,07 266,73 
1180. Глина бурая, внизу слоистая. Паденіе S W 

0,17 266,73 
Глина бурая, внизу слоистая. Паденіе S W 

1,14 0,45 267,18 
1181. 0,24 0,11 267,29 
1182. 0,21 0,09 267,38 
1183. 0,21 0,08 267,46 
1184. 0,11 0,04 267,50 
1185. 0,15 0,05 267,55 
1186. 0,20 0,07 267,62 
1187. 0,16 0,06 267,68 
1188. Глина бурая, мѣстами слоистая. Паденіе S W 

0,16 0,06 267,68 
Глина бурая, мѣстами слоистая. Паденіе S W 

0,07 0,02 267,70 
1189. 0,47 0,16 267,86 
1190. 0,68 0,23 268,09 
1191. 1 бурая. Паденіе S W 189° £ 20° . . 0,12 0,04 268,13 
1192. 

1 бурая. Паденіе S W 189° £ 20° . . 
— 0,01 268,14 

1193. 0,29 0,10 268,24 
1194. 

„ буровато-сѣр., глинист., м.-з.. . . 
0,17 
0,19 

0,06 268,30 
1195. „ буровато-сѣр., глинист., м.-з.. . . 

0,17 
0,19 0,07 268,37 

1196. 0,40 0,14 268,51 
1197. 0,19 0,07 268,58 
1198. 0,25 0,09 268,67 
1199. 0,48 0,16 268,83 
1200. Песокъ бурый, сильно глинистый . . . . 0,14 0,05 268,88 
1201. 0,05 0,02 268,90 
1202. „ бурый, глинист., м.-з., слоист, крѣик. 0,57 0,20 269,10 
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1203. 0,09 0,03 269,13 
1204. 0,23 0,08 269,21 
1205. 0,06 0,02 269,23 
1206. Песокъ с.-б., сильно глинистый, м.-з. . . 0,23 0,03 269,31 
1207. Глина бурая съ жирнымъ блескомъ . . 0,25 0,09 269,40 
1208. Песокъ буровато-сѣр., глин., м.-з., слоист.. 0,07 0,02 269,42 
1209. 0,13 0,04 269,46 
1210. „ сѣро-бураи, песчанистая . . . . 0,38 0,13 

0,10 
269,59 

1211. 0,31 
0,13 
0,10 269,69 

1212. ,. пестроцвѣтная, песчанист 0,03 0,02 269,71 
1213. 0,11 0,04 269,75 
1214. Песокъ сѣр., глин., м.-з. съ проел, сѣр. гл. 0,40 0,14 269,89 
1215. 0,06 0,02 269,91 
1216. „ кр.-бурая съ жирнымъ блескомъ 0,08 0,03 269,94 
1217. „ сѣро-бур., „ „ 

Пласты 1216 и 1217 сильно перемяты. 
0,06 0,02 269,96 „ сѣро-бур., „ „ 

Пласты 1216 и 1217 сильно перемяты. 
Возможно, что въ этомъ мѣстѣ произошли 
какія-лпбо нарушенія. 

0,04 270,00 1218. 0,11 0,04 270,00 
1219. „ „ сильно песчанист 0,54 0.18 270,18 
1220. „ „ съ бѣл. изв. пор 0,19 0,06 270,24 
1221. 0,32 0,11 270,35 
1222. 0,28 0,10 270,45 
1223. 0,47 0,17 270,62 
1224. Песокъ буровато-сѣр., глинист., м.-з. . . 0,08 

0,20 
0,03 270,65 

270,72 1225. Глина сѣро-бурая . . 
0,08 
0,20 0,07 

270,65 
270,72 

1226. Песокъ буровато-сѣр., глинист., м.-з., слои-
0,05 270,77 0,15 0,05 270,77 

1227. 0,28 0,10 270.87 
1228. „ я съ проел, бур. глины. . . • 0.22 0,08 270,95 
1229. 

„ я съ проел, бур. глины. . . • 
0,15 0,05 271,00 

1230. 0,23 0,08 271,08 
1231. 0,22 0,08 271,16 
1232. „ бурая, песчанистая. . . . . 0,45 0,16 271,32 
1233. 1,05 0,38 271,70 
1234. 0,40 0,14 271,84 
1235. 0,24 0,09 271,93 
1236. 0,16 0,06 271,99 
1237. „ „ песч. съ примѣстыо сѣр. гл. 0,14 

0,50 
0,05 272,04 

1238. „ пестроцвѣтная, песчанист 
0,14 
0,50 0,18 272,22 

1239. 0,31 0,11 272,33 
1240. 1,20 

0,29 
0,43 272,76 

1241. 
1,20 
0,29 0,10 272,86 

1242. „ пестроцвѣтная, песч. Chara • . • 0,39 0,14 273,00 
1243. 0,32 0,11 273,11 
1244. 0,35 0,12 273,23 
1245. 0,43 0,15 273,38 
1246. я с.-б., мѣстами съ бѣл. изв. пор. • 1,19 0,43 273,81 
1247. я пестроцвѣтная, песчанист 0,39 0,14 273,95 
1248. 0,26 0,09 274,04 
1249. Песокъ сѣр. и бур., глин., м.-з., слоистый. 

0,25 2 "4,29 0,70 0,25 2 "4,29 
1250. Гл. бурая, въ кровлѣ слоистая . . . . 0,73 0,26 274,55 
1251. „ „ песч. съ примѣсыо сѣр. гл. . . 1,87 0,67 275,22 

275,63 1252. Гл. бур. съ тонк. проел, бѣл. изв. пор. • • 1,14 0,41 
275,22 
275,63 

1253. 0,26 0,09 275,72 
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1254. 1,93 0,69 276,41 
1255. Песокъ пестроцвѣтвый, глинист 0.14 0,05 276,46 
1256. 0,51 0,18 276,64 
1257. 0,31 0,11 276,75 
1258. 0,10 0,03 276,78 
1259. Песокъ сѣр., глин., м.-з., крѣпкій . 0,20 0,07 276,85 
1260. 0,20 0,07 276,92 
1261. Песокъ с.-б., глинистый, м.-зерн.. . . . 0,30 0,11 277,03 
1262. ,, СѢр., „ 0,26 0,09 277,12 
1263. 0,06 0,02 277,14 
1264. Песокъ сѣр., глинистый, м.-зерн 0,08 0,03 277,17 
1265. Гл. кр.-бур. съ тонк. проел, сѣр.. м.-з. песка 

вверху. Паденіе S W 185° 1_ 21°. . . 0,15 277,32 
Гл. кр.-бур. съ тонк. проел, сѣр.. м.-з. песка 

вверху. Паденіе S W 185° 1_ 21°. . . 0,42 0,15 277,32 
1266. Гл. желто-бур. съ проел, сѣр. гл. и бѣл. 

изв. породы 0,80 0,29 277,61 
1267. Песокъ сѣр., глин., м.-з. съ тонкими проел. 

бур. гл. Пропитанъ водой . . . . 0,32 0,11 277,72 
1268. Глина сѣрая, слоист, съ проел, бурой тл. 0,16 0,06 277,78 
1269. „ бур., песчанистая, слоист. . . . 0,42 0,15 277,93 
1270. 0,35 0,12 278,05 
1271. 0,08 0,03 278,08 
1272. Песокъ сѣр., глинист., м.-зерн 0,45 0,16 

0,05 
288,24 

1273. 0,15 
0,16 
0,05 278,29 

1274. 0,63 0,23 278,52 
1275. 0,32 0,11 278,63 
1276. „ сѣрая; пересѣчена трещинами . . 0,30 0,11 278,74 
1277. 0,22 0,08 278,82 
1278. Песокъ сѣр., глин, м.-з., мѣстами сцеман-

0,22 

тированный въ песчаникъ. Пропитанъ 
279,42 1,68 0,60 279,42 

1279. 0,10 
0,30 

0,04 279,46 
1280. 

0,10 
0,30 0,11 279,57 

1281. 0,46 0,16 279,73 
1282. 0,21 0,07 279,80 
1283. „ буеая 0,13 0,05 279,85 
1284. 0,10 0,04 279,89 
1285. 0,26 0,09 279,98 
1286. 

я сѣро-бурая. Z. 2 1 ° — 2 2 ° . . . . 0,44 0,16 280,14 
1287. 0,05 0,02 280,16 
1288. 0,95 0,34 280,50 
1289. 0,22 0,08 280,58 
1290. Песокъ сѣр., слабо глинистый . . . . 0,72 0,26 280,84 

280,97 1291. „ „ бур., глинист, чередуются. . 0,36 0,13 
280,84 
280,97 

1292. г „ глин., м.-з., слоист 
Глина бурая. Паденіе S W 188° / 2 1 ° . . 

0,22 0,08 281,05 
1293. 

г „ глин., м.-з., слоист 
Глина бурая. Паденіе S W 188° / 2 1 ° . . 0,04 0,01 281,06 

1294. Песокъ сѣр. я бур., м.-з., слоист. . . . 1,54 0,55 281,61 
1295. Глина пестроцвѣтная. Р і а п о г і л я . . . . 0,70 0,25 281,86 
1296. 0,10 0,04 281,90 
1297. Песокъ сѣр., глин., м.-з., слоист 1,04 0,37 282,27 
1298. 0,31 0,11 282,38 
1299. 0,21 0,07 282,45 
1300. 0,58 0,24 282,69 
1301. 0 26 0,11 282,80 
1302. 0,34 0,14 282,94 
1303. „ петропвѣтная, песчанист. . . . . 0,10 0,04 282,98 
1301. Песокъ бурый, сильно глинистый . . . 0,51 0,21 283,19 
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1305. Глина пестропвѣтная, песчанистая . . . 0,20 0,09 233,28 
1306. 0,31 0,13 283,41 
1307. „ пестроцвѣтная съ включ. песка • . 0,07 0,03 283,44 
1308. „ „ песчанист. . . . 0,20 0,09 283,53 
1309. „ бур. съ тонк. проел, песка. Паденіе 

S W 182° Z 25° 0,31 0,13 283,66 
13Ю. Глина бур. и с.-бур. чередуются. . . . 0,26 0,11 283,77 
1311. 0,47 0,20 283,97 
1312. 0,53 0,22 284,19 
1313. 0,46 0,19 284,38 
1314. 0,24 0,10 284,48 
1315. 0,10 0,04 284,52 
1316. Песокъ сѣр., глин., м.-з., слоист 0,20 0,08 284,60 
1317. Глина сѣрая  0,20 0,08 284,68 
1318. „ сѣро-бурая . . . . . . . 0,24 0,10 284,78 
1319. Песокъ сѣр., глин., м.-з. съ проел, бураго 

0,13 284,91 0,30 0,13 284,91 
1320. 0,21 0,09 285,00 
1321. 0,25 0,12 285,12 
1322. 0,14 0,06 285,18 
1323. 0,14 0,06 285,24 
1324. 1,52 0,62 285,86 
1325. Песокъ сѣр., глин., пропитанный водой. . 0,63 0,25 286,11 
1326. 0,21 0,08 286,19 
1327. 0,22 0,09 286,28 
1328. 0,36 

0,25 
0,15 286,43 

1329. 
0,36 
0,25 0,12 286,55 

1330. 0,19 0,08 280,63 
1331. 0,29 0,12 486,75 
1332. 0,23 0,09 286,84 
1333. Песокъ сѣрый, глин., пропитан, водой . • 0,52 0,21 287,05 
1334. 0,10 0,04 287,09 
1335. 0,06 0,02 287,11 

287,20 1336. 0,21 0,09 
287,11 
287,20 

1337. „ сѣро-бур., песчанистая. По трещннѣ, 
которая пересѣкаетъ съ этомъ мѣстѣ 

0,23 0,09 287,29 0,23 0,09 287,29 
1338. 0,65 0,26 287,55 
1339. 0,43 0,17 287,72 
1340. „ с.-б. съ включеніями песка . . . 0,22 0,08 287.80 
1341. V бур., „ ,, • . - 0,75 0,28 288,08 
1342. 

V бур., „ ,, • . -
0,20 0.08 288,15 

1343. „ сѣро-бурая, песчанист 0,15 0,05 288,20 
1344. Песокъ сѣр., мѣстами снневато-сѣр., глин. 0,65 0,24 288,44 
1345. 0,55 0,21 288,65 
1346. „ сѣрый  0.05 0,02 288,67 
1347. Гл. с.-б., песчан. съ проел, песка • - • 0,15 0.03 288,70 
1348. 0,50 0,19 288,89 
1349. „ пестроцвѣтная, песч.; мѣстами перехо

2,80 1,05 289,94 дить въ глин, песок. Ostracoda. . 2,80 1,05 289,94 
1350. Песокъ бур., сильно глин, съ включеніямп 

сѣр., чистаго песка и тонкаго проел. 
0,77 290.71 

1351. Гл. бур. съ тонк. проел, песка. . . . . 0,94 0,35 291,06 
1352. Песокъ сѣр., глин., пропитанный водой . 0,40 0,15 291,21 
1353. 0,17 0,10 291,31 
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1354. Глина красно-бурая 0,83 0,31 291,62 
1355. 0,50 0,19 291,81 
1356. 0,57 0,21 292,02 
1357. 0,03 0,01 292,03 
1358. Глина бур. съ включеніями сѣр. песка. . 1,04 0,39 292,42 
1359. 0,76 0,28 292,70 
1360. 0,56 0,17 292,87 
1361. „ „ и бур. съ проел, песка. . . 1,00 0,31 293,18 
1362. Сцементированный песокъ, заоолняющій 

0,04 293,22 ірещину  0,14 0,04 293,22 
1363. Гл. желто-бур. съ сѣроВ глиной . . . . 0,94 0,29 293,51 
1364. 0,26 0,08 293,59 
1365. Песокъ желто-бур., глинист., слабо сцемент. 0,46 0,14 293,73 
1366. Глина сѣрая и бурая, песчанист. . 0,48 0,15 293,88 
1367. 0,36 0,11 293,99 
1368. „ красно-бурая, песчанистая . 

Песокъ сѣр. и бур., глин., пропитанный 
0,28 0,09 294,08 

1369. 
„ красно-бурая, песчанистая . 

Песокъ сѣр. и бур., глин., пропитанный 
294,17 ' 0,28 0,09 294,17 

1370. Гл. бур., мѣстами слоист., вверху песч. Па
дете SO 173° Z 15° 1,30 0,40 294,57 

1371. 0,24 0,07 294,61 
1372. „ бурая, песчанист. Z 18° . . . . 0,40 0,12 294,76 
1373. Песокъ сѣр., глин, съ проел, желто-бур. гл. 

0,46 0,14 294,90 
1374. Глина бур., песч.; мѣстами переходить въ 

0,46 0,14 

0,87 0,27 295,17 
1375. Песокъ сѣр., глин., м.-з., ввизу слоист.. . 0,57 0,18 295,35 
1376. 

. "„ и сѣр. съ красными выцвѣтами . 
0,26 0,08 295,43 

1377. . "„ и сѣр. съ красными выцвѣтами . 0,64 0,20 295,63 
1378. 0,25 0,08 295,71 
1379. „ пестроцвѣтвая, песч. Ostracoda, Planor

0,08 

bis (?) 0,07 0,02 295,73 
1380. 0,33 0,10 295,83 
1381. 0,85 0,26 296,09 
1382. 0,27 0,08 296,17 
1383. 0,46 0,14 296,31 
1384. — 0,01 296,32 
1385. Песокъ с.-бур., слабо глинистый . . . . 0,56 0,17 296,49 
1386. 0,10 0,03 296,52 
1387. „ синевато-бур. съ проел, желто-бур. 

0,11 0,03 296,55 
1388. 0,27 0,08 296,63 
1389. 0,02 0,01 296,64 
1390. 1,00 0,31 296,95 
1391. 0,35 0,11 297,06 
1392. „ сѣро-бурая, песчанист 0,60 0,19 297,25 
1393. 0,25 0,08 297,33 
1394. 0,08 0,03 297,36 
1395. 0,42 0,13 297,49 
1396. „ пестроцвѣтная, песчанист.. 0,06 0.02 297,51 

297,65 1397. 0 44 0,14 
297,51 
297,65 

1398. 0,17 0,05 297,70 
1399. 0,18 0,06 297,76 
1400. 0,11 0,08 297,84 
1401. 0,13 0,09 297,93 
1402. Песокъ сѣр., глинист., м.-з. . . . . 0,06 0,04 297,97 
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1403. 0 30 0,21 298,18 
1404. „ кр.-бур., песч. съ вкрапленіямп сѣ-

раго песка. Постепенно переходптъ въ 
1,45 1,01 299,19 

1405. 0,18 0,12 299,31 
1406. 0,36 0,25 299,56 
1407. „ красно-бурая, песч. съ сѣр. глин. 

0,56 0,39 299,95 
1408. Глина бур., слоист, съ тонк. проел, бѣл. 

изв. породы. Паденіе SO 157° 44° . 0,51 0,35 Р00,30 
1409. 0,43 0,30 300,60 
1410. Песокъ сѣр., глин., м.-з., мѣстами сцемен-

0,66 0,46 301,06 
1411. 0,20 0,14 301,20 
1412. 0,14 0,10 301,30 
1413. -, бур. съ проел, сѣр., глин., м.-з., 

301,81 0,74 0,51 301,81 
1414. 0,10 0,07 301,88 
1415. 0,12 0;08 301,96 
1416. 0,10 0.07 302,03 
1417. 0,16 0,11 302,14 
1418. 0,09 0,06 302,20 
1419. 0,03 0,02 302,22 
1420. Песокъ сѣр., "мѣстамп сцементированный 

1,02 0,71 302,93 1,02 0,71 302,93 
1421. 0,08 0,06 302,99 
1422. 0,42 0,29 303,28 
1423. 0,10 0.07 303,35 
1424. Песокъ бур.-сѣр., глин., м.-з., слоист. . . 0,70 0,49 303,84 
1425. Глина с.-б. съ проел, сѣр. глины . . . . 0,30 0,21 304,05 
1426. 0,10 0,07 304,12 
1427. ., сѣр. съ буроватымъ оттѣнкомъ . . 0,45 0,31 304,43 
1428. 0,18 0,12 304,55 
1429- 0,33 0,23 

0,08 
304,78 

1430. Глина желто-бур. съ проел, песка. . . . 0,11 
0,23 
0,08 304,86 

1431. 0,31 0,22 305,08 
1432. 0,44 0,31 305,39 
1433. Песокъ буро-сѣр., глин., м.-з. съ проел. 

0.70 0,49 305^8 
Песокъ буро-сѣр., глин., м.-з. съ проел. 

0.70 0,49 305^8 
1434. 0,06 0,04 305,92 
1435. 016 0,11 306,03 
1436. Песокъ сѣрый, глинист., м.-зерн 0.02 0,01 306,04 
1437. Глиоа с.-б. съ тонк. проел, бѣл. изв. пор. 

0,26 306,30 0,38 0,26 306,30 
1438. 0,16 0,11 306.41 
1439. 0,27 

0,46 
0,19 306,60 

1440. 
0,27 
0,46 0,32 306,92 

1441. , сѣр. и бур. чередуются съ сѣр. гли
нист, песк. Падевіе SO 151° / . 60° . . 0,31 0,22 307,14 
, сѣр. и бур. чередуются съ сѣр. гли
нист, песк. Падевіе SO 151° / . 60° . . 0,31 0,22 307,14 

1442. 0,09 0,06 307,20 
1443. 0,19 0,13 307,33 
1444. Песокъ сѣр., внизу съ песчанпкомъ . . - 0,14 0,10 307,43 
1445. 0,27 0,17 307,60 
1446. 0,20 0,14 307,74 
1447. „ „ п сѣр., слоист, чередуются. . 0,22 0,15 307,89-
1448. „ і, съ жирнымъ блескомъ . . . 0,28 0,20 308,09-
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1449. 0,48 0,33 308,42 
Пересѣченъ трещиной 

0,12 0,08 308,50 1450. 0,12 0,08 308,50 
1451. Песокъ сѣр., глин., м.-з., слоист 0,15 0,10 308,60 
1452. Гл. бурая и сѣр. еъ жирнымъ блескомъ . 0,78 0,54 309,14 
1453. Песокъ бур., слабо глинист., м.-зерн. . . 0,17 0,12 309,26 
1454. „ сине-сѣр., глинист., м.-зерн. . . 0,24 0,17 309,43 
1455. Глина желто-бурая, сл. Пад. SO 157° ^_ 45° • 0,36 0,25 309,68 
1456. „ с.-бур., песчанист, и сѣрая гл. . . 0,70 0,49 

0,39 
310,17 

1457. „ бурая, с.-бурая и еѣрая . . . . 
Песокъ сѣр., глинист., м.-зерн. . . . . 
Глина бур. съ примѣсью сѣр. гл. . . . 

0,56 
0,49 
0,39 310,56 

1458. 
„ бурая, с.-бурая и еѣрая . . . . 

Песокъ сѣр., глинист., м.-зерн. . . . . 
Глина бур. съ примѣсью сѣр. гл. . . . 

0,14 0,11 310,67 
1459. 

„ бурая, с.-бурая и еѣрая . . . . 
Песокъ сѣр., глинист., м.-зерн. . . . . 
Глина бур. съ примѣсью сѣр. гл. . . . 0,20 0,14 310,81 

1460. Песокъ сѣр. и бур., глин., м.-з., слоист. . 0,46 0,37 З П , 1 8 
1461. 0,07 0,05 311,23 
1462. Песокъ сѣр., глин., м.-з., слоист 0,27 0,22 311,45 
1463. Глина сѣр. и бур. Planorbis  0,84 0,68 312,13 
1464. „ бур. съ прим. сѣр. глины . . . . 0,16 0,13 312,26 

Этотъ пластъ измѣревъ на заворотѣ ка
0,16 

навы I V къ N W . 
1465. Глина синевато-сѣр. съ жирнымъ блеск. . 1,18 0,95 313,21 
1466. „ сѣр. и сѣрый песокъ перемѣш. . . 0,27 0,22 313,43 
1467. 0,12 0,10 313,53 
1468. „ пестроцвѣтная, песчанист. 0,23 0,18 313,71 
1469. „ синевато-сѣрая съ пескомъ . . . 0,30 0,24 313,94 
1470. Песокъ синевато-сѣр., глин., м.-з. съ тон

0,30 

кими проел, сѣр. гл 0,86 0.69 314,63 
1471. 0,06 0ІО5 314,68 
1472. ,. бур. съ включеніями сѣр. гл. . . 0,68 0,55 315,23 
1473. 

Песокъ синевато-сѣр., мѣстами сцементиро-
0,14 0,11 315,34 

1474. Песокъ синевато-сѣр., мѣстами сцементиро-
0,11 

316,50 1,44 1,16 316,50 
1475. Песокъ синевато-сѣр., глин., м.-з. съ про-

1,44 1,16 

0,72 0,58 317,08 
1476. 0,14 317,22 
1477. „ „ слоистая съ тонк. проел, бѣл. 

изв. пор. Паденіе SO 125° /_ 6 5 ° . . . 0,35 0,28 317,50 
1478. Глина сѣр. и бур. съ включ. бѣл. изв. пор. 0,65 0,52 318,02 
1479. кр.-б., слоист, съ тонк. проел, бѣл. 

0,52 

" изв. пор. Паденіе SO 121° /1 54° . . 0,15 0,12 318,14 
1480. Глина сѣро-бур. съ тонк. проел, бѣл. изв. 

0,15 318,14 

0,18 0,15 318,29 
1481. Глина бур. съ включеніями сѣрои гл. и 

0,18 0,15 

0,50 0,40 318,69 
1482. 0,37 0,30 318,99 
1483. ОД) 0,16 319,15 
1484. 0,26 0,21 319,36 
1485. Песокъ сѣр., сцементированный вверху въ 

319,76 0,49 0,40 319,76 
1486. Глина с.-б. и сѣр., слоист, съ тонк. проел. 

бѣл. изв. пор. Паденіе SO 124° ^ 5 4 ° . 0,34 0,27 320,03 
1487. Глина сѣро-бурая, неечанистая . . . . 0,56 0,45 320,48 

Этотъ илаегь измѣренъ на второмъ заво
рот!; канавы I V къ W N W , къ І-му кировому 

Этотъ илаегь измѣренъ на второмъ заво
рот!; канавы I V къ W N W , къ І-му кировому 

бугру. 
0,15 320,63 1488. Песокъ с.-б., глин., м.-з., слоист 0,19 0,15 320,63 

1489. 0,25 0,20 320,83 
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1490. ПесОЕъ сѣр., глинист., м.-зерн 0,15 0,12 320,95 
1491. Гл. с.-б. и кр.-б. съ тонк. проел, бѣл. изв. 

0,15 0,12 321,07 
1492. Гд. бур-, слоист, съ тонк. проел, бѣл. изв. 

пор. Паденіе SO 135° /_ 5 4 ° . . . . 0,23 0,19 321,26 
1493. 0,11 0,09 321,35 
1494. Гл. бур., слоист, съ тонк. проел, бѣл. изв. 

0,09 0,07 321,42 
1495. Гл. бурая и бѣлая изв. пор. чередуются . 0,09 0,07 321,49 
1496. 0,20 0,16 321,65 
1497. я „ и бѣдой изв. пор. чередуются . 0,10 

0,30 
0,09 321,74 

1498. 
0,10 
0,30 0,26 322,00 

1499. „ желто-бур. съ тонк. проел, бѣл. изв. пор. 0,45 0,39 322^9 
15С0. „ сѣро-бурая „ „ „ „ „ я . 0,13 0,11 322,50 
1501. „ желто-бурая, песчанист 0,28 0,24 322,74 
1502. „ „ „ мѣст. съ бѣл. изв. пор. . ОДО 0,09 322,83 
1503. я сѣро-бурая . . 0,20 0,17 323,00 
1504. я желто-бур., слоист, съ тонк. прослоями 

323,54 бѣл. изв. пор. . . • 0,62 0,54 323,54 
1505. 0,40 0,35 323,89 
1506. „ желто-бур. и сѣр. съ тонк. проел, бѣл. 

0,65 0,56 324,45 
1507. Гл. (гврая, съ бур. гл. и бѣл. изв. пор. • . 0,40 0,36 324,81 
1508. 

Песокъ сѣры8 и с.-б., глинист., м.-зерн. . 
0,20 0,18 324,99 

1509. Песокъ сѣры8 и с.-б., глинист., м.-зерн. . 0,10 0,09 325,08 
325,40 1510. 0,35 0,32 
325,08 
325,40 

1511. я с.-бур. съ тонк. проел, бѣл. изв. пор. 0Д7 0,15 325,55 
1512. я сѣр. съ проел, бур. гл. и бѣл. изв. 

326,44 
326,57 

0,98 0,89 326,44 
326,57 1513. 0,15 

0,22 
0,13 

326,44 
326,57 

1514. Песокъ сине-сѣр., глинист., м.-зерн. . 
0,15 
0,22 0,20 326,77 

1515. Глина желто-бур. и сѣр. песокъ чередуются. 0,15 0,14 326,91 
1516. 0,25 0,22 327,13 
1517. Песокъ сѣрый, глинист., мелкозерв. . . 0,12 0,11 327,24 
1518. 0,46 0,43 327,67 
1519. Гл. с.-бур. и сѣр. съ проел, глинъ, м.-з., 

327,78 0,12 0,11 327,78 
1520. Гл. сѣрая съ примѣсью песка сѣр. Запахъ 

0,15 327,93 0,16 0,15 327,93 
1521. Песокъ сѣр., глин., м.-з. съ тонк. проел. 

328,13 0,21 0,20 328,13 
1522. Гл. желто-бур., слоист, съ проел, сѣр., глин., 

м.-з. песка. Паденіе SO 118° £ 79° . 1,00 329,13 
Гл. желто-бур., слоист, съ проел, сѣр., глин., 

м.-з. песка. Паденіе SO 118° £ 79° . 1,07 1,00 329,13 
1523. 0,14 0,13 329,26 
1524. 0,17 0,16 329,42 
1525. я сѣр. и зеленовато-бур. чередуются 

съ тонкими прослоями песка Пад. SO 
0,14 329,56 125° Z 71° . . 0,15 0,14 329,56 

1526. 0,25 0,23 329,79 
1527. „ желто-бур., слоист, съ проел, м.-з. 

0,12 329,91 0,13 0,12 329,91 
1528. Глина сѣр. чередуется съ м.-з. пескомъ . 0,13 0,12 330,03 
1529. Песокъ сѣр., м.-з., слоист, съ проел, сѣр. гл. 0,52 0,49 330,52 
1530. Гл. сѣр- съ прилѣсью песка. Жирный 

0,31 0,29 330^1 0,31 0,29 330^1 
1531. Гл. буровато-сѣр., песчанист 0,12 0,11 330,92 
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1532. Гл. с.-б., песч. съ вкрапл. сѣр. гл. . . . 
„ сѣр. и бур. чередуются съ проел, песка. 

Песокъ сѣр., глинистый, м.-зерн. . . 
Гл. сѣр. съ проел, сѣр. песка, внизу гл. 

0,20 0,19 331,11 
1533. 

Гл. с.-б., песч. съ вкрапл. сѣр. гл. . . . 
„ сѣр. и бур. чередуются съ проел, песка. 

Песокъ сѣр., глинистый, м.-зерн. . . 
Гл. сѣр. съ проел, сѣр. песка, внизу гл. 

0,42 0,39 331,50 
1534. 

Гл. с.-б., песч. съ вкрапл. сѣр. гл. . . . 
„ сѣр. и бур. чередуются съ проел, песка. 

Песокъ сѣр., глинистый, м.-зерн. . . 
Гл. сѣр. съ проел, сѣр. песка, внизу гл. 

0,10 0,09 331,59 
1535. 

Гл. с.-б., песч. съ вкрапл. сѣр. гл. . . . 
„ сѣр. и бур. чередуются съ проел, песка. 

Песокъ сѣр., глинистый, м.-зерн. . . 
Гл. сѣр. съ проел, сѣр. песка, внизу гл. 

332,51 вязкая съ иримѣсью бур. глины 0,95 0,92 332,51 
1536. Песокъ сѣр. и с.-б., глинистый, м.-зерн. . 0,08 0,08 332,59 
1537. Глина с.-б. и сѣр., мѣстами песчанист.. . 0,67 0,65 333,24 
1538. Песокъ сѣрый, сухой. Окрапшваетъ бензинъ 

0,67 0,65 

333,51 0,28 0,27 333,51 
1539. Гл. сѣр., съ лримѣсью бур. вязкой гл. съ 

0,82 0,79 334,30 
1540. 2,30 2,22 336,52 
1541. Песокъ сѣр., глинистый, м.-зерн. . . . 0,18 0,15 336,67 
1542. Гл. сѣр. и бур. съ прослоями песка. . . 0,26 0,24 336,91 
1543. 0,13 0,12 337,03 
1544. Глина сѣр. и сѣро-бурая^  0,66 0,64 337,67 
1545. 0,25 0,24 337,91 
1546. Глина бурая и сѣр., песч., вверху и внизу 

0,37 338,27 0,37 0,36 338,27 
1547. Песокъ сѣр., глинист. Темнобурое окраши-

338,39 0,12 0,12 338,39 
1548. 0,08 0,08 338,47 
1549. Песокъ сѣрый. Бурое окрашив. бензина . 0,58 0,56 339,03 
1550. Гл. сѣр., несч., мѣстами вязкая . . . . 0,47 0,45 339,48 
1551. Песокъ сѣр., глпн., м.-з. Бур. овраш. бенз. 0,12 0,12 339,60 
1552. 0,С8 0,08 339,68 
1553. Песокъ сѣр., глинист., м.-зерн 0,10 0,10 339,78 
1554. Гл. сѣр. песч., съ проел, сѣр. и бур. гл. и 

0,70 0,69 340,47 
1555. Гл. сѣр. съ проел, и включ. сѣр. нефтеное-

0,24 0,24 340,71 
1556. 0,31 0,30 341,01 
1557. Гл. сѣр. и бур., песч. съ проел, сѣр. леска. 0,55 0,54 341,55 
1558. Песокъ сѣр., слабо глин. Окрашнваетъ бенз. 0,27 0,26 341,81 
1559. Гл. сѣр. и бур., вязкая съ включ. песка . 0,16 0,16 341,97 
1560. 0,67 0,66 342,63 
1561. я сѣр., глпн., м.-з. съ товк. проел, 

сѣрой тл. Окрашиваетъ бензинъ. . . 
я сѣр., глпн., м.-з. съ товк. проел, 

сѣрой тл. Окрашиваетъ бензинъ. . . 0,13 0,13 342,76 
1562. 0,31 0,30 343,06 
1563. 0,39 0,38 343,44 
1564. Песокъ сѣр., сильно глин., м.-з. съ проел, 

сѣр. гл. Окрашиваетъ бензинъ . . . 344,42 
Песокъ сѣр., сильно глин., м.-з. съ проел, 

сѣр. гл. Окрашиваетъ бензинъ . . . 1.00 0,98 344,42 
1565. Гл. сѣр. и бур. съ проел, сѣр., глин, песка. 2,41 2,37 346,79 
1566. Песокъ сѣр., окрашиваетъ бензинъ въ слабо-

0Д8 0,18 346,97 
1567. 0,15 0,15 347,12 
1568. „ я и буровато -сѣрая съ включ. 

0,60 0,59 347,71 
1569. Песокъ сѣр., глвн., м.-зерн 0,23 0,22 347,93 
1570. 0,16 0,16 348,09 
1571. Песокъ сѣр., слабо глин., м.-з. Бурое овра-

0,16 0,16 348.25 
1572. 0,08 0,08 348,33 
1573. Песокъ темно-бур., нефтеносный. . . . 0,07 0,07 348,40 
1574. „ сѣр. съ включ. сѣр. гл. Теннобур. 

0,15 0,15 348,55 
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1575. Гл. сѣр. и буровато-сѣр.; мѣстамн проел. 
бур. гл. Включенія сѣр. нефтен. песка. 1,68 1,67 350,22 

Этотъ плаетъ сильно перемять. 
1576. 0,26 350,48 
1577. 0,04 0,01 350,52 
157а Песокъ темнобурыіі, сильно пропитанный 

0,04 0,01 350,52 

1,10 1,09 351,61 
Въ этомъ мѣстѣ почтя по направленію 

1,10 351,61 

канавы идетъ сбросовая трещина. Измѣре-
ніе пластовъ производилось по сѣверо-вос-
точной стѣнкѣ. На противоположной стѣнкѣ 
канавы противъ пласта 1578 идетъ сѣр. гл., 
а потомъ темнобур., нефтеносный песокъ, 
мощностью въ 0,40 саж. 

1579. Глина сѣр. съ проел, бур. гл 0.13 0,13 351.74 
1580. 0,17 0,17 351,91 
1581. 0,16 0,16 352,07 
1582 0,17 0,17 352,21 
1583. Глина efep. съ включеніями нефтеноснаго 

0,41 0,41 352,65 
1584. Песокъ бурый, нефтеносный . . . . 0,33 0,33 352,'W 

1585. 
По другой стѣнкѣ—глина сѣрая. 

352,'W 

1585. Гл. сѣр., перемятая съ включевіями бур. 
1,47 
0,76 

1,46 354,44 
1586. Песокъ черно-бурыі, нефтеносный . • 

1,47 
0,76 0,76 355,20 

Идетъ по обѣимъ сторонамъ канавы 

1,47 
0,76 

Паденіе SO 1 4 5 ° - 1 5 0 ° 2 ° о ? 5 ° . 
1587. Глина сѣр. съ примѣсыо песк. сѣр. . • 0,54 0,54 355,74 
1588. 0,40 0.40 356,14 
1589. 0,30 0.30 356,44 
1590. Песокъ сѣр. и бур., глин., м.-з., нефтеносн. 

„ бурый, нефтеносный . . . . . 
0,08 0,08 356,52 

1591. 
Песокъ сѣр. и бур., глин., м.-з., нефтеносн. 

„ бурый, нефтеносный . . . . . 0,87 0,86 357,33 
1592. 0,05 0,05 357,43 
1593. 

На противоположной сторонѣ идутъ сѣр. 
и бур. глины. Песокъ отчасти промытый и 

1,30 1,29 358,72 

1594. 
въ почвѣ его выступает* вода. 

1594. Гл. ж--бур. съ прнмѣсью сѣр. гл., идетъ по 
обѣимъ сторонамъ, но сильно пере-

2,38 361,10 
1595. 

2,40 2,38 361,10 
1595. Гл. сѣр., песч. съ примазками нефти м кон-

креціямн синевато-сѣрой сланцеватой 
глины. Многочисленная конкреціи 
почти совершенно правильной шаро
видной формы съ блестящей, отшлифо
ванной поверхностью. Большинство ша-
риковъ имѣютъ 3—5 mm. въ діанетрѣ, 2,48 363,58 но встречаются въ 10 —15 mm. . . 2,50 2,48 363,58 

1596. Гл. сѣр., песч. съ прннѣсью желто-бур. 
1,19 364,78 

1597. 
глинъ. Примазки нефти 1,20 1,19 364,78 

1597. Гл. сѣр. съ жирнымъ блескомъ и примаз
ками нефти. Попадается песчаникъ кон-

0,15 364,93 креціоннаго характера. Обнажается на • 0,15 0,15 364,93 

Или. Геол Кон, 1914 г. т., X X X Ш, M 10. 77 



О П И С А Й Т Е Ш У Р Ф О В Ъ . 

Шурфъ AS 1. До 0,6 саж. делювіальныя образованія, а потомъ идутъ сверху 
сѣр. песч. гл., а внизу бур. гл. Измѣреніе дало паденіе на N 0 39° Z 60° . 

Шурфъ совершенно сухой. Глубина 1,4 с. 
Шурфъ lu 2. Делювій, сѣр., м.-з., гл. песокъ, потомъ желто-бур., слоист, гл. 

0,1 с , затѣмъ сѣр. песокъ 0,2 с. и внизу сѣр. глина". Паденіе N 0 
35° Z 38° . 

Внизу появилась вода на глуб. 2 с. 
Шурфъ № 3 J ) . Подъ делювіемъ идутъ бур. песч. гл. съ трещинами, запол

ненными гипсомъ. Паденіе N 0 55° Z около 45° . 
Снизу появилась вода на глуб. 1,2 саж. 

Шурфъ Л1> 4. Подъ делювіемъ идутъ бур. и сѣр. глины, перебнтыя трещи
нами, но безъ нарушеній въ залегавіи. Одинъ тонкій проелоекъ сѣр., 
м.-з. песка, пропитанъ водой. Паденіе N 0 5 0 ° — 5 5 ° Z 4 2 ° — 4 5 ° . 

Внизу, на 2 саж.. появилась вода. 
Шурфъ № 5. Сірыя и бур. глины подъ делювіемъ перебиты трещинами. 

Паденіе N 0 8 0 ° Z 4 2 ° — 4 4 ° . 
Шурфъ № 6. Сверху, подъ дедювіемъ, идеть сначала бур. глнна, затѣмъ 

0,2 с. сѣр., м.-з. песка и внизу красно-бурая гл. Много трещинъ. 
Шурфъ сухой. Паденіе N 0 8 2 ° /_ 4 3 ° — 4 5 ° . 

Шурфъ № 7. Подъ делювіемъ идетъ сѣрая и бурая пятнистая глина. Внизу 
сѣрая глина съ запахомъ газа и нефти. Много трещинъ, одна изъ ко
торыхъ сбросовая, отвѣсная, съ направленіемъ съ N 0 60° на S W 240е. 
Измѣреніе паденія дало уголъ около 30° , a направленіе паденія при
близительно на О. 

Шурфь № 8. Подъ делювіемъ идутъ сѣр.-бур., слоист, глины и жехго-авр. 
и сѣр. глины. Паденіе SO 100° Z 3 2 ° — 3 6 ° . 

Шурфъ сухой; глубина 2 с. 
Шурфъ 9. Подъ дёлювіемъ идутъ глины разныхъ цвѣтовъ, начиная отъ 

красно-бур. и кончая сѣрой. Мѣстами эти глины слоисты. Паденіе SO 
112° Z 25° . 

Шурфъ сухой; глубина 2 с, 
Шурфъ As 10. Подъ делювіемъ идутъ бурыя глины съ прослоями сѣраго 

песка. Одинъ изъ прослоевъ въ 0,04 с. хорошо прослеживается по' 
стѣнкамъ шурфа и даетъ возможность наблюдать многочисленный 
трещявн съ незначнтельнымъ по нимъ смѣщеніямъ. Шурфъ глубиною 
2 с. Внизг появилась вода- Паденіе SO 120° Z 18°—20°. 

Шурфъ Jfc 11. Подъ делювіемъ зАлегаюгь бур. и сѣр. пятнвстыя глины, 
перебитым трещинами съ гипсомъ. Измѣреніе затруднительно въ пере-
мятыхъ породахъ, но приблизительно паденіе на SO оо 120° Z 0 0 1 5 ° . 

