
B U L L E T I N S DU C O M I T E G E O L O G I Q U E . 
Н ) Ы . P E T R O G R A D Е. X X X I П . .V 1». 

И З В Ѣ С Т І Я 

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

1 9 1 4 г о д ъ . 

Ï О M Ъ Т Р И Д Д Л Т Ь Т Р Е Т ] I і. 

J 4 S ѳ . 

Ci. 19 таблицами. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ. 
Типографія M. M. С Т А С Ю Л Е В И Ч А , Вас. остр., 5 .чин., д. 28. 

1914. 



С О Д Е Р Ж А Н І Е . 
СТІ'. 

Журнал1]- ІГрпсутетвіл Геологического Комитета. Засѣдаіііс 30 октября 1914 гида. 

(Табл. I I , I I I , I V , V, V I , V I I и VII I ) Slil 

Геологнческш изслѣдонаніл, пропзпсдсиныя in. Минусинском'!, уѣздѣ Енисейской ry-

берніи въ 1913 году. Д. В. С о к о л о в а . (Табл. X X X V I , X X X V I I и Х Х Х Ѵ Ш ) . 9:>9 

Geologische Untersuchungen, die im Jalir 11)13 im Kreis Minussinsk ilea Gouvernements-

Yenisseisk ausgeführt wurden. Von D. W . S о ko low. 

О глубоісомъ нромерзаніи, обиаруліснііомт, при нронедеііін тоннеля на 1-K1/I72 ііореті. 

Восточно-Амурской ж. д. С . В. Ко и с г ант о на. (Табл. X X X I X ) 987 

ІІредварителышіі отчстъ о геолопічееки.ѵь Н : І С . Г І І Д О Ш Ш І Л Х Ъ иъ сі.неро-восточной части 

Ашперонекаго иолуострона и вт. окрестностях/]» стапціп Калкоігп.. M . I I . А б р а 

мовича .' 1001) 

Recherches géologiques dans la partie N E de la prcsi[ii41e dWprhéroii v.t. dans les 

environs de la gare de Kaïakcnt. (Compte-rendu préliminaire). Par M. Ab ra

ni о witch. 

Гео.іошческія иі.с.гі.доііашл въ долішѣ рѣки Май и ншіош.яхч. Алдана. Предварительный 

отчеп. за 1913 годъ. В. I I . З в ѣ р с в а . (Табл. X L , X L I , X L I I , XLII1, X I . I V и 

X L V ) . 1026 

Recherches géologiques effectuées en 1918 dans la vallée de la Maia et au cours infé

rieur de l'Aldau. (Compte-rendu, préliminaire), l'ar V. N. Z v é r i c w . 

K'i. геологіи Тарбагатая. (Предварительный отчсті. объ шс.гіідоііанілхт. 1912 и 19Iii года 

in. Семипалатинской области). M. M. Васил i. евекаго. (Табл. X I . Y l и Х Ь Ѵ І І ) . lOC.i! 

Sur la géologie de Tarbagataï. l'ar M . V assi lievsk y. 

Напечатано но распоряжению Геологически») Комитета. 



И З В Ѣ С Т І Я 

ГЕОЛОГИЧЕСКАГО КОМИТЕТА 

Журналъ Присутствія Геологичеснаго Комитета. 

Засѣданіе 30 октября 1914 г. 

Председательствовала п. д. Директора К. ГГ. Б о г д а п о в п ч ъ . Прнсутство-
палп: Почетпый Директора, академии., Л . П . К а р п и н с к і й ; Члевы Присутствіл: 
академпиъ H . И . А н д р у с о в ъ , академпкъ В. i l . В е р н а д с к и й , А . А . К р а с ц о -
« о льскій; геологи: Э . Э . А к е р т ъ , А . А . Б о р н с я к ъ , H. К. В ы с о ц к і й , А . П . 
Г е р а с п м о в і . , Д . В. Г о л у б л т и и к о в ъ , К. П, К а л и ц к і й , А . К. М е й с т е р ъ , 
П . И . П р е о б р а ж е н с к і й , M . M . Прі і горовок ій , A. H . Р л б и н и п ъ , В. И . С о 
колом. , П . И . С т е п а н о в ъ , H . H . Т и х о п о в и ч ъ , А . В. Фаасъ, Я . С . Эдель-
штейпт,, ГГ. И . Я к о в л ѳ в ъ , M. Э . Я і іпшеиск ій , Л. A. Я ч е в с к і й ; адъюпктъ-
геологп: ИГ. М . Г у б к и н г , А , ГГ. З а в а р н ц к і й , В. ГГ. Звѣревъ , А . Н. З а м я 
т и н а , А . ГГ. К р и ш т о ф о в и ч ъ , Д . ГГ. М у ш к е т о в х , Ц. И. Полевой, В. А . 
Прокопов'* , В . П . Р ѳ п г а р т е н ъ , ГГ. И. С в и т а л ь с к і й , Д. В. С о к о л о в * , А . А . 
С т о л и о в ъ , А . Д . О т о п и е в и ч ъ ; практиканты: С. А . Д о к т о р о в и ч ъ - Г р е б и и ц -
кій, А . Д. І Г а ц к і й , И . ГГ. Н ш ш и ч ъ , Г. I I , Ф р е д е р и к с ъ , А . Н . Чураковъ; 
геологп-сотруднпкп: В. А . В о п н е с е н с к і й , П. А . К а з а н с к і й , С. В. Констап-
товъ, Я . А . Макеровт , , М . М . Тетлевт,, Е . К. М п т і с е в и ч х - В о л ч а с с к і й , 
В. Г. Х и м е н к о в ъ ; И . д. Завѣдывающаго библіотекой ГГ. Ф. І Іогребовъ; Ученый 
Секретарь Ѳ. IT. І П п р я е в ъ . 

I. 

И . д. Директора доложилъ Присутствіго о нослѣдовавшей 9 іюля 
1914 г. смерти бывтаго сотрудника Комитета профессора Ивана 
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Федоровича С и н ц о в а и предложилъ почтить намять его иста-
ваніемъ. 

Академикъ H . К. А н д р у с о в ъ сообщилъ некрологъ покойиаго, 
въ которомъ отмѣтилъ главнѣйшіл заслуги его въ области геологіи 
и минералогіи и привелъ списокъ научпыхъ трудовъ. 

ІТрисутствіѳ постановило напечатать некрологъ профессора И . Ф. 
Синцова съ портретомъ въ Извѣстіяхъ Геологическаго Комитета. 

II. 

Геологъ А . В. Фаасъ доложилъ Присутствию о желательности 
сохранения оставшихся послѣ покойнаго профессора И . Ф. Син
цова буровыхъ матѳріаловъ, собраиныхъ имъ при работахъ во 
водоспабженію казенныхъ вииныхъ складовъ. 

Присутствіе постановило обратиться въ Министерство Финап-
совъ съ просьбой передать въ распоряженіѳ Геологическаго Ко
митета образцы породъ изъ буровыхъ скважинъ, нроведенпыхъ для 
водоспабженія казенныхъ винныхъ складовъ. 

Ш . 

И . д. Директора доложилъ Присутствію увѣдомленіе о состояв
шемся Высочайшимъ приказомъ отъ 18 августа сего 1914 г. ие-
реводѣ на службу по Министерству Народнаго Иросвѣщечія и 
утвержденіи ординарнымъ академикомъ Академіи Наукъ геолога 
Н . И . А н д р у с о в а , выразилъ отъ лица ІІрисутствія иривѣтствіе 
по поводу новаго назначенія и вмѣстѣ съ тѣмъ сожалѣиіе, что 
Геологическій Комитета въ лицѣ H . И. лишается полезнаго дея
теля, и высказалъ надежду, что Н . И. и внредь будетъ работать въ 
Комитетѣ. 

IY. 

Доложено Присутствію, что стоимость библіотеки покойиаго 
Ѳ. H . Чернышева , согласно оцѣнкѣ, произведенной по постано
влению Присутствія отъ 4-го марта 1914 г. и. д. Завѣдываюіцаѵо 
библіотекой H . Ф. Поѵребовымъ, выразилась въ суммѣ 9000 руб. 
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И . д. Директора считалъ необходимыми указать, что, по состолнію 
въ настоящее время средстьъ Геологическаго Комитета, предста
вляется возможнымъ, на пріобрѣтеніе бибіотеки затратить не болѣе 
£000 руб., на каковую сумму вдова Ѳ. H . Чернышева изъявила 
согласіе. 

Постановлено поручить Хозяйственному Комитету изыскать 
требуемыя средства, въ размѣрѣ 8000 руб., для пріобрѣтенія би-
бліотеки покойиаго Ѳ. II. Ч е р н ы ш е в а . 

V. 

Почетный Директоръ А . II. К а р п и н с к і й доложилъ о прислан-
ныхъ горн. инж. Г. Н. М а й е р о м ъ въ распоряженіе Комитета 
окаменѣлостяхъ изъ г. Дмитріена. 

Присутствіе постановило благодарить г. Манера . 

V I . 

Доложепо увѣдомленіе Горнаго Департамента объ утвержденіи 
г. Министромъ Торговли и Промышленности программы дополни-
телыіыхъ работъ по детальному геологическому изслѣдованію До-
нецкаго каыонноугольпаго бассейна въ 1914 г., представленной 
г. Министру согласно журнальному ностановленію Присутствія 
Геологическаго Комитета 24 апрѣля 1914 г. 

VII. 

Доложено уиѣдомленіѳ Горнаго Департамента о разрѣшеніи за 
Министра Торговли и Промышленности г. Товарища Министра 
Тайнаго Совѣтника Коновалова перевести изъ кредита, пазнп-
ченнаго по § 5 смѣты Горнаго Департамента, въ распоряженіе 
Геологическаго Комитета 15.000 руб. на геологическія изслѣдованія 
мѣсторожденій нефти въ Кавказскомъ краѣ. 

Ѵ Ш . 

Доложоно Присутствію, что Геологич. Комитетомъ было пре-
проволсдено въ Горный Департамента отношеніе нижеслѣдующаго 
содсржанія: 
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„Съ цѣлыо иснолнѳнія программы лѣтпихъ работъ сего года на 
Кавказѣ, Геологическій Комитетъ отношеніемъ отъ 31 марта sa 
№ 789 обратился въ Военно-Топографическій Отдѣлъ Кавказскаго 
Военнато Округа съ просьбой о ішсылкѣ ему ряда листовъ вер
стовой съемки Ватумской области, въ которой геологу Комитета 
R. К. фонъ-Фохту надлежало произвести геологическую съемку 
мѣстиостей, гдѣ производится и предполагается разработка мѣсто-
рожденій мѣди. 

Отношепіемъ отъ 24 апрѣля с. г. за Л'« 9С0 Военно-Топогра-
фическій Отдѣлъ увѣдомилъ Геологическій Комитетъ, что выдача, 
этихъ листовъ не разрѣшена Господиномъ Начальникомъ Штаба 
Кавказскаго Военнаго Округа. 

Имѣя въ виду, что Госцодииомъ Воениымъ Министромъ было 
сдѣлано постановлепіе (сообщенное Горному Департаменту отно-
шепіемъ отъ 5 іюля 1913 г. за № 2482)—предоставлять въ расію-
ряженіе Геологическаго Комитета топографлчеекія карты всѣхъ 
райоповъі кромѣ семиверстнаго иояса крѣпостей, Геологическій 
Комитетъ 10 мая с г. за Je 1195 обратился съ тою же просьбой 
непосредственно къ Начальнику Штаба Кавказскаго Военпаго 
Округа. 

Отпошепіемъ отъ 23 ман 1914 г. за Л« 1225 Госнодинъ На
чальника Штаба Кавказскаго Военнаго Округа изпѣстилъ Геоло
гически Комитетъ, что выдача картъ не разрѣшена имъ на осно
вами увѣдоыленія Генералъ-Квартирмейстера Главиаго Уираплепія 
Геперальиаго Штаба отъ 5 марта с г. за Л* 4246 объ ограпиченіи, 
согласно приказапію Военнаго Министра, выдачи Геологическому 
Комитету секретныхъ картъ, особенно тѣхъ местностей, кои явля
ются важными въ военпомъ отношеніи. 

Доводя о иыпгеизложенноиъ до свѣдѣпія Горпаго Департамента, 
Геологическій Комитетъ имѣетъ честь обратить вииманіе на то, 
что при существовали вышѳуказанпаго ограниченія, невозможно, 
не только исполненіе работъ текущаго года, но и, вообще, соста
вление геологической карты Кавказа, такъ какъ иодъ заироще-
ніемъ находится вся территорія на югъ отъ параллели Ватумъ-
Ахалцыхъ. 

Геологическій Комитетъ имѣетъ честь просить Горный Депар
тамента войти въ соотвѣтстиующія спошеніл для выяснепія по-
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сдѣдняго раснорлженія Г. Военнаго Министра, въ виду того, что 
представляется необходимымъ войти съ новымъ докладомъ передъ 
г. Министром^ Торговли и Промышленности на предмета устра
нена указанных^ выше ограниченій въ полученіи необходимыхъ 
карта, или совершенно измѣніить планъ работа текущаго года 
и отказаться въ будущемъ отъ составленія геологической карты 
Кавказа". 

Горный Департамента сообщилъ въ копіи нижеслѣдугощее отно
шение Военнаго Министра на имя г. Мин. Тор. и. Пром.: 

„При разсмотрѣніи мною вопроса о предоставлении Геологиче
скому Комитету секретныхъ карта выяснилось, что карты эти вос
производятся наввішпымъ Комитетомъ совершенно безъ нсякихъ 
измѣнеиій, а лишь съ добавлеиіемъ надписей латинскими буквами 
и нѣкоторыхъ сиеціалышхъ отиѣтокъ и условныхъ знаковъ. 

Въ виду того, что въ такомъ видѣ карты вовсе не теряюта 
своего секретнаго характера, а между тѣмъ, доступны для по
купки каждому, я вынужденъ былъ сдѣлать распоряжепіе о пре-
кращеніи въ будущемъ выдачи секретныхъ картъ Геологическому 
Комитету. 

Не желая, однако, препятствовать работамъ Геологическаго Ко
митета по составлений геологической карты, я, въ виду Вашей 
просьбы признаю возможнымъ разрешить выдачу означенному Ко
митету секретныхъ картъ, но въ строго ограпичениомъ количествѣ 
экземпляром» и при условіи, чтобы, лри воспроизнеденіи этихъ 
картъ, они печатались бы въ измѣнѳнномъ масштабѣ и безъ на-
несенія на нихъ подробностей (дорогъ, лѣсовъ, нѣкоторыхъ селеній, 
постовъ пограничной стражи, всѣхъ вообще построекъ военнаго 
вѣдомства, рельефа въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ безъ него молено обой
тись, и другихъ мѣстныхъ иредметовъ, которые будетъ признано 
возможным! выкинуть). 

Вмѣстѣ съ тѣмъ, я считаю необходимымъ, чтобы подгото
вленные для изданія листы геологической карты присылались бы, 
предварительно печатанія, на просмотръ Тлавнаго Управленіл Ге-
неральнаго Штаба или въ соотвѣтствующій штабъ. округа, смотря 
по мѣсту изданія карты. 

Кромѣ того, на отвѣтственность вышеозначеннаго Комитета 
должно быть возложено наблюдете, чтобы предоставляемый ему 



— 266 — 

карты, не могли бы попасть въ ненадежныл руки и чтобы, но 
минованіи въ нихъ надобности, онѣ были бы возвращены въ тѣ 
учрежденія, откуда были получены. 

Что касается картъ района крѣпостей, то выдача ихъ Коми
тету разрѣшѳиа быть не можетъ. ' 

Объ изложепномъ вмѣстѣ съ тѣмъ даются соотвѣтствующія 
указаніл Штабу Кавказскаго Воениаго Округа". 

На означекиомъ отношеніи г. Миішстръ Торговли и Промы
шленности изволилъ положить резолюцію „Думаю, что слѣдуетъ 
согласиться". 

Присутствіе, признавая затруднительное положеніе, въ которое 
будутъ поставлены изъ-за невозможности имѣть топографическую 
основу геологи, работагощіе въ пограничныхъ районахъ, постано
вило собрать данныл, касагощіяся вопроса использования суще
ствующего картографическаго матеріала и съемокъ нограничпыхъ 
районовъ, для представленія новаго доклада г. Министру Торговли 
и Промышленности. 

IX . 

Доложена ІІрисутствію просьба Горнаго Департамента сообщить, 
кого Геологическій Комитетъ предполагаетъ представить кандида-
томъ въ составъ Гидрологическаго Комитета Главнаго Управлеиіл 
Земледѣлія и Землеустройства въ качествѣ представителя па утиср-
жденіе г. Министра Торговли и Промышленности. 

Присутствіе, иослѣ ироизііедѳнной баллотировки записками, 
избрало кандидатомъ въ представители Геологическаго Комитета 
А. П. Герасимова , о чемъ и постановило увѣдомить Горный Де
партамента. 

X . 

И. д. Директора доложилъ Присутствію увѣдомленіе Горнаго 
Департамента, что Министерство Финансовъ и при вторичпомъ 
сношеніи не согласилось на иснрошеніе бывшему адъюнктъ-геологу 
А . Н . Д е р ж а в и н у усиленной пенсіи. 
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ХГ. 

Доложено, что согласно просьбѣ Правленія Армавиръ-Туац-
синской ж. д. о коыандированіи горнаго инженера Чарноцкаго 
для осмотра части Влагодарненской линіи между Петровскимъ и 
Благодарнымъ, геологу С . И . Ч а р н о ц к о м у была разрѣшена ко
мандировка па означенную дорогу. По исполненіи означѳвнаго по
ручены имъ былъ ііредставленъ отчета, своевременно препрово
жденный въ Правленіе означенной дороги. 

Постановлено отчетъ напечатать нъ приложеиіи къ настоящему 
журналу (приложеніе 1-е, стр. 328). 

XII . 

Доложеиъ рапортъ геолога Д. В . Го лубятникова , что на просьбу 
Кавказскаго Горнаго Унравленія памѣтить около 200 десятинъ для 
-отдачи подъ добычу нефти вт> сѣверной части Сурахано-Амирад-
жано-Бюльбулинскаго района и разбить ихъ на участки около 
5 дес. каждый, выдѣливъ изъ нихъ 20 участковъ для сдачи съ 
торговъ въ первую очередь, и представить соображенія о ире-
дѣльной глубинѣ скважинъ ші нослѣднихъ участкахъ, о размѣрѣ 
обязательной минимальной добычѣ на десятину и о количествѣ 
обязатѳльныхъ буровыхъ работа, означенная работа г. Голубят-
ииковымъ произведена при участіи маркшейдера M . Е . П о б ѣ -
дина, собранъ матсріалъ, необходимый для составленія заключенія 
и дано заоюченіе, конія котораго для доклада Присутствий при 
семъ прилагается. 

Постановлено отпечатать докладъ въ видѣ приложенія къ на
стоящему журналу и поручить г. Директору войти съ Денарта-
мептомъ въ еношѳиіе о порядкѣ и формѣ исполненія нѣкоторыхъ 
работа, необходимыхъ для Горнаго нѣдомства (приложеніе 2-е, 
стр. 374). 

Х Ш . 

Доложеио, что на просьбу Инженернаго Совѣта M . П. С. о 
командированы геолога для участін въ обсужденіи проекта по-
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с т р о й к и тоннеля на 206 в е р с т ѣ О р е и б у р г ъ - О р с к о й ж е л . дор . , б ы л ъ 

к о м а н д и р о в а н ъ г е о л о г а H . Н . Т и х о н о в и ч ! . , к о т о р ы м ъ и была 

п р е д с т а в л е н а с о о т в е т с т в е н н а я з а п и с к а . 

П о с т а н о в л е н о , н а п е ч а т а т ь записку геолога Т и х о н о в и ч а та. 

приложеніи къ н а с т о я щ е м у ж у р н а л у (приложепіе 3-е, с т р . 383). 

Х І У . 

Д о л о ж е н о , что н а просьбу Г о р н а г о Д е п а р т а м е н т а , с ъ п р е п р о -

вожденіемъ отпошенія Г л а в н а г о У п р а в л е п і я Г е н е р а л ь н а г о Ш т а б а 

по вопросу о к о м а н д и р о в а н » ! в о е н п а г о т о п о г р а ф а въ Т у р к е с т а н -

скій край, дать свое заключение, отвѣчено: 

К ъ топографической с ъ е м к ѣ нефтеноеныхъ районовъ Ф е р г а н 

ской области было п р и с т у п л е н о въ 1910-мъ году, к о г д а п о д п о л -

ковникомъ В р а ж к и и ы м ъ былъ с н я т ъ въ м а с ш т а б ѣ 250 саж.. въ 

д ю й м ѣ съ горизонталями черезъ 2 с а ж е н и р а й о н ъ Ш у р с у и К а -

м ы ш ъ - б а ш и . С ъ е м к а была и с п о л н е н а въ п р е д ѣ л а х ъ , н а м ѣ ч е и н ы х ъ 

Геологическимъ К о м и т е т о м ъ , и о х в а т и л а площадь болѣе 50 к в а д 

р а т н ы х * в е р с т ъ (немного бол be 3 / з л о л у в е р с т н а г о п л а н ш е т а ) к 

притомъ м ѣ с т н о с т и съ очень с л о ж н ы м ъ рельефомъ. 

В ъ Ш 1 - м ъ году т ѣ м ъ ж е подполковпикомъ В р а ж к и и ы м ъ 

выполнена с ъ е м к а С е л ь - р о х и н с к а г о района , п р и ч е м ъ п л о щ а д ь , за 

с н я т а я имъ, п р е в ы щ а е т ъ п л о щ а д ь полуверстпаго п л а н ш е т а и р а в н а 

приблизительно 75-ти к в а д р а т і ш м ъ в е р с т а м ъ . С ъ е м к а и с п о л н е н а 

п а т р е х ъ л и с т а х ъ въ м а с ш т а б ѣ 250 с а ж . въ д ю й м ѣ съ г о р и з о н 

т а л я м и , проведенными ч е р е з ъ 2 с а ж е н и . М е с т н о с т ь С е л ь - р о х о 

о б л а д а е т ъ сильно и з р ѣ з а н н ы м ъ рельефомъ. 

В ъ 1912 -мъгоду были н а м ѣ ч е я ы к ъ с ъ е м а ѣ р а й о н ы Р и ш т а н ъ , , 

Ч и м і о н ъ и Т а ш ъ - р а в а т ъ ( С а м а р к а н д с к о й области), п р и ч е м ъ Ч и -

міонъ п р е д п о л а г а л о с ь с н я т ь въ 100 -сажениомъ м а с ш т а б ѣ . З а д а н і е 

это оказалось однако ч р е з м ѣ р н ы м ъ , и въ 1912-мъ г о д у капитаыомъ 

К а р н а у х о в ы м ъ былъ с п я т ъ л и ш ь одинъ Р и і н т а н с к і й р а й о н ъ въ 

п р е д ѣ л а х ъ , и а м ' я ч е н н ы х ъ Г е о л о г и ч е с к и м ъ К о м и т е т о м ъ . С н я т а пло

щ а д ь п р и б л и з и т е л ь н о въ 36 ж в а д р а т п ы х ъ в е р с т ъ нъ масштаб' ! ; 

260 с а ж . въ д ю й м ѣ съ г о р и з о н т а л я м и , п р о в е д е н н ы м и черезъ 2 с а 

ж е н и . Р е л ь е ф ъ Р и ш г а н а о ч е н ь с л о ж п ы й (сильно и з р ѣ з а ш і ы й ) . 

В ъ 1913-мъ году с ъ е м к и н е было. 
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Въ 1914-мъ году было предположено снять Чиміонъ въ мас
штаб!; 100 саж. въ дюймѣ и Татъ-раватъ въ полуверстномъ. 
Площадь Чиміона при очень простомъ рельефѣ, по опредѣленію 
каиитаиа Кононова , равняется 11 кпадратпымъ верстамъ. т.-е. 
съенкѣ подлелсатъ всего 26 кпадратн. верстъ. Заданіе это пъ пред-
положеиіи шести-мѣсячнаго срока полевыхъ работъ не представля
лось Геологическому Комитету чрезмѣрнымъ. 

Изъ настоящей справки нетрудно усмотрѣть, что производи
тельность работъ гг. тоиографовъ систематически падала при за-
мѣнѣ одного тонографа другимъ, и въ текущемъ году въ теченіе 
4 мѣсяцепъ снято всего 11 квадр. верстъ, что по сравпенію съ 
работами предшествовавшихъ годовъ, даже при разсчетѣ на 4 ли
сица полевыхъ работъ, нельзя признать достаточно успѣшнымъ. 

X V . 

Доложено, что на просьбу Горнаго Департамента, съ пренро-
вожденіемъ отношенія Кавказскаго Гориаго Управленія отъ 7-го мая 
за Л» 3647 но воиросу о иредполагаемыхъ геологическахъ изслѣдо-
ваніяхъ Кавкнзскаго края въ 1915 г. дать заключеніе, сообщено, что 
со стороиы Геологическаго Комитета не ветрѣчается возраженій 
противъ нриведеиной въ указаішомъ отношеніи Кавкааскаго Гор
иаго Управлении программы геологичесиихъ изслѣдоваиій Кавказ
скаго края въ 1915 г. 

X V J . 

Доложено, что на просьбу Кавказскаго Отдѣла Императорскаго 
Русскаго Географическаго Общества сообщить, какія лица и съ 
какими научными задачами командированы Комитетомъ въ теку
щемъ году па Кавказъ, а равно передать этимъ лицамъ просьбу 
Отдѣла присылать для помѣщеііін въ „Извѣстіяхъ" Отдѣла, хотя бы 
самыя краткія свѣдѣнія о произведенных^ ими на Кавказѣ рабо-
тахъ, препровождена выписка проекта программы работъ на 1914 г., 
касающаяся геологическихъ изслѣдопаній на Кавказѣ. 
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X V I I . 

Доложено, что еще въ мартѣ мѣслцѣ сего года Московская Го
родская Управа обратилась въ Комитета со слѣдующей просьбой: 

Къ виду рѣшенія Городской Управы производить яамощеиіе 
проѣздопъ г. Москвы гранитной брусчатой мостовой исключительно 
русскаго происхожденія, Управа нуждается въ научной лнтературѣ 
по изслѣдованію граиитовъ сѣвернаго района Россіи для ознако-
ыленія съ свойствами разработки этихъ граиитовъ. 

Управа сообщаете при этомъ, что ей были указаны слѣдующія 
книги по изученію русскихъ грапитовъ: 1) результаты изслѣдо-
ваній профессора И н о с т р а н ц е в а въ 1875 году, и 2) Труды Гео
логическаго Комитета. Книги профессора И н о с т р а н ц е в а назы
ваются: 

1) Геологическін изслѣдованін на сѣверѣ Pocciu. 
2) Геологическін изслѣдованія въ Повѣнецкомъ уѣздѣ. 
8) Геологическій обзоръ мѣстности между Бѣлымъ моремъ и 

Онежскимъ озеромъ. 
Пріобрѣтеніе означенныхъ книгъ въ Москвѣ затруднительно, 

а потому Городская Управа ироситъ Комитета, выслать ей ііало-
женнымъ платежемъ но 1 экземпляру названныхъ кпнгъ, а также 
сообщить извѣстныя Комитету данныя о граиитахъ сѣверпаго 
района Россіи или указать на чг.и-либо труды но изучѳиію этихъ 
граиитовъ. 

На означенную просьбу было отвѣчено, что указанный Управой 
книги, содержания нѣкоторыя свѣдѣніл о гранитахъ сѣвера Россіи 
въ особенности о ихъ распространены, именно профессора И н о 
с т р а н ц е в а (Геол. очеркъ Повѣнецкаго уѣзда; Мат. для геол. 
Россіи, т. V I I , 1877; изд. Ими. С.-Пѳт. Мин. Общ.), его же Геолог, 
обзоръ мѣстности между Бѣлымъ моремъ и Онежскимъ озеромъ, 
(Тр. Спб. О б т . Естеств., т. II, 1871 г.) не составляюсь изданія 
Геологическаго Комитета и могугъ быть пріобрѣтены только че-
резъ антикварныя і{)ирмы, такъ какъ въ настоя ui.ee время соста-
вляготъ уже библіографическую рѣдкость. 

Кромѣ того, была дана справка о литературѣ но окрестпостямъ 
Ладожскаго и Онежскаго озера. 

http://ui.ee
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Послѣ полученія такого отвѣта Московская Городская Управа 
командировала въ Петроградъ особое лицо для полученія въ Гео-
логическомъ Комитетѣ болѣе подробныхъ справокъ о нѣкоторыхъ 
мѣстностяхъ около Онежскаго озера. Вмѣстѣ съ тѣмъ Городская 
Управа просила Геологическій Комитетъ оказать содѣйствіе при 
выборѣ камней для указанной выше цѣли командировапіемъ гео
лога для совмѣстпаго съ особой комиссіей отъ Управы осмотра 
нѣкоторыхъ мѣстонахояіденій около Онежскаго озера. 

Въ исполнение этой просьбы было поручено адъюнктъ-геологу 
К о н р а д и принять участіе въ работѣ комиссіи Городской Управы, 
и К о н р а д и на мѣстѣ произвелъ осмотръ наиболѣе подходлщихъ 
мѣстороясденій камней на берегахъ Онежскаго озера и далъ не
обходимый указапія относительно добычи и качества строитель-
ныхъ матеріаловъ. 

Х У Ш . 

Доложено, что на просьбу г. Д. Н . Топуридзе о доставлена ему 
отзыпа геолога К . П. К а л и ц к а г о о благонадежности по отноше-
нію нефтеносности и геологическаго описанія нринадлежащихъ 
г. Т о п у р и д з е 3-хъ участковъ, расположенгшхъ въ мѣстпости 
Риштапа, Маргеланскаго уѣзда, Фергаиской области, сообщено, 
согласно отзыву геолога К. ГГ. К а л и ц к а г о , слѣдующее: 

Риштанское мѣсторожденіе (таб. II) представляетъ собою анти
клинальную складку, сложенную изъ породъ такъ называемаго 
Ферганскаго яруса. Сѣверное крыло антиклинали падаетъ очень 
круто къ N подъ углами отъ 70° до 85° и дальше къ W стано
вится опрокипутымъ. Южное крыло обнаруживаем, довольно по
логое паденіе около 20°, и на южіюмъ крылѣ могутъ быть про
изведены поисковыл работы на нефть. 

Нефтеносные пласты заключены между горизонтомъ О. глиной 
табачного цвѣта съ P/atyycna asiatica, сверху и иэвестнлкомъ m съ 
Grypliaea Esteryasyi снизу, т.-е. распредѣлены по свитѣ, мощностью 
всего около 30 саженъ, при чемъ нефтяные пласты сосредоточены 
иъ верхней половинѣ свиты. Здѣсь могутъ быть встрѣчены при 
буреніи слѣдующіе пласты въ порядкѣ сверху инизъ: 
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II.—Нефтяной песокъ, 
III. —Нефтяной песокъ, 
IV. —Нефтяной мергель, 

I.—Нефтяной песокъ, мощностью 1,80 саж 
0,80 „ 
0,(50 „ 
0,15 „ 

Общая мощность нефтяных* пласговъ . 3,35 саж. 

Имѣется еще V горизонтъ—верхняя часть известняка, на ко
торый, однако, разсчитыватъ нечего, такъ какъ нефть здѣсь распре
делена въ ноздринахъ известняка, не сообщающихся между собою. 

На плаиъ напесенъ выходъ горизонта О (съ РШудепа asiatica), 
яоллющійсл верхней границей нѳфтеноспой свиты, но которой 
легче всего разобраться въ относительной благонадежности участ
ков* .N?JV° 1, 2 и 3 (сравни плаиъ). Оиытъ другихъ Фергпнекихъ 
мѣсторожденій (Майли-сая и Сель-рохо), показалъ, что при обна
женности нефтеносной свиты на большомъ прострапствѣ происхо
дить въ сухомъ климатѣ пустыни громадная потеря летучих* 
составныхъ частей нефти и прежде всего газа, нелѣдствіе чего 
пласты, сообщающееся съ атмосферой, становятся непроизводи
тельными на весьма значительное разстояніе отъ выходовъ, при-
мѣрпо на 40—50 сале, глубины по вертикали. 

Принимая во впиманіе это обстоятельство, слѣдуетъ при бу-
ренін на нефть пъ южном* крылѣ Риштапской складки отступить 
по падѳнію отъ выхода горизонта О сажеиъ па сто, при этомъ усло-
віи скважина на глубинѣ около 40 саясепъ войдетъ въ нефтеносную 
свиту. Пунктирная линіл на нланѣ изобралсаетъ какъ разъ границу, 
къ сѣверу итъ которой бурить не стоить. Не трудно на оснопаиіи 
указанвыхъ данных* разобраться въ благонадежности участков*, 
относительно которыхъ запрашиваотъ Д. Н . Т о п у р и д з е . 

Западный участокъ, № 3 на нлапѣ, надо совершенно забрако
вать. Въ средиемъ участкѣ J6 2, заслулсиваетъ развѣдокъ лишь 
юго-восточный уголъ. Восточный участокъ Л» I можетъ бить 
признанъ благонадежнымъ по всей площади. 



Т А Б Л . II . 

Планъ отвода и диухъ заявочных!, площадей на нефть, пршіадлежащихъ Д. Н. Топурндзе, въ мѣстиости Рнштанъ, Якуоек-ь-
Бостонской волости Маргеланскаго уѣзда Ферганской области. 

Ивв. Геол. .Ком., 1914 г., т. • X X X I I I , Ж Я. Протоколы. 
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X I X . 

Доложено, что на просьбу Упрапленія Петроградским* го
родских* желѣзныхъ дорог* доставить возможно подробиыя свѣ-
дѣнін о строеніи почвы въ г. Петроградѣ, сообщено: 

Въ Петроградѣ имѣется цѣлый рядъ глубоких* буровыхъ 
скважипъ на артезіаискую воду, геологивдскіе разрѣзы которых* 
опубликованы въ различных* изданіяхъ. Большинство изъ послѣд-
них* могут* быть найдены въ изданном* Геологическим* Коми
тетом* „Указатели литературы по буровым* па воду скважинам* 
въ Россіи" (стр. 100 —103). Къ этому слѣдуѳт* добавить еще 
опубликованную недавно диссертацію врача К. И. Иванова „Ма
териалы о глубоких* почвенных* водах* С.-Петербурга" Спб. 1912. 

Что касается имѣющихсл въ Комитетѣ данных* но мелким* 
буровым* скважинам*, то в* настоящее время Комитет* имѣетъ 
возможность сообщить разрѣз* лишь одной из* недавно бурив
шихся скважин*, именно скважины под* его новым* зданіемъ 
(В. 0. уг. 19-й линіи и Средн. пр.), именно: 

Скважиной № 3 пройдено: 
1) насыпной земли—2 арш. 
2) песок* мелкій желтый, плотный, сухой—2'А арш. 
і!) чесок* мѳлкій сѣрый съ водой (плыиунъ)—11 арш. 8 перш. 
4) песокъ сѣрый (плывун* с* водой)—8 арш. 1 верш. 
5) сѣрая глина, пройдено—3 арш. 8 верш. 
Кроиѣ того, въ сравнительно недавнем* времени, сколько из-

ііѣстпо Комитету, Городской Канализаціопной Комиссіей был* про
изведен* рядъ мелких* буровых* скважин* но всей территоріи 
Петрограда, но данных* объ этихъ скважинах* в* Комитетѣ. 
не имѣется. 

X X . 

Доложено, что на просьбу Общества Кулундинской желѣзиой 
дороги, прѳдполагающаго произвести буровыл работы съ дѣлыо 
добываш'я артезіанской воды для питанія котлов* па строющейся 
линіи отъ ст. Татарской Сибирской ж. д. до г. Славгорода, имѣті. 
мпѣніе Геологическаго Комитета по вопросам*: 

И,ш. Геол. Ком., 11114 г., т. Х Х Х Ш , M !). Протоколы. 18 
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1) возможно ли разсчитывать въ районѣ дороги на получеиіе 
артезіанской воды, годной для питанія котловъ, 

2) если да, на какой примѣрно глубинѣ, огвѣтено: 
Изъ кредставленныхъ Обществомъ Кулундинской ж. д. плана 

линіи Татарская-Славгородъ и сокращенна™ продольпаго профиля 
уснатривается, что означеняая липія направляется отъ станціи 
Татарская Западно-Сибирской ж. д. на юго-востокъ и имѣетъ про-
тяженіе 296 верстъ. 

Высотпыя отмѣткн крайпихъ пунктовъ дороги: станція Татар
ская 51,5 саж. надъ уровиемъ моря и станція Славгородъ— 57,08. 
Общій уклонъ линін съ юга на сѣверъ крайне незначителг.пый— 
около 0,00001. Въ ироиежуточныхъ отдѣльныхъ пушстахъ имѣютсл 
отмѣткя—48,23 и 59,48 саж. Такимъ образомъ мѣстность, про
резаемая этой линіей, представляетъ крайне ровную почти гори
зонтальную поверхность. 

Дорога сѣверион своей частью проходитъ по Барабипской степи 
и южной— но Кулуидинской, составляющихъ восточную окраину 
Западиой-Сибирской низменности, начинающейся отъ посточішхъ 
склоновъ Урала. 

Въ геологическомъ огношеніи эта низменность сложена изъ 
послѣтретичныхъ отложеоій, состоящим изъ сугдинковъ и нескоиъ, 
и третичныхъ — міоцена (глины, пески и мергели) и олитоціша 
(глины и пески). Въ восточной и юго-восточной частяхъ низмен
ности породы эти залегаютъ, видимо, на граіштахъ, какъ это 
выяснилось при изслѣдованіи А . А . К р а с н о п о л ь с к а г о нъ во
сточной части ') и буровыхъ изслѣдовакіяхъ Гидротехнической 
партіи генерала Ж и л и н с к а г о 3) въ юго-восточной. 

Относительно возможности получепія артезіаиской воды въ 
райопѣ расположеніл указанной линіи желѣзной дороги имѣются 
нижеслѣдугощія даігаыя. 

Въ статьѣ А . А . К р а с н о п о л ь с к а г о приведѳнъ гсологическій 
разрѣвъ буровой скважины, проведенной на ст. Татарской инже-
неромъ Caкояичемъ. Эта скважина съ глубины 40—60 саженей 
дала артезіансиую обильную воду, не доходящую до поверхности 

') А. А. Краспопольскііі. Геодогич. изслѣдоп. и развѣдоиіші работы 
по ЛІШІІІ Сибирской ж. д., ІІЫІГ. XVII. 

') Генер.-Іейт. I. И . Жнлннскій. Очеркт. гядротахнпч. работа. 
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•земли почти на 3—5 сажепи, весьма жесткую (70°), требующую 
опрѣсненія для питанія котловъ. Можно предполагать, что та
ковую же воду (возможно лучшаго качества) на глубинѣ меньшей, 
чѣмъ указанная, можно будетъ получить въ нунктахъ, лежащихъ 
къ югу отъ станціи Татарская. Это предположение подтверждается 
•тѣмъ, что въ с. Славгородъ Переселенческое Управленіе, по имѣю-
щимся свѣдѣніямъ, получило хорошую воду, также артезіанскую. 

Данпыя о буреніи означенной скважины и результатахъ тако
вого въ Геологическом!. Комитетѣ не имѣются и могутъ быть 
получеиы въ Переселенческомъ Уиравленіи. 

X X I . 

И . д. Директора доложилъ, что на полученныя имъ цисьма: 
отъ г. Директора Горнаго Департамента по вопросу о произвол
е н изслѣдовапій въ районѣ Ессентукской группы нутемъ глу-
•бокаго буренія и отъ г. Вице-Директора Н . И . Разумова , относи
тельно вопроса о каптажѣ коренной струи источника Нарзана, съ 
ориложеніями '), сообщено: 

Современное положеніе Кавказскихъ минеральныхъ водъ и мѣры 
къ ихъ раэвитію служили предмѳтомъ обсужденія въ концѣ 1913 г. 
особаго совѣщанія подъ предсѣдательствомъ г. Мипистра Торговли 
и Промышленности. 

Между прочимърезультатомъэтогосопѣщанія была особая записка, 
•составленная геологомъ Герасимонымъ и адъюнктъ-геологомъ 
О г и л ь в и и вт, настоящее время напечатанная въ № 10 „Извѣстій 
Геологическаго Комитета" за 1913 г. Въ этой запискѣ, озаглав
ленной „Современное иоложеніе минеральныхъ источником» района 
Кавказскихъ минеральныхъ водъ и желательный мѣры къ даль
нейшему ихъ изслѣдованію", приводятся, на основаніи всѣхъ 
•исполненныхъ но 1913 г. изслѣдованій, очередныя задачи даль-

ѵ) Отношепіо Директора Кавказскихъ минеральных* водъ отъ 8 іюля 
за «Ns 13423; Журпалъ особаго Совѣщашя по вопросамъ, касающимся благо
устройства Кавказскихъ минеральныхъ подъ; копія отпошеиіл Горнаго 
Д-та отъ 3 декабря 1912 г. за № 2994; конія докладной записки Правлепія 
Общества Врачей, ираютикующихъ и a Кавказе», мпперпдьн. водахт,. 

18* 
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нѣйшаго изслѣдованія и указываются также средства, необходимый 
для осуществленія такихъ изслѣдованій. 

Въ Ессентукской группѣ тамъ указано, что такими очередными 
задачами являются: 1) распространите развѣдочныхъ работа виѣ 
лредѣловъ Есеентукскаго парка въ отношеніи изученія водонос
ности мергелей, являющихся носителемъ соляно-іцелочной воды; 
2) изученіе тектоники этихъ мергелей и 3) изучеиіе болѣе глу
бокими буровыми скважинами верхнемѣловыхъ отложеній, подсти
лающих* упомянутые мергели, въ цѣляхъ, между прочимъ, оты-
сканія на глубинѣ общаго канала, выводящаго въ мергели мииерали-
зованныя воды цѣлою сѣтыо развѣтвлепій. 

Изъ докладной записки Правленія Общества врачей, иракти-
кующихъ па Кавказскихъ ыинералышхъ водахъ, совершенно не' 
видно, о какомъ глубокомъ буреніи оно ходатайств у етъ иередъ. 
г. Министромъ Торговли и Промышленности. 

Въ настоящее время адъюнкъ-геологомъ Л а п г в а г е н о м ъ до
ставлены матеріалы, на основаиіи которыхъ составлена, повиди-
мому, и докладная записка Цравлеиія Общества врачей, иракти-
кующихъ на Кавказскихъ минералышхъ водахъ. Изъ этихъ мате-
ріалоиъ видно, что весною хекущаго года имъ было продолжено 
изслѣдованіе въ области соляао-щелочиыхъ водъ типа № 4, именно 
въ районѣ буровой № IS и буровыхъ 399 и 401. Главиѣйпшмъ 
результатомъ было нолученіе во второмъ районѣ въ скшикннѣ 
№ 418, углубленной до 48 саж., притока воды тина №4 въ коли
честве до 25.000 ведѳръ въ сутки (25 февраля). Эти работы пока
зали, что открыта водоносная трещина, очевидно, играющая большую-
роль въ питаиіи всѣхъ остальныхъ соляно-щелочиыхъ источни» 
ковъ Ессентуковъ, такъ какъ раеходъ воды изъ № 418 отразился 
на всѣхъ другихъ буропыхъ, располоясешшхъ по простираиію этой 
трещины, включительно до времениаго вліянія на буровую № 360;, 
изъ которой уже производился разливъ воды типа № 4 (коренная 
струя № 17-го). Прежде чѣмъ рѣшать іюпросъ объ вксндоатацін. 
воды изъ буровой № 418, необходимо продолжить изслѣдоваиіо 
вліянія этой буровой на остальные источники. Временно, для поли-
зованія питьевой еоляио-щелочнои водой, внолпѣ достаточно бюве-
товъ па буровой 401"(бюветъ II, № 4) и на буровой 18 (бюветъ Ш „ 
JV« 4), дающихъ болѣе 1000 ведеръ въ сутки. Г . І а и г в а г е н ъ m 
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настаиваетъ на- продолжении геологическихъ и раявѣдочныхъ ра
бота, между прочимъ, на яродолженіи буровыхъ 433 и 434 до пере-
сѣчепія слоя водоноснаго песчаника, залегаю щаго подъ третичными 
мергелями (вѣроятио на глубинѣ около 56--67 сале, и 60—71 саж.); 
изъ нихъ буровая 433 была доведена только до глубины 32 саж. 
Возможными результатами такого углубленія могутъ быть: 1) вы-
ясненіе гидрологическаго характера песчаиика, залегающаго подъ 
третичными мергелями; 2) изученіе взаимнаго отношѳнія соляно-
щелочныхъ водъ болѣе слабой и болѣе сильной минерализаціи, 
циркулирующихъ въ мергелѣ. 

Изъ изложеннаго видно, что новыя данныя, добытыя рабо
тами текущей весной г. Л а н г в а г е н о м ъ , вполнѣ оправдываютъ 
тотъ планъ очередныхъ работъ, какой былъ намѣченъ въ запискѣ 
Геологическаго Комитета. 

Ходатайство Общества врачей только лищній разъ подтверждаете 
настоятельность непрерывнаго продолженія изучеиія Ессентукской 
группы, какъ это изученіе и было намѣчено Геологическимъ Коми-
тетомъ, именно сначала въ отнопгеніи нунктовъ 1 и 2, въ дѣй-
ствительности не раздѣлимыхъ,' a затѣмъ въ отноиденіи пункта 3. 
Стоимость изслѣдованій но яунктамъ 1 и 2 была определена въ 
упомянутой запискѣ около 50.000 рублей, при чемъ указать срокъ 
исполііенія такой работы И . д. Директора затрудняется безъ совѣ-
щаш'я съ г. Л а и г в а г е и о м ъ , но полагаетъ, что въ течеш'е одного 
года такая работа не можетъ быть закончена. 

Вопросъ о каптажѣ коренной струи Нарзана былъ также за
тронута въ упомянутой запиекѣ, но лишь какъ возможное отда
ленное слѣдствіе цѣлаго ряда предварительныхъ работъ, а именно: 

1) Развѣдочішя работы на участкѣ Скорда для прослѣживанія 
нарзановедущей трещины въ доломитахъ. 

2) Добыча доломитнаго Нарзана для внутренняго употребленія. 
3) Развѣдочпыл работы въ области нарзановъ въ балкѣ Бе

резовой. 
Изъ .придожепій видно, что на мѣстѣ вопроеъ.былъ поставлепъ 

болѣе рѣзко, причемъ часть іицъ, лринимавшихъ участіе въ 
обсужденіи дѣла, во главѣ съ Директоромъ Кавказскихъ мине-
ралышхъ водъ, высказывалась вообще дротивъ всякихъ попытокъ 
выиеденія хотя бы части струи коренного Нарзана до катѳгори-
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ческаго рѣшенія вопроса о безопасности для существующего источ
ника такого извлеченія части коренной струи. Олѣдователі.но, 
дѣло идетъ далге не о каптажѣ Нарзана, а только о поиыткѣ 
извлеченія части коренной воды, дающей действительный Нар-
ш ѵ ь , и часть лицъ рѣшительно высказывается нротивъ осущѳ-
ствленія такой попытки. 

Послѣднее составляет! по предіюложенію, формулированному 
въ упомянутой запискѣ г.г. Герасимова и Огильви , одну изъ 
очередных! задачъ изслѣдованія Кисловодской группы, неизбѣжно 
связанную съ развѣдочными работами согласно пункта 1. До новаго-
обсужденія этого вопроса въ Геологическом! Комитетѣ, что воз
можно только осенью текущаго года, нельзя ничего измѣшіть въ 
формулировкѣ упомянутой записки, вполнѣ присоединяясь къ по
желанию, чтобы были ассигнованы средства въ количеств'!. 30.000 руб.,, 
для осуществленія очередныхъ изслѣдоваиій въ Кисловодска, со
гласно указанным! пунктам! 1, 2 и 3 записки. 

X X I I . 

И . д. Директора доложилъ, что Горный Департамент! ІІЪ виду 
признанія за горькосолеными озерами ІІІира и Шунетъ обще
ственная зпачеиія, обратился съ просьбой поручить Минусинской 
геологической партіи иамѣтить границы округа охрипл овпачен-
ныхъ озеръ, согласно закопу 24 анрѣдя 1014 г. о санитарной и 
горной охранѣ лечебішхъ мѣстпостей (Собр. Узак. и раеіг. Прав. 
24 апрѣля 1914 г. ст. 1212). Указанное отношение было сообщено 
геологу Я . С . Эделынтейну для свѣдѣнія и иенолпешя ;И мая 
настоящаго года. 

Въ исполнение означеннаго норученія iL G. Э д е л ы п т е й н ъ , 
при рапортѣ отъ 29 августа представил! подробную записку подъ 
заглавіемъ: „Къ вопросу объ опредѣлеиіи границ! округа охрани 
озеръ Шира, Иткуль и Шунетъ въ Минусинском! уѣздѣ". 

. 22-го августа г. Директор! Горііаго Департамента обратился 
письмомъ съ прелровожденіѳмъ отношеиія Управлешд йомлѳдѣлія 
ж Государственных! Имуществу съ просьбой дать свое заключение 
по существу возбуждённа™ Горвымъ Департаментом! указаниям 
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вопроса. Въ отвѣтъ на означенное письмо съ пренровожденіемъ 
записки г. Э д е л ь ш т е й н а сообщено нижеслѣдующее: 

Подробная записка геологаГеологическ. КомитетаЭдельшейна 
предстапляетъ пояснительную мотивировку границъ округа охраны 
озеръ Шира, Шунетъ и Иткуль, какъ эти границы проектированы 
особымъ Совѣщаніемъ 5 августа 1914 г. при Енисейскомъ Упра-
вленіи Земледѣлія и Государственных'!» Имуществъ. 

По иопросу, возбуждаемому Еписейскимъ Унравленіемъ Земле-
дѣлія и Государственныхъ Имуществъ, о производстве геологи-
ческаго изслѣдоваиія озера Шунетъ и выяспеніл заиасовъ грязи, 
необходимо замѣтить, что для конечной цѣли, т.-е. опредѣленія 
заиасовъ грязи, въ геологическомъ изслѣдованіи въ нрямомъ зна-
ченіи этого слова нѣтъ болѣе надобности, такъ какъ бассейнъ 
озера изученъ геологами Комитета вполнѣ достаточно для озпа-
чеиной цѣли. Какъ видно изъ заниски геолога Эдельштейна, 
для опредѣленія запасовъ грязи необходимы: 1) работы бурепіямн 
для оиредѣлонія площади и глубины распространенія грязи, т.-е. 
•имѣющагося ея запаса, 2) изслѣдованія химическія, біологическія, 
метеорологическія, который должны бы выяснить—продолжаетъ ли 
грязь формироваться въ озерѣ и въ настоящее время, на счетъ 
какого материала и работой какихъ агептовъ. 

Для первой группы изслѣдованій нужны только простые тех-
иическіе (буреніѳ и съемка площадей озера, съ грязью) пріемы, а 
для второй СЛОІКНЫЯ и длителыіыя наблюдепія специалиста химика-
биолога. 

Присутствие постановило записку геолога Л. С. Эдельштейна 
подъ заглавіемъ: „ К ъ вопросу объ опредѣленіи границъ округа 
охраиы озеръ Шира, Иткуль и Шунетъ" напечатать въ приложении 
къ настоящему протоколу (нри.тоженіе 4-е, стр. 390). 

Х Х Ш . 
Доложено, что на просьбу Горнаго Департамента, съ ирепро-

вожденіемъ въ копіи памятной записки Управляющего Закавказ-
скимъ Отдѣлепіемъ Дворянскаго Земелыіаго Ванка, сообщить свѣ-
дѣнія относительно нефтеносности принадлежащей Банку Чоч-
хатской дачи, отвѣчѳно, согласно отзыву геолога С. И. Ч а р н о ц -
каго , слѣдующѳѳ: 
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Земли селѳнія Чочхати расположены въ предѣлахъ, такъ назы
ваемого, Гурійскаго иефтеноснаго района, въ котором* Геологи
чески* Комитет* снеціалышх* работъ не производил*, но въ 
1911 г. часть этого района, главным* образом* между нижними 
теченіями рѣкъ Оупса и Нотанеби, была осмотрѣна геологом* Ко
митета 0. И . Чарноцкимъ . Согласно заключенівэ втого геолога, 
признаки нефтеносности въ Гурійскомъ районѣ иріурочѳнн к* 
пластам* третичной системы, которые можно, предположительно, 
отнести къ сарматскому ярусу. Пласты собраны в* ряд* антикли
нальных* складок* общаго простираиія съ W S W на ONO, при 
чем* паденіе пластов* в* общем* крутое; мѣстами пласты по
ставлены на голову. Характер* пород* по преимуществу глини
стый, песчаники и пески образуют* лишь тонкіе прослои. Такой 
характер* пород* въ связи с* отмѣченнымъ крутым* надетом* 
иластовъ являются для каждаго нефтяного мѣсторожденія неблаго-
пріятными факторами. Поэтому нѣт* видимых* оспованій ожидать 
въ Гурійском* районѣ особенно богатых* залежей нефти, но при 
исключительно выгодном* географическом* положѳпіи района про
мышленный интерес* могут* представлять и менѣе продуктивным 
мѣсторожденія нефти, иа, нахозвденіе которых* адѣсь мокшо рас
считывать. В * общем* Гурійскій район* должно признать иаелу-
живающимъ вниыанія. Что касается специально площади сел. Чоч
хати, то эта часть района геологом* Ч а р н о ц к и м ъ не била 
осмотрѣна. Но слѣдуетъ отмѣтить, что ближайпгій к* атому со-
леніго район* сел. Опарети, раснолоясеіпшй иа лѣномъ берегу 
р. Супсы, представляет* довольно значительный интерес*, так* 
как* там* отмѣтенные выше отрицательные признаки Гурійских* 
мѣсторожденій нефти проявляются въ меньшей степени. Падевіе 
пластов* не такъ круто (около 36°), и среди глин* отмѣчеіш 
сравнительно болѣе мощные прослои нефтеносных* лесков*. И* 
этом* районѣ были проведены въ свое время три буровыл сква
жины, нынѣ заброшенныя, по словам* мѣстішх* жителей глу
биною 100, 72 и 70 саженей. Въ первой изъ них*, по тѣмъ ate 
•свѣдѣиіямъ, на глубинѣ 60 саж. была встрѣчена нефть. 

При общем* иростираніи пластовъ съ W S W на ONO можно 
ожидать, что пласты въ районѣ сел. Чочхати окажутся продол» 
.женіемъ по простиранію пластов* сел. Опарети. Па оспоианіи 
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этихъ данных* слѣдуетъ признать районъ сел. Чочхати имѣю-
щииъ интерес* для нефтяной промышленности. 

X X I Y -

Доложено, что на вторую просьбу Управленія по сооружепію 
желѣзныхъ дорог*, съ препровождеиіемъ актовъ геологических* 
изслѣдовапій съ проектами тоннелей за Лс 1, 3—14 на соору
жаемой Черноморской жел. дорогѣ, сообщить но означенныыъ 
проектам* заключение Комитета Инженерному Совѣту Министер
ства Путей Сообщенія письменно или чрезъ командированное въ 
Инагенерный Совътъ для участія въ разсмотрѣніи таковых* проек-
товъ лицо, сообщена записка, заключающая мнѣніе г. И. д. Ди
ректора Комитета К. И. Б о г д а н о в и ч а . 

X X V . 

Доложено, что на запросъ Горнаго Департамента, согласно 
запискѣ Главноуправляющаго Земледѣлія и Землеустройства на 
имя г. Министра Торговли и Промышленности, сообщить относи
тельно возможности нахождепія мѣдныхъ и свинцовыхъ рудъ въ 
Тихвинском* уѣздѣ, отвѣчепо, согласно заключепію А, А . К р а с н о -
пол ь с к а г о, слѣд у ющее: 

Геологическое изслѣдованіѳ Тихпинскаго уѣзда, произведенное 
въ 1866 и 71 году Дитмаромъ и Лагузеномъ, псказало, что 
въ западной пасти уѣзда развиты девонсю'я, а въ восточной— 
каменноугольный отложенія. Судя но отчетамъ этихъ геологовъ, 
въ предѣлахъ уѣзда, кромѣ строительных* ыатѳріаловъ, никаких* 
полезных* ископаемых* не обнаружено. 

Что касается вопроса о возможности при помощи спеціальпыхъ 
поисков* найти въ иѣдрахъ уѣзда минеральпыя богатства, то ни-
какихъ осповапій на нахожденіе въ уѣвя/Ь мѣдныхъ и свинцо
вых* рудъ пе имѣется. Въ предѣлахъ уѣзда, однако, возможно 
ожидать встрѣтить мѣсторожденія болотпыхъ и дерновыхъ желѣз-
ныхъ рудъ, иодобпыя изнѣстиымъ въ сосѣднихъ уѣздахъ Бѣло-
зерскомъ, Устюженскомъ и, въ особенности, вь Череповецком*» 
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гдѣ мѣстные крестьяне уже издавна разрабатывают* подобныя 
руды и сами обрабатывают* их* прямо на желѣзо, напр., в * 
с. Уломѣ. 

X X V I . 

Доложено отношеніе Горнаго Департамента от* 15 сентября 
1914 г. о мѣсторождепіи свинцовой руды въ мѣстности Шантымъ-
Прилукъ въ верховьях* р. Илыча, Яренскаго уѣзда Вологодской 
губерніи нижеслѣдующаго содержаиія: 

На отпошеніе Горнаго Департамента по вопросу о благонадеж
ности открытого Начальником* Управленія Земледѣлія и Госу-
даретвепиыхъ Имуществъ Вологодской губ. мѣсторождеиія свин
цовой руды и* верховьях* р. йлыча, в* мѣстности Шаптымъ-
Прилук*, Яренскаго уѣзда Вологодской губ., а также об* орга
низации въ этой мѣстпости казенных* развѣдок*, Геологическій 
Комитет* в* отношеніи своем*, от* 22 ноября 1913 г. за Лі 1995, 
сообщил* Горному Департаменту, что означенное мѣсторождепіе 
было уже изслѣдопано в* 1910 г. по поручѳнію Горнаго Департа
мента горным* инженером* Н. И . Э р а с с и , причем* изъ отчета 
этого инженера видно, что мѣсторожденіе представляет* свиту 
непостоянных* прожилков* свиицоваго блеска въ очень кріішшх* 
пластах* известняка, чю запас* мѣсторождешя исчислен* им*, 
Эрасси , очень незначительным*, условія же разработки опредѣ-
лены весьма трудными, что свинцовый блеск* серебра не содер
жит*; по въ настоящее время имѣются указанія на нахождопіе 
здѣсь серебристаго свиицоваго блеска, и что, если бы даже ато 
подтвердилось, то производство новых* развѣдочных* работъ на 
разематриваемыхъ мѣсторожденіях* средствами казны не пред
ставляется цѣлесообразным*, a слѣдуетъ предоставить исецѣлО' 
частной иниціативѣ. 

По тому же вопросу Окружный Инженер* Сѣвернаго горнаго 
округа донес* Горному Департаменту, что относительно указан-
наго мѣсторожденія въ его распоряженіи имѣютея спѣдѣнія из* 
двух* источников*, первым* из* которых* является предвари
тельный отчет* горнаго инженера Э р а с с и об* осмотр* им* 
этого мѣсторождеиія въ 1910 г., вторым* же—даниыя о произ
веденных* в* 1911 г. разпѣдках* свинцовой руды на площадях*, 
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предоставленныхъ подъ развѣдку Вологодскимъ Управленіемъ 
Земледѣлія и Государетвенныхъ Имуществъ отставному гвардіи 
ротмистру Маркозову по дозволителышмъ свидѣтельствамъ, отъ 
17 декабря 1910 г. за № 31075—31077, и прилегагощихъ съ трехъ 
сторонъ къ площади въ 4 кв. версты, относящейся къ заявоч
ному столбу, поставленному б. Начальникомъ названнаго Управ-
ленія Шемигоновымъ. 

Согласно первому изъ сихъ источниковъ, Шантымъ-Прилук-
ское мѣсторожденіе слѣдуетъ считать бѣднымъ запасами рудъ, 
неблагонадежнымъ и не заслуживающимъ развѣдокъ средствами 
казны. Что же касается данныхъ осмотра того же самаго мѣсто-
рожденія лицомъ, производившимъ цредварителышя развѣдки на 
шющадяхъ, предоставленныхъ вышеупомянутому Маркозову, въ 
отношеніи мѣсторождеиія свинцовой руды на участкѣ, относя
щемся къ заявочному столбу Шемигонова, то изъ таковыхъ дан
ныхъ усматривается, что на участкѣ, заявленноыъ Шемигоновымъ, 
былъ осмотрѣнъ па лѣвомъ берегу р. Илыча, въ 30 саженяхъ отъ 
воды по откосу берега, выходъ жилы свинцоваго блеска мощ
ностью отъ 1-го до 2-хъ футовъ на протя;кепіи около двухъ верстъ 
и, кромѣ того, спускаясь отъ этой жилы по откосу берега къ 
рѣкѣ, встречено еще нѣсколько параллельных* другъ другу тон-
кихъ прожилков* свипцоваго блеска мощностью въ 1—2 дюйма. 
Изъ соіюставленія данныхъ осмотра иомянутаго ыѣсторожденія 
инженером* Э р а с с и съ данными осмотра того же мѣсторожденія 
развѣдчикомъ Маркозова и сходным* съ этими послѣдними опи-
саніемъ того же мѣсторожденія въ коніи акта Начальника Воло-
годскаго Управленія Шемигонова, является мысль о томъ, не 
могло ли, по какимъ-либо обстоятельствамъ, мѣсторожденіе, осмо-
трѣнное И, М. Шемигоновымъ, а также и развѣдчикомъ Мар
козова, остаться не достигнутым* или не замѣченнымъ горнымъ 
инженеромъ Э р а с с и . Чѣмъ можетъ быть объяснена столь суще
ственная разница въ результатах* осмотра Шемигонова и раз-
вѣдчика Маркозова, съ одной стороны, и инженера Эра&си, съ дру
гой, онъ, Окружный Инженеръ, съ достовѣрностью опредѣлить 
затрудняется, высказывая при этомъ, что если признать безоши
бочность данныхъ осмотра ПІантымъ-Прилукскаго мѣсторожденія 
инженеромъ Э р а с с и , то необходимо принять и дѣлаемый имт. 
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выводъ о бѣдности и неблагонадежности этого мѣсторожденія; 
если же допустить возможность случайной неполноты въ этомъ 
осмотрѣ, вслѣдствіе какихъ-либо исключительныхъ обстолтельствъ, 
напримѣръ, чрезвычайно дождливой погоды, при каковой сползав
шими по откосу берега, насыщенной водой глинистой почвой и 
обломками камня могли быть, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ приходилось 
проходить обслѣдователю, затянуты и завалены выходы мощной 
жилы свинцоваго блеска, видѣнвой Шемигоновымъ и раввѣдчи-
комъ Маркозова, то представляется возможным! предположить и 
значительность Шантымъ-Прилукскаго свинцоваго мѣеторожденія. 

Въ виду изложеннаго и принимая во вниманіе, что если до
ну щеніе вышеописанной, или другой подобной случайности, мо
гущей возбудить сомнѣніе въ полнотѣ и безошибочности дашшхъ 
осмотра инженера Э р асе и, возможно (о чемъ могъ бы разъяснить 
самъ Эрасси) , то изъ осторожности, чтобы, съ одной стороны, не 
лишиться ка,знѣ, можетъ быть, богатаго свинцоваго мѣсторождѳиія, 
а съ другой, чтобы не рисковать значительными расходами па 
производство развѣдокъ мѣсторожденія, таковыхъ, быть можетъ, 
не заслуживающая, Горный Департамент! просит! Геологическій 
Комитет! сообщить Департаменту, не представляется ли болѣе 
цѣлесообразнымъ произвести еще разъ осмотръ этого мѣсторо-
жденія при ваиболѣе благопріятныхъ для того, по времени года, 
условіяхъ. 

На означенное отношеніе отвѣчено, согласно укпзаніямъ гор-
паго инженера ГІ. И . Эрасси , слѣдующее: 

По вопросу, возбужденному Горнымъ Департаментом! относи
тельно мѣсторожденія Шантымъ-Прилукъ въ Лренскомъ уѣздѣ 
Вологодской губ., Геологичеекій Комитета можетъ сообщить, что, 
по заявленію горн, инженера Э р а с с и , во время осмотра имъ озна
ченная мѣсторождеиія въ 1910 году не было особенно неблаго-
нріятныхъ случайностей и исключительныхъ обстоятельств!, ко
торый могли бы затруднить подробный осмотръ берега р. Илычъ 
в ! нредѣл*Х! заявки, как! это и изложено имъ въ отзывѣ, пред
ставленном* Горному Департаменту. 

Во всякомъ случаѣ, разъ данный осмотра горн. инж. Э р а с с и 
возбуждают! теперь сомнѣніе и не совпадают! съ новыми свѣ-
дѣніями, заслуживающими также довѣрія, то представляется вполпѣ 
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цѣлесообразиымъ поручить кому-либо еще разъ осмотръ Шантымъ-
Прилукскаго мѣсторожденіл лѣтомъ будущаго года. 

X X V I I . 

Доложено, что на запросъ Государственная Банка, дать заклю-
ченіе по вопросу объ устойчивости берега при г. Бирскѣ, гдѣ за
проектировано расположеніе элеваторных* зданій, отвѣчено, со
гласно отзыву А. А . К р а с н о п о л ь с к а г о , слѣдующее: 

По изслѣдованіямъ Меллера , Ч е р н ы ш е в а , Л а в р с к а г о и 
С и н ц о в а въ геологическомъ строеніи окрестностей гор. Бирска, 
на р. Бѣлой, принимают* участіе породы пермской системы и 
лрусъ пестрых* мергелей. Представляя перемежаемость водонро-
ницаемыхъ и подоуиорныхъ пород*, берегоиыв обрывы р. Бѣлой 
близ* Бирска, высотою до 30 саж., дают* обширные оползни. 

Нзслѣдованіл названных* геологов* обнаруживают* лишь при
сутствие этих* оползней и указывают* на условія ихъ происхо--
ждеиія, по не касаются спеціальнаго изслѣдованія каждаго отдѣльно 
взятая оползпл, степепи устойчивости его и мѣр*, необходимых* 
для нре.дотвращенія дальнѣйшаго движеиія оползня. 

Мѣсто постройки элеватора не моясетъ быть -точно пріурочено 
ни къ одному изъ разрѣзовъ, описанныхъ упомяпутыми геологами, 
по изъ плана, приложенная къ отношшгію Банка, можно думать, 
что элеватор* нроектироваиъ на рѣчной долинѣ ниже оползне-
ныхъ обрывов*, хотя въ других* мѣстах* побережья оползни за
хватывают* и береговую полосу рѣки. По имѣющиися магеріа-
лам* Комитетъ не может* дать никакого болье опредѣлеинаго 
заключения по вопросу обь устойчивости берега па мѣстѣ проекти-
рованнаго элеватора; всѣ вопросы, рѣшеніе которых* необходимо 
при проектирован]'и какого-либо сооруженія въ Бирскѣ, должны 
составлять предмет* спеціальнаго изслѣдованія. 

X X V I I I . 

Долоясеио, что на просьбу генералъ-маіора въ отставкѣ Ко
нева сообщить свѣдѣнія объ угленосности, принадлежащая Т. В . 
Коневой участка, находящаяся въ Области Войска Донского около 
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хутора Тацина близ* ст. Лихой ю.-в. жел. дорог*, отвѣчѳно, со
гласно отзыву геолога П . И. С т е п а н о в а , слѣдующеѳ: 

Въ предѣдахъ даннаго участка развиты камепноугольньгл отло-
лсенія, сложенныя изъ чередующихся пластовъ песчаниковъ, слан-
цевъ, известняков* и углей. Толща этихъ отложеній но своему 

возрасту относится къ свитѣ C'i общей схемы подраздѣленіл До
нецких* каменноугольных* отложепій (смот. выпуски „Детальной 
геологической карты Донецкаго камепноугольнаго бассейна", изда
ваемой Геологическимъ Комитетом*). На площади всего участка 
сохраняется общее падеиіѳ пластовъ на сѣверъ; серія сбросовых* 
трещин* нарушает* правильность этого залеганія. Выходи руко
водящих* пластовъ песчаника, известняка, а равно и выходы ра
бочих* пластовъ угля, нанесены па прилагаемой схематической 
картѣ участка. Изъ пластовъ угля въ данном* райоиѣ .разрабаты
ваются: т. наз. „Нижній Ворматовскій" общею мощностью отъ 
16 до 24 вершк. (работается на рудн.: „Розетта", Черкесова, Су
ворова) и „Вѳрхиій Борматовскій", мощностью от* 14 до 16 верш
ков* (рудн. Мещерякова и Гончарова около хут. Лихого). Но 
своим* качествам* угли района относятся къ типу углей антра
цитовых*. 



X X I X . 

Доложено, что на запросъ Горнаго Департамента, сообщить, 
согласно проеьбѣ Завѣдывающаго Землеустройством* и Переселе-
ніемъ въ Томском* районѣ, свѣдѣнія, гдѣ и кѣмъ производится 
в* Россіи добыча рудъ висмута, отвѣчено. 

