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I. 

Доложена Dpoci.Ca Государстнешіаго Банка уиѣдомить, въ какой 
формѣ и на какихъ услосіяхъ Геологическимъ Комитетомъ можетъ 
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быть оказано содѣйствіе по производству геологических';, изслѣ-
дооаиій въ тѣхъ пунктахъ на рѣкѣ Волгѣ, въ коихъ предпола
гается постройка элеваторовъ. 

ІІрисѵтствіе признало возможным* командировать для про
изводства изслѣдованій и для общаго руководства необходимыми 
работами геолога H . Н . Яковлева съ тѣмъ, чтобы всѣ техниче
ская характера работы, связанный съ поставленной задачей и со
гласно указаніямь геолога, какъ то буреніе, шурфы и т. н. были 
исполняемы средствами и персоналомъ, иыѣющимися въ распоря
жении Государстаепнаго Банка, а въ расноряженіе геолога быль 
отнуіценъ лишь соотвѣтствуюіцій авансъ для найма пъ случаѣ 
надобности, по выбору геолога, постоянныхъ для каждаго пункта 
наблюдателей надъ производствомъ буроиыхъ работъ и система
тическая умѣлаго сбора матеріаловъ. 

За производство геологических* изслѣдовапій въ течеиіе двухъ 
мѣащевъ, съ 1 мая по 1 іюля, Государственный Банкъ имѣетъ 
уплатить Геологическому Комитету для выдачи командируемому 
геологу 2000 р. и па проѣздъ отъ С.-Петербурга до Царицына и 
обратно по 1 классу. Въ случаѣ необходимости продолжить ра
боты больше 2 ыѣсяцевъ, за третій мѣсяцъ уплачивается также 
одна тысяча рублей. 

II. 

Доложена просьба Главпаго-Инженера по еооруженію Ачинекъ-
Мипусинской жел. дор., въ виду предполагаемой постройки тон
неля на означенной дорогѣ, доставить имѣюіціися въ Геологиче-
скомъ Комитетѣ данпыл о характерѣ грунтов ц ихъ напласто-
папіяхъ, предположения о водѣ и другія свѣдѣиія, касающілся 
мѣствости, гдѣ предполагается проведеніе тоннеля. 

Присутствие постановило, согласно отзыву геолога Я . С . Эделі,-
штейыа, сообщить слѣдующее: 

Въ районѣ проектируемаго тоннеля геологомъ Мипусипской 
геологической партіи Я . С . Эдельштейпомъ производились въ 
1912 г. не развѣдки, а лишь общія геологическія изслѣдовапія, 
имѣвшія цѣлью составленіе геологической карты на основаніи изу-
ченія естеств.енныхъ выходовъ горныхъ породъ на дневную но-
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верхность. Въ то время о проектѣ проложенія желѣзной дороги ію 
этой именно местности и прорытіи тоннеля черезъ горный кряжъ. 
отдѣляющій р. Карышъ отъ р. Сона, еще ничего извѣстно не 
•было,, и потому, естественно, на вопросы, связанные съ осуществле-
ніемъ этихъ желѣзнодорожныхъ сооруженій, не могло быть обра
щено доджнаго вниманія. 

Между тѣмъ вполнѣ олредѣлеиный и точный отвѣтъ на изло
женные въ отношеніи запросы могъ бы быть данъ лишь послѣ 
того, какъ будутъ произведены спеціальныя, весьма подробішя и 
•тщательный геологическія . изысканія на томъ именно участкѣ, 
гдѣ, согласно представленному плану, предполагается проложить 
тоннель. 

До производства же такихъ изысваній Геологическіи Ігомитетъ 
можетъ сообщить лишь общія свѣдѣнія о геологическомъ строеиіи 
интересующей мѣстности, каковыя и излагаются ниже въ разсчетѣ 
на то, что и они могутъ оказаться полезными при соображеніяхъ 
о постройкѣ тоннеля. 

Предположенный къ постройкѣ на 291 верстѣ отъ г. Ачинска 
тоннель длиною въ 338 с , согласно проекту, долженъ арорѣзать 
водораздѣлъ, отдѣляющій верховье р. Карыша отъ верховья р. Сона, 
прнчемъ, какъ видно изъ карты этого участка, лишь высшая точка 
водораздѣла превышаете уровень тоннеля на 25 слишкомъ сажепъ. 
На большей же части своей длины тоннель пойдетъ на глубииѣ 
•отъ 10 до 20 саж, отъ дневной поверхности. 

Водораздѣл* между Карышемъ и Сономъ представляете въ 
:этомъ мѣстѣ довольно мягко очерченную горную гряду, бѣдную 
естественными обнажениями и сравнительно густо поросшую лѣ-
сомъ. Гряда эта вытяпута съ N 0 къ SW, а тоннель имѣетъ на-
правленіе съ N W къ SO. Вдоль самаго траса тоннеля коренныя 
обнаженія почти не наблюдаются, и о составѣ подпочвы здѣсь 
можно судить лишь приблизительно, на .основании упавшихъ де-
ревьевъ съ приставшими къ корнямъ ихъ обломками горныхъ по
родъ. Къ сѣверо-востоку же, къ сѣверу и югу отъ тоннеля кое-
гдѣ наблюдаются коренные выходы горныхъ. породъ на дневную 
поверхность, дающіе возможность судить о геологическомъ страе-
иіи мѣстности. Ha основаніи изученіл этихъ обнаженій можно за
ключить, что водораздѣлъ между Карышемъ и Сопомъ построеиъ 
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главпѣйше изъ весьма мощныхъ толщъ древнепалеозойскихъ ме-
таморфизовашшхъ слоевъ, среди которыхъ главную роль играютъ 
то сѣрые, т с темные, иногда даже совершенно черные болѣе или 
менѣе тонкослоистые, рѣже грубопластовые известняки, въ обна-
женіяхъ представляющіеся обыкновенно разбитыми трещинами 
кливажа на мелкіл остроугольныя отдѣльности. Съ известняками 
переслаиваются черные, зеленоватые, красно-бурые и фіолетовые 
сланцы, сланцеватые песчаники, пуддинги и брекчіи, достигающіѳ, 
впрочемъ, особенно значительная развитія на сопкахъ къ SO отъ 
тоннеля въ скалистыхъ обрывахъ по правой стоионѣ Оона, пониже 
того мѣста, гдѣ въ долину Сона спускается дорога изъ Карыша. 
Подобно известнякамъ и эти породы сильно трещиноваты и при 
вывѣтриваніи распадаются на мелкую остроугольную щебенку-
Судя по приставшимъ къ корнямъ свалившихся деревьевъ облом-
камъ горныхъ породъ, водораздельный кряжъ и въ томъ мѣстѣ,. 
гдѣ проектируется прорытіе тонпеля, слагается главнымъ обра-
зомъ, метаморфическими известняками и подчиненными имъ 
сланцами. 

Указанные слои метаморфическихъ известняковъ, сланцевъ, 
сланцеватыхъ песчаниковъ и проч. въ обнаженіяхъ всегда оказы
ваются сильно дислоцированными, согнутыми въ складки съ круто 
наклоненными крыльями. Складки эти въ общемъ вытянуты, по
добно самому водораздѣльному кряжу, вѣрнѣе, подъ нѣкоторымъ 
угломъ къ нему, съ N 0 къ SW, причемъ къ сѣверу отъ пере
вала преобладает! наклонъ слоевъ къ N W 320° — 300° нодъ-
угломъ 50°—60° къ горизонту, a южнѣе перевала падепіе слоевъ 
колеблется отъ 70° къ SO до 90°, мѣстами же и здѣсь наблю
дается крутое (до 80°) паденіе слоевъ къ N W , какъ результата, 
опрокинутаго положенія складокъ. Въ- общемъ можно думать, что 
мы имѣемъ вдѣсь широкую антиклиналь, осложненную второсте
пенными перегибами и, возможно, сбросами. Имѣготся ли такія 
второстепенныя тектоническія нарушенія на самой линіи проекти
руемая тоннеля, можно будетъ рѣшить лишь нутемъ спеціаль* 
яыхъ изслѣдованій. 

Необходимо еще оговорить, что не исключена возможность, 
встрѣчи среди метаморфическихъ осадочныхъ слоевъ жилъ извер-
женныхъ породъ (норфировъ, порфиритовъ и діабазовъ), додобныхъ-
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тѣмъ, какія часто попадаются среди метаморфических* толщ* во 
многих* мѣстахъ к* сѣверу и къ югу от* тоннеля и особенно 
обильно развиты на сопкѣ с* отмѣткою въ 502,5 с , въ 2 верст, 
сѣвернѣе тоннеля. Хотя въ ближайшемъ сосѣдствѣ тоннеля по
добная жилы пока не наблюдались в* естественных* обпаже-
ніяхъ. но, принимая во вниманіе закрытость мѣстности и бѣд-
ность ея коренными выходами горных* пород*, нельзя питать 
нолной увѣренности въ том*, что онѣ здѣсь дѣйствительно отсут
ствуют*. Это обстоятельство необходимо учесть потому, что жилы 
изверженных* пород*, пересѣкающія осадочные метаморфическіе 
слои, часто и сами по себѣ бывают* сильно трещиноватыми, но 
особенно трещиноватыми представляются их* боковыя стѣнки, 
мѣста контаковъ съ осадочными слоями. 

Особенно неблагопріятяо сложились бы условія в* том* случаѣ, 
если бы оказались тонкія жилы, простирающіяся параллельно 
направленію тоннеля, что, впрочем*, по общему геологическому 
строенію мѣстности представляется маловѣроятнымъ. 

На основаніи вышеизложеннаго есть основаніе предполагать, 
что при іірорытіи проектируемаго тоннеля придется имѣть дѣло 
преимущественно съ метаморфизоваяными осадочными слоями — 
известняками, сланцами, слоистыми туфами, брекчіями и т. п., 
быть может* ирорѣзанными жилами изверженныхъ пород*. По
роды, которыя могут* быть встрѣчены в* тоннелѣ, отличаются, 
помимо слоистости, мелкой кливажной трещиповатостью, и потому, 
хотя и потребуют* при ироходѣ взрывных* работъ, как* в* ска
листом* груитѣ, но съ другой стороны вызовут* также необходи
мость и въ весьма солидном* крѣпленіи. 

Переходя к* вопросу о возможной встрѣчѣ подземной воды, 
необходимо замѣтить, что в* общем* водораздѣлъ между Кары-
шемъ и Сопомъ представляется довольно сухим*. Выходы есте
ственных* родников* вблизи тоннельнаго участка не наблюдались. 
Лога, сиускающіеся съ неревала к* N W и SO (въ сторону Карыша и 
Сона) въ лѣтнее время (ианримѣръ, во время посѣщенія г. Эдель-
штейна) были безводны. Эта сухость въ значительной степени, 
новидимому, зависит* отъ того, что подпочву здѣсь составляют* 
трещиноватыя, водопроницаемыя породы (известняки). Въ руслах* 
Сона и Карыша поверхностная (проточная) вода появляется много 
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ниже перевальной гряды (саж. на 40—50). Можно поэтому думать, 
что въ тониелѣ едва ли придется имѣть дѣло съ постоянными водо
носными горизонтами, и что могущія встрѣтиться воды будутъ 
имѣть характеръ грунтовыхъ, безъ труда отводимыхъ дренажными 
канавами. 

Прямая непосредственная связь режима ятихъ водъ съ коле-
бапіями въ количестпѣ атмосферныхъ осадковъ можетъ ощущаться 
въ тониелѣ въ виду относительно малой глубины его заложеніл, 
а также въ виду преомаданія трещиноватьіхъ иородъ, по кото-
рымъ поверхностный дождевыя поды легко могутъ проникнуть 
вглубь. Количество этихъ водъ, равно какъ и тѣ мѣры, какія не
обходимо будетъ принять для огражденія тоннеля отъ проникно-
венія въ него большихъ массъ воды во время таянія снѣговъ и 
въ періоды большихъ ливней, могутъ выясниться лишь при самомъ 
ирорытіи тоннеля. 

Въ заключение Геологическій Комитета считаетъ долгомъ еще 
раз* повторить, что всѣ вышеизложепныя предположенія, въ виду 
характера производившихся донынѣ въ райоиѣ Карышъ-Сопъ 
работь, могутъ имѣті, лишь характеръ общихъ соображеній. Для 
точнаго же отвѣта на возбуждаемые, въ связи съ постройкой тон
неля, вопросы необходимо произвести болѣе подробный изысканія 
на самой линіи намѣченнаго тоннеля. 

III, 

И. д. Директора Комитета доложилъ Присутствію прошепіе 
Одесского Городского Общественна™ Управлеиія сообщить заклю
чение по слѣдующимъ вопросам*: 

1) Достаточно ли для осушки береговой территоріи, нетронутой 
оползнями, ограничиться лишь устройством* выходныхъ перпен-
дикуллрныхъ штолеиъ, имѣя въ виду то обстоятельство, что во
доносный слой въ изслѣдованномъ районѣ распространено}..во 
всей площади материка. 

2) Въ случаѣ, если будетъ признано, необходимым* устройство 
параллельно берегу водосборной галлереи, то достаточно ли 
накладывать ее па разстояніи отъ обрыва 50—100 саж. 

3) Не представляется ли какой-либо опасности при устройствѣ 
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штолен* и галлерей закладывать лотокъ для пріема и отвода дре
нажных* водъ ниже водоноспаго слоя въ толще глея, чтобы этимъ 
была гарантирована полная осушка грунта, при чемъ упомянутый 
лоток* дѣлается изъ плотно сколоченных* деренянныхъ лотковъ. 

Присутствіе, обсудивъ приведенные вопросы, постановило со
общить: 

Вопросы, возбуждаемые Городским* Общественным* Упрапле-
ніем* въ связи с* мѣрами борьбы с* оползнями, хотя являются 
чисто техническими, но для разрѣшенія их* требуются наблю
дения как* геологическаго, такъ и гидрометрическаго характера. 
Очень возможно, что, как* въ касающихся Одесских* оползней 
матеріалахъ, на собрапіе и изданіе которых* Городское Упранленіо 
ассигпуотъ далее особую сумму, такъ и въ известных* печатных* 
трудах* по этому же дѣлу, имѣется уже достаточно данных* для 
отвѣта хотя бы на такіѳ вопросы: 1) который изъ водоносных* 
горизонтов* оказывает* наибольшее вліяпіе на возбужденіе ополз
ней; 2) какой расход* воды этого горизонта; 3) какова область 
питанія этого горизонта и какое количество воды инфильтрируется 
въ этот* горизонт* непосредственно в* местности, подлежащей 
охранении, и т. и. 

Съ другой стороны возмолепо, что и упомянутые матеріалы не 
заключают* данпых* для отвѣта на эти вопросы. Какъ в* одном*, 
такъ и въ другом* случаѣ необходимо познакомиться с* этими 
матеріалами и па основаніи их* рѣшить, достаточно ли имеется 
данных* для проектирпванія той или другой системы обширнаго 
дренажа, или лее необходимы еще совершенно иныл сиетематичс-
скія наблюденія над* положепіем* и питаніем* водоносных* го
ризонтов* и новый разечет* технических* сооруженій. 

Въ доставленном* докладѣ (Л° 221—1913) совершенно не от
мечено, какое вліяніе па оползни оказывает* или может* оказы
вать работа морских* волн*, а с* этимъ фактором* нельзя не 
считаться при проектировавши дренажных* устройств*. 

Геологическій Комитет* считает*, что, при такой неопреде
ленности матеріаловъ, на основаиіи которых* проектируются си
стемы дренажа, на поставленные техническіе вопросы нельзя от
ветить по существу. 

Къ настоящему заключенію ІІрисутствіе считаетъ необходи-



— 56 — 

мымъ прибавить, что въ настоящее время, пѳрѳдъ началом* поле
вых* работ*, члены Геологического Комитета настолько обреме
нены срочными обязательными занятіями, что не представляется 
возможным* поручить кому-либо провѣрить даже по имѣющимся 
печатным* трудам*, насколько проектированная система дренажа 
является целесообразной. При этом* нельзя не указать, что для 
различных* соображеній по вопросам*, связанным* съ мѣрами 
борьбы съ Одесскими оползнями, Городское Управленіе всегда 
имѣетъ возмолшость получить на мѣстѣ соотвѣтствующія указанія 
от* такого комиетеитнаго лица, каким* является профессор* Но-
вороссійскаго Университета Ласкаревъ , 

IY . 

И . 'д. Директора доложил* Присутствію о необходимости под
держать ходатайство съѣзда золотопромышленников* Оренбург
ской и Уфимской губ. о производствѣ геологических* изслѣдова-
ній и составлёніи геологической карты главнѣйшаго района Южно-
Уральской золотопромышленности. 

Присутствие, заслушавъ приложенную при этом* записку гео
лога П. К. В ы с о ц к а г о и признавъ своевременным* организацію 
въ указанном* районѣ производства геологической съемки на то
пографической основѣ Ч вер. в* дюймѣ, постановило обратиться 
въ Горный Департамент* с* просьбой о внесеніи въ смѣту 1915 
года суммъ, потребныхъ на производство топографическихъ работ* 
и усиленіе въ смѣтномъ норядкѣ средствъ Геологическаго Коми
тета на расширеніе геологическаго состава партіи въ случаѣ осу-
ществленія нроектируемыхъ работ* (Приложеніе, стр. G9). 

V . 

В . д. Директора доложил* Присутствий о положеніи изданія 
ßO-верстной геологической карты Европейской Россіи и необхо
димости принять мѣры къ ускоренно печатапія означенной карты. 

Ирисутствіе постановило просить А. А . К р а с н о п о л ь с к а г о , 
H . II. Яковлева , П. И . Степанова, А . П. Герасимова , А. Д. 
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А р х а н г е л ь с к а г о , M . M . П р и г о р о в с к а г о и С . А . К о н р а д и 
взять на себя трудъ по сбору недостагощаго матеріала и приве
дению отдѣльпыхъ листовъ карты въ такой вида, чтобы наетоя-
щей весной можно было сдать ее въ типографію для окончатель
н а я печатанія. 

VI . 

Доложена просьба г. Р . Маркса сообщить ему свѣдѣнія о за-
лежахъ радія въ сѣверной части Кавказа и въ Саянскихъ горахъ 
и условія пріобрѣтенія земель въ означеиныхъ мѣстахъ. 

Постановлено означенное прошеніе передать для отзыва ака
демику В . Й . В е р н а д с к о м у . 

VII. 

И . д. Директора доложилъ Присутствию нижеслѣдующія пред-
ложенія геолога-сотрудника М . О. К л е р а . Въ виду того, что въ 
настоящее время въ предѣлахъ Пермской губ. ведутся буровыя 
работы Губернскимъ Земствомъ и Землеустроительными Комис
сиями и для того, чтобы результаты означеиныхъ буровыхъ ра-
ботъ не были утрачены для геологіи слѣдовало бы принять слѣ-
дующія мѣры: 

Просить Пермскую Земскую Управу: 1) иэвѣщать Геологиче
ски* Комитета или, для ускоренія дѣла, лицо имъ указанное, о 
предполагаемомъ въ ближайшее время ироизводствѣ буровыхъ 
работа, а мастеровъ или техниковъ обязать увѣдомлять то же 
лицо о ходѣ буренія; 

2) разрѣшить безплатные разъѣзды на земскихъ лоніадяхъ 
въ предѣлахъ губерніи указанному лицу для осмотра буровыхъ 
работа 

и 3) обратиться также къ Землеустроительными Комиссіямъ 
съ просьбой увѣдомлять Геологически Комитета или указанное 
имъ лицо о предполагаемом'!-, буреніи и ходѣ его. 

Присутствіе постановило просить г. К л е р а принять на себя 
трудъ по собираиію свѣдѣній и наблюденію за буровыми работами, 
•производимыми Пермской Губ. Земской Управой и Землеустрои-
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тельными Комиссиями въ означенной губерніи и пъ то лее время 
обратиться ііъ Пермскую Губернскую Земскую Упрану и Земле
устроительный Комиссіи съ просьбой—упѣдомлять г. К л е р а о 
буровыхъ работахъ, иредиолагаемыхъ означенными учреждениями, и 
о ходѣ такового буренія; кромѣ того, просить Губернскую Управу 
о предоставленіи г. Клеру права безплатиаго проѣзда на зем-
скихъ лошадлхъ съ дѣлью осмотра производимыхъ въ Пермской 
губерніи буровыхъ работъ. 

VIII. 

ÏÏ. д. Директора доложилъ Нрисутствію заяпленіе геолога 
Л. А. Яченскаго , согласио предложений Главноуправляющаго 
каменноугольными копями Варшавскаго Общества въ Домбровѣ, 
о желательности производства температуриыхъ измѣреній въ бу
ровой скважинѣ, проведенной указаннымъ Обществомъ, до глу
бины 700 метровъ. 

Присутствіе постановило просить геолога Л. А . Я ч е в с к а г о 
пойти въ спошеніе съ Правленіемъ означенного Общества о ире-
доставленіи возможности производить темнературныя измѣренія въ 
указанной скважинѣ безъ расходоъъ со стороны казны и выразить 
Обществу благодарность за готовность предоставить скважины для 
температуриыхъ измѣреній. 

I X . 

И. д. Директора доложилъ о нолученіи имъ отъ А . С. С е р 
геева (изъ Москвы) рукописи нодъ названіелъ: „Dinotherium 
gigantissimmn изъ окрестностей Кривого Рога", при письмѣ, въ 
которомъ анторъ проситъ напечатать названную статью въ изда-
ніяхъ Комитета. 

ІІрисутствіе постановило передать означенную рукопись на 
предварительное разсмотрѣніѳ геологамъ А. А . Б о р и с я к у и А . В. 
11>аасу. 
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X . 

Почетный Днректоръ А . II. К а р н и п е к і й доложилъ Присут-
ствію о переданком-ь ему для отзыва отчетѣ геолога-сотрудника 
М. О . К л е р а о произведеиныхъ послѣдііимъ геологическихъ изслѣ-
доваиіяхъ въ 1913 году на восточному еклопѣ Урала, подъ загла-
иіемъ: „Предварительный отчетъ по геологическим'!, изыскаш'ямъ 
въ сѣверо-западномъ углу 143-го листа 10-верстной геологической 
карты Европейской Россіи, произведенпымъ лѣтомъ 1913 г.". 

Присутствіе постановило напечатать означенный отчетъ нъ 
Извѣстіяхъ Геологическаго Комитета, съ обычііымъ числомъ автор-
скихъ оттисковъ, при соредакторствѣ А . П. К а р п и п с к а г о . 

X I . 

Почетный Директоръ А. II. К а р п и н с к і й доложилъ Нрисут-
ствію о подготовленной къ печати работѣ практикаита Г. H . 
Ф р е д е р и к с а подъ заглавіемъ: „Палеонтологически замѣтки. 
Г. Къ іюзнаііію верхне-камешюугольпыхъ и артинскихъ Proäuc-
Ьт'опъ". 

Присутствие постановило означенную статью напечатать въ 
103 вшіускѣ трудовъ Геологическаго Комитета въ количествѣ 
700 зкземпляровъ и 50 авторскихъ, при соредакторствѣ геолога 
А. В . Н е ч а е в а . 

X I I . 

Лдъюпктъ-геологь К. А . Пр'окоповъ доложилъ ІІрисутствію 
о подготовленном! имъ къ печати отчетѣ о произведенныхъ имъ 
работахъ, подъ заглавіемъ: „Геологическія изслѣдованія въ окрест-
ностяхъ г. Стапрополя, нроизведенпыя" въ 1913 г.". 

Присутствіе постановило напечатать означенный отчетъ въ 
Извѣстіяхъ Геологическаго Комитета съ обычнымъ числомъ от-
дѣлышхъ оттисковъ, при соредакторствѣ и. д. Директора К . И . 
Б о г д а н о в и ч а 
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XIII . 

Адъюнктъ-геологъ А . H . З а в а р и ц к і й доложилъ Присутствие 
о нодготовленномъ имъ къ печати отчетѣ о произведенные имъ 
работахъ, иодъ заглавіемъ: „Геологическія изслѣдоваиія въ ІОж-
номъ Уралѣ, произведеиныя въ 1913 г.". 

Присутствіе постановило напечатать въ т. X X X I I I Извѣстій 
Геологическаго Комитета за 1914 г. съ приложеніемъ рисупковъ 
и карты, съ обычиымъ числомъ отдѣлышхъ оттисковъ, при соре-
дакторстпѣ геолога П. К. Высоцісаго. 

XIV-. 

Геологъ-сотрудникъ П. А. К а з а н с к і й доложилъ Ирисутствію 
о подготовленном! имъ къ печати отчетѣ о работахъ, произве-
денныхъ имъ въ 1913 г. подъ заглавіемъ: „Предварит, отчетъ о 
геологическ. изслѣд. въ западной части Амурской области 1913 г.". 

Присутствіе постановило напечатать въ т. X X X I I I Извѣстій 
Геологическаго Комитета за 1914 г. съ приложепіемъ 1 карты 
въ краскахъ, при соредакторствѣ геолога М . Э . Я н и ш е в с к а г о . 

X V . 

И. д. Директора доложилъ Присутствию извѣщеніе Красиояр-
скаго Подъотдѣла В. С . Отдѣла И м п е р а т о р с к а г о Русскаго Гео-
графическаго Общества относительно предполагаемаго празднованія 
23-го сего февраля 25-лѣтія Красноярска™ музея. 

Постановлено привѣтствовать отъ Геологическаго Комитета 
Музей телеграммой. 

X V I . 

Доложена ІІрисутствію благодарность Иравленія Лепскаго Золо
топромышленная Товарищества съ препровожденіемъ 1-го экзем
пляра доклада своего Общему Собранно Акціонеровъ, за доставле-
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nie заключенія относительно благонадежности въ промышленном* 
отношеніи розсыпей в* принадлежащих* Товариществу отводах*. 

X V I I . 

Доложено Присутствию о присылкѣ Начальником* работ* по 
постройкѣ западной части Амурской жел. дор. альбома видов* 
заиадпой части Амурской ж. д. и технако-геологическаго описанія 
лииіи. 

X V I I I . 

Член* Присутствен А- А . К р а с н о п о л ь с к і й доложил* о полу
ченных* им* отъ Начальника, снаряженной Отдѣлом* Земель
ных* Улучшеній въ стенныя области, гидрогеологической партіи 
горнаго инженера ТЛоловпикова разрѣзахъ буровых* скважинъ 
в* Тургайской области (глуб. 217, 486 и 504), Акмолинской обл. 
(глуб. 95, 153 и 891) и Семирѣчеііской обл. (глуб. ISO). 

Постановлено благодарить г. По л овникова засообщеніе озна
ченных* разрѣзов* 

X I X . 

Доложена просьба ад*юнктъ-геолога В . Н . Звѣрева о разрѣ-
шепіи командировки за границу сроком* отъ 5 марта по 30 апрѣля 
во Францію и Швейцарию для осмотра геологических* и палеон
тологических* музеев*. 

Постановлено войти съ соотвѣтствующимъ ходатайством* перед* 
г. Министром* Торговли и Промышленности. 

X X . 

Доложена Присутствие просьба адъюнктъ-геолога Д. Ж. М у ш к е -
това о разрѣшеніи ему командировки за границу сроком* на 3 не-
дѣли, въ тѳченіе Пасхальных* каникул*, съ выдачею пособія в* -

обычном* размѣрѣ. 
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Постановлено разрѣшить выдачу 300 руб. н пойти съ соотвѣт-
сгвующимъ ходатайством* передъ Г. Министром^ Торговли и 
Промышленности о разрѣшеніи командировки. 

X X I . 

Доложено ходатайство ІІравленія Общества Армавиръ-Туапсии-
ской жел. дор. о командирована на означенную линію въ копцѣ 
марта или апрѣля геолога С. И. Чарноцкаго для осмотра про
изведенных* развѣдокъ и проектов* дренажных* устройств*, съ 
просьбой сообщить размѣрь кредита, необходимая для оплаты 
озиачеішой командировки. 

Присутствіе постановило командировать геолога С . И. Чар
ноцкаго на Армавнръ-Туансинскую жел. дорогу. 

X X I I . 

Почетный Директор* Комитета, академик* А . П . Карнинск і і і 
предложил* Присутствіго выписать въ библіотеку Комитета сочи-
неніе У . Goldsc l imid t ' a : Atlas der Krystallfornien. 

Нрисутствіе постановило выписать озпачепное сочиненіе. 

XXII I . 

И . д. Завѣдывающаго библиотекой II. Ф. П о г р е б о в * доло
жил* Присутствію шіжеслѣдуюшдя иостановленія библіотечіюй 
Комиссіи о поступивших* в* Комитет* ходатайствах* о высылкѣ 
и обмѣнѣ издаиій: 

1) Просьбу Вороиежской губ. Земской Управы о высылкѣ ст. 
Никитина „Два глубоких* буренія въ связи с* янленіями магнит, 
аномаліи в* Курской губ." (отт. Л» 18 из* Изв.)—удовлетворить. 

1) Просьбы редакціи журнала „Новая Жизпь" и „Свободный 
Журнал*" о высылкѣ изданій Комитета для рецепзіи, а ровно 
просьбу „Кружка студентов* физико-математическаго факультета 
Юрьевскаго Университета" о высылкі; „Извѣстій"—отклоішть, въ 
виду ограниченпаго количества экземпляров* изданій Комитета. 
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3) Удовлетворить по мѣрѣ возможности просьбы пижеслѣдуго-
щихъ лицт. о выдачѣ необходимых* для их* работ* выпусков* 
изданій Комитета, а именно: 

а) Геолога А н ѳ р т а — „Труды" т. X I , 1, 2; Нов. сер. 5G, 81 п 
„Геол. изслѣд. в* Амурско-ІІриморском* рпйонѣ" выи. 1. 

1)) Практиканта Чуракова—„Полезный искоиаемыя Турке
стана" и „Очерк* мѣсторождепій ископаемых* углей Россіи". 

с) Геолога-сотрудника Абрамовича—вып. 84, Нон. сер. „Тру
дов*". 

(1) Геолога-сотруднка Спяткова—„Труды" т. X Y I , 2. 
е) Геолога-сотрудника Нэрна—„Очерк* ископаемых* углей 

Россіи". 
I) Геолога-сотрудника Гапѣева—„Труды" т. V , 3, 4; VIII , 

4: I X , 2, 3, 4; X V , 3; X V I , 2; Х Ѵ Ш , 2; Нов. сер. вып. 4, 10, 
12, 13, 14, 19, 23, 37, 3!), 42, 48. 

g) Геолога-сотрудника Я|иорскаго—„Труды" т. X V I , 2. Нов. 
сер. 12, 13, 40, 53, 00, 63 и 79. 

10 Геолога-сотрудника С л а в я нова-—„Труды" Нов. сер. 4, (і; 
10, 12, 14, 40, 42, 4S, 09 и 79. „ГІявѣстія", начиная съ 1910 г.. 
„Иолезныл исконае.мия Туркестана"; „Желі.зішл руды Россіи", 
„Каменные строительные матеріалы' - и „Указатель литературы 
по буровым* скважинам*". 

Кромѣ того, принимая но ннимапіе, что изданіе „Извѣстій 
Геологическаго Комитета" за 1912 г. уже почти разошлось (080 экз.) 
и что в* 1913 г. согласно постановленію Присутствия должно 
быть разослано болѣе 700 экз., Комиссія предлагает* увеличить 
до 1000 экз. число печатающихся экземпляров* Извѣстій, начиная 
с* 1914 года. 

Присутствіе приведенный постановлепіл Комиссіи утвердило 
и постановило съ 1914 г. печатать Извѣстія Геологическаго 
Комитета в* количествѣ 1000 экземпляров*. 

X X I V . 

И . д. Директора Комитета доложил* Присутствію: 
1) Смѣту по оборудований фотографической лабораторіи, со

ставленную г. Кохомъ; 
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2) Смѣту по оборудованію шлифовальной мастерской, состав
ленную геологомт. М. Д. За л ѣ сек имъ; 

3) Докладъ и смѣту въ суммѣ 3886,50 мар. на пріобрѣтепіе 
эпидіоскопа Лейтца, составленные адъюнктъ-геологомъ С. А. Кон
рад и. 

Присутствіе постановило: передать смѣту по фотографической 
лабораторіи Комиссіи нъ составѣ геологовъ: А . П. Герасимова , 
И . И. Андрусова и адъюнктъ-геолога С. А . К о н р а д и и Р. К о х а ; 
смѣту но шлифовальной мастерской — Комиссіи въ составѣ геоло
говъ: А. К. М е й с т е р а , А . П. Г е р а с и м о в а и М . Д. З а л ѣ с -
скаго и разрѣшить произвести расходъ въ размѣрѣ 3886,50 ма-
рокъ на пріобрѣтеніе эпидіоскопа Лейтца и необходимую сумму 
на пересылку означениаго инструмента. 

Х Х У . 

И . д. Директора доложилъ Присутствію Журналу, съ заключе-
нілми Комиссіи по оборудованію Химической Лабораторіи ниже-
слѣдующаго содержанія. 

Журналъ засѣданііі Ііомиссіи по оборудован ho Химической Лабо-
раторіи ГеоАошческаго Комитета 1-го и 5-го февраля 1914 г. 

Составъ Комиссіи: предсѣдатель Л. A . Я ч е в с к і й ; члены: А . Д. 
А р х а н г е л ь с к а , Б . Г. Карповъ , О. А . Конради , A . B . Нико
лаеву , Я . С. Эдельштейнъ . 

I. Въ первомъ своему засѣдапіи Комиссія постановила пригла
сить для участія ву ея работаху М. П. М а л ь ч е в с к а г о и Б. Ф. 
Мефферта . 

II. Обсудиву подробно заданія, возложенный на Коммисію При-
сутствіему Комитета, Комиссія постановила безу замедлеиія доло
жить на заключение Присутствия журналу двуху ея первыхъ 
засѣдаиій, таку какъ съ одной стороны выяснилась крайняя не
обходимость расширепіл номѣщенія лабораторіи, а съ другой сто
роны оказалось необходимымъ дать беэт> замедленія окончатель
ный отвѣтъ на нѣкоторые вопросы, возбужденные Строительною 



— 65 — 

Комиссіею, и нуждающееся въ окончательном! разрѣшеніи Нрл-
сутствія. 

Ш . Обсудивъ заявленный геологами требоваиія, ныслушавъ 
•объясневіл г.г. химиковъ и осмотрѣвъ въ натурѣ иомѣщенія 
лаборатории, Комиссія призпала необходимым! имѣть въ лабора-
торіи Геологическаго Комитета слѣдуюіція отдѣльныя иомѣщенія: 

' I) лабораторную комнату для завѣдывающаго, 
2) „ „ „ лаборанта, 
3) „ „ „ вольнонаемных! химиковъ, 
4) комнату для электролиза, 
5) „ ,. анализа горючихъ ископаемыхъ, 
•6) „ „ „ газовъ, 
7) „ ,, пробирныхъ иснытаній, 
8) „ „ анализа кристаллических! горныхъ породъ, 
9) „ „ „ осадочных! породъ, 

20) „ „ механическаго анализа горныхъ породъ, 
11} „ » радіоактивішхъ иснытаній, 
12) „ „ спектральных! изслѣдонаній, 
1?>) „ „ работъ съ паяльной: трубкой, 
14) иѣсовую, 
15) сѣроводородную, 
1(3) помѣщепіе для лриборовъ и посуды, 
17) „ „ реактивовъ, 
18) служительскую съ аосущшй мойкой, 
19) библіотеку, 
20) небольшую мастерскую, 
21) уборную, 
22) квартиру для ностояннаго служители. 
Въ предназначенном! по проекту подъ лабораторію помѣщеиіи 

имѣется всего Нкомнатъ недостаточной высоты и площади, обла
дающих!, въ добавокъ, недостаточным! освѣіценіемъ, благодаря 
тголщинѣ стѣнъ. 

Если распределить перечисленная цоыѣщенія но первоначаль
ному проекту и по степени нхъ необходимости, то не оказывается 
мѣста для: 

1) анализа одной изъ грунпъ горныхъ породъ, 
2) радіоактивныхъ и других! физическихъ исиытавій, 

Нов. Геол. Ком. 1ЭН г., т. Х Х Х Ш , Д> 4, Проіохо.ѵ.л. Л 
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3) работъ съ паяльной трубкой, 
4) квартиры служителя, 
5) помѣщеиія для приборовъ и посуды, 
6') мастерской, 
7) уборной. 
Изъ нихъ особенно необходимы первыя четыре. 
Единственвая имеющаяся комната для аналитическихъ работъ 

геологовъ допускаетъ работу не болѣе трехъ лицъ, между тѣмъ 
на нее имѣются требованія со стороны многихъ геологовъ и 
адъюиктъ-геологовъ, желающихъ вести анализы горныхъ породъ. 

Радіоактивныл испытавія пріобрѣтаютъ въ настоящее время 
все большее значеиіе, ихъ выполненіе безусловно требуетъ отдѣль-
ной комнаты. 

Работы съ паяльной трубкой, сопровождающаяся выдѣленіемъ 
разнообразныхъ газовъ, недопустимы въ лабораторной комнатѣ, 
предназначенной для количественных! опредѣленій въ особенности 
въ виду того, что въ каждой комиатѣ будетъ работать нѣсколысо 
лицъ. 

Постоянный служитель при лабораторіи долженъ имѣть при 
ней же квартиру, такъ какъ, во первыхъ, часто встрѣчается необ
ходимость поручать ему въ ночное время надзоръ за нѣкоторыми 
длительными операціями, небезопасными въ пожарпомъ отношеніи; 
во вторыхъ—онъ является отвѣтственнымъ за цѣлость лабора-
торнаго имущества ') (особенно платиновой посуды). 

Такимъ образомъ выясняется неизбѣжная небходимость расшы-
ренія площади помѣщенія подъ лабораторіею. 

Единственным! и при томъ наиболѣе простымъ рѣшеиіемъ 
этого иоііроса будетъ присоединеніе къ лабораторіи площади 
жилой квартиры, примыкающей къ лабораторіи въ томъ же крылѣ 
зданія. 

Это вызоветъ незначительный расходъ на слѣдующія работы: 
1) устройство арки въ стѣнѣ, отдѣляющей лабораториый кор-

ридоръ отъ помѣщенія квартиры; 
2) проводку воды въ три комнаты; 

') Это важно тѣмъ болѣс, что окна лабораторін ne ограждепы рѣшет-
кой и легко достушш съ улицы. 
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3) проводку туда же газа: 
4) устройство выходныхъ отверстій тяги для вытлжныхъ шка-

фовъ на другой сторонѣ стѣны (уже имѣюшей каналы) въ ком-
натѣ смежной съ лабораторіей; 

5) закладку въ полъ-кирпича двери изъ „дѣтской" въ главный 
корридоръ. 

Взамѣиъ того отпадаетъ: 
1) устройство ваннъ; 
2) одна переборка въ угловой комнатѣ по 20-й линіи; 
3) устройство паркетпыхъ половъ и отдѣлка квартиры. 
Цродолженіе корридора черезъ все крыло зданія дѣлаетъ его 

гораздо болѣе свѣтлымъ и пригодным! для нѣкоторыхъ работъ, 
что является чрезвычайно желательным!. 

Такое рѣшепіе вопроса позволяет! сравнительно легко распре-
дѣлить и нышеперечисленныя помѣщенія 5), б) и 7). 

На основаніи всѣхъ этихъ доводовъ Комиссія единогласно 
пришла къ рѣшенію о необходимости увеличенія лабораторіи 
именно такимъ путемъ. 

Комиссіл безусловно увѣрена, что необходимость расширенія 
лабораторіи до указанных! выше размѣровъ обнаружится неме
дленно, станетъ настоятельной необходимостью, но тогда пере-
дѣлка отдѣлаиной уже квартиры, ломка ел стѣнъ и др. квартир
ных! устройств! и приспоеобленіе ея подъ лабораторію потре-
буетъ значительно больших! расходов!, чѣмъ ото имѣло бы мѣсто 
нынѣ, когда квартира совершенно еще не отдѣлана. О вышеизло
женном! Комиссія имѣет! честь доложить на заключение Присут-
ствія. 

IV. По другимъ вопросам!, связаниымъ съ текущими строи
тельными работами, Комиссія постановила: 

а) Главный корридоръ отдѣлить отъ помѣщеніл лабораторіи 
застекленной перегородкой съ широкой дверью. 

б) Полы въ помѣщеніи лабораторіи сдѣлать простые, покрытые 
линолеумом!, кромѣ пробирной (комнаты для печей) и служитель-
ской С ! мойкой посуды, гдѣ уложить плитки, 

в) Стѣпн и своды выкрасить свѣтлосѣрой масляной краской. 
г) В ! пробирную комнату провести непосредственно отъ го-

5* 
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родской магистрали газовую трубу діаметромъ въ 2 дюйма (для 
печей) и установить на ней особый счетчикъ. 

д) Для остального помѣщепія лабораторіи потребуется газовая 
магистраль на 250 горѣлокъ. Подробное распредѣленіе ихъ по-
комнатамъ дано на планѣ оборудования. 

е) Бъ случаѣ, если возможно будетъ использовать паръ водя
ного отопленія для перегоннаго куба и выпарительныхъ устройств*, 
то желательно вывести паровую трубу въ помѣщеніе сероводородной 
и ближайшую часть коррридора. 

ж) Необходимо устройство вдѣлаішаго въ стѣну несгораемаго' 
шкапа для хранепія платиновой посуды и других* цѣнныхъ вещей. 

V. Впредь до окончательная рѣшенія Присутствіемъ вопро
сов*, возбужденных* в* настоящем* Журналѣ, желательно прі-
остановить штукатурку переборок* как* въ помѣщеніяхъ, такъ 
и въ квартирѣ, а также устройстно ванпъ. 

Присутсткіе признало желательным* удовлетворить постано
вление Комиссіи въ его части под* пунктом* Ш , касающимся рас-
іниренія самого помѣщенія лабораторіи, если только осуществленіе 
этих* пожеланій не вызовет* задержки въ своевременном* окон-
чаніи постройки. Что касается части ностановленія под* пунк
том* IV, то ІІрисутствіе просило принять во вниманіе выражен
ный иожеланія, во всяком* случаѣ, такъ какъ исполненіе указан
ных* работ* отнюдь не может* задержать постройку. 



Приложсніе. 

Записка о производствѣ геологическихъ изслѣдованій и составлена 
геологической карты главнѣйшаго района южно-уральской 

золотопромышленности. 

Идя навстрѣчу ходатайству совѣта Х-го (а также и нѣсколь-
кихъ предшествующих!) съѣздовъ золотопромышлеаниковъ Орен
бургской и Уфимской губерній *), которые обсуждая мѣры къ под
н я т о и развитію золотого промысла, признали необходимым! воз
будить ходатайство о производствѣ геологическихъ изслѣдованій 
и составленіи геологической карты главнѣйшаго района 
южно - уральской золотопромышленности, сосредоточенной 
нынѣ въ полосѣ, протягивающейся верстъ на 300—350 по напра
вленно къ югу отъ Кочкарекой системы, при ширинѣ полосы 
верстъ въ 40 и болѣе (т.-е. въ предѣлахъ Верхнеуральскаго, 
Троицка™ и Орскаго уѣздовъ Оренбургской губерніи, въ районѣ 
проектируемых!; Орскъ-Верхнеуральскъ-Міаской, Орскъ-Троицкой 
и Оренбургъ-Орскъ-Атбасарской жел. дорогъ), Геологическій Ко
митет! находитъ своевременным! организовать здѣсь производ
ство геологической съемки, на топографической основѣ 2 вер. в ! 
дюймѣ, в ! предѣлахъ указанной полосы, а также и въ смежных! 
съ нею частях! восточнаго склона Южнаго Урала. 

Ройоиъ этот! указан! на приложенной карточки (таб; I), 
изображающей распространеніе изверженныхъ и метаморфиче
ских! породъ, являющихся какъ золотоносными, такъ и рудо
носными вообще. Здѣсь извѣстны, кромѣ золота, мѣсторожденіл 
уіагнитнаго желѣзилка, марганца, мѣди, серебристаго свинцоваго 
блеска, хромистаго известняка, асбеста и ми. другихъ. Кромѣ того 
въ предѣлы даннаго района входятъ и тѣ отложенія каменно-
угольнаго возраста, который являются на восточном! склонѣ Урала 

О Отношеніе Совѣта съѣзда за jY; 1658; ото 18 ноября 1913 г., Кочкарь. 



— 70 — 

углесодержащими. Изслѣдоианіе их* является также вполнѣ на
зревшей потребностью, т. к. здѣсь открыто и развѣдывается не
сколько мѣсторожденій каменнаго угля (Брединское, Полтавское 
и Бородинское—по линіи проектируемой Орскъ-Троицкой жел. до
роги). 

Главнѣйшимъ ирепятствіемъ для производства предполагае
мых* изслѣдованій является отсутствіе топографической карты 
надлежаіцаго масштаба. 

Геологическим* Комитетом* въ теченіѳ нескольких* послед
них* лѣтъ производятся уже здесь, изъ собствеиныхъ средств*, 
деталышя изслѣдованія и съемки подъ руководством'* геолога 
Высоцкаго, причем* снятая площадь указана на приложенной 
карточкѣ. 

Очевидно, однако, что для скорѣйпіаго осуществленія поста
вленной задачи, • т.-е. составленія геологической карты выше-
указаннаго золотоноснаго района па 2-хверстной топографической 
основѣ, необходимы съемочпыя работы более усиленпаго темна, 
а следовательно и ассигноваиіе спеціальныхъ средствъ для найма 
3 — 4 топографов* при одном* геодезисте '), т.-е. сумма в* 
16—20 т. руб. в* год*. 

На первую очередь была бы поставлена съемка планшетов* 
наиболее важных* въ промышленном* отношеніи, числом* до 30, 
что, при указанном* числе топографов* и образоваиіи геологиче
ской партіи въ 3—4 геолога, потребовало бы времени около 10 летъ. 

Такъ въ 1916 г. Геологическій Комитет* мог* бы начать съемку 
планшетов*, расположенных* въ окрестностях* станиц*: Велико-
Петровской, Могутовской, Варшавской (6—IV, 6 — V , 5—VI) и к* 
востоку от* ст. Магнитной (4—III). 

'.) Для точной разбивки предполагаемой карты на отдельные планшеты 
и дли дополнительных* тріангуллціониихъ работ*, т. к. опорных* пуиктонъ 
для съемки недостаточно и расположены они б . ч . вііѣ района золотых* 
пріисковъ. Для понспенш иослѣдняго на приложенной картѣ нанесены 
угловые пункты тріаигуляціопноі} сѣтп, идущей: вдоль р. Урала мслиу 
г.г. Верхиеуральекоы* и Орекоыъ, вдоль Верхнеуральско-Троицкаго 'ірикга 
и отъ Троицка кт» Орску, б. ч. восточпѣе золотопоеиаго района. (Но тріан-
гуляцііі 1869—73 гг. геи.-м. Лебедева) . 



ТАБЛ. I . 



ИЗВѢСТІЯ 

ГЕОЛОГИЧЕСКАГО КОМИТЕТА. 

Журналъ Присутствія Геологическаго Комитета. 

Засѣдапіе 11 февраля 1914 г. 

Предсѣдательствова.ѵь И. д. Директора Гѵомитма К. П. Богдановичъ. При
сутствовали; Почетный Директор!., акаде.міпп. А . 11. ІСарнпнскін; Члены Прп-
сутствія: В. И. Вернадск ій , А. А . Красиопольскій; геологп: И. И. Андру-
совъ, Э. Э. Анертт,, А. Д. А р х а н г е л ь с к а , А . А . Борисякл., В. ГІ. Вс-
беръ, Н . К. Вгасоцкі", А. П. Герасимов 1!., M . Д. Залѣсскій, К. П . Ка-
лицкін, А . К. Мейстеръ, А. В. Нечаевъ, П. И. Цреображепскін, M . M . 
Пригоронскій, В. И. Соколовъ, П. И. Степаиовъ, II. II. Тихонович'!., 
А . В. Фаасъ, С. И. Чарпоцкій, Я. С. Эделыптеіпп., H . H. Яконлелт., M . Э. 

Янишспскі і і , Л. A. Ячевсиій; учеиый секретарь Ѳ. Ы. НІирлевъ. 

I. 

И . д. Директора доложил*, что незамѣщешшхъ должностей 
ад*юнктъ-геологовъ имѣется шесть. 

Шестая иакансія получилась вслѣдствіѳ того, что представленію 
одного изъ кандидатов*, избранных* в* засѣданіи 11 декабря 
1912 года, до сих* нор* нельзя было дать движенія въ устано
вленном* порядкѣ. Такое замедление произошло по причинам*, 
устрапеиіе которых* отъ покойнаго Директора Комитета не зави-



сѣло и предусмотрѣта каковое въ ближайгаее время ле является 
возможным*, н И. д. Директора полагает* необходимым* те
перь же довести состав* адъюнктъ-геолотов* до полнаго числа 
по штату, т.-е. до 20, такъ как* па обязанности Комитета лежит* 
забота к* раавиті» обязательной геологической съемки по возмож
ности лицами штатнаго состава. 

Согласно § 25 Цоложенія о Геологическом* Комитетѣ При-
сутствіе приступило к* избранно закрытой баллотировкой шарами 
кандидатов* на незамѣщенныя должности адъюнкт*-геологов*: 

По произведенной баллотировки оказались избранными: 

нолучившіб: нзбнрат. яензбират. шаров*. 
Б. К. Л и х а р е в * . . . 23 3 
Б. Ф. Меффертъ . . . 23 3 
А. Н. Р о з а н о в * . ''. . 23 3 
II. й . С і ш т а л ь с к і й . . 20 6 
А. Д. Стопневичъ. . . 15 11 

В. В . Богачев* и А. Н . Криштофович* получили по 14 
избирательных* и 12 неизбирательныхъ шаров*. По произве
денной неребад.зотировкѣ, давшей В. В. Богачеву 18 избира
тельных* и 13 неизбирательных*, А. Н . Криштофоаичу 19 изби
рательных* и 7 неизбирателышх*, избранным* оказался А. Е. 
Криштофович*. 

Горный инженер* А. И. Педашѳнко снял* свою кандида
туру ДО баллотировки. 

II. 

И. д. Директора доложил* Присутствіго, что уже в* настоящее 
время ощущается потребность сосредоточить всѣ вопросы по орга-
ниэаціи Музея прикладной геологіи и его оборудование въ рукам, 
завѣдыііающахъ отдѣлаки Музея, такъ как* Комисеія, избранник 
из* состава При су тствія, согласно постановлен!» от* 22 января 
сего 1914 г., пѳ может* аамѣнить собою длительной и постоянно 
работающей организации. Согласно § 29 Положенія и объясни
тельной заниски к* ней, Присутстаіе может* избрать пять заиѣ-
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дывающихъ отдѣлами Музея. Такъ какъ въ настоящее время не
обходимо еще организовать Музей, то было бы болѣе цѣлесооб-
разныдъ, не предрѣпіая самихъ отдѣловъ Музея, намѣтить изъ 
числа геологовъ и адъюнктъ-геологовъ пять наиболѣе свѣдущихъ 
въ дѣлѣ организацій Музеевъ лицъ, которымъ и надлежать пере
дать функціи дѣйствовавшей Комиссіи. 

Еъ настоя щемъ засѣданіи предполагается только намѣтить за
писками имена такихъ лицъ, а самое избраніе произвести въ слѣ-
дующемъ очередномъ засѣдапіи Присутствия закрытой баллоти
ровкой шарами. 

Присутствіе, согласившись съ этими предположенілми, поста
новило срокъ полномопій избранныхъ лицъ ограничить двумя го
дами, т.-е. приблизительно тѣмъ временемъ, по истеченіи котораго, 
можно думать, уже выяснятся какъ положеніе Музея, такъ и мѣры, 
необходимые для его дальнѣйшаго развитія. 

Получившими голоса по запискамъ оказались слѣдующія лица: 

Н . И . А п д р у с о в ъ 19 голосовъ 
А. А. Б о р и с я к ъ 22 голоса 
Н . Н . Я к о в д е в ъ 17 голосовъ 
М. Д. З а л ѣ с с к і й 19 „ 
С . А . К о н р а д и 8 „ 
Д. И . М у ш к е т о в ъ 2 голоса 
Я . С. Э д е л ь ш т е й н ъ 5 голосовъ 
А. В . Ф а а с ъ . 4 голоса 
А . А. К р а с н о п о л ь с к і й 2 ' „ 
X A . Я ч е в с к і й 10 голосовъ 
A . В . Н е ч а е в ъ 3 голоса 
B . И . Соколовъ 2 „ 
А . К. М е й с т е р ъ 9 голосовъ 
А. Н . З а в а р и ц к і й 6 „ 
А . П . Г е р а с и м о в ъ . 2 голоса 
А . Д. А р х а н г е л ь с к а 1 годосъ 

III. 

Редакціонная Комиссія, избранная въ заеѣданіи Присутствие 
7-го февраля по вопросу о окорѣйшемъ изданіи 60-верстной reo-
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логической карты Европейской Россіи, доложила, что по выясненіи 
положенья изданія, она считаете необходимьшъ пригласить быв-
шаго Секретаря Комитета-, нынѣ и. д. Завѣдывающаго библиотекой 
Н. Ф. Погребойа, для объединенія въ его рукахъвсѣхъ разрознен
ных! цѣиныхъ матеріаловъ по картѣ и окончательной корректурѣ 
изданія. 