Шурфъ Л» 12. Общая глубина шурфа около 2,5 с Нвдъ делювіемъ, который 
здѣсь мощностью 0,5 е., идутъ сплошь сѣр. и сѣро^бурыя гл. Шурфъ 
сухой. Паденіе S 180° Z 20° -

Шурфъ № 13. Почти съ самаго верха начинаются коренныя отложен*; 
представленныя здѣсь плотными сѣро-бурынп глинами. Паденіе внн"эѵ-
КО 88° Z 9 ° выше паденіе на SO 93° Z 9. 

Шурфъ сухой. 

') Свѣдѣнія о шурфахъ ДвЛ» 3-11 получены отъ горн. пнж. М. В . А * б р « 
мові іча, который эти шурфы закладывалъ и осматривалъ. 
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Шурфъ № 14. Подъ делювіемъ идетъ прослой песчаника мощностью въ 
0,03,саж., подъ которымъ залегаетъ песокъ такъ сильно насыщенный 
водов, что шурфъ невозможно было углубить далѣе 0,8 с. По песча
нику падевіе NO caUO 0 Z . 1 5 ° — 1 7 ° . 

RÉSUDÉ. La région pétrolifère de Pouta occupe la partie orientale 
de la vaïée de Kabiriadik près de la station de Pouta du chemin de 
fer transcaucasien située snr la 31-me verste de la ville de Bakou. 

"Dans la composition de cette région entrent les dépôts tertiaires 
et posttertiares. Les derniers sont représentés par les formations conti
nentales sous forme de déluvium, de sables mamelonnés et mouvants, 
de dépôts salins, de même que par les sédiments marins de la mer 
Caspienne actuelle et ancienne. 

Les dépôts sableux de la mer Caspienne actuelle à Cardium edule 
occupent une partie de rivage peu importante au Sud du volcan de boue 
Lok-Batan; quant aux dépôts caspiens anciens, leur terrasse horizontale 
argilo-sableuse à Cardium praetrigonoides N a l i v k . s'étend dans toute 
k/vallée en recouvrant presque entièrement les formations tertiaires. 
Ces derniers affleurent le plus complètement sur les versants de la 
montagne Takhtaly-kaï et dans la vallée au SE du volcan de 
bone Akhtarma. Comme partout dans la presqu'île d'Apschéron la 
coupe commence par une série argileuse avec les couches isolées 
de calcaire coquillier et de sable de l'Apchéronien. En-dessous se 
trouvent les schistes argileux aux poissons avec des intercalations 
des cendres volcaniques de l'assise d'Aktchaguyl. Ensuite viennent 
les dépôts puissants de la série pétrolifère qui en dehors des localités 
mentionnées affleuren| encore au Nord et à l'Est d'Akhtarma. Enfin 
sur la première colline des bitumes („kyr") sont été découverts les schistes 
feuilletés d'un brun-chocolat des couches à AmpUsyle et dans les pro
duits de déjection du volcan de boue on a trouve les morceaux de 
errains de l'assise pontique et du niveau aux Spinalis. 

Pour établir la coupe détaillée continue de la série pétrolifère en 
a fait les tranchées de reconnaissance I—IV. De ces tranchées le 
Commencement de la premiere traverse sur la distance de 2 0 mètres 
epproximatiîrement les argiles de l'assise apchéronnienne; le reste de 
cette tranchées de même que les tranchées П—IV découvrent seule-
aent les couches de la série pétrolifère. 
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L a tranchée I a montré et les petites tranchées a et & ont con
firmé, que l'Apchéronien répose directement,sur la série pétroliiere. 
Ce fait est pour la première fois constaté dans la presqu'île d'Apchéron. 

La série pétrolifère, reconnue par les tranchées sur 780 mètres 
suivant la stampe normale, décèle les caractères suivants: les dépôts 
argileux prédominent fortement par rapport aux sables; on l'observe 
dans aucune partie de la coupe la prédominance des sables; jusqu'à 
685 mètres parmi les sables prédominent le» sables à graia fin et 
parmi ces-derniers les sables argileux, les sables grossiers faisant 
l'absence complète. On y a trouvé des fossiles suivants: Unn, Tla-
norbis, Lymnaeus, Melania, Ostracoda, Chara et les restes des algues. 
Tous les fossiles sont à l'état de bonne conservation les Flanorbis et 
les Chara étant très nombreux dans beaucoup do couches. 

Au point de vue tectonique la région de Pouta représente un pli 
anticlinal étendu suivant la latitude à noyau transperçant qui affleure 
sur la première colline. 

Sur la même colline on peut observer les traces nombreuses de 
la dislocation disjonctive. Les failles et les décrochements nombreux, 
ont fortement chiffonné les terrains voisins. Les cassures tectoniques 
ne sont pas moins nombreuses à l'Est d'Akhtarma près de la ligne 
du chemin de fer, mais de même au voisinage de l'axe l'anticlinal. 
Le gisement des terrains sur les flancs est tranquille et les accidents 
sont rares et peu importants. 

L a richesse en pétrol de la région de Pouta a été constatée par 
tous les observateurs de la presqu'île d'Apchéron; mes recherches 
n'ont eu pour but que d'établir le développement de la partie pétro
lifère dans les sens vertical et horizontal. Les travaux de reconnaissance 
ont montré que les sables pétrolifères se trouvent non seulement dans 
l'assise inférieure, mais encore à la base de l'assise supérieure de la 
série pétrolifère et que le flanc Sud de l'anticlinal est dépourvu pro
bablement du pétrol. Les mêmes travaux ont décelé la présence des 
couches puissantes de sables aquifères sur les deux flancs du pli. Dans les 
sondages sur le flanc Nord l'arrivée d'eau a été tellement forte quel'eau 
sortait des tuyaux. В faut considérer ce fait comme la cause des ré
sultats négatifs des recherches du pétrol, car les mêmes sondages ont 
montré la présence de toute une série des sables pétrolifères avec 
des indices favorables. 
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Табл. LI. 

Р а з р ѣ з ъ о т ъ к р о в л и п р о д у к т и в н о й т о л щ и 
п о м о щ н о с т и . 





Табл. LU. 

ИДЕАЛЬНЫЙ Р А З Р Ъ З Ъ П У Т И Н С К О Й а н т и к л и н а л и 
по линіи fi В. 



Кумъ-дагъ и Монжуклы. 

(Закаспійской области). 

Б- Калжпкій. 

(Koum-dag et Monjoukly (territoire Caspienne). Par K. K a l i t s k y ) . 

При чиетомъ воздухѣ, свободнонъ отъ взвѣшевной въ 
ненъ пыли, что бываетъ послѣ очень рѣдкихъ въ Закаспій-
ской области дождей, или же послѣ ряда безвѣтренвыхъ 
дней, въ теченіе которыхъ пыль изъ воздуха ускѣла осѣсть, 
видны со станціи Балла-Ишемъ Средне-Азіатской желѣзвой 
дороги на южномъ и западномъ румбахъ горизонта отдѣль-
ныя возвышенности, которыя при помощи двухверстной карты 
Закаспійской области, листъ 16, легко определяются какъ 
Боя-двг*, Баханъ-коша, Еунъ-дагъ, Монжуклы в Нефте-дагъ. 
Однако, мѣстные (джебелсвіе) туркмены называют* эти воз
вышенности, за нсвлюченіемъ Нефте-дага и Боя-дага, иначе, 
* именно, Баханъ-коша двухверстной карты туркмены име
нуют* Кумъ-дагомъ, гора Монжуклы у в ихъ называется Вара-
кыръ, а Кумъ-дагъ двухверстки носить у туркмен* названіе 
Монжуклы. Указанную путаницу ; въ названіяхъ необходимо 



— 1222 — 

имѣть въ виду лицамъ, желающимъ посѣтить эти нѣста, во 
избѣжаніе излишнихъ недоразумѣній съ проводниками, мы же 
будемъ придерживаться въ дальнѣйшемъ нзложеніи офиціаль-
ныхъ названій двухверстное карты. 

Кумъ-дагъ *) двухверстной карты, извѣстный у джебел-
скихъ туркменъ подъ названіемъ Монжуклы, представляетъ 
незначительный трехвершинный бугоръ, который является 
высшей точкой на южномъ краѣ своеобразнаго невысокаго 
уступа, раздѣляющаго двѣ котловины выдуванія, сѣверную и 
южную. Кумъ-дагскій уступъ выраженъ рѣзко лишь въ пре-
дѣлахъ котловинъ вндуванія, въ сторону которыхъ онъ круто 
обрывается, въ восточномъ же направленіи онъ сливается не
заметно съ прилегающей пустыней (см. карту табл. LUI). 

Южная котловина ' выдута въ сѣрыхъ глинахъ, залегаю-
щихъ горизонтально н принадлежащихъ къ нижнему отдѣлу 
бакинскаго яруса, какъ показываютъ окаменѣлостн, найден-
ныя in situ въ этихъ глинахъ. Это тѣ же формы, относимыя 
къ группѣ Didacna Baerl Grimm, которыя характеризуюсь 
нижній отдѣлъ бакинскаго яруса на Нефте-дагѣ и Челекенѣ. 
Южная котловина выдуванія вытянута въ широтномъ напра-
вленіи примѣрно на десять верстъ, дно ея ровное и отвѣ-
чаетъ поверхности опредѣленнаго слоя. Обрывъ, окаймляющій 
котловину выдуванія съ юга, увѣнчанъ слоемъ галечника, 
мощностью въ 0,25 саж. Преобладающій тонъ галечника 
сѣрый, но сама галька состоитъ изъ разноцвѣтныхъ и разно-
родныхъ породъ. Среди гальки попадаются тератологическія, 
неравномѣрно утолщенный створки Didacna crassa Eichw., 
что позволяет* отнести галечникъ къ слоямъ верхняго отдѣла 
бакинскаго яруса. Этотъ же галечникъ покрывает* Еумх-даг-
скій уступъ, ограничивающій котловину выдуванія с* сѣвера 

*) Кумъ-дагъ находится въ восемнадцати верстахъ къ югу отъ станціи 
Валла-Ишемъ Средне-Азіатскоі желѣзноі дороги. 
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на протяженіи около восьми веретъ. Такимъ образомъ, южная 
котловина выдуванія очерчена безпрерывнымъ обрывомъ въ 
восточной части, въ западной же она ограничена и съ с ѣ -
вера и съ юга рядами свидетелей, обнаруживающихъ одина
ковое строеніе съ Кумъ-дагскимъ уступомъ въ томъ отно-
шеніи, что тѣло этихъ свидѣтелей состоитъ изъ породъ ниж-
няго отдѣла бакинскаго яруса, покрытыхъ шапкой изъ галеч
ника верхняго отдѣла того же яруса. Дно южной котловины 
выдуванія ровное и идетъ по горизонтальнымъ слоямъ ниж-
няго отдѣла бакинскаго яруса, почти что по пласту р J ) съ 
Didacna cf. Baerl G r i m m . Иногда здѣсь попадается мелкая 
галька, спроектированная процессами развѣванія на дно впа
дины изъ перекрывавшаго ее когда-то галечника г верхняго 
отдѣла бакинскаго яруса. Изрѣдка попадаются отдѣльныя ока-
менѣлости верхняго отдѣла, также спроектированныя на слои 
нижняго. Бой-гдѣ на днѣ котловины началось образомніе 
незначительныхъ шоровъ. В ъ четырехъ верстахъ къ западу 
отъ Кумъ-дага котловина выдуванія заполнена въ средней ея 
части группой свидѣтелей. 

Сѣверная котловина выдуванія, расположенная на N W 
отъ бугра Кумъ-дагъ, ограничена съ юга обрывистымъ краемъ 
Кумъ-дагскаго уступа, а съ сѣвера, со стороны громаднаго 
солончака, оцѣплена рядомъ свидѣтелей, южнѣе которыхъ 
расположено уже въ самой котловинѣ еще десятка два та-
кихъ же свидѣтелей. В с ѣ вмѣстѣ образуют* тиничнѣйшій 
Zevgenlandschaß, который на геологической картѣ произво
дить впечатлѣніе архипелага (группы оетрововъ). Каждый 
изъ этих* свидетелей, за исключеніемъ наиболѣе мелкихъ и 
сильнѣе разрушенныхъ, увѣнчанъ слоемъ галечника г, о ко-

г ) Латинскими буквами п, р я г обозначены горизонты, которые я 
отождествляю съ опредѣлеивыми горизонтами острова Челекена и Нефтя
ной Горы, описанными въ Тр. Геол. Ком., Нов. сер., выи. 63 и 95. 
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торомъ мы уже нѣсколько разъ упоминали, какъ объ осно-
ваніи верхняго отдѣла бакинскаго яруса. 

Описанвыя формы рельефа не оставляют* сомнѣнія въ 
томъ, что онѣ обязаны своимъ происхожденіемъ деятельности 
вѣтра, моделирующаго рельефъ въ этихъ мѣстахъ. Насколько 
сильно происходящее здѣсь развѣваніе, можно вывести еще 
изъ другого наблюдевія. На галечникѣ г, покрывающемъ 
Кумъ-дагскій уступъ, попадаются изрѣдка отдѣлъныя створки 
Didacna trigonoides P a l l a s , что, повидимому, указывает* на 
то, что когда-то уступъ былъ перекрыть древне-каспійскими 
отложееіями, въ настоящее время совершенно развѣянными. 
Упомянутыя окаиенѣлости были при этомъ спроектированы 
на подстилающіе болѣе древніе пласты верхняго отдѣла ба
кинскаго яруса. 

Г о р а М о н ж у к л ы *) носить у джебелскихъ туркменъ на
звание К а р а - к ы р ъ , означающее, насколько я понялъ, „чер
ный берегъ". Надо думать, что въ данном* случаѣ подразу-
мѣвается берегъ громаднаго солончака, разстилающагося къ 
сѣверу отъ Нефте-дага, горы Монжуклы и Кумъ-дага. Гора 
Монжуклы представляет* возвышенность, вытянутую въ на-
правленіи N W — S O , съ довольно крутым* юго-западным* 
склоном* и болѣе пологими склонами въ остальныя стороны. 
Гора почти нацѣло сложена изъ породъ глинистых* и мер
гелистых*, которыя послѣ дождя или росы покрываются бе
лесоватыми выцветами соли. Растительность совершенно отсут
ствует*. Гора Монжуклы окружена шорами и даже на самой 
горѣ, напр., в а вершинном* плато, имеются довольно зна
чительный площади, покрытая солончаковыми образованіями. 
Съ северо-запада наступают* на гору барханные пески. 

В ъ строеніи горы Монжуклы участвуют* породы бакин
скаго и апшеронскаго ярусов*. Бакинскій ярусъ, развитый на 

') Монжуклы находится въ десяти верстахъ къ западу отъ Кумъ-дага. 
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периферических* частяхъ горы, представленъ отложеніями 
нижняго отдѣла. Относительно же отложеній апшеронскаго 
яруса, занимающихъ центральную часть горы Монжуклы, 
нельзя пока опредѣлить, къ какому отдѣлу этого яруса ихъ 
слѣдуетъ отнести 1 ) . 

Р а з р ѣ з ъ с л о е в ъ б а к и н с к а г о я р у с а удобнѣе всего на
блюдать въ южной части горы Монжуклы, двигаясь въ на-
правленіи паденія пластовъ. Основаніе бакинскаго яруса, го
ризонтъ п, выраженный чаще всего рыхлымъ конгломератомъ, 
рѣже въ видѣ желѣзистаго пласта или мшанковыхъ образо
вали, обнаруживает* паденіе въ 1 0 ° — 1 5 ° градусов*. Надъ 
ннмъ залегает* чередованіе песковъ и глинъ, при чемъ пески 
количественно преобладают* и выходы их* выдуты въ видѣ 
желобообразннхъ ямъ. Дальше соотношеніе между породами 
мѣвяется, такъ какъ красноватыя (въ сухомъ видѣ розоватыя) 
глины становятся преобладающими. Затѣмъ слѣдуютъ глини
стые пески, перемежающіеся съ чистыми песками. Послѣдніе 
легче развѣваются, а потому выходы чистыхъ песковъ имѣетъ 
видъ желобовъ, глинистые же пески образуют* невысокие 
уступы. Перечисленные пласты лишены окаменѣлостей, та-
ковыя появляются лишь въ разстоявіи I 1 / * версты от* вы
хода я , въ прослоѣ глинистаго песка, и принадлежат* къ 
тому виду изъ группы Didacna Baerl G r i m m , который ха
рактеризует* горизонтъ р на островѣ Челекенѣ и на Нефтяной 
Горѣ. По мѣрѣ движенія къ югу паденіе пластовъ бакинскаго 

г ) Это происходить отъ того, что фауна апшеронскаго яруса еще не 
обработана. Извѣстно, что академикъ А н д р у с о в ъ подготовляет! моно-
графію апшеронскаго яруса л можно было надѣяться, что съ выходомъ въ 
свѣтъ его работы нодраздѣленіе апшеронскаго яруса наконецъ получить 
твердое основаніе. Однако изъ сообщеній, сдѣзанныхъ А в д р у с о в ы м ъ 
какъ въ Геологпчеекомъ Комитетѣ, такъ и въ Петроградскомъ Обществѣ 
Естествоиспытателей, осенью и зимою 1914 года, явствуетъ, что ему также 
не удалось справиться съ подраздѣленіемъ апшеронскаго яруса на осно
вании фаунпстпческихъ данныхъ. 
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яруса становится все болѣе нологимъ, доходя до 5° . Выходы 
отдѣльныхъ пластовъ описываютъ пдавныя дуги, мѣстами лишь 
пересѣченныя поперечными сдвигами, совершенно ничтожными 
но величинѣ происшедшаго вдоль нихъ смѣщенія. 

Р а з р ѣ з ъ породъ а п ш е р о н с к а г о я р у с а данъ на таб-
лицѣ L V , къ которой и отсылаю интересующихся стратигра
фическими деталями апшеронскихъ слоевъ горы Монжуклы. 
Уважу лишь на громадное сходство между разрѣзомъ запад
ной части горы Боя-дагъ 1 ) и разрѣзомъ апшеронскихъ слоевъ 
горы Монжуклы. В ъ обоихъ разрѣзахъ мы имѣемъ внизу 
очень мощный песокъ съ многочисленными пропластками изъ 
лепешкообразныхъ известковистыхъ конкрецій, на который 
налегаетъ глинистая свита съ многочисленными прослоями 
песковъ. Затѣмъ въ обѣихъ мѣстностяхъ мы ваблюдаемъ 
третью свиту, состоящую исключительно изъ глинистыхъ и 
мергелистыхъ породъ и совершенно не содержащую въ своемъ 
составѣ песчанистыхъ прослоевъ. Эта третья глинистая свита 
развита на горѣ Монжуклы сильнѣе, чѣмъ на Боя-дагѣ, и въ 
самыхъ верхахъ ея подъ отложеніями бакинскаго яруса (га-
лечникомъ п) найдены на горѣ Монжуклы характерный для 
апшеронскаго яруса окаменѣлости: Apscheronia propinqua 
E i c h w . , Apscheronia eurydesma A n d r . , Didacna Lörentheyi 
A n d r u s . , Melanopsis sp. и др. На основаніи указаннаго сход
ства между разрѣзами обѣихъ мѣстностей, я отнесъ часть по
родъ Боя-дага къ апшеронскому ярусу 2 ) . 

Слои бакинскаго яруса лежатъ несогласно на пластахъ 
апшеронскаго яруса. Можно указать нѣсколько примѣровъ 
такого несогласнаго налеганія: 

1) Приблизительно въ двухъ верстахъ къ востоку от* 

г ) Таблица I X въ отдѣльномъ оттпскѣ Л» 238 пзъ Изв. Геол. Беи-, 
1914 г., т. X X X I I I . 

2 ) Тамъ же, стр. 200. 
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вершины 22,8 саж. горизонтъ п (основаніе бакинскаго яруса) 
л ежить на черной сланцеватой глинѣ апшеронскаго яруса. 
Проел ѣживая горизонтъ п и выходъ черной глины, сначала 
въ сѣверо-западноиъ направленіи, a затѣмъ въ западномъ, ви-
динъ ихъ постепенное расхожденіе. То же самое наблюдается 
въ южномъ направленіи отъ указанной точки. Это соотно-
шеніе отчетливо выступаете на картѣ (табл. L1V), гдѣ выходъ 
черной глины изображенъ въ видѣ узенькой полосы, пересѣ-
кающейся въ одной точкѣ съ выходомъ горизонта п. Кромѣ 
того отложенія бакинскаго яруса падаютъ гораздо положе 
(Z 8°) пластовъ апшеронскаго яруса (Z 16°). 

2) Другой примѣръ несогласнаго залеганія имѣется не
много менѣе 200 саженей къ югу отъ той же западной вер
шины 22,8 саж. Здѣсь на пластахъ апшеронскаго яруса, съ 
паденіемъ на сѣверъ подъ угломъ въ 30°, лежать бакинскіе 
слои, имѣющіе паденіе всего въ 9°. 

3) Несогласное залеганіе усматривается изъ разрѣза (таб
лица LV), на которомъ бакинскіе слои съ паденіемъ въ 8° 
перекрываютъ пласты апшеронскаго яруса, падающіе подъ 
Z 35°. 

Число примѣровъ могло бы быть значительно увеличено, 
но полагаю, что и првведенныхъ достаточно. 

Всматриваясь въ геологическую карту горы Монжуклы, 
нельзя не замѣтить ея куполообразнаго строенія, выразивша-
гося въ томъ, что пласты падаютъ отъ центра горы къ ея 
периферіи. Лучше всего это вамѣтно на пластахъ бакинскаго 
яруса, а въ сѣверной части горн также на слояхъ апшерон
скаго яруса. Два крупныхъ, взаимно пересѣкающихся сброса 
AB и CD нарушили правильное строеніе купола, разбивъ 
его на отдѣльныя части, претерпѣвшія другь относительно 
друга значительный перемѣщенія. Обозначив* точку пересѣ-
ченія сбросовъ AB и CD черезъ О, мы можемъ легко опре-



— 1228 — 

дѣлить происшедшая относительный перемѣщенія. Часть горы 
Монжуклы, лежащая къ N 0 отъ линіи СОВ, претерпѣла наи-
меньшія нарушенія. Часть горы СО А къ S W отъ линіи СО В 
представляетъ собою упавшее крыло по отношенію къ сѣверо-
восточной части. Наконецъ, все лежащее къ S отъ ланіи 
ЛОВ является упавшииъ крыломъ по отношенію ко всему, 
что лежитъ къ N отъ линіи АОВ. Тектоническія нарушенія 
не исчерпываются двумя сбросами AB и CD. Около пересѣ-
ченія указанныхъ сбросов* образовалось нѣскольво другихъ, 
менѣе крупныхъ по величинѣ происшедшаго вдоль нихъ пере-
мѣщенія, но достаточно замѣтннхъ, чтобы отразиться въ мас-
штабѣ верстовой карты. Детали этихъ нарушеній можно 
усмотрѣть изъ карты. 

Родники горы Монжуклы расположены на водораздѣлѣ 
и имѣютъ стокъ на южный склонъ. Положеніе ихъ не слу
чайное, a опредѣляется сбросомъ ВС, проходящимъ черезъ 
ихъ мѣстоположеніе. Въ одномъ родникѣ, расположенномъ 
въ 200 саженяхъ къ востоку отъ высшей точки (23,4 саж.) 
наблюдается очень слабое выдѣленіе пузырьковъ горючих* га
зовъ при полномъ отсутствіи пленокъ нефти. Въ другом* род-
никѣ, отстоящемъ отъ той же высшей точки примѣрно въ 
340 саж., наблюдается слабая примѣсь сѣрной воды, выде
ляющейся изъ ничтожнаго грифона въ пескѣ, зачерненномъ 
сѣрнистыми соединеніями. Оба родника выдѣляютъ соленую 
воду. Второй родник* образует* въ своемъ теченіи небольшое 
озерко, окруженное топкими песчаными солончаковыми обра-
зованіями. 

На том* же сбросѣ ВС имѣются въ районѣ родников* 
неболыпія вндѣленія кара-бои, изъ которыхъ слѣдуетъ отмѣ-
тить бугорчик* желѣзистыхъ отложеній въ 160 саженяхъ к* 
востоку отъ высшей точки (23,4 саж.). 

Мвогія изъ обыденных* явленій п у с т ы н и можно наблю-
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дать н на горѣ Монжуклы. Гдѣ разсыпана галька, что имѣетъ 
мѣсто около выходовъ горизонта п бакинскаго яруса, тамъ 
можно подобрать много образцов* лопнувшей отъ инсоляціи 
гальки. Тамъ же попадаются трехранники, т.-е. зашлифован
ные пескомъ осколки такой гальки, лопнувшей подъ вліяніемъ 
инсоляціи. Гдѣ обнажается чередованіе песковъ и глинъ, тамъ 
пески выдуты желобами или неправильными углубленіями, бла
годаря чему глины выступаютъ небольшими уступами. То же 
явленіе наблюдается въ свитѣ мергелей апшеронскаго яруса, 
гдѣ песчанистые мергели сѣраго цвѣта развѣваются сильнѣе 
розоватыхъ глинистыхъ мергелей. Благодаря этому явленію 
сѣверо-восточная часть горы Монжуклы охвачена своеобраз
ными кольцевыми углубленіями, чрезвычайно удобными для 
ходьбы. 

Приблизительно въ 1 — 1 У 2 верстахъ къ западу отъ 
главной вершины (23,4 саж.) въ области свѣтлосѣрыхъ и 
розоватыхъ апшеронскихъ мергелей выработался своеобразный 
мелко-бугристый ландшафтъ. Отдѣльные бугорки имѣють отда
ленное сходство съ сосцами или сопочками. Что это работа 
вѣтра лучше всего доказывается тѣмъ, что каждый порывъ 
вѣтра, пробѣгающій по горѣ Монжуклы, поднимает* въ этомъ 
мѣстѣ облака тончайшей пыли. Во время сильной бури, когда 
метет* пескомъ и пылью по всей горѣ, пребываніе въ ука
занном* мелко-бугорчатом* мѣстѣ становится прямо нестерпи
мым*. Но зато послѣ бури мергели здѣсь кажутся точно вы
метенными. 

Кумъ-дагъ, Монжуклы и Ыефте-дагъ находятся въ царствѣ 
песчаных* метелей. Это испытываешь прежде всего на са
момъ себѣ, такъ какъ существуетъ рѣзкій контраст* въ этомъ 
отношеніи между указанными мѣстами н напр., Боя-дагомъ. 
Сильныя бури и при том* тоже съ востока бывали и на 
Боя-дагѣ, но причиняли мало неудобств*, хотя воздух* бывалъ 
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до такой степени насыщенъ пылью, что не было видно G m -
жайшей возвышенности Тенри-карганъ и въ палаткѣ пыля 
ложилась тончайшим* слоемъ на всѣ предметы, но не было 
песчанаго „поземка". На Бумъ-дагѣ, а въ особенности на 
горѣ Монжуклы, пришлось при подобных* вѣтрахъ уже пря
таться въ палатку, потому что вѣтеръ забрасывал* не только 
пескомъ, но и мелкими камнями. На горѣ Монжуклы при 
сильномъ сѣверо-западномъ вѣтрѣ перегоняло песчаный по-
земокъ черезъ всю гору. 

Объективнымъ признакомъ силы и значенія песчаныхъ 
метелей въ полосѣ Кумъ-дагъ, Монжуклы и Нефте-дагъ можетъ 
служить обиліе трехгранниковъ, находимыхъ здѣсь среди 
гальки. Это зашлифованные вѣтромъ при помощи песка 
осколки гальки, на которые послѣдняя распадается подъ влія-
ніемъ инсоляціи. Этихъ трехгранниковъ нѣгъ на Боя-дагѣ. 
Нѣтъ ихъ также и на островѣ Челекенѣ, что представляется 
пока необъяснимым*, такъ какъ о. Челекенъ не можетъ по
жаловаться на отсутствіе песчаныхъ метелей. 

О н е ф т е н о с н о с т и горы Монжуклы. Изложенное на 
предыдущих* страницах* является отчетомъ о геологической 
рекогносцировкѣ, предпринятой мною въ маѣ 1913 года съ 
цѣлью выяснить, насколько основательны слухи о нефтенос
ности горы Монжуклы. Попутно былъ мною осмотрѣнъ Кумъ-
дагъ, о котором*, какъ и о горѣ Монжуклы не имѣется 
свѣдѣній въ литературѣ. Гора Монжуклы оказалась покрытой 
заявочными знаками, но не удалось найти никаких* призна
ков* присутствія нефти. Только въ родникѣ, отстоящемъ при-
мѣрно въ 200 саж. къ востоку отъ высшей точки (23,4 саж.), 
наблюдается ничтожное выдѣленіе пузырьков* газа, который 
оказался горючим*. Чтобы обнаружить горючесть газа, надо 
вооружиться терпѣніемъ и ждать пока пузырьков* хаза, слѣ-
плающихся послѣ выдѣленіа съ предшествовавшими, не со-
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берется въ достаточном* для воспламененія количествѣ. Утвер
ждать, что это нефтяной газъ, нѣтъ пока никаких* осво-
ваній, тѣмъ болѣе, что выдѣленіе газа не сопровождается ири-
зирующими пленками. Нѣтъ также никаких* данныхъ, указы-
вающихъ на то, что въ нѣдрахъ горы Монжуклы таится нефть. 
Какъ видно- изъ карты, гора Монжуклы разбита значитель
ными сбросами, вдоль которыхъ могло бы обнаружиться при-
сутствіе нефти въ видѣ выходовъ, кировыхъ покрововъ, озо-
керитовыхъ жилъ и т. п. Сбросы были всѣ пройдены при 
картирована, при чемъ ни на одномъ изъ нихъ не оказалось 
и признаковъ нефти. Поэтому приходится считать, что гора 
Монжуклы попала въ списки нефтяныхъ мѣсторожденій только 
по недоразумѣнію. 

RÉSUMÉ. Koum-dag situé à 18 kilom. au Sud de la gare de Balla-
-Ichem du chemin tie fer de l'Asie Moyenne se présente comme une 
colline à trois sommets sur un gradin plat préservée de la déflation. 
Aux environs de Koum-dag sont développés les dépôts horizontaux 
en cailloux roulés de la partie supérieure de l'assise de Bakou, sous 
lesquels apparaissent daus les vallées de déflation les couches infé
rieures de la même assise. 

Monjoukly situé à 12 kilom. à l'Ouest de Koum-dag représente 
comme on voit sur la carte (planche LIV) un dôme cassé par quelques 
failles importantes, suivant lesquelles les parties méridionales de ce 
dôme cassé se sont abaissées par rapport aux parties septentrionales. 
Sur la périphérie le dôme de Monjoukly est formé des terrains de 
la partie inférieure de l'assise de Bakou et dans le centre i l est 
occupé des dépôts de l'assise d'Apchéron, dont la coupe dans le Xord 
de la montagne montre une grande ressemblance avec celle de la 
montagne Boïa-dag. Quoiqu'on considère Monjoukly comme pétrolifère. 
on n'a pas* pu découvrir des indices de la présence du pétrole. 
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Кумъ-дагъ и Монжуклы. 1 : 84000. 

Вырѣзка изъ листа 16-го двухверстной карты Закаспійской области. 

Изв. Гее». Кое., 1914 г., т. X X X Ш, .V 10. 
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Разрѣзъ черезъ алшеронскіе слои сѣверной частя горы Монжуклы, Закаспійсвой области. 
1:13440 (1=160 саж.). 

И в е . Геол. Ком. , 191* г. , т. Х Х Х Ш , M 10. 



х х х ш . 
Витимеко-Нерчинекій и Нерчинеко-Олекминекій 

водораздѣльный хребетъ. 
Предварительный отчетъ за 1913 г. 

В . А. Вознесенскій. 

(Der Witim-Nertscha und Nertscha-Olekma Wasserscheide. Vorläufiger 
Bericht für das Jahr 1913.) Von W. Wosnessenskij . 

Верхнее теченіе Нерчи до самых* истоков* уже было 
обслѣдовано мною въ 1912 г. Но тогда, за краткостью вре
мени, которое было въ моем* распоряжении, была посѣщена 
только правая сторона названной рѣки и сдѣланы слѣдующія 
4 пересѣченія водораздѣла между бассейнами р. Нерчи и 
р. Витима: 1) изъ пади Джекдеканъ въ п. Буктони, выходящую 
слѣва въ падь Базарную, которая составляет* лѣвнй приток* 
п. Н. Бугурякты, впадающей въ Каревгу с* правой сто
роны, 2) изъ п. Буктони черезъ Базарную въ п. Милочную 
(или Мнвочную) и Нерчу, 3) ив* п. Аглы въ п. Сениннн и 
Дзелинду и 4) изъ п. Дзелинды въ п. Сонви в Нерчу. 

Таким* образомъ вся мѣстность в* западу отъ пере
численных* маршрутов* до р. Каревти и Витима и водораз-

И8В. Геад. Кож., 1914 г:, *. ХХХШ, M 10. 78 
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дѣлъ по лѣвую сторону р. Нерчи между ея системою и бас
сейном* р. Олевмы въ 1912 г. оказался необслѣдованнымъ. 
Не только геологичесвій характеръ, но и физико-географиче-
скія черты этой мѣстности оставались совершенно неизвѣст-
ными, a существующія карты давали о ней не правильное пред-
ставленіе. Поэтому изслѣдованія послѣдняго 1913 года были 
направлены главнымъ образомъ именно въ эту часть, на во-
дораздѣлы между Олекмой, Нерчею и Витимомъ и на лѣвый 
склонъ Нерчи. Располагаясь въ западной части района, тяго-
тѣющаго въ Амурской ж. д., въ предѣлахъ 5 3 ° 2 0 ' — 5 4 ° 5 0 ' 
с. ш. и 1 1 6 ° 0 ' — 1 1 8 ° 3 0 ' в. д. отъ Гринвича онѣ, какъ и 
въ предыдущіе годы, имѣли маршрутный характеръ, причемъ 
водораздѣлъ между Олекмой и Витимомъ пересѣченъ въ 6-ти, 
а второй въ 4-хъ направленіяхъ. 

Чтобы не повторять ранѣе пройденныхъ маршрутовъ по 
пути къ увазаннымъ районам*, являвшимся главною цѣлью 
моихъ послѣднихъ изслѣдованій, я пошел* к* верхнему те-
ченію Нерчи не по Купеческому тракту через* п. Селинду, 
по которому проходил* в * 1912 г., а через* п. Горбицу, ея 
лѣвый приток*—п. Дыгиню, п. Маректу и Кулинду до впа-
денія послѣдней слѣва въ р. Нерчу. Отсюда правым* бере
гом* Нерчи вышел* въ устью Бугорикты на указанную Ку
печескую тропу, направляющуюся' въ п. Базарную. Съ тою же 
цѣлью при возвращеніи я избрал* отъ с. Кыкера маршрут* 
по Шемтелкѣ, Колтомою и Зюдьзикану, на протяженія кото-
раго перевалы изъ Шемтелви в * Колтомой, из* Колтомоя въ 
п. Хувдейскую и изъ Хукдейской въ Фитили был* пройден* 
впервые. 

Топографическая маршрутная съемка производилась коман
дированным* вмѣстѣ со мною въ 1913 г . капитаном* корпуса 
военных* топографов* М. Н. Л е в и т с в и м ъ помощью мензулы 
въ 2-х* верстномъ масштабѣ. Имъ сняты слѣдующіе перевалы: 
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1) Изъ р. Агиты (притока Еуенги) по Хорену и Ченкіѣ въ 
Нерчуганъ. 2) Изъ Нерчугава Топчакою въ Нерчинску*) 
Берею. 3) Изъ Береи въ Олекму. 4) Изъ Олекмы падью Оючи 
и Килгендой въ Нерчу. 5) Изъ Нерчи въ падь Омнундач» и 
Иногеронъ (Ивнохъ) и Н. Эранн въ Олекму. в) Изъ Ино-
гера въ Мовлаканъ (оба въ бассейнѣ Олекмы) в 7) изъ 
Моклакана падью Сватьковой въ верховья Нерчи, по которой 
отъ истоковъ съемка продолжена до п. Аянзы, до воторѳй 
довелъ свою съемку въ 1912 г. топографъ К. С . Рожицвій. 
Всего М. Н. Левитскимъ въ 1913 г. пройдено маршру
том* 356 верстъ, снято пространства' 1762 кв. в. и опре
делены высоты 898 пунктов*. 

Остальные маршруты: 

1) С Зюльзиканъ—п. Горбина—п. Кулинда—р. Нерча. 
2) Нерча—п. Чучульту—п. Джелтукта (лѣвый притокъ 

Олекмы). 
3) П. Джелтукта—п. Талаванъ—р. Нерча. 
4) I I . Дзелинда—р. Витимъ. 
5) П. Дорожная (на Дзелиндѣ)—п. Мувдогачи—р. Ви

тимъ— устье р. Еаренги — п. Берея — п. Н. Бугорикта — 
п. Базарная—Нижній, Средній и Верхній Котомсуки—ц. Топ
чака—п. Ицыгешка—р. Нерча и 

6) п. Муройсвая—п. Нерчинская Бугорикта—п. Верхняя 
Бугорикта (Кудомія) Баренгсвая—п. Джекдекуй—Нерча. 

Пройдены при глазомѣрной съемкѣ, веденной студент. Нет. 
Горн. Инст. А . А . Замятиным* и студентом* Петербургок. 
Политехникума М. Т. Ивановым*. 

Какъ видно изъ приведеннаго перечня маршрутов*, мои 
изслѣдоваиія располагались на востоаъ, еѣверъ и запад* отъ 
ранѣе посѣщенной мною мѣстности и главнымъ образомъ были 
направлены на водораздельный хребет* у верхняго теченія 

78* 
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р. Нерчи, заполняя промежутокъ между областью изсдѣдо-
ваній 1910 г. по Олекмѣ и 1912 г. на Нерчѣ. 

Изъ всей посѣщенной области, только первыя 25 верстъ 
маршрута с. Зюльзиканъ— п. Кулинда и послѣднія 20 верстъ 
изъ с. Кывера въ с. Зюльзиканъ падаютъ на мѣстность пере-
ходнаго характера отъ безлѣсныхъ степныхъ пространствъ 
въ типнчнымъ таежнымъ, заросшимъ густымъ лѣсомъ и пере-
сѣчевнынъ многочисленными и глубокими долинами '). Являясь, 
менѣе заболоченной, она имѣетъ болѣе просторныя долины 
съ расширеннымъ плоскимъ дномъ, занятнмъ луговыми про
странствами. Лѣсная растительность, среди которой сразу 
получаетъ преобладаніе лиственница {Larix dàhurica Turcz.) 
при значительномъ все же распространен» березы (Betula 
platyphylla Sukacz. и Betula Gmelini Bunge) занимаетъ лишь 
верхнюю часть обращенныхъ въ солнечную сторону свлоновъ 
и перевалы между наиболѣе значительными притоками. Болѣе 
густо покрыта ею тѣневая часть склоновъ долинъ. Однако 
вездѣ на пространствѣ этой переходной полосы кустарниковая 
заросль березы (Betula папа L . , Betula fruticosa P a l l . ) и богуль-
ника {Ledum palustra L.) занимаютъ подчиненное мѣсто. 

По п. Горбицѣ, отъ Горбичикана до п. Ченкіи, и по 
п. Зюльзиканъ, отъ Зюльзикава до Фитилей, простираются по 
дву отличныя пастбища и сѣнокосы. По мѣрѣ удаленія къ 
вершияѣ обѣ эти долины съуживаются, по дну ихъ появляются 
кочки, a лѣсная и кустарниковая растительность спускается 
со склоновъ и рапространяется отчасти на дно долины. 

Съ тдаленіемъ къ сѣверу открытая пространства стано
вятся еще болѣе рѣдкими, мѣстность пріобрѣтаетъ пересѣ-
ченный характеръ, является заболоченною и покрывается 
густою, часто непроходимою лиственничпою тайгой. Въ осо-

') Си. мои отчеты за 1909—1910, 1911 и 1912 гг. 
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бенности рѣзво эти черты выражены но маршруту Горбина— 
Будинда. Наоборотъ, по тропѣ изъ Зюльзикана въ ПІемтелву 
<юлѣе крутые и высокіе перевалы Колтомоя и Хувден явля
ются сравнительно сухими, (имѣютъ значительную примѣсь 
листвевныхъ деревьевъ) береза и ольха [Mnus incata (?) L . ) 
что стоить въ связи съ большею углубленностью долины и 
болѣе выгоднымъ положеніемъ ихъ относительно соднечнаго 
свѣта. 

Петрографическій характеръ породъ, слагающихъ эти мѣст-
ности, оказываетъ, наоборотъ, на ихъ физиво-географическія 
особенности слабое вліяніе, что слѣдуетъ изъ,того обстоятель
ства, что и тамъ, и здѣсь преобладающее развитіе принадле-
житъ гранитамъ, въ равной степени бѣднымъ біотитомъ и 
одинаковой крупности зерна. По маршруту на Кулинду они 
тѣснѣе примыкаютъ въ сіенитамъ и сіенитъ-порфирамъ, обра-
зующимъ скалы на вершинѣ праваго косогора Горбицы 
противъ п. Ченкіи. На пути въ Шемтелку перевалъ изъ 
п. Хукдейской въ Болтомой имѣлъ розсыпи гранитъ-порфира, 
а при спускѣ изъ п. Фитили въ п. Хувдейсвую темносѣрые 
порфиры были встрѣчены въ розсыпяхъ въ 2-хъ мѣстахъ— 
близъ вершины перевала и у его подошвы, тогда какъ между 
ними розсыпь состояла только изъ среднезернистаго лейко-
кратоваго гранита, а на самоа вершинѣ перевала разсыпаны 
обломки темнозеленаго діабаза. 