Висмут*, какъ въ самородном* видѣ, так* и в* соединеніяхъ 
относится къ числу рѣдкихъ минералов* и въ Россіи извѣстенъ 
только, какъ минералогическая рѣдкость. 

Самородный висмут* извѣстенъ въ Забайкальской области въ 
Новозерентуйском* рудникѣ и на Адунъ-Чилонѣ. Въ первом* изъ 
этих* рудниковъ висмутъ извѣстенъ также въ формѣ висмутоваго 
•блеска. Въ формѣ еще болѣе рѣдкой (тетрадимита, т. е. теллу-
ристаго висмута) извѣстенъ только въ Шиловскомъ мѣсторонедеиіи 
въ Каменской дачѣ на Уралѣ, в* фроловскомъ рудникѣ въ Бого
словском* горном* округѣ и въ Питкарантѣ въ Финляндіи. 

Промышленная добыча висмута составляла до 1881 г. моно-
полію Саксоніи; в* настоящее время главнымъ поставщиком* 
является Боливія, затѣмъ Сакеонія и Австралія (Квинсленд* и 
Нов. ІОжн. Уэльс*). Вся торговля была сосредоточена въ руках* 
синдиката из* Johnson Mattliey and С 0 въ Лондонѣ, Deutsche Gold 
und Silberscheidenanstalt въ Франкфурт* и королевских* плавилен* 
въ Фрейбергѣ и Обершлема (Саксонія); стоимость до войны коле
балась отъ 18 до 25 франков* за килограмм* металла. Среднее 
содержаніе продажныхъ рудъ было 20—25% металла '). 

X X X . 

й . д. Директора доложилъ Присутетвію, что на письмо Ди
ректора Горнаго Департамента съ просьбой дать заключепіе, со
гласно отаошенію за Военнаго Министра Главнаго Военно-Сани-
тарнаго Инспектора, по вопросу об* установленіи округа охраны 
Михайловских* минеральных* вод*, отвѣчено, на основаніи отзы
вов* геологов* Г е р а с и м о в а и К а л и ц к а г о , слѣдующее: 

'*) Кроыѣ того см. Изв. Геол. Ком.: 1912 г., протоколы стр. 200 н 206 и 
1901 т., протоколы стр. 78. 
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Вь настоящее время для сужденіл о Михайловских* минераль
ных* водах*, кромѣ матеріаловъ, доставленных* Горным* Депар
таментом*, имѣется также статья адъюнкгь-геолога П р о к о и о в а 
„Геологическое оаиеапіе окрестностей Михайловских* минераль
ных* водъ" (Извѣстія Геологическаго Комитета, 1913,т. Х Х Х Ш Л» 9). 
Эта статья и записка И. Н . С т р и ж о в а сходятся между собою во 
всем* существенномъ относительно стратиграфіи и тектоники Сун-
женскаго хребта. 

Сходство обнаруживается прежде всего в* геологическихъ кар
тах* обоихъ авторовъ, а также въ составленных* ими разрѣзах* 
по Михайловской балкѣ; нѣкоторыя различія касаются деталей, 
болѣе или мепѣе второстепенных*. Согласны также оба автора в* 
том*, что воды Михайловскаго и сосѣдиихъ источников* выте
кают* изъ опредѣлеішыхъ пластов* песка, и расходятся лишь въ 
вопросѣ о гепезисѣ Михайловскаго источника. К. А . П р о к о п о в * 
склонен* допустить, хотя и с* некоторыми оговорками, ювени.и.иое 
происхожденіе источника, ссылаясь па высокую температуру воды, 
на богатство газами, в* особенности угольной кислотой, и на, по-
видимому, постоянный дебит* источника. И . II. С т р и ж о в * же 
высказывается совершенно онредѣленпо за вадозчое нроисховденіе 
тѣхъ же источников*, при чем* сборным* бассейном* ятих* водъ 
являются, по его мнѣнію, выходы тѣхъ же міоденовых* лластов* 
Сунженскаго хребта в* Черных* Горахъ, въ 3.1—40 неретагь къ 
югу or* Сунженскаго хребта. Донущопіе И . П . С т р и ж о в а , чіч> 
указанные пласты тянутся без* наруніѳнія непрерывности отъ 
Черных* Гор* до Сунженскаго хребта, проходя в* видѣ синкли
нали подъ долипою р. Сунжи, является совершенно произвольным*, 
так* какъ эти пласты на всемь этом* пространств'!; скрыты под* 
болѣѳ новыми образованіями, и фактически ничего нензнѣстпо ни 
о тектоникѣ, ни о непрерывности залеганія міоцеікшых* ніастовъ 
па указанном* сорокаверстном* пространств'!). 

Также произвольно другое допущеніе И. И . С т р и ж о в а , 
имѣющееси въ „ироектѣ охраны воды", гдѣ автор* говорить о 
косвениомъ прѳдѣ, который могла бы нлнести Михайловскому 
источнику буровая скважина, заложенная на оси Сунженской анти
клинали; при этом* И . Н . С т р и ж о в * выдвигаетъ плоскости сброса 
и трещины, по которым* газы из* нижележащих* предно.ш'ае-
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мыхъ нефтяныхъ пластовъ проникаютъ въ пластъ Михайловскаго 
песчаника, создавая давленіе, вслѣдствіе которая минеральная 
вода вытекаетъ изъ пласта. Но страницей дальше И . Н . Стри-
жовъ движущей силой Михайловскаго источника считаетъ гидро
статическое давленіе, или какъ онъ его называет* „артезіанское 
давленіе", обусловленное разностью въ высоте залеганія выходовъ 
міоценовыхъ пластовъ нъ Черныхъ Горахъ и въ Сунженском* 
хребтѣ. Отмѣчая такую неустойчивость взглядовъ этого автора по 
одному и тому же вопросу, нельзя, очевидно, придавать и особое 
•шіченіе его теоретическимъ соображеніямъ о вадозиомъ происхо-
жденіи Сѣрноводскихъ источников*. Но зато заслуживают* самаго 
серьезиаго вниманія приводимыя им* конкретныя данныя о сфере 
вліянія сквалсиниг на циркуляцію водъ въ пластахъ Грозненская 
района, а именно, что скважина № 1 на участкѣ № 42 перестала 
переливать горячей водой, какъ только скважина № I участка 
Л? 40 дошла до того лее пласта, хотя разстояніе между скважи
нами 650 сажен*. Эта вторая скважина въ свою очередь прекра
тила переливаиіе горячей воды, какъ только вода оказалась пе
рехваченной буровой Кі 1 на участкѣ № 47, при разстояніи между 
скважинами въ 790 сажен*. Всѣ три скважины находятся б.іизъ 
оси антиклинали. И . Н . С т р и ж о в ъ указывает*, „что скважина, 
поставленная въ таком* районѣ, какъ Грознепскій или Сунжен-
скій, оказывает* вліяніе на большое протяженіе по простиранію 
пластовъ, тогда какъ по паденію и по возстанію слоев* она ока-
зынаетъ вліяніе на небольшом* пространства". Если это указаніе 
соответствует* действительности, то округ* охраны слѣдует* вы
тянуть нѣсколько по вростиравію пластов*; что же касается до 
нредѣловъ такой растянутости, то въ этомъ отвошеніи приходится 
руководствоваться общими соображеніями. 

По существу дѣла юнонильная или вадознал природа водъ тре-
буетъ совершепно различныхъ мѣръ ихъ охраны, но здѣсь, въ 
виду неопределенности иоложенія, более целесообразно и осто
рожно примкнуть къ той точкѣ зрѣніл, которая обезпечиваетъ во-
дамъ большую безопасность. Такой является точка зренія г. Стри-
жова, считающаяся съ возможностью порчи источников* при бу-
реніи по простиранію. 

Въ данном* случае чрезмерное удлинение округа охраны, ко-

Ивв. Геол. Кои., 19Н г., t . X X X I I I , M ». Протокоан. 19 
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нечно, можетъ отразиться невыгодно па другихъ сторонах* на-
родпаго хозяйства, но привести въ совершенное равновѣсіе требо-
ваніе охраны минеральных* водъ и, напр., нефтепромышленности 
нѣтъ никакой возможности, и необходимо въ видах* остороясности 
согласиться съ границами округа охраны по проекту г. С т р и ж о в а . 

X X X I . 

Доложеио, что на просьбу Гориотехническаго Бюро Горпаго 
Штейгера Е м ч е н к о сообщить, существуете ли на русскомъ языкѣ 
литература по геологіи нефтеносных'* земель и буренію сква
жин* на нефть въ Галиціи и Буковинѣ, а также о мѣсторожде-
ніях* и зксплоатаціи озокерита, отвѣчено, что таковой литературы 
не имѣется. 

Всѣ сочиненія о Галиційской нефти издавались въ Галиціи на 
польскомъ и нѣмецкомъ языках*. Нѣкоторыя свѣдѣнія о нефти в* 
Галиціи на русскомъ языкѣ можно почерпнуть только въ книгѣ 
Ганса Гофера: Нефть и ея нроизводііыя, 1908, изд. Т-ва Вольф*, 
С.-Петѳпбургъ и Москва. 

X X X I I . 

И. д. Директора доложилъ ІІрисутствію, что на письмо г. Ди
ректора Горнаго Департамента съ просьбой, сообщить, для доклада 
г. Министру, на кого молшо бы возлолсить производство подроб
ных* изслѣдованій и изученія Мацестинскихъ минеральных* водъ, 
согласно ходатайству Правленія озпаченныхъ водъ, нозбуждеішому 
перед* г. Министромъ Торговли и Промышленности, а также и 
о размѣрахъ подлежащего ассигпованія на означенный нзслѣдо-
ванія, отвѣчено, что для производства указанных* изслѣдошшій 
возможно было бы командировать адъюшстъ-гѳолога Р е н г а р т ѳ н а . 

Что же касается размѣровъ суммы, необходимой для производ
ства озпаченныхъ изслѣдовапій, то таковая может* быть опреде
лена только нослѣ установленія цѣли и предѣловъ отих* изслѣ-
довапій, о чемъ въ отвѣтномъ нисьмѣ представлены соотвѣтствую-
щія соображенія. 
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Х Х Х Ш . 

Доложено, что на просьбу г. Молля сообщить, добывается ли 
тдѣ-либо въ Россіи и въ каких* количествахъ плавиковый шпатъ, 
отвѣчено, согласно отзыву К. И . Богдановича , слѣдующее: 

Промышленной добычи плавиковаго шиата въ Госсіи не суще
ствует*. 

Какъ минерал*, онъ извѣстенъ во многихъ мѣстахъ Урала 
(Изумрудныя кони около Екатеринбурга, дер. Баевка около Ка-
менскаго завода, Ильмеискія горы), въ Забайкальѣ (Адунъ-Чилонъ, 
Кличкннскій рудн. въ ГІерчинскомъ округѣ) и въ Финляндіи (Пит-
каранта, Паргасъ и Оріерви). 

Въ Питкарантѣ плавиковый шпатъ мѣстами находится въ руд
никах* Хопунвара и Гербэрцъ I въ значительномъ количествѣ, 
которое, но мнѣнію К. И . Богдановича , позволяло бы и промы
шленную добычу. Въ этихъ рудцикахъ плавиковый шпатъ является 
мипераломъ, сонровождающимъ магнитный желѣзнякъ въ извест
няк'!,, и для его добычи необходима была бы тщательная раз
борка руды. 

Наиболѣе крупное изъ русских* мѣсторожденій плавиковаго 
шпата извѣстно въ Амурской области на горѣ Бакучанъ, находя
щейся въ 8 перстахъ отъ Амура и станицы Сагибовой и наиболѣе 
доступной со стороны станицы Пашковой (15 в.). На горѣ Баку
чанъ плавиковый шпатъ сонроволсдаетъ сурьмяныя руды, впервые 
оиисапиыя оттуда горн. инж. Бацевичемъ . 

X X X I V . 

И. д. Директора доложилъ Црисутствію, что, на письмо про
фессора П у т и н а , согласно порученію состоящей при Артиллерій-
скомъ Управленіи Комиссіи выяснить всесторонне вопросъ о вы-
плавкѣ въ Россіи аллюминія, съ просьбой сообщить: 1) имѣются ли 
въ Россіи, 2) гдѣ именно, 3) въ каком* количеств'!, и 4) какой 
нримѣрно чистоты залежи плавиковаго шпата, а также указать на 
имѣющіеся литературные источники по вышеуказаниымъ нунктамъг  

•отвѣчено слѣдующее: 

19* 
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•Промышленной добычи плаииковаго шпата въ Россіи не суще
ствует*. Какъ минералъ онъ извѣстенъ во многих* мѣстахъ Урала, 
(Изумрудиыя копи около Екатеринбурга, дер. Баевка около Ка
менска™ завода, Ильмеискіл горы), въ Финллндіи (Питкараита, 
Паргасъ, Оріэрви), въ Забайкальѣ и на Амурѣ. Промышленная 
вниманія заслуживают*, иовидимому, нѣкоторыя мѣсторожденія. 
Финяяндіи, Забайкалья и Амура. 

Въ Питкарантѣ плавиковый пшат* находится мѣстами в* руд
никах* Хопунвара и Гербѳрцъ I въ значительном* количеств*, 
которое по мнѣнію К. И . Богдановича , позволяло бы и промы
шленную добычу. Въ этихъ рудниках* плавиковый шпат* является 
минералом* сопроволгдающимъ магнитный желѣзняк* в* извест
няк*, и для добычи его необходима была бы тщательная разборка 
руды. Подробности об* этихъ мѣсторожденіяхъ может* сообщить 
г. Otto T r u i s t e d въ Гельсингфорс*, Геологическая Комиссія въ 
Финляндіи. 

Во время маршрутных* работъ в* Забайкальской области гео
логом* Геологическаго Комитета А . И. Г е р а с и м о в ы м * было отм*-
чено два мѣстонахождѳнія плавиковаго шпата. 

1. В * горах* Саханай въ бассейн* рч. Пли (лѣв. прит, р. Онона),, 
описанное въ книг*: „А. П. Герасимов*. Геологическіл изсл*-
дованія въ центральном* Забайкальѣ (серія: Геологическія изсл*-
дованія и развѣдочныя работы по линіи Сибирской жел. дор., 
в ы п . Х Х Ш , ч. II, СПБ. , 1910" иа стр. 414—415). 

2. На правом* берегу р. Унды (прав. прит. р. Онона), не
далеко оіъ ст. Новотроицкой, описанное в* той же работ* на стр. .487. 

Оба мѣстояахожденія расположены въ населенных* мѣстпо-
стяхъ съ хорошими грунтовыми дорогами, но въ довольно значи
тельном* разстояніи отъ лииіи желѣзной дороги (первое около 
120 верстъ, второе — нѣсколько ближе). Судя но данным*, изло
женным* в* указанной книг*, оба мѣсторожденія заслуживают* 
серьезной промышленной оцѣнки, такъ какъ здѣсь можно подо-
зрѣвать крупныл жилы этого минерала. Но образцам'*, им*ющимся 
въ Геологическом* Комитет*, видно, что минералъ образует* кри-
сталлическія скопленіл достаточной чистоты. 

Наиболѣе крупным* из* извѣстныхъ въ Россіи мѣсторождеиій 
плавиковаго шпата слѣдуетъ признать мѣсторожденіѳ горы Богу-
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чанъ, въ Амурской области, открытое горн. инж. Бацевичемъ. 
Объ этом* мѣсторожденіи горн. инж. Константовъ сообщаетъ 
слѣдующіл данныл (см. чер., стр. 294). 

Сопка Сагибовскій Богучанъ находится въ верстахъ 15 къ с.-з. 
отъ ст. Пашково и въ 8—10 в. к* сѣверо-востоку отъ поселка Са-
гибовка и расположена на Амурской равнинѣ, возвышаясь надъ 
послѣдней саженей на 30. Западный и сѣперный склоны сопки 
даютъ много обнаженій, при чемъ на западномъ имѣется нѣсколько 
искусственныхъ, оставшихся отъ производившейся здѣсь, невиди
мому недавно, разнѣдки на сурьмяный блескъ. 

Лучшими пунктами для изученія строеиія сопки являются двѣ 
штольни, заложениыл на запа.іпомъ склонѣ. 

Штольпл JY» 1, южная. 
Штольня заложеиа приблизительно поерединѣ склона и углу

блена примѣрио на 1 саж. Забой штольни (восточный) — сложенъ 
изъ брекчіевидной породы съ основной массой липаритоваго типа. 
Порода—весьма прочная, съ трудомъ поддается молотку и то только 
благодаря сильно развитой трещиноватости, разбивающей породу 
на прямоугольные куски. 

По крупным* трещинамъ, идущим* преимущественно въ ме-
редіональном* нанравленіи — въ этой нородѣ часто попадаются 
скопленія плавиковаго шпата, обычно правильныя, въ видѣ жилъ, 
заполняющих* трещины. 

Одна из* этих* трещинъ мощностью болѣе аршина—не только 
заполнена планиковымъ шпатомъ, но и рудоносна, так* какъ въ 
плавиковом* шпатѣ имѣются зпачительныя скоплепія и про
жилки сурьмянаго блеска. Послѣдній, въ видѣ жилокъ и не-
большихъ гиѣздъ, почти всегда соединяющихся между собою, про-
никаетъ точно также и окружающую породу, въ которой п. м. 
замѣтны мельчайшіѳ вкрапленники не только руды, но и плавиковаго 
шпата. 

Штольня N° 2—средняя. 
Эта штольня находится къ сѣверу отъ первой саженяхъ въ 25—30 

и заложена со дна небольшого шурфа. Пройдена эта штольня болѣе 
чѣмъ на сажень по простиранію жилы плавиковаго шпата, который 
молено наблюдать какъ въ южном* эабоѣ скважины, так* и на ея 
бокахъ и въ почвѣ. Жила здѣсь имѣетъ, невидимому, небольшой 
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уклонъ къ западу и пересѣкаетъ, считая сверху внизъ, слѣдующія 
породы: 

1) Брекчіевидную породу 1,20 с. 
2) Сравнительно грубозернистый, слегка 

глинистый песчаникъ съ плохими ра
стительными остатками 0,35 с. 

3) Плотный, темносѣрый кварцитовидный 
песчаникъ 0,25 с. 

Послѣдній песчаникъ мѣстами проникнута рудой и весь раз
бита трещинами отдѣльности, падающими—одна на S 180° Z 45°, 
а другая—вертикально, съ простирапіе.чъ NS. 

Штольня № 3 — сѣверная — находится саженях* въ 5 отъ 
шт. А» 2 еще дальше по лростирапію жилы плавиковаго пшата. 

Штольня сильно обвалилась, и судить но пей о разрѣзѣ нельзя. 
Въ обналѣ тѣ же породы, что и въ штольнѣ Лі 2. 
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, На вершинѣ сопки простираніе жилы отмѣчено и небольшим!, 
гребнем*, тянущимся въ NS направлении, и нѣсколькими шурфами, 
вскрывающими и рудоносную породу, и жилу плавиковаго шпата. 

Пробы на чистоту CaFl2 не дѣлалось. 
Запасы руды не поддаются даже приблизительному, сколько-

нибудь вѣроятному подсчету, для опредѣленія лее возможных* 
запасов* плавиковаго шпата можно бы было принять слѣдующія 
данныя: 

углубленія жилы (разность высотъ отъ гребня сопки до почвы 
штоленъ)—10—15 саж., 

мощность жилы въ среднемъ едва ли менѣе 0,4 с , 
по простиранію жила проелѣзкена не менѣе 25 саж. 
При этихъ данньтхъ запасъ выразится цифрой отъ 100 до 

150 куб. сале. Эту цифру надо принимать съ осторожностью, т. к. 
шурфы, векрывающіе жилу плавиковаго шпата на вершинѣ сопки, 
не даютъ достаточно данныхъ о мощности жилы. 

Образцы плавиковаго шпата съ горы Богучанъ имѣются въ 
Геологическомъ Комитетѣ. 

Изъ огромнаго числа мѣсторожденій флюорита, имѣющихъ 
минералогическій иптересъ, яемногія могутъ быть отмѣчены для 
практических* розыскапій, и академикъ В е р н а д с к і й сообщает* 
но этому поводу слѣдующее: 

1) Въ А р х а н г е л ь с к о й губ. жилы флюорита (и кальцита) 
содѳрясатъ сѣрнистыя соединения, напр., въ разных* мѣстахъ около 
Кандадакской губы. 

2) Въ предѣлахъ Тверской губ. (отчасти Московской и др.) 
находится область порошковатаго флюорита (ратовкита), заслужи
вающего внимательна™ и серьезнаго отношенія. Невидимому, судя 
по неопубликованным'* еще работамъ, производящимся А . С. С е р -
гѣевымъ по порученію Геолог, и Минер. Музея Академіи Наукъ, 
йтот* флюоритъ развит* на огромномъ протяженна и занимает* 
опредѣлеииый горизонт* каменноугольной системы (верхняя часть 
01 и нижняя С'з). О е р г ѣ е в у кажутся наиболѣе серьезными мѣсто-
рожденія Зубцовскаго уѣзда (по Волгѣ, Вазузѣ и Осугѣ), гдѣ легко 
его можно добывать многими тоннами. Конечно, А . 0. С е р г ѣ е в ъ 
в* случаѣ надобности может* дать болѣе точныя указанія. Этот* 
флюорит* не очень чист* и потому, вѣроятно, не годится для 
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всяких* надобностей. Къ той же каменноугольной спстемѣ и того же 
тииа, по изглѣдованіямъ С е р г ѣ е в а , оказался и флюоритъ, давно 
указанный'И ваницки м ъ въ Екатери посла некой губ. 

3) На У р а л ѣ мелкіл мѣсторожденія нерѣдки (панр. Баевка). 
Существуют* старинныл указаиія С е в е р г и и а па мощпыя лсилы 
флюорита, м. б. (но мпѣнію А. Е . Ферсмана) изкѣстныл мѣстнымъ 
жителям*. Около Изумрудных* копей флюоритъ обычен*; в* не
которых* мѣстахъ (напр. Маріинскій пр.) он* молсетъ быть легко 
получен* изъ отвалов* (по указанію А. Е . Ферсмана ) , Превосход
ные образцы этого флюорита имідатся пъ коллекціи Академіи. 

X X X V . 

И д. Директора доложилъ Нрисутствію, что на письмо Дирек
тора Горпаго Департамента съ нросьбой дать заключеніе но хо
датайству довѣреннаго вдовы Статскаго Советника Стезеиой 
г. Керна о признаніи за минеральными источниками на дачі. 
Стезевой обезпечепнаго притока поды и постоянства химическая 
ея состава, сообщено, согласно отзыву А . А. К р а с н о н о л ь с к а г о , 
слѣдующее: 

Судя по описаніямъ проф. Головкинскаго („Щелочно-лсо.лъз-
ныя води близ* Курска", Тр. Харьк. Общ. Иен. Нрир., X X V , 18!)1) 
и врача К а ш к а д а м о в а („Курскія лселѣзисто-щѳлочиыя воды, 18!)(і), 
означенные минеральные источники расположены въ иллювіалыгоіі 
долинѣ рѣчки Куръ; долина эта с* обѣих* сторон* огралсдена 
сложенными изъ мѣловыхъ мергелей косогорами, высотою до 10 сил:.; 
под* мергелями залегаютъ имѣющіе обширное распространена: п* 
Курской губ. пески съ фосфоритами, представляющее мощный во
доносный горизопт*. Въ ближайшем* сосѣдстпѣ с* дачою Стезе-
вой пески эти обпажаются изъ-подъ покрывающих* их* мергелей 
въ слободѣ Казацкой, я таюке по берегу рѣчки Тускорь; пъ самой 
аллювіальной долипѣ рѣчки Куръ, на дачѣ Стезеиой носки эти 
обнаружены тремя колодцами съ минеральной водой и одним* 
прѣсповоднымъ колодцем*, при чомъ во всѣхъ этих* колодцах* 
означенные пески прикрываются лишь аллювіальными отложепілми 
долины рѣчки Кур*. 

Диющіе минеральную воду колодцы расположены в* яллювіаль-
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ной долин*, по берегам* старицы рѣчки Кур*, именно въ район*, 
гдѣ эта старица была нѣкогда преграждена несуществующею нынѣ 
плотиною и образовывала небольшой прудъ. Всѣ три минеральные 
источника обдѣланы въ вид* колодцевъ, глубиною 3, 4 1 / ' и 7 арш.; 
колодцы эти, пройдя черный вязкій илъ бывшаго пруда, въ ниж
них* горизонтах* съ многочисленными, частью окатанными облом
ками мергеля, врѣзываются въ водоносные пески съ фосфоритом*. 
Вода во всѣхъ трех* колодцах* минеральная, желѣзистая; она 
обнаруживает* небольшой напор* и въ колодцах* стоит* на нѣ-
сколько вершков* выше уровня р. Кур*. Относительно дебита 
этихъ колодцевъ точных* свѣдѣній нѣтъ; но приблизительныя 
наблюденія проф. Г о л о в к и н с к а г о показывают*, что колодец* 
Ж 1, въ верховой части бывшаго пруда, дает* 1—2 т. вед. въ 
сутки при незначительном* понижеиіи уровня и до 8—10 т. вед. 
въ сутки при откачкѣ до дна. 

Ниже бывшей плотины, т.-е. уже ви* области иловатых* осад
ков* бывшаго пруда, въ аллювіальной долинѣ р. Кур* существует* 
колодец*, глубиною до 3 арш., дающій совершенно прозрачную 
прѣсную воду, имѣющую также незначительный иапоръ. Вѣроятно, 
этот* описанный проф. Головкинскимъ колодец*, пройдя аллю-
віалышя отложепія долины, зарѣзался также в* водоносные пески 
съ фосфоритом*. 

ГІа-ряду съ этими колодцами, дающими напорную прѣсную или 
минеральную воду, въ аллювіалыюй долинѣ р. Кур*, виѣ области 
бывшаго пруда могут* находиться прѣсные, меиѣе глубокіе ко
лодцы, нрорѣзнвающіѳ лишь песчано-глинистыя отложенія рѣчной 
долины; ирѣсиыл груптовыя воды этихъ колодцев* не могут* 
обладать напором* и должны стоять иа одном* уровнѣ съ р. Кур*. 
О таких* именно колодцах* мы находим* указанія у проф. Голов
ки иска го, и один* изъ них* показан* на имѣющемся въ дѣлѣ плапѣ. 

В * 400 саж. отъ восточной грани дачи Стезевой, въ Лобановкѣ, 
на казенном* винном* складѣ имѣется буровой колодец*, который, 
пройдя'всю толщу мѣловыхъ мергелей, врѣзался на глубин* 220' 
въ пески съ фосфоритом*, по которым* прошел* 34'; коло
дец* этот* дает* (въ количеств* 1200 вед. в* час*) воду с* не
большим* напором* (вода стоит* па глубин* 217'), не содержащую 
лѵел*за и имѣющую до 16° общей жесткости. 
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Очевидно, колодецъ казеннаго виннаго склада, прѣсный коло
де дъ ниже плотины въ дачѣ Стезевой и всѣ три колодца съ ми
неральною водою заложены на одномъ и томъ лее водоносном* 
горизонтѣ, именно, на залегающих* ниже мергелей песках* съ 
фосфоритом*. Если бы обогащеніе воды желѣзомъ обусловливалось, 
какъ то предполагал* проф. Головкинскій , фосфоритом*, то всѣ. 
указанные колодцы давали бы желѣзистую воду, чего въ самом* 
дѣлѣ нѣтъ; естественно допустить поэтому, что содержащем* 
желѣза минеральные источники дачи Стезевой, находящееся как* 
разъ въ районѣ бывшаго пруда, обязаны не фосфориту, а тому 
черному, вязкому, глинистому богатому органическими веществами 
болотному илу, который, по словамъ проф. Г о л о в к и н с к а г о , за
полняет* низменность выше бывшей плотины, образуя мѣстами-
толщу болѣе 3 арш. мощности. Другими словами, можно допустить, 
что въ колодцах*, залолсенныхъ въ долинѣ р. Кур*, напорная 
прѣевая вода глубокаго водоиоснаго горизонта (песковъ съ фос
форитами) смѣшивается с* грунтовыми не имеющими напора во
дами, при чем* эти послѣднія могут* быть совершенно прѣсными 
(колодецъ ниже плотины), a мѣстами, именно въ области илова
тых* осадков* бывшаго пруда, могут* содержать значительное 
количество закиси желѣза. Такое смѣшеніе водъ грунтовых* с* 
водами глубокаго водоиоснаго горизонта должно обязательно про
исходить въ колодцах*, заложенных* въ рѣчіюй долинѣ р. Кур*, 
ибо въ предѣлахъ этой долины, при отсутствіи мѣлопыхъ мерге
лей, глубокій водоносный горизонтъ песковъ с* фосфоритами 
прикрыт* лишь аллювіальными отложеиіями, не отдѣдянеь отъ 
них* какой-либо водонепроницаемой толщей. 

Въ виду того, что мииерализаціл Курских* желѣзистыхъ источ
ников* может* быть обусловлена чисто случайною причиною, 
именно присутствием* иловатых* осадков* бывшаго пруда, и въ 
виду того, что, по указаніям* проф. Головкинскаго , прудовой 
ил* этотъ представляет* весьма незначительную по распростра
ненно залежь, прежде, чѣм* разечитывать на благонадежность 
означенных* источников*, необходимо произвести изслѣдованіе 
иловатых* осадков* бывшаго пруда. 

Степень мииѳрализаціи этих* источников* нѳ одинакова и 
изменяется со-временем* въ довольно сильных* предѣлахъ. Так* 
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содержаніе наиболѣе характерной для этихъ источников* состав
ной части, именно закиси желѣза, для источника № 1 по анализу 
1889 г. было 0,0212, по анализу 1896 г . — 0,0654 и по анализу 
1914 г.—0,0Ю7; источникъ № 2 закиси желѣза содержал* по 
анализу 1891 г.—0,0706, по анализу 1896 г.—0,0662 и по ана
лизу 1914 г.—0,0230 гр. на литръ. 

Такимъ образомъ, источники эти не обладают*, по этим* дан-
нымъ, постоянством* химическаго состава, а меясду тѣмъ, по за
кону 24 анрѣля 1914 г., для приананія за источником* обществен-
наго значенія, кромѣ наличности тѣхъ условій, разсмотрѣніе ко
торых* находится въ вѣдѣніи Медицинскаго Совѣта, необходима 
также наличность, подлежащихъ вѣдѣнію Горнаго Совѣта, условій 
относительно обезпеченнаго притока лечебной воды,сохраняющей 
въ естественныхъ условіяхъ своего происхожденія постоянство 
химическаго состава. 

Что же касается обезпеченнаго притока, то, без* всякаго со-
мнѣнія, надлежащим* устройством* колодцев*, при тщательном* 
изолировании послѣднихъ отъ попаданія въ них* грунтовых* вод*, 
на дачѣ Стезевой вполнѣ возможно получить прѣсную, довольно 
жесткую, но не желѣзистую воду въ количеств*, вполпѣ доста
точном* для курорта. 

Нельзя также не обратить вниманія, что нахожденіе к* во
стоку от* дачи Стезевой въ 400 саж., на водораздѣлѣ р. Тускорь 
и Куръ обширнаго Шшитинскаго кладбища представляет* И З В Е С Т 

Н Ы Й минус* въ смыслѣ санитарнаго благоустройства курорта; 
равным* образомъ необходимо признать сооруженіе поглащающих* 
колодцевъ при проектируемой канализаціи курорта мѣрою анти
санитарною. 

X X X V I . 

Доложено, что на просьбу Горнаго Департамента увѣдомить, 
какін еще, помимо работъ горн. инж. Малявкина , были произ
ведены геологическія изысканія вдоль строющейся Амурской линіи, 
в* цѣлях* выяснеш'я мѣстонахожденія залеганія горючих* иско
паемых* и в* утвердительном* случаѣ сообщить слѣдуюіція свѣ-
дѣнія: 
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1) были ли и какія именно мѣсторождеиія каменнаго угля 
найдены при указанный изыеканіяхъ и насколько они удалены 
отъ названной линіи; 

2) какова въ этих* мѣсторожденіяхъ мощность залеганія уголь
ных* пластовъ; 

3) является ли, по условіямъ залеганія угольныхъ яластопъ, 
целесообразным* и выгодным* производить разработку этихъ 
мѣсторожденій и 

4Ï какого, нримѣрно, качества угли находятся въ открытыхъ 
районахъ, 

— согласно отзыву геолога Э . 9. Анерта , отвѣчеио: 
Кромѣ работ* горн. инж. М а л я в к и н а и, связанных* с* ними, 

работъ горн. инж. К о н с т а н т о в а (а такясе работъ академика 
Ф. Б. Шмидта) , геологическія изысканы вдоль строющейсл Амур
ской желѣзной дороги, в* цѣляхъ выяснения мѣсторожденій зале-
ганія горючаго ископаемаго, производились: 

1) Горным* инженеромъ А. П . И г н а т о в и ч е м * (Изысканія 
Амурской ж. д. 1895—6 года). 

2) Горн. инж. Л. Ф. Б а ц е в и ч е м ъ и агрономом* Д. В . Ива
новым*, см. Геол. изслѣд. по линіи Сибирской ж. д., вып. IV. 

3) Гори. инж. Э. Э . Анертомъ , см. Геол. изслѣд. но лииіи 
Сибирской ж. д., вып. X X X I и Изслѣдов. въ золотой, обл. Сибири, 
Амурско-Прим. район*, вып. X I и X V I ; Изв. Геол. Ком., т. X X V I . 

Горн. инж. П . К. Яворовскимъ , см. Изслѣдов. в* золотой, 
обл. Сибири. Амурско-Прим. р., вып. X V I и вып. X I . 

Горн. инж. В . Н . Звѣревымъ, см. Изсл. въ золот. обл. Сибири, 
Амурско-ІІримор. р., вып. X I и вып. X I V . 

Горн. инж. В . А . Вознесенским* , см. Изсл. въ золот. обл. 
Сибири. Амурско-Прим. р., вью. X I . 

Горн. инж. А . И . Х л а п о н и н ы м ъ , см. йзсдѣд. въ so ют. обл. 
Сибири. Амурско-Прим. р., вып. V I , VII и X I , 

4) Кромѣ того за послѣднее время изслѣдоваиія производили 
горн. инж. Щ у к и н * и адъюнктъ-геологъ А . Н , К р и ш т о ф о п и ч ъ 
(труды не напечатаны). 

Что касается мощности угольныхъ пластов*, упомянутых*- въ 
вышеперечисленных* работах*, условій залеганія, возможиаго про-
мышленнаго зиаченія и качества углей, то эти свѣдѣиія собраны 
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въ сводномъ трудѣ С. Ф. М а л я в к и п а „Угленосные области вост. 
Сибири и Приамурья", помѣщенномъ въ сводной работѣ „Очерк* 
мѣсторожд. ископ. углей Россіи" и въ статьѣ Э. 9. Анерта , въ 
Изв. Геол. Ком., т. X X V I , стр. 131—140. 

Къ этому можно прибавить лишь слѣдующее: мнѣніе С . Ф. 
М а л я в к и п а относительно запасовъ угля на Б. Бирѣ въ 50.000.000 
не подтвердилось, оказалось около 1.000.000 пудовъ; если имѣется 
въ виду сиабженіе Амурской флотиліи углемъ, то бурые угли 
района Амурской ж. д. не пригодны для этого, и были бы при
годны каменные угли, найденные выше но р. Буреѣ (см. труды 
Х л а п о н и н а ) , и угли Депа (см. М а л я в к и п а ) . 

Доложено, что на просьбу Канцеляріи Техническаго Отдѣла 
Сѣнеро-восточнаго Землеустроительная района сообщить, какія 
имѣются нзданія по выясненію вопроса о полезных* ископаемых* 
и тѣхъ матеріалах* мѣстнаго происхожденія, кои могли бы имѣть 
примѣненіе в* строительств!; губерпій: Архангельской,- Вологод
ской, Олонецкой, Костромской, Ярославской, Нижегородской, Ка
занской, Оренбургской, Уфимской, Пермской и Вятской губ., отвѣ-
чено, что свѣдѣнія о полезных* ископаемых* вообще и о строитель
ных* матеріалахъ въ частности паходятся въ изданпомъ въ 1881 г. 
Горнымъ Дѳпартаментомъ „Очеркѣ мѣсторожденій полезных* иско
паемых* въ Европейской Россіи и н а У р а л ѣ " , а также въ издан
ном* в* 1894 г. тѣм* лее Департаментом* сочиненіи А з а н ч е е в а 
„Каменоломни и разработка простых* полезных* ископаемых*". 

Свѣдѣнія о полезных* ископаемых* входят*, как* обязательная 
глава, въ издаваемое Комитетом* описаніе к* листам* 10-верстной 
геологической карты. Для перечисленных* въ отношеніи губерній 
можно указать слѣдующіе выпуски „Трудов* Комитета", касаю-
щихъ листовъ 56, 71 ,72 ,89 , 125, 126, 127, 128, 137, 138 и 139 
карты, а именпо: 

Для листа 56—/Груды" I № 2 (Ярославск. губ). 

X X X V I I . 

11 

It 71 
72 
89 

» 

II № 1 (Костр. губ.). 
X V № 2 (Нижегород. губ.). 
Нов. сѳр. № 64 (Вятская губ.). 
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Для листа 125—„Труды" VI . 
п 126 „ X I . 

я р 127 „ X V I , № 1. Ъ 
„ 128 . „ Нов. сер. № 17 и 30. . « 
,, . 137 „ Х Ш Ш .1, Нов. сер. Ж. 25, ' й 

41 и 52. & 
„ 138 „ I V № 1, X I X Ш 2, Нов. сер. " 

Ni 22. 
„ „ 139 „ Ш № 1 (Уфимск. губ.). 

Вообще литература по полезным* ископаемым* весьма обширна. 
Масса относящихся сюда свѣдѣній находится въ Горном* Журналѣ, 
въ изданіяхъ Минералогическаго Общества, Статистическпго Коми
тета и проч. 

X X X V I I I . 

Доложено Присутствію, что на запрос* Горнаго Департамента 
относительно существования в* долипѣ р. Малки второго, подоб-
наго Дума'новскому, прѣсиаго источника, отвѣчено, согласно рапорту 
геолога А. П. Герасимова , что в* декабрѣ 1913 г. и в* анрѣлѣ 
1914 г., во время засѣданія Совѣщанія под* нредсѣдательс.тпом* 
г. Министра Торговли и Промышленности по вопросу о выпол
нены наиболѣе настоятельных* нужд* Кавказских* минеральных* 
вод* в* ближайшія 5—10 лѣтъ и въ момент* подппеашя журналов* 
означеннаго Совѣщанія, геологам* не был* извѣстепъ такой источ
ник*, но что поздпѣе, при детальных* изслѣдованіяхъ, такой источ
ник* был* найден*, и что вода этого источника по произведен
ному химическому анализу оказалась сульфатной, непригодной для 
питья. Анализ* воды Управленію Кавказских* вод* извѣетеп*. 

X X X I X . 

Доложено Присутствие, что на просьбу Правленія Общества 
Рязапско-Уральской ж. д. о командировали, за счет* Праилепіл, 
геолога въ г. Саратов* для производства геологических* инслѣ-
дованій, связанных* съ устройством* перехода через* р. Волгу у 
г. Саратова, ниже г. У век*, и для составленія иа основа ніи со-
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бранных* матеріаловъ заключенія о безопасности и условіяхъ 
сооруженія перехода, был* командирован*, въ качествѣ геолога, 
и. д. Завѣдывающаго библиотекой Н . ф. П о г р е б о в * . 

X L . 

Доложено присутствие что на отнопіеніе Директора Кавказ
скихъ минеральных* водъ съ просьбой о командировании адъюнтъ-
геолога А . Н , О г и л ь в и на Пятигорскую группу Кавказскихъ мине
ральных* водъ для производства детальных* геологических* изслѣ-
дованій на означенной группѣ съ 1 октября сего года, отвѣчено, 
что адъюнктъ-геологъ Огильви, на оенованіи постановления При-
сутетвія отъ 28 апрѣля сего года, откомандирован* для произ
водства указанных* работ* съ 1 октября по 1 января 1915 года, 
съ назначением* нутевого довольствія въ размѣрѣ 10 руб. суточ
ных* и разъѣздных* въ размѣрѣ 60 р. въ мѣсяд*. 

X L I . 

Доложено Присутствий, что на просьбу Правленія Общества 
Рязаиско-Уральской ж. д. о командировании инженера специалиста 
в* г. Вольск* съ заѣздомъ въ г. Саратовъ для составленія заклю-
чевія по нижеслѣдуюіцимъ вопросам*: 

1) представляется ли возможным* обезпечить надлежащую 
устойчивость грунта въ нредѣлахъ береговой полосы под* полот
ном* и сооруженіями желѣзной дороги, и въ утвердительном* 
случаѣ, какими именно мѣрами; 

и 2) если надлежащее укрѣыоніе устойчивости береговой по
лосы нодъ пути н станціонныя устройства против* Цыганской 
улицы недостижимо в* предѣлахъ затраты цѣлесоотвѣтственныхъ 
средств*, то какое другое мѣсто вблизи гор. Вольска, удобное 
для расположения станціи, слѣдуетъ считать безопасным* отъ 
осѣдаиій почвы и оползней'и, въ случаѣ :утвердителънаго заклю
чения но первому вопросу ІІравленіе просит* намѣтить схема
тически проект* тѣхъ мѣръ, при помощи которых* обезпечи-
валась бы надлежащая устойчивость грунта под* полотном* и 
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сооруженінми желѣзной дороги, отвѣчено, что представляется ішз-
можпымъ для исполненія указанной работы командировать геолога, 
горнаго инженера Ч а р н о ц к а г о на принятых* въ Комитетѣ 
условіяхъ. 

Х І Л І . 

Доложено Присутетвію, что на просьбу г. К а р а м а н а , объизслѣ-
довапіи присланнаго имъ образчика песка изъ окр. сел. Баш-
танкова Подольской губ., отвѣчено, что означенный образец* пред
ставляете, совершенно обыкновенный кварцевый тошсій нееокъ, 
слегка глинистый, содержащій комки легко разрушающаяся рых-
лаго песчаника. Послѣдній представляет* или ту породу, отъ раи-
рушенія которой произошел* песок*, или наоборотъ — слѣдствіе 
послѣдующей цемептиціи песка. 

Х І Д П . 

Доложено Присутствие, что на просьбу крестьянина С м е т а н н и 
ке па, объ изслѣдовапіи найденнаго имъ минерала при озерѣ Бал
хаш*, отпѣчено, согласно заключепіго г. Завѣдшіпюіцаго Хими
ческой Лабораторіей Б. Г. Карпова , что присланная порода пред
ставляет* собою сѣрнонатровую (глауберовую) соль. 

Х Ы Ѵ . 

Доложено Присутствію, что на препровожденное Горным* Де
партаментом* на заключеніе Геологическаго Комитета знявлсиіе 
казака Т. Кондратова, вмѣстѣ с* приложенными зернами породы, 
присланными въ Департамент* на нзслѣдованіе и распоряжение, 
сообщено, согласпо заключенію К. И . Богдаиоі іича и академика 
В . И . В е р н а д с к а г о , что доставленные образцы признаны за 
осколки кварца и кристаллов* горнаго хрусталя безциѣтнаго и 
дымчатаго, какіе нерѣдко наблюдаются пъ продуктах* разрушении 
пород* южной кристаллической полосы Россіи и по представляют* 
какого-либо особаго интереса научнаго и ни малѣйшаго практи
ческая. 
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X L V . 

Доложепо Присутствие-, что на запрос* Александровской Уѣздной 
Земской Управы сообщить, гдѣ и какой системы можно пріобрѣсть 
магнитометр*, равно какъ и о точности работъ съ нимъ для 
поисковъ и развѣдокъ на желѣзпую руду, отвѣчепо, что въ на
стоящее время этимъ вопросомъ практически и теоретически занятъ 
профессоръ Горнаго института Б. И . Б а у м а н * , къ которому и 
рекомендуется обратиться. Къ сему нрибавлеио, что вообще въ 
областяхъ, лишенных* естественных* обнажепій и для которых* 
выяснена связь между присутствіемъ желѣзныхъ руд* й дѣйствіемъ 
магнитометра, работа съ нослѣднимъ можетъ дать виолнѣ удовле
творительные результаты. 

X L VI . 

И . д. Директора доложил* Присутствию, что на письмо, адре
сованное на имя Почетнаго Директора А . П . Карпинекаго , гео-
лога-сотрудпика К л е р а , въ котором* онъ просит* разрѣшенія 
Комитета часть денег*, не использованных* имъ въ настоящем* 
году на работы, ассигновать на разъѣзды и геологическое оии-
сапіе строющейся желѣзподорожной линіи Лыеьва-Бердяушъ и, 
кромѣ того, па изготовленіѳ фотографіи или, если возможно, на нріо-
брѣтепіе одного из* образцов* геликопріопа, из* числа указан-
пых* имъ въ письмѣ, отвѣчеио телеграммой о разрѣшепіи расхо
довать имѣющійся у пего остаток* денег* па разъѣзды и произ
водство геологических* изслѣдовавій но желѣзнодорожной линіи 
Лыеьва-Бердяушъ, на снятіе фотографіи и пріобрѣтеніе, если 
окажется не слишком* дорого, красноуфимскаго экземпляра ге-
ликопріона. 

X L V I I . 

Доложено, что на просьбу Управляющая нефтяными промы
слами г. А в а н ъ - Ю з б а ш а Х а н а С а г н а к с к а г о съ препровожде-
ніемъ образцов*, пройденных* въ буровой сквалсииѣ № 1, близъ 
дер. Камыпгла въ Самарской губ., породъ, согласно заключенію 
адъгонктъ-геолога А . Н . Замятии а, сообщено: 

Буровая, углубленная на промыслахъ господина Аванъ-Юзба-

Пви. Геол. Ком., («14 г., т. Х Х Х І П , Л! 8. Протоколы. 20 
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шева въ деревнѣ Камышла Самарской губ., яродолжаетъ прохо
дить породы каменноугольнаго возраста. Отдѣлыше присланные 
образцы представляютъ слѣдукщія породы: 

J£№ Г л у б и н и 
•образцовъ. отъ до 

106 114 с. 114 е. 4' Куски сѣраго илотнаго из
вестняка съ пятнами разло-
жившагося колчедана, также 
куски синевато-сѣрой слабо 
вскипающей сланцеватой 
глины съ плохими остатками 
раковинъ. 

107 114 с. 4' 115 с. Кусок* той же глины и 
известняка. 

108 115 с. 116 с. То же. 
109 116 с. 117 с. Бѣлий сахаровидішй из

вестил къ съ разложившимся 
колчеданом^. 

П О — — Н ѣ т ъ образца. 
111 118 с. 118 с. 4' Бѣлый рыхлый мажущій 

известнякт. и кусокъ болѣе 
пдотиаго известняка съ раз-
рѣзомъ маленькаго коралла. 

112 118 с. 4' 119 с. 3' Сѣрый плотный извест
или» = 1 0 6 . 

113 119 с. 3' 119 с. 6' Сѣрый ноздреватый из
вестиям ст> разложившимся 
колчедапомъ и кусочки гли
ны —106. 

114 119 с. 6' 120с.'о'6" Свѣтлосѣрый ноздрева
тый известняка съ пусто
тами, заполненными твѳр-
дымъ битумомъ (тшгь ас-
фальтовыхъ извѳстияковъ 
Самарской Луки). 

115 120 с. 6'6" 121 с. 3' То же. 
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№№ Г л у б и н ы 

образцовъ. отъ до 

116 121 с. 3' 122 с. Г Бѣлый ноздреватый из-
вестнякъ и сииевато-сѣрая 
сланцеватая глина. 

117 122 с. 1' 122 с. 3' Куски бѣлаго известняка 
съ включеніемъ кристалли
ческой сѣры и синевато-
сѣрал сланцеватая глина. 

118 122 с. 3' 122 с 5' Куски сѣраго известняка 
и бѣлаго гяиса. 

119 122 с. 5' 123 с. Синевато - свѣтлосѣрая 
сланцеватая глина и куски 
бѣлаго рыхлаго известняка. 

120 123 с. 123 с. 3' Куски бѣлаго гипса и 
известняка. 

121 123 с. 3' 124 с. Ноздреватый известнякъ 
съ гудрономъ. 

122 124 с. 124 с. 6" Сѣрый ноздреватый из
вестнякъ. 

123 124 с. 6" 124 с. 5' Свѣтлосѣрый известнякъ 
съ занахомъ гудрона. 

124 124 с. 5' 125 с. 2' Б ѣ ш й известнякъ съ вклю
чениями красно-бурой окиси 
желѣза. 

125 126 с. 2' 125 с. 3' Куски сѣраго, мѣстаыи 
перекристаллизованнаго из
вестняка (ядрышко брахіо-
поды или пелециподы); куски 
свѣтлосѣраго сланца. 

126 125 с. 3' 125 с. 6' Бѣлый известнякъ, мѣ-
стами напитанный жидкимъ 
гудрономъ. 

127 125 с. 6' 125 с. 6'6" Желтый вскипающій съ 
кислотой несокъ. 

128 125 с, 6'6" 126 с. 2' Куски сѣраго плотнаго и 
20* 
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ЛІЛ» Г л у б и н ы 

образцовъ. on. до 

бѣлаго рыхлаго известняка 
съ гипсомъ. 

129 126 с. 2' 1 2 6 с. 5' Бѣлий рыхлый известплкъ 
съ жилами кальцита. 

1 3 0 126 с. 5' 127 с Куски известняка, нро-
питаннаго жидкимъ гудро-
номъ. 

131 127 с. 127 с. 2' Кусочки бѣлаго извест
няка съ гудрономъ. 

132 127 с. 2' 127 с. 3' Сѣрый известплкъ съ HOÏ-
дрипами. 

133 127 с. 3' 127 с. 4'Г)" Свѣтло - синевато - сѣрый 
глинистый сланецъ. 

134 127 с. 4'6" 1 2 8 с. Сѣрый иавестнлкъ сь за-
пахомъ гудрона и слапец'ь= 
= 133. 

135 128 с. 128 с. 2' Бѣлый рыхлый инвест-
някъ. 

136 128 с. 2' 129 с. 5' Сиѣтло - синевато - еѣрнй 
сланецъ и свѣтлосѣрый 
плотный известплкъ. 

137 129 с. 5' 131 с. Сѣрый крѣикій извест
ия къ. 

1 3 8 131 с. 131 с. 2'6" СІѵрый Иішестнякъ и куски 
агата. 

139 131 с. 2 ' б" 132 с. 4' Ноздреватый изнестнлкъ 
съ гудрономъ. 

140 — — Нѣтъ образца. 
141 — 133 с. Сухой пзвестковистый ие-

сокъ. 

X L Y I I I . 

Доложена просьба Правленія Симскаго Общества Горных* за
водов* сообщить, имѣется ли основаиіе, пользуясь иослѣдпими изы-
сканіями, произведенными в* области Мугоджарских* гор*, найти, 
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кромѣ двухъ, упомянутых* въ брошюрѣ геолога Никитина, пла
стовъ угля еще и другіе. 

Постановлено, согласно отзывамъ геологов* H . Н. Тихоно
в и ч а и M . М. П р и г о р о в с к а г о , сообщить слѣдующее: 

Геологическія изслѣдованія послѣднихъ лѣтъ въ Мугоджар-
скихъ горахъ не обнаружили залежей с п е к а ю щ а г о с я угля за 
лредѣлами развѣдывавшагося Геологическим* Комитетом* Беръ-
Чогурскаго мѣсторождеиія ' ) . Тѣмъ не менѣѳ осадочныя палеозой
с к и толщи, подобныя песчаникам* и сланцам*, которым* у станціи 
Беръ-Чогуръ подчинены пласты угля, прослѣживаются отъ этой 
•станціи съ небольшими перерывами вдоль всего кряжа на восточ-
номъ склопѣ его въ видѣ меридіональной полосы и нельзя отри
цать возможности нахождепія углей гдѣ-нибудь в* прѳдѣлахъ этой 
полосы. Болѣе подробпыя указанія о распространена палеозой-
•скихъ осадочных* свит* въ этой области могли бы быть сообщены 
Комитетом* Товариществу Симскихъ заводов*, если бы оно того 
пожелало. 

Комитет* считает*, впрочем*, долгом* указать, что такія свѣ-
дѣпія уже были даны Геологическим* Комитетом* Горнопромыш
ленному Товариществу Вогау 2) и послужили основой для поисков* 
угля въ Мугоджарскихъ горахъ, производившихся этимъ лѣтом* 
инженерами указанпаго Товарищества, не сообщившими пока Ко
митету о результатах'! своихъ изслѣдованій. 

Что касается нолосы, лежащей къ сѣнеру отъ, собственно, Му
годжарскихъ горъ, соответствующей восточному склону Урала, то 
и тамъ было констатировано продолжепіе каменноугольныхъ отло-
жепій, среди которыхъ на р. Мамнтѣ (лѣвый лритокъ р. Ори) и 
по иритокамъ Кумака и Сувундука кое-гдѣ были 8аиѣчены при
знаки углей невысокаго качества. Ни одно изъ этихъ мѣсторо-
жденій не развѣдывалось, как* слѣдуетъ, и окончательное сужденіе 
о них*—дѣло будущаго. 

Еще сѣверпѣе, уже в* предѣлахъ Верхне-Уральскаго уѣзда 

') Ск. статью G. И. Никитина вт, Извѣстіяхъ Геодогич. Комитета за 
1909 г. „Разведки яа каменный уголь въ окрестпостяхъ стапцік Беръ-Чо,-
гуръ". 

3) Акдіоверпое Об-во для обсіѣдовапія и устройства преднріятіП въ 
Россін. 
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имѣются 3 мѣсторожденія: Брединское, Полтавское и Бородинское, 
которыя въ послѣднее время были развѣданы Обществом* Троицкой 
дороги, обнаружившим* весьма порядочные запасы углей. Однако, 
спекающихся углей при этом* не было найдено. 

Заслуживает* полнѣйшаго вниманія дальнѣйшая развѣдка Бре-
динскаго мѣсторожденія не только въ цѣляхъ увеличепія промы
словой площади, но такясе и въ цѣллхъ возможнаго нахожденія 
спекающихся углей, такъ как* изъ всѣхъ трехъ мѣсторождепій, 
Брединское мепѣе другихъ подверглось метаморфизаціи, превра
тившей угли этихъ послѣднихъ въ типичные антрациты. Кромѣ 
того могут* быть не безрезультатны изысканія и на востокѣ въ 
прѳдѣлахъ прилегающих* частей Куетанайскаго уѣзда. 

Вышеуказанный мѣста также были обслѣдованы экспедиціей 
Вогау. Кромѣ того О-ву Троицкой дороги, по порученію котораго 
былъ произведен* осмотр* этихъ мѣсторождепій геологом* Т и х о 
новичем*, послѣднимъ была представлена особая записка. 

X L I X . 

Доложено письмо Директора Ленскаго Золотопромыпіленпаго 
Товарищества съ просьбой сообщить свѣдѣпія относительно ші« 
хожденія каменнаго угля около ст. Кораблино Гяжскаго уѣзда 
Рязанской губ. 

Присутствіе постановило, согласно отзыву геолога М. М . П ри
торов скаго, сообщить следующее: 

Въ распорлженіи Геологическаго Комитета пѣтъ никаких* дан
ных* о развѣдкахъ на уголь подлѣ ст. Кораблино Ряз.-Уральск, 
ж. д. Для выясненія вопроса о возможности нахоясденія здѣеь угля 
можно руководствоваться слѣдующими данными: 

Ст. Кораблино находится въ области развитіл так* назынае-
маго „угленосиаго яруса" каменноугольной системы, которому во 
многих* мѣстахъ Рязанской губ. (Нобѣдинка, Мураевия, Сама-
рыки и др.) подчипены рабочіе пласты угля. Глинисто-песчаная 
серія отложеній этого яруса должна залегать вблизи станц. Ко
раблино на небольшой глубинѣ—приблизительно на уроішѣ воды 
в* сосѣдней рѣкѣ Раповѣ, будучи отдѣлена от* поверхности 
толщей рыхлых* породъ, относящихся къ послѣтретичиымъ на-
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восамъ и осадкам* юрской системы, а также подстилающим* 
ихъ известково-мергелистымъ комплексом* продуктивна™ яруса 
каменноугольной системы. Всѣ эти осадки лежатъ почти строго 
горизонтально. 

Нужно, однако, имѣть въ виду, что подчиненные угленосному 
И РУ С У угольные пласты часто выклиниваются; въ виду этого на
личность мощных* слоевъ угля въ составѣ осадковъ угленоснаго 
яруса сравнительно недалеко отъ ст. Кораблино (Ибердо-Чернав-
ская копь близъ дер. Самарыки, обнаруженные шурфовкой слои 
въ окрестностях* дер. Хомутской) не даетъ еще основанія выска
зываться категорически за нахожденіе рабочих* пластовъ угля 
подлѣ Кораблина, хотя и дѣлаетъ залеганіе здѣсь угля очень вѣ-
роятнымъ. 

Такзке и состав* пластовъ угля, подчиненна™ угленосному 
ярусу въ предѣлах* Рязанской губ., очень некостояненъ и иногда 
рѣзко измѣняется на близкихъ разстояніяхъ. Въ частности, въ 
извѣстиыхъ до сихъ поръ мѣсторожденіяхъ угля въ полосѣ Ря-
занско-Уральской жел. дор. — упомянутая выше Ибердо-Чернав-
ская копь, Алексаидро-ГІевскій рудник* — уголь был* невысока™ 
качества, съ большим* содержаніемъ золы и сѣры, что и послу
жило причиной прекращеиія добычи угля въ возникавших* здѣсь 
нрѳднріятіях*. 

L . 

Доложен* запрос* Управленія Ташкентской ж. д. нижеслѣдую-
щаго содержапія: 

Вслѣдствіе телеграфпаго отвѣта Директора Комитета отъ 
23 іюня сего года о неимѣніи въ распоряженіи Комитета мате-
ріаловъ по производству геологических* изысканій на камен-
пый уголь, произведенных* в* окрестностях* ст. Веръ-Чогуръ. 
Ташкентской жѳл. дороги покойнымъ С . Н . Н и к и т и н ы м * и на. 
указапіе въ той же телеграммѣ на невозможность высылать вообща-
имѣющіеся у Комитета матеріалы, Управлеиіе сообщает*: 

1) что въ брошюрѣ О. II. Н и к и т и н а „Развѣдка на ісамениыЙ 
уголь въ окрестпостяхъ ст. Беръ-Чогуръ" есть свѣдѣнія, что им* 
составлялись геологическіе разрѣзы этого угольнаго мѣсторождеиія и 



— 312 — 

2) что на указанны* выше изысканія Строительным* Управле-
ніѳмъ Ташкентской дороги въ распоряженіе Геологическаго Коми
тета было передано 10.000 руб., каковая сумма была израсходована 
на ироведеніе шести буровыхъ скважинъ. Такъ какъ Ташкентской 
дорогой по распоряжение Министерства Путей Сообіценія въ дан
ной мѣстности производятся съ согласія Горнаго Департамента 
изысканія на уголь, и въ виду крайней необходимости въ матѳ-
ріалахъ, добытых* на средства же Министерства Путей Сообщенія, 
Управленіе просит* Геол. Комитет* не отказать въ выяспеніи, гдѣ 
находятся матеріалы по вышеуказанным* изысканіямъ С. Н . Ни
китина и прислать таковые в* распоряжение Управленія Таш
кентской желѣзной дороги. 

Таковые матѳріалы: разрѣзы скважинъ, план* расноложенія раз
ведочных* работъ, геологическіе разрѣзы, необходимы при даль
нейшем* производстве разведочных* работ*,» которыя намечены 
текущей осенью. 

Если необходимо снять с* них* копіи, Упр. просит* испол
нить это за счет* средств* Ташкептской дороги. 

Присутствіѳ постановило сообщить следующее: 
Среди матеріаловъ оставшихся после покойнаго геолога С . II. 

Н и к и т и н а и находившихся въ расноряженш геолога M . M . При-
горовскаго , продолжающаго изследованія в* Мугоджарскихъ го
рах*, имеются: 

1) разрезы шести буровыхъ скважинъ (диѣ по р. Караганды 
и четыре близъ Беръ-Чогуръ) и два плана расноложенія этих* 
скважинъ; 

2) схематически разрез* бассейна р. Алабаза, составленный 
на основаніи разведочныхъ работъ 1904 г. и 

3) пять листов* разрѣзов* по шурфамъ и отдельных* шур-
фовъ в* бассейне р. Алабаза и р. Караганды, составленных* в* 
1906 г. г. Нригоровскимъ. 

'Подтверждая насгоящимъ отношеніемъ, что матеріалы, имею
щееся нъ Комитете, не могут* быть передаваемы въ расиоряжепіѳ 
других* учреждепій и лицъ, тѣмъ болѣе после того, какъ Геоло
гическим* Комитетом* уже опубликованы результаты, добытые на 
основаніи таких* матеріаловъ, Геологическій Комитет* имеет* 
честь сообщить, что имъ заказаны за счета Управления Ташкент-
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ской дороги коніи съ материалов*, обозначенных* иодъ номерами 1 
и 2 для нредоставленія таких* коній въ пользованіѳ Управления. 

Что же касается до матеріаловъ подъ N 3, то копіи съ них* 
также могутъ быть изготовлены, если Унравленіе Ташкентской 
ж. д. подтвердит* свое желаніе получить »ти копіи, хотя въ рас
ходована какихъ-либо средствъ по сбору этихъ матеріаловъ, рав-
нымъ образомъ и подъ № 2, Министерство Путей Сообщенія ни
какого участіл не принимало. 

L I . 

И . д. Директора доложилъ Присутствіго о представленном* 
адъюпктъ-геологомъ Я . В, Лаигвагеномъ отчетѣ о произведен
ных* им* весной 1914 г., согласно ностановленію Присутствія, 
развѣдочиых* геологических* работах* въ Ессентуках*. 

Постановлено отчет* Я . В. Л а н г в а г е н а напечатать въ при-
дожепіи къ настоящему протоколу съ 200 отд. оттисков*. (При-
ложеиіе 5-ѳ, стр. 413 ). 

L H . 

Доложено Присутствію, что представленный геологом* H . II. 
Я к о в л е в ы м * отчет* по командировкѣ его, согласно постапо-
вленію Комитета 7 февраля 1914 г., под* заглавіем* „ О возмож
ности возникновенія оползней иа правом* берегу Волги въ неко
торых* пунктах* Саратовской губ. и въ г. Симбирскѣ, въ ме
стах* устройства элеваторов* Государственным* банком*", пре-
провожденъ въ Государственный банкъ. 

Постановлено отчетъ геолога Я к о в л е в а напечатать въ прило
ж е н а къ настоящему протоколу съ обычным* числом* отдельных* 
оттисков*. (ІІриложеніѳ б-е, стр. 427). 

Г Ш . 

Доложен* рапорт* геолога А . П . Г е р а с и м о в а относительно 
произведенных* им* настоящим* летом* расчистки и изследо-
ванія Ннгупглипскаго источпика, при чем* оказалось, что радіо-
активность воды означѳннаго источника ничтожна; въ виду 
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такого отрицательная результата, по мнѣнію геолога Г е р а с и 
мова, слѣдуетъ считать дальнѣйшія работы около этого источ
ника излишними, и возбужденное нѣсколько лѣтъ тому назадъ 
Управленіемъ Кавказских* Минеральпыхъ водъ дѣло объ отчу-
ждѳніи означеннаго источпика въ казну представлялось бы цѣле-
сообразнымъ прекратить, о чемъ и сообщено Горному Департа
менту. 

ІЛѴ. 

И. д. Директора доложилъ Присутствіго, что испрошенный не-
редъ г. Министромъ Торговли и Промышленности заграничный 
командировки геологамъ Эдельштейну и Т и х о н о в и ч у и И. д. 
Завѣдывающаго библіотѳкой H . Ф. Погребову не могли состояться, 
вслѣдствіе тѣхъ созременныхъ воеппыхъ условій, въ которыхъ на
ходится наше отечество. 

L V . 

И. д. Директора дололсилъ Присутствію раиортъ геолога Л. Л . 
Я ч е в с к а г о съ просьбой, въ виду ухудшившаяся здоровья его, объ 
оспобожденіи отъ обязанностей завѣдывающаго отдѣломъ Музея. 

Постановлено освободить отъ обязанностей завѣдыиающаго 
отдѣломъ Музея съ 1-го ноября. 

L V I . 

Доложена благодарность Праилѳнія Россійскаго Золотопромыш
ленная Общества за геологическое и петрографическое оиисаніѳ 
мѣсторожденій магнитная жѳлѣзняка на Калліостровскомъ пріискѣ, 
сообщенное Комитетомъ согласно просьбѣ Общества. 

L Y I I . 

Доложепа благодарность ІІравлѳнія Товарищества пефтяного 
производства бр. Нобель за присланный, согласно ихъ просьбѣ, 
геологическія карты Биби-Эйбата и Балахано-Сабупчиио-Рамаиии-
ской площади. 



— 315 — 

L V I I I . 

Доложено Присутствію, что Общество изученія Черноморскаго 
побережья Кавказа прислало благодарность за понесенные труды 
и любезно оказанное содѣйствіе по устройству состоявшей подъ 
Высочайшим* покровительством* Г о с у д а р я И м п е р а т о р а сельско
хозяйственной и культурно-промышленной выставки Черномор
скаго побережья Кавказа „Русская Ривьера" въ С.-Петербургѣ въ 
1913 г. 

L I X . 

Доложено, что согласно просьбѣ Бакинскаго Отдѣленія Импе-
раторскаго Русскаго Техническая Общества, съ препровожденіемъ 
приложенія о преміи имени Э . Л. Нобеля, о помѣщеніи назван-
наго положенія въ изданіи Комитета, означенное 'положеніе напе
чатано въ выпускѣ 4-мъ Извѣстій Геологическаго Комитета на
стоя щаго 1914 г. 

L X . 

И . д. Директора доложилъ письмо г. К р ю к о в с к а г о , въ кото-
ромъ онъ благодарит-* за присланный отвѣтъ на его запрос* по 
поводу углей Донецкаго бассейна. 

L X I . 

Геолог* К. П . К а л и д к і й доложилъ о подготовленной имъ къ 
печати статьѣ подъ заглавіемъ: „ О мнимой зависимости между 
магпитными аномаліями и нефтяными мѣсторожденіями". 

Постановлено напечатать въ Извѣстіяхъ Геологическаго Коми
тета съ нрилож. 1 табл. цинкографіи и 5-хъ рисунков* въ текстѣ 
съ обычным* числом* отдѣльныхъ оттисков* (100), при соредактор-
стнѣ геолога А . П . Г е р а с и м о в а . 

L X I I . 

Геолог* К. П . К а л и ц к і й доложилъ о подготовленной имъ къ 
печати статьѣ подъ 8аглавіемъ: „ О Чикишлярскомъ райопѣ". 
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Постановлено напечатать въ Извѣстіяхъ Геологическаго Коми
тета съ 2-мя рисунками въ текстѣ, съ обычнымъ числомъ отдѣль-
ныхъ оттисковъ (100), при соредакторствѣ геолога В . ГІ. В е б е р а . 

LXII I . 

И . д. Директора доложилъ Црисутствію содержаніе работы гор
наго инженера Н . У шейки на подъ заглавіемъ „Геологическій 
очеркъ Путинскаго нефтеносеаго района". 

Постановлено напечатать въ Извѣстіяхъ Геологическаго Коми
тета съ цриложеніемъ карты и трехъ таб. разрѣзовъ, съ обычнымъ 
числомъ отдѣльныхъ оттисковъ (100), при соредакторствѣ геолога 
Д . В . Голубятннкова . 

L X I V . 

Членъ Присутствія А. А . Краснопольск ій доложилъ При-
сутствію, что отъ инженера-гидротехника Отд. Земельныхъ Улуч
шена Веселовскаго поступило описапіе 9 буровыхъ скважииъ, 
провсденпыхъ въ 1913 г. въ уѣздахъ Ошмянскомъ, Трокскомъ и 
Вилейскомъ. 

Постановлено благодарить г. Веселовскаго . 

L X Y . 

И . д. Завѣдывающаго библіотекой дололсилъ Нрисутствію иия:ѳ-
слѣдуюіція постаповлеиія библіотечпой Комиссіи. 

1) Просьбу Шатилопской сельско-хозяйствеиной опытной стаиціи 
въ Новосилѣ, Тульской губ. о высылкѣ изданій Комитета въ обмѣиъ 
иа отчеты и др. издапія — удовлетворить посылкой текущихъ 
„Изпъстій" и ,Указателя литературы по буровымъ скнажинамъ". 

2) Просьбу Московскаго Коммерческаго Института о выеылиѣ 
въ обмѣнъ на Извѣстія Моск. Коммерческаго Инстит. изданій Ко
митета—удовлетворить посылкой текущихъ „Извѣстій" и „Указа
теля литературы по буров, скваж.". 

