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И З В Ѣ С Т І Я 

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

Ж у р н а л ъ Присутствія Г е о л о г и ч е с к а г о К о м и т е т а . 

Засѣдапія 18 и 21 февраля 1914 г. 

Председательствовал, и. д. Директора К. И . Богдановлчъ. Присутство
вали: Почепшй Директоръ, академии., A . IT. Карпиигскій; Члены Присутствие 
B. И. Верпадск ій , Л. Л. Краснопольскій; геологи: II. И. Андрусовг, 
'.). О. Анертъ, А . Д. Архангельскі і і , А. А. Борисякъ, В. Н. Веберъ, Н. К. 
Высоцкій, А . II. Герасимоиъ, Д. В. Голублтликовъ, M . Д. За.гЬсскій, 
1С. П. Калицкін, А . К. Мейстеръ, П . И. Преображепскій, M . M . Прпго-
ровскій, А . II. Рябининъ, В . И. Соколовъ П. И . Степанопъ, А . В. Фаас-ь, 
C. И'. Чарноцкій , Я . С. Эдельштейнъ, Ы. Н . Яковлевым. Э. Япишев-
скій, Л. А . Ячевскій. адъюнктъ-геологп: М. М. Васильовскій, И. М. Губ
кина, А. Н. Замлтинъ, С. А . Конради, Б. К. Лихаревъ, Д. И. Мушке
тов*, Б. <І>. Меффертъ, А . Н . Огильви, П. И . Полевой, К. А . Прокоіговх, 
В. П . Репгартепъ, В. Д. Соколовъ, А . А . Стояновъ, II. Ж. Свитальскій; 
практиканты: С . А, Докторовичъ-Гребпицкій, А. Д. Нацкій , II. И . Ник-
шичъ, Г. И. Фредериксъ, А . II, Чураковъ; геологи-сотрудники: В. А. Воз-
песеііскій, А . А . Гапѣевъ, В. М. фонъ-Дервизъ, Д. Л. Иваиоізъ, П . А . 
Казанскій, С - В . Копстачтовъ, Я. А. Макеровъ, П. Б. Рппнаст., A . A . 
Снятковъ, М . М . Тетяевъ, В. И. Яворскій; Ученый секретарь Ѳ. H . 

Ширяевъ. 

I . 

И . д. Директора доложилъ, что поступило со стороны Завѣди-
ішощаго работами Радіеіюй экспедицін Академіи Наукъ академика 
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В . И. В е р н а д с к а г о заявленіе, въ котором* он* обращается въ 
Геологическій Комитетъ съ предложеніемъ оказать означенной 
экспедиціи содѣйствіе организацией нѣкоторыхъ еошѣстныхъ ра
бота въ 1914 г. 

Такъ какъ районы, подлежащіе изслѣдованію радіевой экспе
дицией въ Ферганской и Забайкальской областяхъ, должны войти 
въ программу предполагаемых* на 1914 г. работъ Геолошческаго 
Комитета, то таковыя совмѣст.ныя работы могут* быть органи
зованы вполнѣ цѣлесообразно, отнюдь не нарушая основного 
плана работъ Комитета, и при составленіи проекта программы 
работъ на 1914 г. необходимо имѣть въ виду пожеланіе акаде
мика В е р н а д с к а г о . 

И . 

И. д. Директора доложилъ, что при составленіи проекта про
граммы работъ, которая должна опираться прежде всего на необ
ходимость исполненія Комитетом* всѣхъ обязательных* для него 
работъ, частью предуказанныхъ также пожеланіями Государствен
ной Думы, напр. въ отношеніи распространения работъ Комитета 
на новые нефтеносные районы Кавказа, желательно принять иъ 
руководству слѣдующее: 

1) При разсмотрѣніи проекта смѣты Горнаго Департамента 
на 1913 годъ Государственнымъ Совѣтомъ было обращено вни-
маніе, чтобы Горное Вѣдомство употребило всѣ усилія къ ско-
рѣйшеі переработки и опубликование тѣхъ добытыхъ геологиче
скими изслѣдованіями за многіе предшествовавшіе годы матеріа-
ловъ, которые остаются неизданными. 

Геологически Комитетъ не можетъ не согласиться съ такимъ 
заключеніемъ и необходимо принять въ самомъ непродолжитель
ном* времени мѣры къ немедленному приведенію въ извѣстность 
полозкенія всѣхъ многолѣтнихъ работъ Комитета и къ скорѣй-
жему опубликованію результатов*, въ особенности по изслѣдоваиію 
районов*, имѣющихъ промышленное значеніе. При составлении 
программы работъ на 1914 г. Комитетъ обязан* руководствоваться 
не только очередными задачами научнаго и практическим харак
тера, но въ одинаковой мѣрѣ и указанным* справедливым* заклю-
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ченіемъ Государственная Совѣта. Въ удовлетвореніе этого поже-
лапія желательно прежде всего установить соотношеніе между 
полевыми работами и занятілми по составленію отчетов*, какъ 
предварительных*, такъ и полпыхъ, болѣе нормальное, чѣмъ то, 
которое привело къ замѣчанію со стороны Государственнаго Со-
вѣта; необходимо согласиться, что въ интересахъ развитія про
мышленности для лицъ и круговъ, заинтересованных* въ работах* 
Комитета, болѣе цѣнны и необходимы изданпыя работы, хотя бы 
и не иечерпывающія вопроса во всей его полнотѣ, по подлежащая 
критикѣ и обсужденію, чѣмъ труды, постоянно пополняемые и 
развиваемые въ теченіе непрерывная ряда лѣтъ, но хранимые 
въ рабочихъ ішмѣщеиіяхъ Комитета. Въ связи съ этимъ слож-
нымъ вопросом* находится дѣло, какъ дальнѣЁшаго развитія 
Комитета, такъ и организаціи справочнаго бюро въ ближайшіе 
годы, но въ особенности въ эти же годы, начиная съ текущаго, 
Комитету при разработкѣ программы полевыхъ изелѣдованій необ
ходимо для каждой отдѣльной работы ставить точную и овредѣ-
леннуго задачу, отвѣтъ па которую въ той или иной конкретной 
•формѣ можно было бы получить уже въ теченіе слѣдующаго зим-
няго періода работа». 

2) Программа работъ на 1914 г. должна считаться съ креди
том* по § б въ размѣрѣ 271.400 рублей, покрывающимъ собою 
всѣ частичный суммы, которыя назначались на отдѣльныя работы 
по районамъ. Хотя уже при составленій программы на 1913 г. 
•обнаружилось, что предусмотрѣнный кредита не можетъ удовле
творить широтѣ общаго плана работъ Комитета, а въ особенно-
ности при необходимости исполнять и нѣкоторыя новыя работы, 
•быть можетъ, такимъ планомъ и не предусмотрѣнпыя, тѣмъ не 
мѳнѣе въ текущемъ году никакихъ рѣзкихъ измѣненій въ распре-
дѣленіи сумм* сравнительно съ прошлымъ годомъ нельзя провести, 
такъ какъ общая сумма кредита въ текущемъ году измѣненію не 
можетъ подлежать. Въ развитіи Комитета ннступилъ, очевидно, 
переходный періодъ къ очень широкой организации его работъ и 
прежде, чѣмъ выработается естественный порядокъ какъ внутрен
ней жизни, такъ и полевыхъ работъ, необходимо проявить доста
точную осторожность, которая прежде всего доляша проявиться: 
а) въ стремленіи сосредоточить главяѣйшія работы въ руках*. 
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штатнаго персонала, в* настоящее время уже значительно попол-
неинаго, Ь) въ самомъ ностепенномъ распространеиіи работъ Ко
митета на новые районы и с) въ скорѣйшей обработке матеріа-
ловъ но старымъ районам*. 

3) Принимая во внимавіе какъ наличныя средства Комитета, 
такъ и чрезмѣрное перегруженіе многихъ геологовъ матеріалами 
нолевых* работъ, было бы целесообразным* временно отказаться 
отъ приглашенія коллекторов* и отъ крайне продолжительныхъ. 
командировокъ въ пять, пять съ половиною и даже шесть меся
цев*, въ особенности въ районы длительныхъ работъ, такъ какъ. 
именно такія командировки часто перегружают* геологовъ поле
выми матеріалами, почти не оставляя времени для текущей обра
ботки нослѣднихъ. Такія обстоятельства въ особенности отража-
ются на представлевіи отчетовъ сотрудниками Комитета и могутъ. 
поставить Комитетъ, при всегда возможной смѣнѣ сотрудниковъ, 
въ затруднительное положеніе, а при современномъ численном*, 
составѣ Комитета, до 65 человѣкъ только полевых* работников*,; 
могутъ сдѣлать прямо невозможным* сводку работ* Комитета въ 
каждую данную минуту. 

4) Из* двух* категорій работъ Комитета — длительныхъ, какъ. 
изелѣдованіе Апшеронскаго полуострова, составл.еніе детальной 
карты Донецкаго бассейна, составленіе детальной карты восточнаго-
склона ІОжнаго Урала и вновь организуемыхъ шгапомѣрныхъ из-
слѣдованій въ Сибири, а съ другой стороны краткосрочныхъ, но вы-
двигаемыхъ самого жизнью, какъ изслѣдоваиіе, напр., неЗольших* 
рудоносных*, газоносных* и нефтеносных* районов* и т. под., на
стоящее переходное время въ организаціи работъ Комитета мо
жет* отразиться менѣе вредно на первых*, какъ ушедших* далеко-
вперед* полевыми работами, и поэтому необходимые расходы по-
нѣкоторымъ работам* второй категории слѣдуетъ покрывать на 
счетъ вполпѣ допустимыхъ сокращеиій въ работахъ первой, напр., 
въ отношеніи продолжительности работъ, сокращенія числа кол-
лекторовъ, а въ некоторых* случаях* даже временнаго сокраще-
нія полевых* работъ, с* тем*, чтобы направить все усилія на. 
опубликованіе уже законченных* изследованій. 

5) Геологи Веберъ, Соколовъ, Я ч е в с к і й и адъюнктъ-гео-
логъ Полевой подали заявленіе объ освобожденіи ихъ от* поле-. 
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выхъ работа въ текущей* году, такъ кавъ они должны быть 
заняты обработкой материала по районами предшествовавдшхъ лѣтъ. 

При составлена программы нельзя не иыѣть въ виду, что 
штатный составь геологовъ Комитета въ текущемъ году еще не 
пополнена шестью лицами; следовательно, изъ обпгдго возможкаго 
числа геологовъ, адъюнктъ-геологовъ и ирактикантовъ (55 лицъ) 
въ те&ущемъ году на пожевыя работы могутъ ѣхатъ тодшо 45 чвло-
вѣкъ и недостающее число таетью лгожега быть иапалтво сотруд
никами, которых* елѢдуетъ поставить на такія работы, иъ кото-
рыхъ кеизбѣжнам замѣна ихъ въ ближайшемъ будущемъ штат
ными лицами менѣе всего можетъ отразиться на успіхі работъ. 

6) Распредѣленіе суммъ по предстоящимъ командировками 
если принять во вниманіе всѣ предшествующія сообразшгія, должно 
быть сдѣлапо съ нѣкоторымъ остаткомъ дротииъ смѣгнаго асси-
гжшанія, онредѣдяемымъ меныпимъ чисюмъ і«ша,ндируемыхъ 
штатныхъ геологовъ, участіемъ одного изъ нихъ въ радіевой 
экспедиціи и другого въ предпріятіи Государственная Банка и 
сокращеніемъ числа топографовъ. При составленіи всякой смѣты 
такой оетатокъ неизбѣженъ и согласно н. 16 § 11 Положенія онъ 
является пока единственннмъ источнякомъ для возможности тяъ 
соотвѣтсизеянымъ образозга ПОДГОТОВИТЬ полевые работы ияого-
численнаго состава Комитета, такъ и закончить ихъ въ 1914 году. 

При наличномъ состояніи смѣтнаго ассигнованія въ текущемъ 
году Комитетъ принужденъ будетъ отказаться, напр., отъ такой 
работы, которая, хотя и не входитъ въ десятилѣтній плакъ, но 
поставлена на очередь самимъ ходомъ нашихъ работа, именно 
отъ дополнительная изслѣдованія угленоснаго района Сахалина. 

При такихъ усяовіяхъ отъ членовъ Присутствія потребуется 
при составлении программы работа и распредѣленіи средетвъ осо
бенно внимательное отношеніе къ общямъ задачамъ Комитета, 
бить можетъ, во временный и легко устранимый въ будущемъ 
ущербъ нѣкоторыхъ работъ по отдѣльнымъ районамъ. 

Присутствіе постановило представить на утвержденіе г. Ми
нистра Торговли и Промышленности составленный имъ проекта 
программы работъ на 1914 годъ и выработало распредѣленіе 
денежныхъ выдачъ по предсгояшдмъ командировкамъ, согласно 
ирилагаемой вѣдомоста (Вриложеніе 1 и 2, стр. 90 и 110). 
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i n . 

И. д. Директора доложилъ ІІрисутствію просьбу адъюнктъ-
геолога Розанова о разрѣшеніи ему, нослѣ окончанія работъ по 
командировав отъ Геологическаго Комитета, принять участіе в* 
работах* Комиссіи по изслѣдованіго фосфоритов* в* предѣлахъ 
90 и 91 листов*. 

Присутствие постановило разрѣптить. 

І У . 

Доложено ІІрисутствію отпошеніе Горнаго Департамента съ 
просьбой сообщить свои соображенія о стоимости поисково-разве
дочных* работъ въ Восточной Сибири въ районѣ р. Ольдоя и 
срок* исполненія таковых*. 

Присутствіе постановило, въ дополненіе къ отношенію отъ 
28. сего января 1914 г. за № 173 — согласно заключенію геолога 
Э . Э . А н е р т а и сотрудника Я . А. Макерова , сообщить сле
дующее: 

Одновременно съ развѣдочными работами въ верховьяхъ рѣки 
Ольдоя является крайне желательным* и целесообразным* для 
самаго направлепія развѣдочпыхъ работъ продолженіе геологиче-
скаго изслѣдованія того хребта, только сѣверо-западную часть 
котораго составляетъ открытый г. Макеро.вым* дунитовый мас
сив*. Такое изслѣдованіе средствами Комитета въ текущемъ году 
ни коим* образом* не может* быть сдѣлано, такъ какъ соотвѣт-
ствующій наличный составъ Комитета уже распределен* на шга-
номѣриыя изслѣдованія но сосгавленію десятиверстной карты 
Сибири. Поэтому Комитетъ предлагает* вииманію Горнаго Депар
тамента возможность и желательность двух* одновременныхъ и 
параллельиыхъ работъ: 

1. Продолжение геологическаго изслѣдованія Ольдоіскаго хребта 
къ юго-востоку отъ верховьѳвъ р. Ольдоя. На эту работу Комитетъ 
можетъ рекомендовать своего сотрудника г. Макерова , но для 
этой работы партію необходимо усилить топографом*, так* какъ 
для этого района никакого картографическаго материала не 
имѣется. 
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2. Развѣдочиыя работы въ области сѣиеро-западныхъ частей 
Ольдойскаго хребта. Для исполненія этой работы Комитет* мо
жет* указать другого своего сотрудника горн. иаж. Констан-
това, зарекомендоиавшаго себя съ самой лучшей стороны при 
своихъ развѣдочно-геологическихъ работахъ въ Амурской области. 

Обѣ работы могутъ быть исполнены въ теченіе текугцаго года, 
начиная съ' Г мая, геологическая—по 1 сентября, a развѣдоч-
ная—по 1 октября, т. е. только въ теченіе лѣтняго неріода. 
Необходимыя средства, по разсчету работъ такого типа, могутъ 
быть выражены въ слѣдующей смѣтѣ: 

1. Геологическая партія. 
Геологу вознагражденіе (прини

мая необходимость ему работать 
круглый годъ до представленія 

подробного отчета) 4.000 р. 
Подъемных* 250 „ 
Прогоны 1.343 „ 

Авансъ: 
безотчетно . . . . . . . . . 500 „ 
иодъотчетно 3.500 „ 

9.593 р. 
Топографу . '• 4.200 „ 

13.793 р. 
2) Развѣдочная партія. 

Инженеру . 4.000 р. 
Подъемных* 250 „ 
Прогоны 1.343 „ 

Авансъ: 
безотчетно 750 „ 
иодъотчетно 7.750 „ 
(12 раб. и 1 нарядчик*, транс

порт* и т. под.). 
1 14.093 „ 

3) Обработка матеріаловъ. . . . 1.500 р. 
Печатаніе отчетовъ 1.000 „ 

2 < 5 0 0 п 

Всего . . . . 30.386 р. 
ИВЕ. Геол. Ком., 1014 г., т. Х Х Х Ш , M 6. Протокола. 6 
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Y. 

Доложено Присутствию отношеніе Горнаго Департамента но 
вопросу о допустимости выщелачиванія каменной соли посред
ством* введенія въ буровая скважины воды съ поверхности на 
заводѣ „Триплекс*", съ просьбой дать заключеніе по нижеслѣ-
дующимъ вопросамъ: 

1) Пересѣченныѳ скважинами Ш°. 4 и 9 на участкѣ завода 
„Триплекс*", мощные пласты каменной соли представляют* ли изъ 
себя продолженіе разрабатываемых* правильными подземными 
работами ' под* Бахмутомъ мощных* пластов*, или же это иные 
пласты, отложи вшіеся независимо отъ послѣдних*. 

2) Являются ли упомянутые мощные пласты каменной соли 
въ предѣлахъ участка завода „Триплекс*" грязными и содержащими 
въ себѣ прослойки пустых* пород*, или асе оба или один* изъ 
них* (который ?) заключают* или заключает* моппшя отложенія 
чистой соли, подобной разрабатываемой под* Бахмутомъ. 

Присутствіе, согласно отзыву геолога H . Н . Яковлева , поста
новило сообщить: 

1) Пласты соли, пересѣчепные скважинами Ж№ '4—9 на участкѣ 
завода „Триплекс*" у Славянска, Изюмекаго уѣзда Харьковской губ., 
являются тѣми же, что разрабатываются правильными подземными 
работами под* г. Бахмутомъ Екатеринославской губ.; въ Сла-
вянскѣ пласты наклонены въ одну сторону, в* Бахмутѣ — въ 
противоположную. 

Всѣ эти пласты лучше вскрыты въ Бахмутскомъ уѣздѣ, гдѣ 
имѣготся шахты, нежели въ Изюмскомъ, гдѣ имѣются лишь сква
жины. По вопросу о наличности прослоев* въ соли шахты всегда 
дают* болѣе точная и опредѣленныя указанія, нежели скважины. 
Основываясь на этом*, необходимо предполагать въ Славянскѣ 
присутствіе прослоев* пустой породы въ пдастѣ верхнем*, назы
ваемом* такъ, считая заодно съ ним* еще вышележащій про
слоек* соли, имѣющійся и* скважинах* Ш° 4 и 5 завода „ Три
плекс* " (5 метр, толщиною). 

Такъ, в* этомъ верхнем* пластѣ, кромѣ пропластка пустой 
породы въ б—7 метров* наверху, должны быть еще прослои. Въ 
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Центральном! рудникѣ Бахмутскаго уѣзда (ближайшем* къ Сла-
илнску) этихъ послѣднихъ имѣется три бодѣе крупныхъ (до0,20 е. 
толщиною), 

Нижній пласт* соли, достигнутый (на глубинѣ 370 метро въ) 
и пройденный назаподѣ „Триплексь" лишь скважиною А» 4, долженъ 
быть Бряицевскимъ пластомъ Бахмутскаго уѣзда и прослоев* ну-
стой породы содержать не долженъ. 

V I . 

Доложено Присутствію отношеніе Горнаго Департамента съ 
просьбой дать заключеніе по вопросу о томъ, въ какой мѣрѣ, 
испрашиваемая Т-вомъ бр. Нобель подъ капитальную постройку 
на участкѣ Л» 19 Биби-Эйбатской дачи, площадь представляется 
нефтеносного и пригодною къ обращенію подъ разработку нефти. 

Присутствие, согласно отзыву геолога Д. В. Голубятникова , 
постановило сообщить: 

По своему геологическому строеиію участокъ Л» 19 сходенъ 
съ прилегающим* къ нему с* восточной стороны участком* Л* 27, 
арендованным* подъ разработку нефти Т-вомъ бр. Нобель. Оба 
участка расположены на юго-западномъ крылѣ Биби-Эйбатской 
антиклинали, имѣн простираніе породъ продуктивной толщи съ 
N N W на SSO при паденіи на W S W иодъ углом* около 19° въ 
восточной части участка 27 и около 22° въ восточной части 
участка Дг» 19. Продуктивная толща на участкѣ № 27 залегаетъ 
на глубииѣ около 25 саж. (СЕВ. Ш 40). Из* серіи нефтеносных* 
пластов*, установленных* для Биби-Эйбата, Т-вомъ бр. Нобель 
разрабатывались пласты от* ІѴ-го до ХІІ-го на глубинах* от* 
145—150 (скв. КІ 2, 3 и 4) до 330—350 саж. (скв. Л» 78 21 и 
24). По степени насыщепія этихъ пластов* участокъ Л» 27 при
надлежит* къ одному из* лучших* участков*; до 1912 года на 
участкѣ получено около 100 мил. пудов* нефти. Вниз* по паденію 
насыщеніе нефтеносных* пластов* сохраняется. Так* напр., на 
участкѣ № 5 Московско-Волжскаго Т-ва, расположенном* въ 140 
саженях* къ западу отъ участка № 27, из* Ѵ-го пласта получено 
около 3 мил. нудовъ нефти. Всѣ эти даиныя іюзволяютъ сдѣлать 

6* 
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закличете, что участок* № 19 надо признать благонадежным* и 
внолнѣ пригодным* къ обращению подъ разработку нефти. 

VII . 

И . д. Директора доложил* Присутствию просьбу Управленія 
Добровольна™ Флота сообщить свѣдѣнія относительно мѣсторож-
деній камѳннаго угля на побережьях* крайняго сѣвѳро-востожа 
Азіи. 

Присутствіе постановило сообщить прилагаемую къ сему про
токолу записку, составленную адъюнктъ-геологомъ П . И , П о л е 
вым*. (Бряложеніе 3, стр. 125). 

Г Ш . 

И . д, Директора доложил* Присутствію сообщеніе Начальника 
Военно-Тонографическаго Отдѣла о разрѣшеніи г. Военным* Ми
нистром* командировать для топографических* работъ потребных* 
Геологическому Комитету 14 офицеров* корпуса военных* тоио-
графивъ, а именно: на Апшеронскій полуостров* 3 офицеров*, 
въ Минусинский округа—4 офицер., Забайкальскую область—3 и 
въ Амурскую область 4 офицеров*,—съ просьбою сообщить свѣ-
денія, въ дополненіе къ отношению от* 30 декабря 1913 года, о 
порядкѣ и сроках* выполненія нолевых* работъ въ случаях*, 
когда таковыя иредположено производить одиовременно съ рабо
тами геологов*, а также сдѣлать распоряженіе о переводѣ слѣ-
дуемьіхъ кредитов* на производство означенных* работъ. 

Присутствіе постановило сообщить Отдѣлу слѣдующее: 
Въ первой иоловинѣ марта мѣеяца будут* сдѣланы переводы 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ*- кредитов* согласно указанному Отдѣломъ рас
поряжению. 

Относительно порядка и сроков* выполиенія полевых* работъ 
евѣдѣнія будут* доставлены не замедлительно. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
Комитет* обращается с* просьбой о незначительной перегруппи-
ровкѣ командируемых* Отдѣломъ чинов* корпуса военных* то
пографов*, такъ какъ, вслѣдствіе отказа въ командированіи долиаго 
числа топографов*, о котором* просил* Комитет*, для нѣкоторыхъ 
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районовъ спѣшныя работы Комитета могутъ оказаться въ буду
щемъ году безъ необходимой топографической основы, а именно: 

1. Перевести одного офицера изъ числа трехъ, командируемыхъ 
на Апшеронскій полуостровъ, въ мѣстность Аджи-кабулъ. 

Въ случаѣ согласія Отдѣла на Апшеронѣ будутъ подлежать 
съемкѣ: одна треть листа II—1, половина листа V — 2 и листъ 
I Y — 1 . Въ районѣ Аджи-кабула Отдѣлъ можетъ избрать для съемки 
командируемыхъ офицеровъ любой изъ двухъ предиазиаченныхъ 
къ съемкѣ листовъ 

2. Перевести по одному офицеру изъ числа предиазиаченныхъ 
въ Минусинскій округа и Забайкальскую область на съемку въ 
Иркутской губерніи. Если это ходатайство^Комитета можетъ быть 
удовлетворено, то изъ числа указапныхъ листовъ съемки Минусин
ска™, округа въ текущемъ году топографъ можетъ быть снятъ съ листа 
II—3 (по правой сторонѣ Енисея), а въ Забайкальѣ—съ листовъ 
У І І — 2 и YIII—2, въ возмѣщеніе этого, въ Иркутской губерніи 
необходимо поставить одного тоіюграфа на продолженіе площадной 
съемки но западному побережью Байкала къ сѣверу отъ снятой 
въ 1913 году площади. За отсутствіемъ у Комитета точныхъ свѣ-
дѣпій о томъ, что именно сдѣлано въ предыдущем^ году, не пред
ставляется возможнымъ указать листъ, который необходимо спять, 
но желательно, чтобы былъ снятъ листъ, расположенный ближе 
къ Байкалу. 

Второму офицеру должепъ быть порученъ слѣдующій марш
рута: начавъ съ устья рѣки Куігермы (праваго притока р. Уль-
капа, впадающаго справа же въ р. Киренгу, ем. съемку капи
тана П а н к р а т о в а 1913 года), данный съемщикъ долженъ пройти 
по Куиермѣ до ея нерховьевъ, перейти затѣмъ въ бассейнъ р. Тыи, 
спуститься по послѣдней до Байкала, снять берегъ Байкала до 
мыса Котельниковскаго, отсюда перевалить въ верховья р. Уль-
каиа и снять посдѣдпій до устья лѣваго притока р. Улькана р. 
Шоны (южный конецъ съемки капитана Панкратова ) . 

IX . 

й . д. Директора доложилъ Присутствію шіжеслѣдующій жур-
налъ Комиссіи для разработки вопроса оборудованія Музея по 
прикладной геологіи, засѣданія 8 февраля 19(4 года. 
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1. Были представлены чертежи деревянных* витринъ какъ 
стѣнныхъ, такъ и срединныхъ, составленные согласно заданіямъ, 
выработаинымъ Комиссіею, исполненные военным* инженером* 
капитаном* ЕремІ.евымъ и студентом* института гражданских* 
инженеровъ Боравекимъ. 

Комиссія нашла, что въобщемъ представленные чертежи вполнѣ 
удовлетворяю™ задапію, но подробное ихъ разсмотрѣніе и обсу-
жденіе отложила до одного изъ слѣдующихъ засѣданій. Визна-
гражденіе за работу капитану Еремѣеву 52 руб. и студенту Бо-
равскому 30 руб. Комисізія постановила просить Присутствіе Ко
митета уплатить. 

2. Были представлены каталоги дрезденской фирмы Künsclierf, 
поставлявшей желѣзную остеклованную мебель для Этнографиче
ская Огдѣла Музея А л е к с а н д р а III. 

Въ каталогѣ фирмы оказались рисунки витринъ, какъ стѣн-
яыхъ, такъ и срединныхъ съ жедѣзнымъ остовом* исъ деревянными 
ящиками, болѣе или менѣе удовлетворявшие основным* требо-
ваніямъ, установленным*, Комиссіею Вмѣстѣ съ тѣмъ Комиссіи 
была доложена справка о стоимости желѣзныхъ остеклованных* 
пткаіювъ, прісбрѣтенныхъ отъ этой фирмы и о порядкѣ ихъ прі-
обрѣтенія. Музей Императора А л е к с а н д р а ПІ-го обращался 
къ отечественным* фирмам* съ предложеніемъ взять на себя испол-
неніе крупваго заказа по изготовление шкаповъ и витринъ, но 
ни одна изъ наших* фирм* заказа этого принять не рѣшилась. 
Свой отказ* паиболѣе обстоятельно мотивировала фирма Санъ-Галли, 
которая пояснила, что фасонное желѣзо, потребное для исполнения 
заказа, въ Россіи не изготовляется, что, въ случаѣ принятія за
каза, завод* должен* был* бы выписать желѣзо изъ-за границы. 
Дальше пояснено, что завод* не располагаетъ контингентом* ра
бочих*, необходимых* для выполнения этой специальной работы, 
а дорожа своей реп)таціей и не имѣя увѣренности въ безукориз
ненном* исцолненіи заказа, онъ принять его не может*. 

Въ виду невозможности получить въ Россіи мебель требуемой 
конструкции, М}зей получил* разрѣшепіе заказать ее заграницею, 
но при условіи, что будут* привезены только ея металлическая 
части, стекло же должно быть отечественных* заводов*, и что 
за привезенная части будет* уплачена пошлина. Музей исполнил* 
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поставленный ему условія, при чемъ оказалось, что пошлина со
ставила приблизительно 30% стоимости мебели. 

Въ отиошеніи стекла при этомъ оказалось, что у насъ нельзя 
получить листовъ толщиною въ 7 мм., что признается вполнѣ 
достаточным* для больших* плитъ, и что наше стекло является 
всегда окрашенным*. 

3. Были предъявлены художественно исполненные рисунки 
витринъ и вообще музейной мебели брюссельской фирмы Luis 
do Wael. Въ рисункахъ этой фирмы обращаетъ вниманіе лег
кость металлической конструкціи, сдѣланной, повидимому, изъ 
мі.ди. 

4. Ознакомившись съ представленными матеріалами, Комиссія 
постановила—собрать большее количество матеріаловъ, как* отъ 
русских*, такъ и отъ иностранных* фирм*; по отпошепію къ 
фирмам* Künscherf и Luis de Wael поступить слѣдующимъ обра
зом*— просить Комитетъ сообщить фирмам* подробное заданіе 
для разработки одного элемента срединной витрины, предло
жить фирмамъ разработать детальный проект* витринъ и сооб
щить стоимость витрины. Если но чертежу окажется, что витрины 
будут* удовлетворять основным* требовапіямъ и цѣна ихъ не 
будетъ непомѣрно высока, то каждой фирмѣ заказать по одному 
элементу витрины. 

5. Просить Комитетъ возбудить нынѣ же ходатайство о боз-
пошлипном* пропускѣ нѣсколькихъ витринъ, выписываемых*, 
как* образцы. 

6. Комиссія имѣла сужденіе о типѣ корридорныхъ шкапов* и 
'постановила принять для этих* шкановъ: 

а) систему лотковъ, 
б) въ каждом* шкапу 2 колонны лотковъ, 
в) высота шкаповъ отъ пола до верхняго края 1,80 мет., 
г) двери задвижныя, 
д) основные размѣры лотка: ширина — 480 мм., глубина — 

(МО мм., вышина—45 мм., 
е) боковыя стѣны гладкія. 
Сообразно съ этими основными данными, заказать чертежъ 

въ маспггабѣ гЫ натуральной величины. 
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7. Комисеія обсуядала вопрос* о перевозяѣ комекцій въ новое 
помѣщеніе и пришла къ заключение о необходимости немедленно 
приступить къ подготовительным* работам*, которыя должны со-
состоять в* соотвѣтственной укупоркѣ и регистрация коллекцій. 
Дальше признано необходимым* принять особыя мѣры къ сохра
нение коллѳкцій, собиравшихся лицами, вырванными смертію или 
другими причинами из* среды Комитета. 

Присутствие постановило разрѣшить выдачу вознаграждений за 
работу капитану Ереиѣеву 52 р. и студенту Боравскому 30 р., 
одобрить дѣйствія Комиссіи и войти въ сношенія съ указанными 
Комиссіей фирмами для скорѣйшаго изготовленія шкапов* для 
корридоровъ и изготовленія пробных* витрин*, согласно проект
ным* данным*, выработанным* Комиссіей. 

X . 

ДоложенаПрисутствію просьбаадъювктъ-геолога А . Н . Огильви 
выдать ему вмѣсто обычных* 50 авторских* экземпляров* статьи, 
печатаемой въ выпускѣ 98 Трудов* Геологическаго Комитета под* 
заглавіемъ: „Къ вопросу о геиезисѣ Ессентукскихъ источников*"— 
100 экземпляров*. 

Присутствие постановило разрѣшить. 

X I . 

Адъюнктъ-геологъ И . М . Г у б к и н * ознакомил* Присутствіе 
съ содержащем* подготовленной къ печати статьи под* заглавіемъ-
„Геологилескія изслѣдованія в* северо-западной части Апшерон-
скаго полуострова (Оуигаитскій шяштетъ)". 

Постановлено напечатать означенную статью въ томѣ X X X I I I 
Извѣстій Геологическаго Комитета, съ приложепіем* отчетной 
черной карты, съ обычным* количеством* отдѣльныхг, оттисков* 
при соредакторствѣ геолога Д. В . Голубятникова . 
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XII . 

Геолога M . 9. Я н и ш е в с к і й доложилъ Присутствие о подго
товленному имъ къ печати отчетѣ о работахъ, произведенныхъ имъ 
въ 1913 году въ восточной части Семипалатинской области. 

Постановлено напечатать означенвый отчетъ въ т. Х Х Х Ш 
Извѣстій Геологическаго Комитета, съ обычпымъ числомъ отдѣль-
ныхъ оттископъ, при соредакторствѣ А. В . Нечаева . 



Приложеніе 1-е 

Проект* программы геологических* работ* въ 1914 году въ областях* 
Европейской Россіи. 

1) Б * 1-ой Балтійской области въ настоящем* 1914 г. пред
стоит* приступить к* систематической съемкѣ въ Олонецкой гу-
берш'и для составленія десятиверстной карты сѣверной части Евро
пейской Россіи. Для подготовленія такой работы въ истекшем* 
году въ предѣлахъ Олонецкой губерніи былъ уже командирован* 
адъюнктъ-геологъ Конради , который составилъ, на осцованіи ре
зультатов* этой командировки, план* будущей топографической 
съемки Петрозаводска™, Повѣнецкаго, частей Пудожскаго и Оло-
нецкаго уѣздовъ, съ разбивкой их* на двухверстные планшеты 
общей сѣти съ западной частью Архангельской губерніи; подле
жащая съемкѣ площадь m вычетом* Онежскаго озера составит* 
около 10.000 кв. верст* для Олонецкой губерніи. 

Въ текущем* году г. Конради командируется въ Олонецкую 
губернію, гдѣ будет* начата топографическая съемка планше
тов* Х Х Ш — 3 и 4, Х Х І У — 6 ' и 7 и X X Y — 6 и 7, для иаелѣдо-
ваиій въ области 40-го и 64-го листов* десятиверстной карты 
Европейской Россіи, сроком* на 3 мѣсяца. 

Для подготовлена топографической осповы командируются два 
топографа, гг. Эрасси и Соколов* , сроком* каждый на 5 мѣсяцевъ. 

2) Во И-ой или Центральной области предположено продолжать 
съемку въ юго-западной части 43-го листа, а именно въ уѣздахъ 
Дорогобужском*, Духовщинскомъ и Порѣчскомъ Смоленской гу> 
борніи. 

Производство этой работы поручить В . Г. Х и м е н к о в у , коман
дировав* его въ качествѣ сотрудника на два мѣслца. 

3) Въ той лее области предположено начать съемку листа 90, 
именно его юго-западной части въ предѣлахъ Сергачскаго и Кня-
гининскаго уѣздовъ Нижегородской губ. и Курмышскаго Симбир-
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ской губ., для чего командируется адъюнктъ-геологъ Розанов*, 
сроком* на 4 мѣсяца. 

4) Въ Ш-ей или ДчѣпровскоЙ области необходимо произнести 
изслѣдованія въ предѣлахъ 31-го листа, вдоль строюнщхся подъѣзд-
ныхъ желѣзподорожных* путей Кіевъ-Германовка, Мироиовка-Ржи-
щевъ, Ракитино-Торгаща и Погребище-Машковъ. Эти изслѣдованія 
были намѣчены еще въ истекшем* году, но не могли быть испол
нены, вслѣдствіе малаго развитія земляных* работъ. 

Эти работы поручить профессору В.іршавскаго Политехниче-
скаго Института Лучицкому, командировав* его на 1 мѣсяцъ. 

5) Въ той же Ш-ей области необходимо закончить съемку 
45-го листа, командировав* для этого въ предѣлы юго-восточиой 
части Орловской губериіи геолога А. А . Ворисяка , срокомъ на 
4 мѣсяца. 

6) Наконец*, в* 47 листѣ той же ІІІ-ей области остается испол
нить еще иѣкоторыя дополнительный изелѣдованія но линіи проек
тируемой жел. дороги Харышиъ-Херсоиъ, на протяженіи около 
250 верить, считая отъ С . Старовѣровки Полтавской губерніи до 
марганцовых* мѣсторожденій въ бассейнѣ р. Соленой Херсонской 
губерніи. 

Для этой работы необходимо командировать геолога А . В. 
Фааса , срокомъ на 21/а мѣсяца. 

7) Въ ІѴ-ой или Западной области предположено продолжать 
съемку -18 листа, въ части его, расположенной къ сѣверо-востоку 
отъ изслѣдованной въ 1911 г., командировавъ для этой работы, въ 
качествѣ сотрудника, профессора Императорскаго Новороссій-
скаго Университета В. Д. Даскарева , срокомъ на 2 мѣсяца. 

S) В * У-ой или Донской об /асти необходимо продолжать съемку 
61 листа, поручив* эту работу адъюнктъ-геологу Лихачеву , про
изводившему съемку въ предѣлахъ этого листа въ 1912 и 1913 го
дах*; для этой работы командировать адъюнктъ-геолога Лиха
рева па 5 мѣсяцевъ, 

9) Въ той же области предположено докончить съемку восточной 
части листа 74-го (Тамбовекаго); для чего слѣдуот* командировать 
окончившаго Московскій Университетъ С . А. Добр о в а, сроком* на 
3 мѣсяца, съ тѣмъ, что в* ближайшемъ будущем* г. Добровъ 
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можетъ взять на себя трудъ по приведение съемокъ этого листа 
въ окончательный видъ. 

10) Независимо отъ уральскихъ работъ(VII об.),указанных* ниже, 
предположено продолжать изслѣдованія восточной части 143 листа, 
начатый въ 1913 г., именно въ предѣлахъ Шадринскаго уѣзда, къ 
сѣверу отъ р. Исети и на востокъ отъ р. Барневки и р. Солодянки. 

Эти изслѣдованія поручаются доктору Женевскаго Универси
тета М. О. Клеру, для чего оаъ командируется, въ качествѣ со
трудника, срокомъ на 2 мѣсяца. 

11) Для пополненія матеріаловъ по паіеоботаиикѣ и спеціаль-
ныхъ наблюдеиій геологъ З а л ѣ с с к і й командируется на 2 недѣли 
въ область главпаго Донецкаго аптиклинала въ районы: Крынка, 
Горловка, Вѣровка. 

12) Для иополневія такихъ же матеріаловъ поручается адъюнктъ-
геологу Криштофовичу организовать работы около сел. Крынка 
въ Екатерииославской губериіи. 

Проектъ програмиы геологическихъ изслѣдованій въ 1914 г. въ ѴІІ-ой 
или Уральской области. 

I. Детальную геологическую и топографическую съемку, въ мас-
штабѣ одна,верста въ дюймѣ, восточнаго склона 10. Урала, про
изводящуюся Геологическимъ Комитетомъ съ 1908 г. подъ общимъ 
руководствомъ геолога Высоцкаго , предполагается продолжать 
и въ 1914 году. Въ число участниконъ работъ должны войти, 
кромѣ геолога Высоцкаго , адъюнктъ-геологъ З а в а р и ц к і й , гор
ный инженеръ Пэрна, въ качествѣ сотрудника, и два топографа. 

Нзслѣдовапіе необходимо сосредоточить: 
1) въ предѣлахъ. планшетовъ южной части ' I — 2 и сѣнеркой 

части II—3 одноверстной карты, командировавъ для этого геолога 
В ы с о ц к а г о па б мѣсяцевъ. 

2) въ предѣлахъ планшетовъ I V — б и частью I V — 4 , изъ коихъ 
первый предстоите закончить въ текущемъ году, командировавъ 
для этого адъюиктъ-геолога Заварицкаго на 3 мѣсяца. 

Необходимо замѣтить къ этому, что г. Заварицкимъ въ истек-
шемъ году закопчена уже съемка листа III — 5 и сдѣлана часть 
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листа IV — 5 (около г/з). Полученный при этомъ матеріалъ под
вергнуть только бѣглому просмотру для предварительно отчета, 
поэтому вполпѣ целесообразно не задаваться большой площадью 
для съемки въ 1914 году, сохранивши часть времени для того, 
чтобы подвинуть обработку уже имѣющагося матеріала. 

3) Горному инженеру П э р на, имѣющему спеціальной задачей 
систематическій сборъ и обработку палеонтологическая матеріала 
изъ осадковъ девонскаго и нижне-каменноугольнаго возраста, по
ручается осмотръ выходовъ этихъ осадочиыхъ породъ въ преде
лах* планшетов* I—2, I I—2, 3, 4, III—4, IV—4, 5; для испол-
ненія этой работы он* командируется на 2Ѵг месяца. 

4) Для обезпеченія геологических* работъ будущаго года топо
графической основой необходимо командировать двухъ топографовъ 
гг. Р о ж и ц к а г о н бар. Тизенгаузена , для съемки нлантетовъ 
I V — 3 и восточной половины I V — 2 , западной части планшета 
I I I—2 и восточной части планшета III-—4 и юго-восточнаго угла 
планшета I I— 1 . 

П . Изследоваиія нефтеноснаго района Уральской области бу-
дутъ продолжены въ тех* же размѣрахъ, что и въ иредшествующіе 
годы, согласно плану работъ, намѣченному для этого района на 
пятшгѣтіе 1913 — 1917 гг. 

Геологу Тихоновичу поручаются геологическія изслѣдованія 
въ области средняго теченія р. Сагиза и его водораздела съ р. Эмбой 
въ пределахъ план'шетовъ SW — А — 1, SW — А — 2 , SW — В — 1, 
SW—В—2, S W — С — 1 и S W — С — 2 . Часть этой площади должна 
быть обследована маршрутно, другая же более детально въ мѣст-
ностяхъ наиболее спорных* въ тектоническом* отношеніи. Топо
графическую основу для такихъ местностей предположено испол
нить посредствомъ тахеометрической съемки в* пределах* пло
щади около 2 х / 2 — 2 планшетов* двухверстнаго масштаба. Для 
исполненія этой работы приглашается г. Миронов* , какъ лицо, 
зарекомендовавшее себя умелым* съемщиком*. 

Для производства геологических* работъ геолог* Т и х о н о в и ч * 
командируется, сроком* на 4 месяца. 

Адъюнктъ-геологу Замятину поручаются геологическія изелѣ-
доваяія въ области верхняго теченія р. Эмбы, къ югу отъ района, 
изследованнаго им* же въ 1913 году, именно въ пределах* план-
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шетовъ S O — А — 2 , S O — А — 3 , SO—В—1 и В О — В — 2 двухверстной 
съемки Уральской и Тургайской областей. Г. Замятинъ коман
дируется на 4 мѣсяца и одновременно съ иимъ посылается, сро-
комъ на б мѣсяцевъ, топографъ г. Знаыенск ій для маршрутной 
съемки и площадной отдѣльпыхъ участковъ, по указанію г. Замя
тина, который такіе участки имѣетъ изслѣдовать болѣе детально. 
Равнымъ образомъ болѣе детальному изслѣдованію доляша быть 
подвергнута часть маршрута по среднему теченію р. Эмбы, въ 
области рекогносцировочнаго изелѣдованія 1912 года. Г. Замя
тину поручается также посѣщеніе промысловой площади для про
должения сбора матеріаловъ по буровымъ скважинамъ. 

Проектъ программы геологичеснихъ изслѣдованій въ 1914 году 
на Кавказѣ. 

I. Въ нефтеноеныхъ районахъ Кавказа Геодогическій Коми
тета, кромѣ продолженія работъ на Апшеронскомъ іюлуостровѣ, 
приступаете въ 1914 году къ изслѣдованію иовыхъ нефтеноеныхъ 
районовъ, привлекающахъ къ себѣ внимаиіе нефтепромышленпости 
въ послѣднее время, именно районовъ Аджи-Кабула и возлѣ се-
ленія Алды въ Терской области. Геологическій Комитетъ тѣмъ 
охотнѣе приступаете къ этимъ изслѣдованіямъ, что производство 
таковыхъ соотвѣтствуетъ и пожеланіямъ Государственной Думы, 
выраженнымъ при разсмотрѣніи проекта смѣты Гориаго Департа
мента на 1913 годъ. 

а) Апшсронскій полуостровъ. 

На Апшеронскомъ полуостровѣ будутъ продолжены: 1) изслѣ-
дованія промысловыхъ площадей,—путемъ сбора матеріаловъ изъ 
буровыхъ скважинъ па илощадяхъ Сураханскаго района, Раманин-
скаго, около дер. Кала и на Виби-Эйбатѣ; 2) изслѣдоваиія водъ 
изъ буровыхъ сквішинъ въ Балаханахъ, Оабунчахъ, Раманахъ и 
Сѵраханахъ, въ лабораторіи, устроенной въ райоиѣ пгомыслопыхъ 
площадей на спеціально предоставленныя на этотъ предметъ сред
ства; 3) производство геологической съемки планшетовъ полуверст-
наго масштаба. 
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Исполненіе означенных* работъ поручается слѣдующимъ ли-
цамъ: 

Геологу Голубятникову — продолженіе изслѣдованія промы
словых* площадей и съемка па листахъ IV—2 и III—6 и южпой 
половины листа III—2. 

Г. Голубятниковъ командируется на 4 мѣсяца. 
Адъюнктъ-геологу Губкину—производство съемки нланшетопъ 

Перекшикульскаго (II—1), сосѣдняго съ силтымъ имъ же въ 1913 г. 
Сумгаитскимъ планшетомъ (II—2), планшета III—1, а также ск
верной половины Учь-тапинскаго ( I I I—2 ) , частью уже заснятаго 
въ 1913 году. 

Г. Губкинъ командируется на 4 мѣсяца. 
Въ одну изъ существенных* задать спеиіадьныхъ работъ па 

Апшеронѣ входить, кромѣ опредѣленія границ* распространенія 
нефтеносных* свитъ, и выясненіе пригодности нефтеносных* пла
стов* для развѣдокъ промышленнаго характера, поэтому парал
лельно с* картированіемъ нефтеносных* свитъ необходимо и про
изводство работъ развѣдочнаго характера; послѣднія необходимы 
еще и потому, что на листахъ III—1, III—2, IV—2 и III—G нефте-
носныя свиты большею частью прикрыты наносом* и самое карти-
ровяніе свитъ является затруднительным* и едва-ли возможным*. 

Изъ работъ первой категоріи предстоитъ произвести слѣдуюшім 
работы: 

а) Произвести сборъ и .просмотр* пород* изъ буровых* сква
жин* на промысловых* площадях* повыхъ районов* въ Оураха-
нах*, Раманахъ, Кала и изъ тѣхъ скважин* старых* площадей, 
гдѣ проходятся глубокіе нефтеносные горизонты. 

б) Произвести повѣрку матеріала по буренію и эксплоатаціи 
скважин*, собраннаго от* промысловых* контор* и от* статисти-
ческаго бюро Оовѣта Съѣзда Нефтепромышленников*. Наиболѣе 
полныя свѣдѣнія удалось собрать у статистическаго бюро, но эти 
свѣдѣнія расходятся съ данными гг. завѣдывающихъ и управляю
щих*, какъ это обнаружилось при сводкѣ эксплоатаціонныхъ гори
зонтов* Биби-Эйбата. Свѣдѣнія эти касаются, главным* образом*, 
глубины залеганія эксплоатаціоиныхъ горизонтов* на промысло
вых* площадях* въ Валахаиахъ, Сабунчахъ, Раманахъ и Зобратѣ 
и собраны почти за всѣ года до 1913-го года. Повѣрка этого ма-
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теріала необходима для составлеяія характеристики и для сводки 
эксплоатаціонныхъ горизонтов* и для выясненіл степени насьщенія 
нефтеносных* свит* въ различных* частях* площадей. Работу эту 
предполагается поручить лицу, занимающемуся сбором* и обра
боткой этого матеріала. 

в) Производство изслѣдованій буровых* водъ, съ цѣлыо вы-
ясненія водоносных* горизонтов*. Тѣ данныя, которыми снабжали 
промысловая фирмы геологовъ, о буровых* водах* ограничиваются 
обыкновенно плотностью поды но Бомэ, измеренною при различ
ных* температурах* и различными, иногда несравнимыми между 
собою но точности, приборами, что совершенно обезцѣниваетъ эти 
данныя. Это обстоятельство привело къ необходимости оі^едѣленія 
качества водъ болѣе научным* методом*. Ряд* анализов*, про
изведенных* Э. Э . Каретенсомъ, показал* извѣстную зависимость 
качеств* водъ отъ определенных* свит* пластов* и, следовательно, 
возможность установленія определенных* типов* воды. Кь сожа-
лѣнію, Э . 9. К а р с т е н с ъ производил* работу урывками, въ сво
бодные отъ своихъ занятій часы, что крайне задерживало'обра
ботку матеріала. Къ тому же ра'оти г. К а р с т е н с а показали не
обходимость производства анализов* на мѣстѣ работъ тотчас* 
послѣ взятія проб* воды. Все это привело к* необходимости обо
рудовали лабораторіи для анализов* вод* на мѣстѣ. Въ настоя
щее время лабораторія функционирует* въ Сураханах*. Сураханы 
выбраны потому, что это новый район*, еще не испорченный 
промысловой деятельностью. Первые месяцы лабораторных* ра
бот* «оказали, насколько это было своевременно и необходимо, 
чтобы иметь возможность прослѣдить во-время пояилеиіе водонос
ных* горизонтов* и определить качества этих* горизонтов*. 
Первый водоносный горизонт* въ Сураханах* на глубинѣ отъ 
почвы акчагыла залегает* на 20—25 саж. и качества воды этого 
горизонта определены. По окончаніи анализов* Сураханскихъ 
водъ, будет* приступ іено к* вылсненію водоносных* горизонтов* 
новаго района въ Раманахъ, a затѣм* и на старых* площадях* 
Балахано-Оабунчино-Раианинскаго района. 

Для окончаніл топографических* съемок* на Апшеронскомъ 
полуострове надлежит'* снять листы У — 2 и Y — 1 с* клапаном*, 
V I — 1 , а затем* II—1 и I—2. 
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Въ настоящем* году предполагается ограничиться командиро-
ваніемъ двух* топографовъ для съемки листов* первой очереди— 
половины листа У — 2 , листъ IV—1 и одной трети листа II—1. 

б) Адоюикабулъскій районъ. 

Этотъ районъ въ ближайшим* будущем* можетъ стать цент-
ромъ интенсивной нефтяной промышленности; къ сожалѣнію, то
пографической основы для составленія геологической карты рай
она еще не имѣется, поэтому въ 1914 году намѣчена топографи
ческая съемка прежде всего одного участка къ сѣверу от* линіи, 
соединяющей станціи Аджи-Кабуль и Наваги Закавказской жел. 
дороги, и другого — къ югу от* линіи. Съемка предположена въ 
одноверстном* масшабѣ и можетъ быть исполнена двумя тоно
графами. 

Для этого предстоитъ просить Военно-Топографическій Отдѣл* 
перевести въ этот* район* одного из* топографовъ, предназначеи-
ныхъ Отдѣломъ для Апшероиа, и пригласить одного вольнонаем
ная) топографа. 

Одновременно съ этими топографическими съемками въ рай
онъ командируется на три мѣсяда геологъ С . И . Ч а р н о ц к і й 
для составленія общаго геологическаго разрѣза развитых* здѣсь 
образовапій и предварительная изученія площадей их* распро
странен!^. 

(?) Нефтеносный районъ Терской области. 

Для района возлѣ сел. Алды, в* котором* имѣется цѣлый 
ряд* промышленных* скважин*, можно воспользоваться имѣющи-
мися съемками въ маштабѣ Va в. въ дюймѣ; для производства 
геологической съемки командируется ад*юнктъ-геологъ Проко
пов*, сроком* на 4 мѣсяца. 

Въ Терской области въ ближайшем* будущем* предстоитъ 
производство геологической съемки въ Вознесенскомъ районѣ, для 
котораго необходимо озаботиться теперь же подготовленіемъ то
пографической основы; в* этих* видах* туда предстоит* въ 
1914 г. командировка одного топографа из* числа имѣющихся въ 
распоряженіи Еомитета, именно г. Поспѣлова . 

Иав. Геол. Кок. 1914 г., т. Х Х Х Ш , -W 5. Протоколы. _ 1 
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IL Въ Терской области предстоит* продолженіе геологиче
ских* изслѣдованій но составленію карты въ масштабѣ 1 верста 
въ дюймѣ, начатому въ связи с* одновременными спеціальными 
изслѣдованіями района Кавказскихъ минеральных* водъ и посте
пенно расширяемому въ обѣ стороны для связи внослѣдствіи со 
съемкой Кубанской области и других* частей Терской. 

По примѣру прошлыхъ лѣтъ работы производятся подъ общим* 
руководством* геолога Герасимова , инамѣчено следующее рас-
предѣленіе: 

1) Геологу А. П. Г е р а с и м о в у поручить, въ цѣлях* опредѣ-
ленія верхней границы палеогеновых* отложеній, играющих* 
видную роль въ гидрологіи многих* ііунктовъ въ районѣ Кавказ
скихъ ыинеральныхъ водъ, изслѣдоваиія въ площади неполнаго 
листа XIV—28 одноверстной карты Кавказа, къ сѣверу от* стан-
щи Минеральная Воды, въ части бассейна рч. Сухой Кармык*. 
Кромѣ того, онъ будетъ продолжать изслѣдованія въ области листа 
ХѴП—26 и один* мѣсяцъ будетъ работать на восточном* и южном* 
склонах* Эльбруса, въ области планшета Х Ѵ Ш / Х І Х — 2 5 . 

2) Адъюнктъ-геологъ А . Н. Огильви будет* продолжать на
чатия им* изслѣдованія въ планшетѣ X V I / X V I I— 2 7 , обнимающем* 
площадь к* юго-востоку отъ Кисловодска. 

3) Адъюнктъ-геологъ Я . В . Лингвагенъ начнетъ съемку 
планшета Х Ѵ І / Х Ѵ І І — 2 8 , какъ продолженіе снятаго имъ уже листа 
Пятигорска. 

4) Адъюнктъ-геологу В . Я . Р е н г а р т е н у поручить изслѣдо-
ваніе X I X—2 9 листа, примыкающаго съ юга къ уже изслѣдован-
ному планшету ХѴІП—29 и обнимающаго среднее течеиіе рѣкъ 
Балкарскаго и Везингіевскаго Черековъ. 

Всѣ лица командируются на 4 мѣсяца каждый. 

III. Д р у г і я области Кавказа . 

1) На Кавказѣ предстоит* постепенно развивать съемку для 
составления десятиверстныхъ листов* общей геологической карты; 
въ истекшем* году уже начаты были работы въ этомъ направлении 
въ Кутаисской губерніи геологом* фопъ-Фохтомъ. Въ 1914 г. 
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предположено продолжать эти работы, командиропавъ его же въ 
Закавказье срокомъ на 3 мѣсяца. 

2) Въ тѣхъ же видахъ, что упомянутые въ предшеетвующемъ 
пунктѣ, геологу Рябинину предположено поручить продолженіе 
изслѣдованій междурѣчья Іоры и Арагвы въ Тіонетскомъ и Ду-
шетскомъ уѣздахъ, командиропавъ его срокомъ на 4 мѣсяца. 

3) Въ видахъ развитія той же съемки было бы желательно 
.іачать изслѣдованія въ районѣ, непосредственно прилегающемъ 
съ юга къ одноверстнымъ планшетамъ Кубанской съемки. Непо
средственно къ югу отъ крайняго восточнаго листа этой съемки, 
именно Абадаеховскаго, извѣстны тріасовыя и карбоновыя огло-
яіенія, и представляется интереснымъ распространить изслѣдонанія 
также вдоль окраины слѣдующаго планшета, Нижегородскаго. 
Абадзеховскій иланшетъ былъ въ 1908 г. снятъ въ одно лѣто 
геологомъ Вогдановичемъ, но, по заявленію его, тамъ остались 
нѣкоторые недочеты, именно въ южной части планшета, задер
живающее представленіе планшета къ печати. 