Долины Щемтелки и Булинды сходны между собою во мно-
гихъ отношеніяхъ. Имѣя протяжевіе около 25 верстъ, обѣ 
онѣ слѣдуютъ въ сѣверо-сѣверо-западномъ направленіи, на 
большей части своего протяженія являются съуженными, за
росшими до самаго ручья густымъ лѣсомъ, среди вотораго 
разсыпаны обломки среднезернистаго розовато-сѣраго гранита. 
Лишь у самой рѣкн, то по, одну, то по другую сторову ея, 
въ соотвѣтетвіи съ паправленіемъ эрозін, имѣется узкая полоса 
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новѣйшихъ долинныхъ наносовъ, крайне заболоченная и зава
ленная, хотя и рѣдкими, но огромными обломками тѣхъ же 
массивных* породъ. На противоположном* берегу въ таких* 
мѣстахъ крутой косогор* подступает* ближе къ рѣкѣ, обры
ваясь иногда въ нее скалистыми утесами. 

Верстахъ въ 5-ти отъ Нерчи обѣ рѣки выходятъ изъ 
ущелистых* долинъ своихъ на бодѣе отврытыя пространства. 
Высокіе сближенные, иногда скалистые бока ихъ круто обры
ваются въ сторону Нерчи, имѣя передъ собой три постепенно 
воиикахщіяся, по мѣрѣ приближенія къ устьямъ названныхъ 
рѣкъ, террасы съ мягкими округленными переходными между 
собою формами. Никаких* обнаженій на них* нѣтъ, но судя 
по ихъ очертанію, гипсометрическому положенію, песчаной 
почвѣ и усиленію роста лиственныхъ деревьев*, слѣдуетъ 
признать, что онѣ являются связанными съ выходами по 
Нерчѣ осадочныхъ образованій троякаго возраста: 

1) болѣе плотныхъ, песчано-глинистыхъ конгломе
ратов*, песчанивовъ и сланцев* Куливды, 
Браснаго Яра и п. Увшикинды (J?), отвечаю
щих* верхней из* названныхъ террасъ. 

2) Рыхлых* слоистых* и грубозернистых* песча
ников* п. Экшикана (Т?), по всей вероят
ности, слагающих* вторую террасу и 

3) изъ послѣтретичныхъ образованій песка и галеч
ника, постепенно спускающихся к* луговой 
низменности Нерчи, которая возвышается здѣсь 
надъ меженемъ реки до I 1 / * саж. и обра-
зующвхъ третью террасу — нижнюю, подлу-
говую (Q). 

В с е три террасы вполне отчетливо выражены лишь въ устье 
п. Куливды. В ъ устье Шемтелви ясно обрисована только 
одна изъ нихъ надлуговая. Е я песчаный характеръ при на-
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чалѣ ея со стороны Нерчи не оставляете сомнѣнія въ то-
жествѣ ея съ 3-й террасой устья Кулинды. Дальнѣйшее ея 
продолженіе вверхъ по Шемтелкѣ не имѣетъ ступеней, а по
степенно повышается но мѣрѣ приближенія къ массиввымъ 
образованіямъ, который спускаются къ ней врутымъ и зва-
чительнымъ по высотѣ уступомъ. 

Не останавливаясь на описавіи долины Нерчи на всемъ 
протяженіи ея до Бугориктинскаго брода, находящегося на 
Купеческой тропѣ, такъ какъ въ главныхъ чертахъ она 
охарактеризована въ моихъ прежнихъ отчетахъ, отмѣчу лишь, 
что при слѣдованіи вдоль Нерчи, южнѣе названнаго брода 
надлуговая терраса между В . и Н. Куджирной сложена изъ 
послѣтретичныхъ песковъ и гальки, а по лѣвую сторону 
В . Куджирной изъ зеленовато-сѣрой вулканической брекчіи 
и конгломерата. Укажу также, что по правой сторонѣ 
п. Джекдакашекъ выше надлуговой послѣтретичной песчано-
галечной террасы, въ растояніи около 2-хъ верстъ отъ Нерчи, 
поднимается террасовидный гребень розовато-сѣраго гранита. 
Далѣе вверхъ по Нерчѣ, по ея лѣвой сторонѣ, располагаются 
болотистая западины и перелѣсви. Перейдя заваленную круп
ными обломками, глыбами и галькою массиввнхъ породъ и 
загроможденную валежникомъ п. Юкшиканъ, подошли къ броду 
черезъ Нерчу ниже ручья Бугорикты. 

Дно р. Бугорикты, у брода черезъ нее, гдѣ пролегает» 
Купечески трактъ, представляетъ широкую болотистую ни
зину; въ нее спускается крутой лѣвый распадокъ—падь До
рожная, по которой вьется въ п. Дзюбкошъ купечесвій трактъ, 
то слѣдуя по ея правому сухому косогору, то спускаясь на 
болотистое дно ея. На 4-й верстѣ отъ устья п. Дорожной на
ходится перевалъ, на неширокой плотдадкѣ котораго попада
лись обломки того же средвезернистаго розовато-сѣраго гра
нита, изрѣдка обладающаго небольшимъ количествомъ біотита, 
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что былъ встрѣченъ на подъемѣ на перевалъ и на спусвѣ 
съ него. Послѣдній обращенъ на сѣверъ и потому является 
еще болѣе заболоченнымъ, чѣмъ подъемъ со стороны Буго-
ри&ты. Протяженіе его по тропѣ составдяетъ около 3 верстъ. 

Цадь Дзюбкоша на мѣстѣ пересѣченія ея трактомъ имѣетъ 
не широкое болотистое дно, заросшее отчасти кормовыми 
травами. По ея лѣвую сторону возвышается скалистая тер
раса высотою до 7 саж., сложенная порфировиднымъ гран и-
томъ. Обнаженіе у подошвы разсѣчено многочисленною си
стемою трещинъ, изъ коихъ наибольшее развитіе имѣютъ 
слѣдующія направленія: 

1) СЗ 3 5 0 ° , вертикальное, 
2) СБ 8 0 ° , вертикальное, 
3) болѣе или менѣе горизонтальное, вслѣдствіе чего 

все обнаженіе является сложеннымъ изъ парал-
лелепипедальныхъ глыбъ, матрацевидво нале-
гающихъ одна на другую. 

Далѣе маршрутъ слѣдовадъ по той мѣстности, описаніе 
которой вошло въ отчетъ 1912 года и только отъ пади Маревты 
свернулъ на непосѣщенную ранѣе мѣстность вдоль праваго 
весьма пологаго и болотистаго склона долины Нерчи, посте
пенно спускающегося на ея луговыя пространства. Перейдя 
бродомъ ручей Господской Верен (Казенной Береи), углу-
бившійся въ крутыхъ послѣтретичныхъ берегахъ, маршрутъ 
вышелъ на открытую луговую, изобилующую озерами низмен
ность Нерчи, въ ея крутому, высокому берегу, въ разстояніи 
около 3 верстъ ниже пади Кудиканъ. Здѣсь имѣется бродъ 
на лѣвую сторону Нерчи. Наддуговыя террасы дальнѣйшаго 
протяженія маршрута вверхъ по лѣвой сторонѣ Нерчи имѣли 
мягкія очертанія, заросли богульникомъ (Ledum palustra L . ) 
и ерникомъ (Betuïa fruticosa P a l l . ) . Никавихъ обнаженій вплоть 
до Пурикана не наблюдается. Характеръ. породъ, развитых* 
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на этомъ нространствѣ, вскрывается ручьемъ Пуриканъ. Въ 
разстояніи около 3 верстъ отъ его устья правый берегъ его 
подмыть рѣкою и обрывается утесами высотою до 6 саж. 
(фот. сн. 5/і 1913 г .) , въ которыхъ выступаютъ слѣдующія 
породы по направленію отъ верха обнажерія къ его подошвѣ: 

a) буро-желтоватый глинистый цесокъ съ рѣдкими 
обломками въ верхней части и галечникомъ 
въ нижней, могдн. 1 — с а ж . 

b) Толстослоистый слабый желтовато-сѣрый средне-
зернистый мусковитовый кварцевый песчаникъ. 
Онъ образуетъ пласты, мощностью 10 савт., 
чаще 0,7—1 метр, и перемежается съ 

c) галькою, хорошо окатанною, достигающею до 
10 савт. въ полеречникѣ. Галька состоять изъ 
сѣровато-бѣлаго среднезернистаго мусковито-
ваго гранита, компоненты котораго носятъ 
слѣды механической деформаціи. 

Мощность послѣднихъ слоевъ значительно меньшая. Иногда 
они незамѣтно переходятъ въ тѣ же песчаники пункта В или 
ямѣютъ отвѣтвлевія, проникаюпдія ихъ. Въ обшемъ для нихъ 
можно принять простиравіе СВ 4 5 ° , при паденіи на СЗ до 
2 5 ° . Т ѣ же породы, повидимому слагаютъ и елани дальнѣй-
шаго протяженія лѣваго берега Нерчи до р. Береи. Высота 
ихъ, колеблющаяся около горизонтали 6-й саж. надъ Нерчей, 
мягкій спускъ на Нерчинскую низменность, отсутствіе на 
нихъ болотъ, при сильно песчаной почвѣ и заросли богуль-
аикомъ и ернвкомъ вполнѣ отвѣчаютъ этому предположенію. 
Нижвія 3 версты р. Береи протекаютъ среди густого лѣса 
и каневныхъ розсыпей зеденовато-сѣраго гранита, поросглвхъ 
мхомъ и богульнвкомъ. 

Отсюда долиною Береи направились на перевалъ-въ Топ
чаку и Олекму. Оба эти перевала являются частями одного 
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и того же хребта, который служитъ водораздѣломъ между 
системою рѣкъ бассейна Нерчи и Олекмы и даетъ отъ себя 
вѣтвь, раздѣляющую воды пади Топчаки, составляющей пра
вый притокъ Нерчугана, отъ верхняго теченія Нерчи. 

При подъемѣ по Береѣ на всемъ протяженіи какъ въ 
естественныхъ обнаженіяхъ, такъ и въ обломвахъ по крутымъ 
сближеннымъ косогорамъ долины встрѣчался среднезернистый 
съ болѣе или менѣе крупными выдѣленіями микроклина, со
общающими ему порфировидный характеръ, розовато-сѣрый 
или зеленовато-сѣрый вывѣтрѣлый гранитъ, иногда съ значи
тельной примѣсыо біотита. 

На перевалѣ черезъ Миваки (до 1360 м.) обломки со
стояли также изъ порфировиднаго среднезернистаго сѣраго 
микроклиноваго біотитоваго гранита. 

Т ѣ же породы выступали въ видѣ обломковъ и на подъемѣ 
на Топчакинскій перевалъ, который представляетъ изъ себя 
плоскую широкую (до 1 в.) сѣдловину, заросшую оленьимъ 
мхомъ, верескомъ, ерникомъ и низкими кустарниками стелю-
щагося карликоваго ведра (Hnus сетЪга). Лиственница рѣдка 
и достигает* 1 2 — 1 5 саж. абс. высоты (1680 м. по барографу). 

На сѣдловинѣ имѣются прогалины съ плоскими углубле-
ніями, заваленными крупною розсыпыо среднезернистаго біо-
титоваго, преимущественно свѣтлосѣраго гранита съ явными 
слѣдами бокового давленія (мозаичная структура и волнистое 
угасаніе кварца и въ меньшей степени полевого шпата). 

По восточную и западную сторону отъ этого перевала 
возвышаются гольцы. Первый изъ вихъ значительно выше. 
Со стороны перевала онъ ииѣетъ уступы въ видѣ ступеней, съ 
очень слабо наклонными верхними площадками и довольно 
крутыми подъемами, заваленными открытыми глыбовыми роз-
сыпями. На вершинѣ гольца, имѣющаго столовый характеръ, 
розсыпи занимают* все пространство между густою зарослью 
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карликоваго кедра и состоять изъ угловатыхъ обломковъ 
свѣтлосѣраго біотитоваго гнейсовидваго гранита. 

Къ югу отъ этого гольца располагается другой, той же 
высоты, отдѣленный отъ перваго сѣдловиной, забросанной 
крупными обломками и глыбами сѣровато-бѣлаго крупнозер-
вистаго гранита, также съ преобладаніемъ микроклина. Этогь 
второй голецъ имѣетъ столь же плоскую вершину, заваленную 
глыбовою розсыпью того же лейкократоваго гранита, частью 
уцѣлѣвшаго въ видѣ невысокихъ скалъ причудливой формы 
(фот. C H . I, 8. 1918 г.) 

Террасовидныя площадки располагаются по скловамъ голь-
цовъ со всѣхъ сторовъ; онѣ не сохраняютъ одинаковой вы
соты на всемъ протяженіи, вслѣдствіе чего не вездѣ ммѣютъ 
рѣзко обособленный характеръ. Обыкновенно крайніе концы 
ступеней постепенно съуживаются, понижаются и уступъ не-
замѣтно сливается съ косогорами гольца или съ другой тер
расой, расположенной на другой абсолютной высотѣ. На площад-
кахъ террасы, заросшихъ скудною растительностью или мхомъ, 
имѣются отврытыя котловины, заваленныя глыбами и углова
тыми обломками тѣхъ породъ, который слагаютъ весь голецъ. 

Перевалъ изъ Береи въ Олекму является болѣе понижен-
нымъ, достигая всего лишь 662,8 саж. абс. высоты по мен
зульной съемкѣ топографа Л е в и ц к а г о . Онъ является такимъ же 
плоскимъ, имѣетъ ту же растительность, но значительно уже 
Топчакинскаго. 

Слагающія его породы тѣ же лейкократовые граниты, но 
они полнѣе скрыты подъ растительностью и детритомъ, по
крывающими также плоскія округлыя вершины этой водораз-
дѣльной сѣдловины. Лиственница даетъ болѣе крупные и много
численные экземпляры, распространяющіеся и на окружающія 

*) Язь указываемыхъ ниже фотографическихъ сиимковъ въ ириложеніи 
даются только вѣкоторыя отмѣченныя жирнымъ ваборомъ. 
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сѣдловину возвышенности, который имѣютъ видъ округленных* 
холмовъ. Съ высоты (по барографу 670 саж.) с.-западнаго 
изъ нихъ открывается широкій видъ на гольцы, распола
гающееся въ вершинахъ Олекмы и Топчаки (фот. сним. I . 
9. 1913 г.). Насколько возможно было судить о нихъ на да
леком* разстоявіи, всѣ они имѣютъ однообразный характер* 
описанных* Топчавинскихъ гольцов*. Естественных* обнаженій 
на нихъ уцѣлѣло мало. Породы, слагающія массивъ, съ поверх
ности обратились въ розснпи, воторыя почти сплошь занимают* 
какъ свлонъ, такъ и вершины гольцовъ. Издалека всѣ эти горы, 
пересѣченныя вершинами спускающихся съ нихъ распадвовъ, 
представляются кулисообразно расположенными хребтами. 

Спускъ въ Олекму проходил* по сухому довольно ровному 
скату, заросшему стройною и крупною лиственницею. Однако, 
уже въ 1 в. отъ перевала появились заболоченный простран
ства, поросшія ерникомъ или красным* мхом*. Лиственница 
стала рѣже. В ъ 2 - х * верстахъ отъ перевала протекаетъ 
р. Олевма, достигающая здѣсь уже до 5 саж. ширины, зава
ленная обломками розовато-сѣрыхъ малослюдистыхъ средневер-
нистыхъ гранитов* и носящая характерныя черты бурной 
горной рѣчки, прибѣгающей среди крутыхъ обрывистыхъ бе-
реговъ, сложенных* песчано-гдинистымъ и крупно-обломоч-
нымъ матеріаломъ, снесенным* со склонов* долины или водою 
р. Олекмы. На дальнѣйшемъ протяжении внизъ по течевію 
долина рѣви сохраняетъ тѣже черты со слабо покатой къ 
тальвегу заболоченной мѣстностью, лишь в* 2—3 верстахъ отъ 
рѣки упирающеюся въ болѣе высовіе крутые скаты водораз-
дѣльнаго гребня, и съ крутыми берегами, достигающими иногда 
высоты до 1 саж., или спускающимися въ водѣ рядом* оползней, 
осунувшихся вдоль параллельных* рѣкѣ трещинъ. Болыліе 
наносы крупнаго валежника, вынесеннаго на берега, указы
вают* на высовій подъем* рѣки въ половодье. 
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Въ 8-ми верстахъ отъ перевала въ сложеніи береговъ 
значительную роль играетъ окатанная галька и песокъ, а въ 
V* верстѣ отъ р. Олевмы, за болотистой кочковатой низмен
ностью возвышаются скалы розовато-сѣраго среднезернистаго 
біотитоваго гранита, разбвтаго многочисленными трещинами, 
изъ которыхъ наибольшим* поетоянствомъ отличаются слѣ-
дующія: 

1) С . - З — 2 8 5 ° , над. Ю.-З. 50° . 
2) С . - В . — 7 0 ° , на СЗ подъ угломъ 5°. 
Далѣе до устья п. Серитичи характеръ долины Олекмы 

оставался неизмѣннымъ. Широкая полоса болотъ у рѣки, 
кочковатыхъ или покрытыхъ мхомъ и ернивомъ, тощія листвен
ницы, густо произростающія на удаленныхъ болѣе или менѣе 
крутыхъ свлонахъ или одиновія крупныя лиственницы, пре
имущественно у самой рѣки составляюсь нензмѣнную основу 
ландшафта. Только изрѣдка тамъ, гдѣ были лѣсные пожары 
(палы), почва болѣе отвердѣла и высохла и появляются хотя 
и грубыя, но кормовыя травы. 

Естественныхъ обнаженій вовсе нѣтъ. Въ обломкахъ раз-
бросанныхъ по болотамъ, иногда достигающихъ размѣра огром-
ныхъ глыбъ до 1 с. въ поперечникѣ, обнаруживаются тѣ же 
граниты, что были описаны ранѣе. 

Отъ устья Серигичн маршрутъ пролегалъ въ ССВ по на-
правленію къ рѣкѣ Оючн, впадающей въ Олекму съ той же 
лѣвой стороны. Пересеченный имъ перевалъ, дости гающій 
575 с. (по мензульной съенкѣ) обнаруживаетъ тѣ же породы, 
но овѣ имѣютъ слѣды болѣе сильнаго бокового давлевія, сооб-
щввшаго имъ характеръ порфиройдовъ. 

Падь Оючи походить по характеру своей растительности 
на описанную» часть Олекмы, но она болѣе съужена, косо
горы ея круче, завалены глыбового розсыпью в вмежникомъ 
(см. фот. сн. 1. 10 . 1913 г . ) или являются болотистыми. 
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Розсыпи и одинокіе обломка состоять изъ сѣровато-бѣлаго 
біотитов&го среднезернистаго гранита. 

Передъ лѣвой своей разсошиной рѣка теряетъ свой бур
ный характеръ горнаго потока, съ быстрымъ теченіемъ в за
валами крупяымъ обломочнымъ матеріаломъ. Долина значи
тельно расширяется. Обѣ составляющая ея вѣтви (правая и 
лѣвая разсошина) пріобрѣтаютъ значительные поперечные раз-
мѣры и, корытообразное очертаніе. Крутые косогоры отодви
гаются далеко отъ ручьевъ, имѣя передъ собою полосу слабо по
катой въ ручьямъ болотистой кочковатой мѣстности. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ ручьи лѣвой и правой разсошинъ, имѣя въ устьѣ около 1 с. 
ширины, отличаются плавнымъ течевіемъ среди песчаныхъ 
береговъ, вдоль которыхъ протягивается узкая незаболоченная 
полоса. Берега крутые и обрывистые во всю свою 1,5 с. высоту 
обнажаютъ хорошо перемытый крупный песокъ. По дну ручья 
нзрѣдка попадаются глыбы тѣхъ же гранитовъ, болѣе или менѣе 
полно занесенный пескомъ и оглаженныя съ поверхности. В ъ 
разстояніи 3-хъ в. до перевала въ Быдгенду; по лѣвую. сторону 
правой разсошины Оючн, протягивается скалистый хребетъ, 
сложенный среднезернистымъ крайне вывѣтрѣлымъ біотито-
вымъ слоистымъ гранитомъ, разсыпающимся подъ молоткомъ 
въ дресву и разбитымъ матрацевидною системою трещинъ. 
В ъ одномъ и томъ же обнаженіи съ западной стороны обна
руживается толстослоистая матрацевидная отдѣльность; тогда 
какъ съ востока оно разбито на товкія плитки въ томъ же 
направленіи господствующей трещиноватости, именно въ 
С З — 3 4 0 ° , при падевіи на С В до 10° . Округлыя углубленія 
въ породѣ, характерныя для явленій дефляціи ворфировидныхъ 
гранитовъ Нерчугана, имѣютъ мѣсто и здѣсь среди толсто-
слоистыхъ гранитовъ, мощностью до 1 м. въ слоѣ. 

В ъ другихъ обнаженіяхъ того же хребта топко-плитня
ковая отдѣльность, разбивающая породы на слои, толщиною 
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8—10 сант. (фот. сн. П . 2. 1918 г.), замѣчается на верху 
скалистаго выхода, тогда какъ нижняя часть его разбита 
болѣе рѣдкими трещинами того же простиранія. Изъ трещинъ 
другого направленія болѣе рѣдкихъ и тонкихъ, наибольшим* 
постоянствомъ отличаются слѣдующія: 

Ими определяется внѣшнее очертаніе обнаженія. Подобныя 
же скалы выступают* и выше по той же долинѣ, въ раз-

біотитовымъ гранитомъ и на западной сторонѣ утесов* явля
ются тонкоплитняковыми, тогда кавъ съ востока толсто-
слоистыми, согласно трещинам*: 

С В — 7 0 ° , при паденіи на С З — 1 0 ° — 1 5 ° . 
Въ томъ же направленіи простираются и наиболѣе рѣзко 

проступающія вертикальный трещины. 
По обѣ стороны перевала въ Кылгенду возвышаются гольцы, 

имѣющіе сглаженныя округлыя формы и заросшія кедровнн-
вомъ, среди котораго бѣлѣютъ пятна розсыпей желтовато-
сѣраго, частью порфировиднаго гранитита, претерпѣвшаго 
сильное боковое давленіе. Лишь вдали на гребнях* хребтов* 
виднѣются рѣдкіе скалистые утесы разнообразной формы. 

Характер* западнаго изъ этихъ гольцов* и ихъ ю.-ва-
падпаго прододженія виден* на фот. с н . П. 4. 1918 г. 

На с.-в. подобные гольцы высятся на продолженіи того 
же хребта, вулисообразно заслоняя другъ друга (фот. сним. 
П. 3. 1913 г . ) . 

Характерная для гольцовъ ступени имѣютъ мѣсто и здѣсь, 
имѣя всѣ вышеоинсанныя особенности. 

На спускѣ съ гольцовъ и на первыхъ 5 верстахъ отъ 
широваго болотистаго плоскаго перевала изъ Оючн въ Кыл
генду, встрѣчались розсыпи и одиновіе обломки тѣхъ же гор-

1) С В — 3 0 ° ) 

2) СЗ — 3 1 0 ° I при почти вертикальномъ падеши. 
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ныхъ породъ. Долина была сильно заболочена, пересѣкалась 
множеством* родвиковъ и заросла густою лиственичною тайгой. 
Тотъ же характеръ ойа имѣла и далѣе, при чемъ правый 
берегъ долины, вообще болѣе крутой и возвышенный, часто 
подступалъ къ самой рѣкѣ, неся на себѣ утесы того же 
гранита. Лѣвый, болѣе пологій быль совершенно лишенъ есте-
ственныхъ обнаженій, сильно заболочен* и являлся равномѣрно 
слабо покатым*, незамѣтно сливаясь съ крайне болотистымъ 
дном* долины или отдѣляясь отъ него болѣе крутым* усту
пом*. Слагающая его породы скрыты, за мхом* и делювіаль-
ными песчано-гдинистыми отложеніями. Изрѣдка встрѣчаю-
щіеся угловатые обломки, разбросанные по нем*, свидетель
ствуют*, что и тут* основу рельефа составляют* тѣ же по
роды гранитоваго характера. 

Въ 20 в. отъ перевала болѣе или менѣе крутые косогоры 
Кылгенды отступают* отъ рѣки. По лѣвой сторонѣ ея откры
вается широкое пространство луговой низменности, заросшей 
прекрасными кормовыми травами. Почва становится песчаной, 
берега ручья въ обрывахъ обнаруживают* песокъ, пересы
пающей окатанную гальку. Съ правой стороны рѣки имѣетса 
терраса, заросшая густымъ лиственичнымъ лѣсомъ. Геологи
чески составь ея вскрывается въ береговыхъ обрывахъ, въ 
разстояніи 6 в. отъ устья доствгающихъ 7 саж. высоты, изры-
тыхъ глубокими оврагами. Верхняя часть этого обнаженія 
(фот. с н . П . 5. 1913 г . ) состоит* изъ песка и хорошо ока
танной гальки тѣхъ же гранитов*, наиболѣе обильной въ 
нижней части этого слоя. Онъ налегает* на размытую толщу 
тонко-плнтняковыхъ песчано-глинистыхъ сланцев*, переме
жающихся съ желтовато-сѣрымъ толсто-слоистым* слабым* 
глинистым* песчаником*. Породы эти пластуются между собой 
согласно, въ направлевіи С В — 6 0 ° , при пад. на СЗ—до 1 5 ° 
(фот. CH. I I . 5. и I I . 6. 1913 г . ) . 
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Сланцы имѣютъ иногда зеленоватую и темную окраску 
(углистые), иногда листоватаго сложенія, но лишены сколько-
нибудь асаыхъ растительных* остатковъ. По литологическому 
характеру тѣ и другія породы весьма сходны съ песчаниками 
и сланцами долины Пуривонъ. Повидимому, онѣ продолжаются 
въ высокой надлуговой террасѣ Нерчи до п. Бомовжокъ и 
далѣе до пади Иманданъ-Мавита. 

Мягкія формы надлуговой террасы лѣваго берега Нерчи 
выше п. Иманданъ-Макита, песчаный характеръ покрывающей 
ее почвы и гипсометрическое положеніе относительно луговой 
низменности Нерчи заставляютъ предполагать, что свита пе-
счано-глинистыхъ сланцевъ и песчаниковъ продолжается и 
сюда въ видѣ террасы, за которой возвышается гранитный 
массивъ того же петрографическаго характера, кавъ въ долинѣ 
Килгенды. Выше п. Омутной онъ постепенно приближается 
въ Нерчѣ и по лѣвую сторону п. Чучульту, въ 1 1 / 2 в. ниже 
ея устья, образуетъ скалистый террасовидный мысъ, круто 
обрывающійся къ Нерчѣ, утесами до 4 — 5 саж. высоты. Обна-
женіе сложено среднезернистымъ сѣрымъ біотитовымъ гра
нитом*, сильно разрушенным*, съ волнистым* угасаніемъ и 
раздробленностью зеренъ кварца и полевого шпата. 

По долииѣ р. Чучульту, на ея сближенных* восогорахъ, 
заваленных* каменными обломками и густо заросшихъ листве-
ничнымъ лѣсомъ, имѣютъ развитіе тѣ же граниты, болѣе или 
менѣе бѣдные біотитомъ, среднезернистой структуры. 

Порфировыя выдѣленія мивроклина появляются далѣе отъ 
Нерчи, и въ разстояніи 17 верстъ отъ устья Чучульту розсыпь 
правой стороны послѣдней имѣетъ характерный зеленовато-
серый біотитовый гранить, въ которомъ крулныя вндѣленія 
принадлежать микроклинъ-пертиту, испещренному пойколито-
выми зернами кварца. 

На 19 вер. отъ Нерчи, выше пади А рогачи имѣются 
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розсыпи роговообманвоваго діорита и сѣровато-бѣлаго кварца. 
Далѣе развиты мелкозернистые желтовато-сѣрые малослю
дистые граниты, пересѣченвые жилами молочно-бѣлаго кварца. 

Перевалъ изъ Чучульту въ Джелтукту является плосвимъ, 
болотистымъ, имѣетъ розсыпи желтовато-бѣлаго среднезерни
стаго гранитита. Къ юго-западу отъ него возвышается ступен
чатый голецъ, достигающій высоты 840 с. аб. в. Прекрасно 
очерчевыя террасовидныя площадки его, кавъ подобныя имъ 
террасы другихъ гольцевъ, не одинаково развиты на различ
ных* склонах* его, располагаются съ разныхъ сторонъ гольца 
на различныхъ абсолютныхъ высотах* и вообще носят* всѣ 
характерный особенноств, уже указанный при описаніяхъ 
другихъ лишенныхъ растительности вершинъ перевальвой зоны. 
На фотографвческомъ снимкѣ H . 8. 1913 г. изображены тавія 
стунѳнв гольца, на его сѣверовосточномъ свловѣ. Подобныя же 
ступени довольно отчетливо выступают* на противоположном* 
С.-Западном* гольцѣ. Каждая ступень ю.-з. гольца имѣетъ 
7—8 с. высоты, при ширинѣ въ 2 0 — 3 0 саж., завалена 
глыбами среднезернистаго гранита, крайне вывѣтрѣлаго, от
части порфировиднаго и разсыпавшагося въ дресву, которая 
покрываетъ прогалины среди зарослей стелющагося карливо-
ваго кедровника. На склонѣ этой горы кедр* достигает* 
2 - х * метров* высоты, но ближе въ вершинѣ онъ становится 
ниже, не превышая 1-го метра (фот. сним. II . 7 . 1913 г . ) . 
На томъ же снимкѣ въ отдаленіи виднѣются другіе гольцы, 
расположенные на СБ отъ перевала изъ Чучульту въ Джел
тукту. Процесъ образованія ступенчатых* уступовъ прекрасно 
выясняется на верхней части гольца, гдѣ уступы имѣютъ зача
точный характеръ. Обыкновенно площадки ихъ, занимающія 
всего вѣсвольво ввадратныхъ сажень, завалены хрящами и 
дресвою, полученной отъ разрушенія гранита. У краев* ихъ 
растут* маленьвіе кустики вереска, которые задерживают* 
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смываемую со склоновъ дресву в даюгь начало ступени всего 
въ нисколько долей вершка высотою. Болѣе тонкій обломочный 
матеріалъ просачивается среди хряща, играющаго роль барьера 
позади кустарниковъ вереска. По мѣрѣ нагроможденія мате-
ріала высота уступа растетъ, a вмѣстѣ съ нею уширяется и 
располагающаяся на немъ площадка, появляются замѣтныя 
ступени наноснаго матеріала. Тотъ же процессъ, но въ болѣе 
крупномъ масштабѣ, повидимому, послужилъ причиною обра-
зованія тѣхъ бововыхъ террасъ, которыя такъ хорошо обри
совываются на с.-восточной сторонѣ выше описавнаго Чучуль-
тинскаго и ва другихъ ранѣе описанныхъ гольцахъ. Но здѣсь 
матеріаломъ послужили болѣе крупный глыбы вагронождающія 
въ розсыпи по мѣрѣ распада врнсталичесваго массива. По 
мѣрѣ ихъ вывѣтриванія и вымывавія средв нихъ болѣе мелкаго 
матеріала, получающегося при распадѣ гранита глыбы осѣ-
даютъ и образуютъ мелкія и крупныя котловино-образныя 
углубленія среди каменныхъ полей. Подъ ними скопляется 
песчано-глинистый наносъ, располагающиеся по слабо покатой 
поверхности по направленію уклона склона. Смачиваясь водой, 
онъ является плоскостью скольженія, во которой сползаютъ 
лежащія на немъ массы обломочнаго матеріала. Болѣе крупныя 
глыбы при этомъ располагаются у самаго порога, а назади 
площадки уступы являются нерѣдко опущенными, — явленіе, 
характерное для обыкновенныхъ оползней въ осадочныхъ по-
родахъ. Медленное оттай ваніе подлежащихъ мерзлыхъ слоевъ 
усвливаетъ движеніе розсыпей и ускоряетъ образованіе сту-
пенчатыхъ уступовъ. 

Подобный ступени имѣютъ мѣсто и ниже, на склонахъ 
падей, но густая заросли кустарника или лѣса скрываютъ ихъ 
отъ глаза наблюдателя при взглядѣ со стороны. Однако, каждый 
разъ, какъ приходится подниматься по склону доливы, онѣ 
обращаютъ на себя внимавіе. Такіе уступы отличаются отъ 
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озерно-рѣчныхъ террасъ независимым* другъ отъ друга гипсо
метрическим* положеніеыъ и гораздо болѣе ограниченною 
площадью ихъ распространенія. 

Верховья Джелтукты имѣютъ характеръ узкой долив ы г 

заросшей густым* лѣсомъ. Въ розсыпяхъ среднезернистый жел
товато-белый или рѣже мелкозернистый почти безслюдистый 
гранитъ. 

Перевал* въ Талаканъ, достигая 665 с. аб. в . заросъ мхом*, 
ерникомъ и кустарниковым* кедромъ въ 2—3 м. высоты. 
Неболыпіа котловинныя углубленія завалены обломками сильно 
вывѣтрѣлаго микроклиноваго гранита, среди которыхъ и здѣсь, 
какъ въ другихъ подобныхъ случаяхъ, въ углубленіяхъ стоит* 
вода, образовавшаяся при лѣтнемъ таяніи льда мерзлаго грунта. 

Къ сѣверу отъ него возвышается голецъ Медвѣжій, за
валенный огромными глыбами въ 1 0 — 1 5 куб. с. величиной 
розовато-сѣраго порфировиднаго гранита, сильно вывѣтрѣлаго. 
Онѣ располагаются на небольших* прогалинах* среди густого 
высокаго кедровника до 2 м. высотою, засыпанныхъ дресвою 
тѣхъ же породъ. 

Въ разстояніи около 3-хъ верстъ отъ перевала розсыпи 
состоять изъ слоистаго розовато-бѣлаго гранита, лишеннаго 
цвѣтныхъ минераловъ. На немъ замѣтно вліяніе сильнаго 
бокового давленія. 

Тотъ же гранитъ встрѣчается и далѣе по Талакану и на 
5 в. отъ перевала имѣетъ темносѣрый цвѣтъ, вслѣдствіе зна
чительна™ содержанія біотита и обильныхъ мелких* рудных* 
зернышек*. На всем* этомъ протяженіи мѣстность имѣла 
болотистый характеръ и только въ концѣ описанной части 
спуска густые мхи желтаго и краснаго цвѣта въ топкихъ 
мѣстахъ смѣнились мелкою розсыпью, просвѣчивающею среди 
широкой заросли оленьяго мха. 
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Въ 6-ти в. отъ перевала разстилается кочковатый лугь 
съ очень неболыпимъ количествомъ кормовой травы. 

Далѣе лѣсистая долина Талакана имѣла розсыпи желто-
вато-краснаго и свѣтлосѣраго среднезернистаго гранита, 
крайне вывѣтрѣлаго. 

Въ 12 в. отъ перевала гранитъ пріобрѣтаетъ порфиро-
видный характеръ, при чемъ розсыпи его состоять изъ круп-
ныхъ глыбъ, «а по гребнямъ, замыкающимъ сверху склоны 
долины, наблюдались неболыпія скалистая обнаженія. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ на склонахъ появляются террасы высотою около 6 с , 
круто спускающіяся къ рѣкѣ глыбовой розсыпью и довольно 
плоскія, слабо ваклоненныя наверху, гдѣ по гарямъ между 
котловинами розсыпей растетъ буйная трава. Подобныя тер
расы встрѣчаются какъ по той, такъ и по другой сторонѣ 
р. Талакана и въ разстояніи 2—3 вер. отъ его устья, возвы
шаются на 4—5 саж. надъ обширной луговой низменностью 
Нерчи, заросшей прекрасными кормовыми травами. 

Мягкія округлыя очертанія этихъ террасъ, поросшихъ 
стройным* лѣсомъ, сухая песчаная почва ихъ даетъ оено-
ваніе предполагать, что онѣ имѣютъ иное геологическое сло-
женіе, чѣмъ расположенныя выше по той же долинѣ болѣе 
внсокія террасы, завалевныя глыбовою розсыпью. Возможно, 
что ихъ составляют* тѣ же песчано-глинистые сланцы и слабые 
песчаники, что выступали по долинѣ Килгенды. 

Предположеніе это получаетъ подтвержденіе въ обнаже
ниях* праваго берега Нерчи, который возвышается ок. 6 саж. 
иадъ рѣкой, обрѣзая собою плоскую равнину (елань) съ такою 
же песчаною почвою, какъ и на елани лѣвой стороны. У 
колѣнообразнаго изгиба Нерчи, въ 2 в. выше устья Талакана, 
онъ имѣетъ обрывы до 7 саж. высоты, въ которыхъ на про-
тяженіи около 100 саж. выступают* толсто-слоистые песча
ники и песчано-глинистые сланцы (фот. сн. Ш. 2. и 



— 1254 — 

Ш . 10. 1913), падающіе на С В . подъ угломъ около 2 0 ° , 
при простиранін ихъ на СЗ. 2 8 5 ° . Наибольшею мощностью 
среди перемежающихся слоевъ этой свиты отличаются желто-
вато-сѣрые, частью пепельно-сѣрые песчаники грубо и мелко
зернистые. Они достигаютъ до 4 м. толщины въ прослоѣ. 
Иногда на ихъ поверхности замѣчаются неопределимые остатки 
обуглившихся растеній. Песчано-глинистые сланцы, пепельно-
серые и черноватые (окраска принадлежитъ углистымъ ча-
стицаиъ) являются тонко-плитняковыми, а въ черныхъ про-
слояхъ—землистаго сложенія. Мощность ихъ не превосходить 
1 — і Ѵ а м. въ слоѣ. Общая толща обнажающейся въ этомъ 
обрывѣ свиты породъ простирается до 80 м. Иногда среди 
песчаника заключаются неболыпія шарообразныя конкреціи, 
состоящія изъ перетертыхъ, обуглившихся растительныхъ 
остатковъ. 

Надлуговая терраса правой стороны р. Нерчи, отъ устья 
долины Талакана продолжается вверхъ по рѣкѣ, достигая 
высоты 6—7 саж. надъ Нерчи некою болотистою луговою 
низменностью. Не измѣняя своего характера, она простирается 
почти вплоть до устья пади Три Пуда. Лишь за 1 в. ниже 
послѣдней низменность замыкается подступающими лѣвыми 
высокими косогорами, заросшими густымъ лѣсомъ и завален
ными обломками сѣраго среднезернистаго гранита и свѣтло-
сѣраго слабо розоваго гравитъ-порфира, съ участками грано-
фировой структуры. 

Выше п. Три Пуда Нерча имѣетъ болѣе узкую долину, 
не превышающую въ верхнихъ частяхъ склоновъ 1 — I 1 / 2 в-> 
причемъ высокій правый берегъ круто спускается къ рѣкѣ, 
а по ея лѣвую сторону разстилается неширокая елань, то 
занятая густой укшиктой, то покрытая вязкими болотами.. 
За ней возвышается косогоръ скалистаго массива, въ евоихъ 
верпшнахъ не достигающей высоты наиболѣе высокихъ частей 
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правой стороны Нерчи. Такой характеръ лѣвый берегъ долины 
рѣки сохраняетъ до санаго устья Оннундачи (Амнундачи), гдѣ 
розсыпь состоитъ изъ пепельно-сѣраго кварцеваго порфира. 
По правую сторону Нерчи, противъ устья Оннундачи высту-
паютъ скалистые утесы сѣровато-краснаго гранита, окрашен-
наго рудными зернышками въ темный цвѣтъ. 

Ближе къ п. Три Пуда на правой сторонѣ Нерчи высту-
паетъ свѣтлосѣрый гранитъ - порфиръ, а въ 1 ХІ% в. выше 
п. Три Пуда разсыпь укшикты состоитъ изъ среднезерни-
стаго біотитоваго щелочного гранита. 

Отъ устья Талакана по направлевію на В С В , за болотистою 
западиною луговой низменности Нерчи, поднимается елань, 
высотою около 12 м., a затѣмъ начинается уступъ кристал-
лическаго массива, возвышающійся до 30 м. надъ дномъ долины 
Нерчи. Слѣдуя джабкой вдоль плоскаго распадка, открываю
щегося въ Талаканъ и пересѣкая кирагинчики, поднялись на 
перевалъ между Талаканомъ и шилькиномъ, впадающимъ въ 
Нерчу ниже п. Оннувдачи. Перевалъ этотъ сложевъ красно-
вато-сѣрымъ біотитовымъ гранитомъ. Пересѣкши верхнюю 
часть названнаго шилькина, поднялись на перевалъ въ Оннув
дачи, представляющій изъ себя сѣдловину между двухъ округ
лой формы гольцовъ. По дну ея на абсолютной высотѣ 
425 саж. находятся розсыпи зеленовато-чернаго габбро, тогда 
какъ боковыя сопки сложены тѣми же гранитами. Ближе къ 
ручью Оннундачи розсыпи состоять изъ мелкозернистаго біо-
титоваго гранита розовато - сѣраго цвѣта, а у самаго ручья 
разстилаются обширный каменныя поля изъ среднезерниетаго 
біотвтоваго гранита. 