3) Просьбу Гидрометрической части въ Европейской Госсіи о 
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высылкѣ изданій Комитета, относящихся къ изслѣдосанію водъ въ 
обмѣнъ на изданія Гидрометр, части — удовлетворить посылкой 
„Указателя литературы но буров, скваж." и касагощ. воды „Труды" 
и оттиск, изъ Извѣстій. 

4) Просьбу American Geographical Society of New-York объ 
обмѣнѣ изданіями удовлетворить посылкой, начиная съ 1913 г. 
„Извѣстій", „Трудовъ", „Указателя лит. по буров, скваж." и издан. 
„Геолог, изслѣд. въ золотоиосныхъ областях* С и б и р и Р у с с к . 
Геологич. Библіотеки. 

5) Просьбы нижеслѣдующихъ лидъ и учреждеиій о высылкѣ 
отдѣльиыхъ выпусков* издаиій Комитета — удовлетворить, по
скольку просимыя издапія имѣются въ запасѣ, а именно: 

a) ймпер. Московск. Университа—Труды нов. сер. 61, 67, 73, 
73, 77, 78, 80, 82—83, 90—92, 94 и слѣд. 

b) Импер. Публ. библіотеки.—Изв. X X X I I , Ш 3, 4, 8, 9, 10; 
X X X I I I , ЛУв 2 и слѣдующія. 

c) Редакціи Нефтяное Дѣло — Труды 24, 28, 40, 57, 65, 78 г 

84, 88, 92, 93, 91, 105 и 106. Изв. 1910, 1911 и 1912 г. 
(1) Управл. Кавк. Минер, вод* — 3 экз. Тр. Г . К., Нов. сер., 

выи. 98. 
e) Горнаго ипженера Нерчинскаго округа С . Д. Кузпецова— 

Тр. Г . К., Нов. сер. 73. 
f) Геолога В е б ѳ р а — Т р . Геол. Ком., нов. сер., вып. I. 
g) Помощника Началыг. Ам.-Приморск. геологической партіи 

Х л а и о н и н а — У к а з . лит. по бур. скв.; Желѣзныя руды Россіи; Ка
менные строит, матеріалы; Очерк* мѣсторождеиій ископ. углей 
Россіи. 

h) Адъюпктъ-геолога Замятина—Тр. Геол. Ком,, Нов. сер. 24, 
28; отд. отт. „Изв." Ш 55, 67, 94, 121, 138. 

Присутствие постаиовленія Комиссіи утвердило. 

L X V I . 

И . л. Завѣдывающаго библіотекой доложилъ нижеслѣдующія 
просьбы: 

а) Геологическаго Музея Имп. Петра Великаго при Ими. Ака-
деміи Наукъ, Ь) Высшихъ женскихъ курсовъ въ СПБ. , с) Имп-
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Лѣсного Института о высылке международной геологической карты 
Европы. 

Присутствіе постановило возбудить ходатайство передъ г. Ми
нистром* Торговли и Промышленности о разрѣшеніи выдать изъ 
остающихся еще неизрасходованными экземпляров* названной 
карты (25 экз.), выписанныхъ за счет* казны и хранящихся въ 
Геологическом* Комитете по 1 экз. какъ названным* учрежде-
ніям*, такъ и другимъ, не получавшим* еще этой карты, недавно 
основанным* высшим* учебным* заведеніямъ, равно и назначен
ным* по новому штату геологам* Комитета (19 чел.) и 3—-5 экз. 
въ распоряженіе редакціонной Комиссіи для подготовленія къ пе
чати второго изданія этой карты. 

L X V I I . 

Доложена просьба геолога П. И . Степанова о разрѣшеніи 
получить вместо 50 авторскихъ отдельных* оттисковъ его статьи 
подъ заглавіемъ „Поѣздка въ Канаду"—сто экземпляров*. 

Постановлено разрѣшить. 

L X Y I I I . 

И . д. Директора нредложилъ Присутствий обсудить вопрос* 
объ организаціи Музея и учетѣ имѣющихъ поступить въ Музей 
коллекцій, при чемъ высказалъ свое мнѣиіе по возбуясденпому во
просу, изложенное въ особой запискѣ нижеслѣдующаго содержапія: 

Общее паігравленіе работъ Комитета определяется ст. 2 По-
ложенія о Геологическом* Комитете, котораго пар. б говорить о 
завѣдываніи музеем* по прикладной геологіи. Подобно тому какъ 
многолетняя практика жизни Комитета, опирающаяся но суще
ству на Положеніе о немъ, установила известное равновѣсіе между 
функціями различных* органов* Комитета, каковы Присутствие, 
библіотека, лабораторія, канцелярія и далее отдѣлышя лица, 
как* геологи, сотрудники и т. д., в* настоящее время начинает* 
вырабатываться правильная работа и таких* новых* органов*, 
какъ Хозяйственный Комитет*. К* числу таких* новых* органов* 
безспорно должен* относиться и музей по прикладной геологіи, о 
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которомъ дѣйствующее Положеше о Комитетѣ ограничивается 
только указаніями: 

ст. 29, приравнивающей по ея смыслу музей такимъ органамъ, 
какъ библіотека, лабораторія и канцелярія, и устанавливающей 
только форму непосредствениаго завѣдыванія „музеем* и его от
делами" въ лице геологовъ и адъюнктъ-геологовъ „по избранію 
Присутствія"; 

ст. 11, пар. 17, указывающей на составленіе Присутствіеыъ 
правилъ о допущеніи постороннихъ лицъ къ нользованію музеемъ, 

ст. 22, указывающей на право Комитета приглашать сторон
них* сотрудников* для временнаго исполненія определенных* 
работ*, въ томъ числе и музейскихъ. 

Въ пояснительной записке къ проекту штата Комитета и По-
лолсенія о иемъ на стр. Х О Ѵ П намечена только общая схема за-
ведываніл отделами музея, въ числе пяти, скорее какъ мотиви
ровка суммы въ 2500 р., вносимой въ Штатъ, чемъ какъ схема 
по существу. 

Оставаясь въ пределах'* действующа™ Полоясенія, очевидно, 
что музей рассматривается какъ орган* съ одной стороны одно
родный библіотеісЬ, лабораторіи и канцеляріи, а съ другой сто
роны не требующій ни такого обособленія, какъ, напр., Геологи
чески и Минералогически музей имени Петра Великаго при Ака-
деміи Наукъ, почти въ самостоятельное учрежденіе при Академіи 
иод* управленіемъ особаго директора, ни такого съуженія своей 
роли до чисто служебной фуикціи подъ управленіемъ какого либо 
одного хранителя, подобно музею Горнаго Института. 

Оставаясь въ пределах* того же Положения, очевидно, что на 
основаніи ст. 5 и ст. 6, пар. 2, возлагающих* управленіе и на
блюдете за сохранностью и правильным* употреблепіемъ принад-
лелсащаго Комитету имущества на Директора Комитета, „при со-
д'ѣйствіи Присутствия", необходимо организацію музея при Геоло
гическом* Комитете обосновать на т'Ьх* же органах* Комитета. 

Въ настоящее время предстоит* только приступить къ орга
низации музея и необходима осмотрительность, чтобы какими-либо 
поспешными шагами не создать затруднѳній самой работе; поэтому 
полезно теперь же возможно яснее формулировать ігЬкоторыя оче-
рѳдньтя задачи по устройству Комитета в* его новом* помещении 
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въ связи съ необходимостью впоелѣдствіи выдѣлять непрерывно 
часть его научиыхъ матеріаловъ въ составъ музея. 

Содѣйстиіе Присутствія оргапизаціи музея выражается прежде 
всего въ выдѣленіи изъ своего состава завѣдующихъ отдѣлами, 
которые и были избраны временно для текущей подготовительной 
работы, согласно постановленію Присутствія отъ 18 марта 1914 г. 

Такой подготовительной работы предстоит* очень много. 
До сихъ пор* намѣчены только отдѣлы музея, но не совсѣмъ 

рѣшителыю; намѣчены проекты витринъ, двѣ изъ которых* из
готовляются. 

Вслѣдствіе исключительныхъ обстоятельств'*, наступивших* 
въ жизни Россіи, дѣло оборудованія музея неизбѣжпо нисколько 
затормозится, но это не должно особенно отражаться на продол
жении такой подготовительной работы, которую можно формули
ровать слѣдующимъ образом*. 

1) Твердо установить систему и отдѣлы музея прикладной гео-
логіи, так* какъ отъ этого будетъ зависеть план* расиредѣленія 
матеріаловъ, дальпѣйшій рост* музея и даже нѣкоторыя спеці-
альныя предпріятія Комитета (напр. сбор* образцов* строитель
ных* матеріаловъ нѣкоторыхъ рудъ и т. под.). 

2) Для каяедаго отдѣла установить план* и систему распре
делен ія матеріала. 

3) Привести и* извѣстность наличный матеріал* Комитета, 
который может* поступить и* музей в* первую очередь. 

4) Дать пробныя демонстраціи (нумерація, монтаж*, :>тикети-
ровка) выставки музейскаго матеріала по каждому отдѣлу, поль
зуясь для этого старыми витрипами, устройством* временных* 
упрощенной конструкціи и двумя новыми нослѣ их* нолученія. 
Такія пробныя демонстрадіи необходимы, так* какъ прежде рас
ходовали крушшхъ сумм* па витрины и болѣе мелких* на ко
робки, подставки, этикеты и т. под., нужно учесть особенности 
иѣкоторыхъ матеріаловъ и спеціалыіня прикладный задачи музея. 

Послѣ окопчательлаго но каждой из* таких* четырех* работ*, 
утвѳрждепія Нрисутствіѳмъ предложена завѣдывающихъ отделами 
музея предстоитъ: 

1) Разбить номѣпгеніѳ музея между отделами. 
2) Приступить къ сосредоточѳпію па руках* и подъ отвѣт-
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ственностыо завѣдующихъ отделами музея отдѣльныхъ коллекдій, 
къ ихъ монтажу, зтикетировкѣ и т. иод. 

3) Заказать витрины и другую мебель музея. 
Часть указаиныхъ работъ падаетъ исключительно на лицъ, 

выбранныхъ уже завѣдующими отдѣлами музея, и потребует* отъ 
нихъ затраты времени, приложенія болынихъ знаній и вкуса, 
дальновидности и планомерности въ работѣ. 

Для того, чтобы избрать матеріалъ музейскій, необходимо 
нрелсде всего привести въ изиѣстность весь наличный научный 
матеріалъ Комитета и выдѣлить его изъ вѣдѣнія отдѣльныхъ лицъ, 
сосредоточивъ на особом* учетѣ подъ ответственностью админи
страции Комитета. Эта работа не может* быть предоставлена за-
вѣдывающимъ отделами музея, такъ какъ учет* и храненіе всего 
научнаго богатства Комитета; съ одной стороны, разгрузка геоло
го въ и предоставленіе им* новых* помѣщеній для колекцій, съ 
другой — чисто хозяйственный функціи управленія Комитетом*, 
который нельзя смешивать съ научно-показательной работой музея. 
Современная организація унравленія Комитетом* располагает* до
статочными органами въ лице директора, вице-директора и Хозяй-
ственшіго Комитета, чтобы установить порядок* и отчетность въ 
устройстве Комитета; ігЬтъ лишь непосредственных* работников*, 
о чем* будет* сказано дальше. 

Эти хозяйственный функціи требуют* также опредѣленнаго 
плана, цреслѣдующаго точный учет* коллекцій, свободное их* 
распредѣленіе, удобства всех* геологов* при ихъ научныхъ заня-
тіяхъ и нѣкоторыя эстетическія требованія по отношенію къ об-
щимъ помещеиіямъ Комитета. 

Привести въ порядок* и разместить все коллекціи Комитета 
до момента передачи части их* въ музей и въ то же время не 
стеснить несколько, но временно, тѣхъ геологовъ, которые имѣютъ 
на рукахъ очень обширный коллекціи, и.тѣхъ, которые1 имѣютъ 
коллекцій очень мало, нѣт* никакой возможности. 

Так* какъ помещеніе музея нѳ закончено и даже неизвестно, 
вследствіѳ особых* обстоятельств*, когда оно будет* передано въ 
нолпоѳ распоряжение Комитета, то оказалось иеобходимымъвсе кол-
коллекціи, представляющія безспорно музейскую ценность, каковы 
лекціи покойныхъ членовъ комитета 0. Н . Ч е р н ы ш е в а , С . Н. Н и -

Иви. Геол. Ком., 1814 г., т. Х Х Х Ш , M 9. Протоколы. 21 
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китина, H . А . Соколова, А . О. М и х а л ь с к а г о и Н . А . Бого-
словскаго, теперь же помѣстить въ корридорахъ третьяго этажа, 
хотя шкафы съ этими коллекціями можно было бы сразу поднять 
въ помѣщеніе музея. Такъ какъ часть корридоровъ будетъ въ 
скоромъ времени занята новыми корридорными шкафами, то не
избежно предстоитъ, при другихъ условіяхъ ненужная бы, пере
кладка этихъ коллекцій изъ старыхъ шкафовъ въ новые. Имѣго-
щіе такимъ образомъ освободиться старые шкафы пойдутъ на 
удовлетвореніе текущей потребности в* шкафах* по кабинетам*. 
При такой переборкѣ коллекцій должна быть произведена точная 
опись коллекцій (по мѣстностям*, авторам* и счетом*), без* ка
кой-либо качественной оцѣнки ихъ. 

Въ корридорахъ третьяго этажа оказалось необходимымъ оста
вить и многіе шкафы съ коллекціями тѣхъ геологов*, которые до 
очевидности перегружены коллекциями. Послѣ уборки коллекцій 
покойныхъ геологов* необходимо будетъ предоставить часть кор-
ридорныхъ шкафов* и подъ коллекціи таких* геологов*, придер
живаясь однако уже намѣченной те.рриторіальной системы распо
ложения самих* основных* коллекцій; при этом* придется де
лать различіе между коллекціями, сдаваемыми геологами совер
шенно и оставляемыми ими за собою для продолжающейся обра
ботки. Нервыя, къ каким* должны относиться обработанныя кол-
лекціи или такія, отъ которыхъ геологи отказываются, поступа
ют* на учет* и въ распоряженіе администраціи; вторил точному 
учету ие могутъ лодлелсать впредь до их* сдачи. Мѣста для 
коллекцій этой последней категоріи будут* указаны в* зависи
мости отъ общаго плана распределения коллекцій по корридор-
нымъ шкафам*. 

В * лучшем* пололіепіи оказались корридоры второго этажа, 
предназначенные для основных* коллекцій Сибири, Кавказа и 
Туркестана: здесь после установки корридорныхъ шкафовъ они 
могутъ быть более свободно распределены между различными тер-
риторіями и предоставлены подъ коллекціи, какъ сдаваемый 
совершенно, такъ и оставляемыя геологами за собою. 

Вероятно, часть коллекцій, имеющих* поступить въ музей, 
окажется въ настоящее время въ кабипетахъ некоторых* геоло
гов*. Такія собранія необходимо, во избѣжаніе напрасной уборки, 
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«ставить въ кабинетах* лиц*, ихъ собиравших/*, временно до мо
мента поступленія такихъ коллекцій въ музей, приняв* ихъ на 
учетъ. Мояшо нредвидѣть также необходимость поставить нико
торые шкафы съ коллекціями въ кабинеты геологовъ, остающіеся 
сравнительно свободными. 

Часть коллекцій нѣкоторыхъ уже выбывшихъ членов* и со-
трудниковъ Комитета какъ Морозевича , Кузнецова , Йжиц-
каго , М а л я в к и н а и др. осталась въ шкафах* въ корридорѣ 
перваго этажа и въ ящикахъ на складѣ. Въ ящикахъ же на 
складѣ осталась часть совершенно обработапныхъ коллекцій М е й -
стера , по Ленской тайгѣ, Б о г д а н о в и ч а — по Кавказу, Сибири, 
Камчаткѣ и Охотскому побережью (послѣднія частью обработан-
ныл); наконец*, изъ стараго помѣщенія Комитета были достав
лены въ ящикахъ еще коллекціи Ч е р н ы ш е в а (Шпицберген*), 
З а й ц е в а , К р о т о в а и др. Отъ слишком* спѣшной уборки кол-
декцій въ ящики въ настоящее время слѣдуетъ вообще предосте
речь и прибѣгать къ этой мѣрѣ нуясно лишь въ крайнем* случаѣ, 
•такъ какъ это страшно затрудняетъ, въ случаѣ необходимости, 
дать какую-либо справку. Лучше просить геологовъ стѣсниться 
въ кабинетахъ до послѣдней возмолшости, но коллекцій своих* 
въ ящики нѳ убирать пока. 

Во всякомъ случаѣ современное состояніе кабинеіговъ и корри
доровъ таково, что цѣною нѣкогорых* временных* уступок* лич
ными удобствами въ ігользу общаго дѣла молено будетъ въ бли-
лсайшемъ будущемъ размѣстить коллекціи по корридорамъ, начать 
учет* коллекцій и сохранить корридоры въ однообразном* и до
статочно красивом* видѣ. 

Для предстоящей немедленной работы по учету и уборкѣ кол-
яекцій по корридорамъ необходимо, согласно ст. 22 Положенія, 
пригласить временно особое лицо для исполненія обязанностей 
хранителя основных* коллекцій Комитета; этому лее лицу может* 
•быть поручено и хранѳиіе инструментальной камеры Комитета. 
Въ будущем*, если опыт* оправдает* целесообразность такой 
должности* быть можетъ, необходимо будет* войти в* установ-
ленномъ порлдкѣ съ ходатайством* о введеніи должности консер
ватора Комитета в* штат*. Въ настояіцее время возможно было 
.бы пригласить такое лицо съ вознаграждением* в* 1200 р. в* 

21* 
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год*, поручивъ Хозяйственному Комитету изыскать средства для 
осуществленія такой должности. 

Приведеніемъ въ порядокъ и учетом* коллекцій, подлежа
щих* храненію въ корридориыхъ шкафахъ, находящихся на 
складѣ и въ кабинетахъ геологовъ, а также на рукахъ нѣкото-
рыхъ иногороднихъ сотрудниковъ, будетъ положено начало опре-
дѣленію наличнаго основного и общаго научнаго фонда Комитета. 

При такой работѣ будетъ зависѣть отъ внимаиія и яселапія 
завѣдующихъ отдѣлами музея непосредственное критическое зна
комство ихъ съ цѣлымъ рядомъ коллекцій, о существовали ко-
торыхъ мы только слышали. Завѣдующими отдѣлами музея мо-
гутъ быть намѣчены тѣ собранія, которыя въ первую очередь 
долаіны быть извлечены изъ нашего общаго фонда для заполненія 
тѣхъ или другихъ мѣстъ детально разработанной ими тѣмъ вре
менем* системы отдѣловъ музея. 

Когда обстоятельства позволятъ приступить и къ осуществле-
нію музея, то послѣ передачи цѣлыхъ коллекцій или частей ихъ 
въ распоряженіе завѣдующихъ отдѣлами музея, въ основном* 
фондѣ останутся или дубликаты или части коллекцій, имѣющія 
интересъ спеціальный, но не демонстративно-показательный. Послѣ 
лриведенія въ порядокъ оставшихся (архивныхъ) частей основ
ного фонда, освободившаяся мѣста будут* предоставляться подъ 
яовня коллекдіи, имѣющія поступать отъ геологовъ но соотвѣт-
ствующимъ территоріямъ. Совремеиемъ должен* установиться 
правильный обмѣи* между основным* фондом* с* одной стороны 
и музеем* и оборотными коллекциями геологовъ с* другой. Музей 
по мѣрѣ своего развитія будетъ поглощать часть матеріаловъ 
какъ изъ основного фонда, так* и непосредственно отъ геологовъ, 
если организація музея пойдет* успѣшнѣе, чѣм* работа геологовъ. 
, Формулируя такимъ образомъ, очередная задачи, хозяйствен

н а ™ характера по устройству Комитета и научно-показательиаго 
по устройству музея, можно предвидѣть необходимость большого 
труда, частью чернаго, для геологов* но описи своих*, коллекцій, 
составленію ихъ формуляров* в* таком* видѣ, чтобы эти коллек
ции не могли потерять своего значенія не только в* цѣлом*, по 
и в* частях*. Послѣднее относится в* особенности къ палеонто
логическим* собраніям*,,характеризующим* отдѣлышя етратигра-
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фическія единицы, и петрографическим*, характеризующим* опре
деленный формаціи горных* пород* или спеціальныя группы. Для 
собранія полезных* ископаемых*, по крайней мѣрѣ рудных*, можно 
дредвидѣть необходимость коренного пересмотра многих* кол
лектив въ отношеніи порядка их* расположения. В * этой черной 
работѣ завѣдывающіе отдѣлами музея должны прійти на помощь 
выработкой нримѣрныхъ схем* форыуляровъ коллекцій. Ввѳденіѳ 
нѣкотораго однообразія при составлѳніи описей своихъ коллекцій 
облегчило бы потомъ использованіе такихъ коллекцій при устрой
стве ихъ въ музее," но всегда каждая научная коллекція будет* 
носить индивидуальный черты своего автора, и авторы, дорожащіе 
такими чертами сами позаботятся о сохраненіи за своими собра-
ніями того отпечатка, который ихъ делает* особенно ценными, а 
завѣдывающіѳ отделами музея должны будутъ бережно относиться 
къ таким* индивидуальным* особенностям* вручаемых* им* кол
лекций. Предстоит* также много труда и при самой сдаче кол
лекций геологами, так* как* каждый изъ них* должен* будет* 
сам* принять участіе въ уборке и расположена своихъ коллекцій 
на новом* указанном* месте. 

ЗаведывающЕм* отделами музея предстоит* въ первую очередь 
огромная работа по непосредственному ознакомленію и специальной 
критической оценке тех* собраній, которыми владеет* Комитет*. 
Если одна изъ первыхъ хозяйственныхъ работъ при устройстве 
Комитета выражается въ количественной отчетности научнаго ма-
теріала, то сііеціальная научная работа завѣдывающихъ отделами 
музея должна выражаться въ качественной отчетности но тому же 
матеріалу съ твердо установленной точки зреш'л на план* и си
стему собраній музея'. Тем* не менее только за Присутствіемъ мо
жет* быть признано право рѣшенія о передаче той или иной кол-
лекціи изъ основного фонда въ музей. 

Деятельность Комитета представляет* нѣкотория особенности, 
которых* нет* ни въ работе Академіи Наук*, ни Горнаго Инсти
тута, двух* учрежденій, имеющих* при себе обширные музеи. 
Для поясиенія этихъ особенностей мол«ю подчеркнуть, что оба 
эти музея озабочены специальными эісспедиціями для своего ио-
полненія; эти музеи возникли при учреясденіяхъ, съ которыми1 

•органической связи их* нет*; матеріалъ накоплялся значительной 



частью не . работой • самих* учрежденій, а доставлялся въ них*, 
иногда даже случайно, иногда по особым* Высочайшим* повелѣ-
ніямъ. Для музея Геологическаго Комитета весь матеріалъ есть 
плодъ его систематической работы; музей долженъ быть органи
ческой вѣтвыо отъ всей работы Комитета, и кажущаяся съ пер-
ваго взгляда неопределенность его организаціи представляет* на-
мѣренное или безотчетное выраженіе той связи, которая должна 
всегда сохраняться между всей работой Комитета, ел направле-
ніемъ, ея задачами,и работой музея, его характером* и его орга
низацией. 

Какими бы глубокими и специальными познаніями ни обладали 
лица, избранныя Присутствіемъ для завѣдыванія отдѣлами музея, 
но безъ постоянной помощи и участія каждаго изъ геологов* нельзя 
создать музея изъ собраній Комитета. 

Хозяйственное управленіе Комитета сосредоточено на обязан
ности дирекціи и хозяйственная Комитета; следовательно и въ 
этомъ отногаеніи устройство музея въ настоящее время есть только 
одна небольшая часть всего Комитета. 

ЗавЬдывающіе отделами музея, по совершенно правильной мысли 
Положенія, должны быть только руководителями въ подготовке 
формы матеріала и непосредственными хранителями той части 
этого матеріала, которая будет* признана имеющей музейскую 
ценность. Въ ихъ раепоряженіе, по крайней мере въ первую 
очередь, не можетъ поступать какой либо случайный матеріалъ,. 
требующій обработки въ самомъ музее, а долженъ поступать только 
такой матеріалъ, который прошел* через* обработку членами Ко
митета. Завѣдывающіе отделами не могут* быть ответственными 
за сущность матеріала, даже за уместность его выставки, по 
должны быть ответственны за строгое приведете раз* устано
вленной системы въ расположении матеріала, за соответствующую-
его демонстрацію и за его сохранность. 

Резюмируя все изложенное, можно предложить на обсужденіе 
Присутствія: 

1) приглашеніе времениаго храпителя коллекцій, поступающих* 
от* геологов* в* основной и запасный. фонд* коллекцій. 

2) инструкции для заведывающих* отделами музея въ насту-
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пающій періодъ ихъ работы до фактичеекаго выдѣленіл части 
коллекцій въ музей. 

ІІриеутствіе, ознакомившись съ содержаиіемъ записки и обмѣ-
нявшись мнѣніями, постановило: пригласить особое лицо—храни
теля коллекцій—для храненія и регистраціи всѣхъ коллекцій Ко
митета до времени постуиленія части ихъ въ Музей съ возна-
гразкдепіемъ до 1200 р. въ годъ, для чего предложить Хозяйст
венному Комитету изыскать средства и просить завѣдывающихъ 
отдѣлами Музея представить свои соображенія и разработанный 
планъ по данному вопросу, на обсужденіе Ирису гствія. 

LXTX. 

И. д, Директора доложилъ Ирисутствію письмо Директора Гор
наго Департамента съ приложеніемъ отношенія Директора Кавказ
ских* минеральных* вод* по вопросу о систематическом* пони
жены дебита коренной струи источника Л» 17 въ Ессентуках*, а 
также о новомъ источник* горячей минеральной воды въ Желѣз-
новодскѣ, съ просьбой дать заключеніе по означенным* вопросам*. 

Присутствіе, по выслушаніи объяснеиій геолога А . II. Гера 
симова по затропутым* вопросам* для разсмотрѣиіл таковых* 
постановило избрать особую Комиссію подъ предсѣдательствомъ 
геолога А . II. Г е р а с и м о в а въ состапѣ, члена ГІрисутствія А . А . 
К р а с п о п о л ь с к а г о , геолога Л. А . Я ч е в с к а г о , адъюнктъ-геолога 
А . Д. С т о п н е в и ч а и и. д. завѣдывающаго библиотекой II. Ф. 
Погребова . 
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Приложение 1-е (а). 

Отчет* Геолога Геологическаго Комитета горнаго инженера С . И. 
Чарноцкаго о командировкѣ весною 1914 года на строющуюся Бла-

годарненскую линію Армавиръ-Туапсинской жел. дороги. 

(Табл. I I I ) . 

Кубанск ій косогоръ отъ Держаиной балки до вершины 
„ Д в а Брата" . 

Часть этого косогора между вершиной „Два Брата" и стан. 
Николаевской была мною осмотрѣна осенью 1912 г. и описана пъ 
запискѣ отъ 20 декабря того же года. 

Весь этотъ косогоръ сложенъ однообразной толщей темных* 
листоватыхъ глипъ съ тонкими прослоями сидеритовъ. Глины эти 
принадлежатъ къ ярусу такъ называемых* майкопских* нефте-
носныхъ глинъ, которыя были встрѣчепы при постройке лннін 
Армавмръ-Туапсе въ Хадыжиискомъ туннелѣ съ Армавирской 
СТОРОНЫ. ГЛИНЫ ЭТОЙ ТОЛЩИ ПЛОТНЫЯ, ПО ОТЛИЧаіОТСЯ СПОИМЪ СВОЙ
СТВОМ'!, быстро вывѣтриваться, благодаря чему образуютъ въ по
верхностных* обнаженілхъ рядъ осыпей. Въ части косогора между 
Николаевским* оврагом* и вершиной „Два Брата" глины накло
нены на сѣвер* нодъ углом* около 45°, заиаднѣо ст. Николаев
ской падеиіе слоев* мепѣе ясно; невидимому, оно направлено па 
югь подъ угломъ 8°—10°. 

Ожидать въ этихъ глинах* каких* - либо водоносных* про
слоев* нѣтъ основаній. Нрисутстпіе воды отмѣчено лишь в* 
мощных* ыаносахъ, покрывающихъ косогоръ, а въ особенности 
выполняющих* прорѣзающіе его овраги. Наносы эти образованы 
изъ сползших* сверху вывѣтрившихсл масс* тѣх* же коренных* 
глинъ, къ которым* въ западной части косогора нримѣшиваются 
и галечники, образованные изъ обломков* мергелей, залегающих* 
въ этой части косогора выше по склону. В * контакте этихъ 
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наносовъ и коренных* глинъ и обнаруживается присутствіе воды. 
Точно также отмѣчено присутствие воды въ контактѣ между ко
ренными глинами и песчанистыми лессовидными глинами, покры
вающими нижнюю часть косогора вблизи станицы Николаевской. 

Особое вниманіе при постройкѣ линіи въ предѣлахъ косогора 
должно быть обращено на указанную способность глинъ быстро 
вывѣтриваться. Всѣ искусственный сооруженія придется, конечно, 
углублять на 0.40 — 0,50 саж. въ коренныя не вывѣтрившіяся 
глины. Въ довольно неблагопріятномъ положеніи окажется боль
шинство насыней, которыя придется основывать на вывѣтрившихся 
гливахъ, поэтому, должно признать вполнѣ раціональнымъ стрем-
леніе Управленія но сооружение дороги при оенованіи новаго 
варіаита уменьшить высоту насыпей за счета увеличенія глубины 
выемокъ. Кромѣ того въ отдѣльныхъ случаяхъ должно рекомен
довать замѣну насыней віадуками, такъ какъ въ качествѣ осно-
ванія для фундаментов*, при условіи достаточиаго углубленія 
этихъ послѣднихъ, глины эти вполнѣ удовлетворительны. Во вся
ком* же случаѣ придется въ предѣлах* косогора провести нагори 
ныя открытый канавы съ цементированным* дномъ для предохра-
неніл наносовъ отъ проникновепія поверхностных* водъ. 

Въ предѣлахъ Кубанскаго косогора заслуживают* особаго вни
мания слѣдуюіціе пункты: 

Державная балка. 

При переходѣ черезъ Державную балку придется имѣть дѣло 
съ мощными наносами, выполняющими балку и прикрывающими 
коренныя глины. Наносы образованы песчанистыми глинами съ 
включеніемъ гальки, ниже отмѣченъ прослой галечника. Мощность 
этого наноса составляет* по данным* двух* шурфов*, углублен
ных* близ* дна балки, 1,80—2,70 саж. Ниже слѣдуетъ слой выве
трившейся желтоватой коренной глины, мощностью 0,35—0,55 саж., 
а подъ этой послѣдней залегает* уже плотная коренная глина. 
Присутствия оползней не отмѣчено. Переход* черезъ Державную 
балку насыпью должно во всяком* случаѣ признать опаснымъ, 
особенно въ виду значительной высоты насыпи около 11 саж. Под* 
тяжестью насыпи, основанной на наносах*, может*, возникнуть 
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скольжепіе въ контакт* съ коренными глинами. Особенно въ этом* 
отнонгеніи заслуживает* вниманія крутой правый склон* балки, 
(здѣсь мною намѣчены но оси линіи 2 шурфа для болѣе топпаго 
выясненія характера породъ, слагающих'* склон*). 

Державная балка является, но моему мнѣнію, одним* из* тѣхъ 
пунктов*, гдѣ должно рекомендовать замѣну насыни віадукомъ 
с* опорами, основанными въ корепныхъ глинах*. 

Пишпъ ММ 382—395. 

Тіослѣ перехода через* Державную балку въ рядѣ коротких* 
неглубоких* выемокъ встрѣчѳпы песчанистые суглинки, являю
щееся сравнительно хорошимъ матеріалом* для насыпей. Должно 
обратить вниманіе на возможность появлеиія въ контакт* между 
этими суглииками и плотными глинами небольшого количества 
воды. Родникъ, питающійся повидимому изъ этого горизонта, 
отмѣченъ па пикет* Л« 392 + 29 въ 4—5 саж. ниже лиаіи въ не-
болыномъ овражкѣ, в* котором* проектируется устройство мостика. 
Для обслѣдованія этого водоноснаго горизонта мною намѣчена но 
оси линіи буровая скважина, глубиною 8 саж. Конечно в* виду не
значительных* работъ на указанных* пикетах* и иологаго склона 
иода эта особой опасности не представляет* и лишь въ случаѣ, 
если бы обнаружились въ дн* выемокъ признаки нученія, должно 
будетъ озаботиться дренированіемъ указаннаго горизонта, конечно 
при условіи предварительной разнѣдки его буреніемъ. 

Терновая балка. 

По новому варіапту Терновая балка пересѣкается лнпіей го
раздо вышемѣста, намѣченнаго для перехода изысканілми 1912 года 
и осмотрѣннаго мною осенью того же года (въ моей записк* балка 
названа Державной). Балка пересѣкается вблизи ея вершины, гд* 
ширина составляет* не болѣе 10 —12 саж., а высота проекти
руемой насыпи 3,27 саж. 

Несмотря на такія благопрЬітныя условія перехода, въ случа* 
устройства адѣсь насыпи придется обратить на это мѣсто нѣко-
тороѳ вниманіѳ. Въ обоих* склонах* над* коренными глинами 
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.здѣсь развиты, правда незначительно, пеечанистыя несколько лёс-
еовидныя глины, упомянутая и въ моей запискѣ 1912 года. Глины 
эти, сползая но коренным*, образуютъ небольшие оползни, особенно 
въ. нравомъ свлонѣ балки. Для обслѣдованія вопроса должно съ 
обѣихъ сторонъ балки въ V a — 1 с а ж - вьше нулевой точки задать 
но буровой скважинѣ, глубиною 7—8 саж. Въ случаѣ если обна
ружится въ нихъ притокъ воды (въ контактѣ лессовидных* глин* 
и нлотныхъ коренныхъ), придется этот* водоносный горизонт* дре
нировать. 

Николаевская балка. 

Николаевская балка какой-либо особой опасности, но моему 
мнѣнію, не представляет*. Оползней в* склонах* не замечается, 
въ дне балки вблизи места перехода обнажаются непосредственно 
кореныя глины, лишь несколько вывѣтривпгіяся. Возбуждает* со
м н е т е значительная высота насыпи — более 11 сале; при отсут-
ствіи хорошаго матеріала для насыпи такая значительная высота 
может*, конечно, вызвать деформаціи въ самомъ ея теле. Затем* 
могут*, конечно, возникнуть и опасенія за устойчивость осиованія, 
въ виду вышеуказанных* общих* свойств* местных* глин*. Оба 
склона должны быть разведаны шурфами до глубины I 1 / 2 —2 саж., 
а затем* скважинами до общей глубины 6—8 саж. Разведка 
шурфами необходима для более точнаго выясненія глубины и ха
рактера выветриванія глииъ, слагающих* склоны. 

Армянская балка. 

Переход* этотъ возбуждает* некоторый опасенія въ виду того, 
что въ обеих* балках*, образующих* Армянскую балку и пере
секаемых* линіей несколько выше места сліянія, довольно мощно 
развиты наносы, образованные главным* образом* изъ сползших* 
сверху осыпей тѣх*-же коренныхъ глинъ. Оеобеннаго развитія эти 
сползшія массы достигают* въ правой балке, оне встречены здесь 
въ шурфе до глубины 2,50 саж. В * правом* склонѣ балки не
сколько ниже линіи обнарулшваются небольшие выходы воды. По 
всему склону заметны оползни. Обусловившая оползни вода соби
рается, повидимому, въ контакте наносных* и выветрившихся 
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массъ съ коренными глинами. Въ виду указанных* данных* было-бы 
безопаснѣе замѣнить при переходѣ правой балки насыпь віаду-
комъ. Въ случаѣ если-бы было рѣшеио все-таки устройство насыпи, 
должно рекомендовать устройство въ правомъ склонѣ кольцевого 
дренажа, пересѣкающаго всю толщу сползших* и вывѣтрившихся 
массъ и углубленнаго до коренныхъ глинъ. Обѣ продолыіыя дре-
нажныя галлереи должны быть доведены возможно близко къ тальвегу 
балки. Предварительно должно, конечно, произвести развѣдку склона 
шурфами, глубиною 1 —І7г саж. и скважинами въ них* до общей 
глубины 6—7 саж., заложенными въ разстояніи 10 саж. друг* 
отъ друга. Лѣвый склон* правой балки и оба склона лѣвой пока 
опасеній не вызывают*, но и они конечно должны быть развѣдаиы 
такими-же шурфами и скважинами, заложенными въ разстояніи 
15 саж. друг* отъ друга. 

Шкещы MM 515—Ô19. 

На этом* протяженіи линія пересѣкаетъ невысокими иасынями 
два оврага (пик. №№ 516—519). Мощность наносовъ незначительна, 
присутствія воды не отмѣчено. Склоны сравнительно спокойные 
безъ признаков* оползней. Возбуясдаетъ нѣкоторыя опасенія откры
тый на пик. №517 въ небольшомъ овражкѣ выход* воды, пріуро-
ченный къ контакту наносных* и коренныхъ глинъ. В * атом* 
овражкѣ, пересекаемом* почти нулевыми работами вода опасности 
не представляет*, но факт* этот* заставляет* отнестись с* осто
рожностью, къ двум* упомянутым* выше оврагам*; должно реко
мендовать углубленіе въ каждом* склонѣ каждагО изъ них* (близ* 
нулевой точки) по шурфу и скважинѣ общею глубиною 6 саж. 

Пикеты ММ 681 + 36 — Ш ~|~ 30. 

На этомъ протяженіи линія пересѣкает* три балки, соедишію-
щіяся ниже в* одну. Въ особенно неблагопріятішх* уеловілхъ 
находится переход* черезъ крайнюю правую балку (пик. № 522). 
Наносы достигают* здѣсь значительной мощности. Въ правомъ 
склоиѣ развиты оползни и замѣтиьт выходы воды, опять-таки со
бирающейся в* коятактѣ между сползшими массами и коренными 
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глинами. Все это заставляет*, несмотря на незначительную вы
соту проектируемой насыпи (5,85 саж.), рекомендовать замѣну ея 
віадукомъ. 

Въ случаѣ устройства насыпи придется, конечно, примѣнить 
дренажъ по тину, рекомендованному для правой Армянской балки. 

Двѣ остальныя балки особых* опасеній не внушаютъ, наносы 
незначительны, и въ тальвегѣ обнажаются коренныя глины, правда, 
нѣсколько вывѣтрившіяся. Оползней незамѣтно. 

Пикетъ M 529 -{-23 (Еефановская балка). 

Особыхъ опасеній этотъ переходъ не внушаетъ. Оба склона 
крутые, безъ признаков* оползней. В * шурфѣ на глубинѣ около 
сажени залегают* плотныя коренныя глины. 

В а р і а н т ъ с * 12-ти т ы с я ч н ы м * уклоном*. 

Р . Егорлыкъ—Базовая гора. 

На протяженіи между р. Егорлыкомъ и сел. Татаркой линія 
пройдет* въ области развитія пород*, залегающихъ между гли
нами майкопской свиты и водоноснымъ горизонтомъ С (по схемѣ 
приведенной въ запискѣ отъ 20 декабря 1912 года). Эта толща, 
мощностью болѣе 70 саж. выражена плотными глинами, обладаю
щими способностью довольно быстро вывѣтриваться и распадаться 
на листочки. Въ глинахъ встрѣчаются многочисленные тонкіе, 
неправильные прослойки мергеля и ракушника, мѣстами содер
жание незначительныя количества воды и могущіе обусловить воз-
иикновеніе оползней. Борьба съ этими оползнями въ виду отсут-
ствія ясно выраженныхъ водоносныхъ горизонтов* довольно затруд
нительна и требуетъ въ каждом* отдѣльномъ случаѣ тщательной 
развѣдки. 

Послѣднія 2—3 версты передъ Татаркой, гдѣ линія прибли
жается къ залегающему все время выше линіи горизонту С, этотъ 
послѣдній также можетъ оказать свое вліяніе па устойчивость 
полотна, обусловливая появлеиіе на линіи сползших* сверху с*, 
этого горизонта масс* и пропитывая эти послѣднія водой. 
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Начиная съ крайняго западнаго пункта сел. Татарки, линія 
иамѣчена в* области развитія водоносных* горизонтов* О и В , 
приближаясь постепенно отъ перваго изъ нихъ ко второму. Въ 
окрестностях* Базовой горы линія уже поднимается выше гори
зонта В и в * этом* мѣстѣ, какъ увидим* ниже, на устойчивость 
полотна может* оказать вліяніе вода изъ водоноснаго горизонта А . 

Изъ числа отдѣлыіыхъ пунктов* въ предѣлахъ 12-ти тысяч -
наго варіанта должно отмѣтить слѣдующіе: 

. Р. Егорлыкъ. 

Основаніе для проектируемой большой насыпи не внушает* 
опасеній. Насыпь пересѣкаетъ широкую алліовіальную долину 
Егорлыка съ пологими сравнительно склонами. Коренныя глины 
прикрыты въ долинѣ довольно мощным* слоем* (повидимому, болѣе 
іѴз саж.), наносов*, выраженных* сверху черноземом*, низке пес
чанистыми -темными глинами, а еще ниже неоднородными жел
товато-серыми глинами. Какъ матеріалъ для насыпи могут* слу
жить изъ числа этихъ породъ: чернозем* и песчанистыя глины, 
нижнія ваносныл глины в* виду неоднородности ихъ состава и лег
кости распадеиія на отдѣльные комки являются нежелательным* 
матеріаломъ. Поэтому при устройств* карьеров* въ долииѣ Егор
лыка придется ограничиться верхним* слоем*, мощность котораго 
по самому характеру отлозкеній должна быть измѣичина, но по-
видимому, не менѣе 0,70—0,80 саж. Коренпыл глины, который мо
гут* быть получены со склоиовъ долины Егорлыка, являются 
въ виду отмѣченныхъ выше свойств* глин* (распаданіе на листочки) 
матеріаломъ невысокаго качества, по во всяком* случаѣ дону-
стимыиъ, особенно глины лѣваго склона, который принадлежат* 
к* болѣѳ низким* горизонтам* и должны имѣть нѣсколько болѣе 
песчанистый характер*. 

Косой оврагъ. (Таб. III, ф. 1). 

Линія пересѣкаетъ оврагъ подъ довольно острым* углом*. Въ 
правом* склонѣ значительно развиты оползни. Лѣвый склон* спо
койный. Въ обоих* склонах* был* углублен* дѣлый ряд* шур
фов*, которые выяснили слѣдующую картину геологическаго 
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строенія оврага: въ правомъ склонѣ мощно развиты сползшія 
массы. Заложенные здѣсъ ниже горизонтали 148 саж., шурфы, нѣ-
которые глубиною болѣе сажени, не дошли до коренных* породъ. 
Во всѣхъ этихъ шурфахъ встрѣчено значительное количество 
воды. Нѣкоторые изъ шурфовъ, заложенных* выше горизонтали 
148 саж., дошли и до коренныхъ породъ. Такъ въ тур . Ж 2, за-
ложенномъ на горизонтали 148,60, коренныя глины встрѣчены 
близ* самой поверхности. Въ глинахъ залегаютъ весьма тонкіе 
прослои мергеля. На глубинѣ около 1 сажени отмѣчено присут-
ствіе воды, водоносными являются, повидимому, упомянутые про
слойки мергеля. Этотъ водоносный горизонта, залегаетъ прибли
зительно на горизонтали 147,60 саж. Въ шурфѣ Je 5, заложен-
номъ па горизонтали 149,50 и углубленномъ на 1,20 с до этого 
горизонта не дошли и здѣсь были встрѣчены лишь коренныя глины 
безъ воды. Въ шурфѣ №11, заложенном* на горизонтали 149,70 
и углубл. до гордо. 148,45, встрѣчены галечниковые наносы съ 
водой, которая получилась, повидимому, из* болѣе верхняго водо-
носнаго горизонта, чѣмъ предыдущей (въ шурфѣ Ж 2). Выше въ 
шурфѣ № 15, залолсенномъ на горизонт. 153,30 и углубл. до гориз. 
152,15, встрѣчены наносы безъ воды. 

Въ лѣвомъ склонѣ было заложено 2 шурфа на горизонталяхъ 
145,80 и 146,60 и углублены на 1,40—1,70 саж. Въ шурфѣ № 12 
подъ наносомъ, мощностью около 1 саж., встрѣчены коренныя 
глины. Въ шурфѣ № 6 до коренных* глин* не дошли. Въ обоих* 
шурфахъ присутствия воды не обнаружено. 

Изъ приведенныхъ данных* можно сдѣлать слѣдующій вывод*: 
Подъ вліяніемъ водоносных* горизонтов*: залегающаго на гори
зонтали около 147,60 и болѣе высокаго, положепіе котораго 
остается пока невыясненным*, произошел* въ правом* склопѣ 
оврага рядъ оползней. Вода, просачивающаяся изъ упомянутых* 
водоносных* горизоитовъ проникает* въ сползшія массы и на
носы и способствуетъ ихъ скольженію въ коитактѣ съ коренными 
глинами. Весьма важным* является, конечно, вопрос*: нѣтъ-ли подъ 
водоносным* горизонтом* 147,60 саж. какого-либо' болѣе глубо-
каго горизонта; с* этой цѣлыо должно развѣдать склон* буро
выми скважинами, намѣченными мною па мѣстѣ при осмотрѣ 
оврага. Уловить притоки воды въ этихъ скважинахъ будет* до-
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вольно трудно, такъ какъ всѣ онѣ будутъ съ водой, полученной 
изъ наносовъ; онѣ выяснять намъ главным* образомъ, лишь ха
рактер* пород*. Для болѣе полнаго выясненія вопроса придется, 
имѣя в* виду почти горизонтальное залеганіе пластов*, задать сква
жины въ лѣвомъ склонѣ, гдѣ въ шурфах* не встрѣчено воды. 
Буровыя скважины слѣдуетъ здѣеь задать въ шурфах* Ш 6, 12 
и саженях* въ 5 выше этого послѣдняго шурфа. Всѣ эти сква
жины слѣдуетъ углубить на 6—7 саж. 

Если всѣ эти работы не откроют* новаго водоиоснаго гори
зонта, то должно рекомендовать устройство дренажа для упомя-
нутаго горизонта 147,60. Съ этой цѣлыо въ 11з саж. выше шурфа 
№ 2, приблизительно по горизонтали 149, слѣдует* про
вести продольную дренажную галлерею, углубляя ѳя до гориз. 
146,60—147 сале, и во всяком* случаѣ въ шютныя коренныя глины. 
Ііромѣ продольнаго должно провести 2 поперечные дренажа, один* 
подъ полотном* дороги—близ* шурфа № 2 и другой между шур
фами Ш°. 14 и 16. Независимо отъ этого для осушеиія пропи
танных* водою сползшихъ маесъ между шушрами №№ 8 и 14 
можно рекомендовать устройство сѣти открытых* канав*, углуб
ленных* по возможности до коренных* глин*. Если-бы соблюде
т е этого послѣдняго условія оказалось затруднительным* въ виду 
слишком* значительной глубины залеганія корѳшшхъ глиігь, то 
придется провести третью поперечную дренажную галлерею вблизи 
шурфа № 7, углубленную конечно въ тѣже коренныя глины. 

Въ лѣвомъ склонѣ оврага придется прибѣгнуть къ устройству 
дренажныхъ сооруженій лишь в* том* случаѣ, если намѣчѳнныя 
буровыя скважины обнаружат* присутствіе воды. 

Въ общем* переход* через* Косой овраг* должно признать, 
несмотря на незначительную высоту проектируемой насыпи (около 
5 саж.) довольно опасным*. Главная опасность состоит*, но моему 
мнѣнію, въ том*, что въ нравом* склонѣ основанная на сполз
ших* массах* насыпь будет* проложена подъ весьма острым* 
углом* къ тальвегу, т. е. въ условіяхъ, благонріятствующихъ 
сползанію. 

Въ виду вышѳсказаннаго я долженъ и въ этом* пункт*!» указать 
на желательность замѣны насыпи віадукомъ, 
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Пикеты Х°К: 734—737. 

Пикеты эти были мною уже описаны въ запискѣ отъ 21 де
кабря 1913 г. 

Цѣлый рядъ буровыхъ скважинъ, углубленныхъ въ последнее 
время, не обнаружил* нрисутствія водоносных* прослоевъ. Встре
ченные весьма тонкіе прослои мергеля оказались сухими. Въ шур
фах*, заложенныхъ въ оврагѣ на ник. № 734+18 встречена вода в* 
контакте наносныхъ маесъ и коренныхъ глинъ. Мощность напо-
совъ сравнительно незначительная: 1,20—1,50 саж. и притом* они 
сосредоточены главнымъ образоыъ въ тальвеге, въ склонахъ-же 
коренныя глины гораздо ближе къ поверхности. Въ виду незначи
тельной ширины балки и высоты проектируемой насыни переходъ 
этотъ не внушает* особых* опасѳиій, при условіи, конечно, осно-
ванія фундамента трубы на глубине 2—2,50 саж. отъ поверхности 
въ плотныхъ коренныхъ глинах*. 

В * какихъ-либо дренажных* работах* на этихъ пикетах* на
добности пока не замечается, особенно если памѣченныя ыною; 

на мѣстѣ дополнительныя буровыл работы подтвердят* отсутствіе 
водоносных* прослоевъ до глубины 6—7 саж. отъ поверхности. 

Въ моей предыдущей записке отмечалась та опасность, ко
торую можетъ представить для лииіи близость крутых* обрывовъ 
праваго берега Татарки, сопровождающихся значительными ополз
нями. При осмотре обрыва в* этом* году были отмечены у его 
подножія, в* районе развитія сползших* масс* небольшіе выходы 
воды, новидимому, просачивающейся изъ какого-либо прослоя, выхо-
дящаго на поверхность у основанія обрывистой части берега. Въ 
виду того, что эти береговыя обнаженія пока не связаны нивелировкой 
съ линіей, нельзя сказать, дошли-ли уяомянутыя сухія буровыя сква
жины, заданпыя по линіи, до горизонта выхода этихъ родников* 
или нет*. Въ нервомъ случае мы бы имели, следовательно, дело 
съ неправильпымъ выклинивающимся водопоспымъ прослоемъ, во 
второмъ съ более глубокимъ водоноснымъ горизонтомъ. Для изеле-
дованія этого вопроса мпою намечены на месте буровыя сква
жины въ начале склона падъ мѣстом* выхода воды; было-бы также 
интересно врезаться въ обрывъ со стороны этого выхода неболь
шою траншеей. 

Иіш. Геол. Кои., 1914 г., т. Х Х Х Ш , Л9 I). Протоколы. 22 
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Установленный рлдъ створныхъ знаковъ не обнаружил* поіса 
движѳнія почвы по направленію къ обрыву. Такимъ образом* не
посредственной опасности въ настоящее время этотъ обрывъ не 
представляетъ, но, конечно, нуждается въ постоянномъ наблюденіи, 
особенно если намѣченныя раэвѣдочныя работы подтвердят'* при-
сутствіе здѣсь глубокаго водоноснаго горизонта, обусловливающаго 
оползни. Въ случаѣ дальнѣйшаго развитія этихъ последних* и 
приближенія обрыва къ линіи придется, конечно, дренировать этотъ 
горизонт* и съ этой цѣлыо устроить 2—3 поперечиыя дренажныл 
галлереи, проведенная отъ основанія обрыва подъ прямым* углом* 
къ линіи и продолженныя за эту послѣднюю; здѣсь съ нагорной сто
роны должно провести продольную дренажную галлерею. Работы эти, 
въ виду и х * значительной глубины, будут* конечно затруднитель
ными, ихъ придется вести штольнями, но если только, повторяю, 
обнаружится поступательное движеніе района оползней по напра
вленно къ линіи, устройство этихъ сооружеиій окажется необхо
димымъ. Пока .же должно усилеппо рекомендовать примѣненіе 
мѣр* для устраненія нодмывающаго дѣйствіл воды на крутой 
правый берегъ Татарки. 

Пикеты Ш 738-741 + 30. 

Линія трассированная в* предѣлахъ предыдущих* пикетов* 
иа сравнительно ровной террасѣ, попадает* здѣсь на довольно 
крутой косогоръ, по которому саженях* въ 26 выше линіи зале
гает* водоносный горизонт* С, обусловивши, какъ указывалось 
и въ моей предыдущей запискѣ, возникновепіе оползней, сдвинув
шихся сверху на линію трасса. Всѣ эти сползшія массы пропи
таны водой, проникающей въ них* сверху из* того-же горизонта С . 
Вода эта способствует* дадьнѣйшему движенію сползших* масс* 
по плоскости контакта съ коренными глинами. Мощность сползших* 
масс* довольно значительная, в* скважииѣ, углубленной в* шурфѣ 
№ 20, коренныя глины встрѣлены на глубине 3,50 саж. Вт, дѣломъ 
рлдѣ заложенных* здѣсь шурфов* коренныя глины не встрѣчены. 
Пикеты эти проходятся небольшими работами: высота насыпей 
1,50—-2,00 сале. Во всяком* случаѣ мѣсто это заслуживает* вии-
манія. 
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Въ районѣ пикетов* Ж№ 738 — 739 + 10 должно рекомендовать 
устройство съ нагорной стороны продольной дренажной галлереи 
и двух* поперечных* дренажей. Всѣ эти дренажи должно, конечно, 
углубить въ коренныя глины. На остальныхъ пикетах* можно 
ограничиться устройствомъ глубоких* канав*: нагорной и попе
речных* (углубить их* до коренныхъ глин* въ виду значительной 
мощности сползших* масс* вѣроятно не удастся). 

Присутствія какихъ-либо водоносных* прослоевъ въ коренных* 
породах*, подстилающих* горизонт* С, здѣсь пока не отмѣчено. 
Если-бы іюслѣ осушенія сползшихъ масс* было обнаружено вліяніе 
таких* прослоевъ, то эти послѣдніе такясе необходимо будет* дре
нировать. 

Пикеты №№ 759—761 (Близь сел. Татарка). 

Пикеты эти описаны въ моей предыдущей аапискѣ. Изъ наме
ченных* разведочных* работъ закончены пока лишь шурфы, 
встрѣтившіе, какъ и следовало ожидать, въ районе сползшихъ 
масс* значительное количество воды. Буровыя работы еще не вы
полнены. 

Пикеты M Ж: 795—796 (Пересѣченге съ шоссе). (Таб. III, ф. 2). 

Лииія пересекает* здесь вершину оврага, въ левом* склонѣ 
ісотораго проходит* в* настоящее время шоссе. По склонам* 
оврага значительно развиты оползни. Для защиты шоссе устроен* 
продольный дренаж*. 

Овраг* разведан* при помощи шурфовъ, которые вылепили 
следующую картину геологическаго строенія: на горизонталяхъ 
191,50—189,50 развиты мергели и ракушники водоиоснаго гори
зонта 0. Въ шурфах* Лг»№ 1 и 10 пересечены верхніе слои этого 
горизонта, являющіеся не водоносными, въ шурфе № 3, перѳсѣк-
шемъ одииъ изъ нижиихъ слоев* того-же горизонта, отмеченъ 
небольшой приток* воды. Этотъ горизонт* С и является причиной 
местных* оползней, происходящих* главным* образом* въ пло
скости контакта мергелей с* подстилающими глинами. Сползшіл 
массы покрыли дно оврага и отчасти его склоны и пропитались 
водой из* того-же горизонта 0. Эти снолзшія массы съ водой 
встречены в* шурфах* 2, 4, б, 6, 7, 8, ни один* из* этих* 

'22* 
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шурфовъ не дошелъ до коренныхъ глинъ. Въ шурфѣ № 9, зало
женном! въ правомъ склонѣ нѣсколько въ сторонѣ отъ района 
оползней, встречены непосредственно подъ слоемъ чернозема ко
ренныя глины, подстилающія горизонтъ С. 

Для болѣе точная опредѣленія залеганія горизонта С , кото
рый состоитъ, какъ отмѣчалось въ моихъ предыдущихъ запискахъ, 
изъ ряда прослоевъ мергеля и ракушника, раздѣленныхъ глинами 
(общая мощность горизонта около 2,50 саж.), слѣдуетъ въ т у р -
фахъ К 1, 3, 10 провести скважины глубиною около 3 сажень. 
Для развѣдки глинъ, подстилающих* горизонтъ 0, слѣдуетъ углу
бить скважину въ шурфѣ № 9 на 4—5 саж. 

Если въ этой послѣдней скважинѣ не обнаружится какихъ-
либо водоносныхъ прослоевъ, то можно будетъ ограничиться 
устройством! дренажа для горизонта С , углубивъ галлерею въ 
глины, подстилающія этотъ горизонтъ. Дренажъ придется зало
жить приблизительно на горизонтали 191,50 (поверхность), оспо-
ваніе его будетъ находиться приблизительно на горизопталиі 
189 саж. (выяснятъ это скважины, иамѣчениыя въ шурфахъ AW. 1,. 
3, 10). Слѣдуя за указанными горизонтами, дренажъ этотъ охва
тит* полукругомъ оврагъ в ! части его, расположенной выше-
ыѣста пересѣченія линіей, вода будет! выведена при помощи откры
тых! канав* съ низовой стороны линіи въ тальвегъ. Для осушепія 
сползшихъ массъ, выполнивших! овраг*, придется кромѣ того при
бегнуть къ сѣти открытых* канав*. 

Пикеты 824—300. 

На протяжении этихъ пикетовъ линія трассирована между го
ризонтами В и С. Горизонтъ В обусловливает* появдеиіе неболь-
шихъ оползней, которые отмѣчены въ склонах* оврагов*. Н е 
сколько большаго развитія эти оползни достигают* в* овраге на 
пикете № 831. Оползни развиты здесь преимущественно въ лѣпомъ. 
склонѣ оврага. Въ цѣломъ ряде шурфовъ встречена въ сползших* 
массах* вода, появленіе которой объясняется проникновением*, 
сверху изъ горизонта В. 

Переход* через* оврагъ особых* оиасеній ne вызывает*, так* 
какъ насыпь короткая и высота ел незначительна (около 2 саж.)* 
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Во веякоиъ случаѣ должно рекомендовать устройство въ лѣномъ 
склонѣ продольной дренажной галлереи съ нагорной стороны на
сыпи. Галлерея должна быть, конечно, углублена въ коренныя 
глины. 

Районъ станціи Базовой. 

Въ этомъ райопѣ линія трассирована выше горизонта В . Выше 
линіи по склону горы Базовой протягивается водоносный гори
зонт* Л, питающій довольно многочисленные родники. Здѣсь, 
между нрочимъ, беретъ пачало рѣчка Татарка. Линія нройдетъ 
по сравнительно ровной террасѣ безъ какихъ-либо слѣдовъ оползней, 
но съ доиольно мощными, повидиыому, наносами. Вода изъ гори
зонта À проникаетъ въ эти наносы и обнаружена въ шурфах* 
весьма близко отъ поверхности. Въ оврагѣ, пересѣкаемом* на 
•никетѣ К: 879 + 21 с , саженяхъ въ 4-хъ ниже (по вертикальному 
направленно) мѣста пересѣченія обнажается водоносный гори-
зопть В и въ связи съ этимъ замѣчаютсп неболыиіе оползни. До 
района линіи они но доходить и не могутъ въ настоящее время 
вліять на устойчивость полотна. Упомянутая же заболоченность всего 
района, обусловленная близостью горизонта А, можетъ, конечпо, 
отозваться неблагоцріятно на устойчивости сооружений, особенно 
въ виду того, что въ этомъ мѣстѣ предполагается устроить стандію 
Базовую. 

Прежде, чѣмъ приступить къ какимъ-либо работамъ, должно 
разнѣдать рядомъ буроішхъ скважинъ мощность наносовъ и если 
она незначительна, то прибѣгнутг. къ устройству сѣти открытых* 
канав*, углублепныхъ въ коренныя глины; если-же корениыя глины 
•окажутся на значительной глубпнѣ, то придется устроить про
дольный дренажъ съ нагорной стороны липіи съ поперечным* 
дренажем*, отводящим* воду въ трубу, заложенную въ днѣ оврага. 
Въ случаѣ устройства этихъ дренажей необходимость въ сѣти 
открытых* канав*, конечно, не отпадает*, но пхъ можно будет* 
уже не углублять до коренных* глинъ. 



У ч а с т о к ъ между М а м а й к о й II и Т а ш л о й . 

Районъ этотъ былъ подвергнуть геологическому обслѣдоваиію 
осенью 1912 г. Большая часть намѣченныхъ развѣдочныхъ работъ 
была исполнена къ осени 1913 г. и тогда-же мною осмотрѣна. 
По моимъ обѣимъ командировкам* были представлены въ свое 
время отчеты. Въ настоящей запискѣ мнѣ придется лишь оста
новиться на результатах* развѣдочныхъ работъ текущаго года, 
а также разсмотрѣть съ геологической точки зрѣнія составленные 
Управленіемъ по поетройкѣ дороги проекты дренажныхъ соору
жена . 

Дереходъ черезъ Мамайку II. 

Въ правом* склонѣ Мамайки II спроектирован*, как* и на-
мѣчалось въ моей загіискѣ 1912 г., кольцевой дренаж*. По моему 
мнѣнію, слѣдуетъ лишь удлинить его в* Армавирскую сторону 
с* пик. № 101 + 20 до пик. № 101+25 . 

Водораздѣлъ между Мамайкой II и Мамайкой I. 

На пикетѣ №83—84 отмѣчен*, указанный еще въваписвѣ 1912 г. 
(пик. № 94—95), иересыхающій незначительный выход* воды и ѣ -
сколысо ниже линіи, которая пройдет* здѣсь небольшой выемкой. 
Появлѳвіе воды можно объяснить проеачиваиіемъ воды сверху но 
склону из* горизонта В въ ианосныя породы. Для развѣдки ре
комендовано залоягеніе на оси линіи против* этого мѣста буровой 
скважины, глубиною 6—8 саж. 

В * обѣихъ моихъ запискахъ отмѣчались опасенія, которыя 
вызываетъ косогор* нраваго склона р. Мамайки I, гдѣ довольно-
ясно видны массы, сползшія сверху съ водоноснаго горизонта В . 
Для лредохраненія сползших* масс* от* проникиовеиія въ них* 
воды изъ того же горизонта В, а также дождевой, проектируется 
согласно моим* запискам*, устройство съ нагорной стороны про
дольной канавы, углубленной до коренных* глин*. При ознако
млены на мѣстѣ съ этим* проектом* я должен* был* отмѣтить 
желательность продолжения этой канавы въ Армавирскую сторону, 
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на 4 пикета далѣе, чѣмъ это проектировалось Управленіемъ гго 
сооружение дороги. 

Ллъвый склонь Мамаііки I. 

Произведенньія въ этомъ склоиѣ развѣдочныя работы обнару
жили на пикетахъ №.Х°. 51—53 присутствіѳ въ наносахъ воды. Вода 
попадаетъ туда изъ горизонта В , протягивающагося въ 10-ти при
близительно еалсеняхъ выше линіи. Пикеты эти проходятся выемкой 
глубиною 1,40 саж. Углубленный здѣсь буровыя скважины дали 
слѣдующіе разрѣзы: 

Сквалсина на пик. № 51. 

Наносы безъ воды 4,70 саж. 
Кореппыя глины 1,95 „ 

С к в а ж и н а па пик. Л* 51+46 . 

Наносы съ водой. .• . 1,40 „ 
Коренныя нѣсколысо вывѣтрившіяся глины 1,15 „ 
Плотный коренныя глины 3,30 „ 

С к в а ж и н а на пик. Кг 53. 

Наносы безъ воды 1,55 „ 
Коренныя нѣсколько вывѣтрившіяся глины 1,50 „ 
Нлотиыя коренныя глины . . . . . 2,65 „ 

Особой опасности пикеты эти пе представляютъ въ виду пологаго 
склона и незначительной глубины выемки. Но во всякомъ случаѣ 
слѣдуетъ устроить съ нагорной стороны продольную открытую 
канаву или лее дренажъ, углубленные первоначально до иерхнихъ 
коренныхъ глинъ, т.-е. глинъ, подвергшихся нѣкоторому выпѣтри-
ванію. Если же въ углубленной выемкѣ будетъ замѣчаться пученіе, 
то дренажъ придется углубить до отмѣченныхъ въ разрѣзахъ сква-
жинъ плотныхъ корепыхъ глинъ. 

Дреналсныя сооружонія слѣдуетъ начать на никетѣ X: 51 и 
вывести въ долину р. Мамайки I, несколько ншке нулевой точки. 
Въ виду выяеішвшигосл присутствія воды въ лѣвомъ склонѣ Ma-
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майки I слѣдуетъ болѣе подробно обслѣдовать буреніѳмъ ту часть 
склона, гдѣ проектируется устройство насыпи. 

Переходъ черезъ Полковницкііі яръ. 

Переход* этотъ довольно подробно описанъ въ обѣихъ преды
дущих* записках*. Произведенный в* послѣднее время дополни
тельный развѣдочныя работы выяснили желательность устройства 
намѣченнаго ранѣе продольнаго дренажа въ предѣлахъ пикетов* 
Ш> 47+20—48 + 30 съ выходом* въ овражѳкъ па пик. Л» 47 + 20. 

Въ предыдущей запискѣ были отмѣчеиы оиасснія, который вы
зывает* линія въ предѣлахъ пикетов* Ш« 53 + 40 — 56, гдѣ она 
пересѣкаетъ неглубокой выемкой водораздѣлъ между самим* Пол
ковницким* яром* и небольшим* притоком* справа. В * той лее 
запискѣ рекомендовалось, въ случаѣ обнаружившаяся пученія въ 
выемкѣ, устройство продольной дренажной галлереи, углубленной 
до плотныхъ синих* глин*. 

Въ настоящій мой пріѣяд* мпѣ пришлось ознакомиться съ нред-
положеніемъ замѣнить эту галлерею дренажем*, заложенным* под* 
дном* выемки, въ ея уширенной съ нагорной стороны части, ко
торая будет* играть роль полки при возможных* оползнях* въ 
нагорном* откосѣ выемки. Въ самом* откосѣ проектируется устрой
ство поверхностных* дренажных* канав* въ разстояніи 2 1/« саж. 
друг* отъ друга. 

Всѣ эти мѣры имѣютъ ту отрицательную сторону, что при их* 
осуществлении дренажный сооруженія будут* находиться почти в* 
самой выемкѣ и таким* образом* не будет* вдоль линіи того осу-
шеннаго цѣлика, который должен* образоваться между выемкой и 
дренажной галлереей при осуществлении моих* нрсдноложенін. 

Поэтому я все-таки должен* рекомендовать, въ случаѣ обнару
жившегося пученія въ выемкѣ или значительна™ снолзанія откоса, 
устройство дренажной галлереи. 

Косогоръ праишо склона р. Тагилы-

Въ моей запискѣ 1912 г. отмѣчились онасенія, которыя вы
зывает"* крутой правый склон* нраваго притока Та шли (Косой 
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оврагь), гдѣ развиты оползни, обусловленные протягивающимся 
здѣсь горизонтом* В . Первоначально развѣдочныя работы не обна
ружили здѣсь црисутствія воды. Шурфы, заданные дополнительно 
вблизи пикета Л» 79, нѣсколько выше линіи (Л?№ 6 и 8) открыли 
въ наносных* и сползшихъ массахъ небольшое количество воды 
(на горизонтѣ 192—193 с ) ; точно также небольшой выходъ воды 
обнаруженъ на самой липіи близъ нулевой точки (на горизонтѣ 
192 с ) . Вода эта просачивается въ сползшія массы изъ водопос-
наго горизонта В, который обнаруженъ въ началѣ выемки, пере
секающей перевал* между Тащлой и ІІолковницкимъ яромъ, при
близительно иа горизонтали 194 саж. Шурфы и скважины, заданные 
но оси линіи и нѣсколько ниже ея, присутствія воды не обиа-
ружили. 

Должно рекомендовать, какъ это и было проектировано Упра-
влепіем* по сооружение дороги, устройство продольнаго дренажа 
на пик. №Лі 7 8 + 10—79 + 40, заложенная близъ начала выемки 
на горизонтали 194,50 с. и углубленнаго до горизонта 192— 
192,50 с. и во всяком* случаѣ основаинаго въ коренныхъ глинахъ. 
По наиравлеяію къ тальвегу отмѣтку заложенія продольнаго дре
нажа молено будет* постепенно понижать, и закончить дреиажъ 
открытой канавой, отводящей воду въ овраг*. Близ* нулевой 
точки должно будет* пересѣчь линію поперечным* дренажем*, 
выводящим* воду на низовую сторону. 

Часть косогора р. Ташлы на пик. Ш° 91—95 подробно оии-
сана въ обѣихъ нрѳдыдущихъ запискахъ. Всѣ рекомендованныл 
мною мѣры против* оползней приняты во вниманіе при соста-
влепіи проектов* дренажных* сооружение. Продольный дренаж* 
предположено закончить в* Армавирскую сторону на пик. №. 91 + 40. 
По моему мнѣнію, было бы безопаснѣе продолжить его до пик. 
№ 91 + 3 . Хотя на этом* иротяжепіи нрисутствіе воды въ шурфах* 
не обнаружено, но линія трассирована на сползшихъ и наносных* 
массахъ, въ контактѣ которых* съ коренными глинами всегда можно 
ожидать неправильных*, а иногда и временныхъ скопленій воды, 
по самому своему характеру трудно уловимыхъ въ інурфахъ. 
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Приложено 1-е (б). 