Присутствіе, соглашаясь съ необходимостью участія H. Ф. По-
гребова, постановило трудъ его по корректироваиію изданія опла
тить въ размѣрѣ до Ь'ОО рублей. 



Предварительный отчетъ по геологичеекимъ 
изыеканіямъ въ еѣверо-западномъ углу 

143 лиета дееятиверетной карты Европейской 
Роееіи, произведеныымъ лѣтомъ 1913 года-

М. О. Клеръ. 

(Сошріе-гешіи préliminaire sur les explorations géologiques (hirant l'été 
(li1 lui:-î dans la partie X W de la feuille M 3 . Par M . Clore) . 

I . Р ѳ л ь е ф ъ , о б щ і й обворъ. 

Район*, изслѣдованный по поручеиію Геологическаго Ко
митета въ течепіе одного мѣсяца лѣтомъ 1913 г., предста
вляет* сѣверо-западный уголъ листа 143. Границами его 
являются: сѣверный край листа до пересѣченія съ границей 
Шадринскаго уѣз. (41 верста), западный его край до перес
чета его съ р. Исетью (78 в.), съ востока р. Черная-Ре-
чельга и граница Камишдовскаго уѣз. до р. Суварыша, этотъ 
послѣдній до впаденія его въ р. Исеть и съ юга р. Исеть. 
Такимъ образом* вся ивслѣдованяая поверхность составляете 
около 3200 квадратных* верст*. Кромѣ того, весьма по
дробно была обслѣдовава долипа р. Калиновки, текущей в* 
138 листѣ вдоль западной окраины л. 142, такъ как* она 
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освѣщаег* геологическое строеніе западной части послѣдняго 
лучше, чѣмъ бѣдная обнаженіями р. Реутинка, параллельная 
ей. Поѣздка, совершенная въ Шадринскъ, имѣла цѣлью глав-
ньшъ образомъ установить правильное собираніе данныхъ по 
буреніямъ въ этомъ уѣздѣ, данныхъ до того совершенно те
рявшихся, но могущихъ явиться главными указателями геоло-
гяческаго строенія восточной половины л. 143. 

Принадлежа къ равнинной части восточнаго склона Урала, 
область эта представляет* исключительно рельеф* размыва, 
обязанный дѣятельности р. Пыпшы и р. йсети съ ихъ при
токами. Такимъ образомъ, въ топографическомъ отношеніи 
изслѣдованный районъ дѣлится на три части: долину р. Пышмы, 
область водораздѣловъ и долину р. Исети. 

Водораздѣльныя пространства являются наиболѣе возвы
шенными въ мѣстности между верховьями рѣчекъ Реутиики, 
Суварыша, Крестовки и Катайки (такъ называемое „ІІыш-
минское болото" ), на водораэдѣлѣ рѣчекъ Большой Скаты и 
Дернея и особенно въ равнинной области верхней Речельги. 
Въ общемъ область высоких* водораздѣловъ отличается рав
нинным* характером*, большой заболоченностью съ развитіеыъ 
торфяниковъ и мелких* круглыхъ озеръ. Съ этого высокаго 
„уровня страны" (до 40—50 метровъ выше долин*?) спуск* 
къ долинам* р. Исети и р. Пышмы идет* крайне медленно. 
Рѣчки, начинаясь обыкновенно из* болот*, протекают* сна
чала по полям* и перелѣскамъ въ плоскихъ, то узких*, то 
широких* долинахъ. Мало-по-малу, врѣзываясь въ коренныя 
породы, онѣ начинают* давать обнаженія горных* породъ. 

Въ каждой сколько-нибудь значительной рѣчкѣ существует* 
извѣстная часть теченія, отличающаяся ббльшимъ или мень
шим* ра8витіемъ оврагов*, сопровождаемым*, когда располо-
женіе породъ это обусловливает*, образованіемъ оползней. 
Область развитія этих* овраговъ и даетъ обыкновенно наи-
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болѣе ясныя обнаженія породъ и выходы источников!, наибо
лее постоянно выраженных!. Книзу она сменяется обыкно
венно теченіемъ рѣчекъ въ расширенных! долинахъ, высокіе 
берега которыхъ отходятъ далеко отъ теченія воды, обравуя 
все болѣе и болѣе намывы и меандры и представляя рѣдкія, 
но мощныя обнаженія нижней части свитъ горныхъ породъ. 

Распространены два типа террасъ: верхнія. достигающія 8, 
рѣже 10 метровъ высоты, часто размытыа береговыми теку
чими водами, и нижнія—въ 1—1,5 метра надъ водой. Эіи 
послѣднія выступаютъ вездѣ очень ясно и состоят! изъ рѣч-
никовыхъ песчаныхъ и частью галечныхъ отложеній. Верхеія 
террасы обязаны намыву болыпихъ рѣкъ — Пышмы и Исети, 
въ періоды высокаго стоянія ихъ водъ. Таковы террасы выше 
и ниже г. Камышлова на правомъ берегу ГІыпшы, террасы 
на нравомъ берегу р. Исети ниже с. Катайскаго и мн. др., 
состоящія также изъ песчанистыхъ намывовъ съ рѣдкими про-
пластками гали. Но моогія нерхвія террасы обязаны размыву 
поверхностными текучими водами различной устойчивости 
свитъ горизонтально залегаюіцихъ горныхъ породъ. Такъ, 
опоки даютъ опредѣленную террасу до 10 метровъ въ пра
вомъ берегу р. Исети отъ западной границы листа 143 до 
с Бабиеова, на р. Пышмѣ террасы выше с. Шипучева, на 
р. Дернеѣ и многія другія по различным! рѣчкамъ. Размывъ 
лёссовидных! глинъ, остановившійся на толщѣ покрытыхъ 
ими песковъ, даетъ красивыя террасы въ оврагахъ праваго 
берега р. Крестовки. 

У рѣчек/ь, текущихъ къ сѣверу въ р. Пышму, правые бе
рега обрывистые, у текущих! же къ югу, въ р. Исеть, лѣвые 
берега значительно обрывистѣе, у текущей въ гпиротномъ на
правлены р. Крестовки оба берега подмываются ночти одина
ково. Образованіе овраговъ значительно усилилось въ послед
нее время и громадное большинство ихъ иедавняго образования. 
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Не только долиЕы большихъ рѣкъ Пышмы и Исети сви-
дѣтельствуютъ о значительно большей размывающей ихъ дѣя-
тельности въ прошломъ, но и долины менѣе значительных! 
рѣчекъ. Такъ долина р. Б. Скаты даетъ примѣръ сильнаго 
недавняго размыванія, выразившагося въ обравованіи глубокой 
долины и высокихъ террасъ. Здѣсь размывъ дошелъ до плот-
ныхъ нижнихъ опокъ и, вѣроятно, былъ задержанъ заболачи-
ваніемъ нижней части теченія рѣчки. 

Интересны примѣры размыва съ образованіемъ отдѣль-
пыхъ закругленных! массивовъ-свидѣтелей по этой же долинѣ 
р. Б. Скаты у с. Скатинскаго. 

Большинство рѣчекъ остановлены въ размывающей ихъ дѣя-
телыюсти синими плотными и синими песчанистыми глинами. 

Къ сожалѣнію, по гипсометріи СЗ угла листа 143, кромѣ 
точекъ желѣзнодорожной (Екатеринбургъ-Тюмеиь) линіи, нѣтъ 
никакихъ данныхъ. 

Изслѣдовавный районъ 143 листа состоит! изъ горизон
тально залегающих! третичных! и четвертичных! отложеній. 
Выходовъ болѣе древнихъ отложеній не встрѣчено. 

Главнѣйшіе типы этих! породъ, нѣсколько схематизиро-
ванно могутъ быть представлены сверху впизъ, слѣдующей 
ііослѣдовательностыо отложеній: подъ слоемъ гумуса в ! 0,05 
до 0,30 м. 

1. Лёссовидный глины отъ 0,35 до 3,35 метровъ. 
2. Песчанистая свита желто-сѣрыхъ и бѣлыхъ песковъ 

огь 0,70 до 8,00 м. 
3. Опоки, сверху бѣшя, глинистыя, снизу кремнисты», 

синія, от! 0,65 до 12,00. 
4. Очень пеечанистыя синія глины (зеленыя песчанистый 

глины, септаріи) отъ 0,35 до 6,00 м. 
5. Пластичныя синія глины (с! марказитами) на значи

тельную глубину (буревія до 96 метровъ). 
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Лёссовидный глины наилучше представлены и сохранились 
въ областях* водораздѣловъ, песчаная свита особенно хо
рошо развита въ восточной подовинѣ разсматриваемаго района, 
опоки въ западной ея половинѣ, песчанистая глины въ во
сточной части его, a нижнія еввія глины выступают* преиму
щественно въ руслах* глубоких* долин* и встрѣчены всюду 
буревіями на воду. 

Свита жерновыхъ песчаников* и конгломератов*, лежа-
щихъ къ западу отъ с. Колчеданскаго на р. Исети (л. 138), 
судя по обнажевіямъ въ с. Колчеданскомъ, по р. Колчеданкѣ, 
по р. Исети, ниже послѣдней, особенно у мельницы Пого-
рѣлки, частью являются, вѣроятно, эквивалентами песчани
стых* синих* глин* и верхней части пластичных* синих* 
глин*. Переход* верхней части этих* песчаников* въ опоко
вую толщу несомненен* у д. М . Горбуаовки на р. Исети. 

Изъ всѣхъ перечисленных* выше пяти типов* отложеній 
наименѣе постоянными являются песчанистыя сипія глины, и 
на ихъ стратиграфическом* горизонтѣ наблюдается наиболѣе 
уклоненій то въ сторону болыпаго развитія песчанистых* 
толгцъ, то опок*, покрывающих* ихъ, то появлевіе въ них* 
пропластковъ песковъ и просдойковъ пластичной синей глины, 
лежащей под* ними или слоевъ зеленоватых* песчанистых* 
съ конкреціями глин*. 

Въ песчаниках* и конгломератах* типа колчеданеких*, 
на мѣстѣ, даже въ жерновах*, изготовленных* для мельиицъ, 
найдены зубы Lamm, въ карьерахъ нраваго берега р. Исети 
въ 1 верстѣ выше д. Лушковъ, въ „Казенных* горах*" (и 
Myliobatis), въ жерновыхъ песчаниках* ломок* Баевки къ 3 
отъ с. Колчеданскаго, а въ обнажевіяхъ лѣваго берега р. Кол-
чеданки, у кузницы вмѣстѣ съ мелкими зубами Lamm най
дены мелкія раковины Lingula. Послѣднія, несмотря на хо
рошую сохранность, не бросают* новаго свѣта на воэрастъ 
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этихъ порода, такъ какъ принадлежать къ роду, не являю
щемуся сколько нибудь типичнъшъ для опредѣленія горизонтовъ 
отложеній. Такимъ образомъ палеонтологитескія находки не 
дали пока ничего новаго для болѣе точнаго опредѣленія воз
раста этихъ песчаниковъ и приходится руководиться автори
тетными стратиграфическими выводами А . П. Карпинскаго, 
сдѣланными еще въ началѣ 80-тыхъ годовъ. 

Въ западной части л. 143 эти песчаники и конгломераты 
залегаютъ, вѣроятно, значительно глубже. Обнаженій ихъ со
вершенно нѣтъ восточнѣе д. M . Горбуновки на р. Исети, гдѣ 
быть можетъ они даже и выклиниваются. Во всякомъ случаѣ 
буренія на воду подъ толщей опокъ обнаружили „пески" лишь 
на глубивѣ 40 метровъ у с. Верхтеченскаго и на 98 мет-
рахъ въ с. Балинскомъ, къ югу отъ оз. Касаргуля. 

I I . Син ія глины, 

Синія плаетичныя глины встрѣчены въ с. Катайекѣ на 
глубинѣ 34 — 36 метровъ въ скважинѣ Земской Больницы, 
но нигдѣ онѣ по р. Исети не обнажаются. Онѣ наиболѣе 
типично представлены въ верхней части теченія р. Дернея, 
между д. Нагибиной и д. Боровлянкой, по нижнему теченію 
р. Боровлянки, притоку Дернея, у д. Четкариной и Басарги
ной, въ верхней части теченія р. Суварыша, особенно его 
притоковъ р. Долгой (М. Суварыша) и Ольховки, и по р. Ока-
кушкі, лѣвому притоку р. Суварыша, на р. Крестовкѣ выше 
ея впаденія въ р. Суварышъ, по среднему теченію р. Б. Скаты, 
по р. Закамышловкѣ и пр. Глины эти встрѣчены буреніями 
на воду въ г. Камышловѣ и съ глубины 30 метровъ идутъ 
сплошной массой, и наибодѣе глубокое буреніе остановилось 
на 96 метрахъ глубины, не выйдя ивъ этихъ глинъ. 

Плаетичныя синія глины въ верхней части бываютъ иногда 
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НЕСКОЛЬКО песчанисты. Такъ, въ оврагахъ, выходящихъ въ 
М . Суварышъ, размывъ этихъ глинъ образуем толщи, зале-
гающія пластиками вь 3—4 сантиметра, тонко- и ясно-слои-
стыя, ломающіяся послойно. Въ нѣкоторыхъ другихъ обнаже-
ніяхъ мѣстами глины, раздѣляются такъ же послойно, но 
обыкновенно настолько вязки, что съ болыпимъ трудомъ позво
ляюсь отдѣлить отъ себя куски ударами молотка. Валуны этихъ 
глинъ до 10 сантм. діаметромъ встрѣчаются въ руслѣ р. Кре
стовки, выше впаденія ея въ р. Суварышъ. Такіе же, совер
шенно круглые, валуны въ болыпомъ количества, съ вдавлен
ными при передвиженіи въ нихъ кварцевыми и др. галями 
встрѣчаются въ болыпомъ количествѣ и до 20 сантм. діаметра 
въ оврагахъ къ С В отъ д. Падериной на р. Ольховкѣ. 

Когда глины эти песчанисты, онѣ даютъ въ руслахъ рѣ-
чекъ плоскія гальки, которыя сѣрѣютъ на поверхности и 
остаются синими въ серединѣ. При разрушеніи же, мокромъ 
или сухомъ, отъ нихъ остается мельчайшій кварцевый песокъ. 
Плотная масса глинъ сѣрѣетъ на воздухѣ съ поверхности 
обнаженій на глубину до 5—7 сантм., а по трещинамъ окис-
леніе идетъ еще дальше и при изломѣ въ посѣрѣвшей части 
встрѣчаются цѣльные зеленовато-синіе участки, сохранившие 
большую пластичность. Иногда по трещинамъ происходить 
отложеніе желѣзистыхъ гидроокисловъ, съ образованіемъ при 
размывѣ глинъ корокъ (р. Ольховка выше с. Падерина, р. Ка-
линовка около с. Ильинскаго (л. 138) и др..) 

Синія глины пластичны, плотны, почти весгда содержать 
большое количество мельчайшихъ лепесточковъ бѣлой слюды 
и даютъ закругленный, крутой рельефъ въ берегахъ рѣкъ, 
обнажаясь въ нижней части береговъ и составляя нерѣдко 
дно ихъ русла. Можно сказать, что размывающая дѣятель-
ность рѣчекъ въ нижнемъ теяеніи ихъ остановилась на этихъ 
глинахъ. При налеганіи на нихъ синихъ песчанистыхъ глинъ, 



— 300 — 

синія шіастичныя глины довольно рѣдво отъ нихъ отдѣляются, 
образуя надъ водой обрывчики въ 0,70—1,10 метра съ укло-
номъ не болѣе 20 — 25° къ водѣ, тогда какъ песчанистыя 
синія глины являются нерѣдко почти отвѣсными, какъ и за
крывающая ихъ сверху песчаная свита. 

При постоянныхъ тщательныхъ поисках* на всѣхъ обна-
женіяхъ пластичных* синихъ глин* удалось найти однажды 
окаменѣлость на мѣстѣ: зубъ Lamna ciispidata L . , лежавшій 
на боку горизонтально, въ синих* глинах*, согласно ихъ за-
леганію, нѣсколько выше выхода р. Скакушки в* д. Бабиновку 
на р. Дернеѣ. Въ руслѣ попадалось не мало зубовъ Lamna, 
но вымытых* частью из* этих* же синихъ глинъ, частью из* 
выше лежащих* песчанистых* синихъ глинъ и толщи песков*. 
Указанный зуб* был* найден* иа глубинѣ не менѣе 15 сантм. 
отъ поверхности глинъ совершенно ненарушеннаго залеганія. 
Других* же органических* остатков*, даже въ видѣ неясных* 
отнечатковъ, замѣтить не удалось. 

Синія глины, являясь первым*, действительно, водонепро
ницаемым* горизонтом*, задерживают* на своей поверхности 
всѣ воды, поступающая с* поверхности черезъ пористыя лёссо
видный глины, пески и песчаныя глины. Всюду наличность 
этихъ глинъ указывается присутствіемъ источников*, болотин* 
и мокринъ. Но верхняя часть пластичных* синихъ глинъ бо
гата марказитовыми конкреціями. Эти послѣднія плоскія, оваль
ная, рѣже фигурчатой формы, отъ 1,5 до 10,5 сантм. діамет-
ром*, при легкой ихъ вывѣтриваемости и выщелачиваемое™ 
делают* воды желѣзистыми, а сами глины пріобрѣтаютъ спе
цифически чернильный запах*, который чувствуется иногда 
на нисколько шагов* отъ обнаженія. Мѣстами, гдѣ размыв* 
синих* глин* особенно сильно выражен*, русло рѣчекъ по
крыто этими марказитовыми конкреціями. Так*, по р. 
Ольховкѣ, р. Боровлянкѣ, на р. Дернеѣ ниже д. Нагиби-
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ной и въ нѣкоторнхъ другихъ мѣстахх ихъ можно собирать 
пудами. 

Мѣстами же глины эти, вслѣдствіе того же присутствія 
марказитовъ, придаютъ стекающимъ по ихъ поверхности во-
дамъ сѣрнистыя свойства. Образование сѣрнистаго источника 
у д. Обуховки (л. 138) обязано именно этой причинѣ, равно 
вакъ не использованный еще такой же ИСТОЧНИКУ въ поймѣ 
праваго берега р. ІІышмы, ниже г. Камышдова. 

Особенно минерализованными являются желѣзистые источ
ники по р. Закамышловкѣ (у дд. Галкиной, Солодиловой, Бу
тырки), по р. Дернеѣ у д. Комаровой, д. Басаргиной, д. Ме-
вуховой, въ болоте ниже д. Усть-Дерней, по р. Катайкѣ у 
д. Кораблевой, въ оврагахъ по р. Б. Суварышу выше с. Па
дерина, въ оврагахъ ниже с. Крестовскаго по р. Крестовкѣ 
я др. Можно сказать, что большинство водъ, выходящихъ въ 
нижней части береговъ рѣчекъ, минерализовано. 

Поверхность синихъ глинъ, смачиваемая задержанными ею 
почвенными водами, создаем благопріятныя условія для обра :  

зованія оползней и ослывинъ, которые особенно развиты въ 
оврагахъ недавняго происхожденія. Наиболее типичны и зна
чительны оползни по р. Дернею ниже д. Нагибиной, ниже 
д. Боровлянки и по р. БоровляякѢ въ сиетемѣ р. Суварыша, 
особенно по р. Ольховкѣ притоку р. М . Суварыша, по по
следнему, по р. Скакушкѣ, по р. Отяшу въ нижнемъ его 
теченіи, въ оврагахъ ниже с. Крестовскаго на р. Крестовкѣ. 
На р. Ольховвѣ интересно образованіе до 12 рядовъ ополз-
ней-сбросовъ, параллельно теченію рѣчки, съ сохраненіемъ 
вертикальности перемѣщенныхъ деревьевъ. 

Оползни въ большинстве случаевъ совсемъ недавняго про-
исхоздденія. Старые оползни, совершенно задернованные, встре
чаются по р. Дернею ниже д. Савиной, отчасти по М . Сува
рышу версты 3 выше с. Падерина. 
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Наличность минерализованных* источников* съ образовав 
ніемъ налетов* желѣзистыхъ окислов* я наличность оползней 
являются одним* изъ обычнѣйшихъ показателей обнаженій 
синихъ пластичных* глинъ въ руслахъ рѣчекъ. 

I I I . Песчанистыя синія глины. 

Над* пластичными синими глинами обыкновенно залегают* 
песчанистыя синія глины, пластичная в* сыром* состояніи, 
легко разсыпающіяся в* сухом* видѣ. Онѣ очень равномѣрно 
песчанисты, богаты мельчайшими блестками бѣлыхъ слюд*, 
представляютъ мѣстами пропластки плотных* синих* глинъ, 
мѣстами же (особенно въ верхней части свиты) имѣютъ пе
счанистые прослойки. Наконец*, иногда онѣ переходят* на
столько постепенно въ прикрывающіе ихъ въ восточной поло
ви нѣ G3 угла л. 143 желто-еѣрой песчаной свиты пески, что 
верхнюю границу ея невозможно ясно отличить. Таковы за-
леганія этой глины в* оврагахъ к* Ю В отъ с. Крестовскаго 
по р. Крестовкѣ. 

Наибольшая толща этихъ глин* наблюдалась у деревни 
Мартыновой на р. Дернеѣ, въ разрѣзахъ по р. Закамыш-
ловкѣ выше д. Галкиной, къ 103 отъ с. Скатинскаго и ниже 
д. Налимовой по р. Дернею. 

Размываемая текучими водами, обыкновенно смоченная вы
ходящими по ней почвенными водами, въ обнаженіяхъ она иногда 
может* быть смѣшана съ песчаной свитой. Толща этихъ глинъ 
далеко не вездѣ одинаково развита и изъ всѣхъ отложеній 
обслѣдованнаго района подвержена наибольшим* измѣненіям*. 

Несомнѣнно къ ней должны быть отнесены зеленоватыя, 
сильно песчанистыя глины, развития по р. Боровлянкѣ, притоку 
р. Дернея и ниже по этому послѣднему ниже д. Нагибиной. 
Здѣсь, среди зеленоватыхъ сильно песчанистых* глин* вмѣстѣ 
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съ зубами Lamm cuspiâata L . , L, dentieulata A g . , L. élegans 
Ag.,вcтpѣчaютcяopyдeнѣлыe стволы деревьев*, большею частью 
окатанные, и мвогочисленныя сферосидеритовыя септаріи, обык
новенно заключающія въ серединѣ болѣе крѣпкое, кремнистое 
ядро. Въ нѣкоторыхъ изъ нихъ найдены еще не опредѣлен-
ные скелеты рыбъ, масса позвонков* рыб*, плавниковые шипы, 
куски древесин*, частью окаменѣлыхъ (марказит*), частью 
сохранивших* органическое строееіе: обыкновенно они про
питаны марказитомъ и очень легко разваливаются на воздухѣ. 
Форма большинства мелких* конкрецій овальна, заострена съ 
одного конца, съ ясной концентрической структурой. Такъ 
какъ въ нихъ, кромѣ того, замѣчаются часто обломки костей 
рыбъ, зубов* Lamm и др. неясныхъ остатковъ и онѣ имѣютъ 
нѣсколько зонально-спиральное строеніе, онѣ невольно застав-, 
ляютъ думать о копролитахъ. 

Нѣкоторые же куски, вымываемые водою изъ зеленова
тых* глинъ, слоистые, песчаниковидные настолько наполнены 
обломками костей и цѣлыхъ зубовъ Lamm, что могут* быть 
названы bone-bed, или костяного брекчіей. 

Изъ безпозвоночныхъ встрѣчеиы неясныя ядра Сургіпа, 
Lucina и какихъ-то мелких* гастропод* {Fusus?, Troclms?). 

Эти же септаріи, но менѣе ясно выраженный, встрѣчены 
по р. Скакушкѣ, пр. Дернея, к* Ю З . от* Боровлянки. Такія 
же зеленыя, сильно песчанистый глины развиты на плотной 
синей глинѣ подъ толщею песковъ по р. Ольховкѣ выше д. 
Падериной, по р. Крестовкѣ, въ правых* оврагахъ у д. Мяс-
виковой, по р. Аксарихѣ въ .З 'Д верстах* отъ ея устья и у 
сліявія р. Суварыша и р. Отяша. Зеленил песчааистыя глины 
сильно напоминают* нѣкоторые горизонты свиты жерновых* 
песчаников* и покрывающія их* песчаниковыя глины, осо
бенно обнаженія у д . М . Горбуновки на л. берегу р. Исети 
выше д. Шипичноярской. Онѣ лежат* подъ толщей опок*. 
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Насколько сивія глины являются главной поверхностью 
оползней, настолько оплывивы и образованіе болотинъ имѣютъ 
мѣсто преимущественно въ свитѣ песчанистыхъ синихъ глинъ, 
увлекающихъ съ собою и вышележащіе пески. Оплывины хо
рошо представлены въ 2-хъ верстахъ выше д. Мясииковой, 
въ правомъ берегу р. Могильной, въ нижпихъ частяхъ овра-
говъ ниже с. Крестовскаго на р. Крестовкѣ. Отсутствіе ополз
ней на большей части теченія р. Крестовки объясняется глав-
пымъ образомъ болѣе глубокимъ задеганіемъ синихъ глинъ и 
песчанистыхъ синихъ глинъ, причемъ ложемъ служатъ эти по-
слѣднія. 

Въ толщѣ этихъ глинъ интересио ОТМІІТИТЬ наличность 
линзъ оаок'овыхъ галей, которая характерно представлены въ 
обнаженіяхъ по среднему теченію р. Калиновки (л. 138) и 
по среднему теченію р. Дернея. 

Въ западной половинѣ обслѣдованнаго района, гдѣ сильно 
развиты опоки, синія песчанистыя глины менѣе всего развиты, 
наоборотъ, къ В и С В онѣ болѣе мощно выражены, и возни-
каетъ вопросъ, не являются ли онѣ одновременными различ
ными фаціями одного и того же моря. 

I V . Опоковая свита. 

Опоковая свита валегаетъ на сипей пластичной глинѣ, 
значительно рѣже на песчаной синей глинѣ. Овита опокъ со-
стоитъ изъ нижней и верхней толщъ. 

Нижняя толща опокъ (отъ 2 до 3,5 метровъ мощностью) 
слагается изъ слоистой, синей, кремнистой сѣро-пепельной по
роды, плотной, хорошо сохраняющейся подъ поверхностью 
земли, но крайне легко разсыпающейся на поверхности ея 
въ причудливый мелкій щебень, съ угловатыми, то ровными, 
то вогнутыми поверхностями излома, звучащій при своемъ 
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осыпаніи по уклонамъ. Слои отъ 5 до 10 — 15 сант. тол
щиной чередуются съ пропластками болѣе глинистыми. Они 
выступаютъ у подножія обрывовъ, образуютъ отвѣсные обрыв
чики (р. Катанка, р. Реутинка ниже д. Казанковой, у д. Фа-
дюшиной, р. Исеть въ лѣв. берегу, въ 138 л., и у д . Шипично-
ярской, подъ с. Катайскимъ, по р. Закамышловкѣ и у д . На 
гибиной, пр. берега р. Пышмы ниже д. Рогалевой и выше 
с. Шипучева, нижнее теченіе р. Б. Скаты и косогоры къ 
10, ЮВ отъ нея и р. Дерней). 

Опоки въ нижей части своей толщи представляютъ не
редко прослои богатые глауконитомъ, мелкими зернами кварца 
круглыми, окруженными глауконитомъ, и содержатъ рѣдкія 
гали. Химическій анализъ синихъ опокъ былъ данъ (опоки изъ 
л. 142 деревни Сафрановой, Ирбитскаго уѣз.) Кариинскимъ 
(Зап. Уральск, О-ва Люб. Ест. т. VII, в. 3, 1883 г.), при 
чемъ въ нихъ оказалось кремнезема 80,75, глинозема-же 7,51. 
Какъ на одну изъ разновидностей опокъ слѣдуетъ указать па 
песчаниковую, сѣровато-бѣлую глауконитовую опоку изъ ниж
ней части обнаженій у Тимохииой, на р. Пышмѣ. 

Опоки нижней толщи идутъ на кладку подземныхъ частей 
здапій и на балластировку шоссе; послѣднее облегчается спо
собностью опоки разваливаться въ мелкій щебень и нисколько 
сцементировываться при растиравіи колесами. 

Карьеры плотныхъ опокъ находятся по р, Закамышловкѣ, 
по р. Калиновкѣ (л. 138 въ 3 верстахъ выше ея устья), 
къ ЮВ отъ д. Рогалевой, на нижнемъ теченіи р. Б . 
Скаты, въ правомъ берегу р. Пышмы выше д. Шипучевой. 
Добыча идетъ зимой или открытыми или подземными горизон
тальными выработками по пластамъ, или вертикальными дуд
ками. 

Верхняя толща опокъ представлена болѣе мягкими, гли
нистыми, иногда НЕСКОЛЬКО пористыми, сѣроватыми опоками, 
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очень тонкослоистыми, иногда прерываемыми тонкими пропласт-
ками сипихъ кремнистыхъ опокъ. Ояѣ отличаются легкою вы-
вѣтриваемостью на воздухѣ и обычно переходятъ на нѣкото-
рую глубину въ бѣлыя, очеаь легкія, липнущія къ языку, 
мѣловидныя, землистыя марающія массы, которыя своими бѣ-
лѣющими косогорами сильно напоминаютъ обнаженія бѣлаго 
мѣла Юга Россіи. 

Среди глинистыхъ опокъ встрѣчаются пропластки крем
нистыхъ синихъ опокъ, которые выступаютъ изъ нихъ кар-
низиками. Общая толщина верхнихъ опокъ отъ 0,70 до 14 
метровъ. Онѣ особенно развиты и характерно представлены 
въ вышеупомянутыхъ обнаженіяхъ по р. Закамышловкѣ, по р. 
Исети отъ западной границы листа до сліянія этой рѣки съ 
р. Синарой, по нижнему теченію р. Катайки и далѣе на 
воетокъ, гдѣ нижніе горизонты синихъ оиокъ не обнажены, 
у д. Бабиной, ниже с. Черемисскаго, у с. Верхне-ярскаго, въ 
оврагахъ къ западу отъ г. Далматова и подъ монастыремъ 
городка. Сильно развиты онѣ къ Ю В отъ р, Б. Скаты и въ 
оврагахъ, съ нею связанныхъ, въ косогорахъ выше д. Шипу-
чевой на р. Иышмѣ и по р. Аксарихѣ, у д. Кашиной, осо
бенно въ оврагахъ, а на С Б района обслѣдованія по р. Ре-
чельгѣ лишь одно обнаженіе у столба „10 верстъ" дороги 
лѣсничества и въ л. 142 въ ЗУ 2 в. выше впаденія р. Ре-
чельги въ р. Пышму, у плотники крестьянъ д. Чупииой. 

Верхняя и нижняя свиты опокъ хорошо развиты на за-
падѣ; къ востоку онѣ утоняются и представлены однѣми 
верхними опоками. Такъ, на западѣ по р. Калиновкѣ (л. 138), 
особенно у с. Ильинскаго и ниже его, почти вплоть до впа
дения этой рѣчки въ р. Ишшму, свита верхнихъ и нижнихъ 
опокъ очень хорошо развита; синяя пластичная глина, зале
гающая подъ ними, носитъ ясные слѣды размыва, а въ обла
сти с. Новаго сильно развиты песчанистыя синія глины, со-
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держащія линзы плоскихъ опоковыхъ галей. Сами же толщи 
опокъ нерѣдко прикрыты песками съ ясною косвенною слои
стостью. На востокѣ же изслѣдованнаго района опоковая 
свита представлена лишь верхними глинистыми опоками(д. Ко
марова, д. Басаргина на р. Дернеѣ). Болѣе мощныя и бо-
лѣе широко отложившіяся верхнія опоки показываютъ, что 
въ режимѣ опокъ имѣли мѣсто трансгрессивныя измѣненія. 

На всемъ значительномъ пространствѣ бассейновъ р. Су
варыша и его притока р. Крестовки ясныхъ обнаженій опокъ 
не встрѣчено. Нѣкоторыя части синихъ глинъ и буроватыхъ, 
тонкослоистыхъ, вывѣтривающихся въ тончайшій глинистый 
щебень, прикрытый толщей песковъ въ оврагахъ ниже и выше 
с. Крестовскаго и выше д. Мясниковой на р. Крестовкѣ, 
такія же бурыя тонкослоистая глины по р. Ольховкѣ—при
токи М . Суварыша, р. Скакушкѣ являются вѣроятно эквива
лентами верхнихъ опокъ, чтобы далѣе къ востоку у оз. Б ѣ -
лаго и у с. Тропина въ Шадринскомъ уѣздѣ сойти на нѣтъ. 

Участіе верхнихъ опокъ въ рельефѣ страны выразилось, 
какъ было уже указано, въ образованіи нѣкоторыхъ терассъ; 
таковы, напримѣръ, терассыр. Б. Скаты, лѣваго берега р. Исети, 
до селенія Бабина, сліяніе р. Синары съ р. Исетыо, терассы 
д. Менуховой и Смирновой на р. Дернеѣ и другія. 

Y. Песчанистая свита. 

Почти всюду въ изслѣдованной области подъ лёссовидной 
глиною, или прямо подъ гумусомъ, залегаетъ песчанистая 
свита. Она состоитъ изъ песковъ бѣлыхъ, сѣрыхъ, бурыхъ 
то очень мелкозернисгыхъ (овраги ниже д. Боровлянки на 
р. Дернеѣ), то среднезернистыхъ, что является обыкновеннымъ, 
и рѣдко крупнозернистыхъ (ниже с. Духового на р. Пышмѣ, 
ниже д. Басаргиной на р. Дернеѣ). Пески залегаютъ сплошной 
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массой, безъ видимой слоистости (овраги ниже д. Боровлянки), 
то представляготъ горизонтальную ясную слоистость (р. Дер
ней ниже д. Боровлянки, прав, берегъ Пышмы ниже д. Ро-
галевой и пр.) или же косвенную (діагональную, потоковую) 
слоистость. Послѣдняя представлена въ нижней части толщи 
песковъ (ниже д. Нагибиной; къ западу отъ г. Далматова) 
въ средней ея части (с. Духовое) или въ верхней (карьеръ 
у плотины с. Савина на р. Пыглмѣ) или во всей толщѣ 
(карьеръ „56 верста" Шадрипской ж. д.). Вслѣдствіе понят-
иыхъ особенностей обнажепій трудно прослѣдить полную кар
тину валеганій этой свиты. Но если картина, даваемая огром
ными песчаными карьерами на „56 верстѣ" Шадринской 
ж. д. вѣтки, въ зУг—4 верстахъ къ С В отъ с. Катайскаго, 
представляетъ повсемѣстныя условія залеганія песковъ, при
дется объяснять лроисхожденіе ихъ значительными намывами 
береговыхъ текучихъ водъ, перемытыми моремъ. Главная 
масса ихъ образовалась за счета породъ, вынесенпыхъ водами 
со склоновъ Урала. Такъ, въ карьерѣ „56 версты" песомпѣнно 
видно образованіе одной полосы песковъ иэъ мелкозернистаго 
гранита, мелкіе валунчики котораго тутъ же встречаются. 
Возможно, однако, что часть ихъ образовалась за счета раз
рушенной массы третичныхъ песчаниковъ типа колчедапскихъ. 

Песчаная свита залегаетъ въ западной половинѣ СЗ угла 
л. 143 прямо на опокахъ, при этомъ часто меягду песками 
и опоками находится слой опоковыхъ валуновъ. Въ восточной 
же половинѣ района, гдѣ опоки значительно менѣе развиты, 
свита песковъ залегаетъ или на глинистыхъ опокахъ или прямо 
на песчанистыхъ синихъ глинахъ. 

Обыкновенно большая часть песковъ окрашена желези
стыми окислами въ бурый ржавый цвѣтъ. Явленіе это осо
бенно обычно для верхней части свиты по р. Дернею. Здѣсь 
отложепіе песковъ закончилось развитіемъ глинисто-желѣзи-
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стыхъ (сферосидеритовыхъ) корокъ и рыхлыхъ конгломерато-
выхъ прошгастовъ съ рудной (желѣзистой и марганцовой) цемен
тировкой. Карнизики сферосидерита чередуются со слоями 
желѣзиетаго рыхлаго песчаника. Къ востоку отъ с Падерина 
свита заканчивается отложеніемъ пластовъ оолитоваго желѣз-
няка, съ рѣдкими зубами Lamna и многочисленными галями 
кварца. 

Въ карьерѣ „56 версты" Шадринской ж. д. вѣтки крайне 
трудно определить границу между верхними песками, содер
жащими мелкіе окатанные кусочки костей мамонта и бизона, 
лежащими подъ лёссовидными глинами и нижележащей тол
щей косвеннослоистыхъ песковъ, входящихъ въ составъ песча
нистой третичной свиты. 

Въ общемъ пески слабѣе развиты въ западной части района 
и значительно къ востоку (но р. Речельгѣ толща—6 метровъ, 
по р. Дернею 6 — 8 м., по р. Б. Скатѣ 7 — 8 м.). Пески 
состоять или изъ чистаго кварца (овраги ниже д. Боровлянки), 
изъ кварца съ желѣзистыми окислами (ниже д. Речельги), съ 
марганцовыми окислами (карьеръ „56 версты" Шадринской 
ж. д. нижніе горизонты; д. Нагибина на р. Дернеѣ) содер
жать тонкіе прослойки синихъ глинъ и валуны синихъ глинъ 
(нижнее теченіе р. Калиновки л. 138, правые овраги ниже 
д. Боровлянки и выше Нагибиной на р. Дернеѣ). Обычно они 
представлены желто-сѣрой толщей, при чемъ желѣзистыя рыжія 
полосы особенно ясно въ нихъ выражены въ верхней части 
толщи. Въ нижней же ея части мѣстами залегаютъ рыхлые 
конгломераты, сцементированные желѣзисто - марганцовыми 
окислами (ниже плотники с. Духового, въ руслѣ рѣки Пышмы, 
въ правомъ берегу р. Дернея у его устья, нижній пластъ надъ 
глинами въ карьерѣ „56 версты" Шадринск. ж. д.). 

Обыкновенно пески въ обнаженіяхъ даютъ обрывистый 
рельефъ, особенно характерно представленный въ молодыхъ 
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оврагахъ „Ключи" къ востоку отъ с. Крестовскаго и въ овра
гах* ниже д. Боровлянки. 

НаиболѢе ясные раэрѣзы этой свиты представлены обна-
женіями по р. Б. Скатѣ, по р. Пышмѣ ниже впаденія р. Бо
ровлянки, по р. Пышмѣ ниже мельницы Подмогова, у с. Ду
хового, по р. Дернеѣ отъ д. Нагибиной до д. Налимовой, у 
с. Четкарина, Басаргипа и Менуховой. Къ югу же у д. Ко-
раблевой па р. Катайкѣ, въ оврагахъ къ СЗ отъ г. Далма-
това, по всему верхнему теченію Б. Суварыша и по р. М . Су-
варышу, ниже с. Томакульскаго и особенно по среднему те-
ченію р. Крестовки, нижнему течевію ея притока р. Каменки. 

Нѣтъ соынѣнія, что и водораздѣльныя пространства по
крыты этими песками, такъ какъ колодцы, выкопанные для 
водопоя на пѣкоторыхъ дорогахъ, пересѣкли эту свиту, а въ 
восточной части района въ области озеръ пески эти всюду 
сильно развиты съ самой поверхности. 

Кромѣ зубовъ Lamna въ этой сввтѣ других* органиче
ских* остатковъ не попадалось. Интересно отмѣтить полное 
отсутствіе растительных* остатковъ въ этих* пескахъ. 

Въ двух* мѣстахъ, кромѣ водораздѣловъ, встрѣчены в* 
долинах* рѣчекъ залежи торфа (у д. Боровлянки по рѣчкѣ 
того же имени и у д . Нагибиной), закрытый отложеніями пере-
мытыхъ песков* и лёссовидными глинами. 

Въ восточной половинѣ и въ ЮВ части изслѣдованпаго 
района въ верхней половинѣ песчапой свиты залегают* гру
бые пески съ кварцевой галей. Въ нихъ встрѣчаются (къ за
паду отъ с. Падерина) зубы Lamna, частью совершенно ока
танные, частью цѣлые. Среди нихъ, по р. М . Суварышу по
падались окремпѣлые каменноугольные кораллы, совершенно 
окатанныя рѣдкія гали кремпя и яшм*. По р. Пышмѣ этот* 
галечный слой ясно прослѣживается отъ д. Бараниковой вплоть 
до косогоров* д. Шипучевой. 
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Пока еще загадочным* кажется нрисутствіе больших* ва
лунов* и крупных* галей въ толщах* песков*, залегающих* 
обыкновенно въ нижней ихъ части. Так* валуны діорита и 
кварцитовъ до 0,80 на 1,00 метръ діаметра встрѣчены въ 
толщахъ песковъ в* разрѣзахъ нижняго теченія р. Калиновки 
(у границы 143 л.); валуны, вымытые р. Пышмой изъ пра-
зваго берега ея въ отмеляхъ поймы ниже г. Камышлова, ва
луны діорита и кварцитовъ до 1 2 X 1 5 сантм. в* лѣвомъ бе
регу р. Пышмы ниже г. Камышлова и еще ниже въ том* же 
берегу у мельницы Подмогова слой кварцевой гали до 8 X 
X 1 2 сантм. діаметра, залегающій прямо на опоковидной бѣлой 
глинѣ. Равнымъ образомъ, въ 21/% в. выше д. Тимохиной на 
р. Аксарихѣ на синихъ глинахъ залегает* слой въ 20 саптм. 
зеленыхъ глинъ съ галями діорита до 5 X 8 сантм.; у тракта 
между д. Ипатовой и с. Катайскимъ у верстового столба 
12/14 карьер* кварцеваго гравія в* 2 X 3 сантм. діам. с* 
рѣдкими валунами до 10 сантм. діам. кварца, песчаников* и 
рѣдкихъ кристаллических* сланцев*, толщей до 2 метров* съ 
уклономъ напластовавія к* р. Исети до 5—10 градусов*. Въ 
Банномъ логу, въ 2 1/г в. къ востоку отъ с Катайскаго вы
сокая терраса р. Исети состоитъ изъ опоковой толщи, при
крытой, соответственно нижнему горизонту песчаной свиты, 
гравіемъ и массой валунов* до 3 0 X 5 0 сантм., много ихъ діа-
метромъ въ 5 X 1 0 сантм. и меньше. Валунами представлены 
порфиры окрестностей Фаменскаго завода, окремнѣлые ко
раллы (Zaphrentis), брахіоподы (Produäus и др.), зубы Lamna, 
•окатанные, гальки опоки, кварциты, кремни, яшмы, кристалди-
ческіе сланцы и известняки. 

Въ карьерѣ „56 верста" Шадринск. ж. д. вѣтки на опоко-
видныхъ синеватыхъ глинах* под* толщей до 8 метров* кос
венно-слоистых* песковъ, на размытой и неровной поверх-
дости глин* залегаютъ отчасти вдавленные въ глины совер-
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шенно закругленные валуны граната, мелкозернистаго гранита 
до 1,5 м. діаметра, амфиболита до 2 пудовъ вѣеомъ, глыбы 
свѣтлаго известняка до 15 пуд. вѣсомъ, діабаза и чернаго 
кремня до 2 пуд. вѣсомъ и др. Если послѣдующими изыека-
ніями залегавіе крупных* валунов* подтвердится на большей 
поверхности 143 л. и особенно, если валуны окажутся и на 
водораздѣльныхъ пространствах*, для объясненія явлевія при
дется или допустить сильный размыв* Урала в* деріод*, слѣ-
дующій за отложевіемъ верхних* опоковых* глин* и ихъ 
эквивалентов* в* восточной части района, или считаться съ 
возможностью дедниковыхъ явленій, тѣмъ болѣе, что, какъ 
указано выше, поверхность опок* часто отделяется слоем* 
опоковых* валунов* отъ покрывающих* ихъ песков* и что-
эти послѣдніе, когда лежат* прямо на глинах*, покрывают* 
размытую поверхность послѣднихъ. 

Какъ ни заманчивы перспективы различных* предположе
на , но до сопоставления болѣе обширнаго матеріала, отно-
сящагося к* большей, чѣм* изслѣдованная поверхность, ри-
сковано высказываться съ увѣренностью. 

Толща песков*, залегая на глинах*, принимает* большое 
участіе въ образованіи оползней—она собирает* атмосферныя 
воды, смачивающія поверхность глин*. Очень характерным* 
является присутствіе оплывинъ въ области слабаго развитія 
опок* и прямого залеганія песков* на песчанистой синей 
глинѣ. 

Въ нѣкоторыхъ песках* темнымъ элементом* является 
магнетита, который легко улавливается искусственным* маг
нитом* изъ перемываемаго ручьями песка. Кромѣ того въ 
песках* присутствуют* обычно мельчайшіе лепесточки бѣлой 
слюды, иногда роговыя обманки и рѣже зернышка глауконита. 

Слой верхней гали, залегающей нодъ лёссовидными гли
нами иди непосредственно под* гумусом* (лѣв. берег* р. Пишмн 
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ниже д. Барапиковой, выше д. Шипучевой, въ берегахъ р. Дер
нея и у Падериной), своимъ большим* распространевіемъ, по-
стоянствомъ и незначительной толщиной (до 10 сантм.) заста
вляет* предполагать, что онъ является результатом* размыва 
верхней части толщи песков*, въ которых* эти гали были 
раскиданы и при смывѣ мелкихъ элементовъ поверхностными 
текучими водами остались на мѣстѣ, какъ слишком* тяжелыя 
для слабой переносной работы послѣднихъ. Иначе пока нельзя 
объяснить наличность этого слоя. Къ долинамъ рѣкъ пластъ 
ототъ могъ при болѣе значительномъ уклопѣ рельефа смы
ваться и образовывать болѣе толстыя отложенія слоев* гали. 
Это и наблюдается, напримѣръ, на спускѣ къ р. Исети отъ 
пожарнаго депо въ с. Катайскомъ, въ обрывах* ниже мель
ницы Подмогова на р. Пышмѣ и пр. 

Карьер* такого гравія, лежащій почти на водораздель
ном*, однако, пространств'!?, находится къ ЗСЗ отъ с Паде
рина, даетъ балласт* для тракта (и содержит* зубы). 

VI. Лёссовидныя глины. 

Лёссовидныя глины представлены разностями жирными и 
тощими, дающими типичную вертикальную отдѣльность, то 
вертикально трубчаты, то мелко пористы. Въ них* встрѣ-
чается значительное количество 'известковых* конкрецій (жу-
равчиков*) то плотных*, то пустых* внутри, то закругленных*, 
то фигурчатых*, обыкновенно мелкихъ ( 2 X 5 , 4 X 5 саитм.), 

у д. Кашиной на р. Аксарихѣ, на М . Суварышѣ въ 
1 верстѣ выше с. Падерина, на пр. берегу р. Дернея выше 
д. Нагибиной и пр. и особенно по р. Закамышловкѣ, то очень 
крупныхъ какъ у д. Куваевой ва р. Аксарихѣ. Журавчики 
залегаютъ или въ средней части или въ нижней части лёссо
видной толщи, при чемъ они залегаютъ иногда рядами, иногда же 
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выветриваются и даюгъ бѣлыя пятна на сѣро-розоватомъ фонѣ-
глинъ (сліяніе р. Катанки и р. Ключи), иногда же они со
всем! отсутствуют!. 

Лёссовидныя глины развиты особенно сильно въ западной 
части района, преимущественно на водораздѣльныхъ простран
ствах!. Онѣ очень часто даютъ осыпи, переходятъ незаметна 
въ нижележащіе пески и представляют! тогда очень благо-
пріятныя условія для выдѣлки кирпича. Кирпичные сараи, 
наиболѣе значительные, имеются у д. Шипициной въ 138 л. 
аа р. Калиновкѣ; у д. Куваевой на р. Аксарихѣ, по р. За-
камышловкѣ, у с. Падерина и с. Томакульскаго на р. Сува-
рыгпѣ, у д. Черемыши па р. Пышмѣ, между Нагибиной и 
д. Налиыовой по р. Дернею. 

Глины этой толщи при сильномъ развитіи оползней за
хватываются ими и перемещаются въ русла рѣчекъ; такимъ 
образомъ, благодаря ихъ размыву обнаруживаются кости ма
монта, оленей широкорогаго и сѣвернаго, бизоновъ, посоро-
говъ, сайги и рѣдко эласмотерія. Кости встречаются всюду 
по речкамъ, но въ ограниченномъ количестве. Въ болыпомъ же 
количестве оне встречаются лишь на местахъ размыва лёссо-
видныхъ глинъ текучими водами—речками. Такими местами 
являются теперь: р. Закамышловка въ области д. Галкиной 
и несколько ниже ея, р. М . Суварышъ и р. Ольховка въ 
нижнемъ теченіи, р. Суварышъ у сліяніи ея съ М . Сувары-
шемъ и ниже р. Скакушка, сліяніе последней съ р. Сувары-
гаемъ и сліяніе этого последняго съ р. Отяшомъ у с. Тома
кульскаго, верхнее теченіе р. Дернея отъ Нагибиной до Бо-
ровлявки и р. Боровлянка, нижнее теченіе р. Катайки и сред
нее ея теченіе у с. Шутина, наконецъ, нижнее теченіе р. Ка-
мышенки. 

Удалось собрать богатый матеріалъ по вышеперечислен-
нымъ позвоночнымъ, обработка котораго теперь начинается. M a -
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теріалъ этотъ дополняется исключительными, по обилію и каче
ству, палеонтологическим! матеріаломъ, сосредоточенным! въ 
Музеѣ Уральскаго Общества Любителей Естествознанія за 
43 года его существовала и собранным! главным! образомъ 
въ Камышловскомъ и Шадринскомъ уѣздахъ. 

VII. Торфяники и озера. 

Какъ указано выше, образованіе торфа значительно на 
водораздѣльныхъ пространствах! разсматриваемаго района. Въ 
Шадринскомъ уѣз. распространеніе и богатства залежей торфа 
значительно обслѣдованы Уѣзднымъ Земствомъ, въ Камышлов
скомъ же уѣз. они меиѣе выяснены. 

Къ сожалѣнію зима 1912—1913 гг. и начало лѣта 1913 
были настолько богаты атмосферными осадками, что проник
нуть въ область болотъ водораздѣла pp. Калиновки, Реутинки, 
Крестовки и Катанки, т.-е. въ такъ называемое „Пышмив-
ское болото" было невозможно и что дороги даже по правому 
берегу р: Крестовки между д. Лукиной и с. ПІитинымъ были 
залиты водою на 15 сантм. Насколько воды водораздѣловъ 
тѣсно связаны съ атмосферными можно судить по разсказамъ 
крестьянъ, принужденныхъ въ сухіе годы въ самомъ болотѣ 
копать колодцы для воды, всѣ болота при этомъ превраща
лись въ сплошные покосы. Подъ слоемъ торфа въ I. —1,5 метра 
прокапывали они до 0,70 сантм. „твердой плотной глины", 
глубже же копать не приходилось. Берега этого болота мѣ-
стами образуютъ неровности въ видѣ плоскихъ шишекъ, по-
крытыхъ березняками, а между ними въ плоскихъ углубле-
ніяхъ держится постоянно вода. Въ этомъ болотѣ, кромѣ 
того, имѣется нисколько няпгастыхъ озерковъ, почти пересы-
хающих! въ сухіе годы, но населенных! карасями. 

У д. Боровлянки въ берегахъ рѣчки того же имени пре-
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красный приыѣръ образованія запруднаго озера, сопровождав
шегося отложевіемъ отъ 30 до 40 саитм. слоистаго торфа. 
Оиъ лежитъ на толщѣ въ 1,25 м. торфа, перемежающагося 
съ прослойками глинъ (ила), содержащихъ массу очень мел-
кихъ I'kmorbis, Lijmnueitu, Succinca; ниже залегаетъ еще слой 
торфа плотнаго до 90 сантм. на синей песчаной глинѣ. Сверху 
эти всѣ отложенія покрыты бѣлымъ перемытымъ пескомъ. 

Для равнинныхъ водораздѣльныхъ аространствъ изслѣдо-
ваннаго района типичнымъ является присутствіе на нихъ за
стойных! водъ. Эти послѣдиія образуютъ болота, какъ выше 
разсмотрѣнное, или озера. Часть озеръ няшиста (оз. Вавилове 
между р. Крестовкой и р. Суварыгаемъ, оз. Казанское между 
р. Крестовкой и р. Нсетыо, os. Тропино, Повальное, Круглое 
и др. на востокѣ СЗ угла л. 143), часть имѣетъ песчаное 
дно (оз. Королево, оз. Огяшъ, оз. Теренкуль и др.). Всѣ они 
степного характера, съ максимальной глубиной, не превышаю
щей 4 метровъ, съ плоскими двами, съ круглыми очертаниями, 
и ни въ одпомъ И8Ъ нихъ много разъ саженные окуни не 
выживали, но держатся лишь караси, что является несомнѣп-
нымъ доказательством! недостатка водообмѣпа, кислорода и 
сильной промерзаемости. При внимательномъ разсмотрѣпіи 
карты листа 143 легко замѣтить, что всѣ озера зааимаютъ 
и въ Шадриискомъ уѣздѣ водораздѣльпое положеніе между 
долинами двухъ сосѣдпихъ рѣкъ, или рѣки и ея притока, или 
водораздѣла нѣсколькихъ рѣкъ. Реликтовыя старицы—озера 
встрѣчаются лишь въ долинахъ и въ поймахъ р. Пышмы и 
р. Исети. 