Для производства этихъ изслѣдованій предположено команди
ровать на одинъ мѣсяцъ геолога фонъ-Фохта и на четыре мѣ-
сяца практиканта Н и к ш и ч а . 

4) Въ истекшемъ году были начаты детальныя изслѣдованія 
рудоносной области въ бассейнѣ р. Ардона, на листахъ X X I — 3 
и X X I — . 1 ; для окоичанія этихъ изслѣдованій, давшихъ очень 
важные результаты въ отношеніи. оиредѣленія характера рудо-
носкости, необходимо командировать въ текущемъ году доктора 
геологіи Жен, унив. В . М. ф.-Дервизъ, работающую въ качествѣ 
сотрудника, срокомъ на 3 мѣсяца. 

Проектъ программы геологичеснихъ изслѣдованій въ Закаспійской 
области и Туркестанѣ. 

I. З а к а с н і й с к а я область. 

Работы по составлеиію десятиверстной геологической карты 
этого обширнаго края, начатыя въ прошломъ году, будутъ про
должены въ текущемъ году тѣми же лицами. Въ ближайгдемъ 
•будущемъ эти работы встрѣтятъ большія затруднения въ отсут-

7* 
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ствіи топографических^ карт*, именно въ северном* районѣ обла
сти, представляющем* въ то же время особенный геологическій 
интерес*; Геологическому Комитету предстоит* уже съ 1915 г. 
озаботиться подготовленіемъ топографической основы, напр., полу
острова Тюбкарагана и Оѣвернаго Актау, а съ 1916 г.—прибег
нуть также къ маршрутным* топографическим* съемкам*, одно
временным* съ геологическими изслѣдованіями. Для горной части 
южной половины Закаснійскаго края имеются хорошія двухверст-
ныя съемки и пятиверстные планшеты. Десятиверстной карты 
этого края не существует*, и нѣтъ даже разбивки карты на листы;. 
Геологическому Комитету предстоит* еще рѣшить, въ каком* 
масштабѣ предпочтительнѣе вести изданіе геологической карты— 
въ 5 или 10-верстном*, и поэтому въ настоящем* проекте ука
зываются планшеты 5'Верстпаго масштаба. 

Въ 1914 году предположено продолжать работы, начатая геоло
гом* Андрусовымъ въ сотрудничестве с* практикантом* Н а ц -
ким*, именно съемку листа U 3 , обнимающаго часть Большого 
Балхана, Малый Балханъ и Кюренъ-даг*. Юго-восточный угол* 
этого планшета более чем* наполовину снят* геологом* А н д р у 
совымъ въ 1913 году; для Б. и М. Балхановъ имеются уже пред
варительный изследованія того же геолога; горы Воя-дагъ и Мон-
жуклы сняты в* 1913 году геологом* Калицкимъ. Таким* обра-
зомъ, можно разсчитывать закончить съемку этого планшета въ 
теченіе лѣта 1914 г.; въ 1915 г. потребуются, быть может*, лишь 
небольшая донолнительныя изслѣдованія. 

Для иснолиенія этих* работъ предположено командировать 
геолога А н д р у с о в а на 2xh мѣсяца и практиканта Н а ц к а г о на 
4 месяца, из* коих* 2 месяца он* будет* задолженъ на съемочныя 
работы в* том* же планшете Ds., а два весѳнніе месяцы ему 
необходимо посвятить изученію мѣловой антиклинали между Кара-
калоі и Чикан-калой, что обещает* дать важныя данныя для 
составленія общаго разреза геологических* образованій этой части 
Азіи. 

Въ северо-восточной части Закаспійскаго края, въ администра-
тивномъ отношеніи принадлежащей Сыр*-Дарьи некой области и 
Хивинским* владеніям*, предположено въ 1914 г. продолжить 
съемку листа Y—1 (къ востоку отъ Аму-Дарьи) десятиверстиой 
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карты Туркестана и начать съемку юго-западной четверти листа 
V — 2 , для чего командируется геологъ А р х а н г е л ь с к а , срокомъ 
на 4 мѣсяца, и въ помощь ему для петрографическихъ работъ въ 
области Султанъ-уизъ-дага практиканта Чураковъ . 

Нельзя не отмѣтить, что въ сѣвериой части Закаспійскаго 
края,, именно въ области Мангышлака, геологомъ Андрусовымъ 
и его сотрудниками гг. Баярунасомъ , Н а ц к и м ъ и др. собраны 
уже обширнѣйшіе матеріалы по стратиграфіи Мангышлака и для 
картированііі нѣкоторыхъ участков* Кара-тау. Для скорѣйшаго 
использованія этихъ дашшхъ было бы вполнѣ целесообразно ко
мандировать еще въ нынѣшнемъ году па Мангыпглакъ, въ Запад
ный Кара-тау, г. Б а я р у н а с а , въ качествѣ сотрудника, на 3 мѣ-
сяца. 

П. Туркестанъ . 

По примѣру прошлыхъ лѣтъ, въ Туркестанѣ предположено 
продолженіе работъ преимущественно въ Ферганской области. 

Въ продолженіе десятиверстной геологической съемки восточ
ной Ферганы предстоящимъ лѣтомъ 1914 г. предполагается снять 
пространство къ югу отъ г. Оша, въ бассейнѣ рѣкъ Акъ-Бура и 
Араванъ, ограниченное меридіанами 42° и 43° 16 и параллелями 
40° и 40°30, т.-е. въ предѣлахъ листовъ двухверстной топогра
фической съемки X V I — 28 и 29, — пространство, составляющее 
около 2400 кв. верстъ преимущественно высокогорной области. 

Для иеполненія этой работы намѣчено командировать адъюнктъ-
геолога М у ш к е т о в а и въ помощь ему коллектора. 

Со стороны академика В е р н а д с к а г о , завѣдывающаго работами 
радіевой экспедиціи Академіи Наукъ, постукало предложение ока
зать работами Комитета содѣйствіе этой экспедиціи, которое въ 
районѣ Ферганской области могло бы выразиться поручепіемъ 
г. Мушкетову : 1) общаго руководства спеціальными изслѣдова-
ніями въ предѣлахъ планшета X Y I — 2 9 , съ цѣлью нахожденія 
выходовъ, аналогичныхъ развитым* около Тюл-Муюна; 2) марш
рутной рекогносцировкой въ предѣлахъ Наманганскаго уѣзда и 
въ 3) въ организаціи при посредствѣ особо командированная отъ 
радіевой экспедиціи геолога—детальной геологической съемки въ 
районѣ Тюя-Муюна на полуверстныхъ планягетахъ СХѴП-—123, 
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CXY-—122, и CXY'I—123. Въ связи съ этими работами адъюнктъ-
геологъ Мушкетовъ долженъ быть командированъ срокомъ на 
4 мѣсяца. 

Въ Ферганской области производятся уже съ 1911 г. деталь
ный изслѣдованія мѣсторожденій нефти. Въ предстоящее лѣто 
предположено произвести детальную съемку Риштанскаго мѣсто-
рожденія, командировавъ для исполненія этой работы геолога 
Калицкаго , срокомъ на 3 мѣсяца. 

Проентъ программы работъ въ западной Сибири (область X). 

1. Т у р г а й с к а я область. 

Въ истеішемъ году были исполнены нѣкоторыя лонолнитель-
ныя работы въ Мугоджарскихъ горахъ, которыя однако не дали 
возможности собрать матеріалъ, достаточный для покрытія пло
щади деснтиверстнаго планшета. Чтобы закончить такую съемку, 
необходимо командировать геолога П р и г о р о в с к а г о въ предѣлы 
Тургайской области, срокомъ па 4 мѣсяца, для изученія всѣхъ 
оставшихся пробѣловъ въ границахъ: на востокъ до р. Улу-Иргиза, 
на югъ до 48° параллели; на западъ до меридіана станціи Эмбы 
и оз. Акъ-куль и на сѣверъ до рѣки Еарабутакъ. 

2. С е м и п а л а т и н с к а я область. 

По примѣру 1913 и 1912 годовъ систематикешя геологиче-
скія изслѣдованія Зайсанскаго и Усть-Каменогорскаго уѣздовъ 
Семипалатинской области предположено продолясать въ предѣлахъ 
Калбинскаго и Нарымскаго хребтовъ. 

Изслѣдованія будутъ произведены геологами И е ч а е в ы м ъ и 
Я в и ш е в с к и м ъ и адъюнктъ-геологами Васильевскимъ и С т о я -
новымъ. 

1) Геологу Н е ч а е в у поручается изслѣдованіе въ Зайеанскомъ 
уѣздѣ въ предѣлахъ: съ востока—государственная граница, съ 
сѣвера—южный берегъ озера Марка-куль и граница изслѣдованій 
въ 1913 г. геолога Я н и ш е в с к а г о , съ запада—течеиіе р. Кальд-
жира и съ юга—берегъ Чернаго Иртыша. Этотъ районъ обни-
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маетъ 4000 кв. верстъ и едва ли можетъ быть изслѣдованъ въ 
одно лѣто, поэтому Геологическій Комитет* предоставляетъ геологу 
Н е ч а е в у сократить площадь въ зависимости отъ времени исредствъ. 

2) Геологъ Я н и ш е в с к і й будетъ продолжать работу въ восточ-
' I ой части Усть-Каменогорскаго уѣзда къ западу отъ района, из-
слѣдованнаго въ 1913 году, ограничивъ эту часть съ сѣвера — 
границей Семипалатинской области; съ запада—линіей отъ лер., 
Медвѣдки на р. Кундуздѣ до озера Марка-куль, а съ юга — сѣ-
верпьшъ берегомъ того же озера. 

3) Адъюпктъ геологъ Васильевск ій продолжает* изслѣдо-
ванія горнаго участка Семипалатинской области, ограниченная: 
на востокѣ—рѣкой Кичкине-Вугазъ, па югѣ—верховьями р. Аягуза, 
на западѣ административной границей области, на сѣверѣ—рѣч-
ками Аралъ-Бугазъ и Улькунъ-Бугазъ. Сверхъ того ему поручается 
сдѣлать нѣсколько маршрутовъ въ Семирѣченскую область для 
изслѣдованія девонских* и каменноугольных* отложеній и, вѣроят-
ныхъ здѣсь, силурійскихъ. 

4) Адъюнктъ-геологъ С т о я н о в * командируется нъ восточную 
часть бассейна Макрана до р. Уйдена и иъ восточную часть Тар-
багатая до соединенія этого хребта съ системой Саура (перевал* 
Бай-Муртъ). 

Каждаго изъ поименованныхъ лицъ предположено командиро
вать сроком* на 4 мѣсяца. 

В * истекшем* году работы въ Семипалатинской области были 
усилены еще участіемъ горнаго инженера Павлова , командиро-
ваннаго въ качествѣ сотрудника въ предѣлы сѣверпаго склона 
Калбинскаго хребта. Было бы очень желательно, чтобы то асе 
лицо и закончило изслѣдованіе этого хребта на его южном* 
склонѣ. Къ сожалѣнію, въ текущемъ году Геологическій Комитет* 
не имѣетъ возможности использовать столь широко работы со-
трудниковъ, и намѣчаемое изслѣдованіе должно быть отложено до 
1915 года. 

Проект* программы работъ въ Енисейской (XI) области. 

Въ истекшем* году работы въ этой области были только на
чаты и притомъ — въ ограниченном* размѣрѣ, вслѣдствіе зядо.ь 



женноетн чисти штатнаго состава Комитета на окончаніе работъ 
по изсдѣдованію сибирской золотопромышленности. Къ сожалѣнію, 
и въ текущемъ году нельзя поставить работы въ полной мѣрѣ 
лицами штатнаго состава, что не можетъ тѣмъ не менѣе отра
зиться- на успѣшности работъ, такъ какъ геологичесвія работы 
не обезпечены въ этомъ районѣ топографической основой. 

Предположено командировать для изсдѣдованій въ этой области 
геологаЭделыптейна, адъюнктъ-геолога С о к о л о в а , практиканта 
Ч у р а к о в а и горнаго инженера Б о з н е с е н с к а г о , въ качествѣ 
сотрудника. 

Геологу Эдельштейву поручается, СОВМЕСТНО съ практикантомъ 
Чураковымъ, съемка листов* Ш — 1 , Щ —1, а также оставшихся 
неснятыми участковъ листовъ Щ—С—1) и Ч—(—1)> равно какъ 
осмотръ выемокъ и обнаженій вдоль строющейся Ачинскъ-Мину-
синской жел. дороги на пространствѣ отъ Карынга до Енисея. 
Для исполнеяія этихъ работъ названный лица командируются въ 
Минусинскіі уѣздъ на 3 мѣсяца каждый. 

Адъюнкт*-геологу Д. В . Соколову поручается геологическая 
съемка въ предѣлахъ двухверстных* листовъ Ш — 2, Ш — 3 и 
Щ — 3 . Для исполненія этой работы г. С о к о л о в * командируется 
въ Минусинска уѣздъ на 4 мѣсяца. 

Горному инженеру Вознесенскому поручается схемка* двух
верстная, планшета Ч—1 и осмотръ. выемокъ и обнаженій вдоль 
линіи строющейся Ачинекъ-Минуеинской жел. дороги на про-
тяженіи отъ г. Ачинска до рѣки Карынга; для производства 
этихъ работъ горный инженер* В о з н е с е и с к і й командируется 
на 4 мѣсяца. 

Для подготовленія топографической основы, необходимой для 
вепрерывнаго продолжѳнія геологической съемки, было предполо
жено послать 4 топографовъ, которые дѣйствительно и имѣютъ 
быть командированными Военно-Топографическим* Отдѣломъ, но 
вслѣдствіе необходимости усилить топографическія работы въ 
Иркутской области, для которой -Отдѣломъ было отказано въ то
пографах*, въ Еаисейской области на 1914 годъ предполагается 
-оставить только трех* топографовъ и просить Отдѣлъ о пере-
;водѣ одного тонографа на съемку въ предѣлах* Иркутской гу-
берніи. 



— 105 — 

Одному тонографу поручается занолненіе существующих! иро-
бѣловъ въ диухверстныхъ трапеціяхъ Х ~ ( — 2 ) и Ц—(—2). Дру
гой подвергнете сплошной съемкѣ тѣ части листовъ III—(—2) и 
Ш—(—3), которыя входятъ въ предѣлы Енисейской губерніи, 
равно какъ заполнитъ пробѣлъ въ северо-западной части трапе^ 
ціи Ш—(—I) . Третьему топографу поручается покрыть сплошной 
съемкой площадь листа Ы—4 по правой сторонѣ рѣки Енисея. 

Проект* программы работъ въ Иркутской (XII) области. 

1) Геолога П р е о б р а ж е н с к і й командируется на 3 мѣеяца 
въ бассейнъ верхняго теченія р. Иркута, на листы: рядъ ѴТІ, 
листъ I и рядъ VIII , листъ 1. 

2) Адъюнктъ-геологъ Свитальскій—на 4 мѣсяца для изученія 
области массивных* и метаморфическихъ породъ по западному 
побережью Байкала, къ югу отъ р. Ангары, на листы: рядъ VII, 
листъ 8 и рядъ VII, листъ 7. 

3) Адъюнктъ-геологъ Стопневичъ—на 4 мѣсяца въ бассейнъ 
правыхъ притоковъ верхней Лены на листы: рядъ I, листы 10, 11 
и рядъ II, листы 10, 11. 

4) Практикант* Фредериксъ -—на 4 мѣсяца — въ южную 
часть Иркутской губерніи для изученія области развитія налео-
зойскихъ отложеній въ предѣлахъ листов*: рядъ V I , листы 6 и 7. 

5) Оотрудникъ Т е т я е в ъ — на три мѣсяца для маршруѵных* 
работъ въ бассейнѣ правыхъ притоковъ р. Киренги въ пред'Глахъ 
листовъ: рядъ V I , листы 16 и 17, рядъ V , листы 16 и 17. 

Проектъ программы работъ въ Забайкальской области (XIII). 

Сравнительно съ истекшимъ годом* работы въ 1914 году 
можно было бы развить до нормы, опредѣляемой первоначаль-
нымъ планомъ въ зависимости отъ наличности топографических* 
съемокъ, но опять-таки въ связи съ предложеніемъ завѣдываю-
щаго радіевой экспедиціей Академіи Наукъ необходимо этот* 
первоначальный план* пѣсколысо измѣяить. 

Работы организуются подъ общим* руководством* геолога 
М е й с т е р а при участіи адъюнктъ-геолога Звѣрева и практиканта 
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Д о к т о р о в и ч а - Г р е б н и ц к а г о . Цѣлыо этихъ работъ является, 
во-перііыхъ—составление 10-верстной геологической карты области, 
во-вторыхъ—болѣе детальное геологическое изученіе тѣхъ районовъ, 
которые пріобрѣтаютъ выдающееся значеніе по нахождение въ 
нихъ мѣсторождѳній радіоактивныхъ минераловъ. 

Въ исполнепіе первой задачи предположено командировать 
адъюнктъ-геолога З в е р е в а и практиканта Докторовича -Греб 
ницкаго, сроком* на 4 мѣсяца каждаго. Послѣднему поручается 
геологическая съемка планшета Ѵ Ш —12 двухверстной съемки 
области, также производство нѣкоторыхъ дополнительныхъ на-
блюденій въ предѣлахъ планшета IX—11 и, въ зависимости отъ 
времени начало съемки планшета IX—12, 

Адъюнктъ-геологу З в ѣ р е в у поручается геологическая съемка 
Газимурскаго района въ предѣлахъ планшета VI—37 и,, въ случаѣ 
возможности, распространить съемку и на планшета VI—36, при
чем* особенное вниманіе ему надлежит* обращать на выясненіе 
условій нахождепін торіанитовъ, извѣстныхъ въ розсыпяхъ рѣ-
чекъ Гугда и Гощагоча. 

Въ иеполненіе исключительно второй задачи командируется 
геолога Мейстеръ , срокомъ на 4 мѣсяца, для производства, по 
соглашенію съ радіевой экспедиціей Акадѳміи Наукъ, подробных* 
геологических* изслѣдованій въ предѣлахъ южнаго Прибайкалья 
(район* рч. Слюдянки планшет* ѴПІ—6) и маршрутных* изслѣдо-
вапій въ районѣ р. Мал. Быстрой (планшет* Ѵ Ш - - 5 ) . 

Для подготовленія топографической основы въ Забайкальской 
области остаются лишь два топографа изъ числа предназначен
ных* къ командированію Военным* Министерством*. В * первую 
очередь предложено подвергнуть съемкѣ въ южном* Прибай
калье местности, представляющія интерес* въ отношеиіи нахож-
денія радіоактивныхъ минераловъ, именно планшеты Ѵ П І — 6 и 
I X — 6 и дополнительно въ планшете Ѵ Щ — 7 . 

Проектъ программы работъ въ Амурско-Приморской области. 

Въ этой наиболее обширной области изъ числа районовъ, на 
которые Комитетъ должен* распространить систематическую 
съемку, работы были распределены, въ зависимости от* имею-
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шагося топографическаго матеріала, на четыре группы листов* 
десятиверстной карты: 

I группа—между верхним* Амуромъ и Зеей, 
II „ —по обѣ стороны р. Бурей, 

III „ —Хабаровская и около Николаевска на Амурѣ, 
IV „ —Южно-Уссурійская. 

Обширность площадей, покрытых* планшетам.і карты въ районѣ 
каждой группы, требует* въ особенности планомѣрнаго распре-
дѣленія работы геологовъ, въ зависимости отъ наличности топо-
графическихъ съемок*. Так* какъ новыя съемки исполняются и 
здѣсь военными топографами, свободное раснредѣленіе к.торыхъ 
не всегда зависитъ отъ Комитета и работы которнхъ были до 
извѣстной степени даже предопредѣлены при первоначальном* 
плаиѣ, то случайное усиленіе геологических* работъ въ какой 
либо группѣ можетъ отразиться невыгодно на дальнѣйшей непре
рывной и систематической работѣ геологовъ. Если для каждой 
группы пользоваться однимъ геологомъ, то II и I V группы обез-
печены съемками на нѣсколько лѣтъ; Ш группа — на два года, 
около Хабаровска и Николаевска, следовательно, для обезпеченія 
работъ на третій годъ сюда уже слѣдовало бы въ 1914 г. на
править двухъ тоаографовъ; въ I группѣ — работы топографовъ 
въ 1913 г. и 2 топографа въ 1914 г. обезнечили бы работы гео
логовъ, частью, до 1916 года. 

Въ зависимости отъ такого плана топографических* работъ и 
были намѣчены въ 1913 г. в* первую очередь работы геологовъ 
въ II и IV группах*. Къ сожалѣнію, отъ этого плана тогда же 
пришлось отклониться, вслѣдствіе невозможности поставить штат-
ныхъ геологовъ на работы въ 1913 г. Геолог* Анертъ был* еще 
задолженъ на окопчапіе программы работъ Комиссіи по из^лѣдо-
ванію золотопромышленности въ восточную часть бассейна верхней 
Зеи, Адъюнктъ-геологи Полевой и Звѣревъ, наиболѣе опытные 
въ изслѣдованіяхъ этого края, были заняты еще работами въ со
ставе особых* экспедицій Алданской и Анадырской, и оказалось 
визможнымъ командировать въ Амурско-Ііриморскую область только 
одного сотрудника Казаискаг" 1 , такъ какъ и ді>угіе сотрудники 
были задолжены на изследованіи полосы вдоль Амурской железной 



дороги, именно г.г. Макеровъ , В о з н е с е н с к і й и К о н с т а н т о в ъ , 
и работы ихъ только частью могутъ быть использованы для даль-
нѣйшаго планомѣрнаго развитія десятиверстной съемки. Команди-
рованіе сотрудника К а з а н с к а г о было сдѣлано не въ группу пер
вой очереди, а въ группу I, куда примкнули работы и г. М а к е 
рова; такимъ образомъ въ этой грушгьу слабѣе всего обезпеченной 
топографическимъ матеріаломъ, геологическая съемка неожиданно 
была усилена. Въ текущемъ году Комитетъ очутился передъ не
обходимостью сосредоточить всѣ топографическія силы въ состаізѣ 
четырехъ топографовъ, именно въ районѣ I группы, чтобы имѣть 
возмоясиость развивать систематическія геологическія работы, не 
снимая геологовъ изъ одного района въ другой, удаленный. • 

Принимая во вниманіе высказавныя соображенія и свободный 
составъ ттатнаго персонала Комитета и, частью, сотрудниковъ,— 
предположено въ текущемъ году командировать: 

1) Геолога А н е р т а для начала и организаціи изслѣдованій 
въ IV группѣ, именно въ Южно-Уссурійскій край. Какъ г. А н е р -
томъ, такъ и другими лицами за многіе предшествовавшіе годы 
было исполнено здѣсь немало маршрутовъ, и въ текущемъ году 
г. Анерту поручается изслѣдоваиіе всѣхъ такихъ маршрутовъ, 
именно къ востоку отъ меридіана гор. Никольска, въ предѣлахъ 
листовъ 63 и 64 рядовъ отъ X X X I до X X X I V двухверстной 
карты, а частью и сосѣднихъ, въ зависимости отъ мѣстныхъ усло-
в і і и очередпыхъ задачъ саыаго изслѣдованія (слѣдователыю, въ 
нредѣлахъ листа II—5 десятиверстной разбивки). 

2) Придерживаясь того принципа, что прежде всего должны 
быть произведены донолнительныя изслѣдованія въ предѣлахъ 
тѣхъ листовъ, которые уже наиболѣе обслѣдованы, и тѣмъ, чтобы 
подготовить листы карты къ изданію въ болѣе короткій срокъ, 
является желательным* направить геолога въ теченіе 1914 и 
1915 годовъ въ одиаъ изъ такихъ уже частью изученныхъ райо
новъ II группы; Комитетъ останавливается на мѣстности между 
Буреей и Зеей и предполагаете командировать въ этотъ районъ 
адъюнктъ-геолога Криштофовича для дополнительных* изслѣдо-
ваній в* предѣлы площади листовъ X X — 5 7 , X I I I — 5 4 , 55, 56 
и 57, X I V — 5 4 до 57, т.-е. къ западу отъ района работ* преж
них* лѣт* сотрудниковъ М а л я в к и п а и Константова , въ обла-
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сти распространенія третичныхъ и послѣтретичпыхъ отложеній, 
слѣдовательно, — въ прѳдѣлы юяшой половины листа V I — 6 и 
V — б десятиверстной разбивки. 

3) Въ предѣлы I группы командировать сотрудника К а з а н -
скаго, для продолженія съемки листа VII I —8 и сосѣднихъ VIII , 
VI I —7 и V I I — б десятиверстиой разбивки, слѣдовательно, вдоль 
Амура отъ Покровки и затѣмъ на сѣверъ или занадъ на листахъ 
II—47, 1—47, 1 — 46, 1 — 45, 1 - 44, II—-44, I — 43 и I I—43 
двухверстной съемки, въ зависимости отъ времени и мѣстныхъ 
обстоятельствъ. 

4) Для съемки въ предѣлахъ того же листа VIII — 8 пред
положено командировать также сотрудника М а к е р о в а , для про-
долженія работъ, начатыхъ имъ въ 1913 году. 
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ІІрішженіе 2-е. 

В Ѣ Д О М О С Т Ь 
денежным* выдачам*, назначенным* Присутствіемъ по предстоящим* 
командировкам* въ счетъ суммы въ 271.400 руб., опредѣленной на 

1914 годъ въ смѣтномъ поряднѣ. 

ОБЛАСТИ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССПІ. 

(I—VII h IX). 

1) Адъюпктъ-геологу С. Л . Конради на билетъ 
I класса отъ С.-Петербурга до ст. Званка и 
обратно 14 р. — к. 

На проѣздъ по трактамъ отъ ст. Званка до 
ст. Воронжа и обратно 117 „ — „ 

Суточньтхъ, по 5 руб. въ сутки, на 3 мѣслца. 450 „ — „ 
Разъѣздпыхъ 467 „ — „ 
Анапе* па наем* рабочих*, проводников* и раз-

вѣдочиын работы 4 50 „ — „ 

~ ~ 1.498 „ - „ 

Двум* топографам* г. г. Соколову и Эр асе и 
каждому: 

Вознагражденіе на 5 мѣсяцеиъ . . 2.000 р. 
Авансъ на производство работ*. . 1.000 „ 
За обработку материалов* зимою . 1.000 „ 

4.000 р . = 8.000 „ — „ 
2) В . Г. Хименкову , командируемому въ ка-

честиѣ сотрудника на 2 мѣсяца 600 „ — „ 
3) Адъюпктъ-геологу Розанову на билетъ I кл. 

отъ С.-Петербурга до Нижег. губ. и обратно. G2 „ — „ 
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На проѣздъ по трактамъ отъ ст. Нижег. губ. . — р. — к. 
Суточныхъ, по 5 р. въ сутки, на 4 мѣсяца . 600 „ — „ 
Разъѣздныхъ 008 „ — „ 
Авансъ на наемъ рабочихъ, проводниковъ и 

развѣдочныя работы 300 „ — „ 

1.670- р. — к. 
4) В . Е . Лучицкому , командируемому въ каче-

ствѣ сотрудника на 1 мѣсяцъ 300 „ — , 
5) Геологу А . А . Борисяку па билетъ I класса 

отъ С.-Петербурга до Симферополя и обратно. 89 р. — к. 
На проѣздъ по трактамъ отъ Симферополя 

до Ялты и обратно 21 „ — ,, 
Суточныхъ, по 5 р. въ сутки, на 4 мѣсяца . 600 „ — „ 
Разъѣздныхъ 5 GO „ — „ 
Авансъ на наемъ рабочихъ, проводниковъ и 

развѣдочныя работы 300 „ — „ 

1.570 р — к. 
С) Геологу А . В . Фа ас у на билетъ I класса отъ 

С.-Петербурга до Екатеринослава и обратно. 79 „ — „ 
Суточныхъ, но б р. въ сутки, на 2 1 / ' мѣсяца. 375 „' — „ 
Разъѣздныхъ 371 „ — „ 
Авансъ, на доставку коллекцій и мелочные 

расходы 75 „ —- ,, 

900 р. — к. 
7) В . Д. Л а с к а р е в у , командируемому въ каче-

ствѣ сотрудника на 2 місяна 600 „ — „ 
8) Адъіоивтъ-геологу Б. К. Л и х а р е в у на билетъ 

1 класса отъ С.-Петербурга до Луганска и 
обратно . . . . . . . . . . . . . . . 86 „ — „ 

Разъѣздныхъ 714 „ — „ 
Суточныхъ, по 5 р. въ сутки, на б мѣсяцевъ. 750 „ — „ 
Авансъ на наемъ рабочихъ, проводниковъ и 

развѣдочныя работы . •. 200 „ — „ 

1.750 р. — к. 
9) С . А . Доброву, командируемому въ качествѣ 

сотрудника на 3 мѣс. . . . . . . . 900 „ — „ 



10) M . О. Клеру , командируемому въ качестве 
сотрудника на 2 мѣсяца 600 р. — к. 

11) Геологу М . Д. Залѣсекому на билетъ 1 ы. 
оть С.-Петербурга до ст. Кутѳйникова и 
обратно SO „ — „ 

Разъѣздшахъ 165 „ — „ 
Суточных*, по 7 руб. 50 son. въ сутки, за 

14 дней 105 „ — „ 

350 р. — к. 
12) Л. Н . Криштофовичу на организацию сбора 

матеріаловъ но палеоботаникѣ . . . • . . 150 „ — „ 

ДОНЕЦКІЙ БАООЕЙНЪ. 
Предположительно.. . 13.750 р. — к. 

ОБЛАСТЬ VII И И УРАЛЬСКАЯ. 
I. Восточный с к л о н * У р а л а . 

1) Геологу Н . К . Высоцкому на билетъ I кл. 
отъ С.-Петербурга до ст. Міассъ и обратно. 110 р. — к. 

Ва нроѣздъ DO трактамъ отъ ст. Міассъ до 
ст. Яягельска и отратно 56 „ — „ 

Суточныхъ, но 7 р. 50 &. ьъ сутки, на 5 мѣс. 1.125 „ — „ 
Разъѣздннхъ 1.310 „ — „ 
Аваисъ на наемъ рабочихъ, развѣдочныя ра

боты, перевозку матеріаловъ и яроч. . . . 1.300 „ — „ 

3.901 р. — к. 
2) Адъюнвтъ-геологу А. Н . Заварицкому на 

билетъ I класса отъ С.-Петербурга до ст. 
Міассъ и обратно 110 „ — „ 

На нроѣздъ но тракгамъ отъ ст, Міассъ до 
ст. Магнитная и обратно 49 „ — „ 

Суточныхъ, по 7 р. 50 к. въ сутки, ла 3 мѣс. 675 „ — „ 
Равъѣвдныхъ . 892 ,, — „ 
Авансъ на наемъ рабочихъ, проводниковъ и 

развѣдочшя работы 200 „ — „ 

1.926 р. — к. 
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3) Э . Я. Пэр на, командируемому въ качествѣ 
сотрудника на 2 1 / 2 мѣсяца . . . . . . . 750 р. — к. 

4) Двумъ тонографамъ г-ну Р о ж и ц к о м у и бар. 
Т и з е н г а у з е н у 8.000 р. — к. 

II. Въ нефтеноеныхъ р а й о н а х ъ У р а л ь с к о й области, 
1) Геологу Н . И. Тихоновичу на билетъ I кл. 

отъ С.-Петербурга до Уральска и обратно . 90 р. — к. 
На проѣздъ но трактдмъ отъ Уральска до 

Гурьева и обратно . 87 „ —• „ 
Суточныхъ, по 10 р. въ сутки, на 4 мѣсяца. 1-200 „ — я 

Разъѣздкыхъ 1.000 „ — „ 
Авансъ на наемъ рабочихъ и перевозку мате-

ріаловъ 1.000 „ — „ 

3,377 р. — к. 
2) На исполненіе тахеометрической съемки: 

Вознагражденіе Г . Миронову за 5 мѣсяцевъ 
работы 2.000 р. — к. 

Авансъ на производство работъ 1.000 „ — „ 
На обработку матеріаловъ 1.000 „ — „ 

4-000 р. — к. 
3) Адъюнкгъ-геологу А . Я . Замятину на билетъ 

I класса отъ С.-Петербурга до Уральска и 
обратно 90 „ — „ 

На проѣздъ по трактамъ отъ Уральска до 
Гурьева и обратно 87 „ — » 

Суточныхъ, по 1.0 р. въ сутки, на 4 мѣсяца. 1,200 „ — „ 
Разъѣздныхъ 1.000. 
Авансъ на наемъ рабочихъ и перевозку ма-

теріаловъ 1,000 „ — „ 

3.377 р. — к. 
4) Топографу Л- Я. З н а м е н с к о м у : 

Возпагражденіе за 5 мѣсядевъ работы. . . 2.000 „ — „ 
Авансъ на производство работъ 1.000 „ — „ 
За обработку матеріаловъ зимою 1.000 „ — „ 

4.000 р. — к. 

Иаи. Геол. Ком., 1014 г. ,т. Х Х Х Ш , ,Ѵ= 5. Протоколы. 8 
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ОБЛАСТЬ VIII ИЛИ КАВКАЗСКАЯ. 

I. Нефтеносные районы, 

а) Апшеронскій полуостровъ. 

1) Геологу Д. В. Г.олубятникову на билетъ 
I класса отъ С.-Петербурга до Баку и обр. 138 р. — к. 

Разъѣздныхъ • 1.002 „ — „ 
Суточныхъ, но 10 р. въ сутки, на 4 мѣсяца. 1.200 „ — „ 
Авансъ на перевозку матеріаловъ и проч. . 800 „ — „ 

3.140 р. — к. 

2) Адъюнктъ-геологу И. М. Г у б к и н у на билетъ 
I класса отъ С.-Петербурга до Баку и обр. 138 „ — „ 

Разъѣздныхъ. 1.002 „ — „ 
Суточныхъ, по 10 р. въ сутки, на 4 ыѣсяца. 1.200 „ — „ 
Авансъ на перевозку матеріаловъ и проч. . 800 „ — ; ; 

3.140 р. — к. 
3) Двумъ тоиографамъ по 4.500 руб. каждому . 9.000 „ — „ 

б) Адоюикабульокій районъ. 

1) Геологу С. И. Чарноцкому на билетъ I кл. 
отъ С.-Петербурга до ст. Аджи-Кабулъ и обр; 142 р. — к. 

Разъѣздныхъ 748 „ — „ 
Суточныхъ, по 7 р. 50 к. въ сутки, на 3 мѣс. 675 „ — „ 
Авансъ на наемъ рабочихъ, перевозку инстру-

ментовъ и̂  прочее. . . . . . . . . . 600 „ — „ 

2.165 р. — к. 
2) Двумъ тоиографамъ, но 4.500 руб. каждому. 9.000 „ — „ 

в) Нефтеносный районъ Терской области. 

1) Адъюнктъ-геологу К. А . Прокопову на би
летъ I класса отъ С.-Петербурга до Гроз-
наго и обратно. . ". 123 „ „ 

Разъѣздныхъ 997 „ „ 
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Суточных*, по 7 р. 50 к. въ сутки, на 4 мѣс. 900 р. — к. 
Авансъ на наеыъ рабочихъ, перевозку мате-

ріаловъ и прочее 800 „ — „ 

2.820 р. — к, 
2) Топографу г. Поспѣлову 4.000 „ — „ 

I L Т е р с к а я область. 

1) Геологу А . II. Герасимому на билетъ I кл. 
отъ С.-Петербурга до Пятигорска и обр. 98 р. — к. 

Рнзъѣздныхъ. . . . . 1.012 „ — „ 
Суточныхъ, по 7 р. 50 к. въ сутки, на 4 мѣс. 900 „ — „ 
Авансъ на наемъ рабочихъ, покупку и пере

возку инструментов* 1.000 „ — „ 

3.010 р. — к. 
2) Адъюнктъ-геологу А . Н. Огильви на бйлетъ 

I класса отъ С.-Петербурга до Пятигорска 
и обратно 98 „ — „ 

Разъѣздныхъ 1.012 „ — „ 
Суточныхъ, по 7 р. 50 к. въ сутки, на 4 м ѣ с 900 » —• „ 
Аванс* на наемъ рабочихъ, нокупку и пере

возку инструментов'* 1.000 « — » 

3.010 р. — к. 
3) Адъюнктъ-геологу Я . В. Л а н г в а г е н у на би

летъ I класса отъ С.-Петербурга до Пяти
горска и обратно 98 „ — „ 

Разъѣздныхъ. 1.012 „ — „ 
Суточныхъ, по 7 р. 50 к. в* сутки, на 4 мѣс. 900 „ — „ 
Авансъ на наемъ рабочихъ, покупку и пере

возку инструментовъ. . . . . . . . . 1.000 „ — „ 

3.010 р. — к. 
4) Адъюнктъ-геологу В . П. Р е н г а р т е н у на би

летъ I класса отъ С.-Петербурга до Пяти
горска и обратно. 98 

и я 
Разъѣздныхъ 1.012 „ — „ 

S* 
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Суточныхъ, по 7 р.:йО,'к. ;въ сутки, на 4 мѣс. 900 p. — к, 
Авансъ на наезга рабочих^ покупку и пере

возку инструментов1!». . . . . . . . j 1.000 „ • » 

3.010 р. — к. 

III. Друг іл области К а в к а з а . 

1) Геологу К. К. ф о н ъ - Ф о х т у на билетъ I кл. 
отъ С.-Петербурга до Батума, съ заѣздомъ 
въ Армавиръ, Майкопъ и обратно—Батумъ— 
Новорпссійскъ—С.-Петербургъ 152 „ — „ 

Разъѣздиыхъ. . . . ІЛІЪ я — » 
Суточныхъ по 7 р.. 50 к. въ сутки иа 4 мѣсяца. 900 „ — „ 
Апанеъ на наемъ рабочихъ, проводниковъ и 

проч. . 1.000 „ — „ 

3.500 „ — к. 

2) Геологу А . Н , Рябині іну на билетъ, I кл. 
отъ С.-Петербурга до Тифлиса и обратно . 162 „ — „ 

Разъѣздныхъ. . . . . . . . . . . . 1.000 „ — „ 
Суточныхъ по 7 р. 50 к. въ сутки, на 4 мѣс. 900 „ •— „ 
Апансъ на наемъ рабочихъ, проводниковъ, 

покупку и перевозку матеріаловъ . . . . 1.000 „ — „ 

3.062 „ - „ 

3) Практиканту И. Й . Никитичу на билетъ 
I класса отъ С.-Петербурга до Майкопа и 
обратно 95 „ — „ 

Разъѣздныхъ , . 1,015 „ — „ 
Суточныхъ, по 7 р. 50 к. въ сутки, на 4 мѣс. 900 „ — „ 
Авансъ на наемъ рабочихъ, проводниковъ, 

покупку и перевозку матеріалоиъ . . . . 1,000 „ — „ 

3.010 р. — к 

4) В . М . фонъ-Дервизъ , командируемой въ 
качествѣ сотрудника на З.ліѣсяца. . . . 900 „ — „ 
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ОБЛАСТИ А31АТСК0'Й РОССІИ. 

I. З а к а с п і й с к а я область. 

1)Геологу H . И. А н д р у с о в у на билетъ I кл. 
отъ С.-Петербурга до Баку и обратно 138-р.; 
моремъ отъ Баку до Краеноводска и обр. 
30 р. и отъ Краеноводска до Асхабада.и^ 
обратно 32 р 200 р. — к. 

Разъѣздныхъ. . . 812 „ — , 
Суточныхъ, по 10 р. въ сутки, на 2 1 / а ыѣс. 750 я — , 
Авансъ на производство работъ ТОО „ — „ 

2.462 р. — к. 
2) Практикапту А, Д. Нац'кому на билетъГ кл. 

отъ С.-Петербурга до Асхабада и обратно. 200 „ — „ 
Разъѣздныхъ. . . . . . . . . с . . . . 1.202 „ — п 

Суточпыхъ, но 10 р. въ сутки, па 4 ыѣс. 1.200 і Н — „ 
Авансъ на производство, работъ 800 „ — • „ 

3.402 р. — к 
3) Геологу А . Д. А р х а н г е л ь с к о м у на билетъ 

I класса отъ С.-Петербурга до Чарджуя и 
обратно, . - 194 р. 90 к. 

На нроѣздъ по трактамъ отъ Чарджуя до Петро-
Александровска и обратно 69 ,, 10 „ 

Разъѣздныхъ . . •. 1.306 
Суточныхъ, по 10 р. въ сутки, на 4 мѣсянд . 1.200 „ — „ 
Авансъ па производство работъ 1.000 „ — „ 

3.770 р. — к. 
4) Практиканту А , Н . Чуракову на билетъ 

I класса от.ъ С.-Петербурга до Чарджуя и 
обратно и на проѣздъ до трактамъ отъ 
Чарджуя до Петро-Александровсва,н обратно. 200 „ — , 

Суточныхъ, па 10 р. въ сутки, па 1 мѣсяцъ и 
7 дней . 370 „ — « 

570 р. — к. 



5) M. В. Баяpyпасу, командируемому въ каче
ств'» сотрудника, на -3 мѣсяца 1.200 р. — к. 

I I . Т у р к е с т а н а 

1) Адъюнктъ-геологу Д. И. Мушкетову на би-
летъ I класса отъ С.-Петербурга до Анди
жана и обратно 194 „ — „ 

На проѣздъ по трактамъ отъ Андижана, до 
г. Ошъ и обратно 8 — „ 

Суточных*, по 10 р. въ сутки, на 4 мѣсяца . 1.200 „ — „ 
Разъѣздныхъ 1.298 „ ~ „ 
Авансъ на наемъ коллекторов*, рабочихъ, на 

перевовку матеріаловъ и проч 1.100 „ — „ 

3.800 р. — к. 
2) Геологу К. П. Калицкому на билетъ I класса 

отъ С.-Петербурга до ст. Сѣрово и обратно. 183 „ — „ 
• Ра8*ѣздныхъ . . . , 1.031 „ — „ 

Суточных*, по 10 р. в* сутки, на 3 мѣсяца . 900 „ — „ 
Авансъ на наемъ рабочихъ, перевозку матеріа-

ловъ и нр . •.. . . . . 600 „ — „ 

• • 2.714 р. — к. 

З А П А Д Н А Я С И Б И Р Ь . 

I . Тургайская область. 

3) Геологу .M. М. Пригоровскому на билетъ 
I класса отъ С.-Петербурга до Оренбурга и 
обратно . . . 96 „ — „ 

Раэъѣздныхъ . 1.061 „ — „ 
Суточных*, по 10 р. въ сутки, на 4 мѣсяца . 1.200 „ — „ 
Авансъ на наемъ рабочихъ и перевозку мате-

ріаловъ . . . . . . . . . 1.000 ' — „ 

3.357 р. — к. 
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2. С е м и п а л а т и н с к а я область. 

1) Геологу А . В . Н е ч а е в у на билетъ I класса 
отъ С-Петербурга до Омска и обратно . . 115 р. — к. 

На проѣѳдъ но трактамъ отъ Омска до Б. На-
рымской и обратно 200 „ — „ 

Суточныхъ, по 10 р. въ сутки, на 4 мѣсяца . 1.200 „ — „ 
Разъѣздныхъ 1.390 „ — „ 
Авансъ на наемъ рабочихъ, перевозку матеріа-

ловъ и пр 700 „ — „ 

3.605 р. 

2) Геологу М . Э . Я нише веко м у на билетъ 
I класса отъ С.-Петербурга до' Омска и 
обратно 115 „ — „ 

На проѣздъ по трактамъ'отъ Омска до Алтай н-
ской и обратно 216 „ — „ 

Суточныхъ, по 10 р. въ сутки, па 4 мѣсяца . 1.200 „ — „ 
Разъѣздныхъ 1.381 „ — „ 
Авансъ на наемъ рабочихъ, перевозку матеріа-

ловъ и проч 700 „ — „ 

3.612 р. - к. 

8) Адъюнктъ-геологу M . М. Васильевскому на 
билетъ I класса, отъ С.-Петербурга до Омска 
и обратно 115 „ — „ 

На проѣздъ по трактамъ отъ Омска до Зайсана 
и обратно 240 „ — „ 

Суточныхъ по 10 р. въ сутки, на 4 мѣсяца . 1.200 „ — „ 
Разъѣздныхъ . 1.380 „ — „ 
Авансъ на наемъ рабочихъ, перевоэку матеріа-

ловъ и пр 700 „ — „ 

3.635 р. — к. 

4) Адъюнктъ-геологу A . A . Стоянову на-билетъ • 
I класса отъ С.-Петербурга до Омска и 
обратно . . . . . . . . • 115 ж „ 



На проѣзд* по трактамъ отъ Омска до Зай-
сана и обратно 240 р. — к. 

Суточныхъ, по 10 р. въ сутки, на 4 мѣслца . 1.200 „ — „ 
Разъѣздныхъ . ' 1.380 „ — „ 
Авансъ на наемъ рабочихъ, перевозку материа

лов* • • 700 „ — „ 

3.635 р. —• к. 

ЕНИСЕЙСКАЯ ОБЛАСТЬ. 

1) Геологу Я . С . Э д е л ь ш т е й н у на билетъ 
I класса отъ С.-Петербурга до Ачинска и 
обратно 159 „ — „ 

На проѣздъ но трактамъ отъ Ачинска до Ми
нусинска и обратно . . 59 „ — „ 

Сухочиыхъ, по 10 р. въ сутки, на 3 мѣсяца . 900 „ — „ 
. Разъѣздныхъ , 1.090 „ — „ 
Авансъ на наемъ рабочихъ, перевоэку матеріа-

ловъ и пр. . 750 „ — „ 

2.958 р. — к. 
2) Адъюнктъ-геологу Д. В . Соколову на билетъ 

I класса отъ С.-Петербурга до Ачинска и 
обратно 159 я 40 я 

На проѣздъ по трактамъ отъ Ачинска до Ми
нусинска и обратно 59 „ (Ю „ 

Суточныхъ, но 10 р. въ сутки, на 4 иѣелца . 1.200 „ — „ 
Разъѣздпыхъ 1.414 „ — „ 
Авансъ на наемъ рабочихъ, перевозку матер, и 

проч . 1.000 „ — „ 

3.833 р. - - к. 
3) Практиканту А. Н. Чуракову на билетъ 

I класса отъ С.-Петербурга до Ачинска и 
обратно 159 „ 40 „ 

На проѣздъ по трактамъ отъ Ачинска да Ми
нусинска и обратно 59 „ 60 „ 
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Суточныхъ, но 10 р. иъ сутки, на 3 мѣсяца . 900 р. — к. 
Разъѣздныхъ 1.089 , — „ 
Авансъ на наемъ рабочихъ, перевозку матер, и 

проч . 750 ± — я 

2.958 р. — к. 
4) В . А. Вознесенскому , командируемому въ ка-

чествѣ сотрудника на 4 мѣсяпа . . . . 
Возпагіажденія за 4 мѣсяца работы, но 075 руб. 2.700 я — щ 

Авансъ на производство работъ 1.770 „ — „ 
За обработку матеріаловъ зимою 1.000 „ — л 

5.470 р. — к. 

5) Четыремъ топографамъ, по 4.200 р. каждому. 16.800 „ — „ 

ИРКУТСКАЯ ОВЛАСТЬ. 
1) Геологу П. И. Преображенскому на билетъ 

I класса отъ С.-Петербурга до ст. Култукъ 
и обратно 204 я — „ 

На проѣздъ по трактамъ отъ Култукъ до ст. Тон
кинской и обратно 16 „ — , 

Суточныхъ, по 10 р. въ сутки, на 4 мѣсяца . 1.200 , — „ 
Разъѣздныхъ 1.655 „ — „ 
Авапсъ на наемъ проводниковъ, перевозку матер. 

и пр 1.500 „ - - „ 

4.575 р. — к. 

2) Адъюнктъ-геологу Н . И. Свитальскому на 
билетъ I класса отъ С.-Петербурга до ст. 
Култукъ и обратно 204 „ — „ 

Раяъѣздныхъ . . - . . 1.G61 г — „ 
Суточныхъ, по 10 р. въ сутки, на 4 мѣсяца . 1.200 „ — „ 
Авансъ на наемъ проводниковъ, перевозку ма-

" теріаловъ 1.635 „ — „ 

4.700 р. — к. 
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3) Практиканту .барону Г. Н . Фредериксу на би
летъ I класса отъ С.-Петербурга до Иркутска 
и обратно 200 р. — к. 

Разъѣздныхъ 1.376 п — „ 
Суточныхъ, по 10 р. иъ сутки, на 4 мѣслца . 1.200 „ — „ 
Лнансъ на наемъ проводниковъ, перевозку ма-

терілловг ООО „ — „ 

3.375 р. — к. 

4) M. М. Тетлеву, командируемому въ качествѣ 
сотрудника на 3 мѣсяца 

Вознаграждение за 3 мѣсяда работы . . . . 2.025 „ — „ 
Аваисъ на производство работъ 1.690 „ — „ 
За обработку матеріаловъ зимой 1.000 „ — „ 

4.715 р. — к. 

5) Адъюнктъ-геологу А. Д. Стопневичу на билетъ 
1 класса отъ С.-Петербурга до Иркутска и 
обратно . . . . 200 „ — » 

На проѣзаъ по трактамъ ' отъ Иркутска до ст. 
Кочугъ и обратно . . •. 49 „ — „ 

Суточныхъ, но 10 р. въ сутки, на 4 мѣсяца . 1.200 „ — „ 
Разъѣздныхъ . . . . 1.616 „ — „ 
Аиансъ на производство работъ 1.635 „ — „ 

4.700 р. —- к. 

6) одному топографу 4.200 р. 

ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. 

7) Адъюнкгь-ѵеологу В, Н. Звѣреву на билетъ 
I класса отъ С.-Петербурга до ст. Мысовал 
и обратно 208 п — „ 

Разъѣздпыхъ 1.692 „ —- „ 
Суточныхъ, пи 10 р. въ сутки, ва 4 мѣсяда . 1.200 „ ~ „ 
Авансъ на производство работъ 1.000 „ — „ 

4.100 р. — к. 
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2) Практикаиту С . А . Д о к т о р о в и ч у - Г р е б н и ц -
кому па билетъ I класса отъ С.-Петербурга 
до ст. Мысовая и обратно 208 р. — к. 

Разъѣздныхъ . 1-002 „ — , 
Суточныхъ, по 10 р. въ сутки, на 4 мѣсяца . 1.200 „ — „ 
Авансъ на производство работъ 1.000 , — „ 

4.100 р. — к. 

3) Тр"мт> топографамъ, по 4200 р. каждому. . 12.600 „ — „ 

АМУРОКО-ПРИМОРСКАЯ ОБЛАСТЬ. 

1) Геологу Э. Э . А н е р т у на билетъ I класса отъ 
С.-Петербурга до Владивостока и обратно . 523 ,, — „ 

Разъѣздныхъ 1.526 „ — , 
Суточныхъ, по 10 р. въ сутки, на 4 мѣслда . 1.200 я — „ 
Авансъ на производство работъ 1.800 „ — „ 

5.049 р. — к. 

2) Адъюнктъ-геологу А . Н . Криштофовичу , на 
билетъ I класса отъ С.П.Б. до Срѣтенска и 
обратно 242 — „ 

На проѣздъ по трактамъ отъ Срѣтенска до 
Благовѣщенска и обратно 212 „ — „ 

Суточныхъ, по 10 р. въ сутки, на 4 мѣсяца . 1.200 „ — , 
Разъѣвдныхъ 1.521 „ •— „ 
Авансъ на производство работъ 825 „ — „ 

4.000 р. — к. 

3) П. А . К а з а н с к о м у , командируемому въ ка-
чествѣ сотрудника, на 3 мѣсяца. 

Возпагражденія за 3 мѣсяца работы . . . . 2.025 „ — я 

Авансъ на производство работъ 2.225 „ — „ 
За обработку матеріаловъ зимою 1.000 „ — „ 

5.250 р. — к. 
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4) Я . А . Макерову , командируемому въ качествѣ 
сотрудиика, на 3 мѣсяца 

Вознагражденія sa 3 мѣсяца работы . . . . 2.025 p. — к. 
Авансъ на производство работы 2.625 п — „ 
За обработку матеріаловъ зимою. . . . . . ] -ООО „, — „ 

5.550 р. — к. 

5) Четыремъ топографаиъ, по 4200 р. каждому. 16.800 „ — п 



Прилижеиіе 3. 

О мѣсторожденіяхъ каменнаго угля на побережьяхъ крайняго северо-
востока Азіи. 

II. И . Полеиого. 

На яашемъ Тихоокеанскому нобережьѣ крайияго еѣнеро-но-
стока Азіи мѣсторожденія ископаемыхъ углей извѣстны въ нѣ-
сколькихъ райоиахъ, среди которыхъ наиболѣе заслужииаютъ вни-
манія мѣсторождепія бухты барона Корфа на сѣверѣ Камчатки, 
бухты Угольной и мыса Наварина и въ Анадырскомъ лиманѣ. 

1) Первое мѣсторожденіе за нослѣдніе годы было посѣщено 
геологами Е . В. К р у г о м * — участником! Камчатской экспедиціи 
Р я б у ш и н с к а г о 1908 —1909 г. и II. В . Чуринымъ—Начальни-
комъ Гижигинский экспедидіи Геологическаго Комитета 1912 года; 
кромѣ того это мѣсторожденіе изслѣдовалъ и развѣдывалъ Горный 
Инженеръ Л. I. Н а ц в а л о в ъ по порученію Торгово-Промышленной 
Камчатской комнаніи въ 1909 г. 

Мѣсторожденіе въ бухтѣ барона Корфа находится на морскомъ 
берегу между гаванью „Скрытой" и устьемъ рѣки Вивники. Среди 
развитыхъ здѣсь мощныхъ третичныхъ отложеній на протяженіи 
трехъ верстъ вдоль берега обнажается рядь пластовъ, число ко
торыхъ доходитъ до 8. Наиболѣе мощными являются дна пласта, 
мощностью отъ 2 1/« до 3 метровъ. Азимутъ паденія колеблется отъ 
N 0 20° до N 0 80°, а иногда переходитъ въ N W ; уголъ паденія 
незначительный и измѣняется отъ 12° до 15°. Уголь бурый, чѳр-
наго цвѣта, съ жирнымъ блескомъ, хрупкій; горитъ свѣтлымъ, 
мало коптящимъ пламенемъ; коксъ слипающійся; зола бураго 
цвѣта. Образецъ, подвергнутый испытанію, пролежалъ въ очень 
сухомъ помѣщеніи Лаоораторіи около 5 мѣсяцевъ. У А . М. О с е н -
довскаго , откуда взята эта характеристика (въ „Иекопаемыхъ 
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угляхъ Русского Дальияго Востока"), приведено, анализъ одного 
образца изъ мѣсторождепія бухты барона Корфа: 

Процентный составъ воздушно сухого угля: 

1. Влажности 8,78 
2. Удѣльный вѣсъ (при 15,9° С ) . . 1.3623 

ч ,-. о оп (въ безводп. 
3. Золы э,аи у г г і . 4 2 7 » . 

4 Беззолыіаго кокса 42,32 
5. Летучихъ веществъ 45,00 
С. Всей сѣры 0,92 

Процентный элементарный составъ безводнаго угля: 

С 73,80 
II 4,87 
0 + N 17,06 

Процентный элементарный составъ органической части угля: 

С 77,09 
Я 5,08 
0 + N 17,83 

Теплшгроизиодителыіая способность, вычисленная но формулѣ 
Дюлонга-Малера : 

7175,G7 калорій. 

Теплопроизводительная способность, вычисленная по формулѣ 
Гмелина-Гутала : 

7329,08 калорій. 

Теоретическая иарообразовательная (испарительная) способ
ность безводнаго угля: 

11,2. 