Далѣе вверхъ по пади Оннундачи имѣли развитіе тѣ же 
среднезернистые лейкократовне щелочные, розовато-сѣраго 
цвѣта граниты. 

Тотъ же характеръ не широкой доливы съ косогорами, 
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большею частью заваленными розсыпями и поросшими лѣсомъ 
имѣетъ долина Оннундачи и далѣе вверхъ къ ея истокамъ, 
причемъ на 14-й вер. преобладаютъ гранититы. 

Перевалъ изъ Оннундачи въ Иногеръ, составляющій лѣвый 
притокъ Олекмы, представляетъ широкую сухую сѣдловину 
между высокими округлыми сопками. Съ перевала открывается 
видъ на окружающія горы (фот. сн. Ш . 4, 5, 6, 7, 8. 1913 г . ) . 
Наибольшая изъ нихъ расположена въ югу отъ перевала и 
состоитъ изъ розовато-сѣраго порфировиднаго гранитита, обра
зующая неболыпія скалы среди обширныхъ ваменвыхъ полей, 
поврывающнхъ голецъ. По склонамъ послѣдняго имѣются 
тавіе же уступы, кавъ и на другихъ голыхъ сопвахъ (фот. 
сним. Ш . 9. 1913 г . ) . Онъ достигаешь абсолютной высоты 
689 саж., густо заросъ стелющимся кедровнивомъ, ерникоыъ и 
богульникомъ. 

При спускѣ въ долину Солокитъ, выходящую справа въ 
Иногеръ (Иннохъ), розсыпи состоять взъ тѣхъ же породъ, а въ 
4 -хъ верстахъ отъ перевала изъ средне-зернистаго адаиеллита. 
Далѣе появляются кристалл и ческіе сланцы, розсыпи которыхъ 
находятся на всемъ протяженіи до рч. Осинничи. На крутомъ 
обрывистомъ правомъ берегу послѣдняго выступаютъ скалы 
и розсыпи темнозеленаго кератофира, который продолжается 
далѣе вверхъ по той же пади и въ устьѣ Безымяннаго праваго 
распадка ея, по которому тропа подымается на перевалъ въ 
п. Нижнія Эрани, смѣняется пепельно-сѣрымъ порфировымъ 
туфомъ. Ближе къ перевалу по пади Безымянной—розсыпи со
стоять изъ темносиневатаго кварцеваго порфира, который, по-
видимому, слагаешь и самый перевалъ въ Нвжнія Эрани, лишен
ный не только обнажевій, но и розсыпей. Въ 3-хъ верстахъ 
за переваломъ къ розсыпи этихъ породъ примѣшивается средне-
зернистый щелочной гранить, лейкократовый, почти лишенный 
примѣси цвѣтныхъ бисиливатовъ. 

Далѣе открывается широкое болотистое дно долины Н. Эрани, 
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занятое пріискомъ Николаевским* г. Туркина. Гористые гра
нитные косогоры долины значительно отступают* от* ручья, 
близ* котораго располагаются шурфы и отвалы хищнической 
промывки золота (фот. сним. III. 10. 1913 г . ) . Промывка про
изводится самым* примитивным* способом*, такъ называемыми 
проходными бутарами и бутарами съ грохотомъ (американкой), 
которые устанавливаются вблизи воды. Порода засыпается ве
драми и поливается водой при посредствѣ простого черпака съ 
деревянной ручкой, которымъ воду черпаютъ гутъ же, у бутар* 
(фот. сним. ГѴ. 1. 1918 г.). Работы велись преимущественно 
на правом* берегу ручья по низменному кочковатому дну до
лины: Лѣвая сторона п. Эрани въ общемъ нѣсколько ниже, но 
луговая низменность ея уже, такъ какъ надлуговая терраса болѣе 
рѣзко очерченная, чѣмъ на правой сторонѣ, подступает* ближе 
къ рѣкѣ (фот. сним. I V . 4. 1913 г.) . Вслѣдствіе большого 
притока воды, шурфы углубляются только зимою. Во время 
посѣщенія пріисва вода затопляла всѣ пробитые шурфы и за
полняла болото до верха кочек*. Золотоносный пласт* нахо
дится на глубинѣ 16—18 , рѣдко 20-ти четвертей аршина. 
Мощность его достигает* 2-хъ, рѣдко 4-хъ четвертей аршина. 
Среднее содержаніе около 50 долей въ 100 пудах*. 

Въ отвалах* встрѣчается хорошо окатанная или угловатая 
галька гранита и порфира разнообразных* модификацій. По 
разспроснымъ данным* въ почвѣ пласта находится галька, 
которая по моим* изслѣдованіямъ оказалась состоящею изъ 
кварцита и пегматита съ листочками мусковита и фіолетово-
сѣраго кварцеваго порфира. Зимою здѣсь работает* нѣсколько 
сотен* рабочихъ — золотничниковъ, но въ настоящее время 
тут* имѣется только складъ товаров*, снабжающій необходи
мыми продуктами и вещами мѣстное кочевое населеніе в хищ-
никовъ другихъ мѣст*. 

Въ 1 1 / г вер. ниже пріиска Николаевскаго падь Нвжиія 
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Эрани открывается въ р. Олекму, плавно текущую среди не-
высокихъ, до 1 х / 2 саж. песчано-галечныхъ береговъ, плоскихъ 
и низменныхъ на косахъ и обрывистыхъ на мѣстахъ подмыва 
рѣкою (ф. сн. І У . 2 и 3. 1913). 

Надлуговая терраса лѣвой стороны р. Н. Эрани менѣе 
болотиста, чѣмъ на правой, имѣетъ розсыпи розовато-сѣраго 
біотитоваго гранита. В ъ 14/2 в. выше пріиска ручей Эрани, 
по долинѣ котораго спускались изъ Осинничи къ пріисву, 
принимаетъ въ себя съ лѣвой стороны другой, почти тѣхъ же 
размѣровъ, какъ и первый. Долина его съужена и потому 
представляется болѣе глубокой. По правой сторонѣ ея въ 4*/г в. 
отъ пріиска Николаевскаго, розсыпи состоять изъ зеленовато-
сѣраго роговообманково-біотитоваго адамеллита, средней ве
личины зерна. 

Т ѣ же породы образовали розсыпи и далѣе, при подъемѣ 
на перевалъ въ долину Осинничи и лишь на саномъ пере
вале состояли изъ лейвократоваго гранита. По правой сто-
ронѣ вершины упомивавшагося выше ключа Безымяннаго, 
входящаго въ Осинничи справа около 2-хъ в. отъ ея щеки, 
розсыпь состоять изъ сіенитоваго порфира. Т ѣ же породы встре
чались и далее вплоть до подошвы правой щеки п. Осинвичв. 

По долине Иногеръ розсыпи левой стороны ея въ раз-
стояніи около 1 в. ниже ручья Осинничи состоять изъ си-
невато-cbparo біотитоваго гнейсо-гранвта. Та же порода со-
ставляетъ розсыпи и ниже, по той же стороне Иногера до 
виаденія въ него съ левой сторовы п. Сухой Иногеръ (сухой 
Иввохъ), ручей которой вмѣеть размѣры немного меныпіе, 
чѣмъ самый Иногеръ и широкую болотистую долину съ хо
рошей кормовой травой, растущей на кочкахъ, высотою до 
1 аршива. По этой пади въ долину р. Моклаканъ проходить 
широкая, хорошо пробитая тропа отъ пріиска Николаевскаго. 

Въ разстояніи около 3 — 4 в. отъ устья рч. Сухого Ивогера 
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по правую сторону его возвышается крутой скалистый гребень 
(Малиновый)) заваленный но склонамъ глыбами, среди кото
рыхъ выступаютъ неболыпія естественныя обнаженія сѣровато-
бѣдаго гнейсо - гранита, листочками біотита окрашеннаго въ 
зеленоватый цвѣтъ. Пластообразныя трещины, разбивающія 
эти выходы имѣютъ простираніе на С.-В. 70° , при паденіи 
на Ю . - В . подъ угломъ 30° . 

Изъ другихъ трещинъ наиболыпимъ постоянствомъ отли
чаются трещины, простирающіяся на С.-Ю. съ падевіемъ на 
3. подъ угломъ 25° и С.-З. 3 4 0 ° , съ паденіемъ на С . -В . 
подъ угломъ 8 0 ° . Ими опредѣляется форма выступающихъ 
скалъ. 

Въ бѴг в. отъ зимовья на лѣвой сторонѣ ручья Сухого 
Инногеръ—и въ разстояніи около 9 ' / г в. отъ его устья нахо
дится бродъ чрезъ ручей Арогачи, входящій въ Сухой Ивногеръ 
слѣва. На всемъ протяжении до этого мѣста розсыпи состояли 
изъ тѣхъ же болѣе или менѣе слоистыхъ гранитовъ и мѣст-
ность была сравнительно сухая, каменистая. Тотъ же харак
теръ имѣетъ и лѣвый склонъ долины Арогачи, по которому 
тропа поднимается на неревалъ; розсыпи состоять изъ тѣхъ 
же породъ, среди которыхъ мелкозернистый гранитъ зани
мает* подчиненное мѣсто. Ближе къ перевалу слоистость по
родъ становится болѣе отчетливой, богатые біотитомъ темно-
зеленые прослои рѣзко выдѣляются среди окружающаго 
свѣтлосѣраго гранита, причудливо изгибаются и выклини
ваются во всѣ стороны, образуя тонкія, какъ бы расплющен-
ныя линзы. Въ иныхъ обломкахъ, составляющих* розсыпи, 
загромождающія перевал*, тонко-слоистый гнейс* переме
жается съ гранитом*; в * другихъ случаяхъ весь кусокъ со
стоит* изъ тонко-слоистаго гнейса или гнейсовидная порода 
заключена среди гранита. 

Съ вершины плоскаго холма, расположенная на С.-З. 
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отъ этого перевала, открывается видъ на гольцы по водораз
дельному гребню въ вершинѣ р. Нерчи (фот. I V , 6). Ови 
имѣютъ округлую форму и раздѣляются между собою сѣдло-
винами. По склону этого холма, обращенному къ Моклакану, 
наблюдаются ступенчатыя нагроможденія розсыпей, подобныя 
вышеописаннымъ (фот. свим. I V . 5. 1913). На сѣверной сто
роне его онѣ состоять изъ среднезернистаго сіенита и сіенитъ-
порфира, частью гранофировой структуры, а на южной раз-
стилаются розсыпи ортогнейса. 

Къ С . - В . отъ перевала въ Моклаванъ возвышается кони
ч е с к и голецъ А. К. К у з н е ц о в а , доминирующей надъ окру
жающими возвышенностями. Восхожденіе на него не пред
ставляло особенныхъ затрудненій, такъ какъ подъемы и спуски 
были довольно пологи, обломки розсыпей не велики, а кустар
никовая заросль—низкоросла и разрѣжена. По пути на голецъ 
после пересеченія небольшой плоской седловины, по которой 
зимняя тропа переваливаетъ хребетъ между правыми отверт
ками Сухого Иногера в Моклаканомъ, начинается подъемъ 
на плоскую сопку Коврижка, расположенную на томъ же 
хребтѣ между соседними верховьями Сухого Иногера и зава
ленную какъ наверху, такъ и на западномъ склонѣ ея роз-
сыпью сѣровато-белаго мелкозернистаго гранита. На восточной 
сторонѣ той же сопки розсыпи состоять изъ сіенита и діо-
ритоваго порфирита, которые въ следующей плоской седло
вине сменяются угловатыми обломками серовато-белаго, сильно 
выветрелаго гранитита, затянутыми въ значительной степени 
пеленою оленьяго мха и разсыпаннне среди рѣдкой заросли 
ерника, лиственницы и кустарниковаго кедра. На подъемѣ на 
голецъ встречаются обычныя для гольцовъ изследуемаго района 
косогорныя ступени, которыя хорошо вырисовываются на со-
седнемъ къ югу гольце (фот. с н и и . I V . 7 . 1 9 1 8 г . ) . Покры-
вающія склоны гольца розсыпи состоять изъ сераго біоти-
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товаго гнейса и гнейсовидвой породы съ преобладающим* 
содержащем* молочно-бѣлаго кварца. Такія же породы вы
ступают* въ розсыпахъ и далѣе при восхожденіи на голец* 
А. К. К у з н е ц о в а , и образуют* верхнія его косогорныл сту
пени, имѣющія значительно меньшую высоту, чѣмъ располо
женный въ нижней части склона. Вершина гольца имѣет* 
столовый характеръ. На ея обширной площадкѣ возвышается 
конусообразная сопка, въ основаніи составляющая около 
Ѵз діаметра всей площадки (фот. сним. I V . 8. 1918 г . и 
I V . 10 . 1913 г . ) . Конус* этот* является совершенно откры-
тымъ, лишен* какой бы то ни было растительности и зава
лен* подвижною розсыпью мелких* плитняковых* обломков* 
гнейса и сѣровато-бѣлаго кварцита. Кругом* возвышаются 
горы, которыя постепенно понижаясь, замыкаются на С.-С.-В. 
конической сопкой Муноёкъ (фот. CH. V . 1 — 6. 1918 г.) . 
На фотографическом* снимкѣ V . 7. видны ступени гольца 
Кузнецова и уступы сосѣдняго съ ним* къ югу гольца, гдѣ 
они, рѣзко выражаясь по направленію къ долинѣ Сухого 
Иногера, постепенно сливаются съ косогоромъ гольца на его 
западном* склонѣ, по направленію междугольцовой сѣдловины 
хребта. Ряд* таких* же ступеней изображенъ на фот. сним. V . 
8. 1913 г., гдѣ у обрѣза верхней террасы стоить чсловѣкъ, 
а за нимъ виднѣются болѣе пониженный ступени. На фот. 
CH. V . 9. виднѣется горная страна, расположенная къ югу и 
Ю.-З. отъ гольца К у з н е ц о в а . 

По склону названнаго гольца, обращенному къ р. Мокла-
канъ, выступают* розсыпи тѣхъ же кристаллических* слан
цев*. И лишь по лѣвую сторону праваго распадка послѣд-
няго, на который выходит* упоминавшаяся выше зимняя 
тропа из* праваго отвершка Сухого Иногера, розсыпи пред
ставляют* собою глыбы среднезернистаго розовато-сѣраго му-
сковитоваго гранита, который въ видѣ крупных* розсыпей 
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встрѣчается также по гребню лѣвой стороны того же распадка 
вплоть до р. Моклакана. Неширокое, болотистое, заросшее 
лѣсомъ дно долины этой рѣки, по правую сторону послѣдней 
завалено обломками тѣхъ же породъ, а на лѣвомъ берегу имѣетъ 
розсыпи розовато-сѣраго среднезернистаго гранита. Кормовыхъ 
травъ нѣтъ до устья п. Безымянки, гдѣ у ручья появилась 
узкая полоска пырея, а кочковатый лужокъ лѣвой стороны 
устья его поросъ сверху мху тонкой рѣдкой травой-волося-
нецомъ. 

Выйдя ниже пади Безымянной на каменную розсыпь ле
систой елани, возвышающейся надъ болотистнмъ моховымъ 
лугомъ Моклакана на і Ѵ 2 — 2 саж., тропа пошла по краю 
болотистой кочковатой надлуговой террасы, имѣющей ширину 
болѣе 1 вер. и изсѣченной многочисленными ручейками. В ъ 
рѣдкихъ розсыпяхъ или одинокихъ обломкахъ виднѣлся розо-
вато-сѣрый среднезернистый гранитъ. 

У п. Сватьковой тропа спустилась на устьевое болотистое 
расширеніе ея, среди котораго возвышались бугры розснпей, 
заросшихъ оленьимъ мхомъ. Кормовыхъ травъ и здѣсь, какъ 
и на всемъ протяженіи до Сватьковой не было. За бродомъ 
черезъ ручей п. Сватьковой, имѣющій ширину до 12 саж. 
при глубинѣ до 3 Д арш., тропа поднимается на елань, воз
вышающуюся надъ обширнымъ сѣнокоснымъ. хотя и боло
тистнмъ лугомъ. 

Слѣдующая за Сватьковой рч. Ветошная, по тропѣ отстоя
щая отъ первой въ разстояніи около 1 вер., имѣетъ ширину 
до іУа саж. и течетъ въ крутнхъ песчаныхъ берегахъ, вы
сотою до 1 с. Далѣе отъ устья она уширяется и становится 
мельче, образуя шивера, которыми обыкновенно пользуются 
для пересѣченія ея бродомъ. 

За рѣчкой Ветошной разстилается обширная луговая низ
менность, составляющая продолженіе вышеописанных* лу-
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говъ между п. Сватьковой и п. Ветошной в заросшая густой, 
высокой травой, служащей главвнмъ запасомъ для корма ло
шадей, работавптвхъ ва прівскѣ п. Сватьковой (см. ниже). 
При высызанів ва корню ова образуешь такъ называемую 
„ветошь", по имени которой получила вазваніе и сама до
лина Ветошная. 

Съ юга луга замываются сопкой массивныхъ образованій, 
отдѣляющей ихъ отъ р. Маклаканъ, а на сѣверѣ упираются 
въ отдаленные крутые косогоры водораздѣльнаго хребта, ко
торый здѣсь значительно пониженъ сраввительво съ горамв, 
составляющими вершину п. Сватьковой. 

Въ V 2 в - за Ветошной тропа поднвмается ва вышеопи
санную сопку, поросшую густымъ лвствеввичнымъ лѣсомъ, 
среди котораго въ замѣтномъ количествѣ появляется береза. 
Въ розсыпяхъ у тропы, какъ и на верху перевала изъ Ве
тошной въ слѣдующій лѣвый притокъ Моклакана п. Найденку 
встрѣчается микроклиновый гранить мелкозернистый, мало
слюдистый розовато-сѣраго цвѣта. Отъ породъ, образующнхъ 
розсыпи на склонахъ сопки, граниты перевала отличаются 
болѣе отчетливою слоистою текстурою, сообщающею ему ха
рактеръ очковыхъ гнейсов?. 

Т ѣ же породы встречаются и по спуску въ п. Найденку, 
съ котораго ясно вырисовывается упоминавшаяся раньше 
г. Муноёкъ (Варо) (фот. сниж. V . 10 и П . 4), одиноко стоя
щая среди значительно пониженнаго нагорья и подступающая 
въ р. Мовлакану. Со стороны спуска въ Найдевку по тропѣ 
изъ Ветошной ова имѣетъ отъ подошвы до вершины правильно 
конусообразную форму, а вдоль Моклакана является вытяну
той съ постепенвымъ пониженіемъ внизъ по долинѣ, гдѣ на 
7-ой верстѣ отъ Найдевки вплотную подступаетъ къ р. Мо
влакану. 

Рѣка Найденка въ нижней части своей долины протеваетъ 
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среди плоской, болотистой мѣстности, очень слабо повышен
ной надъ рѣвой. Берега ея или круты и состоять изъ рас-
тительнаго слоя, сврѣпленнаго моховымъ повровомъ и кор
нями лиственницы и покрывающаго песчано - галечныя отло-
женія рѣки или являются плоскими, смытыми до урѣза водъ, 
образуя пляжъ, устланный хорошо окатанной галькой. Х а 
рактеръ поолѣдней указываешь, что горвыя породы, слагающія 
хребты въ верховьяхъ п. Найденки имѣютъ большое отличіе 
отъ породъ береговой полосы Моклавана, вѣрнѣе — сопокъ, 
располагающихся у названной рѣки между ея притоками. 
На ряду съ описаннымъ гранитомъ въ гальвѣ находятся 
болѣе слоистыя породы отъ среднезернистыхъ гнейсо-грапи-
товъ, богатыхъ таблицами мусковита до біотитоваго и гра-
фитоваго гнейса. Иногда вся плоская галька состоитъ изъ 
графита, пронизан наго кварцемъ и слюдою. 

Г . Муноёкъ отдѣляется отъ п. Найденки неболынимъ, но 
глубоким* Шилькиномъ (узкой болотистой подушкой), дно 
которой заброшено обломочнымъ матеріаломъ. Перевальный 
въ этотъ Шилькинъ изъ Найденки гребень является террасо-
виднымъ и не далеко отъ Моклавана замыкается возвышаю
щейся надъ нимъ болѣе высокой сопкой, сложенной темно-
сѣрымъ діабазомъ. Со стороны р. Мовлакана утесы послѣд-
няго обрѣзаны по трещвнамъ: 

С В 60° , ЮВ 7 0 ° . 

Другія направленія трещиноватости занимают* подчиненное 
мѣсто и слѣдуютъ въ направленіи: 

СЗ 3 2 0 ° , при паденіи на С В 8 0 ° в 
СВ 7 0 ° , при паденіи на СЗ 1 5 ° . 

За Шилькиномъ располагается г. Муноёкъ, которая по 
направленію въ Моклавану спускается террасами, а со сто
роны ручья имѣетъ сват* не болѣе 3 0 ° . Далѣе отъ устья 
Шильвина въ томъ мѣстѣ. гдѣ послѣдній пріобрѣтает* ущв ' 
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листый характеръ, еъ западо-юго-запада г. Муноёкъ круто воз
вышается надъ рѣкой (до 70° ) , заброшена остроугольною, под
вижною розсынью розовато - сѣраго кварцита, смѣняющагося 
выше по склону тонкоплитняковыми обломками той-же породы, 
темносѣраго цвѣта, обогащенной біотитомъ. Вершина горы по
крыта розсыпью сѣровато-бѣлаго кварцита, нерѣдво изъѣден-
наго пустотами, появившимися на мѣстѣ разрушеннаго біотита. 
При ближайшемъ знакомствѣ съ очертаніями этой горы оказы
вается, что она имѣетъ не одну, а три вершины. Западная 
изъ нихъ, кавъ и средняя, достигаешь 7 7 0 саж., а восточная 
немного менѣе. Такое сходство въ в х ъ высотахъ совпадаетъ 
съ ихъ одинаковымъ геологическим* строевіемъ. Плосвія вер
шины всѣхъ этихъ горъ и склоны ихъ засыпаны плитнякового 
розсыпью кварцита, болѣе или менѣе обогащеннаго біотитомъ, 
сѣровато-бѣлаго или сѣраго цвѣта. На косогорахъ она является 
подвижною. 

В ъ юго-западномъ концѣ горы, ближе къ устью Шиль-
кина имѣется ложбина, отдѣляющая болѣе высокую и кру
тую часть горы отъ ея южнаго и юго-восточнаго болѣе по-
ниженнаго террасовиднаго продолженія. По дну ложбины раз
сыпаны угловатые обломви черно-сѣраго мелвозернистаго беер-
бахита, вмѣстѣ съ болѣе или менѣе желѣзистой округлой 
галькой. 

В ъ разстояніи около 7* в. отъ Моклавана г . Муноёкъ 
спускается крутымъ косогоромъ, заваленнымъ крупными глы
бами гранитита, имѣющаго ясные слѣды бокового давленія-

Дальнейшее продолженіе г. Варо вдоль Моклавана является 
изрѣзаннымъ ложбинами, по которымъ сочится вода, образуя 
болотистая низины. Наибольшим* размѣромъ отличается лож
бина, выходящая съ г. Муноёкъ къ р. Моклакаиу въ раз-
стоянии около 3 в., считая вниз* но теченію рѣки отъ Шнль-
кина. Въ сущности и здѣсь нѣтъ ясно очерченной долины с* 

Иав. Геол. К»*., 1Ю* г , т. ХХХШ, * 10. 8 0 
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опредѣленнымъ ручьем*. Сбѣгающая со склоновъ вода расте
кается у подошвы косогора по сторонамъ, образуя заполненное 
водою, но не особенно вязкое болото среди розсыпей обло-
мочваго матеріала и валежника. 

В ъ разстояніи I 1 / * в. далѣе внизъ по Моклакану г . Му-
ноёкъ значительно пониженная, подступаетъ, какъ сказано, 
къ р. Моклакану и спускается къ нему крутымъ косогоромъ, 
обрывающимся въ рѣку отвѣсными свалами (фот. сним. V I . 1) 
свѣтлосѣраго кристаллическая известняка, переполненнаго 
мусковитомъ и эпидотомъ. Обнаженіе разбито трещинами: 

1) СЗ 3 3 5 ° , при над. на СВ подъ угломъ 3 5 ° . 
2) С В 6 0 ° , „ „ , Ю В , , 7 5 ° . 
3) С В 6 0 ° , „ „ „ СЗ „ „ 4 0 ° . 
4) СЗ 3 4 0 ° , „ „ „ С В „ , 8 5 ° . 

изъ коих* три послѣднихъ имѣютъ, пластообразный характеръ. 
По косогору, чрезвычайно крутому и опасному для сооб-

щенія, громоздятся огромныя глыбы тѣхъ же породъ, по ко
торым* вьется конная тропа хищниковъ. 

На этомъ закончились мои изслѣдованія въ долинѣ Мо
клакана и я вернулся на бродъ черезъ ручей Ветошную. 

За болотистой низменностью, по которой слѣдовала тропа, 
отъ п. Безымянной къ п. Ветошной, п. Сватькова далѣе отъ 
Моклакана имѣетъ крутой частью скалистый косогор*, ближе 
къ ручью ея окаймленный плоской низиной, возвышающейся 
надъ дномъ рѣки около 0,5 саж. и заваленный глыбовой роз
сыпью крупнозернистая розовато-сѣраго біотитоваго гранита, 
носящая слѣды механической деформаціи. Т ѣ же породы сла
гают* утесы по крутымъ косогорамъ, составляющинъ склоны 
долины Сватьковой и своею глыбовою розсыпью загромождают* 
рѣчку Сватьвову, которая вслѣдствіе того отличается бурным* 
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теченіемъ и уширяется до 1 0 — 1 5 с а г . , при глубинѣ не болѣе 
0,5 метра (фот. сним. Ѵ І . 5 ) . 

Ниже лѣвой разсошины дно долины Сватьковой расши
ряется и представляетъ небольшой лугъ, на котором* растут* 
хорошія кормовыя травы. Это первое мѣсто по Сватьковой 
отъ ея устья, гдѣ имѣется кормъ для лошадей. 

Далѣе вверхъ по долинѣ, въ 1 Уз в. отъ указанной лѣвой 
разсошины, по обѣимъ сторонамъ лѣваго Шильаина имѣются 
заявочные столбы, изъ коихъ стоящіе по лѣвую сторону Шиль-
кина имѣютъ надпись: „заявляется на имя Нерчинскаго мѣ-
щанина Фетюя Арьянова Черемныхъ 12 мая 1910 года", 
а, по правую сторону: „Починный пунктъ пріиска Алексѣев-
скаго. Межеванія 9 іюня 1910 года, по заявкѣ № 4 8 , 1 9 1 0 г . " . 

Въ Уз в. отъ послѣдняго вверхъ по долинѣ имѣется еще 
столбъ съ надписью: „2-ой пунктъ и т. д." Какъ у шурфовъ 
въ отвалахъ, такъ и по дну долины розсыпи состоять изъ 
крупнозернистая розовато - сѣраго гранита, гнейсовиднаго 
аплита и квардеваго діорита. Въ 9-ти верстахъ отъ устья 
п. Сватьковой располагается старый пріискъ; въ настоящее 
время здѣсь работаютъ только два хищника. Но сохраннв-
шіеся обширные разрѣзы и огромные отвалы перемытыхъ 
песковъ и гальки свидѣтельствуютъ, что здѣсь нѣкогда имѣди 
мѣсто крупный золотопромывныя работы. По разспроснымъ 
свѣдѣніямъ, за разработку этого золотоносная мѣстороаденія 
съ давнихъ поръ неоднократно принимались различные пред
приниматели. Едва ли не первым* изъ нихъ здѣсь открыл* 
работы нѣкій К а н д и н с к і й . Имъ были проведены тѣ огром
ные разрѣзн и насыпаны холмы эфелей, которые ясно видны 
и теперь (ф. C H . V I . 7. 9 и 10). Нѣкоторые изъ разрѣзов* 
имѣютъ ширину около 30 саж., при длинѣ болѣе */а вер. Они 
расположены по дну долины Сватьковой, продольно ея ручью 
по правую сторону его. Поперечные долинѣ разрѣзы отлича-

80* 
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ются меньшими размѣрами. В ъ настоящее время всѣ эти вы
работки въ значительной степени обрушились и поросли ерни-
комъ и даже лиственницей, достигающей до 3 с. высоты. 
Т ѣ х ъ же размѣровъ деревья растутъ и на холмахъ, насы-
панныхъ эфелями. Подсчетъ годичныхъ слоевъ растущихъ на 
эфеляхъ лиственницъ указываетъ ва ихъ болѣе, чѣмъ 40-лѣтній 
возрастъ, что не противорѣчитъ повазанію мѣстныхъ кочевыхъ 
ороченъ в хищниковъ, по словамъ которыхъ работы К а н д и н -
с к а г о велись 6 9 — 7 0 лѣтъ тому назадъ г ) . 

Съ тѣхъ поръ пріискъ былъ заброшенъ, но время отъ 
времени на немъ снова появлялись новые предприниматели, 
преимущественно изъ типа хищниковъ. Между ними назы-
ваютъ А г ѣ е в а , остолбившаго пріискъ 3 0 / Ѵ І І 1897 года, 
о чемъ сохранились надписи на столбахъ. Имъ были построены 
бараки и намѣчены новые шурфы и разрѣзы. В ъ 1910 году 
12 мая появляется новая заявка на имя Черемныхъ. Онъ, го-
ворять, производидъ довольно значительный развѣдочныя ра
боты шурфованіемъ. Повидимому, результаты оказались не-
благопріятными и въ 1913 г. онъ снялъ съ пріиска сторожа, 
охранявшаго постройки и имущество пріиска послѣ прекращенія 
на немъ золотопромывныхъ работъ. Однако, 2—3 хищника пере-
мѣннаго состава, какъ сказано, продолжаюсь промывку песковъ 
до настоящая времени. Они разыскиваютъ золотоносные пески, 
нѣкогда просыпанные при перевозкѣ ихъ къ бутарамъ и пе-
ремываютъ ихъ. Это составляетъ главный предметъ промывки. 
В ъ нныхъ случаяхъ углубляются шурфы, но это дѣлается 
только зимою, т. в . золотоносный пластъ лежитъ на глубинѣ 
1 6 — 1 8 четвертей и обыкновенно затопленъ грунтовыми во-

1) Причины, но которыиъ Кандипскій оставилъ пріискъ, не удалось 
выяснить, но сохранялось преданіе, что работы были прекращены вне
запно и пріисЕЪ, на которою, работало нѣсколько сотъ каторжанъ, сразу 
опустѣлъ. 
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дами. Мощность пласта неизвѣстна. Золото п. Сватьковой счи
тается болѣе высокой пробы, чѣыъ на Николаевском* пріискѣ 
п. Н. Эрани, имѣетъ темновато-желтый цвѣтъ и является въ 
зернистомъ видѣ. Иногда встречаются самородки вѣсомъ до 
4 зол. Хищники сдаютъ намытое золото Туркину по 4 р. 20 в . 
за золотникъ. Среди промытой гальки преобладаетъ біотитовый 
гнейсъ, среднезернистый гранитъ и кварцитъ. Въ значитель
ном* количествѣ встрѣчается слоистый порфироидъ. Къ нему, 
повидимому, и пріурочено мѣстонахожденіе золота. 

Выработки располагаются исключительно по правой сто-
ронѣ ручья, что согласуется съ топографнческимъ характе-
ромъ долины. Ручей течетъ у дѣваго крутого косогора, оставляя 
по правую сторону его площадку до 100 — 150 саж. ши
риною. Повидимому, произведенныя до сего времени работы 
не захватили сплошь всего дна долины и какъ ближе къ 
правому пологому склону ея, такъ и между продольным* 
разрѣзомъ и лѣвымъ склономъ остается значительная пло
щадь, не тронутая разработками. На ней встрѣчаются не-
многіе шурфы, которыми, быть можетъ, развѣдывалась и эта 
площадь, но результаты этихъ работъ неизвѣстны, а распо
ложение шурфовъ носить безпорядочный характеръ. Вмѣстѣ 
с ь тѣмъ факт* нахожденія самородка въ 4 зол. въ шурфѣ, 
пробитом* недавно хищниками между разрѣзонъ и ручьем* 
даетъ основаніе ожидать нахожденія золотоноснаго пласта и 
на нетронутыхъ цѣликахъ, составляющихъ довольно обширную 
площадь. Возможно, что основательныя развѣдки обнаружат* 
запасы золота, достаточные для промышленных* цѣлей и раз
у ю т * создавшееся у хищниковъ представленіе о томъ, что „слой 
уже выработанъ", а оставшееся золото залегает* „кочками". 
Хищники моют* лотками и лишь въ момент* посѣщенія нріиска 
устанавливали небольшую ручную бутару съ грохотом*. 

Крутой лѣвый косогоръ п. Сватьковой (фот. CH. VI. 3.) 
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противъ нижвяго разрѣза имѣетъ глыбовыя нагроможденія 
сильно вывѣтрѣлаго лейкократоваго біотитоваго гранита. Т ѣ 
же породы составляютъ розсыпи и выше по косогору, по ко
торому далѣе отъ ручья возвышается рядъ террасъ, слѣдую-
щихъ уступами одна надъ другой. Верхняя изъ нихъ дости-
гаетъ высоты (600 саж.) и забросана глыбами слоистаго 
кварцита свѣтлосѣраго, рѣже темносѣраго цвѣта. Правый 
косогоръ Сватьковой, за разрѣзами болѣе густо поросъ лѣсомъ, 
но имѣетъ почти ту же крутизну. Въ нижней половинѣ его 
розсыпи состоять изъ сланцеватаго гнейса, тогда какъ верх
няя часть состоитъ изъ мелкозернистаго біотитоваго гнейсо-
гранита и среднезернистаго гранита. Бстественныхъ обнаженій 
ни по тому, ни по другому склону не наблюдалось. 

Вверхъ по пади Сватьковой тропа отсутствуетъ. Лѣсные 
пожары уничтожили тѣ дорожки, по которымъ велось нѣвогда 
оживленное сообщеніе. В ъ настоящее время сохранились только 
немногіе участки, на которыхъ болѣе или менѣе замѣтны 
слѣды тропы. На первыхъ 3 в . выше пріиска розсыпи со
стоять изъ бѣлой, частью слоистаго сложенія породы, изоби
лующей кварцемъ, среди котораго имѣется замѣтное количе
ство полевого шпата. Въ 4 Va вер. розсыпь состоитъ изъ с ѣ -
ровато-бѣлаго вывѣтрѣлаго гнейсо-гранита, имѣющаго наклон
ность въ слоистому расположенію компонентовъ. Далѣе вверхъ 
по направленію къ перевалу въ Нерчу розсыпи состоять изъ 
болѣе врупныхъ обломковъ среднезернистаго лейкократоваго 
гранита, а на самомъ перевалѣ, обрамленномъ сопками, до
стигающими высоты 620 саж. изъ порфировиднаго гранита, 
въ которомъ крупныя выдѣленія красно ватаго цвѣта принад
лежать микроклину. 

Далѣе начинается бассейнъ Нерчи, верховье которой до 
п. Сонни было описано мною въ отчетѣ за 1912 г. Допол-
нвтельныя изслѣдованія 1913 г. ни въ естественныхъ обна-
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женіяхъ, ни въ розсыпяхъ не обнаружили присутствія другихъ 
породъ вроыѣ ранѣе описанныхъ, хотя съ прошлаго года здѣсь 
появились вовыя выработки. Вѣроятно, зимою и не позже 
начала весны какъ на правомъ, такъ и на лѣвомъ берегу 
ручья правой; разсошины Нерчи было выбито нѣсволько новыхъ 
шурфовъ. При послѣднемъ моемъ посѣщеніи мѣстности шурфы 
были частью завалены, частью затоплены водою, выступавшею 
нѣсколько дней передъ тѣмъ взъ береговъ ручья правой разсо
шины. При этихъ условіяхъ промывка не могла дать положи-
тельныхъ результатовъ. И дѣйствительно, проба лоткомъ сохра
нившихся отваловъ оказалась безуспѣшной. Среди гальки отва-
ловъ встрѣчены червосѣрый діоритовый порфиритъ и туфъ его и 
желтовато-бѣлый гранитъ-порфиръ и кератофиръ вмѣстѣ съ 
порфироввдвымъ гранитомъ, который занимаетъ преобладающее 
мѣсто. 

Изъ пространства, обслѣдованнаго мною въ 1912 г., въ 
истекшемъ году былъ полнѣе изслѣдованъ гребень по сѣверо-за-
падную сторону перевала изъ п. Сонни въ 1-й ключъ, вхо-
дящій выше ручья Сонни въ Нерчу справа. Наиболѣе вы
сокая точка его достигаетъ высоты 526 саж. и находится на 
вершинѣ сопки, сложенной розовато-сѣрымъ крупнозернистымъ, 
частью порфировиднымъ біотитовымъ гранитомъ, который обра-
зуетъ глыбовую розсыпь по склонамъ ея и слагаетъ одинокіе 
утесы, уцѣлѣвшіе отъ вліянія ѳрозіи наверху гребня. Въ 
послѣдняго рода обнаженіяхъ преобладаете пластообразная 
отдѣльность въ направленіи СЗ 3 3 0 ° , съ паденіемъ на СВ 
подъ угломъ 7 0 ° . 

Меньшее развитіе имѣютъ трещины въ направленіи 
СЗ 3 3 0 ° , съ паденіемъ на ЮЗ подъ угломъ 2 0 ° и СВ 50° , 
съ паденіемъ на СЗ подъ угломъ 8 0 ° . 

Къ юго-западу отъ этой сопки имѣется другая вершина 
того же хребта, меньшей высоты. Она отстоитъ отъ первой 
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въ 1 вер. в сложена сильно вывѣтрѣлымъ среднезернистымъ 
лейковратовымъ гранитомъ, сильно размятымъ боковымъ давле-
ніемъ. На юго-западномъ склонѣ ея, обращенномъ въ сто
рону ущелистаго изгиба долины Сонни и двухъ неболыпихъ 
озерковъ по лѣвую сторону ручья, розсыпи состоять изъ того 
же гранита. 

По спуску косогора въ томъ же юго-западномъ направ
лении были встрѣчены розсыпи порфировиднаго розовато-сѣ-
раго микроклиноваго гранита и гранитъ-порфира и діорито-
ваго порфирита. У подошвы косогора вблизи двухъ упомяну-
тыхъ озеръ, по лѣвую же сторону ручья Сонни выступаютъ 
небольшіе утесы еѣровато-розоваго среднезернистаго порфиро
виднаго гранита, пересѣченнаго штокообразною жилою крупно
зернистая пегматита, имѣющаго тавъ-же сѣровато-розовую 
окраску и состоящая на ряду съ кварцемъ и біотитомъ изъ 
микроклина, занимавшая подчиненное мѣсто среди компонен
т о ю пересеченной имъ породы (фот. сним. ѴП. 2 и 3). 

На противоположномъ правомъ восогорѣ долины Сонни, 
который подходить почти къ самому ручью, глыбовая роз-
сыпь состоитъ изъ такого же розовато-сѣраго біотитоваго гра
нита, порфировиднаго, какой выступалъ въ обнаженіи у по
дошвы лѣваго косогора. Начиная отсюда по направленію 
вверхъ по ручью долина еще болѣе съуживалась, розсыпи 
спускались на дно ея и загромождали дорогу. Такъ какъ 
этотъ участокъ долины быль пройденъ мною въ 1912 г. , то 
я не сталъ повторять маршрута, а поднялся по косогору въ 
западно-сѣверо-западномъ направленіи на мысовидный гребень 
З.-Ю.—Западная направленія, около которая р. Сонни дѣ-
лаетъ колѣнообразный изгибъ, измѣняя свое первоначальное 
(отъ Большого оз. Сонни, изъ которая она беретъ начало) 
юго-восточное напразлевіе ва сѣверо-восточное. Подъемъ идетъ 
по небольшой, но крутой подупгкѣ безъ имени, сухой и до-



— 1273 — 

вольно каменистой, заваленной обломочнымъ матеріаломъ тѣхъ 
же гранитовъ. На спусвѣ съ перевала въ долину Безымянную, 
выходящую къ Большому озеру Сонни, расположенному въ 
открытой широкой долинѣ того же имени и дающему начало 
съ одной стороны ручью Сонни, который внадаетъ въ Нерчу, 
а съ другой р. Дзелиндѣ (Жалиндѣ), входящей въ Витимъ 
справа, розсыпь состояла изъ того же розовато-еѣраго гра
нита, почти лишеннаго порфировидныхъ вкрапленниковъ. 