Это одиообразвое нахождеиіе озеръ на водораздѣлахъ, ихъ 
одинаковый типъ, тѣсно связаны съ однообразіемъ геологиче
скаго строенія района, сложен наго широко распространенными 
горизонтальными толщами третичныхъ и четвертичпыхъ гор
ныхъ породъ. Вода атмосферныхъ осадковъ, но задерживаемая 



пористыми и вертикально трещиЕоватыми лессовидными гли
нами, значительной толщей песковъ, являющихся кромѣ того 
водосборами, проникаетъ отчасти и черезъ песчанистая сипіи 
глины, и вся останавливается на горизонтальной поверхности 
синихъ пластичныхъ глинъ. Не дренируемая рѣчками (такъ 
какъ опѣ очень слабо врѣзались въ верхней части ихъ тече-
нія въ груптъ, легко заиливаются выносимыми ими песками" 
съ самой поверхности, отчасти заболотились) вода эта застаи
вается и даетъ повсемѣстное образованіе или болотъ, или 
озеръ. Послѣдпія при постепенном! исчезновеніи лѣсовъ, уси-
леніи вслѣдствіе этого испаряемости и пр. заболачиваются и 
высыхаютъ. На ЮЗ и 10 листа 143 къ этому прибавляется 
еще засыпаніе нѣкоторыхъ озеръ со стороны наиболыпихъ 
вѣтровъ размельченными пахотой гумусами степныхъ про
странств!, которое и вызываетъ кажущееся ихъ перемѣщевіе. 
Свидѣтелемъ различныхъ этихъ явленій и измѣненій въ ре
жима поверхностных! водъ можетъ служить водяная мельница, 
стоящая на безводном! участкѣ между озерами Оброчнымъ и 
Поповымъ, лѣтъ 20 пазадъ работавшая водою протока, со-
единявшаго эти озера. ГІапротивъ, жители береговъ озера 
Кореловскаго принуждены были выкопать . (въ пескахъ) одно-
сажепной глубины канаву, чтобы уменьшить постоянное скоп-
лете атмосферпыхъ осадковъ въ озерѣ и отвести ихъ въ со-
сѣднее озеро Андисякъ. 

VIII . Полезныя ископаемыя. 

Районъ изслѣдованій лѣта 1913 г. крайне иебогатъ по
лезными ископаемыми. Къ нимъ можно отнести лёссовидную 
глину съ песками, дающими обильный матеріалъ для изгото-
влепія кирпича. Песчаная свита даетъ мѣстами чистый бѣлый 
кварцевый песокъ (ниже д. Нагибиной по р. Дернею и др.), 
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быть можетъ могущій удовлетворить потребности стекольнаго 
производства. 

Торф* встрѣчается на водораздельных* пространствах* и 
можетъ добываться въ значительно больших* количествах*, 
чѣм* теперь это дѣлается. 

Изъ глинъ, кромѣ лёссовидной, берутся еще бѣлыя опо-
'ковыя глины, вторичнаго залеганія, для изготовленія горшковъ 
по р. Закамышловкѣ, и къ востоку отъ средняго теченія 
р. Б. Скаты въ „Куликовой* болотѣ"; тѣ же глины, также 
вторичнаго залеганія, идутъ на горшечное и черепичное про
изводство въ с Духовомъ, Четкаринѣ, Черемышахъ и др. 

Pis* рудныхъ залежей можно отмѣтить неболыпія скопле-
нія охристых* желѣзняковъ, встрѣчающихся въ правом* бе
регу р. Дернея, въ болотѣ ниже д. Усть-Дернея и тутъ же 
у источника къ сѣверу отъ желѣзпяковъ залежь горизонталь
ных* пластиковъ общей мощности до 60—70 сантм. пиролю
зита. Желѣзиетые окислы встрѣчаются въ верхнихъ слоях* 
песчаной свиты и придаютъ ей мѣстами ржавый бурый вид*.. 
Такъ у д. Мартыновой, въ болотѣ у д. Усть-Дерней и къ 
востоку отъ д. Булдаковой на р. Б. Скатѣ крестьяне берутъ 
бурыя и желтыя охры на краску. 

Марганцовые окислы встрѣчаются, какъ цементъ нѣкото-
рыхъ грубо-песчанистыхъ, даже галечных* пластовъ въ пес
чаной свитѣ (подъ уровпемъ р. Пышмы у плотины с. Ду
хового, въ правомъ берегу р. Дернея у его устья, въ карьерѣ 
„56 версты" Шадринск. ж. д. вѣтки и пр.). Пропласткомъ 
пиролюзита окрашено обпажепіе лёссовидныхъ глипъ въ 3-хъ 
верстах* ниже д. Бабиновой на р. Суварышѣ. Но заслужи
вающих* разработки залежей руд* нигдѣ не встрѣчено. 



IX. Гидрогеологія района. 

Взаішоотношепіе горныхъ породъ и почвенныхъ и грун-
товыхъ водъ было разсмотрѣно при анализѣ причинъ, вызвав-
шихъ образованіе источниковъ и оползней на поверхности 
синихъ глинъ. 

Несмотря на массу верховыхъ водъ на водораздѣльпыхъ 
прострапствахъ, населеніе лишено хорошей питьевой воды, 
такъ какъ эти воды застойны и желѣзисты. 

Буреніе ведется успѣшно въ г. Камышловѣ и ближайшихъ 
мѣстностяхъ. Оно останавливается на поверхности синихъ 
пластичныхъ глипъ, приблизительно на глубипѣ 30 метровъ 
и даетъ хорошую питьевую воду. Болѣе глубокія буренія, до 
•96 метровъ, не выйдя изъ толщи этихъ же глинъ, не дали 
ни болыпаго количества воды, ни лучшаго качества. Мелкія 
скважины, до 18 метровъ, равно какъ и колодцы, даютъ 
обыкновенно желѣзистыя воды настолько, что скважина въ 
Бамбуковкѣ, противъ г. Камышлова была брошена и замѣнена 
другой. 

Минеральные источники, заслуживающее вниманія, очень 
немногочисленны. Изъ сѣрнистыхъ заслуживаетъ испольвова-
нія источникъ въ болотистой поймѣ лѣваго берега р. Пышмы 
ниже г. Камышлова, изъ желѣзистыхъ—источники по р. Су-
варышу, въ оврагахъ выше с. Падерина. 

Буренія на воду, который теперь ведутся Пермскимъ Гу-
бернскимъ Земствомъ въ Шадринскомъ уѣздѣ, къ сожалѣнію, 
до сихъ норъ не регистрировались. Необходимо безотлагательно 
организовать правильное собиравіе данныхъ и образцовъ по
родъ, въ противномъ случаѣ выясненіе геологическаго строе-
нія восточной части 143 листа очень много потеряетъ. 
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X. Заключѳніе. 

1. Обнажепія СЗ угла листа 143 не представляют! до
статочно данныхъ для опредѣленія возраста третичныхъ отло-
женій восточнаго склона Урала. До детальнаго изслѣдованія 
большей, чѣмъ обслѣдованная, поверхности листа всѣ опредѣ-
ленія и предположения А . П . Карпияскаго , сдѣланныя въ 
началѣ восьмидесятых! годовъ, являются единственными руко
водящими. 

2. Горизонтальное распространеніе и особенно вертикаль
ная толщина синихъ пластичныхъ глинъ очень значительны (бу-
ренія до 60 метровъ прошли въ ея толщѣ). Верхняя ихъ 
часть (зубъ Lamna) несомнѣнно третичнаго возраста, но бо-
лѣе глубокіе слои глинъ могутъ быть и другого возраста, ко
торый можетъ быть опредѣленъ, вслѣдствіе отсутствія дисло-
кацій, лишь буреніями. 

3. Переходъ опокъ съ 3 на В въ песчанистыя синія 
глины несомнѣненъ. 

4. Опоки представлены двумя горизонтами: нижяимъ — 
кремнистымъ и верхним!—глинистымъ. Послѣднія залегаютъ 
трансгрессивно на нижнихъ опокахъ и на песчаныхъ синихъ 
глинахъ тамі, гдѣ опоки не отложились. 

5. Восточная граница распространенія опокъ, указанная 
для разсматриваемаго района на картѣ 1884 г. А . П. Кар
пинским!, детальной съемкой почти не измѣняется. 

6. Песчаная свита сильнее развита на востокѣ, гдѣ сла-
бѣе представлены опоки. 

7. Присутствіе громадных! валуновъ въ песчаной свитѣ, 
нижней части, еще не находить объясненія. Если валуны ока
жутся повсемѣстно и на водораздѣлахъ, возможность леднико
вых! явленій на восточномъ склонѣ Урала допустима. 
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8. Заболачиваніе водораздѣловъ и образованіе однообраз
ных* мелких* озер* вполнѣ объясняется накопленіем* атмо
сферных* осадков* на горизонтальных*, лишенных* истоков* 
водораздѣльных* равнинах*, состоящих* из* толщ* песков*, 
лежащих* па горизонтальных* толщах* глин*. 

9. Гидрогеологія на глубину 50 — 60 метров* крайне 
несложна—сверху водопроницаемыя породы, снизу сплошныя 
глины. Минерализація вод* и образовапіе желѣзистых* и сѣр-
нистых* ИСТОЧНИКОВ* обязаны нрисутствію марказитов* въ 
песчанистых* глинах* и в* верхней части синих* пластич
ных* глин*. 

10. Озера всѣ водораздѣльны (т.-е. лежат* на водораз-
дѣльныхъ пространствах*) пе только в* СЗ углу листа 143, 
по и почти всюду па поверхности его. 

11. Фауна третичных* отложеній крайне бѣдна; фауна же 
лёссовидных* глипъ крайне богата, представляя обильные 
остатки мамонтовъ, носорогов*, оленей, быков*, сайги и др. 
и рѣдкіе остатки эласмотерія. 

12. Полезных* ископаемых*, кромѣ глин* и торфа, за
служивающих* разработки, никаких* не встрѣчено. 

13. Геологія равнинной части восточнаго склона Урала 
можетъ быть выясняема лишь съ помощью буреній. Послѣдніе 
ведутся на питьевую воду Пермскимъ Губерискиыъ Земствомъ. 
Необходима самая строгая регистрация данныхъ этих* буре-
пій, совершенпо пе сохраняющихся теперь. 

19 декабря 1913 г. 
Екатеринбург*. 

Ион. Геол. Ком,, 1Й13 г., т. X X X I I , «И 4. 21 
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RÉSUMÉ. Durant l'été de 1913 la partie N W de la feuille 143 a 
été explorée depuis le bord .septentrional jusqu'à la r. Kétchelga et 
à la limite, du district de Kamycliloff, puis de là en suivant la r. 
Souvarichc jusqu'à la v. Isséte, qui sert de limite méridionale. L a 
carte géologique est dressée en tout pour une superficie d'environ 
3200 verstes carrées. E n outre la vallée do la Kalinovka (feuille 138) 
a été suivie en détail pour éclairrir la géologie de la partie occi
dentale de la région étudiée. 

A u point de vue topogrnphiquc, la contrée se divise en vallée de 
la r. Pyclnna, région de partage des eaux et vallée de la r. Isséte. 
Le pays étudié est formé de couches horizontales tertiaires et qua
ternaires. Ce sont de haut en has, sous l'humus (0,05-—0,30 mètres): 

1. Argiles lessoïdcs, 0,5—3,35 mètres. 
2. Suite de sables jaune-gris et blancs, 0 ,70—8,00 m. 

3. Argiles quarzeuses—„opoka"—blanches, argileuses en haut et 
bleues siliceuses en bas, 0,G5—12,00 m. 

4. Argiles bleues très sableuses (argiles vertes sableuses, argiles 
à concrétions), 0 ,35—0,00 m. 

5. Argiles bleues plastiques, avec marcasites, jusqu'à une profon
deur considérable (sondages jusqu'à 9G ni.). 

Les recherches ont amené les conclusions suivantes: 
1. Les affleurements du coin N W de la feuille 143 ne présen

tent pas assez de données pour déterminer l'âge des dépôts ter
tiaires du versant oriental de l'Oural. Avant l'étude détaillée d'une1 

plus grande étendue de la feuille 143, toutes les déterminations et 
les suppositions stratigrnphiques faites par Mr. A . P. K a r p i n s k y i l 
y a une vingtaine d'années restent seules en vigueur. 

2. L a distribution horizontale et surtout la puissance des argiles 
bleues plastiques sont très considérables (des sondages les ont traver
sées sur чше épaisseur de (iO m.). La partie supérieure de ces argiles 
(une dent de Lamna) est sans doute de l'âge tertiaire, mais les 
couches profondes peuvent être d'un autre âge. Ce dernier no 



peut être déterminé, par suite de l'absence de dislocations, que par 
des sondages. 

3. Le passage des „opoka" de P W vers Г Е en argiles bleues 
sablonneuses est indiscutable. 

4. Les „opoka" sont représentées par deux horizons: l'inférieur-
siliceux et le supérieur-argileux. Ce dernier repose transgressivement 
sur les „opoka" inférieurs et sur les argiles sablonneuses bleues par
tout oîi les „opoka," inférieurs manquent. 

5. Des recherches détaillées prouvent que la limite orientale de 
la distribution des „opoka", indiquée pour la région explorée sur la 
carte de Mr . A . P . K a r p i n s k y reste presque sans modification. 

6. L a suite sableuse est mieux développée à Г Е , où les „opoka" 
sont faiblement représentées. 

7. L a présence de gros blocs (erratiques) dans la partie infé
rieure de la suite des sables, n'est pas encore suffisamment expli
quée. Si ces blocs se retrouvent partout, même sur les lignes de 
partage des eaux, la possibilité des phénomènes glaciaires sur le ver
sant oriental de l'Oural sera admissible. 

8. L a formation de marais et de petits lacs s'explique pleinement 
par la concentration des eaux atmosphériques sur les plateaux hori
zontaux et privés d'écoulement, qui forment les lignes de partage 
des eaux, car ces plateaux sont composés de sables, couchés sur des 
argiles horizontales imperméables. 

9. L'hydro-géologie à la profondeur de 50—60 mètres est très 
simple: en haut des roches perméables à l'eau, en bas des argiles 
compactes. 

L a minéralisation des eaux et la formation de sources ferrugi
neuses et sulfureuses sont dues à la présence des marcasites dans 
les argiles sableuses et dans la partie supérieure des argiles bleues 
plastiques. 

10. Tous les lacs se trouvent sur les lignes de partage des eaux, 
non seulement l'angle N W de la feuille 143, mais aussi sur presque 
toute son étendue. 

11. L a faune du tertiaire est très pauvre, par contre celle du 
quaternaire (argiles lessoïdes) est très riche en restes de Mammouth, 
de Rhinoceros, de Cervus, de Bos, etc., et présente de rares restes 
d'Elasmotherium. 

21* 
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12. Sauf la tourbe, l'argile et le sable, i l ne .s'est pas rencontré 
de ressources minérales exploitables. 

13. La géologie des plaines du versant oriental de l'Oural ne 
peut être bien élucidée, que par des sondages. Le Zemstvo en fait 
maintenant, mais i l faudrait organiser l'enregistrement de toutes les 
données do cos sondages. 



V I . 

Геологичеенія изелѣдованія въ окреетноетяхъ 
г. Ставрополя Кавк., произведенныя въ 

1913 году Ч. 
(Предварительный отчегь). 

К . А . Прокопонъ. 

(Compte rendu sur les recherches géologiques dans les environs de 
Stavropol Oaur. Par C. P rokopev ) . 

Лѣтомъ 1913 года я был* командировав* Геологическим* 
Комитетом* вмѣстѣ с* геологом* О. И . Ч а р н о ц к и м ъ въ гор. 
Ставрополь Кавказскій для изслѣдовапія его окрестностей. 
Командировка эта была вызвана ходатайствомъ Ставрополь-
скаго городского Урравлевін и О-ва для изученія Сіверо-
кавказскаго края о производств'!; геологических* изслѣдоваеій 
съ цѣлью выяснепія геологических* условій газоносности 
района. 

Существующая для этих* мѣстъ полуверстная военно-то
пографическая съемка 1 8 8 4 — 8 5 годов* охватывает* квадрат
ную площадь, ограниченную меридіанами 5 9 й 26 ' 4 0 " и 59° 

') Настоящая статья была приготовлена къ печати н сдана Учепому 
Секретарю Геол. Ком. въ февралѣ 1914 г. 
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19' 10" восточной долготы и параллелями 45° 9' 40" и 44° 
52' 10" сѣверной широты и состоит* изъ 9 планшетов*. 
Работа была раздѣлена так*, что С. И. Чарноцкій снимал* 
сѣверную часть этой площади, а я южную, состоящую изъ 
3-х* цѣлыхъ планшетов* и 3-х* полуиланшетовъ. Сам* го
род* остался въ сѣверной части въ районѣ С . И- Чарноц-
каго вблизи сѣверной границы моего района. 

Снятая площадь у?ке была затронута прежними моими 
марштрутпыми изслѣдованіями 1908 *) года, такъ что общій 
геологической разрѣзъ и характеръ слагающихъ породъ были 
уже мной изучены и описаны; при настоящихъ изслѣдованіяхъ 
был* внесенъ ряд* деталей и поправок* къ прежаимъ пред-
ставленіям*. 

Въ район* изслѣдованій вошли южная часть Ставрополь -
скаго плато, сѣверо-западная часть г. Недреманной и рядъ 
платообразныхъ возвышенностей: г. Сейна, г. Бударка, г. 
Круглая, г. Холодная, г. Баэовая. 

Рѣка Егорлыкъ пересѣкаетъ всю площадь въ OW направ
лен^ и почти всѣ балки, кромѣ паиболѣе сѣверныхъ, при
надлежав ея бассейну. Всѣ возвышенности и отдѣльныя вер
шины имѣютъ типично выраженный характер* столовых* 
гор* съ плоской, почти горизонтальной вершиной, окаймлен
ной крутым* обрывом* и с* волнистым* рельефом* склонов*, 
покрытых* древними и новыми оползнями. 

Явленія оползанія вообще широко развиты во всей итой 
мѣстности, иногда въ болыпомъ масштабѣ, что весьма затруд
няет* общее установлеиіе границъ геологическвхъ горизон
тов*. 

') Очерк* геологи чешіхъ обраяованій Удѣлыіой степи Ставропольской 
губ. Записки Гор. Инст., Т . I l l , в. I. 1910 г.—Геологическій очоркъ Стап-
ропольскихъ высотъ въ связи съ иахождспісмт. въ гор. Ставрополѣ горю-
чаго газа. Издапіе Ставр. Губ. Статист. Ко.мпт. Ставрополь 1912 г. 
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Гипсометрическая высота надъ уровнем* моря наиболѣе 
высоких* точек* г. Недреманной и Ставропольская плато 
равна 300 саж., уровень долины р. Егорлыка у Николаев
ских* хуторов* равен* 120 саж., Сингилеевскаго озера 100 с , 
таким* образом* возвышенности поднимаются надъ окружаю
щей мѣстностью на 180 — 200 саж. Ыаиболѣе высоким* пунк
том* является вершина Темнолѣсскихъ гор* (Стрижамента), 
находящихся внѣ изслѣдованной мѣстности къ югу отъ ста
ницы Темнолѣсской; на ней установлен* тригонометрическій 
пункт*, высота котораго надъ уровнемъ моря равна 2713' 
(=387,57 саж.). 

Рѣка Кгорлыкъ возникаетъ вблизи этого пункта, состав
ляясь изъ ручьевъ, стекающих* съ восточнаго склона Темно-
лѣсской возвышенности; ниже въ нее впадают* небольшія 
рѣчки Карягина, Темная и Татарка. Лишь во время дождей 
р. Егорлыкъ превращается въ бурливый поток*, затрудняю-
щій переѣзды, а обычно онъ имѣетъ видъ небольшого ручья; 
тѣмъ не менѣе аллювіальная долина этой рѣки возлѣ хуто-
ррвъ Николаевскихъ и Барсуковскихъ достигает* 300—500 с. 
ширины. 

Лѣсом* покрыты склоны и отчасти вершины Ставрополь-
скаго плато и Темнолѣсскихъ горъ, остальная мѣстность 
большей частью безлѣсна. 

Обнаженія коренных* пород* встрѣчаются довольно часто 
благодаря балкам* и оврагам*, прорѣзающимъ склоны возвы
шенностей. 

На изслѣдованной площади развиты слѣдующіе горизонты 
міоцена: 

1. Слои съ типичной среднесарматской фауной. 
2. Криптомактровые слои средняго сармата. 
3. Нижнесарматскіе слои. 



— 328 — 

4. Спаніодонтовые слои. 
5. Чокраксвіе слои. 
6. Майкопскіе слои. 
Вслѣдствіе того, что пласты залегаютъ почти горизон

тально, лишь съ слабымъ паклономъ къ сѣверо-востоку, рас-
пространеніе отдѣльныхъ горизонтовъ всецѣло зависитъ отъ 
гипсометрической высоты мѣстности: на возвышенностяхъ 
развиты болѣе юные горизонты, въ пониженныхъ мѣстахъ 
болѣе древніе. 

Вершины всѣхъ плато и столовыхъ горъ сложены отло-
женіями съ типичной среднесарматской фауной, выраженными 
раковинными известняками и ракушниками, песчаниками, пе
сками и сѣрыми песчанистыми глинами. 

Лучше всего прослеживается послѣдовательность напла-
стованія въ этомъ горизонтѣ на крутомъ южномъ склонѣ 
Ставропольская плато возлѣ сел. Татарки къ востоку отъ 
шоссейной дороги. 

Здѣсь ясно видно, что въ наиболѣе верхвей части плато 
выступаютъ свѣтлосѣрые песчанистые раковинные известняки 
и известковистые свѣтлые песчаники съ ядрами и отпечатками 
Cardiitm Fittoni, Gardium ex gr. .ohsoletum, Mactra Vitalicwa 
и др. Подъ ними залегаютъ довольно мощные (саж. 15—20) 
мелкозернистые кварцевые пески свѣтлосѣрые и желтоватые, 
переслаиваемые иногда пластами песчаниковъ и раковинныхъ 
известняковъ. 

Ниже залегаетъ мощный ( і у а — 2 саж.) пластъ желто-
ватаго раковипнаго известняка, который выламывается для 
строительныхъ цѣлей. Этотъ пластъ слагаетъ вершину тер
расы, которая вырисовывается на южномъ склонѣ Ставро-
польскаго плато, и выходы его крутымъ уступомъ окаймляютъ 
край этой террасы. Въ естественныхъ обнаженіяхъ благо
даря вывѣтриванію этотъ известнякъ имѣетъ пещеристый и 
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ноздреватый видъ; весь онъ составлен* изъ раковиниаго де-
тритуса, при чеыъ детритусъ образован* главным* образом* 
отъ измельченія и истиравія мелких* и тонкостѣнных* форм*, 
крупный же и толстостворчатыя раковины Macira VitaUana, 
Garäiiim Fittoni, Nassa duplicata и др. встрѣчаются обыкно
венно въ цѣльномъ видѣ; в* искусственных* выемках* (ка
меноломнях*) известняк* имѣетъ болѣе плотный характер*. 

Под* пластомъ строительнаго известняка залегают* мел
козернистые зеленоватые и желтоватые глинистые пески, въ 
верхнихъ слоях* переполненные среднесарматскими ракови
нами. По большей части эти раковины представляют* мелкія 
и тонкостѣнныя формы: Mactra sp., Cardium p l . sp. ex gr, 
obsoletum, Mocliola navicula, Tapes VitaUana, Dcmaxlucida и др., 
средп которых* иногда попадаются и толстостворчатыя формы, 
встрѣчающіяся однако значительно рѣже: Mactra VitaUana 
p l . var., Mactra podolica, Cardium Fittoni, Cardium Beau-
montianum. 

Кромѣ того встрѣчаются довольно часто Nassa Dutschi-
пис, Nassa duplicata, Trochus chersonensis; был* найден* един
ственный экземпляр* крупной Turbo Barboü. 

Ниже песков* наблюдаются сѣрыя слоистыя и песчани-
стыя глины с* тонкостѣиными раковинами Mactra Vitaliana, 
Mactra cf. podolica, Trochus p l . sp. и Phasianella sp. 

Эти глины являются водоупорным* горизонтом*, почему 
въ контактѣ их* съ песчаниками появляется много родни-
ковъ и образуются оползни, скрывающіе подъ собою продол-
женіе этихъ глинъ въ глубину. Затѣмъ, когда склонъ перехо
дит* въ террасовидный выступъ, появляются выходы крем-
нистыхъ мергелей, относящихся уже къ криптомактровымъ 
слоямъ. 

Описанная последовательность напластованія примѣнима, по-
видимому, ко всему Ставропольскому плато. Н а остальныхъ возвы-
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шенностяхъ не вездѣ встрѣчаются верхніе пласты известняков* и 
песчаников*, а вершину слагают* пласты раковиннаго и ооли-
товаго известняка, соотвѣтствующіе пласту • строительнаго из
вестняка в* сел. Татаркѣ; ниже обыкновенно залегаютъ мощ
ные пески, а под* ними песчанистыя глины. 

Кромѣ сел. Татарки нигдѣ не встрѣтилось среднесармат-
ской фауны въ столь хорошей сохранности; на г. Недреман
ной и Стрижаментѣ известняки имѣютъ по большей части 
оолитовое строеніе и мѣстами нѣсколько перекристаллизованы, 
такъ что окаменѣлости въ них* встрѣчены лишь въ видѣ 
ядеръ и отпечатковъ въ плотной породѣ. 

Мощность горизонта съ типичной среднесарматской фау
ной для Ставропольскаго плато равна 40—70 саж., въ за
висимости отъ того насколько смыты или сохранены верхніе 
пласты известняковъ и песчаников*. 

Въ обнаженіяхъ не пришлось наблюдать непосредственно 
контакта предъидущих* слоев* с* нижележащими криптомак-
тровыми, такъ какъ обычно склоны в* этихъ мѣстахъ бы-
ваютъ покрыты оползнями. 

Въ верхней части криптомактроваго горизонта повсюду 
наблюдаются характерные кремнистые темносѣрые мергели 
съ многочисленной и разнообразной фауной, среди которой 
яаиболѣе часто встрѣчаются: Cryptomactra pes anseris, Cardium-
Barboti, различный Nassa (akburumnsis, scalaris, bosphorana, 
duplicata p l . var.), Trochus p i . sp., Serpula, Spirorbis. Эти 
мергели имѣютъ въ обнаженіяхъ обыкновенно изъѣденный и нозд
реватый видъ и этимъ, а также болѣе темной окраской, отлича
ются отъ нижнихъ слоистых* глинисто-кремнистых* мергелей. 

Въ обнаженіяхъ наблюдается нѣсколько пластов* этихъ 
мергелей и мергельнаго гравія, каждый мощностью не болѣе 
20 — 30 см., раздѣленных* сланцеватыми буровато-сѣрыми 
гипсоносньтаи глинами. 
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Ниже верхнихъ кремнистыхъ мергелей залегаетъ довольно 
мощная толща сѣрыхъ и буроватыхъ и иногда песчанистыхъ, 
известковистыхъ тоикослоистыхъ глинъ съ отдѣльностыо по 
кривымъ поверхностямъ, содержащих! довольно много гипса 
въ видѣ мелЕИХъ кристалловъ и сростковъ. Въ этой толщѣ 
встрѣчаются 2— 3 тонкихъ прослойки желтовато-бурыхъ крем
нистыхъ мергелей съ Cryptomactra и Corattiod&ndron. 

Подъ этой толщей глинъ залегаетъ характерный и рас
пространенный на значительномъ иротяженіи комплексъ слоевъ, 
который при полевыхъ работахъ назывался нами нижніе 
криптомактровые мергели. Свѣтлосѣрыя мергелистая крипто-
мактровыя глины съ массой Coralüodendron переслаиваются 
здѣсь съ пластами кремнистыхъ слоиетыхъ мергелей, содер-
жащихъ большое количество мелкихъ и тонкостѣнныхъ Mactra, 
затѣмъ Trochus, Nassa, Spirorbis и др. Cryptomactra встре
чаются здесь значительно реже, чемъ въ верхнихъ мерге
ля хъ, a Goraüiodendron очень часто. Мелкія мактры пере-
полияютъ прослойки кремнистыхъ мергелей и являются пре
обладающей формой. Общій habitus ихъ напоминаетъ Mactra 
fragilis La sk . и Mactra podolica E i c l i w . 

Благодаря своему светлому цвету этотъ комплексъ глинъ 
и мергелей обыкновенно хорошо вырисовывается на склонахъ 
балокъ и возвышенностей, темъ более, что большая устойчи
вость его по отношенію къ вліянію атмосферныхъ агентовъ 
сравнительно съ выше лежащими глинами служить причиной 
образованія террасовидныхъ уступовъ, по краю которыхъ онъ 
обнажается. Мощность его не велика и равна въ среднемъ 
IхIг—2 саж. 

Этотъ комплексъ нижнихъ мергелей съ его отличительными 
литологическими и фаунистическими особенностями былъ про-
слеженъ мною при изследованіяхъ 1908 года на громадной 
площади. Особенно характерно онъ выраженъ по р. Калаусу 
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въ окрестностяхъ сел. Сергіевскаго и на такъ называемых! 
Горьколѣсекихъ высотахъ, ограничивающихъ Удѣльную степь 
съ сѣвера. 

Подъ этими нижними мергелями начинаются уже породы 
нижняго сармата. Мощность криптомактроваго горизонта равна 
въ среднемъ 40 саж. съ нѣкоторыми колебаніями въ обѣ 
стороны отъ этой цифры. 

Въ то время какъ средяесарматскія породы обыкновенно 
слагают! вершины террасъ и возвышенностей, отложенія 
нижняго сармата выступаютъ по склонамъ балокъ и рѣчныхъ 
долинъ, будучи выражены сравнительно мягкими глинистыми 
породами. 

На всей изслѣдованной площади нижнесарматскін отложенія 
развиты въ видѣ темносѣрыхъ сланцеватыхъ гипсоносныхъ 
глинъ съ прослоями темных! кремнистых! плотныхъ мергелей; 
въ глинах! и мергелях! встрѣчается довольно часто Syndes-
туа reflexa и рѣже Gardium sp., Mactra sp., Trochus pl. sp., 
Bulla sp., кромѣ того нерѣдко наблюдается Serpula, достига
ющая иногда довольно больших! размѣровъ, и слѣды рыбныхъ 
и растительных! остатков!. Глины часто бываютъ довольно 
песчанисты; прослои мелкозернистыхъ песковъ наблюдались 
въ обеаженіяхъ вблизи сел. Татарки, но, повидимому, они 
встречаются и въ другихъ мѣстахъ среди глинъ нижняго сар
мата, но крайней мѣрѣ подобные прослои, мѣстами выклини-
вающіеся, наблюдались возлѣ сел. Сергіевскаго. 

По большей части при вывѣтриваніи нижнесарматскія 
гливы разрушаются на мелкіе листочки и тогда напоминаютъ 
собою листоватыя глины майкопской свиты. Это сходство еще 
болѣе увеличивается, когда встрѣчаются среди нихъ сидерито-
выя образованія и выцвѣты соломенножелтой охристой породы. 
Главным! отличіемъ нижнесарматскихъ глинъ отъ майкоа-
лкихъ является полная неизвестковистость послѣдпихъ, въ то 
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время какъ первыя вскипаютъ съ HCl. Гипсъ въ обнаженіяхъ 
встречается въ видѣ жилъ, пересѣкающихъ породу по различ-
нымъ направленіямъ. 

Общая мощность нижняго сармата въ предѣлахъ изслѣдо-
ванной площади равна 40—50 саж. 

Вслѣдствіе того, что въ этихъ породахъ заключается зна
чительное содержаніе сѣрнокислыхъ и хлористыхъ солей, въ 
областяхъ ихъ распространенія не встречается родниковъ хо
рошей питьевой воды, а лишь минерализованной, да и то съ 
небольшимъ дебитомъ, тогда какъ въ областяхъ, где распро
странены среднесарматскіе известняки и пески и криптомакт-
ровые мергели, очень часты родники и колодцы прекрасной 
питьевой воды. 

Спаніодонтовые слои имеютъ значительно меньшее рас
пространение; они встречены въ наиболее пониженныхъ ча-
стяхъ рельефа: возле станицы Темнолесской, на южаомъ 
склоне г. Недреманной, ho р. Егорлыку возле хуторовъ Ни-
колаевскихъ, и на западномъ склоне Ставропольскаго плато 
вдоль р. Грушевки. Они выражены серыми и красноватобу-
рыми известковистыми рыхлыми песчаниками, содержащими 
довольно большое количество Spaniodonteïïa pulchella B a i l y , 

зеленовато-серыми и коричневыми сланцеватыми глинами съ 
прослоями плитняковыхъ, выбеливающихся съ поверхности 
мергелей и реже ракушниковъ, составленных! изъ раковинъ 
Spaniodonteïïa, скрепленныхъ кремниетымъ цемевтомъ, и тем-
носерыми гипсоносными сланцеватыми глинами съ прослоями 
темнобурыхъ железистыхъ мергелей, содержащихъ мелкія и 
крупныя формы тонкостенныхъ Spaniodonteïïa. 

Мощность спаніодонтовыхъ слоевъ невелика и колеблется 
въ предЬлахъ 10—20 саж. Чокракскіе слои, залегающіе не
посредственно подъ спаніодонтовыми имеютъ еще меньшую 
мощность (3 — 5 саж.) и выражаются здесь въ глинистой фа-
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ціи: въ видѣ зеленых* известковистнхъ и иногда песчанистых* 
глинъ съ прослоями охряножелтыхъ мягких* мергелей. Ока-
ыенѣлости, паходимыя обыкновенно на поверхности почвы и 
обнаженій, иыѣютъ обычный характеръ фауны ставропольских* 
средиземноморских* образованій: Leda fragilis Chemn. , Ervilia 
praepodolica Arn ims . , Donax tarchanensis A r n i m s . , Cardium 
pl. sp., Nassa restittdiana Font . , (Jerithium scabrum O l i v i , 
Troclius sp. и др. 

Чокравъ встрѣченъ главным* образомъ по западному склону 
Ставропольская плато и на сѣверномъ склонѣ долины р. Егор-
лыка къ сѣверу отъ хуторовъ Николаевских*. 

Въ глубокой буровой скважииѣ Ставропольского Т-ва 
чокракскія зеленыя глины были обнаружены на 82—85 саж. 
глубины. Как* спаніодонтовые, так* и чокракскіе слои ока
зались представленными здѣсь въ глинистой фаціи. 

Южнѣе станицы Темнолѣсской были найдены слои съ 
Turrüella atumanica (?), представленные сѣрыми сланцеватыми 
пшсовосными глинами съ песчанистыми прослоями, содержа
щими мелкую и тонкостѣнную фауну. Точное стратиграфиче 
ское положеніе этих* слоев* неясно вслѣдствіе большого раз-
витія оползней, по несомнѣнно, что они лежат* выше настоя
щих* спаніодонтовыхъ слоев*. 

Ниже чокракскихъ слоевъ залегаетъ мощная толща темпо-
сѣрыхъ сланцеватыхъ глинъ съ сидеритовыми образованіями 
и гипсом*, извѣстная под* названіемъ майкопской свиты („ба-
талинскія" глины райопа Кавказскихъ минеральиыхъ водъ). 
При вывѣтриваніи эти глины разсланцовываются на мелкіе 
листочки, сидериты образуютъ розсыпи краснобурыхъ облом
ков* и общій характер* почвы и мѣстпости пріобрѣтаетъ тот* 
типичный вид*, который свойственен* лишь этим* отложепіямъ. 
Глины совершенно неизвестковисты и не содержат* других* 
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органическихъ остатков!, кромѣ рыбныхъ чешуи, зубовъ, по
звонков! и пр. 

Мощность этой свиты для нашего района достигает! ве
личины около 300 саж., судя по разрѣзу вдоль р. Кубани 
между Бѣломечетской и Баталпашинскомъ и по данным! бу
ровой скважины в ! Удѣльной степи, которая прошла по этимъ 
глинамъ болѣе 200 саж., не встрѣтивъ лежачаго бока. 

В ! нашем! районѣ эти глины встрѣчены в ! значительном! 
развитіи по р. Грушевкѣ и въ окрестностях! Сенгилеевскаго 
озера. Въ послѣднемъ мѣстѣ размывъ ихъ дошелъ до глубины 
60 саж. отъ висячаго бока (т.-е. чокрака). 

Под! майкопскими глинами залегает! мощная толща из-
вестковистыхъ глинъ и мергелей съ Fomminifem (форамини-
феровая свита), но она показывается на поверхность далеко 
къ югу отсюда возлѣ Баталпашинска па Кубапи и въ районѣ 
Каввазскихъ минеральныхъ водъ возлѣ Ессентуковъ. 

Описанный разрѣзъ геологическихъ образованій данной 
мѣстности указывался уже ранѣе мною въ статьѣ „Геологи-
ческій очеркъ Ставропольскихъ высотъ въ связи съ нахожде-
ніемъ въ гор. Ставрополѣ горючаго газа" и къ ней же при-
ложенъ схематически* профиль черезъ Ставропольсвія высоты 
между сел. Богословским! и гор. Ставрополем!. Настоящія 
работы вносят! поправки относительно мощности отдѣльныхъ 
горизонтов!, но общій характер! строенія въ общемъ удер
живается въ такомъ видѣ, какъ онъ изображенъ на этомъ 
профилѣ. 

«Въ упомянутой статьѣ приведены также данныя и о го
рючем! газѣ, полученномъ скважинами Грубе и городской съ 
глубины 84 — 86 саж., его химическій составь и давленіе 1). 

') ХимическіВ апализъ газа былт. произведен! въ лабораторін Имііе-
раіорскаго Технического Общества въ С.-Петербургѣ, при чемъ оказалось, 
что опъ содсраіитъ въ себѣ: 



Въ настоящее время въ Ставрополѣ многими скважинами 
и въ разныхъ частяхъ города констатировано присутствіе газа 

Вт.съ 1 куй. метра газа нъ кнлограм.=0,7537. 
УДѢЛІІПЫГІ irtcx но отношенію къ воздуху=0,572. 
Верхний теплоемкость газа въ калоріяхт, па 1 кб. метрт. = 6(330. 
Нижняя теплоемкость гава въ калоріяхъ па 1 кб. метр'ь=й970. 
Количество необходнмаго для сгоранія газа кислорода въ килограмм, 

на 1 кнлогр. газа=2,570. 
При сгоранін 1 кплогр. газа образуется килограммов!,: 

углекислоты 1,6'J 
водяного пара 1,52 
остается ыесгораемыхъ частей' 0,36 

ІІутемъ пзмѣреігіл, пронзведениаго проф. Московскаго Университета 
А. М. П а с т ю к о в ы м ъ у городской скважішы и у скважины Грубе, было 
зарегистрировано одннмт. и тѣмт. же измѣрлтелыікшъ нриборомь прохож
дение черезт. него газа: на сквазкшгѣ Грубе 70 литровъ въ 1 минуту, ври 
даилеліи 21 m/m ртутнаго столба, или 4,5 кб. метра вт, 1 част,, и иа го
родской скважішѣ 66 литровъ въ минуту, при давлстн 33 m/m ртутнаго 
столба или 4 кб. метра въ 1 часъ. Если перейти отсюда къ площадям'), 
сѣчеаія обсадиыхъ трубъ, то для скважины Грубе (й=4, 5 дюйма), ми по-
лучнмъ выходъ газа въ част, 151 кб. метра, а для городской (сТ—6 дюйм.) 
900 кб. метровъ въ часъ. 

Слі.цуеть при зтомъ ирлнить по ппнмапіе, что городская скважина во 
время производства паблюдепіп еще не экенлоатировалась, въ то врем» 
какъ скважина Грубе эксплоатировалась болѣе года, такт, что въ последней 
.могла уже установиться пзвѣстпая равиодѣйствующая скорость, m» то время 
какъ иа городской скважшіѣ первоначальная скорость при экснлоатацін 
ыожетъ упасть до ігіжотороіі постояииоіі скорости, изгоняющейся очень 
медленно („Сѣверо-Кавказскій Край" .ѴЛ» 68, 69, 1911 года отъ 10 и 11 іюня). 

Объемное Bt.conoe 
со держан іе содержаіііе 

ВТ, ° / „ H'L " / „ 

35,4 
этана (СЧГ-) 12,25 22.6 
утіі.іспа {(?НК) . . . 1.2 2,0 

. . . 27.25 3,4 

. . . 0,7 1.9 
кислорода (О') . . . 0,8 1.4 

33,6 

100,00 100,00 
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на различных* глубинах* въ зависимости от* гипсометриче-
скаго уровня мѣста. 

Глубокая буровая скважина Сгавропольскаго Т—ва, зало
женная вблизи вокзала съ цѣлыо развѣдки на нефть, достигла 
глубины 300 саж., встрѣтив* на S2 — 85 саж. чокракскія 
глины и пройдя еще 215 саж. въ майкопской толщѣ. На 
этом* пути было встрѣчено нѣсколько газовых* притоков* 
какъ выше чокрака, такъ и ниже его, но признаков* нефти 
и песчаныхъ прослоевъ при этом* не наблюдалось. В * Удѣль-
пой степи вблизи сел. Ильипскаго буровая скважина прошла 
по майкоискимъ глинам* болѣе 200 саж., не встрѣтивъ при
знаков* нефти и воды. 

Нѣкоторыя глины нижняго сармата изъ городской сква
жины и скважины Ставропольскаго Т — ва оказались битуминоз
ными. Возможно, что появленіе газа и стоитъ въ связи съ 
означенной битуминозностью этих* глип*; однако сомнительно, 
чтобы въ здѣшнихъ мѣстах* могли быть получены значитель
ные притоки пефти; хотя майкопскія глины являются газонос
ными, но отсутствіе въ них* песчанистых* прослоевъ, а также 
слабая ихъ дислокація не говорятъ въ пользу нефтеносности 
района. 

То же самое надобно сказать и о нижележащих* форами-
ниферовыхъ слояхъ, которые вмѣстѣ съ майкопскими обычно 
являются нефтесодержащими в* пефтепосныхъ районах* Ку
банской области. 

' Повидимому, газоносная область имѣетъ обширную пло
щадь распространенія; пески и песчанистыя глины, могущія 
служить газовыми реаервуами, встрѣчены на болыпомъ про-

') Наблюдения над* газом* производились ыѣстиыых ппженсроиъ А . А . 
Эргардтомъ, который неоднократно сооблцип. нам* всѣ дашшя относи
тельно скважины. Навпг были просмотрены лишь буровой журнал* и образцы 
нородъ, любеапо предоставлепные въ паше распоряжвиіѳ представителями 
Т - в а . 

Пав. Геол. Ком. 19Ы г., т. Х Х Х Ш , Л? і. 22 
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странствѣ при изслѣдованіи ставропольской Удѣльной степи 
въ 1908 году. 

Естественный выходъ газа наблюдался мной къ югу отъ 
сел. Татарки въ балкѣ, впадающей справа въ р. Карягину; 
въ днѣ сухого оврага выходить жидкая гряэь, образующая 
небольшой грязевой покровъ размѣрами 1—2 арш. въ попе
речнике; сверху грязь подсохла и растрескалась, самаго источ
ника не видно, при надавливаніи на верхнюю кору по трещи-
намъ выливается па поверхность жидкая грязь и появляются 
пузырьки горючаго газа. Несомнѣнно, что здѣсь газъ выходптъ 
изъ слоевъ нижняго сармата. 

RÉSUMÉ. Au cours de l'été de 1913 l'auteur a tait des recher
ches géologiques au Sud de la ville de Stavropol entre 59° 26' 4 0 " 
et 59° 49' 10" de longitude Est (Greenwich) et 44° 52' 10" et 45 1 

0' 15" de latitude Nord. 

Cette région embrasse: la partie méridionale du plateau de Stav
ropol, le N W de la montagne Nédreniannaïa et une série des mon
tagnes tabulaires: Seina, Boudarka, Krouglaïa, Kholodnaïa, Basovaïa. 

Les couches du Miocène développées ici sont presque horizontales 
avec une faible inclinaison générale vers le N E qu'on ne peut sentir 
qu'en comparant les côtes hypsoniétriques des affleurements d'un même 
niveau. 

L'intensité extraordinaire1 des phénomènes d'éboulement s'oppose 
au tracé exact des limites do différentes séries géologiques qui se 
différencient fortement d'après les caractères litliologiques et paléon-
tologiques. 

Les sommets du plateau de Stavropol et des montagnes tabulaires; 
mentionnées ci-dessus, sont constitués des calcuires coquillers et. 
oolithiques a Mactra Vilàliana, Cordimil Fittoni, Gardhim obsoïetum, 
Modiola naviada, Turbo Barhoti, Trochus chersonensis, Nassa J)ut-
chinae, Nassa duplicata etc., sous lesquels viennent les sables fins 
•quartzifères avec la faune pareille, mais aux coquilles minces; en 
dessous se trouvent les argiles noires sableuses qui jouent le rôle du 
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niveau imperméable qui fait paraître (Luis cotte partie des versants 
des sources nombreuses et produit des éboulomeuts. 

Le niveau à Crypiutmctra commence par des manies siliceuses 
d'un gris-sombre avec Gryptomadra pes amer/s et différentes Nassa 
(abJcurunensis, sciäaris, bosphorana duplicata pl . var.), sous lesquelles 
apparaissent les argiles grises gypsifères finement stratifiées; à lu base 
du niveau on voit une série des argiles calcarenses au toucher sa-
lisant et des marnes siliceuses stratifiées d'une puissance près de 
4 mètres. Les marnes sont riches en petites Madra à test mince; 
dans les argiles on rencontre bien souvent le Ooralliodendron et plus 
rarement que, dans les manies supérieures les Gryphmaetra pes 
miser is. 

Le, Sarmatieu inférieur est composé par des argiles schisteuses 
gypsifères avec des intercalations des marnes foncées compactes, eu 
partie siliceuses, quelquefois avec des couches de sable argileux fin. 
Dans les marnes et les argiles on rencontre toujours la Syndesmya 
replexa, plus rares sont Madra sp., Cardium sp., Troclms pl. sp., Bulla 
Lajoncaircana. 

Le développement moins important a le niveau aux Spauiodons, 
rencontré seulement dans certaines depressions de la région. Il est 
représenté par des grès tendres ealeareux d'un gris ou rouge-brun, 
riches en Hpaniodontella piächelh, ensuite par des argiles sableuses 
finement stratifiées, grises ou brunes et ties marnes dures et com
pactes blanchies à la surface. 

L a puissance des couches aux Spaniodons varie de 20 et 50 mè
tres. Les couches de Tchokrak ont une puissance encore moindre 
(6—10 m.) et possèdent un faciès argileux sous forme des argiles 
vertes calcareuses avec des intercalations des marnes d'un jaune 
d'oere, à la faune du niveau de Tchokrak de Stavropol caractéristique: 
Ervilia praepodolica, Leda fragïlis, Donaoc tarchanensis, Nassa resti-
Шіапа, Cerithium scabrum etc. 

En dessous vient une série puisante des argiles schisteuses d'un gris 
foncé avec des sidérites, du gypse et des restes de poissons, comme sous 
le nom de la série de Maïkop (argiles de Batalinisk de la région des 
Eaux minérales du Caucase). L a puissance de cette série atteint ici, 
paraît-il, (100 mètres approximativement, d'après la coupe suivant la 
.rivière Kouban entre Bclometchetskaïa et Batalpachinsk et les résul-

2 2 * 
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tats du sondage dans la steppe Ourielnaïa, qui passe dans ces argiles 
sur une profondeur de plus de 400 mètres, sans rencontrer les couches 
sous-jacentes. 

La découverte du gaz à Stavropol par les sondages a eu connue 
conséquence l'étude détaillée de la structure géologique de la région. 
En dehors du sondage de l'usine de Grube, du sondage municipal et 
de celui de l'usine d'Alafousov, plusieurs autres sondages ont con
staté la présence du gaz dans les différentes parties de la ville à la 
profondeur variée en fonction du niveau liypsométrique (dans le son
dage municipal à 180—184 mètres de profondeur). 

Les premiers sables aux gaz appartiennent au Sarmatien inférieur, 
ou bien au niveau supérieur de l'assise aux Spaniodons. Le sondage 
profond placé, près de la gare dans le but de la reconaissance du 
pétrol, a rencontré à la profondeur de 176—180 m. les argiles vertes 
de l'assise de Tehokrak et ensuite est entré dans les argiles rie 
Maïkop sur une profondeur de 4G0 mètres, en décelant en plusieurs 
endroits la présence du gaz. 

A n voisinage du village Tatarki, dans le vallon ivariaguhia, se 
trouve une source de boue aux émanations de gaz sortant des couches 
infrasaritnitiennes. 

La région aux gaz a probablement une étendue assez importante; 
les sables et les argiles sableuses, qui pourraient servir comme ré
servoirs du gaz, sont rencontrés partout dans les dépôts sarniatsiens 
et ceux de l'a assise aux Spaniodons d'après l'étude de 1908 de la 
steppe Oudieluaïa de Stavropol. 

Il est douteux cependant qu'on ait pu avoir ici du pétrol en quan
tité importante; les argiles de Maïkop malgré la présence du gaz ne 
possèdent pas de couches de sable et sont peu disloquées ce qui dimi
nue la valeur de la région à ce point de vue. Dans le mémo état 
sont les couches sous-jacentes aux L'oraminifères, qui dans les régions 
pétrolifères du territoire de la Konban sont toujours pétrolifères de 
même que la série de Maïkop. 



V I I . 

Предварительный отчетъ о геологическихъ 
изелѣдованіяхъ въ западной части Амурской 

области въ 1913 г. 
П . Казанскій. 

(Recherches géologiques de 1!)13 dans la partie occidentale du terri
toire de l'Amour. Par P. Kasansky) . 

(Comte-rendu préliminaire). 

Въ 1913 году мнѣ поручена была Геологнческимъ Коми-
тетомъ геологическая съемка съ цѣлыо составленія десяти
верстной геологической карты въ нігяшихъ частяхъ сігстемъ 
лѣвыхъ притоковъ Амура, Невера, Ольдоя и Уруши и менѣе 
значительныхъ промежуточныхъ рѣчекъ. йстекшимъ лѣтомъ 
мною закончена съемка планшетовъ II—45 и II—46 двух
верстной топографической съемки Главнаго Штаба и сняты 
части сосѣднихъ планшетовъ II—44, I—45, I—46 и II—47. 
Относительно небольшія размѣры снятой площади объясня
ются стеченіемъ нѣсколькихъ обстоятельств!. Самое главное 
изъ послѣднихъ заключается въ слѣдующемъ. Изслѣдовавная 
мною прошедшимъ лѣтомъ мѣстность представляетъ область 
сплошного развитія отложеній съ растительными остатками, 
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который являются одною изъ очень малоизученныхъ геоло
гических* формацій западной части Амурской области. Пред
ставлялось необходимымъ въ первую голову собрать данныя 
для разрѣшенія общих* вопросовъ, относящихся къ этой фор-
маціи, а именно: 1) вопроса о ея возрастѣ; 2) вопроса об* 
условіяхъ ея залеганія; 3) вопроса о соотношеніи ея съ раз
витыми въ той же мѣстности жильными породами. Отложить 
эти общаго характера темы на слѣдующіе годы не предста
влялось цѣлесообразнымъ, такъ какъ разсматриваемыя отло-
жевія и сѣвернѣе и западнѣе развиты уже значительно слабѣе. 
Слѣды растительныхъ остатков* въ разсматриваемыхъ отло-
женіяхъ вообще не представляютъ рѣдкости, но сохраненіе 
этихь остатковъ очень плохое, и потому в* массѣ своей раз-
сматриваемая толща представляется палеонтологически нѣмою. 
Поэтому въ началѣ работ* мнѣ пришлось вести геологическія 
изслѣдованія значительно детальнѣе, чѣмъ это требовалось бы 
прямыми задачами десятиверстной геологической съемки. Лишь 
въ конпѣ іюля мои усилія, направленныя къ тому, чтобы найти 
опредѣлимыя растительные остатки увѣнчались успѣхомъ и по
лучилась возможность вести съемку нѣсколько быстрѣе. Вто-
рымъ обстоятельствомъ, вызывавшим* необходимость такой-же 
детализаціи съемки, являлось изобиліе отдѣльныхъ разрознен
ных* выходов* жильных* породъ среди осадочныхъ образо
вана изслѣдованной мѣстности. Эти выходы разсѣяны почти 
по всему изслѣдованному мною пространству и расположены 
такъ безпорядочно, что какая либо правильность в* ихъ 
расположена может* быт* замѣчена лишь путем* сопоста-
вленія очень большого ихъ числа. Вначалѣ я стремился на
нести на _карту всѣ эти выходы, не пропуская ни одного; 
однако, эта задача оказалась неосуществимой въ виду разбро
санности и малой замѣтности этихъ выходовъ; стремясь осуще
ствить эту задачу, мнѣ пришлось бы пройти каждый распа-
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докъ и взобраться на каждую сопку, что грозило бы затянуть 
работу до безконечности. Но и сузивъ свою задачу до про
стого выясненія общаго вопроса о взаимной связи этихъ жилъ 
и о возрастѣ ихъ по отношенію къ осадочнымъ образованіямъ, 
я вынужденъ былъ вести работу значительно детальнѣе, чѣмъ 
это вызывалось бы непосредственно задачами десятиверстной 
геологической съемки. По отношенію къ огромному большинству 
жильныхъ породъ района мнѣ, какъ кажется, удалось найти 
удовлетворительный отвѣтъ на поставленные общіе вопросы. 