Аыализовъ образцовъ, собранныхъ геологами Кругомъ и Ч у -
ринымъ, не производилось, результаты техническихъ анализов* 
Нацвалова точно неизвѣстны. Имѣготся только нѣкоторыя при-
близителышя цифры. 
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Технически анализ* Н а ц в а л о в а : 

Золы 6% 
Сѣры О',03°/о 
Фосфор, нѣть 
Влажности . . . . . . . . около 12°/о 

Кокса. . „ 32 - 3 5 7 о ( % ° З щ ' 
Летучихъ веществъ „ 35°/и 
Теплопроизв. снособн. образца 

поверх 6,700 
Тенлонроиз. способн. образца съ 

глуб 7,060 

2) Ископаемые угли Анадырскаго лимана. Объ этихъ мѣсто-
рожденіяхъ въ Анадырскомъ лиманѣ было извѣстноеще Олсуфьеву , 
упоминающему объ нихъ въ своемъ очеркѣ Анадырской округи. 
Они обозначены на нѣкоторыхъ картахъ, но подробно были изслѣ-
дованы только въ послѣднее время начальником'* Анадырской 
экспедиціи Геологическаго Комитета П. И . Полевым* . Прежде 
всего слѣдуетъ отмѣтить нѣкоторыя неточности прежнихъ ука
зана. Такъ не существуетъ, обычно помѣщаемыхъ на картахъ, 
мѣсторожденій на востокъ отъ горы Св. Діонисія въ Анадырскомъ 
лиманѣ, а также и въ сѣверной части его. Въ Анадырскомъ уѣздѣ 
угли обнажаются по лѣвому берегу рѣчки Угольной въ трех* вер
стах* отъ устья, которое находится въ 18 верстахъ на западъ отъ 
поста Ново-Маріинскаго. Жители послѣдняго иногда пользуются 
этимъ углем* за недостатком* иного топлива. Затѣмъ идет* ряд* 
выходов* углей въ береговыхъ обнаженіяхъ рѣки Анадыря между 
сопкой Амочи и мысом* Телеграфным*, гдѣ рѣка Анадырь 
прорѣзаетъ третичный хребет* Рарыткенъ. Еще извѣстны угли 
по другой рѣчкѣ, также называемой Угольной, лѣвому притоку 
р. Майна, впадающаго въ р. Анадырь. Послѣднее мѣсторожденіе, 
расположенное въ глубинѣ страны (при отсутствіи путей сообщенія) 
промыпгленнаго значенія имѣть не может*. Всѣ пласты Анадыр
ских* углей относятся къ третичному возрасту, залегаготъ среди 
мощной свиты несчаниковъ, глинистых* и угольвыхъ сланцев* 
третичнаго возраста собранныхъ въ складки и прорѣзанныхъ 
базальтами. Въ этихъ слояхъ собрана коллекція ископаемой 



128 — 

флоры, которая позволите точнѣе установить возраста углей. 
Углы падепія и азимуты ихъ рѣзко измѣняются. Въ рч. Угольной 
Ападырскаго лимана мощность пласта весьма незначительна, около 
0,3 метра. Паденіе слоевъ замѣреио на SO 140° яодъ Z около 20°. 

Въ обнаженіяхъ самой рѣки Анадыря наблюдалось проетираніе 
складокъ NW—SO, причемъ углы падеш'я колебались отъ 40° до 
70°; мощность наиболее солиднаго изъ обнажающихся шгастовъ 
была полтора метра. Для опредѣленія числа пластовъ и ихъ мощ
ности необходимо производство развѣдочныхъ работъ. Ападырсвіе 
угли по преимуществу относятся къ типу бурыхъ углей, хотя 
имѣются и образцы углей, неокрашивающихъ растворъ ѣдкаго 
кали. Собранная ІІолевымъ коллекція Анадырскихъ углей пере
дана въ Лабораторіго Геологическаго Комитета для производства 
анализовъ. У А, М. Осендовскаго , въ цитируемой выше работѣ, 
приведено 3 анализа Анадырскихъ углей. 

а) Уголь „Телеграфной" рѣчки. 
(Образецъ взятъ изъ коллекдіи Музея Общества Изученія Амур-

скаго края). 
Уголь бурый, матово-чернаго цвѣта, въ свѣжемъ изломѣ обла

даете жирнымъ блескомъ; весьма твердый и плотный; въ трещи-
нахъ угля много охристыхъ отлояееній. Горитъ высокимъ, нѳяр-
кимъ, дающимъ искры и не коптяіцимъ дламенемъ. Еоксъ не спе
кается; зола сѣраго цвѣта. 

Процентный составъ воздушно-сухого угля: 

1. Влажности . 6,15 
2. Удѣльный вѣсъ (при 16,3° С ) . . 1,4171 

3 - 3 о л ы • • • ю . * * Й ? Ж 

4. Беззольнаго кокса . . . . . . 30,38 
5. Іетучихъ веществъ . . . . . 64,03 
6. Всей сѣры 1^7 

Процентный элементарный соетавъ безводнаго угля: 

0 71,68 
1 1 6,26 
О + Я . -, 1 1 > 1 2 
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Процентный элементарный составъ органической части угля. 

С . . . < . . . 80,64 
В 6,97 
0 + N. . . . . . . . . . 12,39 

Теплопроизводительная способность, вычисленная по формулѣ 
Дюлонга -Малера : 

7640,15 калорій. 

Теплопроизводительная способность, вычисленная по формулѣ 
Гмелина-Гутала : . 

6690,31 калорій. 

б) Уголь съ Анадырскаго залива (сѣверо-восточная часть на
лива). 

Уголь сѣровато-чернаго цвѣта; въ свѣжихъ изломахъ имѣется 
стальной блескъ; уголь тонкослоистый, довольно крѣпкій; горитъ 
безъ пламени и безъ дыма (копоти). Коксъ не спекается при ти
гельной пробѣ; зола сѣраго цвѣта. Уголь слабо окрангаваетъ 
растворъ КНО въ бурый цвѣтъ (реакція на гуминовыя кислоты). 
Уголь долгое время хранился въ сухомъ помѣщеніи лабораторіи. 

Процентный составъ воздупгао-сухого угля: 

1. Влажности 0,64 
2. Удѣльный вѣсъ (при 15,7° С ) . . 1,5176 
о о У л пп (въ безводн. 
3 - à o m A { j ' O Ü

 углѣ20,12%). 

4. Беззольнаго кокса 72,11 
5. Летучихъ веществъ 7,25 
6. Всей сѣры 1,07 

Процентный элементарный составъ безводнаго угля: 

G 72,40 
Л . . . . . . 3,11 
0 + N 4,17 

Процентный элементарный составъ органической части угля 

Ивв. Геол. Ком., 1914 г., т. Х Х Х Ш , № 5. Протоколы. 9 
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G . 
11 . 
0 - j - A r 

88,90 
3,89 
5,23 

Теплопроизводительиая способность, вычисленная по формулѣ 
Дюлонга-Малера: 

6857,49 калорій. 

Теплопроизводительиая способность, вычисленная по формулѣ: 
Гмелинга-Гутала: 

6819,46 калорій. 

Теоретическая испарительная способность для безводваго угля: 

в) Уголь съ южной части Анадырскаго залива: 
Уголь буровато- чѳрнаго цвѣта, съ жирнымъ блескомъ въ свѣ-

жемъ язломѣ, хрункій. Горитъ краеноватымъ, не дающимъ дыма 
и копоти пламенемъ. Коксъ полученъ неспекающійся. Зола буро-
ватаго цвѣта. 

Уголь долгое время (около 3 мѣсяцевъ) хранился въ сухомъ 
номѣщеніи лабораторіи. 

Процентный составъ воздушно-сухого угля: 

1. Влажности 0,51 
2. Удѣльный вѣсъ (при 16,0° 0 . ) . . 1,3710 
о Q m r r T о Й7 (въ беаводн. 
d - d o m ö ' 8 7 углѣ 8,91V.). 
4. Беззольнаго кокса 73,78 
5. Детучихъ вѳіцествъ 16,84 
6. Всей сѣры 0,96 

Процент вы й элементарный составъ безводнаго угля: 

С 78,79 
Я 5.21 
O-j-N 7,09 

10,7. 
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Теплопроизводительиая способность, вычисленная по формулѣ 
Дюлонга -Малера : 

7998,25 калорій. 

Теплопроизводительиая способность, вычисленная но формулѣ 
Гмелинга-Гутала : 

7697,07 калорій. 

Теоретическая испарительная способность безводнаго угля: 
12,5. 

Кромѣ этихъ анализов* имѣются еще два анализа съ рѣчки 
Угольной безъ точнаго обозначенія мѣстности, но возможно, что 
эти образцы относятся къ рѣчкѣ Угольной Анадырскаго лимана, 
такъ какъ они были доставлены въ Геологически Музей Ака-
деміи Наукъ бывшимъ начальником* Анадырской округи Н . Л. 
Гондатти . Анализы ихъ были произведены въ лабораторіи Поли-
техническаго Института U . И . Никитиискимъ вмѣстѣ съ про
чими углями сѣверо-востока Азіи, отданными для анализа И. П . 
Толмачевымъ по просьбѣ начальника Главнаго Гидрографиче-
скаго Унравленія. 

Въ приведенной табличкѣ первый столбецъ относится къ ниж
нему пласту, второй къ верхнему: 

G . . . . 56,60 60,00 
H . . . . . . . . . . . 3,19 4,14 
О 24,32 20,15 
N . . 0,58 1,38 
S 0,48 0,81 
Гигроскопической поды . . . . 7,82 6.98 
Золы 7,06 6,54 
Тепл. спос. изъ опыта . . . . 5034 6497 
Тоже по форм. Д ю л о н г а . . . 4625 5398 
Кокса 40,89 40,31 
Летучихъ вещ 51,29 52,71 

9* 
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Составъ органической массы: 

С 66,87 70,04 
H 3,77 4,83 
О 28,73 23,52 
N 0,63 1,61 
Отношеніе 0:Н 0,63 1,61 

Видъ остатка отъ прокал: порошокъ безъ слѣдовъ епеканіл. 
3) Третій районь иаиболѣе, пожалуй, интересный и абсолютно 

не изелѣдованпый находится въ бухтѣ Угольпой. Въ береговыхъ 
обнаженіяхъ этой обширпой, но мало закрытой бухты обішкаетея 
нѣсколько мощныхъ пластовъ угля съ виду весьма хорошаго ка
чества. Это мѣсторожденіе извѣстно морякамъ, изрѣдка носѣщаю-
щимъ бухту Угольную> П. И. Полевому удалось достать образецъ 
изъ южныхъ выходовъ этой бухты. Анализа цока произведено не 
было. Относительно геологическихъ условій залеганія можно только 
сказать, что пласты въ бухтѣ Угольной прииадлеясатъ къ дислоциро
ванной сватѣ третичныхъ отложепій. По своему географическому 
ноложенію и по имѣющимся свѣдѣиіямъ объ ископаемыхъ угляхъ 
бухта Угольная безусловно заслуживаете детальнаго геологиче-
скаго изелѣдовапія. 

4) Кромѣ вышеперечисленныхъ мѣсторожденій слѣдуетъ еще 
отмѣтить указаніе на присутствіе исісопаѳмаго угля на ЧГукотскомъ 
лолуостровѣ въ Мечигменской губѣ, упоминаемое К. И . Б о г д а -
новичемъ въ очеркѣ Чукотскаго полуострова. 

Къ западу отъ возвышенности, расположенной за юго-занадной 
входной кошкой, по слухамъ, находятся выходы слоевъ угля. По 
анализу составъ его слѣдующій: 

Воды 0,71% 
Золы 4,24 
Сѣры 0,912 Оос.тавъ оргапи-
Кокса 69,55 ческой массы: 

Углерода 77,04 81,10°/,, 
Водорода 5,34 5,62 
Кислорода 12,67 13,28 
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Нагрѣвательная способность, по способу Бертье , выразилась 
для угля 5735, для органической массы 6037 единицами тепла. 
Уголь горитъ длинным* коптящим* пламенем*; кокс* спекаю
щейся, — зола желтоватаго цвѣта. Уголь относится къ категоріи 
бурых*. 

Всѣ вышеописанные угли относятся по возрасту к* различным* 
горизонтам* третичных* отлоясеній, тѣснѣе возраст* их* колеб
лется отъ міоцена до верхняго эоцена. Характерною особен
ностью их* является то обстоятельство, что они, будучи по воз
расту близкими, рѣзко отличаются по своему химическому составу 
и свойствамъ въ зависимости отъ условій залеганія. Въ слоях* 
сильно дислоцированных* и прорѣзаиныхъ изверженными поро
дами, преимущественно базальтами, как* основное правило, каче
ство углей замѣтно повышается, относительный же возраст* отра
жается въ этом* направленіи весьма слабо. При отсутствіи топлива 
въ краѣ, угли сѣверо-востока Азіи могутъ играть замѣтную роль 

•не только въ развитіи и облегченіи судоходства, но и, главным* 
образом*, въ развитіи золотопромышленности. Добыча пригоднаго 
для судоходства угля въ одном* изъ этихъ мѣсторожденій позво
лит* увеличить полезную нагрузку судов*, отправляющихся на 
сѣверъ Азіи. Дороговизна угля на сѣверо-востокѣ Азіи и въ Аляскѣ, 
куда можетъ быть направлен* сбыт* угля, возможно, что иозво-
литъ вести разработку, хотя и въ незначительных* размѣрахъ, по 
безубыточно. 

Несомнѣнно, что среди всѣхъ этихъ угольных* мѣсторожденій 
могутъ быть найдены пласты угля лучшаго качества, приближаю
щегося но типу къ Сахалинским* углям* Владимірскаго и Мга-
чинскаго мѣсторожденій. 

Для правильнаго освѣщенія вопроса о цѣнности перечислен
ных* мѣсторождеиій ископаемых* углей, слѣдуетъ твердо помпить, 
что всѣ вышеприведенные анализы относятся къ образцам*, взя
тым* с* поверхности, на выходах* пластов*, подвергавшихся 
долгому и интенсивному вліянію вывѣтриванія. Поэтому резуль
таты анализовъ могутъ быть разсматриваемы только, какъ извѣст-
ный minimum природныхъ химических* свойств* углей, залегаю
щих* глубже отъ земной поверхности. 



ИЗВѢОТІЯ 

Г Е 0 . 1 Г 0 Г И Ч Е С К А Г 0 К О М И Т Е Т А 

Журналъ Присутствия Геологического Комитета. 

Засѣданіе 4 марта 1914 г. 

Председательствовал'!, И. д. Директора К. И. Богдановича.. Присутствовали; 
Почетный Директора академикъ А . П. Карпиііскій; Члени Орнсутствіл: В. И. 
Вернадскій, А . А. Красноіюльск ій ; геологи: И. И. Андрусовъ, А, А . 
Борисякъ, В . Н . Веберъ, Н . К. Высоцкій, А. П. Герасимов!., Д. В. Го-
лубятниковъ, M . Д. Залѣсскій, К. П. Калицкій, А . К. Мейстеръ, А . В. 
Нечаевъ, М. Ы. Пригоровскій , А. II. Рябининъ, В. И. Соколова, П. И. 
Степанов!., Ы. Н, Тихоновичъ, А. В. Фаасъ, С. И. Чарпоцкій , H. H . 
Яковлева., M . Э. Янпшевскій, Ж. A . Ячевскій; адъюоктъ-геологи: И. M . 
Губкина,, А . И. Заварицкій, В. H . Звѣревъ, А . І І . Замятина», O.A. Кои-
ради, Б. К. Лихарева,, В. Ф. Меффертъ, Д. И. Мушкетовъ, А, H. Огпльви, 
К. А . Прокоповъ, В. П . Ренгартенъ, H . И. Свиталг>скій, Д. В. Соколова,, 
А . А . Стояиовъ; практиканты: С. А . Докторовичъ-Гребницкій, А. Д. 
Ыацкій, Г. Н. Фредерпксъ, А . Н. Чураковъ; геологи-сотрудники: Д. Л. Ива-
иовъ, H . A . Казанскій, С. В . Константовъ, Я. А . Макеровъ, Н. А . Роды-
тинъ, M . М. Тетяевъ; И. д. Завѣдывающаго бпбліотекой H . Ф. Погребовъ 

Ученый Секретарь Ѳ. H . Ширяева,. 

I. 

Почетный Директоръ Комитета, академикъ А. П . К а р н и н с к і й 
доложилъ Присутствію о полученномъ имъ отъ профессора В е с к е 
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соболѣзнованіи ио случаю кончины Директора Комитета Ѳ. H . 
Ч е р н ы ш е в а . 

II. 

Доложеиа Присутстпію просьба художника-фотографа V. К. 
К о х а о командировали его въ Вѣну на і Ѵ 3 мѣсяда для озна
комлена съ техническими нріемами изготовленія печатных* ма-
трицъ, съ выдачею пособія. 

Постановлено разрешить командировку г. Коху въ Вѣну на 
l ' A , мѣсяца для ознакомленія съ техническими пріемами изгото-
вленія печатных* матрицъ и выдать ему 600 руб. изъ кредита 
на заграничный командировки. 

Ш . 

Доложена Присутствію просьба геолога С . И. Ч а р н о ц к а г о о 
разрѣшеніи ему командировки съ 15 іюля по 15 августа въ Австрію 
и сѣверную Италію для осмотра музеев* и нефтяных* мѣсторо-
жденій безъ выдачи вознагражденія отъ казны. 

Постановлено войти съ сботвѣтг.твующимъ ходатайством* ие-
редъ Г . Министром* Торговли и Промышленности о разрѣшеніи 
означенной командировки. 

IV. 

Доложена просьба адъюнктъ-геолога А . Н . Замятина о раз-
рѣшеніи ему принять участіе въ работах* Комисеіи по изслѣдо-
ванію фосфоритов*. 

Присутствіе постановило разрѣшить. 

V. 

И . д. Директора Комитета доложилъ Присутствію приглашеніе 
организаціонпаго Комитета по созыву 6-го Международнаго Кон
гресса по горному дѣлу, металлургіи, мѳханикѣ и прикладной гео-
логіи, имѣщагося собраться в* 1915 г. въ Лондонѣ. 



VI. 

И . д. Директора доложилъ ІІрисутствію нижеслѣдующій жур
нал* засѣданій Комиесіи по оборудованію химической лабораторіи 
Геологическаго Комитета 15 и 24 февраля: 

Состав* Комиссіи: председатель 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 . К а р п о в * , 0. А . Конради , М. [Г. 
М а л ь ч е в с к і й , Б. Ф. Меффертъ , А. В . Н и к о л а е в * , и Я . С. 
Э д е л ь ш т е й н * . 

I. Председатель довел* до свѣдѣиія Комиссіи: 1) что Строи
тельная Комиссія не нашла возможным* расширить помѣщеніе 
лабораторіи за счет* прилегающей к* ней квартиры, 2) что по-
мѣщеніе, предназначен мое по плану под* „печи", не оборудовано 
дымоходами и не может* быть ими оборудовано, 3) что имею
щаяся на плапѣ „квартира разсыльннго" может* быть отведена 
подъ помѣщеніе для служителя лабораторіи. 

П . Исходя изъ этого, Комиссія пришла къ слѣдующимъ рѣ-
шеніямъ: 

1 ) По вопросу о пробирной лабораторіи признано, что иомѣщеніе 
„кладовой", предложенное Строительной Комиссіей, пріемлемо для 
установки печей при условіи устройства въ немъ достаточной 
вентиляціи, о чемъ Комиссія имѣетъ честь довести до свѣдѣнія 
Присутствія. 

2) Распределить помѣщенія лабораторіи как* указано на плане, 
переданном* г. Директору Комитета и подписанном* членами Ко-
миссіи, т. е. кабинетъ № 7 отвести подъ электролитическія работы, 
кабинета № 8 для работъ лаборанта, Л» 9 г. Завѣдывающаго ла-
бораторіей, N« 10 для вольнонаемным химиковъ, кабинетъ Л« 6 
для склада реактивовъ и посуды, кабинетъ А» 5 для калориме
трических* опредѣленій, 4 и 3 (переборка между ними уни
чтожается) для анализа горючих* ископаемых*, помѣщеніе „печей" 
для работъ г.г. геологов* по анализу кристаллических* горных* 
пород*, кабинет* Л» 2 для механическаго анализа, кабинетъ № 1 
для работ* г.г. геологов* по анализу осадочных* горных* пород*. 
Сероводородная, весовая, библиотека и спектральная остаются въ 
первоначальных* помѣщеніяхъ. 
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3) Перегонные кубы для дистилляціи воды и мойку иосуды 
рѣшено вынести въ корридоръ, оборудовивъ тупикъ его, между 
„котельной" икабинетомъ№ 7,—раковиной, газомъ и паропроводомъ. 

TU. По вопросу о меблировкѣ помѣщеній постановлено: 
1) Заказать чертежи рабочихъ столовъ и вытяжныхъ шкаповъ, 

установленныхъ въ химическихъ лабораторіяхъ Горнаго и Техно-
логическаго Институтовъ. 

2) Г.г. С. А . Конради и Я . С. Э д е л ь ш т е й н у поручено осмо
треть лабораторіи по общей химіи и геологическаго кабинета въ 
Нолитехническомъ Институте. 

3) На основаніи собранныхъ такииъ образомъ матеріаловъ послѣ 
обсужденія были приняты основные размѣры: для вытяжныхъ шка
повъ полная ширина 75 сантиметров*, для рабочихъ столовъ оди-
ночныхъ 75 сантиметровъ, двойных*—150 сантиметровъ. Наиболѣе 
удобной длиной рабочаго стола было признано 285—300 санти
метровъ. 

4) Руководствуясь этими размерами и планами отдѣльныхъ 
комнат* в* большом* масштабе (позаботиться объ изготовлены 
которых* любезно согласился Б. Ф. Меффертъ) , предложено 
г.г. членам* Комиссіи къ следующему заседанію выработать де
тальное размѣщеніе мебели. Въ общ;:хъ чертах* таковое уже сде
лано Комиссіей. 

5) Из* деталей конструкции мебели, обсужденных* Еомиссіей, 
заслуживают* быть принятыми: а) устройство въ вытяжныхъ шка
пах* стекляннаго съемнаго щита для защиты растворов* отъ 
пыли изъ вытяжных* каналов*, 

6) освещеніе шкаповъ сбоку, а не сверху съ тою же цѣлью, 
в) дверцы шкапов* должны открываться одновременно на блоке 

кверху и на петлях* вперед*, 
г) вытяжной шкап* въ реактивной долженъ доходить до пола 

для хранепія въ нем* кислот*, 
д) рабочая поверхность шкаповъ должна быть-выстлана.плит

ками и вдаваться нишей въ стѣну, 
. е) шкапы должны быть снабжены раковинами спеціалыіаго 

типа для стока воды, 
ж) рабочая поверхность столовъ должна быть покрыта лино

леумом*, 
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а) въ вѣсовой комнатѣ каждые вѣсы должны быть установлены 
иа отдѣльномъ столикѣ спеціальяаго типа, 

и) желателенъ высокій узкій шкапикъ для хравенія стеклян-
ныхъ трубокъ, 

j) желателенъ шкапъ съ колышками въ задней стѣнкѣ для 
храненія бюретокъ. 

I V . Комиссія просить Коиятетъ уплатить за составленіе чер
тежей, за переписку журналов* и за нанку для чертежей и асси
гновать г. экзекутору Комитета до 50 рублей на мелкіе расходы 
Комиссіи. 

Присутствие, ознакомившись съ содержаніемъ журнала, согла
силось съ заключеніями Комиссіи и постановило произвести уплату 
по произведенным* расходамъ, а также разрѣшить выдачу аванса, 
въ размѣрѣ 50 руб., экзекутору Комитета на мелкіе расходы по 
Комиссіи. 

Т І І . 

И . д. Директора Комитета доложил* Присутствію журнал* 
Комиссіи по оборудованію музея Геологическаго Комитета, засѣ-
даиія 1 марта. 

ІІредсѣдатель Л, A . Я ч е в е к і й . 
Присутствовали: А . А . Ворисякъ , М. Д. Залѣеск ій , H . H . 

Я к о в л е в * . 
1. Был* нредставленъ чертеж* корридоряаго коллекціоннаго 

шкафа, изготовленный согласно заданно, изложенному въ журналѣ 
Комиссіи за № 2. 

2. M . Д. Задѣсек ій и Л. А. Я ч е в с к і й доложили Комиссіи 
свое заключеніе по осмотру шкафов*, изготовляемых* фирмою 
„Шведско-американской мебели" для новаго зданія гербарія Во-
таническаго сада. Названные члены Доииссіи нашли, что поста
вляемые фирмою шкафы представляются недорогими и выполнен
ными удовлетворительно. Кромѣ того они отмѣтили, что для шка
фов* Геологическаго Музея они никоим* образом* не могутъ ре
комендовать березу, какая принята для шкафовъ гербарія, а только 
дуоъ, и что для боковыхъ и.задних* стѣнокъ и лотковъ должна 
быть примѣнена сосна высшаго качества, а не та, какая употре
бляется для шкафовъ гербарія. 
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3..Обсудить вышеизложенное, Комиесія постановила просить 
Присутствіе Комитета: 

а) Заказать Шведско-американской мебельной фирмѣ один* 
пробный дубовый корридорпый шкафъ, причем* обязать фирму 
дать въ этомъ шкафу, въ каждом* изъ четырех* отдѣленій, лотки 
и ящики разныхъ конетрукцій, сообразно заданію, но въ деталяхъ 
и по усмотрѣнію фирмы. 

б) Просить фирму представить соображенія о цѣнѣ шкафовъ, 
полированных* по американскому способу и при обыкновенной 
ихъ отдѣлкѣ, при условіи одновременпаго заказа ста шкафов*. ; 

в) Просить фирму сообщить . какой промежуток* времени по
требуется для изготовленія пробнаго шкафа и какой срок* будете 
ей необходим* для изготовленія и окончательной установки ста 
шкафов*. 

4. Были рязсмотрѣны каталоги французскихъ и англійскихъ 
фирм*, изготовляющих* желѣзо-стекляниую музейную мебель, а 
также доставленные М. Д. З а л ѣ с с к и м * чертежи и фотографіи 
витрин* Sedgwick'скаго музея въ Кэмбриджѣ. 

Комиссія постановила просить Присутствіе Комитета. 
а) Предложить фирмѣ I. L e n a въ Парижѣ представить чер

тежи срединной витрины, согласно выработанному Комиссіей за-
данію, сообщить цѣну одной витриныи цѣны витринъ при условіи 
одновременная заказа пятидесяти витринъ. 

Просить фирму сообщить подробные чертежи и цѣны витринъ 
снабженныхъ въ средней своей части не стеклянными плитами, 
a „glasbombees", сообразуясь в* этомъ отношеніи-отчасти съ риеун-
комъ JVs 1616 на стр. 127 каталога фирмы. 

б) Предложить фирмѣ F . Sage въ Іондонѣ приготовить чер
теж* витринъ согласно заданно,-но съ тѣмъ, чтобы нижняя часть 
не закрывалась дверями, а расположенные въ ней ящики закры
вались достаточно плотно, Окелетъ витринъ желательно сдѣлать 
желѣзнымъ, ящики же должны быть деревянными. Для нижней 
части витринъ образцом* можетъ служить рисунок*, данный в* 
каталогѣ фирмы под* № 26, на стр. 15. 

Бросить фирму сообщить цѣну одной витрины и цѣну витрины, 
при условіи одновременнаго заказа пятидесяти штук* витринъ. 

5. При іюсылкѣ заказов* фирмам* необходимо обратить и х * 
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вниманіе, чтобы стѣнки витринъ были по возможности гладки, 
чтобы поверхность витринъ не представляла на ребрахъ мѣетъ 
для скопле нія пыли. 

6. Что касается окраски желѣзаыхъ частей витринъ, то Ко-
миссія признала нежелательным* дѣлать ее сѣрою, или темиосѣрою 
а предлагает* отдать предпочтеніе темнозеленой или темновиш-
нево-краспой. При заказѣ пробныхъ витринъ желательно каясдой 
фирмѣ назначить иную краску. 

7. Коммиссіи было доложено, что фирма K ü n s c l i e r i ' B * Дрезденѣ 
назначаетъ за витрину ея типа, при 3 метровой ея длинѣ съ до
ставкой и установкой на мѣстѣ 2.400 рублей. 

Так* какъ витрины тина, выработашіаго Комиссіею, будут* 
имѣть длину только немногим* болѣе двух* метров*, то можно-
полагать, что витрина такихъ размѣровъ обойдется даже при 
условіи спедіальнаго заказа не выше указанной суммы. Комиесія 
признает*, что такія образцовыя витрины, под* вліяніем* конку-
ренціи, вѣроятно, будут* изготовлены безукоризненно и всегда 
найдут* себѣ надлежащее примѣненіе, и поэтому Комиссія позво
ляет* себѣ настаивать на заказѣ G такихъ витринъ (пока четыре, 
і|)ирмамъ: германской, бельгійской, французской и англійской; 
вѣроятно, будут* получены чертежи и шведской фирмы). Сумма 
потребная на выиолненіе заказа, не должна превышать 12 тыс. 
рублей. 

8. Не имѣя возможности предусмотрѣть, что мебель для музея 
будет* исключительно желѣзная, Комиссія уполномочила пред
седателя войти въ предварительная сношенія со столярными 
фирмами на предмет* изготовленія чертежей и выясненія цѣн*. 
дубовых* витринъ. 

9. ',Комиссія признала необходимым* возбудить вопрос* о коман
дированы за границу одного изъ- штатных* лиц* Комитета для 
всестороиняго ознакомленія съ пріемами музейной техники. 

10. Комиссія просит* уплатить за изготовленіе чертежей кор-
ридорнаго шкафа 24 рубля и назначить экзекутору Комитета 
авансъ въ 50 рублей для оплаты мелких* счетов* Комиссіи. 

Присутствіе, соглашаясь съ предложеніями, высказанными Ко-
миссіею в* означенном* журналѣ, постановило передать въ Строи
тельную Комиссію пожеланіе о заказѣ б образцов* витринъ 5 фир-
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мамъ (на сумму около 12 тыс. рублей), произвести уплату 24 р. 
по счету за изготовленіе чертежей и разрѣшить выдачу г. экзеку
тору Комитета авансъ 50 рублей на мелкіе расходы по Комиссіи. 

VIII. 

И., д. Директора Комитета предложил* послать отъ имени 
Геологическаго Комитета благодарность профессору Hughes , Ди
ректору The Sedgwick Museum (Cambridge, Endgland) за присылку 
чертежей витринъ этого музея въ отвѣтъ на просьбу Комиссіи 
по оборудование Музея Геологическаго Комитета, а также D-r 
A r t h u r Smi th . Wooclward'y, хранителю Палеонтологическая 
Отдѣленія Британскаго Музея — British Museum Department of 
Geology (London, England) за присылку автотипическихъ таблицъ 
внутренности Геологическаго отдѣлепія Британскаго Музея. 

Присутствіе постановило благодарить. 

I X . 

Доложена Присутствію просьба геолога Н . Н . Т и х о н о в и ч а о 
командированіи его въ концѣ 6-ой недѣли поста въ Новоузепскій 
уѣздъ на 8 дней для сбора газовъ въ скважинахъ на хуторѣ Мель
никова и разрѣшеніи заказать специальные газометры на обіцую 
сумму 40 рублей. 

Присутствіе постановило командировать геолога. Н . Н. Т и х о 
новича на 8 дней въ Новоузенскій уѣздъ съ выдачей ему путевого 
довольствія въ суммѣ 107 р. 90 к. и разрѣшить расходъ въ 40 р. 
на пріобрѣтеніе газометровъ. 

X . 

И . д. Директора доложилъ Присутствий, что на запросъ Гор-
наго Департамента, съ препровожденіемъ отношенія Начальника 
Томскаго Горнаго Управлѳнія дать заключеніе по иопросу о 
командирована весной текущаго года инженеровъ для обслѣдо-
ванія средствами казны залеліей каменнаго угля въ предѣлахъ 
южной части Семипалатинской области, сообщено Горному Депар
таменту нижеслѣдующее: 
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Признавая указаниыя изслѣдованія весьма желательными и 
своевременными, Геологический Комитета считает* необходимым* 
указать на слѣдующія мѣсторожденія каменнаго угля, заслужи
вающая развѣдокъ по данным* геологов*Нечаева, Я н и ш е в с к а г о 
и ад*юнктъ-геолога Стоянова . 

А. На S и SO отъ Зайоанстю озера. 

1) Мѣсторожденіе въ урочищѣ Кара-адыр* между нижними 
теченіями рѣкъ Эспе и Тайджуренъ, в* горах* Тологой и Кызылъ-
адыр*, принадлежащихъ системѣ хребта Манракъ. Въ этой мест
ности развиты грубозернистые песчаники, конгломераты, туффиты 
и туфы и порфириты верхнекаменноугольнаго или пермо-карбо-
новаго возраста, мѣстами связанные съ болѣе юными породами 
гранитнаго ряда. Угленосный толщи обнажаются на правомъ бе
регу р. Эспе в* лощипѣ, обращенной на N W и лежащей между 
поименованными выше горами. Здѣсь, среди зеленопато-сѣрыхъ 
грубозернистых* песчапиковъ съ неясными растительными остат
ками, конгломератов* и туффитовъ заключены также и пласты 
каменнаго угля. Матеріалъ, именно, изъ этого мѣсторожденія и 
былъ исполт.зованъ для тѣхъ опытовъ по отопленію пароходовъ 
на Зайсанскомъ озерѣ, на которые имѣется ссылка въ бумагѣ 
Семипалатинскаго Губернатора. Но нужно замѣтить, что промыш
ленники, не желавшіе рисковать производством*, хотя бы самыхъ 
элементарныхъ, развѣдокъ, брали уголь исключительно въ есте-
ственныхъ обнаженіяхъ, гдѣ он* находится въ крайне вывѣтрѣ-
ломъ состояніи. Площадь палеозойских* отложеній въ этой МЕСТ
НОСТИ сравнительно невелика и не превышаетъ 110 кв. верстъ; 
съ N 0 , О и SO она ограничена поясомъ породъ третичнаго воз
раста, составленных* изъ переработаинаго палеозойскаго матеріала. 

2) На правом* берегу р. Терсъ-Айрыиъ въ 6 веретахъ отъ 
впаденія ея въ р. Канцы-су, обнажается свита желтыхъ и зеле-
новато-желтыхъ песчаниковъ, отчасти сланцеватыхъ, въ которыхъ 
встрѣчены хорошо сохранившіеся остатки Goräaites aegmlis и 
Nevrogangamopteris cardiopferoides; растительные остатки въ этихъ 
породахъ часто совершенно обуглены. Этой свитѣ подчинена толща 
углисто-песчанистыхъ слапцевъ, чередующихся съ пропластками 
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желтыхъ сланцеватыхъ ггесчаниковъ, часто битуминозных* по пло-
скостямъ сланцеватости, и сѣрыхъ грубозернистых* пеечаннковъ. 
Мощность углистыхъ прослоевъ колеблется отъ 0,1 до 3 см. Общая 
мощность этой толщи около 7 м. ІІростираніе всей свиты N W W 
250 с , паден іеШО 10°Z.40°—50°. Возрасти, верхнекаменноугольный 
или пермо-карбоновый. 

3) Месторождение па р. Яеядерлавъ, т> системѣ хребта Сауръ. 
Это мѣсторожденіе, невидимому, входитъ въ составъ грабена, за
ключенного между двумя горстами: съ N и ЖО хребтомъ Сайнанъ 
и его зацадныиъ иродолженіемъ, а съ S главнымъ массивомъ 
Саура. Угленосныя толщи и здѣсь подчинены сланцамъ съ (Jordaifes 
aeqiialis и Ncvrogangamopteris earâiopteroides, что устанавливаете 
возраста этихъ отложеаій также, какъ верхнекаменноугольный 
или пермо-карбоновый. Въ этой МЕСТНОСТИ находятся копи гг. Х а -
хлова, Титова и Собачкина , и добываемый въ нихъ уголь слу-
житъ топливомъ для нааеленія г. Зайсана. Однако, звсцортъ. угля 
возможенъ только зимой, когда замерзаетъ р. Кендерлыкъ и по 
льду устанавливается сацный путь. Въ лѣтнее время копи могутъ 
быть иосѣщаемы только по трудно проходимымъ тропинкамъ. 

4) Мѣсторожденіе въ верховьихъ р. Чаганъ-обо. По свѣдѣніямъ 
шілученнымъ отъ мѣстныхъ жителей, на верхнѳмъ теченіи ука
занной рѣки имѣются выходы угленосныхъ пластопъ. Это мѣсто-
рожденіе никѣмъ изъ геодоговъ до настоящаго времени не посе
щалось. 

Б. Ma N0 отъ Зайсанекаю озера-

На правомъ берегу Чернаго Иртыша гора Ашу-тасъ (Атяу-
Дасъ), или Ачу-Дасъ, расположенная мелгду теченіями рѣчекъ Каль-
джира и Алькабека, сложена толщей песковъ и глинъ міоцеиоваго 
возраста. Въ глинахъ во множествѣ встрѣчаются растительные 
остатки—листья, стволы, вѣтви. Тутъ же попадаются тонкіе про
слои бураго угля. Характеръ этихъ прослоевъ соверженно не освѣ-
щенъ. Между тѣмъ точныя данныя объ. угленосности бтложеній 
горы Ашу-тасъ имѣютъ серьезное аначеніе, потому что тѣ же 
еамыя отложенія, судя но отрывочиымъ литературным* указа-
ніямъ, въ области призайсанской котловины широко распростра
нены, и прослои бураго угля возможны среди иихъ и въ другихъ 
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пунктах* этой котловины. Посему, изучепіе Лшу-тасскаго мѣсто-
рожденія при помощи развѣдокъ необходимо признать желатель
ным*. 

О нахожденіи ископаемаго горючаго на сѣверном* берегу 
о. Зайсана также есть литературный указапія. Именно, указав* 
выход* у берега озера, иод* уровнем* воды, углистаго сланца. 
Выход* этот* расположен* в* заливѣ Чакельмесскомъ в* 2 верст, 
к* В отъ гори Чакельмесъ. Повидимому, и этот* „углистый сланец*" 
относится къ той же міоценовой толщѣ. 

Наконец*, существуютъ выходы каменнаго угля по правому 
берегу р. М. Вукони верстахъ въ 20' къ 0 отъ г. Кокпекты и 
верстахъ въ GO отъ с. Мечети на р. йртышѣ. Эти выходы, на 
которые уже сдѣ.таны заяики кокиектинскимъ казакомъ А . Ч е р 
новы мъ, пріурочены слоямъ каменноугольной системы и также 
заслужипаютъ вниманія. 

Мѣсторождеиія, отмѣченныя буквой А, и мѣсторожденіе на 
р. М. Вукони относятся къ угленоспымъ толщам*, но возрасту 
сходпымъ съ извѣстмымн мѣсторождепіями киргизских* степей. 
Кузнецка™ бассейна и Судженки, и потому заслуживаютъ самаго 
внимательна™ къ себѣ отпошенін. Что касается ыѣсторожденій, 
отмѣченныхъ буквой Д то они, принадлежа къ болѣе юным* 
отлолсенілмъ, т. - е. третичнымъ, можетъ быть окажутся менѣе 
благонадежными, хотя при ощущаемомъ в* тѣхъ районах* недо
статке топлива и они требуют* развѣдокъ. 

Въ случаѣ организаціи развѣдокъ на каменный уголь въ Зай-
санском* уѣздѣ, въ цѣляхъ выясненін пригодности его для паро
ходства, въ первую очередь надлежитъ обратить впиманіе намѣсто-
рожденія 1 (Тологой) и 3 (Кендерлыка). Въ виду того, что ука-
занныя месторождения угля находятся въ районахъ, частью уже 
изслѣдовапныхъ Геологическимъ Комитетомъ, частью подлежащихъ 
изслѣдованію въ текущемъ году, геологи, работавшее и работающее 
въ этихъ районахъ, могутъ номочь лицу, завѣдывающему органи
зуемыми развѣдками, соответствующими указаніями. 

Иен. Геол. Ком., 19U г., т. Х Х Х Ш , M 5. Протоколы. 10 



X I . 

Доложено ІІрисутствію, что на запрос* Горнаго Департамента 
датх. свѣдѣнія о непригодности въ промышленном* отиошеніи 
нѣкоторыхъ площадей въ Доссорскомъ нефтеносномъ районѣ, со
общено, согласно отзыву адъюнктъ-геолога А. Н . Замятина , сле
дующее: 

Но имѣющимся даішымъ наиболѣе неблагопріятной въ смыслѣ 
нефтепоспости является часть Доссора, расположенная къ югу 
и юго-западу отъ сброса; -въ сравнительно лучшихъ условіяхъ, 
позволяющихъ, все-таки, надѣяться на возможность нахолсденія 
нефтеносныхъ слоевъ на болѣе значительныхъ глубинахъ, нахо
дится часть, расположенная непосредственно къ западу отъ сброса; 
поэтому заявленіе просителей о неблагонадежности, въ смыслѣ 
нефтеносности, участковъ Б, С , Д и западной части А , по крайней 
мѣрѣ до изслѣдованныхъ буровыми глубинъ, вполнѣ справедливо. 

X I I . 

Доложено Присутствію, что, на просьбу Правленія Русскаго 
Товарищества „Нефть" произвести опредѣлѳніе доставленныхъ 
Комитету горных* иородъ съ указаніемъ глубины залеганія тако-
выхъ и дать заключение о заложеніи слѣдующихъ развѣдочныхъ 
на нефть скважин* на берегу р. Чути въ Ухтинском* нефтенос
ном* районѣ, сообщено, согласно отзыву адъюнктъ-геолога А . Н . 
Замятина, следующее: 

Какъ усматривается изъ приложенная къ запросу Т-ва плану, 
заложенная имъ скважина находится въ аллювіальной долине реки 
Чути, въ пределах* выходов* доманиковыхъ сланцев*, въ одной 
версте къ западу отъ казенной скважины № 3. 

По отношенію къ оси Ухтинскаго антиклинала новая скважина 
находится, приблизительно, въ том* же отношеніи, какъ и упо
мянутая казенная буровая; поэтому вполне вероятна полная ана
логия въ разрезах* этихъ двухъ скважинъ. Переданные Геоло
гическому Комитету Т-вомъ „Нефть" 9 образцовъ, цройденныхъ 
скважиною породъ, представляют* изъ себя буровую муку, мало 
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пригодную для опредѣленія стратиграфических* горизонтов*, по
чему на будущее время было бы весьма желательно имѣть дѣло 
съ кусками, хотя бы и небольшими, цѣльиой породы; кромѣ того, 
желательно имѣть образцы по возможности после каждаго долбленія, 
тогда какъ среди представленнаго Т-вомъ матеріала преобладают* 
образцы, характеризующее слишком* болыпіе вертикальные про-
меягутки. 

Въ частности о каждом* образцѣ можно сказать слѣдующее: 
О б р а з е ц * № 1 (с* глуб. отъ 0' до 3')—представляет* слабо

глинистый песок* буро-желтаго цвѣта съ примѣсью сѣраго. 
Обр. Л» 2 (съ глуб. отъ 4' до 16')—является песчаной глиной 

того же цвѣта, что и песокъ предыдущаго образца. Породы пер-
ваго и второго образцовъ относятся къ ледниковымъ отложеніямъ. 

Обр. № 3 (съ глуб. отъ 16' до 57') — отдѣльные куски сѣро-
коричневаго тонкослоистаго глинисто-известковистаго песчанаго 
сланца доманиковаго горизонта. 

Обр. № 4 (съ глуб. отъ 58' до 61') — мелкоистолчеиная масса, 
среди которой различаются зерна предыдущей породы и кусочки 
совершенно черной плотной разности доманика. Въ этихъ послед
них* кусочках* различаются вкраплины сѣрнаго колчедана и бе
лых* окремнѣлыхъ пятнышек*, представляющих* поперечные раз
резы цилиндрических* ископаемых* (TmtacuLitcs или Styliola). 

Обр. ,№ 5 (съ глуб. отъ 62' до 65')—светло-сѣрая слабо извест-
ковистая сланцеватая глипа, съ весьма мелкими зернами сернаго 
колчедана. 

Обр. Ж 6 (съ глуб. отъ 66' до 95')—светло-серый коричневатый 
песчаный известиякъ доманиковаго горизонта; въ нѣкоторыхъ 
кусках* наблюдаются упомянутыя белыя пятнышки и зерна кол
чедана. 

Обр. № 7 (съ глуб. отъ 96' до 112')—темная буровая мука, 
среди которой различаются отдѣльные маленькіе кусочки чернаго 
доманика и свѣтлыя зерна песчанаго известняка. 

Обр. № 8 (съ глуб. отъ 113'до 126')—перемятая масса, состоя
щая изъ темпосѣраго зеленоватаго мергеля съ отдельными кусоч
ками твердаго зеленовато-сѣраго песчанаго известняка,—это уже 
породы кубоиднаго горизонта (в), подстилающаго доманикъ. 

Обр. Л» 9 (съ глуб. отъ 127' до 137')—отдѣльные остроуголь-
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ные кусочки зеленовато-сѣраго извѳстково-глиниетаго сланца; раз
личаются кусочки болѣе известковистой разности, среди которыхъ 
найденъ юбломокъ брахіоподы, точнаго опредѣленія которой сдѣ-
лать нельзя. 

Изъ сдѣлапныхъ опредѣленій очевидно, что сквалсина прошла 
доманиковые слои и вступила въ кубоидный горизонтъ, а при 
дальнѣйшемъ углубленіи должна войти въ ту его часть, которая, 
обычно для этого района, представлена буро-красными мергелями 
и глинами съ прослойками известняковъ, содержащихъ Cyrtia 
Murchisoniana, Prodmtella seriäa etc. (сравн. обнаженія близъ 
Сидоровой казармы). 

Этотъ горизонтъ, именно его верхняя часть, представлен пая 
зеленовато-сѣрыми вязкими глинами и мергелями, наиболѣе при-
годенъ для задавливанія въ него трубъ еь цѣлыо изоляціи верх-
нихъ водъ, весьма обильныхъ въ трещиноватомъ домапикѣ. При 
дальнѣйшемъ углубленіи, ниже буро-красныхъ мергелей, на глу-
бинѣ около 150'—200' можно ожидать первыхъ признаковъ 1-го 
нефтеноснаго горизонта Ухтинскаго района. 

Толща синихъ глинъ, мергелей и песчаниковъ, мощностью до 
100'—150', содержитъ, повидимому, нѣсколько газоносяыхъ и нефте
ноеныхъ слоевъ, не давшихъ въ другихъ скважинахъ нначитель-
паго притока нефти. 

Въ основаніи этого горизонта лежитъ толща, мощностью до 
150', буро-красныхъ сланцевъ и мергелей, отдѣляющая верхніе 
горизонты нефти и водъ отъ плотнаго сѣраго песчаника, яасы-
щениаго солеными водами, нефтью и газами и представляющаго 
П-ой (нижній) нефтеносный горизонтъ, дающій наибольшій для 
района притокъ нефти. 

Мощность этого песчаника значительна, нолежачій бокъ пока, 
неизвѣстенъ. Промежуточной толщей буро-красныхъ породъ можно 
воспользоваться для • задавливанія 2-ой колонны трубъ съ цѣлыо 
изолировать верхніе притоки водъ и нефти. 

Въ заключеніе необходимо указать, что для распозпаванія ука-
занныхъ горизонтовъ должно быть обращено особенное вниманіе 
при буреніи на тщательный сборъ органйческихъ остатковъ, кото
рые являются наиболѣе надежными данными для указанной цѣли, 
тогда какъ одного цвѣта породъ и петро графическая ихъ состава 
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можетъ оказаться, и часто оказывается, недостаточнымъ, вслѣдстніе 
непостоянства этихъ свойствъ, особенно для прибрежиыхъ осад-
ковъ, которыми являются поддоманиковыя отложепія Ухтинскаго 
нефтеиоснаго района. 

Х Ш . 

Доложено Присутствію, что на просьбу Доктора Б. М . М а р к о 
вича дать свѣдѣнія о нахожденіи полезныхъ ископаемыхъ въ 
имѣніи г-жи Михайловской, находящемся въ с. Бессарабовкѣ, 
Изкшскаго уѣзда, Харьковской губ. сообщено; что если г. М а р к о -
вичъ желаетъ получить свѣдѣнія объ интересующей его мѣстности, 
болѣе подробньиь чѣмъ уже имѣющіяся въ извѣстяой статьѣ проф. 
Я к о в л е в а „Палеозой Изюмскаго уѣзда", то ему надлелситъ доста
вить въ Комитетъ копію подробная плана земельныхъ участковъ 
г-жи Михайловской. 

XIV. 

Доложена просьба горнаго инженера Кучу к а выдать эскизъ 
•одноверстпой карты съ указаніемъ линіи выходовъ пластовъ углей 
и нородъ, а также сообщить свѣдѣнія о качествѣ углей въ смыслѣ 
разрѣза и мощности пластовъ, залегающихъ на участкѣ, принад-
лежащемъ братьямъ Калмыковымъ и находящемся въ Троицко-
Харцызской волости, Области Войска Донского, между станціями 
Харцызскъ и Иловайской. 

Присутствіе постановило, согласно отзыву геолога-сотрудника 
А . А . Сняткова , сообщить слѣдующее: 

Участокъ братьевъ Калмыковыхъ Троицко-Харцызской волости, 
Таганрогскаго округа О . В. Д. расположенъ верстахъ въ 8 на 
юго-западъ отъ станціи Харцызскъ Екатерининской желѣзной до
роги и верстахъ 2—3 на сѣверо-востокъ отъ погрузочнаго пункта 
10-й версты Макѣевской вѣтви той же дороги; участокъ лежитъ 
на лѣвомъ берегу Б. Колесниковой, лѣваго притока р. Грузиой. 

Въ 1909 году, когда производилась Геологическимъ Комигетомъ 
съемка этого района, на участкѣ не было никакихъ разработокъ 
(въ настоящее время, судя по приложенному къ заявленію плану, 
здѣсь находится шахта Тышковскаго), а такъ какъ кромѣ того 
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згѣсь, благодаря глубоким* наносам*, очень мало и выходов* 
коренных* пород* на поверхность, то Геологически Комитет* 
можетъ оцѣнивать промышленное значеніе участка только по дан
ным* сосѣднихъ участков*. 

Земля бр. Калмыковых* расположена на оси, такъ называемой, 
Макѣевской котловины и занята выходами на поверхность свиты 
С 2

3 , Каменской, общей схемы подраздѣленія камеииоугольныхъ 
осадковъ Донецкаго бассейна, принятой въ работахъ Геологиче-
скаго Комитета. Определить точно, кавіе именно горизонты этой 
свиты залегают* на ядрѣ синклинали на описываемом* участкѣ. 
въ настоящее время не представляется возмояшымъ, ибо, какъ 
уже было выше указано, площадь его покрыта мощными наносами, 
изъ-подъ которых* только кое-гдѣ по балкам* показываются ко
ренный породы. Кромѣ того, по западному берегу Б. Колеснико
вой проходит* дугообразный сбросъ, отдѣляющій эту часть отъ 
западной, болѣе обнаженной, гдѣ можно было точно фиксировать 
главнѣйшіе горизонты. 

Съ юга участокъ бр. Калмыковыхъ граничит* съ рудникомъ 
И . В . Шаласа и К", гдѣ въ 1909 г. работался один* пластъ, по 
всей вѣроятности, пласт* К 5 по обозначениям* Геологическая 
Комитета. 

По словам* рабочих* разрѣз* пласта при паденіи на.25° на 
NNO представлялся въ таком* видѣ: 

Так* как* этот* пласт* въ рудникѣ Шаласа падает* на N N O , 
т. е. подъ участок* братьевъ Калмыковыхъ, то на извѣстной, 
сравнительно небольшой, глубинѣ его молено пересѣчь шахтами 
и на этом* участкѣ. По б. Вербовой къ сѣверу отъ южной межи 
участка обнажаются песчаники, падающіе уже на N W , а в* сѣ • 
верной части участка, на Б. Колесниковой, можно івидѣть песча
ники с* ладеніемъ улсе на SW. Это указывает*, что здѣсь выхо
дит* другое крыло той же мульды. Эти песчаники относятся к* 

Кровля сланец* 
углистаго сланца. . . . . . . 
угля 

почва глинистый кучерявчикъ. 

0,03 саж, 
0,34 саж. 
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болѣе низкимъ стратиграфически горизонтами, чѣмъ нластъ К. , 
(рабочій пластъ Шаласа). 

Изъ этого слѣдуетъ, что по участку должно проходить и 
обратное паденіе того же пласта, въ 1909 г. еще не открытое. 

Въ настоящее время, по слухамъ, на рудникѣ Шаласа открыто 
еще нѣсколько пластовъ, но за неимѣніемъ точныхъ данныхъ 
Геологическій Комитетъ не можетъ ничего объ нихъ сказать. 
Кромѣ пласта К 5 въ сѣверной части земли бр. Калмыковыхъ 
долженъ проходить другой пластъ, работавшійся прежде около 
поселка Гусельско-Ивановскаго на юго-западно мъ наденіи. Ника-
кихъ данныхъ о мощности и составѣ этого пласта у Геологиче-
скаго Комитета не имѣется. 

О качествахъ углей на землѣ Калмыковыхъ тоже нѣтъ дан
ныхъ. 

О пластѣ К 5 на участкѣ Шаласа извѣстно, что онъ еще спе
кается, но все-таки надо думать, что онъ относится къ группѣ 
углей на границѣ спекаемости и его нельзя ни въ какомъ случаѣ 
считать настоящим* коксовымъ углемъ. 

Относительно условій залеганіл пластовъ на описываемомъ 
участкѣ можно сказать, что общій характеръ залеганія—синкли
нальный съ осью складки, направленной съ WSW на OSO. Дан
ныя, имѣющіяся въ распоряженіи Геологическаго Комитета, не 
даютъ никаких* указаній на наличность какихъ бы то ни было 
крупныхъ нарушеній правильности залеганія пластовъ въ предѣ-
лахъ описываемаго участка. 

X V . 

Доложено письмо Конторы торговли строительными матеріалами 
Баумгарта въ Берлинѣ съ просьбой сообщить свѣдѣнія о зале-
жахъ гипса въ Россіи. Конторѣ требуется, такъ называемый, але
бастровый гипсъ, т. е. бѣлый тонко-зернистый гипсъ, безъ всякихъ 
трещинъ и безъ волокнистаго сложенія, въ правильныхъ кускахъ 
вѣсомъ не менѣе 100 килогр. 

Постановлено увѣдомить, согласно отзыву Члена Присутствія 
А . А . Краснопольскаго , что въ Россіи имѣется громадное ко
личество мѣсторожденій гипса, подчиненныхъ девонскимъ (Псков-
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екая и Прибалтийская), пермским* (Архангельская, Вологодская, 
Нижегородская, Казанская, Пермская, Оренбургская, Уфимская, 
и Екатеринославская губ.), юрским* (Терская обл.) и третичным* 
(Подольская губ. и Кубанская обл.) отложеніям*. 

Требуемые конторой сорта гипса извѣстиы въ Вахмутскомъ 
уѣздѣ Екатеринославской губ., а также въ цредѣлахъ Таманскаго 
отдѣла Кубанской обл. (близъ ст. Крымской) и в* Терской обл. 
(верстах* 30 отъ Кисловодска). 

X V I . 

Доложена просьба Горнаго Департамента сообщить заключеніе 
по препровожденному Горным* Департаментом* заявленію мѣща-
нина Латкина с* ходатайством* о производстве анализа руды, 
найденной им* въ разных* мѣетах* Вологодской губерніи. 

Постановлено передать на заключеніе Члену Присутствія А . А . 
Краснопольскому. 

XVII. 

Доложена просьба Горнаго Департамента, с* препровожденіемъ 
отношеиія Томскаго Горнаго Унравленія по вонросу объ объявле
нии свободными для новыхъ развѣдокъ нефти мѣстностей въ Зай-
санскомъ уѣздѣ, Кендерлыкской полости, по р. Акъ-Калкѣ, сооб
щить свое заключеніе по означенному вопросу. 

Постановлено передать для отзыва Члену Ирнсутствіл Л. А . 
Краснопольскому. 

Х Ѵ Ш . 

И . д. Директора доложилъ Присутствіго отношеніе Горнаго 
Департамента съ сообщеніемъ, что, на отношеніе Геологическаго 
Комитета по вопросу о назначены особаго кредита на ускореаіе 
производства геологических* изслѣдованій в* Оренбургской губ. 
и составленіе геологической карты главнѣйшаго района южно-
уральской золотопромышленности, Г. Министр* Торговли и Про
мышленности не нашел* возможным* разрѣшить Департаменту 
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вносить въ смѣтныя предноложенія, начиная съ 1915 г., необхо
димые для вышеуказанной цѣли кредиты, или же входить въ 
Законодательный учрежденія съ соотвѣтствующимъ законопроек
том^ такъ какъ предлагаемое Комитетомъ развитіе указанныхъ 
геологическихъ работъ,* съ цѣлыо скорѣйшаго ихъ исполненія, 
возмолшо предпринять лишь только по окончаніи уже давно нача-
тыхъ работъ въ Донецкомъ бассейпѣ; тогда освободившіеся гео
логи и усилятъ кадръ лицъ, производящихъ въ настоящее время 
геологическія изысканія въ Оренбургской губерніи. 