Въ розсыпи у подошвы лѣваго косогора Безымянной пади 
на ряду съ тѣмъ же гранитомъ встрѣчались остроугольные 
обломки кварцеваго порфира, среди котораго вплавлены обломки 
среднезернистаго гранита. У подошвы праваго склона той же 
пади противъ брода черезъ ручей ея, достигающій ширины 
до 1,5 саж., при глубинѣ не болѣе 0,3 саж., имѣется роз
сыпь зеленовато-сѣраго гранить-порфира, выше по косогору 
смѣняемаго глыбовою розсыпью бѣловато-сѣраго среднезерни
стаго порфировиднаго гранита. В ъ 1-ой верстѣ ниже озера 
Сонни косогоръ того же массива, представляющій изъ себя 
въ этомъ мѣстѣ уже правый склонъ долины Дзелинды, за-
ваденъ розсыпью мелкозернистаго сѣраго гранита. 

В ъ 2-хъ верстахъ ниже оз. Сонни на правой сторонѣ 
р. Дзелинды открывается широкая терраса, слабо наклонен
ная къ ручью и поросшая густою зарослью ерника. Недалеко 
отъ ручья она постепенно сходить къ болотистому дну до
лины, а въ отдаленіи отъ него замывается крутынъ косого-
ромъ того же массива. 

В ъ 4-хъ верстахъ ниже оз. Сонни, вдоль террасы про
стирается густая чаща невысокаго и тонкаго лѣса, завален
ного обломочнымъ матеріаломъ (увшивта), а за нею крутой 
косогоръ, вѣнчающійся сопкою, заваленною розсыпью розовато-
сѣраго гранита. 

Характеръ мѣстности остается неизмѣннымъ далѣе внизъ 
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по правой сторонѣ р. Дзелинды до ея праваго большого при
тока, входящаго въ нее справа, въ разстояніи около 8 в . 
отъ истока ея. Начиная отсюда болотистое дно Дзелинды расши
ряется и представляетъ собою значительную болотистую коч
коватую равнину, поросшую кормовыми травами. Ручей правой 
вѣтви имѣетъ ширину около 1 саж. и пробѣгаетъ среди 
крутыхъ береговъ, достигающихъ до 2 — 3 аршинъ высоты 
и сложенных* крупнымъ хорошо перемытымъ пескомъ, среди 
котораго располагались болѣе или менѣе крупные обломки 
гранита. 

За ручьемъ правый косогоръ Дзелинды отступает* далѣе 
отъ рѣки, имѣя передъ собою ту же кочковатую болотистую, но 
менѣе топкую низину. По косогору розсыпи состоят* изъ облом-
ковъ розовато-сѣраго средне или нелкозернистаго, частью 
слоистаго біотитоваго гранита, порфировиднаго, съ преоблада-
ніемъ среди полевыхъ шпатовъ микроклина. Т ѣ же породы 
слагают* сопку, вѣнчающую описываемый косогоръ въ раз-
стояніи около 1 в. ниже упонинавшагося раньше ручья. 

На 3-й верстѣ отъ послѣдняго, гдѣ р. Дзелинда пріобрѣ-
таетъ уже значительные размѣры, плавно неся свои воды среди 
крутыхъ песчаных* береговъ, имѣется бродъ съ песчаной косы 
праваго берега на лѣвый. 

На всемъ дальнѣйшемъ протяжен! и внизъ по Дзелиндѣ 
до небольшого лѣваго притока ея п. Сенинни характеръ до
лины остается неизмѣнннмъ. Бакъ и по правую сторону, 
вдоль рѣки, по лѣвой сторонѣ его протягивается узкая дрени
рованная полоска. По ней ведется наиболѣе удобное сообще-
ніе. Къ сожалѣнію, глубокія русла многочисленныхъ ключей, 
выводящихъ к* рѣкѣ воду съ расположенной далѣе отъ нея 
кочковатой открытой болотистой мѣстности, при высоком* 
стояніи воды совершенно преграждают* дорогу и заставляют* 
удаляться отъ рѣки на 1—1 Уз в. на менѣе болотистые, и 
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болѣе крутые косогоры долины, поросшіе густою лиственницею. 
На правой сторонѣ косогоры подступают* ближе къ ручью, 
иногда подходятъ къ нему вплотную. 

Въ l V j верстахъ выше п. Сенинни болотистая елань 
съуживается, лѣсистые косогоры становятся болѣе пологими, 
подступаютъ ближе къ рѣкѣ и во многихъ мѣстахъ имѣютъ 
каменныя поля тѣхъ же гранитовъ. 

Въ устьѣ Сенинни, по ея правую сторону открывается 
широкій кочковатый лугъ, заросшій густыми кормовыми травами. 

Берега Сенинни и Дзелинды при ихъ сліяніи достигаютъ 
высоты до 1,5—2 саж., слагаются песками, пересыпающими 
гальку и крупные обломки гранита. 

Этимъ пунктомъ оканчивается мѣстность, обслѣдованная 
мною по Дзелиндѣ въ 1912 г. Дальнѣйшее протяженіе ея, 
а равно весь послѣдующій путь до п. Ицыгешви не посѣ-
щался ни однимъ изслѣдователемъ, оставившимъ послѣ себя 
какія-либо описанія. Эта мѣстность почти цѣликомъ лежитъ 
за водораздѣльнымъ хребтомъ между системою Нерчи и Ви
тима и принадлежишь бассейну послѣдняго. Начиная отъ Се
нинни, Дзелинда становится значительно многоводнѣе, а при
нявши верстахъ въ і Ѵ г далѣе крупный правый притокъ— 
п. Берею, пріобрѣтаетъ характеръ настоящей рѣви, шириною 
до 15 саж. Она протекаешь ближе къ правому косогору до
лины, имѣя съ лѣвой стороны кочковатую елань, за которой 
возвышаются косогоры съ розсыпями зеленовато-сѣраго средне
зернистаго мивроклиноваго гранита. Далѣе рѣва, имѣя изви
листый характеръ, подходить то къ одному, то къ другому 
борту долины поперемѣнно; въ косогорахъ, тотъ же сѣровато-
зеленый среднезернистый микроклиновый гранить, болѣе или 
менѣе сильно вывѣтрѣлый, образуетъ розсыпи. 

На 7-й верстѣ отъ Сенинни крутой правый свлонъ Дзе-
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линды подступаете къ самой рѣкѣ, однако и здѣсь не наблю
дается естественныхъ обнаженій, a виднѣются только розсыпи, 
который состоять изъ того же вывѣтрѣлаго гранита. 

По лѣвую сторону широкая низменность имѣетъ ложбину, 
осохшую старицу р. Дзелинды, и незамѣтно переходите въ 
обширную елань, пересѣкаемую Шилькинами. На 9 в . ниже 
п. Сенинни р. Дзелинда дѣлаетъ дугообразный изгибъ, за 
вогнутой стороной котораго, по правую сторону рѣки, остается 
болотистая низина, а за послѣдней возвышаются скалистые 
утесы до 6—7 саж. высотой (фот. CH. V I I . 4), обрамляющіе 
плоскую широкую террасу, простирающуюся за ними вдоль 
рѣки. Судя по характеру выступающихъ въ утесахъ по
родъ, терраса сложена желтовато-сѣрымъ порфировиднымъ 
гранитомъ. Обнаженіе разбито трещинами въ направленіи: 

1) С В 6 0 ° , пад. на ЮВ подъ угломъ 7 0 ° 
2) С В 10° , пад. на СЗ подъ угломъ 60° 
3) З.-В. „ С я 4 0 ° , изъ которыхъ 

второе даетъ пластообразную отдѣльность. 
Такіе же свѣтлые порфировидные граниты составляюсь 

розсыпи по лѣвую сторону Дзелинды на ея пологой елани 
далѣе внизъ, отъ Сенинни, тогда какъ съ 12 вер. розсыпи 
состоять исключительно изъ обломковъ мелкозернистаго сѣро-
вато-бѣлаго гранита, на 16 верстѣ смѣняющагося среднезер-
нистою разностью той же породы. 

На 19 верстѣ отъ Сенинни въ Дзелинду съ лѣвой стороны 
впадаете ручей, пробѣгающій въ узкой щели на глубинѣ 
2—3 саж. Берега его у Дзелинды завалены глыбовою розсыпью 
такого же мелкозернистаго гранита какъ и тотъ, который 
образуете непосредственно ниже ручья на лѣвомъ берегу 
Дзелинды скалистый обрывъ. Со стороны рѣки массивъ обрѣ-
занъ по трещинѣ С В 20° , пад. на Ю В подъ угломъ 7 0 ° — 8 0 ° , 
а сверху имѣетъ почти горизонтальную площадку, согласно 
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господствующей въ этомъ ваправленіи системѣ отдѣльности. 
Обнаженіе вромѣ того разбито вертикальными трещинами, про
стирающимися въ широтномъ направленіи. 

Далѣе внизъ по долинѣ скалы подступаютъ въ рѣкѣ то 
съ правой, то съ лѣвой стороны, образуя иногда весьма крутые, 
отчасти отвѣсные косогоры, спускающіеся непосредственно въ 
воду рѣки и сложенные тѣмъ же мелкозернистым* свѣтло-
сѣрымъ гранитомъ, очень бѣднымъ листочками біотита. Наи-
большихъ размѣровъ утесы достигаютъ на 21 вер. отъ Сенинни, 
на 3-й вер. отъ праваго притока Дзелинды—п. Сайвани (фот. 
сн. V I I . 5. и 6, изъ коихъ на первомъ изображена долина 
Дзелинды вверхъ, а на второмъ внизъ по теченію рѣки). 

Не меньших* размѣровъ скалистые выходы граната до
стигаютъ въ правой щекѣ п. В . Тунгучиканъ, подмываемой 
рѣвой Дзелиндой. Они также состоять изъ мелкозернистаго 
гранита, пересѣченнаго жилою розовато-бѣлаго аплита. Обна-
женіе разбито системою многочисленных* трещинъ, среди 
которых* преобладаютъ: 

1) С В 10° , при пад. на Ю В подъ угломъ 6 0 ° . 
2) СЗ 3 0 0 ° „ я „ вертикально. 
3) С В 2 0 ° „ , , СЗ подъ угломъ 4 5 ° . 

Той же высоты доститаетъ скалистая щека п. Нижній 
Тунгучиканъ, отстоящей отъ первой не далѣе 1 в. Она сло
жена тѣми же гранитами, обнаруживающими наклонность къ 
слоистому расположенію компонентов*. 

На 26 верстѣ отъ Сенинни, съ правой стороны, въ Дзе-
ливду входить падь Верхній Дзелиндиван*. В ъ устьѣ долина 
послѣдней имѣетъ ширину до 30 сажен* и ограничена кру
тыми косогорами, въ которых* выступают* т ѣ же мелкозер
нистые граниты. По дѣвую сторону пади породы являются 
въ видѣ розсыпи, заваливающей крутой спуск* къ ручью, а на 
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правомъ слагаютъ утесы, настолько круто поднимающіеся отъ 
ручья и столь отвѣсно спускающіеся въ рѣку Дзелинду, что 
пришлось перебродить черезъ послѣднюю на ея лѣвую низ
менную сторону. Однако не дадѣе двухъ верстъ ниже рѣка 
начинаетъ подмывать свой крутой лѣвый берегъ, который далѣе 
въ свою очередь обрывается отвѣсно. Приходится снова бродить 
на правую сторону Дзелинды, гдѣ не далѣе 1 V 2 верстъ стала 
в а пути подобная же преграда изъ скалистыхъ обрывовъ 
праваго берега. Пришлось снова перейти рѣку на ея лѣвую 
сторону и, поднявшись по крутой ложбинѣ на косогоръ, выйти 
на Купеческую тропу, которая спускается къ Дзелиндѣ по пади 
Дорожной, выходящей въ послѣднюю противъ устья п. Н. Дзе-
линдиканъ. Дно пади Н. Дзелиндиканъ довольно круто обрѣ-
заво со стороны Дзелинды и возвышается надъ послѣдней на 
1,5—2 саж., обнажая въ кручахъ песчано-галечные наносы. 
Оно имѣетъ ширину болѣе полуверсты и заключено между 
скалистыми щеками, представляющими террасовидные уступы 
около 10 саж. высоты, отвѣсно падающіе въ Дзелинду (фот. 
сним. Ѵ Ш . 6) и сложенные розовато-сѣрымъ вывѣтрѣлымъ 
гранитомъ. Лѣвая щека пересѣчена жилою зеленовато-сѣраго 
порфирита. 

Остальное продолженіе долины Дзелинды не представляло 
какихъ-либо особенностей. Рѣка сохраняла тотъ же извили
стый характеръ, а рыболовная тропа къ ея устью по ея лѣвую 
сторону пролегала по возвышенной елани, пересѣкаемой 
ручьями, сбѣгающими въ неглубокихъ ложбинахъ, занесенныхъ 
пескомъ. По лѣвую сторону второго изъ вихъ возвышается 
довольно крутой берегъ, заваленный розсыпью желтовато-
сѣраго мелкозернистаго біотитоваго гранита и продолжающійся 
еланью. Дно третьяго шилькина ниже п. Дорожной, входящаго 
въ Дзелинду съ лѣвой стороны, болотисто, поросло ерникомъ, 
покрыто кочками и является слабо углубленнымъ среди окру-
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жающей елани. Тотъ же характер* мѣстность сохраняла и 
далѣе къ устью Дзелинды, за полверсты до котораго тропа 
спустилась на дно долины р. Дзелинды и пролегала на В Ы 
С О Т Е около 1,5 саж. надъ послѣднею у подошвы крутыхъ 
косогоровъ, обрамляющихъ высокую (до 6—7 саж.) террасу, 
которая доходитъ до Витима и спадаетъ въ нее крутыми 
утесами. На фот. снимкѣ V I I I . 3 представленъ Витимъ вверхъ 
противъ теченія его отъ устья п. Дзелинды. По лѣвую сторону 
снимка возвышаются только-что упоминавшіеся утесы, a нѣ-
сколько далѣе виднѣется среди Витима значительный островъ, 
поросшій красивымъ стройнымъ лѣсомъ и мало возвышающійся 
надъ рѣкою. Террасовидный характеръ мѣстности, обрывающейся 
въ Витимъ вышеуказанными утесами, особенно хорошо виденъ 
съ правой стороны Дзелинды (фот. сним. V I I I . 5). 

Ниже Дзелинды Витимъ ударяется въ утесы праваго бе
рега и отклоняется на западъ, измѣняя свое болѣе или менѣе 
меридіональное направленіе на СЗ (фот. сним. V I I . 2). 

Въ обнаженіяхъ праваго берега Витима выше Дзелинды 
выступаетъ розовато-сѣрый порфировидный гранитъ, далѣе 
отъ рѣки переходящій въ розовато-сѣрый среднезернистый 
микроклиновый гранитъ, пересѣченный въ СВ направленіи 
жилой зеленовато-сѣраго порфирита. Среди разнообразныхъ 
трещинъ, разсѣкающихъ это обнаженіе, наибольшее развитіе 
имѣетъ: 

1) СЗ 2 9 0 ° , при пад. на С В подъ угломъ 8 0 ° 
2) СВ 1 0 ° „ » , СЗ , , 8 0 ° 
3) СЗ 3 3 0 ° , „ „ ЮЗ „ „ 4 0 ° 

Выступающіе въ правомъ берегу Витима ниже р. Дзелинды 
утесы обрѣзываютъ террасу (фот. сним. Ѵ Ш . 4) такой же 
высоты, какъ и по лѣвую сторону послѣдней, но сложены изъ 



— 1280 — 

зеленовато-сѣраго порфирита, среди котораго вплавлены обломки 
лейвовратоваго гранита. Изъ трещинъ, которыми опредѣляются 
внѣшнія очертанія этихъ скалистыхъ выступовъ, наибольшее 
зваченіе имѣютъ: 

1) СЗ 3 0 0 ° , пад. на С В . подъ Z 5 0 ° ; пластообр. отдѣльность. 
2) СЗ 3 5 0 ° „ С В , 8 0 ° — 9 0 ° 
3) 3 — В , С „ 8 0 ° . 

Вернувшись на купеческую тропу, спускающуюся къ 
Дзелиндѣ по пади Дорожной, я отправился по ней въ юго-
западномъ направленіи и въ разстояніи около 1,5 в. отъ 
Дзелинды вышелъ на первый, затѣмъ на второй и третій 
отвертки шильвина, выходящаго въ п. Дзелинду выше п. 
Дорожной. Затѣмъ достигъ перевала въ п. Булэвту, вхо
дящую въ Витимъ выше п. Дзелинды. Розсыпи этого перевала 
состояли изъ синевато-зеленаго мелвозернистаго сіеннтоваго 
порфира, переполненнаго мелкими рудными зернышками. 
Спускъ съ перевала въ п. Булэвту, несмотря на свою кру-
тизну, отличался сравнительною сухостью грунта и въ рѣд-
кихъ розсыпяхъ вавъ на свлонѣ, такъ и у подошвы его 
обнаруживалъ среднезернистый розовато-сѣрый мелкозернистый 
гранитъ. 

Слѣдующій за Булэктой перевалъ въ п. Кочковатую имѣетъ 
подъемы настолько крутые, что носитъ характерное названіе— 
„Палати". Среднезернистый мивровлиновый гранитъ встрѣ-
чающійся въ видѣ розсыпи вавъ на вершинѣ перевала, тавъ и 
на обоихъ свлонахъ его, является, повидимому, той единствен
ной породой, которая слагаетъ этотъ перевальный гребень. 
Лишь у самой подошвы спуска въ Кочковатую, въ невысокой 
террасѣ надъ болотистой долиной ея выступаетъ небольшой 
гребень и лежать остроугольные обломки темно-зеленаго пор-
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фирита, въ который вплавлены обломки вышеописанная гра
нита. Невидимому, эта порода слагаетъ указанный террасо-
видный уступъ. Далѣе, вверхъ по Кочковатой правый склонъ 
обнаруживаете розсыпи того же среднезернистаго гранита и 
лишь въ видѣ исключенія на немъ встрѣчаются обломки 
сѣровато-зеленаго порфира. 

Т ѣ же средне, рѣже мелкозернистые граниты светло
окрашенные встрѣчались въ видѣ розсыпей и далѣе по марш
руту, какъ на перевалахъ, такъ и на склонахъ всѣхъ пере-
сѣченныхъ маршрутомъ отвершковъ п. Заблудяжки и неболь-
шихъ распадковъ Витима вплоть до п. Мугдогачи, правая 
щека которой, въ разстояніи около 3 вер. отъ Витима, обна
жаете крайне вывѣтрѣлый среднезернистый лейкократовый 
щелочной гранитъ. Не имѣя проводника, знающаго мѣстность, 
пришлось идти безъ тропы среди болотистыхъ низменныхъ и 
лѣсистыхъ косогоровъ, переваливать хребты, хотя и не вы-
сокіе, но иногда чрезвычайно крутые. Наибольшею крутизной 
отличался подъемъ изъ послѣдняго отвертка п. Заблудяжки 
въ слѣдующій (вверхъ противъ теченія Витима) распадокъ 
Витима. Онъ достигаете до 4 0 ° уклона. Пройдя далѣе нѣсколько 
неболыпихъ ложбинъ, выходящихъ къ Витиму, маршруте вы-
шелъ къ обрывистымъ утесамъ высокая праваго берега по
следняя, сложеннымъ среднезернистымъ микроклиновымъ 
гранитомъ (фот. сн. Ѵ Ш . 7. и 8). Пластообразныя трещины 
этого обнаженія слѣдуютъ въ направленіи СЗ 3 0 0 ° , при над. 
на С В . подъ угломъ 80° и СВ 50° , при над. на СЗ подъ 
угломъ 6 0 ° . 

Послѣднее направленіе трещинъ почти совпадаете съ на-
правленіемъ реки, имеющей здесь течевіе на С В 30° . 

В ъ скалистыхъ берегахъ Витима на протяженіи \хІг — 
2. вер. ниже п. Джалаунъ и выше ея выступаютъ съ не
большими перерывами мелкозернистый гранитъ, заключающій 
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штокообразныя жилы среднезернистаго гранита, сброшенныя 
въ разныхъ направлеиіяхъ, и крупных* размѣровъ шлиры 
черно-зеленой кварцево-полево-шпатовой породы, обогащенной 
біотитомъ. 

На дальнѣйшемъ протяженіи маршрута, который шелъ 
по хорошо-укатанной рыбачьей тропѣ, проложенной на плоской 
террасообразной возвышенности, поднимавшейся до 15 саж. надъ 
Витимомъ и пересѣкалъ правые притоки Витима въ разстояніи 
3—4 вер. отъ него, какъ въ розсыпяхъ, такъ и въ естествен-
ныхъ обнаженіяхъ вплоть до п. Корбовой встрѣчался тотъ же 
мелкозернистый зеленовато или розовато-сѣрый гранитъ, болѣе 
или менѣе богатый біотитомъ, пересѣченный нерѣдко жилами 
болѣе крупнозернистаго гранита, пегматитоваго характера. 

Въ обнаженіяхъ праваго берега Витима ниже п. Каренги, 
кавъ выше, тавъ и ниже п. Корбовой (фот. с н . I X . 3) утесы 
сложены среднезернистымъ лейвовратовымъ гранитомъ, какъ 
и ранѣе несущимъ рѣзвіе слѣдн бокового давленія. 

В ъ обрывахъ ниже п. Корбовой наибольшим* постоян
ством* отличаются трещины въ слѣдующемъ направленіи: 

1) СЗ 2 8 0 ° при пад. на ЮЗ подъ угломъ 6 0 ° 
2) С В 8 0 ° , СЗ „ 2 5 ° 
.3) С—Ю „ В , 8 5 ° — 9 0 ° 

Трещины второй системы являются пластообразными и 
сообщают* верхней части обнаженія тонко-плитняковый ха
рактеръ. Ниже по рѣвѣ въ том* же обнаженіи пластообраз
ными являются трещины перваго направленія и вмѣстѣ съ 
ними получают* развитіе другія трещины: 
4) С В 5 0 ° — 6 0 ° , при над. на Ю В подъ угломъ 8 0 ° — 8 5 ° . 

Рѣка Каренга въ своем* устьѣ течет* среди обширной 
равнины, возвышающейся на 1,5—2 саж. над* рѣкою, ко-
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торая здѣсь имѣетъ ширину немногими менѣе ширины Ви
тима (фот. CH. I X . 1. и фот. CH. I X . 2) и открывается въ 
него тремя рукавами. 

На всемъ остальномъ пространствѣ до перевала въ п. Ицы-
гешку маршрута находился въ области правыхъ притоковъ 
р. Каренги. Первымъ отъ устья Каренги значительнымъ при-
токомъ ея съ правой стороны является р. Берея. По пути 
отъ п. Корбовой къ броду (фот. C H . I X . 4.) черезъ эту рѣку, 
отстоящему въ разстояніи около 5 в. отъ ея устья въ рѣдкихъ 
розсыпяхъ встрѣчается микроклияовый гранитъ желтовато-
сѣрый отъ вывѣтриванія, біотитовый, рѣже біотитовый сіенитъ-
порфиръ. 

В ъ разстояніи 7 вер. отъ п. Корбовой косогоры правой 
стороны п. Береи имѣютъ розсыпи среднезернистаго сѣровато-
врасваго сіенита, мивроклиноваго и бѣловато-сѣраго мелво-
аернистаго гранита, а дно долины уширяется въ плосвую бо
лотистую низменность, возвышающуюся надъ меженемъ рѣви 
обрывами до 1 саж., въ воторыхъ обнажаются галечно-пе-
счаные наносы. 

Въ обрывахъ надлуговой террасы лѣвой стороны Береи 
противъ брода выступаетъ зеленовато-розовый гранитъ, въ 
которомъ нивровлинъ составляетъ порфировидныя вкрапленія. 
Подобные же граниты порфировидной структуры, но болѣе 
или менѣе лейкократовые составляютъ розсыпь на даль-
нѣйшемъ протяженіи рыбачьей тропы по направленію въ 
п. Иллавачони (Каренгсвой), какъ до перевала въ послѣднюю 
со стороны Береи, тавъ и на спускѣ въ ея долину. 

Тѣ же еѣровато-бѣлые граниты выступали въ розсыпяхъ 
до перевала, на перевалѣ и на спусвѣ въ п. Н. Бугоривту. 

По лѣвую сторону поелѣдней косогоры сложены средве-
зернистымъ гранитомъ, который ниже п. Базарной образуетъ 
преимущественно розсыпи, а выше ея является въ видѣ ска-
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листыхъ утесовъ, вѣнчающихъ гребень, протягивающійса 
вдоль р. Бугорикты. 

Однако нассивъ этотъ къ югу отъ Бугорикты продолжается 
недалеко и смѣняется породами болѣе или менѣе ясно слои
стыми. Ортогнейсы находятся здѣсь въ розсыпяхъ вмѣстѣ съ 
остроугольными обломками углистаго плитняковаго сланца и 
кварцеваго порфира, который далѣе отъ Бугорикты, вмѣстѣ 
со своими брекчіями вытѣсняетъ всѣ другія образованія. 
Порода этого характера занимаете сѣдловину, пересѣкающую 
п. Геленджакъ, которая выходитъ въ Н. Бугорикту, въ І 1/* в . 
ниже ручья Базарнаго. Правый и лѣвый борте этой обшир
ной сѣдловины, болѣе 1 в. шириной, слагается гранитами и 
псевдопорфироидами. Породы порфироваго типа въ видѣ роз
сыпи встрѣчаются и далѣе на востокъ отъ указанной пере
вальной ложбины изъ п. Геленджакъ въ п. Базарную. 
Здѣсь ихъ обломки появляются на иеревалѣ по Купеческому 
тракту изъ Бугорикты въ Базарную; сперва они занимаютъ 
подчиненное мѣсто среди породъ гранитоваго типа, но въ 
3-хъ верстахъ отъ Бугорикты по правой, a затѣмъ и по л ѣ -
вой сторонѣ правой ложбины Базарной, выходящей въ по-
слѣднюю нѣсколько ниже устья п. Буктони, они вытѣсняютъ 
другія породы. Посдѣднія 3 версты этой болотистой и широ
кой ложбины заключаюсь исключительно плитняковую розсыпь 
породъ порфироваго типа. Плиты кварцеваго порфира в 
его туфа являются также почти исключительнымъ еодержа-
ніемъ розсыпи по правую сторону п. Буктони отъ ея устья 
вверхъ противъ течевія на протяженіи 3-хъ верстъ. Не оста
навливаясь на описаніи дальнѣйшаго протяженія пади Бук
тони до п. Поперечной и выше, такъ какъ эта мѣстность 
уже охарактеризована мною въ отчетѣ за 1912 г. , пере
хожу къ послѣдовательному описанію маршрута, начиная отъ 
брода черезъ рч. Буктонн выше п. Поперечной, который 
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находится противъ отмѣченнаго въ прошломъ году стойбища 
орогенъ. 

Широкая пологая елань лѣваго берега Буктони забросана 
обломками среднезернистаго зеленовато-сѣраго и желтовато-
сѣраго гнейсо-гранита. Розсыпь простирается далѣе отъ ручья 
Буктони и заваливаетъ склоны сопки, приближающейся къ 
рѣкѣ на 5-й верстѣ отъ устья ручья Поперечнаго. Кромѣ 
указанныхъ породъ здѣсь имѣется розсыпь синевато-сѣраго 
порфирита, который, судя по его рѣдкости среди розсыпей, 
не имѣетъ здѣсь такого развитія, какъ окружающія его породы 
и носитъ жильный характеръ. 

Далѣе по пути на перевалъ въ правый Котомсукъ встрѣ-
чались, также въ видѣ розсыпи, только сѣровато-зеленые гра
ниты, біотитовые, имѣющіе характеръ псевдопорфироидовъ съ 
болѣе или менѣе ясною слоистостью и слѣдами динамометамор-
фоза. Т ѣ же породы образовали розсыпи перевала и спуски 
въ правый Котомсукъ, гдѣ у подошвы косогора лѣвой сопки 
его онѣ имѣютъ темносѣрый цвѣтъ. Пройдя по узкой долинѣ 
праваго Котомсука по направленію къ его вершинѣ около 
1 в . , перебрели на лѣвую сторону, гдѣ крутой косогоръ 
ямѣлъ розсыпь изъ мелкихъ остроугольныхъ обломковъ (фот. 
сним. I X . 6. 1913 г . ) . 

Подъемъ на перевалъ въ Средній Котомсукъ менѣе крутъ 
и болотистъ. Заросъ ерникомъ и лиственницей, въ которымъ 
примѣшивается береза и ольха. Розсыпи покрыты оленьимъ 
мхомъ. Обломки состоять изъ сѣраго мелкозернистаго апли-
товаго гнейсо-гранита и зеленовато-бѣлаго среднезернистаго 
біотитоваго гранита. 

На верху перевала (достигающаго 390 с аб. высоты) сосна 
и береза вытѣсняютъ лиственницу почти совершенно. На сухой 
площадвѣ его рѣдвіе обломки состоять взъ среднезернистаго 
лейкократоваго гранита. По лѣвую сторону перевала возвы-
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шается небольшая сопка, заваленная остроугольной розсьшью 
того же гранита. Спускъ въ средній Котомсукъ въ розсыпяхъ 
имѣетъ болѣе яснослоистыя породы. Сперва появляется пе-
ликанитовый гнейсо-гранитъ, a затѣмъ серицвтовый сланецъ 
и роговообнанковый гравито-гнейсъ. 

За бродомъ черезъ ручей Средній Котомсукъ на елани 
лѣвой стороны его встрѣчалвсь обломки тѣхъ же породъ, но 
на подъемѣ по крутому косогору на перевалъ въ лѣвый Котом
сукъ появились гранитъ-порфиры, которые являлись главвымъ 
матеріаломъ розсыпи какъ на вершинѣ перевала, такъ и на 
спускѣ въ лѣвый Котомсукъ. Т ѣ же породы имѣли мѣсто и 
далѣе, въ розсыпяхъ праваго склона Котомсука, у подошвы ко
тораго маршрутъ слѣдовалъ до брода на его лѣвую сторону. За 
ручьемъ снова появились породы гранитоваго типа—средне-
зернистыя, розовато-сѣрыя, біотитовыя, обломки которыхъ раз-
сыпаны по плоскому болотистому дну долины Лѣваго Котом
сука и пологому, также болотистому подъему на перевалъ въ 
верховье п. Гуляконъ, гдѣ онѣ имѣютъ слоистый характеръ. 
Далѣе перевалъ въ п. Саригли и спускъ въ послѣднюю имѣлъ 
розсыпи сѣровато-бѣлаго гнейсо-гранита. 

Перевалъ въ 1-й (съ лѣвой стороны) шилькинъ п. Сиригли 
(Силигли), a затѣмъ и болѣе высокій — во второй шилькинъ 
имѣлъ розсыпи сіенита и сіенито-гнейса. Ручей 2-го шилькина 
промылъ русло въ крутыхъ и высокихъ берегахъ, обнажающихъ 
иловатые долинные наносы. Онъ имѣетъ много протоковъ среди 
корней и валежника, загромождающихъ дно шилькина и пред-
ставляетъ болыпія трудности для переправы. 

Подъемъ на слѣдующій перевалъ, въ 3-й шилькинъ Си
ригли былъ заваленъ плитняковою розсыпью сѣраго сіенито-
ваго гнейса. Перейдя ручей этого шильника, начали подни
маться сперва по правому склону лѣваго притока послѣдняго, 
a затѣмъ, отклонившись на востокъ,—на крутой косогоръ пере-



— 1287 — 

вала въ п. Топчаку, составляющую верховье п. Верхней Буго-
рикты, входящей въ р. Каренгу справа. На всеиъ этомъ про-
тяженіи породы имѣли ясно слоистый характеръ. Къ сожа-
лѣнію, отсутствіе сколько-нибудь значительныхъ обнаженій 
не даетъ возможности установить ихъ характеръ залеганія. 
Извилистая сланцеватость указываете, что здѣсь имѣло мѣсто 
сильное боковое давленіе. Розсыпь преимущественно состояла 
изъ сѣраго полосчатаго гнейса и розовато - сѣраго аплита. 
На высотѣ 1400 м. онъ имѣетъ очковый характеръ, но и здѣсь 
его обломки перемѣшаны съ обломками розовато-сѣраго гра
нита, по минералогическому составу близкаго къ нордмаркиту. 
Характеръ этого подъема и перевала прекрасно виденъ на 
фот. с н и к . X . 1. 1913 г . , гдѣ змѣеобразныя сплетенія, 
покрывающія склонъ представляютъ обгорѣлые стебли и кор
невища стланника—карликоваго кедра. 

Вершина перевала въ Топчаку, достигающая 712 с. аб. в., 
имѣетъ розсыпь біотитоваго гнейсо-гранита. 

На спускѣ въ Топчаку породы являются менѣе слоистыми, 
но минералогическій составъ ихъ остается тотъ же. Розсыпи 
преимущественно состоять изъ крупныхъ обломковъ и даже 
глыбъ, по которымъ нѣтъ возможности провести лошадь, вслѣд-
ствіе чего приходится дѣлать болыпіе зигзаги въ обходъ ихъ. 
На 4-ой в. отъ перевала спустились къ ручью Топчаки и пе
ребрели на его лѣвую сторону среди розсыпей розовато-сѣраго 
гнейсо-гранита, имѣющаго иногда порфировидный характеръ. 

Т ѣ же породы встрѣчались и далѣе по лѣвому болѣе по
логому склону п. Топчаки, до впаденія въ нее съ лѣвой сто
роны п. Анамжакъ (Анамджакъ). 

Подъемъ на плоскій и широкій перевалъ въ Ицыгешку 
имѣете малозамѣтный уклонъ. Онъ, какъ и самый перевалъ, 
сильно заболоченъ и заключаете по сторонамъ сѣдловины роз
сыпи сѣровато-бѣлаго біотитоваго гнейсо-гранита. При спускѣ 
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внизъ по Ицыгешкѣ, то болотистой, кочковатой, то завален
ной розсыпью обломковъ того же гранита съ наклонностью къ 
слоистому расположенію компонентовъ, пройдено нѣсколько 
ручьевъ и распадковъ, обыкновенно сильно заболоченныхъ по 
дну. Наиболѣе значительный изъ нихъ входитъ въ п. Ицыгептку 
съ лѣвой стороны на 6-й в. отъ перевала. Устье его сильно 
расширено и занято топями, вполнѣ оправдывающими его на-
званіе япади Грязной". Щеки сложены тѣмъ же гнейсо-гра-
нитомъ, что имѣлъ распространеніе и выше по долинѣ Ицы-
гешкѣ. На остальномъ протяженіи до устья послѣдней розсыпи 
и сравнительно рѣдкіе утесы состояли изъ того же гнейсо-
гранита, а ближе къ устью изъ гранита, среднезернистаго, біо-
титоваго, зеленовато-бѣлаго и розовато-сѣраго цвѣта. 

Этимъ маршрутомъ, вышедшимъ къ Купеческой тропѣ, 
слѣдующей поперекъ устья Ицыгешки, вдоль Нерчи на балд-
жары п. Базарной, былъ связавъ со съемкою 1912-го года 
только-что описавный маршрута отъ устья Каренги, въ зна
чительной своей части пролегавшій близъ вершины Каренг-
скаго склона водораздѣльнаго хребта между Нерчею и Ка-
ренгой. 

Послѣдними по правую сторону Нерчи были пройдены 
два пересѣченія Нерчинско-Каренгскаго водораздѣла: 1) изъ 
п. Муройской черезъ Нерчинскую въ Каренгскую (Верхнюю) 
Бугорикту, 2) изъ послѣдней въ п. Джекдекуй, выходящую 
въ Нерчу справа недалеко отъ устья п. Букшакоры, которая 
составляетъ лѣвый притокъ Нерчи, располагающейся выше 
горы Кукуболды. 

Первый маршрута начался отъ устья п. Муройской и сперва 
шелъ по правой сторонѣ ея широкаго дна, занятаго лугами, 
представляющими хорошія пастбища и сѣнокосы. Продолжался 
на косогорахъ правой стороны Мурой, то поднимаясь на нихъ, 
то опускаясь до дна долины, на протяженіи около 3-хъ вер. 
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вверхъ по пади, a затѣмъ завернулъ по ея правому распадку 
и послѣ пересѣченія 4-хъ крайне болотистыхъ шилькиновъ, 
вышелъ незамѣтнымъ подъемомъ на широкій болотистый пе
ревалъ въ долину Нерчинской Бугорикты, абс. выс. 426 саж. 

На всемъ этомъ протяженіи естественныхъ выходовъ по
родъ почти нѣтъ. Только въ 4Ѵ2 в. отъ купеческаго тракта, 
пересѣкающаго ручей Муройскій у луговой низменности Нерчи, 
имѣются небодыпія скалы розовато-сѣраго гранита, мелкозерни-
стаго и біотитоваго, разбитаго широкими трещинами на огром-
ныя глыбы. 

На остальном* пространствѣ тѣ же породы являются только 
въ видѣ обломковъ. 

Съ плоскаго перевала спустились широкой и пологой на 
всемъ своемъ протяженіи, крайне болотистой ложбиной въ Нер-
чинскую Бугорикту. По лѣвой сторонѣ этой ложбины, въ 1 Va в. 
отъ перевала, разсыпаны обломки желтовато-розоваго гранито-
гнейса, а на правой, въ 2-хъ в. отъ перевала, крутой косогоръ 
завалэнъ обломками сѣровато-бѣлаго біотитоваго порфировид-
наго гранита, смѣняющагося у р. Нерчинской Бугорикты, въ 
правой щекѣ упомянутой ложбины темносѣрымъ порфирои
дом*. В ъ 1 в. выше по долинѣ разсѣяны обломки зеленовато-
сѣраго туфа вварцеваго порфира и біотитоваго гранита, средне
зернистаго. Далѣе вверхъ по Нерчинской Бугориктѣ кавъ 
по лѣвую, такъ и по правую сторону ея, вплоть до перевала 
въ п. Иллокарви, въ розсыпяхъ преобладаютъ лейкократовыя 
разности гранита. Онѣ же составляютъ розсыпи праваго, а 
затѣнъ и лѣваго косогора п. Иллокарни и на перевалѣ изъ 
послѣдней въ п. Талаканъ, принадлежащій какъ и п. Илло
карни уже къ бассейну р. Еаренги. 

Перевалъ въ п. Куломію—представляющую собой верхнее 
продолженіе п. Верхней Бугорикты—также заброшенъ облом
ками сѣровато и желтовато-бѣлаго крайне вывѣтрѣлаго гра-



— 1290 — 

нита. Спустившись къ правому шилькину Куломіи и пере-
сѣкши его въ устьѣ, маршрута направился по правой сторонѣ 
Куломіи ( В . Бугоривтѣ) среди слабопокатой обширной елани 
ея, заросшей густымъ ерникомъ и крайне болотистой. Такъ 
какъ здѣсь продегаетъ санный путь, по которому происходитъ 
зимнее сообщеніе между Нерчей и Каренгой, то эта часть 
долины В . Бугорикты носитъ также названіе „п. Санной". 

В ъ розсыпяхъ ея, отступающихъ отъ рѣки далѣе 1—1 Ѵг B-» 
встрѣчался сѣровато-бѣлый крайне вывѣтрѣдый, среднезерни
стый гранитъ. 

Подъемъ на перевалъ въ п. Джекдевуй, при значительной 
крутизнѣ и многочисленныхъ обломкахъ тѣхъ же породъ, имѣлъ 
болѣе мягкій характеръ. Лиственица отступала на второе мѣсто, 
замѣняясь густою зарослью березняка (фот. сним. X . 2. 1913 г . ) . 

Перевалъ въ п. Джекдекуй имѣетъ столовый характеръ, со
вершенно сухъ, заваленъ обломками мелкозернистаго сѣровато-
бѣлаго и среднезернистаго біотитоваго гранита (фот. сним. 
X . 3. 1913 г.) . Т ѣ же породы встрѣчались и далѣе по спуску 
въ п. Джекдекуй сперва по правой, a затѣмъ и по лѣвой сто-
ронѣ долины Джекдекуй, у ея ручья. Такъ какъ санная до
рога идетъ преимущественно по рѣкѣ, то лѣтомъ тропы здѣсь 
не существуетъ. Приходилось итти по розсыпямъ и болотамъ, 
прорубаясь среди валежника по дну долины или подымаясь на 
косогоры. 