Третій общій вопросъ объ условіяхъ залеганія и о текто
нике отложеній съ растительными остатками въ изслѣдованной 
мѣстности остается еще во многихъ отношеніяхъ неразрѣпіен-
нымъ. Удалось достигнуть лишь частиаго и то гипотетиче-
скаго или точнѣе альтернативнаго рѣшенія этого вопроса; 
имѣющееся рѣшеніе я считаю пригоднымъ лишь въ качествѣ 
схемы, обнимающей извѣстныя до сихъ поръ факты. Помимо 
этихъ, такъ сказать, внутренних* обстоятельству работа за
медлялась и нѣкоторыми внѣшними обстоятельствами. Таковы 
были: недостаточность топографическаго матеріала, задержка 
отъѣзда па мѣсто работъ, обусловленная запозданіемъ высылки 
картъ изъ Военно-Топографическаго Отдѣла Главнаго Штаба 
и, наконец*, крайняя дождливость іюля и августа въ истекшем* 
году въ Амурской области. Послѣднее обстоятельство вредило 
главным* образомъ тѣмъ, что с* половины іюля и почти до по
ловины сентября, всѣ рѣчки района работъ были в* разливѣ. 
Даже такія маленькія рвчкй какъ Еутоманда или Ульдгич* 
в* обыкновенное время легко переходимыя просто по кам
ням* въ истекшем* году представляли серьезныя препятствія 
для перехода. Это обстоятельство сильно задерживало работу, 
мѣшая вполнѣ цѣлесообразно расположить отдѣльныя экскурсіи 
и заставляя даже небольшія рѣки проходить по два раза 
•сначала по одной, потомъ по другой их* сторонѣ. 
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Осадочныя отложенія изслѣдованной мѣстности, если 
оставить пока въ сторонѣ послѣтретичныя отложенія, состоятъ 
изъ сланцев* и песчаниковъ (преимущественно аркозовыхъ пес
чаников*) съ растительными остатками. Растительные остатки 
вообще, особенно въ аркозовыхъ песчаниках*, не представляютъ 
рѣдкости. Сохраненіе ихъ въ большинствѣ случаевъ такъ плохо, 
что точное опредѣленіе является совершенно невозможнымъ 
Наилучшіе растительные остатки были встрѣчены мною на лѣ-
вомъ берегу долины р. Кутаманды, по правую сторону устья 
впадающей здѣсь въ Кутамапду р. Средней Дорожной. Здѣсь 
среди аркозовыхъ песчаников* залегаютъ два сланцевыхъ про
слойка, изъ которыхъ верхній достигает* около 1/І ар., а 
нижпій около V 2 ар. мощности. Простираніе их* приблизи
тельно N 0 или NNO, паденіе N"W около 40°. Растительные 
остатки в* сланцевых* прослойках* обладают* довольно сно
сным* сохраненіемъ, и М . Д. Залѣсскій, любезно согласив
шийся нросмотрѣть собранный мною матеріалъ опредѣлилъ 
слѣдующіе роды: 

Phoenicopsis cf. latior Heer 
GseJcanowsJda cf. rigida Heer . 
Goniopteris 
Cladophlebis. 

На основаніи этихъ опредѣленій разсматриваемыя отложенія 
имѣютъ мезозойскій возрастъ, можетъ быть, средпеюрскій, но 
не исключается возможность и ліасоваго ихъ возраста. Рас-
предѣлеяіе растительных* остатков* по двум* упомянутым* 
прослойкам* не представляет* особенно характерных* раз
личай. Можно лишь отмѣтить, что папортники встрѣчены 
главным* образомъ въ верхнем*, a Phoenicopsis въ нижнем* 
прослойкѣ. Подобные же растительные остатки, но въ мень-
шемъ количествѣ и худшаго сохраненія были собраны мною 
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на бер. Амура въ 1 вер. выше Свербеевой и на хребтѣ между 
системами Кутаманды и Невера въ верстахъ въ 25 отъ Амура. 
Другого рода мѣстонахождепія растителышхъ остатковъ встре
чены были мною въ разныхъ мѣстахъ района въ аркозовыхъ 
песчаникахъ, въ паиболыпемъ изобиліи вблизи 204 пикета 
Рейновской желѣзиодорожной вѣтки. Остатки эти предста-
вляютъ обломки стеблей и вѣтокъ, оаредѣленіе которых* по 
условіямъ сохраненія едва ли когда-либо окажется возмож-
нымъ. На основаніи всѣхъ имѣющихся даниыхъ я считаю воз-
можнымъ разсматривать всѣ эти сланцы и песчаники, какъ 
одно геологическое образовапіе, которое на основаніи выше 
сказаннаго должно быть отнесено къ юрской системѣ. Стра
тиграфическое подраздѣленіе этихъ довольно мощпыхъ юрскихъ 
отложеній въ настоящее время представляетъ большія за-
трудненія. При рѣдкости хорошо сохранившихся палеонтоло-
гическихъ остатковъ не можетъ быть и рѣчи различенін въ 
данный моментъ палеонтологически охарактеризованиыхъ го-
ризонтовъ. Петрографія также пока подаетъ лишь мало па-
деждъ въ этомъ смыслѣ. Петрографически юрскія отложенія 
представлены песчаниками и сланцами, очень часто показы
вающими признаки контактной метаморфизаціи. Сланцы и пес
чаники обыкновенно переслаиваются между собою и показы
ваюсь лишь ничтояшыя и мало постоянный различія въ вер-
тикальномъ наиравленіи. 

Кромѣ того они всюду показываютъ слѣды давленія, болѣе 
или менѣе правильную трещиноватость, ложную сланцеватость, 
зоны, раздробленныя въ мелкій щебень и, т. п. Поэтому на-
блюденія надъ условіями залегаыія въ отдѣльныхъ обпаже-
ніяхъ наталкиваются на серьезныя затрудненія. Многочислеп-
ныя опредѣленія, сдѣланныя мною въ разныхъ мѣстахъ изслѣ-
дованной мѣстности обнаружили, чрезвычайно капризныя коле-
банія, какъ въ углахъ и направленіяхъ падеиія, такъ и въ 
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направлениях* простиранія. Я полагаю, что эти колебанія 
обусловлены съ одной стороны трудностью отличенія истин
ной слоистости въ этихъ породах*, а съ другой стороны их* 
трещиноватостыо, проникающею до больших* глубин* и обу
словливающею возможность небольших* смѣщеній, которыя 
съ своей стороны могутъ сильно измѣнять азимутъ прости-
рапія. В * виду всѣх* этихъ обстоятельств* для выясненія 
стратиграфических* взаиыоотношеній разсматриваемой юрской 
толщи пришлось прибѣгнуть къ нѣсколько косвенному методу. 
Как* я уже упоминалъ выше, сланцы въ большинстве. слу-
чаевъ появляются въ видѣ прослойковъ среди песчаников*. 
Мощность и постоянство этихъ прослойковъ, говоря вообще 
являются мало значительными. Однако, въ нѣкоторыхъ частях* 
изслѣдованной мѣстности (на такъ называемом* Иеверскомъ 
Ульдыгичѣ, на Урушѣ между рѣчками Бургали и Андреева) 
сланцы папротивъ господствуют* среди пород* юрской толщи 
и показывают* почти сплошное развитіе. Допуская, что это 
измѣаеніе петрографическаго характера юрских* отложеній 
имѣло место въ одном* опредѣленномъ для даннаго неболь
шого района горизонтѣ, молено проследить этот* горизонта 
иногда на довольно значителыюмъ нротяженіи. На Неверскомъ 
Ульдыгичѣ сланцы слагают* сплошь правый крутой, высокій 
и утесистый берег* долины, начиная отъ восточной границы 
наследованной местности и до впаденія речки въ Неверъ. 

Лѣвый берег* той же долины, имеющей здесь общее на
правление "WSW, является является напротив* пологим* и въ 
нижнихъ частях* своих* беден* обнаженіями. Pia вершинах* 
хребта, образующего этот* левый берег*, господствуют* почти 
исключительно аркозовые песчаники. Соприкосновенія этихъ 
песчаников* со сланцами здесь не видно, такъ какъ простран-
•ство между сланцевым*' и песчаниковым* хребтами занято 
долиною Ульдыгича съ ея нередко довольно мощными наносами. 
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Указаніе на взамоотношеніе этихъ песчаниковъ со сланцами 
можно видѣть въ дол. р. Орловскіе Бургали, расположенной 
верстъ на 8 западнѣе и имѣющей общее направленіе при
ближающееся къ меридиональному, но въ общемъ довольно из
вилистое. Въ верхней части этой послѣдией рѣчви окаймля-
ющія ея долину высоты всюду показывают* выходы аркозовыхъ 
песчаниковъ: нижнія части склоновъ этихъ высотъ и дно до
лины сложены почти исключительно сланцами. Южнѣе въ 
средней части долины той же рѣчки большія высоты праваго 
ея берега сложены наверху песчаниками, внизу сланцами; 
лѣвый берегъ долины гораздо ниже и на его высотахъ я видѣлъ 
только сланцы. Въ нижней части долины песчаники преобла-
даютъ сверху до низу и сланцы появляются лишь въ видѣ 
маломощныхъ прослойковъ. Отмѣтимъ еще, что сланцы чаще 
чѣмъ песчаники показывают* среди своей толщи выходы жиль-
ныхъ породъ и въ общемъ являются болѣе интенсивно мета-
морфизованными. Отсюда вытекаетъ, что въ данной мѣст-
ности сланцы по всей вѣроятиости образуютъ болѣе пизкій 
горизонта юрских* отложеній, чѣмъ аркозовые песчаники. 
Ихъ граница тянется на W S W вдоль долины Неверскаго 
Ульдыгича, a западнѣе Бургалей скрывается вскорѣ под* 
уровиемъ Амура. Сопоставленіе всѣхъ этихъ данныхъ ведет* 
къ двоякой возможности, если, конечно, ограничиваться наи-
болѣе простыми тектоническими формами. Или надо допустить, 
что вдоль долины Неверскаго Ульдыгича с* ONO на W S W 
проходить антиклиналь, ось которой наклонена къ горизонту 
такимъ образомъ, что высота антиклинали на W S W умень
шается; или можно предположить, здѣсь присутствіе флексуры 
или сброса такого же простиранія и съ уменьшающеюся на 
W S W высотою. Оба предположенія одинаково могутъ объяс
нить извѣстные до сихъ пор* факты. Рѣзко выраженный 
сланцевый утес*, образующій правый берег* Неверскаго Улъ-
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дытича и сравнительная многочисленность выходовъ жильныхъ 
породъ по долинѣ этой рѣчки и далее на W S W дѣлаютъ, 
можетъ быть, второе предположение болѣе вѣроятнымъ. 

Интересно, что воетоко-еѣверо-восточный конецъ разсмат-
риваемой тектонической линіи направленъ въ сторону неболь
шого гранитнаго массива или штока, расположенная вблизи 
водораздѣласистемъ Невера и Зеи внѣ предѣловъ работа 1913 г. 
Этотъ гранитный массивъ или штовъ извѣстепъ мнѣ изъ мовхъ 
личныхъ наблюдений 1909 года и изъ данныхъ покойнаго 
сотрудника Геологическаго Комитета П . В . Чурина, который 
тогда же устно высказывался за интрузивный характер! этихъ 
гранитовъ и болѣе юный ихъ возрастъ, нежели возраста на
легающих! на него юрскихъ сланцевъ. Тектоническая при
рода и простираніе второй зоны сплошного развитія сланцевъ, 
встрѣченной мною еистемѣ Уруши ниже устья Урушинскихъ 
Бургалей, остаются пока неизвѣетными, такъ какъ зона эта • 
прослѣжена еще лишь на слишкомъ незначительном! протя
жении. Отмѣчу еще, что направленіе Ульдыгизсвой тектони
ческой линіи есть вмѣстѣ съ тѣмъ и направленіе Станового 
водораздела. 

Признаки контактныхъ измѣненій, особенно въ видѣ ха
рактерных! новообразований біотата въ предѣлахъ юрской 
толщи изслѣдованной мѣстности развиты почти повсюду. Сте
пень ихъ развитія и ясности ихъ контактнаго происхождения 
довольно различны, но вообще въ сланцахъ контактная явле-
нія выражены отчетливее, чѣмъ въ песчаникахъ. Это обстоя
тельство уже само по себѣ дѣлаетъ вѣроятнымъ присутствие 
въ глубинѣ подъ юрскими отложеніями или среди нихъ интру
зивных! массъ. Вероятность эта превращается въ достовер
ность, если принять во вниманіе, что среди юрскихъ отло
жена всюду разсеяны выходы жильныхъ породъ, а также и 
кварцевыхъ жилъ. Выходы эти въ техъ случаяхъ, когда можно 
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было лсно видѣть ихъ отношение съ осадочными породами, 
имѣютъ видъ жилъ, чаще неправильаыхъ, иногда вѣтвящихся, 
иногда имѣютъ видъ апофизовъ. Они такъ многочисленны и 
такъ разсѣяны, что отысканіе и прослѣживаніе всѣхъ ихъ 
потребовало бы во много разъ больше времени, чѣмъ его 
было въ моемъ распоряженіи. ГІетрографическій характеръ 
этихъ жильныхъ породъ довольно разнообразен!, и полная 
ихъ характеристика можетъ быть дана лишь послѣ обработки 
всего петрографическаго матеріала. Ограничусь здѣсь лишь 
нѣсколькими примѣрами. Иа правомъ берегу Неверскаго Уль
дыгича верстахъ въ 7 выше пересѣченія этой рѣчки пріисво-
вымъ трактомъ обнажается изъ-подъ сланцевъ апофиза тем-
наго роговообманковаго гранитита. Структура породы гра
нитовая, переходящая въ монцоиитовую. 

Буроватая роговая обманка количественно преобладает! 
надъ біотитомъ, котораго, впрочем!, также довольно много. 
Много также широких! лейстъ плагіоклаза. Промежутки между 
этими составными частями заняты ортоклазом!, квардемі и 
микропегматитомъ. Нѣсколько восточпѣе на хребтѣ по пра
вую сторону Неверскаго Ульдыгича я встрѣтилъ обломки сѣ-
раго кварцеваго порфира. Основная масса породи состоит! 
изъ кварца, ортоклаза и обезцвѣчеинаго біотита и должна 
быть названа микрогранитовой. Выдѣленія почти исключи
тельно принадлежат! плагіоклазу и кварцу, выдѣленія орто
клаза очень рѣдки. Кварцевые порфиры наблюдались и во 
многих! других! мѣстах! изслѣдованной мѣстности. Напри-
мѣръ, на пріисковомъ трактѣ между притоками Ульдыгича и 
Малаго Невера очень обыкновенны обломки и цѣлыя розсыпи 
кварцеваго порфира съ сѣроватой или красноватой микро-
фельзитовой основной массой и выдѣленіями кварца, плагіо-
клаза и болѣе ила менѣе измѣненнаго біотита. Бъ долинѣ 
Уруши по юяшую сторону обширной луговой и болотистой 
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котловины, образовавшейся вблизи устьевъ рѣчекъ Бѣлоусовой 
и Андреевой (иначе Дльничной), обнажается среди сланцевъ 
жила желтоватаго кварцеваго порфира съ микрогранитовой 
основной массой и выдѣденіяни кварца, плагіоклаза и обез-
цвѣченнаго и окруженнаго новообразованіями бурой окиси 
желѣза біотита. Нерѣдки также и аплитовыя жилы. На пра-
вомъ берегу р. Невера верстахъ въ 2 выше устья Ульдыгича 
обнажается, напримѣръ, жила желтоватобѣлаго аплита, ли-
шеннаго темныхъ элементовъ, но съ нѣкоторымъ количествомъ 
плагіоклаза и нѣсколько порфировиднымъ строеніемъ. Нерѣдко 
въ аплитовыхъ жилахъ наблюдается переход* къ очень грубо
зернистому сложенію, а также переходы въ кварцевыя жилы. 
Большое распространеніе въ изслѣдованной мѣстности имѣютъ 
діоритовыя породы, которня, однако, по всей вѣроятности 
тѣсно связаны съ гранитовыми. На лѣвомъ берегу долины 
Неверскаго Ульдыгича верстахъ въ 2 выше пересѣченія этой 
рѣчки пріисковымъ трактомъ, встрѣченъ былъ выходъ грано-
діорита. Господствующею темною составною частью его 
является (частью хлоритизироваиный) біотитъ. Главная масса 
породы состоитъ изъ широкихъ лейстъ обыкновенно зопарно 
построенная плагіоклаза. Въ качествѣ промежуточнаго веще
ства фигурирует* кварцъ, полевой шпат*, микропегматитъ и 
мирмвкетитъ. Много ниже верстахъ въ 4 ниже пересѣченія 
Неверскаго Ульдыгича пріисковымъ трактомъ на правой сто-
ронѣ той же долины обнажается изъ-подъ сланцев* темная 
жильная порода. Наиболѣе глубокія части жилы состоят* изъ 
діорита. Порода представляете аггрегатъ лейстъ мутнаго 
плагіоклаза и многочисленных'* длинно-призматическихъ вы-
дѣленій буроватой роговой обманки, связанных* небольшим* 
количествомъ промежуточная вещества кварцево-полевошпа-
товаго состава и панидіоморфной, въ смыслѣ Розенбуша, струк
туры. Ближе къ границѣ со сланцами порода получаетъ ха-
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рактеръ ровообмаиковаго порфирита съ пилотокситовой 
основной массой; у самой границы въ темной макроскопи
чески массѣ породы подъ микроскопом* различаются лишь 
флюидально расположенные микролиты полевого шпата. Вы
ходы діоритовъ и роговообманковыхъ порфиритовъ наблю
даются и во многихъ другихъ пунктахъ изслѣдованной мест
ности. Напримѣръ, между 75 и 77 пикетами Рейновской 
железнодорожной ветки среди юрскихъ сланцев* обнажается 
несколько жил* темнаго роговообманковаго порфирита 
съ основной массой, состоящей изъ лейстъ плагіоклаза и 
призмочекъ роговой обманки, плавающих* въ микрофельзито-
вой массе, и съ более крупными выдѣлеяіями роговой обманки 
и шіагіокдаза. Ограничиваясь здесь этими немногими приме
рами, я на основаніи общаго характера всехъ этихъ породъ, 
признаков* контактной метаморфизаціи въ юрскихъ породах*, 
разбросанности выходов* жильиыхъ породъ съ слабо лишь 
заметною наклонностью пріурочиваться къ более низким* 
горизонтам* юрских* отложеній считаю возможным* допу
стить, что все эти жилы и апофизы являются ответвленіями 
интрузивных* гранитных* масс*, более юных*, чем* здѣш-
пія юрскія отложенія. Их* петрографическое разнообразіе 
могло обусловливаться расщепленіемъ одной и той же глу
бинной гранитной магмы тем* более, что даже наиболее 
основные изъ охарактеризованных* только что типов* жиль
ных* породъ содержат* в* себѣ намеки на связь съ грани
том* в* видѣ кварцевополевошпатоваго или микропегматито-
ваго промежуточнаго вещества. 

Обнаженій самой интрузивной гранитной массы въ про
шлом* году мною не было встречено. Граниты, обнажаю
щееся въ долине Неверскаго Ульдыгича, коротко охаракте
ризованные мною выше, показывают* несколько аномальную 
структуру и меланократный (микрофировый) фаціальпый ха-
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рактеръ. Условія ихъ залеганія также показывают*, что мы 
имѣемъ здѣсь дѣло съ краевою фаціей. Но, какъ я уже упо
минал* выше, изслѣдованіями покойпаго сотрудника комитета 
П . В . Ч у р и н а и моими изслѣдованіями 1909 года установлено 
присутствіе небольшого гранитнаго массива или штока на 
водораздѣлѣ между системами Невера и Зеи восточнѣе изслѣ-
дованной мною въ прошлом* году мѣстности. Эти граниты, 
дающіе по данным* П. В . Ч у р и на отвѣтвленія въ налегаю
щую на них* сланцевую толщу, и представляютъ по всей 
вѣроятности одинъ из* случаев* выхода па дневную поверх
ность одной изъ предиоложенныхъ выше гранитныхъ инру-
зивныхъ масс*. 

Послѣтретичныя отложенія представлены рыхлыми га
лечниками, песками и глинами и пріурочены къ рѣчным* 
долинам*, въ которых* они нерѣдко слагают* хорошо выра-
женныя террасы. Нѣкоторый интерес* представляютъ самыя 
верхнія изъ этихъ террасъ, появляющіяся на высотахъ 30— 
40 саженъ над* теперешним* уровнем* рѣкъ въ видѣ хорошо 
окатанных* галечниковъ. Иногда такіе галечники залегаютъ 
на вершинах* небольших* сопок* и переходят* через* пони-
женныя части водораздѣловъ притоков* Амура (напримѣръ, 
между Урушею и Ольдоемъ). Маргорутньш мои изслѣдованія 
прежних* лѣтъ показали довольно широкое развитіе подоб
ных* высоко расположенныхъ галечниковъ и въ болѣе сѣвер-
ныхъ частяхъ района. Есть намеки на серьезныя отличія 
старыхъ рѣчныхъ систем*, памятниками которыхъ являются 
эти галечники, отъ современныхъ. Въ изслѣдованной мною 
въ прошломъ году мѣстности галечники эти пріурочены к* 
долинам* Амура и наиболѣе значительных* его притоков*: 
Невера, Ольдоя и Уруши и лишь иногда поднимаются на 
водораздѣлы между притоками- Амура. 

Въ орографическом* отношеніи изслѣдованная мѣстность 
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является областью невысоких* горъ. Разницы высот* дости
гают* лишь 2 5 0 сажеиъ. Направленіе гребней хребтов* въ 
большинстве случаев* определяется условіями эрозіи. Есть 
основапіе придавать нѣкоторое тектоническое значеніе лишь 
очень иемногимъ хребтам*. Таковы: хребетъ къ С отъ Не-
верскаго Ульдыгича съ простираніемъ O N O — W S W , хребетъ 
къ югу отъ этой рѣчки с* таким* же приблизительно иро-
стираніемъ и хребетъ почти широтнаго простирапія, тянущійся 
отъ верховьевъ р. Верхней Монастырской до Уруши и про
рванный небольшим* притоком* Амура Кудикапом*; этот* 
послѣдній хребет* изобилует* выходами жильных* пород*; 
северный склон* его сложен* преимущественно сланцами, на 
южном* же преобладают* песчаники. 

Изъ полезных* ископаемых* практическое значеніе 
можетъ иметь только золото. По опросным* свѣденіямъ роз-
сыпное золото добывалось хищниками въ верховьях* р. Верх-
БОЙ Монастырской, но теперь брошено, такъ как* оказалось 
п не очень богатым*, а главное крайне мелким*. Посѣтивъ 
лично указанную местность, я пашелъ тамъ много засьшан-
иыхъ и полузасыпапныхъ, отчасти крепленых* шурфов* и 
слѣды пребыванія многочисленных* людей и лошадей. Шурфы 
были пробиты въ галечпикѣ, в* котором* преобладала галька 
аркозоваго песчаника, но попадались нередко и довольно 
круппыл гальки жильпаго кварца, порфира и аплита. Соот
ветствующий коренныя породы встречаются въ проходящем* 
севернее хребте, изъ котораго вытекает* Верхвяя Монастыр
ская. Я наткнулся на слѣды разведочных* работ* на золото 
в* верхней части р. Орловскія Вургали, но выяснить кто и 
с* какими результатами производил* эту развѣдку мнѣ не 
удалось. Каменный уголь встречен* был* в* юрских* отло-
лгепіяхъ лишь въ виде следов*, не имеющих* промышленнаго 
зпаченія. 

Ней. Г Й О Л . Ком., 1П13 г., т. X X X I I , M і. 23 
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Въ завлюченіе нѣсколько словъ по поводу прилагаемой 

карты. 
Изъ выходовъ жильныхъ породъ на карту нанесены лишь 

немногіе и пратомъ въ сильно преувеличенномъ масштабѣ. 
Нанесены главнымъ образомъ выходы, встрѣчающіеся груп
пами, при чемъ въ большинстве случаевъ одинъ выходъ, 
обозначенный на картѣ, замѣщаетъ цѣлую группу выходовъ, 
наблюдающихся въ природѣ. Послѣтретичныя отложенія опу
щены тамъ, гдѣ сколько-нибудь достовѣрно извѣстно то, что 
лежитъ подъ ними. Можно сомнѣваться всѣ ли сланцы, обо
значенные мною, какъ юрскіе, действительно являются юрскими. 
До сихъ поръ не имеется однако ни стратиграфическихъ, ни 
палеонтологическихъ основами отделять ихъ отъ несомненно 
юрскихъ породъ. 

RÉSUMÉ. En 1913 l'auteur a exécuté le levé pour la carte géologique 
à l'échelle de 1/420.000 dans la région des cours inférieurs des affluents 
de l'Amour, rivières Never, Oldoï, Ouroucha et autres plus petites. 
L a région étudiée offre le développement continu du Jurassique aux 
restes de plantes, dont certains genres ont été déterminés par M . 
Z a l e s s k y comme suit: 

Phoenkopsis. 
Tchßkanowsbia. 
Goniop)teris, 
Cladophlëbis. 

Ces dépôts sont affectés par des dislocations tangentiellc et radiale. 
La direction prédominante des dislocations est, parait-il, E N E — W S W , 
c'est-à-dire parallèle à la crête de partage Stanovoï. De nombreux 
filons d'aplites, de porphyres quartzifères, d'ortophyres, de diorites et 
de porphyrites diori tiques sont vraisemblablement des embranchements 
d'un batliolite granitique, dont les affleurements sont visibles plus à 
l'Est et qui a été la cause du métamorphisme du Jurassique. Des 
matériaux utiles i l faut indiquer la présence de l'or dans les sources 
de la rivière Verkhniaïa Monastyrskaïa. 
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vin 
Геологичеекія изелѣдованія въ Южномъ Уралѣ, 

произведенный въ 1913 году. 
(Предварительный1 отчетъ). 

А. Н . Заварнцкаго. 

(Compte-rendu préliminaire sur les recherches géologiques de lui."! 
dans l 'Oural du Sud. Par A . Z a v a r i t s k y ) . 

Лѣтоыъ 1913 года мною но порученіго Геологическаго 
Комитета произведены били изслѣдованія въ предѣлах* ли
стов* III—4 и І У — 5 одноверстной карты ІОлшаго Урала. 
Въ первомъ изъ этихъ листов* была исполнена геологическая 
съемка площади къ западу от* р. Урала, во втором*—снята 
сѣверная часть листа, ограниченная съ юга р. Гумбейкой и 
Половинчатымъ логомъ, впадающимъ въ р. Уралъ справа, 
пѣсколько выше устья р. Гумбейки. 

Въ изслѣдованномъ райопѣ довольно значительное разви
тие имѣютъ осадочныя породы. Мои наблюдеяія над* ними 
были дополнены ивслѣдованіями моего товарища Э. Я . Пэр на, 
спеціально занимавшагося изученіемъ фауны этихъ образова
ли . Многія болѣе интересныя обнаженія были, кромѣ того, 

23* 
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осиотрѣпи нами совместно. Опредѣленія ископаемых!, кото-
рыя будутъ упомянуты пиже, принадлежат! Э . Я . Перпа. 

Въ предлагаемом! предварительном! отчетѣ я останавли
ваюсь па строе.піи каждой изъ изслѣдованпыхъ частей обоихъ 
листовъ отдѣльно (см. фиг. 1). 

Листъ III—4. 

(западная часть). 

Не менѣе трехъ четвертей изслѣдованиой въ истевіпемъ 
году части этого листа занято осадочными образованиями — 
каменноугольными известняками. Только полоса около 3 верстъ 
шириною, примыкающая съ запада къ широкой аллювіальной 
долинѣ р. Урала, занята изверженными породами: порфирами 
ff подчиненными имъ діабазами и порфиритами. Среди извест-
няковъ только въ нижних! горизонтах! ихъ и вблизи гра-
пицы съ площадью распрострапеоія порфировъ встрѣчены 
пебольшія залежи зерпистаго оливиповаго діабаза, а среди 
порфировой площади тоже около границы С ! известняками 
въ небольшом! ложкѣ, спускающемся въ долину Урала къ ЮВ 
отъ Клещева озера, встрѣчены на пашпѣ куски коралловаго 
нилшекаменпоугольпаго известняка, представляющее, невиди
мому, остатки смытой толщи, залегавшей выше порфировъ. 
Такимъ образомъ площади, сложеппыя известняками и извер
женными породами, рѣзко отделяются здѣсь другъ отъ друга 
на геологической картѣ. Граница между ними проходитъ въ 
9 в. къ сѣверу отъ ст. Магнитной приблизительно около ггоч-
товаго тракта изъ Верхнеуральска въ Орскъ, гдѣ можно ви-
дѣть къ востоку отъ дороги обяалееніл порфира, а къ западу 
куски известняка, выпаханные изъ почвы. Немного южн'ве, 
въ Кременпомъ логу (въ 200 саж. выше моста по упомяну
тому тракту) довольно ясно видно налеганіе известняка па 
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порфир* х). Затѣмъ можно проследить западную границу рас
пространена порфировъ по правому склону Кременного 
лога. Направленіе ея, согласное съ простираніемъ известня-
к о в ъ , — Ш О . 

ІОжнѣе широкое развитіе элювіальныхъ и делювіальныхъ 
образованій скрывает* границу между порфирами и извест
няками. Наиболѣе западная обнаженія порфира встречены 
на OB склонѣ горы Маячной, около дороги изъ ст. Маг
нитной въ дер. Абзелилову. Сравнительно хорошо можно 
установить границу между порфирами и известняками у са-
маго южнаго края листа. Здѣсь она проходитъ въ З 1 /* в. 
отъ долины р. Урала и простирается, повидимому, въ на
правлении N N W . 

На площади развитія порфировъ, довольно широкое ров
ное пространство къ западу отъ станицы Магнитной, полого 
покатое (уклонъ не болѣе 1°) къ востоку, совершенно лишено 
обнаженій, скрытыхъ глубокими наносами. То же самое можно 
сказать относительно пологаго (уклонъ 2 — 3°) восточнаго 
склона горы Маячной. На остальной площади на вершииахъ 
холмовъ и въ логахъ (Каменный Оврагъ, Крутой, Кременный 
Логъ) довольно много обнажепій, позволяющихъ составить 
представленіе о геологическомъ строеніи этого участка. 

Мѣстность сложена главнымъ образомъ изъ излившихся 
порфировъ,' среди которыхъ залегаютъ небольшими массами 
основныя породы (діабазы, порфириты). Въ нѣкоторыхъ ме
стах* оне образуют* ясныя жилы среди порфировъ; как* на 
пример* можно указать на жилы діабаза съ шаровою отдель
ностью, обнажающіяся въ Каменном* Оврагѣ къ югу от* 
станицы Магнитной. Въ других* случаях* основныя породы 
(порфириты) занимают* неболыпія неправильных* площади, 

1) См. объ этоыъ ниже, а также разрѣзъ фиг. 2. 
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очертавій, какъ нанримѣрі, къ югу около самой станицы 
Магнитной. 

Группа порфировъ обнимает* собою несколько разновид
ностей, различающихся и по виѣшнему виду и отчасти по 
минералогическому составу и структуре. Кластическн-вулка-
ническіе продукты изверженій, туфы и брекчіи, играютъ со
вершенно подчиненную роль, встречаясь в* ничтожном* ко
личестве. Такъ, туфы обнажаются въ ямахъ у самой станицы 
Магнитной у ея западной окраины; вулканйчесаія брекчіи, 
подчиненный нормальным* порфирам*, попадаются кое-гдѣ к* 
югу отъ станицы около Каменнаго Оврага. 

Наибольшим* распространением* обладают* порфиры, въ 
которыхъ небольшія красноватая или беловатая выдѣленія 
полевого шпата заключены въ фіолетово-еѣрой, разнаго оттенка, 
основной массе. Очень редко въ числе выдѣленій наблюдаются 
неболыпія оплавленная зерна кварца. Такія разновидности 
встречены по среднему теченію Каменнаго Оврага къ югу 
отъ ст. Магнитной, где они залегаютъ, перемежаясь съ без-
кварцевыми порфирами, и связаны съ ними переходами. Эта 
разновидность порфира, съ выделеніями кварца, повидимому, 
здесь не является жильной породой и отличается отъ жиль-
ныхъ кварцевых* порфировъ, встречавшихся по другую сто
рону р. Урала на г. Магнитной и около нея. 

Въ порфирахъ съ выделеніями только полевого шпата, 
без* кварца, наружный вид* зависит* главным* образомъ отъ 
характера основной массы, значительно преобладающей над* 
выделениями. Въ некоторых* местах* (особенно къ северу 
отъ ст. Магнитной по Крутому логу, сѣвернее его, затѣмъ 
по большой дорогѣ изъ Верхнеуральска въ Орск* около Кре-
менного лога и в* других* местах*) порфировыя выдѣленія 
даже совершенно отсутствуют*. Часто въ таких* случаях* 
порода обладает* сильно развитою флюидальной текстурой и 
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тонкопластинчатою отдѣльностью. Подобные афировые пор
фиры къ востоку отъ р. Урала были описаны Морозевичемъ 
Они слагают* тамъ Сосновыя горы. 

Подъ микроскопом* въ препаратахъ из* наиболѣе распро-
страненныхъ разновидностей порфировъ можно ВИДЕТЬ, что 
выдѣленія полевого шпата представлены главнымъ образомъ 
альбитомъ, иногда анортоклазомъ. Ортоклаз* рѣдко встре
чается; въ тѣхъ шлифах*, которые просмотрены для соста
вления настоящаго предварительнаго отчета, этого минерала 
даже совсем* не было встречено. 

Основная масса микрофельзитовая, скрытокристаллическая. 
Въ некоторых* образцах* она переполнена мельчайшими 
полевошпатовыми микролитами, и наконец* структура пере
ходит* въ трахитовую. Реже встречаются порфиры с* аморф
ной, стекловатой основной массой, причем*, хотя и въ сла
бой степени, въ них* заметна местная раскристаллизація с* 
образованіемъ мелких* зернышек* полевого шпата и кварца. 

Изъ второстепенныхъ минералов* чаще всего встречается 
магнетит*, редко апатит*. Из* вторичных* надо отметить 
чешуйки безцветной слюды и педитовое непрозрачное ве
щество. 

Таким* образом* по минералогическому составу эти пор
фиры надо отнести къ кератофирам*. 

Небольшим* распространеніем* пользуется разновидность 
порфировъ, отличающаяся макроскопически более темным* 
цвѣтомъ, бурым* или серым*, съ довольно крупными белыми 
выделеніями полевого шпата. Такія породы встречены на воз
вышенности къ северу от* вершин* Каменнаго Оврага, к* 
западу от* кладбища около ст. Магнитной и на г. Березо
вой, въ 7 верстах* къ С отъ станицы по тракту въ Верхне-

*) Морозевичъ. —Гора Магнитная и ѳя ближ, окр. Тр. Геол. Ком. 
XYIII, № 1, стр. 20. 
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уральскъ. Подъ микроскопоиъ видно, что эти породы обла-
даютъ основной массой того же типа, какъ въ обычныхъ пор-
фирахъ (кератофирахъ), но выдѣленія представлены плагіокла-
зомъ, составъ котораго отвѣчаетъ обыкновенно олигоклазу, но 
доходитъ и до андезина. Иногда въ немъ зональное погасаніе. 
Въ основной массѣ полевой шпатъ щелочный (альбитъ и ка-
лійный (?) фельдшпатъ) съ низкимъ показателемъ преломле-
нія. Цвѣтныхъ минераловъ въ просмотрѣнныхъ шлифахъ нѣтъ 
ни въ выдѣленіяхъ, ни въ основной массѣ. 

Обгдій обликъ породы скорѣе порфировый, чѣмъ порфи-
ритовый, Такія породы близко подходятъ къ указывавшимся 
А . П . Карпинскимъ 4) „порфиръ-порфиритамъ", которые имъ 
наблюдались въ болѣе сѣверныхъ частяхъ восточнаго склона 
южнаго Урала. 

Отношенія ихъ къ болѣе распространенному типу порфи--
ровъ отчасти видно на Березовой горѣ. Эта гора сложена 
толщей порфировыхъ породъ съ развитой флюидальной тек
стурой. Вся толща простирается NNO и падаетъ къ западу. 
Темные „порфиръ-порфириты" обнажаются на восточиомъ 
крутомъ склонѣ горы и, повидимому, согласно накрываются 
потокомъ кератофира съ стекловатой основной массой. 

Группа основныхъ авгитово-плагіоклазовыхъ породъ діа-
базоваго типа, залегающихъ среди порфировъ, обнимаетъ со
бою породы порфировой структуры (діабазовые порфириты) 
и, имѣющіе небольшое распространеніе, зернистые безоливи-
новые и оливиновые діабазы. Очень часто породы этой группы 
совершенно свѣжи и больше походятъ на кайнотипные ба
зальты, чѣмъ на діабазы. 

Наиболѣе распространенные діабазовые порфиргты въ 
свѣжемъ видѣ макроскопически представляютъ плотныя, тем-

*) А . К а р п п н с к і й . Геолог, изсл., произведена, ъъ ІОжн. Уралѣ лѣ-
томъ 1884 г. Изв. Геолог. Ком. т. I V . 
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ныя, черныя или зеленовато-черныя породы съ пекруппымв' 
выдѣлепіями плагіоклаза и авгита. Подъ микроскопом* видно, 
чго выдѣленія плагіоклаза относятся къ андезину и Лабра
дору; развито зональное строепіе и не очень тонкая полисин
тетически двойниковая штриховка; при этомъ составъ ядра, 
доходитъ до основного Лабрадора, а на периферіи до анде
зина и даже до олигоклаза. Авгит* въ шлифахъ буроватый, 
отчасти хлоритизированъ. Любопытно, что иногда при этомъ 
ироцессѣ получаются спутанноволокннстыя хлоритовыя псевдо
морфозы, больше похожія на первый взгляд* на змѣевиковыя 
псевдоморфозы по оливину, но остатки авгита внутри пихъ 
доказываютъ несомнѣпно ихъ происхожденіе изъ пироксена. 
Освовная масса состовтъ изъ вытяпутыхъ лейстъ плагіоклаза, 
обычно въ простыхъ двойниках* по альбитовому или эсте-
рельскому (первой оси) закону, пзъ зернышекъ авгита и кри
сталликов* магнетита; очевь немного апатита. Въ промежут
ках* между минералами нерѣдко остатки буроватаго изотроп-
наго стекла. Структура основной массы чаще всего пилота-
кситовая или спилитовая, обусловленная вытянутыми очерта-
піями плагіоклазовыхъ лейстъ, флюидально расположеиныхъ. 
Можно наблюдать иногда ксеноморфизмъ авгита по отноше-
пію къ нлагіоклазу. Рѣже встрѣчается ннтерсертальная 
структура. 

Въ жилахъ мелкозернистой авгитово-плагіоклазовой по
роды, разсѣкающеѳ кератофиры въ средней части Камепнаго 
оврага, встрѣчена панидіоморфно-зернистая структура, дѣлаю-
щая породу болѣе похожею подъ микроскопомъ на яшльпые 
авгптовые діориты г. Магнитной. 

Сравнительно неболыпимъ распространеиімъ пользуются 
разности пористыя, миндалекаменнаго облика. Миндалины за
полнены кальцитомъ, кварцемъ и какимъ-то цеолитовымъ 
минералом*. 
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Зернистые оливиновые діабазы залегаютъ частью среди 
порфировъ, частью въ нижнекаменноуголышхъ известплкахъ. 
Такая залежь, напримѣръ, встрѣчается въ Кремеипомъ логу 
немного пониже Кремепной горы ]) и па юго-восточномъ 
склонѣ этой горы. Порода залегаетъ небольшой чечевицеоб-
разной массой согласно съ напластованіемъ известняка. Со
стоит* изъ основного плагіоклаза; изъ авгита, слегка окра-
шеннаго фіолетовымъ цвѣтомъ; изъ оливина, частью серпен-
тинизированнаго, и изъ магнетита. Очень небольшая при-
мѣсь апатита и титанита. Въ общемъ порода очень свѣжая, 
долеритоваго габитуса. Структура типично офитовая. 

Перечисленпыя породы являются представителями глав-
нѣйгаихъ, наиболѣе развитых* типов*. Не останавливаясь на 
второстепенныхъ разновидностях*, имѣющихъ незначительное 
распространеніе, перейду къ описаиію главнѣйшихъ особен
ностей строенія площади западной половипы листа, занятой 
осадочными породамии—звестняками каменноугольнаго воз
раста. 

Вся эта площадь, охватывающая въ предѣлах* листа 
III — 4 полосу шириною 8 —10 верстъ, занята рядом* очень 
широких* плоских* возвышенностей с* уклонами всего 1— 
2°, группирующихся въ нерѣзко обрисоваппыя гряды, вытяну-
тыя въ меридіопальномъ нанравденін. Самая восточная изъ 
нихъ состоитъ изъ возвышенности, находящейся къ сѣверу 
от* Кременной горы, изъ самой этой горы, захватывает* 
гору Маячную, гору к* востоку отъ Мартышечьяго озера и, 
южнѣе, возвышенности по лѣвую сторону вершинъ Пещер-
наго лога. Вторая (средняя) гряда образована возвышенно
стями между Каменнымъ логом* и средней частью Кремен-
ного (гдѣ Таскаевы хутора), и дальше на югъ тянется къ 

]) См. разрѣзъ фиг. 2. 
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Мартышечьему озеру. Въ сѣверной и средней части листа 
протягивается еще гряда возвышенностей (западная), по ко
торой приблизительно проходит* граница земель казачьих* 
и башкирскихъ. Въ юго-западном* углу (к* юго-западу от* 
озера Мартышечьяго) расположена вытянутая въ том* же на
правлении возвышенность, которая ограничивает* съ запада 
бассейн* вергаипъ Пещернаго лога. Мартышечье озеро за
нимает* впадину среди этихъ плоских* возвышенностей. Оно 
совсѣмъ почти высохло, заросло травой и только ь* средней 
части его, среди кочек* — небольшія пересыхающія болотца. 

Почти вея эта площадь распахана. Глубокіе наносы 
(элювій и дедювій) скрывают* коренныя породы. Обиаженія 
их* встрѣчаются только по Камеппому логу, на склонѣ горы 
къ югу отъ пего, по Креыенному логу и въ юго-западномъ 
углу планшета. 

На вершинахъ возвышенностей (кромѣ западной гряды) 
въ пашнѣ обыкновенно встречаются куски кремней, въ ко
торых* по плохо сохранившимся слѣдамъ окаменелостей легко 
признать окремиѣлые известняки. Мелкій щебень таких* 
окремнвлых* известняков* довольно широко разносится по 
склонам* и, около границы съ порфирами, заносится далее на 
площадь распространевія последних* (папримеръ, па вос-
точнолг* склонѣ Маячной горы). 

Понятно, что при таком* развитіи наносов* геологиче
ски границы между отдельными толщами не могут* быть 
точными, и на геологической вартѣ можно было передать 
только самыя основныя черты строенія района. 

Наиболѣе важным* разреэомъ, давшим* исходный пупктъ 
для сопоставлеиія между собою всех* обнаженій, был* рядъ 
обнаженіи по Кременному логу. На них* приходится оста
новиться несколько подробнее. 

Самый западный выход* порфировъ въ Кременномъ логу 
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можно видѣть па лѣвой сторонѣ его, сажепяхъ въ полуто
раста выше моста на трактѣ изъ Верхнеуральска въ Орскъ. 
Это обычный фіолетово-сѣрый порфиръ съ развитой флюи-
дальной текстурой и красноватыми выдѣдепіямп полевого шпата 
или безъ нихъ (афировый). 

Дальше къ западу, между выходами порфира и Кренен
ной горой, на лѣвой сторонѣ лога выступаютъ три мощныхъ 
пласта известпяковъ въ видѣ грядокъ NNO простпранія, ра;;-
дѣленпыхъ между собою промежутками безъ обнаженій, около 
150 саж. шириною, гдѣ попадаются только мѣстами въ паш-
няхъ куски окремп'Ьлаго известняка; небольшой выходъ из
вестняка кромѣ того вндепъ между вторымъ и третьимъ пла
стами (считая съ востока). Въ нижней части южнаго склона 
г. Кременной виденъ выходъ четвертаго пласта известняка 
сильно окремнѣлаго; его можно прослѣдить и па правой сто-
ронѣ лога. 

Во всѣхъ этихъ четырехъ пластахъ можно ясно видѣть 
простираніе NO 25° и паденіе къ W N W подъ угломъ 30°. 
Между порфиромъ п первымъ пзъ пластовъ, вѣроятно, зале
гаетъ небольшая масса зериистаго оливииоваго діабаза, на-
блюдавшагося въ видѣ большпхъ глыбъ въ ложкѣ, раздѣ-
ляющемъ обнаженія порфира и известняка. Загвыъ вторая 
залежь такого же діабаза паблюдается въ впдѣ выхода въ 
лежачемъ боку второго пласта известняка, и паконецъ третья 
нетолстая жила діабаза, нѣсколько отличающагося отъ пер-
выхъ, нереходящаго въ миндалекамепную породу, выступаетъ 
на юго-восточномъ склопѣ Кременной горы. По сосѣдству съ 
ней на почвѣ много кусковъ и глыбъ бураго желѣзняка. 

Всѣ четыре пласта известпяковъ отличаются между со
бою нѣсколько и петрографически, и палеонтологически. 

Первый пластъ (самый пижній) бѣденъ окамепѣлостями. 
Фауна очень близкая къ фаунѣ слѣдующаго пласта. Порода 
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свѣтлосѣрая, мелкозернистая; въ верхнихъ частяхъ встре
чаются темносѣрые и розоватые прослойки. 

Второй пластъ представлеиъ сѣрыми известняками съ до
вольно богатой фаупой. Много Productus striatus; затѣмъ 
Chonetcs papühnacca, Athyris variabilis, Spirifer pectinoides, 
крупные одиночные кораллы и др. 

Въ яебольшомъ выходѣ известняка между вторымъ и 
третышъ пластомъ встречены Prod, striatus и Athyris sp. 
Известнякъ бѣлый, зернистый, крѣпкій. 

Трстій пластъ известняка выступаетъ на берегу лога въ 
видѣ небольшого остраго холмика, вершила котораго увѣпчана 
выходоыъ головы пласта. Известнякъ сѣрый съ розовымъ от-
тѣнкомъ, плотный или зернистый. Много Productus giganteus; 
затѣмъ встрѣчеиы Pr. semireticidatus, Ghonetes papilionacea, 
Athyris variabilis, кораллы. 

Четвертый пластъ, какъ сказано, окремнѣлъ. Въ нижней 
его части много члениковъ лилій, въ верхней удалось найти 
отпечатки Productus äff. giganteus. Подымаясь на Кременную 
гору, мы встрѣчаемъ па верглинѣ на простирапіи этого пла
ста слоистые голубовато-сѣрые кремни. Въ нихъ можно на
блюдать любопытное явленіе вывѣтриванія. Часть кремнезема 
выщелачивается, порода принимаете бѣловатый, сначала зем
листый, потомъ мучнистый видь, дѣлается очень легкой, тон
копористой и въ концѣ вонцовъ распадается въ бѣлую муку. 

Сравнивая между собою всѣ четыре пласта известняка, 
видимъ, что ннжпіе два очень близки между собою и не
сколько отличаются отъ двухъ верхнихъ. Несомнѣнно, что 
мы лмѣемъ здѣсь отдѣльные последовательные слои мощной 
толщи, достигающей до 300 саженъ мощностью. Ее мы обо-
значаемъ буквою Ь, подразделяя на две части: Ъі (пижніе 
пласты) и Ьг (верхніе). 

Вероятпо къ этой же толще Ь (и скорее всего къ Ь<) 
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относятся коралловые известняки, встрѣчеішие въ логу къ 
ІОВ отъ Клещева озера. Они отличаются обиліемъ коралловъ 
Strcphodes giganteus, Streplwdes sp., СкаеШен cf. radians, Li-
fhostrotion (Fdalaxis) cf. Fortîocki, Caninia (?) sp., a также 
и брахіоподьі (Prod, striatus и Spirifer cf. pectinoides). 

Въ западной части горы Кременной кремни (окремнѣлые 
известняки) принимаютъ другой видъ: они дѣлаются тонко
плитчатыми и разсыпаются въ мелкій щебень по склону. 

У подножья западной части горы въ берегу лога—осыпь 
листоватаго сѣраго мергеля. Порода распадается на топвіе ли
сточки, довольно сильно битуминозна. Изъ органическихъ 
остатковъ встрѣчеиы отпечатки растеній. 

Этими листоватыми мергелями начинается слѣдуюгдая 
толща с болѣе мелководнаго характера, залегающая на 
толщѣ Ь. 

Среди осыпи мергелей попадаются куски пзвестковаго 
песчаника, вѣроятно, образующаго прослои въ ыергелѣ. 

Еще западнѣе, на протяжепіи около 600 саж. вверхъ 
по логу, обнаженій не встрѣчается. Нѣсколько въ сторонѣ, 
съ лѣвой стороны лога въ пашняхъ попались въ двухъ мѣ-
стахъ выпаханные куски известковаго песчаника, а ближе 
къ Кременпой горѣ и плиточки листоватыхъ мергелей съ 
отпечатками растеній. Въ известковомъ песчапикѣ лишь въ 
иичтожномъ количествѣ встрѣчаются кварцевыя песчинки. 
Главнымъ образомъ порода состоитъ изъ известковыхъ зер-
нышекъ (обломковъ). Кластическая структура, совершенно 
ясна подъ микроскопомъ. Очевидно, на всемъ протяженіи мы 
имѣемъ ту же мелководную . толщу (ci), но залеганіе ея не 
ясно. 

По простиранію ея на ближайшихъ возвышенностяхъ къ 
сѣверу высыпи тонкоплитчатаго, слегка пористаго кремнистаго 
щебня съ видными иногда на поверхностяхъ наслоенія спи-
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кулями губокъ. Эта порода совершенно одинакова съ той, 
что была встрѣчена мвою въ прошлом* году 1) въ югу-во
стоку отъ г. Магнитной (па Лисьей горѣ и въ других* ме
стах*). Весьма вѣроятпо, что эти кремнистыя тонкоплитча-
тыя породы представляютъ окремнѣлые листоватые и плитча
тые мергели толщи сл. Тонкой слоистостью последних*, ве
роятно, объясняется плитчатость и слоистость происшедших* 
изъ них* кремней. 

В * полутора верстахъ выше Кремениой горы, около Та-
скаевыхъ хуторов* опять выступаютъ въ Кременномъ логу 
плитистые известняки. Они здѣсь залегаютъ въ видѣ двух* 
толщ* съ почти меридіональнымъ простираніемъ и паденіемъ 
17° къ западу. В * нижней части порода тонкослоиста, иногда 
имѣет* листоватый вид* и содержит* сростковидные прослои, 
выше переходит* в* плотные свѣтлосѣрые плитняки с* ра
ковистым* изломом*, содержание мѣстами въ небольшом* ко
личестве отдѣльныя оолитоподобныя тѣльца, оказывающіяся 
подъ микроскопомъ очень плохо сохранившимися неопреде
лимыми раковинками, заполненными кальцитомъ. Других* 
окамеиЬлостей почти не содержат*. Послѣ долгихъ поисков* 
Э . Я . П э р п а удалось найти остатки пластинчатожаберных*. 
На другой стороне лога въ ОТД/БЛЬПЫХЪ глыбах* таких* лее 
известняков* попались остатки мелкихъ гастроподъ и чеплуи 
рыб*. Но пространно къ северу известняки Таскаевых* ху
торов* можпо проследить непрерывно на разстояпіи более 
версты (до хутора Недорезова). Ихъ следует* считать не
сколько более высокими горизонтами той же мелководной 
толщи с, низы которой представлены листоватыми мергелями 
Кремениой гори. Мы пока обозначаем* ихъ буквой сг. 