Присутствіе постановило просить И. д. Директора вступить 
въ сношеніе съ Горнымъ Департаментомъ о пересмотрѣ означен-
наго вопроса, представивъ для сего мотивированный объясненія 
о необходимости означенныхъ работъ, не связывая таковыхъ съ 
окончаніемъ работъ по изслѣдованію Донецкаго бассейна. 

X I X . 

И. д, Директора доложилъ Присутствію объ утверждеиіи 
г. Министромъ Торговли и Промышленности горныхъ инжеперовъ 
В . К. Л и х а р е в а , Б. Ф. Мефферта , Н . И. Овитальскаго и 
А . Д. С т о п н е в и ч а в ъ должности адъюнктъ-геологовъ Комитета 
<зъ 11-го февраля 1914 г. 

X X . 

И. д. Директора доложилъ о полученныхъ отъ горныхъ инже-
неровъ нроф. В. О б р у ч е в а и С . Кузнецова предложеніяхъ сво-
ихъ услугъ по производству геологическихъ работъ. 

Присутствие постановило принять къ свѣдѣнію означенныя пред-
ложенія. 

XXI. 

Геологъ А . В . Н е ч а е в ъ доложилъ Присутствію объ остав
шемся въ неоконченномъ видѣ трудѣ покойнаго Директора Коми
тета Ѳ. H . Ч е р н ы ш е в а „Объ ископаемыхъ изъ Дарваза". 

Присутствіе постановило просить А. В . Нечаева , соимѣстно 
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съ А. П . К а р п и н с к и й * , подготовить означенную работу къ печати 
для поыѣщенія въ вып. 104 Трудов* Геологическаго Комитета, 
съ обычным* числом* авторских* экземпляров*. 

X X I I . 

Доложено Присутствию заявленіе геолога А. В. Н е ч а е в а о 
желательности дріобрѣсти для Геологическаго Комитета полностью 
библіотеку, оставшуюся послѣ покойнаго Ѳ. H . Ч е р н ы ш е в а , при
чем* сохранить ее въ настоящем* цѣломъ видѣ, не разбивая по 
отдѣламъ общей библіотеки и тѣмъ увѣковѣчить память покой-
наго. 

Присутствіе, высказавъ пожеланіе пріобрѣсти для Геологиче
скаго Комитета полностью библіотеку Ѳ. H . Чернышева , поста
новило поручить составить оцѣнку означенной библіотеки и войти 
съ соответствующим* представленіемъ о пріобрѣтеяія ея въ соб
ственность Геологическаго Комитета. 

XXIII . 

Геолог* А . П . Г е р а с и м о в * доложил* ІГриеутсгвію о крайнеі 
необходимости переизданія нижепоименованных* трудов* покой-
наго Ѳ. H . Чернышева , уже вышедших* из* продажи, а именно: 
1) „Матеріалы къ изученію девонских* отложеиій Россіи", Тр . 
Г . Ш., т. I, Л» 3; 2) „Фауна нижняго дѳвона западнаго сіслоиа 
Урала", Тр. Г . К., т. Ш , № 1; 3) „Фауна средняго и верхняго 
девона западнаго склона Урала", Тр. Т . К., т. III, Ѣ 3; 4) „Фауна 
ішжняго девона восточнаго склона Урала", Тр. Г. К,, т. IV, А1» 3. 

Постановлено означенные труды переиздать в* порядкѣ по
степенности. 

X X I V . 

И. д. Завѣдывающаго бибдіотекой H , Ф. I i о г р е б о в * доложил* 
Ирисутствію нмжеелѣдующія постановленія библіотечной. Комиссіи 
о поступивших* въ Комитет* ходатайствах* о высылкѣ a обмѣнѣ 
изданій: 
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1. Просьбу Библіотеки Ими. Московскаго Университета о вы
сылке недостающим ЛШ1 1—5, т. X X X „Извѣстій Геологическаго 
Комитета"—удовлетиорить, если таковые имѣются еще въ запасѣ. 

2. Просьбу Тамбовской Губернск. Земск. Управы о высылкѣ 
„Трудовъ Геологич. Комитета",т. 1—1, 3; 11,-2-, V,—1,2; V U — 1 ; 
X V , I 2—удовлетворить лишь высылкой т. II,—2, ибо остальныхъ 
выпусковъ уже не имѣется въ запасѣ. 

3. Просьбу Временнаго Комитета по изысканію мѣръ къ охранѣ 
водоемовъ Московскаго промышленнаго района о высылкѣ „Тру
довъ Геологич. Комитета", т. I, Л5 2, т. V, Ш 5 и статьи Пря-
горовскаго . „Къ геодогіи южн. у., Московск. Рязанской и Ка
лужской губ. (отд. отт. „Извѣстій" № 164) — удовлетворить по
сылкой статьи, такъ какъ просимыхъ выпусковъ „Трудовъ" въ 
запасѣ болѣе не имѣется. 

4. Просьбу редакціи, „Petermamis Mitteilungen" о высылкѣ для 
редакціи „Очерка мѣсторожденій исконаемыхъ углей Россіи" — 
удовлетворить. 

5. Удовлетворить просьбы нижеслѣдующихъ практикантовъ и 
сотрудниковъ о выдачѣ пеобходимыхъ при ихъ работах* выпу
сковъ изданій Комитета, именно: 

a) Докторовяча-Гребницкаго—„Труд. Геолог. К о м / , Нов. 
сер. вып. 56, 62, 73, 75 и 81; „Очеркъ мѣсторожденій ископ. 
углей Россіи" и „Каменные строительные матеріалы". 

b) Л и х а р е в а — Д р . Геол. Ком.", т. X V I , J6 1 и 2; т. X V , № 1, 
нов. сер. 4. 

c) Н и к ш и ч а — К. Богдановичъ „Желѣзн. руды Россіи"; 
„Очеркъ мѣсторожд. ископ. углей Россіи"; Богдановичъ - „Ка
менные строительные матеріалы"; Веберъ—„Полезныя ископаемыя 
Туркестана". 

(I) Ф р е д е р и к с а — „Труды Геолог. Ком.", V, 3, 4; Ѵ Ш , 4; 
X V I I . 3; X I V , 4, нов. сер., вып. 1,9, 13, 20, 33, 46, 54, 68 и 79. 

е) К о н с т а н т о в а — „Труды Геол. Ком.", нов. сер., вып. 45; 
„Указатель . литературы по буровымъ скважинамъ въ Роесіи"; 
„Очеркъ мѣсторожд. ископ. углей Россіи"; Богдановичъ—„Же-
лѣзныя руды Россіи"; Веберъ—„Полезныя ископ. Туркестана"; 
„Геологическія изслѣд. въ золотой, обл. Сибири. Ленек, и Ени-
сейскій районъ". 
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f) К у л и к а —„Труды Геолог. Ком.", т. X V I , А» 2. 
ІІрисутствіе приведенная постановлена Коыиссіи утвердило. 

X X V . 

Геологъ М . Д. Залѣсск ій доложил* Присутствію о встретив
шейся необходимости пріобрѣсти буръ, системы проф. Т а н ф и л ь е в а , 
для взятія образцов* грунтов*, каковой инструмент* можно 
пріобрѣсти за 40 — 50 руб. через* адъюнктъ-геолога К р и ш т о -
фовича. 

Постановлено разрешить пріобрѣсти буръ системы проф. Т а н 
фильева. 

X X V I . 

Геолог* К. П. К а л и ц к і й доложилъ Ирисутствію о подготов
ленной им* к* печати статьѣ под* заглавіем*: „Окрестности 
Чикишляра въ нефтеносном* отношеніи". 

Постановлено напечатать означенную статью в* Х Х Х Ш т. 
йзвѣстій Геологическаго Комитета, съ обычнымъ количеством* 
отдѣльныхъ оттисков*, при соредакторствѣ геолога А . П . Г е р а 
симова. 

X X V I I . 

Геолог* М . Д. Залѣсскій доложилъ Присутствию о подгото
вленной им* къ печати статьѣ подъ заглавіемъ.—„О нриродѣ Pi la , 
желтых* тѣлецъ богхеда, и о сапропеле Ала-кульскаго залива 
оз. Балхаша". 

Постановлено напечатать означенную статью въ Х Х Х Ш т. 
Извѣстій Геологическаго Комитета съ обычным* количеством* от
дельных* оттисков*. 

X X V I I I . 

Практикант* А . Д. Н а ц к і й доложилъ Присутствию о произве
денных* им* в* 1913 году изследованіяхъ въ Кюренъ-Дагѣ и 
представил* подготовленный к* печати предварительный отчет* 
объ означенных* работах*. 
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Постановлено: „Краткій отчетъ объ изслѣдованілхъ въ Кюренъ-
Дагѣ въ 1913 г.", съ нриложеніемъ нѣсколькихъ фотографиче-
скихъ снимковъ, напечатать въ Х Х Х Ш т. Извѣстій Геологиче
с к а я Комитета съ обычнымъ числомъ отдѣльныхъ оттисковъ при 
соредакторствѣ геолога Н . И. А н д ру сов а. 

X X I X . 

Геологъ H . Н . Яковлевъ доложилъ Приеутствію о разсмотрѣн-
номъ имъ трудѣ г. А. Затворницкаго подъ заглавіемъ: „Средне-
юрскіл глины по р. Кубани", съ иредложепіемъ напечатать въ 
издаиіяхъ Комитета. 

Постановлено означенную статью напечатать въ Х Х Х Ш т. 
Извѣстій Геологическая Комитета съ обычнымъ числомъ отдѣль-
ныхъ оттисковъ, при соредакторствѣ геолога H . Н . Яковлева . 

X X X . 

Геологъ M. М. П р и г о р о в с к і й доложилъ Присутствію о под-
готовленномъ къ печати трудѣ геолога-сотрудника В. Г. Х и м е н -
кова подъ заглавіемъ: „Краткій очеркъ геологическаго строенія 
Бѣльекаго уѣзда, Смоленской губ.". 

Постановлено напечатать означенную статью въ Х Х Х Ш т. 
Извѣстій Геологическаго Комитета съ обычнымъ количествомъ 
отдѣльныхъ оттисковъ, при соредакторствѣ геолога M . М. При-
горовскаго . 

X X X I . 

Адъюнктъ-геологъ В. Н . Звѣревъ доложилъ Присутствію о 
подготовденномъ имъ къ печати трудѣ подъ заглавіемъ: „Геоло-
гическія изслѣдованія въ долинѣ р. Май и низовьяхъ Алдана. 
Предв. отчетъ за 1913 г.". 

Постановлено напечатать означенную статью въ Х Х Х Ш т. 
Извѣстій Геологическаго Комитета съ обычнымъ числомъ отдѣль-
ныхъ оттисковъ нри соредакторствѣ К. И . Богдановича. 



ж . 

Отчѳтъ о геологическихъ изелѣдованіяхъ въ 
восточной части Семипалатинской области 

въ 1913 г. 

Ж. д. Янишеискій. 

(Recherches géologiques île 1013 dans la partie orientale du territoire 
de Sémipalatinsk. Compte-rendu. Par M. Yauichevsky) . 

По порученію Геологическаго Комитета мной въ 1913 г. 
производилась геологическая съемка въ восточной части Се
мипалатинской области. Площадь мѣстности, назначенной для 
изслѣдоваеія, была ограничена съ N р. Бухтармой, отъ ея 
вершины почти до станицы Алтайской; съ востока р. Акъ-кабой, 
текущей по граиицѣ между Россіей и Монголіей; съ юга 
линіей, идущей по параллели сѣвернаго берега оз. Марка-
куля и съ запада р. Кара-кабой—отъ ея вершины до парал
лели сѣвернаго берега Марка-куля. Указанный районъ нахо
дится приблизительно въ предѣлахъ между меридіанами 55°,2О 
и 57° и параллелями 49° ,20 и 48° ,50 . 

Въ работахъ по геологической съемкѣ принялъ участіе 
въ качествѣ коллектора студентъ Горн. Отд. Томскаго Техно-
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логическая Института .К. Г . Тюменцевъ, который, помимо 
чисто геологической работы, вел* метеорологическая наблю-
денія и производил* фотографическую съемку. Послѣднему 
обстоятельству я обязан* массой прекрасных* снимков* ив* 
различных* пунктов* изслѣдованной местности. 

При производств'*' съемки удалось нѣсколько расширить 
намѣченные предѣлы изслѣдованій. 

Наши изслѣдованія велись въ слѣдующем* порядкѣ. Сна
чала была пройдена долина р. Бухтармы отъ станицы Алтай
ской вверх* до верховьев* этой рѣки, находящихся недалеко 
отъ плоскогорья Укокъ; при этомъ была пройдена мѣстность 
немного дальше к* О, именно до р. русскаго Канаса; отъ 
послѣдняго предполагалось перейти къ оз. Канасу, но въ 
виду смьнаго снѣга на перевалѣ (въ срединѣ іюня), пришлось 
отъ этого отказаться. Бмѣсто этого пришлось вернуться по 
долинѣ же Бухтармы назад* до дѣваго ея притока р. Курте 
или Курту, по которой был* сдѣлан* подъем* къ верховьям* 
другого лѣваго притока Бухтармы—р. Таутекели и затѣмъ 
перевал* к* вершивѣ р. Кара-кабы. Долина последней была 
пройдена верстъ на 10 вниз* и затѣмъ был* сдѣланъ пере
вал* через* Чаган*-даба въ долину р. Арасанъ-кабы. Отсюда 
через* вершину р. Темиръ-кабы мы направились въ долину 
р. Акъ-кабы. По р. Акъ-кабѣ был* сдѣланъ подъем* до лѣ-
ваго притока ея — р. Арчаты. 

Отсюда ваш* путь лежал* вдоль долины р. Акъ-кабы 
приблизительно до устья лѣваго притока ея—-Нарынъ-кабы, 
откуда мы направились на W къ д. Балыкты-булаку (д. Вла-
димірской). 

Отъ послѣдней былъ пройден* путь къ р, Арасанъ-кабы, 
по которой поднялись до ея верховьев* и, возвратившись до 
мѣста выхода этой рѣки изъ ущелья, через* возвышенность 
Такыр* - джиляу направилась къ Темиръ-кабѣ и дальше къ 
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Акъ-кабѣ, при чемъ частью повторили путь, пройденный 
раньше. Цѣлью вторичнаго посѣщенія долины Акъ-кабы были 
подъемъ по долинѣ этой рѣки до ея истоковъ и осмотръ 
притоковъ, впадающихъ въ нее справа. Отъ верпшнъ Акъ-
кабы была пройдена мѣстность вдоль долины р. Акъ - кабы 
впизъ до д. Унгураши, откуда прошли по водораздѣлу между 
Акъ-кабой и Кара-кабой въ д. Балыкты-булакъ. Отсюда мы 
направились въ д. Тюскаинъ (д. Бобровскую), a затѣмъ черезъ 
возвышенность Кизилъ-кизень перешли въ долину р. Кара-кабы. 
Поднявшись по долинѣ Кара-кабы примѣрно до параллели пе
ревала Чагапъ-даба, перевалили по Н . Баканасу въ долину 
р. Бухтарыы и вернулись въ станицу Алтайскую. 

Послѣ нѣкоторой передышки была совершена вторая про
должительная экскурсія. Отъ станицы Алтайской мы двину
лись черезъ перевалъ Сарымсакты и по долинѣ р. Теректы 
(Тополевкѣ) спустились къ оз. Марка-кулю. Отъ его сѣверо-
восточнаго угла направились на востокъ и связали свои изслѣ-
дованія съ произведенными нами раньше изслѣдованіями до 
д. Тюскаина. 

Отъ этого послѣдняго мы поднялись по водораздѣлу между 
p.p. Джаманъ-кабой (Оорвенкомъ) и Кара-кабой, спустились 
въ притокъ послѣдней—Акъ-булакъ, откуда направились на О 
къ р. Кара-кабѣ и черезъ возвышенность Джеты-кизень про
шли вдоль долины Кара-кабы до перевала Бурхатъ, ведущаго 
къ долинѣ Бухтармы. Отъ перевала Бурхатъ прошли западныыъ 
концомъ хребта Тарбагатая до перевала Байберды, спустились 
снова въ долину р. Бухтармы и, слѣдуя болѣе южному пути 
по этой долинѣ, вернулись на станицу Алтайскую. 

Кромѣ того, изъ станицы Алтайской были совершены болѣе 
кратковременныя экскурсіи въ верховья небольшого лѣваго 
притока Бухтармы—р. Кейнъ-джирекъ и въ долину притока 
р. Сарымсакты—р. Таутекели. 
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При выішненіи указанныхъ маршрутов* дѣлались болѣе 
или менѣе продолжительныя остановки въ наиболѣе инте
ресных* пунктах* съ цѣлью подробна™ их* изученія. 

В * общей сложности площадь, охваченная изслѣдованіями, 
равняется приблизительно 3000 квадр. верстъ, из* которых* 
окончательно наследованными могутъ считаться около 2000 
кв. верстъ. 

Въ моих* руках* были 3-хъ-верстныя копіи с* 2-хъ-
верствыхъ карта съемки Генеральнаго Штаба 1907 и 1908 г.г., 
что значительно облегчало работу въ мѣетносги, представляю
щей значительный трудности для изслѣдованій. 

Орографія и гидрографія. 

Мѣстность, служившая предметом* изслѣдованіи, пред
ставляет* настоящую горную страну съ довольно значитель
ными высотами, превышающими 3000 метров* над* уровнем* 
моря. Путешествовать по ней можно только экспедяціоннымъ 
способом*, такъ как* это дикая, малонаселенная страна, 
лишенная почти колесных* дорог* и покрытая лишь вьюч
ными тропами, далеко не везде проходимыми *). 

Въ орографическом* отношеніи разсматрйваемая мѣстность 
является очень сложной. Она представляет© часть т. наз. южнаго 
(русскаго) Алтая, уходящаго къ востоку уже въ область Мон-

1) Страна эта была населена, главным* образом*, киргизами, рядом* 
съ которыми ЖИЛИ русскіе (казаки) (по р. Бухтармѣ). Но въ последнее 
время сюда направлен* значительный поток* переселенцев*, которые 
уепѣліг уже основать тут* рядъ деревень. Кромѣ напболѣе крупных* на
селенных* пунктов* - какими являются стапнца Алтайская, д. Катопъ-
карагаіі, нос. Урыльекія, дер. Червовая и Березовка (обѣ на пр. берегу), 
можно назвать д. Арчаты, Валыкты-булак* (д. ІЗладшіірскан), д. Тюснаіш* 
(Бобровская), д. Упгураши, д. в. п и. Сорвецота, КпрейскШ брод* и др. 
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голіи и сливающегося там* съ т. иаз. Монгольским* Алтаемъ. 
Этотъ хребетъ вытяпутъ приблизительно въ широтном* на-
правленіи и въ восточной своей части ограничивает* съ юга 
плоскогорье Укокъ. К * западу отъ него располагается хре
бетъ Т а р б а г а т а й , который также приблизительно вытянут* 
въ широтном* направленіи. Еще заиаднѣе на продолжении 
Тарбагатая имѣется хребетъ С а р ы м с а к т и . Эти основныя 
орографическія единицы представляют* собой главный водо-
раздѣлъ между системами p.p. Б у х т а р м ы на сѣверѣ, Ч е р -
наго И р т ы ш а на югѣ. 

Бросается въ глаза одна особенность въ орографіи мѣстно-
сти—это крутой склон* хребтов* на сѣвер* и болѣе пологій 
склон* на юг*. Эта особенность выражается очень рѣзко 
еще потому, что уровни р. Бухтармы па сѣверѣ и рѣкъ, 
вытекающих* по южному склону хребтов*, не одинаковы. 
Так*, напр., на одном* и том* же меридіанѣ мы имѣемъ на 
р. Бухтармѣ, верстах* в* 3-х* ниже д. Березовки (на нрав, 
берегу) высоту 454,7 саж. над* ур. моря, тогда какъ на 
р. Кара-кабѣ 798,4 саж., т.-е. разница в* уровнях* этих* 
рѣк* 343,7 саж., несмотря на разстояніе между этими пунк
тами по прямому направленно, равное приблизительно 10 
верст*. Это выражается и в* горизонталях* на гипсометри
ческой картѣ—на сѣверномъ склонѣ хребта Тарбагатая онѣ 
чаще и ближе, чѣмъ на южном* склонѣ, хотя водораздель
ная ливгія проходит* почти по срединѣ. 

Точно также, если сравнивать уровни оз. Марка-куля 
(696 с.) и д. Катонъ-карагая (480,7 с ) , можно видѣть раз
ницу въ 215,3 саж., при чем* вадно, что равстояніе отъ 
водораздѣльной лиаіи к* Марка-кулю приблизительно вдвое 
больше разстоянія отъ той же линіи къ Катонъ-карагаю. 

Основной причиной указанной орографической особенно
сти, нужно думать, служит* тектоническій фактор*, выясненіе 

Him. Гооя. Ком., І!Ні г., т. XXXIII, Л» 3. 29 
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котораго можетъ быть сдѣлано только при дальнѣйшихъ изслѣ-

дованіяхъ. 
Можно думать, что тутъ мы имѣемъ дѣло съ результатами 

дизъюнктивной дислокаціи, которой подверглась мѣстность 
послѣ того, какъ породы, входящія въ ея составъ, претер
пели сложную складчатость. Но выработка деталей рельефа 
въ изслѣдованной мѣстности обусловливалась деятельностью 
внѣлгаихъ агентовъ, среди которыхъ главными являются по
верхностный воды и ледники. Вліяніе послѣднихъ сказы-
зывается въ характерномъ рельефѣ мѣстности, указывающем* 
на болѣе значительное оледенѣніе ея. 

Деятельность этихъ агентов* и привела къ тому, что 
указанные выше хребты не представляют* собой правильныхъ 
однообразных* возвышенностей—цепей, въ которыхъ бы тек
тоника совпадала с* пластикой, а являются очень сложной 
системой неровностей, въ которой пластика имеет* мало 
общаго съ тектоникой. 

Наиболее возвышенной частью въ изследованной местно
сти является южный Алтай—ему пріурочены и наиболыпія 
высоты, среди которыхъ есть высоты въ 1618,2 с. (вблизи 
верховьев* Арасанъ-кабы) и число значительных* высот* тутъ 
больше, чем* въ других* хребтахъ; кроме того и по площади 
онъ является наиболее значительным*—онъ тянется въ ши-
рошомъ направленіи примерно на 86 верстъ. Въ общем*, 
более значительный высоты расположены въ средней и вос
точной частях* хребта. Въ хребте Тарбагатае, который уже 
и тянется примерно на 45 верстъ, нет* такихъ высот*— 
наибольшая изъ указанных* тутъ высот*—1496,3 с , при 
этом* наибольшая высоты пріурочены восточной части хребта, 
тогда какъ западная его часть значительно ниже; это обусло
вливает*, между прочим*, то, что въ этой части хребта на
ходятся все наиболѣе удобные перевалы (Байберды, Бурхатъ, 



— 451 — 

Нижвій Баканасъ я др.). О хребтѣ Сарымсакты я только упоми
наю, такъ какъ онъ почти не вошелъ въ районъ нашихъ иа-
слѣдованій. Въ этомъ хребтѣ имѣются высоты до 1610 с , и 
въ общемъ онъ выше хребта Тарбагатая. 

Указанные хребты, составляющее главную часть изслѣдо-
ваннаго пространства, къ югу понижаются и ограничиваются 
двумя значительными низинами, изъ которыхъ восточная пред
ставляете широкую равнину, занимающую уголъ между ниж
ними частями теченія p.p. Кара-кабы и Арасанъ-кабы и про
тягивающуюся почти отъ д. Марка-куля на О до р. Балыкты-
булака. На ней лежать деревни Балыкты-булакъ} Тюскаинъ, 
Нижній Сорвенокъ, Кирейскій бродъ и др. Среди этой равнины, 
образованной аллювіальными отложеніями, возвышаются лишь 
отдѣдьвыя сопки, представляющія собой типичный горы раз
мыва. 

Западная низина занята озеромъ Марка-кулемъ. Уровень 
нослѣдняго (696 с.) выше уровня указанной выше равнины, 
которая лежитъ приблизительно на высотѣ 600 саж. надъ 
уров. моря. 

Нужно думать, что тектонически эти низины одного про-
исхожденія, представляя тектоническая впадины, которыя запол
нились значительными аллювіадьными осадками, при чемъ 
Марка-куль еще не обезводился, тогда какъ ТюскаинъгБалыкты-
булакская равнина обезводилась, благодаря пересѣченію ея 
значительной системой p.p. Арасанъ-кабы и Кара-кабы. 

Главными рѣчными системами въ изслѣдованной мѣстно-
сти являются на сѣверѣ р. Б у х т а р м а , на воетокѣ А к ъ - к а б а 
и на западѣ К а р а - к а б а . 

Послѣднія 2 рѣки къ югу постепенно сближаются другъ 
съ другомъ и образуютъ острый уголъ, которымъ оканчивается 
къ югу изслѣдованное пространство. 

Р. Бухтарма, начинаясь въ горной группѣ, ограничива-
29* 
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ющей плоскогорье Укокъ съ юга, течете въ предѣлахъ изслѣ-
дованной мѣстности почти вплоть до станицы Алтайской въ 
широтномъ направленін. Только выше нос. Урыльскаго рѣка 
дѣлаетъ значительный изгябъ къ N , огибая возвышенность, 
лежащую къ О отъ Урыльскаго и извѣстную подъ названіемъ 
Коко-даба. 

Изъ пройденныхъ нами болѣе значительныхъ притоковъ, 
впадающихъ въ Бухтарму слѣва, можно указать, начиная 
сверху по теченію, p.p. К у р т е и Таутекели . 

Ниже, уже внѣ района заданныхъ намъ изслѣдованій, была 
прослѣжена р. Сарымсакты съ ея притокомъ Таутекели. 

Долина р. Бухтармы въ верхней части теченія хотя в 
глубока, но сравнительно широка, причемъ правый склонъ 
долины круче лѣваго. Такой характеръ она сохраняете вплоть 
до впаденія въ Бухтарму праваго притока — р. Чиндагаты. 
Но затѣмъ, ниже впаденія Чиндагаты, долина Бухтармы съу-
живается, причемъ правый склонъ долины представляете вы
сокую, почти отвѣсную стѣну. Такъ дѣло идетъ до верхняго 
моста черезъ Бухтарму (верстахъ въ 12 выше кожевеннаго 
завода Мѣновщикова). 

Ниже моста долина таіше узка, но склоны ея одинаково 
круты. За кожевеннымъ заводомъ долина немного расширяется, 
и такъ дѣло идетъ почти до д. А р чаты. На этомъ участкѣ 
долины Бухтармы современный лѣвый берегъ самой рѣки 
представляете равнину, шириной до 1 версты, образованную 
древней рѣчной террасой. На ней тамъ и сямъ видны древ-
Hie небольшие курганы и киргизскія могилы. 

За д. Арчаты долина Бухтармы снова съуживается, обра
зуя значительный изгиба, къ N и такъ доходить до пос. 
Урыльскаго. 

Около пос. Урыльскаго она начинаете снова расширяться 
и; расширяясь все больше, доходите до д. Черновой, около 
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которой ширина ея достигает* 5 верстъ. Среди этой расши
ренной части долины там* и сям* попадаются отдѣльнык 
неболынія возвышенности, представляя собой горы размыва. 
Сама р. Вухтарма тутъ разбивается на НЕСКОЛЬКО рукавовъ— 
берега ея низки и частью болотисты. Ниже Черновой до
лина Бухтармы отклоняется къ N W и снова съ уживается, 
занимая ущелье на значительное протяженіе. Но эта часть 
долины Бухтармы не входила въ область нашихъ язслѣ-
дованій. 

На всем* указанном* протяжении до поворота ниже Чер
новой на N W долина Бухтармы несет* ясные слѣды ледни
ковой дѣятельности; особенно отчетливо послѣдиіе наблюда
ются въ болѣе расширенныхъ частях* ея •— всюду видны 
остатки боковых* и поддонной морен*, заглаженный скалы, 
моренный ландшафт*. Ниже о слѣдахъ ледниковой деятель
ности будет* говориться болѣе подробно, вдѣсь же отме
чается только то, что въ выработке долины Бухтармы при
нимала участіе не только проточная вода, но и ледниковый 
ледъ, дватавшійся какъ по долинѣ Бухтармы отъ вершины 
верстъ на 120, так* и съ боков* долины, причем* нужно 
думать, что съ южной стороны надвигались болѣё значитель
ный ледниковыя массы, чем* м. б. и объясняется в* неко
торых* местах* более пологій правый склон* долин* Бух
тармы. Левые притоки Бухтармы—р. Курте, Таутекели, С а -
рымсакты, равно какъ и более мелкіе притоки, начинаясь 
обычно несколькими вершинами, текут*, неправильно изви
ваясь, въ глубокихъ и узких* ущельях*. Всѣ они также не
сут* на себе следи ледниковой деятельности въ виде мо
ренных* образований, частью заглаженных* скал*, причем* 
некоторыя изъ них* въ вершинах* своих* представляют* 
характерные цирки, занимавшіеся раньше каровыми глетче
рами. Все эти река имеют* чисто горный характер*, отла-
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чаются быстрыми теченіемъ и образуют* стремнины и не
большие водопады. 

Р . К а р а - к а б а , начинаясь недалеко отъ вершины при
тока Бухтармы—р. Таутекели, течетъ на значительном* про
тяжении почти въ широтном* направленіи (къ S W W ) , имѣя въ 
этомъ отношеніи сходство съ Бухтармой. Въ нижней части 
этого участка, прнмѣрно на протяженіи верстъ 15, долину 
Кара-кабы занимает* низина, достигающая въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ ширины версты 3. Въ этом* мѣстѣ въ Кара-кабу 
справа впадаютъ р. р. Тарбагатай и Таутекели. Но ниже 
р. Кара-каба отклоняется къ югу и врѣзывается въ узкое 
глубокое ущелье, которое разсѣкаетъ западную часть юяшаго 
Алтая. Въ ущельѣ она отклоняется постепенно к* юго-во
стоку и въ таком* направлении течетъ до Тюскаивъ-балыкты-
булакской низины; окаймляя послѣднюю съ южной стороны, 
она течетъ къ О и соединяется ватѣмъ съ Арасанъ-кабой. 
Послѣ соединенія съ этой рѣкой она снова отклоняется къ S 
и въ таком* направления течет* до соединенія съ Акъ-кабой. 
Верхняя часть теченія Кара-кабы несетъ ясные слѣды лед
никовой дѣятельности. Точно также но р. Таутекели и по 
мелким* лѣвымъ притокам* Кара-кабы видны такіе асе слѣды. 

Нижняя часть теченія Кара-кабы — около Тюскаин*-ба-
лыкты-булакской равнины представляет* ^болотистую низину. 
Равнина, примыкающая къ Кара-кабѣ съ N , слабо и посте
пенно падает* къ югу и образована аллювіальными нано
сами, составляющими нѣсколько террас*, возвышающихся 
друг* над* другом*. 

Из* болѣе значительных* притоковъ Кара-кабы нужно 
отмѣтить Арасанъ-кабу, впадающую въ нее сл&ва. Эта рѣка 
в* верхней—большей своей части течетъ на S W среди узкой 
глубокой долины, принимая съ той и другой стороны неболь-
лгіе, но круто падающіе притоки. Ниже направленіе теченія 
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постепенно мѣняется и становится юго-восточным*. В * та
ком* направленіи рѣка течет* въ ущельѣ, представляющем* 
собой трогъ, но затѣмъ выходит* въ Тюекаинъ-балыктн-бу-
лакскую низину и, разсѣкая ее въ восточной части, сливается 
с* Кара-кабой. Она также на всем* протяженіи отъ вершины 
до выхода в* указанную низину несет* слѣды оледенѣнія. 

Другіе, более мелкіе притоки Кара-кабы, напр., Яма-
нуіпка (Козья), Коровья, Акъ-коша, Тюскаинъ, Балыкты-бу-
лак*, Мараленокъ, Джаманъ-каба (Сорвенокъ) въ большин
стве случаев* текут* также въ глубоких* долинах* и несут* 
слѣды оледенѣнія. 

Р . А к ъ - к а б а , начинается двумя вершинами, который до 
соединенія между собой текут* въ глубоких* трогах* къ W . 
Въ лѣвой вершинѣ еще и теперь имеется ледник*, чѣмъ 
обуславливается белый цвѣт* воды Ак*-кабы. Ниже рѣка 
также по глубокому трогу поворачивает* на юг* до соеди-
ненія съ лѣвым* притоком* ея — Арчаты. Дальше же рѣка 
снова отклоняется къ югу и, бодѣе или менѣе извиваясь, 
течет* почти на гогъ до самаго сліянія съ Кара-кабой. Отъ 
устья Арчаты до брода на монгольскую сторону, рѣка те
чет*, какъ и выше, въ узкой и глубокой долинѣ, но ниже 
долина ея расширяется и образует* вытянутую къ югу ни
зину, занятую древними аллювіальными наносами, образующими 
нѣсколько террас*. Въ этомъ местѣ въ нее впадает* справа 
Темиръ-каба. Ниже устья леваго притока ея—Нарынъ-кабы 
она снова входит* в* ущелье. Дальше долина Акъ-кабы опять 
немного расширяется, а потом*, снова съуживаясь, тянется 
до сліянія съ Кара-кабой. Въ общем* тут* долина рѣки го
раздо менее глубока, чем* въ более северной части, т. к. 
тутъ окружающія возвышенности значительно ниже. 

И эта река вместе со своими притоками несет* явные 
следы оледененія. 
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Указанный рѣки расчленяют* мѣстяость на сложную си
стему возвышенностей, представляющую рѣзкую картину мѣст-
ности, размытой поверхностными водами. О продолжительности 
деятельности воды тута говорят* ые только форма рельефа, 
но также и значительный скопленія аллкшіальных* наносов* 
въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ были уеловія, благопріятныя для их* 
отложенія. 

Необходимо отмѣтить въ изслѣдованной мѣстности при-
сутствіе оз&ръ. Не говоря о таком* крупном* озерѣ, какъ 
Марка-куль, который не входилъ въ область наших* изслѣдова-
ній, пришлось наблюдать довольно много мелких* оверъ по 
долинамъ рѣкъ, часто на разных* уровнях*, причем* можно 
было ясно видѣть, что происхожденіе их* находится въ й е 
ной связи съ бывшим* оледенѣніемъ. Эти osepa находятся 
въ различных* стадіяхъ заболачиванія, смотря по большей 
или меньшей их* древности. • В * общемъ озера, находящаяся 
ближе къ верховьям* рѣкъ, естественно новѣе озер*, удален
ных* отъ верховьев*. 

При изученіи распредѣленія поверхностныхъ водъ в* на
следованной мѣстности является вопрос*, каковы основныя 
причины этого распредѣленія. У меня нѣтъ данных* для того, 
чтобы в* основу образованія долин* рѣкъ масть опредѣлеп-
ныя тектоническія причины. Можно только предполагать, что 
первоначальной причиной образованія долин* рѣкъ были дизъ
юнктивные процессы, въ результат*- которых* образовались 
впадины, послужившія затѣмъ ложем* для главных* рѣкъ 
мѣетности, хотя бы для части их* теченія. [Доказательством* 
этого может* служить то, что основное направленіе различ
ных* рѣкъ не совпадаетъ съ господствующим* здѣсь на-
правленіем* простиранія породъ N W — SO, a пересѣкаетъ 
его под* значительным* углом*. Это наблюдается на верх-
немъ теченіи Кара-кабы, Арасан*-кабы и особенно наглядно 



на р. Бухтармѣ. Долина послѣдней скорѣе всего можетъ 
быть грабеномъ, идущим* почти въ широтномъ направленіи; 
это отчасти подтверждается тѣмъ, что но южной гранидѣ 
этой впадины около ст. Алтайской и д. Катоиъ-карагая И М Е 
ЮТСЯ выходы изверженных* пород*, указывающихъ своим* 
существованіемъ, повидимому, на южную линію сброса. 

Можно также думать, что такія впадины, какъ оз. Марка-
куль и расположенная на одной широтѣ съ ней Тюскаинъ-
балыкты-булакская низина представляют* также тектониче
ски впадины грабена. Но для доказательства всѣхъ этихъ 
положевій требуются еще дальнѣйшія изслѣдованія. 

Слѣды оледеиѣнія. 

Особенность рельефа изслѣдованной мѣстяости, какъ уже 
упоминалось, заключается въ томъ, что, вромѣ процессов* 
размыва ея поверхностными водами, въ выработкѣ рельефа 
принимали значительное участіе древніе ледники. Слѣды лед
никовой дѣятельности наблюдается на всѣхъ б. или м. зна
чительных* рѣкахъ МЕСТНОСТИ, но особенно наглядны они на 
долине р. Бухтармы. Слѣды эти выражаются въ остатках* 
поддонной, боковых* и конечных* моренъ, въ громадных* 
эрраштесктъ валунахі, разсѣянных* на значительныхъ вы
сотах* по склонам* рѣчнвхъ долинъ, въ типичномъ ледижо-
вомъ ландшафтѣ съ неправильными нагроможденіями валун
ных* отложеній, среди которых* имеются остатки леднико-
выхъ озеръ въ различных* стадіяхъ ихъ исчезновения, въ за
глаженных* скалах* (курчавыяъ екалахъ и бараныт лбаяъ), 
попадающихся в* разныхъ мѣстахъ рѣчных* долин*, щшо-
образномъ характерѣ последних* и флювіо-мсщіалъныхъ обра
зованиях*. Въ частности можно привести следующія данныя 
относительно двойных* долинъ рек*. 



Р. Б у х т а р м а . 

Слѣды оледенѣнія въ долинѣ р. Бухтармы можно прослѣ-
дить на протяжении около 120 верст* отъ ея вершины вниз* 
(почти до станицы Алтайской). На это имѣются указанія у 
Granu ! ) J паблюденія котораго тутъ подтверждаются въ зна
чительной долѣ и нашими наблюденіями. Вытекая вблизи 
снѣжной группы Угульчунъ, р. Бухтарма течетъ сначала на 
N, a затѣмъ около западной часта плоскогорья Укока пово
рачивает* на ЛѴ. 

Уклонъ представляет* довольно обширное пространство, 
занятое остатками поддонной морены. Мореяныя образования 
видны и на возвышенностях*, окружающих* Укокъ съ N. и 
S, причем* на южных* возвышенностях* и сейчасъ видны 
характерные цирки и кары, занятые снѣгомъ. 

На дальнѣйшемъ своем* протяженіи долина Бухтармы 
углубляется и имѣетъ болѣе крутой правый и болѣе пологій 
лѣвый склони. Тут* по обѣимъ сторонам* развиты остатки 
боковых* моренъ, изъ которых* ближе наблюдалась правая. 
Около устья праваго притока Бухтармы—Чиндагату можно 
видѣть рядом* со слѣдами моренных* образованій заглажен 
ныя скалы, причем* видно, что и по долинѣ Чиндагату спу
скался ледник*. За Чиндагату долина Бухтармы имѣетъ та
кой же неравнобокій вид*, какъ й выше. До верхняго моста 
через* Бухтарму по правому берегу на всем* протяженіи 
можно видѣть остатки боковой морены, высотой до 200 ме
тров* над* ур. рѣки. Вѣроятно, к* этой моренѣ примѣши-
вадись тут* моренныя отложенія небольших* ледников*, 
спускавшихся слѣва. 

') Granu. Beiträge zur Kenntniss der Eiszeit in der nordwestlichen 
Mongolei und einigen ihrer südsib. Grenzgebirge. Feunia 28, № 5. 1910. 
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Ниже моста долина Бухтармы до р. Курте имѣетъ бодѣе 
правильный трогообразный видъ—тутъ она проходитъ въ гра 
нитной полосѣ. 

Около р. Курте долина Бухтармы немного расширяется. 
Въ устьѣ долины Курте имѣется ясно выраженная древняя 
конечная морена ледника, спускавшагося по этой долинѣ. 

Между прочимъ обращает* на себя вниманіе нахождение 
ледниковых* валунов* на значительной выеотѣ по правому 
склону этой долины. Ниже устья Курте правый склон* до
лины Бухтармы обнаруживает* слѣды заглаженвости и до зна
чительной высоты покрыт* гранитными валунами. Это наблю
дается против* устья другого лѣваго притока Бухтармы-Тауте-
вели, въ долинѣ котораго также есть едѣды оледенѣнія. 

Вблизи д. Арчаты Бухтарминскій ледник*, повидимому, 
раздѣлялся на 2 вѣтви—одна вѣтвь слѣдовала дальше по до-
липѣ Бухтармы, а другая направлялась прямо на западъ че
рез* возвышенность Коко-даба къ пос. Урыльскому. Послѣдпее 
доказывается тѣмъ, что на неревалѣ Коко-даба, сложенном* 
сланцами, на высотѣ около 1900 м. над* ур. м., разсѣяны 
гранитные валуны. Эта вѣтвь ледника, подходя к* п. Урыль
скому, образовала значительную конечную морену, возвышаю
щуюся, над* ур. Урыльскаго почти на 400 метровъ. Вѣтвь 
ледника, двигавшаяся по самой долинѣ Бухтармы къ пос. 
Урыльскому, оставила ясные слѣды своей деятельности в* 
видѣ заглаженности значительных* гранитных* возвышен
ностей (куполообразных* холмов*) около этого поселка. Слѣды 
заглаженности тутъ наблюдаются приблизительно на высотѣ 
400 м. над* ур. поселка. 

Заглаженноеть коренныхъ выходовъ наблюдается и ниже 
по долинѣ Бухтармы, причем* особенно наглядно она выра
жена на гранитныхъ выходах* на лѣв. берегу против* д. Бе
резовки. Тутъ между прочимъ найдены остатки гигантских* 
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котлов*. Но рядом* съ этимъ тутъ по всей долинѣ Бух
тармы почти до Алтайской видны остатки боковых* моренъ, 
высота которыхъ достигает* до 460 м. над* ур. рѣки, а также 
остатки поддонной морены и моренъ небольших* ледников*, 
спускавшихся с* боков* долины. Нижній конец* Бухтармин-
скаго ледника доходы* до устья р. Сарьшсакты, по долинѣ 
которой спускался самостоятельный ледник*. Язык* ледника 
оставил* послѣ себя широкое пониженное болотистое про
странство къ О отъ кожевеннаго завода, въ 6 в. отъ д. Еатонъ-
карагая на О. Мощность ледяного потока въ долинѣ Бух
тармы достигала метров* 400, судя по тѣмъ данным*, которыя 
получены въ окрестностяхъ нос. Урыльскаго. При отступанів 
ледника наблюдалось несколько моментов* остановки его, 
о чем* свидетельствуют* конечный морены, оставленныя лед
ником* въ нѣскольких* мѣстахъ долины Бухтармы. По типу 
ледник*, существовавши тутъ, был* долинный перваго раз
ряда. Съ боковъ же къ нему спускались более мелкіе лед
ники кароваго типа. 

После отступанія ледника долина Бухтармы подверглась 
деятельности речной системы, результатомъ которой явились 
древнія и новыя речныя террасы и углубленіе русла долины. 

На пространстве около Катонъ-карагая и Алтайской име
ются валуяно - галечньтя отложенія, которыя представляют*, 
какъ можно думать, флювіо - глаціальныя образования. Вот* 
некоюрыя данныя относительно древняго оледененія по до
лине Бухтармы. 

В * настоящее время въ вершинѣ Бухтармы и в* верши
нах* ея главных* левых* притоковъ имѣются лишь неболыше 
каровые ледники. Характер* долины Бухтармы особенно хо
рошо наблюдать съ перевала Байберды. Около последняго 
имеется крутой склон*, почти вертикально падающій къ до
лине Бухтармы—на глубину около версты. Съ этого пункта 
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долина Бухтармы видна на большое протяженіе вверхъ и впизъ 
съ ея корытообразными профилемъ, заглаженными скалами, 
съ гранитными валунами по ту и другую сторону самой рѣки 
на значительной высотѣ надъ уровнемъ рѣки, съ остатками 
моренъ, съ тамъ и сямъ сохранившимися озерами или забо
лоченными низинами, говорящими о ледниковомъ лапдшафтѣ 
мѣстности. 

Д о л и н а р. А к ъ - к а б ы . 

Долина Акъ-кабы также несетъ слѣды прежняго оледенѣнія. 
Объ этомъ свидѣтельствуютъ корытообразный профиль долины 
въ верхнихъ ея частяхъ, представляющихъ настоящіе троги, 
заглаженныя скалы среди этой долины и остатки моренъ. М о 
рены и заглаженныя скалы наблюдаются особенно рѣзко на 
пространстве между выходомъ Акъ-кабы изъ ущелья и устьемъ 
Темиръ-кабы, впадающей въ нее справа. По правую сторону 
Акъ-кабы на указанномъ пространстве видна древняя правая 
боковая морена, возвышающаяся надъ уровнемъ Акъ-кабы мет-
ровъ на 2 7 5 — 3 0 0 . Ниже вдоль долины Акъ-кабы можно про
следить ледниковые валуны ниже устья Нарынъ-кабы почти до 
вершинъ р . Ащи-булака, леваго притока Кара-кабы. 

Ниже устья р. Тулунъ-кабы, впадающей въ А к ѵ к а б у слева, 
по правому склону долины последней видны на значительной 
высоте около 380 метровъ надъ ур. Кабы гранитные ледни
ковые валуны. Объ иномъ оледепеніи тутъ говорятъ также 
остатки древнихъ ледниковыхъ озеръ, теперь уже въ значи
тельной степени заросшихъ и превратившихся въ болотистыя 
низины. Ниже небольшого праваго притока Акъ-кабы—Джили-
булака наблюдаются размытыя флювіо-глаціальныя образования. 

Изъ совокупности наблюдаемыхъ фактовъ можно заключать, 
что долина Акъ-кабы была занята ледникомъ, начиная отъ ея 
двухъ вершинъ и до устья Темиръ-кабы, на протяженіи при-
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близительно 40 — 45 верста. Ниже устья Темиръ-кабы, съ 
Акъ-кабинскимъ ледникомъ, повидимому, сливался ледникъ, 
шедгаій съ N 0 изъ Монгольскаго Алтая, по лѣвой сторонѣ 
Тулунъ-кабы, впадающей въ Акъ-кабу слѣва. Этотъ ледникъ оста-
вилъ гранитные валуны по правобережью Акъ-кабы на протя-
женіи верстъ 15 ниже устья Темиръ-кабы. Ниже по право
бережью Акъ-кабы не видно значительныхъ валунныхъ обра
зована, а еще ниже въ области Джили-булака наблюдаются 
галечныя образованія, которыя, какъ уже упоминалось выше, 
представляютъ флювіо-глаціальныя образованія. 

По правымъ притокамъ Акъ-кабы—Темиръ-кабѣ, и по двумъ 
менѣе значительнымъ притокамъ, впадающимъ выше, также 
наблюдаются ясные слѣды былого оледевѣвія. 

Въ настоящее время имѣется ледникъ только въ лѣвой 
вершинѣ Акъ-кабы, чѣмъ и обусловливается бѣловатый цвѣтъ 
воды этой рѣки. Еъ сожалѣнію, осмотрѣть его не удалось, 
т. к. до него нельзя было добраться изъ за - непроходимой 
дороги. 

Долины p.p. Кара-кабы и А р а с а н ъ - к а б ы . 

По долияамъ p.p. Кара-кабы и Арасанъ-кабы, начиная отъ 
вершинъ, можно также наблюдать слѣды оледенѣнія. 

По долинѣ Кара-кабы, отъ верпшны на протяженіи 
верстъ 25, можно ясно видѣть остатки поддонной н боко-
выхъ моренъ. Долина рѣки тутъ представляете ясную кар
тину ледниковаго ландшафта съ неправильными холмистыми 
моренными возвышенностями, среди которыхъ тамъ и сямъ 
видны ледниковыя озера, частью заросшія, заболоченныя, 
частью открытый. Высота боковой морены въ нижней части 
бывшаго ледника достигала метровъ 65— ІО надъ ур. рѣки. 
Ниже за гранитнымъ ущельемъ, которое служитъ повидимому 
нижней границей ледника, долина Кара-кабы значительно рас-
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ширяется—тамъ наблюдается пизина, занятая древними и но
выми аллювіальными наносами и, можно думать, представляю
щая котловину, когда то заполнявшуюся озером*, которое за
тем* исчезло, когда воды нашли себѣ выход* через* ущелье, 
находящееся къ югу. Только вблизи устья р . Таутекели, впа
дающей въ Кара-кабу справа, по правую сторону первой на
блюдаются валунныя отложенія, представляющія собой, неви
димому, боковую морену ледника, двигавшагося по додинѣ 
Таутекели. Е щ е ниже р. Кара-каба входит* въ узкое ущелье, 
въ которомъ течетъ до Тюскаинъ-балыкты-булакской низины; 
на этомъ протяженіи слѣдовъ оледенѣнія не наблюдается. 

Въ настоящее время ледников* въ долинѣ Кара-кабы не 
наблюдается. 

По "Арасан*-кабѣ слѣды оледеиѣнія можно видѣть на upo-
тяженіи верстъ 20 отъ вершины. Тутъ также видны морен-
ныя отложенія и въ нѣкоторыхъ случаяхъ еще хорошо со
хранившихся моренный ландшафта съ остатками озеръ. Ниже 
Арасанъ-каба течетъ, на протяженіи верстъ 1 2 — 1 5 , въ узкомъ 
ущельѣ съ крутыми склонами, причемъ на этомъ участкѣ не 
видно хорошо моренныхъ отложеній, но около выхода изъ 
ущелья снова видны ледниковыя отложенія, так* что можно 
думать, что ледник*, спускавшейся по долинѣ этой рѣки, до-
ходилъ до конца указаннаго ущелья и моренныя отложенія 
въ послѣднемъ маскируются многочисленными позднѣйшими 
осыпями вслѣдствіе крутых* склонов* этого ущелья. В * на
стоящее время в* вершинѣ Арасанъ-кабы ледников* не видно, 
но есть по лѣвымъ притокам* неболыпіе ледники кароваго 
типа. Ниже Арасанъ-каба течет* по Тюскаинъ - балыкты-
булакской равнинѣ и через* нѣкоторое время сливается с* 
Кара-кабой. Низина занята галечно-рѣчными наносами, со
ставляющими тутъ нѣсколько террас* и представляющих* собой, 
как* нужно думать, частью фдювіо - глаціальяыя образованія. 
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По p.p. Сарымсакты и Теректы, по которым* пришлось 
пройти уже внѣ заданнаго района, также констатированы 
слѣды оледенѣнія. Совокупность наблюденій показывает*, что 
въ изслѣдованномъ районѣ наблюдалось одно большое оледе-
нѣніе. Несомнѣнныхъ данных*, свидетельствующих* о повтор
ном* оледенѣніи тут*, у меня пока не имѣется. Можно только 
предполагать, что кромѣ большого оледенѣнія было еще зна
чительно меньшее. Указаніе на это даетъ, напр., долина р. Са
рымсакты. Можно разсчитывать, что дальнѣйшія изслѣдованія 
въ том* же краѣ позволят* добыть болѣе опредѣленныя дан-
ныя на этот* счет*, равно как* и собрать данныя о высотѣ 
снѣговой ЛИЕІИ ледниковаго времени. 

Геологическое строеніе. 

Въ состав* изслѣдованной мѣстности как* коренныя по
роды входят* осадочныя и массивныя породы. 

Осадочныя породы представлены тут* преимущественно 
кристаллическими метаморфивованными зелеными сланцами и 
песчаниками, к* которым* кое-гдѣ присоединяются темнома-
линовые сланцы и песчаники; изрѣдка наблюдаются крупно
зернистые песчаники, переходящіе иногда въ конгломераты; въ 
болѣе западных* частях* мѣстяости, уже внѣ заданнаго района, 
попадаются тонкіе слои известняков* и известковистые сланцы. 

Зеленые сланцы по составу представляют* разныя ва-
ріаціи—то это по преимуществу очень тонкозернистые хлори
товые сланцы съ небольшой примѣсью кварца, то это мелко
зернистые кварцито - хлоритовые сланцы, в* которых* кварца 
много. Кромѣ хлорита в* них* наблюдаются еще біотитъ 
(обыкновенно хлоритизированный), мусковита, эпидотъ, магне
тит*, рѣдко кальцит*. Сланцы часто обнаруживают тонкую 
гофрировку—слѣдствіе горообразовательных* процессов*. 



Зеленые песчаники отличаются отъ сланцевъ главнымъ 
образомъ большей крупнозернистостью, составныя же ихъ 
части тааія же, какъ и у сланцевъ. Но иногда въ песчани-
кахъ наблюдается еще присутствіе полевого шпата и песча
ники пріобрѣтаютъ тогда характеръ аркозовыхъ песчаниковъ. 
Въ большинстве случаевъ они сланцеваты, такъ что скорѣе 
могутъ быть названы песчаниковыми сланцами. Темномалино-
вые сланцы и песчаники обычно тѣсно связаны съ зелеными, 
образуя среди послѣднихъ прослойки или отдѣльныя партіи 
неправильнаго очертанія, и представляютъ, повидимому, про
дукта ихъ измѣненія; въ нихъ видны кварцъ, серицитъ, окись 
желѣза, кальцита, хлоритъ. Указанный породы почти всюду 
обнаруживаютъ слѣды метаморфизма, даже и тамъ, гдѣ по
близости не видно выходовъ интрузивныхъ породъ, каковыми 
являются тутъ граниты; около же гранитовыхъ выходовъ они 
показываютъ всѣ типичныя черты контактоваго метаморфизма, 
превращаясь въ біотитовые роговики, сланцеватые роговики, 
узловатые слюдистые сланцы, причемъ въ этихъ породахъ 
образуются разные контактные минералы, какъ біотитъ, хіа-
столитъ, андалузита и др. Возрастъ этихъ породъ не извѣ-
стенъ, но судя по тому, что въ болѣе западвыхъ районахъ 
(на р. Сарымсакты) среди зелевихъ сланцевъ нами найдены 
были известковые прослойки, содержание девонскую форму— 
Favosïtes cervicornis Blainv. , нужно думать, что и выше уво-
занныя породы скорѣе всего относятся къ девонскому воз
расту, но сильно измѣнились, благодаря контактовому и ре-
гіональному метаморфизму. 

Обычно сланцы и песчаники многократно перемежаются 
между собой; рѣже наблюдается преимущественное развитіе 
техъ или другихъ изъ І Н Й Х Ъ . Такъ, сланцы преобладаютъ, 
напр., въ области Коко-даба или на перевалѣ Бурхатъ. За-
леганіе ихъ очень сложно — всюду они рѣзко выведены изъ 

Иав. Геол. Ком., 18Н г., т. Х Х Х Ш , Лі 5. 30 
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горизонтальнаго положенія и принимают* участіе въ системѣ 
складок*, часто сильно смятых* и разбитыхъ кливажемъ. 
Складки сильно денудированы и потому не позволяют* воз-
становить свое очертаніе. 

Преобладающее простираніе этих* п о р о д * — N W — S O , т.-е. 
соответствует* простиранію въ болѣе западныхъ районах* 
Усть-Каменногорскаго уѣзда, но рядом* с* этим*, главным* 
образом* въ восточной части мѣстности наблюдается прости-
раніе N O — S W . Иногда наблюдается отклонение отъ этихъ 
направленій простиранія, что находится въ связи с* интру-
зіей гранитов*. Указанныя породы входят* въ состав* наи
более возвышенных* частей хребтов*, образуя причудливые 
острые гребни, часто рѣзко выдающееся над* снѣговыми об
ластями. Послѣднія тут* обычно занимают* кары. Резкій 
контраст* сланцев* и песчаников* съ ярко бѣлымъ снегом* 
придает* гребням* мрачный, траурный вид*. 

Массивныя породы представлены въ изследованной мест
ности по преимуществу интрузивными породами, именно гра
нитами. Граниты занимают* б. или м. значительная области 
среди сланцеватых* породъ. Значительную полосу гранита 
мы видимъ въ долине Бухтармы между д. Березовой и пос. 
Урыльскимъ. Эта область идет* съ праваго берега Бухтармы, 
пересѣкаетъ послѣднюю, занимая около реки значительныя 
возвышенности, обработанныя ледником*, и продолжается на 
левый берегъ долины Бухтармы, образуя восточную часть 
хребта Тарбагатая. 