На 13 в . отъ перевала порода имѣетъ болѣе яснослоистое 
сложеніе, причемъ обломки ея заключены среди порфировид-
наго сѣровато-бѣлаго гранита. На 15 в. въ розсыпяхъ замѣ-
чается еще болѣе отчетливая слоистость. Порода принимаетъ 
сланцеватое сложеніе и слагаетъ утесы, возвышающіеся надъ 
косогоромъ на 5—10 саж. (фот. сним. X . 5. и 6. 1913 г . ) в 
подступающія къ ручью, сообщая его долинѣ ущелистый ха
рактеръ. Пластуясь въ ССВ направленіи, при падевіи на В Ю В 
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подъ углоиъ до 20 , породы пересѣчены парадлелепипедаль-
ною отдѣльностью, изъ коей, вромѣ пластообразныхъ трещинъ 
увазаннаго направленія, имѣются два слѣдующихъ: 

1) С В , пад. на СЗ подъ угломъ 70° 
2) СЗ, пад. вертикальное. 
Обнаженіе пересѣчено пластовыми жилами розовато-бѣлаго 

гранита. Съ вершины свалистаго гребня, вѣнчающаго дѣвый 
склонъ долины, открывается далекій видъ на все простран
ство верхняго теченія п. Джекдекуй (фот. сним. X . 7. 
1913 г . ) . Пройдя версты три по крутому косогору, сложен
ному вышеописанным* розовато - сѣрымъ среднезернистымъ 
гранитомъ, спустились на просторное, ровное дно долины 
Джекдекуя, занятое наносами, a послѣ брода черезъ ручей 
Джекдекуй, на 16 в. отъ перевала вышли на луговую низ
менность Нерчи и послѣ пересѣченія обширных* Нерчин-
скихъ лугов* остановились на лѣвомъ берегу р. Куджирной. 
В с ѣ эти луговыя пространства обыкновенно являются пре
красными покосами, но въ текущем* году подъем* Нерчи въ 
августѣ былъ настолько великъ, что затопилъ ихъ и сѣно не 
было убрано. 

Далѣе направились въ с. Еыкеръ по хорошо пробитой 
тропѣ сперва сухими, изрѣдка болотистыми лугами, а за-
тѣмъ надлуговою еланью, пересѣкая послѣдовательно ручьи 
падей Н. Еуджирной, Апкуи, Байцекана, Шемтертывана и 
Шемтера, изъ которыхъ послѣдній входить въ долину Нерчи 
выше названнаго селенія. Не буду приводить описанія этой 
части пути, такъ какъ на немъ не было встрѣчено ничего 
новаго протнвъ моихъ наблюдевій въ 1911 г. 

Селеніе Еыверъ расположено на надлуговой послѣтретич-
ной террасѣ, въ разстояніи около 1 в . отъ Нерчн. Между нимъ 
и рѣвою находятся обширныя луговыя пространства, замы-
каемыя съ юго-восточной стороны р. Шемтыръ, непосред-
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ствеено ниже устья которой имѣется скотскій брод* и сель
ская переправа на ботахъ черезъ Нерчу, въ берегахъ которой 
здѣсь выступаетъ галька, пересыпанная пескомъ, принадле
жащая къ послѣтретичнымъ образованіямъ рѣки. Пройдя по 
обширным* сѣнокоснымъ лугамъ лѣвой стороны Нерчи около 
4 в. , поднялись по широкой гладкой тропѣ на песчаную над-
луговую террасу, поросшую березнякомъ и возвышающуюся 
на 3 — 4 саж. надъ луговою низменностью Нерчи. По ней 
шли около 2-хъ верстъ, затѣмъ спустились на луговые покосы 
уширенной долины р. Шемтелки и перешли послѣднюю т. н. 
нижнимъ бродомъ, за которымъ по лѣвую сторону рѣки сѣно-
косные луга занимали болѣе широкую полосу, замыкаемую 
съ ЮЗ надлуговою террасою песчаныхъ (третичныхъ?) обра
зована, той же высоты, какъ и по правую сторону рѣки. 
На Ю В обѣ террасы примыкают* къ массиву, въ которомъ 
углублена съуженная часть долины Шемтелки, ограниченная 
высокими крутыми склонами, сложенными кристаллическими 
породами. На дальвѣйшемъ протяженіи Шемтелки косогоры 
остаются столь же сближенными, завалены глыбовою розсыпью 
породъ гранитоваго типа, поросли густым* преимущественно 
лиственничным* лѣсомъ. Выходы слагающих* ихъ массив
ных* пород* сравнительно рѣдки и находятся главнымъ 
образомъ на болѣе крутом* правом*, подмываемом* рѣкою 
склонѣ. Узкая полоса новѣйшихъ наносов*, крайне забо
лоченная, иногда заваленная огромными глыбами, переходит* 
поперемѣнно съ одной стороны рѣки на другую. На 18 в. 
отъ Нерчи въ Шемтелку впадаешь съ лѣвой стороны ши
рокая долина Брничная, въ устьѣ которой имѣются свѣже-
пробитые шурфы, частью засыпанные. Повидимому, работы 
производились минувшею зимою и по всей вѣроятвости не 
привели къ благопріятнымъ результатами Повѣрочяая про
мывка мною при посредствѣ лотка сохранившихся отвалов* 
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давала лишь шлихъ магнитнаго желѣзнява. Характеръ долины 
и слагающих* ея образованій не измѣняется существенно до 
перевала въ п. Колтомой, которая внадаетъ въ Нерчу съ лѣвой 
стороны. Но и на перевалѣ и на первыхъ 3-хъ верстахъ спуска 
съ него тѣ же среднезернистые біотитовые граниты составляли 
розсыпь остроугольных* обломковъ. 

Т ѣ же породы выступали въ неболынихъ скалах* по кру
тому лѣвому почти бездѣсному, одернованному косогору Кол-
томоя въ 3 в. отъ перевала изъ Шемтелки и виднѣлись въ 
розсыпяхъ и въ небольших* обнаженіяхъ, высовывавшихся 
по тому же склону далѣе внизъ по Колтомою, а также у по
дошвы крутого подъема на перевалъ въ п. Хукдейскую, при 
чемъ тропа была ровнѣе и суше, чѣмъ но Шемтелкѣ. Далѣе 
по пути на перевалъ розсыпь состояла уже изъ гранитъ-
порфира, который на вершинѣ перевала и на спускѣ съ него 
въ падь Хукдейскую смѣнялся обломками сильно вывѣтрѣлаго 
лейковратоваго гранита. 

В ъ самомъ началѣ подъема въ п. Фитили, которая входитъ 
справа въ п. Зюльзиканъ, имѣлись обломки темносѣраго гра-
нитъ-порфира, среди вотораго вплавлены куски среднезер
нистаго гранита, тождественнаго съ гранитомъ, имѣвшимъ 
распространеніе по Болтомойкону и на спускѣ въ п. Хук
дейскую. 

На дальнѣйшемъ протяженіи подъема на перевалъ въ Фи
тили розсыпи состоят* исключительно изъ среднезернистаго 
лейковратоваго гранита и лишь въ разстояніи около 150 саж. 
отъ вершины появляются обломки темносѣраго порфира крайне 
вывѣтрѣлаго, смѣняемаго на самомъ перевадѣ еще болѣе вы-
вѣтрѣлой темнозеленой породой діабазоваго характера. 

На половинѣ спуска въ п. Фитили породы мѣняются, 
обломки состоять изъ среднезернистаго біотитоваго гранита, 
который выступал* въ видѣ розсыпи сперва на лѣвомъ, потомъ 
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на правомъ скдонѣ долины Фитили. Перебродивъ затѣмъ на 
лѣвую сторону р. Зюльзиканъ, по луговымъ покосамъ на днѣ 
ея, достигли с. Зюльзикана, которое, какъ было указано выше, 
было начальннмъ пунктомъ нашей экспедиціи. 

Вышеприведенный обзоръ маршрутов*, пройденныхъ при 
моихъ изслѣдованіяхъ 1913 г., даетъ возможность высказать 
нѣкоторые общіе выводы, касающіеся обслѣдованной мѣстности. 

Нужно замѣтить, что область изслѣдованій 1913 г. не 
является совершенно обособленной, самостоятельной, какимъ-
нибудь отдѣльнымъ райономъ, цѣликомъ занимающимъ пло
щадь между опредѣленными меридіанами и широтами, до сихъ 
поръ неосвѣщенную геологически, но переплеталась съ райо
нами моихъ изслѣдованій въ прежніе годы. Посрединѣ она 
пересѣчена съ сѣвера на югъ изслѣдованіямв 1912 г. , съ 
востока соприкасается съ маршрутами 1910 г. , а на югѣ 
занимаетъ узкія полосы среди мѣстностей, посѣщенныхъ при 
работахъ моихъ въ 1 9 1 0 — 1 9 1 2 гг. Поэтому и общія заклю-
ченія, который могутъ быть сдѣланы по отношенію къ мест
ности, захваченной маршрутомъ при послѣднихъ моихъ ра
ботахъ, находятся въ тѣсной связи съ тѣми соображевіями, 
которыя были высказаны мною ранѣе. 

В ъ главныхъ чертахъ они находятся въ полномъ соотвѣт-
ствіи между собой, какъ относительно общей характеристики 
геологическихъ образований и, въ частности, ихъ петрогра
фическая состава, такъ и въ отношеніи топографичесваго 
распредѣнія горныхъ породъ и участія ихъ въ образованіи 
различныхъ формъ рельефа. 

Не повторяя всего, что было уже много изложено въ преды-
дущихъ отчетахъ, въ настоящее время ограничусь указавіемъ 
только нѣкоторыхъ изъ относящихся сюда общихъ положеній. В ъ 
прежнихъ отчетахъ мною отмѣчалось, что всѣ повышенные 
пункты мѣстности, всѣ горные хребты, ихъ отвѣтвленія, сопки 
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сложены массивными породами.•Такъ какъ вся мѣстность имѣетъ 
характеръ горной страны, то имъ естественно принадлежите 
преобладающее мѣсто. Эта общая характеристика полностью 
можетъ быть повторена и по отношенію къ вновь посѣщеннымъ 
областямъ. И здѣсь главную роль играютъ глубинныя породы, 
преимущественно гранитоваго типа, чаще всего щелочной 
магмы. Структура ихъ среднезернистая, почти всегда съ круп
ными выдѣленіями полевого шпата (микроклина, рѣже орто
клаза и альбита). Цвѣтные компоненты имѣютъ второстепенное 
значеніе, причемъ біотитъ является болѣе частымъ, чѣмъ пи-
роксены, затѣмъ амфиболы, нерѣдко уралитоваго характера. 
Породы несутъ рѣзкіе слѣды динамичесвихъ вліяній, вслѣд-
ствіе чего часто имѣютъ въ различной степени ясную, слои
стую текстуру. Какъ общее правило, можно установить, что 
наибольшая склонность къ слоистому расположенію компо-
нентовъ замѣчается у подошвы и въ верхней части склоновъ 
долинъ; тамъ же наблюдаются и главнѣйшіе выходы эффу-
зивныхъ породъ. Есть, впрочемъ значительныя части области, 
въ которыхъ слоистое расположеніе компонентовъ является 
искдючительиымъ. Таковы верхнія теченія Праваго, Средняго 
и Лѣваго Котомсука, Гулякона, Сиригли и Топчаки, входящей 
справа въ В . Бугорикту (Каренгскую), которыя, впрочемъ, 
также относятся къ верхнимъ частямъ западнаго склона 
Каренго-Нерчинскаго водораздѣльнаго хребта. Здѣсь слоиетыя 
породы вытѣсняютъ другія, но по своему минералогическому 
составу остаются весьма близкими къ породамъ зерннстымъ. 
Та же близость замѣчается между ними и по химическому 
составу. 

Болѣе основныя породы составляютъ большую рѣдкость. 
Всдѣдствіе незначительнаго числа выходовъ съ полною уве
ренностью о характерѣ ихъ залеганія сказать нельзя. Но 
ограниченность пространствъ, занятыхъ розеыпями этого рода 
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массивныхъ образованій, указываете на ихъ жильный харак
теръ, что вполнѣ отвѣчаетъ и ихъ структурнымъ особенно-
стямъ. В ъ видѣ жилъ, обыкновенно нетолстыхъ, нерѣдко встрѣ-
чаются также и кислыя породы — мелкозернистые граниты, 
аплиты, пегматите и кварцъ, при чемъ, какъ уже замѣчено 
въ отчетѣ за 1912 г., онѣ болѣе часты на перевалахъ или 
вблизи излившихся породъ, гдѣ онѣ образуютъ повторныя и 
сложныя жилы среди гранитовъ. 

В ъ иныхъ случаяхъ не только кислыя эффузивный породы, 
но и основныя интрузіи, преимущественно діоритово-порфи-
ритоваго типа завлючаютъ обломки породъ гранитоваго ха 
рактера и являются такимъ образомъ болѣе новыми образо-
ваніями, сравнительно съ послѣдними. В ъ другихъ онѣ сами 
пересѣчены сѣтью жилъ гранитоваго типа, который, повиди
мому являются апофизами штокообразныхъ залежей болѣе мо
лоды хъ гранитовъ. Вообще надо замѣтить, что на простравствѣ 
изслѣдовавной области каждый изъ типовъ массивныхъ по
родъ имѣетъ представителей различной генерадіи. 

Не останавливаясь долѣе ва характеристике массивныхъ 
породъ, такъ какъ она уже дана мною въ предыдущихъ отче-
тахъ, скажу, что онѣ слагаютъ собою тотъ хребетъ, кото
рый мѣствыми кочевниками и промышленниками называется 
Яблоновымъ (тоже Яблочнымъ) и который подъ этимъ именемъ 
на различныхъ географическихъ картахъ проводился различно, 
В ъ районѣ изслѣдованій горной партіи при изыскавіяхъ За
байкальской ж. д. Â . П. Г е р а с и м о в ъ связываете его не съ 
Яблоновымъ хребтомъ, который пересѣкаетъ южную половину 
Забайкалья, но съ хребтомъ, имѣющимъ бодѣе восточное по
ложение и названнымъ упомянутыми изслѣдователяии хребтомъ 
Черскаго. 

Благодаря сравнвтельно густой сѣти маршрутныхъ пере-
сѣченій, въ настоящее время является возможнымъ вполвѣ 
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определенно установить его географическое положеніе между 
53° 30 ' и 54° 4 0 ' с. ш., гдѣ онъ представляетъ собой оста-
точныя части широкой плоской возвышенности расчлененной 
преимущественно дизъюнктивной дислокаціей. Послѣдующая 
арозія сгладила рѣзкія формы рельефа, a отступаніе вер
ховьями pp. Нерчи и Олекмы сообщило ему еще болѣе 
извилистое простираніе. Теперь можно съ увѣренностью ска
зать, что его направленіе, указанное мною въ отчетѣ за 
1912 г. приблизительно, отвѣчаетъ действительному положе-
нію его на мѣстности и что сѣвернѣе перевала изъ Нерчь 
въ Моклаканъ и его лѣвый притокъ п. Сватькову онъ не 
имѣетъ продолженія по лѣвую сторону рѣки Олекмы, но, изги
баясь зигзагообразно, на сѣверѣ окружаетъ истоки рѣки Нерчи, 
переходя съ ея правой стороны на лѣвую, а близъ парал
лели 5 3 ° 4 0 ' с. ш. обходить вокругъ истоковъ Олекмы, изме
няя у Тоцчакинскаго гольца свое югозападное направленіе по 
левую сторону Олекмы на северо-северовосточное—по правую 
сторону его, по которой онъ следуетъ и далее черезъ горы 
Кропоткина и гольцы перевала изъ Джалира въ Иначу. 

Къ северу отъ истоковъ Нерчи онъ не только исчезаеть, 
какъ орографическая единица, заменяясь более или менее 
округленными горами (г. Муноёкъ (Варо) и г . Нижній Му-
ноёкъ), отдельно стоящими среди пониженной местности, во 
и слагавшая его породы заменяются другими геологическими 
образовавіями. Граниты, частью порфировиднне, щелочные, со
ставляющее водораздельный хребетъ, сменяются кристалличе
скими сланцами, ^ развитыми по обе стороны рѣки Моклакана. 
Эта смена геологическихъ ѳбразованій отражается ве только на 
общемъ рельефе местности, въ общемъ более пониженной, 
съ просторными долинами, заросшими кормовыми травами съ 
одной стороны и съ более остроконечными вершинами — съ 
другой, но сказывается и въ промышленномъ значеніи этой 

И в в . Геол. Кож., 1914 г., т. X X X I I I , M 10. 82 
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мѣстности, которая является болѣе благонадежной въ золото
носность отношеніи, что можно усмотрѣть изъ широко раз-
витыхъ здѣсь старательскихъ работъ. Произведенная мной 
пробная промывка песковъ въ бассейнѣ Моклакана давала 
болѣе обильные знакн золота, чѣмъ въ бассейнѣ рѣки Нерчи. 
Нужно замѣтить, что за отсутствіемъ времени, а главное, 
вслѣдствіе затопленія грунтовыми водами, мнѣ приходилось 
брать для промывки преимущественно уцѣлѣвшіе остатки отва-
ловъ у старвхъ шурфовъ или изъ кучъ, просыпавныхъ по 
дорогѣ при перевозкѣ добытыхъ песковъ къ мѣсту промывки. 

Нормально-осадочныя образовавія развиты гораздо слабѣе. 
Они разстилаются по широкимъ участкамъ долинъ рѣкъ, со
ставляя прислоненныя древнія террасы или болѣе новыя на-
мывныя террасы и въ первыхъ представлены преимущественно 
рыхлыми конгломератами и песчаниками, изрѣдка съ тонкими 
прослойками углистаго тонкослоистаго частью листоватаго 
сланца, а во вторыхъ—галькою и песчано иловатыми образо-
ваніями. В ъ палеонтологическом* отношеніи и т ѣ , в другіе 
являются совершен во нѣмыми. По вхъ диалогическому х а 
рактеру я отношу первые къ третичному, вторые въ послѣ-
третичному, въ значительной части къ новѣйшему времени. 

В ъ отчетѣ за 1912 г., на основаніи нѣкоторыхъ обва-
женій, я распространилъ свое обобщеніе относительно мѣсто-
положенія песчавиковыхъ и песчанико-глинистыхъ образовавій 
в а значительную часть долины Нерчи, руководясь главным* 
образомъ аналогичными чертами въ рельефѣ шировихъ над-
луговыхъ террас*, возвышающихся до 6—7 саж. надъ дном* 
долины Нерчи по ея правую и лѣвую стороны. Выходы на-
званныхъ породъ, наблюдавшіеся мною въ 1913 году в * 
крутыхъ обрнвахъ п. Пуриконъ и н. Кылгенды — по лѣвую 
сторону Нерчи и въ кручахъ праваго берега р. Нерчи, выше 
н. Талаканъ показывают*, что предположенія эти были спра-
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ведливы. Послѣтретичныя образованія достаточно охарактери
зованы въ иоихъ предыдущих* отчетахъ и въ описательной 
части настоящаго, а потому на нихъ останавливаться не буду. 

В ъ отношеніи полезных* исвопаемыхъ, изъ которыхъ въ 
районѣ встрѣчено только золото, наибольшего вниманія за
служивают лѣвые притоки р. Олекмы—р. Н. Эрани и р. Мо-
клаканъ, дальнѣйшее изслѣдованіе золотоносности которой въ 
ея нижнемъ теченіи должно быть поставлено на ближайшую 
очередь. 

Въ колонизаціонномъ смыслѣ посѣщенная мѣстность по 
своему дико таежному характеру, обширнымъ болотамъ, не-
рѣдко затапливаемымъ паводками по долинамъ рѣкъ, и вслѣд-
ствіе каменистой почвы на косогорахъ, въ связи съ общими 
весьма суровыми климатическими условіями является совер
шенно безнадежной для земледѣльческой культуры. 

RÉSUMÉ. Im Jahr 1913 erstreckten sich die Marschroute-Untersu
chungen des Verfassers im westlichen, der Amurbahn benachbarten 
Rayon, in den Grenzen 5 3 ° 2 0 ' — 5 4 ° 5 0 ' nördlicher Breite und 1 1 6 ° 0 ' — 

1 1 8 ° 3 0 ' östlicher Länge von Greenwisch, den Oberlauf des F l . Nertscha 
umfassend, welcher den rechten Nebenfluss des F l . Schilka mit seinen 
Wasserscheiden zwischen den F l . Olekma—im Nordosten und Wit in— 
im Nordwesten bildet. 

Die Untersuchungen haben das allgemeine Schema der geologi
schen Zusammensetzung, auf welches in den früheren Berichten des 
Verfassers hingewiesen wurde, bestätigt. Alle erhöhten Punkte der 
Landschaft, alle Bergkämme, ihre Ausläufer, die Hügel, sind aas 
massigen Gesteinen zusammengesetzt. Die Hauptrolle unter ihnen 
spielen die Tiefengesteine, vorwiegend vom Granittypus, am häufigsten 
aus alkalischer Magma. 

Ihre Struktur ist mittelkörnig, beinah immer mit porphyrartigen 
Ausscheidungen von Feldspat, (Mikjoklin, seltener Orthoklas und Albit). 

82* 
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Die Farben-Komponenten besitzen eine seeimdäre Bedeutung. Die 
Gesteine zeigen scharfe Sparen dynamischer Einwirkungen und besitzen 
häufig eine mehr oder -weniger klar hervortretende geschichtete Tex
tur. Die grösste Neigung zu einer geschichteten Anordnung der Kom
ponenten macht sich an der Sohle und im oberen Teil der Gehänge 
(1er Täler hemerkbar. Dort kann man auch die hauptsächlichsten Aus
gänge der sauren, effusiven Bildungen beobachten. 

Stärker, basische Gesteine sind selten. Sie besitzen vorzugsweise 
den Charakter von Ganggesteinen. 

Auch die sauren Gesteine treten nicht selten in Form von nicht 
starken Adern auf—^kleinkörnige Granite, Aplite, Pegmatit und Quarz, 
wobei sie häufiger auf Berggipfeln, oder in der Nähe von Ergussge
steinen vorkommen, indem sie wiederholte und zusammengesetzte 
Adern zwischen den Tiefengesteinen bilden. 

In einigen Fällen enthalten nicht nur die sauren Effusivgesteine, 
sondern auch die basischen Intrusionen—vorwiegend vom Diorit-Por-
phyrtypus — Trümmer von Gesteinen granitischen Charakters und 
stellen auf diese Weise neuere Bildungen als die letzteren vor. In 
anderen Fällen sind sie selbst von einem, granitischen Typus zeigenden, 
Adernetz durchsetzt, welches wahrscheinlich Apophysen der stock-
förmigen Lager der jüngeren Granite darstellt. Ueberhaupt muss be
merkt werden, dass auf der ganzen Ausdehnung des erforschten Ge
bietes jeder einzelne Typus der Massengesteine Vertreter von ver
schiedenen Generationen besitzt. 

Der von den einheimischen Nomadenvölkern und Jägern Jablotsch-
nij (Jablonowui Bergrücken der Geographen?) genannte Bergrücken 
besitzt innerhalb der erforschten Grenzen keine Fortsetzung längs des 
linken Ufers der Olekma im Norden des Gebiergpasses aus der 
Nertscha in den Moklakan, sondern umgeht, sich zickzackförmig krüm
mend, das Quellgebiet der Nertscha im Norden; indem er dann von 
ihrem rechten Ufer auf das linke übertritt, etwa unter dem 53°40' 
nördl. Br. erstreckt er sich rings um das Quellgebiet der Olekma, 
bei der Toptschakan Bergspitze seine südwestliche Richtung am linken 
Ufer der Olekma in eine nordnordöstliche längs ihrem rechten Ufer 
verändernd, längs welchem er sich dann auch weiter über die Berge 
Kropotkm und den aus Dshalita nach Inatscha führenden Pass hinzieht. 

Im Norden des Quelgebietes der Nertscha verschwindet der Berg-
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rücken nicht nur als orographische Einheit, indem er seinen Platz 
mehr oder weniger gerundeten, isoliert inmitten einer flacher Gegend 
gelegenen Bergen (Munojek und Nishnij Munojek) abtritt, sondern verän
dert auch in petrographischer Beziehung schroff seinen Charakter. 
Die teils porphyrartigen, alkalischen Granite, welche den Wasserscheide-
Bergrücken bilden, werden an beiden Ufern des F l . Moklakana uftre-
tenden kristallinischen Schiefern abgelöst. Diese Aenderung der 
geologischen Bildungen zeigt sich nicht nur in dem allgemeinen Land-
schaftsrelief, das sich im Ganzen flacher darstellt, mit weiten, von 
der einen Seite mit Futterkraut bewachsenen Tälern und spitzeren 
Gipfeln von der anderen, sondern spricht sich auch in der industriellen 
Bedeutung dieser Landschaft aus, die in Bezug auf ihren Goldgehalt 
günstig erscheint, was sich auch in den hier stark entwickelten 
Goldgräberarbeiten ausspricht. 

Geschichtete Bildungen sind hier schwächer vertreten. Sie breiten 
sich auf weiten Flächen der Flüsstäler aus, indem sie angelehnte 
alte oder neuere, angeschwemmte Terassen bilden, in den ersteren sind 
sie vorwiegend durch lockere Konglomerate und Sandsteine vertreten, 
selten ab und zu mit dünnen Zwischenschichten kohlenhaltiger, fein
schichtiger teils blättrigen Schiefer, und in den zweiten durch Gerolle 
und sandsdhlammige Bildungen. In paläontologischer Beziehung sind 
sowohl die einen, wie die anderen Stumm. Nach ihrem lithologischen 
Charakter rechne ich erstere zur tertiären, letztere posttertiären, vor-
züglig zur neuesten Zeit. 



Табл. LVI. 

Гранитныя скалы на вершинѣ Топчакинскаго гольца. 

Скалы гранита съ тонкоплитняковой отдѣльностью на правой разсошивѣ пади 
Оючи (Олекминской), въ разстояніи трехъ верстъ отъ перевала въ падь Килгенду. 

Изв. Геол. Ком., 1914 г., т. ХХХШ, № 10. 



Табл. LVII. 

Перемежаемость песчано-глинистыхъ сланцевъ и глинистыхъ песчаниковъ ( J ? ) 
въ кручахъ праваго берега р. Килгенды, въ разстояніи около трехъ верстъ отъ 

р. Нерчи. 

Изв. Геол. Ком., 1914 г.. т. ХХХШ. № 10. 

Гранитные гольцы по ю.-з. сторону перевала отъ пади Оючи въ падь 
Килгенду. 



Табя. LVIII. 

Пріискъ Туркина на Н.-Эрани. Болотистая елань праваго берега пади и крутые 
косогоры. Устройства и инструменты, примѣняемые при промывкѣ золота на 

пріискахъ. 

Косогорныя террасы гольца къ югу отъ горы А. К. Кузнецова. 

Изв. Геол. Ком., 1914 г., т. XXXIII, № 10. 



Табл. LIX. 

Гора А. К. Кузнецова, въ вершинѣ п. Сухой Иннохъ и Герендакъ. Покрыта 
розсыпями слюдистаго и безслюдистаго кварцита. 

Гора Муноёкъ (Варо) съ праваго склона пади Найденки. Косогоры заняты 
подвижною розсыпью розовато-сѣраго и темно-сѣраго безслюдистаго и слюди

стаго кварцита. 

Изв. Геол. Ком., 1914 г., т. ХХХШ, № 10. 

H . t ГМИНЕ » А. ВШЬВРІа l U r W M j . 



Табя. LX. 

Старые отвалы гальки и песка и разрѣзы на покинутомъ пріискѣ 
п. Сватьковой. 

Рѣка Витимъ внизъ по теченію послѣ впаденія р. Каренги, противъ п. Корбовой 
и ниже ея. Справа утесы террасы размыва праваго берега Витима. 

зв. Геол. Ком., 1914 г., т. XXXIII, № 10. 

Р* Й ШШІ и А. Ш Ш Р і * k»«™w» 



Бродъ черезъ р. Берею (Каренгскую). Елань и косогоры праваго берега. 
Переправа экспедиціи. 

У вершины перевала изъ п. Котомсукъ въ п. Топчаку. Обгорѣлыя вѣтви 
кедровника (стланника) и розсыпи аплитовидяаго гнейса. 

Изв. Геол. Ком.. 1914 г.. т. ХХХ1Н, № 10. 





Табл. XLIX. 





Иванъ Ѳедоровичъ Синцовъ. 
(Некрологъ). 

Вынѣшвимъ лѣтомъ, 9 іюля скончался въ Петроградѣ 
послѣ непродолжительной, но мучительной трехнедельной бо-
лѣзвн Иванъ Ѳедоровичъ Синцовъ. У него развился порокгь 
сердца на почвѣ склероза сосудовъ. Иванъ Ѳедорович* ро
дился 30 марта 1845 г. въ воениомъ поселевіи Заселіи Моги-
левской губерніи, но съ ранняго дѣтства переѣхалъ съ роди
телями въ Саратовъ, который быль его второю родиною. Тамъ 
онъ в окончил* (1864 г.) гимназію, a затѣмъ постушмъ въ 
Казанекій ув-ть, гдѣ и окончнлъ курсъ со степенью канди
дата естественны» наукъ (27 мая 1868 г.). При Базанс&омъ 
ув-тѣ онъ быль также оставленъ для спеціальныхъ завятій 
геологіей. Въ 1869 г. былъ опредѣленъ прнватъ-доцентомъ 
того же ун-та, а въ 1870 хранителем* Геологическаго Каби
нета. Въ 1871 г. (29 марта) пріобрѣлъ степень магистра 
мам. и геогн., и въ томъ же году былъ избран* въ доценты 
Новороссійскимъ ун-том*. Защитив* же 7 апр. 1872 г. док
торскую диссертацию, овъ былъ избрав* экстраординарным* 
профессоромъ того же ун-та. Ординатуру получил* въ 1873 г. 
Въ 1900 году онъ вышел* въ отставку и был* вазначевъ чи-

Ивв. Геол. Ком., Ш* г., т. ХХХПІ, M 10. 1 
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воввикомъ особыхъ поручеаій Ѵ-го вл. при Мин. Фин. въ 
качествѣ гидрогеолога въ Главноыъ Управлевіи Неокладныхъ 
сборовъ. Съ тѣхъ поръ онъ поселился въ Петербургѣ. 

Въ свою продолжительную преподавательскую деятель
ность Иванъ Ѳедоровичъ читалъ преимущественно геологію, 
но дважды ему приходилось читать и минералогію (послѣ 
ухода M. В. Ерофѣева въ 1871/2 и послѣ отставки Го-
ловкинскаго въ 1885/6 г.). 

Научныя работы И. Ѳ. относятся главнымъ образомъ къ 
мезозойскимъ и третичнымъ отложеніямъ. Цѣлый рядъ ихъ 
посвященъ юрѣ и въ особенности мѣлу и отчасти нижнетре-
тичнымъ отложеніямъ Поволжья, въ особенности губ. Сара
товской и Симбирской. Этимъ двумъ губерніямъ посвящевы 
первыя работы И. Ѳ. Синцова. Въ начадѣ же семидесятыхъ 
годовъ И. Ѳ. ѣздилъ на Общи Сыртъ. Переходъ въ Новорос-
сійскій универснтетъ направилъ его вниманіе на геологію Бес-
сарабін и Херсонской губерніи, но впослѣдствіи онъ неодно-
кратво возвращался къ Поволжью, то разрабатывая собраи-
ныя имъ палеонтологическія коллекціи, въ числѣ которыхъ 
находились явтересвне сборы ископаемыхъ губокъ изъ Сара-
товсваго мѣла, то совершав новыя поѣадкв. Въ 1883—1885 г. 
онъ картируетъ для Геологическаго Комитета листъ 92, въ 
который входдтъ часта Саратовской и Симбирской губерній. 

Работы И. Ѳ. въ Бессарабіи и Херсонской губерніи внесли 
сущеетвенныя донолвенія къ тому, что было здѣсь сдѣлано 
раньше. Иваном ъ Ѳедоровнчемъ, вапркмѣръ, было установлено, 
что понтнческій ярусъ не слѣдуетъ непосредственво за сар-
матскямъ, но отдѣляетея отъ послѣдняго особой группой пла
стовъ съ переходнымъ жарактеронъ фауны. Эту переходную 
серію онъ назввалъ сначала переходнымъ, a впоелѣдсткіи 
дозиніевымъ ярусомъ. Въ сарматскомъ ярусѣ онъ первый 
сдѣлалъ попытку подраздѣленія его на два отдѣленія: нижніВ 



вдв эрвиліевый и верхвій или нубекуляріевый. Дли понти-
ческаго одесскаго известняка имъ былъ констатированъ пе-
реходъ его въ песчаныя отложенія континентальнаго типа, в 
уяснено отчасти значеніе такъ называемаго балтскаго яруса 
Б ар б о та. Имъ же были открыты у Одессы оригинальные куяль-
ницкіе пласты и сдѣлано было много цѣнныхъ наблюде 
вій но части верхненліоценовыхъ отложеній юга Бессарабіи. 
Изъ сарматскихъ, переходныхъ, понтическихъ и куяльняцкихъ 
пластовъ Ив. Ѳедоровичемъ были описаны многочисленные виды 
окаменѣлостей, причемъ впервые изображены были, между 
прочнмъ, окаменѣлости одесскаго известняка по хорошо сохра
нившимся экземплярами Бромѣ того Иваномъ Ѳед. написана 
была интересная работа о Paludina dilnviana, играющей важ
ную роль въ стратиграфіи послѣтретичннхъ отложевій Европы. 
Въ бытность свою въ Одессѣ Ив. Ѳед. много занимался гид
рогеологическими вопросами, изучивъ подробно въ этомъ отно
шении сначала Одесское Градоначальство, а позже и весь 
Одесской уѣздъ. 

Гидрогеологическая изслѣдованія велъ онъ и на своей 
службѣ въ Мин. Финансовъ, совершая ежегодныя почти по
езда по р&злнчнымъ мѣстностямъ Россіи для рѣшевія вопро
се въ, связанныхъ съ водоснабженіемъ казенныхъ виввыхъ 
складовъ. Иванъ Ѳедоровнчъ тщательно при этомъ собнралъ 
всѣ даввыя, касающіяся буровыхъ скважинъ в проствхъ ко
лодцевъ, закдаднваемыхъ ва виввыхъ складахъ, и сохраннлъ 
для науки рядъ цѣнныхъ данныхъ въ многочисленныхъ статьяхъ, 
вапечатанныхъ въ Запискахъ Мннералогическаго общества. 
Особенно драгоцѣвнн даввыя о меднтополъскнхъ буровыхъ 
скважинахъ, гдѣ имъ констатированы были въ основаніи сар
мата отложевія, родственныя съ конксквми, и о скважинахъ 
Терской области, въ которыхъ между прочимъ были найдены 
раковины апшеронскаго и акчагыльскаго типа. Небольшая 
фауна апшеронскаго типа изъ Прнкумскихъ степей была 
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имъ описана и изображена въ одной изъ послѣднихъ его 
статей. 

В ъ пребываніе свое въ Петроградѣ Иванъ Ѳедоровичъ не 
оставлялъ также своихъ палеонтологическихъ работъ. Кол-
лекціи свои онъ уступилъ Геологическому Музею Имп. Ака-
деміи Наукъ и имѣлъ въ послѣднемъ уголокъ для работы, и 
не проходило года, чтобы Ив. Ѳед. не печаталъ либо въ 
изданіяхъ Академіи, либо въ изданіяхъ Минералогическаго 
общества одной или двухъ статей. Преимущественно онъ за
нимался богатыми коллекціями, собранными кап. Насибъян-
цемъ на Мангышлакѣ и поступившими въ Геологическій Му
зей Академіи. Еще незадолго до смерти онъ собиралъ мате-
ріалы для работы, касающейся нѣкоторыхъ верхнесарматскихъ 
мактръ, но рукописи о нихъ послѣ смерти Ив. Ѳед. не было 
найдено. 

Ив. Ѳед. много занимался также остатками млекопитаю-
щихъ третичныхъ отложеній юго-запада Россіи, и ему между 
прочимъ првнадлежитъ заслуга открытія такъ наз. пикермій-
ской фауны въ верхнемъ сарматѣ с. Гроссулова. 

Л, Андрусст. 



Список* научныхъ трудовъ проф. Ивана Федоровича Синцова. 

1870. 1. Геологически очеркъ Саратовской губервіи. 
Зап. Имп. СПБ. Мпнер. Общ., т. V. 

1871. 2. Мезозойскія образованія Общаго Сырта и нѣвоторыхъ 
прилежащихъ пунктовъ. 

Трупы Общества Естествоисп. при Казанскомъ Универс. 
T. I, отд. П (Магистерская диссертація). 

1872. 3. Геологическія замѣтки о Симбирской губерніи. 
Зап. Иип. СПБ. Минер. Общ., т. ѴП. 

— 4. Дополнительная замѣткакъстатьѣ „Геологически очеркъ 
Саратовской губерніи". 

Зап. Новор. Общ. Естествоисп., т. II. 

— 5. Объ юрсвихъ и мѣловыхъ окаменѣлостяхъ Саратов
ской губерніи. 

Матер, для геологіи Росеіи, т. IV (Докторская диссер-
тадія). 

1873. 6. Геологически очеркъ Бессарабской области. 
Зап. Новор. Общ. Естеств. т. I, вып. 3. 

1875. 7. Отчетъ о геологических* изслѣдованіяхъ въ Бессарабіи 
въ 1873 году. 

Зав. Новор. Общ. Естеств. т. Ш, вып. 1. 

— 8. Оиисаніе новыхъ и малоизслѣдованвыхъ формъ рако
винъ изъ третичвыхъ образовавій Новороссіи. Статья 
первая и вторая. 

Зап. Новор. Общ. Естеств., т. Ш, выл. 2. 
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— 9. Отчетъ объ экекурсіяхъ, произведенныхъ въ 1874 году 
въ губерніяхъ Саратовской и Самарской. 

Зап. Иипер. Новорос- Универс., т. 16. 

1876. 10. Предварительное сообщеніе о новыхъ и малоизсдѣдо-
ванныхъ формахъ раковинъ изъ третичныхъ образо
вана Новороссіи. 

Зап. Новор. Общ. Естеств., т. ГУ, вып. 1. 

— 11. Нѣсколько словъ о Belemnites Zittdi. 
Зап. Новор. Общ. Естеств., т. ІУ, вып. 1. 

— 12. (mit K a r r e r , F.) Ueber das Auftreten des Foranrinifereii-
Genus Nubecularia im Sarmatischen Sande von Kischenew-

Sitzb. Akad. Wissensch Wien, Bd. L X X V I . 

1877. 13. Описаніе нѣкоторыхъ видовъ мезозойскихъ окаиенѣ-
лостей изъ Симбирской и Саратовской губерній. Статья 
первая. 

Заи. Новор. Общ. Естеств., т. Y, вып. 1. 

— 14. Описаніе новыхъ s малоизслѣдованныхъ формъ рако
винъ изъ третичныхъ образований Новороссіи.. Статья 
третья. 

Зая. Новор. Общ. Естеств., т. V, вып. 1. 

— 15. Замѣтка по поводу статьи Траутшольда „Ueber Kreide
fossilen Russlands 

Зап. Новор. Общ. Естеств., т. V, вып. 1. 

1878. 16. О мѣловыхъ губкахъ Саратовской губерніи. 
Зап. Новор. Общ. Естеств., т. TL 

1880. 17. Описаніе нѣкоторыхъ видовъ мезозойскихъ окамене
лое тей изъ Симбирской и Саратовской губернім. Статья 
вторая. 

Зап. Новор. Общ. Естеств., т. УП, вып. 1. 

— 18. Описаніе новыхъ и малоизслѣдованныхъ формъ рако
винъ изъ третичныхъ образованій Новороссіи- Статья 
четвертая. 

Зап. Новор. Общ. Естеств., т. УП, юн. 1. 
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1883. 19. Геологическое изслѣдованіе Вессарабіи и прилегающей 
въ ней части Херсонской губерніи. 

Матер, для геологіи Роесіи, т. XI . 

1884. 20. Опнсаніе новыхъ и малоизслѣдованныхъ форм* рако
винъ изъ третичных* образованій Новороссіи. Статья 
пятая. 

Зап. Новор. Общ. Естеств., т. IX, вып. 1. 

— 21. Предварительный отчетъ объ изслѣдованіяхъ, произве-
денныхъ въ 1883 году въ Саратовской губерніи и Зенлѣ 
Войска Донского. 

Изв. Геол. Ком., т. II, № 8. 

1885. 22. Общая геологическая карта Россіи. Листъ 93. Запад
ная часть. Камышинъ. Съ картой. 

Труды Геол. Комитета, т. П, № 2. 

1886. 23. Предварительный отчетъ о геологических* изслѣдова-
ніяхъ, произведенных* въ 1885 году въ губерніяхъ 
Саратовской и Симбирской. 

Изв. Геол. Ком., т. -V, ДБ 1. 

1887. 24. Предварительный отчетъ о геологических* изслѣдова-
ніяхъ, произведенных* въ 1886 году въ губерніяхъ 
Саратовской и Пензенской. 

Изв. Геол. Комит., т. 71. 

1888. 25. О водоносныхъ слояхъ Кишинева. 
Зап. Новор. Общ. Естеств., т. XII, вып. 2. 

— 26. Нѣсколько слов* о степных* отложеніяхъ лѣваго бе
рега Волги между колон. Ровным* и сел. Духовицкимъ. 

Зап. Новор. Общ. Естеств., т. ХП, вып. 2. 