Выше Таскаевых* хуторов* еще более значительный пе-

1 ) См. Изи. Геол. Ком. т. X X X I , стр. 502—503. 
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реривъ въ обнаженіяхъ. Только въ самых* вершинах* Кре-
менпого лога, къ сѣвсру отъ хутора Урюпипа н въ провалѣ 
около дороги изъ ст. Магнитной въ д. Таштемирову, появля
ются выходы бѣлаго известняка. Залегапіе его не совсѣмъ 
ясно, большею частью опъ выглядываете изъ-подъ дерпа не
правильными пятнами. Вѣроятно, однако, что слои находятся 
въ горизонтальномъ положеиіи. Петрографически, это обыкно
венно бѣлая, плотная или мелкокристаллическая порода. При 
разбиваніи молоткомъ колется па угловатые куски, что за-
трудняетъ иыбиванье окамеиѣлостей. Иногда окраска свѣтлая, 
желтовато-сѣрая или розоватая съ бѣльши, болѣе крупнаго 
зерна жилками кальцита. По внѣшнему виду отличается отъ 
нзвестняковъ горизонтов* Ь ч с. Фаупа болѣе разнообразиая. 
Еще болѣе богаты ископаемыми такіе же известняки, обна-
жающіеся сѣверпѣе, въ Каменномъ логу. Въ числѣ характер-
ныхъ формъ этого горизонта можно упомянуть: ProducUis 
striat'tis, Prod, hcmisphaericus и родственные ему виды, мел-
кія формы изъ группы Prod. Fhmmingi, Spirifer integricostus, 
Spirifer gracilis, Athyris sp. (non variabilis), Bhynchonella 
acuminata, Ortlds sp., Feneslella sp., гастроподы, Orthoceras sp., 
гоніатиты [Glyphioceras sp. sp., Pronoritcs cyclolohus) и др. 
Очень характерно отсутствіе коралловъ и типичнаго Produäus 
giganteus. 

Общій характеръ фаупы имѣетъ сходство съ фауной из-
нестпяковъ ПІартымки и пос. Хабарпаго 1). Эта толща сле
дует* за толщей с, и мы обозначаем* ее пока буквой d. 

') M . Э. Я п и ш е в с к і й . Фауна камешюуголыіаго известняка, выступ, 
на р. Шартымкѣ. Труди Казаиск. Общ. Еетеетв. т. X X X I V . 1900. 

Е г о ЛІО. Фауна иилшекамеішоугольнаго известняка около пос. Х а 
барпаго. Изв. Тодіскаго Техпол. Института т. X V I I . 

Нашъ матеріалъ былъ любезно просмотрит М. Э . Япншевск ігмъ , под-
твѳрдишігнмъ сходство известняков* ä. съ шартымскнміг н хабарнпнскіши. 

Игш. J'cn.-i. Ком., mu г., т. х х х ш , м i. 24 



Фнг. 2. 

1. Ііѣлые П З П О С Т Н І І К П съ Proâactus striatits и гоиіятатамп. •-2. Плитняки Таскаевыхъ хуторовъ. — •$. Известковый иесчашікъ. 
•1. Листоватый мергель со елѣдами растенііі. ü. Окрсмнѣльш породы, иногда со еппкулями губокъ (плитчатый щебень на 

нершннахъ).—'">. Известняки п> Proditctus striatus, Productus yiganteus и кораллами.—7. іКплы н іштрузпвныя 
залежи діабаза.—8. Норфігръ.—F. Мѣсторожденіе бура го аселѣзнлка на горѣ Крененной, 
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IIa прилагаемом! рисупкѣ изображен! разрѣзъ но вре
менному логу, при чем! показаны очертанія ближайшпхъ 
к! нему возвышенностей, находящихся несколько сѣвернѣе. 

Мы видим!, что вся толща нижнекаменноугольныхъ сло
ев! обнаруживает! в ! Кремепном! логу моноклинальное залега-
ніе С ! западным! паденіем!, и величина угла паденія къ западу 
уменьшается. Вслѣдствіе больших! перерывов! въ обнажеиіях! 
К ! западу отъ Кременной горы, нельзя быть увѣреннымъ, что 
это залегаиіе не осложнено еще складчатостью второго порядка, 
и потому нельзя составить представленія о мощности всей 
толщи. На дальнѣйшемъ продолжепіи разрѣза Кременного 
лога къ западу обнажепія встрѣчаются уже за предѣлами листа 
III — 4, гдѣ, какъ это уже раньше указывал! Э. Я . 
Парна *), съ востока у Горькаго озера наблюдаются извест
няки, близкіе къ горизонту cl, а съ западной стороны этого 
озера обнажается толща Ъ съ падепіемъ къ востоку. Такимъ 
образомъ здѣсь, между Кременной горой и Горькимъ озеромъ, 
мы имѣемъ широкую синклиналь (быть можетъ, усложненную 
болѣе слабой складчатостью второго порядка). 

Я не буду останавливаться на описаніи другихъ обнаженій. 
Наиболѣе существенными фактами, которые слѣдуетъ отмѣтить, 
являются еще слѣдующіе. 

Въ Каменномъ логу (у сѣверной границы листа) развиты, 
какъ упоминалось, известняки толщи а. Къ югу отъ лога, въ 
верхней части склона къ нему, цѣдый рядъ обнаженій биту
минозных! тонкослоистых! известняковъ толщи с, мѣстами съ 
остатками фауны (преобладаютъ пластинчатожаберныя, но есть 
и брахіоподы: крупные Streptorynchus, Spirifer, l'roductus). 
Многочисленные выходы позволяют! довольно точно провести 
границу между тѣми и другими, и она ясно вытягивается попе-

*) Э . П а р н а . Палеозой восточнаго склона Урала между г. Верхпе-
урольскомъ и Магнитной станицей. Изв. Геол. Ком., т. X X X I . 

24* 
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рекъ общаго простиравія породъ. Вѣроятно, здѣсь мы имѣемъ 
дѣло со сбросомъ или сдвигомъ. 

Затѣмъ, сравнительно много обнаженій въ юго-западномъ 
углу листа. На самой границѣ его (уже на башкирскихъ 
земляхъ), къ западу отъ Молокова хутора, встречены обна-
женія толщи с, съ крутымъ (70°) паденіемъ къ востоку, ко
торое здѣсь хорошо можно было видѣть въ межеоыхъ ямахъ. 
Известняки эти тонкослоистые, битуминозные и охарактери
зованы тутъ палеонтологически: много пластинчатожаберныхъ 
(Mycûind, Leiopteria), крупные. Streptorynchus sp., Productus 
cf. Flemmingi, попались чешуи рыбъ и растительные остатки. 

На самой границѣ листа I I I—4, въ лежачемъ боку этой 
свиты въ известпякѣ встрѣченъ Productus giganteus и кораллы,, 
что указываете па горизоптѣ Ъ. 

Нѣсколько восточнее, къ югу отъ Молокова хутора и 
дороги въ Абзелилову, около башкирской межи встречены 
известняки, которые по петрографическому характеру слѣ-
дуетъ отнести къ толщѣ d. Окаменѣлостей въ нихъ не встре
чено. Еще значительно дальше въ востоку, на горе у хутора. 
Титова (но дороге въ Ташмурунъ) въ пашняхъ обильный 
плитчатый кремнистый щебень, который, какъ мы видели, 
указываете, вероятно, на развитіе опять толщи с. Такимъ 
образомъ, здесь мы видимъ также синклинальное залеганіе,. 
Самые нижніе слои (ft?) встречены на восточномъ крылѣ син
клинали въ видѣ отдѣльныхъ кусковъ известняка на горе 
блнзх границы съ порфирами. Въ этихъ кусвахъ попались 
плохо сохранившееся следы коралловъ. 

Я уже указывалъ, что обнаженія известняковъ встречаются 
рѣдко, и они большею частью скрыты подъ наносами г) (лёс-
сонидныя глины), въ которыхъ на вершинахъ возвышенностей 

'') Gär. также Ш т у к е н б е р г ъ . Геолог, нзслѣд. въ'Южномъ Уралѣ. Изв. 
Геол. Ком. T. X V , 1896 г. 
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обыкновение- можно видѣть куски окремнѣлаго известняка. 
Какъ показываютъ наблюденія, произведенныя въ Кремеи-
номъ логу, около Таскаевыхъ хуторовъ и къ востоку отъ 
Горькаго озера, окремнѣнію подвергаются известняки всѣхъ 
горизонтовъ. То этотъ процеесъ захватываетъ дѣлые слои, то 
въ известнякахъ развиваются болѣе или менѣе многочисленный 
отдѣльпыя кремневыя неправильныя стяженія. Обильные куски 
кремней въ элювіи па вершинахъ возвышенностей, вѣроятно, 
во многихъ случаяхъ обязаны своимъ нахожденіемъ разрушенію 
такихъ полу-окремнѣлыхъ известняковъ. 

Нормальные, не окремнѣлые известпяки мы видимъ обык
новенно только въ глубоко врѣзавшихся логахъ. Почти всѣ 
ихъ обнаженія въ изслѣдовавномъ районѣ находятся ниже 
пзогипсы 200 саж. абс. высоты. 

Въ нѣсколькихъ мѣстахъ въ предѣлахъ листа III — 4 
встрѣчены галечники. Это тѣ же образовапія, о которыхъ я 
уже упоминалъ въ отчетѣ объ изслѣдоваиіяхъ прошлаго года. 
Пока еще слишкомъ мало данныхъ. чтобы можно было су
дить объ ихъ возрастѣ. Возможно, что они отвѣчаютъ тѣмъ 
неогеновымъ галечникамъ, которые развиты гожпѣе въ области 
130 листа Европейской карты Россіи къ востоку отъ Му-
годжарскихъ горъ 2) и др. 

У насъ они встрѣчены па возвышенностяхъ по западной 
окраинѣ листа III—4. Здѣсь они обнаруживаются на верши
нахъ въ видѣ скопленій круглыхъ галекъ, лежащихъ на почвѣ. 
Въ межевыхъ ямахъ по баіпкирской межѣ, затѣмъ около Мо
локова хутора въ ямахъ эти галечники вскрыты до глубины 
2 — 3 аршинъ. Видно, что они состоять изъ крупныхъ галекъ 

>) Д. И . Соколовъ . Предв. отч. объ изсл. 1907 н 1908 г. Изн. Геол. 
Ком., т. X X V I I . 

QJ M . П р и г о р о в с к і й . О пѣгс. осадочп. толщахт. къ зап. и вост. отъ 
Мугоджарскнхъ горъ. Изв. Геол. Ком., т. X X X I . 
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(до 10—15 сант. въ поперечникѣ) породъ, слагающихъ цеп-
тральную часть Урала и первые хребты къ востоку отъ водо
раздела: жильный кварцъ, кварциты, яшмы, разныя зелено-
камениыя породы, рѣже болѣе мягкіе кристаллическіе сланцы. 
Абсолютная высота залеганія этихъ галечпиковъ около 220 саж. 
(надъ уровнемъ р. Урала—60 саж. и въ разстояніи отъ него 
10—11 в.). 

Кромѣ западной окраины листа, тѣ же галечники встре
чены между ст. Магнитной и Крутымъ логомъ, и около тракта 
въ 4 в. къ С отъ станицы. 

Полезными ископаемыми площадь листа III — 4 бѣдна. 
Слѣдуетъ упомяпуть о бурыхъ желѣзнякахъ на склонѣ Кре
менной горы (въ восточной части), вѣроятно, метазоматическаго 
типа. Къ западу отъ Кременной горы попадаются въ пашняхъ 
въ небольшомъ количествѣ бобовыя желѣзныя руды, имѣющія 
только теоретически интересъ. 

Точно также никакого нромышленнаго зпаченія не могутъ 
имѣть примаэки мѣдной залежи на порфиритахъ около Камен-
наго оврага (въ югу отъ ст. Магнитной) по тракту. Около 
станицы во многихъ мѣстахъ ломаются порфиры на по
стройки, п въ нѣкоторыхъ изъ каменоломенъ порода дей
ствительно является хорошимъ строительнымъ матеріаломъ. 
Известняки с2 около Таскаевыхъ хуторовъ добывались съ 
успѣхомъ для известковыхъ растворовъ при постройкѣ новой 
церкви въ станицѣ Магнитной. 

Листъ IV—5. 
(Сѣверная часть). 

Въ изслѣдоваипой сѣверной части листа I V — 5 осадочныя 
образованія также пользуются широкимъ распространеніемъ. 
Кромѣ нижнекаиепноугольпыхъ известняковъ С\ здѣсь, въ 



восточной части листа, развиты яшмы съ подчиненными иаъ 
„зеленоваменпыми" туфами и порфиритамн. Бстрѣчаются, 
кромѣ того, паслоенпые порфировые туфы и овремнѣлыя по
роды, частью быть можетъ происшедшія изъ туфовъ, частью 
изъ известняковъ. 

Изверженныя породы представлепы, главнымъ образомъ 
эффузивными порфирами и затѣмъ жильными породами. 

По геологическому строенію изслѣдованнуго площадь можно 
раздѣлить на такія части. Западную часть занимаетъ широкая 
полоса нижнекамепноугольныхъ известняковъ, пересѣченныхъ 
здѣсь аллювіальной долипой р. Урала. Только въ самомъ СЗ 
углу листа — южная оконечпость Богатыхъ горъ, сложена 
изъ порфира. Ширина этой известняковой полосы около З У 2 — 
4 веретъ. Она представляетъ пониженное ровное пространство 
между Богатыми горами съ одной стороны и съ другой—Узунъ-
Зяломъ и возвышенностями, у западнаго подножья которыхъ 
расположенъ поселокъ Агаповскій. 

Въ предѣлы листа входить только самая южная оконеч
ность хребта Узунъ-Зяла, который здѣсь быстро поиижается 
и оканчивается къ югу отъ дороги изъ станицы Магнитной 
въ Наваринскій. 

Узкая полоса туфовъ съ прослоями известняка (самые 
низы каменноугольныхъ отложеиій : ) и съ жилообразными 
толщами авгитово-плагіоклазоваго (діабазоваго) порфирита раз-
дѣляетъ порфиры Узунъ-Зяла и сѣверныхъ отроговъ Караулъ-
Тобе. Отсюда порфиры тянутся далеко къ югу. Они занимаютъ 
полосу, до 4Уз веретъ шириной (у Агаповскаго поселка), ко
торая, начиная съ горъ къ югу отъ хутора Загороднева, тя
нется въ направленіи SSW въ юго-западный уголъ листа I V — 5 . 
Къ востоку и къ югу отъ пос. Агаповсваго встрѣчеиы среди 

'•) Толща а, см. ниже. 
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эффузивныхъ толщъ порфира жильныя порфировыя, порфири-
товня и діабазовыя породы. 

Съ сѣвера и съ востока порфиры окружены окремнѣлыми 
породами, несомнѣнно осадочнаго происхожденія, такъ какъ 
въ нихъ изрѣдка попадаются слѣды окаменѣлостей. Обнаженія 
встрѣчаются рѣдко. Въ южной части среди этихъ породъ встрѣ-
чены выходы известняка того же горизонта, что залегаетъ въ 
туфахъ между Узунъ-Зяломъ и Караулъ-Тобе. Ширина по
лосы этихъ окремиѣлыхъ породъ къ востоку отъ порфировъ 
1х/а—2 версты. 

За ней слѣдуетъ площадь, занятая яшмами и подчинен
ными имъ изверженными породами порфиритоваго габитуса 
и туфами. Наиболѣе значительная масса порфиритовъ зале
гаетъ вблизи Камеинаго брода (черезъ Гумбейку) между яшмами 
и упомянутыми окремнѣлыми породами. 

Самыми древними изъ породъ изслѣдоваинаго района, 
являются, по всей вѣроятности, яшмы. Въ предѣлахъ изучен-
наго учаетка нѣтъ прямыхъ указаній на возрастъ этихъ по
родъ, но основываясь на томъ, что извѣстно о яшмахъ въ 
сосѣднихъ болѣе сѣверныхъ и болѣе западиыхъ частяхъ 
Южнаго Урала, имъ можно приписывать среднедевонскій 
возрастъ. Въ шлифахъ изъ яшмъ попадаются только много-
численпыя и большею частью плохо сохранившіеся остатки і 
радіолярій. Былъ встрѣченъ среди яшмъ отдѣльный выходъ 
известняка (около Попова хутора), но окаменѣлостей въ немъ 
не удалось найти. ІОжнѣе, по другую сторону Гумбейки, около 
ея аллювіальной долины къ сѣверу отъ Аблязовой находятся 
выходы среднедевонскихъ известняковъ, указывавшіеся Ни-
колаевымъ но отношеніе ихъ къ яшмамъ еще не вы
яснено. 

*) Д. Николаева. Геологич. пзсл., нронзведенныя въ Южн. Уралѣ въ 
1901 и 1902 г. Изв. Геол. Ком., т. X X I I . 
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Преобладающая окраска яшмъ красная. Сравнительно 
очень рѣдко переходы въ сѣрые и зелеиоватыс топа. Попа
даются довольно красивые полосатые образцы изъ красиыхъ 
и зеленовато-сѣрыхъ участковъ. 

Залеганія яшмъ въ большинствѣ случаевъ не видно. Обна-
женія рѣдко представляются въ видѣ выходовъ глыбъ массив-
наго сложенія, чаще распадаются на плитчатый щебень. Только 
на берегу Гумбейки въ 21/2 верстахъ ниже мельницы Зиновьева, 
въ выходахъ полосатой яшмы мояшо видѣть слоистость. Про
стираются слои на N 0 и почти поставлены на головахъ. Такъ 
какъ ширина яшмовой полосы въ изслѣдованной части листа 
не менѣе 6 верстъ, то вѣроятно, что мы имѣемъ здѣсь цѣлый 
рядъ складокъ, установить которыя совершенно невозможно. 
Говоря о яшмахъ, слѣдуетъ упомянуть о довольно любопыт-
ныхъ метаморфическихъ явленіяхъ, наблюдавшихся на острой 
вергаивѣ горы у сѣверной границы листа, въ западной части 
полосы яшмъ. Вершина этой сопки сложена изъ своеобразной 
кварцево-гематитовой породы, имѣющей съ виду мало общаго 
съ яшмами но подъ микроскопомъ прослѣлшваются посте
пенные переходы и устанавливают! связь ея съ яшмами съ 
полной несомнѣнностыо. Она является результатомъ перекри-
сталлизаціи этихъ породъ, при чемъ окрашивающій яшмы 
пигментъ окиси желѣза стягивается въ отдѣльные центры и 
перекристаллизовывается въ довольно крупныя пластинки же-
лѣзнаго блеска. Мѣстами возникаютъ гнѣздовыя скопленія 
кварцеватаго желѣзнаго блеска до полуаршина величиной. Въ 
слабой степени этотъ процессъ замѣчается въ яшмахъ на ши-
рокомъ пространствѣ. 

Затѣмъ любопытны явленія вывѣтриванія въ яшмахъ, 

г ) Эту породу въ ирошломт. году я склонепъ былъ считать окреашѣлымн 
туфами. Связь съ радіоляріевілми яигмамн вылепилась только при паблюдепіяхъ 
о лѣта. 
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имѣющія, впрочемъ, очень ограниченное распространеніе. 
Вообще, яшмы даже въ мелкой щебенкѣ не обнаруживаюсь, 
какихъ-либо слѣдовъ вывѣтриванія, но попадаются иногда 
образцы, въ которыхъ ярко-красная окраска блѣднѣетъ, из-
ломъ дѣлается землистымъ, порода принимаетъ рыхлый тонко
пористый видъ. При бѣгломъ осмотрѣ такія вывѣтрѣлыя яшмы 
пѣсколько напоминаютъ каолинизированныя полевошпатовыя 
породи, но не обнаруживаютъ глииистаго запаха. 

Повидимому, сущность процесса сводится къ выщелачи-
ваніго изъ породы желѣза и болѣе растворимыхъ разновид
ностей кремнезема. 

Какъ уже было сказано, среди яшмъ и по линіи, огра
ничивающей ихъ распространеніс съ запада, залегаютъ срав-
пительпо небольшими массами извероісепиыя породы порфири-
товой группы, сопровождагошіяся обломочными вулканическими 
продуктами—туфами и брекчіями. Насколько позволяютъ обна-
женія, можно замѣтить, что оиѣ занимаютъ небольшія пло
щади, то овальной или неправильной формы, то вытянутыя 
въ N 0 направленіи, и большею частью со всѣхъ сторонъ 
окружены яшмами. Исключеніе составляютъ болѣе значитель
ная массы этихъ породъ, залегающія по западной границѣ 
яшмъ, между ними и окремнѣлыми порфировыми туфами или 
известняками. 

Здѣсь преобладают^ эвпорфировыя породы темнаго зеле-
новато-сѣраго цвѣта съ выдѣленіями плагіоклаза и авгита. 
Иногда попадаются миндалекаменныя раэности. Встрѣчены 
также и мелкозернистыя породы той же, повидимому, магмы, 
залегающія среди порфиритовъ (жилами?). Подъ микроскопомъ 
видно, что эти зернистыя разности состоять, главнымъ обра
зомъ, изъ лейстъ плагіоклаза, составь которыхъ отъ олиго-
клаза до андезина. Между плагіоклазовыми призмами въ мень-
ліемъ количествѣ авгитъ, обычно сильно хлоритизировапный. 
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Второстепенные болѣе распространенные минералы — зерна 
магнетита и иглы апатита. Иногда жилки вторичпаго кварца. 

Эвпорфировыя породы подъ мпкроскопомъ обнаруживают 
выдѣлепія плагіоклаза, почти всегда сильно разложепнаго, и 
большею частью свѣжаго авгита въ сравнительно слабо рас-
кристаллизованной основной массѣ большею частью гіалопи-
.титовой структуры, часто стекловатой, аморфной, помутнѣвшей 
и почти непрозрачной. Изрѣдка, на ряду съ авгитомъ попа
дается буро-зелевая компактная роговая обманка, имѣющая 
видъ первичной. Въ нѣкоторыхъ разповидностяхъ авгитъ обра
зуете порфпровидпо выдѣляющіяся скопленія мелкихъ изоме-
трическихъ зеренъ. Въ миндалекаменныхъ порфиритахъ мин
далины выполнены хлоритомъ, эпидотомъ, кварцемъ п ка-
кимъ-то цеолитовымъ мипераломъ. 

По внѣшпему облику, минеральному составу и микроско
пическому строенію эти породы близки къ оиисаннымъ Мо-
розевичемъ а) мелафирамъ вергаипъ Карагайлы, которые 
также залегаютъ по западной границѣ той же полосы яшмъ, 
между яшмами и порфирами. Сходство между мелафирами 
Карагайлы и описываемыми породами проявляется даже въ 
характерѣ обнаженій, представляющихъ выходы большихъ 
округлыхъ глыбъ, похожихъ издали на копны стараго сѣпа. 

Около Попова хутора Гкъ сѣверо-востоку отъ него), среди 
подобныхъ порфиритовъ залегаютъ жилами совершенно свѣтлыя, 
желтоватыя порфировыя породы съ трахитовидной основной 
массой, состояния изъ кислаго плагіоклаза, а къ сѣверу отъ 
хутора наблюдается цѣлый рядъ кварцевыхъ жилъ. 

Свѣтлыя, порфировой структуры породы, повидпмому, 
жильныя, встрѣчены къ сѣверу отъ Наваринской дороги, за
легающими среди яшмъ. Порфировые вкрапленники въ одномъ 

') Мороэевичт , , Гора Магнитная н т. д., стр.' 21. 
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изъ выходовъ, кислый плагіоклазъ и пренитовыя (?) псевдо
морфозы, въ другомъ — сильно разложенный плагіоклазъ и 
густоокрашенная бурозеленая роговая обманка. Основная масса 
скрытокристаллическая. 

Болѣе распространеиныя изверженныя породы, залегающія 
среди яшмъ, близки къ указанным* авгитово-плагіоклазовымъ 
(иногда съ роговой обманкой) порфиритамъ. По своему хими
ческому составу онѣ представляютъ, повидимому, довольно ши-
рокія колебанія, такъ какъ широко мѣняется и относитель
ное количество составныхъ частей, и составь плагіоклаза вы-
дѣленій. Въ неболыпомъ числѣ просмотрѣнныхъ шлифовъ, 
полевой гапатъ, однако, не основнѣе андезина. Основная масса, 
слабо раскрпсталлизованая, гіалопилитовая или стекловатая, 
аморфная. Порфировые вкрапленники въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
почтя или совсѣмъ отсутствуют!., и мы имѣемъ довольно тем-
ныя зеленовато-сѣрыя породы съ раковистымъ изломомъ, въ 
которыхъ даже подъ микроскопомъ не сразу видно извержен
ное происхожденіе породы вслѣдствіе криптокристаллическаго 
строенія и вторичныхъ продессовъ. 

Порфириты сопровождаются обломочными продуктами из-
вержепій: то грубо-обломочными, имѣющими видъ брекчій, то 
плотными макроскопически афанптовыми туфами. Безъ микро
скопа такіе плотные зеленовато-сѣрые туфы невозможно от
личить отъ нѣкоторыхъ стекловатыхъ и афировыхъ разностей 
порфирита. Въ грубо обломочныхъ брекчіяхъ величина облом-
ковъ достигаетъ до дециметра въ иоперечникѣ. Форма такихъ 
кусковъ порфирита большею частью иѣсколько округленная. 
По окраинамъ отдѣльныхъ выходовъ изверженныхъ породъ 
въ бревчіяхъ попадаются, заключенные въ цементѣ извержен-
наго происхожденія, остроугольные обломки яшмъ, количе
ство которыхъ мѣстами возрастаете до того, что опи соста
вляюсь главную массу породы. Молшо замѣтить перѣдко лю-
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бопытное измѣненіе въ окраскѣ яшмы: тёмнокрасная ЙЪ сере-
динѣ обломковъ, она зеленѣетъ въ вндѣ каймы снаружи. Крас
ная окраска яшмы зависитъ отъ тонко распыленной въ ней 
окиси желѣза, переходъ въ зеленую обусловливается перехо
дом! пигмента въ силикатный соединения, похожія подъ микро-
скопомъ на хлоритъ. 

Изъ другихъ измѣненій, наблюдавшихся въ контактѣ 
яшмъ съ изверженными породами, замѣчено образованіе пре-
нита, въ видѣ жилокъ, въ яшмахъ. Этотъ же, повидимому, 
минералъ также выполняет! здѣсь внутренность скорлупокъ 
радіолярій. Затѣмъ наблюдалась перекристаллизація яшмъ въ 
мелко мозаичные кварцевые аггрегаты, въ которыхъ появля
ются при этомъ хлорита, эпидотъ и т. д. 

Такія наблюденія убѣдительно говорят! за то, что опи-
сываемыя изверженныя породы прорывают! яшмы, являются 
породами субсеквентнымя (по Гики). Форма залеганія их! 
или дейки, или быть может! некки („жерловины"—necks), 
представляющія каналы, сообщавшіе вулканичесвій очагъ съ 
поверхностью. Наблюденія, > указывающія на субсеквентньій 
характер! подчиненныхъ яшмамъ изверженных! породъ, пред-
ставляютъ интересъ еще потому, что нѣсколько сѣвервѣе уже 
давно А . ГГ. Карпйнскимъ и Ѳ. H . Чернышевым! *) 
установлено развитіе туфогеновыхъ породъ также порфирито-
вой группы, одновременных! съ яшмами. Поэтому возникаете 
трудно разрѣшимый, но интересный вопросъ, какъ различить 
эти двѣ бливкія между собою петрографически, но рѣзко раз
личный по возрасту группы порфиритовыхъ породъ. Быть мо-
жетъ, и въ нашемъ районѣ появляются уже одновременный 
яшмамъ туфовые осадки: въ нѣкоторыхъ полосахъ зеленова-
тыхъ яшмовидныхъ породъ, залегающихъ, повидимому, въ 

5) Каршінскій 1. с ; Чериышевъ. Общая геол. карта Евр. Россііі 
л. 139. Труды Геол. Кош. т. III, Л» 4. . 
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переслаиваніи съ яшмами, подъ микроскопом* можно усмо
треть намеки иа туфогеновуго ихъ природу, но пока еще это 
все очень неопределенные намеки, мало убедительные. 

Къ западу отъ полосы яюмъ развиты: 1) пижнекаменно-
угольные осадки—известняки и оюремнѣлыя породы (туфы?) 
съ прослоями известняковъ, и 2) эффузивные порфиры. Жиль-
ныя породы залегаютъ главнымъ образомъ въ порфирахъ. 

Наиболее важнымъ вопросомъ, разрешевіе котораго не
обходимо для выясненія строенія местности, и здесь является 
вопрос* об* отношсніи между собою известняковъ и пор-
фщовъ. 

Наблюденія, касающіяся этого, сводятся к* следующему. 
В * Богатых* горах* можно видеть почти непосред

ственное соприкосновеніе известняковъ нижняго карбона и пор
фировъ. Это обнаженіе описано и дая:е изображено на фото
графическом* снимке въ работе Морозевича 

Богатыя горы представляютъ гряду, вытянутую въ мери-
діопальномъ направлепіи и упирающуюся къ югу въ р. Уралъ. 
(Бывшее Богатое озеро—старое русло Урала, где онъ вновь 
проложилъ себе путь после постройки мельницы Пачинскаго). 
Гряда эта сложена порфиром*, а пижпяя половина восточ-
наго склона ея и широкое пространство дальше къ востоку— 
нижнекамевноугольными известняками. Въ обнаженіи у юж
ной оконечности видно, что слои известняка въ блилсайшемъ 
соседстве с* порфирами, почти стоят* на головах*, круто 
падая (70°—80°) къ востоку. Съ этим* интенсивным* про-
явлепіемъ складчатости, вероятно, связано местное разлисто-
ваніе известняка на плитки. По самому контакту известняка 
и порфира тянется небольшой ложокъ, и ближайшіе выходы 
этихъ породъ все-таки отстоятъ друг* отъ друга на несколько 

') М о р о з е в л ч ъ . Гора Магнитная.... Табл. III. 
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саженъ. Старыя, уже засыпавшаяся развѣдочншя канавы пере-
сѣкаютъ въ двухъ мѣстахъ этотъ ложокъ. По выбросамъ изъ 
нихъ видно, что онѣ встрѣтили породы въ сильно разрушен
ном* сосгояніи, и не могли прибавить какихъ либо цѣнныхъ 
фактическихъ данныхъ. Ни въ ближайглихъ къ порфиру об-
наженіяхъ известняка, ни на глыбахъ его изъ упомянутыхъ 
канавъ, не замѣтно никаких* слѣдовъ контактоваго метамор
физма. Непосредственно послѣ осмотра обнаженій получается 
впечатлѣніе, что слои известняка налегали на порфиры, обра
зующее ихъ лежачій бокъ, и затѣмъ вся эта толща сильно 
дислоцирована, почти до вертикальнаго положенія слоевъ. 
Однако, надо замѣтить, что также не наблюдается въ кон-
тактѣ известняковъ и порфировъ ни слѣдовъ размыва пор-
фировъ, ни указаній на то, чтобы тутъ мы имѣли дѣло съ 
самыми поверхностными слоями покрововъ этихъ породъ, какъ, 
напримѣръ, болѣе стекловатое сложеніе, шлаковыя корки и т. п. 
Еще болѣе отношенія порфира и известняка запутываются 
тѣмъ, что по другую сторону порфировой гряды опять встре
чается узкая длинная полоса известняка, не имѣющая непо
средственной связи съ известняками восточиаго склона и стра
тиграфически отвѣчающая самымъ нижнимъ ихъ слоям*. Слои
стости въ этой полоскѣ известняка не замѣтно. но, судя по 
положенію окаменѣлостей, его залеганіе сильно нарушено, и 
пласты почти находятся на головах*. Явленій контактоваго 
метаморфизма нѣтъ. Представляется очень мало вѣроятнымъ, 
чтобы эта длинная и узкая полоска была оторваннымъ извер-
женіемъ порфировой магмы кускомъ известняка. Скорѣе можао 
допустить, что это защемленный въ оси небольшой синклиналь
ной складки (второго порядка) обрывокъ накрывавших* пор
фиры известняковъ. 

Богатыя горы, какъ извѣстно уже изъ описанШ Моро-
зевича, расположены на западном* крылѣ асимметричной 
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синклинали, восточное крыло которой приходится между Ка-
меннымъ логомъ и Сухой рѣчкой. Здѣсь тѣ же пласты из
вестняковъ падаютъ къ западу (WNW) подъ угломъ 30°—35°. 
Порфировая гряда Узунъ-Зяла, сложенная породами, тожде
ственными съ порфирами Богатыхъ горъ, ограничиваетъ эту 
известковую мульду съ востока, по здѣсь отношенія услож
нены еще продольными разломами около Сухой рѣчки, гдѣ 
выступили между известняками и порфирами мощныя дейки (?) 
оливинаго діабаза. 

Еще болѣе сложными представляются отношения породъ 
въ промежуткѣ между южной оконечностью Узунъ-Зяла и 
возвышенностями, около которыхъ расположенъ поселокъ Ага-
повскій, (наивысшею точкою ихъ является вершина Караулъ-
Тобе). Эти возвышенности, какъ уже упоминалось, сложены 
мощными толщами эффузивныхъ порфировъ и окаймлены по
лосою туфовъ, чрезвычайно сильно разложенныхъ, и окремнѣ-
лыхъ породъ съ прослоями известняка, темнаго, битуминоз
н а я , съ многими представителями Syringqpora и некоторыми 
другими формами. Повидимому, эти слои представляютъ гори
зонта несколько более древній, чемъ известняки нижней части 
толщи Кременного лога. 

Эту туфово-известняковую толщу мы выделяемъ, обозначая 
пока буквою а. Между Узунъ-Зяломъ и северо-западными от
рогами Караулъ-Тобе обнаженій мало, но все же можно ви
деть, что пласты известняка простираются на N 0 и па
даютъ на N W . Повидимому, вся туфово-известняковая толща 
налегаетъ на порфиры отроговъ Караулъ-Тобе, находящіеся 
въ ея лежачемъ боку. Если же подвигаться въ сторону ви-
сячаго бока этой толщи, то около Наваринской дороги мы 
встретимъ мощную дейку порфирита, а за ней внезапно по
являются опять порфиры южной оконечности Узунъ-Зяла. 
Принимая одинаковый возраста порфировъ Узунъ-Зяла и Ка-
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раулъ-Тобе, приходится допустить существование какой-то 
дизъюнктивной дислокацін (взброса или сдвига) вдоль трещины, 
отмѣченной появленіемъ здѣсь порфиритовой дейки. 

Нельзя не отмѣтить также того, усложняющего взаимпыя 
отношения породъ, обстоятельства, что туфовая толща, кото
рой подчинены известняки съ Syringopora, отсутствуете на 
Богатыхъ горахъ и въ Кременпомъ лугу. 

По другую сторону порфировыхъ возвышенностей къ во
стоку отъ поселка Агаповскаго опять замѣчепы слѣды прп-
сутствія той же толщи туфовъ, а па небольшом* холмѣ на 
берегу долипы Гумбейки среди нихъ обнажается тотъ же 
сирипгопоровый известплкъ, при чемъ пласты его почти по
ставлены на головахъ. 

Въ райооѣ изслѣдованій прошлаго (1912) года я отмѣ-
чалъ присутствіе этой толщи на восточной сторонѣ Узупъ-
Зяла нѣсколько гожнѣе Требіипской дороги. Тамъ залегапіе 
породъ еще менѣе ясно, вслѣдствіе плохихъ обнаженій, но, 
какъ я указывал* въ прошлогоднемъ отчетѣ, повидимому, тамъ 
порфиры Узунъ - Зяла уходятъ подъ эту толщу и, слѣдова-
тельно, находятся къ ней въ томъ же отношеніи, какъ и пор
фиры Караулъ-Тобе. Болѣе широкое развитіе эта туфовая 
толща (а) имѣетъ къ СЗ отъ нос. Верхне-Кизильсваго въ 
районѣ изслѣдованій H . К. Высоцкаго '). 

Какъ можно видѣть изъ сказанпаго, мы еще далеки отъ 
окончательна™ рѣшенія вопроса объ относительномъ возрастѣ 
порфировъ и нижнекамепноуголышхъ известняковъ. Наиболѣе 
вѣроятнымъ остается предположеніе, что известняки налегают* 
на порфиры и моложе ихъ, как* то представляется непосред
ственно послѣ осмотра обнаженій въ Кременномъ логу, но 

') Сл. Э. Пор па. Палеовом восточваго склона Урала а т. д. Изв. Геол. 
Кои. т. X X X I . 

Паи. 1'еол. Ком. 1!Н4 г., т. Х Х Х П Г , X і. 25 
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совершенно безспорныхъ доказательств* этого мы все еще не 
имѣемъ. 

Остановимся теперь нѣсколько подробнѣе на порфирахъ, 
развитых* в* нредѣлахъ листа I V — 5 , и подчиненных* им* 
жильных* породах*. 

Въ западной части порфировой полосы къ сѣверу отъ 
Агаповскаго поселка развиты довольно темные порфиры съ 
буроватой и буросѣрой основной массой. Выдѣленія полевого 
шпата подъ микроскопом* оказываются большею частью кис
лым* плагіоклазомъ, главным* образом*, альбитом*, а также 
калійнымъ ортоклазовиднымъ полевым* шпатом*. Основная 
масса преимущественно съ трахитовидной, .иногда съ фель-
зитовидной структурой. Рѣже наблюдается ортофировый тип* 
структуры. Темная окраска породы въ значительной степени 
зависит* отъ тонко распыленнаго въ основной массѣ магне
тита. Впрочем*, эти темныя разновидности нисколько основнѣе 
другихъ, что можно заключить изъ того, что в* нихъ иногда 
появляются въ выдѣленіяхъ кристаллы авгита. Быть можетъ, 
приближаются къ порфиръ-порфиритам* окрестностей станицы 
Магнитной. 

Большее распространеніе имѣют* въ сѣверной части опи
сываемой порфировой полосы, как* и в* другихъ мѣстахъ, 
болѣе свѣтлые порфиры фіолетово-сѣраго или красноватаго от-
тѣнка. Выдѣленія въ нихъ также преимущественно альбит*, 
а структура основной массы гипокристаллически-трахитовая 
или флюидальио-гіалопилитовая (съ очень мелкими микроли
тами фельдшпата), фельзитовая, рѣже ортофировая. Встре
чается также „микропойкилитово-трахитовый" тип* структуры, 
особенно распространенный в* порфирах* Узунъ-Зяла. Въ этомъ 
случаѣ микролиты фельдшпата, большею частью флюидально 
расположенные, сцементованы кварцем* такъ, что вся масса 
распадается на мелкіѳ участки (зерна), каждый из* которыхъ 
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представляете одинъ кристаллический индивидъ кварца, пере
полненный пойкилитово проросшими его микролитами поле
вого пшата. 

Флюидальность въ порфирахъ сказывается нерѣдко и ма
кроскопически. Тамъ, гдѣ она сильно развита, порода обла
даете также плитчатого отдѣльностью по струйчатости. Въ за
падной части порфировой полосы большею частью наблю
дается довольно ясно паденіе этой флюидальной полосчатости 
къ западу и северо-западу. 

Гора Караулъ-Тобе (или Караулъ-Тюбе) сложена изъ от
четливо флюидальнаго сѣраго или фіолетово-сѣраго плотнаго 
афироваго порфира (фельзита). Благодаря развитой флюидаль-
ности и отдѣльности, она имѣетъ въ кускахъ характерный 
слоисто-скорлуповатый изломъ. Въ выходахъ на западномъ, 
частью сѣверномъ склонѣ можно хорошо наблюдать NNO 
простираніе и падете (иа WNW) струйчатости. 

Къ востоку (точнѣе OSO) отъ Караулъ-Тобе развиты обыч-
наго типа довольно свѣтлыя, сѣробурыя и красноватыя эвпор-
фировыя разности порфира, и среди нихъ встрѣчаются не-
большіе участки съ обильными фенокристаллами кварца въ 
микрофельзитовой основной массѣ. 

Въ общемъ вся сѣверная часть описываемой порфировой 
полосы (къ сѣверу отъ прямой дороги изъ поселка Агапов-
«каго къ Каменному броду) петрографически довольно одно
образна. Больше разнообразия къ югу отъ упомянутой дороги. 

Въ большомъ логу къ ІОВ отъ поселка Агаповскаго за 
первымъ переваломъ *) въ верхней его части довольно сложное 
строеніе. Здѣсь среди порфировъ залегаютъ вытянутыя въ 
N 0 направленіи массы авіитово-плагіоклазоваю порфирита, 
представленного НЕСКОЛЬКИМИ разновидностями. Наиболѣе рас-

1) Киргизы этотъ лога, иногда иазываютъ Кудумъ-бія. 
25* 
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пространенная изъ нихъ порода эвпорфпровой структуры, 
чернаго цвета, съ блестящими порфировыми выдѣленіяыи по
левого шпата. Подъ микроскопомъ видно, что полевой шпатъ— 
плагіоглавъ; кромѣ него видны выдѣлепія авгита. Основная 
масса большею частью гіалопилитовая изъ плагіоклаза, авгита, 
магнетита и аморфнаго базиса. Меньшее развитіе имѣютъ 
порфириты съ сѣрой пузыристой и тонкопористой основной 
массой, въ которой заключены крупные (до 1 сант. вел.) 
таблитчатые бѣлые кристаллы плагіоклаза. Е щ е меньше раз
виты темныя зелеповато-сѣрыя афанитовыя породы. 

Н а лѣвомъ склопѣ лога, сѣвернѣе дороги въ поселок*, 
можно наблюдать выступающіе, въ видѣ прерывистыхъ узкихъ 
грядокъ, выходы желтовато - сѣраго порфира съ некрупными 
выдѣлепіямп полевого шпата. Нѣсколько такихъ грядокъ тя
нутся въ паправленіи N N O , и по сторонам* ихъ и отчасти 
между ними выходы или щебень порфирита. П о всей вероят
ности, мы имѣемъ здѣсь жилы порфира, разсѣкающія норфи-
ритъ. Подъ микроскопомъ выдѣленія полевого шпата пред
ставлены щелочным* полевымъ шпатом*, преимущественно 
альбитом*. Основная масса состоит* изъ такого яге полевого 
шпата и небольшого количества магнетита. Структура полно-
кристаллически-трахитовая. 

Говоря о породах*, встреченных* в* логу Еулум*-бія , 
следует* еще упомянуть об* очень своеобразной метаморфи
ческой породе, являющейся, невидимому, продуктом* мета-
морфизаціи эффузивных* порфиров*. Она протягивается по
лосой отъ юго-западной оконечности Караул*-Тобе, вдоль 
Кулумъ-бія по верхней части его праваго склона; можно 
наблюдать постепенные переходы въ нормальные порфиры. 
Въ наиболее типичныхъ образцахъ мы имеем* плотную по
роду яркаго светлозеленаго цвета съ неровным* изломом*. 
Подъ микроскопомъ видно, что она состоит* главным* обра-
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зомъ И;ІЪ мелких! зерныгаевъ кварца, кг которым! въ боль
шом! количествѣ примѣшаны тоокія, сильпѣе преломляющія. 
свѣтъ слегка зелеповатыя волоконца. Полярпзаціошше цпѣта 
пемного више, чѣмъ у кварца. Оптическій зпакъ удлішенія 
то положительный, то отрицательный. Въ изслѣдованпыхъ 
иілифахъ они такъ тонки, что не поддаются опредѣлепію. 
Похожи па хлоритъ. Такая же порода въ пебольшомъ коли-
чествѣ попадается кое-гдѣ къ востоку отъ Караулъ-Тобе. 

ІОлшѣе Кулумъ-бія къ югу и юго-востоку отъ этого лога 
среди порфировъ макроскопически можно различить два типа, 
довольно рѣзко обособлеппыхъ въ своихъ типичных! предста
вителях!, по нѣкоторые образцы трудно отнести къ тому или 
другому. Особенно это трудно сдѣлать въ образцах!, подверг
шихся вывѣтриванію. 

Главным! образом! вся порфировая толща, образующая 
описываемыя горы, состоит! из! порфировъ С ! красноватймъ 
пли фіолетовым! оттѣнкомъ окраски, перѣдко съ хорошо раз
витою флюидальностью и плитчатой отдѣльпостыо. Обычны 
также переходы въ афировыя разности (напримѣръ, изъ нихъ 
сложена гора Утарбай-Шинъ). 

Къ этому же типу относится разновидность порфира съ 
свѣтлосѣрою основною массою, свѣтлокрасными фенокристал-
лами полевого шпата и красными и темными включеніями. 
Эта порода встрѣчена около Краспаго Яра и обращаетъ иа 
себя вниманіе своимъ полнымъ сходством! даже въ деталяхъ 
с ! такимъ же иорфиромъ съ Узунъ-Зяла (около Требіпнской 
дороги) и изъ камеполоменъ на берегу р. Урала (у Бѣлорѣц-
каго моста). 

Подъ микроскопомъ въ цорфирахъ описываемаго типа 
также обнаруживается, что порфировыя выдѣленія представ
лены главнымъ образомъ альбитоыъ, рѣже каліево-натровымъ 
л каліевымъ полевымъ шиатомъ; основная масса не вполнѣ 
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раскристаллизованная, чаще всего гипокристаллически-трахи-
товая (гіалопилитовая) и микрофельзитовая, иногда даже стек
ловатая или неравноыѣрно раскристаллизовапная, изрѣдка 
встрѣчаются сферолиты и перлитовая и флюидальная текстура. 
По характеру полевого шпата породы эти надо тоже отнести 
въ группу кератофировъ. 

Вся масса этихъ породъ представляетъ геологически одно 
цѣлое и въ общемъ одинакова съ порфирами Узунъ-Зяла, 
Богатыхъ горъ, окрестностей станицы Магнитной и т. д. 

Другой типъ порфировъ отличается иногда даже по внеш
нему виду обнажепій отъ перваго. Тогда какъ описанные 
эффузивные порфиры (кератофиры) часто распадаются па 
плитчатую щебепку, порфиры второго типа даютъ крупныя 
угловатый глыбы. Довольно постоянный признакъ ихъ—окраска. 
Обычно они сераго, желтовато-сѣраго или желтоватаго цвета. 
Въ 'изломе съ помощью лупы нередко можно разсмотрѣть 
микрозернистое строеніе основной массы. Выдвленія полевого 
шпата различной величины, до сантиметра. Подъ микроско
пом* они оказываются альбитомъ. Основная масса голокри-
сталлическая съ трахитовой или микролититовой структурой, 
состоит* главным* образом* из* полевого шпата, иногда очень 
немного кварца и другихъ второстепепныхъ минераловъ (маг
нетит*, хлорит* и т. д.). 

Эти порфиры встречаются среди порфиров* перваго типа 
или отдельными выходами, или протягиваются въ виде узкихъ 
полос* согласно съ общим* простираніемъ всей порфировой 
толщи. На всем* пространстве около 15 квадр. верстъ, где 
встречаются эти порфиры не удалось наблюдать достаточно 
ясно отношенія ихъ къ вмещающим* ихъ кератофирам*. 
Весьма возможно, что они залегают* среди последних* въ 
виде жил*. 

Небольшое распространеніе имеют* къ югу отъ Агапов-
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•скаго поселка залетающія среди порфировъ, теыныя зелеио-
вато-сѣрыя авгитово-плагіоклазовыя породы преимущественно 
порфировой структуры (порфириты). 

У нихъ некрупныя выдѣленія плагіоклаза заключены въ 
гіалопилитовой основной массѣ, довольно богатой, между про-
чимъ, магнетитомъ. Мелкозернистая породы изъ плагіоклаза, 
авгита, магнетита и другихъ второетепенныхъ минераловъ 
(апатитъ, вторичные хлоритъ и эпидотъ) встрѣчаются рѣдко. 

Выходы этихъ основныхъ породъ: порфиритовъ и соотвѣт-
ствующихъ имъ мелкозернистыхъ разностей, встрѣчены у 
восточнаго подножья г. Красный Яръ, съ западной стороны 
г. Кара-Шипъ, въ логу ІОлакъ-Сай и въ нѣкоторыхъ другихъ 
мѣстахъ. 

Не останавливаясь отдѣльно на описаніа нижнекаменно-
угольныхъ известняковъ, развитыхъ въ предѣлахъ сѣверной 
части листа I V — 5 , я перейду къ тектопжѣ. Само собою 
понятно, что при широкомъ развитіи наносовъ, про плохихъ 
« мѣстами очень отрывочныхъ обнаженіяхъ, какъ это имѣетъ 
мѣсто въ наглемъ районѣ, вопросы о текто.никѣ и взаимныхъ 
отношеніяхъ породъ являются наиболѣе трудно разрѣшимыми. 
Поэтому наши представления о строеніи мѣстности еще не 
могутъ считаться вполнѣ доказанными выводами изъ наблго-
деній, которыхъ для этого пока недостаточно. Они имѣютъ 
въ значительной степени характеръ рабочей гипотезы, выте
кающей еще изъ небольшого количества фактовъ, и дальвѣй-
шія изслѣдованія во многомъ и, быть можетъ, въ самыхъ 
основаніяхъ ихъ измѣнятъ. 

Мнѣ уже приходилось касаться тектоники листа I Y — 5 , 
когда рѣчь шла о взаимныхъ отношеніяхъ известняковъ ниж-
няго карбона и порфировъ. Прослѣдимъ сейчасъ послѣдова-
яельно разрѣзъ вдоль сѣверной границы листа. 

Какъ уже указывалось, Богатыя горы расположены на 
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крутом* западном* крылѣ синклинали, образованной извест-. 
няками. Здѣсь,на западном* крылѣ паденіе достигает* 70°—80°. 
Ось этой синклинали проходит* пѣсколько западнѣе Камен-
наго лога, гдѣ можно видѣть довольно пологое (30°) паденіе 
к* западу. Морозевичъ указывал* нѣкоторое несогласіе в* 
простираніи известняка на западном* и восточном* крыльях* 
и высказывал* предположепіе, что здѣсь имѣет*'мѣсто еще 
сдвиг*. Возможно также объяснить это поднятіемъ оси складки 
къ югу. Можно выдѣлить среди известняков* этой синклипали 
нѣсколько слоев*, повторяющихся и въ западном*, и въ вос-
точномъ крылѣ, по всѣ вмѣстѣ они образуютъ толщу, кото
рую надо параллелизовать съ известпяками &а и Ь2 Кремен-
ного лога. 

Немного сѣвернѣе, в* предѣлахъ листа III—5 по оси 
этой синклинали появляются окремнѣлыя породы, которыя 
вѣроятио относятся къ слѣдующей толщѣ Ci. 

Восточнѣе, около Узунъ-Зяла и Сухой рѣчки мы видимъ 
разломы, отмѣченные выходами діабаза по правому берегу 
Сухой рѣчки въ южной части листа III—5. Съ запада къ діа-
базамъ прилегаютъ известняки, съ востока—порфиры Узунъ-
зяла. Первые ясно падаютъ подъ угломъ около 30° къ W N W , 
а вторые, повидимому, къ востоку. 

Вѣроятно, эдѣсь мы имѣемъ дѣло съ сбросомъ, проходя-
щимъ почти по оси антиклинали, и съ опустившимся за
пади ымъ крыломъ. Другой вѣроятный сбросъ (или сдвигъ) мы 
видимъ между Узунъ-Зяломъ и Караулъ-Тобе. Объ немъ уже 
было сказано рапыпе. 

Порфировая полоса къ востоку отъ Агаповскаго поселка 
(Караулъ-Тобе — Половиичатыя горы) отвѣчаетъ антиклинали 
съ осью, простирающеюся въ направленіи NNO и сдвинутой 

') См. Заварпцкіг і , Геолог, пзсл. въ окр. горы Мапштиои. Изв. Геол. 
Ком. т. X X X I . 
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иѣсколько къ востоку по отношеяію къ южному продолженіго 
антиклинали Узунъ-Зяла. Съ западной стороны этой порфи
ровой полосы къ сѣверу отъ Агаповскаго поселка мы видѣли, 
что на порфиры налегаетъ туфовая толща съ прослоями 
известняка, ясно падающая къ N W ; съ восточной стороны 
встрѣчаемъ ту же толщу; но залеганіе ея здѣсь не ясно. 
Около хутора Загороднева (почти средина сѣв. границы план
шета) эта порфировая антиклиналь погружается подъ толщу 
окремнѣлыхъ туфовъ. 

Интересно, что антиклинальное строеніе порфировой по
лосы отражается въ расположена флюидальности и отдель
ности въ самихъ порфирахъ. Въ сѣверной части (къ N 0 отъ 
поселка), съ западной стороны, очень ясно видно паденіе струй-
чатости и отдѣльности, съ нею совпадающей, на N W (г. Ка
раулъ-Тобе и ея отроги); съ восточной стороны, обнаженія 
плохія и залеганіе порфировъ неясно; но въ южной части, на 
берегахъ долины Урала, очень хорошо можно видѣть западное 
паденіе въ западной половинѣ (г. Красный Яръ, Утарбайшинъ) 
и восточное въ восточной (г. Кара-Шинъ). 

Порфириты и сѣрые болѣе раскристаллизованные порфиры 
залегающіе среди толщи эффузивиыхъ порфировъ, вытягива
ются полосами совершенно согласно съ ихъ простираніемъ 
въ направленіи N 0 — S W . Общее простираніе породъ рѣдко 
выражено также въ рельефѣ поверхности: всѣ болѣе значи
тельные горы и лога вытягиваются въ этомъ направлеиіи. 

Въ восточной части листа, какъ мы видѣли, распростра
нены яшмы, вѣроятяо, среднедевонскаго возраста. Западная 
граница яшмъ прослѣжена въ предѣлахъ листовъ III—б и 
I V — 5 , отъ Лебяжьяго озера (около пос. Боборыкинсваго) до 
устья р. Гумбейки. Съ перваго же взгляда на геологическую 
карту обращаетъ на себя вниманіе прямолинейность этой 
границы на всемъ протяженіи ея отъ Лебяжьяго озера до 
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Гумбейки. На этой ливіи въ верховьяхъ Карагайлы и около 
Гумбейки залегаютъ значительныя массы изверженныхъ по
родъ—порфиритовъ. 