Подходя къ Кара-кабѣ, полоса эта расширяется и тя
нется по правобережью этой реки, при чем* тутъ видно, что 
гранитъ выступаетъ из*-подъ сланцеватых* породъ, которыя 
контактно изменены, благодаря его соседству. Дальше гра
нитъ узкой полосой переходитъ на лѣвый берегъ Кара-кабы 
и, продолжаясь къ югу, входит* в* состав* возвышенности 
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Кизылъ-кизень. Тут* область гранита расширяется и так* 
дѣло идет* до Валыкты-булакской равнины. Другая область 
гранита наблюдается восточнее—въ долинѣ Бухтармы между 
вершиной послѣдией и р. Курте. Туті гранить также выхо-
дитъ среди сланцев*, которые сильно ивмѣнепы, благодаря 
контакту и инъекціи со стороны гранита. Съ юга эта полоса 
гранита отграничивается сланцами, входящими въ состав* 
водораздѣла между р. Бухтармой и верховьями р. Акъ-кабы. 
Незначительныя области гранита имѣютея къ О отъ Арасан*-
кабы, верстахъ въ 10 къ N отъ д. Балыкты-булака среди 
сланцев* и (уже внѣ заданааго района) на южном* склонѣ во
дораздела между p.p. Сарымсакты и Курчумомъ, гдѣ онъ 
выходит* изъ-подъ кварцевых* цорфцровъ. 

Гранит*, входящій въ состав* указанных* областей, пред
ставляет* обычно біотитовий гранит* (грапититъ), нерѣдко 
порфировидный; въ его состав* входят* желтовато-бѣлый или 
розоватый ортоклаз*, часто имѣющій микропертитовое сро-
ставіе с* альбитом*, микроклинъ, альбит*, темнобурый біо-
титъ и немного мусковита. 

Меньшее развитіе имѣетъ дв у слюдистый гранит*, ко
торый встрѣчается лишь какъ болѣе кислая модифивація того 
же гранитита. Попадаются разности гранита съ розоватым* 
полевым* шпатом* и въ таком* случаѣ незначительным* ко
личеством* біотяга, причем* микропертит* в* породѣ пре
обладает*. Въ одном* мѣстѣ (около нижняго моста через* 
Бухтарму) встречен* роговообманковый гранит*. Очень часто 
замѣчается, что увеличеніе количества микроклина находится 
в* связи с* катакластической структурой гранита. В * раз
ных* мѣстахъ в* гранитах* наблюдаются шлиры, иврѣдка 
пегматитовыя, аплитовыя и кварцевыя жилы. Из* ми
нералов*, встреченных* в* гранитах*, можно указать черный 
•турмалин*, 

30* 
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Наблюдаемый во мяогихъ местах* контактовый метамор
физм* сланцев* на границѣ с* гранитами и кое-гдѣ апофизы 
последних* въ сланцы указывают* на болѣе юный геоло
гический возраст* гранитов* сравнительно со сланцами. Го
раздо меньшее развитіе въ изслѣдованной мѣстности имѣютъ 
болѣе основныя породы—кварцевый діоритъ и діабазъ. 
Кварцевый діоритъ был* найден* въ юго-восточной части 
местности —-въ видѣ жил* среди сланцев* недалеко отъ Ащи-
булака. Діабазовыя жилы, мощностью до вѣсколькихъ са
жен*, были встрѣчены также въ юго-восточной части мест
ности, а именно по p.p. Джили-булаку и Ащи-булаку. Діа-
базы сильно измѣнились, причем* часть изъ них* представ
ляет* энидіориты съ уралитом* насчет* авгита, часть же 
сильно хлорнтизированные и эпидотизврованвые діабазы. Жилы 
діабаза обнаруживают* слѣды контакта, что показывает'* ихъ 
более юный геологическій возраст* сравнительно со слан
цами. 

Из* других* пород*, приближающихся к* эффузивным*, въ 
изследованной местности нужно указать гранитъ-порфиры, 
кварцевые порф)иры и кварцевые порфириты. 

Гранитъ-порфиры были встрѣчены по левую сторону Кара-
кабы, въ О от* небольшой деревня Козьей, на западном* 
склоне Кизылъ-кизень. Этот* гранитъ-порфиръ представляет* 
поверхностную фацію гранитнаго массива, входящаго въ со-
ставъ Кизылъ-кизеня. Но структуре эта порода представляет* 
или микрогранитъ, или гранофиръ Розенбуша. Кварцевый 
порфир* встречен* небольшими жилами среди сланцевъ къ 
N W отъ д. Тюскаина. Тутъ ояъ, вѣроятно, представляет* 
апофизы, идущіе отъ гранитных* массивов*, находящихся 
глубже. Въ порфировидвыхъ выделеніяхъ наблюдается пла
гиоклаз*, въ основной же массе ортоклаза кварцит*, причем* 
заметна шдиропойкилировая структура. Кроме того значи-
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тельная полоса кварцевыхъ порфировъ, сильно сдавяенныхъ и 
серитизированных'ь, въ связи съ порфировыми брекчіями 
была встречена уже внѣ заданнаго района—именно, между 
р. Сарымсакты и возвышенностью Джеты-кизень. Эти порфиры 
содержать много плагіоклаза и въ случаѣ преобладанія пла-
гіоклаза переходятъ въ к в а р ц е в ы е п о р ф и р и т ы . Породы эти 
имѣютъ жильный характеръ, причемъ жилы иногда достигаютъ 
значительной мощности. Контактовый метаморфизмъ этихъ 
породъ на границѣ съ гранитами указываете на болѣе древ-
ній ихъ возрасте. 

Въ окрестностяхъ станица Алтайской были найдены 
а в г и т о в ы е порфириты, указывающіе между прочимъ на 
возможность выхода ихъ по линіи сброса, въ результате ко
т о р а я могла образоваться низина, на которой лежать ст. 
Алтайская и д. Катовъ-карагай. 

Полезный исконаемыя. 

Серьезныхъ залежей полезныхъ ископаемыхъ въ изслѣдо-
ванной мѣстности не наблюдается. Можно только указать 
на присутствие незначительныхъ слѣдовъ мѣдныхъ рудъ 
(мѣднаго колчедана, блеклой руды и медной зелени) въ об
ласти контакта сланцевъ съ гранитами. Такіе случаи наблю
дались верстахъ въ 6—7 къ N отъ д. Балыкты-булака—по 
правую сторону небольшого притока Кара-кабы Золотушки и 
верстахъ въ 3 — 4 къ "W отъ д. Тюскаина. Въ первомъ слу
чае орудененіе наблюдается въ кварцевыхъ жидахъ, отхо-
дящихъ отъ гранитиаго массива въ сланцы, во второмъ—въ 
узловатыхъ сланцахъ и въ прорѣзывающихъ послѣдніе квар
цевыхъ жилахъ приблизительно въ V4 версты отъ контакта 
•съ гранитомъ, выступающимъ восточнее. 

Признаки медныхъ рудъ были констатированы въ кон-
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тактно-измѣненныхъ сланцах* въ вершине Кара-кабы и на 
правом* берегу Бухтармы выше верхняго моста. Но тут* 
признаки оруденѣнія найдены на вторичном* мѣстѣ — въ 
ледниковомъ наносѣ. 

Можно упомянуть еще сѣрпый колчедан*, который 
въ видѣ небольших* кристаллов*, но в* сравнительно боль
шом* количествѣ, встречается в* кварцевых* порфирах* по 
р. Сарымсакты и на перевале отъ последней къ р. Курчуму. 

RÉSUMÉ. L'auteur a fait les recherches géologiques dans l'Est du 
district d'Oust-Kainenogorsk du territoire de.Sémipalatinsk: la région 
est limitée au Nord par la rivière Boukhtavma, à l'Ouest par la 
rivière Karakolwï et au Sud pur le rivage septentrional du lac Mar-
kakoul. C'est un pays montagneux avec les crêtes Altaï méridional 
et la partie de Tarbagataï, les dépressions voisines occupées par le 
lac Markakonl et la plaine Tuskaïne-Balykt-Boulak. 

L'Altaï méridional avec des hauteurs jusqu'à 161S sag. au-dessus 
du niveau de la mer c'est la j.artie la plus élevée. Le relief de la 
région est primitivement déterminé par les phénomènes tectoniques, 
mais ensuite i l a été compliqué par ceux de l'érosion, de sorte que 
maintenant la structure du pays ne correspond pas du tout à sa 
tectonique. Outre l'action des eaux superficielles, les formes du relief 
ont été encore déterminées par les glaciers anciens, dont les traces 
de l'action se rencontrent dans toutes les vallées fluviales. 

Le glacier le plus puissant se trouvait dans la vallée de la 
Boulditanua, où les dépôts glaciers peuvent être, suivis sur une dis
tance de 150 kilom. suivant le cours d'eau depuis les sources. 

Dans la composition de la région prennent part les roches sédi-
nientaires et massives. Les terrains sedimentables sont représentés 
pur les schistes cristallins verts et grès, parmi lesquels on rencontre 
les schistes et grès lie-de-yin. La direction prédominante des terrains 
est N W - S E , mais plus à l 'Est on rencontre encore celle de NO-SW. 
Leur âge -est probablement dévonien d'après la présence à l'Ouest 
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du pays au milieu des schistes de« intercalations îles ealntires à 
Ffivoxit/s ecrokonm J i l a i i i v . Les roches massives sont, surtout repré
sentées par des granites formant au milieu des terrains sédjmeutaires 
des massifs plus ou moins importants: ils sont plus jeunes que les 
terrains environnants, car ces derniers portent les tnims évidentes 
du métamorphisme de contact. Plus rarement on rencontre des por
phyres quarzifères et des filous de diabase. 

On n'y trouve pas des gisements plus ou moins importants des 
matériaux utiles; i l y a des faibles indices de ht présence des miné-
rais de cuivre. 
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X I . 

Грязевыя еопки въ окреетноетяхъ Чикишляра-
К . Калицкій. 

(Die Sehlammvulkane hei Tsdiikisohljar in ïranskaspicu. 
Von K. K a l i c k i j ) . 

Окрестности Чикишляра. ') представляюта собою прибреж
ную равнину, сравнительно недавно выступившую изъ подъ 
поверхности водъ Каспійскаго моря. Процессъ отступанія 
моря совершается и въ настоящее время. Приходится слы
шать въ Чикишлярѣ разговоры о продолжающемся обмелѣвіи 
Каспійскаго моря и можно на мѣстѣ получить отъ старожи-
ловъ указанія относительно перемѣщеній береговой линіи, 
происшедшихъ на ихъ памяти. Что песчанистая прибрежная 
равнина Чикишляра является бывшимъ морскимъ дномъ, объ 
этомъ, пожалуй, краснорѣчивѣе всѣхъ разсказовъ свидѣтель-
ствуютъ громадныя скопленія раковинъ, преимущественно 
Gardkcm eâuïe L . и Monodacna caspia E ichw. , который встрѣ-

') Пользуюсь случаемъ, чтобы выразить свою признательность Чикиш-
лярсксшу приставу Ѳеодору Алектьевичу Шубину за его любезное еодѣГг-
ствіе монмъ нзслѣдованіямъ н за гостепріилство, оказанное мнѣ въ его 
домѣ. 
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чаются на значительном* разстояніи отъ нынѣшняго берега. 
Такъ, напримѣръ, створки Oardium eäule L . встрѣчаются 
по близости отъ грязевыхъ сопокъ Кеймиръ, въ десяти вер
стахъ по кратчайшему разстоянію отъ современной берего
вой линіи. Бывшее морское дно превратилось въ ровную пес
чанистую полупустыню, покрытую очень однообразной, т. е. 
бѣдной видами, растительностью въ видѣ разрозненно расту
щих* невысокихъ полукустарников*. Въ полном* соотвътствіи 
с* характером* побережья само море около Чикишляра отли
чается мелкостью. Пароход* останавливается далеко отъ бе
рега, а пассажиры и грузы доставляются в* Чикишляръ уже 
на парусных* лодках*. 

Неровности, встрѣчающіяся на прибрежной равнинѣ и 
тщательно занесенныя топографом* на листъ двухверстной 
съемки, относятся къ двум* категоріямъ. Или это невысокіе 
увалы навѣениаго вѣтромъ песка, уже затянутые раститель
ностью, или это конической формы бугры, невольно привле
кающее внимапіе правильностью своихъ очертаній. Возвышен
ности второй категоріи представляютъ собою конусы дѣй-
ствующихъ или уже потухшихъ грязевыхъ сопокъ. Сюда от
носятся: Бѣлый Бугоръ или Акъ-патлакъ, Кеймиръ, Порсу, 
Кипящій Бугоръ и др., изъ которыхъ наибольшій интересъ 
вызывает* Кеймиръ, потому что здѣсь имѣются несомнѣвпые 
признаки присутствія нефти. 

Кеймиръ. Грязевыя сопки Кеймиръ 1 ) па двухверстной 
картѣ отмѣчееы подъ названіемъ Каинах*. Но Каинах* яв
ляется родовым* названіемъ. Кайнахомъ туркмены называют* 
как* Кипящій Бугоръ въ 10 верстахъ къ югу отъ Чикиш
ляра, такъ равно и подводную сопку, находящуюся всего въ 
трех* верстахъ отъ Чикишляра. Вот* почему неудобно цоль-

') Впервые описаны въ 1897 г. Ф, Маевск ішъ: Полезныя нскоиае-
мыя ЗакаопШской области—стр. 34. 



зоваться названіемъ Кайнахъ, а лучше замѣнить его назва-
ніемъ Кеймиръ, подъ которым* у туркменов* извѣстны ко
лодцы, лежащіе въ полуверстѣ къ востоку отъ грязевых* 
сопок*. Огъ Чикишляра до сопок* Кеймиръ около семи ча
сов* пути на верблюдах*. По двухверстной картѣ кратчайшій 
путь опредѣляется в* 27 верстъ. 

В * отличіе отъ остальных* сопок* Чнкишлярскаго района, 
сопки Кеймиръ не выступают* над* окружающей местностью. 
Чтобы ихъ найти, надо пользоваться услугами знающаго про
водника или же руководствоваться двухверстной картой. 

Сопки Кеймиръ находятся въ неглубокой впадинѣ, распо
ложенной среди желтовато-серых* мелкозернистых* песков*, 
покрытых* однообразной растительностью, и представляют* 
очень пологій и притом* невысоки конусъ сераго цвета, по
крытый выцветами соли. При ближайшем* осмотре конусъ ока
зывается довольно сложнымъ образованіемъ (см. рис. 1 на 
стр. 476), вершинная часть котораго занята тремя кратерами, на
полненными водою. Средаій кратер* (1), наимедыпій по раз
мерам*, имеющій всего 3,5 сажени въ діаметрѣ, обрывается 
внутрь отвесными стенками в* 0,4 сажени высотой, считая до 
уровня воды в* кратере; здесь не выделяется ни газа, ни 
нефти. Северный кратер* (2), діаметромъ въ 5 саженъ, 
имѣетъ воронкообразную форму, получившуюся отъ осѣ-
дайія въ центростремительном* направленіа многочислен
ных*, но мелких* оползней. Въ этом* кратерѣ происхо
дит* выделеніе газов*, но незаметно выделенія нефти. Третій 
или южный кратеръ (3), представляете комбинированную 
форму, въ виде двухъ пересекающихся кругов* разных* діа-
метров*. Кратер* до верху наполнен* водою, стекающей въ 
западном* направлении в* расположенное на болѣе низком* 
уровне кратерное озеро (4). Въ южном* кратере (3) выде
ляется энергично газ* и плавает* на воде грязевая пена с* 
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ПОЯСНЕШЕ КЪ РИСУНКУ 1. 

]. Кратер* въ 3,5 саж. діаметромъ съ отвѣсными внутренними 
стѣнками высотою въ 0,42 саж. (считая до поверхности воды). Не 
происходит* ни выдѣленіе газа, ни нефти. Сток* воды на северо-
восток*. 

Рис. 1. 
Состоите сопок* во второй подовинѣ мая 1918 года. . 

Масштаб* 1:2500. 

2. Кратер* діаметромъ въ 5 саж. имѣетъ воронкообразную 
форму, получившуюся подъ вліяніемъ осѣданій краевыхъ частей 
кратера. Слабое выдѣленіе газа при отсутствіи нефти. 
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3. Сложный кратеръ, наполненный водою, стекающей въ за-
надномъ нанравленіи. Постоянное выдѣленіе газа и граненой 
пѣны, то чистой, то съ нримѣсью нефти. По краям* кратера от
ложилась густая кайма нефти. 

4. Кратерное озеро неправильной формы. На восточном* бе
регу у устья ручейка, влииающагося въ озеро, отложепія въ видѣ 
дельты. Выдѣляетея газъ. Грязевая иѣна и нефть въ озерѣ про
исходя™ изъ третьяго кратера. 

5. Сложный кратеръ. Кировая кайма опредѣляетъ края ста-
раго кратера, въ котором* образовалось путемъ осѣданія два дру
гих*, a затѣм* и третій—современный, наполненный водой, уро
вень которой лежит* на 3,5 сажен* ниже края стараго кратера. 
В * осѣвшихъ частях*, окружающих* теперешній кратеръ, имѣется 
много миниатюрных* грязевых* сопок*, извергающих* грязь, го-
рючій газъ, а иногда и немного нефти. 

(3. Очень нологій конусъ, сложенный изъ битуминознаго песка 
весьма мелкозернистаго, который очень легко развѣвается вѣт-
ром*. Въ этом* кроется причина, почему поверхность конуса не
ровная, а покрыта миніатюрными свидѣтелямн, въ видѣ невысо
ких* столбиков*, увѣнчанныхъ лепешкой сѣраго иесчанисто-глини-
стаго пузыристаго сопочнаго ила; очевидно, что сопочный ил* 
лучше нротивустоит* дефляціи нежели битуминозный песок*. Въ 
битуминозном* пескѣ шестого конуса попадаются окаменѣлости: 
Dklaena trigonoiäes P a l l . , Monodacna ещ>іа Еісіілѵ., Dreisscnsiapn-
lymorpha P a l l . , Micromekmia sp. Кратер* заплыл*, а на его мѣстѣ 
сохранилась Л И Ш Е , небольшая круглая впадина. Конус* шестой 
возвышается над* краем* пятаго кратера. 

7. Воронка потухпіаго кратера, покрытая сплошь тонкими вы
цветами соли. Стенки воронки падают* очень полого внутрь, а 
въ центре имеется едва замѣтная круглая впадина (заплыв
шее жерло). 

Точечным* рисунком* отцѣчены площади, пикрытыя битуми
нозным* песком*, а косой штриховкой обозначены пространства, 
залитыя глинистым* илом*. Кайма Кировых* отложеній па иери-
феріи кратера 5 выражена короткими черными черточками, рас
положенными концентрически. Крутизну отдѣльныхъ конусов* 
пришлось представить въ сильно утрированном* ііидѣ, въ действи
тельности же отдѣльныя сопки имеют* чрезвычайно яологіе конусы. 
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нефтью, а вокруг* воды по краю кратера отложилась кайма 

густой нефти. 
Къ западу отъ трехъ только-что описанных* кратеров* рас

положен* четвертый (4), значительно превышающій ихъ разме
рами, имѣя до 40 сажен* в* діаметрѣ, хотя о діаметрѣ в* 
данном* сдучаѣ неудобно говорить, такъ как* очертааіа кратер-
наго озера округло-многоугольной формы. Въ этомъ кратерѣ 
наблюдается выдѣленіе газа и плавает* нефтяная- пѣна, отно
сительно которой нельзя рѣшить, происходит* ли она изъ 
даннаго кратера или же снесена изъ третьяго кратера, 
имѣющаго сток* ' въ четвертый. Последнее предположеніе мнѣ 
кажется болѣе вѣрнымъ. 

Къ сѣверо-западу отъ группы четырех* кратеров* нахо
дится пятый (5), наиболыпій по размѣраш,, но лбашцій 
на болѣе низком* уровнѣ по сравненію с* остальными и 
являющійся кратером* обрушенія. Вода въ пятом* кратерѣ 
стоит* на нѣеколько сажен* ниже краев* кратера, стенки 
котораго ступенчатыми оползнями спускаются къ водѣ, не 
имеет* стока и представляет* собою маръ, т. е. кратерное 
озеро, по берегамъ котораго имеются маленькія грявевыя 
сопочки, а под* водой видны воронки газовых* грифонов*. 
Наиболее энергичное выдѣлепіе газа наблюдается у заыаднаго 
берега. На поверхности води плавает* грязевая пена с* нефтью. 

Помимо описанныхъ морфологическихъ различій наблю
дается также разнида между продуктами изверженія различ
ных* кратеров*. Так*, например*, пятый кратер* сложенъ 
изъ нѣлшаго какъ пудра песка, окрашеннаго нефтью, который, 
будучи сухимъ и очень мелкозернистымъ, энергично развѣвается. 
При каждом* болѣе или менее значительном* порыве ветра 
здесь подымается облачко пыли, а при сяльномъ вѣтре это 
мѣсго становится похожим* на пожарище, до того густы клубы 
ікшг, подымаемые тогда ветром*. 
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Болѣе точно разрѣзъ пятаго кратера, кратера провала, 
можетъ быть изученъ въ ШТО-овой части внутренней стѣнки 
кратера, обнаженной здѣсь сверху до низу, отъ края стараго 
кратера почти до уровня воды въ современном*. Въ нижней 
части <)бнаженія преобладаютъ глины, среди которых* зале
гают* пески и прослоечки кира. В * верхней части обрыва 
господствуют* пески двух* родов*: рыхлые чистые пески и 
болѣе плотные глинистые, обнаруживающее в* изломѣ пузы
ристое строевіе, характерное для сопочной грязи. Закан
чивается разрѣзъ наверху битуминозным* песком*, о котором* 
говорилось выше. 

Около остальных* кратеров* отложились конусы изъ болѣе 
или менѣе глияистаго песка сѣраго цвѣта. Группа конусов* 
1 — 4 покрыта бѣлыми выцвѣтами соли и прорезана сѣтью 
глубоких* трещин* усыханія. 

Къ сѣверу отъ пятаго кратера находится невыеокій ко
нус* (6) битуминознаго песка съ заплывшим* кратером*, 
а рядом* почти таких* же размѣровъ воронкообразное углу-
бленіе (7). Въ битуминозномъ пескѣ шестого конуса (6) най
дены окамеаѣлосги: Didaciia trigonoides Pal l . , Monodacna 
•caspia Eichw. , Dreissensiapolymorpha Pa l l . , Micromehnia sp. 
Эти окаменѣлости, очевидно, выброшены вмѣстѣ съ битуми
нозным* песком*, так* какъ встречаются только в* нем*. 

Газ*, выдѣляющійся въ кратерах* сопок* Кеймиръ, обла
дает* своеобразным* запахом*, вполнѣ сходным* съ запахом* 
газов*, выдѣляющихся в* порсу-геляхъ острова Челекена. 
Сходство еще увеличивается тѣмъ, что в* Кеймирѣ газъ тоже 
сопровождается выдѣленіями нефти. 

Впадина, в* которой расположены описанныя сопки, из
дали производит* впечатлѣніе шора, так* как* совершенно 
лишена растительности. Происходит* это от* того, что вся 
впадина заполнена отложеніями грязевых* вулканов*, поэтому 
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и кировыя пленочки встречаются разбросанными по всему 
пространству, залитому сопочнымъ иломъ. 

Къ югу отъ описанной группы семи кратеровъ находится 
другой маръ—круглое озеро, окруженное кольцевымъ валомъ 
изъ сопочной брекчіи, т. е. глинисто-песчанистой породы съ 
остроугольными обломками твердыхъ породъ. Мѣстами по
рода кратернаго вала пузыристая, причемъ пузырьки газа ока
зываются приплюснутыми по вертикали или, другими словами, 
вытянутыми въ направлевіи движеиія сопочной грязи. Маръ 
стока не имѣетъ, а наоборогь, дождевыя воды съ южной 
стороны кольцевого вала, окружающая маръ, проложили себѣ 
путь къ озеру, въ центрѣ котораго выдѣляется газъ. Коль
цевой валъ описываемаго мара имѣетъ желтоватый цвѣтъ и 
этимъ отличается отъ сѣрыхъ конусовъ дѣйствующихъ нынѣ 
сопокъ. 

Указанный маръ нанесенъ топографомъ на двухверстную 
каргу, листъ У, въ видѣ кольцевого бугра, расположенная 
подъ вторымъ т въ йадниси „Нефт. источ.". 

Въ группѣ сопокъ Кеймиръ мы можемъ различить кратеры 
насыпаніи и кратеры провала. Группа кратеровъ отъ 1—4 
находится въ стадіи насыпавія или, точнѣе, варащйвавія ко
нусовъ, хотя и весьма медленнаго. Наоборотъ, кратеръ 5 
иепыталъ рядъ крупныхъ проваловъ, подъ вліяніемъ которыхъ 
онъ сократился въ своихъ размѣрахъ. Вода въ кратерѣ 5 
стоитъ теперь на много ниже окружающей мѣстности. Въ 
аодобномъ же отношеніи находятся между собою конусъ 6 и 
воронкообразное углубленіе 7. Возможно, что явленія про
валовъ обусловлены тѣмт, что матеріалъ, ушедшій на обра^ 
зовавіе конусовъ 1—4 и 6, происходить съ небольшой глу
бины подъ кратеромъ б. Образовавшаяся отъ выноса мате
риала пустота отразилась затѣмъ въ рядѣ проваловъ въ пятомъ 
кратерѣ. 
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Бѣлый Бугоръ или Акъ-патлакъ находится въ 16-ти 
верстахъ на N N W отъ Чикишляра и является наиболѣе зна
чительною (28,2 саж. по картѣ) возвышенностью въ окрестно-
стяхъ Чикишляра. Бѣлый Бугоръ хорошо виденъ на большом* 
разстояніи, напримѣръ изъ Чикишляра, съ Кеймира, со стороны 
моря и т. д., благодаря тому, что одиноко выступает* надъ 
равниной. Въ утренніе и вечерніе часы, когда ложатся глу
бокая тѣни, можно еще издалека усмотрѣть отчетливо-ребри
стое строеніе конуса, происходящее отъ оврагов*, спускаю
щихся въ радіальномъ направленіи съ вершины. Бѣлый Бугор* 
представляет* собою усѣченный, крутой конус* изъ песчани
стых* и глинистых* отложеній, падающих* отъ центра наружу, 
что особенно отчетливо видно въ устьевыхъ частяхъ овраговъ 
западнаго склона. Кратеръ конуса выполненъ глинистыми 
образованіями, образующими куполообразную возвышенность, 
отдѣленную кольцевой долиной отъ стараго кратернаго вала. 
Такимъ образомъ въ Бѣломъ Бугрѣ повторено въ миніатюрѣ 
строеніе Везувія, ибо мы имѣемъ въ Бѣломъ Бугрѣ: 1) кра-
терный вал* или край стараго конуса; 2) кольцевую долину 
и 3) центральную часть, имѣющую видъ пологаго конуса съ 
куполообразной вершиной. 

Центральная часть, занятая куполообразнымъ изліяніемъ 
сопочной глины темносѣраго цвѣта, имѣетъ топкую поверх
ность, покрытую выцвѣтами соли, изрытую въ радіальныхъ" на-
правленіяхъ тонкими руслами дождевых* потоковъ и совер
шенно лишенную растительности. В о впадинах* на неровной 
поверхности центральной части стоит* солёная вода съ пла
вающей на поверхности воды соляной корочкой, а на восточ-
номъ склонѣ центральной возвышенности попадаются десятка 
два крохотных* сопочек* (съ максимальнымъ діаметром* въ 
10 сантиметровъ) в* видѣ совершенно круглыхъ воронкообраз
ных* углубленій, наполненных* водой, изрѣдка переливающейся 
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слабыми струями, подъ вліяніемъ выделяющихся пузырьковъ 
газа. Въ мѣстахъ, гдѣ порода центральной части успѣла обсох
нуть, она по виду вполнѣ походить на породу наружнаго 
конуса. 

Кратерный валъ, окружающій центральную возвышенность, 
сложенъ изъ желтоватой, сильно пузыристой гливы, содержа
щей включенія мелкихъ остроугольныхъ обломковъ твердыхъ 
породъ. Кратерный валъ понижается къ востоку и разбитъ 
глубокими оврагами на отдѣльныя вершины, благодаря чему 
имѣетъ зубчатый видъ, а весь конусъ получаетъ ребристое 
строевіе. Старый кратерный валъ уже начинаетъ заселяться ра
стительностью; таковая въ видѣ отдѣльныхъ кустиковъ имеется 
на сѣверныхъ склонахъ кратерваго вала, т. е. на внутренней 
сторовѣ южной части вала и на наружной сторонѣ сѣверной 
части. 

На западномъ склонѣ стараго конуса попадаются выбросы 
породы съ окаменѣлостями. Здѣсь собраны и опредѣлены слѣ-
дующіе виды: iJidacna Baeri Grimm, Corbicula fluminalis 
M ü l l . , Dreisscnsia роІутогркаѴ&и., Neritina Uturata Eichw. 
и другіе. Возрастъ перечисленныхъ окаменѣлостей постпліо-
ценовый. 

Въ юго-восточной части Бѣлаго Бугра въ глубокомъ оврагѣ, 
прорѣзавшемъ кратерный валъ, имѣется сѣрный родникъ. Дру
гой ручеекъ вытекаетъ изъ глубокаго оврага на северо-восточ
ной сторонѣ конуса. 

Пространство вокругъ Бѣлаго Бугра покрыто очень скуд
ной растительностью, что объясняется тѣмъ, что изверженный 
сопочный матеріалъ, а также матеріалъ отъ разрушенія ко
нуса Бѣлаго Бугра, распределился вокругъ сопки на значи-
тельномъ пространстве. 

Тюлюкли. Отъ Белаго Бугра въ четырех* верстахъ на 
N W находится бугоръ Тюлюкли. Невысокій усеченный конусъ, 
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на которомъ нѣсколько эксцентрично, а именно, ближе къ 
западному краю, расположенъ другой, правильный, но очень 
невысокій конусъ. Кратеровъ не имѣется ни на одномъ изъ 
обоихъ конусовъ. Породы, изъ которыхъ сложены оба конуса, 
сѣровато-желтая пузыристая песчанистая глина или глинистый 
песокъ. На сѣверо-западномъ склонѣ глинистые пески болѣе 
сѣроваты и содержать окаменѣлости, сходныя съ таковыми 
Бѣлаго Бугра. Конусъ испещренъ слабыми водотедами въ на-
правленіи радіусовъ. 

В у г о р ъ П о р с у . Отъ бугра Акъ-патлакъ до бугра Порсу 
около четырехъ часовъ ѣзды на верблюдахъ, а отъ Чикиш
ляра до Порсу пять часовъ пути. 

Порсу правильный усѣченный конусъ, сложенный изъ гли
нистой породы сѣраго цвѣта, покрытой бѣлыми выцвѣтами 
соли. Діаметръ кратера равенъ приблизительно 30-ти саже-
нямъ. Внутри кратера стоить зеленоватая вода, уровень ко
торой сажени на три ниже края кратера, который сту
пенчатыми оползнями осѣдаетъ по направленно къ центру 
кратернаго озера. 

Современный конусъ Порсу расположенъ нѣсколько эксцен
трично въ кратерѣ стараго конуса, почти уже совершенно 
разрушеннаго. Обрывки стараго кратернаго вала сохранились 
на западной и на сѣверо-восточной сторонѣ Порсу въ ввдѣ 
песчанистыхъ бугровъ, въ которыхъ попадаются тѣ же окаме
нелости, что найдены на Бѣломъ Бугрѣ. 

Въ Порсу происходить выдѣленіе газа и грязевой пѣны. 
Газъ выдѣляется нѣсколько сѣвернѣе центра озера и обла
даете запахомь порсу-гельскихъ газовъ. Въ озерѣ плаваете 
сѣрая пленка, мѣстами иризирующая бронзовыми тонами. 
Нефтеносная эта пленка или нѣтъ, не берусь судить, такъ 
какъ нельзя было спуститься къ краю озера. Но думаю, что 
не нефтяная, иначе около воды отложилась бы кое-гдѣ нефть, 

• 8 1 * 



— 484 — 

Кипящій Бугоръ. Въ 10-ти верстахъ къ югу отъ Чи-
кишляра находится Кипящій Бугорх, до котораго на верблю
дах* около 2 Va часов* ѣзды. Отъ Гассанъ-Кули Кипящій 
Бугоръ отстоит* еще ближе чѣмъ отъ Чикишляра, а именно, 
всего около 5 Va верст*. 

Кипящій Бугоръ представляет* цѣлую группу сопок*, отно
сительное расположеніе которых* усматривается из* кроки 
(рис. 2), и находится на прибрежной, лишенной расти
тельности, полосѣ, весьма недавно выступившей изъ-подъ по
верхности моря. Современная береговая линія проходитъ въ 
300 саженях*, считая по кратчайшему направленію. Кипящій 
Бугоръ находится въ состояніи деятельности, наращивая ко
нусы. Во время моего посѣщенія происходили на восточном* 
склонѣ изверженія густой сопочной грязи. 

Конусы, входящіе в* состав* Кипящаго Бугра, очень по
логи и представлены на кроки (рис. 2) въ сильно утрирован-
номъ видѣ. Остановимся НЕСКОЛЬКО на болѣе подробном* опи
сании отдѣльныхъ конусов*. 

1. Наиболѣе высокій конусъ, сложенный изъ свѣтло-сѣ-
раго сопочнаго ила, содержащаго остроугольные обломки твер
дых* породъ. Вся поверхность конуса усѣяна такого рода 
обломками, что является результатом* отвѣвающей деятельно
сти вѣтровъ. Изверженія изъ главнаго кратера должно быть 
прекратились, но кратер* еще не успѣлъ окончательно за
плыть, а сохранился въ видѣ неглубокой впадины діаметромъ 
около 2 Va саженъ. На южной сторонѣ конуса мѣстахъ въ 
десяти имѣются побочные центры изверженія. Грязевые по
токи, излившіеся изъ указанных* центров*, состоять из* 
свѣтлосѣраго ила, разбитаго широкими трещинами усыханія 
на отдѣльные полигональные куски. Въ изломе сопочный ид* 
имеет* пузыристый вид*.благодаря запутавшимся и застрявшим* 
в* нем* пузырькам* газа. Свѣжеизверженный сопочный ил* 



— 485 — 

ш ѣ е т а темносѣрый цвѣтъ и пластиченъ. Уеыханіе, сопровож
даемое перемѣною цвѣта въ свѣтдосѣрый, начинается на пери-

Рис. 2. 
Кипящій Бугоръ во второй тюловинѣ мая 3913 года; Масштабъ 1:2800. 

Крутизна конусовъ сильно утрирована, что сдѣлано ради наглядности, въ 
действительности же конусы отдѣльныхт. сопокъ очень поюгіе. Обшир
ный грязевой потокъ, покрытый трещинами усыханія, тянется отъ кра

тера 7 на SW, пересѣкаетъ дорогу и поворачивает* затѣмъ на NW. 

феріи потока и постепенно приближается къ центру изверженія, 
который высыхаетъ послѣднимъ. Путемъ продолжающихся мел-
кихъ изверженій происходит* дальнѣйшее наращиваніе конуса. 
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Старый сопочный илъ под* вліяніемъ окисленія принимает* 
желтоватый оттѣнокъ. На кроки отмѣчены горизонтальной штри
ховкой болѣе старые потоки, наклонной влѣво штриховкой бо-
лѣе молодые, a имѣвшіе мѣсто въ маѣ 1913 года выражены то
чечным* рисункомъ. Бѣлыи прямоугольник*, расположенный 
между конусами 1 и 7, изображаетъ брошенную ватагу. 

2. Ковусъ нѣсколько ниже только что описаннаго. Кратер* 
діаметром* въ 1 саженъ наполненъ илистой водой сѣраго 
цвѣта, находящейся какъ бы в* безпрерывномъ кипѣніи отъ 
выдѣляющагося равномѣрно газа, который не обладает* ни ма
лейшим* запахом*, а зажженный горит* безцвѣтныиъ пламе
нем* днем*, а голубымъ ночью. Нѣтъ также признаковъ ири-
зирующихъ пленокъ, обычно сопровождающихъ нефтяной газъ. 
Бода изъ кратера стекает* въ северо-западном* направленіи, 
но, встречая на своемъ пути другіе конусы, отклоняется то 
къ Ж, то къ О. 

3. Эготъ конусъ еще ниже второго и извергает* густой 
сопочный ил*. Буквами а и Ь отмѣчены два центра изверженія, 
которые недавно функционировали, о чем* можно судить по све
жему виду потоков* и еще потому, что потоком* захвачены 
зеленые кусты. Третій конусъ вообще неправильной формы, такъ 
какъ на нем* можно подмѣтить много мелких*, уже разрушив
шихся, конусов*. Мѣста сравнительно недавних* нзліяній грязи, 
но болѣе старых* чѣмъ а и Ъ, отмѣчены буквами с и а. 

На рисункѣ 3 представлен* центр* недавняго изверженія а 
и изображены контуры двух* последовательных* грязевых* по
токов*. Темпосерая глина новейшаго изверженія покрыта си
стемой трещин* усыханія, ширина которых* доходит* до пяти' 
сантиметров*. По краям* поток* успел* обсохнуть, стал* 
светлосерым* и распался на отдельные полигональные куски, 
которые могут* быть свободно приподняты. Сопочная глина 
въ изломѣ обяаруживаетъ ноздрины, припдюснутыя по верти-
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кали, другими словами, вытянутая въ направлении движенія 
потока. Новѣйшій потокъ лежитъ на другомъ потокѣ такой же 
глины, но занимающем* большую площадь. Поверхность гря
зевого потока вокруг* центра изверженія покрыта слѣдами отъ 
обратнаго паденія плевков* грязи во время изверженія. Пу
тем* послѣдовательнаго налеганія подобных* грязевых* пото
ков* происходить рост* конусов*. 

Рис. 3. 
Масштаба 1:560. 

Очертаиія днухъ последовательных* потоков'!, очень густой сопочной 
грязи. Деталь къ конусу 3 на рпсуикіі "2. 

4. Небольшой потухшій конусъ. Отчетливо сохранилась 
воронка кратера, діаметромъ в* 1 сажепь. Конусъ сложен*, 
изъ сѣрой глины с* желтоватым* оттѣнком*. 

5 и 6. Два небольших* кратера, лежащих* ниже кратера 
второго, приблизительно на уровнѣ третьяго, и образующих* 
общій конусъ. Пятый кратер* изсякъ, изъ шестого же имѣется 
довольно свѣжій потокъ. Н а линіи встрѣчи поверхностей ко-
нусовъ перваго и пятаго происходило изверженіе густой сѣрой 
грязи 20, 21 и 22 мая 1913 года. Грязь извергалась через*. 
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значительные промежутки времени, но зато самое выбрасыва-
ніе происходило довольно энергично: густые плевки грязи взле
тали на высоту человѣческаго роста. Поверхность потока совер
шенно рябая отъ падавшихъ обратно капель густой грязи. 

7. Невысоки! конусъ, абсолютная высота котораго меньше 
третьяго конуса. Кратеръ діаметромъ въ 1,5 сажени напол-
ненъ иловатой водой или жидкой грязью. Происходить энер
гичное выдѣленіе газа, подъ вліяніемъ чего вода въ кратере 
безпрерывно волнуется. Газъ имѣетъ своеобразный удушливо-
приторный запахъ. Временами отчетливо слышится примѣсь 
сѣрнистаго водорода, но обычно газъ пахнетъ гніющими ра
ками. 

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ седьмая сопка была еще подъ 
водой, а въ настоящее время отстоитъ отъ берега въ 300 саже-* 
няхъ. Какъ видно изъ кроки (рис. 2), съ сѣверо-восточной сто
роны сопки находится ватага, брошенная съ тѣхъ поръ, какъ от
ступило море. Около ватаги былъ сваленъ строительный камень, 
въ настоящее время наполовину закрытый седьмымъ конусомъ, 
что ясно указываетъ на его увеличеніе. Стокъ воды и грязи идетъ 
и въ юго-западномъ, и въ юго-восточномъ направленіяхъ, оги
бая старые конусы, расположенные къ югу отъ седьмого. Гря
зевые потоки седьмой сопки по высыханіи покрываются вы
цветами соли. 

8 и 9. Старые конуса, прекратившіе деятельность. Вось
мой выше седьмого. 

10. Въ 110 саженяхъ на W S W отъ перваго конуса нахо
дится эмбріональная сопка (рис. 4). Ничтожный по высотѣ конусъ 
сѣрой глины заканчивается кратернымъ отверстіемъ въ виде 
двухъ пересекающихся круговъ различнаго діаметра. Кратеръ 
наполненъ водой. Три-четыре раза въ минуту на поверхность 
выскакиваетъ довольно крупный газовый пузырь и разбегаются 
мелкіе пузыри. Выделяющійся газъ содержитъ сероводородъ 
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и отличается противньшъ удушливымъ запахомъ. Вода стекаетъ 
въ западномъ направленіи, образуя дельтовидный разливъ, за
селенный водорослями. По краямъ кратера отложилась сѣра 
въ видѣ бѣловатаго осадка. 

1 1 . На N W отъ третьяго конуса находится другая эмбріо-
нальная сопочка съ кратеромъ въ 0,2 саж. діаметромъ, на-
полненнымъ сѣрой илистой водой. По краямъ кратера во
доросли. Изрѣдка выдѣляютея пузырьки газа. Основание ничтож-
наго конуса этой сопки имѣетъ въ діаметрѣ 2,5 сажени. 

Рис. 4. 
Эмбріоналі.ная сопка, обозначенная номером'!. J 0 на кроки рис. 2. 

Маеіптабі. 1:135. 

На кроки (рис. 2) изображена также прежняя береговая 
ливія, которая представляетъ невысокій, но хорошо выра
женный уступъ, вдоль котораго тянутся скопленія всякаго 
рода морскихъ выбросовъ, какъ-то: водорослей, щепы, обрыв-
ковъ снастей и канатовъ, пробокъ, углей, ракуши и т. п. 

Сверхъ всего этого имѣются еще показанія лицъ, рыба-
чившихъ въ этомъ районѣ, и которые безъ колебанія указы-
ваютъ на уступъ какъ на бывшую береговую линію. Въ на
стоящее время море отодвинулось на 300 саженъ отъ указан
ной на кроки береговой линіи. 
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Газъ, выдѣляемый соаками Киаящаго Бугра не нефтяной, 
такъ какъ онъ не обладает* запахом*, свойственным* нефтя
ному газу и не сопровождается иризирующими пленками нефти, 
которыя часто сопутствуют* (хотя это и не обязательно) нефтя
ному газу. Газ* въ Кипящем* Бугрѣ происходит* съ весьма 
незначительной глубины, такъ какъ сопочнымъ иломъ вынесены 
здѣсь только створки Cardium edule L . и нельзя найти ока-
мен'ьлостей болѣе древняго возраста. Вѣроятно въ районѣ Ки-
пящаго Бугра разлагаются на весьма незначительной глубинѣ 
скопленія водорослей, вродѣ тѣхъ залежей, которыя гніютъ 
на Чякишлярскомъ пляжѣ, наполняя воздухъ зловоніемъ. По-
видимому, въ сопкѣ 2 выдѣляется чистый болотный газъ, 
не обнаруживающій ни малѣйшаго запаха, а въ сопкѣ 7 бо
лотный газ* съ примѣсью сѣрнистаго водорода и другихъ га
зов*. Эмбріональныя сопки также выдѣляютъ очень вонючій 
гавъ. 

Нодводныя сопки. Примѣрно въ трех* верстахъ къ 
югу отъ Чикишляра имѣется подводная сопка (Каинах*). При 
моемъ посѣщеніи сопка находилась въ спокойномъ состоянія, 
а потому ее было не легко найти. Точное мѣето ея указал* 
намъ один* рыбакъ. Здѣсь въ разное время и въ разных* 
мѣстахъ подымаются на поверхность воды пуэырьки газа, 
производя легкое бульканье. Пространство, на котором* про
исходит* выдѣленіе газа, представляет* собою углубленіе на 
днѣ морском*, такъ какъ море, окружающее Кайнахъ, имѣетъ 
глубину всего до 5 футъ, а къ центру Кайнаха глубина быстро 
возрастаетъ до 3—4 саженъ. 

По словамъ сопровождавшихъ меня туркменъ Кайнахъ 
не всегда находится въ таком* бездѣятельномъ состояніи, въ 
какомъ мы его застали. Бывают* времена, когда на Кайнахѣ 
происходит* сильное бурленіе и вода высоко подбрасывается 
выделяющимся энергично газом*. По словамъ туркмен*, здѣсь 
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иногда выдѣляется нефть, но достовѣрныхъ доказательств* 
изверженія нефти я не имѣю. 

Мѣсто подводной сопки опредѣляется приблизительно сле
дующими эасѣчками: на купальню у конца пристани 350° , 
на некрашенный двухэтажный дом* старшины въ южномъ 
аулѣ Чикишляръ 100°, на казарму пограничной стражи 20°. 

ТІо разсказамъ рыбаков*, имеется еще другая большая 
подводвая сопка верстах* въ 30-ти отъ берега, которая тоже 
представляет* собою углубленіе на днѣ морском*. Эта сопка 
выделяет*, повидимому, нефть, так* какъ рыбаки разсказы-
ваютъ, что въ сильную бурю они иногда отстаиваются на 
этомъ месте, ибо волны здесь не имеют* белыхъ греб
ней, что очевидно происходить отъ успокаивающаго действія 
нефти на волны. Зыбь, понятно, при этомъ не уничтожается. 

RÉSUMÉ. Vorliegende Abhandlung enthält eine Beschreibung der 
nächsten Umgebung von Tsclukischljar, einer ganz unbedeutenden 
Ortschaft in Transkaspien, welche in der Südostrecke des Kaspiscben 
Meeres, nahe der persischen Grenze, gelegen ist. Es handelt sich um 
eine Küstenebene, welche vor kurzem durch eine negative Strand
verschiebimg trocken gelegt wurde, was aus vielen und umfangreichen 
Anhäufungen recenter Muscheln (Cardium cdide L . und Мтоааена 
caspia E ichw.) zu schliessen ist, welche landeinwärts in grosser 
Entfernung (bis zu 10 km) von der heutigen Küste angetroffen 
werden. Der ehemalige Meeresboden ist mit einer spärlichen und 

,äusserst arteuarmen Vegetation bewachsen. Die Einförmigkeit der 
Ebene wird duch vereinzelte» meist sehr niedrige, kegelförmige Er
hebungen unterbrochen, welche schon erloschene oder noch in Tätig
keit befindliche Schlammvulkane darstellen. Im russischen Texte wer
den folgende Schlammvulkane näher beschrieben. 

A k - p a t l a k , 10 Werst nördlich von Tschikischljar gelegen, erreicht 
eine Höhe von 28,2 Faden über dem Niveau des Kaspischem Meeres, 
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1 lüdet eine weithin sichtbare Laiulmarke und stellt einen regelmässi
gen, steilen, scliarf-gerippten Kegel dar, in dessen Krater sich ein 
neuer, nmdlich abgestumpfter Kegel gebildet hat. Erloschen. 

T j u l j u k l i befindet sich in etwa 4 Werst Entfernimg nordnord-
«stlich von Ak-patkk und erreicht 15 Faden Höhe. Es ist ein nie
driger abgestumpfter Kegel, dem ein zweiter Kegel exeentrisch auf
gesetzt ist. Vollständig erloschen. 

Porssu, ostsüdöstlich von Ak-patlak in etwa 17 Werst Entfernung 
gelegen, erreicht eine Höhe von 15 Faden und bildet einen niedrigen 
und flachen Kegel, in dessen Krater ein Mar sich gebildet hat, in 
welchem Gasausscheidung stattfindet. Nördlich und westlich vom Krater 
befinden sich Reste eines stark abgetragenen Kraterwalles. 

Ke imi r , eine Gruppe von Schlammvulkanen, welche nördlich von 
Tschikischljar in 27 Werst Entfernung sich befindet. Abbildung 1 
(pag. 476) zeigt die gegenseitige Anordnung der Salsen, deren Kegel 
der Deutlichkeit wegen übertrieben steil dargestellt worden sind. 
Zu Abbildung 1 ist folgendes zu bemerken : 1 — 4 sind ganz flache 
tonige Kegel im Aufsdiüttimgsstadium, 5 ist ein Einsturzkrater, 6 ist 
ein erloschener flacher Kegel aus bituminösem Sande, 7 ist ein 
Gegenstück zu 6, nämlich eine flache trichterfömige Einsenkung, 
wohl ein erloschener und ausgetrockneter Krater. Die Krateröffnungen 
von 1 — 5 sind mit Wasser angefüllt, und zwar sind Krater 2 und 
5 abflusslos, während Krater 1 nach Osten, 3 und 4 nach Westen 
Abfluss haben. Gasexhalationen finden statt in den Salsen 2, 3, 4 
und 5, und geringe Naphthamengen werden ausgeschieden in den 
Kratern 3 und 5. 

Kip jaseh t sch i B u g o r (Kochender Hügel) befindet sich 10 Werst 
südlich von Tschikischljar in 300 Faden Entfernung von der Küste, 
und bildet eine Gruppe toniger Schlammvulkane, welche auf Abbildung 
2 (pag, 485) dargestellt sind. Auch auf diesem Kroki ist die Steilheit 
der Kegel stark übertrieben worden, in Wirklichkeit sind es bloss 
ganz flache Kegel. Krater 2 und 7 sind mit Wasser angefüllt und 
scheiden lebhaft Gas aus. Krater 2 exhaliert ein geruchloses und farblos 
brennendes Gas, welches wohl gewöhnliches Sumpfgas sein wird. Krater 7 
scheidet gleichfalls ein brennbares, aber sehr übelriechendes Gas aus, 
dessen Geruch an faulende Krebse erinnert. Dasselbe übelriechende 
Gas wird von dem embryonalen Kegel 10 ausgeschieden. Die übrigen 
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Krater sind als erloschen zu betrachten, nicht aber die Kegel seihst, 
denn aus den Wandungen der Kegel 1, 3, 5 und H brechen unter
halb der Krateröffmmgen Ströme eines sehr dickflüssigen Schlammes 
hervor, welche auf dein Südabhauge des Kegels 1 besonders schön aus
geprägt sind, und durch welche ein Massenzuwachs der Kegel erfolgt. 
Die Terrainstufe, welche das Kroki in nordsüdlicher Eichtling durch
zieht und zwischen den Kegeln 1 und 7 nach Osten abbiegt, stellt 
die ehemalige Küstenlinie dar und das weisse Rechteck zwischen 1 
und 7 ist ein Fischereigebäude, welch«« vor Jahren an der Küste 
stand, von der heutigen Küste aber in einem Abstände von etwa 
300 Faden sich befindet. 

Kainach (ein unterseeischer Schlammvulkan). Etwa 3 Werst süd
lich von Tscltikischljar und in etwas weniger als 1 Werst Abstand von 
der Küste, befindet sich im seichten, etwa 5 Fuss tiefen Meere eine 
Stelle, wo Gasblasen vom Meeresboden aufsteigen. Dieser Stelle ent
spricht eine eng umschriebene Vertiefung von 3 bis 4 Faden Tiefe. 
Nach Aussage der Turkmener sollen an genannter Stelle bin und 
wieder lebhafte Gasexhalationen stattfinden. 



x i r . 
О природѣ Pila, желтыхъ тѣлецъ богхеда, 

и о еапропелѣ Ала-кульскаго залива 
озера Балхашъ. 

31. Д . Зялѣсскаго. 

(On the Nature ut" Pila of the Yellow Bodies of Hothead and on 
Sapropel of the Ala-K'ool Gulf of the lake Balkhash. 

By M. 1). Zalessky). 

Въ послѣдпее время природа желтыхъ тѣлецъ, извѣст-

ныхъ подъ назвапіемъ Fila, lleinschia подверглась большому 

сомнѣпію. Вопреки мнѣпію В . R e n a u l t , проф. C h . E u . 

B e r t r a n d ' a и проф. H . P o t o n i é l ) , которые видятъ въ нихъ 

') Cli. Eug. Bertrand et B. Renault, Pila bibrac.tcnsis et le boghead 
cl'Autun. Bull. Soc. d'Histoire Natur. d'Autun t. 5, 1892. B. Renault, Sur 
quelques microorganismes des combustibles fossiles. Bull. Soc. d. l'Industrie 
minérale, 3 sér. t. 13, 4 liv. 1899 et t. 14, 1 livr. 1900. С. E. Bertrand, 
Conférences sur les charbons de terre. Les bogheads à algues. Bull. Soc. 
Belge de Géologie etc. t. VII, 1893. C. E. Bertrand, Ce que les coupes 
minces des charbons de (erre nous ont appris sur leurs modes de formation. 
Congrès Intern, des mines d. Metall. Méean. Géologie appliquées. 1905. Liège. 
C. Eug. Bertrand, Notions nouvelles sur la formation des cliarbons de 
terre, Paris 1907 Extrait de la Revue du Mois Л* 15, 10 Mars 1907, t. III. p. 
321 — 341. H. Potonié, Die Entstehung der Steinkohle und der Kausto-
biolithc überhaupt. 5 Auflage, 1910. 
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водоросли, сходные съ представителями живущих* Chroococca-
сеае, проф. Jeffrey благодаря введенію имъ новаго метода, 
пользуясь которым* уголь дѣлается мягкимъ настолько, что 
допускаете приготовленіе изъ него микроскопическихъ срѣ-
зовъ на микротомѣ, считаетъ принадлежность къ водорослямъ 
этихъ тѣлецъ сомяительнымъ. Онъ находитъ, что эти пред-
полагаемыя водоросли являются въ сущности мегаспорами 
сосудистыхъ тайнобрачныхъ. Воображаемыя кдѣточки въ дей
ствительности только поры въ споровых*, с* сильно выра
женною скульптурою, оболочках* этих* спор*. Кажущееся 
строеніе водоросли, представляющейся колоніею въ видѣ по
лой сферы, отвѣчаетъ, по его мнѣнію, сильно скульптурной 
оболочкѣ мегаспоры съ ея пустою внутреннею полостью. 

Я лично был* склонен* признать мнѣніе проф. Jeffrey в* 
своей статьѣ Гондванская флора бассейна рѣки Печоры (Зап. 
Уральск. Общ. Любит. Естествознанія, т. Х Х Х Ш , 1913), 
основываясь на препаратѣ Отэнскаго богхеда, приготовлен-
наго изъ участка, находящагося близ* кремнекйслаго стя-
женія въ нем*. Предполагаемыя водоросли Pila Ubractensis 
представлялись мнѣ спорами с* поверхностною сѣтчатою 
скульптурою, при чем* стѣнки предполагаемых* клѣтокъ-каза
лись мнѣ въ вндѣ выдающихся ребрышекъ на поверхности 
споры. 

Въ настоящее время излѣдованіе хорошо сохранившихся 
тѣлъ Pila въ самих* кремнекнслыхъ стяженіяхъ, полученныхъ 
мною отъ Ch. Eug. Bertrancl'a и г. A. Cambray, инженера 
директора Ііонскаго Общества битуминозныхъ сланцев*, кото
рым* приношу за это мою искреннюю признательность, за
ставляет* меня думать, что я ошибся, присоединившись къ 

l) Ed. С. Jeffrey, The Nature of some supposed Algal Coals. Procee
dings of the American Acad, of Arts and Sciences, vol, X L Y I . № 12 —1910. 
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ынѣвію проф. J e f f r e y , и слишком* опрометчиво, ne имѣя 
на то достаточных* осиованій, опровергнул* результаты кро
потливых* наблюдепій B e r t r a n r t ' a и В . K e n a u l t , сдѣлан-
пых* ими на прекрасном* матеріалѣ. 

Клеточное строение Ша ясно видно на моих* препара
тах* окремнѣлыхъ участков* богхеда, гдѣ эти тѣла пред
ставляются не съежившимися, как* это имѣетъ мѣсто въ са
мом* богхедѣ, и гдѣ клѣточки ихъ представляются въ своемъ 
болѣе или менѣе естественномъ видѣ. Такъ какъ клѣточныя 
стѣнки сильно разбухли, и границы клѣтокъ стушевались на
столько, что получилась какъ бы сплошная оболочка съ по
рами, отвѣчаюпдими полостям* клѣтокъ, вполнѣ понятно, 
почему проф. J e f f r e y принялъ такое сохраненіе клѣточной 
ткани за скулыітурныя образованія оболочекъ споръ. Есть 
полное основаніе, вмѣстѣ съ французскими пзслѣдователями, 
принять, что эти клѣточпыя тѣла били водорослями. Т о 
обстоятельство, что клѣточное строеніе Pila сохраняется въ 
несилифицировапныхъ частях* богхеда, не должно смущать 
нас* признать въ пихъ водоросли, такъ какъ это строеніе 
даже для такихъ нѣжных* растеній, какими являются микро-
скопическія водоросли, могло сохраниться, если вспомпимъ, 
что водоросли попадали въ гумусовую или жиросодержаіную 
массу, служащую хорошею консервирующею средою. 