Отчетъ Геолога Геологическаго Комитета горнаго инженера С . И. Ч а р -
ноцкаго о командировкѣ для осмотра части линіи Армавиръ-Туапсин-

ской жел. дор. между станціями: Ганжа и Туапсе. 

Пикеты МЛ 7—19. Вере. 123—125. 

Въ нредѣлахъ этихъ пикетовъ линія проложена въ области 
развитія несчаноглинистой толщи, слагающей косогоръ лѣваго 
берега р. Пшиша — толща эта прииадлежитъ къ числу нослѣтре-
тичныхъ отлолсепій. Слои лежатъ почти горизонтально. Преобла
дают* пески; глины носятъ подчиненный характеръ, образуя рядъ 
сравнительно тонкихъ прослоевъ. Лишь въ нижней части толщи, 
развѣданной буровыми скважинами, отмѣчено ирисутствіе болѣе 
значительная пласта глины. Въ пескахъ обнаружено довольно 
большое количество воды. 

Благодаря описанному выше характеру мѣстныхъ породъ, онѣ 
дали рядъ оползпей. Сволзшія массы отмѣчѳпы ио многих* мѣстах* 
по косогору ниже линіи жел. дороги. Оползни эти произошли, по-
видимому, значительно ранѣе начала работъ по іюстройкѣ желѣзной 
дороги. Кромѣ того подъ вліяніемъ тяжести ироложенныхъ здѣсь 
насыпей (незначительной высоты) нроизошелъ цѣлый рядъ новыхъ 
сползаиій почвы. 

Характеръ мѣстныхъ отлоліѳній непостоянный: отдѣльиые 
пласты нерѣдко мѣняютъ свою мощность и совсѣмъ выклини-
иаются, въ виду этого борьба съ движеиіями почвы при помощи 
дренажей довольно затруднительна. Примѣнепіе подпорных* етѣ-
нок* здѣсь не может* имѣть мѣста, так* какъ падежное осно
вание для такихъ стѣнок*. в* видѣ мощнаго пласта глины, лежитъ 
по дашіымъ буровыхъ скважинъ слишкомъ глубоко. 

Можно, слѣдователыю, лишь рекомендовать возможное сокра-
щеш'е нагрузки почвы иутемъ умепьшепія высоты насыпей, для 
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чего, какъ это и применяется въ настоящее время, должно пе
ренести линію въ сторону косогора. При этомъ конечно увели
чится высота откосовъ и слѣдователыю усилятся въ нихъ явлеиія 
снолзанія, но борьба съ ними будетъ сравнительно легкой, если 
уменьшить крутизну откоса и оставить полку. 

Что касается насыпей, то на пикетѣ Л» 7, повидимому, будетъ 
достаточнымъ дренажъ въ видѣ буквы П: т.-е. одинъ продольный 
съ нагорной стороны линіи и отъ него два ноперечныхъ, выводя-
щихъ воду на низовую сторону линіи. Кромѣ водоноснаго гори
зонта, дренируемаго этой системой, глубже лежитъ еще одинъ 
водоносный горизонтъ, но особаго вліянія на устойчивость полотна 
онъ, новидимому, оказать не можетъ въ виду значительной глубины 
его залеганіл. Такая глубипа залеганія дѣлаетъ весьма затрудпи-
телыіымъ дрепированіе этого горизонта, такъ какъ для отвода 
воды пришлось бы дѣлать весьма длинные и глубокіе поперечные 
дренажи. 

На пикетѣ Л» 17 существующіе дренажи иерехватываютъ воду 
съ низовой стороны линіи, на выходахъ водоноеиыхъ пластовъ. 
Нъ началѣ (считая съ низовой стороны) дренажная штольня за
ложена въ глинѣ, подстилающей песокъ, a затѣмъ уходитъ выше 
этого контакта и вся заложена въ пескѣ. Это объясняется тѣмъ, 
что по имѣющимся разрѣзамъ буровыхъ скважинъ можио предпо
ложить, что пласты имѣютъ уклонъ въ нагорную сторону. Для 
вылсненія вопроса должно сделать еще три ноперечныхъ разрѣза 
но буровымъ скважииамъ и если выяснится, что пласты, какъ это 
слѣдуетъ ожидать, имѣютъ залеганіе близкое къ горизонтальному, 
то окажется вполнѣ выполнимымъ устройство дреиаліныхъ соору-
женій но слѣдующей схемѣ: продольный дренажъ углубленный съ 
нагорной стороны линіи до глинъ, подстилающихъ пески, 3—4 по-
перѳчныхъ дренажа, нерехватывающихъ воду въ томъ же контактѣ 
песковъ съ глииами. Въ случаѣ уклона пластовъ въ сторону воз
вышенностей придется, конечно, въ низовыхъ частяхъ нопереч
ныхъ дреналсей врѣзаться значительно въ глины. 

Ликетъ M 30. 

Явленія сползанія, имѣющія мѣсто на этомъ пикетѣ, подробно 
описаны мною иъ запискѣ отъ 2 апрѣля 1912 г. Въ настоящее 
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время я долженъ лишь подтвердить, что основной причиной спол-
занія является неудовлетворительный характер* глинъ, на кото
рых* приходится закладывать здѣсь насыпь. Глины эти не вы
держивают* болѣе значительной нагрузки и дают* плоскости 
скольженія безъ участія въ этомъ какихъ-либо почвенных* водъ. 
Единственным* раціоналышмъ средством* является возможное 
уменыпеніе высоты насыпи путем* перенесенія ея в* верховья 
оврага. Если благодаря этому придется съ Армавирской стороны 
оврага прорѣзать часть косогора тоннелем*, то доллшо будетъ 
имѣть въ виду опять-таки отрицательный характер* тѣхъ лее глинъ, 
в* которыя врѣжется тоннель. Можно ожидать сильнаго давленія 
на стѣны тоннеля, притом* давленія во всем* поперечном* сѣченіи; 
это придется, конечно, имѣть въ виду при выборѣ системы крѣнленія. 

Пикетъ M 43. 

Причины сползанія и мѣры борьбы с* ними описаны въ той же 
запискѣ отъ 2 апрѣля 1912 г. Въ настоящій мой пріѣздъ были 
осмотрѣны устроеиныл дренажныя сооруженія. Дренажъ съ Туапсин-
ской стороны оврага нельзя признать достаточнымъ; он* заложен*, 
по моему миѣнію, слишком* высоко, имепно дно низового выходи, 
поперечной штольни лелштъ на горизонтѣ болѣе 55 саж., тогда 
как* сползаніе происходить, повидимому, по болѣе низкому гори
зонту: 53,50—54 саж. На этом* именно горизоитѣ и должно ре
комендовать устройство поперечной дренажной штольни. Кромѣ 
того желательно устройство продольиаго дренажа съ нагорной 
стороны насыпи, по возможности евлзывающаго мелсду собою по
перечную штольню уже работающую съ Армавирской стороны 
оврага съ проектируемой штольней съ Туапсинской стороны, 

Пгікетъ M 149. Вере. 137-я. (Таб. III, ф. 3). 

Въ этой части косогора развиты слои такъ называемой мэоти-
ческой толщи третичной системы. Верхній горизонт* этой толщи 
состоит* преимущественно изъ песков*, песчаников* и ракушни
ков*. Линія пересѣкаетъ эти слои в*рядѣ выемок* на 136-й верстѣ 
(записка 1912 г.); в* описываемом* же участкѣ пути верхиіе миоти-
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ческіе слои лежатъ уже выше желѣзнодорожнаго полотна, а это 
послѣдпее проходить въ области развитія нижнлго горизонта 
мэотической толщи, выраженная глинами, залегающими почти 
горизонтальными слоями. Эти коренный глины покрыты довольно 
мощнымъ слоемъ (1—I 1 / , саж.) наноеныхъ породъ, встрѣченныхъ 
во всѣхъ. заложенныхъ здѣсь по склону шурфахъ. Выше по склону 
надъ линіей расположены родники, пріуроченные къ выходпмъ на 
поверхность водоноснихъ верхнемэотическихъ песковъ. Вода изъ 
родниковъ просачивается въ наносный массы и образует* въ кон
такта этихъ нослѣднихъ съ коренными глинами плоскости сколь-
женія, которыя и обусловливают* имѣвшіе здѣсь мѣсто оползни. 

Для борьбы съ этими оползнями должно рекомендовать устрой
ство продольнаго дренажа съ нагорной стороны линіи и 2-х*—3-хъ 
поперечныхъ дренажей, проведенныхъ подъ желѣзподорожный* 
полотном*. Всѣ эти дренажи должно углубить на 0,50—0,60 саж. 
в* плотныя коренныя глины. 

Во всѣх* углубленных* здѣсь шурфахъ не обнаружено лрисут-
ствіл какихъ-либо иодоносныхъ лесчанистыхъ прослоевъ, по ко
торым* могло бы произойти сползаніе въ толщѣ самих* коренныхъ 
глин*', но для большей увѣренпости слѣдуетъ въ шурфѣ, заложен
ном* съ нагорной сторопы линіи, углубить буровую скважину до 
10 саж. 

Пикеты ММ 380—391. Перс. 149-я. 

Въ районѣ этихъ пикетов* развиты глины так* называемая 
сарматскаго яруса третичпой системы, наклопеішыя на N 0 10°, 
под* углом* около 9°. 

Выше этихъ глин* лежатъ почти горизонтальными слоями 
послѣтретичные галечники. Эти послѣдпіе являются, повидимому, 
рѣчными паносами, отложившимися на размытой поверхности 
сарматскихъ глинъ; таким* образом* контакт* галечников* с* 
этими глинами имѣет* неправильный характеръ. 

Вода, собирающаяся в* этом* контактѣ, обусловливает* мѣст-
ные оползни. 

Въ выемкѣ, углубленной на пикетѣ № 391, въ днѣ уже вскрыты-
сарматскія глины; благодаря этому, здѣсь имѣетъ мѣсто лишь 
сиолзаиіе въ нагорномъ откосѣ; бороться съ пимъ можно, въ виду 
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незначительной высоты откоса, при помощи полки. Нѣсколько 
сложнѣе обстоитъ дѣло съ выемкой, углублеппой на пик. Лі 389; 
здѣсь въ днѣ выемки лежатъ наносы и, благодаря этому, имѣготъ 
мѣсто явлеиія иученія. Для этой выемки должно рекомендовать 
устройство продольной дренажной галлереи, углубленной съ на
горной стороны выемки, или, въ крайнемъ случаѣ, проложенной 
по кювету этой иослѣдней; оба конца этого продольная дренажа 
должны соединяться съ поперечными дренажами, отводящими 
воду подъ полотном* линіи. Всѣ эти дренажи должно, конечно, 
углубить не менѣе 0,50 саж. въ коренныя глины. 

Шкстъ И? 316. Вере. 1!>1-я 

Районъ этого пикета был* мпою обслѣдованъ въ 1912 г. (за
писка отъ 2 апрѣля 1912 г.). Въ моей запискѣ указывалось, что 
первой причиной сползанія являются галечники, па которых* 
заложена здѣсь насыпь. Подобно тому, какъ это имѣетъ мѣсто на 
только что описанныхъ пик. ЛУѴ» 389—391, въ контактѣ этихъ 
галечниковъ, съ подстилающими сарматскими глинами и происхо
дить снолзаніе. 

Горизонтъ этотъ въ настоящее время дренирован*, и, повиди-
мому, не может* болѣе оказывать своего вреднаго вліянія. Остается 
вторая возможная причина сползанія, отмѣчениая также в* моей 
предыдущей запискѣ. Это свойство сарматских* глин* заключать 
въ себѣ весьма тонкіе, иногда едва замѣтные для глаза, песча
нистые прослои, по которым* и можетъ происходить сиолзаніе; 
такому сползанію способствуете то обстоятельство, что пласты 
глины наклонены хотя и наискось, но въ сторону склона (паде-
піе глинъ: N 0 10° подъ углом* около 15°). Как* показал* разрѣз* 
по котловану, углубленному для подпорной стѣнки съ низовой 
«тороиы насыпи, действительно въ глинах* залегает* тонкій про
слой глинистаго пейса, а также тонкіе (0,02 сале.) прослои мергеля. 
По этим* прослоямъ и молсетъ произойти скольлсеніе. Для раз-
вѣдки слѣдуетъ задать съ нагорной стороны насыпи 2—3 шурфа 
глубиною около 2-хъ саж. и въ каждом* из* них* скважину, 
глубиною до 8 саж. Если эти развѣдочныл работы установят* 
.нрисутствіѳ въ сарматских* глинах* водоносных* прослоев* на 
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сравнительно незначительной глубинѣ, то ихъ также придется 
дренировать. Плотныя сарматскія глины, въ которыя углубляется 
устраиваемая подпорная стѣнка, являются довольно надежным* 
основаніемъ, а потому и эту мѣру борьбы съ оползнями должно 
признать вполнѣ целесообразной. Должно только тщательно сле
дить за тѣмъ, чтобы основаніе стенки углублялось не менее 0,50 саж. 
въ плотныя коренпыя глины. Въ дпіі котлована следуетъ углубить 
возможно глубже 2—3 шурфа, и въ дне ихъ буровыя скважины 
до общей глубины 3-хъ саж.; если при этомъ окажутся на незна
чительной глубине подъ проектируемымъ основаніемъ стенки 
какіе-либо водоносные прослои, по которым* можетъ произойти 
скольженіе, то придется (если окажется возможнымъ) углубить 
фундамента станки ниже этихъ прослоевъ, или лее прибегнуть къ 
устройству сооруясенія съ железными опорами, углубленными ниже 
техъ же прослоевъ. 

Пикетъ M 373. 

Геологическое строеніе оврага, чрезъ который проложена здесь 
насыпь, сходно съ пик. № 376. Т е же галечпиви прикрывают* 
горизонтальными слоями размытую поверхность сарматских* глинъ; 
в* этихъ нослѣдних* видны въ поверхностныхъ обнаженіяхъ 
(иилсе насыни съ Туансипской стороны) несколько тонких* про
слоевъ мергеля. 

Для разведки этихъ прослоевъ можно рекомендовать углубленіе 
с* обеих* сторон* оврага близ* нулевых* точекъ но буровой 
скнаяіинѣ, глубиною около 8 саж. Дренировать эти глубокіе водо
носные прослои окажется, невидимому, до.мѣстнымъ условіямъ 
слишком* затруднительным*. Скорее можно рекомендовать, при 
продолжающемся движеніи насыпи, устройство подпорной камен
ной стенки или же сооружения съ железными опорами, но какъ 
въ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ углубленных* ниже обнару
женных* водоносных* прослоевъ. 

Пикетъ № 364. Вере. 152-я. (Таб. III, ф. 4). 

П а этом* пикете овраг* пересекается высокой пасыпыо. 
Имевшіе здесь место оползни сдвинули съ места трубу, въ 

которой разрушено несколько колец* с* низовой стороны. 
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Въ геологическом* строеніи оврага принимают* участіе слѣ-
дующіе пласты: труба заложена въ сарматских^глинахъ, накло
ненных* какъ и на сосѣднихъ пикетахъ на сѣнет)ъ подъ углом* 
10°—15°; близъ низового отверстія трубы па сарматскія глины 
налегают* вышележащее сарматскіе же ракущ/тиди, наклонепиые 
также на сѣверъ. подъ тѣмъ же въ общемъ угломъ; въ обоих* 
склонахъ оврага эти сарматскіе пласты перекрыты горизонталь
ными слоями послѣтретичныхъ галечниковъ. 

При таком* характерѣ мѣстиыхъ отложеній можно предполо
жить, что оползни происходят* въ слѣдующихъ 3-х* горизонтах*: 
1) въ контактѣ галечников* и подстилающих* их* сарматских* 
глинъ; 2) въ коитактѣ сарматских* ракушников* съ подстилаю
щими их* сарматскими же глинами; 3) по тонким* песчанистым* 
и мергелистым* прослоям*, залегающим* среди сарматских* глин*. 

Въ данпомъ случаѣ если и обнаруживается вдіяніе двух* 
первых* причин*, то в* незначительной степени, так* как* галеч
ники встрѣчены недалеко отъ нулевых* точек* насыпи, а на кои-
тактъ сарматскихъ глинъ съ ракушииками могла попасть лишь 
крайняя пизовая часть насыпи. Таким* образом* главной причиной 
оползней и разрушенія трубы должно признать здѣсь присутствіе 
въ сарматскихъ глинах* упомянутыхъ прослоевъ. Вопрос* этот* 
должна вылепить штольня, которая ведется въ настоящее времв-

параллельно трубѣ съ низовой стороны (въ Армавирскомъ склоиѣ 
оврага). Ее предположено продолжить до встрѣчи съ плоскостью, 
гдѣ начинается (считая с* нагорной стороны) разрушѳпіе трубы. 
Въ случаѣ если штольня пересѣчет* водоносные прослои, то она же 
будет* служить для отвода воды изъ этихъ прослоевъ. Въ случаѣ 
продолжающихся разрушеній въ трубѣ, другую такую же дренаж
ную штольню должпо будет* задать съ Туаисинской стороны 
оврага, въ 1—іѴа саж. ниже горизонта существующей улсе там* 
штольни. Мѣры эти должны обезпечить устойчивость трубы, при 
условіи, чтобы котлованъ ея былъ достаточпо углублеп* въ коренныя 
глины. 

Пикетъ Л? 354. 

Въ котлонанѣ, углубляемом* для низовой части трубы, встрѣ-
чепы сарматскія глины съ тонкими прослоями мергелей. Мергели— 
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іюдоноеные. Слои наклонены нѣсколько наискось съ Туапсинской 
въ Армавирскую ' икшу. Въ эту же сторону должно ожидать 
наиболыпихъ сдвпг'овъ, что и подтверждается наблюденіемъ за 
возводимыми сооріуженіями. 

Должно рекомендовать возможное углублевіе котловапа ниже 
водоносных* мергелистых* ирослоевъ. Для развѣдки слѣдуетъ въ 
днѣ углубленных* уже шурфов* заложить по буровой скважинѣ, 
глубиною 5—б саж. Дну котлована слѣдуетъ придать обратный 
уклон* относительно отмѣченнаго падепія слоевъ, т. е. придать 
ем • уклон* въ Туапсинскую сторону. 

Участокъ пути между Шшагинскимъ и Гойтхскимъ тоннелями. 

Этотъ участокъ пути былъ уже мною осмотрѣнъ во время ко
мандировки въ 1912т. иоиисанъ въ запискѣ отъ 2 аирѣля того же 
года. Какъ указывалось въ моей запискѣ, линія проходить здѣсь 
близ* границы между мощным* горизонтом* известняков* и тем
ными слоистыми глинами, подстилающими эти известняки (всѣ 
эти породы принадлежат* къ числу нижнемѣловыхъ отложеиій). 
Известняки являются мѣстнымъ водоносным* горизонтом* и въ 
контакт* ихъ с* подстилающими глинами происходят* оползни, 
причем* сползшія массы сдвигаются вниз* по склону. Кромѣ того, 
благодаря сильному внвѣтриванію глин*, получаются осыпи, ко-
торыя нслѣдствіе крутизны склона также сползают* впиз*. Въ 
результат* въ нижних* частях* мѣстныхъ склонов* образуются 
мощный массы, состояния изъ сползших* перемытых* глин*, съ 
включенными в* них* глыбами известняка и песчаника; эти массы 
пропитываются водой изъ того же водоноснаго горизонта въ из
вестняках*, что способствует* ихъ дальнѣйшему скольженію по 
контакту съ коренными глинами. Въ эти-то массы и врѣзался На-
вагинскій тоннель близъ Туапсинскаго порхала. 

Въ них* же проложен* рядъ выемокъ между Навагипскимъ и 
Гойтхскимъ тоннелями. 

В с * эти работы нарушили равновѣсіе іголщи и она пришла въ 
движеніѳ по контакту съ коренными породами, образуя такъ на-
зываемыя оползни второго порядка. Общія мѣры борьбы с* ополз
нями въ этихъ массахъ отчасти иамѣчены въ моей запискѣ 

Ивв. Геол. Ком.. 1ÜH г., т. Х Х Х Ш , M 0. Протоколы. 23 
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1912 года. Первой дѣлыо этихъ работъ является нѳдопущеніе въ 
сползшія массы воды изъ вышележащаго горизонта известняков*, 
для этого рекомендуется, примѣнительно къ рельефу мѣстности 
и къ результатам* развѣдки мощности сползших* масс*, устрой
ство нагорных* канав*, углубленных* до коренных* глинъ; в* 
случаѣ невыполнимости этого условія слѣдуетъ озаботиться водо
непроницаемостью дна и низовой стѣнки. Подпорныя стѣнки мо
гут* въ отдѣльныхъ случаях* также сыграть свою роль, но ко
нечно при условіи углубленія их* въ коренныя глины. Въ выемках*, 
гдѣ замѣчается пученіе почвы, можно рекомендовать заложеніе 
дренажей под* кюветами и углубленіе ихъ до тѣхъ же коренных* 
глинъ. Независимо отъ всѣхъ этихъ мѣръ должно для болѣе 
быстраго осушенія массъ въ районѣ оползней, а также для стока 
доясдевыхъ вод*, прорѣзать склоны сѣтью неглубоких* открытых* 
канав*. 

Въ настоящее время явленія сползанія обнаруживаются в* 
слѣдующих* трех* пунктах* описываемаго участка пути: 

Туапсинскігі портам Навагинохаго тоннеля. 

Массы сползших* породъ сосредоточены главным* образом* 
въ части склона, лежащей' нлѣво отъ Туансинскаго портала (если 
стать лицом* въ Туансинскую сторону); благодаря этому движепіе 
массъ и давленіе их* иа портал*направлены также съ лѣвой стороны. 

Что касается мѣръ для прекращения в* будущем* оползней, то 
должно одобрить спроектированную Унравленіемъ дороги нагор
ную канаву, которая заложена нѣсколько выше крайних* тре
щин* и имѣетъ цѣлыо предохранить сползпіія массы от* доступа 
въ них* воды: дождевой и ключевой изъ протягивающагося выше 
по склону горизонта водоносных* известняков*. Канава эта частью 
уже закончена; должно только рекомендовать развѣдку вдоль этой 
канавы шурфовкой и буреніемъ съ цѣлью выяснеиія возможности 
ея углубленія до коренных* глинъ. Повидимому, глубина залеганія 
этихъ послѣдиихъ, особенно в* крайней лѣвой части канавы, 
окажется незначительною. 

Для осушенія пространства ниже нагорной канавы проекти
руется сѣть неглубоких* открытых* капав*. 
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Пинаны МЛ 118—120. Верста 177-я. 

Происходят* сползанія въ нагорномъ откосѣ выемки. Выше 
выемки по склону мощныя массы сползшихъ глинъ сильно про
питаны водой, образуя родъ трясины. 

Должно рекомендовать устройство нагорной канавы, по воз
можности съ двумя уклонами и отводом* воды по обѣ стороны 
выемки. Какъ и въ предыдущем* случаѣ должно предварительной 
разнѣдкой выяснить вопрос* о возможности углубления канавы до 
коренныхъ глинъ. Ниже нагорной канавы проектируется сѣть не-
глубокихъ открытых* канав*. 

Пикеты ММ 40—42. Верста 185-я. 

Толща известняков*, нересѣченнал вблизи пикета № 42 полу
выемкой, благодаря довольно значительному надепію, подымается 
•быстро по крутому склону возвышенностей и против* пикета № 41 
выходы известняков* оказываются саженях* в* 30—40 выше по
лотна лселѣзной дороги. Вслѣдствіе этого нижняя часть склона, 
но которому проложена лннія, покрыта, какъ и на предыдущих* 
•отмѣчешшхъ пикетах*, мощной толщей смятых* сползших* глинъ. 
Выемка на пикетах*: 40—41 врѣзалась въ эту толщу на довольно 
значительную глубину, не достигнув* корепыхъ пород*. Вся толща, 
лежащая выше нагорнаго откоса выемки, находится въ неустой
чивом* равновѣсіи и дала ряд* оползней. 

В * днѣ выемки замѣчаѳтся пученіе почвы. 
Для борьбы с* этими оползнями слѣдуетъ рекомендовать, как* 

•и въ предыдущих* случаях*, устройство нагорной канавы, которая 
охватила бы весь райопъ склона подъ пикетами №ЛГ» 40—42. По-
ложеніѳ этой канавы опредѣлено при осмотрѣ па мѣстѣ: она 
должпа пройти выше района главных* сползапій. Мощность смя
тых* глииъ не доллсна быть там* значительной и канаву, быть 
молсетъ, удастся углубить в* коренный глины. Предварительно не
обходимо, конечно, произвести развѣдку по линіи предполагаемой 
•канавы. 

Въ самой выемкѣ слѣдует* задать 3 шурфа глубиною около 
2-х* саж. и в* каждом* изъ пихъ по буровой скважинѣ до общей 

23*' 
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глубины 6 саж. Работа эта, въ виду обилія въ сползпіихъ массахъ-
отдѣльныхъ глыбъ известняка, будетъ конечно затруднительна, 
но выполненіе ея необходимо для выясненія вопроса о глубинѣ 
залеганія коренныхъ глинъ и о водоносности сползшихъ маесъ. Въ 
случаѣ если въ нихъ окажется болѣе или менѣе значительное 
количество воды, то для осуіпенія основанія выемки должно, по 
моему мнѣнію, устроить подъ правымъ кюветомъ (съ нагорной 
стороны) продольный дренажъ съ двумя поперечными отводящими 
воду съ обоихъ концовъ выемками. Для укрѣпленія нагорнаго откоса 
выемки можно рекомендовать устройство подпорной стѣнки, углу
бленной въ коренныя глины, если послѣднее условіе не удастся 
выполнить въ виду значительной глубины залеганія этихъ глинъ, 
то придется, быть молсетъ, прибегнуть къ углубленно въ корепныя 
глипы отдѣльныхъ желѣзныхъ опоръ. 

Пикетъ Ä« 132. Верста 202-я. 

По крутому склону р. Туапсинки линія жел. дороги проложена, 
нѣсколько ниже шоссе. Склонъ сложенъ изъ темныхъ нижнемѣ-
ловыхъ глинъ, при внвѣтриваніи легко распадающихся на листочки 
и дающихъ осыпи. Эти осыпи, скользя по контакту съ коренными 
глинами, и являются причиной мѣстныхъ оползней, отъ которыхъ 
въ данномъ случаѣ страдаетъ • главнымъ образомъ шоссе. Первой, 
задачей является предохранеиіе этихъ сползшихъ маесъ отъ про-
никновенія въ нихъ почвепныхъ и поверхностныхъ водъ. Съ этой 
дѣлью должно прежде всего отвести воду изъ ложка, пересѣкаю-
щаго шоссе противъ пикета № 132. Отводную канаву придется 
углубить по кювету шоссе; мощность наносовъ здѣсь, повидимому,, 
незначительна и канаву удастся углубить до коренныхъ глинъ; 
въ виду быстраго вывѣтриванія мѣстныхъ глинъ, причемъ онѣ те-
ряютъ отчасти свою водонепроницаемость, должно будетъ во вся-
комъ случаѣ дно и низовую стѣнку водоотводной канавы бетони
ровать. 

Основаніе желѣзнодорожной выемки заложено въ коренныхъ 
глинахъ, но подвергшихся вывѣтриванію и потому отчасти водо
проницаемых*; этимъ и объясняется повидимому, замѣчающееся 
въ выеыкѣ незначительное пученіе. Для вылсненіл вопроса о ха -
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рактерѣ глинъ, залегающих* ниже дна выемки, должно задать 
шурфъ. Въ случаѣ продолжающаяся пученія придется подъ кю-
ветомъ съ нагорной стороны заложить неглубокій дренажъ, углу
бленный въ плотныя глины. 

Пикетъ M 156. Верста 204-я. 

Косогоръ сложенъ изъ тѣхъ же нижнемѣлопыхъ глинъ и uo-
крытъ съ поверхности осыпями этихъ глинъ. Углубленная здѣсь 
выемка врѣзалась въ Туапсинской части въ коренныя глины; въ 
Армавирской же сторонѣ въ днѣ выемки залегают* еще сползшія 
массы; въ этой части выемки замѣчается пученіе дна. Для всей 
выемки является угрожающей неустойчивость маесъ въ правомъ 
яагорномъ откосѣ выемки, гдѣ произошелъ рлдъ оползней. При
чина та же: скольженіе смятыхъ вывѣтрившихся маесъ глинъ въ 
осыанхъ по плотнымъ кореннымъ глинамъ; движеиію этому способ
ствуете въ значительной стенеии вода, пропитывающая эти массы 
и попадающая въ нихъ сверху изъ прорѣзающихъ склонъ овраж
ков*. Какъ и всюду въ такихъ случаяхъ, приходится рекомен
довать устройство нагорной канавы, углубленной по возможности 
въ коренныя глины и выводящей воду по обѣ стороны отъ выемки. 

Для предохраненія выемки отъ пученія слѣдуетъ въ той ея 
части, гдѣ въ днѣ залегаютъ сползшія массы, устроить подъ кюве-
томъ нагорной стороны продольный дренажъ, углубленный въ ко
ренныя глины, дренажу этому придется, конечно, придать уклонъ 
въ Армавирскую сторону. Въ Туапсинской части выемки можно 
ограничиться устройствомъ открытой канавы съ бетонированнымъ 
дномъ. Со стороны этой канавы можно будетъ врѣзаться 2—3 
траншеями въ контактъ наносныхъ маесъ и коренныхъ глинъ и 
отвести такимъ образомъ скопляющуюся тамъ воду. 

Берета 208-я. 

Крутой косогоръ правая берега р. Туапсинки сложенъ здѣсь 
изъ породъ такъ называемая нижнемѣлового флиша, Онѣ со
стоять изъ пластовъ сланцеватых* песчаниковъ, переслаивающихся 
съ топкими прослоями глины. Пласты эти наклонены на сѣверо-
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восток* подъ у ш ж ъ около 30°. Проложенное по косогору шоссе 
идетъ почти вкрестъ простиранія пластовъ. Мѣстныя двюкенія 
почвы, разрушающія шоссе, нельзя собственно назвать оползнями, 
это скорѣе обвалы болѣе или менѣе значительныхъ толщъ корен
ныхъ породъ. Главной причиной обваловъ является отмѣченный 
выше характеръ пластовъ, при которомъ довольно мощные пласты 
песчаника разделяются весьма тонкими прослоями глины. Глины 
этого горизонта, слегка сланцеватыя, непрочныя, быстро выветри
ваются и распадаются на листочки. Эти-то прослои глины, не вы
держивая тяжести лежащих* па нихъ массъ, и обуеловливаютъ 
обвалы. Крутизна склона, конечно, способствуетъ обваламъ. Почвен
ная вода въ этихъ обвалахъ, повидимому, роли не играетъ. По 
склону не обнаружено какихъ-либо выходовъ воды. Въ уже свалив
шихся массахъ можетъ, конечно, собираться дождевая вода и 
способствовать ихъ дальнейшему движенію по склону, поэтому и 
здесь придется применить систему нагорныхъ канавъ. Но основной 
причины, вызывающей обвалы, дренажи устранить не могутъ. 
Можно поэтому лишь рекомендовать устроить съ нагорной сто
роны шоссе родъ полки, где собирались бы обрушившіяся массы. 

Для удержанія отдельных* сваливающихся глыбъ можно при
менить подпорныя стенки, углубленныя въ коренныя глины. Для 
удержанія же тѣхъ огромныхъ обваловъ, которые временами 
имеютъ здесь место, такая стенка окажется вероятно недоста
точной. 

Для железнодорожнаго полотна оказывается особенно опаснымъ 
то место, где выемка заложена въ выдающемся къ р. Туапсиике 
выступе склона,—выступе, являющемся старымъ огромнымъ рбва-
ломъ. Нагорный откосъ выемки—крутой, такъ какъ сделать его 
полоясе не позволяетъ шоссе, проходящее въ этомъ месте весьма 
близко отъ линіи. Благодаря такой крутизне откоса и характеру 
породъ его слагающих*, происходят* въ этомъ откосе постоянные 
сдвиги и обвалы. Необходимо, по моему мнепію, увеличить раз-
стояпіе между линіей лселезной дороги и шоссе. Перенести линію 
железной дороги ближе къ берегу Туапсинки опасно въ виду не 
вполне устойчиваго характера пересекаѳмаго выемкой выступа, 
остается поэтому перенести въ нагорную сторону шоссе, для чего 
срезать значительную часть того же выступа. Подпорныя стенки 
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въ мѣстиыхъ ішемкахъ сыграть особой роли не могутъ, такъ какъ, 
въ виду значительной глубины залегапія коренпыхъ породъ, стѣнки 
приходится закладывать въ тѣхъ же свалившихся массахъ глипъ, 
перемѣшанныхъ съ глыбами песчаника. 



ІІриложепіс 1-е («). 

Отчетъ Геолога Геологическаго Комитета горнаго инженера С . И. Чар-
ноцнаго объ осмотрѣ части Благодарненской линіи, близъ селенія 

Петровскаго. 

(Таб. IV, ф. 1). 

Вслѣдъ за станіііей Иетровское-Село линія начипаетъ посте-
псішо подниматься на возвышенности, расположеиныя къ сѣверу 
отъ сел. Петровскаго. 

Въ геологическомъ строеніи этихъ возвышенностей принимают* 
участіѳ слѣдующія отложенія: 

1. Верхнюю часть склона слагают* желтовато-сѣрые песчаники 
и известняки-ракушники, являющіеся мѣстным* строительным* ма-
теріаломъ и добывающееся въ многочисленных* каменоломнях*. 

2. Ниже слѣдуютъ желтые и свѣтлосѣрые пески с* подчинен
ными им* прослоями песчаника и известняка - ракушника. Пески 
эти являются мѣстнымъ водоносным* горизонтом*, хотя и не осо
бенно богатым* водой. Какъ показываютъ петрографическіе и на-
леонтологическіе признаки, имѣемъ здѣсь дѣло съ той же толщей 
пород*, которая слагает* верхнюю часть возвышенностей и ко
торая въ схематическом* разрѣзѣ отложеній окрестностей Ставро
поля названа водоноснымъ горизонтомъ А . Въ Ставрополѣ иижняя 
граница этого горизонта отмѣчена на уровнѣ около 250 саж.; здѣсь 
она залегает* приблизительно на горизонтѣ 100 с. Такая разность 
объясняется общим* весьма слабьшъ уклоном* пластов* на сѣверо-
востокъ. 

3. Ниже этой песчанисто-известняковой свиты залегаетъ толща 
темныхъ глинъ с* тонкими прослоями песков*. 
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4. Е щ е ниже залегаем, мощная толща плотныхъ глинъ, со
ответствующая по Ставропольской схеме глинам*, отделяющим* 
водоносный горизонтъ А отъ горизонта В . 

Все слои въ пределахъ косогора залегают* почти горизон
тально. 

Въ контакте песковъ съ подстилающими ихъ глинами проис
ходить рядъ оползней, при чемъ характеркымъ въ данном* случаѣ 
является то, что сползшія массы сохраняют* нередко правильный 
характеръ напластованія и образуютъ по склону несколько друг* 
подъ другом* лежащих* выступовъ-волнъ, протягивающихся по 
простиранію иногда на несколько сот* сажен*. Известняки, обра
зующее волны, сохраняют* свой характеръ пластовъ, только эти 
яоследніе уже лежат* не горизонтально, а наклонены под* раз
личными углами, обыкновенно въ сторону горы. 

Главной плоскостью, по которой происходить оползни, является, 
невидимому, контакта толщи (3) съ толщей (4), т.-е. по верхней 
границе плотныхъ темных* гдин*. Независимо отъ этого въ отдель
ных* пунктах* косогора могут* происходить оползни и по плоско
стям*, лежащим*, так* сказать, внутри толщи (3), въ контакте 
отдельных* прослоевъ песка съ подстилающими ихъ глинами. 
Особеннаго развитія сползшія массы достигают* на пикетах* 
Ш. 560—559bis. 

Линія железной дороги въ пределахъ этихъ пикетов* прохо
дит* какъ разъ среди сползшихъ масс*, и поэтому, естественно, 
возникает* вопросъ объ устойчивости этой части линіи. Косогор* 
въ полосѣ заложенія линіи сравнительно пологій; волны сползших* 
массъ, поскольку молено судить по ихъ положенію, въ настоящее 
время более не двигаются. Конечно, въ случае какихъ-лйбо серьез
ных* земляныхъ работа это место представляло бы опасность, такъ 
какъ более значительная нагрузка могла бы вывести эти массы из* 
положенія равновесія. Но лияія пересекает* этот* районъ лишь 
очень небольшими земляными работами. Во всяком* случае должно 
рекомендовать по возможности охранять сползшія массы отъ про
никновенен в* них* почвенныхъ и дождевых* водъ,- съ этой целью 
придется прибегнуть къ системе нагорных* канав*. 

На пикете 559 bis линія пересекает* довольно глубокій овраг*. 
Высота насыпи достигает* 6-ти саженей. Котлован* для трубы углу-
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блей* въ плотныя коренныя глины горизонта (4). Контакта этихъ. 
глинъ съ прикрывающими ихъ песками и глинами горизонта (3) 
залегаетъ саженяхъ въ 8-ми выше мѣста пересѣченія оврага ли-
ніей. Сползшія массы въ видѣ смятыхъ глинъ съ включением*, 
отдѣльныхъ глыбъ песчаника и ракушника развиты въ правомъ 
склонѣ оврага. Въ этомъ склопѣ изъ контакта наносных* и ко
ренныхъ глинъ близъ мѣста проектируемой насыпи выбиваются 
наружу два довольно богатыхъ водою родника. 

Должно рекомендовать для предохраненія насыпи отъ сползанія 
устройство дренажей. Вопросъ этотъ осложняется тѣмъ обстоятель
ством*, что воду изъ этихъ родников* необходимо сохранить, такъ 
какъ ею пользуется прилегающая часть селенія. 

Придется, повидимому, задать продольный дренажъ съ нагорной 
стороны линіи и поперечный, приблизительно по линіи существую
щих* здѣсь двух* родниковъ. Всѣмъ этимъ дренажам* должно при
дать общій уклон* въ сторону родника, расположенная съ низовой 
стороны линіи и здѣсь устроить водосборный бассейн*. Въ лѣвом* 
склонѣ оврага сползшія массы отсутствуют* и близъ самой поверх
ности лежат* коренныя глины. 

Снова встрѣчаемъ выступы сползшихъ масс* близ* пикета № 586. 
На этихъ пикетах* линія постепенно поднимается по косогору и 
приближается къ контакту между горизонтами (4) и (3). 

Въ оврагѣ на пикетѣ Ж 586 въ скважинах* по оси линіи и 
выше по оврагу встрѣчены наносныя массы, мощностью 2—4 саж.;. 
въ этихъ массахъ обнаружена вода. Ниже лежат* плотныя ко
ренныя глины. Для выясненія вопроса о присутствии воды въ 
обоих* склонах* оврага должно с* каждой его стороны задать, 
но двѣ буровыя скважины: одну—близъ нулевой точки линіи и 
другую въ половинѣ склона. 

Котлован* для трубы слѣдуетъ, конечно, углубить в* коренным 
глины. 

Въ предѣлахъ пикетов* Ш 601—608 лииія нересѣкает* че
тыре глубоішхъ оврага. Въ этомъ райоиѣ линія попадает* уже 
въ область развитія пород* горизонта (3), т.-е. переслаивающихся, 
песковъ и глин*. Въ первомъ оврагѣ на никетѣ № 601 граница, 
между горизонтами (3) и (4) лежит* приблизительно в* 3-х* са-
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жепяхъ ниже мѣста нерееѣченія onpara линіей. Въ слѣдующихъ 
оврагахъ это разетояніе увеличивается. 

Въ склонахъ овраговъ замѣчаются неболыпіе оползни. Борьба 
съ этими оползнями, если они начнутъ вліять на устойчивость 
желѣзнодорожнаго полотна, будетъ довольно затруднительна, въ 
виду того, что здѣсь имѣется нѣсколько возмояспыхъ плоскостей 
скольжепін, а именно въ коитактѣ каждаго изъ 2-хъ—3-хъ про
слоевъ песку толщи (3) съ подстилающими ихъ глинами. Такимъ 
образомъ придется, быть можетъ, прибѣгнуть къ устройству дре-
нажей въ 2-хъ—3-хъ горизонтах*, предварительно развѣдавъ тща
тельно положепіе и мощность отдѣльныхъ слоевъ глины, на кото
рых* придется устраивать такой дренажъ. 

Имѣя въ виду характер* мѣстныхъ отложеній, должно, при 
рытьѣ котлованов* для трубъ, не довольствоваться углублеяіемъ 
их* па извѣстную глубину въ глины, a развѣдать мощность этого 
слоя глины, чтобы не заложить трубу вблизи песчанистаго прослоя, 
который можетъ обусловить ея двнженіе. 

Спеціалыю для оврага на пикетѣ № 601 можно рекомендовать, 
если это окажется осуществимымъ по техническимъ условіямъ, 
углублепіе котлована въ глины горизонта (4), залегающія, какъ 
упоминалось, повидимому, саженях* въ 3-хъ ниже дна оврага, 
въ мѣстѣ нересѣчепіл его осью линін. 



Приложены 1-е (i). 

Дополнительный отчетъ Геолога Геологическаго Комитета горнаго инже
нера С И. Чарноциаго объ осмотрѣ части Благодарненсной линіи Арма-

виръ-Туапсинской жел. дор. близъ селенія Петровскаго. 

Въ ыоѳмъ кратком* прѳдварительномъ оггисаніи Петровскаго 
косогора указанъ общій разрѣзъ слагающих* его породъ, въ ко-
•горомъ выдѣлены слѣдующіе четыре яруса: 

1) Желтовато-сѣрые песчаники и известняки-ракушники. 
2) Желтые и свѣтлосѣрые пески съ подчиненными им* про

слоями песчаника и известняка-ракушника. 
3) Темнил глины съ тонкими прослоями песковъ. 
4) Мощная толща плотных* глинъ. 
Всѣ слои въ предѣлахъ косогора залегаютъ почти горизон

тально. 
Въ той же занискѣ указывалось, что главной плоскостью, но 

которой происходят* мѣстные оползни, является контакт* между 
ярусами (3) и (4), далѣе отмѣчалось, что могут* происходить 
оползни и по плоскостям*, лежащим*, так* сказать, внутри толщи 
(3), въ коптактѣ отдѣльныхъ слоевъ песка съ подстилающими ихъ 
глинами. 

Проведенныя послѣ моего осмотра буровыя скважины подтвер
дили указанную схему геологическаго строенія косогора и выяснили 
нѣкоторыя его детали. 
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Оврагъ па пик. Л? 559ЪІ8~\- 41. (Таб. IV, ф. 2). 

Въ моемъ предыдущем* отчетѣ отмѣчалось, что задача укрѣ-
пленія осиованія для насыпи сводится къ дренированію водонос-
наго горизонта въ контактѣ между коренными глинами и сполз
шими сверху массами, мощно развитыми въ правомъ склонѣ оврага. 
Лѣвый склонъ оврага сложенъ исключительно изъ коренныхъ глинъ 
яруса (4) и опасеній не вызываетъ. 

Произведенныя въ правомъ склонѣ буровыя скважины выяснили, 
что поверхность уномянутаго контакта, какъ и слѣдовало ожидать, 
довольно близка къ горизонтальной плоскости съ неболынимъ укло-
номъ въ сторону оврага, а именно: 

Скв. Л* 15 — на гориз. 87,93 саяг. 
„ № 4 — „ „ 87,85 .,, 
„ № 7 — „ „ 87,64 „ 
„ № 1 6 - я „ 87,17 „ 
„ X» 14— „ „ 86,94 „ 
„ № 17— „ „ 86,80 „ 

Этой поверхности и придется придерживаться при дренажныхъ 
работахъ, врѣзываясь по обыкновенію на 0,40—0,50 саж. въ ко
ренныя глины. 

Новия буровыя скваяшны, нроведенныя въ правомъ склонѣ 
оврага, выше предположеннаго ноперечнаго дренажа (скв. ЛУі° 15 
и 16), равно какъ и старая скв. AI 9 встрѣтили, судя по разрѣ-
замъ, значительныя количества воды. Поэтому слѣдуетъ рекомендо
вать залояедть поперечный дренажъ выше но склону, начиная съ 
скв. № 15, далѣе провести его нѣсколько ниже (0,50 саж.) нулевой 
точки но направленно къ скв. № 16 и далѣе до скв. Лё 17. Пред
положенные ранѣе дренажи по линіямъ скв. № 4—скв. № 14 и 
скв. Ш 15—скв. № 4 должно сохранить, кромѣ осушенія района 
они будутъ служить для отвода воды къ предположенному водо
сборному колодцу ниже линіи. 

Для осушенія нижней части склона, находящейся подъ насыпью, 
проектировалось устройство дренаяса по линіи: скв. № 20—скв. № 4 
съ уклономъ къ этой послѣднѳй и кромѣ того отъ скважины № 20 



въ сторону тальвега съ уклономъ, конечно, въ его сторону. Разрѣзъ 
скв. № 20 еще разрабатывается и мнѣ не сообщенъ, но если су
дить по разрѣзу скваж. Ш 18, расположенной весьма близко къ № 20, 
то окажется, что верхняя граница плотныхъ коренныхъ глинъ въ 
этой скважинѣ на 0,68 саж. ниже, чѣмъ въ скважинѣ № 4, поэтому 
для приданія требуемаго уклона пришлось бы близъ этой скважины 
врѣзаться весьма глубоко въ коренныя глины. Поэтому кажется 
болѣе цѣлесообразнымъ, точку перегиба дреналса выбрать гдѣ-
нибудь вблизи скв. № 4, по той же приблизительно поверхностной 
горизонтали, и отъ нея уже провести тѣ два дренажа, которые 
по проекту должны были сходиться въ точкѣ скв. № 20. 

Оврагъ на пик. Л: 586 + 20. (Таб. IY, ф. 3). 

Близъ этого пикета линія, поднимаясь постепенно по склону, 
подходить къ горизонту (3) (по схемѣ, приведенной въ моей пре
дыдущей запискѣ), состоящему изъ переслаивающихся глинъ и 
песковъ. Судя но разрѣзамъ буровыхъ скважинъ, углубленных* 
въ обоихъ склонах* оврага, контакт* между горизонтом* (3) и 
подстилающим* его горизонтом* (4), состоящим'* исключительно 
изъ глинъ, лелситъ на горизонтали 94—95 саж. Этотъ контакта 
является, повидимому, мѣстною плоскостью скольженія, обусло
вливающей возннкновеніе оползней. 

Что касается возможных* плоскостей скольженія выше этой 
плоскости, т.-е. въ контактѣ отдѣльныхъ пластовъ глины и пе
сковъ внутри горизонта (3), a такясѳ въ контактѣ наносных* и 
сползшихъ маесъ съ коренными породами, то даниыл буровыхъ 
скважинъ особыхъ опасеиій не вызывают*. Внутри толщи (3) не 
отмѣчено болѣе мощных* пластовъ глины, поверхность которых* 
могла бы сыграть эту роль; встрѣчены лишь тонкіе переслаиваю
щееся пласты глинъ и песковъ. Въ одной лишь скважинѣ Х° 13 
отмѣчено въ верхней части толщи (3) залегапіе болѣе мощнаго 
пласта глины (отъ 98,67 до 97,52), над* этим* пластом* обна
ружено въ тонкихъ прослояхъ песка присутствие воды. Въ, дру
гих* скважинах*, пересѣкшихъ тотъ же горизонт* таких* благо
приятствующих* скольженію условій не обнаружено. 

Въ виду того, что наносныя и сползшія массы налегают* въ 
обоихъ склонах* оврага почти исключительно на породы той же 
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толщи (3), не может* возникнуть болѣе значительная скольжевіл 
и въ этом* контактѣ. 

Возникает*, наконец*, вопросъ, не можетъ ли произойти движеиіе 
пород* на какой-либо плоскости ниже контакта толщ* (3) и (4), 
т,-е.. внутри этой послѣдней толщи. Опасенія эти могут* вызвать 
разрѣзы сквалшнъ №Ж 4 и 10, въ которых* отмѣчены водоносные 
прослои на глубинѣ 91,33 и 91,02 саж. Но съ другой стороны въ 
рндѣ скважин*, пересѣкшихъ этотъ горизонт*, присутствія воды 
не отмѣчено и встрѣчены лишь плотныя глины (скважины ЛУе 1, 
3, 11). Поэтому, если в* упомянутых* скважинах* и были дѣй-
етвитедьно встрѣчеиы водоносные прослои на отмѣченномъ гори-
зонтѣ, то это были незначительная выклмнивающіяся линзы. Къ 
тому же при разсмотрѣиіи плана мѣстности видим*, что гори
зонтали 91,00—91,50 саж. иротягиваются на поверхности вдали 
отъ насыпи и потому соотвѣтствующій водоносный горизонт* не 
может*, повидимому, угрожать устойчивости желѣзнодорожнаго 
полотна. Далѣе въ разрѣзахъ нѣкоторыхъ скважин* въ горизон
тах*, отнесенных* мною къ толщѣ (4), упоминается о пластах* 
глины съ тонкими прослоями песка; о присутствіи воды въ этихъ 
прослоях* не упоминается. Осмотр* соотвѣтствующихъ образцовъ 
показал*, что имѣемъ там* дѣло съ весьма тонкими прослоями 
песка, мощностью въ нѣсколько миллиметров*. Такіе нрослои со
ставляют* въ глинах* этого яруса явлеяіе обычное и, при гори
зонтальном* залеганіи слоев* и отсутствіи въ нихъ воды, особой 
опасности не представляют*. 

Суммируя всѣ выінеприведеиныя соображенія, мы должны 
нрійти къ заключенію, что въ настоящее время необходимо устрой
ство дренажа лишь въ коитактѣ толщъ (3) и (4), т.-е. приблизи
тельно на горизонтѣ 94—96 саяі. 

Проектируемый Улравленіемъ дороги кольцевой дренаж* съ 
двумя выходами близ* низовой части трубы, слѣдуетъ признать 
вполпѣ раціоналыіымъ. Должно лишь рекомендовать перенести 
поперечный дренаж* въ лѣвомъ склонѣ оврага саженей на 8 въ 
Благодарненскую сторону, заложив* его на той же приблизительно 
поверхностной горизонтали, что и въ правом* силонѣ. Этотъ дре
наж* пройдет* чрез* скважину Ш 13, т.-е. ту точку, гдѣ по 
проекту берет* начало отвѣтвленіе дренажа, соединяющееся съ 
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главным* дренажем* у скважины Xs 12. При новом* направленіи 
будет* лучше защищена устойчивость начала насыпи (считая съ 
Благодарненской стороны), оказывающаяся по старому проекту 
внѣ поперечная дренажа. При новой схемѣ вызываетъ нѣкоторыя 
опасенія разрѣзъ скважины J\j 12. Именно въ нем* контакт* толщ* 
(3) и (4) отмѣченъ на 1,30—1,40 саж. ниже чѣмъ въ расположен
ных* с* обѣихъ ея сторонъ скважинахъ Ш° 4 и 13, чрез* кото
рый долженъ пройти дренаж* съ общимъ уклономъ въ сторону 
Л» 13. Но нужно ОТМЕТИТЬ, что при общемъ почти горизонталь
ном* залеганіи пластов* такое несоотвѣтствіе разрѣза скважины 
№ 12 с* общей схемой наводит* на мысль, нѣтъ ли здѣсь какой-
либо ошибки; интересный съ этой точки зрѣнія матеріалъ должны 
были дать скважины ШІ 16, 17, IS, по разрѣзы этих* скважин* 
мнѣ еще не присланы. 

При устройствѣ дренажа придется считаться съ тЬмъ, что 
здѣсь иѣт* одного водоносная слоя, a имѣется, невидимому, цѣ-
лый рядъ прослоевъ водоносная песка, отдѣленпыхъ друг* отъ 
друга глинами, какъ это отмѣчепо въ скважинахъ Л«№ 10—15, 
между горизонтами 98—94 саж. Въ скважинахъ 2—9 въ т ѣ х * 
же горизонтахъ отмѣчены пески съ примѣсью глины, но так* 
какъ скважины Ж№ 10—15 расположены среди скважинъ болѣе 
низких* номеров* и разнятся отъ нихъ лишь временем* углубле-
нія, то эта разница объясняется, повидимому, иной классифика-
ціей пород* в* позднѣйшихъ скважинахъ. Нмѣя въ виду указан
ный характер* водоносныхъ слоевъ, придется проводить дренаж-
ныя галлереи возможно большей высоты, с* одновременным* 
устройством* частыхъ колодцевъ, при помощи которых* будет* 
спускаться в* дренаж* вода съ верхних* водоносных* прослоевъ, 
не лересѣченныхъ галлереей и отдѣленныхъ отъ лея водоупорными 
прослоями глины. Тамъ лее, гдѣ по условіямъ мѣстности можно 
будетъ углублять дренажи съ поверхности, придется заложить 
камнем* галлереи во всю мощность толщи пород* съ водоносными 
прослоями. 

Четыре оврага на п и к е т а х * Ш 601 + 608. (Таб. V , ф. 1). 

Всѣ овраги довольно узкіе. Слѣдовъ оползней в* их* скло
нах* почти незамѣтно. Мощность наносных* пород*—ничтож-
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нал. Поэтому на первый взгляд* эти овраги кажутся вполнѣ бла
гонадежными. Но они заслуживают* довольно серьезнаго вниманія 
въ виду характера породъ во всемъ этомъ районѣ. 

Поднимаясь по косогору, линія въ районѣ этихъ пикетов* по-
падаетъ въ область развитія породъ толщъ (2) и (3). 

Толща (2) выражена лишь самой нижней своей частью, со
стоящей изъ песковъ, въ которыхъ отмѣчаются рѣдкіе и весьма 
товкіе прослои глины. 

Толщу (3), пересѣченную буровыми скважинами можно под-
равдѣлить на слѣдующіе пять ярусов*, считая сверху: 

3«) Переслаивающіеся пласты песковъ и глинъ. В * песках* 
вода. 

ЗЬ) Илотныя глины съ тонкими прослоями глины въ нижней 
части толщи. 

Зс) Пески съ тонкими прослоями глипы. Въ нескахъ—вода. 
3d) Плотныя глины. 
Зе) Глины съ тонкими прослоями водоносныхъ песковъ. 
Въ только-что нриведенномъ разрѣзѣ можно указать прежде 

всего на слѣдующія двѣ возможныя плоскости скольженія: 
1) Въ контактѣ толщъ За и 36. 
2) Въ контактѣ толщи Зс и 3d. 
Плоскость нерваго контакта залегает* въ отдѣльныхъ овра

гах* на слѣдующих* горизонтах* (указаны предѣлы колебаній въ 
горизонтахъ, отмѣченных* пъ различныхъ скважинахъ): 

Оврагъ на пик. А» 601 + 12 . . . . 108,04— 108,99 с. 
„ Л? 604 + 21 . . . . 109,47— 1 10,63 „ 
., „ Аг; 606 + 19 . . . . 109,70 — 110,53 „ 

„' „ A4. 607 + 4 8 . . . . "110.77 — 110,85 „ 

Плоскость второго контакта отмѣчена в* отдѣльныхъ оврагахъ 
в* слѣдующихъ горизонтахъ: 

Оврагъ на пик. & 601 + 12 . . . . 102,84— 103,30 с. 
„ m 604 + 21 . . . . 103,61—-104,36 „ 

„ „ А? 6 0 6 + 19 . . . . 104,34— 104,85 „ 
„. Ai 607 + 48 . . - .104,85—104,98 „ 

Ивп. Геол. Ком., 1914 г., т. Х Х Х Ш , » Я. Протоколы. 24 
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Изъ сопоставления приведенныхъ въ этихъ двухъ столбцахъ 
цифръ видимъ, что залеганіе пластовъ почти горизонтальное съ 
весьма незначительнымъ (но постояннымъ) уклопомъ въ направле-
ніи отъ пик. Ai 608 къ пик. J6 601. 

Указать какую-либо опредѣленную плоскость скольженія внутри 
яруса ЗЬ и Зс нѣтъ оспованій въ виду отсутствія болѣе постоян-
ныхъ ирослоевъ въ первой толщѣ водоноспаго песка, а во второй 
глины. Вопросъ этотъ придется разсмотрѣть ниже при описаніи 
перехода чрезъ каждый отдѣльный оврагъ. 

Нѣкоторыя сомнѣнія можетъ вызвать присутствіе водоносныхъ 
песковъ въ толщѣ Зс, но даже въ самыхъ глубокихъ буровыхъ 
скважинахъ, достигшихъ горизонта 100 саж., не встрѣчены под-
стилающія этотъ лрусъ глины, которыя моглі' бы стать пло
скостью скольженія; поэтому опасепія, связанныя съ ярусомъ Зс, 
отиалаютъ. 

Съ точки зрѣпія высказанныхъ общихъ соображеній и прихо
дится разсматривать вопросъ о дренажныхъ сооруженіяхъ, обезие-
чивающихъ устойчивость склоповъ нъ пересѣкаемыхъ линісй овра-
гахъ. 

Оврагъ на пик. Л- 601 -г 12. (Таб. V, ф. 2). 
Еа этомъ пикетѣ необходимо прежде всего дренировать водо

носный горизонтъ въ коптактѣ толщъ '6а и ЗЬ. Въ правомъ склонѣ 
оврага эта плоскость отмѣчена въ скв. А« 12 нагоризонтѣ 108,99 с. 
и въ лѣвомъ, въ скв. As 13, на горизонтѣ 108,26 с. Въ виду не
значительной глубины устройство этого дренажа не встрѣтитъ ни-
какихъ затрудненій. Съ каждой стороны оврага придется, прибли
зительно, чрезъ скв. Ш°. 12 и 13 провести по одному попереч
ному дренажу ,который вслѣдствіе незначительной мощности толщи 
ЗЬ придется врѣзывать въ глину лишь весьма неглубоко; съ 
обѣихъ сторонъ насыпи должно будетъ устроить по короткому 
продольному дренажу, переходящему вскорѣ въ открытую канаву. 

Плоскость контакта между толщами Зс и 3d лежитъ ниже дна 
оврага на 2,50 саж. (скв. Jfe 4 блиаъ мѣста заложенія низовой 
части трубы); труба оказывается заложенной въ песчанистыхъ по-
родахъ толщи Зс. Въ виду довольпо значительной крутизны оврага 
такое заложѳніе внушаетъ опасенія, поэтому слѣдовало бы по воз
можности котлованъ для пижнихъ колецъ трубы углубить въ 
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глины толщи 3d. Если же это окажется по техническим* сообра
жении* невыполнимым*, то нридется нрибѣгнуть къ помощи 
шпунтов* или свай, углубленных* въ тѣ же глины. Устройство 
дренажа для этого горизонта затруднительно въ виду значительной 
глубины его залеганія и большой длины дренажных* галлереи, 
которая потребуется для того, чтобы вывести воду съ этого гори
зонта на поверхность. Поэтому къ устройству такого дренажа при
дется нрибѣгнуть лишь въ случае, если будут* отмѣчены, подъ 
вліяніемъ тяжести насыпи, значительные движенія почвы по упо
мянутой плоскости. Тогда придется устроить кольцевой дреналсъ 
с* двумя выходами для воды.с* низовой стороны насыпи. 

Пока же можно ограничиться устройством* кольцевого дренажа 
внутри толщи Зс, проводя его но тонкому прослою глины, отме
ченному въ скважинах* на горизонте 105—106 саж. Этот* дре
нажъ долженъ осушить оба склона оврага до горизонта его таль
вега въ мѣстѣ заложенія трубы. 

Оврагъ на пик. Л» 60â-\-21. (Таб. V, ф. 3). 

Контактъ толщъ За и ЗЬ здѣсь лежитъ на горизонте 109,47— 
110,63 саж., между тѣмъ какъ насыпь, судя во профилю, начнется 
приблизительно съ горизонтали 114 саж. Въ виду такой значи
тельной высоты той части насыпи, которая придется выше длч-
скости контакта, устройство здѣсь дренажа является еще болѣс 
пеобходимымъ, чѣмъ въ предыдущемъ оврагѣ. Придется опять 
дать съ каждой стороны оврага по особому кольцевому дренажу 
съ выходами с* низовой и нагорной стороны наснпи. Съ выхо
дами съ нагорной стороны выйдет* затрудненіѳ в* виду того, 
что оспованіе дренажа (въ этомъ мѣстѣ около 109,30) окажется 
на 2 сажени ниже дна оврага. Придется, невидимому, устроить 
колодезь и отводъ воды подъ трубою. 

Поскольку можно судить изъ црисланныхъ мнѣ нлановъ, проекти
руется въ этомъ оврагѣ устройство кольцевого дренажа приблизи
тельно на горизоотѣ 107—108 саж. На этомъ горизонте дренажъ 
окажется какъ раз* въ контакте вышележащей глинистой толщи 
ЗЬ и подстилающихъ ее песковъ толщи Зс; следовательно, должно 
признать заложеніѳ дренажа на указанномъ горизонте нѳраціо-
нальнымъ. ' 

24* 
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Въ толщѣ Зс того глинистаго слоя, на котором* мы проекти
ровали устройство дренажа на пик. Л» 601—12, здѣсь не отмѣчено, 
и дренажъ, заложенный въ толщѣ Зс имѣлъ бы въ своемъ осно
вами водоносные пески. Строить при такихъ условіяхъ сложный 
кольцевой дренажъ, мнѣ кажется слишком* рискованнымъ. Поэтому 
единственным* горизонтомъ, въ котором* здѣсь было бы возможно 
основать дренажъ, является контактъ толщъ Зс и 3d. Устройство 
дренажа в* этомъ горизонтѣ затруднительно по тѣмъ же иричи-
намъ, что и въ предыдущем* оврагѣ. Поэтому къ устройству 
кольцевого дренажа должно будетъ прибѣгнуть лишь въ случаѣ 
обнаружившегося значительна™ движенія почвы. 

Условія заложенія трубы на этомъ пикетѣ аналогичны усло-
віямъ на пик. Л» 601—12, поэтому должно рекомендовать иримѣ-
неніе тѣхъ же мѣръ предосторожности. 

Оврагъ па пик. Л: 606 + 19- (Таб. У, ф. 4). 

Судя по плану, управленіе дороги проектирует* здѣсь устрой
ство моста. Съ обѣихъ сторонъ моста устраиваются короткія, но 
довольно высокія насыпи. 

Въ сравнительно неблагопріятныхъ условіяхъ оказывается на
сыпь съ Петровской стороны. Она расположена всей своей низовой 
частью на довольно крутом* косогорѣ; далѣе вся она лежитъ выше 
плоскости контакта толщъ За и ЗЬ, отмѣченной здѣсь на горизонтѣ 
109,70—110,53. Придется устроить на этомъ горизонтѣ кольцевой 
дренажъ съ обоими выходами въ оврагѣ на низовую сторону насыпи. 

Насыпь въ противоположном* склопѣ находится въ болѣе вы
годных* условіяхъ, но и здѣсь для безопасности должно рекомен
довать устройство такого же дренажа-

Устои моста проектируется заложить съ поверхности на гори
зонталях* 111—ИЗ с. Нижняя граница глинистой толщи ЗЬ отмѣ-
чена на горизонтѣ 107,76—108,50 саж. Поэтому фундаменты моста 
будут*, иовидимому, заложены именно въ толщѣ ЗЬ. Эта толща 
здѣсь, какъ и на сосѣдпихъ пикетах*, особой гарантіи въ смыслѣ 
устойчивости не представляет*, так* какъ въ ней отмѣчены въ 
разрѣвахъ нѣкоторыхъ скважин* песчанистые прослои—въ виду 
ихъ непостоянна™ характера являющіеся скорѣѳ линзами. Но во 
воякомъ случаѣ это единственный горизонт*, на котором* воз« 
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можно заложеніе фундаментов*. Глины толщи 3d отмѣчены на 
горизонтѣ 104,34 —104,85, т.-е. на недоступной для заложенія 
глубинѣ. 

Оврагъ на пик. M 607 + 48. (Таб. V, ф. 5). 

Въ этомъ оврагѣ, подобно предыдущему, проектируется короткій 
мостъ и съ обѣихъ его сторонъ короткія, но довольно высокія на
сини. Насыпи въ обоих* склонахъ начинаются на горизонталяхъ 
116—116,50 с. Контактъ толщъ За и Зо отмѣчеаъ на горизонтѣ 
110,77—110—85 саж. На этомъ горизонтѣ должно рекомендовать 
устройство дренажа, особенно съ Влагодарненекой стороны оврага, 
гдѣ низовая часть насыпи расположена на косогорѣ. 

Фундаменты для моста закладываются съ поверхности на го
ризонталяхъ 111—112 с.—выше контакта толщъ За и ЗЬ. Контакта 
толщъ Зо и Зс отмѣченъ на горизонтѣ 108,58—108,75 с. Фунда
менты должны быть углублены до горизонта 109—109,50 саж.; 
тогда они будут* заложены въ глинахъ толщи ЗЬ, являющихся 
въ этомъ оврагѣ довольно надежным* основаніемъ, такъ какъ ни 
въ одной скважинѣ не отмѣчено присутствія въ толщѣ ЗЬ какихъ-
либо водоносных* прослоевъ. 

Контактъ толщъ Зс и 3d отмѣченъ на горизонтѣ 104,85— 
104—98, т.-е. на такой глубинѣ подъ залолсеніем* фундамента, 
которая, повидимому, гарантируетъ отъ какого-либо вреднаго 
вліянія на устойчивость сооруженія. 

Въ заключеніе слѣдуетъ сдѣлать одно общее замѣчаніе отно
сительно' всѣхъ дренажей, рекомендованныхъ въ райопѣ пик, 
Ш 601—608. ' . . 

Для дренажей, устраиваемых* въ условіяхъ, аналогичных* 
контакту толщъ За и ЗЬ, а также внутри толщи Зй, т.-е. на 
сравнительно не мощных* глинахъ, ниже которых* въ близкомъ 
разстояніи лежатъ возможный плоскости скольженія, слѣдуетъ уста
новить особенно тщательное наблюдете за сохранностью соору
жений, иначе дренажи могутъ принести вмѣсто пользы вредъ, 
такъ какъ въ случаѣ сдвига и порчи нѣкмторыхъ участков* такого 
дренажа, он* будет* направлять собранную им* воду въ мѣстныя, 
въ общем* водопроницаемый породы и будетъ способствовать 
движенію этихъ послѣднихъ. Поэтому слѣдуетъ рекомендовать 
устройство возможно многочисленных* смотровых* колодцев*. 
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Приложите 2-е. 

Объ отдачѣ съ торговъ подъ добычу нефти земель Сурахано-Амирад-
жано-Бюльбулинскаго района. 

Д. В . Голубятникова . 

IIa предложение г. Начальника Кавказского Горнаго Уиравленія 
намѣтить 40 участковъ Сурахано - Амираджано - Бюльбулиискаго 
района для отдачи подъ добычу нефти и представить соображенія 
о размѣрѣ обязательной добычи на десятину для каждаго участка, 
о предѣлыюй глубипѣ скважинъ на участкахъ, предполагаезіыхъ 
къ отдачѣ съ торговъ въ первую очередь, и о количеств'!; буро
выхъ работъ имѣю честь сообщить следующее. 

Къ отдачѣ съ торговъ подъ добычу нефти можно предложить 
сѣверную часть Сурахано - Амираджано - Бюльбулиискаго района, 
какъ вполиѣ развѣданную и съ сильною стенепыо насыщепія нефте-
носныхъ пластовъ. На прилагаемомъ планѣ (табл. VI) въ этой 
части района и намѣчены 40 участковъ для отдачи подъ добычу 
нефти. Площадь, обнимающая эти участки, распололсеиа на пере
гибе свода и ближайтихъ къ нему частей восточнаго и заиадшіго 
крыльевъ широкой и пологой антиклинальной складки, ось которой 
проходить въ меридіональномъ направленіи черезъ средину сввер-
наго отвода Голенищева-Кутузова, X V I I I группу и средину отвода 
бр. Нобель. 

Нефтеносные пласты подчинены песчано-глинистой толщѣ про
дуктивная яруса, прикрытая глинистыми сланцами акчагыльскаго 
яруса на глубинѣ около 90 —100 саж., и залегаютъ на следую
щих* глубииахъ (на отводахъ бр. Нобель, Голенищева-Кутузова, 
Бенкендорфа, Каспійско-Черноморскаго О-ва и на ХѴІІІ -ой группѣ): 
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I горизонта на глубинѣ около 100 
И „ . 170 

Ш „ , „ 19G-
I V „ .„ „ „ 300-

V „ 350 

184 

•200 

314 

300 

саж. 

п 

Всѣ эти горизонты экснлоатируются въ настоящее время и 
о степени вхъ насыщенія можно судить по добычѣ нефти, пока
занной на таблицѣ I (стр. 378 — 381), составленпой по матеріа-
ламъ, собраннымъ непосредственно у фирмъ Геологическим* Ко
митетом* въ іюнѣ и іюлѣ 1914-го года. 