Въ сѣверной части листа III—5 къ яшмамъ прилегаютъ 
съ запада порфиры, юяшѣе въ этомъ листѣ и въ I V — 5 , 
окремнѣлыя породы несомнѣнно нижнекаменноугольнаго воз
раста. 

Я считаю весьма вѣроятнымъ, что западная граница яшмъ 
представляетъ лннію сброса. Съ этой точки зрѣнія является 
интересной встрѣченная на этой линіи въ листѣ III — 5, въ 
3 верстахъ отъ его южной границы, своеобразная брекчія 
тренія, составленвая изъ обломковъ радіоляріевыхъ яшмъ. 

Сбросъ, ограничивающій распространеніе яшмъ къ западу, 
прослѣяіенъ черезъ весь планшетъ III—б и далѣе въ листѣ 
IV—-5, на протяженіи всего около 25 верстъ. Амплитуда 
сброса тоже значительна, такъ какъ мы видимъ въ южной 
части непосредственное соприкосновеніе средняго девона съ 
нижнекаменноугольными образованіями. 

За этимъ сбросомъ до самыхъ восточныхъ предѣловъ ли
ста I V — 5 идетъ смятая толща яшмъ съ прорывающими ихъ 
изверженными породами. 

Вернемся теперь опять къ западу, чтобы связать между 
собою тѣ отрывочныя данныя о тектоникѣ листа III—4, ко-̂  
торыя были приведены выше, съ только что прослѣженнымъ 
разрѣзомъ въ сѣверной части листа I V — 5 , Можно, кромѣ 
того, высказать нѣкоторыя догадки о строеніи части площади, 
изслѣдованной въ прошломъ (1912) году, для чего тогда у насъ 
было слишкомъ мало данныхъ. 

Синклиналь Еаменнаго ложка (къ N W отъ Агаповскаго 
поселка) отделяется отъ синклинали, которая обнаружена въ 
103 части листа III—4, широкой площадью, занятой пор
фирами (къ 103 отъ г. Магнитной по обѣ стороны р. Урала). 
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Ширина ея въ направленіи съ запада на восток* около 
9—10 верстъ. Если принять во вниманіе эту ширину и 
исходить изъ наблюденій надъ расположеніемъ флюидальности 
въ порфирахъ, паденіе которой смѣняется яѣсколько разъ то 
въ ту, то въ другую сторону, то скорѣе всего можно допу
стить на этомъ пространствѣ нисколько складокъ и всю ее 
разсматривать какъ широкій антиклинорій, выдвинувшій пор
фиры, подстилавшіе смытые теперь известняки С*. На про-
стираніи вѣроятной оси этого антиклинорія по правую сто
рону р. Башика, мы можемъ искать наиболѣе древнія породы, 
подстилающія порфиры. Гора Магнитная расположена нѣ-
сколько восточнѣе оси этого антиклинорія. Здѣсь обнажены 
остатки метаморфизованныхъ известняковъ нижняго карбона 1), 
но залеганіе ихъ осталось невыясненным*. 

Еще менѣе ясны тектояическія отношенія породъ въ сѣ-
верной части листа I I I—5 (г. Куйбасъ). Указаній для вы-
ясненія ихъ надо искать, вѣроятно, въ еще болѣе сѣверныхъ 
частях* района. 

Прежде чѣмъ покончить съ описаніемъ наблюденій въ 
листѣ I V — 5 , остается еще упомянуть о новѣйшихъ геоло
гических* образованіяхъ и о полезных* ископаемых*. Кое-
где в* предѣлах* этого листа встрѣчены остатки почти со
вершенно смытых* галечников*, представляющих*, вѣроятно, 
тѣ же отложенія, что мы видѣли западнѣе около границы 
башкирских* и казачьих* земель. Рѣчные наносы слагают* 
широкія долины р. Урала и Гумбейки. Около Агаповскаго 
поселка можно видѣть двѣ террасы в* долинѣ Урала: нижняя 
представляет* несомнѣнные аллювіальные осадки и состоит* 
изъ ясно слоистых* глинъ и суглинков* съ прослоями пе
сков* и мелких* галечников*; верхняя сложена желто-сѣрыми 

г) См. А . Заварицк ій . Объ изсі. горы Магнитной въ 1911 г.'Зап. Горн. 
Инст. т. ГД, вып. 5 п въ предв. отчетѣ въ Изв. Геол. Ком. т. X X X I . 
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неслоистыми лёссовидными глинами, Въ поселкѣ Агаповскомъ 
при рытьѣ колодца встрѣтены были въ этихъ (?) глинахъ 
обломки рога оленя, а около дер. Аблязовой въ обрывѣ на 
берегу р. Урала вымытъ бивень мамонта. 

Алдювіальныя отложенія можно выдѣлить еще по Сухой 
рѣчкѣ; въ другихъ логахъ они обычно замаскированы делю-
віемъ, спускающимся со склоновъ. Быть можетъ, высохшую 
озерную котловину представляете впадина около хут. Заго-
роднева. 

Полезный ископаемыя въ сѣверной части листа I V — 5 
представлены только бурыми желѣзнлками, встрѣчающимися 
въ видѣ крупныхъ кусковъ и глыбъ между Узунъ-Зяла и Ка
раулъ-Тобе я вдоль западной границы яшмъ, гдѣ они попа
даются на значительном! протяженіи и иногда въ болыпомъ 
количеетвѣ (напр., въ межевой, ямѣ къ югу отъ дороги изъ 
стан. Магнитной въ Наваринскіи). 

Среди яшмъ встрѣчевы упоминавшіяся уже маленькія 
гнѣздышю желѣзиаго блеска и небольшая скопленія мар
ганцовых! рудъ (на г, Уваись), не имѣющія промышлеинаго 
значенія. 

Небольшія каменоломни окружаютъ поселокъ Агаповскій 
съ восточной стороны; ими разрабатываются на постройки 
порфиры. 

RESUME. L'auteur a effectué des recherches dans les limites des 

feuilles III—4 et I V — 5 de la carte de l'Oural du Sud à l'échelle 

de 1/42.000, à l'Ouest et au Sud du Mont Magnitnaïa. 

Dans la région étudiée prédominent les roches eruptives (kern-' 

tophyres, porphyrites et diabases) et les dépôts du Carbonifère infé

rieur. Seulement dans la partie orientale s'étend une bande des jaspes 

rouges aux radiolaires d'âge probablement du Devonien moyen, for

tement disloquées. 



— 307 — 

Les porphyrites, broches et tuts traversent les jaspes et affleurent 
à la limite entre celles-ci et les dépôts du Carbonifère, inférieur. 

Des roches eruptives les plus développés sont les kératophyres, 
contenant comme pliènocristaux de l'ulbite ou de l'anortoclase dans 
la pâte microfelsitiquè, trachytoïde ou vitreuse. Les pliènocristaux 
quelquefois fout l'absence. Parmi ceux-ci apparaît parfois le quartz 
ou le feldspath ealeo-sodique. 

Les kératophyres forment des grandes masses d'épancliement. 
A u milieu d'eux, en plusieurs endroits, se rencontrent les porphy
rites aux pliènocristaux de pltigioclase (labrador, andésine) et d'augite 
dans une pâte pylotaxitique, plus rarement intercertale. D'autres 
roches eruptives sont peu nombreuses. I l faut indiquer la présence 
des diabases grenus à olivine dans les calcaires du Carbonifère in
férieur. 

Les terrains sédimentaires du Carbonifère inférieur v) se repar
tissent comme suit: 

a. Les tufs porphyriques, fortement désagrégés, transformés en 
masses argileuses, parfois silicifiées. Ils contiennent des intercalations 
des calcaires foncés bitumineux aux plusieurs espèces du genre Stj-
ringopora et aux autres formes, 

b. Les calcaires gris, parfois faiblement bitumineux, à Productus 
strïatus, Productif giganteus, Glumetes papilionacea. Athjris variabilis, 
coraux (Strephodes giganteus, LUlwstrotion, Chaektes) etc. L a puissance 
atteint 600 mètres. 

c. Les marnes feuilletées, grès calcareux et calcaires en dalles 
souvent bitumineux, en sédiments moins profonds, pauvres en fossiles 
(prédominance des Lamellibranches (Myalina, Leioptcria), gastropodes; 
on rencontre des écailles de poissons). Dans les couches inférieures 
i l y a des restes de plantes. Л cette série appartiennent les roches 
siliceuses aux spicules d'épongés développées au SE du Mont Ma-
gnitnaïa. 

d. Les calcaires blancs, compacts et finement cristallins à riche 
faune: Productus strïatus, Producing liemisphaericus et les espèces voi
sines, formes du groupe de Prod. Flemmingi, Spirifer integricostua, 
8p. gracilis, Atlmjris sp. (non variabilis), Iihynchonélla acuminata, 
OrtMs sp., Fenestella sp., gastropodes, Ortîwcems sp., goniatites (Gly-

r) Étudiés par l'auteur avec Mr. E. Pc vu a. 
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plùoceras sp. sp., Pronotiles cydolobus) etc. I/absence des coraux et 
de Productus giganteus typique est très caractéristique. La faune 
s'approche de celle du calcaire de Chartymka. 

Les calcaires de tous les niveaux sont parfois fortement silicifiés. 
La coupe la plus complète suivant le vallon Krémennyï est re

présentée sur la fig. '2. 

Les observations sur les relations des porphyres (kératophyres) 
et des calcaires carbonifères confirment l'hypothèse de l'auteur dans 
le compte-rendu de l'année dernière, que les porphyres sont plus 
anciens que les calcaires qui les surmontent. 

La Tectonique de la région étudiée est assez compliquée. Les 
dépôts carbonifères forment des synclinaux alternant avec, des bandes 
de porphyres qui affleurent dans les anticlinaux et forment des crê
tes montagneuses plus ou moins prononcées. Le plis de la direction 
générale îvNE sont inclinés vers l 'Est et fracturés par des failles 
longitudinales et transversales. L a limite occidentale du développe
ment des jaspes aux radiolaires constitue probablement une faille 
semblable. 

Les formations géologiques nouvelles sont représentées par les 
dépôts aux cailloux (Neogène ou Posttertiaire?) et ensuite par les 
alluvions, l'éluvium, le déluvium largement développés. 

Comme matériaux utiles on peut indiquer les limonites, du type 
probablement métasomatique, dans les calcaires au voisinage des 
diabases. 



Геологическія изелѣдованія въ еѣверо-западной 
части Апшеронекаго полуострова [Сумгаитеній 

планшѳтъ]. 
Предварительный отчегь. 

И. Губкігаъ. 

(Geologische Forschungen im nordwestlichen Teil dor Halbinsel 
Apscheron (lilatt Sumgait). Yon J . Gubk in ) . 

А. Орографическій очеркъ. 

Невысокою грядою, отдѣльныя вершины которой не прево-
сходятъ + 8 саж. надъ уровнемъ океана, изслѣдованная пло
щадь дѣлится почти на двѣ равныя части. Сложенная изъ 
мелкихъ валуновъ, галечника и гравія, эта гряда прослежи
вается въ широтномъ направленіи черезъ весь планшетъ, на
чиная отъ р. Сумгаита. 

Сѣверная часть представляетъ однообразную равнину, 
слабо наклоненную къ сѣверу—въ сторону Каспійскаго моря— 
и мѣстами снивеллированную до того, что он* представляется 
совершенно плоскою, какъ столъ. 
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Ея одиообразіе нарушается главным* образом* въ при
брежной полосѣ, покрытой бугристыми песками, и въ восточ
ной половинѣ, гдѣ по сЬверному берегу солончаков* Кара-
Багинъ и Гиръ-ва-алты поднимается нѣсколько незначительных* 
уваловъ, вытянутых* въ широтном* направленіи и образован
ных* нулевою изогипсою. Огдѣльныя вершины ихъ не подни
маются выше + 3 саж. надъ уровнемъ океана. 

Заиадная половииа равнины прорѣзана рѣкою Сумгаитом*, 
извивающейся по пей причудливыми петлями между крутыхъ 
обрывистых* береговъ, на значительномъ протяженія сложен-
ныхъ изъ иловатых* розовато-бурых*, переслаивающихся съ 
зеленовато - бурыми и пепельно сѣрыми, песчанистых* почти 
безструктурныхъ глипъ. 

Къ югу отъ вышеупомянутой гряды мѣстяость покрыта 
холмами и невысокими хребтинами. Въ юго-восточной части 
планшета, по сѣверо-восточному берегу солеиаго озера Гю-
мюръ-атанъ поднимается невысокій хребетъ съ вершиною въ 
+ 35,6 саж., вытягивающійся въ N W — SO паправленіи до 
горы Сангяръ ( + 51,29 саж.) возлѣ селенія Сараи. Самый 
юго-восточиый уголъ планшета занятъ сѣвернымъ склоном* 
горы Кечалъ-даг*, которою начинается тоже невысокій хре
бетъ, направляющійся уже въ нредѣлахъ сосѣдпяго къ востоку 
планшета на SO къ грязевому вулкану Зыгиль-пири. 

По южной границѣ планшета, къ западу отъ полотна 
Владикавказской ж. д., поднимается нѣсколько наиболѣе вы-
сокихъ въ предѣлахъ изслѣдованной площади вершинъ, не 
превышающих* впрочем*+ 41 саж. 

Отъ них* въ сѣверо-западномъ направлепіи по восточному 
берегу долины р. Сумгаита протягивается узкій хребетъ съ 
двумя вершинами, наиболѣе сѣверкая изъ которых* носит* 
названіе горы Кара-Куш* ( + 3 9 . саж.). 

Въ юго-западную часть планшета, прорѣзанную р. Сум-
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гаитомъ и ея правымъ притокомъ, входитъ окопчаніе певысо-
каго хребта, который въ сосѣднемъ къ западу планшетѣ со
провождаете лѣвый берегъ р. Сумгаита. 

Гора Гейтапя должна быть отмѣчена, какъ наиболее вы
сокая вершина ( + 39,4 саж.) этого хребта въ предѣлахъ из-
слѣдованной площади. 

Меліду только-что упомянутыми высотами юго-западной 
части планшета и высотами его юго-восточной части распо
ложена широкая и пологая долина, занятая солеными озерами: 
Дага-ятагенъ, Кумъ-ятагъ и Джейранъ-батанъ. Къ сѣверу опа 
постепенно расширяется и сливается съ вышеупомянутой при-
Сумгаитской равниной, а къ югу ея продолженіемъ является 
обширпая депрессія, на бортахъ которой поднимаются: Ке-
чалъ-дагъ, Зыгилъ-пири, Бозъ-дагъ (Кобійскій) и высоты возлѣ 
разъѣзда Тёздекъ. 

Такова въ общихъ чертахъ орографія мѣсности, представ
ляющей безводную и безжизненную пустыню, для которой 
р. Сумгаита служитъ единственной артеріей прѣсной воды; 
да и она лѣтомъ на значительномъ протнжевіи пересыхаетъ, 
и вода сохраняется лишь въ наиболѣе глубокихъ вымоинахъ» 
русла. 

В. Обзоръ геологическихъ образованій. 

а) Современныя и потрашчиыя отложенгя. 

Къ числу современныхъ образованій, помимо отложеній 
въ береговой зонѣ Каспійскаго моря, должны быть отнесены 
бугристые пески, покрывающіе въ предѣлахъ изслѣдованной 
площади прибрежную полосу шириною въ 2 — 3 версты, про-
слѣживаемую отъ сѣверо-западной границы планшета въ SO 
направленіи почти до селенія Джоратъ. Сѣверпую границу ея 
составляетъ берегъ моря; къ югу, въ глубь полуострова, пески 

Ион. Геол. Кои., ЮМ- г., т. Х Х Х Ш , X \. 26 



— 402 — 

выступают* или въ видѣ узкихъ полосъ, или же въ видѣ ши-
рокихъ языковъ и фестоновъ, вытянутыхъ въ N — S направ-
леніи, такъ что южная граница представляетъ прихотливо 
изогнутую кривую линію. 

Наиболѣе характерно эти образования развиты въ сѣверо-
западномъ углу планшета, къ западу отъ р. Сумгаита, гдѣ 
они слагают* рядъ невысокихъ холмовъ, вытянутыхъ въ N — S 
направленіи, т. е. въ направленіи господствующаго здѣсь 
вѣтра. Навѣтренная сѣверная сторона холмовъ обыкновенно 
голая, a подвѣтренная и отчасти западный и восточный 
ихъ склоны бываютъ покрыты низкорослыми жесткими тра
вами и кустарниками съ характернымъ мутовчатым* рас-
положеніемъ вѣтвей. Между холмами располагаются долины 
выдуванія. 

Песчаные холмы описываемой части планшета, сложенные 
И8ъ кварцеваго песка, переполненнаго раковинною дресвою, 
являются довольно устойчивыми. Съ новерхпости они покрыты 
часто - встречающимися раковипами наземныхъ моллюсковъ, 
главнымъ образом* Helix. 

Къ востоку отъ р. Сумгаита характеръ песковъ и обра-
зованныхъ ими формъ поверхности несколько мѣняется. Они 
теряютъ бугристый характеръ съ болѣе или менѣе правиль
ными и устойчивыми формами холмовъ и становятся подвиж
ными. Здѣсь встречаются настоящіе сугробы песка, надутые 
на берегах* слѣпыхъ, не имѣющихъ выхода, коротких* овра
гов*, возникших* тоже въ результате выдуванія; эти сугробы 
в* свою очередь развеваются, образуя эоловые столбы, борозды, 
пещеры и др. формы выдуванія. 

Ближе къ морскому берегу, особенно въ северо-восточной 
части планшета изъ-подъ бугристых* песковъ обнажается 
густая высыпка изъ гальки и гравія песчаныхъ и мергельныхъ 
пород* съ обломками раковин*: кардидъ изъ группы Cardium 
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trigonoides, a также Cardium edule и дрейсенсидъ изъ группы 
Dreissensia polymorphem и др. 

Это одна изъ самыхъ юныхъ террасъ Каспійскаго моря— 
терраса съ Cardium edule. Она прослѣжена въ предѣлахъ 
планшета вдоль всего морского берега, отъ котораго она 
отделяется невысокимъ, но яснымъ уступомъ. Выше изогипсы 
( = 8 саж.) въ означенныхъ предѣлахъ она не поднимается. 
По крайней мѣрѣ поиски ея на болѣе высокомъ уровнѣ пока 
не увенчались успѣхомъ. 

Въ сѣверо-восточномъ углу планшета, гдѣ морской берегъ 
довольно круто мѣняетъ свое OSO направленіе на SSO-овое, 
отложенія съ Cardium edule покрываютъ горизонтально круто 
поставленныя головы пластовъ песчано-глинистой толщи про
дуктивная яруса. Мощность террасы въ этомъ мѣстѣ не пре-
вышаетъ 2—3 метр. Въ западной части плаишета нигде не 
удалось наблюдать лежачаго бока этой террасы. 

Въ при-Сумгаитской равнинѣ, по южной границѣ бугри-
стыхъ песковъ, изъ- подъ нихъ выходитъ весьма любопытная 
серія осадковъ, сплошныя обнаженія которой можно наблю
дать въ берегахъ р. Сумгаита. 

Эта свита выражена пепельно-сѣрыми песчанистыми ило
ватыми неявственно слоистыми глинами съ прослоями зелено-
вато-сѣрыхъ, розовато-бурыхъ и другихъ пестроцвѣтныхъ не
много песчанистыхъ глинъ. Серія этихъ осадковъ имѣетъ не
которое сходство съ бурыми и пепельно-серыми глинами верх
нихъ горизонтовъ продуктивнаго яруса. 

Оргаиическіе остатки въ пей крайне редки и принадле
жать чаще всего наземнымъ моллюскамъ Helix sp. и др. 

По р. Сумгаиту выше и ниже желеэнодорожнаго моста 
она горизонтально покрываетъ головы пластовъ песчано-гли
нистой толщи продуктивнаго яруса. А ближе къ морю въ 
основаніи береговыхъ обнаженій по Сумгаиту появляются въ 

26* 
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ней прослои детритусоваго песка и прослои ракушника съ 
Cardium trigonoides, Dreissensia polymorplia, Neritina liturata 
и др. Мощностъ описываемыхъ осадковъ, достигающая въ 
нижнеыъ теченіи рѣки 4 — 5 саж., вверхъ по рѣкѣ постепенно 
уменьшается до 1—2 саж. 

Литологическій характеръ этихъ осадковъ, условія ихъ зале-
ганія и положеніе въ ряду другихъ, слагающихъ описываемую 
мѣстность, геологическихъ образовапій даютъ нѣкоторое осно-
вавіе видѣть въ нихъ отлолгеоія спокойнаго залива, быть мо-
жетъ, даже расширеанаго устья древняго Сумгаита, сообщав-
шагося съ моремъ посредствомъ узкаго пролива,—отложенія 
болѣе древнія, чѣмъ терраса съ Gardium adule. 

Въ рядѣ рѣчныхъ террасъ по р. Сумгаиту можно видѣть, 
какъ по мѣрѣ попиженія базиса эрозіи рѣка, постепенно су
живая свое русло, промывала его въ толщѣ только-что опи-
санныхъ отложеній. 

За предѣлами при Сумгаитской равнины въ различныхъ 
мѣстахъ планшета на разныхъ гипсометрическихъ уровияхъ 
лежитъ рядъ морскихъ террасъ древняго Каспія: 

1- ая наиболѣе юная встрѣчается ниже нулевой изогипсы; 
2- ая между нулевою изогипсою и изогипсою -f- 3 саж.; 
3- ья между изогипсами-f-6 саж. и + 10 саж.; 
4- ая между изогипсами + 1 5 саж. и + 20 саж. и нако

нец* 
5- ая между изогипсами + 30 и + 36 саж. *). 
Обычно онѣ обнарулсиваготся на вершинахъ и склоиахъ 

холмовъ и грядокъ и характеризуются высыпкою гальки мер-
гельныхъ и песчаниковыхъ породъ и присутствіемъ мѣстами 
довольно обильной фауны, состоящей изъ кардидъ и дрейсен-

') Если прішлть во вішманіо укіопъ морского два, иа которомъ про
исходило оыоженіе, возможно, что пѣкоторыя изъ этихъ террасъ принад
лежать одиоп террасѣ, полого падающей къ сторопѣ моря. 
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сидъ. Изъ кардидъ ваиболѣе частыми формами являются Car
dium crassum, Cardium trigonoides, С. Baerl, С. piramidatum 
и др., а изъ дрейсеясидъ: JDreissensia роіутогріш и Dr. ex gr. 
rostriformis. 

Наиболѣе рельефно выраженной является терраса между 
изогипсами + 6 с. и —j— 10 саж. Она, во-первыхъ, хорошо 
прослѣживается по р. Сумгаиту и ея правому притоку въ 
части теченія между границами планшета и урочищемъ Ге-
бай-ли-чемъ, указывая на существование въ эпоху отложенія 
ея глубоко - вдававшагося въ сушу залива, берега котораго 
были сложены породами палеогена; во-вторыхъ, ею сложена 
длинная гряда, о которой упомянуто въ самомъ начале статьи. 

Вытягиваясь по всему планшету отъ р. Сумгаита вплоть 
до восточной границы, она представляетъ несомнѣнный слѣдъ 
берегового вала и отмѣчаетъ такимъ образомъ одну изъ наи
более позднихъ стоянокъ отступавшаго Каспійскаго моря. Въ 
тѣхъ мѣстахъ, гдѣ можно наблюдать ея нижнюю границу, 
какъ, напр., въ желѣзнодорожномъ карьерѣ, въ одной верстѣ 
къ югу отъ ст. Сумгаитъ, ясно видно, что она лежитъ на 
головахъ песчаныхъ пластовъ продуктивнаго яруса. 

Въ северо-восточной части планшета на берегу Каспій-
скаго моря на головахъ крутопадающихъ пластовъ песчано-
глинистой толщи продуктивнаго яруса между изогипсами — 
8 саж. и — 1,7 саж. лежатъ слабо дислоцированные светло
серые детритусовые рыхлые известняки, переходящіе въ 
конгломераты и галечники. Они, повидимому, выполняютъ 
пологую и широкую синклинальную складку, образованную въ 
этомъ местѣ песками и песчаниками продуктивнаго яруса. 
Слабо падая на W N W , они местами кажутся залегающими 
горизонтально. Описываемая свита и въ фаунистическомъ от-
ношеніи охарактеризована весьма оригинально. Кардиды, ко
торые встречаются въ ней, принадлежать къ группе Cardium 
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trigonoides и къ группѣ С. catillus. Представители обѣихъ 
группъ, особенно первой, настолько отличны отъ типа, что 
совокупностъ ихъ особепныхъ признаковъ побудила Д. В. 
Наливкина, занимающегося въ настоящее время обработ
кой фауны древне-каспійскихъ отложеній, выдѣлить въ осо
бые виды подъ именемъ Cardium praetrigonoides и Didacna 
suraclianica A n dr. Принимая во вниманіе, что ни одна изъ 
этихъ формъ, какъ бы ихъ потомъ ни назвали, не встрѣчается 
въ болѣе юпыхъ террасахъ, придется признать, что мы имѣемъ 
дѣло или съ отложеніями бакинскаго яруса 1), или съ одной 
изъ наиболѣе древнихъ террасъ Каспія, уцѣлѣвшей отъ размыва 
въ видѣ небольшого изолированнаго островка. 

Ь) Третичный отлооісеніп. 

1) Песчано-глипистая „продуктивная" свита. 

Верхнимъ членомъ третичяыхъ отложеній, развитых* на 
изслѣдованной площади, является песчано-глинистая толща, 
соответствующая по своему положенію „пресноводной" и „не
мой" свитамъ разреза, установленнаго для Апшеронскаго по
луострова Д. В. Голубятниковымъ. Она, какъ известно, въ 
пределахъ промысловыхъ площадей Бакинскаго нефтяного 
района содержигъ громадные запасы нефти. 

Хотя это свойство и не является для нея постояннымъ, 
такъ какъ есть места, где она во всю свою мощность не 
проявляетъ ни малейшихъ признаковъ нефтеносности, темъ не 
менее названіе „продуктивная песчано-глинистая толща", въ 
качестве обозначенія определенна™ стратиграфическаго яруса, 

*) Д. В . Г о л у б я т п и к о в ъ считает* бакішскій ярус* за шіжній ярусъ 
древне-кашіійскпхъ отложенШ. 
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•будетъ для нея болѣе подходягдимъ, чѣмъ вошедшее въ упо-
требленіе наименованіе ея „прѣсноводной свитой". Это назва-
ніе является неудобнымъ уже потому, что эта „прѣсноводная 
•свита" особенно въ верхнихъ своихъ горизонтахъ сильно за
солена; породы, слагающая ее, содержать въ своемъ составѣ 
значительное количество соли, на что указываютъ между про-
чвмъ многочисленные факты развитія на мѣстѣ выходовъ ея 
соленыхъ озеръ, отлагающихъ самосадочную соль (Джейракъ-
•батанъ, Дага-ятагенъ, Масазырское озеро и др.). Нахожденіе 
въ ней прѣсноводныхъ моллюсковъ: Unio, Planorbis и др. не 
даетъ, по моему мнѣнію, достаточная основанія для выше-
приведеннаго названія, такъ какъ представители прѣсвоводной 
•фауны встрѣчаются въ ней не вездѣ и во многихъ мѣстахъ 
они столь рѣдки, что присутствіе ихъ не можетъ служить 
указаніемъ на біономическія условія воднаго бассейна, въ ко
торый они могли попадать случайно. Мнѣ самому пришлось 
наблюдать въ Грозненскомъ районѣ въ лѣвомъ берегу р. Аргуна 
воздѣ Чечеиъ-аула выходы акчагыльскихъ ракушнивовъ, въ' 
которыхъ на ряду съ обычной акчагыльской фауной были 
обнаружены представители и прѣсноводной фауны: Unio и 
болыпія Anodonta. Тѣмъ не менѣе это обстоятельство не по
зволяете считать акчагыльскіе ракушники прѣсноводными отло
жениями, такъ какъ въ данномъ случаѣ очевидно, что прѣсно-
водныя формы составляютъ лишь примѣсь къ основной фаунѣ 
и могутъ служить указаніемъ или на начало опрѣснѣнія бас
сейна, или же на такія условія, въ силу которыхъ пресновод
ные молюски могли попадать въ морской бассейнъ. Не нужно 
забывать и того факта, что прѣсноводные моллюски на Апше-
роеѣ находились преимущественно въ верхнихъ горизонтахъ 
песчано-глинистой толщи на сравнительно неглубокомъ уровнѣ 
отъ подошвы акчагыльскихъ слоевъ, являющихся представи
телями настоящихъ морскихъ отложеній и пластующихся со-
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вершенно согласно съ розовато-бурыми глинами висячаго бока 
„продуктивной свиты". 

Въ предѣлахъ изслѣдованнаго района эта свита покрываетъ 
значительную часть планшета, и тѣмъ не менѣе нигдѣ не 
удалось наблюдать ея полная разрѣза. Все время приходи
лось имѣть дѣло съ средними и нижними ея горизонтами. 

Наиболѣе полный разрѣзъ ея по р. Сумгаиту, вскрывшій 
около 400 саж. ея мощности, не содержитъ еще висячаго 
бока. 

Рядъ прекрасныхъ обнаженіи въ районе селенія Джоратъ 
и къ сѣверо-западу отъ него по морскому берегу даетъ кар
тину нижней половины этой свиты. 

Я не стану останавливаться на подробной характеристике 
лито логическая- состава этой свиты. Она изучена и расчле
нена рядомъ предыдущихъ изслѣдователей и въ особенности 
Д, В . Голубятниковымъ, который зарегистрировалъ каждый 
пластъ ея. Остановлюсь лишь на TOMÏ, что и на обследован
ной площади она сохраняете въ общихъ чертахъ и даже въ 
некоторыхъ деталяхъ тотъ же характеръ, что и въ другихъ 
мѣстахъ Апшеронскаго полуострова; и на Сумгаитскомъ план
шете ее можно расчленить на следующіе крупные отделы: 

I свита (наиболее верхняя) выражена главнымъ образомъ 
бурыми (розовато-бурыми) и сѣрыми известковистыми глинами 
(обнажается въ р. Сумгаите ниже железнодорожная моста). 

II свита представляете перемежаемость бурыхъ и сѣрнхъ 
известняковыхъ глинъ съ сѣрыми и буровато-серыми средне-
зернистыми песками (обнажается по р. Сумгаиту выше железно
дорожная моста). 

III свита характеризуется развитіемъ мощныхъ желтовато-
бурыхъ и сѣрыхъ песковъ и подчиненный имъ сѣрыхъ 
песчаниковъ. Глины въ этой свите встречаются лишь въ-
виде сравнительно тонкихъ пропластковъ. Въ основания ея 
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замѣчается развитіе среди песковъ частыхъ прослоевъ пес
чаника. 

IV свита составляет* основавіе предыдущей свиты: она 
выражена тоже мощными бурыми и сѣрыми песками, но 
болѣе крупнаго зерна; среди нихъ наблюдаются прослои и 
пласты конгломератовидныхъ песчаниковъ, содержащих* круп-
ныя зерна кварца, угловатые куски (щебень) плотной черной 
породы, окатанные куски зеленовато-сѣрых* не вскип. съ 
HCl глинъ, а также обломки кардидъ и дрейсенеій понти-
ческаго вида. 

Эта свита х) и предыдущая вскрыты въ рядѣ прекрасныхъ 
обнаженій возлѣ селенія Джоратъ, а также и въ другихъ 
мѣстахъ планшета, гдѣ свита IV выступаетъ и орографически въ 
видѣ невысоких* холмовъ, гривокъ и грядъ, являясь прекрас
ным* оріентировочнымъ горизонтомъ при картировапія. 

V свита представляетъ перемежаемость бурыхъ и сѣрыхъ 
глинъ съ сѣрыми глинистыми песками; въ низахъ ея пре
обладающее раззитіе получают* глины. Эту свиту мы встрѣ-
чаемъ возлѣ селенія Джоратъ, гдѣ она без* перерыва пере
ходит* в* подстилающую ее глинистую толщу. 

2) Понтическіе слои. 

Серія осадков*, составляющая базис* продуктивной пес-
чано-глинистой толщи, въ верхнихъ горизонтахъ возлѣ селенія 
Джоратъ выражена темно- сѣрыми плотными глинами, содер
жащими прослои зеленовато-сѣрыхъ глинъ, а также глини
стые прослои ржаво- бураго цвѣта. Прослои зеленовато-сѣрыхъ 
глинъ переполнены обломками раковин* и содержат* мелкія 
включенія мергельных* породъ, напоминая по внѣшнему 
виду отчасти сопочный матеріалъ въ затвердѣдомъ видѣ. 

*) Иосптъ названіе „толщи св. Давида". См. Ы. А н д р у с о в ъ . О воз
раст! и стратиграфическом* положеніц акчагнльскихъ сдоевъ, стр. 278. 
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Среди этихъ глинъ, который впослѣдствіи были обнару
жены и въ другяхъ мѣстахъ планшета, найдена слѣдующая 
фауна: 

Didacna LaslwcH A n d v. 
Diâiicna schemuchinica A н d r. 
Didacna pirsagatica A n eh". 
Monodacm hcibadjanica A n d r. 
Prosodacna schirvanica A n d r . 
Prosodacna Ampelahiensis var. schhmnka A n d r . 
Lmnocarriiim sp. 
Dreissensia cf. lletowslcy A n d r . 
Dremensia cf. angmtu Rouss. 
Dr. ankoconclia A u dr. 
T)r. rostriformis Desh. 
Melmwpsis JhncUi S i n . 
Melanopsls cf. acicularis For. 
Melanopsis Lörenthcyi A n d r . 
Neritina s p. и др. 

Эта фауна по своему составу, а по замѣчанію проф. 
Н. И. Андрусова, который любезно согласился просмотрѣть 
ее, и по характеру сохранности, представляем полный ана
лога фауны понтичеекихъ слоев* ІДемахинскаго уѣзда, опи
санной проф. Аядрусовым* въ его инигѣ; „Къ познавію 
ГГрикасаійскаго неогена. Понтическіе слои ІДемахиаскаго 
уѣзда" (Тр. Геологич. Комит. нов. сер. вып. 40). 

Ближе къ лежачему боку свиты, содержащей перечислен
ную фауну, появляются прослои темиосѣраго, при вывѣтри-
ваніи покрывающегося бурой коркой, яремнистаго мергеля ') 
и рѣдкія линзы детритусоваго известняка, содержащего нѣко-
торыхъ изъ представителей вышеприведенной фауны. 

') Медленно и въ начал* слабо вскіш. съ HCl. 
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Ниже пластовъ т.-сѣраго мергеля лежитъ довольно мощная 
свита сѣрыхъ, при вывѣтриваніи свѣтлосѣрихъ, известко-
вистыхъ глинъ съ бурыми пятнами и полосами, напоминаю-
щихъ „полосчатая" глины П . Е . Воларовила. Въ этихъ 
глинахъ найдены скопленія мелкихъ килеватыхъ кардидъ и 
Vaïenciennesia sp., напоминающей по внѣшнему виду мелкія 
формы таманскихъ Yalenciennesia annulata Kauss . Ниже 
глинъ съ Yalenciennesia лежитъ свита темносѣрыхъ еланце-
выхъ глинъ съ ржаво-бурыми глинистыми прослойками. Въ 
этой свитѣ встрѣчены десяти-девяти ребристые кардиды, кото
рые по внѣшнему виду напоминаютъ Cardium АЪгсЫ, но 
отличаются отъ послѣдняго характеромъ реберъ. 

Таковъ въ общихъ чертахъ характеръ и составъ осадковъ, 
подстилающихъ продуктивную свиту. Наиболѣе полный раз-
рѣзъ ихъ обпаруженъ къ югу отъ селенія Джоратъ въ про
т о к , соединяющей Джоратскій гдоръ съ шоромъ Умаджихъ-
алты. Для изученія ихъ отношенія къ перекрывающей свитѣ 
продуктивнаго яруса мною прорыто было нѣскодько канавъ, 
которыя дали возможность составить детальный разрѣзъ ниж-
нихъ горизонтовъ продуктивной свиты и верхпихъ горизонтовъ 
понтическихъ слоевъ. Разрѣзъ но одной изъ этихъ канавъ 
привожу полностью, начиная сверху. 

А . Нижніе горизонты продуктивной свиты. 

1. Буровато-сѣрый глинистый песокъ. 9,90 метра 
2. Сѣрая песчанистая сланцевая глина. 0,40 
3. Бурый глинистый песокъ . . . 0,85 » 

4. Буровато-сѣрая глина . . . . 0,40 я 
5. Бурый глинистый песокъ , 0,35 я 
6. Бурая сланцевая глина 0,55 я 
7. Бурый глинистый песокъ . . . 0,52 я 
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8. Темеобурая глина 0,85 метра 
9. Бурая глина 0,90 „ 

10. Бурый глинистый песокъ . . . 0,58 „ 
11. Бурая плотная глина . . . . 0,48 „ 
12. Бурый глинистый песокъ (Пад. 

хЧО 25, уг. 40°) 0,40 „ 

В . Верхн іе горизонты понтическихъ слоевъ. 

13. Темносѣрыя плотныя глины съ про
слоями зеленовато-бурых* плот
ных* глинъ и ГЛИНИСТЫМИ про
слоями ржаво-бураго цвѣта Пад. 
N 0 20°—25°, уг. 40° . . . 1,50 „ 

14. Темнобурыя плотныя глины съ 
бурыми пятнами и прослоями ржа
во-бураго цвѣта 3,70 „ 

10. Сѣрыя песчанистая мины съ про
слоем* свѣтло-сѣраго глинистаго 
мелкозернистаго песчаника и кус
ками сѣраго песчанистаго мер
геля 0,62 я 

16. Темносѣрыя плотныя глины с* 
глинистыми прослоями ржаво-бу
раго цвѣта 1,90 „ 

17. Зеленовато-бурыя плотныя глины 
съ бурыми пятнами и полосами. 5,50 „ 

18. Зеленовато-бурыя (оливков.) плот
ныя глины съ прослоями, пере
полненными обломками раковин* 
и створками; Didacna Lasharevi 
А н dr., Didacna schemacUnica 
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A-udr. D рктуа&'ш Andr . Ureis-
sensia cf. Betowshji, Melanopsis 
Lörentheyi и др 15,00 метра 

19. Буровато-сѣрый детритусовый из
вестняки 0,50 „ 

20. Зеленовато-бурыя плотныя слан-
цевыя глины съ тончайшими нале
тами бураго мелкозернистого песка 
на плоскостях^ наслоенія. Въ тхъ 
прослои, содержащіе кардидъ, дрей-
сенсидъ и меланопсидъ понтиче-
скихъ слоевъ (Пад. N"0 15°, у г. 45°) 2,10 „ 

21. Темяосѣрыя плотныя глины съ 
ржаво-бурыми охристыми просло
ями • • • 12.60 

22. Темносѣрый плотный кремнистый 
мергель съ ванозиствшъ изломомъ. 
При вывѣтриваніи покрывается бу
рой коркой 0,06 „ 

23. Зеденовато-сврыя глины. . . . 0,20 „ 
24. Темносѣрый плотный кремнистый 

мергель 0,08 „ 
25. Темносѣрая плотная глина съ про

слоями зеленовато-сѣрыхъ глинъ. 
Глинистые прослои ржаво-бураго 
цвѣта 5,70 „ 

26. Темносѣрый плотный кремнистый 
мергель 0,08 „ 
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С . Средпіе горизонты понтическихъ слоевъ, 

27. Зеленовато-сѣрыя плотныя глины 
съ ржаво-бурыми глинистыми про
слоями, а также съ прослоями 
пятнистыхъ глинъ, содержащихъ 
пятна и палочки грязно-бѣлаго или 
грязно-сѣраго цвѣта, представляю
щая продуктъ измѣнеиія повиди-
мому растительныхъ остатковъ— 
водорослей. Въ породѣ недоразвив-
шіяся пелециподы и мелкіо кар-
диды (Пад. N 0 35°, уг. 42°)' . 9,10 метра 

28. Сѣрыя пятнистыя глины съ водо
рослями, скопленіями эмбріоновъ 
пелециподъ, мелкими килеватыми 
кардидами, мелкими Vaknciennesia 
sp 14,70 „ 

29. Прослой желтовато-сѣраго трепе-
ловиднаго песка, похожаго на вул
канический пепелъ ' 0,06 „ 

30. Такія же глины, какъ № 28 (Пад. 
N 0 30°, уг. 45°) . . . . . . 9,20 „ 

Горизонты, залегающіе ниже пласта 30, прослѣжены въ 
естественныхъ обнаженіяхъ по вышеупомянутой протокѣ и уже 
охарактеризованы мною нѣсколько выше. 

Въ виду важности описываемаго мною яруса въ страти-
графіи геологическихъ образованій, слагающихъ Апшеронскій 
полуостровъ, я позволю себѣ нѣсколько подробнѣе остано
виться на его распространена въ пред/влахъ изслѣдованнаго 
района. 
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Вышеотмѣченные прослои темносѣраго плотнаго мергеля 
позволили констатировать присутствіе повтическихъ слоевъ 
въ рядѣ мѣстъ на площади планшета. Какъ наиболѣе устой
чивые при вывѣтриваніи, они рѣзко выдѣлялись среди элго-
віальнаго покрова и останавливали на еебѣ вниманіе. 

Исходя отъ нихъ, легко уже было находить высыпку среди 
элювія обломковъ понтической фауны. Благодаря имъ уда
лось вытянутъ полосу понтическихъ образованій по всему 
планшету. Въ нѣкоторыхъ мѣетахъ среди глинистихъ обра
зований понта были обнаружены выходы детритусоваго извест
няка. Напр., по дороги изъ селенія Джоратъ на ст. Сум
гаита (Владикавк. ж. д.) въ двухъ мѣстахъ выступаютъ до
вольно болыпія глыбы буровато-сѣраго детритусоваго извест
няка съ той же фауной, какая встречена и въ глинахъ. Въ 
воеточномъ берегу солончака Кара-Багинъ былъ найденъ не
большой утесъ подобныхъ известняковъ, выступавши въ видѣ 
небольшого холмика, на вершинѣ котораго собрана понти-
ческая фауна, вывалившаяся изъ известняков!. Прослои 
иэвестняка, подчиненные зеленовато-сѣрымъ сланцевымъ гли-
намъ съ рыбными остатками вскрыты заброшенными камено
ломнями на сѣверо-восточномъ берегу озера Дага-Ятагенъ, 
а также встрѣчены въ юго-восточномъ углу планшета на 
дорогѣ, поднимающейся съ озера Джейранъ-батакъ къ селе-
нію Сараи. 

Верхніе горизонты понта въ разрѣзѣ по р. Сумгаиту 
выражены нѣсколько иначе, чѣмъ въ районѣ селенія Джоратъ. 

Здѣсь песчано-глинистая свита продуктивнаго яруса под
стилается зеленовато-бурыми глинами съ подчиненными имъ 
пластами сѣраго слюдистаго песчаника скорлуповатаго съ 
волноприбойными знаками. Среди глинъ попадаются прослои, 
содержание включенія мелкихъ кусочковъ глинъ, зеренъ кварца 
и обломки раковинъ кардидъ и дрейсенсидъ. 
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Въ осаованіи этой правильно нааластованвой свиты ле
жать сильно перемятыя глины. Основную массу нарушенной 
части обнаженія составляютъ зеленовато-бурыя (оливковый) 
глины конгломераговиднаго типа, похожія на сопочную брекчію. 
Въ нихъ безъ всякаго порядка лежатъ куски плотнаго извест-
ковистаго песчаника, свѣтлосѣрыхъ „ полосчатыхъ" глинъ. 
Все это разбито трещинами, выполненными кальцитомъ, вы-
ступающимъ изъ обнаженія въ видѣ тонкихъ прожилковъ съ 
зубчатыми краями. Вотъ въ этомъ мѣстѣ наибольшая нару-
шенія въ залегапіи породъ, обусловлен наго, очевидно, опол-
заніями въ свѣтлосѣрыхъ „полосчатыхъ" глинахъ найдены 
отпечатки, повидимому, Didacna Laskarevi A n dr. 

Нѣсколько выше по рѣкѣ стратиграфически ниже только 
что описанная обнаженія выступаетъ свита темносѣрыхъ 
песчанистыхъ глинъ. Этой свитѣ подчинены два прослоя топко-
слоистая песчаника. Пластъ темносѣрыхъ глинъ, залега-
ющій между этими прослоями, перемятъ и разбить на отдель
ные куски. Непосредственно подъ верхнимъ прослоемъ песча
ника найдена скудная и плохой сохранности фауна, состоя
щая изъ: 

Cardium negativum A n dr. 
Didacna, Laskarevi A n dr. 
Didacna schemachinica A n dr. 
Prosodacna schirvanica Andr. 
Dreissensia rostrifonms Desk. 
Dr. anisoconcha A n d r . 
Neritina s p. 
Melanopsis Lörenthegi A n d r . и др. 

Въ основаніи этихъ глинъ залегаетъ свита светлосерыхъ 
„полосчатыхъ" глинъ, которая судя по положенію, должна 



соответствовать глинамъ съ Valenciennesia sp. (cf. аппиЫа), 
обнаруженным!, въ районе селевія Джоратъ. 

Горизонтъ съ Valenciennesia кромѣ района селенія Джоратъ, 
былъ найденъ въ отвалахъ траншеи Баку-Шолларскаго водо
провода, въ двухъ верстахъ къ югу отъ станціи Сумгаигъ, 
а также на дорогѣ, проходящей нѣсколько сѣвернѣе ур. 
Дагмачи-алты. 

Въ заключеніе о распространении понтическихъ слоевъ 
слѣдуетъ упомянута, что глины съ Valenciennesia за преде
лами планшета найдены Д. В . Голубятниковымъ на сѣвер-
номъ криле Бинагадинской складки въ южномъ берегу 
Кепрюкъ-ПІора; мною оне обнаружены возлѣ буровой сква
жины на уч. 57 въ Бинагадивскомъ нефтяномъ районѣ. 

Горный инженеръ Я. В . Гавриловъ наптелъ фауну типа 
понтическихъ слоевъ Шемахинскаго уѣзда въ отвалахъ ко
лодца въ ядрѣ Кирмакинской антиклинали. 

Описанные слои въ стратиграфическомъ отпошеніи могутъ 
быть подразделены на два отдѣла. 

Верхеій отделъ, выраженный темносѣрыми и темнобу-
рыми плотными глинами, содержащими прослои глиниетаго 
ракушника, детритусоваго известняка и плотнаго кремнистаго 
мергеля, по характеру заключенной въ немъ фауны, въ 
общемъ соответствующей фауне бабаджанскаго горизонта 
шемахинскихъ слоевъ, можетъ быть приравненъ верхнимъ го-
ризонтамъ шемахинскаго понта. Фаунистическая разница 
верховъ шемахинскихъ слоевъ съ верхними горизонтами ка-
мишбурунсквхъ фаленовъ побуждаетъ Н . Й. Андрусова счи
тать первые новее вторыхъ и видеть въ нихъ нѣкоторое 
соответствіе съ киммерійскими рудными пластами, съ чемъ 
согласуется, по его •мнѣнію,-- п какъ общее развитіе фауны, 
такъ и нахожденіе здесь такихъ формъ, какъ Prosodacm 

Ивв. Геол. Ком. ІШ і „ т. XXXtlf , Aî 4. 
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Ampekihiensis и Mélanopsis Lörentheyi, встрѣчающійся въ 
шгастахъ Дуаба 1) (аналогъ рудвыхъ отложеній)". 

Въ соотвѣтсгвіи съ этимъ на табличкѣ неогена Черно-
морско-каспійской области верхняя граница шемахинскаго 
понта показана имъ выше верхней границы камышбурунскихъ 
фаленовъ 2). 

Нижній отдѣлъ апшеронскаго понта, выраженный такъ 
называемыми „полосчатыми" глинами съ Valenciennesia cf. 
annuîata и мелкими килеватыми кардидами, и по фауиѣ, и по 
своему стратиграфическому положенію, очевидно, соотвѣтствуетъ 
глинисто-песчанистой толщѣ Мейсаринскаго ущелья съ Саг-
dium АЪісЫ, Valenciennesia sp. я др., которую H . И . Андру-
совъ параллелизируетъ съ валенціеннезіевыми глинами чер-
номорскаго бассейна 8) и въ вышеупомянутой табличкѣ ниж-
ніе горизонты Шемахинскаго понта приравниваем нижнимъ 
горизонтамъ Камышбуруна. 

Такимъ образомъ понтическіе слои Апшеронскаго полу
острова 4) соотвѣтствуютъ всей свитѣ шемахинскихъ отло-
женій понтическаго тина, являясь вслѣдствіе этого эквива
лентами валенціеннезіевыхъ отложеній черноморскаго. бассейна 
и фаленовъ Керченскаго полуострова. 

Возрастъ этихъ слоевъ, слѣдов., можно считать вполнѣ 
опредѣленнымъ, а это обстоятельство вноситъ въ свою оче
редь ясность въ стратиграфическія соотношения геологическихъ 

1 ) Н . А п д р у с о в ъ . О возрасти н стратигр. поюженіи акчагыльскихъ 
слоевъ, стр. 287. 

а) 1. с , стр. 289. 
ä ) H . А н д р у с о в ъ . Матеріалы къ познанію пршсаспійскаго неогена. 

Понтическіе пласты Шемахинскаго уѣзда, стр. 126. 
-1) До сихъ поръ они не были пзвѣстпы въ предѣлахъ Апшеронскаго 

полуострова, такъ какъ тотъ проблематическій я опта, который цоказанъ вь 
теологическомъ разрѣзѣ, приведеніюмъ въ кшігѣ Д. Г о л у б я т н и к о в а „Свя
той Островъ" (14—15 стр.), выше акчагыльскихъ слоевъ, является однішъ 
изъ нижнихъ горнзоитовъ апшеронскаго яруса. 
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образованій, развитых* въ предѣлахъ Апшеронскаго полу
острова, и дозволяет* устанавливать эквивалентность ихъ 
соотвѣтствующимъ геологическим* образовавіямъ другихъ обла
стей Кавказа. 

Ближайшимъ послѣдствіемъ открытія этихъ слоев* въ 
основаніи продуктивной песчано-глинистой свиты является 
болѣе или менѣе точное опредѣленіе возраста послѣдней. 

Прежними изслѣдователями Апшерона ей приписывался 
олигоцеяовый возраст*; позднѣе, исходя изъ представленія 
объ акчагыльскихъ слоях*, перекрывающих* согласно про
дуктивную свиту, какъ об* одном* изъ эквивалевтовъ меоги-
ческихъ образованій, ее помѣстили въ міоценъ и видѣли въ 
ней сверстника по возрасту съ сарматскими отложеніями. 

Расшифровка вопроса о возрастѣ ея начата изслѣдова-
ніями покойваго П . Е . Воларовича. Въ одномъ изъ гори
зонтовъ этой свиты, получившем* впослѣдствіи названіе 
„толщи Св. Давида", П . Е . Воларовичъ неоднократно на
ходил* обломки кардидъ и дрейсенсій, которые заставили его 
усумниться въ міоценовомъ возрастѣ этой свиты. Своими 
наблюденіями Воларовичъ подѣлился съ H . И. Андрусо-
вымъ, у котораго и раньше существовал* рядъ сомнѣвій 
относительно возраста акчагыльскихъ слоев*; матеріалы, до
ставленные покойным* П. Е . . заставили проф. Андрусова 
„обратить особое вниманіе ва изслѣдованіе взаимоотноше
ний акчагыльскаго яруса къ понтическому" во время геоло
гических* изслѣдованій лѣтомъ 1911 г. въ Шемахинскомъ 
уѣздѣ. „Эти изслѣдованія, пишет* H . И . Андрусовъ, дали 
совершенно неожиданный результат*: акчагыльскіе слои ока
зались не древнѣе, но новѣе понтическаго яруса" : ) . Во 

') Н . А н д р у с о в ъ . О возрастѣ н стратиграфическом* іюлозкенін акча
гыльскихъ пластовъ, стр, 280. 

27* 
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многих-:, пунктахъ ему удалось наблюдать залеганіе понти
чеекихъ слоевъ подъ акчагыломъ. 

Казалось, что этими данными вопросъ о возрастѣ продук
тивной свиты болѣе или менѣе выяснился, въ особенности ея 
верхніе горизонты. Въ вышеупомянутой табличкѣ неогеновыхъ 
отложеній H . И. Андрусовъ приравниваетъ акчагыльскіе слои 
по возрасту киммерійскому ярусу (руднымъ отложеніямъ Та
мани и Керчи), а относительно „прѣсноводной толщи" Апше-
ронскаго полуострова полагаете, что она „ стратиграфически 
занимаете приблизительно такое же положевіе, какъ и пон-
тичесвіе пласты Шемахипскаго уѣзда. Такое же положеніе 
занимаете и красноцвѣтная толща острова Челекена" ! ), 
оставляя не рѣшеннымъ вопросъ о базисѣ этой свиты. По 
этому поводу Н. И . Андрусовъ замѣчаетъ: „Мы пока, ко
нечно, не можемъ определенно утверждать, что „прѣсноводная 
толща" Апшероиа, „краснопвѣтная толща" Челекена и ана
логичные послѣдней красные суглинки и косвенно слоистые 
пески Красноводскаго плато соотвѣтствуютъ только одному 
понтическому ярусу, а не захватываютъ также мэотическаго 
и даже сарматскаго ярусовъ". 