Для уясненія природы богхеда поучительным* является 
один* примѣръ изъ современной природы, Въ солоиова-
томъ, мелководном*, поросшем* болотного и водяною расти
тельностью озерѣ Ала-куль, представляющем* южную око
нечность прѣсноводиаго озера Балхаш*, живет* маслосо-
держащая водоросль Botryococcus Braunii (изъ Chlor&phjceue) 
въ такомъ громадномъ количестве, что иэъ нея, вероятно, 
образуется сапропель, скопляющейся па дне озера. Эта планк-
тонпая водоросль, въ виду значительная содержанія въ ней 

ІГвв. Геол. Ком., 19U г., т. Х Х Х Ш Л? 5. 32 
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масла массами вснлываетъ па поверхность воды. Въ массѣ 

ея происходить сѣроводородное броженіе, и опа, въ сопри-

косновепіи съ воздухомъ3 при подсыханіи на берегу, превра

щается изъ черпозеленой подвижной въ желтобурую, плотную, 

упругую, напоминающую резину п прекрасно рѣжущуюся 

ножемъ. Топкіе срѣзы обнаруживают^ что клѣточное строе-

Hie водорослей иногда сохраняется, при чемъ нолоети влѣтокъ 

') Масса водорослей, обработашіая сѣрнымъ эфпромъ, отдаегъ ему 
значительное количество масла, окрашивающаго эфиръ въ яркозолотистын 
циъть. Но иеиарсііііі эфира получается густая красноватожелтая масса. 
Подъ мнкроскопомъ .масло легко обнаруживается пь к.тІ;точкахъ водорос
лей растворомъ Сулаиа III въ молочиоіі кислотѣ, окрашивающішъ ыасло 
нь оранжевыіі цвѣтт,. 

ЛоСншсніс во иремп мчатаиія. 
Ыагистръ ботаники С. Л. Иваповъ , спеціально зашімаюіційся изуче-

нісмь растнтельпыхъ маселъ и взявшій ua себя трудъ сдѣлать аналіізъ 
пасла Botryococcus Braunü н саироиелевоіі корки, сообщаетъ мпѣ слѣ-
дующіе результаты своего изслѣдопапііг съ любезиымъ разрѣшепіемъ опу
бликовать ИХЪ: 

Количество наела въ Botryococcus Braunii • . 3,5% 
Свободпыхъ жнриыхт, кислота (Sauerzalil) • . 12 
Кислотъ, связашшхъ съ гліщершіомъ (Acther-

zahl) Iß 
Число оыылеиія (Verseit'uugszahl) 28 
Іодпое число (lodzahlj 55,4 

Все это указываете что въ эфириую вытяжку переходить много ра-
< тиорягощихся въ эфнрѣ веществъ, иесходныхь ст. наслоыъ. 

Сапропелевая корка, при обработкѣ эфиромъ, отдаетъ ему около 25% 
своего вещества, По отгопкѣ эфира остается твердая воскообразная масса, 
которая характеризуется слѣдующіши цифрами: 

Кислотное число 93,5% (т. е. коли
чество свободішхъ кислотъ очепь велико). 

Количество кислотъ, связаппыхъ съ глпцери-
иоыъ (Aatherzahl) 46,7 

Число омыленіл 140,2 
Іодпоѳ число 31,5 

Среди жпрныхъ геислогь песомиѣпио присутствуете олеиновая кислота. 
Количество азота въ сапроиелевоп коркѣ достигаете 0,4003%. 
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•вслѣдствіе того, что границы ихъ стушевываются отъ разбѵ-
ханія толстых* стѣпокъ, представляются въ видѣ округлыхъ 
отнерстій въ сплошной оболочкѣ совершенно такъ, какъ это 
нмѣетъ мѣсто у Pila въ силифицированныхъ участкахъ богхеда 
или па препаратахъ богхеда, обработаннаго по методу проф. 
J e f f r e y . 

Этотъ примѣръ изъ современной природы, извѣстный мнѣ 
по матеріаламъ, доставленнымъ мнѣ съ Лла-куля К . И . 
Л p re нто вы мъ, въ которомъ одпа водоросль, обычная для 
планктона рѣкъ и озеръ, скопляется въ такихъ массахъ, что 
может*, повидимому, образовать залежи, даетъ представленіе 
о возможности подобнаго же процесса накоплепія отмираю-
щаго планктона, состоящаго изъ одной водоросли, и въ пе-
глубокихъ озерахъ камепноугольпаго и перыскаго времени 
тѣмъ болѣе, что сходство Pila съ Botryocoi:ci(s Braunii прямо 
поразительно. Опъ сообщает* поэтому большую правдоподоб
ность взглядам* В . R e n a u l t , C h . E u g. B e r t r a n d ' a и P o t o n i é , 
раіематривающихъ богхедъ, как* сконленіе водорослей. 

Разница между накоп.іепіем* Pila, давшим* богхед*, и 
иломъ Лла-куля, состоящем* изъ отмерших* водорослей, скоп
ляющихся на берегу, заключается въ томъ, что Pila накопля
лось въ бассейнѣ съ водою, содержащею много перегнивших* 
веществ*, a скопленіе Boiryococcus Braunii происходит* на 
берегу, поэтому въ береговомъ упругомъ илѣ Ала-куля коло
ши водорослей налегают* другь па друга непосредственно, 
а не отделены фцтоцимозою, имѣющеюся почти въ каж-
домъ богхедѣ. Такимъ образомъ, указанный илъ Лла-куля 
является скопленіемъ однихъ только водорослей (встрѣчаются 
среди массы Botryococcua Braunii діатомовыя и нѣкоторыя 
другія веленыя водоросли). 

Къ сожалѣнію, вопрос* о характерѣ происходящихъ измѣ-
.пеній пъ скопленіи Botryococcus Braunii, при превращеніи 

32* 
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его въ упругій сапропель, еще не изучепы, также еще недо
статочно выяснены условія этого превращенія. Насчетъ условій 
его образованія Аргентовъ мнѣ сообщаетъ то же, что я вы-
яснилъ себѣ независимо отъ сообщепныхъ данныхъ въ лабо-
раторіи, держа въ широкомъ сосудѣ массу живыхъ водорослей, 
а имешю, что онъ образуется иа воздухѣ, на берегу озера, 
въ отмершей массѣ водорослей, всплывающихъ на поверх
ность и пригопяемыхъ вѣтромъ къ берегу. Все новыя и но-
выя пригопяемыя массы водорослей, отлагаясь на берегу, 
образуютъ па пемъ различной толщины сапропелевую корку, 
являющуюся, какъ я уже сказалъ, нродуктомъ сѣроводород-
ііаго броженія въ массѣ водорослей, съ одной сторопы, и 
окислительнаго процесса въ ней, съ другой. 

Чтобы судить о характерѣ накопленія, даваемаго Botryo-
coccus Braunii въ водѣ, если такое накопленіе имѣетъ мѣсто, 
необходимо достать массу отмершихъ водорослей со дна озера,, 
на пѣкоторой глубинѣ отъ него, гдѣ должны быть условія 
для образовапія настоящаго сапропеля. Это сапропелевая 
корка, какъ указываютъ литературный данныя *), обращала на 
себя вниманіе какъ геологовъ, такъ и хиыиковъ, но проис-
хожденіе ея изъ водорослей выяснено окончательно только-
теперь па матеріалѣ, доставленпомъ мнѣ К. И . А р г е н т о в ы м ъ . 

Илъ Ала-куля, проливая свѣтъ на природу богхеда, въ 
то же время интересенъ тѣмъ,что долженъ несомпѣнно пролить 
свѣтъ на происхождеыіе нефти, разъ будетъ всесторонне изу-
ченъ съ химической точки зрѣнія. Въ сапропелѣ Ала-куля мы 
имѣемъ въ этомъ отпошеніи прекрасный объектъ для изслѣ-
довапія, не уступающій, если не превосходящій, сапропелю-
береговой лагуны Штеттинеръ-гафа (Нейварпскаго озера), от-

') Б. Веберъ, Полезных ископаемия Туркестана, 1913. Изданіе Гео
логическаго Комитета стр. 171. 
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крытому H . P o t o n i é l ) . Идея P o t o n i é 2 ) о происхождении нефти 
изъ сапропелей и сапроиелитовъ находитъ себѣ и въ этомъ 
случаѣ подтвержденіе въ характерѣ продуктов*, нолучаемыхъ 
при перегонкѣ сапропелевой корки, образующейся изъ скоп-
ленія Botryococcus Braunii. А . H , Рябининъ недавно пере-
далъ мнѣ продукты такой перегонки, полученные имъ отъ 
г. Поцѣлуева изъ Вѣрнаго. Жидгеіе продукты напомипаютъ 
деготь съ нѣкоторымъ запахомъ бензина, а твердые—бурый 
вазелинъ и другіе смазочные продукты. Если вспомнить, съ 
одной стороны, что Botryococcus Braunii содержитъ значи
тельное количество масла въ своихъ клѣткахъ, а съ другой — 
полученіе E n g l e r ' o M * изъ массы маслосодержащихъ водорослей 
Microcystis flos aquae искусственной нефти, есть основаніе 
думать, что гнилой илъ, получающійся изъ водорослей Botryo
coccus Braunii у въ значительной массѣ могъ бы дать при 
извѣстныхъ, еще не выясненныхъ условіяхъ, начало нефти. 

Намъ кажется вѣроятвымъ, что, вообще говоря, отмирающія 
водоросли, населявшія водоемы, играли въ образованіи нефти 
такую же роль, если не большую, какъ и трупы погибавпшхъ 
животныхъ. Косвеннымъ указаніемъ возможности послѣдняго 
взгляца, быть можетъ, является небольшое содержаніе въ 
пефти азота, котораго, мнѣ кажется, должно было быть больше 
въ ней, если бы остатки животной по преимуществу, а не 
растительной жизни были материнским* веществомъ ея. Серо
водородное броженіе, наблюдаемое въ массѣ водорослей, гово-

1) H . Po ton ié , Fine rezente, organogene Schlammbildung vom Canncl-
Icolïlen-Typjtts. Jahrbuch der К . Preuss. Geolog. Landesanstalt für 1903. 
S. 405-409. 

3) II. P o t o n i é , Zur Frage nach den TJrmaterialen Petrolea. Jahr)), 
d. K . Preuss. Geolog. Landesanstalt und Bergakademie für 1904, Bd. X X Y , 
Ht. 2, pp. 342 — 368, 1905. — Formation de la houille et des roches analo
gues y compris les pétroles. Congrès International des Mines, de la Métallur
gie, de la Mécanique et de la Géologie cippliquées, Liège 25 juin.—1-er juillet, 
1905, p. 10— 12. 
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ритъ за то, что сѣробактеріи, а также другія бактеріи игра-
ютъ извѣстную роль въ этихъ превращеніяхъ, и для уясне-
нія процессов*, происходящихъ въ массѣ маслосодержащихъ 
водорослей, крайне желательно было бы взять пробу сапро
пеля при извѣстныхъ предосторожностяхъ въ стерилизованной 
посудѣ, чтобы была возможность сдѣлать бактеріальное изслѣ-
дованіе его. Но какъ бы ни была велика роль бактерій 
вообще въ этихъ процессах*, сомнительно, чтобы только одни 
процессы гиіенія могли привести животные и растительные 
остатки къ нефти. Мнѣ кажется, нефть могла образоваться 
при соприкосновеніи залежей сапропеля или сапропелита 
(т.-е. породы, происшедшей изъ сапропеля или содержащей 
его) съ нагрѣтыми породами при тектоническихъ перемѣще-
ніяхъ земныхъ массъ. Въ этомъ отношеніи. мнѣ кажется, 
цѣнное указаніе могло бы дать буреніе дна залива Ала-куля 
въ томъ мѣстѣ его, гдѣ скопляется сапропель, если такое 
скоплевіе въ действительности имѣетъ мѣсто. 

СПБ., Февраль, 19U г. 

RÉSUMÉ. At the last time the nature of the yellow bodies known as 
Pila, Шп8сЫа has been exposed to great doubt. Against B . Renau l t , 
Ch. Eng . B e r t r a n d and H . 'Po ton i é ' s opinion who see in them 
algae similar to the representatives of the living Chroococcaœae pro
fessor Jeffrey puts the belonging of the bodies to algae under doubt 
owing to the introduction of his new method of treatment of coals. 
He finds that these supposed algae are*, in fact the megaspores of vas
cular cryptogams. The imagined cells are in fact only the pores in 
the strongly sculptured coats of the spores. The apparent algal struc
ture represented by a colony in form of a hollow sphere corresponds, 
as he takes it, to the strongly sculptured coat of the megaspores 
with its empty cavity. 



Personally I was inclined to acknowledge prof, Jeffrey 's opinion 
in my рирег, Flore Gondwanieime du bassin de la l'étclmra, I i i i -
viere Adzva. (Hull. Soc. Ouralienno. d'Amis d. Sciences Naturelles, 
vol. X X X I I I , 1913), relying on a preparation from a Boghead of 
Autun from a portion near the siliceous nodule in it. The imagined 
algae JPila Uhractamis seemed to me spores with the surface of the 
reticular sculpture, the walls of the supposed cells seeming to have 
the form of ribs jutting on the surface of the spores. At the present 
the study of the well preserved I'ila bodies in the siliceous nodules, 
which I received from Ch. E u g . B e r t r a m ! and Mr. A. Combray, 
engineer in the Direction of the Lyons Society of Bitumenous Schists 
to whom I express my sincere thankfulness, enforces me to think 
that I was mistaken in joining with professor Jeffrey 's opinion 
and repudiated overhasty, without sufficient ground, the results of 
minute and watchful observations which have been obtained by Ber t -
rand and R e n a u l t on the excellent material. 

On my preparations of a siliceous Boghead portions one sees clearly 
the cellular Pila structure in which these bodies are represented unrruin-
pled, as it takes place in the very Boghead and where their cells are 
shown in a more or less natural state. As the cellular walls are strongly 
swollen, and the limits of the cells are vanishing as far as to form 
a continuous coat with port's corresponding to the cavities of the 
cells. It is quite comprehensible why prof. Jeffrey has taken this 
preservation of cellular tissue for the sculptured coats of spores. There 
is good evidence to accept with the French investigators, that these 
cellular bodies were algae. This circumstance, that the cellular Pila 
structure is preserved in the non silificeous portions of Boghead should 
be no hindrance for the acknowledgement of algae in them, as this 
structure even for such frail plants as are the microscopical algae 
might have been preserved, if we remind that the algae got into 
the humic or oilbearing matrix, being an excellent conservatory 
means. 

For the upclearing of the -nature of Boghead we have a good example 
from the actual nature. In the brackish, shallow, over grown with marsh 
and aquatic plants, lake Ala-Kool, which represents the southern 
extremity of the freshwater lake Balkhash, lives the oleaginous alga 
Botryococcus Braunii from the Chloropliyceue in such a superabun-
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dance that probably Sapropol might lie formed from this accumula
tion ou the bottom of the lake. This plankton alga bearing a consi
derable amount of oil ») comes onto the surface of the water. A hydro
gen sulphide fermentation takes place in this mass and its bulk as 
it seems when coming in contact with the air, and drying on the 
shore, is changed from a darkgreen movable, into a yellow brown 
solid elastic, reminding of a rubber mass which can be easily cut 
with a knife. Thin sections show that lhe cellular structure of algae 
are sometimes preserved, the cavities of the cells as their limits are 
vanishing by reason of swelling of the thick walls, are represented 
in the form of roundish pores in the continuous wall quite so as we 

') A mass of algae elaborated by ether renders him a considerable quan
tity of oil tinging the ether into a fair golden colour. After the evaporation 
of the ether there is left a thick reddish yellow mass. The oil is easily dis
covered in the cells of algae by a solution of Sudan III in lactic acid tin
ging the oil into an orange colour. 

Addition made during the printing. 
M r S- L . I v a n o v , whose speciality is the study of vegetable oils, gave 

himself the trouble to analyse the oils of Botryoeoccus Braunii and sapro
pelic crust, and communicates mo the results of his investigation with the 
kind permittance of their publication 

Oil quantity in Botryoeoccus Braunii. . . 3,5°/0 

Number of free fat acids. . . . . . . . . 12 
Ether number 1G 
Saponification number 28 
Iod number 55,4 

A l l this indicates that a great deal of substances dissolving in the ether 
not similar to oil passes into the ethereal extract. 

The Sapropelic crust -when elaborated by ether renders him about 25% 
of its substance. After the evaporation of ether a hard wax like mass is left 
behind which is characterised by the following: 

Acid number 93,5% (i.e.the quan
tity of free acids is a very great one). 

Ether number 46,7 
Saponification number. 140,2 
Iod number , . 31,5 

There is undoubtedly oleinic acid among the fat acids. 

The N quantity in the Sapropelic crust . . 0,4003% 
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see it in the silificied portions of a Boghead and on the preparations 
of a Boghead obtained by making use of Jeff rey 's method. 

I know this example from actual nature out of materials fur nished 
to me from the lake Ala-Kool by M r К. I. Argen tov . In this example 
one alga, common for the plankton of rivers and lakes, accumulated 
in such a bulk that may likely form a bed, gives the picture of a 
similar process of accumulation of the dead plankton consisting of 
but one alga in not deep lakes of the Carboniferous and Permian 
times all the more that Pila and Jhtryococcus Braunii have a stri
king likeness. Thus it bestows the highest probability upon B. R e 
nau l t ' s and Ch. E u g . B e r t r a n d view, who are considering the 
Boghead as an accumulation of algae. 

The difference between the Pila accumulation yielding the Bog
head, and the algal mud of Ala-Kool consisting of dead algae having 
been accumulated on the shore, is the following: Pila is accumulated 
in a water basin containing a great deal of Ішшіс or oilbearing 
substance, but the accumulation of Botryococcus Braunii takes place 
on the shore, this is the cause why in the littoral, elastic mud of 
Ala-Kool the colonies of algae are so immediately associated without 
being separated by the bumic matrix almost existing in each Bog
head. Thus the mud of the Ala-Kool is nothing else but an almost 
exclusive aggregation of algae (there occur in the bulk of Botryococcus 
Braunii the Diatomaceae also some other green algae). 

Unfortunately the question on the nature of changes of the 
accumulation of Botryococcus Braunii and of his transformation into 
elastic Sapropel, is not yet studied and circumstances of this conver
sion are not yet elucidated. As to the conditions of his formation 
Mr A r g e n t o v informs me the same I have elucidated indépendant 
of the communicated data keeping in the laboratory a whole mass 
of living algae in a broad vessel, namely that it is formed in the 
air on the shore of the lake in the dead mass of the algae coming 
ont') the surface and drifted by the wind to the shore. The always 
fresh drifted mass of algae depositing on the shore forms on it a 
sapropelic crust of different thickness representing, as I have already 
said, a product of hydrogen sulphide fermentation in the bulk of algae 
on one hand, and an oxidative process in it, on the other. 

In order to judge of the charakter of the accumulation of Botryo-
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emus Bmunii in the water, if such an accumulation takes place 
indeed, it is necessary to get some mass of dead algae from the 
bottom of the lake at any depth, where ought to be conditions for the 
formation of actual Sapropel. This sapropelic crust, as literary data 
are pointing out '), has drawn the geologists'as well as chemists' atten
tion, but its arising from algae is definitely elucidated only on the 
material furnished by К. I. Argen tov . 

The algal mud of the Ala-Kool has thrown its light on the 
nature of Boghead and shall do so concerning the derivation of 
petroleum, since it will he widely studied from the chemical spand-
poiut. In the Sapropel Ala-Kool we have in this respect an excel
lent object for investigation which does not yield but may even 
surpass the Sapropel of the littoral lagoon of Stettiner Haf (Neu-
warper lake) discovered by H . Potonié. Potoniés idea l) about 
the genesis of petroleum from Sapropels and Sapropelites also is 
confirmed in this case by the character of products obtained by 
the distillation of Sapropelic crusts formed by the accumulation of 
jBotryococcus Braunii. A . N . R i a b i n i n has recently handed me the 
products of such a distillation which he received from Mr. Po te ie -
lujev of Viemyi. The liquid products remind of tar with a slight 
benzine smell and the hard ones — brown vaseline and other lubri
cants. If one reminds, on one hand that Botryococcus Braunii bears 
a considerable amount of oil in its cells, and on the other, that 
E n g l e r has obtained from a mass of oleaginous algae Microcystis 
flos aquae an artifice! petroleum, there is good evidence to believe 
that the bulky mass of Sapropel obtained from the algae Botryococ
cus Braunii might have been under certain though not yet elucida
ted conditions the origin of petroleum. 

It seems to me probably that on the whole the dead algae flou
rishing in the water basins played in the formation of petroleum the 
same rôle if not a greater one, as the cadavers of the perished 
animals. An indirect indication as to the possibility of the last sup
position may be the small quantity of Azof in petroleum, which, as 
it seems to me should be present there in a larger quantity if the 
remains of the animal life in prevalence, but not the vegetative were 

О V. V e h e r . Useful fossils of Turkestan. 1913. (Edition of the Geo
logical Committee, p. 171). Russiui, 



its mother substance. Tim hydrogen sulphide fermentation observed 
in the bulk of the algae speaks for this that the sulphobacteria and 
also other bacteria play a certain rôle in these changes and for the 
elucidation of the processes taking place in the, mass of the oleagi
nous algae, it would be highly desirable to gather a sample of Sap-
ropel in a sterilized vessel for bacteriological investigation. But as 
great as might be the rôle of various bacteria, in these processes it 
is doubtful that only the processes of putrefaction should have for 
result such a product us petroleum. In my opinion, petroleum might 
have been formed when beds of Sapropel and Sapropelic came into 
contact with heated rocks during earth movements. In this respect, 
I believe, most valuable indications could be obtained by boring the 
bottom of the lake Ala-Kool at the place where this algal Sapropel 
is accumulated, if such an accumulation takes place indeed. 

St. Petersburg, February, 1914. 
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х ш . 
Краткій отчетъ объ изелѣдованіяхъ въ 

Кюренъ-дагѣ въ 1913-мъ году. 
А . Н а ц в а г о . 

(Kurzer Iierirlit Ш>гг die gi'olngisHieu Untersuchungen in Küren-Dagh 
im Jahre Von A. Na tzk i j ) . 

Осенью 1913-ro года я сопровождал! въ Звкаспійской 
области проф. H . И . А н д р у с о в а , къ которому былъ прикоман
дировать Геологическимъ Комитетом* на 2 мѣсяца. 

H . И . А н д р у с о в ы м ъ было поручено мнѣ изученіе въ его 
маршрутѣ по Туркмено-Хоросанскимъ горамъ нижнемѣдовыхъ 
отложеній, развитых* въ мощной антиклинали хр. Кюренъ-
дагъ близъ ст. Казандживъ Закаспійской ж. д. 

Настоящая статья въ самых* общих* чертах* резюми
рует* данныя этой поѣздки въ связи с* предварительной об
работкой собранных* матеріаловъ, къ которымъ присоединены, 
также нижвемѣловыя коллекціи весенней поѣздки H . И . А н -
д р у с о в а въ Копетъ-дагъ. 

Въ виду предварительнаго характера этой статьи я не де
лаю сводки литературы, относящейся къ предмету изслѣдо-
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ваній, тѣмъ болѣе что въ отношевіи, собственно, Кюренъ-
дага она почти исчерпывается работой К. И. Богдановича 

Хребетъ Кюренъ-дагъ, возвышающіися противъ ст. Ка-
занджикъ, представляет* мощную нижнемѣловую антикли
наль, вытянувшуюся съ востока на западъ, гдѣ она вдругъ 
мѣняетъ свое направленіе и продолжается къ югу, замыкаясь 
близъ источников* Обоя амфитеатром* бѣлаго мѣла. 

Высота Кюренъ дага по двухверстной картѣ Турке-
станскаго Военно-топографическаго Огдѣла достигает* до 
388 саж., и съ сѣвера онъ обрывается крутыми ступенями, 
доступными для пересѣченія хребта только въ отдѣльныхъ 
пунктах*. Съ запада антиклиналь замыкают* пласты альба, 
с* востока она болѣе открыта, а за поворотом* къ югу ее 
ограничивают* изоклинальные гребни бѣлаго мѣла. 

Къ югу и востоку отъ Кюрен*-дага слѣдуетъ обширная 
горная область третичныхъ отложеній, съ сѣвернаго-же склона 
его послѣднія сохранились только въ видѣ отдѣльныхъ остров
ков* акчагыла, выступающаго изъ-подъ наносовъ щебня близъ 
источн. Казанджикъ и немного восточнѣе Ижири. 

При ближайшем* ознакомленіи съ тектоникой Кюренъ-
дага она оказывается болѣе сложной. 

Ступенчатый обрыв* сѣвернаго склона хребта представ
ляет* обширный гребень, ограничивающей съ юга и юго-за-
лада три вполнѣ ясно образованных* ассиметричныхъ складки. 

Первая изъ них* нѣсколько западнѣе кол. Казанджикъ, 
средняя между Казанджикомъ и Ижири и восточная противъ 
Ижири. Ассиметрія наиболѣе обнаруживается въ центральной 
складкѣ, гдѣ пласты съ сѣвера и сѣверо-востока стоят* очень 
круто, частью на головах*, тогда какъ с* юга, юго-запада 
иаденіе ихъ болѣе пологое. 

*) Къ Геологііг Средней Азіи. Пет. 1889. 
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Въ западной складке, впрочемъ, наблюдается обратное. 
Здѣсь около источника Вурунъ-су пласты альба стоятъ 

на головахъ, между тѣмъ какъ около* кол. Казанджикъ па
дете ихъ достигаетъ только нѣсколькихъ градусовъ. Прости
рание этихъ складокъ 0 - W съ большимъ пли меньшимъ укло-
неніемъ къ S W . Центральная антиклиналь противъ Казанд-
жика не обнаруживаетъ правильнаго свода, но образуете 
синклинальный изгибъ спинной части, что наблюдается такъ 
же въ концѣ западной складки по пути отъ Казанджика къ 
Чаиръ-су близъ перевала черезъ Кюренъ-дагъ. 

Крутой сѣверный склонъ Кюренъ-дага изрыли многочи
сленные отвѣсвые. овраги, глубоко внѣдрившіеся въ него въ 
поперечномъ и продольномъ направленіи. 

Тектоника хребта регулируете ихъ сложное паправленіе. 
На своды обѣихъ восточиыхъ складокъ, отъ гребня кряжа 

отходятъ ступенчатая перемычки, которыя являются водораз
дельными линіями трехъ гидрографическихъ системъ дренирую-
щихъ Кюренъ-дагъ овраговъ. -

Выносы ихъ соединяются въ короткой, замкнутой съ юга, 
поперечной долинѣ и въ сѣдловинахъ между указанными 
складками паходятъ себѣ выходъ въ степь, образуя мощные 
конусы щебня, обусловливающее покатый и нѣсколько холми
стый переходъ отъ кряжа къ сѣверу. 

Въ южномъ продолжевіи Кюренъ-дага получаютъ преобла-
даніе продольныя изоклинальный долины. На западѣ со стороны 
степи прекрасно выражена послѣтретичная терраса, съ се
вера сохранившаяся только небольшими лоскутами въ отдѣль-
ныхъ пунктахъ около источи. Казанджикъ и нѣекольво за
паднее Ижири. 

Какъ уже указано, хребетъ Кюренъ-дагъ противъ Ка
занджика образуется нижнимъ мѣломъ. 

За поворотомъ къ югу пласты уходятъ подъ болѣе высо-



— 612 — 

кіе горизонты сеноыана и бѣлаго мѣла, а къ югу и къ во
стоку отъ Кюренъ-дага слѣдуетъ горная область третичныхъ 
образована. 

Переходимъ къ выясненію последовательности нижнемѣ-
ловыхъ напластовавій Кюренъ-дага. 

Въ ядрѣ его центральной складки противъ ст. Казанджикъ, 
близъ горько-соленаго источника Уартанъ и восточнѣе его въ 
основаніи нижняго ыѣла наблюдаются, слѣдуя снизу вверхъ: 

1. Сѣрые, синевато-сѣрые мергели, раскалывающіеся на 
остроугольные обломки съ Area sp. etc. 

2. Песчанистый известнякь съ крупными Ostrea (JExogyra) 
cf. Gouloni D 'Orb. , Pecten и др. двустворчатыми. 

3. Сѣрые, синевато-сѣрые доломито-подобные, песчанистые 
известняки, въ нижней части содержащіе только рѣдкія ядра 
двустворчатыхъ, а вверху слой съ очень плохими, но много
численными ежами. Поверхность этого слоя мѣстами сплошь 
покрыта ихъ сильно обмытыми изъѣденными ядрами. 

4. Небольшая перемежаемость рыхлыхъ сланцеватыхъ 
глинъ и песчаниковъ, мѣстами переполненныхъ мелкими 
Mhynclwnella и Terehratula, а выше содержащихъ рѣдкихъ 
Іапораеа sp., Pinna sp. и др. двустворчатыхъ. 

4а. Рыхлый сланцеватый песчаникъ, зеленовато-сѣрый 
безъ фауны. 

5. Желтый, желтовато-сѣрый песчаникъ, часто мергелистый 
съ двустворчатыми и ежами. 

5а. Рыхлый сланцеватый песчаникъ, въ верхней части 
плотный, съ ржавою поверхностью. 

6. Желтовато-сѣрый песчаникъ съ массою Âkctryonia, sp., 
Ostrea (Exogyra) sp. и очень рѣдкими и плохими другими 
окаменѣлостями. Эти же алектріоніевые песчаники образуютъ 
плоскоспинную, небольшую антиклиналь, восточнѣе, противъ 
источн. Ижири. 



Иамѣревіе простиранія въ толщѣ пластовъ № 0 дало N 
7 5 ° — 8 5 ° О , падеиіе очень крутое до вертикальнаго къ N — N W . 

Простираніе въ СВИГБ пластовъ № 3 было N 105° О съ 
паденіеиъ около 10° къ N W . Измѣненія простиранія проис
ходят* оттого, что разрѣзъ былъ сдѣланъ близъ западпаго 
конца складки. 

Слѣдуя выше, нѣсколько восточнѣе предыдущего разрѣза, 
находимъ: 

7. Очень мощную толщу рыхлыхъ сѣрыхъ и аеяеновато-
сѣрыхъ песчаниковъ, перемежающихся съ пластами болѣе 
плотныхъ песчаников* и известняков*, которые сообщают* 
своеобразный ступенчатый ландшафт* сѣверному склону К ю -
ренъ-дага. Только въ верхней части этой толщи найдены ока
менелости. 

Известковисто-сѣрый песчаник* содержит* многочисленный, 
но очень плохой сохранности, Рета sp., Packn sp., Ostrea sp,, 
Asturte cf. (jUjuntaa D e s h . (in Sem.) . 

Совершенно тождественный песчаник*, переходящій въ 
песчанистый известняк*, былъ встрѣченъ въ соответствующей 
толщѣ также аападнѣе, по пути къ Чаиръ-су, близъ пере
вала черезъ Кюренъ-дагъ. 

Ыѣсколько выше следуютъ отвесные обрывы более плот
ныхъ серых*, зеленовато-серыхъ песчаииковъ, образующих* 
одииъ изъ наиболее резко выраженных* уступов* Кюренъ-
дагскаго гребня. 

Противъ ст. Казанджикъ этотъ уступ* почти недосту
пен*, но въ ущельях* эападной складки бливъ источников* 
Бурунъ-су на различных* горизонтах* его нанластованій 
найдена фауна, позволяющая не сомневаться въ его принад
лежности к* апту. 

Свита пластовъ ниже этого уступа, повидимому, цели
ком* относится къ неокому. 

ИІШ. Геол. Кон., 1914 г., т. ХХХШ, Ж 5. 33 
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Въ нижней части апта были найдены только мелкія дву

створчатая: 

Thetyronia sp., AvicuU sp., Gervilia sp., обломки Ostrea 

(Exogyra) sp. и белемниты, но выше въ слоѣ 

9. зеленовато-сѣраго песчаника, съ ржавою поверхностью 
конкреціонированныхъ неправильныхъ участковъ, были соб
раны аммониты, Parahoplites Grossouvrei S i n z . , которые на 
Мангышлаке находятся въ парагоплитовой зонѣ верхняго 
апта съ Parahoplites multicostatus S i n z . , P. Mélchioris A n t l i . , 
P . Schmidti J a c . ( in S i n z . ) etc. 

Нѣсколько ближе къ Бурунъ-су, а также противъ Ижири, 
въ верхней части аптскаго уступа выступа выступает* 

10. сѣрый и синевато - сѣрый, песчаный известнякъ съ 
многочисленными двустворчатыми, PJiynchonella sp. и ред
кими Acanthoplites sp. 

Противъ Ижири слой этотъ сменяется 
11 . Зеленовато-серымъ плотнымъ песчаникомъ съ много

численными черными желвачками фосфоритовъ и скудной, съ 
болыпимъ трудомъ выбиваемой изъ слоя фауной: 

Âcanthoplites sp. изъ группы multispinatus A n t h . (S inz) , 
Acanthoplites sp., Parahoplites aff. multicostatus S i n z . , Bél&m-
nites sp. 

Выше песчаники апта сменяются мощной глинистой тол
щей, въ которой удобно различать три части: нижнюю, 

12. темныя сланцевый глины съ мергелистыми конкре-
ціями, иногда (противъ Ижири) темный, синевато-черный мер
гель съ плотными конкреціями. 

Въ нихъ, на перевале по пути къ Чаиръ-су Н . И . 
А н д р у с о в ы м ъ былъ найденъ первый Acanthoplites sp. 

Выше следуютъ: 

13. Темныя зеленовато-серыя песчаныя глины, перемежаю-



щіяся съ плотными известковистыми песчаниками и въ верх
ней части содержащая: 

a) слой песчаника съ AcanthqplUes Uhligi A u th. , Âcanth. 
группы Nolani Senn , и äff. Miïïetianm d 'Orb ; 

b) слой песчанистаго мергеля или сѣраго песчаника съ 
рѣдвими АисеШпа caucasica v. B u c h . ; 

c) слой песчанистаго мергеля съ массою АисеШпа caucasica 
v. B r i c h . Neohïbolites sp. 

Верхнюю часть глинистой толщи какъ близъ Бурунъ-су, 
такъ и противъ Ижири образуют* 

14. темныя сланцевыя глины, въ нижней части содер-
жащія мелкія желтыя, охристая конкреціи бураго желѣзняка, 
нерѣдко заключающія неболыпіе обломки аммонитовъ Ho
plites (LeymerieUa) tardefurcatus L e y m. (d'Orb.), cf. renculensis 
J a c , regularis B r u g . (et var. i n J a c ) . DoumUèkeras mammil-

laris S c h l o t . , Lytoceras (Gamlryicerus) sp., Desmoeeras sp., 

L'rioceraa «p. etc. 

Свитой пластовъ 14 начинается нижній альбъ. 
Цитированные здѣсь аммониты опредѣляютъ стратигра

фическое положеніе ихъ вполнѣ опредѣленно. 
Нижележащія глины, сл. 12 и 13, слѣдуетъ считать СО

ОТВЕТСТВУЮЩИМИ , такъ называемому, кланзайскому горизонту 
верхняго апта въ Западной Европѣ. 

Горизонтъ этот* былъ устайовленъ первоначально Ж а к о -
бомъ ') въ Ю ж н . Франціи и разсматривался автором*, какъ 
промежуточный между аптомъ и альбомъ 

Позднѣе 2 ) онъ былъ отнесенъ Ж а к о б о м ъ къ нижнему 

') 1905. Ch. J a c o b . Étude sur les Ammonites et sur l'horizon stratigr. 
du gisement de Clansayes. B . S. С F . 4 sér. t. V . 1905. 

190(>. J a c o b et ï ob l e r . Étude stratigr.et paléont. du G ault de la vallée 
de la Engelberg. Mém. de la Soc. paléont. Suisse vol. X X X I I I , Genève. 

-) 1907. C h . J acob . Études paléontol. et stratigraph. sur la partie moyenne 
ites Terrains Crétacés. Grenoble. 

33* 



адьбу на основаніи генетическаго сродства аммонитовой фауны 
его съ фауаой нижняго альба. 

У Киліана 1 ) и у Столлея 2 ) (Сѣверо-Германскій гольтъ) 
кланзай разсматриваетея тоже, какъ нижній альбъ. 

Но въ расчлененіи французскаго нижняго мѣла у Х о г а 3 ) 
этотъ горизонта относится къ верхнему апту, хотя послѣдній 
основывается на работахъ Киліана, Ж а к о б а и Гроссувра. . 

Для Закаспійскаго мѣла у меня больше основаній при
держиваться послѣдняго взгляда и не выдѣлять кланзай изъ апта. 

На Мангышлакѣ % гдѣ бдизъ кл. Дощанъ въ немъ заклю
чаются почти всѣ формы акантоплитовъ, описанныхъ въ не
давнее время проф. И . Ф. Синцовымъ 5 ) изъ коллекцій то
пографа Насибянца, фауна этого горизонта отличается очень 
своеобразными чертами, но во всякомъ случаѣ стоитъ ближе 
въ родствѣ съ нижележащей фауной апта, чѣмъ альба. 

Въ альбѣ Мангышлака, въ сущности, только родъ Son-
neratia связанъ генетически съ Âcanihqplites, но онъ полу
чает* развитіе уже выше аммонитовъ группы tardefurcatus-
Leym. 

Зона съ Hoplites (Leymeriella) tardefurcatus Leym. пред-
ставляетъ болѣе отчетливую границу между аптомъ и альбомъ 
и по другимъ основаніямъ. 

На Мангышлакѣ выше появляются гладкія формы Des-
moceras, а въ Кюренъ-дагѣ такъ же Lytoceras. 

*) 1907. Lethaea geognostica. II p. Das Mesozoicum. 3. В . Kreide. 
2 J 1911. S t o l l e y . Die Belemniten desnorddeut. unteren Kreide. Geol. und', 

pal. Abband. N . F . В. X . Heft. 3. 
8) 1912 Haug . Traité de Géologie. II. Période crétacé. 
*) 1912. A . Нацк ій і Замѣтка о фауыѣ нпжнемѣловыхъ септаріевыхъ 

гаінъ Мангышлака. Изв. Иып. Акад. Наукъ. 
1912. A . НацкіГі . Замѣтка о вопѣ съ Hopl, (ЬеутегіеІЫ tardefurcatus-

Leym. на Мангышлаісѣ. Ежегодн. по Геол. п Мішер. Poccùr т. X I V в. 9. 
5) 1908. S i n z o w Untersuchung einiger Ammonitiden aus dem unterem 

Gault Mangyschlaks und Kaukasus. Зап. Имп Мин. Общ. т.. 45,. в. 2, 



Ихъ появленіе существенно измъняетъ общій облик* аммо-
нитовой фауны, представленной в* аптѣ исключительно ребри
стыми формами. 

Можно отмѣтить еще развитіе въ обоихъ пунктах* За-
каспійской области, выше акантоплитовой толщи кланзая, на-
стоящихъ aj целлиновыхъ банокъ, переполненныхъ немногими 
видами. 

Нѣкоторыя изъ этихъ ауцеллинъ (Âucellina caucasica 
v. B u c l i . , aptknsis d 'Orb.) въ окрестностяхъ Еаратау нахо
дятся и ниже съ Pitrahoplites multicostatus S i n z . Schmictti 
J a c . (in S i n z ) . 

Онѣ извѣстны тамъ въ Суллу-капахъ и против* г. А й -
ракты близ* Когозъ-булака, на Кюренъ-дагѣ—близ* источ
ника Бурун*-су. Этому развитію ауцеллинъ въ апгЬ удобно 
было бы противопоставить въ альбѣ ипоцерамусовъ, которые 
выше встрѣчаются иногда въ исключительномъ количествѣ. 

Въ сл. 14 Кюренъ-дагекаго разрѣза найдены аммониты, 
главнымъ образом*, относящіеся къ группѣ Лорі. {Leymeriella) 
rcgularis B r u g . Нахожденіе этой формы интересно тѣмъ болѣе, 
что у С т о л л е я ] ) она фигурируете, какъ руководящая форма 
нижняго альба, и была извѣстна пока только въ Западной Евроаѣ. 

С т о л л е й отличаетъ зону съ -H. reyularis отъ зоны съ 
H. tardefurcatus, но въ Закаспійской области слѣдует* при
знать подобное расчлененіе невозможным*. 

Н . И . А н д р у с о в ы м ъ въ весеянюю поѣздку въ Копетъ-
даг* были тоже найдены нѣсколько экземпляровъ Лорі. (Leyme
riella) tardefurcatus Z e y m . et var., близ* Ата-дурды и Наарли. 

Выше толщи глинъ 14 слѣдуютъ снова зеленовато-сѣрые, 
сѣрые песчаники, б. ч. плотные, рыхлые или слоистые, иногда 
конкреціонированные. 

1) 1911. Geol. und раіаемн. Abhandl. Neue Folge Bd. X . Heft 3. 
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Sch. mit. Aucellina grypheoides 
Sow. 

11. Сл. съ Hoplites splendcns Sow. 
Sell. mit. Hoplites splendens Sow. 

10. Сл. ci. Hoplites denintus Sow. 
Lehici Sow. 

Sch. mit. Hoplites dentatusSow. 
Lehici Sow. 

9. Сл. съ Desmoceras Cleon d 'Orb. 
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Sch. mit. Desmoceras Cleon d'Orb. 
und Inoceramus Salomoni d'O r b. 
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7. Сл. съ Aucellina caucasica 
v. B u c h . 

Sch. mit. Aucellina caucasica 
v. B u c h . 
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lani Seun. 

Sch. mit Acaiithoplites Uhligi 
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4. Сл. о.ъ Ferna, sp Exogyra sp., 
Pectcn sp., Trigonia sp., Asiatic 
cf. цідопіси Des l i -

Sch. mît. .Репга sp., Exogyra sp., 
Pccten sp., Trigonia sp., ЛЫаг/е 
cf. giganiea D c s h . 

3. Сл. сл. Alcctryonia sp., Exogyra 
sp. 

Sch. mit. Alcctryonia sp., Exogyra 
sp. 

2. Сл. съ Jihynchonella sp., Yîpre-
bratula sp. 

Sch. mit. IthynchoneUa sp. Y'erc-
&га<и£а sp. 

1. Сл. съ Exogyra cf. Couloni d'Ü r b. 
Sch. mit. Exogyra cf. Couloni 

d'Orb. 

Сл. съ Hcleroceras Giraudi К i l . . 
Ancyloceras sp. etc. 

Sch. mit. 7/ete-occras Giraudi К i l . , 
Ancyloceras sp. etc. 

Таблица вертикальпаго распредѣлепія пижне-мѣловой фауны въ Кюрепъ-дагѣ и Копетъ-дагѣ 
по изслѣдованіямъ въ 1913 году. 

Tabelle der vertikalen Verteilung der unteren Kreidefauna des Küren-dagh und Kopet-dagh nach don Unter
suchungen im Jahre 1913. 
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Въ послѣдвемъ случае пебо.чыпія овальиыя копкреціи, 
иврѣдка, въ нѣкоторыхъ слояхъ достигающія крупныхъ раз-
мѣровъ, бываютъ переполнены, болѣе или менѣе, однообраз
ною фауной иноцераыусовъ и аммонитовъ. 

На поиски такихъ конкрецій, обыкновенно, приходится 
затратить много труда, такъ какъ не всѣ конкреціи содер
жать окаменѣлости. 

Слѣдуя вверхъ но этой толщѣ песчаниковъ можно отли
чать здѣсь последовательно слѣдующіе горизонты съ фауной. 

15. Сл. съ Desmoceras Clean d 'Orb . (in S i n z ) , Eamites sp., 
Inoceramus Salomoni d ' O r b . , Inoceramus sp., Pleurotomaria sp. 

16. Сл. съ Ilopi. dentutim Sow. Deluci B r o n g . , Benettiae, 
Neohibolitei> minimum Z j s t . , Inoceramus concentrions etc. 

17. Сл . съ Hayl. splendens S o w . , и Neohibolites sp., ко
торые близъ Бурунъ-су и Чаиръ-су не были встречены „ in 
s i tu" , но присутствіе котораго вместе съ многочисленными 
белемнитами обнаруживается въ послетретичной террасе, въ 
вымытыхъ изъ пласта многочисленяыхъ валунахъ. 

Въ коллекціяхъ H . И . А н д р у с о в а Hoplites splendens имеется 
изъ Курбаки. К. И . Богдановичемъ ') этотъ горизонтъ опи-
санъ на южпомъ склоне хребта Эллидагъ, между Чандыремъ 
и Атрекомъ. 

Песчаники альба сменяются темными сланцевыми глинами, 
перемежающимися съ более или менее мощными толщами плот-
ныхъ и рыхлыхъ песчаниковъ. 

Сеномапскій возрастъ этой свиты пластовъ установленъ 
нахожденіемъ довольно обильной, хотя однообразной, фауны 
і-.ъ песчанике близъ источника Дерле - мезекъ, заключающей 
Acanthoceras Mantelli Sow. , Schloenbachia varians Sow., Hop
lites sp. изъ группы Fittoni, Barroisia sp., Inoceramus sp. 

') 1889 К. И. Богданов н чъ. Къ гео.югіп Средней Азііі стр. 35. 
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Пласты этой свиты уходят* къ Обою подъ вышележащіе и 
образуют* почти на всемъ протяженіи плоско-спинную складку, 
простирающуюся къ югу за поворотом* Казавджиксваго Кгоренъ-
дага. Къ юго-западу отъ Обоя поднимается новая громадная 
антиклиналь нижняго мѣла, вершина которой тоже носитъ 
названіе Кюренъ-дага. 

Антиклиналь эта еще не изучена и пока здѣсь можно отмѣ-
тить только большое богатство песчаниковъ средняго альба аммо
нитами Hoplites dentatus Sow. , переполняющими вмѣстѣ съ не
многими близкими видами цѣсколько слоев* зеленовато-сѣрыхъ 
рыхлых* и плотяыхъ песчаниковъ, перемежающихся съ с ѣ -
рыми песчанистыми извествяками. 

Выше песчаниковъ развивается значительная толща чер
ных* и синевато-черныхъ мергелей, въ нижней части переме
жающихся съ сѣрыми известняками, заключающими, по оаре-
дѣленію Д . Н . С о к о л о в а , много ЛисеНіпп grypliaeoides S o w . 
и рѣже A. Krmnopdlshii Sole. 

Формы эти указывают* на враконскій ярус* верхняго 
альба или зону съ Mortoniceras inflatus Sow., которая у 
Х о г а относится уже къ нижнему горизонту сеномана. Слои 
съ Mortoniceras m flatus Sow. и SchloenbacMa varicosa d ' O r b . 
H . И . А н д р у с о в ы м ъ были найдены близ* Камышловъ еще 
въ весеннюю поѣздку въ Копетъ-дагъ. 

Какъ указывалось выше, еѣверпый склонъ Кюренъ-дага 
окаймляютъ со стороны степи мощные конусы щебня, обра
зованная отъ его разрушенія. 

В * нѣкоторыхъ пупктахъ, какъ напр. близ* источниковъ 
Казанджикъ и нѣсколько западнѣе Ижири, изъ-подъ покрова 
этого щебня выступаютъ верхнетретичныя отложенія, ОТНОСЯ
ЩАЯСЯ къ акчагылу. Акчагылъ представленъ песчано-глинистыми 
отложеніями съ характервымъ розовымъ делювіемъ на поверх
ности разрѣзов*. 
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Близъ Ижири онъ содержите слой равушечнаго известняка 

сплошь переполненнаго Cardium'&m и является значительно 

дислоцированнымъ, несогласно налегая на крутопадающіе здѣсь. 

пласты неокома. 

RÉSUMÉ. In vorliogeiMUa- Arbeit luit der Verfasser einige Resul
tate über die im Jahre 1013 vorgenommenen Untersuchungen der 
unteren Kreideablagerungen im Transkaspischen Gebiet kurz ziisam-
mengefasst. 

Die untersuchten Kollektionen sind teils von Professor H . J . A n -
dvussow in Kopet-Dagh, während seiner Reise im Frühling dieses 
Jahres gesammelt worden, und teils von A. D. N a t z k i j in Kuren-
Dagh, gegenüber der Station Kasanaschik, zur Zeit seiner herbstlichen 
Abkommandierung durch das Geologische Comité. 

In Küren-Dagh wurde ein beinah vollständiger Durchschnitt der 
unteren Kreide festgestellt, angefangen von den unteren Neokom-
schichten mit zahlreichen, aber schlecht erhaltenen Mollusken und 
Bracliiopoden. 

Aptien und Albien (Gault) sind ziemlich reich an Ammouiten, 
l'arahoplites, Acanflwplites, Leymeriäla, Hoplites u. s. w., und ent
halten viele mit den Mangyschlak- und westeuropäischen Arten gemein
same Formen. 

Dem russischen Text ist vom Verfasser eine Tabelle über die ver
tikale Verbreitung dieser Fauna beigelegt worden. 

Bei einem Vergleich mit der mangyschlakschen unteren Kreide 
muss das Auftauchen von Lytoceras und Phylhceras im unteren Albien 
des Kopet-Dagh und Küren-Dagh erwähnt werden, welche jedoch.nicht 
zahlreich sind. 

Am wesentlichsten erscheint die vom Verfasser gefundene ziem
lich zahlreiche Fauna im Horizont mit Hoplites (LeymerieUa) taräe-
f'urcatus L e y m und regularis Brug . , unter welchem sich Clansayes-
Schicliten mit Acanfhopliks und Aucellen ausbreiten. Die letzteren 
bilden stellenweise, wie in Mangyschlak, ganze Bänke. 
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lu petrographischer Hinsicht ist (.1er Durchschnitt Küren-Dagh 
sein- einförmig. 

Das Albion (Grault) Kopet-Dagh wird von einer sehr mächtigen 
Scliichtfolge, bestehend aus conomanen Sandsteinen mit charakteristi
schen Formen SeMoeubaehm variant Sow., Acanflioceras Mantelli Sow. 
etc., bedeckt. 



Т а 6 п . X V . 

Изв. Геол. Ком. , 1914 г., т . . Х Х Х Ш , № 5 . 

С ѣ в е р н ы й е к л о н ъ К ю р е н ъ - д а г а п р о т и а ъ К а з а н д ж и к а , 
Разрѣзъ п о г р а н н ч н ы х ъ г о р и з о н т о в - ь нѳокома н е п т а . 



Т а б п . 

Изоклинальная д о л и н а в> К ю р е н ъ - д а г ѣ м е ж д у К и з ы л ъ - ч е ш м е и Ч а и р ъ - е у . 

Изв. Геол. Ком. , 1914 г., т. Х Х Х П І , № 5. 



x i r . 
Срѳднѳюрекія глины по р. Кубани. 

А. Затіюршщкій. 

(Mesojurassisehe Tone im Tale des Kuban Von. A . Z a t w o r n i t z k y ) . 

Сѣверокавказскій доггеръ до посдѣдняго времени изучался 
главным* образом* въ Дагестанѣ и отчасти въ Центральном* 
Кавказѣ *). Дагестан* дал* Р е н ц у особенно богатую фауну 
цефалоподъ, позволяющую установить для Кавказа большинство 
зон* европейскаго доггера. Тѣ же мѣста, которых* касается 
настоящая работа, были посѣщены только А б и х о м ъ в * 1 8 7 3 г . ; 
он* интересовался возрастом* разрабатываемыхъ здѣсь юрскихъ 
углей и далъ краткій списокъ мальмскихъ окамевѣлостей. О б * 
этой же части долины Кубани упоминает* въ двух* словах* 
М у ш к е т о в ъ , проѣзжавшій мимо въ 1895 году 2 ) . Другихъ 
данныхъ о юрѣ эгихъ мѣстъ въ научной литературѣ нѣтъ,. 
какъ нѣтъ вовсе данныхъ о юрскихъ отложеніяхъ къ сѣверо-
западу отъ Кубани въ долинах* Б . и М . Зеленчуков*. Между 

1) Работы Богдановича , A b i c h , B e n z , F o u r n i e r , F a v r e , T r a u t -
s c h o l d (см. СПИСОКЪ литературы). 

s) „Ледниковая область ТеОера,ы и ЧхалтьгѴТр. Геол. Ком., X I V . 
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тѣмъ доггеръ въ этихъ мѣстахъ развитъ очень сильно—только 
верхняя глинистая толща его имѣетъ мощность болѣе 500 ме-
тровъ. Мое особенное вниманіе привлекла впервые встре
ченная на Кавказѣ и хорошо выраженная здѣсь зона Сот. 
mbfurcatum, содержащая болѣе 15 аммовитовыхъ формъ. Эта 
фауна обработана мною паиболѣе подробно, насколько позво
ляла сохранность матеріала. 

Приношу глубокую благодарность за содѣйствіе О-ву Испы
тателей Природы при И м п е р а т о р с к о м ъ Харьковскомъ Уни
верситете, на средства котораго были въ значительной сте
пени произведены работы въ поле. Закончив* палеонтологи
ческую обработку матеріала въ палеонтологическом* кабинете 
Горнаго Института (СПБ. ) , приношу благодарность проф. Н . Н . 
Я к о в л е в у и Б. Б . Р е б и н д е р у , а также лицам*, разрешив
шим* осмотреть интересовавшія меня коллекціи доггера: К. И . 
Богдановичу , А . А . Б о р и с я к у , П . В . В и т т е н б у р г у , 
проф. А . П . П а в л о в у , М . М . П р и г о р о д с к о м у и Д . П . 
С т р е м о у х о в у . 

Оішсаніе разрѣзовъ. 
г. 

Въ полуверсте за верхним* концом* станицы Красногор
ской (расположенной против* 30-й версты Военно-Сухумскаго 
шоссе по левому берегу Кубани) дорогу изъ этой станицы 
въ Кардопикскую пересекает* маленькая балочка, идущая въ 
р. Кубань. Начиная отъ реки и поднимаясь выше через* до
рогу, имеем* снизу вверх* слѣдующій разрез* 1 ) : 

а. Светлосерый мелкозернистый песчаник* съ глинистыми 

Ь Воѣ толщи осадочных* породъ въ изслѣдоваииомъ райоиѣ пласту
ются согласно, ішѣя общее паденіе иримѣрно на N N O около 5—7°; лишь 
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и углистымъ (около 20 ст.) прослойками, переходящій неза
метно въ слюдистый сланцеватый, a затѣмъ въ крупнозернистый 
(зерна дымчатаго кварца до горошины величиной)—снаружи 
сильно вывѣтрѣлый, въ свѣжемъ изломѣ плотный, буроватый, 
известковистый. Песчаникъ образует* отвѣсныя скалы по бе
регу; общая мощность здѣсь до 50 метровъ. Окаменѣлостей 
въ самомъ песчаникѣ не найдено, но по границѣ его съ выше
лежащими глинами въ железистых* конкреціяхъ встречены 
(только въ этомъ разрѣзѣ) неопредѣлимыя вслѣдствіе плохой 
сохранности, ядра пелециподъ (2—3 вида). 

1). Сѣрыя сланцеватая, кое-гдѣ песчанистая, глины со мно
гими тонкими (0 ,2—0,5 метра) тёмнокрасными железисто-
мергелистыми прослойками; въ прослойках* в* одном* месте 
(над* песчаниками 5—7 метров*) масса аммонитов*—цель
ных* и обломков*, часто вместе съ кусочками обугленнаго 
дерева: 

Gosmocmis mbfurcutum Z i e t . (typus) 
„ „ var. MisidcataQuerist. 
„ „ „ serpens п. var. 
„ „ „ acre var. 

Gosmocerus sp. 
Cosmoceras sp. aff. haculatum Quens t . 
Gosmoceras haculatum Quens t . 
Steplianoceras (Gocloceras?) sp. 
Reineclceia (?) humiUs n. sp. 
Perisphinctes Martinsi d ' O r b . 
PerispMnctes asinus u. sp. 
Perisphinctes sp. 
Zytoceras polyhelictum B ö c k h . 

кое-гдѣ замѣтіш небольшія діѣстныя уклоненія; напр., какъ раз* у верваго 
разрѣаа иесчашікъ „а" надаетъ, видимо, на S W под* умом* 3—4°; не ясно, 
слѣдуютъ ли этому к выщележащіе пласты. 