Упомянутыми пятью пластами не исчерпывается богатство Су-
раханскаго района. Названпые пять горизонтовъ относятся къ верх
ним* и средним* пластам* верхней свиты продуктивная яруса. 
Нижніе пласты той же свиты пе пройдены еще пи одной сква
жиной. Не пройдены и пласты нижней свиты того же яруса. 

Изъ 40 участков*, предполагаемых* к* отдачѣ подъ добычу 
нефти, въ настоящее время подвергаются ігодсасыванію слѣдующіе 
участки: Ш 7, 8, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 29, 
30, 31, 33, 34, 35, 37, 38 и 39, т.-е. 22 участка, которые и надо 
предложить къ отдачѣ съ торгов* въ первую очередь. 

Какъ видно изъ таблицы I, вниманіе нромышленпиков* обра
щено главным* образом* на разработку ІІ-го горизонта, залегаю
щ а я па глубипѣ 170—184 саж. Глубину залеганія этого гори
зонта и надо принять как* предѣльную минимальную глубину 
буровых* скважинъ. 

Въ зависимости отъ угла паденія пласта и рельефа МЕСТНОСТИ 
эта глубина различна на разныхъ участкахъ, но колебанія ел не
значительны в* виду пологая угла оаденія пластов*. 

На таблицѣ II (стр. 382) предѣлыіая глубина скважинъ и по
казана па 22 участках*, предполагаемых* къ отдачѣ с* торгов*, 
въ первую очередь. 

При устаповленіи обязательной минимальной добычи на деся
тину надо принять во внимапіе слѣдующее обстоятельство: въ Оу-
раханахъ, какъ новомъ районѣ, часты фонтанпыя явленія, дающія 
очень болыпія цифры для вывода обязательная минимума; съ другой 
стороны, только что начатая разработка пластовъ на новыхъ отво-
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дахъ еще не вошла въ норму и въ нѣкоторыхъ случаяхъ, вслѣд-
ствіе непринятая мѣръ борьбы съ водою или неудачнаго закрытія 
пройденных* водоносныхъ пластовъ, добыча нефти преуменьшена 
и поэтому цифры для установленія обязательная, минимума пони
жаются. Я полагаю, что правильнѣе отбросить уклояенія, зависящія 
какъ отъ фонтакаыхъ явленій, такъ и отъ неудачныхъ скважинъ 
на повыхъ отводахъ, а руководствоваться цифрами средней нор
мальной добычи. 

До настоящая времени въ Сурахано-Амираджано-Бюльбулин-
скомърайоаѣ всего добыто 112 милліон. пудовъ нефти. На сѣвераую 
часть района, гдѣ предполагается сдача участков* подъ добычу 
нефти съ торговъ, приходится 67.482.000 пудовъ при числѣ дней 
эксплоатаціи—15.673 въ 45 скважинахъ, что даетъ на одну сква
жину около 1V 2 милліон. пудовъ за все время работъ и 4.300 пу
довъ суточной добычи. 

Но эту среднюю добычу нельзя принять въ расчет* при уста
новлении обязательнаго минимума, такъ какъ изъ 67.482.000 ну
дой* около 39 милліон., или 60°/0, приходится на 7 фонтанных* 
сквалсипъ, суточная добыча которых* колебалась въ предѣлахъ 
отъ 9.000 до 20.000 пуд. Лравильнѣе исходить изъ добычи нефти 
по остальным* нефонтаннымъ скважинамъ. 

Она выражается 28.149.000 пудами, при числѣ дней экспло-
атаціи=13.157, что даетъ на одну скважину 2.200 пудовъ суточной 
добычи или 800.000 пудовъ годовой. 

Цифры, близкія къ этой величинѣ суточной добычѣ на одну 
скважину, получаются при разсмотрѣніи эксплоатаціи за 10 лѣтъ 
въ южной части района на участкахъ Бакинская Нефтяного О-ва 
и бр. Мирзоевыхъ. Такъ, Бакинским'* Нефтяным* Обществомъ по
лучено 35.927.000 пуд. нефти при числѣ дней эксплоатаціи==15.559, 
что даетъ суточную добычу на скважину—2.310 пудовъ. 

Бр. Мирзоевыми добыто 8.592.000 пуд. при числѣ дней эксплоа-
таціи=3651, что даетъ суточную добычу на скважину 2.360 пуд. 
Наиболѣе интенсивно эксплоатируется участок* Бакинская Неф
тяного общества, мѣрою въ 12 десятин*; но не всѣ 12 десятин* 
въ разработкѣ: эксплоатація производится на 8 десятинах*, гдѣ 
и получено около 36 милліон. за 10 лѣтъ, что составитъ 450.000 
щд. въ годъ на одну десятину. Эту добычу и можно принять какъ 
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обязательную годовую на одну десятину для южной части 
района. 

Для сѣверной же части района эту величину иадо увеличить, 
такъ какъ по степени иасыіценія ІІ-ой горизонтъ въ сѣверной 
части района значительно богаче того Ліе горизонта въ южной 
части. На частно-владѣльческомъ участкѣ Асадулаева въ се
верной части района годовая добыча на одну десятину за по-
слѣдніе годы колеблется около 1 милліона пудовъ, но принять 
эту цифру какъ обязательный мииимуыъ на десятину для всѣхъ 
участковъ было бы едва ли правильно. Я полагаю, что можно 
остановиться на 500.000 иудовъ, какъ обязательной годовой до-
бычѣ на одну десятину для большинства участковъ. 

Для нѣкоторыхь же участковъ, расположеппыхъ возлѣ фонтан
ных! участковъ Каспійско-Черноморскаго О-ва (сѣверный 5 десят. 
отводъ) и Бенкендорфа (участ. № 8), Асадулаева и бр. Нобель, т.-е. 
для участковъ подъ Ш: 19, 20, 24, 2S, 29, 30, 31, 33, 34 и 35, 
ее можно повысить до 600.000 пудовъ на одну десятину. 

Руководствуясь этими цифрами, мною и составлена таблица II 
съ показаиіемъ ежегодной минимальной добычи для 22-хъ участ
ковъ. 

Что же касается до количества обязателышхъ буровыхъ ра
бота, то ихъ надо разечитать, руководствуясь слѣдующими дан
ными: на участкѣ площадью въ 5 десят. при обязательномъ ми
нимуме ежегодной добычи въ 2Va милліона пудовъ и годовой 
производительности скважины въ 800.000 пуд., надо заложить не 
менѣе 3-хъ скважинъ, глубиною около 200 саж. каждая, что дастъ 
общее количество буровыхъ работа—600 саж. иъ среднем*. 

Время, необходимое для выполненія обязательныхъ буровыхъ 
работъ, надо принять=не болѣе 11/з лѣтъ, такъ какъ углубленіе 
скважины и подготовка ея къ эксплоатаціи при глубинѣ въ 200 саж. 
потребуетъ не болѣе одного года, какъ это показываетъ практика 
въ Сураханахъ. 
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А. Восточное врыло Сураханской антиклинальной складки. 

! - ы 
И 

! СО 
! H 
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Ы а пы е н о в а. н i е 

фирм ы. 
У ч а с т о к ъ. 
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^ i 

Добыта 
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Т/Д. Бенкепдорфъ & s 196° 4' 2 4.824.000 380 12.700 
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ß. Перегябъ свода Сурахансной антиклинальной складки. 
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С. Западное крыло Сураханекой антиклинальной складки. 
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I Каспінско-Черном. О-во Южвый отводъ 100« ! , 
1 
і 12.000 2U 600 

Беакендорфъ Нижне-Кутузов-
; 

скі8 отводъ 169Е 6' i 2.349.000 530 4Л0О 
ТифлкесЕое Нефт. О-во Сѣверный Куту-

зовсійа отводъ 173 2 451.690 359 1.260 

I I я 177« 3 65.800 79 700 
К а м ѣ д , * . Рьш.скіе Нижне- Кутузов-

скій отводъ 177̂  3 22.700 65 350 
Ннжне-Кутузов-

скііі отводъ 178« 1 783.803 365 LU 40 1 
И т о г о . . — — 3.672.993 1.398 2-627 1 

1 
КаспінсЕО-Черном. О-во Ю ж и . отв. (10 дес.) 330 4 1.618.000 • 361 4.480 

і Ѵ 356 16 2.857.000 324 8.820 
360 2 580.000 400 

І 
1.450 і 
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Т А Б Л И Ц А II . 

Предѣльная 
миппмаль- Минималь Площадь участка 

Обязательная ми
нимальная добыча ! 

участ-
j ковъ. 

ная глубина 
скважнпы 

jB'b саженлхъ 

ная добыча на участкѣ въ годь : 
въ пудахъ : 

участ-
j ковъ. 

ная глубина 
скважнпы 

jB'b саженлхъ 
на десятішу дес. саж. 

на участкѣ въ годь : 
въ пудахъ : 

7 • 185 500.000 б 2.500.000 і 

! S 183 500.000 5 — 2.500.000 1 

9 180 500.000 5 — 2.500.000 

10 190 500.000 5 — 2.500.000 , 

1 1 4 ' 186 500.000 5 — 2.600.000 

! 1 3 205 500.000 7 1.292 3.700.000 
1 18 188 500.000 5 — 2.500.000 

i 19 170 600.000 8 188 4.800.000 

! 20 210 600.000 5 — 3.000.000 

1 23 190 500.000 5 2.500.000 
200 600.000 5 з.ооо.ооо 

! 2 7 190 500.000 9 264 4.500.000 
28 175 600.000 6 932 3.800.000 

i 29 172 600.000 6 1.374 3.900.000 
: 30 175 600.000 5 345 3.000.000 
! 31 195 600.000 5 811 3.200.000 
: 33 185 600.000 5 881 3.200.000 

34 200 600.000 7 196 4,200.000 
35 190 600.000 5 950 3.200.000 
37 195 . 500.000 6 1.501 3.300.000 
38 198 500.000 5 — 2.500.000 
39 200 500.000 5 — 2.500.000 

Итого . 127 1.534 69.300.000 
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ПЛАІІЪ 
части Сурахапо-Лмираджапо-Біольбулипской нефтеносной площади ст, просктомт. разбивки казешшхъ зомель на отдѣлыще участки 

для отдачи съ торговъ подъ добычу нефти. 

Ивв. Гоол. Ком,, 1DU г., т. Х Х Х Ш , M 0. Протоколы. 
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Ііриложсшс о . 

Записка по вопросу о геологических* условіяхъ прокладки тоннеля на 
206 верстѣ Оренбург*-Орсной ж. д. 

H . II. Т и х о н о в и ч а . 

Проэіетировашшй тоннель намѣчеаъ между пикетами 260-[-25 и 
273-1-25 на протяженіи 200 саж. (таб. VIT). Такъ какъ на поверх
ности и склонах* горы, нъ которой предположена прокладка тоннеля, 
выстунаютъ породы сильно вывѣтрившіяся и частью разрушен
ный иъ щебень, то по линіи его былъ заложеиъ ряд* шурфоиъ 
для выясненія состава иородъ, находящихся на глубина. Первые, 
западные шурфы обнаружили значительный притокъ воды; въ раз
рушенных* же съ поверхности породах*, слагающих* гору, най
дено было ирисутствіе углекислыхъ солей и мѣстами замѣчалось 
выдѣленіе кристаллов* известковаго шпата. Все это вызывало опа-
сеніе какихъ-либо серьезных* препятствий при производств'*' строи
тельных* работъ въ видѣ чрезмѣрная притока воды и, особенно, 
нахожденія нлывупа, равно какъ возможности сползанія и интен
сивная разрушенія породъ, находящихся въ кровлѣ тоннеля. 

Экспертиза по означѳнпымъ выше вопросамъ была выполнена 
мною совмѣстно съ горным* инженеромъ А . Я . Ю с е в и ч е м * . 

Результаты произведенная нами осмотра мѣстпости таковы: 
I. Тоннель проектирован* въ полосѣ Уральская хребта, сло

женной, главиымъ образомъ, осадочными породами девонская воз
раста. По берегамъ рѣкъ Вляу и Кураганъ, притоков* Сакмары 
(вдоль которых* трассирован* выходъ линіи изъ долины Сакмары 
на водораздѣлъ съ р. Уралом*) выступают* въ многочисленных* 
обпаженіяхъ толщи кремнистых*, глинистых* и хлоритовых* слан-
ценъ, главным* образомъ метаморфизированныхъ и лишь частью 
нормальных*. Этотъ характер* развитых* здѣсь пород* побу
ждает* признать за всей сѳріей этихъ слапцевъ нижнедевонскій 
возраст*. Свитѣ метаморфических*, кристаллических* сланцев* 
подчинены здѣсь выходы изверженных* иородъ, какъ глубинныхъ, 
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на присутствие здѣсь которыхъ указывают* встречающееся сер
пентины, такъ и эффузивныхъ, пока ближе не опредѣленныхъ 
но, повидимому, относящихся къ діабазовымъ порфиритамъ. Соб
ственно говоря, типичпаго діабазоваго порфирита найдено не было, 
а были встрѣчѳны его плотные туфы, нѣкоторыя разности кото
рыхъ, по крайней мѣрѣ, на глазъ могутъ быть легко приняты за 
самый порфиритъ. Все это уже a priori указывало на малую ве
роятность нахожденія здѣсь какихъ-либо рыхлыхъ, легко подвиж-
ныхъ породъ, за исключеніемъ, конечно, наносовъ. 

II . Подробное изслѣдованіе горы, въ которой проектированъ 
тоннель, и осмотръ произведенныхъ шурфовъ подтвердил* это. 

Результаты этого осмотра таковы: 
1) Шурфъ на пик. 268, глубиною въ 2 саж., обнаружилъ де-

вонскіе кремнистые сланцы въ контактѣ съ сильно хлоритизиро-
ванной и частью серпентинизированной породой. Тѣ и другія по
роды сильпо вывѣтрились и представляютъ плохо устойчивый 
матеріалъ. На глубинѣ двухъ саженъ порода становится значи
тельно нлотнѣе. 

2) Шурфы на пикетахъ 269, 268+48 и 269+25 (у послѣдняго 
проектировано входное отверстіе въ тоннель) вскрыли на глубину 
0,80—1,20 саж. исключительно дресву вышеупомянутой хлорити-
зированной породы, но не подлежитъ никакому сомнѣпію, что 
на глубииѣ 2—3 саж. эта порода будетъ уже значительно 
плотнѣе. 

Въ этихъ птурфахъ обращаетъ на себя вниманіе довольно 
обильный притокъ воды, о происхожденіи которой будетъ ска
зано ниже. 

3) Съ 270 пик. начинается уже крутой склонъ горы и здѣсь, 
въ шурфѣ на пик. 271+38, на глубинѣ 2 саж. нодъ поверхностью 
слоя выветрившихся породъ началась уже болѣе нлотная и менее 
вывѣтрившаяся порода порфиритоваго тина, по, вѣроятнѣе всего, 
представляющая плотный (компактный) кристаллическій туфъ діа-
базоваго порфирита, мелкокристаллической структуры. Здѣсь же 
встрѣчается и видоизмененіе этого туфа—миндалекамепвый туфъ 
съ многочисленными круглыми норами выполненными сферолитами 
кальцита. 

4) Те же плотные туфы выступаютъ и на вершине этой горы, 



образующей остроконечную грядку, вытянутую въ меридіональномъ 
направлеяіи. 

5) На восточном* склонѣ горы, въ верхнем* шурфѣ на пик. 
272-J-2 вскрыта та же порода. 

6) Ниже, на пик. 273, вскрыты плотные девонскіе глинистые 
сланцы, частью даже слегка окремненнме и окрашенные, то въ 
темносѣрый, то.въ зеленоватый и малиновый цвѣта. 

На днѣ этого шурфа у задней (западной) стѣнки, на глубинѣ 
около 2 саж. встрѣчена сильно слюдистая порода, как* бы вне
дренная снизу въ толщу сланца. Она может* представлять моди-
фикацію порфиритоваго туфа, и въ то же время, она НЕСКОЛЬКО 
слаицевата, что, быть может*, указывает* на то, что порода пред
ставляет* просто одну изъ разновидностей кристаллическая сланца, 
встрѣчающагося въ девонской свитѣ этой полосы Уральскаго хребта. 
Вопросъ может* быть рѣшенъ микроскопическим* изслѣдованіемъ, 
но сейчас* мы склоняемся считать ее за сланцеватую разность туфа, 
такъ какъ нѣсколько къ югу отъ трассы линіи въ той же полосѣ 
выступает* совершенно такая лее порода или очень близкая къ ней, 
но въ то же время схожая съ туфами, встрѣченными на запад
ном* склонѣ горы; эта послѣдняя порода была найдена у трассы 
ниже шурфа на пик. 272-J-25. 

7) Шурф* на выходном* концѣ тоннеля у пик. 273+25 вскры
вает* такую же слюдистую породу, какая описана въ § 6. Сверху 
она превращена въ красноватый щебень. 

8) Такой же щебень вскрыт* и шурфом* ниже выхода изъ 
тоннеля. 

ÏÏI. Осмотръ возвышенностей, непосредственно прилегающих* 
къ грядѣ съ тоннелем*, показывает*, что всѣ описанные въ отдѣлѣ II 
породы и выходы носят* массивный характеръ и продолжаются 
также и на сосѣднихъ высотах* но простиранію, колеблющемуся 
между меридіональнымъ и 340° на С З . Послѣднее, т.-е. СЗ-е, свой
ственно осадочным* породамъ девонской свиты, выступающим* къ 
западу отъ входная отверстія тоннеля по линіи перваго шурфа 
на пикетѣ 268. Здѣсь на холмахъ къ сѣверу и югу отъ трасса 
линіи, выходят* плотные кремнистые сланцы, простирагощіеся 340° 
С З и падающіе СВ, Z 80°. Въ этихъ обнаженіяхъ и особенно, 
къ югу отъ линіи видно отчетливо, что въ контактѣ с* кремни-

И»в. Геоя. Ком., 19« г., *, Х Х Х Ш , 3S 9, Протоколы. 26 
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стыми сланцами находится также кристаллическая порода порфи-
ритоваго типа, какая слагает* и гору съ тоннелемъ. Къ сѣверу 
отъ линіи, въ сосѣдней къ югу горѣ выступает* слюдистая порода. 
Словом*, идентичность строенія этихъ горъ со строеніемъ горы 
съ тоннелем*—несомнѣнна. 

IV. На основаніи всѣхъ этихъ изслѣдованій можно прійти къ 
следующим* выводамъ: 

1) Породы, въ которыхъ будетъ проходить тоннель, отлича
ются значительной плотностью и, несомнѣнно, на глубинѣ будут* 
еще плотнѣе, чѣмъ на поверхности; никакой опасности обрушенія 
онѣ не представляют*. Изъ них* наиболее устойчивы порфириты и 
туфы. Кремнистые сланцы в* тоннелѣ встрѣчены не будут*. Что лее 
касается глинистаго сланца., то тоннель располагается вкрестъ его 
иростиранія и 'должен* разсѣчь круто поставленные пласты по 
плоскостям*, отличающимся въ сланцеватых* породахъ наибольшей 
способностью сопротивляться разрыву. Кромѣ того, перѣшеиъ во
просъ о том*, представляет*-ли встрѣченный на восточном* склоиѣ 
горы сланец* пластъ этой породы, или — глыбу, захваченную 
массой изверженней породы. Вопросъ этот* может* быть рѣшеиъ 
разведкой по просгиранію и вкрест* сланца и, главное, при про
ходе тоннеля. Слюдистая туфовая порода, развитая на восточ
ном* склонѣ горы, также вполнѣ устойчива. 

2) Выходныя и входныи части тоннеля будут* прикрыты не
большим* по мощности слоем* порфирита или туфов*, сильно раз
рушенных* до глубины 2 саж. Весьма возможно, что и ниже—до 
кровли тоннеля, т.-е. на глубину 4—5 саж., порода эта будетъ 
также довольно сильно выветриваться. Поэтому, здѣсь надлежит* 
дѣлать болѣе основательное крѣвлепіе съ западной стороны—са
женей на 40,—съ восточной—саженей на 20. Въ центральной части 
топнеля крѣиленіе не обязательно, но, въ зависимости от* того, 
что будетъ действительно наблюдаться при его проходе, быть 
может*, потребуется обделка. При этомъ, если въ восточной, сто
роне будетъ иайденъ на глубине глинистый сланец*,—необходимо 
его, все-таки, укрепить сводами, особенно въ контактах* съ извер
женными породами. 

3) Подходпыя выемки, быть может*, понадобится исполнить въ 
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болѣе пологомъ откосѣ, нслѣдствіе сильной трещиноватости верх-
нихъ горизонтовъ прорѣзываемыхъ ими породъ. 

4) Никакихъ катастрофическихъ движепій и перемѣщеній по
родъ въ прилегающихъ къ тоннелю горахъ и въ самомъ тоннелѣ 
•ожидать нельзя. 

5) Породы, прорѣзываемыя тоннедемъ, абсолютно безводны и 
появлеиіе воды въ западныхъ шурфахъ объясняется рѳльефомъ 
котловины, въ центрѣ которой проходитъ эта часть линіи, и ея 
строеніемъ, такъ какт. въ котловинѣ иа поверхности лежитъ дресва 
кристаллическихъ породъ, смѣшанная съ глиной. Здѣсь суще-
ствуетъ мѣстный горизонта грунтовыхъ водъ, который будетъ дре-
нированъ тоннелемъ. Кромѣ того слѣдуетъ провести еще двѣ по
верхностный дреиажныя канавы, параллельныя линіи. Восточная 
сторона горы—безводна. 



Приложение 4-е. 

Къ вопросу объ опредѣленіи границъ округа охраны озеръ Шира^ 
Иткуль и Шунетъ въ Минусинском* у ѣ з д ѣ . 

Я . Эдельштѳйна . 

Вопросъ объ опредѣленіи гранидъ округа охраны лѣчебныхъ 
озеръ Шира и Шунетъ, а также' прѣснаго озера Иткуль въ Ми-
нусинскомъ уѣздѣ тѣсно связанъ съ орогеологическимъ строеніемъ 
занятыхъ этими озерами впадинъ, исторіей происхождепія послѣд-
нихъ и условіями ихъ современна™ питапія (режима). Въ на
стоящей краткой запискѣ тѣ данпыя по отмѣченнымъ только-
что вопросамъ, которыми мы располагаемъ въ настоящее время, 
будутъ изложены особо по отношенію къ каждому изъ назвапныхъ 
озеръ. 

Предварительно необходило, однако, замѣтить, что спеціаль-
ныхъ, нодробныхъ изслѣдованій примѣиительно собственно къ-
рѣшенію задачи объ опредѣленіи границъ округа охраны озеръ 
Шира, Шупѳтъ и Иткуль въ 1914 г. производимо не было. Озера 
Шира и Шунетъ были признаны имѣгощими общественное значеніе 
лишь 7 мая 1914 г. года. Отношѳиіе Горнаго Департамента за 
А° 1208 о производствѣ дополнительныхъ изслѣдоваиій озеръ. 
Шира, Шунетъ и Иткуль было препровождено Геологическому Ко
митету 30 мая 1914 г. и переслано Геологическимъ Комитетомъ 
при отношеніи за А» 1336 въ Минусипскъ 31 мая 1914 г. Въ Ми-
нусинскѣ это отпоіненіе получено было уже тогда, когда чипы 
Геологическаго Комитета находились па иорученныхъ имъ поле
выхъ работахъ, и составителю настоящей записки содержапіе 
вышепоимепованныхъ отногаеній стало извѣстно лишь по окоп-
чаши нолевой геологической съемки, когда приступать къ какимъ 
либо новымъ детальнымъ изслѣдованіямъ было поздно, да и не
возможно, за отсутствіемъ какихъ-либо ассигнований на этотъ 
предметъ. Тѣмъ не менѣе я не счелъ возможнымъ уклониться 
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отъ немедденнаго исиолненія поручения Геологическаго Комитета 
по опредѣленію границъ округа охраны озеръ Шира, Шунетъ и 
Иткуль по той причинѣ, что геологическое строепіе и режимъ 
названныхъ озеръ, вообще говоря, могутъ почитаться освѣщенными 
въ настоящее время въ достаточной степени для удовлетвори
тельная рѣшенія поставленной задачи. Озерный районъ этотъ 
посѣщался и въ прежніе годы цѣлымъ рядомъ изслѣдователей (Пал-
ласъ, К л е м е п ц ъ , Толмачевъ , Зайцевъ , Савенковъ и др.), со-
общившихъ въ литературѣ рядъ цѣнныхъ научныхъ свѣдѣяій о 
немъ. Начиная же съ 1908 года, болѣе яодробныя изслѣдовапія 
въ этихъ мѣстахъ производились членами Минусинской Геологи
ческой партіи и Геологическаго Комитета *). На основаніи всѣхъ 
этихъ работъ орогеологическое строеніе района озеръ Шира, Шу
нетъ и Иткуль можно считать въ настоящее время выясненнымъ, 
если не во всѣхъ деталяхъ, то во всякомъ случаѣ довольно полно 
и всесторонне. Въ настоящей запиекѣ я буду опираться главнымъ 
образомъ на свои личныя наблюденія, какъ опубликованныя въ 
отчетахъ, подававшихся мною въ разное время Геологическому 
Комитету, такъ и не подвѳргшіяся еще окончательной обработкѣ 
и опубликований. . 

/. Озеро Шира. 

Озеро Шира (или Широ), столь славящееся своими цѣлебными 
свойствами, лежитъ въ обширной эллиптической котловинѣ, вытя
нутой длинной своей осью въ направленіи съ сѣверо-запада на 
юго-востокъ. По даннымъ двухверстной карты, составленной въ 
1903 г. топографомъ Гурскимъ , уровень озера Шира имѣетъ 
абсолютную отмѣтку 162,4 с. Съ юго-запада озерная котловина 
сопровождается параллельными грядами возвышенностей Челбахъ 
(=Джалбакъ) - таніъ, отдѣляющихъ его отъ котловины озера 

г) Въ дѣлахъ Горнаго Департамента хранится записка Горнаго Инже
нера Е. Аргентова подъ заглавіемъ „Проекта округа охраны озера Шира, 
ыаходящагося въ Минусинском* уѣздѣ Енисейской губервіи", составленная 
пазвапнымъ автороыъ на основаиіи изслѣдованій 1906 г.; съ содержаніемъ 
этой записки я, къ сожалѣиію, имѣдъ возможность ознакомиться лишь ітослѣ 
того, какъ пастоящіп мой отзывъ былъ уже составлепъ. 
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Иткуль, а на сѣверо-востокѣ горами Саротъ (или Сарыкъ) - тагъ, 
спускающимися къ озерной котловинѣ сравнительно крутыми и 
каменистыми скатами. Съ сѣверо-запада котловина Шира замкнута 
плоскими, слабо расчлененными высотами, отдѣляющими его отъ 
озера Бильё, а на юго-востокѣ къ ней примыкаетъ обширная ни
зина, сопровождающая низовье рѣчки Сонъ, изливающейся въ 
озеро Шира. 

Озеро Шира достигаетъ въ длину до 81/з верстъ, а въ ширину 
до 5 вер.; вмѣщающая же его котловина гораздо болѣе обширна, 
и не подлежитъ сомнѣнію, что въ геологическом^ прошломъ, въ 
постпліоценовое время озерный бассейнъ занималъ значительно 
болѣе обширную площадь, а именно на юго-востокъ простирался 
прибл. версты на 4 далѣе отъ современной береговой линіи, 
равно какъ и на сѣверо-западѣ озеро ранѣе распространялось го
раздо далѣе, быть можетъ, поднималось до водораздѣла къ озеру 
Бильё. По юго-западному и сѣверо-восточному берегамъ озерной 
котловины на скатахъ горъ наблюдаются правильные террасо-
образные уступы, также свидѣтельетвующіе о болѣе высокомъ стоя-
ніи озеръ въ былыя времена. Примыкающая къ озеру равнина по 
низовью Оона представляетъ не что иное, какъ часть озера, по
степенно заполненную аллювіальными выносами р. Сона. По той лее 
нричинѣ вея юго-восточная часть озера Шира сильно обмелѣла. 
Наибольшей глубины (до 35 арш.) озеро Шира достигаетъ въ 
средней и сѣверо-западной своихъ частяхъ, приблизительно про-
тивъ курорта. 

Въ сравненіи съ обширными размѣрами озерной котловины, 
окружающія ее гориыя гряды по своей относительной высотѣ 
представляются не особенно значительными, и этимъ объясняется 
впечатлѣпіе сравнительной мягкости рельефа, получающееся у 
наблюдателя при взглядѣ на нее съ какой-нибудь возвышенной 
точки. Гребень горъ Челбахъ-ташъ, отдѣляющихъ Шира отъ озера 
Иткуль, превышаетъ уровень озера Шира приблизительно на 
140 метровъ. Водораздѣлъ же къ озеру Бильё едва достигаетъ 
относительной высоты 80 метровъ (надъ уровнемъ Шира). Въ 
этихъ же приблизительно предѣлахъ колеблются и относителышя 
высоты возвышенностей, окружающихъ озеро съ юго-востока и 
сѣверо-востока. 
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Въ геологическомъ строеніи котловины озера Шира прини
мают! участіе исключительно нормально-осадочные слои палео
зойская, точнѣе, девонскаго возраста; нигдѣ въ ближайптемъ 
сосѣдствѣ озера не было до сихъ поръ констатировано присут-
ствія массивно-кристаллических* (изверженныхъ) породъ. Выходы 
девонскихъ осадочныхъ слоев* окаймляютъ озеро Шира по пери-
феріи со всѣхъ сторонъ. 

Девонскін образованія, принимаются участіе въ геологическомъ 
строеніи района озера Шира, по своему возрасту и литологическому 
составу легко распадаются на два отдѣла: 1) нижній (болѣе 
древній) по преимуществу известковый и 2) верхній (болѣе моло
дой) по преимуществу песчаниковый. 

1. Известковый отдѣлъ слагается сланцеватыми кремни
стыми известняками, известковистыми мелкозернистыми песчани
ками, глинистыми и охристыми известняками и мергелями, ииогда 
со стяженіями гипса. Преобладающая окраска слоевъ этого отдѣла 
бѣловато-сѣрая, сѣрая, зеленовато-сѣрая и желтоватая. Въ верх-
нихъ своихъ горизонтахъ эти слои содержать весьма обильную, 
но довольно однообразную фауну брахіоподъ и коралловъ {Spirifer 
Ghechicl, МопЫсиЩога и др.), на основаніи которой большинство 
авторовъ склонно приписывать этимъ слоямъ среднедевонскій воз-
растъ. Породы известковая отдѣла развиты преимущественно въ 
торах* Челбахъ-ташъ, отдѣляющихъ Шира отъ Иткуля, гдѣ онѣ 
могутъ быть наблюдаемы въ цѣломъ рядѣ логовъ къ западу и 
юго-западу отъ курорта; кромѣ того, онѣ развиты по пизоиью 
Сона, въ возвышенностях*, непосредственно окаймляющих* упо
минавшуюся ранѣе низину по юго-восточному краю озера Шира, 
а также въ горахъ Сарыкъ-тагъ по сѣверо-восточной сторонѣ 
озерной котловины. Непосредственно у береговъ самаго озера эти 
обранованія не наблюдаются въ коренныхъ выходахъ. 

2. П е с ч а н и к о в ы й отдѣлъ состоит* преимущественно изъ 
пластовъ мелко- и среднезернистыхъ, красноватыхъ, краенобурыхъ, 
рѣже зелеяоватобурыхъ и зеденыхъ известковистыхъ и глини
стых* несчаниковъ и подчиненных* им* болѣе или менѣе мощ
ных* прослоевъ пестрых* (зеленых* съ красными пятнами, или, 
наоборот*, красных* съ зеленоватыми пятнами и полосами) мерге
лей, также содержащих* иногда гнѣзда и конкреціи гипса. Мер-



гели эти иногда пріобрѣтаютъ весьма характерное оолитовое иди 
конгломератовидное сложеніе и тогда въ нихъ попадаются, хотя 
и весьма рѣдко, отдѣльныя части и обломки панцирей и щит-
ковъ девонскихъ рыбъ. Собственно самые берега современнаго 
озера Шира слагаются всюду слоями этого песчаниковаго отдѣла. 
Сплошное развитіе песчаниковъ наблюдается въ части побе
режья, ближайшей къ тому мѣсту, гдѣ нинѣ расположен* ку-
рортъ, равно какъ въ логахъ, прорѣзывающихъ северо-западные 
скаты озерной котловины. На противоположномъ сѣверо-западномъ 
берегу, въ высокомъ террасовидномъ обрывѣ Кизылъ-гая наблю
дается чередованіе пестроцвѣтныхъ (красныхъ и зеленыхъ) слоевъ, 
уиомянутыхъ мергелей и слюдистых* песчаниковъ. По сѣверо-за-
падному и юго-восточному берегам* озера коренныя породы раз
мыты и частью прикрыты наносами. Таким* образом* озеро Шира 
лежит* преимущественно на породах* верхняго песчаниковаго 
отдѣла. 

Девонскіе слои, слагающее окрестности озера Шира, согнуты 
въ общем* въ большую, не совсѣмъ правильную синклинальную 
мульду, почти совершенно замкнутую на юго-восточномъ своемъ 
крылѣ и несколько раскрывающуюся въ направленіи къ северо-
западу. Мульдообразное изогнутіе особенно отчетливо выралсено 
въ пластах* нижняго известковаго отдѣла. 

Одни и тѣ же весьма характерные стратиграфически горизонты, 
представленные известняками съ типичной для Минусинска™ 
уѣзда фауной брахіоподъ, мы находим* и въ горахъ Челбахъ-
ташъ между Иткулемъ и Шира, и по низовью р. Сона, и въ го
рахъ Сарыкъ-тагъ на сѣверо-восточиомъ берегу озера; при этом* 
въ горахъ, Челбахъ-тащъ слои известняковъ наклонены подъ углом* 
около 10—15° къ Ж) , по низовью Сона они падаютъ полого къ 
северо-западу, а въ горахъ Сарыкъ-тагъ, наоборот*, наблюдается 
весьма крутой (до 40° и болѣе) наклонъ тѣхъ же слоевъ къ юго-
западу. Другими словами, на всемъ этомъ пространстве нростира-
иіе слоевъ известковаго отдела остается въ общемъ параллельным* 
линіи современнаго берега озера, a паденіѳ слоев* направлено 
внутрь, т.-е. под* уровень озера. Что касается толщъ верхняго 
песчаниковаго отдела, то на юго-западномъ крылѣ мульды (син
клинали) оне залегаютъ в* общемъ согласно съ подстилающими 



— 393 — 

ихъ известняками, показывая также паденіе къ сѣверо-востоку, 
только подъ очень пологими углами къ горизонту, мѣмеами всего 
въ 8°. Ноужездѣсь въ толщахъ этого отдѣла наблюдаются мѣстныл 
весьма рѣзкіл тектоническія нарушенія; такъ, верстахъ въ Г / - ' 
къ юго-востоку отъ курорта пласты несчаниковъ, иростирающіеся 
здѣсь въ общемъ къ N W , испытыватотъ рѣзкій заворотъ, нріобрѣ-
таютъ почти сѣверо-восточное яростираніе и крутое, мѣстами до 
У0°, паденіе къ сѣверо-занаду. Дорога изъ Батеней на курортъ 
Шира, идущая здѣсь недалеко отъ берега озера, пересѣкаетъ въ 
даиномъ ыѣстѣ пласты песчаниковъ вкрестъ простиранія. Еще 
болѣе рѣзкія нарушенія наблюдаются на сѣверо-іюсточномъ бе
регу. Въ обрывахъ Кизылъ-ган слои мергелей и песчаниковъ :іа-
легаютъ весьма сиокойно, почти горизонтально, показывая даже 
мѣстаии слабый паклонъ къ ONO, между тѣмъ какъ въ недале
кому разстояпіи отсюда, на склонахъ Сарыкъ-тага не только слон 
известняковъ, но и покрывающее ихъ песчаники сильно дислоци
рованы и уголъ паденія ихъ нерѣдко превосходить 45°. Эти факты 
говорятъ въ пользу того, что ширинская синклиналь осложнена 
въ центральной своей части и на крыльяхъ тектоническими иа-
рушеніями (изломами), съ каковымъ допущеніемъ хорошо согла
суется также обрывистый характеръ береговъ озера и достигаемыя 
имъ чначителышя глубины. 

Скаты горъ, спускающихся къ озеру Шира, или покрыты ни-
чтояшымъ слоемъ ночіщ, или же совершенно лишены послѣдняго 
и усѣяны хрящомъ, угловатой щебенкой и острыми плитками 
песчаниковъ и песчаниковыхъ сланцевъ, и это обстоятельство, 
какъ будетъ сейчасъ показано, имѣетъ немаловажное вліяніе на 
режимъ (питаніе) озера. 

Изъ сказаннаго вытекаетъ, что впадина, занятая нынѣ озеромъ 
Шира, представляете обширную орографическую и геологическую 
мульду, устройство которой таково, что всѣ атмосферные осадки, 

• вьшадающіе въ предѣлахъ площади, очерченной лииіей, прохо
дящей по водораздѣламъ между Ширинской котловиной и бли
жайшими въ ней орографическими депрессіями, неизбѣжно, ny-
теиъ поверхностнаго, а отчасти, быть можетъ, и подземнаго стока 
устремляются къ озеру. 

Вопросъ объ исторіи происхожденія и развитія озернаго во-
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доема Шира при современномъ состояніи наших* знаній пред
ставляется въ общем* въ слѣдующемъ видѣ. Для цѣлаго ряда 
озеръ Минусинская уѣзда можно считать на основаніи нашихъ 
изслѣдованіЙ доказашшмъ, что они въ постпліоценовое время 
представляли озеровидныя растиренія существовавшихъ тогда 
водотововъ, стоявшін въ связи—посредством* рукавов* или про
токов*—съ общей гидрографической сѣтьго страны. Впослѣдствіи, 
послѣ того, как* общій занасъ влаги въ странѣ уменьшился и 
общій уровень рѣчной эрозіи понизился, многія изъ таких* озер* 
потеряли связь съ водпыми артеріями, потеряли свой стокъ и по
степенно превратились в* замкнутые безысточные бассейны. Съ 
этого момента и начинается собственно процесс* осолоненія нѣ-
которыхъ изъ озер*. Возросшая сухость климата, уменыпеніе 
общаго количества атмосферных* осадков* и нревышеніе испаре-
нія над* привносомъ прѣсныхъ водъ имѣло своим* нослѣдствіемъ 
постепенное усыханіе, сокращеніе замкнувшихся оверъ, и парал
лельно съ этим* возрастаніе концентраціи содержащихся въ нихъ 
въ растворѣ солей. Процесс* осолоненія особенно энергично со
вершался в* тѣхъ озерах*, которыя лежать въ предѣлахъ рас-
лроетравеиія девонскихъ толщъ. Дѣло въ том*, что девонскіе 
слои Минусинскаго уѣзда (какъ известковая, такъ и въ особен
ности песчаниковаго отдѣла) содержат* въ довольно большом* 
количествѣ соли Na, Ca, M g и пр. Атмосферныя и частью про
точный воды, выщелачивая эти соли изъ коренныхъ пород* и 
вынося ихъ въ неимѣющія стока озера, способствуютъ быстрому 
осолоненію послѣдпихъ. Въ зависимости отъ химическая состава 
содержащихся въ девонскихъ коренныхъ породах* солей, от* ве
личины водосборной площади и отъ большей или меньшей про
должительности того неріода, въ теченіе котораго данный бас
сейн*, яотерявшій свой исток*, подвергается осолоненію, концен-
трація и состав* солей въ разных* озерах* будут* неодинаковы. 
Сказанным* объясняется, 1) что соленыя озера Минусинскаго 
уѣзда располагаются главнымъ образомъ въ предѣлахъ распро-
страненія девонскихъ толщъ и 2) что различный озера довольно 
замѣтно разнятся друг* отъ друга не только по степени солености 
и удѣльному вѣсу воды, но и въ смыслѣ состава содержащихся 
въ нихъ в* растворѣ солей. Изложенный толысо-что соображенія 
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цѣликомъ примѣнимы также къ водоему озера Шира. Впадина 
этого озера первоначаль по намѣчдна была тектоническими про
цессами, и впослѣдстпіи (къ постпліоценовому времени) оконча
тельно сформировалась подъ вліяніемъ процессовъ рѣчной эрозіи. 
Возможно, что въ постпліоценовое время озеро стояло въ сообще
ны посредствомъ одного или нѣсколькихъ рукавовъ съ депрессіей, 
пынѣ занятой озеромъ Бильё. Но уже въ сравнительно раннее 
время озеро Шира, залегающее почти на 48 саж.. ниже сосѣдняго 
озера Иткуль и на 14 саж. ниже озера Бильё, потеряло свой 
стокъ и отчленилось отъ окрестныхъ водоемовъ. Именно этимъ 
обстоятельствомъ, т.-е. весьма раннимъ отчлененіемъ отъ СОСЕД
НИХ* водоемовъ, повидимому, и объясняется значительная соле
ность озера. 

Что концентрація солей въ озерѣ находится въ прямой за
висимости отъ сокращения этого водоема, подтверждается няблю-
деніями самыхъ послѣднихъ лѣтъ. Выше указывалось на террасы 
по берегамъ озера, свидѣтельствующія о прежнемъ болѣе высо-
комъ стояніи уровня его. Наблюденія показываютъ, что процесс* 
сокращенія озера продолжается и ныпѣ; так*, по наблюденіямъ над* 
репером*, поставленным* въ курортѣ, уровень Шира съ 1907 г. 
понизился почти на 5 ф. Г-нъ Б. Ш и ш к и н ъ въ своей работѣ о 
химическомъ составѣ воды озера Шира '), сопоставляя произво-
дившіяся имъ оиредѣленія удѣльнаго вѣса Ширинской воды съ 
опредѣленіями, производившимися въ прежніе годы другими изслѣ-
дователями, приходит* „къ 8аключенію, что озеро Шлра посте
пенно обогащается солями, и это, может* быть, является слѣд-
ствіемъ усыханія озера. Вѣсъ сухого остатка на 1 литр* воды 
также повышается" (1. cit. стр. 6, 7). Къ сожалѣнію, мы до сих* 
пор* не имѣемъ вполнѣ систематических* наблюденій ни над* 
ходом* усыханія озера, ни над* зависимостью его солености отъ 
степени его сокращенія. Регулярное производство таких* наблю-
деній, равно какъ точное выясненіе причинъ колебаній уровня 
озера остается задачей будущаго. 

Химическій составъ воды озера Шира подвергался неодно-
г) Б. Шишкинъ. Міітеріалы къ вопросу о химическомъ составѣ воды 

озера Штіро, Иткуіь и нѣкоторыхъ другяхъ озеръ. Язв. ВМПЕР. ТОМСК. 
Ун-та. XLIII. Томск*. 1911. 
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кратно изученію (Меллеромъ, Арономъ, Смирпитскимъ , Ле-
ыаноыъ, К а с т о р с к и м ъ , Турбабой , Ш и ш к н н ы м ъ и др.), и 
для болѣе подробиаго ознакомленія съ этимъ поиросомъ прихо
дится отослать къ ииѣющейся довольно значительной литературѣ '). 

По новѣйшимъ даиныиъ г. Ш и ш к и н а -) удѣлыі. вѣсъ Ш и -
ринскои воды при 15° С.=1,0188. Химическій составъ пробы воды, 
взятой съ глубины 6 метр., слѣдую.щій: 

1 литръ содержите въ граммахъ: 
Шотнаго остатка, высупгеннаго при 180°С. . . 23,2228: 

А1,О^Гг,0, 0,0046 
Ca 0,0670 
Mg 1,5908 
Na 4,3822 
К 0,1903 
SO, 1.1,3579 
Cl 2,6158 
C O , 1,0480 
Si О» 0,0052 

Сумма. . . 21,2684 

L ) UM. пацр.: Э . Леманъ. Составъ солей, содержащихся въ водѣ озеръ 
Шара и Іпунетх н р. Солоповкп. 1891 г. 

Н. С. Касторскііі. Къ вопросу о хнмнческомъ состап'1; воды о»ера 
Шира. Труды Омскаго Об-ва врачей. 1903 г. 

И. Т. Савепковъ. Къ матеріаламъ для медшсо-тонографнческаго опи
сания озера Шира. Красноярскъ 1890. Лрилож. къ цротоко.т. Об-ва врачей 
ЕшісеГіскоіі губ. за 1889 г. 

В. М. КрутовскііІ. Озеро Шира, какъ містішй* лечобнніі курортъ. 
Толскъ. 1896 г. 

Д. П. Турбаба. Къ вопросу о составѣ Снбнрскнхъ минеральный, 
водт,. Томскті. 1907. 

Б. Шишкннъ. Матеріалы im вопросу о хнмнческомъ состапѣ коды 
озеръ Широ, Иткуль к нѣк. др. озеръ. Изв. Имиич Томскаго Ун-ва. Ки. ХЫТІ. 
Томскт,. 1911. 

Въ послѣдпеп работѣ пмѣется довольно полный перечень литературы 
ао данному вопросу. Здѣсь мы отыѣчаомъ только нѣкоторыя напболѣе 
г.ажиып работы. 

а) Б. Шишкннъ, 1. cit. стр. 9, 10 п ID. 
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Группируя вайденныя основанія и кислоты въ соли, иолу-
чавмъ: 

Кромѣ того въ Ширииской водѣ удалось обнаружить аамѣтное 
присутствие амміака, ярисутствіе борной кислоты и едва обнару-
живаемыхъ слѣдовъ брома. Іодъ и литій найдены не были. Дно 
озера покрыто, по даинымъ г. Ш и ш к и н а , черной ма,сллнистой 
грязью, въ которой „при качѳственномъ анализѣ были найдены 
тѣ же кислоты и основанія, какія находимы были и въ водѣ 
озера, и кромѣ того—примѣсь еѣрнистыхъ соедипевій и органиче-
скихъ вещестиъ". 

Г- Ш И Ш К И Я Ъ изслѣдовалъ также образецъ воды рч. Сонъ, 
взятой недалеко отъ впаденія послѣдней въ озеро Шира, и гово
рите но этому поводу слѣдующее: „Качественный анализъ этой 
пробы показалъ присутствіе тѣхъ же составныхъ частей, какія 
найдены въ Широ. Удѣльный вѣсъ, опредѣленный ареометромъ 
при 17°,2 С—1,001. Жесткость воды найдена равной 23,5 нѣмец-
кимъ градусамъ". Кромѣ того вода оказалась сильно загрязненной 
органическими веществами. Указанія г. Ш и ш к и н а на качества 
сонской воды пріобрѣтаютъ особенную цѣнность въ виду того, 
что существовало мпѣніе (къ счастью, не получившее осуществле-
нія) о необходимости провести воду въ курортъ именно изъ 
рч. Оонъ. 

Обращаясь къ современному режиму озера Шира, необходимо 
прежде всего отмѣтить, что выходы прѣсныхъ или минеральныхъ 
источниковъ по берегамъ озера Шира нигдѣ яе извѣстны. Въ 
одномъ изъ логовъ, открывающихся къ озеру съ юго-запада, имѣются 
колодцы, кои прежде (до проведенія въ курортъ воды изъ озера 
Иткуль) служили единствениымъ источникомъ водоснабжепія ку-

KCl 0,3743 
NaŒ . 4,0229 
Na.jSOi 8,2997 
Na,CÜ:i 0,2439 
üaSO_x 0.2275 
Mg SO„ 6,9988 
Мц(НСО:>) . 1,0959 

Сумма. . . 21,2630 
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рорта. Колодцы эти питались почвенной, довольно жесткой и не 
особенно доброкачественной водой. Высказывавшееся нѣкоторыми 
авторами предположеніе, будто на даѣ- озера Шира существуют* 
пробивающіеся изъ коренныхъ породъ источники (ключи), пока 
прямыми наблюденіями не подтвердилось. Единственной питающей 
озеро водной артеріей является рѣчка Сонъ. Рѣчка эта, имѣющая 
въ длину по иэгибамъ своего русла нѣсколько болѣе 40 верстъ, 
беретъ начало въ отрогах* Кузнецкаго Алатау, верстахъ въ 40 
южнѣе озера Шира, въ узкой горной долинѣ, занятой кочкова-
тымъ, скованнымъ вѣчной мерзлотой болотомъ, заросшим* густыми 
ельииками. Ниже, почти до самой котловины озера Шира эта 
рѣчка течет* по живописной горной долинѣ, врѣзанной въ складки 
древнѣйпшхъ метаморфическихъ слоев*, преимущественно извест
няков*; пеширокое, бѣдное водою русло Сона въ области развитія 
метаморфическихъ известна ковъ мѣстами то почтя теряется подъ 
почвой, то вновь выходит* на поверхность. Лишь верстахъ въ 4 
не доходя озера Шира, Сонъ выходит* окончательно изъ гор* на 
описывавшуюся ранѣе низину, по которой он* струится медлен
ным* загрязненным* потоком*, впадая въ озеро двумя узкими 
мелкими рукавами (2—3 саж. ширины и около V 2 ~~ :Ѵ« а Р ш -
глубины). 

Колебапія въ дебитѣ воды Соиа доллсны отражаться самым* 
непосредственным* образом* и притом* весьма чувствительно на 
режимѣ озера Шира. Меясду тѣмъ, имеипо въ послѣдніе годы 
режимъ рѣки Сона подвергается серьезным* нарушениям*. По 
долинѣ р. Сона, особенно въ средней и нижней ел частях* су
ществует* немало покосов*, требующих* въ сухіе годы искус-
ственнаго орошенія. Вода для послѣдняго берется изъ р. Сона. 
Площадь таких* покосов* замѣтно возросла въ послѣдніе годы, 
как* естественное слѣдствіе колонизаціи края и возрастапія интен
сивности землепользователя. Параллельно съ этим* вода р. Сона 
стала усиленно эксплоатироваться для искусствешіаго орошенія, 
и часть ея, доходящая до озера, соотвѣтственно уменьшилась. Въ 
сухіе годы Сонъ уже и теперь не доносит* въ лѣтніе мѣсяцы 
своихъ водъ до озера Шира. Въ связи съ этим*, весьма вѣролтно, 
стоитъ отмѣчавтееся выше ионижеиіѳ уровня озера Шира в* 
послѣдніе годы. 
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Наконец* въ самое послѣднее время появился еще одивъ 
факторъ, грозящій серьезнымъ уменьшеніемъ водныхъ запасов* 
р. Сона. Начатая постройкой Ачинскъ-Минусинскал ж. дор. пере
д а е т * р. Сонъ въ самомъ ея истокѣ, и здѣсь уясе возникла же-
лѣзнодорояшая станція съ многолюдным* при ней поселком*. 
Желѣзнодорожными работами разрѣженъ лѣсъ по истокам* Сона, 
вскрыта мерзлота питающаго его болота, и несомпѣнно, что все 
это—наряду съ тѣмъ обстоятельством'!., что вода Сона будетъ уси
ленно разбираться для надобностей жел. дор. и поселка—приве
дет* къ дальнейшему сокращенію дебита Сона. В * результатѣ 
можно опасаться въ ближайшіе годы новаго пониженія уровня 
озера Шира. 

Помимо постоя ннаго притока р, Сона, главным* факторомъ, 
пополняющим* убыль отъ испареиія воды въ оз. Шира, являются 
атмосферные осадки, главнымъ образомъ лѣтвіѳ дожди. Отсутствіе 
значительнаго почвеннаго покрова и сравнительно крутые каме
нистые скаты Ширииской котловины имѣютъ своимъ слѣдствіемъ 
то, что послѣ сильныхъ дождей, каковые лѣтомъ случаются здѣсь 
весьма нерѣдко, вода устремляется по скатамъ и логам* цѣлыми 
потоками, увлекая къ озеру массу пыли, песка и хряща, такъ 
что послѣ ливней обыкновенно прозрачная вода озера становится 
мутной и на далекое разстояніе отъ берегов* пріобрѣтаетъ крас-
новатобурый цвѣтъ. 

При рѣшеніи вопроса объ опредѣленіи границъ округа охраны 
озера Шира всѣ указанный выше особенности орогеологическаго 
строенія котловины этого озера и его режима были мною при
няты во вниманіе. Мнѣ казалось важнымъ, для устрапенія воз
можности въ будущем* загрязненія озера отбросами, прежде 
всего включить в* площадь охраны по возможности всю ту мѣст-
ность, которая обладает* естественным* поверхностным* стоком* 
къ озеру. Поэтому я проектировал* провести границу охраны 
таким* образомъ, чтобы она на сѣверо-востокѣ прошла по гребню 
горъ Сарыкъ-тагъ, на сѣверозападѣ по водораздѣлу между Шира 
и Бильо, а на юго-западѣ захватила бы всѣ горы между Итку-
лемъ и Шира въ виду того, что здѣсъ водораздѣльная линія 
придвинута весьма близко къ озеру Иткуль. Къ сожалѣнію, вслѣд-
ствіе возраженій, представленныхъ чинами Переселенческаго В ѣ -
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домства, по сѣнеро-западной сторонѣ озера оказалось невозможным* 
расширить полосу охраны до водораздѣла къ озеру Бильё, и здѣсь 
пришлось ее сузить до размѣровъ, опредѣллемыхъ существующими 
инородческими надѣлами. Что касается юго-восточная побережья 
озера, т.-е. того участка, гдѣ оно принимает!., въ себя р. Сонъ, 
то здѣсь нроведеніе виолпѣ раціональной границы округа охраны 
оказалось еще болѣе затруднительным*. Въ виду того, что ре-
лсимъ озера весьма тѣсно связан* съ водпымъ релсимомъ Сона, 
то при вполнѣ раціопальной постаповкѣ вопроса было бы, может* 
быть, желательно включить въ округ* охраны весь бассейн* этой 
рѣчки. Однако, подобное рѣшеніе вопроса, какъ это очевидно само 
собой, не осуществимо. Поэтому пришлось остановиться на полу-
мърѣ, а именпо расширить но юго-восточной сторонѣ озера Шира 
полосу охраны таким* образомъ, чтобы она захватила всю дельту 
р. Сопа вплоть до того мѣста, гдѣ рѣчка выходитъ изъ горъ. 
Этим*, разумѣется, не устраняется отмѣчепнал выше возможность 
прогрессивная обѣднѣнія водою рч. Сона, a слѣдонателыю и про
грессивная сокращеніл водоема озера Шира. 

II. Озеро Иткуль. 

Помимо охраны отъ загрлзненія и измѣненія минеральная со
става водъ собственно самая озера Шира, не меньшее значепіе 
для будущности этого крупнѣйшая въ Сибири курорта имѣетъ 
вопросъ объ охранѣ отъ порчи источником, снабженіл его прис
ной питьевой водой. Съ 1913 г. ДІиринскій курорт* получает* 
посредством* водопровода питьевую воду изъ озера Иткуль. Такъ 
как* па берегу озера Иткуль въ настоящее время существуют* 
инородческіе поселки (Тушипинъ и Кыштымов* улусы) и такъ 
какъ озеро это, ие имѣющее теперь постоянная поверхностная 
стока, является, кромѣ того, излюбленным* мѣстом* водопоя и 
купанья дли многочисленных* конских* табунов* и стад* рога
т а я скота, то естественно, что ныпѣ воды его подвергаются по
стоянному систематическому загрязпенію, и для устраиеиіл этого 
нежелательная явленія представляется необходимым* включить 
также берега этого озера в* район* охраны. Ниже, впрочем*, 
будет* показано, что включеніе озера Иткуль въ район* охрани 
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способно лишь предохранить воду его отъ загрязненія, но не 
отразится на минеральном'* составѣ этихъ водъ, далеко не удовле
творяют, емъ требованіямъ, предъявляемым* къ хорошей питьевой 
водѣ. 

Озеро Иткуль, лежащее всего въ разстояніи около 3 вер. къ 
юго-западу отъ озера Шира, занимаете орографическую котло
вину, по размѣрамъ своимъ не уступающую котловивѣ озера Шира. 
Самое озеро, впрочемъ, нѣсколько меньше послѣдняго. Оно имѣетъ 
форму не совсѣмъ правильная эллипса, вытянутаго, какъ и Шира, 
длинной осью съ сѣверо-запада къ юго-востоку. Въ длину озеро 
Иткуль достигаетъ до 7 верстъ, въ ширину (против* устья Ка-
рыша) до 4 верст*. На сѣверномъ и южном* берегу скаты гор* 
придвинуты почти вплотную къ водамъ Иткуля; по восточной 
сторонѣ горные склоны отдѣляются отъ озера неширокой полосой 
ровнаго несчанаго поберелсья, а самый берегъ озера окаймляется 
здѣсь высокимъ песчанымъ валом*, свидетельствующим* о преж
нему болѣе обширномъ распространеніи озернаго водоема въ эту 
сторону. Западный низменный берегъ озер^ незаметно переходитъ 
въ обширное кочковатое болото, въ котором* теряются водырѣчки 
Карыша, являющейся главной рѣчюж артеріей, питающей Иткуль. 
Отъ сѣверо-западнаго угла озера, именно того мѣста, гдѣ стоить 
Тушининъ (или Иткульскій) улусъ, отходить въ направленіи на 
запад* хорошо сформированная долина до озера Орлинаго и 
дальше къ долинѣ Туима. Нынѣ эта долина занята мочежинами 
и кочковатыми болотцами, но не подлежите сомнѣиію, что въ 
сравнительно еще недавнее время она служила вмѣстилищемъ 
рукава, носредствомъ которая Иткуль стекалъ къ озеру Орли
ному (а следовательно и к* Туиму). Другая, подобная же, но 
только болѣе широкая долина направляется отъ юго-западнаго 
угла озера через* низовье Карыша и озеро Березовое къ долинѣ 
Туима у улуса Азахсетъ. Въ промежутке между двумя отмечен
ными долинами поднимаются гряды невысоких* гор*, построен
ных* изъ девонских* слоев* и изверяіенныхъ породъ. 

Гипсометрически Иткуль, какъ указывалось уже выше, лежит* 
на 47,7 саж. выше Шира (по карте Гурскаго съемки 1903 г. абсол. 
высота озера Иткуль составляете 210,1 с ) . Рѣка Туимъ у улуса 
Азахсетъ лишь немногимъ превышаете уровень озера Иткуль, а 

Инв. Геол. Ком. 1014 г„ т. Х Х Х Ш , Ж 9 Протоколы. 26 
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озеро Орлиное лежитъ почти на такой же высотѣ, какъ и но-
слѣднее. 

Орографическое устройство всей мѣстности между Иткулемъ и 
Туимомъ таково, что если бы представить себѣ уровень Иткуля 
повысившимся всего на 10 саж., то не только водоемъ его расши
рился бы къ западу версты на 3, но и частью слился бы, частью 
соединился рукавами и протоками съ озерами Орлинымъ, Камы-
шевымъ, Березовымъ и превращенной въ озеро долиной Туима 
у улуса Азахсетъ и ниже. Такая именно гидрографическая кар
тина и существовала въ дѣйствительности въ данной мѣстности 
въ постпліоценовое время. Объ этомъ наглядно свидѣтѳльствуютъ 
сохрапившіяся по сѣверному берегу Иткуля толщи древпе-озер-
пыхъ горизонтально-слоиетыхъ песчаиыхъ отложеній, содержащих* 
въ своемъ основаніи гальку коренныхъ породъ, слагающих* горы 
вокруг* Иткуля. Песчапыя отложепія эти, прислоненныя къ ска
листым* склонам* горъ, тянутся вдоль Иткуля восточнѣе улуса 
Тушинина на значительном* протяженіи обрывистым* яром* от* 
3 до 5 саж. высоты и дают* матеріалъ для дюноподобпых* на
коплена песка на перевалѣ отт. Иткуля къ курорту Шира. 

Ио не только въ постпліоценовое время, а и значительно 
позже, вплоть до современной эпохи Иткуль, несомнѣнно, стоял* 
въ гидрографической связи съ системой Туима, именно черезъ 
озеро Орлиное (Урланъ-куль). Еще и въ новѣйшей литѳратурѣ 
(Толмачевъ и др.) встрѣчаются указанія на то, что изъ Иткуля 
течетъ рѣка въ озеро Орлиное. Во всякомъ случаѣ, если прямой 
поверхностный стокъ нынѣ и прекратился, какъ я указывал* на 
это въ своихъ отчетахъ, то это случилось очень недавно, и еще 
и теперь возможен* подземный (подпочвенный) стокъ водъ Иткуля 
къ Орлиному озеру. Именно этимъ обстоятельствомъ, т.-е. тѣмъ, 
что Иткуль до самаго поелѣдияго времени являлся озером* проточ
ным*, и объясняется то, что оно содержит* воду почти прѣсную. 

Геологическое етроепіе бассейна озера Иткуль какъ ио составу 
слагающих'* его породъ, такъ и тектоническим'* соотпошеніям* 
значительно сложнѣе того, что мы видѣли на котловинѣ озера 
Шира. 

Возвышенности по сѣверной, восточной и западной стороиамъ 
Иткульской котловины построеиы, главпымъ образомъ, изъ оса-
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дочныхъ отлолсевій девонскаго возраста. По южной н юго-запад
ной сторонѣ, кромѣ осадочных* слоевъ, значительным! распро-
•страненіемъ пользуются также массивно-кристаллическія, глубин
ный и эффузивныя породы. 

Девонскія отложенія и здѣсь выражены представителями обо-
ихъ упоминавшихся при описаніи котловины озера Шира отдѣ-
ловъ: известковаго и песчаниковаго. 

Сланцеватые кремнистые известняки, мергели, известковистые 
сланцы и песчаники темносѣрые, сѣрые и бѣлые развиты по пе-
риферіи озера со всѣхъ сторонъ, но преобладающимъ развитіемъ 
эти породы пользуются по сѣверному, восточвому и отчасти южному 
берегу Иткуля. Фаунистическій матеріалъ въ этих* слоях* нахо-
димъ былъ къ сѣверу отъ Иткуля въ вершипѣ такъ называемаго 
Каменнаго лога (открывающагося къ ПІирияской котловинѣ), а 
также западнѣе Иткуля близъ озера Орлинаго. 

Песчаники краснобурые, бурые и зеленоватые, нерѣдко діаго-
валыю-слоистые, обыкновенно мелкозернистые глинисто-слюди
стые, переслаивающіеся съ пестрыми (красными и зелеными) 
глинами, песчаниковыми сланцами и мергелями тянутся узкой 
полосой вдоль сѣвернаго берега Иткуля, а также встрѣчаются въ 
коренномъ залеганіи по долинѣ, идущей отъ сѣверо-западной око
нечности Иткуля къ озеру Орлиному., 

По юго-западнымъ склонам* Иткульской котловины лшступаютъ 
толщи нижнедевонскихъ конгломератов* и покровы порфиритовъ, 
которые нѣсколько южнѣе смѣняются обширными массивами гра
нитов*, кое-гдѣ прикрытых* полосами метаморфическихъ известия-
ковъ. На нижнедевонскіе конгломераты и лорфириты въ юго-за
падной части Иткульской котловины непосредственно налегаютъ 
члены известковаго отдѣла девона (черные известняки). 

Подобно котловинѣ озера Шира, очертанія впадины, занятой 
пынѣ Иткулемъ, въ основных* своихъ чертахъ также намѣтились 
въ результатѣ дислокаціоннихъ процессовъ. Девонскіе слои, окай-
мляющіе непрерывной, дугообразно изогнутой грядой сѣверный и 
восточный берега озера, образуютъ флексуру, южное (ближайшее 
къ Иткулю) крыло которой подверглось частичным'* повторным* 
изломам*,. и поэтому мѣстами (как*, напр., въ оврагахъ къ се
веро-востоку отъ улуса Тушинина) поставлено на голову. По 

26* 
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южному берегу озера появляются снова представители известко-
ваго отдѣла девона, но здѣсь слои ихъ уже снова показывают* 
болѣе или менѣе нологій наклон* къ сѣверу. Подобный же наклон* 
к* сѣверу наблюдается и въ толщах* конгломератов* и порфи-
ритовыхъ покровах* въ юго-завадномъ углу .Иткульской котло
вины. Бъ изолированныхъ группах* возвышенностей, поднимаю
щихся къ западу отъ Иткульской котловины между озерами Бе
резовым* и Орлиным*, наблюдаются весьма сложные перегибы 
и изломы слагающих* эти возвышенности девонских* слоевъ, 
перебитых* къ тому асе частыми выходами изверженных* 
породъ. 

Изъ болѣе новых* геологических* образование, чѣмъ описан-
ныя только-что вкратцѣ палеозойскія (девонскіл) отложенія, въ 
районѣ Иткуля развиты только упоминавшіеся уже выше ностпліо-
ценовые озерно-рѣчные пески и современныя аллшвіалышя отло-
женія и наносы. Постпліоценовыми и современными отложеніями 
выполнена обширная болотная низина, примыкающая съ юго-запада 
къ озеру Иткуль я представляющая по своему происхожденію полный 
аналога дельтѣ р. Сона; и она ранѣе составляла часть озера, посте
пенно выполнившуюся наносами р. Карыша, и мало-по-малу пре
вратившуюся въ топкое болото. 

Рч. Карышъ, какъ указывалось уже, доходя до этого болота, 
растекается по его поверхности, и таким* образом* получается 
впечатлѣніе, будто ова не доносит* своих* вод* до Иткуля. На 
самом* же дѣлѣ часть водъ этой рѣчки яесомнѣнно просачивается 
въ озеро подъ моховымъ покровом* болота. 

Кромѣ Карыша, весьма важную роль въ нитаніи озера Иткуль 
играет* такъ называемый Кыштымоиъ ключ*, или ручей, впа
даю щій въ юго-западпый. угол* Иткуля у Кыштымова улуса. Ру
чей этотъ образуется въ своемъ истокѣ сліяніемъ цѣлаго ряда 
обильных* родников*, пробивающихся на дневную поверхность 
изъ подошвы гор* въ юго-западном* углу Иткульской котло
вины; часть Кыштымовскихъ родников* (сѣверная) вытекает* 
изъ черно-синих* девонских* сланцеватых* известняков*, часть 
(южная—•наиболѣе обильные родники) изъ покрова чернаго ннжне-
девонскаго порфирита. При выходѣ на поверхность вода въ коицѣ 
іюля (по наблюдениям* 1914 і\) имѣла темпер, от* 3°,5 С. до 
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4°,0 С. , была, совершенно прозрачна и ирѣсна на вкусъ 1 ) . Сли
ваясь вмѣстѣ, родники образуют* значительное озерко, какъ бы 
естественный резервуаръ, изъ котораго вытекает* Кыіптымовъ 
ручей, длиною около 2 вер., впадающій затѣмъ среди болота цѣ-
лымъ рядомъ струй въ озеро Иткуль. Мѣсто впаденія Кыштымова 
ключа въ Иткуль извѣстно тѣыъ, что лѣтомъ подъ моховой по
верхностью болота здѣсь паходятъ на небольшой глубипѣ слои 
чистаго прозрачиаго льда. Мѣстные инородцы добываютъ этотъ 
ледъ для продажи на курортѣ Шира. Выбранный таким* обра
зомъ массы льда ежегодно восполняются сами собой естествек-
нымъ путем* за счет* замерзаиія растекающаяся по болоту 
Кыштымова ключа. 

При рѣшеніи вопроса об* опредѣленіи границ* округа охраны 
Иткуля мы исходили, какъ сказано, изъ соображенія, что сани
тарная охрана этого озера необходима въ виду того, что ныпѣ 
оно снабжает* курорт* Шира питьевой водой. Нельзя, однако, 
умолчать о том*, что Иткульская вода въ качествѣ питьевого 
рессурса оставляетъ желать весьма многаго. Вопросъ о качествах* 
Иткульской воды и о пригодности ея для питьевых* потребностей 
имѣетъ свою исторію. Уже И. Т. С а в е н к о в ъ 3) указывалъ на то, 
что „вода оз. Иткуль не вполнѣ прѣсная; удѣльный вѣсъ, по на-
шимъ ареометрическимъ опредѣленіямъ около 1,001". Б. Ш и ш 
к и н ъ 3 ) въ своей работѣ отмѣтилъ, что Иткульская вода содер-
житъ больше органических* веществ*, чѣмъ это допустимо для 
хорошей питьевой воды, и что жесткость ея, равная 22°,3 нѣмец-

1) Необходимо, впрочем*, оговорить, что ни качества воды Кыштымова 
ключа, ни дебнтъ его болѣе тщательному обслѣдованію не подвергались. 
По предварительным* опредѣленіяыъ А. II. Чуракова, вода Кыштымова 
ключа содержит* вт. 1 литрѣ сухого остатка, высугаеннаго при 110° Ü, 
0,3888 gr., т.-е. почти вдвое меньше, чѣмъ Иткульская вода. 