Изслѣдованія прошлаго лѣта 1913 года въ предѣлахъ Оум-
гаитскаго планшета отвѣтили съ полной определенностью и 
на этотъ нерѣшенный вопросъ и установили, что самые нижніе 
горизонты продуктивной свиты, не говоря уже о „толщѣ св. Да
вида 1 ! , моложе верхнихъ горизонтовъ шемахиискихъ понтиче
екихъ слоевъ и еще болѣе моложе верхнихъ горизонтовъ Ка-
мышбуруна. Олѣдовательно возрасте нижнихъ горизонтовъ про
дуктивной свиты будете равенъ возрасту киммерійскаго яруса. 

Соотвѣтствуетъ ли 600-саженная по мощности продук
тивная свита всему киммерійскому ярусу, или же ея верхняя 

l) 1. с, стр. 283. 
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граница поднимется выше въ иадрудные пласты Керчи и Та
мани, въ настоящее время для рѣшенія этого вопроса не 
имѣется никаких* данныхъ. Тѣмъ не менѣе акчагыльскимъ 
слоям* слѣдуетъ приписать болѣе юный возраста, чѣмъ воз
раст* киммерійскаго яруса и параллелизировать их* съ над-
рудиыми пластами Тамани и Керчепскаго полуострова. 

Въ Щемахивскомъ уѣздѣ между понтичеекими отложеніями 
и отложеніями акчагыльскихъ пластовъ намѣчается перерыв*. 
При чем* для нѣкоторыхъ мѣстъ начало этого перерыва, по-
видимому, пріурочиваетея къ эпохѣ нижняго понта. Н. И. 
Андрусовъ указывает*, что „понтическія глины подъ агча-
гыломъ южнаго склона западнаго конца Маразинской гряды 
не представляют* всего понта, а, повидимому, лишь нижніе 
его горизонты" Къ востоку отъ Маразовъ, ближе къ Ашле-
ронскому полуострову, на понтическіе пласты налегает* свита 
щебиевидных* конгломератов*, подчиневиыхъ свитѣ глинъ и 
песчаниковъ. Отложенія эти, обнаруженный, Н . И. Андруео-
вымъ къюгу о°тъ Дженговъ, в* местности Ахыджанъ, являются 
очевидно эквивалентными продуктивной свитѣ Апшеронскаго 
полуострова и указывают* на близкое нахожденіе берега того 
воднаго бассейна, изъ котораго отложилась песчано-глинистая 
толща продуктивнаго яруса. 

Если продуктивной свитѣ приписать возраст* киммерій-
скаго яруса (средняго пліоцена), акчагыльскіе слои перейдут* 
в* верхній пліоценъ и будут* соотвѣтствовать надруднымъ 
пластам*; апшеронскій ярус*, повидимому, слѣдует* парал
лелизировать с* самым* верхним* членом* третичных* отло-
женій — с* пластами Чауды. Бакинскій ярус* перейдет* въ 
постъ-пліоценъ, что вполнѣ согласуется и съ воззрѣніями Д. В . 
Голубятникова, который склонен* видѣть въ этом* ярусѣ— 

') 1. е., стр. 281. 
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нижній ярусъ древне-каспійскихъ отложеній. Въ Черноморской 
области аналогомъ его будутъ, повидимому, пески и конгломе
раты Тамани съ Pahidina diïuviana и крупными млекопитаю
щими Meplias sp. и ШатоШегігт. sp. 

3) Діатомовые рыбные сланцы. 

По р. Сумгаиту, по линіи Баку-Шолларскаго водопровода, 
у подошвы сѣвернаго склона г. Кечалъ-дагъ, въ районѣ со-
ленаго озера Гюширъ-атанъ, по сѣв. берегу солончака Гиръ-ва-
алты и въ нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ планшета понти-
ческіе слои подстилаетъ мощная свита діатомовыхъ рыбиыхъ 
сланцевъ. 

Она представлена темносѣрыми сланцевыми глинами съ 
рыбными остатками. Въ верхних* горизонтахъ глинамъ под
чинены прослои легких* тонкослоистыхъ діатомовыхъ рыбных* 
глинъ (сланцевъ) съ бѣлыми или же желтовато-бурыми пят
нами на плоскостяхъ наслоенія. При вывѣтриваніи эта порода 
размаивается на тонкіе листочки и образу етъ свѣтлыя листо-
ватыя осыпи, сопровождающаяся обыкновенно частыми и круп
ными кусками гипса. Здѣсь же наблюдаются прослои сѣраго 
плотнаго желѣзистаго мергеля (сидерита), покрывающагося при 
вывѣтриваніи бурой коркой и желтоватаго свѣтлосѣраго по-
ристаго известняка, по своей спутанно-волокнистой струк-
турѣ напоминающаго тѣ травертинообразные известняки Та
мани, которым* Н . И. Андрусовъ далъ названіе „червяч-
ковой" породы. 

Во многих* мѣстахъ пласты этого известняка можно было 
прослѣдить на значительномъ разстояніи, такъ какъ они вы-
ступаютъ и орографически, образуя невысокія гряды, вытя-
нутыя по простиранію пластовъ. Очень часто въ основаніи 
этихъ известняков* приходилось наблюдать выходы мучнисто-
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•бѣлыхъ трепеловидныхъ песчаников! (вулканическій пепелъ). 
Такихъ же слоевъ въ описываемой свитѣ удалось прослѣдить 
нѣсколько. .Цитологически характеръ среднихъ горизоптовъ 
свиты остается тотъ же, что и въ верхнихъ горизонтахъ; но 
здѣсь найдены прослои темносѣрыхъ глинъ, содержащихъ ра
стительные остатки и рѣдкіе Spirorbis, а также прослои съ 
скопленіями эмбріональныхъ раковинъ Pelecypoda, настолько 
неопредѣяенныхъ, что не представляет! положительно никакой 
возможности дѣлать какія либо заключенія о принадлежности 
ихъ къ тому или иному виду пластинчатожаберныхъ. Къ зтимъ 
горизонтамъ, повидимому, должны быть пріурочены находки 
остатков! въ видѣ позвонковъ и реберъ китообразныхъ, на-
поминающихъ въ общихъ чертахъ остатки китообразныхъ, 
найденныхъ въ верхнесарматскихъ пластахъ Тамани лѣтомъ 
1912 года. 

Въ нижнихъ горизонтахъ литологическій характеръ свиты 
нѣсколько мѣняется. Основною породой здѣсь являются зеде-
новато-бурыя сланцевыя известковистыя съ рыбными остатками 
глины съ частыми прослоями т.-еѣрыхъ кремнистыхъ мергелей, 
й глины, и мергели въ литологическомъ отношеніи почти ни-
чѣмъ не отличаются отъ подстилающей ихъ свиты, содержащей 
обильныя Spinalis. 

О возрастѣ описанной свиты, по отсутствию въ ней опре-
дѣленной фауны пластинчатожаберных!, приходится судить по 
батрологическому положенію. 

Въ разрѣзахъ р. Сумгаита ясно можно наблюдать непре
рывный переходъ понтическихъ слоевъ въ верхніе горизонты 
свиты діатомовыхъ рыбныхъ сланцевъ, а въ выемкѣ по линіи 
Баку-Шолларскаго водопровода согласное налеганіе нижнихъ 
горизонтовъ этой свиты на спиріалисовые слоя. Къ сожалѣнію 
нигдѣ не удалось прослѣдить всей свиты полностью, чтобы съ 
увѣренностью можно было говорить о непрерывности разрѣза 
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отъ слоев* си Spinalis до нонтическаго яруса. Однако пока пред
положительно можно считась верхніе горизонты свиты за ана
лог* мэотическихъ слоев*, тѣм* болѣе, что литологическій 
характер* породъ, ее слагающих*, близко напоминает* породы 
мэотиса Тамани, выражепныя там* тоже сланцевыми рыбными 
глинами с* прослоями діатомовыхъ глинъ и вулканическаго 
пепла; a средпіе и нижніе горизонты за аналогъ сарматскаго 
яруса (остатки китообразпыхъ) и сианіодонтовыхъ слоев*. 

4) Спиріалисовые слои. 

Спиріалисовые слои, составляющіе базисъ только что опи
санной свиты, узкою полосою вытягиваются по планшету, 
принимая участіе въ созданіи нанболѣе рельефно выступаю
щих* орографическихъ формъ мѣстности. Чаще всего они 
выступают* на крыльях* антиклинальных* складок*, образуя 
высокіе борта обыкновенно размытых* сводов* складок*, сло
женных* породами или нижняго міоцепа, или же палеогена. 

Свита пластов* со Spinalis выражена зелеповато-сѣрыми 
или же зелеповато-бурыми известковистыми глинами с* про
слоями и конкреціями темно-сѣрыхъ кремнистых* мергелей съ 
занозистым* изломом*. И глины, и мергели заключают* мно
гочисленный Spinalis и рыбные остатки. 

В * спиріалиеовыхъ отложеніяхъ Таманскаго полуострова и 
Апапскаго района рядомъ съ фауной птероподъ иногда встрѣ-
чалась фауна и других* молюсковъ: Lecla fragilis, Nassa 
restitittiana, Chenopus (Aporhais) pes peliaani, Gerithium scabrum 
и др., которая позволяла видѣть въ них* аналог* средиземно
морских* огложевій, именно глубоководную фацію чокракскихъ 
слоев*. Къ сожалѣнію, въ спиріалисовыхъ слояхъ Апшерона, 
если не считать довольно неопредѣленнаго вида Modidia sp., 
найденную Д. В . Голубятниковымъ въ районѣ г. Аташки 



и др. мѣстахъ, до сихъ пор* не найдено фауны, которая 
позволила бы точно установить ихъ возраста. Но зато батро-
логическое положеніе ихъ, по моему мнѣпію, не оставляет* 
никакого сомнѣнія въ ихъ полной идентичности съ спиріа-
лисовыми слоями Тамани и Керченекаго полуострова. Всюду, 
гдѣ удалось наблюдать ихъ отношеніе к* подстилающим* слоям*, 
не только въ предѣлахъ Сумгаитскаго планшета, но и на всей 
площади Апшеронскаго полуострова и за предѣлами его, мы 
видим* ихъ согласно перекрывающими темныя сланцевыя глины 
с* AmpMsyle, которыя, какъ увидим* ниже, представляют* 
полный аналог* такъ называемой майкопской свиты, т. е. они 
занимают* то же стратиграфическое положеніе, что на Тамани 
я на Керченском* полуостровѣ. 

Кромѣ того сама спиріалисовая фауиа въ смыслѣ почти 
полнаго сходства форм*, ее составляющих*, является одной и 
той же, что в* спиріалисовых* слоях* Апшерона и сниріали-
совых* слоях* Керчи и Тамани. Къ этому присоединяется 
еще значительное сходство въ литологическомъ отношеніи по
родъ, слагающих* эти слои на двух* противоположных* кон
цах* Кавказскаго хребта, особенно это относится къ темно-
сѣрым* кремнистым* мергелямъ, которые и по вяѣшнему виду, 
и по фаунѣ, в* нихъ заключенной, почти не отличимы. 

Добавлю еще одно соображеніе. Въ предѣлахъ Тамани и 
Анапскаго района присутствіе нѣкоторихъ представителей сре
диземноморской фауны въ спиріалисовыхъ слоях* является не 
общим* правилом*, а лишь исключеніемъ и нріурочивается, 
повидимому, къ сравнительно менѣе глубоководным* осадкам*, 
чѣмъ нормальные спиріалисовые глины и мергели. 



5) Майкопская свита (глины съ AmpMsyïe). 

Спиріалисовые слои совершенно согласно подстилаются до
вольно мощной свитой темносѣрыхъ сланцевыхъ глинъ, ше-
коладно-бураго цвѣта въ вывѣтрѣломъ состояніи, съ многочи
сленными рыбными остатками, среди которыхъ часто попа
даются полные скелеты неболыпихъ рыбъ, принадлежащих! 
роду ЗШейа. Какъ на руководящую форму среди этихъ рыбъ 
Д. В . Голубятниковъ указывает! на AmpMsyïe и всю толщу 
этихъ глинъ называете глины съ AmpMsyïe (амфизиліевыя 
глины). Въ верхнихъ горизонтахъ этой свиты попадаются 
куски окаменѣлаго дерева Сейгахуіоп, вслѣдствіе чего Д. В . 
Голубятниковъ эти горизонта выдѣляетъ въ особую свиту: 
глины съ Geänmjlon. 

Характерными признаками описываемой свиты, которые 
она сохраняет!, повидимому, на всемъ протяженіи Кавказскаго 
хребта отъ Таманскаго полуострова до Апшерона, являются 
1) распаденіе темносѣрыхъ глинъ при высыханіи на тон-
чайшіе листочки и образованіе листоватыхъ осыпей, 2) по
явление въ трещинахъ и на плоскостях! наслоенія желтыхъ 
охристыхъ налетов! и комковъ *), 3) невскипаніе съ кислотами, 
4) гипсоносность, 5) образованіе въ свѣжемъ состояніи эллип
соидальной и шаровой отдѣльности и 6) одна и та же форма 
рисунка рыбьихъ чешуи. 

Какъ мы увидимъ ниже, по отношенію къ подстилающим! 
ее комнлексамъ породъ, она сохраняете то же стратиграфи
ческое положеніе, что и на сѣверномъ склонѣ Кавказскаго 
хребта, и ее вполнѣ можно признать индентичной майкопской 

По изслѣдованіямъ А. Л. Герасимова аналогичных! образованін 
изъ Ваталішской свиты, представляющей аналога майкопской свиты, они 
оказались состоящими изъ оѣры, квасдовъ н закиси жедѣза. 



свитѣ и назвать ее тѣмъ же именемъ, въ цѣляхъ единства 
терминологии. 

Нижняя половина этой свиты характеризуется присут-
ствіемъ больших* шаровых* или элипсоидальных* конкрецій 
сферосидерита,—особенность, свойственная глинам* этой свиты 
всюду, гдѣ приходилось ее изучать. В * висячем* боку ея на 
границѣ съ спиріалиеовыми пластами в* нѣкоторыхъ мѣстахъ 
района пришлось наблюдать глыбы т.-сѣраго или же буровато-
сѣраго брекчіевиднаго доломитизированнаго известняка, обычно 
появляющагося на вершинах* гребневидных* высот*, сложен
ных* спиріалисовыгш слоями. Мнѣ пока не удалось выяснить 
болѣе или меяѣе точно отиошеніе этихъ известняков* къ пе
рекрывающим* и подстилающим* ихъ слоям*. 

6) Фораминиферовые слои. 

Майкопскую свиту (глины съ AmpMsyle) подстилает* свита 
зеленых* глиниетыхъ сланцев* съ прослоями кремнисто-песча
нистых* породъ съ Foraminifera и скорлупками Ostracoda л 
съ зубами рыбъ изъ рода Lamna cuspidata Ag . (по Голубят-
никову). Въ разрѣзѣ по р. Сумгаиту эта свита въ верхних* 
горизонтах* выражена зеленовато-бурыми сланцевыми глинами, 
принимающими при вывѣтриваніи черную или ржаво-бурую 
окраску и переслаивающимися с* красно-бурыми известкови-
стыми глинами, при чем* красно-бурые прослойки преобла
дающее развитіе получают* въ нижней ноловинѣ описываемато 
комплекса слоев*. Глинамъ подчинены пропластки бураго и 
сѣраго песчаника и свѣтлосѣраго мергеля с* фукоидовидными 
образованіями. Эта серія слоевъ подстилается темнобурыми 
битуминозными рыбными сланцами съ характерными для нихъ 
желтыми охристыми выцвѣтами. Эти сланцы очень похожи на 
листоватыя глины майкопской свиты и отличаются отъ нихъ 
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довольно сильной битуминозностью и присутствіемъ въ неко
торых* пропласткахъ довольно частых* Foraminifera: Orbulina 
и Globigerina. Третьим* наиболѣе нижиимъ членомъ описы
ваемой свиты являются зеленовато-сѣрыя сильно известковистыя 
глины (мергели) съ обильными Orbulina и Globigerina. Эти 
глины по диалогическому характеру и по заключенной въ 
нихъ фораминиферовой фаунѣ сильно напоминаютъ глины изъ 
форами ниферовыхъ слоевъ майкопскаго района. Сходство это 
усиливается появленіемъ въ лежачемъ боку комплекса корич
невых* (цвѣта café au lait) мергелей с* обильными Orbulina 
и Globigerina. 

Ту же послѣдовательность слоев* въ описываемой свитѣ 
дают* и другіе разрѣзы въ предѣлахъ изслѣдованной площади. 
Только верхній комплекс* слоевъ въ нѣкоторыхъ мѣетахъ, 
напримѣръ, по линіи Баку-Шолларсваго водопровода выра-
женъ нѣсколько иначе. Именно не наблюдается здѣсь про
слоевъ красно-бурыхъ глиаъ, a вмѣсто сѣрыхъ песчаников* 
развиваются зеленовато-бурые плотные сланцы съ рыбными 
остатками, а среди зеленовато-бурыхъ сланцевых* глин* по
являются прослои шеколадныхъ тонкослоистых* рыбных* глинъ 
съ желтыми охристыми выцвѣтами, и кромѣ того въ неко
торых* мѣстахъ планшета отмѣчено появленіе въ том* же 
комплексѣ слоев* темнобурыхъ сильно желѣзистыхъ песча-
нистыхъ сланцевъ, которые, разрушаясь, даютъ въ элювіи 
густую высыпку мелких* кусков*, по наличности которых* 
всегда можно было судить, съ элювіемъ каких* породъ мы 
имѣем* дѣло. 

Вся описанная свита фаунистически охарактеризована 
весьма скудно: только рыбными остатками и Foraminifera. 
(Считаю нужнымъ отмѣтить, что зубов* Lamna cuspidata Â g . 
и вообще зубов* другихъ акулъ мнѣ найти не удалось). 

Следовательно о возрастѣ ея придется судить, исходя изъ 



— 429 — 

ея ноложенія въ осиоваши майкопской свиты, и считать ее 
за аналога, фораминиферовыхъ слоевъ сѣверо-западнаго Кав
каза, тѣмъ болѣе, что нижній отдѣлъ ея и въ диалогическом* 
и въ фаунистическомъ отношеніяхъ является почти тожде
ственным* фораминиферовымъ слоямъ майкопскаго района. 

Л полагаю, что совпаденіе послѣдовательности слоевъ, ко
торую мы наблюдаемъ въ области сѣверо-западнаго Кавказа, 
именно: 

фораминиферовые слои —>• майкопская свита —>• спиріа-
лисовые слои съ послѣдовательностыо слоевъ, наблюдаемой 
нами въ предѣлахъ Апшеронскаго полуострова: 

зелеішя сланцевыя глины 1 майкопская свита') 
битуминозные рыбные сланцы \ —s- (глпны съ Am- \ —>. с п и Р і а л н с ° -

форампниферовые мергели j phisylë). j в ы е 0 1 0 1 1 

не является случайностью, а указываете на идентичность 
соотвѣтствующихъ свитъ, т. е. напримѣръ фораминиферовыхъ 
слоевъ сѣверо-западнаго Кавказа съ 

зелеными сланцевыми глинами 
битуминозными рыбными сланцами 
фораминиферовыми мергелями 

Ашнерона и т. д. 

Наиболыпаго развитія фораминиферовые слои достигают* 
въ юго-западной части планшета по р. Сумгаиту и его пра
вому притоку. Верхніе горизонты ихъ выходам на южной 
границѣ планшета, къ эападу отъ линіи Владикавказской ж. д., 
и на сѣверномъ берегу солончака Гиръ-ва-алты въ берегахъ 
протока Хадши-дага, гдѣ они образуют* ядро антиклинальной 
складки. Наконец* они выступаютъ на вершинѣ горы Кечалъ-
дага, откуда въ SO направленіи прослѣживаются до грязеваго 
вулкана Зыгиль-пири (къ востоку отъ разъѣзда Хурдаланъ) и 
до грязеваго вулкана Кейреки (Баладжарская сопка), образуя 
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центральную часть большой антиклинальной складки. За пре
делами планшета фораминиферовые слои встрѣчены на сѣ-
веряомъ склонѣ Беюкъ-дага и на высотахъ къ сѣверу отъ де
ревни Бинагады въ ядрѣ Бинагадинской антиклинали; выходъ 
ихъ найденъ на вершинѣ г. Богъ-бога по сосѣдству съ вы
ходами газирующихъ источниковъ, представляя, повидимому, 
настоящее протыкающее ядро складки (durchspiessende Kern), 
образующей знаменитое Балахано - Сабунчинское мѣсторож-
деніе нефти. Не останавливаясь на перечисленіи прочихъ до
вольно многочисленныхъ выходовъ описаннаго нами яруса, я 
позволю себѣ отмѣтить выходы его въ предѣлахъ кишлака 
Клычъ и кишлака Рагимъ. Въ кишлакѣ Клычъ свитѣ зеле
новато-сѣрыхъ сланцевыхъ глинъ подчинены довольно частые 
прослои темнобураго битуминознаго рыбнаго сланца, при вы-
вѣтриваніи разслаивающагося на тонкіе листы, которые, отгиба
ясь, создаютъ впечатлѣніе полураскрытой книги. Эти сланцы 
на спиртовой лампочкѣ загораются и издаютъ сильный запахъ 
жженой резины. 

Въ кишлакѣ Рагимъ свита, содержащая эти сланцы, 
образуете ядро антиклинальной складки, по своду которой 
наблюдается рядъ грязевыхъ сопокъ. Здѣсь горючіе сланцы 
являются нефтеносными. Повидимому, изъ нихъ въ буровой 
скважинѣ Дуведя, заложенной къ западу отъ кочевки кишлака 
Рагимъ, получена густая черная гудронообразная нефть. От
мечаю, какъ крайне любопытный фактъ, что зеленыя сланце-
выя глины, съ которыми пластуются горючіе битуминозные 
сланцы, совершенно небитуминозны. Эти сланцы могутъ вполнѣ 
считаться первично-битуминозною породою, также какъ и свита 
темнобурыхъ сланцевыхъ битуминозныхъ глинъ, слагающая 
ередніе горизонты нашей свиты. Считаю нужнымъ обратить 
вниманіе и на другой не менѣе любопытный фактъ: тамъ, гдѣ 
по условіямъ тектоники песчаные пласты продуктивной свиты 



приходятъ въ близкое соприкосновение съ вышеупомянутыми 
битуминозными породами, они являются въ большей или мень
шей мѣрѣ нефтеносными. 

7) Оумгаитская свита. 

Въ основаніи фораминиферовыхъ слоевъ залегаетъ серія 
осадковъ, представленная зеленовато-сѣрыми и бѣловато-гряз-
ными мергелями съ пропластками сѣраго глауконитоваго скор-
луповато-слоистаго песчаника; кромѣ того въ ней встрѣчаются 
довольно мощные пропластки совершенно чернаго цвѣта, по-
видимому, пиролюзита. На плоскостяхъ наслоенія и ОТДЕЛЬНО
СТИ мергелей наблюдаются тоже черные налеты марганцовых* 
соединений. Зеленовато-сѣрые мергели, разрушаясь и вообще 
подвергаясь вывѣтриванію, принимаюсь кирпично - красный 
цвѣтъ. На мѣстахъ выходовъ этой свиты пласты обыкновенно 
бывают* покрыты мощнымъ слоем* красновато-бураго элювія. 

Кромѣ того въ мѣстахъ обнаженія коренныхъ породъ можно 
наблюдать, какъ подъ вліяніемъ процессов* вывѣтриванія основ
ной зеленовато-сѣрый цвѣтъ породы постепенно измѣняется въ 
красно-бурый. Измѣненіе начинается или отъ плоскостей на
слоения, или отъ трещинъ, вслѣдствіе чего получается чере-
дованіе 8еленовато-сѣрыхъ полос* съ красно-бурыми, а также 
возникают* пятна красно-бураго цвѣта среди зеленовато-сѣрой 
породы; или же, наоборот*, наблюдают* зеленовато-сѣрыя 
пятна на общем* красно-буром* фонѣ; они, очевидно, пред
ставляют* остатки первопачальнаго основного цвѣта породы, 
глубоко захваченной вывѣтриваніем*. 

Красно-бурая окраска породы и элювія ихъ объясняется, 
повидимому, выдѣленіемъ гидроокиси желѣза под* вліяніемъ 
атмосферныхъ агентов*. 

Въ мергеляхъ встрѣчаются нерѣдко фукоидьт, въ общемъ 
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очень нохожіе на тѣ, которые пришлось наблюдать въ поро
дах* флиша сѣверо-аападнаго Кавказа. 

Описанный зеленовато-сѣрыя и красноцвѣтныя породы, 
входящія въ состав* какъ фораминиферовыхъ слоевъ, такъ и 
только-что охарактеризованной свиты, извѣстны со времени 
изслѣдованій Шёгреиа подъ именем* сумгаитской серіи. Я 
не выяснил* пока вполнѣ точно, что собственно понимал* 
подъ этим* названіемъ ІІІёгренъ; повидимому, оно обнимало 
всю совокупность осадков* его ниже балаханской серіи (=песча-
но-глинистой продуктивной толщи). Такъ какъ въ настоящее время 
представляется возможность расчленепія этой серіи по нѣко-
торымъ основнымъ признакам*, то я полагаю сохранить на-
званіе „сумгаитская серія" за комплексомъ зеленовато-сѣрыхъ 
(вывѣтривающихся въ красновато-бурые) мергелей съ Fucoidea 
с* подчиненными имъ прослоями сѣраго скорлуповато-слоистаго 
песчаника, т. е. за свитой, подстилающей фораминиферовые 
сдои. Присутствіе ея констатировано въ лѣвомъ берегу р. Сум
гаита въ 2 — 2 Уз верстах* на SW отъ станціи Сумгаит* 
(Владикавказской ж. д.) 

8) Мергелистый легкія глины и грубозернистые фо
раминиферовые песчаники эоцена. 

Самым* нижним* членом* изученных* мною въ предѣлахъ 
Сумгаитскаго планшета геологических* образованій является 
свита темносѣрыхъ, принимающих* при вывѣтриваніи зеле
новато-сѣрый или грязновато-бѣлый цвѣтъ, песчанистых* слю
дистых* легких* мергельных* глинъ, которым* подчинены 
пласты сѣраго скорлуповато слоистаго (плойчатаго) глаукони-
товаго песчаника, книзу переходящаго въ грубозернистый 
конгломератовидный съ включеніями кусочковъ бѣлыхъ мергель
ных* пород*. Эта свита по своему диалогическому характеру 
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напоминает* нижиіе горизонты анапскаго эоцена флишеваго 
типа; мергельныя глины даже по характеру распадепія на 
мелкіе остроугольные кусочки похожи па трескуны обнажепія 
въ берегу Чернаго моря къ юго-востоку отъ г. Аиапы. Но 
кромѣ этого внѣшняго сходства за эоценовый возрастъ опи
сываемой свиты говорятъ и нѣкоторыя фаунистическія давныя. 
Дѣло въ томъ, что въ прослояхъ грубозернистаго копгломера-
товиднаго песчаника найдена слѣдующая фораминиферовая 
фауна: 

Orthof ragmina sp, l) 
Claviilhm sp. 
Operculina sp. 
Pullenia sp. 
Nodosarkt sp. 
Gristellaria sp. 
изъ Miliolidae: Qtmiquelocidina sp. и др. 

Характеръ и составъ фораминиферовой фауны говорить 
за эоценовый возрастъ этихъ песчаников!. 

Поэтому условно до полученія бодѣе опредѣленныхъ дан-
пых! я пока буду считать эту флишеподобную свиту за средній 
эоценъ, а покрывающую ее сумгаитскую серію за верхній 
эоцен!. 

Вышеизложенный данныя о стратиграфических! соотноше-
ніях! изученных! геологических! образованій В ! предѣлахъ 
изслѣдованнаго района сведены въ одну табличку. При паралле-
ливаціи и сопоставленіи геологическихъ образованій Аашерон' 
скаго полуострова съ соответственными геологическими обра-
зованіями другихъ областей Кавкаэа я пользовался отчасти 
терминологией Н . И. Андрусова иэъ его общей таблички 

') По оиредѣлепію А . Н. Рябниі іиа . 

Иіш. Геол. Ком., 1U14 г., т. X X X I I I , Л* 4. 28 



Сравнительная таблица послѣтрѳтитаыхъ и третичныхъ 
отложеній области Понто-Касиія. 

\ Мѣстіто-
\ сти 

Гео- \ 
логнч. \ 
ярусы. \ 

Ашнеровекш полуостровь. Щемахіш-
скій уѣздъ. 

Керчь, Тамань, 
Кубанская область 

Постпліо-
I цент,. 

Террасы древн. Касііія. 

ВЧІГИП^ИЙ 1 Иижиій ярусъ древне-
™І касиійск. отлож. (по 

W r ' - 1 Голубят.'.). 

Бакиискій 
ярусъ. 

Пески и кон
гломераты съ 

JPaludina 
diluviana; Mephas 

sp., Elasmo-
therium sp. 

Верхній 
пліоценъ. 

Аіішероискіи ярусъ. 
Апшеронскій 

ярусъ. Пласты Чауды. 
Надрудвые пласты. 

Верхній 
пліоценъ. Акчагыльскій ярусъ. Акчагыль-

скій ярусъ. 

Перерывъ. 

Пласты Чауды. 
Надрудвые пласты. 

Оредііій 
пліоцепъ. 

Сесчаноглинистая продуктивная с в и т а = 
пресноводная и нѣмая толща по 

Голубятникову . 

Акчагыль-
скій ярусъ. 

Перерывъ. Кішыерійскійяруеь 
( = рудные слои). 

Нижній 

лліоценъ. 

è 

ft 
te 

«я 
•а 
s 
н л a 
t=J 

Верхніе горизонты съ Didacna 
Laskarevi A u dr., D. schemacMnica, 

D. pirsagatica, Monodacna 
balajanica и др. 

Верхніе 
горизонты. 

Верхніе горизонты 
Камышбуруна. 

Нижній 

лліоценъ. 

è 

ft 
te 

«я 
•а 
s 
н л a 
t=J 

Верхніе горизонты съ Didacna 
Laskarevi A u dr., D. schemacMnica, 

D. pirsagatica, Monodacna 
balajanica и др. 

Средпіе 
горизонты. 

Верхніе горизонты 
Камышбуруна. 

Нижній 

лліоценъ. 

è 

ft 
te 

«я 
•а 
s 
н л a 
t=J 

Ниншіе горизонты съ Yalenciewnesia 
cf. аппиШи и мелкими килеватымп 

Cardium. 

Средпіе 
горизонты. 

Верхніе горизонты 
Камышбуруна. 

Нижній 

лліоценъ. 

è 

ft 
te 

«я 
•а 
s 
н л a 
t=J 

Ниншіе горизонты съ Yalenciewnesia 
cf. аппиШи и мелкими килеватымп 

Cardium. 
Нижвіе 

горизонты. 
Нижиіѳ горизонты 

Камышбуруна. 

Верхній 
міоценъ. Діатомовыя рыбныя сланцевыя глины и 

мертели съ остатками китообразиыхъ. 

Мэотическій 
ярусъ. Мэохическій ярусъ 

Верхній 
міоценъ. Діатомовыя рыбныя сланцевыя глины и 

мертели съ остатками китообразиыхъ. Оариатскій ярусъ. 

Средній" 
мюденъ, 

Діатомовыя рыбныя сланцевыя глины и 
мертели съ остатками китообразиыхъ. 

Спаніодонтовые 
слои-Средній" 

мюденъ, 
Сииріалисовые слон. 

т1окракскіе слон н 
фацііг ихъ, спиріа-

дисовые слои. 

Ниашій 
міоценъ и 
верхній 

олигоценъ. 

m r n a n n n » „ n « ( Глины съ Üedraxylon (по 
иита Голубятникову) . свита. 1 Г л ш ш с ъ Ä m p M s l ß e 4 

Майкопская свита 
(тѳмныя сланце-

выя глины Керчен-
скаго полуострова). 

СредніЙ и 
нііжній 

олигоцевъ. 

(ЬптитшАо ( Зеленые сланцы съ 
%ТиГЛ: Гожтбдт-

^ ( нігкову). 

Фораыиниферовые 
слои. 

Эоценъ. 
Сумгантскіе слои. 

Мергельныл легкія глины, грубозернистые 
песчаники съ Foraminifera. 

Верхній эоценъ. 
Эоценъ. 

Сумгантскіе слои. 
Мергельныл легкія глины, грубозернистые 

песчаники съ Foraminifera. Эоценовый флингь. 
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неогена черноморско-каспійской области *). Кромѣ того для 
Апшеронскаго полуострова въ тѣх* мѣстахъ разрѣза, гдѣ мои 
обозначенія разнятся отъ обозначена Д. В . Годубятникова, 
рядомъ поставлены тѣ и другія. 

С . Тектоника. 

Изслѣдованіями Д. В . Годубятникова установлено пре
обладающее значеніе въ тектоникѣ Апшеронскаго полуострова 
шшкативной складчатости. Это наблюденіе можетъ быть пол
ностью отнесено и къ изслѣдованной мною площади, на ко
торой выступающія на ней геологическія образоваиія собраны 
въ три антиклинальныя складки. 

I. Сѣверпая изъ этихъ складокъ проходить по сѣверному 
берегу шоровъ: Кара-багигъ, Гиръ-ва-алты и Амаджихъ. На 
значительномъ протяженіи она сохраняет* восточно-западное 
направленіе, которое мѣняется на NW-oe на самомъ запад-
номъ концѣ складки. 

Ядро складки образовано верхними горизонтами форами-
ниферовыхъ слоевъ и налегающими на нихъ пластами майкоп
ской свиты. Складка несимметричная: сѣверное крыло положе 
южнаго; въ средней части, въ районѣ Хаджи-дага наблюдается 
нѣкоторая опрокинутость складки къ югу. На сѣверномъ крылѣ 
последовательно выступаютъ спиріалисовые слои, діатомовые 
рыбные сланцы и понтическіе слои. Въ западной части слои 
понта погружаются подъ иловатыя безструктурныя глины при-
Сумгаитской равнины. Въ восточной части ближе къ селенію 
Джоратъ на нихъ налегает* продуктивная песчано-глинистая 
толща своими нижними горизонтами. 

Южное крыло складки, повидимому, подверглось размыва-

*) О возрастѣ и стратиграфическом* положеніи акчагыльскихъ пластовъ, 
стр. 289. 

28* 
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нію. Здѣсь въ сѣверной части мы видимъ налегааіе слоевъ 
сесчано - глинистой толщи прямо на брекчіевидные доломити-
зированные известняки, лежащіе въ висячемъ боку майкопской 
свиты. Къ востоку и западу изъ-подъ этой толщи сначала 
появляются слои діатомовыхъ рыбных* сланцевъ, а потомъ, 
на западаомъ и восточном* ковцахъ складки, выходят* слои 
понта. 

Сѣверное крыло складки въ свою очередь осложнено вто
ричною складкою, ось которой подъ угломъ, близкимъ къ пря
мому, отходить на N N W отъ оси главной складки; при чемъ 
ея направленіе совпадает* приблизительно съ направленіемъ 
солончака Хаджи-дага. По оси второстепенной складки при 
движеніи к* сѣверу выступают*: спиріалисовые слои, діато-
мовые рыбные сланцы и слои понта, сначала горизонты съ 
Valenciennesia, а потомъ—съ фауной бабаджанскаго горизонта. 
К * сѣверу отъ урочища Догматъ-алты верхній отдѣлъ понта 
погружается подъ бугристые пески. Таким* образом* здѣсь 
мы видимъ ясное погруженіе оси складки въ N N W иаправ-
леніи. 

То же явленіе погруженія только в* двух* противополож
ных* направленіяхъ, къ западу и къ востоку, наблюдается и 
по оси главной складки. По направленію къ западу складка, 
ііовидимому, расплывается. По крайней мѣрѣ в* разрѣзѣ по 
Сумгаиту продолженіе ея не .прослеживается. 

Къ востоку до границъ планшета наблюдается погруженіе 
оси складки, а потомъ она снова начинаетъ подниматься. 

Б * районѣ виноградных* садов* селенія Джорат* и Сараи 
въ эдрѣ этой складки появляются круто поставленные пласты 
діатомовых* рыбных* сланцев*. Еще дальше въ SO направ
лении ближе къ селенію Новханы въ ядрѣ ея уже выступают* 
глины майкопской свиты. Это возлѣ горы Орджанъ-дагъ, гдѣ 
проходит* дорога изъ селенія Джорат* въ селеніе Новханы; 



— 437 — 

за этою горою къ SO ось складки начинает* снова погру
жаться, переклинально закрываясь болѣе юными отложеніями, 
так* что возлѣ селенія Новханы свод* ея образован* уже 
породами песчано-глинистой толщи продуктивнаго яруса. 

По оси этой складки существует* нисколько выходов* 
нефти: 1) возлѣ селенія Иовханы и 2) въ районѣ виноград
ных* садов* Джората. Это за предѣлами планшета; а въ 
предѣлахъ изслѣдованной площади, на мысу между солонча
ком* Гиръ-ва-алты и солончаком* Хаджи-дага, наблюдается 
нѣсколько маленькихъ грязевыхъ сопочекъ, и выходы газирую-
щихъ соленыхъ [источниковъ без* признаков* нефти, пріуро-
ченныхъ къ верхнимъ горизонтамъ фораминиферовыхъ слоев*. 

II антиклинальная складка проходит* въ юго-восточной 
•части планшета къ N 0 отъ соленыхъ озер* Дага-ятагенъ и 
Джейракъ - батанъ черезъ озеро Гюмюръ-атанъ. Ось этой 
складки въ предѣлахъ планшета вначалѣ имѣетъ SO направ-
леніе, а потомъ, полого изгибаясь, поворачиваетъ къ востоку и 
•прослѣживается въ этомъ направлевіи до селенія Сараи 
І(Г. Сангяръ), за которымъ начинает* постепенно сглаживаться. 

Ядро складки, въ районѣ озера Гюмюръ-атана, сложено 
глинами майкопской свиты, залеганіе которыхъ представляется 
сильно нарушенным*. На сѣверо-восточномъ и юго-западном* 
крыльяхъ складки онѣ перекрыты спиріалисовыми слоями, 
выступающими въ видѣ грядок* по краямъ размыванія свода 
•складки; на сѣверо-западѣ и юго-востокѣ спиріалисовые слои 
закрывают* складку, свидѣтельствуя о погруженіи оси въ том* 
« другомъ направленіи. Погруженіе оси къ востоку происхо
дим подъ очень пологимъ угломъ. Вплоть до селенія Сараи 
ІВЪ замкѣ складки выходятъ мергели со Spinalis. 

Наоборот*, въ сѣверо-западномъ направлевіи ось складки 
погружается довольно быстро. Къ N W отъ оз. Гюмюръ-атанъ 
до ней выходятъ сначала спиріалисовые .слои, ихъ смѣняютъ 
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діатомовые рыбные сланцы, покрывающееся въ свою очередь 
понтическими слоями, представленными здѣсь детритусовыми 
известняками; а на эти послѣдніе палегаетъ „продуктивная" 
песчано-глинистая толща. Дальше сѣвернаго берега оз. Дага-
ятагенъ въ N W направленіе складка не прослѣжена. 

Сѣверо-восточное и юго-западное крылья ея сложены спи-
ріалпсовыми слоями и діатомовыми рыбными сланцами; па 
послѣдніе налегаютъ нижніе горизонты продуктивной свиты, 
которая здѣсь является далеко отодвинутой отъ оси складки. 

Понтяческія отложепія па обоихъ крыльяхъ, повидимому, 
выжаты. Прослѣживая условія залеганія породъ, слагающих* 
ядро и крылья складки, убѣждаемся въ сильно нарушепномъ 
залеганіи ихъ въ ядрѣ складки и въ болѣе правильномъ—на 
крыльяхъ, при чемъ уголъ падепія по мѣрѣ удалешя отъ оси 
постепенно уменьшается. Слѣдовательно, эта складка, равно 
какъ и предыдущая, гдѣ наблюдались тѣ же соотиошенія въ 
условіяхъ залеганія породъ, представляетъ типичный примѣръ 
складки съ протыкающимъ ядромъ (durchspiessende Keru). 

Центральная часть складки, образованная породами май
копской свиты, покрыта рядомъ неболыпихъ грязевыхъ сопокъ 
и газирующихъ солепыхъ источниковъ безъ признаковъ нефти. 

Гора Сангяръ, возвышающаяся съ сѣверной стороны селенія 
Сараи и расположенная на оси той же складки, представляетъ 
сравнительно недавно потухшій грязевый вулкапъ. Къ западу 
отъ него по оси складки выходитъ нѣсколько соленыхъ гази
рующихъ источниковъ, тоже безъ признаковъ нефти. 

Ш-ья антиклинальная складка проходитъ по юго-западной 
и отчасти по южной части планшета. Она состоитъ изъ нѣ-
сколькихъ куполовидныхъ вздутій, расположенныхъ четковидно 
по одной и той же оси. Между западной границей планшета 
и р. Сумгаитомъ ось имѣетъ N W — SO направлепіе, потомъ 
она поворачиваетъ къ югу вдоль лѣваго берега праваго при-
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тока р Сумгаита и, не доходя до южваго края планшета, 
плавно изгибаясь, направляется кт> N 0 ; послѣ чего прини
мает!. OSO направлеыіе п приблизительно въ серединѣ южной 
границы переходить въ сосѣдній къ югу планшетъ; на версту 
сѣвернѣе разъѣзда Гёздекъ (Владикавказ, ж. д.) пересѣкаетъ 
полотно желѣзной дороги и черезъ 1 — 1 Ѵз версты къ востоку 
скрывается подъ современными отложепіями соленаго оз. Джей-
ракъ-батанъ. 

Первыя два куполовидныхъ поднятія, расположенныя одно 
на лѣвомъ берегу р. Сумгаита, а другое па иравомъ, сложены 
породами, отнесенными мною предположительно къ эоцепу; 
эти породы переклинальио закрыты фораминиферовыми слоями. 
Центральная часть третьяго купола, расположеннаго въ вер-
ховьяхъ неглубокаго оврага, впадающаго справа въ правый 
притокъ р. Сумгаита, образована красноцвѣтными породами 
сумгаитской серіи, тоже периклинальпо покрытыми форамини
феровыми слоями. 

На ней расположено нѣсколько соленыхъ газирующихъ 
источниковъ, давшихъ начало вышеупомянутому оврагу. На 
старыхъ картахъ выходы этихъ водъ обозначены „нефтяной соп
кой". Д. В. Голубятниковъ въ статьѣ „Главпѣйшіе резуль
таты" стр. 309 указываете на неправильность подобнаго обо
значена. Три пазванныхъ купола выступаютъ въ сводовой 
части большой антиклинальной складки, NO-oe и SW-oe крылья 
которой сложены породами майкопской свиты и спиріалисо-
выми слоями. Послѣдніе. составляя борта размытаго свода 
складки, выступаютъ въ видѣ длинныхъ грядъ, подчеркивая 
связь орографіи съ основными тектоническими формами, — 
связь, которая устанавливается и въ другихъ частяхъ план
шета. Внѣшніе (по отношенію къ сводоврй части складки) 
склоны этихъ грядъ слагаются діатомовыми рыбными сланцами, 
перекрыты понтомъ и т. д. 
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Къ юго-востоку отъ третьяго купола ось складки погру
жается, и по своду ея перегибаются глины майкопской свиты. 

Въ этомъ мѣстѣ спиріалисовые слои двухъ противопо-
ложныхъ крыльевъ складки сближаются до разстоянія въ 
200 — 250 саж., тогда какъ въ наиболѣе широкой части 
складки они отодвинуты на 2 ' / з—3 версты. 

Къ юго-востоку отъ этой тектонической сѣдловины складка 
снова расширяется, и въ ядрѣ ея выступаютъ породы эоцена 
въ видѣ подковообразнаго гребня, вогнутостью обращеннаго 
къ SO. 

Какъ разъ въ этомъ мѣстѣ складка развѣтвляется: одна 
вѣтвь ея направляется на OSO къ полотну желѣзной дороги, 
какъ объ этомъ сказано выше, а другая почти подъ прямымъ 
угломъ отходитъ къ югу, и нааравленіе ея оси совпадаете съ 
общимъ ваправленіемъ оврага Хаидо-дере; къ югу она упи
рается въ складку, имѣющую широтное простираніе и про
ходящую по сѣверному берегу сол. оз. Ташы-чала (Атъ-батанъ). 

Оочетаніе этихъ складокъ обусловило появленіе очень 
интересныхъ тектоническихъ формъ, на которыхъ въ настоящее 
время не думаю останавливаться; онѣ расположены уже въ 
другомъ планшетѣ и будутъ описаны въ свое время. 

Я обращаю вниманіе на дважды отмѣченный мною случай 
развѣтвленія складокъ. Оказывается, это явленіе довольно обычно 
въ тектоникѣ не только Апшеронскаго полуострова, но и всей 
сосѣдней прикаспійской области. 

Складка грязеваго вулкана Бозъ-дагъ (къ N отъ селенія 
Коби) даете двѣ вѣтви: одна отъ Бозъ-дага направляется на 
юго-востокъ и носитъ навваніе Шабандагской антиклинали, 
другая съ направленіемъ на N 0 идете къ полустанку Хурда-
ланъ (Владикавк. ж. д.) на встрѣчу складкѣ, на оси которой 
расположенъ грязевой вулканъ Зыгиль-пири. Эта послѣдняя 
представляетъ отвѣтвленія отъ большой складки, начинающейся 



горою Кечалъ-дагъ (на юго-восточномъ берегу сол. оз. Джей-
ранъ-батанъ) и идущей сначала въ SO, а потомъ почти' въ 
широтномъ направлении къ грязевому вулкану Кёйреки (Ба-
ладжарская сопка); отъ нея отделяется еще одна вѣтвь, отхо
дящая въ N 0 направленіи къ селенію Маеазыръ. 

Развѣтляется и антиклинальная складка Кабиріадикской (Пу
тинской) долины, на оси которой возлѣ станціи Пута (Закав-
казск. ж. д.) расположенъ грязевой вулканъ Локъ-батанъ, 
знаменитый своими грязевыми изверженіями, сопровождавши
мися воспламененіемъ газовъ. Одна вѣтвь этой складки къ 
востоку отъ горы Кара-кая направляется на N N W къ бугру 
Гюльбахтъ., а другая къ югу—въ районъ кишлака Кара-дай. 

Между этой вѣтвью и главной складкой находится брахи-
синклиналь, сложенная породами продуктивной свиты, акчагыла, 
нижняго апгперона и известняками средняго апшерона, вѣн-
чающими вершины г. Кёръ-гёза и поднятыми на 187,5 саж. 
надъ уровнемъ океана, тогда какъ наивысшая точка размы-
таго свода антиклинали — гора Ахтарма поднимается надъ 
уровнемъ моря всего на 28,4 саж. 

Въ приведенныхъ примѣрахъ мы видимъ подтверждение 
общаго положенія, установленнаго Зюссом'ъ, по которому въ 
краевых* вонахъ хребтовъ и на окончаніяхъ послѣднихъ раз
вивается рядъ мелкихъ складокъ, среди которыхъ вѣтвистыя 
складки (пучки складокъ) играютъ не послѣднюю роль. 

Для Таманскаго полуострова, расположенная въ мѣстѣ 
пересѣченія поднятій Кавказскаго и Крымскаго, было конста
тировано развитіе мелкихъ кулисовядно одна за другую захо
дящих* складокъ. На противоположном* концѣ Кавказа наблю-
даемъ развитіе пучковъ складок*. 

Обычно обзоръ геологическихъ образованій в* нефтенос-
ныхъ районахъ сопровождается описаніемъ нефтяных* мѣсто-
рожденій. Эта часть в* данном* случаѣ отпадает*, так* какъ 
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» продуктивная " свита на изслѣдованной площади совершенно 
лишена признаков! нефтеносности. Строеніе антиклинальных! 
складокъ въ предѣлахъ изученнаго планшета показываетъ, что 
эта свита является далеко отодвинутой отъ оси складки на 
ея крылья. Возможно, что это послѣднее явленіе до извѣстной 
степени обусловливаете первое, чѣмъ лишній разъ, хотя и съ 
отрицательной стороны, подчеркивается связь нефтепроявленія 
въ предѣлахъ Апшеронскаго полуострова съ тектоническими 
линіями, съ мѣстами наиболыпаго нарушенія въ залеганіи 
породъ, на что указывалось и Абихомъ, и всѣми последую
щими изслѣдователями Апшерона. Любопытно, что и многіе 
грязевые вулканы расположены или въ мѣстахъ раввѣтвленія 
складокъ или же въ мѣстахъ, гдѣ мѣняется направленіе оси 
складки. 

Résumé. Im Bereich der erforschten Areals sind'vom Verfasser 
folgende geo logische Bildungen nachgewiesen worden: 

a) rezente terrestrische Ablagerungen — Saudhügel im nördlichen 
Teil des Blattes längs der Küste des Kaspischen Meeres; 

b) posttertiäre — eine Reihe Terrassen des alten Kaspischen 
Meeres, angefangen von der jüngsten mit Cardium edule und bis 
zu jener Terrasse, welche nach dem Charakter und Bestand der 
Fauna als eine der ältesten angesehen muss und unmittelbar nach 
der Baku-Stufe zur Ablagerung gelangte; 

c) ter t iäre Ablagerungen: 1) die „produktive" sandigtonige 
Schichtenfolge, ein vollkommenes Analogon der „Süsswasserschichten" 
und des „stummen Schichtenkomplexes" des geologischen Profils, wie 
.es von D. Go lub ja tn ikow für.die Halbinsel Apscheron aufgestellt 
worden ist; 2) ein Komplex von Tonschichten, welcher die vorher
gehende Schichtenfolge konkordant uuterlagert. E r zerfällt in einen 
oberen Abschnitt, vertreten durch Tone (mit seltenen Zwischenschich
ten von Detrituskalkstein und dichtem Ideseligem Mergel) in welchen 
die nachfolgende Fauna eingeschlossen ist: Didacna Lascarevi, D. 
schemachinica, D. pirsagcdica, Monodacna babadjanica, Prosodacna 
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scliirvanka, l'rosndaciia Ampelakiensis var. sdnrvanim, Drckscmia cf. 
Betomhji, Dr. cf. angusta, Dr. aniclmoncha, Dr. rostriformis, Mela-
nopsis Lorentheyi, Mélmiopm IkmcUii u. and., und einen oberen Ab
schnitt, ausgeprägt durch „gebänderte " Tone mit Valenäennesia und 
kleinen gekielten Cardiden. Diese Scbichtenreihe, die bis jetzt auf 
der Halbinsel Apseheron nicht bekannt war (die problematische! poli
tische Stufe im geologischen Profil der „Insel Swjatoi" D. G o l u -
hjatnikow's ist als ein der tieferen Horizonte der Apsclieron-Stufe 
anzuseilen) stellt der Autor auf Grund des Charakters und Bestan
des ihrer Fauna zur zweiten politischen Stufe; 

3) (une mächtige Schichtenfolge unterhalb der politischen Bildun
gen, ausgeprägt als Diatomen Fischschiefer, mit fossilen Resten von 
Cetriceen. welche an ihre mittleren Horizonte gebunden zu sein 
scheinen; 

4) Spirialis-Schichten, der vorigen Suite zugrunde Hegend, ihrer
seits aufgelagert 

5) dunkelgrauen Schieiern, die im verwitterten Zustand in dünne 
Blättchen zerfallen. Tonen mit Fischresten und charakteristischen 
gelben ockerigen Effloreszenzen (diese Schiclitenfolge paraUelisiert der 
Autor mit der Majkop-Suite des nördlichen Abhangs des Kaukasus 
einerseits und mit den Amphisyle-Schicliten D. Golub ja tn ikow's 
andererseits); 

6) ein Schichtenkomplex, aus drei Abschnitten bestehend: a) grün
lichgraue tonige Schiefer mit Zwischenschichten kieseligen Sandsteins, 
in welchem Foraminiferenschalen gefunden wurden, b) dunkelbraune 
stark bituminöse Fischschiefer mit Zwischenschichten, welche massen
haft Orbulina und Globigerina enthalten und c) grünlichgraue, nach 
unten zu café-au-lait-braune Färbung annehmende Mergel mit zahl
reichen Orbulina und Globigerina — alle drei als Foraminiferenscbich-
ten zusammengefasst ; 

7) eine unter dem Namen Suingait-Serie bekannte Gesteinsnite 
aus grünlichgrauen und rotbraunen Mergeln mit Fucoiden; und 
schliesslich 

8) eine Suite dunkelgrauer leichter glimmerhaltiger sandiger 
Mergeltone mit ihnen untergeordneten Schichten grauen schalig-
schichtigen Glaukonitsandsteins, welcher zuweilen in einer grobkör-
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nige, konglomeratartige Varietät übergeht und Orflwfragmina, Cla-
vulina, Operculina, Nodosaria, Cristellaria und Müiolidae enthält. 