— 528 -

Fhylloccras suboUusum K u d . 

l'hyïïoceras изъ группы uUramontanum. 
I'hylloeeras sp. 

Глипъ 3 5 — 4 0 метровъ. 
с. Песчаникъ сѣрый, вывѣтрѣлый, слоистый, б. ч. сильно 

глинистый; въ части прослоекъ состоитъ изъ бѣлыхъ зерепъ 
кварца съ гречневое зерно величиной, связанныхъ бурымъ 
желѣзисто-известковистымъ цементомъ; въ другой части мелко
зернистый глинистый болѣе рыхлый; въ песчаникѣ такія же 
желѣзистыя прослойки, какъ и въ описанныхъ выше глинахъ 
и въ нихъ кое-гдѣ массами Terebratuîa sp. и ffliynchonélla sp. 
и кромѣ того аммониты: 

Cosmoceras subfurcatum Z i e t . 
Gosmoceras baculatum Quens t . 
Sphaeroceras Broyniarti Sow. 
BeînecJceia (?) liumïlis n . sp. 

Phylloceras изъ группы uUramontanum. 

Песчаниковъ до 30 метровъ, а выше идетъ глинистый 
склонъ холма, покрытый траЕой. 

II. 

Уходя дальше по Кардоникской дорогѣ, переходимъ вторую 
балочку, и въ верстахъ въ 2-хъ съ половиною отъ Красногор
ской, начиная отъ Кубани, вдоль 3-й балочки и къ подножію 
г. Джангуры на протяженіи около 2 хъ верстъ изслѣдуемъ 
второй разрѣзъ въ направленіи (какъ и первый) 0 — W . 

а. По балочкѣ отъ рѣки — скалы тѣхъ же песчаниковъ, 
что и въ первомъ разрѣзѣ, съ увеличившейся метровъ до 60 
нижнею частью ихъ толщи, т. е. частью глинистой; слю-
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дистые и верхніе крупнозернистые остаются безъ изігвненія 
метровъ 30. 

Дорога (идущая все время по граиицѣ песчаной и гли
нистой толщи). 

1). Пересѣкая дорогу, вдоль очень пологаго русла ручья 
проходимъ къ W версты 1 Ѵз, поднимаясь надъ уровнемъ пес
чаниковъ на 80 метровъ; лишь кое-гдѣ по водомоинамъ вы-
ступаютъ сѣрыя сланцеватый глины. 

c. Затѣмъ сѣрыя сланцеватыя глины съ желѣзистыми буро-
красными прослойками (желѣзо вездѣ отчасти въ видѣ лимо
нита, отчасти FeCO;t) образуютъ крутыя обнаженія (по мест
ному „осовы") высотой до 100 метровъ. У самаго основанія 
ихъ въ желѣзистыхъ прослойкахъ ветрѣчены б. ч. тѣ же аммо
ниты, что и въ самомъ низу глинъ перваго разрѣза: 

Cosmoceras subfurcatum Z i e t . 
Cosmoccras baculatum Q u e n s t . 
Stephanoceras (?) sp. 
PerisjoMnctes sp. 
Haploceras sp. 
Phylhceras изъ группы uUramontaniim 
Phylhceras subobtustim K u d . 
Lytoceras polylielktum B ö c k h . 
и масса Posidonomya ВгісЫ R o e m . (Quens ted t , 

Jura , T . 67 f. 27 подъ именемъ P. ornati). 

Выше (метровъ 1 0 — 1 5 ) начинаютъ попадаться и идутъ до 
верха обнаженія обломки белемнитовъ и Parlcinsonia типа 
Parkinsoni d ' O r b . 

d. Выше глинъ идетъ заросшій травой холмистый склонъ 
г. Джангуры. Лишь у самаго верха глинъ „ с " замѣтно 8—10 ме
тровъ желтыхъ вязкихъ глинъ съ гипсомъ, больше нигдѣ не 
встрѣченныхъ. 

Hau. Геол. Ком., 1014 г., т. ХХХШ, * 5. 34 



III. 

Проходя по дорогѣ на ст. Кардоникскую еще дальше, 
ветрѣчаемъ пересѣкающую ее 4-ю балочку, состоящую изъ 
2 вѣтвей. Отъ Красногорской это будетъ верстахъ въ 5 — G. 
Вдоль первой вѣтви этой балочки разрѣзъ на W до вершины 
г. Джангуры будетъ слѣдующій: 

a. Верхъ песчанистой толщи, состоящій, какъ обычно, 
изъ довольно плотнаго песчаника—окатанныхъ зеренъ кварца 
съ буроватымъ цементомъ. 

b. Вдоль балочки съ кое-гдѣ неясно проступающими с ѣ -
рыми глинами проходимъ версты 2 У з , поднимаясь надъ уров
нем* песчаной толщи около 100 метровъ. 

c. Отсюда идутъ почти сплошная обнаженія обычныхъ 
сланцеватыхъ сѣрыхъ глинъ съ желѣзистыми прослойками и 
выцвѣтами желѣзнаго купороса, доходящія почти до верха гли
нистой толщи. Балочка начинается здѣсь подобіемъ цирко-
образнаго кратера, бока котораго образуют* „осовы" глинъ 
съ крутизной, примѣрно до 40°. 

Метровъ 100 выше начала сплошныхъ обнаженій в* гли
нах* прослойки съ V* метра свѣтлосѣраго мелкозернистаго 
(съ зерно пшена) песчаника, состоящаго изъ кварца, полевого 
шпата и біотита (шестисторонними табличками). Спустя еще 
140 метровъ—двѣ прослойки одна за другой мелкозернистаго 
сѣраго глинистаго песчаника въ 1 метр* толщиной. 

Въ самомъ низу этихъ глин* много обломков* мелких* 
белемнитов*; кромѣ того в* 70 метрах* низов* обнаженія 
найдены: 

JParkinsonia Parkinsoni Sow. 
Parkinsonia sp. 
Perisphinctes sp. (очень крупный) 
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Lytoceras sp. (cfr. Ädelae d 'Orb.) . 
Lytoceras pohflieliettim B ö c k h . 

Затѣмъ метровъ 100 не дало никакой фауны, послѣ чего 
«нчали встрѣчаться въ осыпяхъ глинъ: 

Parïcinsonia sp. 

Belemnites giganteus S c h l o t h . 

Почти 300 метровъ выше начала обиаженія встрѣчепа 
Parldnsonia типа Neuffensis O p p . (обломокъ), небольшой Peri-
sjjhinctes sp. и обломки крупнаго Perisyhinctes sp. Въ 350 м. 
отъ начала найденъ Stephanoceras sp. (типа Ilumphriesi Sow,) 
и еще обломокъ ParUnsonia, схожей по скульптурѣ съ 
Neuffensis Opp . Н а 380 метрахъ обнаженія кончаются 
(1020 — 1400 м. н. у. м.). 

d. Холмъ, покрытый травой, съ проступающей въ одпомъ 
мѣстѣ метровъ на 8—10 обычной сланцеватой глиной 60 ме
тровъ. 

e. Скалы конгломерата и песчаника съ пропластками 
•свѣтлосѣрой глины, въ одномъ пропласткѣ (0,2 м.) почти бѣлоі!. 
Конгломератъ состоите изъ бѣлой или дымчатой гальки до 
куринаго яйца величиной, б. ч. не крупнѣе, лѣсного орѣха; 
его нѣсколько пронлаетковъ отъ 0,3 до 2 метровъ толщиной, 
и, кромѣ того онъ выступает* линзами въ песчаникѣ. Пес
чаникъ изъ кварцеваго зерна различной величины, связавъ 
известковымъ цементомъ и постепенно переходит* въ извест-
някъ. Эта толща равна 25 метрам*. 

f. Скалы слоистаго известняка (пласты отъ У 2 до 2 мет
ровъ) сѣраго б. ч. плотнаго съ раковистым* изломом*, въ 
нижней части кое-гдѣ оолитоваго или пеечавистаго. Между 
пластами кое-гдѣ тоненькіе прослойки желтой и зеленой глины. 

Л ь самомъ низу известняковъ встрѣчены кораллы, гастроподы 

34* 
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и пелециподы очень плохой сохранности и трудно выбивае
мые изъ твердой породы, а немного выше Terébratula s р. (äff. 
spJiaeroidalis Sow.) . Вся толща занимаешь примѣрно 100 мет
ровъ. Послѣдвіе метровъ 15 педоступны вслѣдствіе крутизны, 
скалъ. 

IV . 

Ниже станицы Красногорской съ той же стороны Ку
бани въ нее впадаетъ ручей Жаква (мѣстн. Жико), текущій 
изъ короткой, но глубокой балочки. Разрѣзъ ниже выхода 
Жаквы въ долину Кубани версты на 1 Vй»—гдй рѣка вплот
ную подходитъ къ красным* издали утесамъ, будетъ слѣдую-
щій l ) : 

a. Прямо отъ рѣки начинаются крутыя обнаженія обыч-
ныхъ сѣрыхъ сланцеватыхъ глинъ, достигающая высоты 50 мет
ровъ. 

Въ осыпяхъ ихъ въ желѣзистыхъ конкреціяхъ найдены: 

Haploceras psilodiscus S c h l o e n b . 
Opelliaafl. fusca Quens t . (Schwab. Jura, T. 75.. 

F . 5). 
I-'erisjphindes sp. 
Morphoceras (?) sp. 

b. Постепенно глины уходятъ подъ уровень рѣки, и въ 
одномъ мѣстѣ виденъ контакта ихъ съ толщей песчаника и 
конгломерата, аналогичной съ описанной въ предыдущем* 
ра8рѣзѣ. Песчаник* внизу очень желѣвистый, встрѣчена линза 

'} Абігхъ (Reise im Jahre 1873, >S. 315) почему то полагала, что весь 
доггерт. и здѣсь, какъ на плоеког.орьѣ Бечасынъ, сложенъ угленоспшш пес
чаниками; онъ даже говорить объ нхъ ісоитакгѣ съ мальмскимц известня
ками, что совершенно несправедливо. ' 



конгломерата съ пиритовымъ цементомъ и выпвѣты желѣ;-і-
наго купороса. Преобладаете въ толщѣ (равной 25 метрамъ) 
конгломерата. Встрѣчаются прослойки глинъ — бѣлой (0 ,2— 
0,3 м.) и свѣтлосѣрой (до 1 м.), которая на противополож
ной сторонѣ рѣки разрабатывалась въ качествѣ огнеупорной. 

Сажени 4 отъ верха этой толщи конгломератъ со дер • 
жить огромное количество коралловъ, губокъ, нериней, бра-
хіоподъ. Очевидно главпымъ образомъ изъ этого пласта 
{только съ противоположной стороны рѣки у впаденія ручья 
Учкульки) А б и х ъ приводитъ сяисокъ мальмскихъ окаменѣ-
лостей -•). 

c. Описанная толща, какъ и въ предыдущемъ разрѣзѣ 
(отстоящемъ отсюда верста на 10), смѣвяется плотными се
рыми известняками съ Terebrahda sp. и Pholadomya sp. Не
прерывно эти известняки можно прослѣдить лишь, если идти 
вгіизъ по течеиію надъ рѣкой, такъ какъ прямо па отвѣсныя 
скалы нельзя подняться, a кое-гдѣ онѣ скрыты подъ травой. 
Толща равна около 100 метрамъ. Въ верхней ея части мет
ровъ 8 образованы не пластующимся, , брекчіевидвымъ изве-
•стнякомъ съ крупными остроугольными его обломками, спаян
ными желѣзйсто-известковымъ цементомъ, но съ массой щелей 
« поръ. Сверхъ нихъ идетъ еще метровъ 6 обычнаго слои-
•стаго сѣраго известняка. 

d. Около р. Жаквы покрыта травой, но хорошо видна 
ниже по рѣкѣ и слѣдующая толща: красноцвѣтныя глины 
•очень богатыя окисью желѣза, пестрые весьма рыхлые арко-

') 1. с. S. 310: Nerinea Bmntrutana T h u r m . , N. visurgis Roe.m., N. 
Zeitscheri Pe ters . , N. Defrancii d'Orb., N. очень близкая къ suprajuren-
sis., Convexastrea sexraäiata M. Edw. , Stylina tubulosa M . Edw., 8. dc-
cnmradiata M . E d w . , Thamnastrea"gracilis M . Edw., Älveopora tuberosa 
M i c h e l i n . , A. ramosa M i c h e l i n . , Montivaidtia öbconica M . E d w . , Emis-
milia plicata E r o m e n t e l . , К ate«#ea.FromerLtel . , LeptophylUa montis 
F r o m e n t e l . 
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зовые *) песчаники и опять краспыя (съ зелеными гнѣздами 
и прослойками) глины съ прослойками розоваго алебастра, 
кое-гдѣ по близости разрабатываемаго; вся свита около 
(50 метровъ. Она или заканчиваетъ собою отложенія юрской 
системы или даже относится уже къ мѣловой. Окаменѣлостев 
въ ней никакихъ не находили 2 ) . 

е. Н а этихъ песчаникахъ и глипахъ лежатъ мягкіе гли
нистые б. ч. сильно доломитизованные известняки, свѣтлосѣ-
раго цвѣта, уже определенно мѣлового (неокомъ) возраста. Въ 
верхней части ихъ мной встречена обильная фауна, между 
ирочимъ: 

Ecliinospatagus äff. granosus oVOrb. -
Pholadomya élmgata Mt tns t . 
Terebratida acuta Q u en st. 

Имѣя здѣсь мощность до 25 метровъ, эти пласты къ Кис
ловодску увеличиваются до 8 0 — 100 метровъ, а въ другую 
сторону утоняются и у ст. Передовой на р. Урупѣ вовсе 
исчеваютъ. Кончаются они сверху бурымъ известковистымъ 
ракушвикомъ съ брахіоподами около 0,5 метра толщиной, про-
слѣженвымъ мною на рядѣ разрѣзовъ между Кисловодскомъ, 
гдѣ онъ толще и богаче окаменѣлостями, и ауломъ Зеленчук-
ско-лоовскимъ на р. М . Зеленчукѣ. 

О Образованы совершенно или почти неокатанпыми зернами кварца 
и краспаго нолевого шпата (лзрѣдка прп немъ листочки мусковита) до-
грецкаго орѣха величиной. Еногда совершенно рыхлы, иногда же связаны 
довольно прочно каолнновыыъ цементовъ. 

s) Свита тождественная съ Кисловодскон (напр., въ верховьяхъ Али-
коновки; см. Отчетъ Геол. Комитета за 1907 г. стр. 133 и за 1910 г. стр. 222), 
которую я прослѣдилъ отъ Кисловодска до ст. Передовой, a затѣмъ встр-Ь-
тн.тъ у ст. Псе байской и Беслеиеевской, тдѣ она образу отъ мощпыя залелш 
алебастра. Песчаники выступаютъ послѣдній рааъ у аула Іоовско-Зелен-
чукскаго- уже у ст. Исправной па р. Б. Зеленчукѣ я нхъ не встрѣчаіъ 
(б. и. вслѣдствіе иеясныхъ обнаженій), a впдѣлъ лишь красныя гллньг съ. 

-алебастромъ. 
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Пласты „ е " слагают* у Жаквы верх* горы, и дальиѣй-
шій песчано-глипистый неокомъ, слабо, впрочем*, развитый, 
можно просдѣдить лишь ниже по рѣкѣ, немного не доходя аула 
Кубанско-лоовскаго, стоящаго уже на хорошо развитых* апт-
ских* песчаниках*. 

V . 

Разрѣз* у аула Хумарипскаго съ правой стороны Кубани 
верстахъ въ 8 выше Красногорской; идет* на N 0 0 по ба-
лочкѣ сейчасъ же ниже аульваго Правлепія. 

a. Песчаники сѣрые слоистые, кое-гдѣ въ прослоях* 
очень глинистые съ частыми выцвѣтами сѣрнокислаго магнія. 
Содержат* нѣсколько пластовъ камепнаго угля, разрабатывае-
маго в* сосѣдвей (ниже) балочкѣ. Толща от* рѣки до верха 
320 метровъ. На днѣ балочки въ обломкѣ скалы иайденъ 
Harpoceras sp. 

b. Верхъ песчаниковъ — саж. 2 представлен* крупнозер
нистой ихъ разностью (бѣлыя зерпы кварца съ бурым* це
ментом*), переходящей въ сѣрый буроватый песчанистый из
вестняк* (съ 0,5 метра), переполненный Pcctm cf. discifor-
mis S c l i ü b l e r и Pecten sp. 

c. Непосредственно на известняк* налегает* сѣрая слан
цеватая глина съ обычными желѣзистыми прослойками, быстро 
скрывающаяся под* травой, а немного спустя выходящая 
большим* „оеовомъ". Глинъ всего 230 метровъ, послѣ чего 
до скалъ мальмскаго известняка и конгломерата идет* травя
нистый пологій склон* горы. Въ глинах* найдены: 

Gosmoceras äff. subfurcatum Ziet., 
Gosmoceras sp. 
PerispMnctes cf. Martinsi d 'Orb. 
Phylloceras aÔ. wediterraneim N e u m . 



Охе.ча р я а р ѣ а а между аулами Х у м а р п н о к и м ъ и К у б а н с к о - л о о в е к и м ъ (около 20 верстъ). 

1. Угленосные песчаники (доггеръ, б. jr.-fлеііясъ'). 
2. Іііч-чаіюглинистаи зона G. subfurcatum. 
о. Ct.pi.ia сланцеватый глины гь паркинсоніямп. 
4. Глины батскаго яруса. 
5. Нзвеетннкп (и др. породы.) мальма. 
•j Красныя глины съ алебастром* и аркоз. песчаники. 
7. Доломитпзованные известняки неокома, 
8. иесчани-глшшстьш неокомъ и аптъ. 
'.». Песчаники апта съ H. Deshayesi, разными Douvilleiceras и нр. фауной. 



— 537 — 

Phylhceras sp. nov. 
Belemnües sp. 
и у самаго верха—Parkinsoma sp, 

Данныя, приведенный въ описанныхъ разрѣзахъ, опредѣ-
ляють довольно точно возраста глинистой толщи. Низы ея (ем. 
разрѣзъ фиг. 1) у Красногорской (вѣроятно и у Хумары) отно
сятся къ зонѣ С, subfurcatum, средняя часть—къ зонѣ Р . Раг-
hinsoni; обѣ зоны принадлежать къ верхамъ байосскаго яруса х) 
и содержать смѣсь „южных-ь" (Lytoceras, Phylloceras, Haploce
ras) и „среднеевроиейскихъ* (Gosmoœras, Parkinsonia, Peris-

phinctes) формъ. Выше зоны P. Parkinsoni или точиѣе—пластовъ 
съ паркинсовіями, такъ какъ я не выдѣляю здѣсь ноны P. fer-
ruginea (ср. въ палеонтологической части при P. Parkinsoni), 
мы встрѣчаемъ Oppelia aff. fusca Querist, и Haploceras 
psilodiscus Schloen.—указаніе, на батскій ярусъ; зональнаго 
подраздѣленія здѣсь провести уже нельзя, какъ нельзя ука
зать и границъ бата. Передъ началомъ мальма, но когда 
именно, точно установить невозможно, былъ, очевидно, пере-
рывъ морскихъ отложеній. 

Толщи углеяосныхъ песчаниковъ, лежащія подъ глинами 
нужно, какъ увидимъ далѣе, хотя бы частью отнести къ ниж
ней половинѣ байоеа; отчасти они, быть можетъ, лейасоваго 
возраста. 

Описанныя толщи кубанскаго, какъ и вообще кавказскаго, 
доггера относятся къ песчаноглинястой фаціи его, выступаю
щей широкой полосой на Мавгышлакѣ, въ Саратовской гу-
берніи, Донецкомъ бассейнѣ, Крыму, Полыпѣ и далѣе на за-
падъ въ Гермавіи. Отложеаія этого типа являются осадками 
очень неглубокаго моря или даже прибрежными, и въ нашемъ 

Обѣ M I S одна из ь этихъ ВОБЛ, относятся нѣкоторьган авторами къ 
бату. Сводка взглядовъ у We tüe l ' « , Parkinsonienscliichten, N. 148. 
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случаѣ это хорошо иллюстрируется между прочимъ быстрыми 
фаціальными измѣненіями, которыя проявляются уже въ по-
слѣднемъ разрѣзѣ вклиниваніемъ известняка съ Pecten. 

Гораздо замѣтиѣе эти измѣненія верстахъ въ 1 0 — 1 5 
къ западу отъ Хумары по pp. M . Зеленчуку и его при
току Кардонику. Емѣсто ожидаемой свиты угленосныхъ пес
чаниковъ я встрѣтилъ здѣсь (SW—склонъ Джангуры) ниже 
пеечанистыхъ пластовъ съ G. mbfurcatiim обычныя сѣрыя 
глины съ прослоями плотнаго сѣраго мергеля, въ которыхъ 
вое-гдѣ содержались массами аммониты, пелециподы, куски 
обугленваго дерева. Изъ аммонитовъ отсюда опредѣлены: 

OppeUa subradiata S o w . (d 'Orb . , Jurassiques, 
p l . 129 f. 3 и 118 f. 4). 

Lytoceras polyhelictum B ö c k h . 
Lytoceras sp. 

Phylhceras subobtusum K u d . 
Phylhceras изъ группы ultramontanum. 
Phylhceras „ „ lieber ophyllum. 
Phylhceras sp. ind. 
Haploceras cf. ооШЫсит d ' O r b . 
Haphceras sp., Coeloceras sp. 

Отсюда верстъ на 7—8 къ югу спорадически обнажаются 
пустыя сѣрыя глины, и, наконецъ, послѣ прослойки свѣтлаго 
известняка съ Terébrakda sp. показываются темные песчано-
глинистые сланцы съ массой окаменѣлостей—преимуществен
но въ конкреціяхъ очень плотнаго сѣраго мергеля. Они от
носятся къ нижнимъ зонамъ байоса *) и явно соотвѣтствуютъ 

*) Встрѣчены изъ аммонитовъ главпымъ образомъ разнил Earpoceras 
между прочимъ ІмагЫдіа Mwchisoni Sow. (Yacek, Cap. S. Yigi l io T. 7 
F . 8 и Богдановичъ , Дибрара, стр. 129) н близкія къ яей формы; за-
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части кубанских* угленосных* песчаников*; еще дальше к* 
югу — вверх* по рѣкѣ (Кардоннку) они и здѣсь смѣняются 
песчаниками съ углем*. Слѣдовательно въ эту сторону (на 
запад* отъ Кубани) толща глин* увеличивается за счетъ пес
чаниковъ. Я могъ прослѣдить ее по склояамъ г. Шиссы у 
ст. Зеленчукской и горы Больше у ст. Сторожевой; очень 
вѣроятно, что она без* перерыва тянется дальше за Б . и 
М . Лабу, гдѣ у Псебайской Б. Б . Ребиндеръ („Возраст* юры 
по М . Лабѣ") упоминает* изъ нея P . ParMnsoni (s. dilat),— 
самъ я здѣсь никакихъ окаменѣлостей въ глинах* не встрѣ-
чалъ. 

Обратное происходить въ восточномъ направленіи, гдѣ 
глины быстро вовсе исчезают*, вытѣсняяеь песчаниками (по 
Абиху , в* мѣстности Бечасынъ подъ Эльбрусомъ г ) . 

Фауна изслѣдоваиныхъ пластовъ въ общемъ сходна съ 
описанной Neumayr-U blig 'oM*, а особенно Ренцемъ, фау
ной Дагестана (о доггерѣ другихъ мѣстъ Кавказа имѣются 
б. ч. только отрывочный свѣдѣнія). Эти авторы уже указы
вали (Neumayr-Uli l ig , 1. с. S. 105; P»,enz, Jura v. Daghe
stan, S. 83; Renz, Östl. Kaukasus, S. 668) на очень значи
тельное сходство „средиеевропейскихъ" элементовъ кавказской 
фауны съ швабской юрой. Ренцъ кромѣ того отмѣтилъ на
личность многихъ видовъ общихъ для Дагестана и юры до
нецкой. Слова этихъ авторовъ можно было бы только повто
рить и для Кубани, отмѣтивъ новыя соединительныя звенья 

тѣмъ,—белеыниты, нелеидшоды. Этогь матеріалъ еще почти не разобранъ. 
Выше станицы Зеленчукской, быть можегь, этимъ же пластамъ соответст
вуете желѣзпетый оолита съ аммонитами. 

*) А б і і х * (Reise im Jahre 1873. S. 314) даетт. отсюда слѣдующШ сии-
сокъ: Ammonites oolüMcus d'Orb., A. subraüiatus Sow., A. deltafàlcaius 
Quenst., A. Thessorianus d'Orb., Beknmites compressas Y o l t z . , Trigonia 
striata .Sow., Peden demissus G-oldf,, Lima probosddea Sow., Golli/ritcs 
ringens D u M o u l i n , Holectypus depressus Des or. 
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въ лицѣ богато представлевныхъ и впервые ветрѣчеиныхъ на 
Кавказѣ Cosmoceratid: A. bifunatus, Garantianus (pro parte) 
и bacukäus К в е н ш т е д т а . 

Въ остальномъ фауна Дагестана отличается отъ кубан
ской болыпимъ количествомъ „южпыхъ" формъ ') , кромѣ того 
на Кубани очень слабо представленъ родъ Stephanoceras. 
Любопытно отмѣтить раннее появленіе нерисфипктовъ — въ 
зонѣ С. subfurcatum. Родъ Рагісіпнопга представлепъ пока 
ядрами 4 — 5 видовъ, которымъ по характеру ихъ сохранно
сти большей частью нельзя дать точпаго опредѣленія. Поэтому 
же было затруднительно дать точное опредѣлепіе и многимъ 
другимъ формамъ (Phylloceras, Gosmoceras, Perisphinctcs), 
среди которыхъ есть нѣсколько новыхъ, оставшихся пока ни 
описанными вслѣдствіе недостаточности матеріала, не даю-
щаго возможности написать полное и точное оаредѣленіе вида. 
При дальнѣйшихъ изслѣдованіяхъ кубанскій доггеръ несо-
мнѣнно долженъ дать еще очень много новаго и интересваго 
ыатеріала. 

') Въ шглшеыъ байосѣ оиѣ, видимо, отсутствуют вовсе. Въ пластахъ 
съ Op2>elia subradiala оиѣ преобладаю™ въ чнелѣ впдовъ, уступая по числу 
экзеішляровъ (доышіируетъ сама 0. subradiata Sow.). Въ зонѣ С. subfur
catum нѣісолько уступаютъ уже н въ числѣ формъ. Еще ыеш.ше нхъ въ 
верхші.ѵі, частяхъ глинъ. Мальлъ адѣсь аммоынтовъ пе содерниітъ. Къ S 
отсюда у Исебаііскоіі, гдѣ онъ богата ИМИ, „ІОЖНЫХЪ" формъ, также, віг-
дігмо, Н'Ьтъ. 
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Часть палеонтологическая. 

Lytoceras polyJielictmn В i i c k I i . ' ) . 

1851. Ammonites strängulatus. A b i c h , Versteinerung«] v. Daghestan, S. 41, 
'Г. II. F . 3. 

Щ)2. Lytoceras polyhetictiim. N e u m a y r und U h l i g , Jurafossilien, S. 39, 
T. III. F . 2. 

Гладкая очеиь слабо инволютная раковина съ пятью глу
бокими, направленными впередъ, пережимами въ каждомъ обо
р о й . Поперечное сѣченіе оборотов* при діаметрѣ около 
30 мм., почти кругъ, дальше высота начинает* преобладать 
и бока уплощаются. 

Измѣренія [здѣсь и вездѣ дальше обозначения слѣдующія: 
D—діаметръ, А (—latituäo) высота боковая, О (—crassitudo) 
толщина и U—пупок*, умбо]. 

D A ü U 
33,5 0,30 0,30 0,44. 

Болѣе 10 экземпляров* частью из* пластов* съ О . sub-
radiata у Зелевчукекой, частью изъ зон* С. subfurcatum и 
P. ParUnsoni у Красногорской. 

Приведенная синонимика относится къ одному и тому же 
экз. А б и х а изъ ущелья Кумухъ-Койсу. Р е н ц ъ там* же нахо
дил* много этих* аммонитов* въ пластах* съ паркинсоніями 
(Renz , (festlicher Kaukasus, S. 668) 

v) Работы B i l c k h ' a : „Adatok a Mescekhegyseg es domhovideke Jurakor-
bel" etc., на которую ссылаются N e u m a y r - U h l i g . я ne иогь найти. 



Phylloceras subobtusum K u ü . 

Pire. 1. 

852. Ammonites subobtusum. K u d e r n a t s c h , Swinitza, S. 7, T. I l F . 1—3. 
1905. Phylloceras suboUusus. Popovic i - ï ïa tzeg, Strunga, p. II (?) г), pl. I 

f. 8 - 9 . 
1892. ., АЫсЫ. N e u m a y r - U h l i g , Jiiraf'ossilien, S. 38, T. I F . 2 

Мелкія Phylloceras съ ребристой скульптурой въ наружной 
трети оборота раковиаы. Бока пдоскіе, гладкіе; во внутренней 
части ихъ узкій пупокъ окруженъ гладкой же, покатой къ нему 
площадкой, отдѣленной отъ болѣе плоской средины боковъ 
замѣтнымъ кантомъ. Нѣкоторые экземпляры моей коллекціи 
относятся нееомнѣнно къ данному виду, а не къ очень близ
кому къ нему Ph. АЫсЫ N . - U h l i g , потому что ребра у нпхъ 
кончаются довольно далеко отъ пупковаго канта, а простран
ство между кантомъ и пупкомъ мало. Однако, среди дюжины, 
примѣрно, экземпляровъ, нѣкоторые и большей шириной этого 
•пространства, и бблыпимъ развитіемъ реберъ приближаются 
къ Р. АЫсЫ. Отдѣльпыя ребра иногда нѣсколько разнятся 
по величинѣ; въ другихъ экземплярахъ они всѣ одинаковы. 
Сутура близка къ изображенной К у д е р н а ч е м ъ ; сифональное 
сѣдло четырехлепестное, причемъ внутренніе лепестки меньше 
наружных*, очевидно, представляя ихъ вѣточки. Всѣ цѣльные 
экземпляры колеблются у меня между 20 и 30 мм. въ діа-
метрѣ, но уже при этой величинѣ ребра выражены довольно 
рѣзко, вопреки указанію P o p o v i c i - H a t z e g ' a . Очень возможно, 
что Ph. АЫсЫ нельзя считать самостоятельнымъ видомъ, но 
мой матеріалъ недостаточенъ для рѣшенія этого вопроса. 

Измѣренія: 

D A С Ü 

22,3 0,58 0,39 0,07. 

*) Таыъ же синонимика. 
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8 экземпляровъ, б. ч. которыхъ деформирована. Пласты 
съ О. subradiata у Зеленчукской и зона С. subfurmtum у 
Красногорской. 

Haphceras psüodiscus S c h l e e n . 

Рис. 23. 

1865. Ammonites psilodiscus. S e h l q c n b a c h , Jura u. Kreideformation S. 174 
T. 28 F . 6. 

1890. Haploccws .. J ü s s e n , Kiausschichten, S. 391. 
l'.)05. Lissoceras .. P o p o v i c i - H a t z e g , Strunga, p- 20, pl. V I , 

F . 2 - 3 . 

Одинъ экземпляр* изъ верхннхъ глинъ подъ Красногор
ской плохой сохранности, не позволяющей замѣтить никакой 
скульптуры. Хорошо отчистилась характерная лопастная линія, 
почтя тождественная съ рис. »Sch loenbach ' a , которая вмѣстѣ 
съ измѣреніями дала возможность съ увѣренностыо опредѣлить 
видъ. 

I) А С U 

48 0,53 0,20 0,19 

Г р у п п а Cosmoce ras s u b f u r c a t u m 

(genus Strenoceras H y a t t , M a s c l i k e ) . 

Раковины до 30 мм. въ діаметрѣ съ рѣзкими кривыми 
отходящими отъ пупка ребрами, на сифонадьной сторонѣ вы
ходящими другъ противъ друга, но раздѣленпыми бороздкой. 
Поперечное сѣчепіе оборотовъ большей частью округлошеста-
гранное. Очень ранніе обороты не имѣютъ еще надсифонадь-
ной бороздки (до 5—6 мм. въ діамегрѣ), которая появляется 
почти одновременно съ утолщеніями реберъ по ея сторонамъ. 
Эти утолщенія у взрослыхъ экземпляровъ даютъ острые при-
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плюснутые въ ПЛОСКОСТИ ребра шипы. Отъ пупка отходятъ 
25 слегка направленныхъ впередъ реберъ, нѣсколько выше 
половины высоты оборота искривленныхъ назадъ (рѣже впе
редъ, если сзади отходить побочное ребро). Въ мѣетѣ искри-
вленія находится острый шипикъ и иногда (въ послѣдующихъ 
оборотахъ рѣже, чѣмъ въ болѣе раннихъ) отходитъ побочное 
ребро. Въ моемъ распоряженіи до 25 экз. въ общемъ сход-
ныхъ формъ, варьирующихъ и въ измѣреніяхъ, и въ скульнтурѣ 
такъ, что трудно найти два тождественныхъ экземпляра. В с ѣ 
ихъ можно условно разбить на четыре группы, границы между 
которыми быть можетъ при болыпемъ матеріалѣ окажутся 
очень неопредѣлепными. Разница между ними выступаетъ 
рѣзко лишь въ послѣднемъ оборотѣ, почти исчезая въ болѣе 
раннихъ. 

1. Cosmoceras subfurcatum Z i e t e n (typus,). 

Рис. 2 - 3 . 

1830. Ammonites subfureatus. Z ißt en, Versteinerungen Württembergs, S. 10 
T. 7 F . 6. 

1842. „ Niortensis. ci 'Orbigny. Pal . Franc., Jurassiques, v. I p, 
372 pi. 121 f. 7-10. 

1849. „ Parldnsoni bifmeatus. Quenstedt , Cephalopoda, S. 88 
T. 11. F 11. 

1858. „ . bifurcatus. Quenstedt .Iura T. 55 F . 17 u. 19, S. 401. 
1886. Ammonites bifurcatus. Quenstedt Schwab, Jura, S. 571, T. 70 F . 3. 

,, » „ oolithieus, ibidem F . I, 4 и 5, S. 573. 
1908. Cosmoceras subfurcatum. Ворисякъ;, Донецкая юра, стр. 36, Т. III. 

рис. 15. 
? 1886. Am. Garantianus. Quenstedt Schwab. Jura, Ï, 71 F . 4 и 5. 

Ребра (23 — 28 въ послѣднемъ оборотѣ) искривленныя, 
острыя, вѣтвятся въ послѣднемъ оооротѣ б. ч. черезъ два, 
иногда рѣже. У трехъ экземпляров* имѣются ушки, сходныя 
съ изображенными у d ' O r b i g n y (1. с . f. 7). Жилая камера 
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около оборота. Бороздка узкая, слегка волнистая; шипы 
по ея сторонам* высокіе острые, а у мѣста развѣтвленія 
реберъ—значительно меиьшіе. Направленіе реберъ (въ цѣломъ) 
зависитъ отчасти отъ того спереди или сзади примыкаетъ 
побочное ребро, чаще спереди и тогда они направлены только 
слегка вперед*. Сутура сходна съ рисунком* d'Orbigny. О. 
subfuwatum Б о р и с я к а (1. с.) почти тождествен* съ моим*, 
но представляет* только ядро плоховатой сохранности. С. du-
Ыит его же (рис. 12—14) , вѣроятпо, представляют* молодыя 
стадіи тоже С. subfurcatum. Въ геологическом* музеѣ имени 
Петра Великаго при И м п е р а т о р с к о й Академіи Наук* имѣется 

пА. ParJdnsoni Inf иге", вполнѣ тождественный съ изображен
ным* въ этой работѣ. 

JD А С и 

1 2 ) 26 0 ,3« 0,3 Я 0,39 

II 32 0,34 0,35 0,42 

Около 20 экземпляров*. 
Низы глин* у Красноярской и песчанистые пласты над* 

глинами съ Op. subradiata у Зеленчукской. 

2. С. sub furcation var. lati sulcata Qnens ted t . 

Рис. 4—5. 

1886. A. Parhinsoni lutisulcatus. Qnenstedt, Schwab. Jura, S. 574, T. 70 
F. 2. 

Отличается от* типичнаго С. subfurcatwm очень широкой 
гладкой надсифональной бороздкой, что измѢняетъ и форму 
поперечнаго сѣченія оборота, приближая его къ квадратному, 

]) Измѣреиія во всей работѣ даны поверхъ реберъ. 
Иви. Геол. Кои., 1014 г., т. Х Х Х П І , M 5. 35 
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а не къ шестиугольному. Характеръ ребристости совершенно 

тотъ же, что и у С. subfurcatum Z i e t . typus. 

D л а и 
25 0,37 0,41 0 ,39. 

1 экз. Зона О. subfurcatum у Красногорской. 

3. О. subfurcatum var. serpens п . var.; 

Рис. ü—7. 

Низкіе и толстые обороты съ болѣе округлымъ поперечнымъ 
сѣчевіемъ. Ребра послѣдняго оборота бодѣе извилистыя, во 
внутренней половинѣ S-образно изогнутыя; главныя напра
влены сильно впередъ. Развиты у разныхъ экземпляровъ не
одинаково, но слабѣе, чѣмъ у типичнаго G. subfurcatum', край
н и членъ въ сторону ослабленія реберъ приближается даже 
къ описанному ниже С. baculatum Q u e n s i , отличаясь, впро-
чемъ, болѣе рѣдкими и искривленными ребрами. 2 экземпляра. 

D А С U 

24 0,35 0,45 0 ,37. 

Зона С. subfurcatum у Красногорской. 

4. С. subfurcatum var. acre п. var. ; 

Рис. 8—9. 

Обороты также ниэкіе и округлые, но ребра развиты очень 
сильно, а надсифональные шипы плоски и широки; бороздка, 
ихъ раздѣляющая, очень узка. 

В А с и 
24 0,35 0,47 0 ,40. 



Зона С. subfurcatwu у Красногорской. Одинъ экз.; при 
ббльшемъ матеріалѣ эту форму, съ характерно ощетинившейся 
скульптурой, вѣроятно, придется выдѣлить въ новый видъ. 

Gosmoceras (Bacuïatoceras M a s с l i ke ) haculatum Quens t . ; 

Pue. 10—n. 

1858. Ammonites bamlatm. Qnunstudt, Jura S. 402. 
188B. „ „ „ Schwab. Jura, S. 574. T. 70 F. 7, 8r, 

9 и 10. 

Нѣсколько большая, чѣмъ предыдущія, форма съ гораздо 
болѣе тонкой скульптурой того же характера: отъ пупка от-
ходятъ около 28 (въ послѣднемъ оборотѣ) реберъ, примѣрно 
на половинѣ высоты оборота вѣтвящихся дихотомически; въ 
шѣстѣ вѣтвленія—небольшой шипикъ, а сбоку отъ него иногда 
начинается еще одно—вставное ребрышко. Отъ мѣста вѣтвле-
нія ребра иногда могутъ измѣнять почти радіальное направле-
ніе на болѣе наклонное впередъ; у надсифональной бороздки 
они образуютъ характерные обращенные назадъ шипики, за 
которыми быстро исчезаютъ. ШЙПИКИ расположены по сторо-
намъ бороздки другъ противъ друга. Обороты толстые, округ
лые. Наибольшій діаметръ среди имѣющихся у меня шести 
экземпляровъ—около 45 мм. Оутура видна плохо, сходна съ 
сутурой G. subfurcatum. 

Измѣренія: 

I) А С U 

28 0,39 0,48 0,37. 

К в е н ш т е д т ъ въ „Schwab. J u r a " цитируетъ рисунокь изъ 
„ J u r a " , въ которомъ надсифональные бугорки нарисованы, 
видимо, неправильно, иначе во всякомъ сдучаѣ, чѣмъ въ 
.„Schwab. J u r a " (T. 70, F . 8г и 9). 

Зона О. subfurcatum у Красногорской. 
35* 



Gosmoceras (Baculatoceras M a sc like,) sp. 

Pnc. 12. 

Вмѣстѣ съ G baculatum Querist , найденъ еще аммонитъ 
близкій къ этому виду, сдавленный немного съ боковъ, при
чемъ онъ становится схожъ отчасти съ соотвѣтствующимъ по 
величйнѣ Keppïerites Gomrianum Sow. Вслѣдствіе деформи-
рованнаго состоянія я не привожу измѣреній и не даю ему 
видового имени, ограничиваясь рисункомъ. Жилая камера бо-
лѣе одного оборота. Характеръ скульптуры тотъ же, что и у 
С. baculatum. В с ѣ ребра раздвоены, вставныхъ нѣтъ; главныхъ 
нѣсколько меньше, чѣмъ' у предыдущаго вида. 

Леіпесксіа (?) humilis п. sp. 

Рис. 13-15. 

Низкія и округлыя въ понеречномъ сѣченіи оборота рако
вины, б. ч. въ 2 0 — 2 5 мм. діаметромъ. Обороты болѣе толсты, 
чѣмъ высоки, съ возрастомъ относительная высота возрастаете.. 
Отъ пупочнаго края отходятъ тонкія радіальныя ребра въ 
чиелѣ 2 0 — 25, при переходѣ на боковую сторону слегка 
изгибающіяся впередъ. Чуть выше средины оборота они б. ч. 
вѣтвятся дихотомически, и на этой же высотѣ мѣстами начи
наются вставшая ребрышки. На мѣстѣ развѣтвленія имѣется 
острый бугорокъ. Удвоеніе числа реберъ происходите не по 
типу Garantimms, гдѣ ребро вилообразно раздѣляется на два 
( W e t z e l , Parkinsonienschichten.T. X I — X I I I ) , а по типу Веі-
пескеіа, гдѣ шипикъ направленъ въ промеікутокъ между вит
ками и одна изъ нихъ начинается сбоку шипика, другая слу
жите продолженіемъ ребра, отходящаго отъ пупка. -Съ ними 
сходны въ этомъ отношеніи описанныя Gosmoceras группы 
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baculatum (ср. d ' O r b i g n y , Jurassiques, p l . 106 u Quei t s t . 
Schwab. J u r a T. 70 F . 10), Н а сифоиальной сторонѣ ребра 
обоихъ боковъ выходятъ другъ противъ друга, оставляя узень
кую бороздку, но не образуя никогда по ея еторонамъ замѣт-
ныхъ бугорковъ. Эти признаки позволили мнѣ причислить дан
ную форму къ роду ЛеіпесЫа, хотя пережимовъ она вовсе не 
имѣетъ (ср. однако d 'Orb . 1. с. p l . 166 f. 3 — 4). Нужно 
думать, что именно такая форма (но не G. Longoviciense 
Ste in . ! ) г ) послужила исходной для нѣкоторыхъ Ііегпесісеш 
(ср. напр. i t . DouvüUi S t e in . ) . Жилая камера, имѣющаяся у 
всѣхъ экземпляровъ, занимаетъ не менѣе одного оборота. 
Форма устья раковины неизвѣстна. Сутура очень слабо раз-
сечена и состоитъ, сходно съ С . suhfureatum и baculatum, кромѣ 
сифональной лопасти, изъ трехъ лопастей и трехъ сѣделъ на 
каждой сторонѣ 2 ) . Изъ 11 имѣющихся у меня экземпляровъ— 
9 являются типичными представителями вида; одинъ (измѣр. 
№ 4-й) много больше другихъ, и еще одинъ (измѣр. .Ai 3-й) 
кромѣ того имѣетъ болѣе плоскую спинку; принадлежность 
его къ данному виду сомнительна и я привожу его рисунокъ 
{рис. 16 и 17). 

Л А G ü 

I 19 0,37 0,50 0,3t! 
II 22 0,34 0,54 0,BG 

III 24 0,39 0,59 0,33 
I V 37 0,40 0,40 0,32 

К в е н ш т е д т ъ въ „Schwab. J u r a " T . 71 . Г . 1, 2, 3, 7, 9 
рисуетъ нѣсколько формъ, родственныхъ нашему виду, называя 

') S t e i n m a n n , Vesulian S. 262. 
2) Впрочемъ, я ыон. наблюдать ее лишь ва одиомъ эпземилярѣ около 

10—12 мм. въ діаыетрѣ. Вторая боковая лопасть была едва замѣтиа, такъ 
что, б. ыожетъ, сѣделъ пужпо считать по два лишь, а не по три съ-каждой, 
С Т О р О П Ы . 
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ихъ Л. Garantianus. Тонкія ребра и отсутствіе надсифональ-
ныхъ бугорковъ говорятъ о ихъ сходствѣ съ нашей формой, 
какъ я низкое поперечное сѣченіе оборотовъ; сходна въ общихъ 
чертахъ и сутура. 

Parkinsonia Parkinsoni Sow. (et auctorum). 

Очень подробный авализъ вида и синонимика у В е т ц е л я 
„Parkinsonieiischichten" S. 1 8 1 — 2 1 3 . 

Среди кубанскихъ паркинсоній только P. Parhinsoni пред
ставлена НЕСКОЛЬКИМИ полными экземплярами, позволяющими 
дать точное опредѣленіе. Въ литературѣ, какъ извѣстно, фи-
гурируютъ подъ этимъ именемъ двѣ основныхъ формы: узко
пупковая, описанная впервые S o w e r b y , и другая форма,—съ 
широкимъ пупкомъ, впервые описанная d ' O r b i g u y ; между ними 
строгой границы провести, видимо, нельзя вслѣдствіе значи
тельной измѣнчивости этихъ формъ г ) . 

Преобладаетъ по числу экземпляровъ у насъ широкопуп
ковая var. ОгЫдпуапа, но два экз. [одинъ со склоновъ горы 
Шиссы, другой — Джангуры] весьма приближаются къ типу 
S o w e r b y . 

1. var. ОгЫдпуапа ( W e t z ) . 

Поперечный разрѣзъ оборота продолговато-овальный, наи
большая толщина приходится у нижней трети оборота; ребра 
слабо изогнуты впередъ, б. ч. вѣтвятся дихотомически чуть 
ниже верхней трети высоты оборота, — рѣдки не вѣтвящіяся 
или начинающаяся на высотѣ вѣтвленія, добавочныя. Н а си-
фональной сторонѣ гладкая бороздка (почти всѣ мои паркин-
соніи сохранились въ ядрахъ, что мѣшаетъ опредѣленію рѣз-

') Напримѣръ сутура даже одной и той же каморы на обонхъ бокахъ 
можетъ быть различна, какъ это видно на рис. В етцеля 11. с. S. 197, F . 40). 



кости скульптуры); по сторонам* бороздки ребра выходят* 
наискось друг* против* друга, слегка изгибаясь вперед*; бу
горков* здѣсь не образуют* (у молодых* слабые шипики видны 
у мѣста вѣтвленія ребер*). Число ребер* въ послѣднем* обо
р о й (считая у надсифонадьной бороздки) 8 5 - 90. Жилая 

камера занимает* около 0,7 оборота и кончается съ боков* 
небольшими ушками сходно съ рис. d ' O r b i g ' i i y (1. с. p l . 122 
f. I). Сутура въ общих* чертах* сходна с* рис. d ' O r b i g u y . 

1) А 0 и 
132 0,29 0,23 0,49 

GO 0,29 0,24 0,47 

2. Sowerby typus. 

Pun. 18 и 19. 

Поперечное сѣчееіе оборотов* къ пупку нѣсколько толще, 
чѣмъ у var. Orbiynyana; пупок* болѣе узкій. Сутура сходна 
с* изображенной Sowerby въ P a l . Society (Illustr. of. type 
spec), но менѣе разсѣчена, т. к. мой экземпляръ меньше; 
первая боковая лопасть трехконечна. Эта форма приближается 
къ P. ferruyinea auct. которая б. м. не является самостоятель-
нымъ видомъ, если сравнить діагнозъ О п п е л я съ его синони
микой для P. Parldnsoni „ S o w . гдѣ онъ цитирует* и So
w e r b y , и d ' O r b . ; во всяком* случаѣ R e n z , напримѣръ, ри
сует* P. ferruyinea Opp . очень сходною с* моим* экз. II 
(Oestlicher Kaukasus, T. 29 F . 2). 

и А С и 
I 120 0,33 0,27 0,44 

II 75 0,35 0,29 0,45 



Spliacroceras Brogniarti S o w e r b y . 

Рлс. 10. 

1818. Ammonites Brogniarti. Sowerby , Min Conch, v. II. pl . 184 A f. 3, 
p. 190. 

1842. „ Gerviii. d 'Orbigny, Jurassiques v. I, p. pl. 140, 409 f. 3—8. 
1849. „ Brogniarti. Quenstedt , Cephalopoda, S. 186. T. 15, E . 9. 
1868. л „ Waagen , Zone d. A . Sowerby S. 602. 
1886. ,, „ Quenstedt , Schwab. Jura, S. 609, T. 64, E . 

1-2. 
1878. SpMeroceras Brogniarti. B a y l e , Explication pl. L U I f. 3—5. 
1896. л piluîa. P a r o n a , Nuove osservacione, T. 16, pl. I, f.•14—15. 
1898. ., Brogniarti. G r e p p i n , Bajocien du Bule, p, 34. 

Очень маленькая шаровидная форма. Н а отвѣсныхъ стѣн-
кахъ узкаго и глубокаго пупка начинаются тонкія струйчатыя 
ребрышки до 40 въ послѣднемъ оборотѣ, скоро по выходѣ 
на боковую сторону изгибающіяся впередъ и затѣмъ вѣтвя-
щіяся на 2 — 3; часто выше мѣста вѣтвленія вклиниваются 
еще промежуточныя ребра; всѣ они переходятъ безъ перерыва 
на другую сторону и направлены впередъ. Лопастная линія 
сильно равсѣчена уже при діаметрѣ въ 8 мм. Видны сифо-
нальныя и правыя боковыя сѣдла и лопасти и вторая боковая 
лопасть. 

Л А С U 

11 0,48 0,90 0,14 

Всѣ мои экземпляры (ихъ 7), схожіе по виду и величинѣ 
съ рис. Parona 1. с. F . 15, имѣютъ лишь начало жилой ка
меры. S. pilula P a r o n a должна отличаться отъ G. Brogniarti 
S o w e r b y большой толщиной; но въ дѣйствительности отношенія 
къ діаметру [при полной жилой камерѣ] почти равны (2/3 и 
13/19) , такъ что мнѣ кажется излишнимъ выдѣленіе формы 
Parona въ отдѣльный видъ. 

Зона G. subfurcatum у Красногорской и пласты съ Oj). 
subradiata у Зеленчукской. 
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1Ъщ)1і in des Martinsi d ' O r b i g n y . 

1842. Ammonites Martinsi. d 'Orb igny , Jurassiques, v. I, p, 381, pl. J25. 
1898. Pcrisphinctes Martinsi. S i e m i r a d s k i , Gattung Perisphinctcs, S. 327, 

T. 24, F . 38. 

Н а послѣднемъ оборотѣ до 40 б. ч. дихотомирующихъ 
реберъ, направленных* вперед*, и 2 или 3 пережима [пло
хая сохранность]. Сутура разсѣчена слабѣе, чѣм* на рис. 
d 'Orbigay, б. ы. вслѣдствіе меньшей величины моего экземп
ляра, который очень схож* съ оригиналом* Б о р и с я к а . 

I) А а и 
67 0,31 0,25 0,40 

Зона С. sitbfurcatum у Красногорской. 

Perisphmdes (G-rossouvria) minus п. sp. 

Рис. 20-22. 

Три цѣльных* экземпляра и один* обломокъ. Небольшой 
величины раковины, сходныя по внѣшности съ келдовейскнмъ 
P. rotundalus I. K o e m e r , но не имѣющія ни пережимовъ, ни 
параболическихъ бугорковъ; кромѣ того, у них* сравнительно 
очень слабо разсѣчена сутура. Н а послѣднемъ оборотѣ, счи
тая у пупка, 3 7 — 3 8 реберъ, примѣрно от* средины высоты 
оборота вѣтвящихся дихотомически; рѣдки не вѣтвящіяся и еще 
рѣже вѣтвящіяся на три. В ъ мѣстѣ развѣтвленія б. ч. замѣтны 
(на раковинѣ, но не на ядрѣ) слабые острые бугорочки. Ребра 
направлены впередъ, через* сифональную сторону переходятъ, 
не искривляясь и не ослабляясь. Раковина толстая, и ребра на 
ней много рѣзче, чѣмъ на ядрѣ. 

Жилая камера занимает* около 3 / 3 оборота и оканчивается 



необычно большими ушками длиной до 0,7 діаметра всей ра
ковины. У т к и сохранились не вполнѣ; они имѣютъ, видимо, 
лопатовидную форму, т.-е. сильно расширены въ передней 
части. Развитіе формы и скульптуры къ сожалѣнію не могло 
быть прослѣжено съ точностью. Относительная высота съ воз
растом* увеличивается, обгоняя толщину. 

D А G и 
и 0,29 0,28 0,46 

35 0,30 0,30 0,46 

Зона С. subfurcatum у Красногорской. 
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RÉSUMÉ. Autor beschreibt eine Strecke des oberen Kuhanthales, 
wo nur H . A b i c h im Jahre 1873 beiläufige Beobachtungen -gemacht 
hat. A b i c h erkannte hier dieselben kohleführenden Sandsteine, die, 
er früher nördlich vom Berge Elbruss beobachtet hatte; er beachtete 
alier nicht die mächtige tonige Schichtenfolge, die zwischen diesen 
Sandsteinen und den oberen Malmkalken liegt. Diese Schichtenfolge 
am Ufer des Kuban neben dem Kosakendorf („staniza") Krasnogor-
skaja beträgt über 500 Meter und wird noch mächtiger nach W. 

So sind im oberen Thale des Nebenflusses Maly Zelentschuk 
(10—15 Kilometer nach SW von Krasnogorskaja) die kohleführenden 
Sandsteine audi die niedrigsten Schichten, die aus dem Flussbett auf
tauchen. Auf diese folgen sandig-tonige Schiefer mit Ludwkjia Murchi-
soni Sow. und vielen anderen АттонШп, auch Bclenmitcn, l'elecy-
podcn. Darauf liegt die mächtige Folge der grauen sehiefrigen Tone 
mit vielen dünnen braunen eisenkalkigen Bänken; diese Tone gaben 
mir in ihrem obersten Teile eine reiche Ammonitenfauna: Oppclia 
suhradiata Sow., Lytoceras polyhdwtum Böekh, Lytoceras sp.,, JPhyl-
loceras mtbobtusum Kud . , Phylloceras sp. ind., PhyU. -ex äff. ultra-
montanum, PhyU. ex äff. heterqphyttnm, Haßoceras äff. ооШЫеит, 
Codoccras sp. lieber diesen Tonen liegen gelbgraue tonige Sand
steine (30 Meter) mit С subfurcatum Z ie t . , noch höher—Tone mit 
Parkinsonie-n. 

So am Maly Zelentschuk. Neben dem Dorf Krasnogorskaja am K u 
ban reichen schon die kohleführenden Sandsteine bis an die Zone des 
0. subfurcatum, die teils sandige, doch meist tonige Schichten umfasst 
und ungefähr 100 M . dick ist. Aus den Schichten mit C. 'subfur-
catum Zie t . wurden noch folgende Fossilien erhalten: 0. subfurcatum 



vai'.: Misulcatu Qu en st., serpcm u. ѵл г., acre n. va г., 0. Iiaciifattm 
Qnmtst., Cosnimuras sp. (ex atf. haeulatiim), Stqàaum-тя (?) sp., 
Berixphmdes Martinsi d'Orb., I J- домдо u. sp., Pirhphindes sp.. 
limiecke-іа (?) humais, .1 iuploeeras sp., l'hylloccras m'IMusum Kurl . , 
i'Aj/?. sp. ex ad'. ultramûntanum, PhyV, atf- итШепчітіт Neun).. 
Р % й . s]i, îmv., Lytoceras polyhdktum B f i r k h , Stephanuceras (Geoio-
eeras) sp. und Posidommyu Buchi Roem. 

Sie beiluden sich bier in den rotbnuien eiseiikalkigen Dünken, 
(0,2—0,5 M . dick), die durch die ganze tonige Sehichteiifolge gehen 
(5—8 auf jede 10 Meter). Die Ammonittm sind oft • zerbrochen und 
mit kleineu Bruchstücken von fossilem Holz vermischt. 

Der mittlere Teil der Tone (Höü in.) gab mir ParWmsonim und 
einige andere Ammonitenformen: 

Parkinstmia Parkhmni Sow. (auch var. d'Orbigny's mit weitein 
Kabel), Parkinsonia cf. Nmffcnsis, Parkinsonia sp., Lytoceras poly-
heUctum Böckh, Lytoceras sp. äff. Adekin d'Orb., Pmspländrs sp. 