2) И. Т. Савепковъ. Къ матѳріаламъ для медико-топографнческаго 
описанія оз. Шира. Красноярскъ. 1890 г., стр. 26-

3) См. Б. Шишкинъ, ор. d t Томск*. 1911, стр. 15, 16 и 17. Въ этой 
работѣ приводятся подробпыя данныя о химическом* составѣ воды как* 
изъ самаго озера Иткуль, такъ и изъ того колодца на берегу озера, откуда 
ныпѣ проведена кода в* курорт*. 
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ких* градусов* „также значительно превышает* норму, предъяв
ляемую къ хорошей водѣ". По данным* г. Ш и ш к и н а : 

1 литр* воды оз. Иткуль содержит* въ граммах*: 

Сухого остатка при 180°С. . . . . 0,6076 
Л'о 0,0052 
Ca 0,0134 
Л/г/ 0,0869 
Cl 0,0361 
Fe + Al 0,0011 
SO, 0,1104 
SIO, 0,0037 
C 0 2 Общее количество (связан., по

лусвязан, и свободн.) . . . 0,3940 

Сумма . . . 0,7.108 

Что касается воды из* колодца на берегу озера Иткуль, снаб-
жающаго ныпѣ посредством* водопровода курорт* питьевой водой, 
то она нѣсколько жестче, чѣм* вода самаго озера, но зато со
держит* значительно меньше органических* веществ*. 

1 литр* этой воды содержит* въ граммах*: 

Плотнаго осадка, высушеннаго прн 
1S0°C. 0,6752 

Уа O.OS0S 
Си 0,0308 
<1/і/ 0,0586 
Fe + Al 0,0014 
Gl 0,0348 
£ 0 , 0,1107 
Si 0.2 0,0004 
CO, 0,4020 

Сумма . . . 0,7255 

Азотной и азотистой кислот*, а также амміака обнаружено не 
было. Кислорода для окислеиія органических* веществ* требуется 
на 1 литр* 0,0025. 
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Въ своемъ отчетѣ о геологическихъ изслѣдопаніяхъ 1908 г. 
въ Минусинскомъ уѣздѣ 1) я также указы валъ на отрицательный 
стороны Иткульской воды. 

На всѣ зти предостереженія, однако, не было обращено впи-
манія, и вода для ПІиринскаго курорта взята именно изъ Иткуля. 
Двухлѣтній опытъ оправдалъ высказывавшіяся ранѣе опасенія. 
Иткульская вода лишь немного не достигаетъ нредѣла допустимой 
жесткости, содержитъ слѣды органическихъ веществъ и, какъ 
объ этомъ вполнѣ определенно сішдѣтельствуетъ курортный врачъ 
А. А. П р е д т е ч е н с к і й , оказываетъ на первыхъ иорахъ на пріѣз-
жихъ, особенно на дривыкшихъ къ мягкой рѣчной водѣ, вредное 
дѣйствіе, вызывая болѣе или менѣе длительная желудочныя раз-
стройства. Причины недоброкачественности иткульской воды за
ключаются, какъ видно изъ вышеизложеннаго, съ одной стороны 
въ ея минеральномъ составѣ, съ другой—въ ея загрязненности. 
Устраненіе первой причины, само собою разумѣется, недостижимо. 
Что касается прогрессивная загрязневія озера, то противъ тако
вого необходимо во всякомъ случаѣ, пока это озеро является 
источникомъ снабженія питьевой водой курорта, принять какія-
либо мѣры, a наиболѣе дѣйствительной мѣрой является включение 
береговъ озера въ площадь охраны. Руісоводясь изложенными 
выше особенностями орогеологическаго устройства и режима озера 
Иткуль, я проектировалъ намѣтить границы округа охраны по 
Иткулю такимъ образомъ, чтобы сѣверо-восточный берегъ явился 
продолженіемъ проектированной территоріи охраны озера Шира, 
чтобы по сѣверной и южной сторонѣ Иткуля граница округа 
охраны прошла по водораздѣламъ горъ, здѣсь придвииутымъ близко 
къ озеру, и наконецъ, чтобы по западной и юго-западной сторонѣ 
она включила часть примыкающей къ Иткулю болотистой низины, 
причемъ здѣсь я считалъ бы весьма важнымъ включить въ округа, 
охраны все теченіе Кыштымова ключа отъ самаго его истока до 
впаденія въ озеро. Включеніе этого клюза въ площадь охраны 
важно потому, что 1) оиъ является однимъ изъ главныхъ источ-

Я. Эдельштейнъ. Предвар. отчетъ о геологическихъ изелідова-
піяхъ, произведенных* въ сѣв.-занадноп части: Минусинска™ уѣздд въ 
1903. Геол. нзслѣд. въ золотой, областяхъ Сдбири. Ениеейскій золотой, 
райовъ, вын. Х-й. Спб. 1910, стр. 70—71. 
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никовъ, питающих* озеро Иткуль и 2) пъ будущемъ онъ можетъ 
сыграть извѣстную роль, какъ источник* снаблсешя питьевой 
водой. 

III. Озеро Шунетъ. 

Безъ особенныхъ затрудненій разрѣшается вопросъ объ уста
новлена! границъ округа охраны озера Шунетъ, которое 7 мая 
текущая года В ы с о ч а й ш е утвержденным* положеніемъ Перваго 
Департамента Государственная Совѣта также признано имѣющимъ 
общественное зпаченіе. 

Озеро Шунетъ лежит* въ разстолніи около 12 вер. къ юго-
юго-востоку отъ озера Шира въ глубокой котловинѣ, замкнутой 
почти со всѣхъ сторонъ горами и нѣсколько болѣе открытой только 
къ N 0 , къ долинѣ Сона. Гипсометрически дно котловины озера 
Шунетъ занимает* промежуточное положеніе между котловинами 
Шира и Иткуля, превышая уровень первой метровъ на'30—40 
(по Толмачеву даже па 75 метр.)- Окрулшощія горы поднимаются 
надъ дном* котловины Шунета съ сѣверо-запада и юга на выс. 
от* 120 до 200 метр., съ сѣверо-востока же превышеніе водораз
дела надъ уровнемъ Шунета значительно меньше. Размѣры котло
вины весьма необніирны. Самое озеро имѣетъ в* длину меньше 
полуверсты, въ ширину же менѣе ста саженъ. Отъ крутых* скло
нов* окружающих* ее скалистыхъ возвышенностей озеро отде
ляется неширокой полосой берега, частью глинистая, вязкая. 
Слѣды сокращенія по берегам* озера ясны, но террас* незамѣтно. 
Съ южной стороны къ озеру открывается небольшой логъ, на диѣ 
которая пробивается на дневную поверхность ключ* нрѣспой, хо
лодной (по А . М. Зайцеву Г R. ') воды. Озеро мелко—далее въ 
середине не достигает* 1 арш. глубины. Въ водѣ его водится 
въ огромном* количестве рачокъ Artemia saüna. Озеро Шунетъ 
является наиболее минерализоваинымъ изъ всѣхъ озеръ Мину
синская уезда. Удельный весъ воды Шунета по Ш и ш к и н у 2) 
равняется при 15°С 1,2460. „Плотпость разеола такъ велика, что 
человек* держится на поверхности совершенно свободно". Но ана-

') Си. А. М. Зайцевъ. Озеро Шира и его окрестности. Томск* 1902 г., 
стр. 10. 

'JJ 1. cit. стр. 18. 
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лизу Людвига , въ 1000 gr. соляного раствора воды Шуяета со
держатся слѣдующія составныя части. 

Благодаря обильному содержанию Na®, шунетскимъ разсо-
ломъ пользовались для добываиія поваренной соли (до 1912 г. 
озеро сдавалось въ аренду). На днѣ озера садится пъ значитель-
номъ количествѣ такъ называемый бузунъ (т.-е. сѣрно-кислая соль 
натрія), слой котораго достигаетъ большой мощности ближе къ 
серединѣ озера, постепенно утоняясь къ берегамъ. По берегамъ 
озера значительными массами залегаетъ, жидкая темная, сильно 
пахнущая сѣроводородомъ грязь, которая вывозится въ количествѣ 
около 8000 тыс. пудовъ ежегодно для лѣчебныхъ надобностей на 
Ширинскій курортъ. Къ сожалѣнію, ни запасы этой драгоцѣнной 
грязи, пи запасы солей въ Шунетѣ неизвѣстны. 

Вопросъ о подробныхъ изелѣдоваиіяхъ оз. Шунетъ, гл. обр. съ 
цѣлью выясненія содержащихся въ немъ запасовъ грязи, ноставленъ 
на очередь, какъ это явствуетъ изъ огпошенія отъ б-го августа 
1914 г. за № 8578 Управленія Земледѣлія и Государствепныхъ 
Имуществъ Енисейской губерніи, которое озабочено дѣлесообраз-
ностью практикуемаго нынѣ способа эксилоатаціи Шунетской грязи, 
вывозимой въ значительныхъ массахъ на Ширинскій курортъ, гдѣ, 
въ отработанномъ видѣ, она сваливается въ ямы въ видѣ отброса. 

Для отвѣта на этотъ дѣйствительио въ высшей степени важ
ный вопросъ было бы необходимо въ ближайшемъ будущемъ произ
вести на оз. Шунетъ всестороннія изслѣдованія, состоящія 1) въ 
производствѣ точныхъ съемокъ и буреній съ цѣлыо уясненія за
пасовъ грязи въ озерѣ, 2) въ подробном* изученіи химпко-миие-

Са 
Мд 
Na 
К 

а 
Вт 
Si О. 

0,0389 
23,0890 
51.7592 

1,5568 
70.2786 

104,8122 
0,4878 
1,1836 

Сѵмма 253,2061 
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ральнаго состава какъ Шунетской грязи, такъ и солей, содержа
щихся пъ растворѣ въ водѣ озера и покрывающих* толстой корой 
дно его (т. паз. „черепъ") и 3) во всестороннем* выяснепіи гене
зиса Шунетской грязи въ связи съ современным* режимом* озера. 
Только имѣя данныл, добытая такими изслѣдованіями, молено бу
детъ дать удовлетворительный отвѣтъ на интересующій Управленіе 
Земледѣлія и Государственных* Иыуществъ Енисейской губерпіи 
нонросъ, не ведет* ли практикуемый нынѣ способ* эксплоатаціи 
къ невознаградимому умепыненію заиасов* лѣчебной грязи въ 
озерѣ. 

О геологическом* строеніи котловины озера Шунетъ имѣлись 
нѣкоторыл указанія у прежних* авторов* (И. Т. Савенкова , И. II. 
Толмачева и А. М . Зайцева) . Болѣе подробно оно было обслѣ-
довапо мною въ 1912 г., и особенно въ 1913 г. Д. В . С о к о л о 
выми результаты изелѣдованій котораго пока еще не опубли
кованы. 

Въ геологическом* строеніи Шунетскаго района принимают* 
участіе главным* образом* осадочные слои девонскаго возраста, 
прорванные въ цѣлом* рядѣ пунктов* пластовыми лсилами и што
ками изверженных* пород*. По южной сторонѣ озерной котловины 
тянутся широкой полосой толщи, повидимому, нижнедевонских* 
конгломератов*, песчаников*, глинисто-слюдистых* песчаниковых* 
сланцев*, туфов*, и т. п., съ подчиненными имъ выходами брекчій 
(туфовых*) и жилъ порфировъ и норфиритовъ; въ этихъ толщах* 
Д. В. С о к о л о в * находил* растительные остатки, пока еще, впро
чем*, не подвергшіеся обработкѣ и опредѣленію. Свиты этих* 
слоевъ претерпѣли сильпыл парушенія въ залеганіи и ближе к* 
озеру мѣстами поставлены на голову или лее очень круто накло
нены къ сѣверу. Въ пѣкоторомъ раястолиіи къ юго-востоку от* 
озера девонскіе слои прислонены къ древнѣйшимъ метаморфиче
ским* толщам* (кремнистым* слапцамъ и известнякам*) Кузнец
ка™ Алатау, гранича съ ними но линіи излома. По западной лее 
и сѣверной сторонѣ котловины Шунета развиты иѣсколько болѣс 
высокіе горизонты девонекихъ отложепій, представленные палеон
тологически нѣмыми свѣтлосѣрыми кремнисто-глинистыми извест
няками, которые въ свою очередь покрываются свитой красио-
цвѣтиыхъ, грубозернистых*, переходящих* въ конгломераты нес-
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чаниковъ; эти осадочные слои въ двухъ мѣстахъ прорваны мощ
ными пластообразными жилами черныхъ оливиновыхъ діабазовъ 
(базальтовъ). Слои по сѣверной сторонѣ озера залегаютъ въ общемъ 
гораздо болѣе спокойно, показывая пологое (ок. 10°) паденіе къ 
сѣверу. Эти данныя даютъ основаніе думать, что вдоль озера въ 
направленіи съ зап. юго-запада къ востоку сѣверо-востоку пласты 
опустились по линіи излома и что, слѣдовательно, котловина 
Шунета первоначально намѣтилась въ результатѣ дислока-
ціонныхъ процессовъ, а процессы денудацій и размыва впос-
лѣдствіи лишь видоизмѣнили эту впадину, придавъ ей современ
ную ея форму. 

Въ виду незначительныхъ размѣровъ и мелкости Шунетскаго 
водоема, режимъ этого озера долженъ быть весьма чувствитель-
нымъ.въ смыслѣ колебаній концентрация въ немъ солей въ зави
симости отъ нолучаемыхъ озеромъ извнѣ притоковъ прѣсной воды. 
Выше указывалось, что часть прѣсиой воды озеро получаетъ изъ 
подошвы горъ по южной его сторонѣ. Главньшъ же образомъ убыль 
въ немъ воды отъ испаренія пополняется за счет* стекающихъ 
къ озеру по поверхности атмосферішхъ осадковъ. Котловина Шу
нета отличается относительно большой глубиной (сравнительно 
съ ея горизонтальными размѣрами), а также крутостью и скали
стостью склонов*. Прорѣзывающіе эти склоны ложки и овраги, 
открывающееся къ озеру, коротки, каменисты и отличаются кру-
тымъ паденіемъ ложа. Въ обыкновенное время они сухи и без
водны, и потоки (временные) прѣсной воды устремляются по нимъ 
лишь послѣ сильныхъ дождей. 

Принимая во вниманіе всѣ отмѣченныя выше обстоятельства, 
я лолагалъ бы цѣлесообразнымъ провести границу округа охраны 
озера Шунетъ такимъ образомъ, чтобы она охватила вершинки 
всѣхъ логов*, открывающихся къ озеру и послѣ сильныхъ дождей 
выбрасывающих* къ нему, путем* сноса дождевыми водами массы 
песка, ила и камней. Такимъ образомъ будетъ устранена опасность 
загрязненія озера какъ органическими, такъ и нежелательными 
неорганическими веществами отъ могущихъ возникнуть вблизи 
озера поселков*, загонов* для рогатаго скота и овецъ и т. п. 

Особенно ваяшо, конечно, чтобы въ черту этой охраны вошелъ 
цѣликомъ и логъ, питагощій упоминавшійсн ключъ нрѣсной воды. 
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Въ соотвт.тствіи съ этимъ и намѣчена граница округа охраны 
оз. Шунетъ, которая довольно близко сошіадаетъ съ границей, 
проектированной горныыъ инжеиеромъ К. Аргентовымъ. и лишь 
на сѣверо-востокѣ отодвинута на нѣкоторое разстояиіе далѣе отъ 
озера. 



Лриложеніе 5-е-

Развѣдочно-геологическія работы въ Ессентукахъ весной 1914 года. 

Я . В . Лаі і гвагенъ. 

За истекшую зиму работы по изслѣдованію Ессентукскихъ 
источпиковъ продолжались очень недолго: буреніе, остановленное 
въ маѣ 1913 года, удалось возобновить лишь къ концу января 
1914 года. Произошло это оттого, что ассигнованіе необходимых* 
для продолжепія 10.000 рублей, о чемъ Директоръ водъ просилъ 
еще въ августѣ, было утверждено, вмѣсто сентября, лишь въ 
январѣ. Такимъ образомъ, помимо того, что пропала большая 
часть зимы, пришлось отказаться, въ виду близости сезона, отъ 
наиболѣе отвѣтственныхъ работъ и онытовъ, отложивъ ихъ на 
осень. 

Въ своемъ послѣднемъ отчетѣ ') я указалъ тѣ работы, который 
наступленіе сезона 1913 года остановило совершенно незакончен
ными. Изъ нихъ особенно досадной была задержка въ изслѣдованіи 
района соляно-щелочныхъ водъ типа •№ 4-го, такъ какъ здѣсь бу-
реніе успѣло дать уже иѣкоторые интересные результаты и еще 
болѣе обѣщало въ будущем*. Къ тому же, съ каждымъ сезоаомъ 
въ этой лечебной питьевой водѣ начинала ощущаться все болѣе 
острая нужда, которую уже не въ состояніи были удовлетворить 
незначительныя развѣдочныя скважины первыхъ лѣтъ моихъ работ*-

Поэтому и въ текущем* году небольшой срок*, остававшійся 
до наступления лѣтняго сезона, я постарался использовать прежде 
всего на продолліеніе изслѣдованій въ области водъ Л» 4-го, сосре
доточив* ихъ въ двух* пунктах*, гдѣ работы велись прошлой 
весной, именно: 

1) Я. U. Лавгвагеиъ. • 0 развѣдочно-геологмескпхъ работах* въ 
Ессентукахъ весной 1913 года (йзвѣетія Геологическаго К-та 1913 г., 
т. X X X I I , стр. 16). 
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1) въ районѣ буровой 18-ой (Ивановскаго источника или бю
вета III источника № 4) 

и 2) въ районѣ буровыхъ 399-ой и 401-ой (гдѣ въ настоящем* 
году открыть бюветъ II источника № 4). 

Въ первомъ районѣ было произведено дальнѣйшее углублепіе 
буровой 417-й, послѣ чего струя ея, не увеличиваясь замѣтно по 
дебиту, изъ интермиттирующей обратилась въ постоянную. На эту 
буровую, въ которой перехвачена та же струя, что въ 18-й буро
вой, но глубже, и выведена гипсометрически ниже, желательно 
было бы перенести въ будущемъ бюветъ III № 4-го. Для этой 
цѣли осенью нослѣ нѣкоторыхъ иебольшихъ дополнительных* 
работъ надъ режимомъ буровой 41,7-ой необходимо будетъ про
должить систематическія наблюденія. 

Во второмъ районѣ продолжалось изслѣдованіе но простиранію 
и паденію значительной трещины, открытой еще работами пред
шествующих* лѣтъ 1) (на планѣ обозначена двойной чертой). Съ 
этой цѣлыо у SSW-ro конца изслѣдуемой трещины заложена новая 
буровая (434-ая), которая должна пересѣчь послѣдшою на значи
тельной глубинѣ. 

Кромѣ того, продолжалось углублеиіе 418-ой буровой, въ ко
торой еще весной ирошлаго года встрѣчена была на глубипѣ 
около 38 саж. вода № 4-го съ суточяымъ дебитомъ свыше 4000 ве-
деръ. Настоящей весной, доведя буровую лишь до 48 саж., при
шлось убѣдиться, что уже па этой глубинѣ трещина выводит* 
изъ нѣдръ воду № 4-го въ количествѣ, неизмѣримо превосходя-
щемъ всѣ остальные, вмѣстѣ взятые, источники этого типа. Въ 
виду этого, я не рѣшился продолжать дальнѣйшее углубленіе 
весной, опасаясь вызвать передъ самымъ сезономъ рѣзкія и. со
вершенно для Ессентуковъ непривычныл нарушенія въ рѳжимѣ 
ихъ водъ на большой глубинѣ. 

Я затрудняюсь назвать* опредѣленно дебите 418-ой буровой, 
потому что тѣ 25.000 ведеръ въ сутки, которыя были иамѣрепы 
въ послѣдній день работъ на этой буровой, не говорят* еще о 
сколько-нибудь постояпномъ дебитѣ. Цифра эта только указываете, 
что въ тотъ день, когда буровая достигла глубины 48 саж., выте-

0 Я . В. Лаигвагенъ, I.e. (Извѣстіи Геологач. Е-та, т. X X X I I , 
стр. 6—13). 
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кавшая изъ нея во все время работа, струя воды достигла ука
занного количества. 

Но въ тотъ же день (25-го февраля 1914 года) буровая была 
закрыта наглухо и съ тѣхъ поръ еще ни разу не открывалась на 
сколько-нибудь продолжительное время, а потому вѣтъ никаких* 
данныхъ для того, чтобы судить, въ какихъ предѣлахъ устано
вится ея дебитъ. Безъ сомнѣнія, дебитъ этотъ не сохранится 
такинъ, какимъ онъ былъ измѣреяъ 25-го февраля. Но, съ другой 
стороны, по нѣкоторымъ даннымъ у меня нѣтъ еще увѣренности 
и въ томъ, что трещина пересѣчена скважиной вся, Такимъ обра
зомъ, весьма возможно, что измѣренное количество воды предста
вляет* дебитъ, хотя и сильно преувеличенный, но не всей тре
щины, а лишь тѣхъ ея отвѣтвленій, которыя захвачены на достиг
нутой развѣдками глубинѣ. 

Во всяком* же случаѣ и сеічасъ уже можно сказать, что на
стоящими развѣдочными работами открыта водоносная трещина, 
которая по обилію минеральной водой должна играть большую 
роль въ общемъ режимѣ всѣхъ Ессентукскихъ соляво-щелочныхъ 
источников*. Нѣкоторое указаніе на это дали весениія наблюдения 
над* остальными буровыми и. источниками. Они показали, что 
непрерывная и все возраставшая вь теченіе трех* недѣль работъ. 
утечка изъ 418-й буровой большого количества воды и газа вы
звала прежде всего рѣзкое пониженіе уровня воды, доходившее 
до 5 сале, во всѣхъ буровыхъ, расположенных'* вдоль по нрости-
ранію изслѣдуемой трещины. Спустя же иѣкоторый промежуток* 
времени это нарушеніе режима водъ на глубииѣ успѣло, неви
димому, дойти и до 360-ой буровой, вызвав* въ ней временное 
понижепіе (до 0,30 саж.) уровня воды, который затѣмъ постепенно 
возстановился до прежней нормы. Впрочем*, надо замѣтить, что 
результаты весенних* наблюденій до нѣкоторой степени затемнилъ, 
производившейся въ это время, розлив* воды изъ 360-ой буровой. 
Именно, остается подозрфніе, не было ли вызвано сильное паденіе 
уровня в* 360-ой буровой просто продолжительнымъ непрерывнымъ 
расходованіемъ воды и газа изъ этой неустановившейся буровой 
для дѣлѳй розлива. Поэтому окончательный отвѣтъ приходится 
отлолшть до новыхъ опытовъ осенью. 

Къ сожалѣпію, нѣдра Ессентуковъ изслѣдованы еще настолько 
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неглубоко, что нельзя подойти еъ уверенностью, къ разгадкѣ той 
подземной лабораторіи, откуда берутъ начало наши еоляно-щелоч-
ныя води. Между тѣмъ глубина, достигаемая послѣдними развѣ-
дочными буровыми, явится, вѣроятяо, скоро предѣльной для имѣю-
щихся сейчасъ въ нашемъ расноряженіи средствъ. Вопросъ же о 
глубокомъ развѣдочномъ буреніи въ Ессентукахъ, затраты на ко
торое исчисляются въ сотни тысячъ, еще далекъ отъ разрѣшенія. 

До тѣхъ же норъ, пока яе удастся произвести указаиныя глу-
бокія изсдѣдованія, о многомъ ириходится только высказывать 
нредположеиія. Такъ, весьма возможно, что помимо сѣти мелкихъ 
трещинъ въ мергелѣ, связь между буровыми поддерживается въ 
значительной мѣрѣ черезъ посредство слоя водопоснаго песчаника, 
пересѣченнаго мною (ва глубияѣ 73—84 сале) пока только въ 
одной буровой (389-ой). Если у меня будетъ возможность изслѣ-
допать тотъ же горизонта еще хотя бы двумя буровыми, намѣ-
ченныии для этой цѣли (433-ой и 434-ой), вѣроятно картина 
подземной жизни нашихъ источников* станетъ значительно яснѣе. 
Кстати, оба эти пересѣченія технически гораздо легче выполнимы, 
чѣмъ въ 389-ой буровой, такъ какъ по моимъ расчетамъ должны 
произойти на глубинѣ около 56'-— 67 саж. и 60—71 саж. 

Впрочем*, и сейчасъ молено иредшдѣть, что эксшгоатація 
полностью всей буровой 418-ой способна вызвать значительное 
нарушеніе въ режимѣ буровой 360-ой, конечно въ томъ видѣ, въ 
какомъ она въ настоящее время функціонируетъ въ качествѣ ле-
чебнаго питьевого источника „Коренной струи № 17-го". Послѣдпее 
становится вполнѣ нонятиымъ, если мы иримемъ во вниманіе, что 
устье 360-ой буровой расположено на 9 caat. гипсометрически 
выше устья новой буровой № 4-го (418-ой). При таких* условілхъ, 
конечно, достаточно самой отдаленной связи меяеду этнми буровыми, 
чтобы, при экеилоатаціи цѣликомъ новой буровой (418-ой) вода въ 
360-ой перестала подниматься до прежней'высоты. 

На это могутъ отвѣтить, что иониасеніѳ устья 360-ой буровой 
технически вполаѣ выполнимо. Не говоря уже о томъ, что ту же 
струю можно перехватить другой наклонной буровой, заложив* 
носдѣдиюю въ долинѣ, иа нисколько саженей гипсометрически 
ниже, по еще легче понизить устье самой 360-ой буровой, про
должив* для этого на несколько саженей старую штольню № 17-го 
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и перехвативъ ту же буровую 360-ую на 5 саж. гипсометрически 
ниже ея теперешняя устья. 

Послѣ такого пониженія дебитъ 360-ой буровой несомненно 
увеличится, можетъ быть далее очень значительно; главное же, 
стапетъ возможной одновременная эксплоатація обоихъ грапдіоз-
ныхъ источниковъ. 

Но, съ другой стороны, понижая такъ сильно уровень 360-ой 
буровой, мы вмѣсгѣ съ тѣмъ разомъ уничтожаемъ то искусственное 
ослабленіе ея струи, которое до сихъ поръ, наоборотъ, старались 
тщательно поддерживать. Приведя же источникъ буровой 360-ой 
къ одному уровню съ его, сравнительно ничтожными но дебиту, 
дериватами (т. е. западной и восточной струями Л» 17-го, а также 
навѣрно и № 18-мъ), далеко нельзя поручиться, что послѣдніе 
выдержать такую опасную конкуренцію и не уменьшать свой и 
безъ того незначительный дебитъ. 

Такимъ образомъ, очень заманчивая на первый взглядъ пер
спектива дать Ессентукамъ сразу сейчасъ, оставляя въ сторонѣ 
всякія общія изслѣдованіл, чуть ли не десятки тысячъ ведеръ 
новой воды, связана съ нѣкоторымъ рискомъ обезводить наши 
старые неболыпіе источники, правда, почти не отличающіесл по 
химическому составу отъ новыхъ, но зато освященные долголѣт-
ними традиціями. 

Я не говорю о томъ, что съ научной точки зрѣнія коренная 
ломка допустима лишь по завершеніи всего цикла геологических* 
изслѣдованій, который дадутъ возможность точно предугадать всѣ 
иослѣдстиія и избѣжать опасных* случайностей при такого рода 
ломкѣ. 

Но и переходя на чисто практическую почву, нельзя не при
знать, что ограничиваясь однѣми указанными операціями и отка
зываясь отъ дальнѣйшихъ геологическихъ изслѣдованій, пеизбѣж-
Б Ы Х Ъ раньше, чѣмъ рѣшиться на добываніе воды съ еще боль-
шихъ глубинъ, мы врлдъ-ли получимъ воду въ количествѣ, доста-
точномъ для чистыхъ углекисло-соляно-щелочныхъ ваннъ; что же 
касается лечебныхъ питьевыхъ источниковъ, то для нихъ воды 
№ 4-го будетъ вѣроятно хватать вполнѣ послѣ окончательная 
оборудованія существующихъ сейчасъ четырѳхъ бюветовъ этой 
воды. 

Иов. Геол. Ком., 1914 г., т. Х Х Х Ш , X 9 Протоколы. 27 
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Наиболѣе значительный изъ нихъ, такъ называемый „бюветъ II 
№ 4-го", открыта недавно Управленіемъ водъ надъ буровой 401-ой. 
Буровая эта выводить воду съ глубины 11,5 саж. повидимому изъ 
бокового отвѣтвленія той же трещины, которая пересѣчена въ 
418-ой буровой (давшей 25.000 вед.) Такимъ образомъ, здѣсь 
естествеинымъ путемъ происходить такое же ослаблеиіе всей мощ-
иой струи буровой 418-ой, какого мы достигаемъ въ 360-ой буро
вой искусственно, заставляя воду подниматься до извѣстяой вы
соты и прикрывая кранъ бокового отвода. Суточный дебитъ бу
ровой 401-й въ настоящее время около 700 ведеръ. 

Что же касается бювета III № 4-го, то съ переносом* его въ 
будущемъ году съ буровой 18-ой на 417-ую, дебитъ его также 
долженъ значительно увеличиться. 

Такимъ образомъ, одни эти два бювета дадутъ болѣе 1000 ве
деръ въ сутки непрерывно истекающей воды, не считая осталь-
ныхъ двухъ бюветовъ (I и IV), въ которых* вода собирается въ 
бассейнахъ. Такое количество воды № 4-го, мнѣ кажется, должно 
устранить опасность былого скоиленія публики у бюветовъ и де
журства по цѣлым* часамъ въ очереди. Во всякомъ случаѣ водь; 
хватить до тѣхъ поръ, пока пріѣздъ больныхъ въ Ессентуки не 
увеличится въ нѣсколько разъ. Къ тому же времени, я надѣюсь, 
законченный пиклъ глубокихъ изслѣдованій дастъ намъ нозмолс-
ность правильно учесть и безъ вреда для будущаго курорта вы
вести наружу всѣ тѣ запасы минеральныхъ водъ, которыхъ пови
димому еще много скрыто въ нѣдрахъ Ессентуковъ. 

Менѣе законченным* представляется устройство лечебных* 
питьевых* источниковъ въ области водъ Ж№ 17—18. Здѣсь ре-
жимъ буровой 360-ой явно остается неустановившимся, что въ 
достаточной мѣрѣ объясняется описаннымъ выше ненормально 
высокимъ положеніемъ ея устья относительно всѣхъ остальныхъ 
источниковъ группы. 

Но и пониженіе послѣдняго, какъ я говорил*, требует* боль
шой осторожности, так* какъ и безъ того въ дебитѣ окружающих* 
небольших* источниковъ за послѣдніе годы замѣчается нѣкоторое 
пониженіе. 

Что касается общаго изслѣдованія этой области соляно-щелоч-
ныхъ водъ болѣе сильной минерализаціи, то, какъ легко видѣть изъ 
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црилагаеыаго плана работъ (таб. ѴІП) , его нельзя еще считать закон
ченным!. На этомъ планѣ у меня нанесены (прерывистой чертой) 
двѣ кривыя линіи. Изъ нихъ одна внутренняя, ограничивает* 
приблизительно ту площадь, внутри которой всѣ чистыя соляно-
щелочвыя воды, встрѣченныя въ мергелѣ, имѣютъ сухой оста
ток*, превышаю щій 9 гр. на литр*. 

Другая, внѣшняя, линія соответствует* примѣрно минерали-
заціи, равной 7 гр. на литр*. Другими словами, вся обширная 
площадь, развѣданная внѣ этой линіи какъ въ самомъ казенном* 
паркѣ, такъ и далеко на востокъ за предѣлаыи парка, представ
ляет* область водъ, приближающихся къ тину № 4-го. Кольцевое 
же пространство между двумя только-что описанными лияіями 
представляетъ какую-то область смѣшенія этой воды и воды болѣе 
сильной минерализаціи, поднимающейся по NNO-мъ трещинам*, 
намѣченнымъ развѣдочными скважинами во внутренней площади 
(на планѣ обозначены двойными линіями). 

Изъ того же плана видно, что обѣ кривыя упираются въ гра
ницу парка, за предѣлы котораго развѣдки пока не уходили. Ясно 
что область водъ №№ 17—-18 остается невыясненной дотѣхъ пор*, 
пока обѣ кривыя не замкнутся. 

Но и въ самомъ паркѣ изслѣдованія доведены до значитель
ной глубины въ одной лишь буровой 360-ой, обнаружившей мощ
ную водоносную трещину въ NNO-мъ углу указанной внутренней 
площади. Вся же остальная площадь, вытянутая въ направленіи 
NNO—SSW, изслѣдована лишь сравнительно не глубоко. 

Значительный интерес* представляет* также кольцевое про
странство съ водами промежуточной концентраціи. Здѣсь верти
кальная буровая 262-ая, заложенная въ самомъ зданіи театра 
возлѣ суфлерской будки (почему она и извѣстна въ публикѣ подъ 
иазваніемъ .суфлерской"), встрѣтила цѣлый рядъ небольших* про
слойков* с* водой, сухой остаток* которой примѣрно составляет* 
7,5 гр. на литр*. 

Наклонная буровая 287-ая, заложенная ближе къ SSW-му краю 
площади, прошла промежуточную площадь съ миперализаціей 
около 7,5 гр. на лнтръ, и на глубинѣ 46 саж. встрѣтила воду с* 
минерализаціей въ 8,3—8,7 гр. на литръ, т.-е. подошла уже къ 
внутренней площади. Буровая была остановлена на глубинѣ 48 саж. 

27* 



— 420 — 

Въ прошломъ году я заложилъ еще новую наклонную буровую 
(433-ю) съ такихъ расчетомъ, чтобы она на значительной глубинѣ 
подошла подъ „суфлерскую" буровую и прошла весь мергель до 
песчаника (который по моимъ расчетамъ долженъ быть встрѣ-
ченъ на глубинѣ около 56 саж.)> не выходя изъ промежуточной 
области. Весной я рѣшился довести эту крайне отвѣтственную 
буровую лишь до 32 саж., осенью же было бы желательно про
должить ее до намѣченной глубины. 

Возможные результаты такого углубленія: 
1) вмѣстѣ съ буровыми 389-й и 433-й, о которыхъ я гово-

рилъ выше, мы получимъ три пересѣченія песчаника, залегающая 
подъ третичнымъ мергелемъ, что будетъ способствовать выясненію 
его геологическаго и гидрологическаго характера. 

2) изученіе на большой глубинѣ промежуточной области по
можете намъ выяснить взаимное отношеніе соляно-щелочныхъ 
водъ болѣе слабой и болѣе сильной минерализаціи, циркулиру-
ющихъ въ мергелѣ. 

Накоиецъ 3) выведя изъ-подъ театра струю „суфлерской буро
вой", быть можете, въ значительно большемъ количествѣ, мы бу-
демъ имѣть возможность предоставить больпымъ воду иоваго типа, 
которая съ момента своего открытія пользуется большой попу
лярностью среди мѣстныхъ жителей и давно привлекаете вииманіе 
врачей. 

Что лее касается буровой 287-й, о которой я упоминалъ выше,, 
то продолженіе ея (по моимъ расчетамъ, она доллена встрѣтить-
слой песчаника черезъ 14 саж.), представляя большой научный 
интересъ въ смыслѣ изученія на глубинѣ SSW-го края внутренней 
площади, можете явиться очень важнымъ и въ практическомъ 
отношеніи. Такъ, изъ приложенная плана видно, что буровая 
эта должна вскорѣ встрѣтить нродолженіе трещины буровой 360-ой, 
конечно, при условіи, если послѣдняя остается достаточно постоян
ной по простиранію на SSW. А. разъ это такъ, то мы имѣемъ 
возможность не только понизить устье буровой 360-ой сразу на 
6,2 саж., но и вывести всю ея воду—„коренную струю № 17-го"— 
непосредственно изъ глубины у самыхъ дверей розливной. 

Кромѣ развѣдочныхъ работъ въ самомъ парк-K въ маѣ про
шлая года было остановлено незаконченнымъ изслѣдовапіе долины 
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Кислуши ниже источника № 4-го, предпринятое съ первоначальной 
цѣлью прослѣдить подземный потокъ сѣрво-щелочной воды дальше 
на востокъ, уже за предѣлами ісазеннаго парка 

Въ настоящемъ году, за краткостью времени, къ работамъ въ 
этомъ направленіи я успѣлъ приступить лишь перед* самым* 
сезономъ, когда близость послѣдняго заставила прекратить почти 
веѣ работы въ парке. Вуреніе было начато саж. въ 75 къ востоку 
отъ прошлогодняя района буровыхъ 428-ой и 432-й (см. планъ). 
Здѣсь слой гравія надъ мергелем* оказался слабо водоносным*, 
но при углубленіи нѣкоторыхъ буровыхъ по мергелю встрѣчена 
въ довольно большом* количествѣ соляно-щелочная вода. Къ сояса-
лѣнію, наноръ воды на достигнутой глубине не особенно значи
телен*, так* что вода не поднимается до поверхности самотеком*; 
при откачкѣ же дебит* ея измеряется несколькими тысячами 
врдер* въ сутки. С * цѣлью изслѣдовать эту воду въ глубину 
была задана наклонная буровая 444-я (см. плав*), которая успела 
уже пересѣчь цѣлый ряд* нрослойковъ с* водой, очень близкой 
по составу къ водѣ .Y» 4-го (см. таблицу А , стр. 424). На глубинѣ 
30 саж. буровая остановлена до осени. 

Этой же весной начато пересеченіе Кислуши слѣдующимъ 
рядом* буровыхъ, еще саж. на 100 ниже по долине. И здѣсь, 
какъ почти всегда въ Ессентуках*, работы въ глубину оказались 
еще интереснее, чѣыъ въ ширину. Именно, при изслѣдованіи мер
гельная дна долины, въ буровыхъ 439-ой и 440-й (см. планъ) 
встречена на глубинѣ около 10 саж. вода, довольно рѣзко отличаю
щаяся но своему составу отъ обычной ессентукской соляно-щелоч-
ной (см. таблицу В , стр. 425). При общей минерализаціи (8,3 гр. на 
литръ), значительно превосходящей № 4-й и почти равной западной 
№ 17-го, вода эта содержит*, очень значительное количество хло
ристых* содей (3,09 гр. хлора), т.-е. почти въ цолтора раза 
больше, чемъ в* № 17-м*. Соответственно этому уменьшается 
количество углекислых* солей, такъ как* сѣрнокислыя соли в* 
новой воде совершенно отсутствуют*. 

Особенно наглядным* становится отличіе новой воды от* 
обычная ессѳнтукскаго типа, если выразить главныя еоетавныя 
части въ °І0 сухого остатка. Такъ, въ то время, как* во всехъ 

^ТяГвТ^лГгвагенъ, 1. с. (Изв. Геол. Ком. т. XXXII , стр. 14—16). 
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остальных* соляно - щелочных* источниках* количество хлора 
составляет* отъ 2 5 % до 26°/ 0 сухого остатка, въ новой водѣ оно 
превышает* 37°/ 0 . Количество же связанной углекислоты, равное 
въ другихъ источникахъ 23°/ 0—24°/ 0 сухого остатка, здѣсь не до-
ходитъ до 16°/0-

Фактъ нахожденія въ коренной породѣ водъ, богатых* хло
ристыми солями на ряду съ крайней бѣдностыо сѣрнокислыми, не 
является новостью для района Кавказских* минеральных* водъ. 

Еще въ 1909 году при буреніи па Посѣтительскомъ участкѣ 
близ* Пятигорска я ветрѣтилъ на глубинѣ 20 саж. въ мергелѣ 
воду (правда, въ очень 'незначительном'* количествѣ), содержащую 
до 30"/о Gl при 0,5°/0 SOs (см. таблицу В). При развѣдочішх* же 
работах* в* области „баталинскихъ" глинъ (въ 1908 году около 
Баталинскаго источника и въ 1909 году на Тамбуканском* озерѣ) 
подъ поверхностными слоями, насыщенными водой, богатой сѣрно-
Натріевьтми и сѣрномагиезіальными солями, были обнаружены въ 
черной сланцеватой глииѣ „баталинскаго" горизонта чисто солеиыя 
воды, въ которыхъ содержаніе хлора доходило почти до 60°/ 0, а 
количество сѣрнокислыхъ солей быстро падало съ глубиной до 
нуля (см. ту-лее таблицу В). Въ районѣ Баталинскаго источника 
воды эти были встрѣчены въ совершенно Ничтожномъ количествѣ. 
При буреніи же на Малом*.-или Сухом* Тамбуканѣ в* одной изъ 
буровыхъ (Лг: 2) вода, встрѣченная въ прослойках* песчаника въ 
баталинской глинѣ, поднималась, вѣроятио подъ напоромъ содер-
жащагося въ водѣ углекислаго газа, на поверхность и давала 
самотекомъ около 40 ведер* въ сутки. 

Можетъ быть, при болѣе глубоком* буреніи здѣсь удплось-бы 
найти воду и въ болыпемъ ноличествѣ, что представило бы несо-
мнѣнный практически интерес*, так* как* химическій состав* 
воды заинтересовал* врачей, как* впервые встрѣченный въ районѣ 
Кавказскихъ минеральных* водъ тин* чисто-соленой воды, при
том* насыщенный свободной СОг и с* очень небольшим* коли
чеством* солей Ca и Мд, что дѣлало воду цѣиной не только для 
вапнъ, но и для употребления внутрь. 

Тѣмъ ббльшаго вниманія заслуживает* только что открытый 
въ Ессентукахъ район* съ соляно-щелочной водой новаго типа. 

Дальнѣйшія изслѣдованія покажут*, насколько новая вода 
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сохраняет* спои харавтерныя особенности въ ширину, а главное 
въ глубину. Быть моясетъ, встреченный до сихъ норъ въ новомъ 
районѣ воды представляют* еще смѣсь обычной ессентукской 
соляно-щелочной воды съ какой-нибудь чисто соленой, въ родѣ, на • 
примѣръ, только-что описанныхъ. 

Оставляя разрѣпіеніе какъ этого, такъ и других*, вытекаю
щих* отсюда, вопросов* до дальнѣйшихъ развѣдочцыхъ работъ, 
укажу лишь, что тѣ несколько буровыхъ, которыя я пока успѣлъ 
провести, встрѣтили повидимому воду, разливающуюся на глубине 
10 с. по слоямъ мергеля. Проелѣживая последовательно такіе 
водоносные горизонты, вероятно удастся добраться и до корней, 
ихъ питающих*. А разъ такіѳ корни будут*, найдены, желательно 
изслѣдовать их*, насколько возможно, въ глубину. 

Что касается первоначальной цѣли, съ какою развѣдочныя 
работы были продолжены на восток* за нредѣлы парка, т.-е. 
изысканій сѣрно-щелочной воды, то еще въ ирошломъ году по
следняя была открыта въ довольно значительномъ количестве въ 
районе буровыхъ 428-ой и 432-ой- (см. планъ). Но тогда я имѣлъ 
возможность и средства произвести въ этомъ райопе пробныя 
откачиванія лишь въ самомъ неболыномъ масштабе. 

Дальше на восток* пока мною серно-щелочный поток* не 
прослеліенъ, Поэтому на ближайщее будущее можно указать при
близительно такой порядокъ изученія запасовъ серно-щелочной 
воды: 

1) желательно наследовать детальнее район* буровыхъ 428-ой 
и 432-ой, определивъ восточный нределъ насыщенія гравія серпо-
щелочной водой; 

2) необходимо постепенно расширить тотъ-же район* на западъ, 
чтобы установить связь его съ другимъ райономъ, расположенным* 
уже въ предѣлахъ казеннаго парка ниже стараго № 4-го; здесь 
•когда-то производилось пробное откачиваніе, но было остановлено 
изъ опасеиія вызвать нарушеніе режима въ старом* № 4-м*; 

3) когда достаточно густая сеть буровыхъ выяснит* всю кар
тину распределенія серно-щелочной воды въ гравіи, желательно 
произвести возможно полный цикл* пробныхъ откачиваній изъ 
разных* частей намеченной буровыми площади, съ ігѣлыо выра
ботать наиболее допустимый и наиболее продуктивный способ* 
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Т А Б Л И Ц А А . 

Источп. 

№ 18. 

Источи. 
As 17. 

западп. 

Источп. 
As 4. 

старый. 

1 
1 
1 Буровая 444. 
i 
1 

Сух. ост. въ гр. на л.. 9,223 8,626 6,394 6,518 6,538 

SO-,  0,0116 0,0301 0,0029 0 0 

а 2,3700 2,1842 1,6302 1,6790 1,6854 

ОаО 0,2163 0,1857 0,2260 0,2405 0,2425 

МдО 0,1396 0,1341 0,1030 0,1044 0,1027 

2,1892 2,0152 1,5097 1,5612 1,5771 

S03 в'ь 7 0 сух. ост. . 0,13 0,93 0,05 0 0 

26,70 25,32 25,50 25,76 25,78 

СаО 2,35 2,15 3,38 3,69 3,71 
МдО 1,51 1,56 1,61 1,60 1,57 

23,74 23,36 23,61 23,95 24,12 

20,10- 24,88- • 
20,45 с. 25,26 с. '. 

Суточный дебитъ . . — — — 2000 и. 2400 в. ' 
откачав. откачни, і 

Ііремя набора . . . 19/ѵ. 1914 24/ѵ. 1914! 

Анализы производили: Э. Э. Карстепсъ, И. И. 
Ііудрикъ. 

Штапге и И. Ж. 
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Т А Б Л И Ц А В . 

Ессентуки. Досѣтіі- Тамбу- Бата.чнн-

Буровая 
439. 

Буровая 
440. 

тедьсюй 
участокъ. 
Бур. 2. 

канскос 
озеро. 

Бур. 2. 

скій ис
точник*. 
Бур. 57. 

Сух. ост. въ гр. на л.. 8,310 8,305 16,540 22,360 18,972 

S03  0 0 0,0S47 0 0,1474 

Cl  3,0941 3,0910 4,8680 13,1871 10,9970 

0,0790 0,0745 0,0580 0,2665 — 
ШдО 0,0763 0,0752 0,0594 0,2578 — 

1,3127 1,3212 — 0,2512 — 

БОъ въ °/о сух. ост. . 0 0 0,51 0 0,78 

Cl  37,23 37,22 29,42 58,98 57,96 

СаО 0,96 0,90 0,35 1,19 — 
0,92 0,91 0,36 1,15 — 

15,80 15,91 — 1,12 — 
10,55— 
10,62 с. 

10,12— 
10.16 с. 

20,04-
20,20 с. 

9,00-
9,12 с. 

13,50 с. 

Суточный дебитъ . . 150 в. 
откачив. 

S00 в. 
откачив. 

ничтож
ный 

40 в. ' 
самотек. 

ничтож
ный 

Время набора . . . 5/ѵ. 1914 7/ѵ. 1914 20AI.1909 17/х. 1909 24/IX.1908 

Анализы производили: Э. Э. Карстенсъ, И- И. Штанге я В. М. 
Будрикъ. 
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эксплоатаціи всѣхъ имѣющихся здѣсь запасов* сѣрно-щелочиой 
воды. 

Опыты эти могутъ быть въ настоящее время поставлены до
статочно широко, принимая во вниманіе, что открытый только-что 
и уже пользующейся большой популярностью бюветъ II Л» 4-го 
иодаетъ съ достаточной глубины до 700 ведеръ воды, тожде
ственной старому Л» 4-му, въ помощь къ 30 ведрпмъ послѣдняго. 
Во время же предшествующих* опытовъ эти 30 ведеръ, притомъ 
захваченный у самой поверхности мергеля, были единственными, 
чѣмъ и объясняются поетоянныя опасенія за ихъ судьбу не-
изыѣнно свлзанныя со всѣми опытами но откачкѣ сѣрно-щелоч-
ныхъ водъ. 

Всѣ указанный работы желательно повести систематически, а 
не урывками, какъ это приходилось дѣлать до сихъ поръ. ІІо-
слѣдиее сейчасъ вполнѣ возможно, такъ какъ отвѣтственпыя работы, 
производившіяся въ области соляно-щелочныхъ водъ, подходнтъ 
уже къ иамѣченному концу и во всякомъ случаѣ утратили свой 
напряженный характер*. 



Т А Б Л . V I I I . 

Ипп. Гоол. Коя., 1914 г., т. Х Х Х Ш , M 9. Протоколы. 



Приложите (i-c. 

О возможности возникновения оползней на правомъ берегу Волги въ 
нѣкоторыхъ пунктахъ Саратовской губ. и въ г. Симбирснѣ, въ мѣстахъ 

устройства элеваторов* Государственнымъ Банком*. 

Н . I i . Я к о в л е в * . 

Пунктами Нижняго и Средняго Поволжья, въ которыхъ пред
положено устройство элеваторовъ Государственнымъ Банком*, 
являются, начиная съ юга, Парицынъ, Нижняя Баниовка и Ровное, 
къ югу отъ Саратова, Вольскъ, Хвалынск* и Симбирскъ къ сѣверу. 

По отношенію къ возможности возникновенія оползней въ этихъ 
пунктахъ прежде всего необходимо исключить Ровное, находя
щееся на лѣвомъ берегу Волги, образованномъ здѣсь на боль
шом* нротяженіи отъ нея рѣчными наносами. Здѣсь возможно 
размываніе берега рѣкою, сопровождаемое обвалами, но совершенно 
невозможны оползни и этотъ пункт* могъ бы не включаться въ 
программу осмотра совершенно такъ лее, какъ не включены въ нее 
Баронск* и Ставрополь, находящіѳся въ тѣхъ же условіяхъ. 

Въ отноіпеніи осталышхъ пяти пунктовъ можно сказать, что 
всѣ они даютъ возможность устройства элеваторовъ, благодаря 
отчасти тому, что въ болѣе неблагополучныхъ кѣстпостяхъ, какъ 
Вольскъ, Симбирскъ, Государственнымъ Банком* намѣчено нѣ-
сколысо пунктовъ, составлено нисколько варіантовъ устройства 
элеватора. Въ нѣкоторыхъ случаях* оказывается необходимымъ 
для достиженія безопасности элеваторовъ и устройство дренажа, 
онусканіе фундамента на сравнительно большую глубину и пр. 

Всего лучше для устройства элеватора можно считать пупкты 
въ мѣстпости съ пониженным* рельефомъ и притомъ находящееся 
на мысахъ при впаденіи въ Волгу мелких* рѣчекъ. Такое поло-
жеиіе избавляете элеватор* отъ расположена въ полосѣ старых* 
оползпей-обваловъ (обвалы несомнѣнпо играютъ роль въ полосѣ 
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оползней въ мѣстахъ высокаго берега, сложеннаго легкообвали-
вающимея бѣлымъ мѣломъ, въ Вольскѣ и Банповкѣ) и создаете 
естественное дренированіе мыса съ двух* и даже (въ Банповкѣ) 
почти что съ трехъ сторонъ; на такой естественный дренаж* 
указывает* отсутствіе выходовъ родниковъ; отчасти, можетъ быть, 
мысы безопаснѣе, представляя меньшую площадь питанія (водо
сборную) подземных* водъ. Такъ именно обстоитъ дѣло въ Бан-
повкѣ и Вольскѣ. 

Небезопасность симбирской горы установлена и извѣстна съ 
давняго времени. Въ миніатюрѣ подобіе ея представляет* берегъ 
Волги въ Вольскѣ между Малыковками; и тутъ, и тамъ имѣется 
склонъ съ выходами ключевыхъ водъ, изрытый вслѣдствіе старых* 
оползней, къ сожалѣнію покрытый садами и ползущій. И тутъ, и 
тамъ подъ горою неблагополучныя желѣзнодорожныя вѣтки, ко
торый, хотя съ необычными расходами на поддержаніе въ порядкѣ, 
приходится устраивать и сохранять. 

Г Царгщынъ. 

Условія возникновения въ Царицынѣ оползней, нерѣдкихъ 
все таки, таковы, что почти нѣтъ основанія опасаться оползанія 
иочвы подъ элеваторомъ, въ томъ мѣстѣ, гдѣ предполагается его 
строить. 

Предполагается строить элеватор* на нижнем* уступѣ берега, 
направо отъ устья р. Царицы, между путем* желѣзной дороги и 
обрывом* верхняя уступа берега на мѣстѣ рыбных* складов* 
близъ чайной биржи (фиг. 1, стр. 429). 

Оползням* въ Царицынѣ подвержепъ лишь верхній уступ* 
берега, сложенный, главнымъ образомъ, послѣтретичными отло-
женіями (арадо-каспійскими и делювіемъ), сползающими иногда по 
поверхности ихъ налеганія на третичные глауконитовые глинистые 
пески. Эта поверхность приходится нѣсколько выше горизонтальной 
поверхности нижняя уступа. 

Оползаніе верхняя уступа, надъ элеваторомъ, все-таки можетъ 
произойти, тѣмъ болѣе, что обнаружены грунтовый; воды, выхо-
дящія изъ этого уступа родниками, къ Волгѣ, у чайной биржи, и 
къ р. Царицѣ на Царевской ул. противъ бань. 
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Въ виду возможности оползанія верхняго уступа и во избѣжаніе 
поврежденія при этомъ элеватора, желательно строить послѣдиій 
подальше отъ подошвы верхняго уступа, было бы хорошо са-
женъ на 15—10. Едва ли окажется возможнымъ оставить такой 
промеяіутокъ, ибо предполагаемый къ застройкѣ участокъ He
rn ирокъ. 

Было бы лучше строиться сотнею саженъ ниже по Волгѣ, такъ 
какъ тамъ верхняя терраса болѣе удалена отъ желѣзнодорожнаго 

Фиг. 1. 

Газрѣнъ берега Волги у Царицына на мѣстѣ устройства элеватора. 

пути нижней террасы, но земля тамъ принадлежите уже не городу, 
a желѣзной дорогѣ. Если строиться въ томъ мѣстѣ, гдѣ предпо-
лолсено проектомъ, то все таки надо имѣть въ виду, что каждая 
лишняя салсень удаленности отъ подошвы верхняго уступа будетъ 
ішосомъ для безопасности элеватора. 

Сдвинувшаяся къ Волгѣ масса верхняго уступа можетъ сре
зать строенія элеватора, хотя бы въ ближайшей къ уступу части, 
или по крайней мѣрѣ эта часть поколеблется въ оенованіи отъ 
удара и давленія, произведенныхъ въ ближайшемъ сосѣдетвѣ ополз-
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шею массою, отъ выпиранія почвы по сосѣдству съ послѣднею 
вслѣдствіе ея вѣса. 

Можно было бы и совершенно обезопасить элеваторъ отъ воз-
никновенія онолзанія верхняго уступа, дренировавъ часть верхняго 
уступа дренаяшой канавой вдоль Царевской улицы и канавой къ 
Волгѣ вдоль Балашевской ул., отъ угла ея съ Царевскою. При 
глубинѣ въ 6—8 саж., на которой долженъ быть произведешь 
дренажъ и при производствѣ его на иротяженіи около 260 сале, 
стоимость его (на основапіи работъ этого рода по лселѣзной дорогѣ 
въ Царицынѣ) составить, вѣроятно, тысячъ 20 рублей. Разумѣется, 
эта стоимость должна быть опредѣлева точно спеціалистами. Передъ 
производствомъ дренажа, конечно, слѣдуетъ сначала опредѣлить 
свойства грунта шурфами или буреніемъ, опредѣлить глубину за-
леганія водоноснаго горизонта. 

Вначалѣ было упомянуто, что нижній уступъ берега почти не 
подверженъ опасности оползавія. Дѣйствительно, оползаиія его 
нигдѣ не наблюдалось, но теоретически оно возмолшо по поверх
ности соприкосновеніл глауконитовыхъ третичныхъ песчаниковъ 
съ подлежащею третичного сѣрою глиной. Эта поверхность связана 
съ выходами ключа по р. Царицѣ и во многихъ оврагахъ и этотъ 
горизонтъ далее можетъ считаться главнымъ водопоснымъ гори
зонтом* Царицына. 

Если эта поверхность будетъ обнажена землечерпательными 
работами на берегу Волги передъ элеватором*, то, можетъ быть, 
произойдете оползаніе почвы под* элеватором* и жѳлѣзпой до
рогой. 

Поэтому желательно углубляться землечерпательными работами 
возможно менѣе и начинать ихъ возможно далѣе отъ элеватора. 

При устройствѣ вышеупомяпутыхъ дренажных* канав* жела
тельно будетъ устроить спуск* воды въ них* изъ вышележащих* 
горизонтовъ, если в* нихъ окажется вода, хотя, безъ еомиѣшя, въ 
гораздо менынемъ количествѣ, чѣмъ на поверхности соприкосно
вения третичныхъ породъ с* послѣтретичными. 

Этот* спуск* можно было бы осуществить, ианримѣръ, при 
помощи буровыхъ скважин*. 
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Нижняя Банновка. 

Относительно Нижней Банновки, въ предварительном* сооб
щ е н а Геологическаго Комитета Государственному Банку А. Д. 
А р х а н г е л ь с к и й указываем., что зданіе элеватора проектировано 
на послѣтретичныхъ породах*, на толщѣ брекчій, галечников* и 
песковъ и находится внѣ района оползней, но въ мѣстѣ, гдѣ 
возможны обвалы. 

Фиг. 2. 
Cxesm строенія берега Волги иъ Нижней Банновкѣ около мѣста постройки 

алеватора. 

Вѣрпо, что элеваторъ предполагается строить внѣ района 
оползней, связанных*, главнымъ образомъ, съ тѣми мѣстаыи, гдѣ 
находятся верхнемѣловыя отложенія, бѣлый мѣлъ и пр. Въ мѣстѣ же 
постройки элеватора развиты лишь нижнемѣловые глинистые пески 
съ налегающими на нихъ вышеупомянутыми послѣтретичными поро
дами, представляющими осадки въдревнемъ рѣчномъ руслѣ (фиг. 2). 
Соотношенія нижнемѣловыхъ осадковъ и налегающихъ на нихъ 
послѣтретичныхъ галечниковъ въ настоящее время наблюдаются 
весьма отчетливо, благодаря выемкѣ, сдѣланной года два тому 
назадъ для устройства дороги къ пароходнымъ пристанямъ. Дно 
упомянутой древней рѣки находится все-таки выше уровня дороги 
и такъ какъ для элеватора предположено устроить дальнѣйщую 
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выемку весьма значительная размѣра, то основаніе элеватора не 
будетъ лежать на послѣтретичньіх* галечникахъ, но на подлежа
щих* нижнемѣловыхъ песчанистых* глинахъ. Въ послѣдпихъ бы
вает* водоносный горизонтъ, вслѣдствіе большей песчанистости 
верхней части ихъ, нежели нижней, и предположено выяснить 
вопросъ о наличности водоносная горизонта буреніемъ. Едва ли, 
все-таки, можно опасаться возникновения здѣсь оползня; элеватор* 
проектирован* на сравнительно узкомъ мысу между Воляй и 
р. Ванновкой, который по самой формѣ своей должен* естественно 
и въ совершенстБѣ дренироваться. 

Во всяком* случаѣ, какъ и всегда, каждая лишпяя пара сазкепъ 
удаленности элеватора отъ Волги послужить к* увеличенію его 
безопасности. 

Надо сказать еще, что выбранное для элеватора въ Ванновкѣ 
мѣсто совершенно невозможно замѣнить другим* не только болѣе 
подходящим*, но вообще сколько-нибудь подходящим*. Выше по 
рѣкѣ на нѣсколько верстъ берега высоки и прорѣзаны оврагами, 
ниже, тоже на нѣсколько верстъ идетъ район* оползней, начи
нающихся въ связи съ присутствіемъ бѣлаго мѣла всего лишь 
немногими сотнями саженъ ниже элеватора. 

.Г. Волъскъ. 

Центральная часть г. Вольска распо.шкена меясду рѣчками 
Малыковками, Верхней и Нижней, въ части берега, нѣсколыш по
ниженной по еравненію со смежными. Въ связи съ этим* выше и 
ниже Малыковокъ берег* представляет* отчетливыя обпаженія 
коренных* породъ, чего нѣтъ между Малыковками. 

Строеніе берега однообразно: сѣрыя, буроватая пижнемѣловыя 
глины внизу (выходят* надъ Глухозерскимъ цементным* заводом*, 
обнаружены буреніями M . M . Бронникова ') между Малыковками 
и выходятъ ниже Малыковокъ между заводами З е й ф е р т а и 
Меркульева) , бѣлый мѣлъ надъ ними и третичные песчаники 
наверху возвышенностей берега. Соответственно общему легкому 
наклону слоевъ на югъ, въ частях*, лежащих* ниже по Волгѣ, 

х) Огчегъ по нзслѣдовапіямъ устойчивости Вольсгсаго берега ріііш Полги, 
произведенным* въ 1909 г. ІІрпложепіе кт. протоколам* васѣдапія При-
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глины поднимаются над* уровнем* рѣки, на меньшую высоту, 
нежели въ частях* вышележащих*. 

Близъ самой Волги обнаженія не отличаются ясностью, строеніе 
берега затемнено слѣдствіями сползаній, осыпей и наносными 
делювіальныма отложеніями. Въ зту-то полосу неоднородную по 
своему геологическому составу и неровную по рельефу, стекают* 
воды изъ бѣлаго мѣла, по поверхности его налеганія на подле-
жащія глины, образуя иногда довольно сильные ключи, — надъ 
Глухоозерскимъ заводомъ въ его выше по Волгѣ лежащей части, 
въ нижележащей половинѣ побережья города меясду Малыковками,— 
отъ вокзала ст. Вольскъ до такъ наз. угольной площади Глухо-
зерскаго завода, посредипѣ части берега Волги между заводами 
М е р к у л ь е в а и Зейферта . 

Побережье отличается непрочностью вездѣ, гдѣ часты выходы 
ключевых* водъ, и гдѣ, по рельефу прибрежной, полосы возмо
жен* застой вышедших* наружу подземных* водъ, гдѣ, наконец*, 
не принято мѣръ къ облегченію и урегулировавію стока ихъ 
въ Волгу. 

Такъ оно и есть въ отношепіи Глухозерскаго завода съ клю
чами па верхнем* концѣ его, съ озеркомъ, питаемым* вероятно 
ключами же у конторы завода, на нижнем* по Волгѣ концѣ 
территоріи завода, надъ участком* желѣзной дороги отъ вокзала 
ст. Вольскъ до угольной площадки, по вѣткѣ желѣвпой дороги, 
идущей на завод* Зейфертъ. 

Везопаснѣе тѣ участки берега, гдѣ рельеф* склона ровнѣе, 
гдѣ мѣстность дренируется спусками к* Волгѣ или ложбинами 
впадающих* въ Волгу рѣчекъ Малывовок*. 

Таковы части берега надъ пароходпыми пристанями и при 
устьяхъ Малыковокъ. 

Элеваторъ Государственна™ Банка проектирована при устьѣ 
рѣки Нияснѳй Малыковки, согласно одному варіанту близ* разъ-
ѣзда Малыковка, непосредственно выше устья рѣки Малыковки, 
согласно другому варіанту ниже устья Малыковки, тотчас* за 
территоріей завода Меркульева , лежащаго при устьѣ. 

Согласно первому варіанту элеваторъ пришлось бы строить въ 

сутсіъія" Геологическаго комитета, Иявісия Геологическаго * .Комитета 
1910 г., томи X X I X , № 3. 

Ивп. Г е о л . ' К о и . / . Ш 4 v.f,'i, X X X I V , у ? В. Протоколы. 28 
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низкой, затопляемой Волгой мѣстности, едва ли могущей дать 
устойчивое основаніе для фундамента. Отроиться молено развѣ 
лишь отступив* возможно далѣе отъ Волги и Малыковки, къ 
самому разъѣзду желѣзной дороги, скупив* земли подъ амбарами 
М е р к у л ь е в а и пр., а частью м. б. далее подъ зданіями, принад
лежащими ліелѣзной дорогѣ. 

Безусловно желательвѣе постройка элеватора согласно 2-му 
варіанту, тотчасъ же за заводом* М е р к у л ь е в а , на площади, 
занятой в* настоящее время домом* для служащих* леелѣзиой 
дороги и, главным* образомъ, фруктовым* садомъ при немъ. Дом*, 
конечно, можетъ быть перенесен*, хотя бы рядомъ за лшгію жел. 
дороги. Мѣсто представляется вполнѣ безопасным*, вплоть до 
1-го большого ключа, идущаго тут* подъ мост* желѣзнодорожной 
вѣтки и къ Волгѣ. 

Для полной безопасности можно рекомендовать устройство дре
нажа почвенпыхъ водъ, которыя пришлось бы отвести на глу-
бинѣ 6— 8 сале, отъ поверхности земли. Эта глубина должиа быть 
точно установлена хотя бы двумя буровыми скважинами но линіи, 
перпендикулярной поберѳясью. 

I. Хвалынскъ. 

Въ Хвалынскѣ мѣсто, выбранное для постройки элеватора, по 
всяком* случаѣ является самымъ удачным*, какое только здѣсь 
можно было выбрать и вообще почти ничего не оставляет* ясе-
лать въ отношеши безопасности. Въ этой мѣстности возвышенности, 
а таклее подпочвы низменныхъ равнин* сложены нижиемѣловими 
породами, являющимися, главнымъ образом*, въ видѣ глинъ тем-
наго цвѣта. Между растительной землей и ншкиемѣловыми гли
нами залегает* толща делговія (наноса), обыкновенно въ видѣ 
глинъ бураго цвѣта, мощностью въ нѣсколько аршин* или даже 
сажен*. 

Оползни происходят*, главным* образом*, по бокам* яров* и 
оврагов*, изрѣдка на берегу Волги, обусловливаются скольлсоніем* 
делювія по сѣрым* глинам*, являющимся водонепроницаемыми 
в* противность делювію, иногда оползень захватывает* не только 
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делювій, но и нижлемѣловыя отложенія, если послѣднія подъ на
носом* являются болѣе песчанистыми и водопроницаемыми, нежели 
немного ниже. Во веякомъ случаѣ оползни идут* всего лишь на 
нисколько саженъ въ ширину и глубину, связаны съ оврагами, 
содѣйствуя их* росту и на площадях*, лишенных* овраговъ, со
вершенно не наблюдаются. Пункты Б и О, гдѣ предположены 
два варіапта устройства элеватора, не заливаются водами Волги 
въ разливъ, почти не размываются при этомъ па берегу, не нред-
ставляютъ па послѣднемъ выходовъ иочвенныхъ водъ к не нахо
дятся въ непосредственной близости съ ярами, кое-гдѣ идущими 
къ Волгѣ въ этой мѣстности, наконецъ, достаточно удалеац отъ 
крупныхъ возвышенностей. Такъ какъ на граиицѣ делювіалыгахъ 
и пияснемѣловыхъ глинъ вѣроятно будутъ почвенныя воды, хотя 
и въ небольшом* количествѣ, то было бы лучше, вѣроятно, углу
биться фундаментом* въ нилшемѣловую глину, хотя бы и на 
глубину саж. 2-х* отъ поверхности или осушить мѣстиость дре
нажной канавой вдоль шоссе (параллельно берегу Волги), проводя 
ее отъ яра леясащаго выше по течеиію, къ яру лежащему ио те-
ченію ниже элеватора. 

Г. С'имбгсрспъ. 

Въ отношеиіи Симбирска при выборѣ мѣста иодъ элеватор* 
труднѣе, чѣмъ гд'Ь-либо остановиться на оиредѣленныхъ пунк
тах*. Вся симбирская гора, как* это было указано въ 1904 г. 
в* записісѣ комиссіи Геологическая Комитета, посѣтившей Слм-
бирскъ по поводу оползня 1902 г., покрыта оползнями и возмол;-
пость новыхъ оползней на ней существуете чуть не всюду. Наи-
болѣе часты и значительны оползни выше притока Чувгчъ. Тутъ 
находится и оползень 1902 г. против* Завьлловекая спуска и 
свѣжій оползень, разрушившій осенью 193 3 г. Смоленскую цер
ковь, Смоленский спуск*, но сосѣдству съ церйовью, и даже за
тронувши лселѣзную дорогу. Далѣе Смоленская- спуска на еѣверъ 
поберелсье также весьма неблагополучно, такъ что Московско-Ка
занская лс. д. принуждена была уничтоясить конечную часть (па 
протяжеиіи около 2-х* верстъ) своей вѣтки, идущей около паро
ходных* пристаней. 

28* 
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Склонъ симбирской горы надъ протокомъ Чувичем*, напротив*, 
отличается подверженностью онолзнямъ въ значительно болѣе 
слабой степени, чѣмъ выше по теченію Волги лежащая часть 
горы. 

Объясняется ли это отсутетвіемъ здѣсь дѣйствія Волги, под-
мывающаго берегъ и содѣйствующаго возникновенію оползней, 
какъ принималъ проф. А . П. Павловъ L) (Комиссія Геологиче
скаго Комитета нашла 2 ) , что вопрос* о наличности и значеніи 
размывающаго дѣйствія Волги остается открытымъ), или оползни 
рѣже потому, что гора здѣсь ниже и можетъ быть въ составъ ея 
уже не входят* отложенія гольта, содержания наиболѣе водонос
ный горизонтъ3) Симбирска; такъ или иначе, рѣдкость оползней 
здѣсь является фактомъ. Мало того, оползни и просадки, наблю
дающееся здѣсь на желѣзной дорогѣ. мелсду пикетами II и 30, свя
заны, какъ я могъ убѣдиться, въ выходах* почвенныхъ водъ изъ 
наноса, налегающаго на темносѣрыя (аптскія гливы), происходили 
велѣдствіе отсутствія дренажа, и вѣроятно прекратятся, такъ 
какъ въ настоящее время этотъ дренаягъ устраивается въ довольно 
широких* размѣрахъ. Въ виду вышеизложениаго резонно, какъ 
предполагает* Управление постройкой элеваторовъ Симбирско-Пеп-
зенскаго района, намѣтить пункты для постройки элеватора исклю
чительно ниже мѣста отхода Чувича отъ Волги, или, говоря иначе, 
южиѣе Завьяловскаго спуска. 