Біе Suite 13 sieht der Autor als zum mittleren und unteren Oli-
goziin, die Suiten 7 und 8 als zum Eozän gehörig an. 

Zum Schluss erwähnt der Verfasser die vorherrschende Entwickelung 
der plikativen Dislokation und das Fehlen von Ölführung in der 
„produktiven" Schichten folge, welche im Eayon der Naphtawerke 
ejiorme Mengen von Erdöl enthält. 
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го діямъ и но четвертям* года, при взносѣ денег* вперед*. Плата 
за объявлепія: на первой страницѣ -журнала—20 к. за строку пе

тита, на послѣдней—10 коп. 

П Л А Т А З А О Б Ъ Я В Л Е H I Я : 

Построчная плата: въ ширину страницы—20 к. со строки. Клише 
доставляется заказчиками. Цѣна на.вкладн. объявл. или приложения 
за тысячу экземпл. до 1 лота—10 р.; за каясдый послѣдуюшій лот* 

прибавляется по 5 руб. за тысячу. 

ЗА ВЕСЬ ГОДЪ ЗА 1 / . ГОДА ЗА 1L ГОДА , 0 . . . , 
Г - - ( З А З Р А З А ) (ЗА 1 РАЗЪ). 

(24 РАЗА). (12 РАЗ-bj. (6 РАЗЪ). 4 Ѵ 

Цѣлая страница 150 руб. 75 руб. 50 руб. 25 руб. 10 р. — 
7я » 90 » 45 » 25 » 12 » 5 » — 
Ч* » 50 » 25 » 12 » 6 » 2 » 50 к. 
*/а » 24 » 12 » 6* » 3 » 1 » 20 к. 

Vu-, » 12 » 6 » 3 » 1 » — 60 к. 
Впереди текста плата двойная; на обложкахъ—по особому соглашению. 

Подписка па «Извѣотія А. О. М, Р. С* принимается во всѣхъ 
почтовыхъ и почтово-телегрщрныхъ учрежденіяхъ Имперіи безъ 

уплаты 15 к. за переводъ денегъ. 

Въ Архангельснѣ подписка и объявленія принимаются: въ Библіотекѣ 
Общества въ зданіи Городской Думы, въ Городской Публичной 
библіотекѣ и въ книжных* магазинах*—Булычевой, Шашковскойи 

Коганъ. 

Гг. иногородніе публикаторы и подписчики благово-
лятъ обращаться по адресу: Архангельск*,, Правленіе 
АРХАНГЕЛЬСКА™ ОБЩЕСТВА ИЗУЧЕНІЯ РУССКАГО СЪВЕРА. 
Рукописи слѣдуетъ направлять по адресу редакціи. Статьи и корреспонденціи опла

чиваются по усмотрѣнію редакціи. 

Пробные Ш« высылаются за 4 семикоп. марки. За перемѣну адреса 
взимается 4 семикоп. марки. 

Издатель Архангельское Общество 
изученія Русскаго Сѣвера. Редактор* В. Женгауэръ. 



Г О Д Ъ И З Д А Н І Я Х-й . 

Открыта подписка на имѣющій издаваться въ 1911 году журналъ 

ГОРНЫЙ к зожошмшшшьш шсш. 
Журналъ выходитъ въ г. Томскѣ 2 раза въ мѣсяцъ въ раз-

мѣрѣ отъ двухъ до трехъ листовъ, не считая въ этомъ числѣ 
отдѣльныхъ чертежей. 

Въ трудахъ редакціи изъявили готовность принять и прини
мали участіе г.г. горные инженеры: Н. С . Боголюбскій, В. В. 
Маюровъ I, Н. В. Маюровъ II, Покровскій, Земницкій, П. В. 
Карпинскій, Коленскій, Аргентовъ, Красновъ, Померанцевъ, Сбо-
ровскій, всѣ Окружные Инженеры горныхъ округовъ Сибири и 
ихъ помощники, а также профессора и преподаватели Томскаго 
Технологическаго Института: Обручевъ, Тове, Доборжинскій, Ко-
нюховъ. 

П Р О Г Р А М М А Ж У Р Н А Л А : 

1. Общее обозрѣніе. 
2. Горное и заводское дѣло. , 
3. Минералогія, геологія и геогно

зия, въ приложеніи къ горно
му дѣлу. 

4. Исторія, хозяйство и статисти
ка горнозаводскаго и золото-
промышленнаго дѣла. 

5. Горнозаводская механика. 
6. Горное законовѣдѣніе. 
7. Узаконенія и распоряженія пра

вительства. 
8. Административныя извѣстія. 
9. Некрологи горныхъ дѣятелей. 

10. Новости и извѣстія: а) по гор
ному дѣлу, б) по золотопро
мышленности, в) по разнымъ 
вопросамъ. 

11. Корреспонденции. 
12. Финансовое положеніе горно-

заводскихъ предпріятій и зо-
лотыхъ промысловъ. 

14. Библіографія. 
15. Справочный отдѣлъ (свѣдѣнія 

о новыхъ заявкахъ, о зачи-
сленіи въ казну, о продажѣ съ 
торговъ золот. пріисковъ и 
разныхъ промысловъ и пр.). 

16. Объявленія. 

Цѣна журнала съ пересылкой и доставкой на 1 годъ—-9 руб., 
на 6 мѣс—5 руб., на 3 мѣс—3 руб. 

Подписка принимается въ редакціи журнала: г. Томскъ, Золото-
сплавочная Лабораторія, Буткѣевская ул., 21, телеф. 155, а также 

въ Иркутскѣ и Томскѣ въ маг. Макушина. 

Цѣна за объявленія, однократно помѣщенныя, впереди текста: 
за Vi стр. —50 руб., за V, стр. —30 руб., и 1 строку— 40 к., 
послѣ текста: за Vi стр.—30 руб., за 1h стр.—20 руб, и за 
строку—20 коп. Цѣна за многократно помѣщаемыя объявленія 
по особой таксѣ съ уплатой впередъ по напечатаны перваго 
объявленія. 

Редакція. 



Положеніе о преміи 

имени ЭММАНУИЛА ЛЮДВИГОВИЧА НОБЕЛЯ, учрежденной при Бакин-
скоиъ Отдѣленіи ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Техническаго Общества. 

§ 1. Преміи этой присваивается наименованіе преміп 
Эммануила Людвиговича Нобеля, причем* выдаваться она 
будет* за лучшіе труды или изобрѣтенія по отраслям* зна-
нія, перазрывно связанным* с* нефтяпымъ дѣломъ. 

§ 2. Соискателями преміи могут* быть как* русскіе, 
так* и ипостраппые подданные. 

§ 3. Размѣр* преміи, подлежащей къ выдачѣ и предста
вляющей собою въ общем* капитал* около 1000 рублей, еже
годно устанавливается Бакинским* Отдѣленіем* Император-
скаго Русскаго Техническаго Общества, причем*, устанавли
вая этот* размѣр*, Отдѣлепіе руководствуется главным* обра
зом* соображепіями о состояніи этого капитала, па проценты 
с* котораго имѣет* быть выдана премія. 

§ 4. Премія имѣетъ быть выдаваема ежегодно; причем* 
премія, подлежащая къ выдачѣ за первый годъ, выдается sa 
труды, посвященные техникѣ добычи нефти или наукам*, 
близко соприкасающимся съ нею (какъ напр. геологія нефти). 
Премія, подлежащая къ выдачѣ за второй год*, должна быть 
посвящена техникѣ обработки нефти или же наукам*, близко 
соприкасающимся съ нею (какъ папр. химія нефти); премія, 



подлежащая къ выдачѣ за третій годъ, будетъ выдаваться за 
труды по добычѣ нефти, преыія четвертаго года—за труды по 
обработкѣ нефти и т. д. 

§ 5. Соискатели преміи должны представить свои труды 
па русскомъ языкѣ не позже, какъ за три ыѣсяца до при-
сужденія преміи, т. е. пе позже 25 февр. даннаго года (см. 
§ 11-й). 

§ 6. Еели въ какой-либо годъ премія по какимъ-либо 
причинамъ (непредставленіе трудовъ или непризнаніе за ними 
извѣстнаго достоинства) не будетъ выдана, то премія эта 
присоединяется къ ближайшей очередной однородной преміи. 
Такимъ образомъ если данная премія не выдана за труды 
по добычѣ нефти, то она присоединяется не къ той преміи, 
которая будетъ выдава въ будущемъ году за обработку нефти, 
а къ той преміи, которая будетъ выдана черезъ 2 года за 
добычу нефти. 

Примѣчаніе: Однако, жюри (см. § 7-й) предостав
ляется прапо, не премировавъ по причинамъ, изложеп-
пымъ въ настоящем* параграфѣ, ни одного изъ пред-
ставленныхъ трудовъ, выдать въ поощрепіе одному или 
вѣсколькимъ изъ авторовъ трудовъ, представленпыхъ на 
состязаніе, извѣстную сумму денегъ; причемъ размѣръ 
всѣхъ суммъ, взятыхъ вмѣстѣ, подлежащихъ къ выдачѣ, 
не долженъ превышать размѣра очередной преміи. При 
этомъ, если къ выдачѣ въ поощреніе будетъ предназна
чена лишь часть преміи, то не выданная часть преміи 
пріобщается къ ближайшей очередной однородной преміи, 
какъ объ этомъ сказано въ § 6. 

§ 7. Присужденіе премій, а также выдачи поощрительных* 
суммъ (см. примѣч. къ § G-му) поручаются особому жюри, 



выбираемому ежегодно на Общем* Собраніи Бакинскаго Огдѣ-
ленія Имнераторскаго Русскаго Техническаго Общества. 

Вопрос* о числѣ членов* жюри, которыхъ однако должно 
быть не менѣе пяти, предоставляется при каждых* выборах* 
усмотрѣнію Общаго Собранія. 

§ 8. Труды, представленные на соисканіе, должны быть 
снабжены девизами, причем* имя автора, написанное въ 
закрытом* и припечатанном* конвертѣ, приложенном* к* 
труду, узиается лить пост окончаиія присуоюденія преміи. 

§ 9. Порѣшеніе вопроса о выдачѣ преміи тому или дру
гому лицу производится жюри обязательно путем* закрытой 
баллотировки. 

§ 10. Соискатели преміи представляют* свои труды въ 
Совѣт* Бакинскаго Отдѣленія Императорскаго Русскаго Тех
ническаго Общества, который и препровождает* труды эти 
жюри. 

§ 11. День объявленія во всеобщее свѣдѣніе ежегодно 
назначается на 25 мая, т. е. на день, въ который учреждена 
фирма Т-ва Бр. Нобель. 

§ 12. О результатахъ соисканія объявляется также как* 
Т-ву Бр. Нобель, так* и фирмам*, принимавшим* участіе въ 
образованіи настоящаго фонда. 

§ 13. Вся исполнительная часть веденія дѣла по при
суждение преміи, какъ печатаніе объявлевій, сноіпенія съ 
жюри, пріемъ трудовъ, выдача денегъ, производство сообщепій 
(см. § 12) лежитъ исключительно па Совѣтѣ Отдѣленія. 

§ 14. За годъ до присужденія очередной преміи Совѣтъ 
Огдѣлепія помѣщаетъ соотвѣтствующія объявленія въ мѣстныхъ, 
столичныхъ и иногороднихъ газетах*. Расходы по объявленію 
производятся за счетъ суммы очередной преміи, причемъ рас
ходы эти не должны превышать 1 0 % суммы этой преміи. 



§ 15. Н а 25 мая 1!) 15 года премія назначается за луч
шее сочинсніе или изобрѣтеніе, посвященньія техникѣ обра
ботки нефти или же наукамъ. близко соприкасающимся съ 
нею, какъ напр. химія нефти и т. д. 



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

Извѣстія Геологическаго Комитета: 
(Тима расгцюдашіые ибозппчеим эпѣидочкоіі *), 

'Гот, I* 1882 г., Д. 45 к.; т. П * 1883 р., Ш 1—9; т. I l l * 1884 г., Ш 1—10; т. IV, 1886 г., 
Ш 1 - Ю ; т. V, 1886 р., Э Щ 1-11; т. VI , 1887 г., Ш 1—13; т. VII, 1888 г., Ш 1 - 1 0 ; 
т. Ѵ Ш , 1889 г., J8ÄI 1—10; т. I X * 1890 г., 1—10; т. X * 1891 г., .Ш 1—9; т. X I * 
1S92 г., №Д6 1-10; т. XII* 1803 г., І Ш 1-0; т. XIII* 189-4 г., АУѴ» 1—9; т. X I V * 
1895 г., Ш 1—9; т. XV* 189С г., Ш 1 -9; т. X V I * , 1897 г., Л».\» 1—9; т. X V I I , 1898 г., 
№ЛГ» 1—10. Дѣна 2 р. 50 к. на тот,, отдельные Л»Л» по 85 коіг. 

Томъ Х Ѵ Я І * 1899 г.; т. X I X * , 1900 г.; т. X X * , 1901 г.- т. X X I , 1902 г.; т. X X I I , 1903 г.; т. XXII I , 
І904 г : т. X X I V , 1905 г.; т. X X V , 190« г.; т. X X ѴГ, 1907 г.; т. X X V I I , 1908 г.; т. X X V I I I , 
1909 г.; т. X X I X , 1910 г.; т. X X X , 1911 Р.; т. X X X I , 1912 р. Ц. 4 p. nil т о м (огдѣ.ин. 
№J\Ï не продаются). 

Русская реологическая библіотека, над. ІІОДІ, род. с. Никитина, за 1885, 1886, 1395 
1 1 189« ГР. (1887—1894*). II,. I р. аа годъ. 'Гоже, іюдаи. Гсплошческшп. Комитетом'!,, 
::а 1897 г., ц. 2 р. 40 к. 

Протокола ааевдашй Лрисут. Геолог. Коыит. но обсуждснік» вопроса объ оррашшаціп иочвоп-
ішхъ іиелѣдоиаіпй in, Россіи. (Ирил. кл, V I т. Паи. Геол. Ком.). Д. 85 ІІ. 

Труды Геологическаго Комитета: 

Томъ I, Ш 1*, 1883 т. I. Лагузенъ. Ф а у и а к) р с к и X ъ образованій Ряаанск. губ. Съ 11. табл. 
и картою. Ц. 8 р. 00 к.—Л» 2* 1884 р. С. Никитинъ. Общая геологическая карта 
Росс іи . Л и с п , 5ß. Ст. геол. картою иЗ табл. Д. 3 р. (Одна геол. карта 56-го з.—75 к.)— 
Л» 3*, 1884 г. Ѳ. Чернышевъ. Матер іали к т. наученію девонскнхъ огложеній 
Р о с с і п . Ст. 3 табл. Ц. 2 р.—№ 4* (иослѣдігій), 1885 г. И. Мушиетовъ. Геологичпскій 
очеркъ Липецкого .уѣзда пт. СВЯУІІ съ минеральными источниками г. Ли
пецка. Сь геол. картою и платим. Д. 1 р. 25 к. 

Томъ I I , tè 1*. 1886 г. С. НЙИИТИНЪ. Общая геолог, карта Россіи. Дистъ 71. Съ геол. 
картою и S табл. Ц. 4 р. 50 к. (Одна геол. карта 71 л,—75 к.).—№ 2,. 1885 г. И. Син-
цовъ. Общая геолог, карта Роесли. Листъ 93-й. Запади, часть. Съ геол. картою 
Д. 2 р.. (Одна геол. карта Пап. части 93-го диета—50 к.).—№ 3, 1886 г. А. Павловъ. 
Аммониты попы A s p i d o c e r a s acan t l i i cum восточной Россіи. Ст. 10 табл. 
Д. 8 р. 50 к—№ 4, 1887 г, И. Шмальгаузонъ. Онисапіе остатков?, раетеній артнн-

• ски-х'ь и нермскихт, отложеній. Съ 7 табл. Ц. 1 р.—№ 5* (послѣдн.), 18S7 г. 
А. Павловъ. Самарская лука и Жегули. Геологическое .изслѣдоваше. Съ картою и 
2 табл. Д. 1 р. 25 к. 

Томъ I I I , Ш 1* 1885 г. Ѳ. Чернышевъ. Фауна нижпяго девона аанаднаго склона 
Урала. Съ 9-ю табл. Д. 3 р. 50 к,—Ж 2*, 1880 г. А. Карпинскій, 0. Чернышевъ и А. Тиля». 
Общая геологическая карта Ел рои ейской Россі и, Лпстъ 139, Съ 4 табл. (съ 
геол. картой). Ц 3 р.—А» 3*, 1887 г. Ѳ. Чернышевъ. Фауна средияго и. перхняго 
дсвоыа ааігадпаго склона Урала. Съ 14- табл. Д. в р,—№ 4* (іюетѣдвій), 1889 г. 
Ѳ. Чернышевъ. Общая геолог, карта Росс і я . Лиси . 139. Оішсаніе цеятралыюи 
части Урала и аападиаго его склона. Съ 7-ю табл. Д. 7 р. 



Т о м х I V , & I* 1887 г. А. Зайцсвъ. Общая гволвг. карта Р ѳ с с і и . Іистт . 138. Геолог. 
ОІІШШІО Ревдпнскаго и Всрхъ-Псетскаго округовъ. Оь геолог, картою. Ц. 2 p.—Ai 2*, 
18і)0 г. А. Штуненбергь. Общая геолог, карта Росс іи , Листъ 138. Геолог, изслѣд. 
еѣперо-заііадпон части области 138 листа. Ц. 1 р. 25 к.—№ 3* (посдѣдиіВ), 1893 ѵ. 
Ѳ. Чернышева Фауна нижпиго депопа восточнаго склона Урала. Оі. 14 табл. 
Д. G ),. 

Томъ V , Ліі I* 1890 г. С. НИНИТИНЪ. Общая геолог, карта Росс і а . Листа. 57. Съ гипсо
метр, п геолог, карт. Д. і ,.. (Одна геол. карта 57 л . -1 р.) .-№ 2*, 1888 г. С. Нинитинъ. 
Слѣдв мѣлолого иеріода въ цпптралыюіі Росс іп . Съ геолог, картою и 5 табл. 
Д. 4p ,~As3, 1888 г. М. Цвѣтаева. Головопогія верхилго яруса средпе-русокаго 
камеппоуголіпаго иавсстияка. Съ 6-ю табл. Д. 2 р.—№ 4, 1888 г. А. Штуненбергь. 
Кораллы и міаапкп верхпяго яруса средпс-русскаго камеииоугольиаго 
известняка. Ci. 4 табл. Д. 1 р. 50 к.-Л» 5* (іюслѣдііій), 1890 г. С. НИНИТИНЪ. 
Каменноугольный оіложепія П о д м о с к о в н а я края п артеаіанскія воды 
иод'ь Москвою. С'ь 3-мя табл. Д. 2 р. 80 к. 

Томъ V I * , 1888 г. П. Кротовъ. Геолопіческіл нпслѣдоваііія на западпомъ склопѣ 
Солпкамскаго п Чердынекаго Урала. Съ геолог, картою и 2-мя табл. Вин. I II. 
Д. за оба вып. 8 р. 25 к. (Одна геолог, карта—75 к.), 

Томъ V I I , А» 1* 1888 г. И. Синцовъ. Общая геолог, карта Р о с с і и . Л и с п . 92. Оь карт, 
и 2 табл. Ц. 2 р. 50 к. (Одна геолог, карта — 75 к.) .-Ai 2, 1888 г. С. Нинитинъ и 
П. Ососковъ. Заволжье въ области 92-го листа общей геологической карты 
Россіи. Д. йО к.—Л» 3, 1899 г. П. Земятченскій. Отчетъ о геологпч. и почве ішнхъ 
васдѣдованіяхъ, произведенных']] въ Воровичскомт. уѣадѣ Новгородской губ. въ 1895 г. 
Съ геолог, и иочвеи. карт. Д. 1 р. 80 к.—А» 4 (послііднін), 1899 г, А. Биттноръ. 
Окаменѣлости шіъ тріасовыхъ отложеній Ю ж н о - У с с у р і й с к а г о края. Съ 4 табл. 
Д. 1 р. 80 к. 

Томъ V I I I , Л» 1, 1888 г. I. Лагузенъ. Ауцеллы, встрѣчаюіціяся въ Россін . Съ 5 табл. 
Д. 1 р. СО к,—А» 2, 1890 г. А. Михальсній. Аммониты нижпяго нолжекаго яруса. 
Съ 13 табл. Выи. 1 и 2. Ц. аа оба вып. 10 р.—№ 3*, 1894 г. И. Шмальгаузонъ. О до 
вонскихъ растеніяхъ Допецкаго камеииоугольиаго бассейна. Съ 2 табл-
Ц. 1 р.—А» 4 (послѣдп.), 1898 г. М. Цвѣтаева. Наутилндн и амионеи н и ж и . отд. 
средперусскаго каменноуг. известплка. Оь 6 табл. Д. 2 р. 

Томъ I X , As 1*, 1889 г. Н. Соноловъ. Общая геолог, карта Россіп . Ли-стъ 48. Оь прил 
ст. Б. Федорова. Микросков, изслѣд. кристал. породъ изъ области 48 листа. Оь геол. 
картою. Ц 4 р. 75 к, (Отд-пл. геол. карта 48-го листа—75 в.).—№ 2* 1893 г. Н. Соноловъ. 
Нижнетротвчвия отложенія Южной Россіи . Съ 2 карт. Д. 4 р. 50 к.—Äs 3, 
1894 г. Н. Соноловъ. Фауна глауконнтовмхъ песковъ Вкатерипославскаго жел.-дор. 
моста. Съ геол. раярѣа. и 4 табл. Ц. 8 р. 75 к.—Л: 4*, 1895 г. 0. Іоноль. Иижнетре-
тичиыя селахіи изъ 10 ж п. Россіи. Съ 2 таб. Д. 1 р.—Л» 5 (нослѣдпііі), 1898 г. 
Н. Соноловъ. Слои съ Venus K o n k e n s i s (среднземиоморсыя отложепіл) па р. Копкѣ. 
Съ б табл. и картой. Д. 2 р. 70 к. 

Томъ X , AS 1* 1890 г. И. Мушнетовъ. Вѣрневское аемлетрясеиіе 28-го мая 1887 г. Съ 
4 нарт. Д. 3 р. 50 к..—Jfs 2, 1893 г. Е. Фодоровъ. Теодолитный методт. въ міінсра-
логіи и петрограі|ііи. Съ 14 табл. Д. 3 р. 00 it.—А» 3* 1895 г. А. Штуненбергь. 
Кораллы и мшанки камеиноугольннхъ отложеній Урала и Тпмапа. Съ 
24 табл. Ц. 7 p.—As 4 (посл-Іідн.), 1896 г. H. Соноловъ. О нроисхожденін лнмаповъ 
Южп, Россіи. Съ карт. Ц. 2 р. 

Томъ X I , Л» 1* 1889 г. А. Нраснопольсній. Общая геолог, карта Россіп, . Листт, 12G. 
Геолог, нзел. на аападпомъ склоігіі Урала, Д. (S р.—.Ys 2* 1891 г. А. Краснопольсній. 
Общая геол. парта Россін. Дистъ 12(3, Объяснит, памѣч. къ геолог, картѣ. Д. (съ 
геолог, картою). 1 р. 50 к. Одна геол. карта 126 л.—1 р. 

Томъ X I I , А» 2*, 1892 г. Н. Лебедевъ. Верхне-силурійекал фауна Тимана. Съ 3 табли
цами. Д, 1 р, 20 к..—As 3,1899 г. Э. Гольцапфоль. Р о м в о н о г і я доманиковаго гори
зонта южнаго Тимана. Съ 10 табл. Д. 4 р. 

Т о м * І І Ц As 1* 1892 г. А. Зайцевъ. Геологичесвія изелѣдованіл въ Николае-І Іав-
динскомъ округѣ. Ц. 1 p. 20 к.-Л» 2, 1894 г. П. Иротовъ. Общая геолог, карта 
Россін, Листъ 89. Оро-гидрографич. очеркъ запади, части Вятск. губ. Съ картою. 
Д 3 p. GO к.—Al 3, 1900 г. Н. Высоциій. Мѣсторождонія . золота Кочкарской сн-



стемм яъ Южномъ Уралѣ, Оь 3 карт. Д. 8 р. 50 к , — 4 (и иослѣдній) 1903 г. 
Г. П. Михайловскій. Сродгоемпоэюрсвія отложенія Томаковкп. Съ 4 табл. Ц. 4 р. 50 к. 

Т о м * X I V , As 1*, 1895 г. И. Мушиетовъ. Общая геологич. карта Росс іи . Листы 96 и 96. 
Геолог, иислѣдоваиія пъ Калмыцкой степи. Ц. (съ 2 карг.) 8 р. 75 к. Отдѣлыю геол. 
карты 05 п 96 л. но 75 к,—Д» 2*, 189G г. Н. Соноловъ. Гидрогеологичкскія иаслѣ-
доваігія in, Х е р с о н с в . губ. Съ путл. ст. Топорова „Анализы водь Херсоиск. г." 
и карты Ц. 4 р. 70 в.—At3,1895 г. Н. Дииеръ. Тріасовыя фауны цсфалоподъ При
морской области въ Восточной Снбпрп. Сь 5 табл. II,. 2 р. 00 к.—і^ 4, 189В г. 
И. Мушкетовъ, Геологически! очеркъ ледниковой области Теберды и Чхалти 
па Каиказѣ. Д. 1 р. 70 к,—Ai 5 (ігосл-Іідній), 1896 г. И. Мушиетовъ. Общая геолог, 
карта Россіи . Листъ 114. Геолог, изслѣдовшіія въ Киргизской степ». Съ картом. 
Д. 1 р. 

Томъ X V , № 1, 1903 г. П. Армашевсній. Общая геологическая карта Росс іц . Лпсгь 
40-ой. Полтава—Харьковъ—Оболнь. Съ геол. картой. Ц. 5 р. (Карта отдельно—-ДО к.). 
А» 2*, 1890 г. Н. Сибирцевъ. Общая теологическая карта Росс іи . Листъ 72. 
Геолог, изелѣдоиашл въ Овсво-Кляамнискомъ баесейнѣ. Ст. картою. Ц. 4 р.— Кі 3, 1899 г. 
H. Яковлевъ. Фауна нѣкоторкгхъ иерхне-налеозомскихт. отложеній Госоіп. 
I. Голоноиогія и бршхоногія. Съ б табл. Д. 3 р. 50 к.—Л!і 4 (и иосл.). 1902 г. Н. Андру-
совъ. Материалы къ иознаііію нрпкаспійскаго неогена. Акчагнл/.скіе пласты. 
Сь 5 табл. и картой. Ц. 2 р. 70 к. 

Томъ X V I , А'» 1. 1898 г. А. Штуноибергъ. Общая геологич. карта Роосіп. Листъ 127. 
Съ б табл. Ц. 6 р. 50 к.—Ks 2 (нослѣди.). 0. Чернышев*. Верхиеваменноугольння бра-
хіоноды Урала и Тимапа. Съ атл, изъ 03 табл. Д. 18 р. 

Томъ X V I I , А6 1, 1902 г. Б, Ребиндеръ. Фауна н возрастъ ІГІІ.ІОІШ хъ не с на никои т. 
окрестностей онера Баску и чакъ. Съ 4 табл. II,. 2 р. 40 к . - Я* 2, 10О2 г. Н. Лебе-
девъ. Роль кораллоіп. въ девонек, отлозк. Росеіи. Съ 5 табл. Д. 3 р. СО к.— 
Л; 3 (поел.), 1902 г. М. Залѣссній. О пѣкоторыхъ сигилляріяхъ, собраниихъ ігь 
,.І,о н е ц un хъ кам ей и о угол LU и хъ отложе н ія хт„ Съ 4 табл. Ц. 1 р. 

Том'!. X V I I I , Л» 1, 1901 г. I. Морозовичъ. Гора Магнитная и ея блпжаіішія окрест
ности. Съ 0 табл. н геол. карт, Ц. 3 р. 80 it.-.Ts 2, 1901 г. Н. Соноловъ. Маргаіі-
цовыя руды третіічныхъ отложеиій Екатериног.лавск. губ. и окрестностей 
Кривого Рога. Съ 1 табл. и карт. Д. 1 р. 85 к,—Л» 8 (посгіідп,), 1002 г. А. Красно-
польсній. Елецкій уікідъ иъ геологическом!, отношеніи. Съ геолог, картой. 
Д. 1 р. 80 к. 

Томъ X I X , Ms 1, 1902 г. К, Богдановичъ. Два пересііченіл главного Кавказскаго 
хребта. Съ картой и 3 табл. Д. 3 р.—Л» 2 (послѣдн.), 1902 г. Д. Нииолаевъ. Геологич. 
пзслѣдов. въ Кыштммской дачѣ Кыштымскаго Гори, округа. Съ 4 табл. 
Д. 2 р. 70 к. 

Томъ X X , A'Ï 1, 1902 г. В. Домгеръ. Геол. ипслОідоіі. въ ІОжп. Россіи въ 1881—1884 гг. 
Съ картой. Д. 2 р. 70 к,—№ 2 (иослѣдп.). 1902 г. В. Вознесенскій. Гидрогеологи
ч е с к и изслѣдованія въ Новомосковском'!, уііздѣ, Екатериноелавокой губ. 
Съ прилож, гидрогеологпческаго очерка Н. Соколова. Съ картой. Д. 2 р. 

Н о в а я еерія. Вын. 1, 1903 г. И. Мушиетовъ. Матеріалы но Ахалкалакскому зешетряс. 
1899 г. Съ 4 табл. Д. 2 р. Вып. 2. 1902 г. Н. Богооловскій. Матеріалн для изуч. 
нилшемѣлов. аммонит, фауны дсіітралыі. и сѣверн. Россіи. Съ 18 табл. Д. 4 р. 50 к. 
Вын. 8. 1905. А. Борисякъ. Геологическій очеркъ Изюыскаго уііада. Съ карт. Ц. 5 р. Выи. 4, 
1903, Н. Яковлевъ. Фауна верхней части палеояойскихъ отложеігій въ Донецком'!, бас-
сейнѣ. I. Пластинчатожаберный. Съ 2 табл. Д. 1 р. Вып. 5. 1903. В. Ласкаровъ. Фауна 
Бугловскихъ слоевъ Волыни. Съ 5 табл. и картой. Д. 2 р. СО к. Вын. 6. 1903. Л. Коню-
шовскій и П. Новалевъ. Бакальскія мѣсгорожденія жел'Ьиыхт, рудъ. Съ картой. Д. 2 р. 70 к. 
Выи. 7. 1903. I. Морозевичъ, Геологич. строеиіе Иеачковскаго холма. Съ 4 табл. Д. 1 р. 
Вын. 8. 1903. I. Морозевичъ. О ііѣкоторыхъ яшлышхъ іюродахъ Таганрогскаго окр. Съ 
5 табл. Ц. 1 р. 30 к. Вып. 0. 1903. В. Веберъ. Шемахішское землетрясепіе 31-го янв. 
1902. Съ 2 табл. и 1 карт. Ц. 1 р. 50 к. Вып. 10. 1904. А. Фаасъ. Матеріалы im 
геологіи третичп. отложеній Кршюрожск. района. Съ картой и 2 табл. Д. 3 р, 
Выи. 11. 1904. А. Бориоянъ. Pelecypoda юрскихт, отложеліій Кврон. Россіи. Вып. 1. 
Nueulidae. Съ 8 табл. Д. 1 р. 20 к. Вын. .12. 1903. Н. Яковлевъ. Фауна верхней 



части (irt.iiHwoiiciiiiX'b ОТ.ІОІІІСМІІГІ ш. Донецк, бае. И. Кораллы. Сч> 1 табл. Ц. 50 it. В ь ш . 13. 
1001 г, Ш. Д. Залѣсскій. Ископаемыя растеши каменноуголышхъ отложопій Донецка™ 
бассейна. 1. Lycopodiales. Съ 14 табл. Ц. 8 р. 30 к. В ы п . 14. 1904. А. Штукснборгъ. 
Кораллы и мшанки нияшяго отдѣла средиеруескаго каменноуголыіаго пзііестплка. üi. 
У табл. Ц. 2 р. в О к. В ы п . 15. 190-1. Л. Дкшаркъ и Л. Мразенъ. Троицкое міісторо-
ждсніо желѣзныхъ рудм. въ Кнзслоископ дачѣ на Урал-в, Ci. С табл. и геологии, картон. 
11,. SI р. В ы и . 10. 190«. Н. А. Богооловсній. Общая геол. карта Роесііг, Лисп. 73. Едатиіа, 
Моршанскъ, Сапожок'!., И псарь. Съ гсологич. картон. II,. 8 р. Вып. 17. 1904, A.Jlpacno-
польсиій. Геолог, очсркъ окрестностей Лемеашіквпго иавода Уфішекаго торн, округа. От, 
карчой Ц. 1 р. Выи. IS. 1905. H. Соиоловъ, Фауна моллюсков* Мандриковкп. Съ 13 табл. 
Дпна 2 p. SO кон. Вы». 19. 190Ö. А. Борисянь. Гоіееуроііа юрскпхъ отложеиій Енро-
нейской Россіп. Вин. 11: Arcidao. Съ 4 табл. Ц. 1 ]>. 40 к. Вып. 20. 1905. В. Ламан-
скій. Древиѣпшіе слои склуріпскпхт, отложеній Госсіи. От, чертеж, н рисуіік. пъ текстѣ 
п пршюж. двухъ фототиши. таил. 11,. 3 р. Вып. 21. 1900. Л. Конюшевскій. Гсологичее-
скіл нзс.чт.доваш'л in, «aiîonli Знгаішнскн.чі. и Комаровскихі. желт.лиорудныхт, мѣеторо-
жденііі (Южный Урал?,). Or. 2 картами. Д. 2 р. Выи. 22. 1907. В. Нинитинъ. Геологи
ческая іюслѣдоиапіл центральной группы дачъ Верхъ-Псетскихъ занодопъ, Ревдипскон 
дачи и Мурзшіскаго участка. C i . карт, на 5 лист, и 35 таблицами. Ц. аа дна пин. 17 р. 
Вып. 23. 1905. А. Штуконбергъ. Фауна верхпекамснноуголыюй толщи Самарской Луки. 
Оі. 13 таблиц. Ц. 8 р. 20 к. В ы и . 24*, 1.906. К. Налицкій. Грозпенекій нефтеносный 
районл.. С'і. 3 партами на 6 листах1!, и H табл. ігі, текстѣ. Ц. 8 р. 80 к. Вып. 25. 1006. 
Д. Нраснопольсній. Геологическое оішсапіе Иевышскаго горнаго округа. От, геол. картой. 
Д. 1 р. 50 к. Выи. 20. 1900 г. К. Богдановичъ. Система Днбрара от, юго-іюсточпомт, 
Канкааѣ. Ст, обзорной гсологич, картой, 2 табл. ра.чрѣзовъ, 54 рисунками irr. текстѣ и 
IX палеонтологич. таблицами. Д. 5 р. Выгг. 27. 190(і. A. Иарпинснііі. О трохилискахъ. 
Съ 3 табл. и мпог. рисунками въ текстѣ. Д. 2 р. 70 к. Выи. 28*. 1903. Д. Голубят-
нииовъ. Снятой Остроиъ. Съ 8 табл. и картон. Д. 2 р, Вып. 21). 1900. А. Борисякъ. 
Pelecypoila юрскихъ отложенііі Европейской Россіи. Вин. III: Mytilidac. Ст, 2 табл. 
Д. 1 р. Вып. 80. 1903. Л. Конюшевскій. Геологическія нзсліідопапія въ районѣ рудни
ков'!. Архангельска™ завода на Уріигіі. Съ геологической картой. Д. 1 р. 70 к. Вып. 81. 

1907, А. Нечаевъ. Сѣрио-солліше ключи близъ Воголвленскаго завода. Д. 1 р. Вып. 82. 
1908. Сборникл, неиздаппыхъ трудовъ А. 0. Михальскагб. 1896—1904 гг. Подъ редакціей 
К. Богдановича. Съ 58 рис. въ текстѣ и 2 таблиц. Д. 3 р. 30 к. Вып. 83. 1907. 
М. Залѣосній. Матеріалы кт, вознаііію ископаемой флоры Домбронскаго каменноуголыіаго 
бассейна. Ст, 2 табл. Д, 1 р. 40 к. Вып. 34. 1907. С. Чарноцкій. Матеріалы ICI. IICI-
янанію камеішоуголыіыхт, отложеиій Домбровскаго бассейна. Ст, обзорной картой бассейна 
и Г> табл. Д. 3 р. В ы и . 35. 1907. К, Богдановичъ. Матсрінлм для иаучеиіл раковпнпаго 
известняка Домбровскаго бассейна. Съ 18 рис. въ текст» и 2 табл. Д. 1 р. 50 к. 
В ы и . 80, 1908. Д. Соколовъ. Ауцеллы Тимапа и Шпицбергена. Съ 3 табл. Д. 1 р. 
В ы » . 37. 1908. А. Борисякъ. Фауна донецкой юры. 1. Cephalopoda. Ст, 10 таблицами, 
Д. 2 р. 70 к. Вып. 38. 1907. А. С. Seward. Кірекія раетепіл Кавказа и Туркестана. 
Съ 8 таблицами. Д. 2 р. СО к. Выи. Зі). А. Фаасъ. Очеркъ Крнворожскпхъ жоліізоруд-
ныхт, «гіісторождсиій. (Печатается). Вып. 40. 1909. H. Андрусовъ. Матеріалы кт, иознапііо 
нрикаспійскаго неогена. Съ 0 табл. и 8 рисунками въ текстѣ. Ц. 2 р. 40 к. Вып. 41. 
1908. А, Краснопольскій. Восточная часть Нішие-Тагильскаго горнаго округа. Сь геоло
гической картой. Д. 1 р. 20 к. Выи. 42. 1908. Н. Яковлев*. Палеозой Изюмскаго уЬвда 
Харьковской губерпіп. Ст. картой, Д. 80 'к . Вып. 43. 1909. А. Рябииинъ. Два іглевіо-
аавра изъ юрц и мѣда Киров. Россіи. Съ 5 табл. Д. 1 р. 40 к. Вып. 44. 1909, А. Бо
рисякъ. Pelecypoda юрскихъ отложеиій Еврои. Россін, IV. Aviculidao. Ст. 2 табл. Д. SO к. 
Выи. 45. 1908. Э. Амортъ. Геологичеекіл изслѣдоианія на южпомъ побережьѣ Русскаго 
Сахалина. Отчотъ Сахалинской горной экспедиціи 1907 года. Ст, 4 табл. н картой. 
Д. 3 р. 20 к. Выи. 40. 1908. М. Д. Залѣсскій. Исконаемил растепія камениоуголышхъ 
отложеній Доноцкаго бассейна. II. Изученіе аиатомичоскаго етроепіл Lepidostrobtta. 
Съ 9 табл. Д. 2 р. В ы п . 47*. 1909. С. И. Чарноцкій. Геологическіл изслѣдованія Кубапекнго 
нефтеиоспаго района. Лисп. ІІефтлпо-Ширііаііскій. Съ картой. Изд. 2-е. Д. 8 р. 20 к. 
Вьш. 48. 1908. И. 'Яковлевъ. ІІрпіфѣпленіе брахіонодъ, какъ основа видовъ и родовъ, 
Съ 2 табл. Д. SO к. Вып. 49. 1908 г. А. Фаасъ. Кт, нозшшію"фауны морских*, ежей 
пзъ мѣдоігахъ отложеній Русекаго Туркестана. I. Овисаніе иѣсколышхъ формъ, найден-



ныхт. lib Ферганской области. .Съ одной табл. и •несколькими рисунками въ текст*. 
ДЛИ) кон. Вып. 60.1909.г. №. Д. Залѣссиій. О тождеств*. Newopteris omta H o / f m a n n 
и NeurocalUpteris yleichenioides Steimel. Съ 4 табл. Ц. 1 р . В ы п . 51. 1909 г. .А. Ией-
стеръ. Геологическое оииеаіііс маршрута Селшіалатииеюі Вьрный. Ст. 1 табл. и 2 карг. 
Ц. 2 j). В ы н . 52, 1909 г. А. Краонопольсній. Геологич. очеркъ окрестностей Верхнн-
I I Нняше-Туршіскаго завода и горы Качканаръ. Съ картой. Ц. 1 р. В ы п . 58, 1910 г. 
В. Соноловъ и Л. Лутугинт,. Горлолекій раііонъ главнаго anтпклшіала Донецкаго бассейна. 
Ci, 1 картой и 1 табл. Ц. I р. 50 к. В ы л . 5-1. 1910 г. ѳ. Чернышев*, М. Броиниковъ, 
В. Веберъ и А. Фааоъ. Андижанское земле/, рлсеніе З/lö декабря 1902 года. Съ 6-ю табл. 
Ц. 2 р. В ы я . 55, 1910 г. В. Наливкинъ. Фауна Донецкой юры. II, Brachioporla. Съ 5 
таблицами. Цѣпа 2 р. 40 к. Выи. 50. 1910 г. А. Криштофовичъ. ІОрекія расгепія Уссу-
рііісяаго края. Оъ 3 табл. Ц. 1 р. В ы и , 57. 1910 г. Н. Богдановичъ. Геол. іізс.гіідоп. 
Кубаішкаго нефтеносна го района, Лисп. Хадыжшіокіи. Съ картон. Д. 2 р. В ы и . 5.4. 
1911 г. А. Н. Огильви. Кантаам, ІГараана и его исторія. Съ 17 табл. в 1-й каргой. Д 4 р. 
Вын. 59. 1910 г, К. Налицній. Объ условіяхъ залеганія нефти на островѣ Чслекеит.. Ci, 
картой. Ц. .2 ]). 40 к. Выи. 00. 1910 г. Б. Ф. Меффертъ. О ншгътрипапш мпнераль-
наго угля. От, 10-ю табл. Ц, 2 р. 80 к. Вын. ( i l . 1911 г. А. В. Нечаввъ. Фауна Перл-
ских'ь отложенііі. востока и крайплго сѣиера .Европейской Госсіи. Выи, I. liraclriopoda. 
Съ 16 табл, Ц. 3 р. 60 к. Выи. 62, 1913 г. Н. К. Высоцній. Мѣеторожденія платаны 
Исовскаго и Нижие-Тагильскаго районоіп. на Уралѣ. Съ 2 геологи ч. картами на 0-ти 
лиетахъ, 2 гипсометрия.1 картами и 33 табл. Съ атласомъ. Д, 21 р. Выи. 63. 1911 г. 
B, Веберъ іг К. налицкій. Чеяекенъ., Ст. 25 табл. и твоя; картой. Д. 6 р. Вын. 61. 
1912 г.. П. И. Кротовъ. Ланадная часть Патокой губ. въ нредіілахъ 89-го листа. Оъ 
Картой. Д, 2 ]). Вын. 65. 1911 г. С. Чарноциій. Геологнчсскіл изслѣдованіл Кубанского 
нефтеноенага района. Листы: Маіікопскій н ІІрусско-Дагестанскій. Съ 2 картами. 
Д. 2 р. 50 к. 'Вын. .66. 1910 г. Н, Яковловъ. О нронехождоіии характернмхъ особен
ностей Kugosa. Оь 1 табл. Д 50 к. Вын. 67. 1911 г. А. Замятинъ. Laiiiellibrauchiata 
доиашіконаго горизонта Khsuaro Тнмана. Съ 2-мя табл. Ц. 80 к. Выіг. 68. 1911 г. 
M. Д. Залѣсекій. Нзученіо аватоміи Daäoxylon Tchihatcheffi Göppert sp. Съ 4-мя табл. 
Д . 1 р. Вын. 69. 1911 т. А. Рябининъ. Къ изучонію геологическаго строенія Дахетви-
скаго хребта. Съ нрялож. статьи А. II. Герасимова: „Изверженная породы хребта 
Дина". Съ 3 табл.' и картой. Д. 1 р. 80 к. Вып. 70, Сборникъ иеизданныхъ трудовъ 
C. II. Никитина. (Печатается): Выи, 71. 1911 іѵН. Н. Thomas. Юрская флора Каыенкн 
вт, Изюмскомъ уѣадѣ. Съ 8 табл. .Д. 3 р. 25 к. Выи. 72. 1912..Г. I. Морозевичъ, Мѣсто-
рожденіе самородной, МІІДИ на Командорсвихъ Остропахъ. Съ 2 табл. Ц. 1 р. 60 к. 
Вып. 78. 1911 г. А. С. Seward и Н. Thomas. Юрскія раетепія изъ, Балаганекаго уізда 
Иркутской губерніи. Съ .8 табл. Д. SO' ков. Вып. 74. 1912 г. Б. Ребиндеръ.• Оредне-
юрсісіл рудоносиыл глины съ юго-западной стороны Кракояоко-Велюньскаго кряжа. 
Выв. I. Стратиграфія. Съ картой, Д. 2 р. 40 в. Вын. 75. 1911 г. А. Ч. Сьюордъ. 
ІОрск-ія растеніяиаъ Китайской Джунѵаріи, собраииы.я профессором'!, Обручевым'!.. Сь 
7-табл. Ц. 1 р. 80 к. В ы » . 76. 1912 г. Д . Н. Соноловъ. К,ъ аммошггопой фаунѣ Печор
ской юры. Съ S табл. Д. 1 р. 20 к. В ы и . 77. В. Д. Ласиаревъ. Общая геологическая 
карта-.Европейской Россіп. Лист 17 (Печатается). Вып. - 78. 1912 г. И, М. Губнинъ. 
Майкопскій нефтеносный районъ, Иефтяио-Шнрпанскал нефтеносная площадь. Съ 
4 табл. Д. 3 р. -10 к. Вып. 79. 1912 г. Н, Яновлсвъ. Фауна верхней части палеозойских* 
отдоженій въ Донецком'!, иассейнѣ. III. Цлеченогія.—Геологическіе результаты обработки 
фауны. Съ 5 табл. Ц . 1 р, 40 к. Вын. 80. 1914 г. Н. М.Ледневъ. Фауна рыбиыхт, пластовъ 
Апшерона. Съ5 табл. Ц. 1 р. 60 к. Выи. 81.1912 т. А. Ч. Сьюордъ. Юрскія растенія изъ 
Амурскаго края. Съ 3 табл. Ц. 1 р. 20 к. Вын, 82. 1914 г. И. Тихоновича Полу
острова, Шмидта. Съ 16 табл. и 1 геол. карт. Д. 4 р. 80 к. Вып. 83. 1914 г. Д . В, 
Соноловъ. Мѣловые ипоцерами Русскаго Сахалина. Съ б табл. и 1 карт. Ц. 2 р. 
Вып. 84. 1913 г. А. Замятинъ и А. Нечаевъ. Геологическое пзсліідовапіе сіівераой частя 
Самарской губериіи. Съ 5 табл.-карт. и 2 табл.-фототин. Д. 8 р. 25 к. В ы п . 85. ' 

1913 г. Лихаревъ. Фауна пермскихъ отложеній окрестностей г. Кирилова. Ц. 2 р. 25 к, 
Вын. 86. 1912 г. И/1. Д . Залѣссній. О Cord ai tes aenjialis Göppert sp. пзъ Сибири и о 
тождеств!} его съ Noeggorathiopsis '• Hislopi Bimbury sp.. флоры Гондваіш. Съ 7 табл. 
Д. 1 р. 60 к, Выи. 87. 1914. А. А. Бориоякъ. Севастопольская фауна млекопитающих1!,. 
Выи. I, Съ 10 табл. Ц. 2 р. 70 а. Выи. 88. 1913. И. М. Губнинъ. Къ вопросу <> геологи-



•шиком-* строепіи сроднен части Пефтлно-.Ширванекаго мътторождепіл нефти. Ci. картой 
it табл. раарЬоот.. Д. 2 р. В и н . 8». 1914. К. И. Богдановичъ, И. IV!. Карнъ, Б. Я. Но-
рольновъ il Д. И. Гйушнстовъ. Землетрлееніо въ еѣверннхъ цѣпяхъ Тлнъ-Шаил въ 191 о г, 
Съ 8 табл. карп, и нланоиъ, 2 4 табл. рис. и 3 0 фит. в* текст», Д. в р. 50 к. Выи. !)(). 
1911 г. 8. Е. Тарасенко. О гранитоішхъ и діоритовыхъ горныхъ породах* Кршюрожскаги 
рудоиоспаго района. Съ 5 табл. и 1 картой. Д . 3 р. Вып. 9.1. 1911 т. С. И. Чарноцній. 
Гсологаческіл изсліідованія Кубанскаго нефтеноснаго района. Листы Смоленскій н  

Ильскій. Съ 2 карт. Д. 3 р. 75 к. В и н . 92. 1914 т. К. А. Проноповъ. -Геологически 
нзслѣдонанія Кубанскаго нефтеноснаго района. Листы Верхнобаканскга и Кессдерояо-
Варениковекій. Съ 1 картой и 2 табл. Д. 8 р. 80 к. Выи. 98. 19.13 г. А. И. Рябининъ. 
Геологическая изслѣдованія въ Шпракскои стеки и ел окрестностях*. Съ картой и 4 табл. 
Д. 1 р. 25 к. В и н . 94. Н. Н. Яиовлевъ. Матеріалы для геологіи Допецкаго бассейна, 
(Каменная соль, доломиты н мѣдныя руды). (Печатается). Вып. 95. 1914 г. К. П. Ка-
лицній. Нефтяная гора. Съ 3 табл. и 1 картой. Д. 1 р . 75 к, Вып. Ш. 1914 г. Н, Н, 
Яковлевъ. Этюды о кораллах*' Biigosa. Съ 3 табл. Д. 80 в. Вын, 97. 1914 г. П. И. По
левой. Десятиверстная карта Русскаго Сахалина. Съ пояснит, запиской. Ц, 1 р. 20 к. 
Выи. 98. 1914 г. А. Н. Огильви. Къ вопросу о генеоисѣ ессептукскихъ источниковъ. Съ 
3 табл. и (і фиг. къ текстѣ. Ц. 1 р. 80 к. Вып. 90. 1914 г. 3. Я. Пэрна. Аммонеи 
верхігяго неодевона восточнаго склона Урала. Съ 4 табл. Д. 2 р. 50 к. Выи. .100. 
Д. И. Муілкетовъ. 'Іиль-уступъ и Чиль-майрамъ. (Печатается). Вып. 101. 1914 г. 
I. DiJpai'c. Мѣдныя мѣсторожденіл въ Сысортской дачѣ па Уралѣ. Съ 16 рис. Ц. 1 р. 
50 к. Выи. 102. В. (И, фонъ-Дервизъ, Кристалдическіл породы Русскаго Сахалина. 
(Печатается). Вын. 108. Г. Н. Фредѳринсъ. Палеонтологическая, замітки. I. Къ иознаніго 
верхнекаменноуголышхъ и артинскихъ Productus. (Печатается). Вып. 104. 0. Н. Черны
шев!.. Фауна иерхненалеозойскихъ отложеиін Дарвава. Вын. I. (Печатается). Вып. 105. 
Н. Тихонович* it С. Миронов*. УральскЩ нефтеиосный районъ. Листы- Макать, Бляулн, 
ЧИІІПІІЬДН. (Печатается). Выи. 106. Д . В. Голубятников*. Биби-Эйбатская нефтеносная 
площадь.; Съ атласом* картъ. Д. 15 р.-(Атлас*вышелъ въ свѣтъ; текст* печатается) 
Вып. 1.08. №. W. Тетяевъ. Бассейнъ р. Тын. (Сѣверо-аападное Прибайкалье, работы 
1013 года). (Печатается). Вып. 109. Г. Н. Фредериксъ. Фауна верхиеналеозойской толщи 
окрестностей города Краспоуфимска Пермской губерніи. (Печатается). Вып. 110. Ѳ. H. 
Чернышев*. Орографический очеркъ Тимана. (Печатается). Выи. 111. А. А. Стояновъ. 
О некоторых* пермских* Brachiopoda Армеиіи. (Печатается), Выіь 112. К. A. Про
ноповъ. Геологическія -иаслѣдоватя Кубанскаго нефтеноснаго района. Листъ Абинскіи 
и Эриванскій. (Печатается). Вып. 118. С. В. Константовъ. Третичная флора Бѣлогор-
скаго обнаженіл въ низоиьѣ р. Бурей. (Печатается). Выи. 114. С. В. Константовъ. 
Геолоѵическія изслѣдованія вдоль липіи восточной части Амурской желѣзиой дороги. 
Районъ Малый Хингапъ—Бурея, Отчетъ за 1913 годъ. (Печатается). Вып. 115. И. М. 
Губнииъ. Геологическіл тшслт.доианія Кубанскаго нефтеноснаго района. 'Листы Анапско-
Раевекій н Темрюкско-Гостагаеііокій. (Печатается). Вып. 116. Д. В. Наливнинъ. Моллюски 
Горы бакинскаго яруса.' (Печатается). Вын. 117. Д. Наливкинъ и А. Аннсимовъ. Они-' 
саиіе маішѣйшихъ мѣстиыхъ форм* Didacna. Eiehw. изъ ностпліоцена Аншеронскаѵо 
полуострова. (Печатается). Вып . 119. H. H. Тихоновичъ. Уральскій ігефтепоснвй районъ 
К-ои-кара'; Иманъ-кара; Кпзплъ-куль. (Печатается). 

Напечатано но • раеиорлжеш'ю Геологическаго Комитета. 
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