Endlich die obersten 100 M . der Tone gaben Ilajuwras jmlo-
rtiscus Scbloenbacl i , Oppdia äff. fnsca Quenst., Pmsphinetes sp., 
Stephanoceras sp.. aft'. 1 lumphriesi Sow. Noch höher folgen Konglo
merate und Sandsteine (zusammen 25 Meter), auf deren oberen 
Grenze (mit den Malmkalken) A b i r,Ii manche Nerineeii, ßryozoen, 
Korallen sammelte. 

Yon den Facies und Provincialbeziemmgen kann man hier alles, 
was N e u m a y r - U h l i g (Jurafbssilien v. Kaukasus, S. 105) und Renz 
(Oestlichen Kaukasus, S. 83; Jura von Daghestan, S. 668) von dem 
daghestanisehen Dogger sagen, wiederholen. 

Neue F o r m e n . (Messungen im russischem Text gegeben; Diame
ter I); J.-(latituäo)—Höbe, von der Naht gemessen, O-(crassitttdo)— 
Dicke. U-(umbo)—Nabelweite. 

1. Cosmowras subfurcutum var. serpens n. var. (F. 6—7). Niedrig, 
dick; die Sculptor ist etwas schwächer, als bei dem Typus. Die K i p 
pen sind vorwärts geneigt und im inneren Teile 5—förmig gebogen. 

S. G. siibfureatum var. acre и. var. (F. 8—0). Vielleicht eine 
neue Species, doch habe ich nur ein einziges Exemplar. Niedrig, 
dick, mit kräftiger Sculptur. Die Siphonaldornen sind breit, lamellen-
förmig, die Siplionaliürche—sehr eng. * 

3. Beinaolcda (?) liumüis п.. .sp. (F. Mi—15; derselben var. 
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F. 1«—17). Кеі ію Anschwellungen auf der Siphoualseite; die Furche 
sehr eng. Die Kippen, deren wir '20—25 auf dem letzten Umgänge 
finden, spalten sich in zwei oder drei in der Mitte der Windungs
höhe; hier bildet jede Rippe ein kleines Dörnchen, die Nebenrippen 
stellen seitwärts davon, so wie es alle Figuren hei Eeineckeia zeigen. 
(Nicht so, wie bei Garantianen l ) wo die Rippen sich gabelförmig 
spaltend, dabei seitwärts ausbiegen (beide Zweige), Wolmkamnier 
nicht minder, als ein Unigang betragend. Einschnürungen fehlen 
(vergl. d 'Orbigny, Jurassiques, pl. 166, f. 3—4). Die Lobenliuie ist 
der des 0. subfurcutum (d'Orbigny, Jurassiques, pl. ;121, f. 10) 
ähnlich. Das ist die warscheinlichste Ahnenform für einige Eei
neckeia. 

4. Terisphinck's asiniis n. sp. (F. 20—22). Kleiner Perisphinctes 
ohne Einschnürungen und Parabelknoten, mit vorwärts geneigten 
meist zweispaltigen Rippen (37—38 auf dem letzten Umgange). Die 
Wolmkamnier ist 0,7 des letzten Uniganges lang und endet mit 
ausserordentlich grossen Ohren. 

Noch einige Perispliincten, Cosmoceraten, Phylloceraten blieben 
in dieser Arbeit unbeschrieben, da Verfasser davon nur wenige und 
schlecht erhaltene Exemplaren hat und noch weiter zu sammeln 
beabsichtigt. 

') rergl. Wetzel , ParkinsonienscMcliten, T. XI—XIII. 



ПОПРАВКА КЪ СТАТЬЪ А. ЗАТВОРНИЦКАГО 
«Среднеюрскія глины по р. Кубани». 

Вездѣ, гдѣ напечатано: Phylloceras subobtusum, 

слѣдуптъ: Phylloceras aiï. subobtusum. 



ОБЪЯСНЕШЕ ЕЪ РИСУШШіЪ. 
Бсѣ рисупки даны въ натуральную величину,—кромѣ рис. 22— 

сутуры Per. asinus п. sp. Оригиналы находятся въ Геологиче-
скомъ кабинетѣ Харысовскаго Университета, которому принадле-
жатъ всѣ сборы, сдѣланиые автором* но норученію О - в а Испы
тателей природы при Харьк. У-тѣ. Всѣ изображенные экземпляры 
взяты изъ глинъ у ст. Красногорской за исключеніемъ Par?;. 
Parldnsoni Sow., которая найдена въ глинахъ склонов* г. Ш и ш 
у ст. Зеленчукской. 
Фиг. 1. Phylloceras suboUusum K u d . Деформированный экз. изъ зоны 

Сот.-, subfurcatum. Ядро. 
Фиг. 2—3. Cosmoceras subfurcatum Z ie t . (typus). Раковина. 
Фиг. 4-—5. „ var. latisukata Quenst. Ядро 

съ кусками раковины. 
Фиг. 6—7. Cosmoceras subfurcatum var. serpens n. var. Раковина. 
Фиг. 8—9. „ „ var. acre п. var. Раковина. 
Фиг. 10—11. „ „ Quenst. Жилая камера дефор

мирована; на концѣ ея Sphaeroceras Brongniarti Sow. Ядра. 
Фиг. 12. Cosmoceras sp. alï. haculatum Quenst. Ядро. 
Фиг. 13—15. Beimckeia (?) humilis п. sp. (typus). Раковины. 
Фиг. IG—17. „ „ „ „ „ var. Ядро. 
Фиг. 18—19. Parlcinsonia Parldnsoni Sow. Ядро. 
Фиг. 20—21. Perisphinctes (Grossouvria) asinus u. sp. Раковина. 
•Фия. 22. Увеличенная сутура того же вида. 
Фиг. 23. Сутура Hqploeeras psüodiscum Schloe i i . 



T A F E L - E E K L Ä E U N G . 

Sn'nmitlmhe Abbildungen, mit Aiusnahme der F ig . 22—Lobenlinie 
von Per. ashuts u. sp.—sind in natürlicher Grösse gehalten. Die 
Originale befinden sich im Geologischen Kabinet der Universität 
Charkow, dein alle Sammlungen, welche der Verfasser im Auftrage 
der Naturforscher-Gesellschaft an der Universität Charkow zusammen
gebracht hat, angehören. Sämtliche abgebildete Exemplare sind den 
Tonen bei der St. Krasnogorskaja entnommen, mit Ausnahme der 
Park Parkinsan! Sow., die in den Tonen am Abhänge des Berges 
Schissa bei der St. Selentschukskaja gefunden worden ist. 

F ig . 1. Phylloceras subdbtusimi K u d . Deformirtes Exemplar, aus 
der Zone des Cosm. subfurcatum. Steinkern. 

Fig . 2 — 3. Gosmoceras subfurcatum Z ie t . (typus). Schalen-
exemplar. 

Fig . 4—5. Cosmoceras subfurcatum Z ie t . var. latisuleata Quenst. 
Steinkern mit Scluilenresten, 

Fig . 6 — 7 . Cosmoceras subfurcatum Z ie t . var. serpens n. var. 
Schalenexemplar. 

Fig. 8-—9. Cocmoceras subfurcatum Z ie t . var. acre n. var. Scha-
lenexempliii'. 

Fig. 10-—11. Cosmoceras baculatum Quenst. Wohukammer defor-
niirt, an dessen Ende—SpJuteroceras Brongniurti Sow. Steinkerne. 

Fig. 12. Cosmoceras sp. äff. 'baculatum Quenst. Steinkern. 
Fig . 1 3 — 1 5 . Ileineckeia (?) htmilis n. sp. (typus). Schalen-

oxemphire. 
Fig. IG—17 . Beineckeia (?) humilis n. sp. (var.). Steinkern. 
Fig. 18—19 , Parlänsonia Parhinsoni Sow. Steinkern. 
Fig. 2 0 — 2 1 . Perisphinctes (Grossouvria) asinus n. sp. Schalen-

exemplar. 
Fig. 22. Vergrößerte Lobenlinie derselben Art. 
Mg. 23. Lobenlinie von Haphceras psibäiscum Sch loen . 
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жизни Сѣвера. 

Текущая деятельность Архан-
гельскаго Общества изученія 
1'усскаіч» Сѣвера. 

Отдѣльныя статьи и доклады 
но изученію Сѣвера и выяс
нению ѵсловій его развитія. 
оиеузвденіе иредноложеній, 
направленных* къ измѣненію 
условій жизни и производи
тельности Сѣвера. 

Хроника частной,- правитель
ственной, общественной шш-
ціативы въ дѣлѣ изученія 
Сѣвера, развитія его произво
дительных* сюгь и условій 
жизни населенія. 

Отдѣлышя замѣтки и сообще
ния о жизни края и ея изу-
ченіи. Очерки жизни. 

Сообщенія изъ иностранной 
жизни, связанный съ инте
ресами Сѣвера. 

Обзоръ литературы о Сѣверѣ. 
Справочный отдѣлъ. Консуль

тации но вопросам*, связан-' 
нымъ съ деятельностью Об
щества (отвѣты редакціи). 

Объявленія. 

Въ журналѣ прішпнаютъ учаетіе научные и общественные авторитеты; 
журнал* пи своему тину является исключительным* провинціальнымъ 
пеоіодичеекшгь ігвданіемъ; онъ служить настольной книгой для вся-

каго интересующагося Сѣверомъ. 

См. на слтд. стр. 



Плпгшлияа птгогпо» 1 1 л л п , | J 1 ( ' t l 0 1 ! ' 1 ' Лрхашѵльадт» Общества 
ПОДПИШИ l l J l d l d . „ : , у 1 , е н і я i» y c ( . K aro (Л;«еі,а .'! р. т. ічщ.: для 
ujx>чих'ь подписчиков* 4 p. m. годъ. Допускается рассрочка m> полу
годиям* u no четвертям* года, iijui ішосѣ денег* «перед*. Плата 
на объявлении па нерпой етрашщѣ журиала—20 к. аа строку пе

тита, на иоелѣдной—-10 кон. 

П Л А Т А •! А О Г . Т, ІІ I! .1 K i l l И: 

Построчная плата: от, ширину страницы—20 к. со строки. Клише 
доставляется заказчиками. Цѣна на вкладн. объявл. иди щшлоікеніи 
за тысячу :>кземііл. до 1 лота—10 р.; за казвдый иіи-лѣдушщій лот* 

прибавляется но 5 руб. за тысячу. 

ал ВЕСЬ годъ зл ' /„ ГОДА ал ГОДА . ., , Л 

(.24 РАЗА). (12 РАЯЪ). (6 РАЗЪ). 
Цѣлая страница 150 руб. 75 руб. 50 руб. 25 руб. 10 р .— 

'/2 » 40 » 45 » 25 » 12 » 5 » 
'/4 » 50 » 25 » 12 » 6 » 2 » 50 к. 
'/f » 24 » 12 » 6 » Л » 1 » 20 к. 

Ѵ к . » 12 » 6 » 3 » 1 » — 60 к. 

Впереди теиста плата двойная; на обложкахъ—по особому соглашенію. 

Подписка на «Изтьспия Л. О. Ж, Р. 6'.» принимается во всѣхь 
почтовых?) и почтово• тстрафныхъ учрежден! яхѣ Импсрін (іс:ѣ 

уплаты 15 к. за пераюдъ денеіъ. 

13* Архангельск подписка и объявленія принимаются: въ Библіотекѣ 
Общества въ зданіи Городской Думы, въ Городской Публичной 
библіотекѣ и въ книяяшхъ магазинах*—Булычевой, Шашковской и 

Коган*. 

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

чиваются по усмотрѣнію реданціи. 

Пробные Ш". высылаются за 4 семикоп. марки. За неремѣну адреса 
взимается 4 семикоп. марки. 

Издатель. Архангельское Общество 
изученія Русскаго Сѣвера. Редактор* JB. Летауэръ. 



Г О Д Ъ И З Д А Н І Я Х - й . 
Открыта подписка па ямѣющій издаваться въ 1914 году журналъ 

ГОРНЫЙ и 30І0ТОПР0ІЫІЕННЫЯ ИЗВѢСТІЯ. 
Журналъ выходить 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. 

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: 
1. Общее обозрѣніе. 
2. Горное и заводское дѣло. 
3. Минералогія, геологія и геогио-

зія, 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. Административный 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 положеиіе горно-

заводскихъ предпріятій и зо-
лотыхъ промысловъ. 

13. Библіографія. 
14. Справочный отдѣлъ (свѣдѣнія 

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

15. Объявлемія. 

Х-Х 
Цѣна журнала съ пересылкой и доставкой на 1 годъ—9 руб., 

иа 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 V« стр. — 5 0 руб., за V , стр. — 3 0 руб., и 1 строку — 4 0 к,, 
послѣ текста: за Vi стр.—30 руб., за »/» стр.—20 руб. и за 
строку—20 коп. Цѣна за многократно помѣщаемыя объявленія 
по особой таксѣ съ уплатой впередъ по напечатаніи перваго 
объявденія. 

Редакція. 



ИЗДАЫІЯ І.ЧШ.!Ю.ГИЧЖ!.ІШ'0 КОМИТЕТА. 

Извѣстія Геологическаго Комитета: 
(Томм ріи-щіодаіпші.1 иГштіц-іеііы ІІІГЫІДПЧКОН 

Томь I* 1882 г., Ц. 15 IL; T. H* , 18SÖ г:, ЛгЛй 1—1): т. U P , 1881 г.. ДЫ6 I--IM: i . IV, lbsr, г.. 
Ш 1 —10; т. V, 1881І г.,ЛІЛ» 1—11; т. VI , 1887 г.. ЛУе 1 - l à ; т. VII. 1 8 е » v.. Ш ~ 1 1"; 
т. VIII, 1S8!) г., Ш 1—10; т. I X * 18!К> г., Л»Л» 1—10: т. X ' , iSill г.. Л;Л: 1 !>: т. X I ; , 
181)2 г., Л«№ 1—10; т. XII*, 1801! г., ЛвА» 1-!»; т. XIIP , 1891 г.. Л'Л» 1-Я; i . X I V . 
1S1I5 г., ЛЬЛ» 1-Я; т. X V * 18У0 г., ЛІЛ» 1 9; т. X V P , 161)7 г., X.Y- 1 1); т. XVII, -І8Я8 г.. 
.Ѵ».Ѵ» Р - Н ) . Дѣна 2 i>. 50 к. ;at том*, отдѣ.імше Л!Л; m» 35 unir. 

Том* XVIII* 1899 r. ; т. X I X * 1 9 0 0 г.; т. X X " , І У О І г.; т. XXI , 1ÎKI2 г.; і. XXII , ]ЖІ г.; т. XXIII, 
I H M г.; т. X X I V , 1905 г.; т. X X V , 1900 г.; т. X X V I , 1907 г.; т. XXVII , 1908 г.; г. X X ѴІН, 
1909 г.; т. X X I X , 1910 г.; т. X X X , 1911 Р.; т. X X X I , 1912 г. Ц. 1 р. ;:а ч«,мъ; т. XXXII , 
1912 г. Ц. 7 р; (огдѣліін. Щ ; но іірбдаютсЛ). 

Русская геологическая бноліотеиа, над. .нодъ род. Г. Никитина, па Ь ч 85, I8.8t>, 1SJ& 
и 18ЦІІ гг. (1887—189-1*). Ц. I p. sa шді>. Тоже, иидан. Геологическим). Комитетом1)., 

••. :іа 1897 г., it. а p. 40 ц. 

ИроіоколI, ааеѣданій Ириоут. Геолог. ІСоыит. ни обсуждеііш вонроеа обь органиэдіи ІЮЧВРН-

нмхъ иасдѣдопаиШ въ Роесім, (При.), и» VI т. Ишп.Геол. Ком.). Ц, .'15 в. 

Труды Геологическаго Комитета; 

Тоыъ-І, .Ys 1", 1»83 т. I. Лагузенъ, Фауна юрскихъ обрааованій і'л:іаііі-к. ryfï.-Оь 11 табл. 
и каргою. Ц. 3 р. 00,к. & it, 1884 г. С.-Никитинъ.. Общий геологическая карта 
I"«weht. Л я отъ 36. С'ь геол. картою и 8 табл. Ц. M р. (Одна геол. карги,50-го ,i . .-Ï5 к.) 
.V: ;>•', 1884 г. 0. Чериышовъ. Материалы къ нмучепію девонскихъ отложеііій 
P o c c l i i . Оь .8 табл. Ц. 2 ji. № 4:- ілослѣдігіі)), 1885 Г. И. Мушкетовъ. Геодогическі іі 
очеркъ Линецкаго .уѣкда въ связи ст. минеральными источниками г. Ли
пецка. Оі, геол. картою и ішшомъ. Ц. 1 р ,25 к. -

Томъ I I , J\Î 1*. 1885 г. С. Нинитинъ. Общал геолог, карта Россіи. Листъ 71. іъ геол. 
картою и 8 табл. Ц, 4 р. 50тг. (Одна геол. карта 71; л.—75 к.).— J4à 2, 1885 г. И. Сия-
цевъ. Общал геолог, карта Росеіи. Ляетт. ,9а-й, Запада, части. Ст. шм. кари* 
Ц. 2 р. (Одна геол. карта Зап.-.части -98-го листа- -50 к.).—Л5 В, ist)«.» г. А. Павловъ, 
Аммониты коны Asp idoce ra s acantbieum--.востоиной .Вооеіи;, Оъ К) табл. 
Ц.8 р. 60 к,—Ш 4, 1887 г. И. Шмальгаузенъ. Оиисаиіе остаткоііт, раетеніи артлк. 
скихъ : и нермскихъ отло-жеиіи. Съ 7 табл. Ц. 1. р.—»Y» ГР (нослѣдн.),-.18s7 г. 
A. Павловъ. Самарская лука и Жигули. -,Геологическое изелѣдоваиіе. Оь картон и 
2 табл. Д. 1 р. 35 ж, ; • • 

Т о м * I I I , 1 * , 1886 т . Ѳ . Чернышев*. Фауца иажняко • ддмишн.-яаа.адиато.- .«вдин.а; 
Урала. Съ 9-ю табл. Ц. it р. 50 к.—.\« а:-', 1886 г. А. Наргшнскій, 0, Чорнышсвъ и А. Тилло. 
Общая геологическая карта Кнроиейской Еооеі.н, Листъ.Ш). €ъ«4 табл. .(«ъ 
геол. картоіі). Д. 3 р,—.V« îi:-, 1887 г. Ѳ, Чернышев*. Фауна ередняго п верхнего 
девоналіаиадяато склона Урала. -О* 14 табл. -Ц, в р.̂ —Jê 4Ѵ .(ноолѣдиій), 1889 г, 
в. Чврнышевъ, Общая геолог, карта Росыи. Лие-м. UÎ9, Онисаиіе центральной 
части Урала -и оападиаго .его склона. Оь 7-« табл, Л. Ï р , ; 



Томъ I V , M1 1*. 1887 г. Л. Зайцевъ. О ища и гоодог. карта Россін . .Іиетъ J 38. Геолог, 
о «Исаи іі! Роидиискаго и Верхъ-Пеегекаги округпвъ. »'т. геолог, картин >. Д . 2 р.—As 2', 
1890 г. А. Штукенбергь, Общая геолог, карта, Росс іи . Лиетъ 1,-18. Геолог, шелъх 
іѵі.веро-аанадтиі части области 188 листа. Ц. 1 р. 25 в.—& 8* (ІІОСѴІІДИІІІ), 180S г. 
Ѳ. Чернышевъ, Фауна ннжняго девой» восточиаѵо силой» Урала. Оь 14 табл. 
Ц. О р. 

Томъ V , .Ѵг I*. 1890 г. С. НИКИТИИЪ. Общая геолог, карта 1,'осеіи. Л ист т. 67. Ci. гипсо
метр, и геолог, карт. Д. 4 р. (Одна геол; карта ,û7 л.- 1 р.). - . ' б 2*,, 1888 г. С. Никитинъ. 
Олѣдн мѣдового неріода in. нейтральной Росс іи . Съ геолог, картою и !> табл. 
Ц, 4 р.—Л»M, 1888 г. Ій. Цвѣтаева. Голоионоп'я верхннго яруса оредне-руееваго 
каиепиоуголыіаго иавестнява. От. 6-ю таил. Д. 2 р.—Л« 4, 1888 г. А. Штукенбергь. 
Кораллы и мшанка верхнаго ярус» средпе-рувсіиіго камеипоугольлаго 
ияисетяииа. Съ 4 табл. Д. 1 р. 50 в.—Л» б* (нослѣдній), 1890 г. С. Никитинъ, 
Камоияо.угол-ыіня отдожеиія НодмиСБОиппго края и а.ртоиіаисяія • яодм 
подъ Москііокі. Съ 8-мя табл. Д. 2 р. 30 к. „ 

T O M S V I * , 188S ѵ. П. Кротовъ. Гоолопиескія ; ияол-іідованія я а западному евлопѣ 
С.'олввамсваго и Чердыиекаг» Урала. Съ ГЙОЛОГ. каркно и 2-мя табл. Вып.-I- П . 
l{. m оба иии. S р. 25 к. (Одна геолог, карта 75 к.). 

Тот V I I , Aâ 1*, 188Н г.,- И. .Синцов», Общая геолог, карта Ро.сеіи. .Диотъ 92. Съ карт, 
я 2 табл. Ц. 2 р. ,50 к. (Одна, геолог, парта, - 75 к,).— Аі° 2,. 1888 г, С. Никитин»,.м 
П. Осасковъ. Наволжьо въ области 92-го .листа общей .геологической,, карты 
Росеіи. Д. 50 в.-+-Л5і Н, 1899, г. П. ЗемятченсиШ. Отчетъ о гоологич. и ночвоіпгыхі. 
иаслѣдоваиіяхъ, нроичведонныхъ въ Бороиичокомъ уѣядѣ Новгородской губ. въ 1896 г. 
Съ геолог, и кошен, карт. Д . 1 р. 80 к.—Л» 4 (посл-вднШ), 1899 г. А. Биттнер». 
Оьамекѣлвстн œci тріаеоикхъ.огсложе.иій Влжко-У есурійскаго края» Съ 4табл.". 

- Ц. 1 р. 80 к. 
Томъ V I I I , A'i 1, 1888 г. I. Лагузвнъ. А у цел л а, встрѣчаюіцілол въ Россіи.- Съ 5 табл. 

Ц. 1 р, СО к,—№ 2, 189D г. А. Михальскій. Аммониты иижнлго во.тжекаго яруса-
Съ 18 табл. Вшг. 1 и 2. Д . за оба ныіг. 10 р.^Л» S* 1894 г. И. ШШьгаузенъ. О до 
вопокихъ' растсніяхъ ДчнгиЦкаго камекноугольиаго бассейна.' Съ 2 табл-
Ц. 1 p.—As 4 (ПОС.ѴІІДН,), 1898 г. М. Цвѣтаева. Паутилиды и аммонеи пижн. отд. 
среднррусокаго камеи воуг. иявестияка. Съ в табл. Ц. 2 р.. 

Томъ I X , AS І*, 1889 г. И- Соколов»., Общая геолог, карта Россіи. Лнстъ 48. Съ нрил 
ст. Е . Федорова. Микрос'коя. пчсНіх. криота.ъ яородъ та, области 48 листа. Оь геол. 
картою. Ц 4 р. 75 к. (Отдѣл. геол. карта 48-го листа—75 к.).—Л* 2*, 1893 г. Н. Соколов». 
Нпжиетрстичини отдожеяія' Южной Роесівѵ От, 2 карт. Д. 4 р.. 50 3. 
1894 г. Н."Соколов», - Фауіга глаукоийтолыхъ иесковъЕкатерштславекаго -жел.-дор. 
моста. Съ геол. раарѣа. -и 4 табл. IL 8 р. 75 к, — Д» 4*, 1896 г. 0; Іеиель. Нижпетре-
тичныя селахіи Тип, Южн. 'Россіи; Съ 2 таб. Ц, I р.—Л» Й (посЛѣдшй), І898 г, 
Н. Сокодовъ. Слои съ Venu» Konlceu^is'(ерсдияемиомороаіл отложеіші) йа р. ЕонісЬ. 
Съ 5 табл. и картой. Ц. 2 р. 70 к. . \-~.< і 

Томъ X , As Г", 1890 г. И. Мушкетов». В-арленс-коо- яемлетряовиіо -28-го мая 1887 г. Съ 
-4'карт. Ц. ftp. 50 к.—.M' 2, 1893г. Е. Федоров». Тйодолятний мк'годъ въ мянеіта-
Логіи п ..нетрографін. Съ 14 табл. Ц. 3 р. СО J6 3*, 1896 г. А. Шт-укенбврг». 

І ' Кораллы и м ш а и Е я : каменноуголыіыхъ отложеній 1 Урала и - Тимана. Съ 
" 2 4 табл. Д 7 р,—Д. 4 (иосгііди.), I89Ö 'г, H. Соколовъ. О происхождении лимаковъ 

Южн. Россіи. Съ шціт. Д. 2 р. 
Томъ X I , Л« 1889 г: А. НраскопольскіЙ. Общая гйЬл'ог. карта Pocoirt, Листъ 126. 

Геолог, чпкиг. на яакадтшъ склшгі; Урала. Д. (і р.—№ 2!Ѵ189-] г.- А. Краонопольокій. 
•Общая геол. карта Росс іи .Листъ 12(і. Объяснит, иамѣч.-І;ъ' геолог.; Käprt, Д.- (ст. 
геолог, картою). 1 р. 50 к. Одна геол. карта 12(4 л 1 р. < • !| ' и ••••п. • 

Т о м * X I I , N° 2*,-1892 г. Н.'Лебедевъ. Верхііе-сйлурійокшл. ф а у н а Т 'ймаи*-Съ '8 табли-1 

- : нами. Д, 1 р. ,20 Е.—№> 3,1899 г. Э. Гольцапфель. ГололотюАія домаігиковато торн-
' зонта гожнаго Тикана.! Съ 10 табл. Д. :4 р. : 1. . 

Т о м * X I I I 1892 т. А. Зайцев», Геологпчі-евія иасл-Ьдовапія въ Нпиолае-ІІав-
' - д и н с в о м ъ округ*. 20'к.-А5 2, 1894 t. Я. Кротовъ.-Общая Геолог, карта 

: • > : Р о о с і и , Лвготъ 89. Оро-гидрографич. очеркъ яападц. части Вятгаѵ губ. ,01. картою. 
Ц 8 р. 00 к.—Ai 3, 1900 г. Н. Высоцкій. ІѴНіСТОрождеиіл золота Кочкарской он-



«пили ni. Шжиожъ Урал t. Oi, iï laij.i. II.. 3 p. 50 u.—.V: 4 (и шхиідпій) 1903 г. 
Г. П. Ійихайловскій. Средиземипморснііі тмжчш Т<тк«вки, Ct. 4 табл. Ц. 4 р. ДО к. 

Том'!. X I V , X: 1\ Ш Г . г. И. Мушкетовъ. Н и щ а я п . . .иди ' ! , картн l 'ucein. J и e i n '.»•> и і«>. 
Геолог, изслѣдчвішш т. liiusiuHumi стенн. IL Оъ 2 пщч.) 3 ji. 75 к. U>'дальни ѵиіл 
карги 9~> і/ *.ш л. им 75 к. .V; 2'", Н9і! i . H. Соноловъ. Г І І Д І " » •>ил»гінс>і'кія изелѣ-
доиаиія въ Хсргонімі. губ, Съ иріі.і. er. Токорона „Л.на.иі ;ы ікн/і, Хкрсот-к. г.'" 
и .карты Ц. 4 J I . 70 к.—.Vi îî, Ш б г. К, Динеръ. Т piai-unun фауны цгфадшнідъ При
морской области въ Восточной Сибири. Ci. і> табл. Ц. 2 р. WO 4, 1896 д. 

.И. Мушнетовъ. Геологически) очервъ ледниковом обласгвТсбѵрдн и Чхалти 
па Кавказѣ. Д. 1 р. 70 и.—.М- 5 (пмлѣдііій), 1890 т. И. Мушкотовъ. Общин геолог, 
карта Россіи. Листъ 114. Геолог. IS:JCЛІІДШІДНІЯ in. Киргизской степи, (л, картин. 
II. 1 р . 

Томъ X V , - Л 5 1, 100« г. П. Армашевскій. Общая.геол-огическая парта І-оесія. Листъ 
4Ü-0Ü. Полтава ХарьковъОбииаь. Съ.тмыг. картон, Д. 5.р. (Карта отдѣлші 50. в.). 
Лі 2*, lb'jfi f. н. Сибирцевъ. О б щ а я геологическая карта . Росс іи . .Ікстт. ТЛ. 
Геолог, нзелѣдованіл въ Овско-Клявминеконъ маітейиѣ. Ci. картоаі. Ц. 4 р.—Ja Sä, 1800 г. 
H. Яковлевъ. Фауна иѣкоторыхч. верхне-иал«оаой<:вихі> огдоженій l 'oecix. 
I. ГОДОВОІІОГІЯ и брюхоногія. Ci, 5 табл. Ц. 8 p. 50 к.—Л» 4 (и ноел.). 1902 т. Н. Андру-
оовъ..Матеріалы к* низнаііію іірикаснінекаго неогена. Акчагыдьскіе маеты. 
,Съ ß табл. и картой. Ц. 2 р. 70 к. 

'Гомъ X V I , .V 1. 1898 г. А. Штуненбергъ. Общая геологич.. карта Россіи» Листъ 127. 
Съ 5 табл.. Д. О р. 50 в.—-.4L» 2 (іюслѣдн.). Ѳ. Чериышевъ. Ііерхвежішениоуголъиыя Йра-

. хіоподы Урала и 'Гвиана,..Съ атд. изъ 63 табл. Д. 18 р. 
Томъ X V I I , ,Ѵ> 1, 1902 г. Б. Ребиндеръ. Фауна и воараетъ яѣловыхі. несчаііиковь 

. окрестностей .озера 1!а.екуячак$* Съ 4 табл.. Ц. 2 р. 40 к.—Л» 2, 1902 г. Н. Лвве-
девъ. Роль воралловъ вт. девонек, отлож, Россііг. Ci, 5 табл. II,. 3 р. 00 к.— 
Лг3 (поел.), 1902 г. М. Залѣсскій. О цѣк.оторыхъ: сиѵиллярі.яяъ, собраныихъ въ 
Доиециихъ каменноугольных!, птложеніяхъ. Съ 4 табл. Д. 1 р. 

Томъ X V I I I , .МІ .1, 1901 г. I. Морозевичъ. 1'.о,ра,Маѵ.ии.тиая. и ея ближамшія окрест* 
, ноет и.. Сь Ii табл. и геол. карт. Ц . 3 р. 30 т;,- .VI 2, П К ) ! г. Н. Соноловъ. Мирѵан-

,. ;.,цовыя руды третнчныхъ отложеній Еватеринослаиск. губ. и .окрестностей 
Кривого Рога. Съ 1 табл. и карт. Д. 1 p. S5 в.—„N» 3 (иоелѣди.), 1902 г, А. Красно-' 
польскій. Елецкій уѣядъ . въ гсологи.ческомъ отноиіенін.. Съ..геолог, картой. 

. Д. 1 р. 80 к. 
Томъ X I X , Лі 1, 1902 гѵ К. Богдановичъ. Два ведесічелі-я главнаго Кавказскаго 

хребта. Съ картой и і) табл. Д, 3 р.-т-.Ys 2 (ноелт.дп.), 1902 г. Д. Николае». Геологич. 
изслѣдов. въ ІСЫПІТЫМСЕОЙ дачѣ Кыштымскаго Гори, округа, Сь 4 табл. 
Д. 2 р. 70 к. 

Томъ X X , J6 1, 1902 г.. В. Домгеръ.. Геол. изсліідоіі. въ Ь>жк. Росс іи въ 1881—1»84 гг. 
Съ картоіі. Д. 2 р. 70 к.—А; 2 (иослѣди.). 1902 г. В, ВознесонснШ. Гидрогеологи-
чвсчія изслѣдованія въ Новомосковском!, уѣздѣ, Кк,атеринос лаве вой губ. 

, ('т. .ііридож, гддрогеологическаго.,очерка И. Соколова. Оь каргой. Д. 2 р. 

; Н о в а я сорія. Выи, 1. 1903 г. И. ІИушвотовъ. Маторіалы во Ахалкалакскому зеилстрис. 
1899 г. ..Съ. .4 табл..-Д. 2 р. Вын. Й. 1902 г. Н. Богословскій, Матеріалы для науч. 
ішжнемѣлов. ангщонит, .^ауньг цектралщ. и сѣверя» l'oecîp. .Съ 18 табл. Д. 4 р. 50. к. 
Вып. 3,190Ö..A. Борисякъ.ГеологическійочвркъИзюмскагоуѣзда. Съ карт. Д. 5 р. Выя. 4. 
.1903. Н. Яновлѳвъ. Фауна верхней части палеозояскихі отложеііій въ Донсцкішъ бас-
сейнѣ.І. Пдаетшиатожабернил. Съ2 табл., Ц,,1.р. Вып. 5. 1908. В. Ласкаревъ, Фауна 
иугловсішхъ слоевъ.Волыни.. Ст. ö табл. и картой. р. ІІОк. Вьш. 0. 1908.-Л. Комм* 
шовсній и П. •Ковалввті.Бакальсхія.мѣсторождвнія жедѣвішхъ рудъ, .Съ-картой. Д. 2]і.<0 к. 

... Выц. 7. 1903. I. Морозевичъ. Геологиді, строеніе Исачковскаго холма. Съ 4 табл. Д. 1 р. 
Вып. 8. J 903.1 Морозевичъ. О нѣкоторяхъ. «ильввхъ породах* Таганрогскаго окр. Съ 
О табл. Д. I р. 30 к. Вын. !). 1903. В. Веберъ. ГІГемихииокое яеылеірясыгіс Ы-го янв. 

. . 1 S 0 2 . Съ 2 табл. и І.карт, Д. 1 р. Щ*..;Мвт.\ 10. 1904. А. Фаасъ. Матеріалы но 
• геологіи тротичп. отложсвій Криворожск. района. Съ. картой в 2 табл. Д. 3 р. 
...Выи, И , 1904. А. Борисякъ. Pelecypoda юрскихъ . отдожеиій Евроя. Роесіи.. Вып. 1. 
. Kucujiilae. Съ .3 табл. Д..1 р. 20 к. ..Вып., 12, 190S., Н, Яиовлевъ. Фауна верхней 



части палеозойских* іиложеиій »ъ ДОІІСЦЕ. бас. II. Кораллы. С * 1 табл. 11,. 50 к. В Ы И . 18. 
1004 г. M. Д. Залѣссній. Ископаемый растоніл канешгауіишшх* • отложепій Донецкого 
бассейна. I. >I,yeopodialus. Ст.' M табл. Д. 8- р. 30 к. Вып. 14. 1904. А. Штукенбергъ. 
Кораллы и мвишки нижняго' отдѣла с]К'Діюрусскаі'о камішиоуиілі.иаго известняка. Съ 
9 табл. Ц. 2 р. 60 к. Вып. 15. 1904. Л. Дюпаркъ и Л. Мразекъ. Троицкое мѣеторо-
ждеиіс; жс.іѣзішхъ рудъ вт, Кизоловскон дачѣ на Уралѣ. С * 6 табл. и геологич. картой. 
Ц. р. Вин. 1<>. 190IÏ. Н. А. БогооловснІЙ. Обща" геол. карта Роесін. Листъ 73. Елатыіа, 
Моршанск*,', СаНожокя, 'Uncap*. Съ геологич. картой. Ц. 8 р. Вып. 17. 1904. А. Красно-
польскій. Геолог, очеркъ окрестностей Лемезинскаго завода Уфимскато горн, округа. Съ 
картой ЦЛ< р. Выи. 18. 1905. Н. Со.чоловъ, Фауна моллюсков* Мандриковки. Оъ 13 табл. 
Цѣна'2 р. 80 кон. Выіг. 19. 1906. А. Борисякь. Polecypodà юрских* отложеній Евро
пейской Госсіп. Выв. II: Arcidae. Съ 4 табл. Ц. 1 р. 40 к. Вып. 20. 1905. В. Ламан-
СКій. Древяѣйигіе слои силурійскихъ отложеній Россіи. Съ чертеж, и рисуик. въ текстѣ 
и нрилож. двух* фототиннч. табл. Д. 3 р. Вып. 21. 1906. Л. Конюшѳвсній. Геологичес
кая иаслѣдованія въ райоиѣ' Зигазинскнхъ и Комаровскихъ жел-Іізнорудныхъ мѣсторо-
здспій .(Южішй Уралъ). Ст." 2 картами. Д. 2 р. ІШп. 22. 1907. В. Никитин*. Теологи-
чеекія ігамѣдованія центральной грушш дачъ Верхъ-Дсетеких'ьзаводов*, Рёвдинскон 
дачи и Мурзиисваго участка. С * карт, на 5 лист, и 85 таблицами. Д. за два выи. 17 р. 
Пип. 28; 1905. А. Штукенбергъ. Фауна верхнекамеішоуголыіой толщи Самарской Луки. 
Съ 18 таблиц. Ц.-З р. 20 к. Вып. 24*. 1906. К. Калицкій. Грозненский нефтеносный 

'район*. Съ 3 каргами на 6 листам, и fi табл. въ текст*. Д. 3 р. 80 к. Вып. 25. 1900. 
А. Краснопольскій. Геологическое, омисаніе Певі.янскаго горнаго округа. Съ геол. картон. 
Д. 1 р. 50 к. Вып. 2(>. 1906 г. 'К; Богдановичъ. Система Дибрара въ юго-восточномч, 
Кавказѣ. G* обзорной геоаотич." картой, 2 табл; разрѣзовъ, 54 рисунками въ текст* и 

' IX ііалеодтодогич. таблицами. Ц. 5 ! р. Выіг.: 27, 1906, A. Карлинсній. О трохилнекахъ. 
'Съ 3 табл. ичтог. рлсунішаи" въ текстѣ. Д. 2 р. 70 к. Вып. 28*. 190S. Д. Голубят
ников*. Святой .Остров*. Съ 3 табл. и картой. Д. 2 р, В ы п . 29. 1906. А. Борисянъ. 
l'elecypoda юрскихъ отложеній Европейской Poeeint Вып. III: Mytilldae'. От. 2 табл. 

'.Д. 1 р. Ввш. 80. 1908. Л.1 Конюшевекій. Реологическая даслѣдоваиія въ районѣ рудни
ков!. Аржшгельовагв' завода на 'УрЧілѣ. Съ теологической картой. Д. 1 р. 70 к. Вып. 81. 

1907. А. : Нечаев*. Оѣрпо^соляние ключи близ* Боголвленскаго завода. Д. I р. Выи. 82. 
1908. Сборннаъ'неиздаиннхъ трудов'1. А. 0. Михальскаго. 1896—1904 гг: Додъ редакціей 
К, Богдановича. Съ 58 рис. въ текетѣ н 2 таблиц. Д. 3 р. 30 к. Вып.' 83. 1907. 
№. ЗалѣсскШ. Матеріады къ поаианію ископаемой флоры Домбровскаго каяеішоуголыіаго. 
'бассейна. Съ 2 табл; Д. 1 р. 40 к. Зып. 34. 1907. С. Чарноцкій. Матеріалы къ но-
знаігію камвйпоуголъпыхъ -отложетгій Домбровскаго бассейна. Съ обзорной картой бассейиа 

> и О табл. ІЦ, 3 р. Выи; 35; 1907. К. Богданович*. Матеріадн для пзученіл раковиниаго 
известняка Домбровскаго бассейна. Съ 13 рис. въ текстѣ п 2 табл. Д. 1 р. 50 к. 

•Вып. 30. 1908, Д;-Соколовъ; Ауцѳллн Тимапа и Шпицбергена. Съ 8 табл. Д. 1 р. 
Вып. 37. 1908 А,.Берисяц*. Фауна донецкой юры. 1. Cephalopoda.' Ст. 10 таблицами. 
Д. 2 р. 70 к. Пая. 38. 1907. А. С. Seward. Юрскм раетеиія Кавказа л Туркестана. 
Ст. 8 таблицами;:Д. 2 р. СО к. Вып. 89. А. Фаасъ, Очеркъ Криворожскнхъжелѣзоруд-
пшхъ мѣсторождсній. (Печатается). Вып. 40. 1909. Н. Андрусовъ. Матеріа.ш къ нозпанію 
ирикаепійскаго-неогена. Съ 0 табл. и 8 рисунками въ текстѣ. Ц; 3. р. 40: it. Вып. 41. 
1908. А, Нраснопольоиій. •Воеточи»я--часть-Нші8пе-Тагімьсііаго 'Юрваго 'округа;' Съ геоло
гической картой, Д. 1 :р. 20:-к. Вып. Ы. 1908. Н. Яковлев*, Палеозой Изюмскаго уѣзда 
Харьковской губериіи. Съ картой. Ц; 80 к,Вын; '43. 1909; А. Рябйнинѣ. Д№ илезіо-
ааііраттъ юрн и.мѣда Еврон. Россіи.' Съ б табііі Д. 1 р.'40 к; Выи. 44. І909. А. Бо
рисянъ. Pelecypoda юрскихъ отложеній Епроп. Росеіи, IV. AViciilidae; Съ 2 табл, Д. 80 к. 
Вьтіі] 45. .1908. 3. Анертъ. ' Геологически изслѣдоваиія на ювдномъ побережъѣ' Русскаго 
Сахалина. Отчей.. Сахалинской горной якспедиціи 1907 года;"С*4: табх'"и картой, 
Д. 8 р. 20 к. Вып. ев,-1908. М. Д. Залѣсскій. ІІсконаемыя растенід каменноугольных'!, 
отлоашлій Донециаго: бассейна; II; Изученіе анатомическаго егрбёЫя LÈpiclostrobus. 
Съ 9 табл. Д, 2 р. Вып. 47*: 1909. С. И. Чарноцкій. Геологаческій изслѣдовавія «убаношю 
иефтопоснаго: района. Листъ Нефтяпо-Ширванскіп. Съ картой. Изд. :2-ô. l Ç ' 8 l p . 20 к, 
Вып. 48. 1908. H. Яковлев*.: Прикр'г,іиете:брахіонод<ь, как* оспола видов* и .родов*. 
О* 2 табл. Д. 80 к.- Вып. 49. 1908 г. А. Фаас*. Къ повнаиію фауны морйшхъ ежеі 
nu* ыѣловйхъ'о'гложеній Русскаго Туркестана. I. Oimcaaie пѣсколіікпі* форм*, найден-



іш.ѵі, ni, Форпшсвой области. Съ одной табл. и несколькими рисунками въ текстt.. 
Ц. «О кои. Вып. 50.190!) г.M. Д. Залѣеекій. О товдеста* Nmmpkris otmtit Hoffmann 
и NaurocuUipkris ykkhnnioiiki Storzu-I. Съ -1 табл. Ц. 1 p. Выи. 51. I90!tr. A. Мей-
стеръ. Геологическое-онисаіііе маршрута Сеашиалалцнсв*—Шитый. С * 1 табл. u 2 карч. 
Ц. 2 р. Вып. 52. 1909 г. A. Краснопольсиій. Геолошч. очерк* окрестностей ііерхле-
и Нижне-Турипскаго : «анода и.горы Качкаиар*. Съ картой. Д. 1 р. Выи..53. 1010 г. 
В. Соколов* и Л. Лутугинъ. Горлоиекіи район* глаішаго антиклинали Донецкаіо бассейна. 
Съ 1 картой и 1 табл. Д. 1 р. 50 к..Вын. 51. 1910 г. ѳ. Чернышев*,: М. Бронников*. 
В. Веберъ и А. Фаасъ. Андижанское немлеѵрассіііе Щ 1(і декабри 1902 года. С * в-»» табл. 
Д. 2 р. В и и . 55. 1910 г. В. Наливкин*. Фауна Донецкой юры. Н. ВгаеЫороіІа. С * Г» 
таблицами. Дѣна 2,-р. 40 к. Вын. 50. 1910 г. А. Нриштофович*. Юрекін ракгевія Уееу-
рійскаго края. Съ -8 табл. Д. 1 р. Выи. 57. 1.910 г. К. Богданович*. Геол. ияслѣдоя. 
Кубанскаго «иефтеносиаго района. Лисп. Хадыжиискій. Съ картой. Д. 2 р. Вып. 5ч. 
1911 г.,А. Н. Огильви. Кантажъ Нарзана и его исторія. Съ 17 табл. н 1-й картой. Д. 4 р. 
Выц.,59. 191.0 г. К, Налицкій. Обь услошлхт, 'іалегакія иофіи на остров* Челекеиѣ. С * 
картой. Ц . 2 р. 40 к. Вып. 00. 1910 г. Б. Ф. Меффсрт*. U ішкѣтриваніи минера.»-
наго угля. Съ 10-ю табл. Д. 2 р. 80 к. Нын. 01. 1911 г. А. В. Нечаев*. Фауна Пери
скоп, отложеній востока н крайняго сіівера Квронеиекой 1'осс'іи. Вын. I. Uraciliopoda. 
Съ 16.табл. Д. 8 р. 00 к. Выи. 02. 1913 г. Н. К.' Высоцкій. Мѣкторошденія платины 
Исоискаго и Нижие-Тагильскаго районов* на Уралѣ. Съ 2 шодогич. картами на 6-ти 
листах*, .2 гинсометрнч. картами л 33 табл. Съ атласом*. Д. 21 р. Выи. 63. 1911 г. 
B. Веберъ и К. Калицкій. Чедекенъ. Съ 2» табл. и геол. картой.- Д. 6 р. Вып. 04. 

.1912 г. П. И. Кротов*.-Уаііаднам часть. Вятской губ. въ иредѣлах* »»-го диета. Съ 
картой. Д. 2 ]). Вын. 65, 1911 r.i Ci Ларноцкій. Геологически ікедѣдованія Кубанскаго 

:,ввфтвиѳоиаго района. Листы: Майконекій. и Прусеко-Дагестанскій. С* 2 картами. 
Д. 2 р. 50 к. Вын. 06. 1910 т. Н. Яновлевъ. О нроисхождеім характерных* особеи-

- ноетей. llugosa. Съ 1 табл.. Ц 50 к, Вып. 67. 1911 г. А. Замятин*. Lamellibranclùata-
доманиконаго горизонта Южна го Тимана. Съ 2-мя табл. -Ц. SO к, Вии . 68. 1911 г. 
М, Д. Залѣсскій.• Изучепіе анатсшш Dadoxylon Tchihatchefft Giipport sp. С * 4-мя там. 

-Д. 1 - p, Вын. 69. 19П г. А, Рябининъ. Къ нзученію геологическаго строены Кахетиц^ 
скаго хребта. Съ лрплож. статьи A. IF. Герасимова: „Изверженный породы хребта 

'Дива' -. С * 3 табл. и картой. Ц, 1 р. НО в. Вын. 70, Сборник* неизданных* трудом, 
C. И . Никитина. (Печатается). Вын. 71. 1911 г, И. Н. Thomas. Юрсшш флора Каменки 
въ Изюмском* уѣздѣ. Съ 8 табл. Л\. Ѣ"р.. 25 к. Вып. 72. 1912 г. I. Морозевмч*. Місго-
рождеиіе самородной - мѣди-на: Командорских* Островах*. С * 2 табл. Д. 1 р. СО к. 
Вып. 73. 1911 г.. А. С. Seward, .и ;Н, Thomas. ІОрскія •растенія ;из* Балаганскаго уіидн ' 
Иркутской-губерти. G* Я:.табл. Д. SO кон. Вып. 74. 1912 г. Б. Ребиндер*. Средне-
юрскія рудоно.сиыя глины съ юго-западной стороны Краковско-Велюнъ скаго кряжа. 
B B I I . - L Стратиграфія. С * картон. Ц , 2'р. 40 к. Вып. 75. 1911 г. А. Ч, Сьюордъ. 
-Юрокіія-ра.етеніяіиз* Китайской Джуигаріи, собранный профессором* Обручеііыыъ. Оъ 
,7 табл. ЦІ 1 р. 80 я, Вып. .70. .1912 г. Д. Н. Соколов*. Къ аммоинговой фауиѣ Печор
ской юры,; С * 3 табл. Д. I р. 20 к. :Вып,і 77. В, Д. Ласкаревъ. Общая геологическая 
карта-Евроиейской Росеіи. Лист* 17.'(Печатается). Вып. 78. 1912 г, И. М. Губкин*. 
Майконскій нефтеносный район*.-•-Цйфтяио-Ширвансвал- нефтеносная пло.щадь. С * 
4 табл. Д. 3 р. 40 к. Вып. 79.1912 г. Н. Яковлев*. Фауна верхней части палеозойских* 
отложеній в* Донецком* бассейнѣ. III. Цлеченогіл.—Геологическіе результаты обработки 
фауны. С * 5 табл. Ц. 1 р. 40 к. Вын. 80.1914 г. Н. М.Лѳдиевъ. Фауна рыбных* пластов* 
Аншерона. Съ5 табл. Ц . 1 р. 60 к. Выіг. 81.1912 г. А. Ч. Сьюордъ. Юрскія растенія из* 
Амурекаго края. Съ S табл. Д. 1 р. 20 к, Вып. 82. 1911 г. Н. Тихонович*. Полу
остров* Шмидта, С* 16 табл. и 1 геол. карт. Д. 4 p. SO к. Вып. S3. 1914 г. Д. 8, 
Соколов*. Мѣловие ішодерамы Гусскаго Сахалина. Съ 5 табл. и 1 карт. Д. 2 р. 
Вып. 84. 1913 г. А, Замятин* и А. Нечаев*. Геологическое изслѣдованіе сѣверной части 
Самарской губершн. Съ б табл.-карт. и 2 табл.-фототив.: Д. 8 р. 25 к. Вып . К5. 
1918 г. Лихарев*. Фауна пермских* отложеній окрестностей г. Кирилова. Д. 2 р. 25 к. 
Вып. Мб. 1912 г. М. Д . ЗалѣссиІЙ. О Cordaites aeqiialis Göppert sp. изъ Сибири и о 
тождеств* его с* Noeggej-athiopsis1 Hislopi Bnnbury sp. флоры. Гоидканы. Съ 7 табл. 
Д. 1 р. 60 к. Вып. ,47. 1914. А. А. Борисяк*. Севастопольская фауна млекопитающих*. 
Вин, I. Оъ 10 табл. Д. 2 p; 70TW Вын. 88. 1913. И. M.. Губкин*. К* вопросу о геодоги-



чеекои* строеяіи вредней чаем Нефтяно-Ширваискаго эгіісторождеиіл нефти, üi. картой 
и табл. j,;i-.pl,:;..üi.^ Д. 2 р. Вы». 83. 1014. Н. И. Богдановичъ, И. М. Каркъ, Б. Я. Ко-
рольковѵ и Д. И. Муашетовъ. иемлетрясешк in. еіверныхъ цѣиях* Тяи*-ВГаия въ 1910 i . 
üb S табл. карп, и' нлаиоіи.,.24 табл. рио. к НО фиг. in. текст*. Ц. « р. 50 -к. Выи. 90. 
1914 г, В. Е, Тарасенно. О гранитовый и діоритовыхъ горных* породах* ••Криворожсваго 
рудоноснаѵо района. Съ 5 табл. и 1 картой. ЦѴ8 р. Вып. 'М. 1914 г. С. И. Чарноцній. 
ГсоломгчесЫн ияелѣдЬаатя Кубанского, нефтеносна™ района. Листы Смолепскій и 
Илі.г.кШ. 0% 2 карг. Ц. 8 р. 75 к. Выи. »2. 1014 т. К. А. Прокоповъ. Геологичесяія 
шслѣдоизнія Куоаискаго нефгеносиаго района. Листы Ііерхнебакаискій И Кесслерояо-
Кареішковскій, С% 1 картой и 2 табл. Ц.- 8 р. 80 к. Вып. '»8. 1918 т. А. Н. Рябининъ. 
Геологичеекія изелѣдованія в* Ш иракской степи пел окрестностям,. Ст. картой іѵ 4 табл. 
И,, 1 p. 25 & Вып. Н. Н. И. Яковлевъ. Матеріалы для геологіи Доиецкаго бассейна. 
(Каменная соль, доломиты н мѣдныя руди). (Печатается). Вып, 95. 1914 г. К. П. Ка-
янцкій. Нефтяная гора. Съ И табл. и 1 картой. Д. 1 р: 75 к. Вып. 96. 1914 г. Н. Н. 
Яковлевъ. Этюди о кораллах* Rugosa. Съ 3 табл. Ц.'80 к. Вып. 97. 1914 г. П. И. По
левей. Дічуггиверсмая карта Русскаго Сахалина. Ст. пояснит, запиской. Ц. 1 р. 20 к. 
Вып. -08; 1914 г. А. Н. Огильви. Кь вопросу о .пшезиеѣессентукскпхх источников!,. Съ 
3 табл. и 0 фиг. вь текстѣ; Д. 1 р. 80 к. Вып. 99, 1014 г.. Э. Я. Парна. Аммонеи 
нсрхияго иооде'воиа воеточнаго склона1 Урала. Съ 4 табл. 'Д.. 2 р. 50 к. Вып. 100, 
Д, И, Мушкетовъ. Чиль-устунъ и Чиль-майрамъ. (Печатается). Вып. 101. 1914 г. 
L. DiiparO, Мт.д'ныя ыѣсторождеііія въ Сысертской дачѣ на Уралѣ. Ст. 15 рис. Д. 1 р. 
50 к. Нын. .102. В. М.фонѵДервизъ. Кристаллическія-породы Русскаго Сахалина. 
(Печатается). Вып. 103. Г. Н. Фредёринсъ. Иалеонтологичеекія з̂ашѣтки. I. 'К* нознанію 
верхнекаиепиоуголышх* и- артннеких* Producta. (Печатается). Вып. 104. Ѳ. H. Черны
шева Фауна верхнепадеозойсних* огложеній Дарваза. Пни. I. (Печатается)..Вып. 105. 
Н. Тихонович* іг С, Миронов*. Уральскій ;;нефтеносный райош.. • Листъ: Макатъ, Бляули, 
Чиигельды. (Печатается). Вып. 106. Д. В, Голубятников*. Биби-Эйбатская нефтеносная 
яловадь. Съ атласом* карт*. Д. 15; р.. (Атлас* вышелт, въ двѣтъ; текст*- печатается). 

.Вып. 10». NI. Ni. Тотяввъ.Бассейн* р. Тин. (Сѣверо-западвое Прибайкалье5, работы 
1913 года), (Печатается), Вып. 109. Г. Н. Фредерике*, Фауна вёрхиенйлеозбйской толщи 
окрестностей города Красноуфимска Пермской губерніи. (Печатается), Вып. 110. Ѳ. H. 
Чернышев*. Орографически очерк* Тимана.. (Печатается). Выи. 111. А. А. Стоянов*. 
О- нѣкоторнх* пермских* Braohiopodä АрмЫи.:••(Печатается'). Вып. l f â . -И. А. Про- ' 
нововъ. Геологичеекіл изслѣдовашя ': Кубанскаго нефтеноснаю' района. Листе Абинскій 
и Эривансків. (Печатается); Вып. 118, С, В. Константов*.Третичная флора' Бѣлогор-
екаго обиажеш'я въ нияові.ѣ р. Бурей.1 (Печатается).. Вып; 114; С. :> В.'-''Константов*. 
Геологвческія .изслѣдоваійя -вдоль . яипій' -восточной части Амурской-жедѣзной дороги. 
Раіюнъ Малый Хипсаіп,—Бурея. Отчетъ за 1913 год*, (Печатается). Вып.115 . И. М. 
Губкин*. Геологичеекія изслѣдованія Кубанскаго .ц-ефтеиосваго района. 1 Ійетй Аііанско-
1'аевекій и Теирюкско-Гостагаевскій. (Печатается).'Вып. 116. Д. в. Налйвкии*. Моллюски 
Герм бакинскаго яруса. (Печатается). Выи. 117. Д. Наливкинъ и А. Анисимов*. Они-
саиіе главнМшихъ.-мѣсгиыхъ форм* Didacua ШсЬ\г: ш* постнліодена АиШероискаго 
полуострова, (Печатается), Вып. 119, н. Н. Тихонович*.-Уралъскій нефтеносный район* 
Кий-кара; Иманъ-кара; Казилъ-куль. (Печатается); і 

Паночадаио по распоряжіеиію Геоломічешаго Комитета. 
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