Таких* пунктовъ имѣется въ виду три. 
Во-первых*, у оконечности яселѣзнодоролшаго моста черезъ 

Волгу, строимаго Волго-Бугульминской дорогой. 
Во-вторых*, на участкѣ земли выше линіи яселѣзпой дороги; 

между нею и Петропавловским* спуском*, непосредственно къ 
югу отъ церкви Петра и Павла. (Участокъ этотъ на городском* 
печатном* планѣ- 1913 г. помѣченъ цифрою 126). 

.'). Оползни Оимбирсваго н Саратовскаго Поволжья. Москва. 1903. (Ма
териалы кт. позпанію геологическ. строенія Рос. Имперііг. Выи. И). 

2) Отзыв* комиссіи, коыапдированиой Геологическим* Комитетом* для 
осмотра оползней подъ г. Симбирском*. Пріиожепіс къ протоколам'!, засѣ-
даній Геол. Ком. Изв. Геол. Ком., т. XXIII, № 5-6, 1904 г. 

3) Ом. вышеназванный: статью проф. Павлова (особенно разряда, 
фиг. I, таб. XXIII, гдѣ—этот* горизонта) п отзыв* комиссііг Гоологн-
чесяаго Комитета. 
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Въ третьихъ, еще далѣе къ 1017, на берегу Чувича, со сто
роны южной окраины кладбища бывшей церкви Сошествія Сн. Духа, 
ныяѣ принадлежащего къ церкви Петра и Павла, къ которому 
ведетъ такъ называемый Миигалевскій снускъ. (На участке 139 
городского плана). 

Выборъ одного изъ этихъ мѣстъ подъ элеваторъ определяется 
не только указаніямп геолога, но и соображеніямн экономическими, 
напримѣръ въ зависимости отъ предполагаемая городомъ устройства 
гавани въ нротокѣ Чувичъ, отъ стоимости желѣзнодорожной вѣтки 
къ элеватору. 

Съ точки зрѣнія геологіи можно сказать, что наиболѣе без-
онаснымъ въ отношеніи оползней является пунктъ третій, у клад
бища, гдѣ по рельефу мѣстности и по справками о ея характере 
въ прошлом* нѣтъ никаких* основаній опасаться оползня. Надо 
только имѣть в* виду затопляемость этого мѣста во время поло
водья, когда, какъ я имѣлъ случай наблюдать минувшею весною, 
оно бывает* покрыто водою на 1—2 арпі. Поэтому было бы пред
почтительнее и, кажется, можно сказать во всѣхъ отношеніяхъ 
безопасным*, устройство элеватора еще далѣе на полверсты к* 
югу, иа незатопляемыхъ пашнях* при устьѣ Стрижена оврага. 

Пункт* первый требует*, вѣроятно, для устройства при немъ 
элеватора, особаго соглаіпенія съ Волго-Вугульминской железной 
дорогой. Устройство элеватора здѣсь возможно лишь подъ уело-
віемъ, выполияемымъ и при постройкѣ желѣзнодорожиаго моста 
черезъ Волгу, — залолсепія фундамента хотя бы только въ видѣ 
столбовъ) на корепныхъ, не затронутыхъ оползнями породах*, 
т.-е. на глубинѣ 6—8 саж., как* можно думать по данным*, по
лученным* при постройкѣ моста черезъ Волгу. 

Менѣо всего определенно можно высказаться, при имѣющихся 
пъ настоящее время данныхъ, о втором* изъ вытеуказанныхъ 
наріантовъ устройства элеватора,—около церкви Петра и Павла. 
Тутъ имеется довольно значительная более или менее горизон
тальная площадка, где могли бы поместиться строенія элеватора; 
пъ отношеніи указаній относительно оползней здесь благоирінт-
иыми показателями являются отсутствіе на склонѣ родиикопъ, 
издавна установленная устойчивость полотна желѣзной дороги въ 
близлежащей части. Но если считать, какъ. это было принято въ 
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запискѣ Геологическаго Комитета 1904 г., что вся Симбирская 
гора представляет* один* сплошной оползень, лишь приостано
вивши мѣстами свое движеніе, то вполнѣ естественно считать 
это мѣсто, находящееся на срединѣ склона горы, небезопасным*, 
и подвижку почвы при постройкѣ грузиаго элеватора возможною. 
Желательно обслѣдованіе здѣсь горы рядом* буровых* скважинъ 
сверху до низу и оно, можетъ, быть даетъ возможность сдѣлать 
болѣе опредѣленное заключеніе. Едва ли, однако, это послѣднее 
будетъ благопріятиымъ. Элеваторъ, построенный въ этомъ мѣстѣ, 
будетъ въ условіяхъ, сходвыхъ съ тѣми, въ каких* находятся 
въ Вольскѣ неблагополучные заводы Зейферта и Глухозерскій. 

Пункт* третій желательно тоже обслѣдовать хотя бы парой 
буровых* скважин*, сажен* до 10-ти глубиною, по линіи перпен
дикулярной къ побережью. 

В * мѣстностяхъ, у кладбища въ Симбирскѣ, въ Хвалынскѣ, 
можетъ быть и въ Вольскѣ, поверхность налеганія наноса (де-
лювія) на коренныя породы (глины) приходится ниже уровня под
нятая вод* Волги въ моментъ наибольшая разлива. При ровном* 
и пониженномъ рельефѣ мѣстности наносы сами по себѣ не обна
руживают* наклонности къ скольженію по поверхности коренных* 
породъ, но может* быть они ее обнаружат* при наличности поч
венных* водъ, при достаточном* уклонѣ поверхности глин* къ 
рѣкѣ, при значительной грузности сооруженія, въ нору разлива, 
когда воды Волги, поднимаясь по поверхности глинъ, пропитывая 
делювій, ослабят* связь его с* подлежащими глинами. Делювій 
можетъ быть оползет* по поверхности глинъ. 

Желательно обслѣдовать поэтому буровыми скважинами гори
зонта почвенныхъ водъ, глубину его залегаш'я, степень уклона 
къ Волгѣ и тамъ, гдѣ этого еще не сдѣлаио, щшримѣръ, в* 
Вольскѣ, Ванновкѣ, Симбирскѣ. Кромѣ того пеобходимо в* таких* 
мѣстахъ произвести пробу устойчивости почвы под* вліяиіем* 
значительной нагрузки во время maximum'а поднятія водъ Волги 
весной. Въ случаѣ пеблагопріятвыхъ показаиій слѣдовало бы опу
скать фундаменты до коренных* породъ. 

Подвижка почвы подъ элеваторомъ и около него может* про-



439 — 

зойти и вслѣдствіе нарупгенія установившаяся равновѣсія земля
ных* масс* производством* выемок* земли въ почвѣ при постройкѣ 
элеватора. Поэтому, напримѣръ, въ случаѣ устройства элеватора 
въ Симбирскѣ у церкви Петра и Павла (менѣе всего желательный 
варіантъ) можно рекомендовать ограничиться минимальными выем
ками почвы, если таковыя понадобятся для выравниванія мѣст-
ности. Прѳдпочтительнѣе произвести выравниваніе посредствомъ 
засыпанія землею ложбинъ. 

Буренія, предположенный въ мѣстахъ устройства элеваторовъ, 
нужны главнѣйше для опредѣленія глубины дренажа, глубины 
опусканія фундамента и т. п. и результаты ихъ, могущіе полу
читься мѣсяца через* два, едва ли измѣнятъ даваемыя въ на
стоящее время заключенія. Матеріалъ по этим* буреніямъ дол
женъ быть прислан* въ Петербург*, будет* разсмотрѣн*, и, въ 
случаѣ, если даетъ важныя дополнительный указанія, послѣднія 
будут* сообщены отдѣлу зернохранилищ* Государственнаго Банка. 

Пункты буреній намѣчены мною въ мѣстахъ устройства проек-
тнрованныхъ элеваторовъ при осмотрѣ этих* мѣстъ совмѣстяо съ 
инженерами отдѣла зернохранилищ*. 



Геологичеекія изелѣдованія, произведенныя въ 
Минусинскомъ уѣздѣ Ениеейекой губерніи въ 

1913 году. 
Д. В. Соколов*. 

(Geologische Untersuchungen, die im Jahr 1913 ira Kveis Minussinsk des 
Gouvernements Yenisseisk ausgeführt wurden. Von D. W. Sokolow). 

1. Введѳніѳ и обзоръ литературнаго матеріала, 

Лѣтомъ 1913 года мною была произведена въ Минусин
скомъ уѣздѣ Енисейской губерніи геологическая съемка двух-
верстнаго планшета, соотвѣтствующаго, согласно принятой для 
сборной карты еистемѣ, обозначенію Ш — 4 и расположенного 
въ нижнем* теченіи рѣки Тубы, недалеко отъ впаденія ея въ 
Енисей. Изслѣдованный планшет*, площадь котораго состав
ляет* около 1070 квадратных* верстъ, навостокѣ соприкасается 
съ пространствами, изученными въ предшествующее годы гео
логическими париями, работавшими по изслѣдованію золотонос
ных* областей, на югѣ он* граничит* съ планшетом* Щ — 4 , 
снятым* в* том* же 1913 году геологом* Я . С . Э д е л ь ш т е й -
номъ, съ запада же и сѣвера къ нему примыкают* районы, 

Ивв. Геол. Ком., 1914 т., т. X X X I I I , Л? 9. 59 



еще не затронутые геологической съемкой. Рѣка Туба, прорѣ-
зывающая изученную мною площадь, принадлежит* къ числу 
крупных* притоков* Енисея и въ нижнем* своем* теченіи 
орошаетъ пригодный для обработки земли, вслѣдствіе чего съ 
давних* пор* имѣетъ по своим* берегамъ многочисленный рус-
скія поселенія. Тѣмъ не менѣе, прослѣживая литературный ма-
теріалъ, существующій для Минусинская края, можно но отно-
шенію къ описываемому пространству встрѣтить лишь ниже
следую щія, обычно весьма краткія указанія,имѣющіякъ тому же, 
въ большинстве случаев*, совершенно общій характер*. Такъ, 
еще у Д а л л а с а х) имѣется бѣглое упоминаніе о рѣкѣ Тубѣ 
и о Кызыкульскомъ озерѣ. Далѣе, въ 1835 году бывшій Е н и 
сейска губернатор* С т е п а н о в * писал* о той же рѣкѣ, что 
послѣ сліянія входящих* въ состав* ея рѣкъ „ Кыжыра, Казыра 
и Алыма" она „до самаго Енисея течет* плавно и спокойно, 
подъ малыми утесами своими съ правой стороны и между глу
боких* долин* или влажных* холмов*, прилегающих* слѣва" 2 ) . 
Въ 1847 году черезъ описываемую площадь прослѣдовалъ, под
нимаясь по Тубѣ, путешественник* К а с т р е н ъ , въ описаніи ко
торая 8 ) , однако, для нижняя теченія Тубы имѣются лишь 
самыя общія указанія относительно рельефа мѣстностн, харак
тера ея растительная покрова, степени плодородія и т. под. 
Затѣм*, въ работѣ" М а р т ь я н о в а 1883 года *) находятся свѣ-
дѣнія о томъ, что Туба „на всем* своем* протяжеиіи прохо
дит* между песчаниками, но выходы дорфировъ можно наблю
дать около дер. Курганчиковой". Ч е р с к і й , пересѣкшій въ 

J) Pallas- Reise durch verschiedene Provinzen des Russischen Reichs. 
ГЛ.. 1776. Стр. 395, 397. 

J) Степанов*. Енисейская губернія. I. СПБ, 1835. Стр. 38. 
3) Castren's Reiseberichte und Briefe, 
О Мартьянов*. Пугевыя замѣтки изъ поѣздки въ сѣверо-восточпую 

засть Мииусипскаго округа. Ізв. В.-Сиб. Отд. И. Р. Г. О. T. XIV JVs 3 
1883. Стр. 11. 
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1 8 8 5 году Тубу близ* селенія Городокъ, то-есть верстах* 
въ 12 ниже западной границы изученная мною планшета, 
говорит* *) о развитіи въ ея берегахъ красноцвѣтных* песча
никовъ и рухляковъ съ сѣвернымъ паденіемъ, при чемъ выше 
по рѣкѣ онъ указывает* обратное паденіе и предполагает*, что 
рѣка размывает* здѣсь синклинальную складку. В * 1892 году 
К л е м е н ц ъ в ) , говоря о границѣ девонских* слоев* по правой 
сторонѣ Енисея, указал* на распространение ихъ вверх* по 
Тубѣ до селенія Курагинскаго, вслѣдствіе чего планшет* Ш — 4 
входит* в* предѣлы ихъ развитія. Здѣсь же названный автор* 
замѣчаетъ о залеганіи девонской красной свиты вверх* по 
р. Ш у ш у , впадающему въ Тубу в* сѣверной части планшета 
Ш — 4 , вплоть до селенія Казано-Богородскаго % Далѣе, въ 
гидрографическом* и геологическом* очерках*, сдѣланныхъ 
для Енисейской губерніи А д р і а н о в ы м * въ 1894 году *), име
ются нѣкоторыя общія свѣдѣнія о характерѣ теченія Тубы, 
о развитіи дюнъ въ ея берегахъ (у с. Тесинскаго) и т. д., 
a кромѣ того, содержатся указанія на распространеніе девон
ских* слоев* по названной рѣкѣ в* предѣлах* изученная 
мною планшета, при чем* сѣверную границу их* указанный 
автор* проводит* черезъ с. Шелаболинское въ северо-запад
ном* направлении, не включая рѣку Шушъ въ область их* 
распространенія. 

Наконец*, болѣе подробные свѣдѣнія по геологіи описы
в а е м а я планшета имѣются въ двух* сходных* друг* с* дру-

*) Черскій. Геологическое нзслѣдованіе Спбирскаго почтоваго тракта. 
Иршюженіе къ L I X тому Зап. -Ими. Акад. Наукъ. № 2. 1888. Стр. 81. 

s ) Клеменцъ. Солѳныя озера Минусинского и Ачинскаго округов* и 
девонскія отложенія на верхнемъ Енисеѣ. Изв. В.-Сиб. Отд. И. Р. Г. О. 
T. XXIII. As 3. 1892. Стр. 48. 

3) Это оеленіе находится уже далеко за сѣверными предѣлаыи плаа-
шета Щ—4. 

*) Матеріалы но изсдѣдованію землепохьэовапія и хозяйственнаго быта. 
Енисейская губернія. T. IV. Вып. I. Иркутск*. 1894. Стр. 101,116,116,135. 

69* 
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том* статьях* горн. инж. Я в о р о в е к а г о , вышедших* въ свѣтъ 
въ 1 8 9 4 и 1895 годах* Работы этого геолога касались 
преимущественно Ирбинской горнозаводской дачи, но, тѣмъ 
не менѣе, помимо общих* указаній по орографіи и геологіи 
северо-восточной части Минусинскаго округа, въ его статьях* 
встрѣчаются нѣкоторыя свѣдѣнія, относящіяся к* изученному 
мною листу. Такъ, названный автор* включает* все нижнее 
теченіе Тубы, вплоть до деревни Бѣлоярской (въ предѣлахъ 
сосѣдняго листа Ш — 5 ) , в* область развитія девонских* отло-
женій, дает* нѣкоторыя свѣдѣнія об* общем* разрѣзѣ послед
них* и въ сдѣдующихъ выражениях* говорит* о коренныхъ 
осадочных* слоях*, обнажающихся по Тубѣ в* предѣлах* 
изучеиваго мною листа и сопредельных* съ нимъ: я Прекрас
ный обпаженія красноцвѣтной толщи, состоящей изъ плотныхъ 
тонкозернистых* глинистых* песчаниковъ краснаго цвета, среди 
которых* въ незначительном* только количестве встречаются 
пласты более темных* цвѣтовъ (темнокраснаго, шеколаднаго 
и кофейнаго) даетъ р. Туба между с. Курагиио и д. Пойловой 
на протяжеыіи до 12 верстъ; пласты нмеютъ здесь весьма по
логое паденіе на N W 300. Ниже послѣдней деревни появляется 
вышележащая чередуемость красных* и желтосерых* песча
никовъ, на которых* залегают* зеленые песчаники, пересе
каемые Тубой между дер. Городком* и устьем* Тубы. Послѣднія 
породы петрографически вполнѣ тождественны съ породами 
окрестностей Минусинска (Кривинскія горы, Майдаши и проч.), 

Краткііі геологяческііі очеркъ сѣверо-воеточноГг части Минусинска™ 
округа Енисейской губ. по изсдѣдовапіямъ 1898 года. Изв. Геол. Ком. T. XIV, 
№ 5. 1896. Стр. 195-228. 

О геологическихъ изслѣдовашлхъ, произведенных* вт> 1893 году вт, 
сѣверо-восточиоГг части Минусинскаго округа и вт. Ирбипской горнозавод
ской дачѣ. Горный Журналъ. IV. 1894. Стр, 238—279. 

Въ дальнѣйшемъ изложеніп я буду цитировать последнюю статью, как* 
нѣсколько болѣе подробную. 
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съ Lepidodenâron ѴеІШеітіапит и др., который причисляются 
къ ярусу Ursa-Stufe". Далѣе, тот* же авторъ дѣлаетъ весьма 
важное указаніе о нахождении въ горѣ Убрусъ (въ пределах* 
изученнаго мною листа) толщи породъ, „петрографически рѣвко 
отличающихся отъ породъ девонских*". Эта толща слагается 
грубыми и тонкими свѣтлосѣрыми песчаниками и подчиненной 
им* темносѣрой сланцеватой глиной съ неопределимыми расти
тельными остатками и, по мнѣвію автора, занимает* неболь
шую площадь и лежит* въ небольшой мульдѣ вторичной син
клинальной складки девонскихъ породъ. Отмѣчая затѣм* на
хождение между слоями глины тонкаго слоя (около 0,3 м.) 
ваменнаго угля, разбитаго прослоем* твердой глины на два 
пропластка, автор* считает* описанныя отложенія Убруса 
эквивалентными угленосным* осадкам* горы Йвых* г), „вов-
растъ которых* хотя еще и не установлен*, но который 
вообще моложе Ursa-Stufe", и говорит* о значеніи открытія 
изыхекихъ слоев* въ восточной части Минусинскаго округа. 
Кромѣ того, необходимо отмѣтить указанія того же автора 
на значительное развитіе мшичнаго лесса въ бассейнѣ Тубы, 
имѣющаго, по его мнѣнію, эоловое происхоясденіе. Областью 
развѣиванія авторъ считает* пространства, лежащія къ западу 
отъ Енисея, и полагает*, что уносимыя оттуда болѣе крупныя 
частицы отлагаются въ додинѣ Енисея, образуя тамъ дюны 
(напримѣръ, дюны около Минусинска, нынѣ уже закрѣплен-
иыя растительностью), a болѣе тонкія осаждаются в* восточ
ной части округа, образуя отложенія лесса. Указанных* взгля-
довъ г. Яворовскаго мнѣ еще придется коснуться ниже. 

Изложенными свѣдѣвіями исчерпываются тѣ данныя, какія 
можно дочерпнуть для изслѣдованнаго мною листа в* спеціаль-
ной литературѣ, что же касается результатов* вышеупомяну-

*) Извѣстное мѣсторождеаіе каыеннаго угля до правой ехоровѣ р. Аба
кана близъ устья р. Уйбата. 
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тыхъ новѣйшихъ ивслѣдованій, произведенных* въ еопредѣль-

ныхъ съ ним* мѣстностяхъ, то таковые пока еще не опубли

кованы. 

2. Устройство поверхности и нѣкоторыя физико-
географическая вамѣчанія. 

Въ орографическом* отношеніи изслѣдованный планшет* 
принадлежит* къ числу тѣхъ невысоких* центральных* про
странств* Минусинскаго края, который, при взглядѣ на них*, 
напримѣръ, съ какой-либо изъ ближайших* вершин* приле
гающего къ ним* Саянскаго хребта, представляются въ видѣ 
пониженной и сравнительно слабо расчлененной страны, 
имѣющей даже до нѣкоторой степени степной характер*. 
Дѣйствительно, пространства эти, сложенный почти исключи
тельно осадочными образованіями и отнюдь не носящія на 
себѣ каких*-либо рѣвкихъ слѣдовъ дѣятельности горообразо
вательных* сил*, имѣют* выровненный и, сравнительно съ 
окаймляющими их* горными хребтами, незначительныя высоты 
главных* водораздѣлов*, чѣм* и обусловливается их* пони
женный и весьма спокойный основной рельеф*. Детали этого 
послѣднято обязаны своим* существованіемъ исключительно 
дѣйствію процессов* размыва, вслѣдствіе чего опѣ наблю
даются въ наиболѣе рѣзкомъ видѣ лишь в* местностях*, не
посредственно прилегающих* къ современным* или же к* 
нынѣ уже не существующим* бассейнам*, Поэтому, проѣвжая 
в* некоторых* частях* Минусинскаго уѣзда по водораздѣль-
ньшъ или вообще по удаленным* от* главных* рѣкъ райо
нам*, приходится наблюдать весьма спокойная черти рельефа, 
характеризующаяся выровненностыо местности и сглаженностью 
ея контуров* без* рѣзкихъ превышений одиѣхъ точек* над* 
другими. Однако, харавтер* рельефа совершенно мѣяяегся 
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ъъ мѣстахъ, непосредственно прилегающих* къ рѣкамъ, осо
бенно ж е къ наиболѣе крупнымъ, который, будучи глубоко 
врѣзаны въ окружающую страну, нерѣдко имѣютъ крутые, 
обрывистые и скалистые берега, высоко поднимающееся надъ 
водой и пріобрѣтающіе иногда совершенно горный характер*. 
Въ частности говоря, знакомство съ рельефом* изученнаго мною 
планшета, въ основѣ своей весьма простым* и спокойным*, 
позволяет* установить, что, с* одной стороны, въ разработкѣ 
его деталей приняла дѣятельное участіе современная рѣчная 
система, но что, съ другой стороны, устройство его поверх
ности обладает* нѣкоторыми чрезвычайно характерными чер
тами, для об*ясненія которых* невольно приходится допу
стить господство иного, отличнаго отъ современного режима, 
которому должен* был* соотвѣтствовать особый физико-геогра
фически облик* страны. Ближайшее же изученіе геологиче
скаго строенія описываемаго пространства вполнѣ подтвер
ждает* указанное допущеніе и съ полной наглядностью удо-
стовѣряетъ, что современное устройство поверхности .разсма-
триваемой мѣстности и нѣкоторыя ея физико-географическія 
особенности являются прямым* наслѣдіемъ тѣх* весьма свое
образных* явленій, который имѣли здѣсь мѣсто въ предше
ствующее, хотя и недавнее въ геологическом* смыслѣ, время. 

Обращаясь къ детальному разсмотрѣнію устройства по
верхности описываемаго планшета, необходимо прежде всего 
указать, что въ распредѣленіи его наиболѣе высоких* и по
ниженных* участковъ наблюдается та особенность, что наи
большей высоты, располагаясь по западной, сѣверной и во
сточной его окраинам*, весьма опредѣленно очерчивают* об
ширное пониженное пространство, занимающее среднюю и 
отчасти южную его части. При этом* окаймляющія послѣднее 
высоты поднимаются весьма рѣэкимъ уступом*, на подобіе 
того, как* возвышаются над* каким*-либо бассейном* огра-
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ничивающіе его коренные берега, хотя въ описываемом* план-
ш е й разсматриваемое явленіе наблюдается безъ всякаго отно-
шенія въ современной водной системѣ, и нерѣдко въ подножіи 
указанная уступа широко разстилаются почти не расчленен-
ныя равнины, покрытия обрабатываемыми полями (см. рис. 1). 
Кромѣ того, необходимо еще отмѣтить, что если возвышенные 
районы граничат* с* пониженными столь контрастно, обладая 
крутыми склонами, въ которых* обычно проступают* карни
зами пласты слагающих* ихъ коренныхъ породъ, то сами по 
себѣ эти высоты нмѣютъ весьма спокойный рельеф*, мало 
расчлененный пологими и широкими логами, и также бы
вают* обыкновенно одѣты пашнями, перемежающимися с* 
уцѣлѣвшими по логам* участками кустарников* и нерелѣ-
сковъ. При этом* указанные контрастные переходы отъ воз
вышенных* пространств* къ пониженным* чрезвычайно напо
минают* тѣ отмѣченныя мною выше рѣзкія измѣненія рельефа, 
который наблюдаются при переходѣ от* упомянутых* невысо
ких* и слабо расчлененных* водораздельных* пространств* 
въ долинам* наиболѣе крупных* рѣкъ. Однако, если въ по-
слѣднем* случаѣ работа больших* и дѣятельныхъ водных* 
артерій вносит* естественная осложнения в* первоначально 
весьма простой и спокойный рельеф*, то в* описываемом* 
планшетѣ происхожденіе указанной центральной депрессіи не 
имѣетъ никакого отношенія къ работѣ современных* рѣкъ, 
который, съ одной стороны, одинаково прорѣзываготъ и область 
депрессіи и окаймляющія ее коренныя высоты, как* это дѣ-
лаютъ главныя рѣки планшета Туба и Щ у ш * , а съ другой 
стороны, многочисленными мелкими притоками разрабатывают* 
самую указанную область. В * конечном* игогіб, современный 
размыв* не только не увеличивает* размѣры послѣдней за 
счет* ограничивающих* ее коренных* высот*, но, наоборот*, 
смягчает* рѣзкую границу между ними, выравнивая и сгла-



живая промежуточные склоны. Такимъ образомъ, происхо-
жденіе отмѣченной депрессіи отнюдь не приходится ставить 
въ связь съ размывом*, производимым* въ странѣ современ
ной рѣчной системой, но для объясненія его необходимо обра
щаться къ допущенію иного режима, существовавшаго въ пред
шествующую геологическую эпоху. Изученіе геологическаго 
строенія области депрессіи даетъ въ этомъ отношеніи доста
точно материала, вслѣдствіе чего ниже мнѣ еще придется къ 
этому вернуться, теперь же я обращаюсь къ болѣе подроб
ному выясненію взаимоотношеній указанных* форм* рельефа 
и къ разсмотрѣнію характеризующих* их* высот*. 

Мною уже было упомянуто, что наибольшія высоты распо
лагаются по окраинам* планшета,—западной, сѣверной и во
сточной,—очерчивая собою обширное пониженіе, занимающее 
центральную и южную его части. Однако, от* этой схемы имѣются 
нѣкоторыя отступленія, заключающіяся прежде всего въ том*, 
что весь планшет* прорѣзывается поперек* рѣкою Тубой, к* 
которой и пріурочены наиболѣе низвія выеотныя отмѣтки. Эта 
рѣка, вступая въ предѣлы планшета какъ разъ по срединѣ 
восточной его границы, слѣдуетъ затѣмъ въ общем* северо-
западном* направленіи, съ тѣмъ чтобы' оставить описываемый 
лист* в * сѣвервой половинѣ западнаго его края. Н а всем* 
указанном* протяжевіи Туба дѣлаетъ замѣтный изгиб*, обра
щенный выпуклостью к* сѣверу при селѣ Шелаболинскомъ, 
гдѣ въ нее впадает* крупнѣйшая послѣ нея рѣка ПТушъ, на
правляющаяся с* сѣвера и принадлежащая планшету І П — 4 
лишь самой южной своей частью. Долина Тубы широка и 
даже въ наиболѣе узкой своей части, близ* села Тесянскаго, 
имѣетъ 2 версты ширины, въ самом* же широком* мѣстѣ, 
против* села Шелаболинскаго, гдѣ она сливается съ долиной 
Ш у ш а , ширина ея достигает* 6 верст*. Быстрая и много
водная Туба свободно вьется въ своей просторной долияѣ и 
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образует* въ ней многочисленные рукава, протоки и старицы, 
мѣстами непосредственно приближаясь къ высоким* корен
ным* берегам*, мѣстами же оставаясь в* предѣлахъ аллю-
віальнаго матеріала, выполняющего дно ея долины. При этом* 
послѣдняя отнюдь не является заливной но всей своей ши-
ринѣ, но многіе, в* особенности же краевые, участки ея нынѣ 
уже не покрываются въ половодья водой, вслѣдствіе чего на 
них* расположились всѣ лежащія по Тубѣ селенія, a мѣстами 
(между Пойловой и Шелаболинским*) они даже подвергаются 
распашкѣ. Такіё участки входят* уже собственно въ состав* 
такъ называемой надпойменной рѣчной террасы, однако, они 
стали обособляться отъ заливной поймы сравнительно настолько 
недавно и переходят* въ нее столь постепенно, что выдѣлить 
ихъ на картѣ не представляется возможным*, тѣмъ болѣе что 
геологическое строеніе ихъ ничѣмъ не отличается отъ тако
вого же строенія заливной долины. 

Надъ этой новѣйшей и еще не успѣвшей достаточно обо
собиться террасой располагается древняя рѣчная терраса, 
прекрасно различимая въ отлогих* берегахъ Тубииской до
лины и отсутствующая лишь тамъ, гдѣ коренные берега, 
непосредственно подмываемые рѣкой, спускаются къ пей вы
сокими и крутыми обрывами. Впрочем*, и в* этомъ нослѣд-
немъ случаѣ она отчетливо наблюдается при устьях* прорѣ-
зывающихъ такіе берега логов* и рѣчекъ. Означенная тер
раса спускается въ долину Тубы рѣзко выраженным* усту
пом*, вслѣдствіе чего нижняя ея граница без* труда может* 
быть укаэана на картѣ, что же касается верхняго предѣла 
ея, то точно установить послѣдній бывает* довольно затруд
нительно, ибо поверхность ея, и первоначально скошеиная по 
направленію къ рѣкѣ, в* поздиѣйшее время, под* дѣйствіемъ 
делювіальныхъ процессов*, до пѣкоторой степени сгладилась 
подъ общій склон* коренного берега, при чем* иногда даже 
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вся терраса оказалась размытой и переработанной. Тѣйъ не 
менѣе, прослеживая ее тамъ, гдѣ она сохранилась въ своемъ 
наиболѣе чистом* видѣ, можно думать, что верхняя ея гра
ница поднимается до высоты 1 5 — 2 0 саженей надъ дномъ 
Тубинской долины. Описываемая терраса весьма характерно 
выражена по лѣвой сторонѣ Тубы между д. Шошиной и уро
чищем* Убрусъ (см. рис. 2) и по правой сторонѣ ея между 
д. Пойловой и с. Шелаболинскимъ. Въ особенности же ти
пичное развнтіе имеет* она при д. Вѣлоярской, расположенной 
за восточными предѣлами описываемаго листа, гдѣ она была 
изучена геологомъ Я . С . Э д е л ь ш т е й п о м ъ , вслѣдствіе чего 
представляется пока вполнѣ целесообразным* назвать именемъ 
Б ѣ л о я р с к и х ъ всѣ эти древне-рѣчныя террасовыя образованія. 
Послѣднія въ долинѣ Тубы вполнѣ исчерпываются Бѣлоярской 
террасой, которая прислоняется уже къ коренным* берегамъ 
долины. Полными аналогами описанной для Тубы террасы 
являются подобный же террасы, наблюдаемыя по всѣмъ впа-
дающимъ въ Тубу рѣчкамъ и болѣе крупным* логамъ, при 
чем* по указанным* притокам* Тубы террасовыя образованія, 
естественно, поднимаются до существенно болѣе высоких* 
отмѣтокъ, чѣмъ тѣ, который характеризуют* ихъ въ долинѣ 
названной рѣки. 

Тубинской долинѣ соответствуют*, какъ было указано, 
наименьшія абсолютный высоты, что же касается до вели
чины таковых*, то в* средней части планшета долина Тубы 
пересѣкается 130-саженной горизонталью, в* западной части 
въ долинѣ ея имѣегся отмѣтка 125,8 сажени, а въ восточ
н о й — 1 3 6 , 2 , вслѣдствіе чего паденіе рѣки оказывается весьма 
значительным*. Наибольшія же высоты находятся въ самом* 
северо-восточном* углу планшета, гдѣ этот* послѣдній про
резывается оріентированнымъ в* паправленіи N W — S O и 
уходящим* в* сосѣдвіе планшеты хребтом* Сарана, главный 



— 940 — 

вершаны котораго превышают* 300 саженей абсолютной вы
соты. Означенный хребетъ, имѣющій вполнѣ, такъ сказать, 
горный характер*, стоит* въ описываемом* планшетѣ особня
ком*, как* въ отношеніи рельефа, такъ, равно, и своего гео
логическаго строенія, однако, весьма типичным* для листа 
Ш — 4 является то обстоятельство, что подножіе этого хребта 
обладает* террасообразно сглаженными очертаніями, полого 
спускаясь въ долину Тубы, гдѣ къ нему прислоняется рѣчная 
Бѣлоярская терраса. При этом* верхняя граница этой сгла
женности определяется разными высотными отмѣтками, в* 
зависимости отъ степени позднѣйшаго размыва, осложпнвшаго 
первоначальную картину, но даже въ самой высокой своей 
части не выходит* за предѣлы 230 — 240 саженей. Выше 
этой границы рѣзкими контурами поднимаются крутые оголен
ные склоны Сараны, а ниже слѣдуютъ полого понижающаяся 
пространства, прорѣзанныя широкими, спокойными логами и 
покрытая пахотными полями. Сѣверный склон* Сараны, обра
щенный к* р. Еумѣ, притоку Ш у ш а , значительно круче опи-
саннаго южнаго и, не обнаруживая никаких* признаков* 
террасообразной сглаженности, является въ деталях* своего 
рельефа результатом* размыва современной рѣчной системой. 
Сам* этотъ хребетъ орографически входитъ въ состав* выше-
отмѣченныхъ, расположенных* по краям* планшета высот*, 

. а сглаженное его подножіе принадлежит* окаймленному ими 
пониженному пространству. Къ этому же послѣднему относятся 
невысокіе, выровненные холмы, расположенные между рѣвами 
ПТушъ и Джиримъ но сѣверной границѣ листа, и широкая 
низменность, лежащая по правой сторонѣ послѣдней назван
ной рѣки и уходящая за сѣверные предѣлы листа. Джирим-
ская низменность рѣзко ограничена на югѣ высоким* и кру
тым* кореннымъ уступом*, начинающим* собою обширное, 
постепенно суживающееся по направленію къ югу, возвышен-
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ное пространство, расположенное почти вдоль всей западной 
окраины листа. Ниже села Тесинскаго это послѣднее рѣзко 
прорѣзывается рѣкой Тубой, суживающей здѣсь свою долину 
почти втрое и в*ь большинстве случаев* непосредственно 
подмывающей свой коренной правый берег*, при чем* при 
устьях* впадающих* в* нее рѣчекъ и логов*, равно какъ и 
по самым* этим* ея притокам*, наблюдаются исключительно 
террасы Бѣлоярской эпохи, никаких* же болѣе древних* тер
расовых* образованій нигдѣ здѣсь не обнаруживается. 

Весьма любопытно отмѣтить, что склоны описываемаго воз-
вышеннаго пространства къ Тубѣ гораздо длиннѣе и подоже, 
чѣм* тѣ рѣвко выраженные уступы, которыми переходят* эти 
высоты к* ограничиваемым* ими пониженным* мѣстноетямъ и 
которые только что были упомянуты для урочища Джиримъ. Эти 
уступы бывают* обычно круты, каменисты и безплодны, въ то 
время какъ склоны к* Тубѣ въ большей своей части имѣютъ 
весьма спокойныя очертапія и подвергаются распашкѣ, за 
исключеніемъ, конечно, непосредственно прилегающих* к* 
рѣкѣ частей, гдѣ они нерѣдко кончаются высокими и кру
тыми обрывами, энергично подмываемыми рѣкой. Въ соотвѣт-
ствіи съ этим*, наиболѣе высокія точки описываемаго про
странства располагаются в* сторонѣ отъ Тубы, по окраинам* 
ограничиваемой им* депрессіи, и лишь между сеяами Шела-
болинскимъ и Тесинскимъ, гдѣ Туба какъ раз* совпадает* съ 
указанной окраиной, непосредственно надъ рѣкой поднимаются 
отвѣсные обрывы съ вершинами, достигающими болѣе 240 са
женей, но полого спускающимися въ противоположную сторону. 
Вообще же, къ сѣверу отъ Тубы высоты разсматриваемаго 
пространства не превышают* 270 саженей, а къ югу под
нимаются нѣсколько болѣе высоко. 

О * востока к* описанной возвышенности примыкает* обшир

ная депрессія, занимающая всю южную, среднюю и отчасти 
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восточную части листа, при чем* вышеотмѣченное Джиримское 
пониженіе является ея отвѣтвлепіемъ. Сѣверную и частью 
восточную ея границы составляет* хребетъ Сарана, на югѣ же 
она уходит* в* предѣлы сосѣдняго планшета. Окаймляющія 
ее там* коренныя высоты лишь самым* своим* краем* за-
трогивают* описываемый лист* I I I — 4 въ его юго-восточном* 
углу, гдѣ имѣется вершина, достигающая 2 4 0 саженей вы
соты, но, очевидно, подвергшаяся позднѣйшему размыву; во 
всяком* случаѣ, рѣзко поднимаясь над* прилегающим* къ ней 
съ запада и сѣвера пониженным* пространством*, она вхо
дит* въ состав* обширной коренной возвышенности, распо
лагающейся уже въ предѣлахъ сосѣднихъ листов*. Наконец*, 
по восточной окраинѣ планшета депрессія частью уходит* 
въ сопредѣльный лист* Ш — 5 , при чем* у самой границы 
листов* на правой сторонѣ Тубы имѣется отдѣлышй, рѣзко 
обозначенный остров* коренных* высот*, отвѣсно подпимаю-
щійся над* рѣкою и господствующи надъ выровненной областью 
депрессіи 4 ). Послѣдняя обладает* наибольшей высотой по 
южной окраинѣ планшета, гдѣ она входит* въ состав* водо-
раздѣла рѣкъ Тубы и Енисея и гдѣ отмѣтки высот* дости
гают* 240 саженей. Здѣсь же, между прочим*, находится 
верховье р. Нички, единственной изъ рѣкъ описываемаго 
планшета, не принадлежащей к* бассейну Тубы. Отсюда 
мѣстность чрезвычайно полого склоняется въ сѣверо-восточ-
номъ направленіи къ Тубѣ, въ каковом* направленіи слѣдуют* 
и прорѣзывающія ее, полого падающія, тихія рѣчки, а именно, 
Жарлык* с* его притоками и Иня. Несмотря на то, что сами 
эти рѣчки врѣзаны довольно глубоко, водораадѣлы между ними, 
поднимающіеся падъ ихъ долинами на высоту до 3 0 — 4 0 са
женей, обладают* необыкновенно спокойным* и совершенно 

•) Этотъ островъ достигает* наибольшей высоты въ продѣлахъ сооѣд-
няго листа Ш—б, гдѣ называется горою Ойхон. 
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степным* характером* рельефа и, что в* особенности любо
пытно, оказываются выровнены подъ общій уровень депрессіи, 
полого понижающейся къ Тубѣ, согласно общему направленно 
размыва. Этотъ послѣдній достиг* наибольшего развитія къ 
сѣверу отъ водораздѣла между Жарликомъ и Иней, гдѣ су
ществует* обширная низменность, одною своею вѣтвью, въ 
которой протекаетъ рѣчка Иня, направляющаяся в* сѣверномъ 
направленіи къ Тубѣ при с. Тесинскомъ, другой же вѣтвью 
слѣдующая на сѣверо-востов* къ Тубѣ при д. Шошиной, при 
чемъ въ вершинѣ вѣтвей располагаются Большое и Малое 
Кызыкульскія озера и НЕСКОЛЬКО других*, болѣе мелкихъ. 
Отмѣченныя низменный вѣтви охватывают* выдвигающееся въ 
долину Тубы урочище Убрус* , представляющее собою ни что 
иное, какъ характерно развитую высокую террасу (см. рис. 3), 
выровненную подъ общій уровень депрессіи и вышеотмѣчен-
ных* пологих* водоразделов*. Съ восточной стороны Убрусъ 
спускается прямо к* Тубѣ почти отвѣсвымъ обрывом*, с* 
сѣвера же склон* его, будучи значительно болѣе пологим*, 
позволяет* различить в* основаніи своемъ вышеописанную 
рѣчную Бѣлоярскую террасу. Наконец*, о части депресеіи, 
расположенной къ сѣверу отъ Тубы по склону хребта Сараны, 
равно какъ и о Джиримской низменности, мною уже было 
упомянуто выше, вслѣдствіе чего здѣсь я могу лишь указать, 
что послѣдняя, являясь, подобно вышеотмѣченной Иньской, 
областью интенсивнаго размыва, вполнѣ ей аналогична и 
такъ же ограничена съ одной стороны коренными высотами, а 
с* другой—невысокой грядой, выровненной под* общій уро
вень депрессіи. 

Н е касаясь т ѣ х * осложненій, какія произведены въ по
верхности послѣдней дѣйствіемъ размыва и в* наиболѣе рѣз-
комъ видѣ наблюдаются по теченію прорѣзывающих* ее рѣкъ, 
необходимо отмѣтить, что вся описанная область депрессіи 
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обладает* чрезвычайно характерной террасообразеой выров-
ненностью, что въ особенности отчетливо можно наблюдать 
при сопоставлении высотъ ея водораздѣльныхъ или вообще та
ких* участков*, гдѣ дѣйствіе размыва не оказало существен-
наго вліянія. Выше я говорил* уже о том*, что коренныя 
высоты, окаймляющія область депрессіи обладают* весьма спо
койным* рельефом*, однако, по сравненію съ послѣднимъ, 
рельеф* указанной области обладает* еще болѣе мягким* и 
совершенно степным* характером*. Это обстоятельство пре
красно можно видѣть, стоя на какой-либо изъ коренныхъ вер
шин*, расположенных* по овраинѣ депрессіи, или же находясь, 
напримѣръ, на берегах* Тубы у с. Тесинскаго, откуда можно 
наблюдать обширную, полого поднимающуюся къ югу степь, 
рѣзко ограниченную съ запада уступом* коренныхъ высот*. 
Столь рѣзкій же контраст* представляет* Джиримская низмен
ность й ограничивающій ее съ сѣверо-востока и сѣвера хребет* 
Сарана (см. рис. 4). Равным* образом*, находясь гдѣ-либо въ 
средней части области депрессіи, напримѣръ, на выровненной 
и покрытой пашнями поверхности Убруса, или же на каком* 
либо изъ рѣчныхъ водораздѣловъ, можно наблюдать совершенно 
ровная степныя, распаханныя пространства, над* коими, в* 
видѣ своеобразных* берегов*, поднимаются вдали высоты за
падной части планшета, хребет* Сарана, Ойхиискій остров* 
по правой сторонѣ Тубы и высоты, цроходящія черезъ юго-
восточный угол* листа. 

Таким* образом*, для рельефа описываемаго планшета 
особенно характерной является наличность обширнаго, террасо-
образно выровненнаго, пониженнаго пространства, очерчеп-
яаго коренными высотами и обязаннаго своим* существова-
ніем* древнему размыву, несвязанному съ современной рѣч-
ной системой. Описанная особенность рельефа отнюдь не пред
ставляет* собою какого-либо мѣстнаго явленія, наблюдаемаго 
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лишь на территоріи изученнаго мною листа, но имѣетъ, по-
видимому, въ Минусинском* краѣ, въ бассейнѣ Енисея, очень 
широкое распространеніе. Какъ я уже указывать выше, подобное 
террасообразно выровненное, пониженное пространство ухо-
дитъ за предѣлы листа Ш — 4 въ сосѣдніе планшеты, при чемъ 
подобный же формы рельефа извѣстны мнѣ въ ближайшихъ 
окрестностяхъ Минусинска, во многихъ мѣстахъ въ пути отъ 
Минусинска въ селеніе Григорьевну и въ других* районахъ. 

П о отношенію къ древним*, — Бѣлоярскимъ,—и болѣе 
новым* террасам*, отмѣченнымъ мвою выше для современных* 
рѣчныхъ долин*, описанныя террасовыя пространства зале
гают* весьма высоко: такъ, напримѣръ, поверхность урочища 
Убрусъ, входящая, какъ было указано, въ состав* этой высо
кой террасы, поднимается надъ Тубой на высоту болѣе 60 са
женей, a наиболѣе высокія водораздѣльныя точки террасы 
превышают* эту рѣку на высоту около 100 саженей; но пре-
вышенія, конечно, бывают* далеко не столь значительны въ 
тѣхъ участках* ея, гдѣ, какъ въ Джиримской и Ияьской низ
менностях*, послѣдующій размыв* дѣйствовалъ наиболѣе интен
сивно. Описанным* высоким* террасовым* образованіямъ, по 
соглашенію с* геологом* Я . С . Эдельштейномъ , я при
лагаю пока наименованіе К о й с к и х ъ по мѣсту весьма типич
н а я их* развитія въ сопредѣльномъ листѣ Щ — 4 , изученном* 
этим* геологом* 

Въ заключеніе настоящей главы, мнѣ надлежит* остано
виться на одной весьма оригинальной особенности, наблюдае
мой въ общемъ физико-географическом* обликѣ изученнаго 
планшета. Эга особенность заключается въ широком* развитіи 
песчаных* пространств*, являющих* нерѣдко совершенно дюн
ный ландшафт*. Главное песчаное поле, вступая въ описывае
мый планшет* изъ сопредѣльнаго листа Ш — 3 , простирается 
отъ южной части ихъ границы въ сѣверо-восточном* Напра

во*. Гвод. Ком., ]»W г., т. ХХХНІ, Л» 9. 60 
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вдевіи и заканчивается у долины Тубы при д. Шошиной, имѣя 
болѣе 25 верстъ длины и отъ 4 до 8 верстъ ширины. В с е 
это обширное пространство на большей части своего протя-
женія характеризуется сравнительно незначительными высо
тами, заключающимися въ предѣлахъ отъ 150 до 180 саже
ней, и лишь у западной границы листа высоты рѣзкимъ усту
пом* поднимаются до 280 саженей *). При этомъ весьма лю
бопытно отмѣтить, что означенный уступъ представляет* со
бою непосредственное продолженіе того упоминавшаяся выше 
уступа, который отдѣляетъ центральную Койскую террасу 
отъ коренныхъ высот* западнаго края листа, и что высоты 
продолжаются вдоль уступа совершенно непрерывно. Однако, 
здѣсь, в* области развитія песковъ, какъ сами указанный вы
соты вмѣстѣ со своим* крутым* склоном*, такъ и слѣдующее 
затѣмъ пониженное пространство одинаково покрыты песками, 
представляющими тот* же типичный дюнный рельеф*, кото
рым* обладает* и все вообще описываемое песчаное поле. 
Этотъ рельефъ характеризуется наличностью безчисленныхъ, 
соединяющихся друг* с* другом*, разнообразных*, высоких*, 

.крутыхъ холмов*, раздѣленныхъ глубокими, обычно беэсточ-
ными котловинами, при чем* въ. холмах* мнѣ не случалось 
наблюдать формы барханъ, но они имѣютъ скорѣе характеръ 
гряд*, вытянутых* къ сѣверо-востоку въ общем* направлении 
всего песчанаго поля. Эти же дюнные холмы и котловины 
развиты и по отмѣченнымъ выше высотам* у западной гра
ницы планшета, и здѣсь, слѣдуя по дорогѣ игъ Ми ну си а ска 
въ с. Большую Иню, можно наблюдать чрезвычайно рѣзкую 
границу песков*, ибо къ сѣверу отъ лога, вдоль которая идет* 
указанная дорога, поднимаются высоты, сложенные палеозой
скими песчаниками и лишенныя всяких* признаков* сыпучих* 

*) Наибольшая высота 290,9 саж. находится въ соседнем* лист* Ш - 3 , 
у самой границы. 
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песков* (см. карту, обн. № 1), а къ югу тянутся такія же еще и 
болѣе крупныя высоты, сплошь покрытыя дюнами (обн. № 2). 
Все описываемое обширное песчаное дюнное пространство не
пригодно для земледѣльческой обработки и стоитъ покрытое ле
сом*, рѣзко ОТДЕЛЯЯСЬ отъ прилегающих* къ нему распахан
ных* полей. Въ недавнемъ прошломъ разсматриваемая область 
•песков* была покрыта гораздо болѣе могучим* лѣсомъ, чѣмъ 
существующій нынѣ, какъ о томъ свидетельствуют* громад
ные, часто встрѣчающіеся пни и отдѣльные, уцѣлѣвшіе отъ 
истребленія лѣсные великаны. При этомъ древесная расти
тельность существовала здѣсь столь долго, что мѣстами на 
песках* успѣла образоваться почва, развились лутовыя травы 
и наряду съ преобладающими вообще соснами появились лист
венный деревья. Въ таких* случаях* совершался процесс* 
естественпаго полнаго закрѣпленія дюн* и приведенія ихъ, 
так* сказать, въ ископаемое состояніе, и нѣтъ сомнѣнія въ 
томъ, что этот* процесс* склонен* был* распространиться 
на всю территорію песков*, ибо послѣдніе даже подъ покро
вом* одного только сосноваго бора уже лишены были воз
можности подвергаться дальнейшему развеиванію. ТЪгь более 
приходится сожалеть о томъ, что истребленіе лесов*, как* 
болѣе или менее иланомѣрными рубками, такъ, в* особен
ности, случайными пожарами лишают* пески ихъ природной 
защиты и открывают* действію вѣтровъ. При таких* обстоя
тельствах*, значительный пространства песков* ныне вновь 
обратились в* подвижныя дюны, а такъ как* число этихъ 
участковъ", несомненно, возрастает*, то въ ближайшем* же 
будущем* пески могут* представить существенную опасность 
сопредельным* съ ними культурным* полям*. Такое же дѣй-
ствіе производит* вытаптываніе скотом* закрепленных* лу
гами песковъ, что, напримѣръ, имѣет* мѣсто при Большой 
Ине, и съ печальными последствіями указанных* явленій слѣ-

60* 
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довало бы серьезно считаться мѣстному вемледѣльческому хо 

зяйству. 

Въ описанном* главном* песчаном* полѣ располагается 
ряд* озер*, каковы Каныгинское, Кызкульскія и Сухое, ле
жащая въ низких*, иногда болотистых* берегах*, къ которым* 
непосредственно прилегают* дюнныя, заросшія лѣсомъ про
странства и которые не обнаруживают* слѣдовъ каких* либо 
террас* или вообще болѣе высокаго прежняго стояпія воды. 
Послѣдняя прѣсна и для питья вполнѣ пригодна, при чем* 
в* ней водится дѣятельно эксплоатируемая рыба. 

Помимо главнаго песчанаго поля, имѣются нѣкоторыя дру
гая второстепенный, каковы, напримѣръ, вступающее въ южную 
часть листа изъ сопредѣльнаго планшета и доходящее почти 
до д. Колмаковой, пески въ лчзвомъ берегу Тубы близъ с. Т е -
синскаго, пески между рѣками Шушемъ и Тубою близ* с. Ш е -
лаболинскаго, пески въ лѣвомъ берегу праваго притока Тубы 
р. Чима, пески на высотах* праваго берега Тубы близъ де
ревень Пойловой и Ильинки и другіе. 

8. Геологическое строѳніе. 

В * геологическом* строеніи описываемаго планшета при
нимают* участіе породы изверженный и осадочныя, при чем* 
среди послѣднихъ слѣдуетъ различать отложенія палеозойскія, 
послѣтретичныя (Койской и Бѣлоярской эпох*) и современный. 

А . И з в е р ж е н н ы я породы имѣютъ въ изученном* листѣ 
весьма ограниченное распространеніе, будучи развиты исклю
чительно въ сѣверо-восточном* углу его, въ хребтѣ Сарапѣ, 
но зато цѣликом* слагая его собою 1 ) . 

*) Дошідгсяому, кі эюиу именно хребту относится замѣчаніс Марть* 
нова, ирнведепное иною на стр. 2. 
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Наилучшія обнажевія ихъ находятся въ предѣлахъ сосѣд-
няго листа Ш — 5 , близъ селепія Курагинскаго, гдѣ назван
ный хребетъ, прорѣзываясь Тубою, обнаруживает* по правой 
сторонѣ послѣдней рядъ громадныхъ обрывов*. Кромѣ того, 
Сарана пересѣкается также рѣкою Шушъ, въ лѣвомъ берегу 
которой, за сѣверной границей изученная планшета, имѣется 
обнаженіе тѣхъ же пород* (обн. JYS 46). Въ предѣлахъ са
мого описываемаго листа хороших* обнаженій въ Саранѣ не 
существует*, ибо верховья логов* являются эдѣсь недѣятель-
ными и имѣют* весьма спокойный очертанія, однако, прослѣ-
живая вершины хребта и верхнія части его склонов*, в* роз-
сыпяхъ и отдѣльныхъ скалах* можно наблюдать слагающія 
его изверженныя породи (обн. jVs№ 29, 30). Послѣднія обна
руживают* повсюду большое одпообра8Іе и представляют* со
бою темные фіолетовые, фіолетово-сѣрые и красновато-бурые 
порфиры, среди которых* встрѣчаются отличныя друг* отъ 
друга разности, связанный, однако же, между собою незамѣт-
пыми переходами. Такъ, на-ряду съ разностями, обнаруживаю
щими отчетливую порфировую структуру съ крупными вкрап
ленниками въ тонкозернистой основной массѣ, имѣются, съ 
одной стороны, плотныя разности съ равномѣрно-зернистой 
структурой, по внѣшнему виду обнаруживающія большое сход
ство съ палеозойскими песчаниками, хотя и отличающіяся отъ 
них* большими массивностью и вѣсомъ, а съ другой сто
роны,—пористыя, лавовидныя раэности съ миндалевидной струк
турой и с * выдѣленіями вторичныхъ минераловъ. Наконец*, 
микроскопическое изслѣдовавіе нѣкоторыхъ образцов* обнару
живает* также и трахитовую структуру. Указанныя разности 
переходят* одна въ другую безъ сколько-нибудь рѣзких* гра
ниц* между ними и имѣютъ въ хребтѣ довольно равномѣрное 
развитіе, за исключеніемъ, впрочем*, пористой разности, играю
щей, повидимому, подчиненную роль. Эта послѣдняя раэность 
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была мною встрѣчена исключительно въ береговомъ К у р а п ш -
скомъ разрѣзѣ, хотя отсутствіе ея въ другихъ мѣстахъ, воз
можно, просто объясняется недостаткомъ обпаженій. Микро
скопическое изслѣдованіе *), безспорно устанавливая, между 
прочимъ, изверженное происхожденіе разностей, близкихъ по 
наружному виду къ осадочнымъ породамъ, обнаруживает* бѣд-
ность содержанія кварца въ породах* Сараны и заставляет* 
отнести ихъ къ безкварцевымъ порфирам* или ортофирамъ.. 
Опредѣленіе возраста этихъ породъ встречает* зпачительныя 
затрудненія, ибо въ предѣлахъ изученнаго планшета, какъ, 
впрочем*, и въ сопредѣльных* съ нимъ мѣстностяхъ, нельзя 
наблюдать непосредственная соприкосновенія изверженных* 
породъ съ осадочными. Так*, въ Курагинскомъ раэрѣзѣ пор
фиры Сараны смѣняются обширным* лишенным* обнаженій 
пространством*, за которым* слѣдуготъ выходы слагающих* 
гору Ойху осадочных* пород*, и, приблизительно, такая же 
картина наблюдается въ вышеупомянутомъ разрѣзѣ по Ш у ш у . 
Впрочем*, то обстоятельство, что осадочные слои въ еосѣд-
ствѣ съ изверженными породами оказываются столь же слабо 
дислоцированными, какъ и въ удаленных* отъ нихъ мѣстахъ, 
тогда какъ порфиры Сараны обнаруживают* горавдо болѣе 
рѣзкіе признаки тектонических* вовдѣйствій, заставляет* ду
мать, что осадочная свита описаннаго планшета, будучи мо
ложе его изверженных* породъ, не была прорѣзана послѣд-
ними послѣ своего отложенія, но сама къ нямъ прислони
лась. Въ цитированной статьѣ Я в о р о в с к а г о 2 ) имѣются ука-
занія, съ одной стороны, на то, что аналогичные, суди по 
описанию этого автора, порфиры непосредственно покрыва
ются девонскими осадками, а съ другой стороны, на прорывы 

Ч Шлифы были просиотрѣпи геологомъ Я . С . Э д е л ь ш т е п и о м т . , на. 
любезномъ сообіцеши котораго осповываотся приводимое опредѣлепіо. 

5 ) L . с. стр. 251. 
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порфирами нижнихъ горизонтов* девона. Равным* образом*, 
въ работах* Э д е л ь ш т е й н а , относящихся къ западной части 
Минусинскаго уѣзда *), упоминаются подобныя же породы пор-
фироваго сложепія, залегагощія обычно покровообразно и дисло
цированный согласно съ вышележащими девонскими слоями. 
Наконец*, и мпѣ лично извѣстны въ разрѣзахъ озера Ш у 
нетъ 2 ) такіе же покровпо - залегающіе порфиры, подчинен
ные нижнедевонской свитѣ. Подобныя иаблюлепія заставляюсь 
думать, какъ то и указывалось названными авторами, что 
изліянія отмѣченныхъ, близких* но составу породъ происхо
дили въ теченіе весьма большого промежутка времени, начи
ная съ нижнедевонской эпохи. При таких* обстоятельствах*, 
различные отдѣлы нормальной осадочной свиты, естественно, 
могли, какъ пластоваться съ покровами изверженных* пород*, 
такъ и прислоняться къ послѣднимъ, что, невидимому, и имѣетъ 
мѣсто в* описываемом* планшетѣ. 

Что касается условій залеганія изверженных* породъ С а 
раны, то имѣются лишь нѣкоторыя указанія на покровный 
ихъ характер*, проявляющейся въ нерѣдко наблюдаемом* 
флюидальном* расположена порфировыхъ вкрапленников*, 
в* отмѣченной трахитовой структурѣ и въ слоистом* сло
ж е н а упомянутыхъ плотныхъ разностей, еще болѣе при
ближающем* ихъ по внешнему виду къ осадочным* поро-
дамъ. Отсутствіе хорошихъ обнаженій не позволяет* соста
вить сколько-нибудь точпаго представленія о характерѣ и 
степени яхъ дислокаціи, тѣм* болѣе что даже наиболѣе ясные 
выходы близ* с Курагинскаго не дают* в* этомъ отношевіи 

*) Предварительный отчетъ о геологич. нзслѣдов., проіівведеввыхъ въ 
сѣверо-гападноп части Минусинскаго у. въ 1908 г.—Геоюгпч. изслѣдов. въ 
золотоноси. облает. Сибири. Енігсеискій золотой, районъ. Вып. X. 1911. 

Геологич. изслѣдов. въ западной части Минусинскаго у., въ бассейнѣ 
р. Абакана. То же пзданіе. Вып. XI . 1912. 

') Въ такъ паяываемомъ озерном* райопѣ по западнойсторонѣ Енисея. 
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никакого матеріала. Тѣмъ не менѣе, сложная и неправильная 
трещиноватость, наблюдаемая въ извержеипыхъ породах* С а 
раны, отнюдь не имѣющая себѣ подобной въ осадочных* па
леозойских* слояхъ листа Ш. — 4, позволяет* говорить об* 
интенсивном* воздѣйствіи тектонических* сил*, выдержан
ное же N W — S O простираніе самого хребта стоит*, быть 
может*, въ связи с* направленіем* тектонических* линій. 

Б* П а л е о з о й с к і я о т л о ж е п і я имѣют* въ описываемом* 
листѣ самое широкое распространеніе, ибо, помимо районов* 
действительных* выходов* ихъ на дпевпую поверхность, они, 
без* сомнѣнія, повсюду подстилают* собою болѣе молодыя 
осадочныя образованія и часто обнаруживаются подъ терра
совыми отложеніями Койской и Бѣлоярской эпох*. Районы 
сплошного раэвитія ихъ на дневной поверхпости пріурочепы 
къ вышеотмѣченнымъ коренпымъ высотам* ')> окаймляющим* 
собою область Еойской депрессіи, наиболѣе же полный раз-
рѣзъ ихъ даютъ береговыя обнаженія р. Тубы, ибо, при пре
обладающем* западномъ паденіи палеозойской свиты, эта рѣка, 
по мѣрѣ движенія на запад*, послѣдовательно вскрывает* все 
болѣе высокіе горизонты, йзученіе расположенных* въ стороиѣ 
отъ р. Тубы выходов* не даетъ, по сравпеніго съ Тубинскимъ 
разрѣзомъ, какого-либо существенно новаго матеріала, вслѣд-
ствіе чего для описапія палеозойской свиты представляется 
наиболѣе цѣлесообразнымъ прослѣдить Тубинскій раэрѣзъ, къ 
чему я теперь и приступаю. 

Наиболѣе низкіе горизонты палеозоя выступают* въ гро
мадном* обпаженія (JN° 39), находящемся в* отвѣсномъ пра
вом* берегу Тубы близъ деревни ГІойловой у самой восточ
ной границы планшета 2 ) . Все обнажепіе, поднимающееся 

5) За исгслючетемъ, конечно, сложенного шторженпымн породами 
хребта Сараны. 

3) На стр. 4 ыпого была приводепа цитата пз'ь статьи горн. инж. Лво-
ровскаго, упомппающаго объ этомъ обпажѳнін. 
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надъ рѣкою на высоту болѣе 100 саженей 1 ) , съ каковой ве
личиной, приблизительно, совпадаете и мощность обнаженных* 
слоев*, окрашено в* однообразный красно-бурый цвѣтъ съ рѣд-
кими болѣе свѣтлыми и темными полосами. Въ основаніи разрѣза 
выступаете мощная толща вишнево-сѣрых* и красных*, извест-
ковистых*, мелкозернистых* песчаников*, выходящих* массив
ными плотными плитами, но обнаруживающих* очень тонкую 
слоистость, а иногда также и рѣзко выраженную діагональную 
слоистость, при чем* на плоскостях* насдоенія нерѣдко на
блюдаются системы пересѣкающихся трещин*, заполненных* 
известковистымъ матеріаломъ, и волноприбойная рябь. Среди 
описанных* плотных* и равномѣрнозернистых* песчаников* 
залегают* весьма характерный и обычныя въ листѣ Д І — 4 
разности, содержащія въ песчаниковой, красно-бурой основ
ной массѣ обильный известковистыя зерна, которыя, легко 
поддаваясь вывѣтриванію, обусловливают* своеобразный ячеи
стый вид* вывѣтрѣлых* поверхностей породы. Песчаники часто 
переслаиваются с* глинистыми мергелями, то плотными, то 
болѣе рыхлыми, на выходах* неправильно растрескивающи
мися, окрашенными преимущественно въ красно-бурый, рѣже 
в* зеленоватый цвѣта. Сильная известковистость всей толщи 
является причиной того, что кальцит* вторично выделяется 
по трещинам*, какъ параллельным* пластовавію, такъ и се
кущим* его. Въ средней части разрѣза глинисто-мергелистые 
прослои исчезают* и на смѣну имъ в* красноцвѣтной песча
никовой толщѣ появляются подчиненные ей свѣтлые сѣрые и 
желтые песчаники, сами же красноцвѣтные песчаники пред
ставляют* чередованіе очень массивныхъ и тонкослоистых* 
разностей. Въ верхней части разрѣза вновь появляются гли
нисто-мергелистые слои, но в* совершенно подчиненном* раз-

• 0 Рядом*, вт. предѣлахт. листа • III—5, гора Ойха поднимается над* 
рѣкой еще болѣе высоко. 
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витіи, при чем* преимущественное значеніе сохраняют* красно-
цвѣтные песчаники, обычно здѣсь тонкослоистые и часто даже 
плитчатые. Въ самомъ верху среди песчаников* появляются 
прослои вишнево-красных* и сѣрыхъ конгломератовъ с* 
известковым* цементом*, то мелко-, то крупно- галечныхъ, 
в* изобиліи содержащих* кварцевую и красноцвѣтно-песчани-
ковую гальку. Вся описанная свита пластуется совершенно 
согласно, среднее же паденіе ея, выведенное изъ многократ
ных* измѣреній, составляет* N W 355° L 8° 1 ) . Органических* 
оетатковъ не найдено. 

Ниже по теченію коренной правый берегъ Тубы утрачи
ваете характеръ обрыва, но, тѣмъ не менѣе, в* крутых* уте
сах*, тянущихся къ д. Пойловой, продолжаются выходы все 
тѣхъ же коренныхъ породъ. Склоняясь сначала въ N N W на
правление a затѣмъ постепенно измѣняя паденіе на N W , 
слои частью уходятъ подъ дневную поверхность, вслѣдствіе 
чего, при названной деревнѣ нижніе члены описаннаго раз-
рѣза уже не обнаруживаются. 

В * слѣдующемъ вниз* по Тубѣ разрѣзѣ (оба. № 26), на
ходящемся въ склонѣ отмѣченнаго выше урочища Убрус*, по 
лѣвой сторонѣ рѣки, обнажены слои, принадлежащее уже къ 
НЕСКОЛЬКО болѣе высоким* горизонтам*. Восточный склон* 
Убруса, непосредственно подмываемый Тубою, а частью также 
ея протокой, оканчивается крутым*, почти отвѣснымъ обры
вом* высотою до 40 саженей, обнаруживающим* хорошій 
разрѣз* коренныхъ породъ. Впрочем*, отчетливый обнаженія 
начинаются лишь отъ мѣста впадеяія въ Тубу упомянутой 
протоки, ибо вдоль послѣдней выступают* лишь отдельные, 
рѣдкіе карнизы коренныхъ породъ, прерванных* необпажен-

*) Возможно,-что отиѣченное Яворовскпмъ (см. стр. 4) пологое на-
деаіе NW 300° относится къ восточной части разрѣза, находящейся въ 
предѣіахъ сосѣдняго листа III—5. 
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ными пространствами, при чемъ изученіе Убрусскаго разрѣза 
вообще чрезвычайно затрудняется крутизною берега, обрываю
щ а я с я прямо къ водѣ. Въ основаніи разрѣза въ указанномъ 
мѣстѣ сліянія протоки съ Тубой, у самаго уровня воды ') 
выступаетъ довольно мощная толща массивнаго, свѣтлаго, 
сѣровато-желтаго песчаника. Н а послѣдній налегаютъ сѣрые 
песчаниково-глинистые сланцы, въ свѣжемъ состояніи довольно 
плотные, но легко вывѣтривающіеся, неправильно растрески
ваясь, въ мелкій щебень и въ изобиліи содержание мелкіе не
определимые растительные остатки, образуіощіе иногда сплот-
ныя углистыя скопленія. Нижней части описанпыхъ сланцевъ 
подчиненъ прослой каменнаго угля, .въ висячемъ и лежачемъ 
бокахъ которая • сланцы содержать сплошныя скоплепія ра-
стеній и переходятъ въ уголь весьма постепенно. Самый уголь
ный прослой засьшанъ щебнемъ и обнаруживается лишь послѣ 
нѣкоторой расчистки; мощность е я на выходѣ составляетъ 
всего около Х Д аршина, при чемъ уголь является растрескав
шимся, хрупкимъ и сильно марающимъ. Выше слѣдуютъ тѣ же 
песчаниково-глинистые, иногда слюдистые сланцы, попрежнему 
изобилующіе дурными растительными остатками, a нерѣдко 
совершенно переполненные ими. Н а высотѣ около 2 саженей 
надъ пижнимъ угольнымъ прослоемъ имѣется второй, совер
шенно подобный первому, но имѣющій на выходѣ всего 
около 1 вершка мощности. Дальнейшее изученіе разреза воз
можно единственно лишь благодаря тому, что несколько лѣтъ 
назадъ частными предпринимателями, въ поискахъ вовыхъ 
слоевъ угля, кстати сказать, не увенчавшихся успехомъ, въ 
почти отвЬсномъ склонѣ Убруса была продѣлана тропинка, 
ныне уже почти недоступная. Выше угленосных* слоевъ слѣ-
дуетъ мощная толща преимущественно светлыхъ, рѣже тем-

]) Въ половодья пода поднимается здѣсь сажепеп до 2 н, между про
чим*, покрывает* описываемые ниже угли. 
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ныхъ сѣрыхъ и желтых! песчаниковъ, то весьма массивных! 
и плотныхъ, то тонкослоистых! и даже сланцеватых!, часто 
при томъ обнаруживающихъ косую, діагональпую слоистость. 
Ііесчаникамъ этимъ подчинены зеленоватые, сѣрые и желтые 
глин исто-сланцеватые прослои. Выше среди песчаниковъ по
являются тонкослоистые, кремнистые и песчанистые извест
няки, среди которыхъ слѣдуетъ отмѣтить плотпыя кремнистый, 
сростковаго строенія разности, бѣлыя на выходахъ и свѣтло-
и темно-сѣрыя въ свѣжемъ состояніи, сильно пахнущія при 
треніи или ударѣ. Вообще въ верхней части обрыва нреобла-
даютъ иэвестняки, свѣтлые и темные, плотные и тонкослои
стые, среди коихъ иногда залегаютъ сѣрые и зеленоватые рух
ляки. Наиболѣе плотные изъ описаппыхъ слоевъ выетупаютъ 
рядомъ карнизовъ въ крутомъ склопѣ Убруса, между которыми 
располагаются менѣе стойкіе передъ вывѣтриваніемъ гори
зонты. Самый верхній карнизъ слагается свѣтлымъ, тонко
слоистым!, сильно песчанистымъ известнякомъ мощностью 
около 1 сажени, обнаруживающим! діагональную слоистость 
и на выходахъ округленным! на нодобіе короваевъ. Выше 
слѣдуетъ сравнительно болѣе пологій, задернованный, а за-
тѣмъ и распахиваемый скдонъ. Общая мощность всѣхъ они-
санныхъ слоевъ составляет! около 4 0 саженей, пластуются 
они совершенно согласно и имѣютъ среднее паденіе N W 313° 
Z 12. При таком! паденіи описанные слои постепенно скло
няются под! уровень Тубы, и, на смѣну имх, въ разрѣзѣ 
сѣверной части Убруса появляются новые, болѣе высокіе го
ризонты. Именно, в ! лѣвом! склонѣ большого лога, спускаю
щ а я с я съ Убруса в ! Тубу, a затѣмъ и в ! лѣвомъ берегу 
самой этой рѣки выступают! преимущественно краспоцвѣт-
ные слои, выраженные мелкозернистыми, плотными, сильно 
известковистыми песчаниками, тонко—и часто діагонально-слои-
стыми, плотными и массивными, переслаивающимися С ! болѣе 
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рыхлыми, краснобурыми, неправильно растрескивающимися 
глинисто-мергелистыми прослоями. Въ сѣверномъ концѣ Убруса, 
у перевоза черезъ Тубу, въ описанной красноцвѣтной толщѣ 
выдѣляется нѣсколько прослоевъ свѣтлаго, сѣраго, крупно-
зернистаго, переходящаго въ конгломерата песчаника. М о щ 
ность всего красноцвѣтнаго верхняго отдѣла Убрусской свиты 
составляетъ приблизительно, таже около 40 саженей, пла
стуется же онъ совершенно согласно съ нижнимъ, имѣя па-
деніе у сѣвернаго своего конца N W 320° Z 1 2 0 . 