— 27. Замѣтки о новыхъ пліоценовыхъ отложеніяхъ Южной 
Россіи. 

Зап. Новор. Общ. Естеств., т. ХН, вып. 2. 

— 28- Общая геологическая карта Россіи. Листъ 92. Сара-
товъ-Ценза. 

Трудн Геол. Ком., т. Ш, Я» 1. 



— 29. Обь Оренбургской в Самарской юрѣ. 
Зап. Новор. Общ. Естеств., т. Х Ш , вып. 1. 

— 30. О водоносныхъ слояхъ Кишинева. 
Зал. Новор. Общ. Естеств., т. X I I , вып. 2. 

1889. 31. Нѣскодько словъ о Paludina diluviana Kunth. и о род-
ственныхъ съ нею формахъ. 

Зап. Импер. СПБ. Минер. Общ., т. 25. 

1890. 32 Объ Оренбургской и Самарской Юрѣ. 
Зап. Новор. Общ. Естеств., т. X V , вып. 1. 

1891. 33. Результаты Реологической экскурсіи въ Ннколаевъ. 
Зап. Новор. Общ. Естеств., т. X V I , вып. 1. 

1892. 34. Замѣтва о нѣкоторыхъ видахъ неогеновыхъ окаменѣ-
лостей, найденныхъ въ Бессарабіи. 

Зап. Новор. Общ. Естеств., т. X V I I , вып. 2. 

1893. 35. Объ Одесскнхъ буровыхъ скважянахъ. 
Зап. Новор. Обри Естеств., т. Х Ѵ Ш , вып. 1. 

1894. 36. Гидрогеологическое опнсаніе Одесскаго градоначаль
ства. 

Заи. Новор. Общ. Естеств., т. Х Ѵ Ш , вып. 2. 

1895. 37. Геологическое изслѣдованіе Одесскаго уѣзда. 
Зап. Новор. Общ. Естеств., т. X X , вып. 1. 

1896. 38. Замѣтки объ изслѣдовавіяхъ искусственной подночвев-
ной воды, появившейся около водопроводной станціи » : 

Б. Вокзала. 
Зап. Новор. Общ. Естеств., т. X X , выл. 1. 

1897. 39. О палеонтологическомъотношеніи Новороссійсккхъ нео
геновыхъ осадковъ къ пластамъ Австро-Венгріи и Ру-
мыніи. 

Зап. Новор. Общ. Естеств., т. X X I , вып. 2. 

— 40. Замѣтка о нубекуляріевомъ известнякѣ Касперово-
Ниволаевки. 

Зап. Новор. Общ. Естеств., т. X X I , выл. 2. 



— 9 — 

— 41. О буровыхъ скважинахъ Одеескихъ сахаро-рафинад-
ныхъ заводовъ. 

Зап. Новор. Общ. Еетеств., т. XXI , вып. 2. 

— 42. Описаніе нѣкоторыхъ видовъ неогеновыхъ окаменѣло-
стей, найденныхъ въ Бессарабіи. 

Зап. Новор. Общ. Еетеств., т. X X I , вып. 2. 

— 43. Ueber ein neues Genus der neogeuen Cetaceen. 
Зап. Им пер. СПБ. Минер. Общ., т. 35, выя. 1. 

— 44. Sintzow, J . Ordre de succession des dépôts géologiques 
de la Tille d'Odessa, Odessa 1897. (pp. 1—4). 

1898. 45. Замѣтки объ остаткахъ динотерія, найденныхъ въ Бес-
сарабіи и въ Херсонской губерніяхъ. 

Зап. Новор. Общ. Еетеств., ті ХХП, вып. 1. 

— 46. Къ вопросу о палеонтологическомъ отношеніи Ново-
россійскихъ неогеновыхъ осадковъ къ пдастамъ Австро-
Венгріи и Румыніи. 

Зап. Новор. Общ. Еетеств., т. ХХП, выи. 1. 

— 47. Bemerkungen über einigen Ammoniten des Aptien. 
Зап. Иыпер Новор. Универс., т. 76. 

— 48. Объ Одеескихъ оиолзняхъ и о причинах* ихъ про
исхождения. 

Зап. Новор. Общ. Еетеств., т. XXIL вып. 1. 

1899. 49. О неогеновыхъ осадкахъ города Ананьева. 
Зап. Новор. Общ. Еетеств., т. ХХП, вып. 1. 

— 50. Notizen über die Jura-, Kreide- und Neogen-Ablagenm-
ge» der Gouvernements Saratow, Simbirsk, Samara und 
Orenburg. 

Зап. Новор. Универс, т. 77. 

1900. 61. Geologische und Paleontologische Beobachtungen in Süd-
russland. 

Зап. Иыпер. Новор. Унлвере., т. 79. 

— 52. Замѣтка о пластахъ конгерій. 
Зап. Новор. Универс., т. 79. 
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1905. 53. О нѣкоторыхъ развернутыхъ формахъ амионитидъ изъ 
верхняго неокома Россіи. 

Матер, для теологіи Россіи, т. 22, вып. 2. 

— 54. Die Beschreibung einiger Douvilleicerasarten aus dem 
oberen Neocom Russlands. 

Зап. Мин, Общ., т. 44, вып. 1. 

1907. 55. Untersuchung einiger Ammonitiden aus dem unteren 
Gault Mangischlaks und des Kaukasus. 

Зап. Импер. СПБ. Мииер. Общ., т. 45, вып. 2. 

1908. 56. Стратиграфическое положеніе розоваго песчаника, пров-
деннаго въ буровомъ колодцѣ Овручскаго склада. 

Зап. Икпер. СПБ. Минер. Общ., т. 46, вып. I. 

1909. 57. Beiträge zur Kenntniss des Sudrussischen Aptien und 
Albien. 

Зап. Импер. СПБ. Минер. Общ., т. 47, вып. 1. 

1912. 58. Ueber einige Ammonitiden aus dem Gault des Mangy-
schlaks. 

Зап. ими. СОВ. Минер. Обии, t. 49. 

1913. 59. Beiträge zur Kenntniss der unteren Kreideablagernngen 
des Nordkaukasus. 

Труды Геол. Музея Импер. Акад. Наукъ, т. ѴП, вып. 3. 

— 60. О верхяекѣловыхъ осадкахъ Саратовской губерніи. 
Зап. Имп. СПБ. Минер. Общ., т. 50. 

1914. 61. Занѣтки о двухъ новыхъ видахъ нижнекѣловыхъ ока-
менѣлостей. 

Зап. Имп. СПБ. Минер. Общ., т. 50. 

— 62. Замѣтки о статъѣ А. Н. Розанова „Нѣкоторыя новыя 
дан выя по геоюгіи сѣверной части Саратовской гу-
берніи''. 

Ежегодникъ по Геологи н Минералогін Россін, г . ХІП, 
вып. 5—6. 
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Статьи И. Ѳ. Синцова о колодцахъ каэенныхъ винныхъ складовъ, 
въ Зал. Мин. Общ. 

1. О буровыхъ и копанныхъ колодцахъ казенныхъ винныхъ 
складовъ I и ІІ-ая ст. т. 40; III—IX, т. 41; X — Х Ѵ Ш , 
т. 42; X I X — X X V , т. 43; X X V I — X X I X , т. 44; X X X — 
ХХХГѴ, т. 45; X X X V I — X L I I , т. 46; ХЫП, т. 47. 

2. Занѣтки о нѣкоторыхъ новыхъ буровыхъ колодцахъ Россіи, 
т. 44. 

3. О нѣкоторыхъ новыхъ колодцахъ ст. 1-ая, т. 45; ст. 2-ая, 
т. 46; ст. 3-я, т. 47; ст. 4-ая, т. 48; ст. 5-ая, т. 50. 

4- Новыя данныя о буровыхъ колодцахъ Ставропольской губер-
ніи, т. 46. 

5. Занѣтки о колодцахъ г. Могилева, т. 46. 

6. О нѣкоторыхъ колодцахъ Перин и Минска, т. 46. 





Профессоръ П. И. Еротовъ. 
(Некролог).}. 

Семья русекахъ геологовъ понесла новый уронъ, новую 
тяжелую утрату—24 ноября въ 12 часовъ дня скончался за
служенный ординарный профессоръ Казанскаго Университета 
Петръ И в а н о в и ч ъ Кротовъ . Особенно чувствительна эта 
потеря для семьи казанскихъ геологовъ и Казанскаго Уни
верситета, гдѣ П. И. провелъ всю свою научную дѣятельность 
со студенческой скамьи до самой смерти, и для Геологиче
скаго Комитета, въ которомъ П. И. былъ одннмъ изъ старѣй-
шихъ сотрудниковъ: онъ работалъ въ немъ со дня его осно-
ванія. 

П е т р ъ И в а н о в и ч ъ К р о т о в ъ родился въ 1852 году въ 
Глазовскомъ уѣздѣ Вятской губерніи. Первоначальное образо-
ваніе онъ получилъ въ Вятской Духовной Семинаріи, по окон-
чаніи которой въ 1874 году былъ зачисленъ въ число сту-
дентовъ Физико-Математическаго Факультета по Отдѣленію 
Естественныхъ Наукъ. Въ 1878 г. П. И. окончилъ курсъ 
Казанскаго Университета со званіемъ кандидата. П. И. одинъ 
изъ первыхъ учениковъ проф. А. А. Ш т у к е н б е р г а , подъ не 

Иав. Геол. Ком.. 1914 г., т. Х Х Х Ш . X 10. 1 



иосредственнымъ руководством* котораго онъ и занимался гео-
логіей. Научная дѣятельность П. И. начинается въ періодь 
студенчества: въ 1876 году напечатана его первая работа: 
„Матеріалы для геологіи Вятской губерніи. I. Геологическій 
разрѣзъ береговъ Чепцы и Вятки", (Сп. тр. 1 *) съ преди-
словіемъ проф. А. А. Ш т у к е н б е р г а . 

Въ 1879 году П. И. былъ избранъ на должность сверх-
штатнаго ассистента при Геологическомъ Кабинетѣ, а въ 
1884 году переведенъ на должность штатнаго хранителя. Въ 
весеннемъ полугодіи 1880 года П. И. защитилъ диссертацію 
pro venia legendi „О минеральномъ составѣ окаменѣлостей", 
а съ осенняго полугодія того же года Медицинскимъ Факульте-
томъ ему былъ порученъ курсъ минералогіи и геологіи, кото
рый онъ читалъ почти до послѣднихъ дней (до 1913 года). 
Помимо занятій въ Университетѣ, П. И. давалъ уроки естество-
вѣдѣнія въ частной женской прогимназіи (впослѣдствіи гим-
назіи) С. Ѳ. В а г н е р ъ . 

Въ 1885 году П. И. защитилъ днссертацію на званіе 
магистра Минералогіи и Геогнозіи подъ заглавіемъ „Артин-
скій ярусъ" (сп. тр. 17), а въ 1888 году получилъ званіе 
доктора Минералогіи и Геогнозіи за диссертацію — я Гео
логическая изслѣдованія на западномъ склонѣ Соликамскаго 
и Чердынскаго Урала" (сп. тр. 25). Въ теченіе весен-
нихъ семестровъ 1 8 8 5 / е и 1 8 8 7 / 8 гг. преподавал* въ ка-
чествѣ приват*-доцента орографію и гидрографію на Фи-
зико-Математическомъ Факультетѣ, а въ 1888 былъ „опредѣ-
ленъ" 2 ) профессоромъ на каѳедру географіи въ Казанскомъ 
Университет*. П. И. Кротовъ является первымъ настоящим* 
профессоромъ географіи и организаторомъ географическаго 

j Смотри слпсокъ трудовъ П. И. — № 1. ( В ъ дальнѣВшемъ я буду, 
іѣлая сноску на сшісокъ трудовъ, ппсать—сп. тр.). 

2 ) по собственному выраженію П. И. 



кабинета въ Казанскомъ Университетѣ, послѣ перевода этой 
каѳедры съ Историко-Филологическаго Факультета на Физико-
Математическій. „Только въ Казани и въ Москвѣ географія 
поставлена была съ самаго начала широко и полно: Анучинъ 
и Кротовъ съ достоинствомъ несли знамя географической 
наукиа. Послѣ занятія каѳедры географіи у П. И. началась 
кипучая научно-педагогическая дѣятельность: многочисленныя 
эвскурсіи со студентами по Волгѣ, на Уралъ, географическій 
семинарій (въ которомъ читались студентами рефераты), ру
ководительство многочисленными работами студентовъ, изъ 
которыхъ многія появились въ печати (въ Трудахъ Общества 
Естествоиспытателей при Имп. Казанскомъ Унив—тѣ, сп. 
тр. 62) и наковецъ рядъ статей въ различныхъ журналахъ и 
изданіяхъ, посвященныхъ вопросамъ постановки учебнаго дѣла 
географіи какъ въ высшихъ, такъ и средне-учебныхъ заведе-
ніяхъ (сп. тр. 34, 46, 53), помимо статей и трудовъ по гео-
графіи Россіи и отчетовъ о заеятіяхъ со студентами (сп. тр. 
31, 32, 36, 37, 51, 52, 59, 61, 64, 65). Съ 1902 по 1904 г. 
П. И. по порученію Физико-Математическаго Факультета при-
нимаетъ на себя временное завѣдываніе Минералогическимъ 
Кабинетомъ и веденіе курсовъ минералогіи и кристаллографа). 

Послѣ смерти проф. А. А. Штукенберга въ 1905 г. 
Факультетъ поручаетъ П. И. завѣдываніе каѳедрой геологіи. 
Съ этого момента П. И. долженъ былъ раздѣлить свою дея
тельность между 2 кафедрами — географіи и геологіи. Это 
не могло не отразиться на его деятельности, но кипучая, энер
гичная натура П. И. взяла верхъ надъ затрудненіями, и мы 
виднмъ его организующимъ рядъ студенческихъ экскурсіп въ 
окрестностяхъ Казани и Поволжье. Послѣдніе годы своей про
фессорской дѣятельности онъ почти исключительно посвящалъ 
Геологическому Кабинету и студентамъ спеціалистамъ-геоло-
гамъ, которые работали въ Вятской и Казанской губерніяхъ, 



на Уралѣ, Иркутской губ. etc., въ 1910—1911 гг. подъ его 
непосредственнымъ руководствоиъ при содѣйствіи пр.-доц. 
М. Э. Н о и н с к а г о организовался геологическій сеыинарій, въ 
которомъ студенты читали рядъ рефератовъ, посвященныхъ 
разлвчнымъ вопросаыъ геологіи и палеонтологіи. 

Кромѣ научно-педагогической деятельности въ Универси
тете, П. И. недолгое время преподавалъ минералогію и гео-
логію въ Ветеринарномъ Институте (съ 1906 по 1911 г .г . ) . 
В ъ носледніе годы П. И. не мало времени отдавалъ и адми
нистративной деятельности: онъ исполнялъ обязанности де
кана Физико-Математическаго Факультета долгое время по 
старшинству, а съ 1908 года по нзбранію Факультета; эту 
хлопотливую, отнимающую много времени и силъ, должность 
онъ занималъ до 1913 года. 

Последніе годы П. И. неоднократно жаловался на неудо
влетворительное состоите его здоровья, которое все ухудша
лось вслѣдствіе развивавшегося склероза, на помощь къ ко
торому прншелъ целый рядъ обрушившихся в а его голову 
весчастій и непріятностей, окончательно сломившяхъ этоть 
могучій организмъ. Наиболее тяжелымъ ударомъ для П. И. 
явилась смерть второго сына—Василія Петровича К р о т о в а . 
Въ 1 9 1 2 / 3 г. П. И. принужденъ былъ отказаться отъ препо-
дававія минералогіи и геологіи на Медицинскомъ Факуль
тете, а весной 1914 года П. И. передалъ курсъ общей гео-
логіи прив.-доц. Ноинскому, тольво-что выбранному тогда 
и. о. э.-о. профессора, оставивъ себе по просьбе последняго 
только курсъ исторической геологіи. Здоровье его настолько 
уже пошатнулось за последнее время, что онъ не былъ въ 
состѳявіи подниматься по лестницѣ на 3-й этажъ Старой 
Клиники, где помещается Геологически Кабинета, и его под
нимали въ подъемной машине. Чтеиіе лекцій П. И. прекра-
тилъ незадолго до смерти после едва не стоившаго ему жизни 



припадка астмы, случившегося 2 0 / Х . . . . И вотъ въ 12 часовъ 
дня 2 4 / Х І припадокъ повторился,—и П. И. не стало... 

Петръ Ивановичъ умѣлъ и любилъ работать, всю жизнь 
онъ трудился, всю свою энергію, всего самого себя вкдады-
валъ онъ въ дѣло; рѣдко можно найти человѣка, умѣвшаго 
такъ много и упорно работать, работать до послѣднихъ дней 
жизни, работать до послѣдней возможности... Онъ цѣнилъ въ 
людяхъ работоспособность, любовь къ работѣ, и только такіе 
люди и пользовались его расположеніемъ. Будучи человѣкомъ 
оригинальными, далеко не совсѣмъ подходящимъ подъ обычныя 
рамки, онъ относился къ людямъ очень осторожно и умѣлъ 
отличить краснобаевъ отъ настоящихъ тружениковъ, особенно 
же умѣлъ цѣнить въ людяхъ широту взглядовъ, определенность 
въ ндеяхъ, и главнымъ образомъ такихъ, у которыхъ слово не 
расходится съ дѣломъ. Подъ суровой, ледяной внешностью у 
него скрывалось искреннее расположеніе и любовь къ моло
дежи, и онъ старался елико возможно поддерживать и на
правлять ея первые неувѣренные шаги на научномъ поприщѣ. 
Не долго П. И. заиималъ каѳедру геологіи, немного онъ 
оставилъ учениковъ, но онъ съумѣлъ привить имъ не мало 
цѣнныхъ чертъ, необходимыхъ для научваго работника. „Не 
бойся работы, трудись, не лѣнись, будь стоекъ и будь аккура-
тенъ, въ познавію глубже и дальше стремись, будь совѣстью 
чисть и опрятенъ" :—вотъ его завѣть, переданный намъ, его 
ученввамъ. 

Почти вся научная деятельность П е т р а Ивановича про
текла въ связи съ Обществомъ Естествоиспытателей при Импе
раторскою Каванскомъ Университете и Реологическимъ Ко-
мнтетомь. Первый его студенческія эвсвурсів • по окончаніи 
Университета совершались па средства Общества и были на
правлены въ изучению его родины—Вятской губ. Съ момента 
учреждения въ 1882 году Геологическаго Комитета, мы ви-



димъ его въ числѣ сотрудниковъ послѣдняго. По порученію 
Комитета П. И. производить геологическія изслѣдованія въ 
Пермской губ. въ области 125 и 126 листовъ (на W склонѣ Чер-
дынскаго и Соликамскаго Урала). Въ 1888 Общество Естество
испытателей поручаетъ ему руководство геологическими изслѣдо-
вавіами въ Чистопольекомъ, Спасскомъ, Лаишевскомъ и Казан-
скомъ уѣздахъ. Съ 1890 года П. И. снова возвращается къ 
изученію своей родины—Вятской губерніи, производя по по-
рученію Геологическаго Комитета систематическую съемку въ 
89 и 108 листахъ 10-тиверетной карты Европейской Россіи. 
Съ 1900 года П. И. уже не производилъ болылихъ изслѣдо-
вавій, его полевыя работы носили чисто практически харак
теръ (изученіе залежей фосфорита, каменнаго угля etc.), и онъ 
главнымъ образомъ занимался ликвидаціей своихъ старыхъ 
работъ: въ 1912 году онъ опубликовалъ геологическое опи-
саніе западной части Вятской губерніи въ области 89-го листа 
(сп. тр. № 76) и занялся подготовленіемъ къ печати 108-го 
листа. Послѣдніе годы онъ былъ уже не въ состояніи рабо
тать съ прежней интенсивностью и этотъ обширный трудъ 
остался незаконченнымъ. 

Въ своихъ научныхъ работахъ П. И. является чистымъ 
геологомъ и всѣ его главный работы имѣютъ геологическій 
характеръ, даже въ палеонтологической монографіи „Артин-
скій ярусъ" мы видимъ преобладаніе геологическаго элемента. 
Просматривая списокъ его трудовъ, мы видимъ, что уже его 
первая, студенческая, работа является чисто геологической: 
„Матеріалы для геологіи Вятской губерніи I . Геологически 
разрѣзъ береговъ Чепцы и Вятки" (сп. тр. 1) и подавляющее 
большинство послѣдующихъ работъ (сп. тр. 2, 3, 4, 6, 9, 13, 
19, 22 , 24, 25 etc.) нмѣютъ тотъ же характеръ. Палеонтологи 
и петрографія имѣли для П. И. чисто рабочій вспомогатель
ный интересъ, давая въ руки изслѣдователя возможность 



болѣе ясно и уверенно ориентироваться въ изучаемой местно
сти. Наиболѣе цѣнными вкладами въ русскую геологическую 
литературу является его магистерская диссертація „Артинекій 
ярусъ" и докторская—„Геологическія изслѣдованія на запад-
номъ склонѣ Соликамскаго и Чердынскаго Урала". Въ первой 
монографіи онъ даетъ палеонтологическую характеристику 
артинскихъ образованій, ихъ стратиграфическое положевіе въ 
евитѣ верхняго палеозоя и подтверждает* высказанное ранѣе 
А. П. Карпинскимъ мнѣніе о переходном* характерѣ этихъ 
образованій. Во второй упомянутой работѣ П. И. даетъ пре
красное геологическое опвсаніе изученнаго района, описаніе 
массивно-кристаллическихъ и метаморфическихъ горныхъ по
родъ и палеозойских* образованій съ их* стратиграфической 
и палеонтологической характеристиками. В ъ обоих* назван
ных* трудах* П. И. приводить наиболѣе полный список* фауны 
артинскихъ отложеній, имѣющій большое научное значеніе и 
до сего времени. Большую цѣнность представляют* работы 
П. И. по Вятской губерніи (сп. тр. 1, 2, 3, 4, 22, 24, 30, 
36, 37 , 38, 39 , 40 , 4 1 , 44, 49 , 67 я 76), которыми онъ 
освѣтилъ геологическое строеніе этого обширнаго края, быв
шего совершенно неизвѣетнымъ до его работъ *), а равным* 
образомъ и работы по Казанской губерніи (сп. тр. 6, 8, 9, 
27 , 29 , 30, 65 , 68, 7 1 , 74). 

П. И. состоялъ действительным*, а съ 1909 г. и почетным* 
членом* Общества Естествоиспытателей при Импер. Казан
ском* Университете, при чем* последніе годы (съ 1907) онъ 
принимал* в* нем* деятельное участіе въ качестве Члена 
Совета по геологіи. Кроме того П. И. былъ членом* Импер. 
Минералогическаго Об—ва, Импер. Русск. Географическаго 
Об—ва и друг. 

') См. предисловіе А. А. Штукенберга къ первой работѣ П- И. 
Кротова (сп. тр. 1). 



Въ заключеніе я позволю себѣ отмѣтить продолжительность 
педагогической деятельности П. И. въ Еазанскомъ У н — т ѣ : 
мннералогію и геологію на Медицинсвомъ Факультетѣ онъ чи-
талъ 32 года (съ 1880 по 1912 г . ) , географію—23 года 
(съ 1888 по 1911 г.) (въ качествѣ профессора, а всего 
25 лѣтъ), наконецъ геологію 9 лѣтъ (съ 1905 по 1914). 

Ниже приводится списокъ всѣхъ извѣстныхъ мнѣ работъ 
П. И., повидимому, не совсѣмъ полный, но несомнѣнно за-
ключающій всѣ наиболѣе важные его труды по геологів и 
географіи. 

Іеоргій Фредериксъ. 



Списонъ трудовъ профессора П. И. Кротова. 

1876. 1. Матеріалы для геологіи Вятской губерніи. I . Геологи-
ческій разрѣзъ береговъ Чепцы и Вятки. 

Труды Общества Естествоиспытателей при Императорскомь 
Казанскомъ Университетѣ. Томъ V, вып. 1. (Второе нзданіе 
въ 1882 г.). 

1877. 2. Краткій отчетъ о геологической экскурсіи въ Котель-
ническій уѣздъ Вятской губерніи. Объясневіе къ Гео
логической картѣ, составленной для Котельническаго 
Земства. 

Приложение къ протоколу 92 аасѣданія Общества Естество
испытателей при Иыператорсвомъ Казанскомъ Уаиверсвтетѣ 
№ 33. 

1878. 3. Матеріалы для геологіи Вятской губерніи. I I . Геологи
ческая изслѣдованія въ южной полосѣ Вятской губ. 

Труды Общества Естествоиспытателей при Императорском і. 
Казанскомъ Универсптетѣ. Томъ V I I , вып. 1. 

1879. 4. Матеріалы для геологіи Вятской губерніи. Ш. Геоло
гическое изслѣдованіе въ сѣверной нолосѣ Вятской 
губерніи. 

Труды Общества Естествоиспытателей при ймператорскомъ 
Казанскомъ Университет*. Томъ V I I I , выи. 2. 

1880. 5. Предварительное сообщеніе о геологическихъ изыска-
ніяхъ, произведенныхъ въ 1879 году въ Пермской гу-
берніи по рѣкѣ Сылвѣ, по рѣкѣ Ирени и по р. Уфѣ. 

Протоколъ 127 засѣданія Общества Естествоиспытателей 
при Императорскомъ Казанскомъ Универсптетѣ. 
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1881. 6. Геологическія изслѣдованія между Волгой и Вяткой, 
по теченію p.p. Казанки и Меши. 

Труды Общества Естествоиспытателей прп Императорскомъ 
Казанскомъ Уннверситетѣ. Томъ IX, .Ns 4. 

— 7. Къ вопросу объ относительной древности остатков* ка-
меннаго вѣка на рѣкѣ Окѣ. 

Труды Общества Естествоиспытателей при Императорскомъ 
Казансконъ Унпверситетѣ. Томъ X, вып. 2. 

— 8. Геологическія изслѣдованія по Волгѣ между Н.-Новго-
родомъ и Казанью. 

Протоколы засвданіп Общества Естествоиспытателей при 
Императорскомъ Казанскомъ Университета, № 150. 

1882. 9. Геологическія изслѣдованія по Волгѣ между Н.-Новго-
родомъ и Казанью. 

Труды Общества Естествоиспытателей прп Императорскомъ 
Казаискомъ Унпверситетѣ. Томъ XI , вып. 1. 

— 10. Геологическгя изслѣдованія въ Соликамскомъ и Чер-
дывскомъ уѣздахъ Пермской губерніи. 

Протоколъ засѣданія Общества Естествоиспытателей при 
Императорскомъ Казанскомъ Уввверснтетѣ, № 160. 

1883. 11. По поводу геологическаго очерка Ветдужскаго края 
С. Н. Никитина. 

Приложение къ протоколу засѣдавія Общества Естество
испытателей при Императорскомъ Казанскомъ Университетѣ, 
Jfe 67. 

— 12. Геологическія изслѣдованія въ Иермской губерніи въ 
1882 году. Предварительный отчетъ. 

Извѣстія Геологическаго Комитета. Томъ II. 

— 13. Нѣсколько словъ о геологическом* строеніи окрестно
стей Кунгура и г. Чалпан*. 

Извѣстія Геологическаго Комитета. Томъ II. 

1884. 14. Геодогическія изслѣдоваиія на западномъ склонѣ Чер-
дывскаго Урала, произведенный по порученію Геоло
гическаго Комитета лѣтомъ 1883 года. 

Извѣстія Геологическаго Комитета. Томъ III. 
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1885. 15. Предварительный отчетъ о геологическихъ изслѣдова-
ніяхъ на западномъ склонѣ Соликамекаго Урала, про-
изведеняыхъ лѣтомъ 1884 года. 

Извѣстія Геологическаго Комитета. Томъ I I I . 

— 16. Предварительный отчетъ о геологичеекихъ изслѣдова-
ніяхъ въ Пермской губерніи, произведенныхъ лѣтомъ 
1885 года. 

Извѣетія Геологическаго Комитета. Томъ I V . 

— 17. Артинскій ярусъ. Геолого-палеонтологическая моно-
графія Артинскаго песчаника. 

Труды Общества Естествоиспытателей при Императорскомъ 
Казанскомъ Университетѣ. Томъ X I I I , вып. 5. 

— 18. Замѣтка о „Небрасскомъ ярусѣ" Романовекаго. 
Прпложеніе къ протоколу .заеѣданія Общества Естество

испытателей при Императорскомъ Казанскомъ Университетѣ, 
Л 77. 

— 19. Слѣды ледниковаго періода въ сѣверной части Евро
пейской Россіи и на Уралѣ. 

Труды Общества Естествоиспытателей при Императорскомъ 
Казанскомъ Универеитетѣ. Томъ X I V , вып. 4. 

— 20. Замѣтка но поводу письма г. Никитина о пермо-
карбонѣ. 

Приложеніе къ протоколу засѣданія Общества Естество
испытателей при Императорскомъ Казанскомъ Университетѣ, 
№ 84. 

1886. 21. О нахожденіи гнейсовъ на западномъ склонѣ Урала. 
Извѣстія Геологическаго Комитета. Томъ V , Jê 1. 

— 22. Геологическое строеніе Малмыжскаго уѣзда. 
Матеріаіы Статист. Вятской губ. Вып. I . 

1887.. 23. Оханскіе метеориты 18/30 августа 1887 года. 
Приложение къ протоколу засѣданія Общества Естество

испытателей при Императорскомъ Казанскомъ Университетѣ, 
Je 94. 

— 24. Геологическое строеніе Орловскаго уѣзда. 
Матеріалы статист. Вятской губ. Вып. I I I . 
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1888. 25. Геологическія изслѣдованія на западномъ склонѣ Со-
ликамскаго и Чердынскаго Урала. 

Труды Геологическаго Комитета. Томъ V I . 

1889. 26. Изслѣдованіе залежей фосфоритовъ въ Вятской 
губерніи. 

Приложеніе къ протоколу засѣданія Общества Естество
испытателей при Императорскомъ Казанскомъ Универоитетѣ. 
Годъ X X , № 108. 

1890. 27. (Совмѣстно съ А. В. Нечаевымъ). Естественно-исто
рическое описаніе Казанской губерніи. Часть Геологи
ческая. I. Казанское Закамье въ геологическомъ отно-
шеніи. 

Труды Общества Естествоиспытателей при Императорскомъ 
Казанскомъ Университетѣ. Томъ X X I I , вып. 5. 

1892. 28. Геологическія изслѣдованія въ юго-западной части 
Вятской губерніи. (Юго-восточная часть 89-го листа 
десятиверстной карты Россіи). (Предвар. отчетъ). 

Извѣстія Геологическаго Комитета. Томъ X I . 

— 29. Постпліоценъ Тетюшъ. 
Вѣстникъ Естествозн. № 1—2. 

— 30. О дислокаціяхъ пермскихъ пластовъ Вятской и Казан
ской губерній. 

Приложеніе къ протоколамъ засѣданій Общества Естество
испытателей при Императорскомъ Казанскомъ Университетѣ, 
№ 132. 

— 31. Географическая зкскурсія по Волгѣ (отчетъ о заня-
тіяхъ со студентами, представленный въ Физико-Мате-
матическій Факультетъ). 

Ученыя Записки Императорскаго Казанскаго Университета. 

1893. 32. Озеро Елгуши на Самарской Лукѣ. Географичеавій 
очеркъ. 

Извѣстія Императорскаго Русскато Географическаго Обще
ства. Томъ X X I X . 
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1893. 33. Геологи ческія изслѣдованія въ сѣверной части 89-го 
листа и на водораздѣлѣ между Чепцой и Вяткой въ 
области 108 листа вг Вятской губерніи. 

Извѣстія Геологическаго Комитета Томъ XII. 

1894. 34. Задача научной географіи и постановка ея препода-
ванія въ Казанскомъ Университетѣ. 

Еъегодникъ Императорскаго Русскаго Географическаго 
Общества. Томъ П. 

— 35. Предварительный отчетъ о геологическихъ изслѣдова-
ніяхъ 1893 года, произведенныхъ въ Вятской губерніи. 

Извѣстія Геологическаго Комитета. Томъ XIII. 

— 36. Оро-гидрографическій очеркъ западной части Вятской 
губерніи въ предѣлахъ 89-го листа. 

Труды Геологическаго Комитета. Томъ XIII. 
— 37. Вятскій увалъ. 

Сборникъ „Землевѣдѣніе" кн. Ш. 
1895. 38. Геологическія изелѣдованія въ бассейнѣ Чепцы Вят

ской губерніи. 
Извѣстія Геологвческаго Комитета. Томъ ХІУ. 

— 39. Варзи-Ятчинскія минеральныя воды. 
Газета „Вятскій Край" № 98. 

1896- 40. Поѣздка въ Малмыжскій, Сарапульскій и Елабужскій 
уѣзды Вятской губерніи въ 1895 году. 

Нзвѣстія Геологическаго Комитета. Томъ ХУ. 

1897. 41. Геологическая изслѣдованія въ центральной части Вят
ской губерніи въ 1896 году. 

Извѣстія Геологическаго Комитета. Томъ XVI. 

— 42. Нѣсколько замѣчаній о тектоникѣ Днѣпровской кристал
лической полосы. 

Ежегодникъ по Геологіп и Минералотіи Росши. Томъ I, 
вып. 2. 

— 43. Физическая геологія. Обзоръ русской литературы за 
1896 годъ съ критическими замѣчаніями. 

Ежегоднвкъ но Геологіи в Минералоги Россіп. Томъ П, 
вып. III. 
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1898. 44. Гидрологическія и геологичеекія изслѣдованія въ 
райовѣ Варзи-Ятчинскихъ сѣрныхъ водъ. 

Извѣстія Геологическаго Комитета. Томъ ХѴН. 

— 45. Отчетъ о геологическихъ изслѣдованіяхъ въ Гаинской 
и Аннинской волостяхъ, Чердынскаго уѣзда, произве-
денныхъ съ цѣлью рѣшенія вопроса о возможности 
нахожденія залежей фосфорита въ этихъ волостяхъ. 

1899. 46. О постаповкѣ преподавания географіи въ среднихъ 
учебныхъ заведеніяхъ. 

„Землевѣдѣвіе" кн. ГѴ, 1899 года. 

— 47. О новомъ мѣстонахожденіи волконскоита въ с. Ухтымѣ, 
Глазовскаго уѣзда Вятской губерніи. 

Дневникъ XI съѣзда Р. Естеств. и Bp. Л: 4. 

1900. 48. Новый районъ для горнозаводской дѣятельности въ 
Сибири. 

Вѣствнкъ Золотопромышленности. 

— 49. Геологическія изслѣдованія въ юго-западной части 
области 108 листа общей карты Европейской Россіи 
въ Вятской губернів. 

Иавѣстія Геоіогическаго Комитета. Том* X I X . 

— 50. Успѣхи изученія пермокарбоновыхъ и пермскихъ отло-
женій Россіи (1896—1897). Литературный обзоръ съ 
критическими замѣчаніями. 

Ежегодвикъ по Геологіи и Минералогіи Россіи. Томъ IV, 
вып. 1—3. 

1901. 51. Экскурсія по Волгѣ въ 1900 году. Отчетъ о занятіяхъ 
со студентами во время географической экскурсіи по 
Волгѣ, совершенной въ 1900 году. 

Ученыя Записки Императорскаго Казанскаго Университета. 
— 52. Истоки Бамы. 

Журналъ „Живописная Россія". 

— 53. Еще о ностановкѣ ореподаванія географіи въ сред
нихъ учебныхъ заведеніяхъ. 

Извѣстія Общества Любителей Естествознаніж, Аитропо-
логіи и Этнографіи въ Москвѣ. 



1902. 54. Къ вопросу объ оздоровленіи Булава. 
Журнадъ „Дѣятель" № 8—10. 

— 55. Волконскоитъ изъ Ухтыма Вятской губерніи. 
Записки Императорскаго Минералогпческаго Общества. 

Ч. X L , вып. 1. 

— 56. О новой находкѣ слѣдовъ доисторической разработки 
Уральскихъ рудниковъ. 

Извѣстія Общества археологіи, исторіи и этнографін пря 
Императорскомъ Казанскомъ Унпверсптетѣ. 

1903. 57. Баронъ Ф. Ф. Розенъ (некрологъ). 
Ежегодникъ Геологііг н Минералогіп Россіи. Томъ V 

вып. 8. 

— 58. Оползень въ Симбирскѣ въ ночь на 28 сентября 
1902 года. 

Прпложеніе къ протоколам* ааеѣданін Общества Естество
испытателей при Императорскомъ Еазанскомъ Унпверентетѣ, 
№ 210. 

1904-5. 59. Гигантскіе котлы на Бештау. 
Ежегодникь по Геологін п Мннералогіп Poccin. Томъ V I L 

1905. 60. Александръ Антоновичъ Штукенбергъ. 
Ежегодникъ по Геологіп и Мивералогіи Россіп. Томъ Ѵ Ш . 

— 61. Географическая экскурсія на Уралѣ въ 1903 году 
(Отчет* Физико-Математяческому факультету). 

Ученыя Запаски Императорскаго Казанскаго Университета. 

— 62. Къ матеріаламъ по оро-гидрографіи Россіи. Совмѣстно 
со студентами Барановскимъ, Варгановымъ, Жаво-
ронковымъ, Карасевымъ и Телѣжниковымъ.—Изъ 
Географическаго Кабинета Казанскаго Университета. 

Труды Общества Естествоиспытателей при Императорскомъ 
Казанскомъ Университет*. Томъ X L , вып. 2. 

— 63. О новыхъ поселеніяхъ каменнаго вѣка въ Казанской 
губерніи. 

Извѣстія Казанскаго Общества Археологіи, Исторіи и ЕКгно-
графіи. 
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1905. 64. Матеріалы для географіи Урала. Оро-гидрографическія 
изелѣдованія въ южной части Средняго Урала. 

Записки Иыператорскаго Русскаго Географическаго Обще
ства по общей географіи. Томъ X X X I V , № 3. 

1906. 65. Озеро Таиръ въ Царевококшайскомъ, нынѣ Чебоксар-
скомъ уѣздѣ. 

Уздныя Записки Ииператорскаго Казанскаго Университета. 

1908. 66. Пермскій известнякъ р. Карлы Симбирской губерніи. 
Извѣстія Геологическаго Комитета. Томъ X X V I I . 

1908-9. 67. Спиридоновскій минеральный источникъ въ Елабуж-
скомъ уѣздѣ Вятской губерніи. 

Ежегодникъ по Геологін и Минералогіи Россіи. Томъ TL 

— 68. Залежи фосфоритовъ въ Казанской губерніи. Отчетъ 
Губернскому Земству. 

1909. 69. Археологическая поѣздка .(въ N 0 части Чебоксар-
скаго уѣзда). 

Извѣехія Казанскаго Общества Археологіи, Исторіи и Этно-
графіп. 

— 70. Л. С. Бергъ и его ученые труды по географіи. 
Ученыя Записки Казанскаго Университета. 

— 71. Новыя данныя по геологіи Казанской губерніи. 
Приложеніе къ протоколу засѣданія Общества Естествог 

испытателей при Иыператорскомь Казанскомъ Университетѣ, 
. « 2 5 0 . 

— 72. Бурый уголь около станицы Тугай-куль и озера Кур-
лады въ Челябинскомъ уѣздѣ. По развѣдкамъ Товари
щества Сергинско-Уфалейскихъ заводовъ. 

Заппскп Уральскаго Общества Любителей Естествознанія. 
Томъ X X I X . 

1910. 73. Новая находка черепа Шттоѣеггѵт sibiriami F i s c h . 
въ восточной Россіи. 

Ежегодяпкъ по Геологіи и Минералогін Россіп. Томъ X I I . 
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1910. 74. Еще о слѣдахъ ледниковаго періода въ Казанской 
губерніи. 

Приложеніе къ протоколу засѣданія Общества Естество
испытателей при Императорскомъ Казанскомъ Уннверситетѣ, 
№ 255. 

1911. 75. Отзывъ о диссертаціи M . Э. Янишевскаго „Нижне
каменноугольный известнякъ около нос. Хабарнаго 
Орскаго уѣзда Оренбургской губерніи". 

Ученыя Записки Императорскаго Казанскаго Университета. 

1912. 76. Западная часть Бятской губерніи въ предѣлахъ 89-го 
листа (съ 1 картой). 

Труды Геологическаго Комитета. Нов. сер., вып. 64. 

1914. 77. Отзывъ о диссертации М. М. Ноинскаго „Геологи
ческое изслѣдованіе Санарекой Луки". 
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Русская геологическая бибд'ютека, изд. нодъ ред. С. Никитина, за 1885, 1886, 1895 
и 1896 гг. (1887—1894*). Д. I р. за годт,. Тоже, издш. Геологическим! Комитете», 
за 1897 г.. ц. 2 р. 40 к. Тожо. за 181)8 г., «. 2 р. 40 к. 

Протоколъ засѣдаиій Прпсут. Геолог. Комиі. по обсужденш воироса объ органпзаців іючвев-
выхъ имлѣдоваиій въ Россіи. (Прил. въ V I т. Изв. І'«ол. Kos.). Ц. 30 Е. 

Труды Геологическаго Комитета: 

T o m I , & 1*, 1883 г. I . Лагузенъ. Фауна прских ь образованій Р а з а в с к . губ.С» 11 табл. 
и картою. Ц. 3 р. 60 к.—Де 2*. 1884 г. С. Никитин*. Общая геологическая карта 
Роееіи. Лиегь 56. Съ геол. картою в 3 табл. Ц. 8 р. (Одна геол. карга 56-го л.—75 к.)— 
X« 3* 1884 г. 8. Чернышев*. Материалы къ изучен!» девонс&яхъ отдожеяі і 
Росс іи . Сь 3 табл. IL 2 р.—Я 4* (послѣдшй), 1885 г. И. Вущкетовъ. Геолосачесв ій 
очеркь Липеакаго .уѣзда въ связи сь минеральными и с т о ч н и к а м г. Ли
пецка. Съ геол. картою и планохъ. Ц. 1 р. 25 к. 

Томъ ТА Л» I * . 1386 г. С. Никитин*. Общая геолог, карта Россіи. . Іпсть 71. Съ геол. 
каргою и 8 табл. Ц. 4 р. 50 к. (Одна геол. карта 71 л.—75 &.).-& 2, 1885 г. К. Сив
цев*. Общая геолог, карга Россіи. Лдстъ 93-й. Занадн. часть. Сь геол. картою 
Ц. 2 р. (Одна геол. карта Зап. части 93-ю листа—50 &.}.—% '8, 1886 г. А. Яаамвѵ. 



Аммониты зоны Aspidoeeras aeanthicum восточной Р о с с і в . С* 10 табл 
Ц. 3 р. 50 Е.—Да 4, ÏS87 г. И, Шмальгаузенъ. О п в с а в і е остатковъ растеній артин 
скпхь и пермскихъ от.южеиій. Съ 7 табл. Ц. 1 p.—S 5* (послѣдн.), 1887 г. 
А. Павловъ. Самарская лука и Жегуля. Геологическое взслѣдовавіе. Съ картою и 
2 табл. Ц. 1 р. 25 к. 

Т о м * III, & 1% 1885 г. Ѳ, Чернышев*. Фауна нижняго девона западного склона 
Урала. Съ 9-ю табл, Ц. 3 р. 50 к.—Je 3% 1886 г. А, Иаршшскій, Ѳ. Чернышевъ и А. Тилло. 
Общая геологическая карта Европейской Р о с с і в . Листъ 139. Съ 4 табл. (си 
геол. картой). Ц. 3 р.—& 8*, 1837 г. 8. Чернышевъ. Фауна средняго и верхняго 
девона западнаго склона Урала . Съ 14 табл. I I . 6 p.—Jê 4* (послѣдній), 1S89 г. 
Ѳ. Чернышевъ. Общая геолог, карта Россіи. Листъ 189. Описаніе центральной 
пасти Урала и западнаго его склона. Съ 7-ю табл. П. 7 р. 

Томъ ГУ, X: 1*, 1887 г. А. Зайцев*.. Общая геолог, карта Росс іи . Листъ 138. Геолог, 
оппсавіе Ревдпяекаго и Верхъ-Исетскаго округовъ. Съ геолог, картою. Ц. 2 p.—Дк 2*, 
1890 г. А. Штукенбергъ. Общая геолог, карта Росеіи. Листъ 138. Геолог, изслѣд. 
еѣверо-занадной части области 1S8 листа. Ц. 1 р. 2# к.—Au 3* (послѣдній), 1893 г. 
в. Чернышевъ, Фаѵна нижняго девона в е с т о і н а г о с к л о н а Урала. Съ 14 табл. 
Ц. 6 р . " 

Томъ V , Да 1*, 1890 г. С. Никитинъ. Общая геолог, карта Россіи. Листъ 57. Съ гипсо
метр, и геолог, карт. Ц. 4 р. (Одна геол. карта 57 л.—1 р.).—36 2* 1888 г. С. Никитинъ. 
Слѣдн хѣлового періода въ центральной Россіи. Съ геолог, картою и 5 табл. 
Ц. 4 р,—Де8.1888 г. М. Цветаева. Годовоногія верхняго яруса среди е-русскаго 
каменноугольваго известняка, Съ 6-ю табл. Ц, 2 р.—Л» 4, 1888 г, А. Штукенбергъ. 
Кораллы и хша-ііки керхнаіо яруса средие-русскаго каменноугольнаго 
известняка. Съ 4 табл. Ц. 1 р. 50 к.—Да 5* (посдѣдній), 1890 г. С. Нинитинъ. 
Каменноугольная отложенія П о д м о с к о в н а я края и арте.зіанскія воды 
водъ М о с к в е » . С* 8-мя табл. Ц. 2 р. 30 к. 

Томъ V I * , 1888 г. П. Нротввъ, Геологическія изслѣдованія на западном* склонѣ 
Соликамского и Чердыиекаго Урала, Съ геолог, картой и 2-мя табл. Внп. I—П. 
Ц, за оба вив. 8 р. 25 к, (Одна геолог, карта—75 к.). 

Томъ V U , Де I*, 1888 г. И. Синцовъ. Обшая геолог, карта Росс ій , Листъ 92. Съ карг, 
и 2 табл. Ц. 2 р. 50 к. (Одна геолог, карта — Ï5 к.).—Да 2. 1888 г, С. Никитинъ и 
П. Ососковъ. Заволжье въ области 92-го листа общей геологической карты 
Р о с с і в . Ц. 30 в.—."Ni 8. 1699 г. II. Земятчененій. Отчетъ о геологич. и почвенкыхъ 
изелѣдованіяхъ, произведенннхь въ Боровпчскомъ уѣ;;дѣ Новгородской туб. въ 1895 г. 
Съ геолог, я почвен. карг. Ц, 1 p. SÖ к.—Да 4 (нослѣдиій), 1899 г. А. Биттмръ. 
Оканенѣлоств изъ тріаеовыхъ отложевій Южпо-Уесѵрійскаго края. Съ 1 табл. 
Ц. 1 р, SO в. 

Томъ Ѵ Ш , Да 1, 1888 г. 4, Лагузенъ, А у а е а а в , в с т р ѣ ч а ю ш я с я ЙЪ POCCÎB . СЪ 5 табл. 
Ц, 1 р. вО к.—Да 2, 1890 г. А. МихальскШ. Аязіоиитн нижяяго волжскаго яруса 
Съ 13 табл. Вии. 1 п 2. Ц. .за оба еап, 10 р.—.М- 8* 1894 г. И. Шиалыаузенъ. О де-
иоискихъ растеніяхъ Доаедкаго канениоугольваго бассейна. Съ 2 табл. 
Ц. 1 р.—Да 4 (иослѣдн.5, 1898 г. Ы. Цвѣтаева. Наутялнда и амяопеи нижи. отд. 
ереднерусекаго каменноуг. известняка, Съ 8 табл, Ц. 2 р. 

Томъ I X , Да 1*. 1889 г. И. Сонодовъ. Общая геолог, карта Росе іа . Листъ 48. Съ ирил. 
ст. Е . Федорова. ЗІикроеиш, изслѣд. кристал. породъ изъ области 48 листа. Съ геол. 
картою. Д 4 р. 75 к. (Отдѣд. геол.карта48-го листа—75.к.).—Дк 2* 1893 г. Н. Соноловъ. 
Нижиетретилиыя отложевіи Южной Россіи . Съ 2 карт. Ц. 4 р. 50 к.—Да 3, 
1894 г, К. Свмловъ. Фаува г л а у к о в в г о в я х ъ иесковъ Екатеринославскаго жел.-дор. 
моста, Съ геол. разрѣз. и 4 табл. Ц. S р. 75 в . — * 4* 1895 г. О. Іекель. Нижнетре
тичная селахін изъ Ю<вв. Росс іи . Съ 2 таб. Ц, 1 р.—Дв 5 (поедѣдкін), 1898 т. 



И. Соколовъ. Слои съ Venus Konkensis (еррдпземпоморскія отложеиія) на р . Конкѣ. 
Съ 5 табл. и картой. Ц. 2 р. 70 к. 

Т с м ъ X , Да 1* 1890 г. И. Мушкетовъ. Вѣрпрпскоо немлетряеепіе 28-го мая 1SS7 г. Сь 
4 карт. Д. в р. 50 к.—Да 2, 1893 г. Е. Федоровъ. Теодолитный методъ въ минера-
логіп и петрографіи. Съ 14 табл. Д. 8 р. 60 к.—Ді 3* 1895 г. А. Штуиенбергъ. 
Кораллы и мшанки наыепноуголыіыхъ отложеній Урала н Тпмана. Съ 
24 табл. Д. 7 р.— Д » 4 (нослѣдн.), 1S95 г. Н. Соколовъ. О н р о п е х і и Е д е п і и .іпманові. 
Южн. Россіи. Съ карт. Д . 2 р. 

Томъ X I , Ді 1*, 1889 г. А. КраснопольсиШ. Общая геолог, карга Россіи. Листъ 12С. 
Геолог, шел. на западнтоп, склонѣ Урала. Ц. 6 р.-Д» 2*. 1801 г. А. НраснопольснШ 
Общая геол. карта Россіи. Листъ 120. Объяснит, замѣч. къ геолог, картѣ. Д. (гъ 
геолог, картою). 1 р. 50 к. Одна геол. карта 120 л.—1 р. 

Томъ X I I , Дк 1. в. Н. Чернышева. Орографическій очеркъ Тияана. (Печатается). Да 2*, 1892 г. 
H. Лебедевъ. Верхне-сплурійекая фауна Тпмана. Сь 3 таблицами. Д. 1 p. Z0 к,— 
Да 3, 1899 г. Э. Гольцапфель. Головоногія доманиковаго горизонта южнаго Тп
мана. Съ 10 табл. Д . 4 р. 

Томъ Х П І Да 1*, 1892 г. А. Заёцевъ. Геологическая изслідовапія въ Яиколае-Пав-
дннсволъ округѣ. Д. 1 р. 20 к.—Да 2, 1SÖ4 г. П. Нротовъ. Общая геолог, карта 
Роесін, Листъ 89. Оро-гидрографич. очеркъ запади, части Вятск. губ. Сь картон. 
Д 3 р. СО к.—Д6 3, 1900 г. Н. Высоцшй. Месторождения золота Кочкарской си
стемы въ Южномъ Уралѣ. Съ 3 карт. Д . 3 р. 50 к.—Дк 4 (и поедЬдшй) 1903 г. 
Г. П. Михайловсиій, Средшедноморскія отложенія Томаковкв. Съ 4 табл. Ц. 4 р. 50 к, 

Толіъ X I V , Д6 1*, 1895 г. И. Мушнетовъ. Общая геологич. карта Россіи. Лиетн 95 и 96. 
Геолог, изелѣдованія въ Калмыцкой степи. Д . (съ 2 карт.) 8 р. 75 к. Отдѣльно геол. 
карты 95 ь 90 л. но 75 к,— Д» 2*, 1896 г. Н. Соколоіъ. Гидрогеологическая изслѣ-
дованія въ Хереонек. губ. Съ прил. ст. Тоаорова „Анализы водь Хереонек. г." 
и карты Д . 4 р. 70 к.—.V: 8,1895 г. К. Динеръ. Тріаеовыя фауны цефалоподь При
морской области въ Восточной Сибири. Съ 5 табл. Д. 2 р. <!0 к,—Дс 4, 1S96 г. 
И. Иушкетовъ. Геологичеекін очеркъ ледниковой области Теборды и Чха . тты 
на К а в к а з ѣ . Д . 1 р. 70 к,—Ді 5 (поелѣдній), 1890 г. И. Мушяетовъ. Общая г е о л о г , 
карта Росс іи . Листъ 114. Геолог, нзслѣдованія въ Киргизской степи. Съ картда. 
Д. 1 Р. 

Томъ X V , Д5 1, 1903 г. П. Армашевскій. Общая геологическая карта Роесіи. Лист-ь 
46-ой. Полтава—Харьковъ—Обоянь. Съ геол. картой. Ц. 5 р. (Карта отдѣльно—50 к.). 
Да 2*, 1896 г. Н. Сибирцевъ. Общая геологическая карта Роееіи. Л и с п . 72, 
Геолог, нзелѣдованія въ Окско-Клязминскода. баесеинѣ. Сь картою. Д. 4 р.—Да 3. 1899 г. 
И. Яновяевъ. Фауна нѣкоторыхъ верхне-палеозойекихъ огложенів Россіи. 
I . Головоногія и брюхоногія. Съ 5 табл. Д . в р. 50 К . - - Д І ' 4 (и поса.). 1902 г. Н. Андру-
совъ. Материалы къ познанію прикаспійскаго неогена. Акчагыльскіе пласты. 
Съ 5 табл. и картой. Д . 2 р. 70 к. 

Томъ X V I , Д£ 1. 189S г. А. Штукенбергѵ Общая геологич. карта Росеіи. Листъ 127. 
Съ 5 табл. Д . 6 р. 50 к.—Д6 2 (посдѣдн.). в. Чернышев*. Верхневаяеггаоупмьиыя бра-
хіоподы Урала и Тимана. Съ атл. изъ 63 табл. Д . 18 р. 

Томъ Х Ѵ П , Да 1, 1902 г, £ . Ребиндеръ. Фауна и возрасти мѣловыхъ несчапяковъ 
окрестностей озера Баскунчакъ. Съ 4 табл. Ц. 2 р. 40 к,— Д62, 1902 г. Н, Лебе
девъ. Роль коралдовъ въ девонек, отдож. Россіи. Съ 5 табл. Ц. 3 р, 60 в.— 
ДЁЗ(иосл.), 1902 г. М. Залѣесий. О некоторых* еигилляріяхі , собранных* въ 
Доведкнхъ каменноугольных^ отложеніяхъ. Съ 4 табл. Д . 1 р. 

Томъ Х Ѵ Ш , Jt I . 1901 г. І. Морозевмчъ. Гора Магнитная и ея ближаишія окрест
ности. Съ 6 табл. и геол. карт. Ц. 3 р. 80 к. - Да 2, 1901 г. Н. Сояолоаъ. Марган-
цоввя руда третичннхъ отдоженій Е к а т е р и в о е з а в с к . губ. и окрестностей 



Кривого Рога. Съ 1 табл. и карт. Д. 1 р. 85 к . -Л» 3 (послѣдп.), 1002 г. Д. Нрасно-
польскій. Елецкій уѣздъ въ геологическом* отпошеніи. Съ геолог, картой. 
Ц. 1 р. 80 к. 

Томъ X I X , ДЕ I , 1902 г. К. Богданович*. Два пересѣченія главиаго Кавказскаго 
хребта. Сь картой и 3 табл. Д. il p.—.Y: 2 (посдѣди.). 1902 г. Д. Николаев*. Геология, 
изелѣдов. въ Кнштымекой дачѣ Кыштыяекаго Горн, округа. Съ 4 табл 
Д. 2 р. 70 к. 

Том* X X , Д" 1. ТО-'-З г. В. Доигеръ. Геол. язслѣдов. въ Южи. Росеіи въ 1881—18S4JT. 
Съ картон. Д. 2 р. 70 к.—Л» 2 (иослѣди.}. 1902 г. В. Вознесенекій. Гидрогеологи
ческая изслѣдованія въ Новомосковском* уѣздв , Екатерпнославекой губ. 
Съ ирилож, гидрогеодогическаго очерка Н. Соколова. Съ картой. Д. 2 р. 

Новая еерія. Вып. 1. 1903 г. И. Мушкетов*. Матеріолы по Ахалкалакскому землетряе. 
1S99 г. Съ 4 табл. Д. 2 р. Вып. 2. 1002 г. R. Богословокій. ДІатеріа.ш для изуч. 
вижпемѣлов. аммонит, фауны цеитральн. и еѣверн. Россіи. Съ 18 табл. Ц. 4 р. 50 к. 
Выи. 3.1905. Д. Борнсякъ. Геологически очерк* Дзюлекаго уѣзда. Съ карт. Ц. 5 р. Вып. 4. 
1903. Н. Яковлев*. Фауна верхней части палеозойских* отложеній въ Донецком* бас-
сейнѣ, I . Пластинчатожаберная. Съ 2 табл. Д. 1 р. Вып. 5. 1903. В. Ласнаревъ. Фауна 
Вутловшшхъ слоевъ Волыни. Съ 5 табл. и картой. Ц. 2 р. 60 к. Вып. й. 1903. Л. Коню-
шевскій н П. Ковалев*. Бакальекія яѣсгорожденія желѣзныхъ руд*. Съ картой. Д. 2 р. "О к. 
Вып. 7. 1903. 1. ІИорозевичъ. Геологич. строеніе Исачковскаго ходка. Съ 4 табл. Д. 1 р. 
Вып. 8, 1903. I. Морозевич*. О нѣкоторвхъ жпльаыхь породах* Таганроккаго окр. Оі 
5 табл. Д. 1 р. 30 к. В ы я . 9. 1903. В. Вебер*. Шемахинское землетрисеиіо йі-го ,чнг.. 
1902. Съ 2 табл. п 1 карт. Д. 1 р. 50 к. Вып. 10. 1904. А. Фазе*. ДІатеріады по 
геологіи гретпчн. отдоженій Криворожск. района. Съ картой и 2 табл. Ц. 8 р 
Вып. 11. 1904. А. Борисякъ Pelecypoda юрскпхъ отложевій Евроіг. Россіи. Вып. I . 
Nueulidae. Съ 3 табл. Д. 1 р. 20 к. Вып. 12. 1903. Н. Яковлев*. Фауна верхвей 
части палеозойских* от.тоженій въ Донецк, бас. И. Коралш. Съ 1 табл. Д. 50 к. Вып. 13. 
1904 г. И. Д. ЗалѣаснШ. Ископаемыя раетенія кааеаноугодышзсь отдожетй Длвеііѵаго 
бассейна. I . Lyeopotliales, Съ 14 табл. Д. 3 p. 30 s. Вып. 14. 1901. Ä, Штуиеивергъ 
Кораллы и мшанки ниашяге отдѣла сре.шеруеекаго камс-аноуго.шіаго известняка. С* 
9 табл. Ц. 2 р. 60 к. Вып. 15. 1904. Л. Днтарк* а Л. Мразек*. Троицкое мѣсторо-
жденіе жедѣзянхъ руд* въ Кщеловской ддтѣ на Гралѣ. Съ 6 табл. и геологам, картой. 
Ц, 3 р. Выи. 16.1906. Н. А. Богословскій. Общая геол. карта Россія. Лист* 73. Едатьма, 
Моршансвъ, Сапожок*, Инсаръ. Съ сеолигич. картой. Д. 3 р. Вып. 17, 1901. А. Красно-
лольскШ. Геолог, очерк* окрестностей Леие.-щнскаго завода Уфпжкаіо горн, округа. Съ 
картой Д. 1 р. В ы и . 18. 1905. Н. Соколов*. Фауна моллюсков* Мандряковки, Съ 13 табл. 
Дѣна 2 p. SO коп. Вып. 19. 1906. А. Борис*»*. Polecypoda юрских* оможевій Евро
пейской Роесіи. Вшг. I I : Arcidae. Съ 4 табл, Ц. 1 р. 40 к. Выя. 20. 1905. 8. Лаиаи-
сній, Древнѣйшіе стоп спдурійских.* отдоженін Россіи. Съ чертеж, и рнсунк. въ текстѣ 
в прилож. двух* фототапич. табл. Д. 3 р. Вып. 21. 1906. Л. Конюшевсній, Геологачее-
екія пзелѣдованія в* paftout Зигазинскнхъ и Коларовсбихь желѣзиорудннх* яѣсюро-
жденій (Южный Урал*!. Сь 2 картахи, Д. 2 р. Вып. 22. 1907. В. Нинитинъ. Геологи
чески изслѣдованія центральной группы дач* Верхг-ІІсеісихъ заводов*, Ревдвнекой 
дачи и Муряняекаго участка. С* карт, на 5 диет, и 35 таблицам. Д. за два вал. 17 р. 
Выи. 23. 1905. А. Штуненбергь. Фауна верхневахеиноугольной толщп Самарской Луки. 
Сь IS таблпд. Д. 3 р. 20 к. Вып. 24*. 1906. К. Калицній, Грозненскій вефтеноспнн 
район*. Сь 3 картами ыа 6 листах* н S табл. въ тексіѣ, Д. 3 р. 80 к. В ы в . 25. 191,6. 
А, Краснопальскій, Геодогцческое опксаніе Невьавскаго гориаго округа. Съ геол. картой. 
Д. 1 р. 50 к. Выи, 20. 1906 г. К. Богданович*. Система Днбрара въ юго-восточно** 
Кавказѣ. Съ обзорной гео.югач. картой. 2 табл. разрѣзоь-ъ, 54 рисунками в* текст* и 



I X палеонтологи*, таблицами. Ц. 5 \х Вып. 27, 1006. A. Карлинскій. О трохынскахі. 
Съ 3 там. и лног. рисукказш in. іскстѣ. Ц. 2 p. 7ft к. Вми. "28*. 190S. д . Гол бят-
никовь. Святой Осіровъ. Оь S табл. н картой. Ц. 2 р. Вып. 29. 100«!. А. Бврисякъ. 
Pelecypo'da юрсвихь отложеній Екропейской Poeein. Ihn-, I I I : Mytiliike. Сь 2 та'м. 
Ц. 1 р. Вып. SO. 190S. Л. Конюшевсній. Геологйчесш іволв.тован.іа в г, район! рѵгіш-
ковъ Архапгельскаго завода па Урадѣ. Сь геодопічеымі! картом. Д. 1 р. 70 к. Вып. 31. 

1907. А. Нечаевъ. Сѣрпо-соляные пжчж блішъ Богелвлекекаго завода. Ц, 1 р. Выи. :$•>. 
190Ö. Сборнішъ и е и щ н и н » трудскь А. 0. Иихадьснаго. ІсЭв—1904 гг. Яодъ ртаыией 
К. Богдааовпча. Съ 53 рае. гъ текста; п 2 таблад. Ц. 3 р. 30 к. Вып. 33. 1907. 
M. Залѣсскій, Материала къ дознан!» ископаемой флоры Доя.'ровмшо г.але;шоугші,наг 
бассейна. Съ 2 табл. Ц. 1 р. 10 к. Вып. 34. 1907. С. Чйр;:щиШ. Маіеріаля m ы . 
знаяію аааіенноугольпнхъ отдожміій Дояброьскаго бассейна. Съ обзорной картой ба&еЬнл 
в 6 табл. Д. 3 р. Вып. 35. 1907. К. Богдановичъ. Матеріаш для і ы і ч е в і я раквшшшп» 
известняка Донбровскаго бассейна. Съ 13 рз і - въ ттеі-тѣ w 2 -щбт Ц V " - 54 к 
Вып. 8G. 190S. Д Сонояовъ -ѵ» г t Та n i і Шив еріепі ( i î т л Ц t р 
Вып. 37. 1908. А. Б о р и с а Ф t n J, и t * j 1 Cejhil пмЧ ( К и ц tu 
Ц. 2 p. 70 к. Вын 3>» 1'07 А С SeAard г <рс> Г т ai Fus*i і п ]ч> f i n n 
Сь 8 таблицами. Ц 2 s W1 В'лн .5" A л асв 0 і " К, , 
ныхъ мѣсторожденін > llt-ч t i i 3 r t i Выи 40 1^9 i Аідрусовъ Mu р п в м в i r 
іфпкаспійскато неонні і ь 4 p «ni ч> і ы г ^ Ц 2 40 а В rai' »i 

1908. А. Краснопольсйи Р т t i r сл. F mm l i r a i нагт op iro i p V J t Сь « 
пиеской картой. Ц I \ 20 Вын 12 1 1 H Янгв-'свъ П і е U г и 
Харьковской губерні і ( t 1 1 " Вми 13 Г | 1 1 A РРОИНИНІ 

завра изъ юри и ь L .>•* i ( u 5 Ц 1 ] } « і В ли I s I А Б*" 
рисякъ. Pelecyprtda юр i ^ Ö L I E , Р О С И Т H и < 1 « î r » ' И NO 
Вып. 45. 190S, 3. Анн-ъ u F U I I i ш н и i n " г і,„ѣ Р> 
Сахалина. Огчегь t v u "ікь. a t i а н i iJ07 івді « -A rao' и > іріий 
Ц. 3 p. 2ft к. Вып М> і ( П V д Задѣсг SK > і 1 м і i i • i . n 
отдоженій Доаепкаі > f к una II I' ten 5 i ai M I ip P т Lrp , r i н 
Оъ 9 табл. Ц. 2 p. B I J ' Ï 47 ' 9 С И Чаржчкій , г, t я i i ' ' 
иефгеноснаго района I n n Не<! о Шщ t tsin і і кгрі Р т - Р iL 3 2 : >  

Вып. 48. 1903 . H. Яновлевъ D t ь р ѣ п м п - 'p i і і т w i i n видно» ii 
Съ 2 табл. Ц. 80 к Вын 4 4 1 ° 1 Ч г д Ф, асъ г ' но нан г •) ajus 4 ч .и« > ^ 
изъ міловыхь огложел и Р ^ u r \ p l e i ta 1 0 lujn ігк ш : ъ іИ>рзіь <ч 
выхь вь Ферганской oôi < і нгп I J J T Е ' ^ К І І М Г Л І я<- in ьь 

Д.60 sou. В ы и . 50. '>0 V Д Залв<"ній и т к ѣ . Х ' 0 ' (tite W ' . 5 Ь 
и NewocalUpteris jl i ' ,<>o*dtb I i » JCT i ï : ' 1 ч » 'ч - * 
стерт». Геологическое < a u ~> х < ы і л л . ^ ітда s. — '.jif" * U • , f " t и 
Д. 2 р. Вып. 52. 19. » i А Нраснияо ь «ш Bf wi оч , с» ^ост^ ï J xirt 

и Нижае-Турпнскап . с n r . К л ч р. ь г а р к и Ц І 1 "»»ы i 0 5 * 1 ' г 

В. Соколовъ в Л, Лут>тяі.ь Г \ > и«> pu> nt п і а г . аъ ив. гі I < , а1 1 

Сь I картой п 1 к - U 1 i ')<> . Вып :>! чо г Ѳ ц " - .ввъ Ш і ^ м ъ » 
В. Веберъ я А. Фаасъ 1 д « ш і ь - n t p.! a 3 1Ь т «\Лр ІУ*»2 'да Сь f І 

Ц. 2 р. Вып. 55. 191 и i В Начакинъ fe і Д нед и * і И Бг ü ' f ' l 
таблвдами. Цѣиа 2 Р 40 . Вып "X. )К A Криіьтофовмъ p i ' I 
рінскаго края. Съ 3 табл. Ц. 1 р. Вып. 57. 1910 t. h. Богдаиовичъ. К-д.*. » ^ ^ - ; . 
'Кубавскаго ивфтеяоснаіо района. Л и т * ХаднжаясЕ». Сь картой.^Ц. 2 р. Выи. * ч 
1911 г. А. Н. Огильви. Каптажъ Наршга а его нсторія. Съ 17 іШ. и î-й картся. Ц. 4- р. 
Вып. 59. 1910 г. К. НамцнШ. Объ ѵсюяі.нхъ -шешпя нефтп на г« іровѣ Челеаені.. t/ï 

картой. Ц. 2 р. 40 к. Вын. 60, 1910 г. Б. 4». Иеффергь. О выверявши аяиерал.,-
ваго ѵмя. Съ 10-ю табл. Ц. 2 р. 80 к. Вып. 61. 1911 г. А. В. Нечаевъ. Фауна Ш *у 



скихъ отложеній востока п крайняго сѣвера Европейской Роесіи. Вып. I . Brachiopoda. 
Съ 15 табл. Д. 3 р. 60 к. Вып. 02. 1918 г. Н. К. ВысоцкШ. Мѣеторожденія платины 
Исовскаго и Нияше-Тагяльскаго районов* на Уралѣ. Сь 2 геологмч. картами на 6-ти 
листах*, 2 гипсометрвч. картами и 33 табл. С* атласом*. Д. 21 р. Вып. 63. 1911 г. 
B. Веоер* и К. ИалицкШ. Челекенъ. Сь 23 табл. и геол. картой. Д. в р. Вып. 64. 
І912 г. В. И. Кротов*. Западная часть Вятской губ. в* иредѣлахъ 89-го листа. Съ 
картой. Ц. 2 р. Вып. 65. 1911 г. С. Чарноцкій. Геодогическія изслѣдовапія Кубанскаго 
вефтеноснаго района, ."[исты: Майконскій и Пругакп-Дагестансый. Съ 2 картами. 
Д. 2 р. 50 к. Вып. 66. 1910 г, И. Яновлев*. О проиехоаценш характерных* ocoôcu-
ноетеі Kugosa, Съ I табл. Д. 50 к. Вып. 6« . 1911 г. А. Закятин*. Lamellibranchiata 
доманиковаго горизонта ІОжнаго Тпмана. Съ 2-мя табл. Д. 80 к. Вып. 68. 1911 г. 
т. Д. Залѣссній. Изученіе апатоміи D&üoxyhn Tehihateliefß Göppert sp. С* 4-мя табл. 
Ц. 1 р. Выи. 69. 1011 г. А. Рівинин*. Къ изученію геологическаго строенія Кахетии-
сыго хребта. Съ прилож. статьи А. П. Герасимова: „ІГзверженныя породы хребта 
Дива-. Съ 3 табл. и картой. Д. 1 р. 80 в. Вып. «О. Сборник* неизданных* трудов* 
C. Н. Никитина. (Печатается). Вып. 71. 1911 г. Н. И. Thomas. Юрская флора Каменки 
въ ІГзюмскомъ уѣздѣ. Съ 8 табл. Д. 8 р. 25 к. Вып. 72. 1912 г. I. Морозевич*. Мѣсто-
роздгіііе самородной иѣдя на Командорских* Островах*. Съ 2 табл. Д. 1 р. 60 к. 
Выя. 73. 1911 г. А. С. Seward и В. Thomas. Юрскія расгенія из* Балагаискаго уѣзда 
Иркутской губернш. Сь 3 табл. Д. SO кон. Вып. 74. 1912 г. Б. Ребиндеръ. Средне-
юрекіи. рудоносныя глввы съ юго-западной стороны Краковеко-Велюньекаго кряжа. 
Выи. I . Стратиграфія. С* картой. Д. 2 р. 40 к. Вын. 75. 1911 г. А. Ч. Сьюордъ. 
Юрскія раетенія изъ Китайской Дкунгарія, собранная профессором* Обручевым*. Съ 
7 табл. Д. 1 р. 80 к. Выи. 76. 1912 г. Д. Н. Соколов*. Къ амжшитовон фаунѣ Печор-
fne* .!,;>:!. С* 3 табл. Д. 1 р. 20 к. Вып. 77. 1914 г. В. Д. Ласкаревъ. Общая геоло
гическая карта Европейской Роесіи. Лист* 17. Съ геол. і.артой. 3 табл. и 52 рас. въ 
тскстѣ. Д. ldT"р. Вып. 78. 1912 г. И. И. Губкин*. Майкопсній нефтеносный район*. 
Пефтяио-Ширванска;: нефтеносная нловдадь. С* 4 табл, Д. 3 р. 40 к. В ы в / 79. 1912 г. 
Н. Яковлев*. Фауна верхней части млеозойскихъ отложеній въ Донецком* бассейнѣ. 
Щ. Плечепогія.—Геолигичеевіе результаты обработки фауны. С* 5 табл. Ц. 1 р. 40 к. 
Вып. 80. 1914 г. Н. И. Ледневъ. Фауна рыбных* пластов* Апшерона. Съ 5 табл. Ц. 1 р. 
«О к. Вып. S I . 1012 г. А. Ч. Сьюорд*. Юрскія растенія изъ Амурского края. Съ 3 табл. 
I t 20 к. Вып. 82. 1914 г. Н. Тихонович*. Полуостров* Шмидта. Съ 16 табл. и 
1 геол. карг. Д. 4 р. Ш к. Вып. 83. 1914 г. Д. В. Соколов*. Міловые иноцераяы 
Русскаго Сахалина, С* 3 табл. и 1 карт. Д. 2 р. Вып. 84. 1913 г. А. Замятин* и 
А, Нечаев*. Геолоіачеекое пзелѣдованіе сѣвериой части Самарской губернш. Съ 5 табл.-
.àpr. и $ »йл..-ртотяв. Д. 3 р. 25 к. Вып. 85. 19!3 г. Лихарев*. Фауна пермских* 
отложен» овреешостеи г. Кирилова. Д. 2 р. 25 к. Вып. 8«. 1912 г. И. Д. Залкссн». 
О Cordaites aequalis Goppe« sp. из* Сибири а о тождеств* его съ Noeggerathiopsis 
ШУорі Banbury sp. флоры Гощдкшы. Сь ~ табл. Д. 1 р. 60 s, Вып. 87. 1914. А. А. 
Борисяк*. Севастоподьекая фауна млекопитающих*. Вып. I . Съ 10 табл. Д. 2 р. 70 к. 
Вып. 88. 1913. И. Щ. Губкин*. Къ вопросу о геологическом* строеніи средней части 
Нефтяко-Ширваискаго мѣсторожденія аефтя. Съ каргой и табл. разрѣзов*. Д. 2 р. 
Выи, 89. 1914. И. И. Богданович*, И, M. Rae»*, Б. Я. Норольновъ и Д. И Мушкетов*, 
•-іеалетрясеніе въ сѣверных* дѣнях* ТянъЛПаня въ 1910 г. Съ 8 табл. карт* и планов*, 
24 габи. рис. и 30 фиг. въ текстѣ. Ц. 6 р. 50 к. Выи. 90. 1914 г. В. Е. Тавасежю. О 
гранншвых* и діоритовыхъ горных* породах* Кршгарожекаго рѵдоноснаго района. Съ 
о табл. и 1 картой. Ц. 3 р. Выи. 91. \Ш г. С, И. Чариоцкій. Геологвческія изелідовавія 
Кубанскаго вефтеноснаго района. Диеты Смоленска н Ильскій. С* 2 карт. Д. 3 р. 75 к. 
Вып. 92. 1914 г. Н. Д. Прокопов*. Геологическія изелѣдованік Кубанскаго аефтеяосваго 
района. Листа Верхвебаканскій я Кесслерово-Варенаковсвій. С* 1 картой и 2 табл. 



Д. 3 p. 80 к. Выи. 03. 1913 г. А. Н. Рябининъ. Геологгиескія изслѣдованія въ Ширак-
скойстепи и ея окрестностяхъ. Съ картой п 4 табл. Д. 1 р. 25 к. Вып. 94. 1914. Н. Н. 
Яновлевъ. Матеріалы для геологіи Донецкаго бассейна. (Каленная соль, доломиты и 
мѣдпыя руды). Съ заглавн. табл. и геол. картой. Ц. 1 p. 75 к. Вып. 95. 191̂  г. И. П. 
Калицкій. Нефтяная гора. Съ 3 табл. и 1 картой. Ц. 1 р. 75 к. Вып. 96. 19І4 г. Н. Н. 
Яковлев*. Этюды о кораллахъ Bugosa. Съ 3 табл. Ц. 80 к. Выи. 97. 1914 г. П. N. По
левой. Десятиверстная карта Русскаго Сахалина. Съ пояснит, запиской. Ц. 1 р. 20 к. 
Вып. 98. 1914 г. А. Н. Огильви. Къ вопросу о генезисѣ ессентукскпхъ источниковъ. Съ 
3 табл. и 6 фиг. въ текст*. Д. 1 p. SO к. Вып. 99. 1014 г. Э. Я. Парна. Аммонен 
верхняго неодевона восіочнаго склона Урала. Съ 4 табл. Д. 2 р. 50 к. Вып. 100. 
1315 г. Д. И. Мушкетовъ. Чиль-устунъ и Чиль-зіайрамъ, Съ 9 табл. и 2 рис. въ тексгѣ. 
Ц. 2 р. 75 к. Вып. 101. 1914 г. L. Duparc. Мѣдныя мѣеюрожденія въ Сысертской 
дачв на Уралѣ. Съ 15 рпс. Д. 1 р. 50 к. Вып. 102. В. » . фонъ-Дервизъ. Кристал
лически породы Сѣвернаго Сахалина. (Печатается). Вып. 103. Г. Н. Фредерике*. 
Палеонтологическія замѣтки. I . Къ познанію верхнекааевноугольныхъ и артинскпхъ 
Productus. (Печатается). Вып. 104. 1914 г. в . Н. Чернышевъ. Фауна верхнепалеозой-
свихъ отложеній Дарваза. Вып. I . Съ 10 табл. рис. Д. 2 р. 30 к. Вып. 105. 1914 г. 
Н. Тихоновичъ и С. Мироновъ, Уральсгііі нефтеносняй районъ. Листъ: Макать, Бляули, . 
Чингильда. Съ 1 каргой, 3 табл. чертежей n 2 политипажами. Д. 2 p. SO к. Вып. 10$. 
1914. Д . В. Голубятников*. Бпби-Энбатская нефтеносная площадь. Съ атласомь карп 
Д. 15 р. Вып. 107. М. Э. Янишевскій. Глинистые сланцы, внстуиающіе около г. Томска. 
Нхъ фауна и геологпческій возрастъ. (Печатается). Вып. 108. 1914 г. М. М. Тетяеяъ. 
Сѣверо-западное Прибайкалье. Бассейнь рѣки Тнп, (Работы 1913 г.). і.ъ 4 табл. и 
2 картами. Ц, 2 р. 50 к. Вып. 109. Г. И. Фредериксъ Фауна верхнепа.іеозоГіской толщі* 
окрестностей города Красноуфяаека Перяскоп губернія. (Печатается). Вып. 110. Н. И.; 
Андрусовъ. АпшеронекШ аруеъ. (Печатается!. Вып. 111. А. А. Стояновъ. О иѣкоторыхъ, 
пермскихъ Brachiopoda Арненіи. (Печатается). Вып. 112. К. А. Прокоповъ. Геологически-
изслѣдованія Кубансваго нефтеноснаго района. Лнстъ Абпнскій н Эриванскіі. (Печ^ 
гается). Вып. 113. 1914 г. С. В. Нонстантовъ. Третичная флора Бѣлогорекаго обважевѵ^ 
въ внзовьѣ р. Бурея. Съ 5 табл. Д. 1 р. Вып. 114. С. В. Константваъ. Теологический 
нзслѣдованія вдоль ЛНГІІИ восточной части Даурской железной дороги. Районъ Мал Н 1 _ 
Хішгапъ—Бурея. Отчетъ за 1913 годъ. (Печатается). Вып. 115. 1915 г. И. Я . Губн».. . 
Геологическая взслідовавія Кубанскаго нефтеноснаго района. Листа Анапско-Рал 
скій и Темрюксво-Гостогаевскій. Съ 2 картаян п 1 габ.і. чертежей. Ц. » P - J p ^ - 

Вып. 116. Д. В. Наливкинъ. Моллюски Горы бакинскаго яруса. (Печатается). Ві 
1914 г. Д. Наливкинъ и А. Анисиноіъ. Описаніе тлавнѣйшихъ мѣетныхъ форм DH^acua 
Eichw. изъ постпліоцена Апшеронскаго полуостров». Ст. 2 табл. Н, 1 р. Выі»» I I s . 
Л. А. Ячевскій. Матеріалы по геотерникѣ Россіи.дПочлтается). Вып. tlSfc H. H Тихо
новичъ. Уральскій нефтеносняй работе üeätötapa: Пяанъ-кара; Кизилъ-куль ' ! Печа-
ідетсаѴ Выи. 120. H.JHVХихоновичъ и П. И. Полевой. 1'еоиорфологическій очеркъ Руе-
сааго Сааамга. (Печатается). Вып. 121. И. Ниншичъ. Представители рода Oouvülei-
сегаз изъ аптскпхъ огложеній на еѣвернонь склонt Кавказа. (Печатается). Вып. 122. 
А. Н. ЗаварицнШ. Гора Магнитная и ел мѣсторождевія желѣзныхъ рудъ. {'Печатается) 
Выи. 123. Н. Н. Яновлевъ и А. Н. Рябининъ. Къ геологіи Соликамскаго Урала- (Печа
тается). Вып. 12*. А. Нриштофовичъ. Американскій еѣрнн орѣхъ (JugUms cinerea L . ) 
изъ прѣсноводныхь отложеній Якутский области. (Печатается). В ы в . 125. Залѣссаій. 
О Lepidodendroii Olivier! Eictiwald и Lepîdodendroa tenerrimum Auerbach et Trartt-
schold. (Печатается). Вып. 126. H. M. Тетяевъ. Сѣверо-западное При'-айвалье. Область 
сел. 1'оремыЕИ. (Работы 1914 г.). (Печатается). Вып. 127. К. П. КалицкШ. Риштань. 
(Печатается). Вып. 12» С. И. ЧарноааШ. Геолошческія нзслѣдованіа Кубанскаго нефте-
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