Противъ Убруса, по правой сторонѣ Тубы, ниже деревни 
Пойловой, имѣется нисколько выходов* коренныхъ породъ, 
при чемъ послѣднія въ одних* случаях*, какъ близ* устья 
рѣки Чима (обн. 36, 37), лежат* въ основаніи Бѣлояр-
ской террасы и покрываются древне-рѣчными песками, а въ 
других* случаях*, какъ у Пойловской часовни (обн. № 38), 
онѣ залегают* гораздо выше, находясь въ основаніи болѣе 
древней террасы, аналогичной Убрусской и относящейся къ 
Койской эпохѣ. Въ указанных* обнаженіяхъ можно беэ* труда 
распознать различные отдѣлы описаннаго Убрусскаго разрѣза, 
принадлежащее какъ къ угленосной свитѣ, такъ и къ крою
щим* ее красноцвѣтнымъ слоям*. Варочемг, по правой сто-
ронѣ Тубы никаких* признаков* каменнаго угля до сего вре
мени встрѣчено не было, хотя въ свѣтлыхъ сланцеватых* 
песчаниках* попадаются обильные, но, также какъ и въ Убрусѣ, 
неясные растительные остатки. Отмѣченные слои полого па-
даютъ въ томъ же N W направленіи, как* и Убрусская свита. 
П о р. Чиму также имѣются отдѣльные неясные выхода па
леозойских* породъ (обн. Kt 41) . 

В * обзорѣ литературнаго матеріала я приводил* уже 1) мнѣ-
ніе горн. инж. Я в о р о в с к а г о , считающего обнажающіеся по 

') См. стр. d. 
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Тубѣ красноцвѣтные слои относящимися къ девонской системѣ. 
Убрусскіе выходы также были извѣстны этому автору, ко
торый говоритъ о нихъ въ слѣдующихъ выраженіяхъ ] ) : „ В ъ 
горѣ Убрусъ около д. Шошиной на р. Тубѣ, оканчивающейся 
крутымъ обрывомъ къ рѣкѣ, была встрѣчена мною толща породъ, 
петрографически рѣзко отличающихся отъ породъ девонскихъ. 
Толща эта состоитъ изъ грубыхъ и тоякихъ свѣтлосѣрыхъ пес
чаниковъ съ подчиненными нетолстыми слоями темносѣрой слан
цеватой глины, содержащей неподдающіеся опредѣлепію ра
стительные отпечатки. Породы эти занимаютъ, какъ кажется, 
весьма небольшую площадь и лежать въ небольшой мульдѣ 
вторичной синклинальной складки девонскихъ породъ".. Далѣе, 
авторъ отмѣчаетъ залеганіе. въ этой свитѣ каменнаго угля и 
развиваетъ мысль о тождествѣ послѣдней съ Изыхскими угле
носными слоями. Относительно этого тождества я буду имѣть 
случай говорить въ связи съ вонросомъ о возрастѣ описы
ваемой мною палеозойской толщи, здѣсь же я долженъ лишь 
вамѣтить, что нѣтъ ни малѣйшаго основаніи считать Убрус-
скіе слои залегающими въ какой либо вторичной, синкли
нальной складкѣ девона. Убрусскій разрѣзъ прослѣживается 
въ видѣ почти сплошной стѣны на протяженіи около 3 верстъ, 
обнаруживая совершенно согласно пластующуюся свиту. Если 
нижній, углесодержащій отдѣлъ послѣдней своимъ преимуще
ственно свѣтлымъ цвѣтомъ, а также и литологическимъ соста-
вомъ действительно рѣзко отличается отъ красноцвѣтпыхъ Ной-
ловскихъ слоевъ, то онъ въ сѣверной части Убруса прикрывается 
красноцвѣтной же свитой, которая ничѣмъ существеннымъ отъ 
Пойловской уже не отличается. Съ противоположнаго берега 
Тубы можно превосходно видѣть.весь Убрусскій разрѣвъ, при 
чемъ согласное покрытіе свѣтлой нижней свиты красноцвѣт-

') ЛлоровскіГг. L. с. стр. 249. 
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ними слоями не вызываетъ рѣнштельно никакого сомнѣнія. 
Свѣтлые Убрусскіе слои представляют* собою ни что иное, какъ 
одинъ лишь отдѣлъ непрерывнаго палеозойского разреза, вскры-
ваемаго Тубой и, въ общем*, въ предѣлахъ описываемаго мною 
листа полого склоняющагося на запад*. Убрусскіе слои стра
тиграфически лежатъ действительно выше, чѣмъ Пойловскіе, но 
это происходить въ порядкѣ нормальной последовательности 
разрѣва, къ помѣщенію же ихъ въ какую-либо ваоричвую мульду 
я не вижу въ наблюдавшемся мною матеріалѣ рѣшительно ни-
какихъ оеновангй. При этомъ въ той же статьѣ, но несколь
кими страницами ранѣе 1 ) , горн. инж. Я в о р о в с к і й , говоря во
обще о Тубинскомъ разрѣзе, дѣлаетъ совершенно справедливое 
указаніе о томъ, что ниже д. Пойловой въ обяаженіяхъ Тубы 
„появляется вышележащая чередуемость красныхъ и желто-
сѣрыхъ песчаниковъ " ; къ такой именно „чередуемости" и 
относится Убрусское обиаженіе, и та же повторная смѣна 
красноцвѢтныхъ породъ свѣтлыми наблюдается по Тубе ниже, 
при д. Ильинке. 

Возможно, эквивалентные верхним* Убрусекимъ, Ѣ, мо
жетъ бить, и еще бодѣе высокіе слои можно наблюдать 
въ береговом* обнаженіи (№ 42), тянущемся въ виде тро-
мадной стѣны по правой стороне p.p. ИІугпа и Тубы отъ 
с. Шелаболинскаго къ с. Тесинскому. Стена эта, проре
занная немногочисленными логами, поднимается надъ рѣкою 
на высоту более 100 саженей и обнаруживает* наибодѣе 
нолный разрѣзъ въ двух* ближайших* къ с. Шелаболинскому 
утесах*, ибо далѣе по реке часть слоевъ, полого склоняясь, 
уходить подъ уровень воды. В * основаніи разрѣза, слагая 
собою приблизительно нижнюю половину его, выступают* 
вишнево - красные и серые, сильно вскипающіе иесчаники, 

Это Muera было цитировано мною на стр. 4.. 
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переслаивающіеся съ вишнево-красными же, на выходахъ не
правильно растрескивающимися, обычно тонкослоистыми гли
нистыми мергелями. Бея толща окрашена въ однообразный 
красно-бурый цвѣтъ, и болѣе свѣтлые (сѣрые и зеленоватые) 
прослои имѣютъ совершенно подчиненное значеніе. Огмѣчен-
ные песчаники мелкозернисты, иногда слюдисты и эалегаютъ 
въ видѣ то весьма массивныхъ, то очень тонкихъ плитъ; они 
обычно тонкослоисты и часто, кромѣ того, обнаруживаютх 
сложную и неправильную діагональную слоистость. Н а пло
скостях! наслоенія попадаются трещины заполненія и прево
сходно выраженная волноприбойная рябь. Органическихъ остат
ков! не встречено. Въ верхней половинѣ разрѣза красно-
цветные песчаники получаютъ почти исключительное развитіе, 
при чемъ среди нихъ слѣдуетъ упомянуть уже отмѣченныя 
мною для Иойловскаго разрѣза разности, характеризующіяся 
обильным! содержащем! известковистыхъ зеренъ и потому при
нимающая па вывѣтрѣлыхъ поверхностях! своеобразный, мелко 
ячеистый видъ. Эги разности обычно ие образуют! плитча
тых! отдѣльностей, но ломаются очень неправильно. Кромѣ 
того, въ верхней части обрыва слѣдуетъ отмѣтить два про
слоя свѣтлаго, розоватаго, почти бѣлаго, также сильно извест-
ковистаго песчаника, которые, рѣзко выдѣляясь на красномъ 
фонѣ обрыва, прослѣживаются вдоль всего обнаженія и, посте
пенно склоняясь, близъ заворота Тубы у с. Тесинскаго уходятъ 
под! уровень воды. Описываемые красноцвѣтные слои верхней 
половины разрѣза попрежнему остаются мелкозернистыми 1 ) , 
тонкослоистыми, плитчатыми, пластующимися чрезвычайно 
правльно и часто распадающимися на громадныя плиты. Н а 
плоскостях! наслоенія наблюдается волноприбойная рябь и 
своеобразная струйчатость,—слѣдъ текучей воды. Общая мощ-

*) Конгломераты вдѣсь встрѣчвны не быдн. 
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ность обнаженных* слоев* составляет* болѣе 100 саженей. 
Пластуется вся свита совершенно согласно и падаетъ весьма 
полого ( 6 ° ~ - 8 ° ) , измѣняя паденіе отъ W S W при с. Шелабо-
линскомъ до N W при с. Тесинском*. Описанные слои про
должаются по простиранію к* S W отъ послѣдияго названнаго 
села и слѣдуютъ далѣе къ югу вдоль западной окраины листа, 
слагая собою крутой склонъ коренныхъ высота, окаймляющих* 
область Койской депрессіи. Изъ отдѣльныхъ обнаженія, име
ющихся на этомъ обширном* пространстве, заслуживает* быть 
отмѣченнымъ ряд* выходов* (обн. № 7), обнаруживающихся 
сѣвернѣе с. Б . Инн въ небольшом* логу, вдоль котораго идет* 
дорога изъ названнаго села в* с. Городок*. Здѣсь хорошо 
раскрывается переслаивающаяся толща красноцвѣтныхъ песча-
никовъ 1 ) и пестрых* (красно-бурых*, зеленоватых*, сѣрых*) 
рухляков*, падающая въ среднемъ N W 3 3 0 ° Z . 1 1 ° и, при
близительно, эквивалентная нижней половинѣ ГЯелаболинско-
Тесинскаго разрѣза. Эквиваленты послѣдняго встрѣчаются 
также въ плохихъ и отрывочных* выходах* по берегам* 
p.p. Ш у ш а и Джирима близ* д. Курганчиковой (обн. .№№ 44, 
45 , 47 , 48) . 

При с. Тесинском* Туба дѣлаетъ рѣзкій поворот*, про
резывая, какъ уже было мною отмѣчено, коренныя высоты, 
и в* рядѣ разрѣзовъ, особенно отчетливых* по правой сто
роне рѣки, обнаруживает* слои, принадлежащее къ еще болѣе 
высоким* горизонтам*. В * обнаженіяхъ праваго ея берега къ 
SO от* д. Ильинки (№№ 5 0 — 5 2 ) можно наблюдать, что 
красноцвѣтныя породы начинаютъ переслаиваться съ другими, 
окрашенными уже преимущественно в* свѣтлые (сѣрые и 
желтые) цвѣта, и постепенно смѣняются ими. Эти последнія 
породы выражены всевозможными сѣрыми и желтыми, вски-

\) В<ь песчаниках* били встречены дурные растительные остатки. 

Ив». Геол. Ком., Ю Н г., т. Х Х Х Ш , X 9, 6 1 
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пающими песчаниками, обычно тонкослоистыми и часто обна
руживающими рѣзкую косую слоистость, перѣдко крупно
зернистыми и переходящими въ настоящей копгломератъ, не
постоянными и смѣняющимися по простираиію. Н а плоско
стях* наслоенія попрежнему наблюдается волноприбойная рябь 
и попадаются растительные остатки. Особенно обильный сборъ 
послѣднихъ можно сдѣлать въ сѣверо-западиомъ коицѣ обо
собленной возвышенности по лѣвой сторонѣ Тубы у с. Тесин-
скаго (обн. Ж 14), вскрывающей тот* же переход* красно-
цвѣтиыхъ слоевъ въ свѣтлые, однако, для сколько нибудь точ
ных* стратиграфических* заключеній эти остатки совершенно 
непригодны. В с ѣ эти переходные слои пластуются совершенно 
согласно со всей описываемой палеозойской свитой, и послѣдняя 
отнюдь не обнаруживает* каких*-либо слѣдовъ несогласія за
легания. 

Въ обнаженіяхъ праваго берега Тубы у сѣвернаго конца 
д. Ильинки и далѣе вниз* по рѣкѣ (JVs.l\» 5 3 — 5 6 ) , также, 
какъ и по лѣвой сторонѣ послѣдней против* и нилге назван
ной деревни (Ж№ 16, 18, 24), красноцвѣтния породы уже 
не встрѣчаются, и, на смѣну им*, появляются еще болѣе вы
соте, окрашенные въ свѣтлые цвѣта слои, выраженные песча
никами, иногда сланцеватыми, конгломератами и песчано-гли-
нисшми сланцами. Снаружи обнаженія, кажущіяся отъ чере-
дованія слоевъ полосатыми, окрашены въ монотонный сѣро-
вато-желтый цвѣтъ, но отдѣлыше слои обнаруживают* раз
личные, хотя довольно однообразные, преимущественно свѣтлые 
оттѣнки сѣраго, желтаго, зеленоватаго, иалеваго и других* 
цвѣтовъ, а иногда бывают* очень темными и даже почти чер
ными. Въ диалогическом* отношеніи отмѣченные слои, осо
бенно же песчаники и конгломераты, бывают* очень непо
стоянны и переходят* друг* въ друга как* в* вертикальном*, 
такъ и въ горизонтальном* направлениях*. Но размѣрам* 
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зерна, степени известковистости, кремнистости и прочим* при
знакам* они бывают* очень разнообразны, при чем* содер-
жаніе извести въ нихъ вообще гораздо меньше, чѣмъ в* 
слоях* врасноцвѣтной толщи, и для нихъ скорѣе характерны 
разности, совсѣмъ не вскипающія. Наряду съ мощными и 
массивными разностями, ломающимися на толстыя плиты, по
падаются и очень тонкоплитчатыя и даже сланцеватыя. Часто 
наблюдается рѣзкая діагональная слоистость, а на плоскостях* 
наслоенія попрежнему встрѣчаются волноприбойная рябь и 
трещины заполнения. Единственными ископаемыми остатками 
являются дурно сохранившіеся, неопределимые остатки рас
теши. В * общем* же, обнаженія по Тубѣ ниже д. Ильинки 
обнаруживают* частое чередованіе тонкослоистых*, иногда 
•сланцеватых* или болѣе массивных* песчаников* разных* 
оттѣнковъ преимущественно сѣровато-желтаго цвѣта, в* под
чиненном* отношении къ которым* находятся конгломераты и 
глинистые сланцы. Никаких* характерных* горизонтов*, чѣм* 
либо выделяющихся в* описанной однообразной свитѣ, ука
зать нельзя, за исыюченіем* развѣ темных*, почти черных* 
кремнистых* песчаников*, образующих*, впрочем*, довольно 
многочисленные прослои. Кромѣ того, конгломераты, повиди
мому, свойственны, главным* образомъ, нижнему отдѣлу этой 
свиты, налегающему на красноцвѣтныя породы. Общая мощ
ность всей описанной свѣтлоцвѣтной толщи составляет*, при
близительно, около 100 саженей, при чем* паденіе ея отъ 
N W при д. Ильинвѣ переходит* у западнаго края планшета 
к* S S W . Поэтому Туба вскрывает* разрѣэъ в* восходящем* 
порядкѣ, приблизительно, лишь до устья р. Игумки, a далѣе 
слѣдуетъ почти по простиранію слоев*, вслѣдствіе чего но
вых* горизонтов* разрѣза уже не появляется. У самой же 
границы листа разрѣзъ праваго берега Тубы (обн, № 57), 
яри продолжающемся пологом* S S W паденіи, даже восходит* 

61* 



до красноцвѣтныхъ слоевіь, шшввалентныхъ развитым* по бе
регу этой рѣви выше д. Ильинки. По лѣвой сторонѣ Тубы, 
у западнаго края планшета хороших* обнаженій не имѣется, 
тѣмъ не менѣе, судя по нѣкоторымъ наблюденіям* (обн. № 2ê), 
можно думать, что пл&ст имѣютъ здѣсь пологое NO паденіе 
и что рѣка протекает*, таким* образом*, в* легком* мульдо-
образном* изгибѣ слоев*. 

Описанными слоями заканчивается разрѣзъ палеозоя листа 
Щ—4, прослеженный в* восходящем* порядкѣ в* берего
вых* обваженіахъ Тубы. Резюмируя все сказанное по этому 
поводу, необходимо отмѣтить, что вся палеозойская свита отли
чается чрезвычайным* одаообразіемъ и полным* отсутствием* 
сколько нибудь характерных* и постоянных* горизонтов*, ко
торые могли бы быть выдѣлены въ качествѣ руководящих*. 
Съ другой же стороны, она обладает* также и непостоян
ством*, ибо отдельные горизонты ея обнаруживают* склон
ность к* взаимным* переходам* и к* измѣненію окраски и 
в* вертикальномъ и въ горизонтальном* направлениях*. Сло
женная по преимуществу песчаниками, по отношеиію къ ко
торым* конгломераты, известняки и мергеля играют* подчи
ненную роль, и совершенно лишенная настоящих* пластич
ных* глинъ она представляет* двукратную смѣну красноцвѣт-
ныхъ толщъ иными, болѣе свѣтлыми, который с* наибольшими 
основаніем* можно, пожалуй, назвать еѣровато-желтыми, при 
чем* общая ея мощность, определяемая но отдельным» обна-
женіямъ, составляет* около 400 саженей, а истинная мощ
ность, возможно, определяется еще большею величиною. Вся 
эта. толща слагается сдоями, отложившимися, повидимому, при 
довольно сходныхъ условіях*. Чрезвычайно правильное, гори
зонтальное пластованіе ихъ и хорошая обработка входящаго 
ъъ ихъ состав* медкообломочнаго матеріада ук&ташотъ на то, 
что слои эти отложилась из-ь водных* бассейнов*, Однако,. 
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среди них* совершенно отсутствуют* отложенія глубоковод
ный, и, наоборот*, самый их* состав*, частое нахожденіе на 
них* волноприбойныхъ знаков*, струйчатости и трещин* за-
полненія, обиліе растительных* остатков*, рѣзкая и часто пере
крещивающаяся діагональная слоистость и т. д. — всѣ эти 
признаки указывают* на то, что осажденіе ихъ происходило 
в* мелководных* бассейнах*, нерѣдко обладавших*, невиди
мому, болѣе или менѣе энергичным* теченіемъ и часто, не-
^омнѣнно, пересыхавших*, въ связи съ чѣмъ находится то 
обстоятельство, что конгломераты этой толщи обычно содер
жат* гальку тѣхъ же красноцвѣтныхъ породъ. Можно думать, 
что эпоха отложенія этихъ слоевъ характеризовалась разви
тей* обширных*, но мелких*, озеръ. и сравнительно спокой
ных* потоков*, при чемъ однообразіе свиты и самая ея 
мощность указывают* на то, что подобный режим* существо
вал* в* теченіе весьма большого промежутка времени. Однако, 
для точнаго установленія мѣста послѣдняго въ геологической 
хронологіи изученный мною планшет* дает* слишком* мало 
матеріала. Предшествующее геологи, какъ то было отмѣчено 
мною въ началѣ настоящей работы, склонны были включать 
Тубу въ предѣлахъ листа Ш — 4 в* область развитія девона. 
Однако, названный лист* является пока совершенно изоли
рованным* отъ мѣстностей, болѣе или менѣе освѣщенных* 
в* стратиграфическом* отношеніи, почему и отношенія его 
разрѣза къ разрѣзам* таковых* местностей остаются еще не
выясненными. Единственными палеонтологическими остатками, 
найденными въ его предѣлахъ, оказываются обильные, но, 
въ смыслѣ установленія стратиграфіи, малоцѣнные, расти
тельные остатки. Послѣдніе были любезно просмотрены гео
логом* М . Д. З а л ѣ с с к и м ъ , высказавшим*, что они, неви
димому, древнѣе тѣхъ, которые давно уже были извѣстны 
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близъ Минусинска 1) и на Изыхѣ, и что растительные остатки, 
сопровождающее угленосные слои Убруса, весьма близки къ 
собраннымъ мною въ разрѣзахъ озера Шунетъ, гдѣ содержание 
ихъ слои, по всей вѣроятности, должны быть отнесены къ ниж
нему девону. При такихъ обстоятельствах! и принимая во 
вниманіе, что Убрусскіе слои, какъ то было мною выяснено, 
отнюдь не являются какими-либо болѣе новыми отложеиіями, 
выполнившими собою девонскую мульду, но входятъ въ со
ставь непрерывная описаннаго мною разрѣза, приходится 
признать, что приведенное выше мнѣніе Я в о р о в с к а г о о 
тождественности Убрусскихъ слоевъ съ Языхскими не нахо
дит! для себя достаточных! основаній. Въ результатѣ всего 
изложенная, я не считаю возможным! категорически выска
зываться о возрастѣ изученных! мною палеозойских! слоевъ, 
въ надеждѣ на то, что работы ближайшихъ лѣтъ, связавши 
описанный разрѣзъ съ сосѣдними мѣстностями, выяснятъ и е я 
стратиграфическое положеніе. Тѣмъ не менѣе, я признаю, что 
существуют! довольно вѣскія указанія въ пользу девонская 
возраста этих! слоевъ, почему и обозначаю ихъ на картѣ 
соответствующей буквой со знаком! вопроса. 

Наконец!, что касается тектоники палеозойских! отдожепій, 
то послѣднія оказываются дислоцированными лишь въ очень 
слабой степени. Преобладающим! паденіем! является западное, 
уголъ которая не превышает! 15 градусов!, нанравлепіе же 
его в ! отдѣльныхъ случаях! варьирует! въ предѣлах! за
падной половины компаса. Въ общемъ, палеозойскія отложенія 
обнаруживают! очень спокойную, хотя довольно неправильную, 
волнистость, при чемъ в ! описываемом! листѣ въ нихъ нельзя 
констатировать наличности какихъ либо определенных! и вы
держанных! тектонических! направлений. Весьма любопытно, 

') Ихъ относили ранѣе » такъ называемому Модвѣліиму ярусу Ми» 
нусиігекаго края. 
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что современный рельеф* листа Ш — 4 до нѣкоторой степени 
опредѣляется характером* залегаеія палеозоя, ибо эдѣсь, какъ, 
впрочем*, и повсюду въ области развитія осадочныхъ отло-
женій Мвнусинскаго края, въ результате размыва, вырабаты
в а в ш а я детали рельефа, крутые склоны создавались по раз-
мытымъ головам* слоевъ, a отлогіе—по паденію ихъ. Бслѣд-
ствіе этого, всѣ осадочныя палеозойскія высоты бывают* не
симметричны, при чем* въ крутых* ихъ склонах* головы пла
стов* нередко оказываются обнаженными и сами эти склоны 
бывают* скалисты, отлогіе же склоны, по падеиію пластов*, 
бывают* обычно задерпованы и не имѣютъ обнаженій. При 
этомъ направленіе указанных* высот* соответствует* прости-
ранію слоев*, и, такимъ образомъ, изучая рельефъ этихъ 
мѣстностей, можно составить представленіе и о тектоникѣ 
слагающихъ ихъ палеозойскихъ отложеній. Такой, именно, 
характер* носят* въ описываемомъ планшетѣ палеозойскія 
высоты, ограничивающія область Койской депрессіи, при чемъ 
измѣиенія ихъ направленій повсюду строго совпадают* с* 
ивмѣпеніемъ простираній слагающих* их* слоевъ. 

В . П о с л ѣ т р е т и ч н ы я о т л о ж е н і я К о й с к о й э п о х и прі-
урочены исключительно къ области вышеописанной Койской 
депрессіи, и распространеніе ихъ всецѣло определяется ея гра
ницами. Наилучшія обнаженія их* находятся въ южной части 
планшета по небольшим* речкам*, впадающим* въ р. Ж а р -
лык*. Так*, въ крутом* и высоком* правомъ склоне р. Кру
той, у южной границы листа, возле плотин* и запруд* много
численных* мельниц* имеется нѣсколько обнаженій (№ 22), 
вскрывающих* более, чем* десятисаженную, толщу светлых* 
серовато-желтых* песков*, очень тонкослоистых* и мелкозер
нистых*, иногда обнаруживающих* легкую косую слоистость. 
Пескам* этим* подчинены тонкіе глинистые прослои, а также 
песчаные же пропластки, выделяющіеся своим* более яр-
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кимъ желтым* или зеленоватым* цвѣтом*. Кромѣ того, въ 
пескахъ наблюдается рядъ горизонтов*, в* изобиліи содер
жащих* плотныя, известково-песчапиковыя конкреціи, весьма 
разнообразной, причудливой и типичной для конкрецій формы, 
часто залегающія въ видѣ прослоевъ. Въ верхней части обна-
женій пески переходят* во вскипающіе песчанистые суглинки 
и почву. Такіе же желтые слоистые пески съ тонкими зеле
новатыми и коричневатыми глинистыми прослоями извѣстяы 
мнѣ, хотя и въ дурномъ и неясном* обааженіи праваго бе
рега р. Боровой (№ 33). Подобные же выходы можно наблю
дать въ верхней части одного изъ крутых* овраговъ-промоинъ, 
прорѣзывающихъ высокій лѣвый склон* р. Малаго Жарлыка 
против* д. Колмакрвой (обн. № 23). Здѣсь вскрывается, 
приблизительно, пятисаженная толща горизонтальных*, тонко
слоистых*, мелкозернистых* песковъ, не обнаруживающихъ 
косой слоистости. Пески эти окрашены въ однообразный сѣро-
вато-желтый цвѣтъ и лишь изрѣдка заключают* болѣе яркіе 
желѣзистые прослои. Верхній край обнажепія залегает* надъ 
рѣчкою весьма высоко (около 30 саженей), но и выше пески 
еще проступают* въ склонѣ. Точно такіе же пески обнаружи
ваются въ верхней части крутого лѣваго склона той же рѣчки 
близъ д. Худоноговой (обн. JVÎ 32). Подобными описанным* 
песками, без* сомнѣнія, сложены водораздѣлы упомянутых* 
маленьких* рѣчекъ юго-восточной части планшета, ибо пески 
здѣсь повсюду чувствуются въ супесях*, залегающих* подъ 
почвой, и обнаруживаются мѣстами въ промоинах* в* видѣ 
часто суглинистом* и перемытом*. Далѣе, въ упомянутом* 
уже мною при описаніи палеозойских* отложѳній небольшом* 
логу сѣвернѣе с. Большой Ини имѣется весьма любопытное 
обнаженіе (№ 7) послѣтретичншхъ песковъ, налегающих* въ 
разрѣзѣ этого лога на дислоцированныя палеозойскія породы 
и частью к* ним* прислоняющихся. Здѣсь, но лѣвой сторонѣ 
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этого лога выступает* отчетливо слоистая толща, мощностью 
саженей до 2, горизонтально лежащих* песков*, окрашенных* 
в* желтый, зеленоватый и красноватый цвѣта и содержащих* 
прослои гравія, точнѣе—щебня, изъ дурно окатанных* облом
ков* девонских* породъ. Выше пески переходят* в* свѣтлые 
вскипающіе суглинки с* известновистыми журавчиками и въ почву. 
Къ сѣверу отъ Тубы хороших* обнаженій, подобных* выше 
описанным*, не имеется, но, тѣм* не менѣе, и там* наблю
даются данныя, устанавливающая развитіе аналогичных* песков*, 
пріуроченныхъ къ области распространенія Койской террасы. 
Такъ, поднимаясь изъ с. ПІелаболинскаго на хребетъ Сарану, 
я наблюдал* m выбросѣ новаѵо колодца (обн, № 28), на, 
ходйщагося в* районѣ террасообразно сглаженнаго предгорія 
этого хребта, пески с* известково-песчаниковыми хонкреиіями, 
совершенно подобными найденным* мною въ вышеотмѣчен-
ных* обнаженіяхж р. Крутой. Подобные же пески с* вѣсволько 
иными, темными, известковистыми конкреціями встрѣчены мною 
в* верхней части склона выровненных* высот*, расположен
ных* между рѣками ПІушемъ и Джиримомъ (обн. № 47). 
Равным* образом*, в* сглаженном* цредгоріи Сараны часто 
приходится наблюдать под* почвой супеси, свидѣтельствующія, 
наряду съ террасообразным* характером* этого предгорія, о 
развитых* в* послѣднемъ террасовых* песках*. Каких*-либо 
палеонтологических* остатков* в* описываемых* отложеніяхт. 
в* листѣ Ш — 4 нигдѣ мною найдено не было. 

И з * всего сказаннаго можно видѣть, что террасовыя отло-
женія Койской эпохи отличаются чрезвычайным* однообра-
зіемъ, будучи выражены почти исключительно мелкозернистыми 
песками, по отношенію к* которым* глинистые прослои имѣютъ 
еовершеннно подчиненное значеніе. Самый характер* этих* 
песчаных* образована, наряду с* правильной и тонкой ихъ 
слоистостью, не оставляют* сомнчдая в* отложевіи их* изъ 
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воднаго бассейна, чрезвычайная же ихъ мелкозернистость, 
отеутствіе въ ихъ составѣ какого-либо крупнообломочнаго 
матеріала J ) и сколько нибудь рѣзко выраженной косой слои
стости и, наконецъ, очертанія самой области ихъ распростра
н е н а — все это заставляетъ думать, что они отлагались изъ 
спокойныхъ бассейновъ, по всей вѣроятности, озеръ, если и 
не замкнутых! и имѣвшихъ стоки, то обладавших!, повиди
мому, весьма слабымъ теченіемъ. Озера эти должны были имѣть. 
прѣсную воду, ибо никаких! соленосныхъ слоевъ въ отложе-
ніяхъ Койской эпохи мнѣ неизвѣстно. Въ періодъ иаиболѣе 
высокаго стоянія воды описываемый планшета покрывала часть 
обширнаго бассейна, уходящаго въ сосѣдніе листы, границы же 
его въ листѣ I I I—4 были мною очерчены при описаніи гра
ницъ Койской депрессіи, при чемъ высоты при д. Иойловой, 
увѣнчанныя горою Ойхой, представляли собою остров!. Отсут-
ствіе соответствующих! отложепій в ! долинѣ Тубы иижо Те-
синскаго, наряду съ общимъ характером! коренных! высота, 
тянущихся к ! SW о т ! с. Шелаболинскаго и рѣзко проре
занных! Тубою при первом!.названном! селеніи, заставляют! 
думать, что Тубы въ ея современном! видѣ въ указанный 
періодъ еще не существовало и что стокъ воды изъ отмѣчен-
яаго бассейна, если он ! вообще имелъ место, совершался 
каким!-либо другимъ путемъ. Подобные бассейны имели иъ 
Минусинском! крае широкое распрострапепіе, какъ о т о м ! 
свидетельствуютъ весьма характерныя особенности его рельефа. 
Во8становленіе физико-географическаго облика этой страны въ 
эпоху „озернаго" режима, связь озеръ съ развитіемъ совре
менных! главнейшихъ рекъ, равно какъ и всѣ вообще во-

; 1)-3а исиюченіемъ, конечно, тѣхъ случаев*, когда, какъ пъ упомяну-
томъ Ииьскомъ логу, Коосвіе пески, находясь въ воносродствошіомъ со-
сѣдствѣ съ палеозоем*, обладают* прослоями дурно окатанпаго щебня н 
кмѣютъ совершенно прибрежный 'характер*. 



— 971 — 

просы, связанные съ указанным* режимом*, представляют* 
тѣм* болыпій интересъ, что современный обликъ Минусин
скаго края является ближайшимъ наслѣдіемъ этого сравни
тельно недавняго прошлаго и что слѣды озернаго режима со
хранились на немъ въ почти неискаженномъ видѣ. Н е под
лежите сомнѣнію, что возстановить эту, одну изъ наиболѣе 
ннтересныхъ главъ геологической исторіи Минусинскаго края 
будетъ возможно лишь послѣ того, какъ геологическая съемка 
іюслѣдняго захватите достаточно широкія пространства, и что 
изученіе одного планшета Д І — 4 даетъ въ этомъ отношеніи 
слишком* мало матеріала. Т ѣ м * не менѣе, разсмотрѣвіе по 
слѣдняго позволяет* мнѣ высказать предположение, что въ опи
сываемом* листѣ указанный бассейнъ существовал*, повиди-
мому, довольно стаціонарно, ибо въ изученныхъ мною песча
ных* его отложеніяхъ я не находилъ никаких* слѣдовъ пе
рерыва. Впадавшіе въ него въ разсматриваемыхъ предѣлахъ 
притоки не отличались значительными размѣрами, ибо даже 
въ прибрежныхъ частях* бассейна нельзя констатировать осад
ков*, отложенныхъ сколько нибудь мощными потоками, при 
чем* извѣстный мнѣ всего лишь въ одном* случай крупно
обломочный матеріалъ подвергся обработкѣ водою лишь въ 
очень слабой степени. Наконец*, образованіе Тубы въ ея со
временном* видѣ, вѣроятно, относится къ сравнительно позд
ней эпохѣ; впрочемъ, для разсмотрѣнія вопроса о связи совре
менных* рѣкъ с* этими бассейнами далеко еще нѣтъ доста
точная матеріала. Во всяком* случаѣ, бассейн* листа Ш — 4 , 
существенно сократившись въ объемѣ и, вѣроятно, распавшись 
на части, наиболѣе долго существовалъ въ центральной части 
листа и въ Джиримской низменности, при чем* водораздѣлы 
юго-восточной части листа и урочище Убрус* уже освободи
лись тогда изъ воды. Возможно, что современныя озера К ы -
знкульскія и другія представляютъ собою остатки бассейна 
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Еойской эпохи, но въ настоящее время они нормально пи
таются грунтовыми и снѣговыми водами и не обнаружи
вают* признаков* усыханія. Что касается времени наиболь-
шаго развитая озернаго режима, то таковое, обозначенное 
пока именем* Койской эпохи, естественнѣе всего отнести ко 
времени наибольшего оледентшія южно-сибирских* хребтов*, 
слѣды котораго наблюдаются в* таких* мѣстах*, гдѣ в* на
стоящее время никаких* ледников* уже не существует*. Это 
оледенѣніе соответствовало, вѣроятно, по времени ледниковому 
періоду других* стран*, принимая же во внимапіе, что суще-
ствоваaie ледников* неизбѣжно должно было быть связано 
съ большею влажностью климата, естественно допустить, что 
широкое развитіе озеръ было обусловлено тою же причиною. 
Нѣтъ, напримѣръ, основанія думать, чтобы озера эти обра
зовались за счет* талых* ледниковых* вод*, то-есть, чтобы 
озерный режим* относился к* последующей за оледепѣніемъ 
эпохі, ибо зъ описываемый район* тааія воды могли поступать 
исключительно съ Саянскаго хребта, в* котором* одедеиѣиіе, 
повидимому, имѣло слишком* скромные размѣры *). Йзмѣпеніе 
климата в* сторону большей сухости, вызвавшее исчезновеніе 
ледников*, должно было содействовать усыханію озер*, ко-
торыя могли еще подвергаться спуску по мѣрѣ развитія рѣчной 
системы. Послѣднему же явленію могло содействовать пони
ж е т е уровня эрозіоннаго базиса, безъ сомнѣнія, имѣвшее мѣсто 
для Енисея. 

Наиболее высокое положеніе Койскихъ образований въ 
описываемом* листѣ определяется, приблизительно, 240 са
женной горизонталью, но не подлежит* сомнѣнію, что въ 
эпоху озерного режима коренныя высоты превышали эту 

г) См.: Эделыптейяъ, Геологии, изслѣдов., пронзводешшя вт. юго-
восточной части Минусинскаго уѣзда въ 1910 г. Глава Y.-Геолошч. изслѣдои. 
въ золотоиоси. облает. Сибири. Енисейсвій район*. Вин. XII. 1912. 
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отмѣтку значительно болѣе, чѣмъ нынѣ. Процессы последую
щей эрозіи одинаково воздействовали и на указанныя высоты 
и на область Койской депрессіи, и, въ результате, въ на
стоящее время, какъ сами эти высоты, такъ и террасообразно 
сглаженныя ихъ подножія нередко уже далеко не достигаютъ 
отмеченной горизонтали. 

Такимъ образомъ, л попытался до некоторой степени, 
поскольку это допускаетъ имеющійся въ моемъ распоряженіи 
матеріалъ, возстановить те физико-географическія условія, 
которыми характеризовалась Койская эпоха, по изложенный 
мною соображенія отнюдь не претендуютъ на окончательное 
значеніе и, по мере накопленія матеріала, могутъ, конечно, 
существенно измениться. 

Г . П о с л е т р е т я ч н ы я о т л о ж е н і я Б е л о я р с к о й э п о х и 
ограничены въ своемъ распространении древне-террасовыми 
образованіями, наблюдаемыми въ долинахъ современныхъ рекъ. 
Террасы эти были достаточно охарактеризованы мною во второй 
главе, вследствіе чего здесь мне надлежит* лишь заметить, 
что, какъ устанавливаютъ довольно многочисленные ихъ раз
резы (обн. №№ 3, 9, 13 , 15 , 17, 34, 40, 43 , 48 и др.), 
оне слагаются мелкими, слоистыми, обнаруживающими иногда 
резкую косую слоистость песками съ подчиненными имъ тон
кими глинистыми прослоями. Разсматриваемыя охложенія по 
логамъ и мелкимъ речкамъ совершеппо лишены крупнообло-
мочнаго матеріала, но по рекамъ Шушу и, особенно, Т у б е 
въ пескахъ иногда въ изобиліи попадается прекрасно ока
танная и часто весьма крупная галька неместнаго проис-
хожденія. Въ некоторыхъ случаяхъ террасовые пески содер
жать фауну наземныхъ моллюсковъ Succinea, Pupa, Valvata 
и др., а въ одномъ неболыпомъ обнаженіи близъ с. Большой 
Ини (№ 3) имъ подчинены известковистыя конкреціи, въизобиліи 
содержания раковины Planorbis, Limneus и др.. Описываемыя 
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отдоженія, несомнѣнно, моложе Койскихъ, но, судя по покрытію 
ихъ лессовидными суглинками и по условіямъ залеганія, они 
древнѣе современных*, почему и должны быть отнесены къ 
особой эпохѣ, которую можно назвать пока Бѣлоярской, харак
теризующейся отсутствіемъ бассейнов* Койской эпохи и суще-
ствованіемъ рѣчной системы въ ея современном* видѣ. Безъ 
сомнѣнія, не всѣ Бѣлоярскія отложенія имѣютъ рѣчное про-
исхожденіе, но въ нѣкоторыхъ случаях* они образовались 
изъ озеръ, явившихся, по всей вѣроятности, исчезавшим* 
наслѣдіемъ обширных* бассейнов* Койской эпохи. Такое, 
именно, происхожденіе имѣют*, повидимому, тонкослоистые, 
иногда нѣсколько глинистые пески, обнажающіеся по pp. Д ж и -
риму и И н ѣ . 

Еще болѣе молодыми образованіями, чѣмъ Бѣлоярскія, 
являются покрывающіе послѣднія свѣтлые л е с с о в и д н ы е су
глинки. Впрочем*, начало ихъ отложенія относится, безъ 
сомнѣнія, къ болѣе древней эпохѣ, послѣдовавшей непосред
ственно за осыханіемъ Койскихъ бассейнов*. Лессовидные 
суглинки описываемаго листа, одѣвающіе большую часть тер
ритории послѣдняго, за исключеніем* главных* высот* и 
областей развитія современных* образована и дюнных* пе
сков*, обычно характеризуются свѣтлым*, желтовато-сѣрымъ 
или палевым* цвѣтомъ, обильным* содержащем* извести, 
выделяющейся часто въ формѣ так* называемых* журавчи-
ковъ, сильною песчанистостыо, отсутствіем* слоистости, 
склонностью образовывать вертикальный отдѣльности, нахо-
жденіем* в* них* наземных* моллюсков* и костей пост-
пліоценовых* животных* и наличностью выполненных* извест
ковым* веществом* сдѣдовъ растеній, вслѣдствіе чего эта 
порода была описана нѣкоторыми геологами для восточной 
части Минусинскаго края, в* качествѣ типичнаго лесса эоло-
ваго происхожденія. Разсматриваемые суглинки залегают* в* 
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тѣсной зависимости отъ деталей рельефа ыѣстности, отсут
ствуя въ наиболѣе возвышенных* участкахъ и достигая макси
мальна™ развитія въ паиболѣе попиженныхъ, при чемъ 
особенно значительной мощностью они отличаются по скло-
намъ къ главной рѣкѣ планшета Тубѣ. 

Граница между ними и подлежащими имъ породами, будь 
то плотные палеозойскіе песчаники или рыхлые послѣтре-
тичные пески, отнюдь не бываетъ рѣзко выраженной *), но, 
наоборотъ, характеризуется постепенными переходами. Такъ, 
въ не разъ упомянутомъ мною Иньскомъ логу (обн. J\» 7) 
можио превосходно наблюдать весьма посдѣдовательный пере-
ходъ твердыхъ вшппево-красныхъ песчаниковъ въ обычные 
свѣтлые лессовидные суглинки, при чемъ песчаники вверху 
превращены въ угловатый и совершенно неокатанный щебень, 
который постепенно смѣняется сугланкомъ, въ нижней части 
также окрашенным* въ интенсивный красно-бурый цвѣтъ, а 
выше пріобрѣтающимъ свою обычную свѣтлую окраску, 
отдѣльные же куски щебня заходят* въ суглинокъ сравни
тельно высоко и лежатъ въ нем* обособленными. Подобным* же 
содержащем* щебня мѣстныхъ породъ в* нижних* своих* 
отдѣлахъ обладают* лессовидные суглинки, развитые въ скло-
нахъ коренныхъ высотъ къ Тубѣ (обн. № 17 и др.), и то же 
явленіе вмѣстѣ съ интенсивной окраской нижней части суглин-
ковъ извѣстно мнѣ въ обнаженіяхъ по Джириму близъ д. Кур-
ганчиковой (обн. № 48). Равнымъ образомъ, во всѣхъ тѣхъ 
многочисленныхъ обнаженіяхъ по Тубѣ и ея притокам* (№№ 9, 
13 , 15, 17, 22 , 23, 32, 40 , 48 и др.), въ которых* видно 
покрываніе слоистыхъ Койскихъ или Бѣлоярскихъ песковъ 
неслоистыми лессовидными суглинками, между двумя указан-

1) Уа исключѳніеап., конечно, ТІІХ* случаевъ, когда суглинки не лежать 
in situ, но вторично перемыты и нереотлоліены. 
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ными, столь несходными образованіями нельзя провести ни
какой замѣтной границы, ибо пески, постепенно становясь 
суглинистыми и вскипающими, переходят! въ нормальные 
суглинки совершенно незамѣтно. 

Изложенный данныя заставляютъ смотрѣть на описываемые 
суглинки, какъ на весьма обычный продукта делювіальпой 
(частью также элювіальной) переработки подлежащихъ породъ, 
при чемъ обиліе песка въ составѣ, какъ палеозойскихъ, такъ 
и послѣтретичныхъ отложепій обусловливает! сильную песча-
нистость описываемыхъ суглинковъ, переходящих! иногда въ 
настоящія супеси. В ! своей цитированной мною работѣ горп. 
инж. Я в о р о в с к і й L) считает! подобные суглинки северо-
восточной части Минусинскнго округа типичным! лёссомъ и 
говоритъ, что „ распространеніе лёсса, характер! его зале-
ганія и петрографическія свойства несомнѣнио указывают! на 
эоловое происхожденіе этой породы и, вмѣстѣ съ тѣмъ, по
казывают!, что область развѣиванія, изгь которой принесена 
эта порода, нужно искать на западѣ оть Енисея" . Далѣе, 
авторъ поясняетъ, что „западные вѣтры, вообще сильные и 
нерѣдко переходящіе въ ураганы, поднимая въ степи (къ за
паду от! Енисея) огромное количество пили, песутъ ее на 
востокъ, при чем! болѣе крупныя частицы отлагаются вт. до
лине Енисея, образуя дюны (напр., дюны около Минусинска, 
ныне уже закрепленпыя растительностью), а более тонкія 
переносятся, вероятно, на весьма значительном разстоянія и 
осаждаются в ! восточной части округа, образуя отложепія 
лёсса. Этот! -процесс! переноса пыли наблюдается и ныне". 
Изложеняыя соображеиія пазваннаго автора были использо
ваны проф. О б р у ч е в ы м ! , в ! качествѣ одного и з ! подтвер
ждена защищаемой им! гипотезы эодоваго происхождеиія 

О L. с. стр. 253, 254. 



лёсса 1 ) . Ниже я буду имѣть случай коснуться вопроса о 
происхожденіи Минусинскихъ дюнъ, здѣсь же замечу лишь, 
что опѣ никакого отношенія к'ь процессам?, развѣиванія за— 
Енисейских'ь степей не имѣютъ. Что же касается Минусин
с к а я лёсса, то, при отмеченной тѣсной связи его съ подле
жащими породами и зависимости его залеганія отъ деталей 
мѣстнаго рельефа, я считаю его типичнымъ делювіальнымъ 
лессовидным* суглинкомъ, весьма характерным* для многихъ 
областей Россіи. Если же принять эоловое его происхожденіе 
да еще допустить, что процесс* этотъ совершается и понынѣ, 
то, съ одной стороны, нельзя объяснить постепенность его 
перехода въ подлежащія породы, а съ другой стороны, ока
зывается совершенно необъяснимым* то обстоятельство, что 
лёссъ, какъ справедливо отмѣчаетъ и горн. инж. Я в о р о в -
с к і й 2 ) , вверху постепенно переходит* в* черноземную почву. 
Кромѣ того, эоловая теорія требует* зональности в* распре
делены болѣе крупная , песчаная , и мелкая, лессовая, ма-
теріала, и въ таком* случаѣ наблюдаемое въ описываемом* 
листе залеганіе „лёсса" рядом* съ обширными дюнными, 
такими же, как* под* Минусинском*, пространствами стано
вится совершенно непонятным*. Н о само собою разумѣется, 
что процесс* образовапія лессовидных* суглинков* вообще 
представляет* собою явленіе весьма сложное, въ котором*, 
помимо делювіадьныхъ процессов*, участвуют* еще процессы 
элювіальные и почвообразовательные, связанные съ климати
ческими воздѣйствіями, въ результате чего неодинаковыя ма-
теринскія- породы дают* однообразный лессовидный продукт*. 

Д . С о в р е м е н н ы я о т л о ж е н і я и д ю н н ы е пески . Совре
менный отложенія выражены, главным* образомъ, аллювіемъ 

1) Обручев*. К* вопросу о происхождепіи лйсса. Изв. Томскаго Техи. 
Иист.. T. XXIII , 1911, Aï 3. 

aj h. с. стр. 256. 
ІІеи. Геол. Ком., 1»П г., т. Х Х Х Ш , Л 6. 6 2 
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рѣчныхъ долин* и имѣютъ наибольшее развитіе въ обширной 
долинѣ Тубы, слагаясь тамъ преимущественно песками и га
лечниками самой разнообразной крупности зерна и часто 
даже заключая въ себѣ мощныя скопленія прекрасно окатан-
наго, крупновалуннаго матеріала, свидѣтельствующаго о раз-
мѣрахт. и стремительности отложившей его рѣки. Въ доли
нах* мелких* рѣчекъ аллювіальныя образования выражены 
обычными песчанистыми и иловатыми осадками, въ логахъ же 
и оврагахъ отлагаются слои своеобразная овражиаго аллювія, 
представляющіе собою чередованіе или смѣсь сносимых* со 
склонов* почвы, лессовиднаго суглинка и щебня коренныхъ 
нородъ. Что касается дюнныхъ п е с к о в ъ , то во второй главѣ 
мною достаточно были охарактеризованы особенности рельефа 
занятыхъ ими пространств* и указана обширность ихъ рас
пространения, вслѣдствіе чего здѣсь мнѣ надлежит* лишь 
коснуться вопроса объ ихъ происхождении. Въ томъ, что 
послѣднее обусловлено работой вѣтра, никакихъ сомнѣиій' не 
возникает*, ибо объ этом*, помимо типичнѣйшаго дюинаго 
рельефа покрытых* песками районов*, свидетельствуете самый 
характер* однообразнаго, мелкаго, передутаго ихъ материала. 
При этом* я особенно отмѣчаю, что дюнные пески описы
ваемая мною листа цичѣмъ не отличаются от* таких* же 
песковъ, развитых* подъ Минусинском*, и вмѣстѣ с* ними 
входятъ въ составъ одной обширной дюнной полосы, протя
гивающейся между Тубою и Енигсеемъ, не прерываясь даже 
на водораздѣльныхъ высотах*. При-Минусипскіе же пески 
Я в о р о в с к і й , а за ним* и О б р у ч е в * считают*, как* уже было 
мною отмѣчено, навѣянными вѣтромъ съ обширных* степей, 
расположенных* къ западу отъ Енисея. Такое же проис
хождение, очевидно, слѣдовало бы приписать и тодько-что 
бтмѣченным* пескам*, развитымъ въ изученном* мною план-
ш е й , однако, я позволяю себѣ утверждать, что для обмснеиія 



происхожденія дюнныхъ песковъ вообще по правобережью 
Енисея нѣтъ надобности прибѣгать къ процессам* навѣванія, 
доказать которое, между прочим*, тѣмъ болѣе затруднительно, 
что, если названные авторы и указывают* случаи приноса 
тонкой пыли западными вѣтрами, то едва ли кто нибудь мо
жет* привести примѣры массоваго переноса сравнительно 
все же крупиаго песка въ окрестности Минусинска съ за-
Енисейскихъ степей. 

Необходимо имѣть въ виду, что вышеописанный послѣ-
третичныя отложенія заключают* въ себѣ громадный коли
чества почти исключительно песчанаго матеріала, при чем* 
в* берегах* Тубы нерѣдко наблюдаются случаи, когда песчаная 
Бѣлоярская терраса оказывается передутой въ дюны. Такъ, 
означенная терраса, хорошо выраженная по лѣвой сторонѣ 
Тубы у сѣвернаго склона урочища Убрус* и. при селѣ Тесин
ском*, гдѣ строеніе ея хорошо раскрывается обнажеиіемъ 
(№ 13), по серединѣ между указанными пунктами оказывается 
передутой въ типичныя, заросшія хвойнымъ лѣсомъ дюны. 
Связь послѣднихъ съ террасой здѣсь совершенно очевидна, 
и было бы странно придавать имъ какое либо иное проис
х о д и т е . Совершенно такъ же образовались дюны въ углу между 
pp. Шушемъ и Тубою близъ с. Щелаболинскаго, гдѣ онѣ 
постепенно переходят* в* Бѣлоярскую террасу, тянущуюся 
по правой сторонѣ Тубы. Равнымъ образомъ, наблюдаются 
многочисленные случаи, когда Бѣлоярскіе пески, прислоненные 
въ берегах* Тубы къ кореянымъ палеозойским* высотам*, 
развѣиваются и навѣваются вѣтромъ на склоны этих* высот*, 
поднимаясь туда обыкновенно по логамъ, при чем* по неко
торым*, особенно небольшим*, ложбинам* связь этих* песковъ 
с* террасой является чрезвычайно наглядной. Такое, именно, 
происхожденіе имѣютъ пески, навѣянные нерѣдко на весьма 

.-значительный высоты при д. Пойловой и д. Ильинкѣ, по 

63* 
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р. Игумкѣ и въ другихъ мѣстахъ, при чемъ процесс* этотъ 
въ однихъ случаях* нынѣ уже прекратился, и пески закре
пились растительностью; в* другихъ же случаях*, въ зависи
мости отъ мѣстныхъ условій, продолжается и въ настоящие 
время. Итак*, дюнные пески, связанные с* развѣиваиіем* 
Бѣлоярской террасы, въ однихъ мѣстах* подверглись лишь 
незначительному переносу, оставаясь почти на мѣстѣ своего 
образованія, въ других* же—оказались перенесенными па болѣе 
далекія разстоянія, но вообще, въ силу ограниченаости самой 
Бѣлоярской террасы, они имѣютъ сравнительно слабое рас-
пространеніе и пріурочены почти исключительно къ долине, 
р. Тубы. 

Гораздо большее развитіе имѣютъ, какъ было выяснено 
выше, отложенія Койской эпохи, обладающіа к* тому же 
неизмѣримо большим* количеством* песчанаго матеріала. 
Вследствіе этого развеивапіе Койскихъ отложепій могло по
вести к* образовавію дюнъ, во много раз* болѣе обширных*, 
чемъ связанный съ Белоярскими отложеніями. Такое, именно, 
происхожденіе имеетъ главное дюнное ноле описываемаго 
мною листа, непрерывно простирающееся на запад* до са-
маго Минусинска. Весьма любопытно при этом*, что все 
крупнейшія дюнныя поля Минусинскаго района пріурочепы, 
именно, къ области Койской депрессіи, чтб, конечно, является 
лишним* доказательством* в* пользу их* местнаго, а не 
за-Енисейскаго происхожденія. Правда, въ отдельных* слу
чаях* пески выступают* за пределы депрессіи, взбираясь на 
ограничивающая последнюю высоты, но это весьма естественно 
объясняется местным* навеваніемъ, ничуть пе большим* того, 
какое въ долине Тубы проявляется иногда и в* настоящее 
время. Такимъ, именно, навеваніемъ песковъ обусловлено 
нахожденіе характерныхъ дюнъ па коренных* водораздель
ных* высотах* между Тубою g Енисеем* у западной гра-
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ницы описываемаго планшета. Начало развѣванія Койскихъ 
песковъ относится, вѣронтно, къ сравнительно древней эпохе, 
последовавшей за осыханіемъ Койскихъ бассейнов*, при чемъ 
дюны образовывались, возможно, при наличности болѣе сухого, 
чѣмъ современный, климата, характеризовавшего собою, какъ 
было отмѣчено, конецъ Койской эпохи; впрочем*, разграни
чить дюнные пески по времени ихъ образованія не представ
ляется возможпымъ, уже въ силу самаго характера подлежа
щ а я изученію матеріала. Во всякомъ случаѣ, ко времени 
наступленія современной эпохи развѣиваніе Койскихъ отло-
ліепій уже не могло имѣть мѣста, ибо по Койской террасе 
образовались суглинки и почва, а существующая па пей дюны 
усиѣли достаточно укрѣпиться и одѣлись растительпымъ по
кровом*. Какъ я указывал* выше, вторичное развѣиваніе ихъ 
в* настоящее время происходит* уже подъ вліявіемъ деятель
ности человѣка. 

Итак*, происхожденіе песчаных* дюнных* образованій 
весьма естественно и просто объясняется развѣиваніемъ мест
ных* песчаных* отложеній Койской и Белоярской эпох*, 
наблюдающимся местами и в* настоящее время. Въ резуль
тате указаннаго процесса, обширныя пространства приобрели 
характерный дюнный рельеф*, ставить который въ зависимость 
отъ навеванія песковъ извне, при наличности обильнаго и 
благодарнаго м е с т н а я матеріала, не представляется никаких* 
оспованій, тем* более, что допущеніе неместная проис-
хожденія дюн* не объясняет* той связи ихъ съ местными 
песчаными отложеніями, какая, несомненно, здесь существует*. 

Въ заключеніе, мне остается скаэать несколько слов* 
относительно п о л е з н ы х * и с к о п а е м ы х * описываемаго района, 
к* которым* заслуживают* быть отнесенными одни лишь 
каменные угли, выходящіе на поверхность въ вышеописан
ном* обнаженіи урочища Убрус* (№ 26). Условія ихъ вале-
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ганія были уже достаточно мною охарактеризованы, что же 
касается практического ихъ значенія, то о послѣднемъ, въ 
виду малой доступности и неясности выхода, безъ производ
ства развѣдочныхъ работъ опредѣленно высказываться не при
ходится. Необходимо, впрочемъ, отмѣтить, что поиски при
годных* для разработки углей, предпринятые здѣсь нѣсколько 
лѣтъ тому назадъ частными предпринимателями, успѣхомъ, 
насколько извѣстно, не увѣнчались. Съ другой стороны, Убрус-
ская угленосная свита, по всей вѣроятности, принадлежите, 
какъ было выяснено, къ инымъ, болѣе низкимъ горизоитамъ, 
чѣмъ тѣ богатые промышленными углями слои, которые раз
рабатываются близъ Минусинска. Такимъ образомъ, Убрусскіе 
угли рабочимъ Минусинским* угдямъ не эквивалентны, тѣсная 
же связь их* с* переполненными растительными остатками слан
цами и общее отсутствіе углей во всей вышеописанной свитѣ 
дѣлаютъ возможнымъ предположеніе, что они представляют* 
собою мѣстное, изолированное образованіе, лишенное практи
ческая) значенія. Кромѣ углей, можно еще, пожалуй, ука
зать, что свѣтлые кварцевые палеозойсвіе песчаники разра
батывались близъ с. Шелаболинскаго (обн. № 49) мѣстными 
крестьянами и имѣли сбыт* для стекляннаго производства на 
Лугавскій завод* близъ Минусинска и даже въ Красноярска 

RÉSUMÉ. Der untersuchte Rayon, welcher einen Flädiciiraum vom 
1070 Quadratwerst umfasst, befindet sich im Kreis Mimnssimk des 
Gouvernements Jenisseisk, am Unterlauf des Flusses Tuba, unweit 
seiner Mündung in den Fluss Jenissei. In orographischer Hinsicht 
gehört er zur Zahl der wenig erhöhten zentralen Flächen des Ge
bietes Minussinsk, die, im Vergleich zu den sie umgebenden Gebirgs-
kämmen wesentlich gesenkt sind. Diese beinah ausschliesslich aus 
Schichtgesteinen gebildeten und keine scharfen Spuren • inner Tätig-
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keit der telefonischen Kräfte aufweisenden Flüchen, besitzen eingeeb
nete und verhältnissinässig nicht hohe Erhebungen der Hauptwasser
scheiden, wodurch ihr ruhiges Grundrelief bedingt ist. Die Details 
dieses Reliefs verdanken ihre Entstehung ausschliesslich dein Erosions-
prozess, weshalb dieselben nur an den Stellen am schärfsten ausge
prägt zum Ausdruck gelangen, die unmittelbar an jetzige oder an 
gegenwärtig nicht mehr existierende Becken angrenzen. Im Einzelnen 
erweist sich als besonders charakteristisch für das Belief des unter
suchten Rayons, das Vorhandensein einer mitralen, grossen, terassen-
förmig eingeebneten, gesenkten Flache, die von Grundgebirgen um
säumt und durch uralte, mit dem jetzigen Mussystem nicht in Ver
bindung stehende Erosion, gebildet wurde. Diese alte Terasse, welche 
nach dem Ort ihrer typischen Entwicklung den Namen Koische Te
rasse trägt, stellt keine lokale Erscheinung dar, besitzt indessen im 
Gebiet Minussinsk eine sehr ausgedehnte Verbreitung, wobei die höch
sten Punkte ihrer Wasserscheiden sich über den Hauptfluss des unter
suchten Rayons Tuba in einer Höhe von über 100 Sashen erheben. 
Sogar die grössten unter den jetzigen Flüssen haben keinen Anteil 
au dem Bau dieser Terasse, sie stellen spätere Bildungen vor und 
durchschneiden sowohl das Terassenterrain, wie auch die dasselbe 
umgebenden Grundgebirge; überhaupt vergrössert die gegenwärtige 
Erosion keinesfalls die alte Terassenfläche auf Kosten der sie umge
benden Höhen, sondern mildet die scharfen -Grenzlinien zwischen 
ihnen, indem sie die zwischen ihnen befindlichen Gehänge ebnet und 
ausgleicht. Übrigens steht die alte Flussterasse, die sich über den 
Thalboden des Flusses Tuba auf eine Höhe von 15—20 Sashen erhebt 
und nach dem Ort ihrer charakteristischen Entwicklung Bjelojar-
skische genannt wird, mit den jetzigen Flüssen in Verbindung. Im 
Allgemeinen jedoch befinden sich die bedeutendsten Höhen des unter
suchten Rayons in seinem nordöstlichen Teil, im Bergrücken Sarana, 
dessen höchste Spitzen sich auf 300 Sashen über den Meeresspiegel 
erheben, während die niedrigsten Höhen das Flusstal Tuba'charakte
risieren, wo sie im Durchschnitt sich auf ungefähr 130 Sashen über 
den Meeresspiegel erheben. Als besonders charakteristische Eigen
tümlichkeit erscheint die starke Entwidmung von sandigen Dünen
strecken, von denen das Hauptsandfeld über die Wasserscheide zwi
schen den Flüssen Tuba und Jenissei in die benachbarten Gegenden 
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übergeht und sich ununterbrochen bis zur Stadt Minussinsk hin
zieht. 

Am geologischen Bau des untersuchten Rayon« haben eruptive 
und geschichtete Gesteine Anteil, -wobei man bei den letzteren palä
ozoische, post-tertiäre und gegenwärtige Ablagerungen unterscheiden 
muss. Die eruptiven Gesteine bestehen aus einförmigen, dunklen, 
violetten, violett-grauen und rotbraunen quarzfreien Porphyren (Orto-
phyren), sie besitzen eine sehr begrenzte Verbreitung und bilden den 
Bergrücken Sarana, der den nordöstlichen Teil des beschriebenen 
Rayons durchschneidet. Die paläozoische Schichtfolge des letzteren ist 
jünger, als diese Porphyre, die anscheinend jenen Porphyren analog 
sind, welche an anderen Orten des Gebietes Minussinsk die devo
nischen Schichten unterlagern und teilweise in deren unteren Abtei
lungen Decken bilden. Um über den telefonischen Ihm der Porphyre 
von Sarana zu urteilen ist kein genügendes Material vorhanden, ob
gleich das .einheitliche NW—SO Streichen dieses Bergrückens viel
leicht in Verbindung mit den tektonischou Linien steht. Die eine sehr 
ausgedehnte Verbreitung besitzen den und am Vollständigsten in den 
•Uferentblössungen des Flusses Tuba sich aufschliessenden paläozoi
schen Ablagerungen, zeichnen sich durch eine ausserordentliche Ein
förmigkeit und vollkommenes Fehlen irgend welcher charakteristischen 
und beständigen Horizonte aus,' die als leitende bezeichnet worden 
könnten. Hauptsächlich aus kalkhaltigen Sandsteinen gebildet, im Ver
hältnis zu welchen Konglomerate, Kalke und Mergel eine unter
geordnete Eolle spielen und echte plastische Tone gänzlich fehlen, 
stellen sie einen zweimaligen Wechsel rotgefärbter und graugoiber 
Schichtgruppen vor, wobei ihre Gesamtmächtigkeit mehr als 400 
Sashen beträgt und sie sämtlich den Charakter von Ablagerungen аил 
seichtem Wasser tragen. Die einzigen in diesen Schichten gefundenen 
paläontologischen 'Reste sind zahlreiche, jedoch für genaue stmti-
graphische Folgerungen unbrauchbare Pflanzenreste, die einerseits auf 
eine gewisse Verwandtschaft der sie enthaltenden Schichten zur unte
ren Abteilung der devonischen, westlich vom Jenissei entwickelten 
Schichtfolge hinweisen und andrerseits auf den Umstand, dass diese 
Schichten anscheinend älter sind, als die längst schon aus der Umge
bung von Minussinsk bekannten Schichten mit Pflanzenresten. Aus
serdem ist der erforschte Rayon bis jetzt noch nicht durch Unter-
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«ierrangen mit solchen Rayons verbunden, deren Stratigraphie mehr 
oder weniger Idar ist, infolgedessen erscheint es verfrüht sich über 
das Alter der erwähnten paläozoischen Schichten kategorisch aus
zusprechen und kann man dieselben nur bedingt für devonische an
sehen. Was den tektonischen Bau der letzteren anbetrifft, so sind 
dieselben nur in sehr geringem .Masse disloziert, wobei die vorherr
schende Fallrichtung die westliche bildet deren Winkel 15 Grad nicht 
übertrifft. Im Allgemeinen jedoch zeigen die paläozoischen Abla
gerungen eine sehr ruhige, wenn auch ziemlich unregelmässige Wel
lung, wobei ihre Stroichungsrichtung in dem Grundrelief der von 
ihnen gebildeten*.Flächen gewöhnlich gut erkennbar ist. Unter den 
post-tertiären Ablagerungen kann man ältere unterscheiden, die dem 
Verbreitungsgebiet der Koischen Terasse angepasst sind, sowie jün
gere mit der Bjelojarskischen I'lussterasse zusammenhängende. Er -
stere sind durch einförmige, feinkörnige, und schichtige Sande 
vertreten, welche eine ziemlich bedeutende Mächtigkeit erreichen 
und aus ruhigen Süsswasserbecken, allem Anschein nach Seen 
abgelagert sind, die obgleich sie nicht vollkommen abgeschlossen 
sind und Abflüsse besitzen, vermutlich über eine nur sehr schwa
che Strömung verfügen. Solche Becken hesassen im Minussinsk 
Gebiet eine sehr grosse Verbreitung und das gegenwärtige Relief 
desselben zeigt deutliche Spuren ihrer Existenz. Man hat Ursache 
anzunehmen, class ihre stärkste Entwickelung in die Zeit der grössten 
Vereisung der sibirischen Bergrücken fällt, die anscheinend - der Gla
zialperiode, in den anderen Ländern entspricht. Die Veränderung dos 
Klima's in Hinsicht grösserer Trockenheit, die ein Verschwinden der 
Oletscher bewirkte, musste zu einer Austroclmung der Seen beitra
gen; diese letzteren konnten. ausserdem im Masse der Entwicklung 
des Flussnetzcs einem Abfluss unterliegen. Übrigens gibt der unter
suchte Rayon an sich, infolge seiner Beschränkhcit, kein genügendes 
Material für die völlige Wiederherstellung der physisch-geographi
schen Bedingungen, durch welche die Epoche der Koischen Becken 
charakterisiert wird. Die alten Bjelojarskischen Flussterassen—Abla
gerungen stellen Flusssedimente eines gewöhnlichen Typus und ver
schiedener Grösse des Materials dar, je nach den Dimensionen des 
sie ablagernden Stromes. Sie sind in den jetzigen Flussthälern ent
wickelt, die Epoche ihrer Bildung jedoch wird durch das Fehlen der 
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Koischeu Becken und durch das Vorhandensein des Flusssystems in 
seiner gegenwärtigen Gestalt charakterisiert. Die Koisdien und Bjelo-
jarskischen Ablagerungen sind gleich allen älteren Bildungen von 
hellem lössartigem, sandigein Lehm bedeckt, der von einigen Auto
ren als typischer Löss äolischen Ursprungs angesehen wird. Jedoch 
stellt der Minussinskische lössartige Lehm, der einen engen Zusam-
mhang mit den unteiiagernden Gesteinen zeigt und abhängig von den 
Reliefdetails der Gegend auftritt, gewöhnlichen, für viele Gebiete Russ-
lands sehr charakteristischen lössartigen Lehm vor, der ein Produkt der 
Einwirkung komplizierter, deluvialer, elnvialer und bodenbüdender 
Prozesse auf die Muttergesteine bildet. Im Einzelnen bedingt die Sand
menge in der Zusammensetzung der letzteren den starken Handge-
halt des Minussinskischen lössartigen Lehms. Die gegenwärtigen Abla
gerangen des untersuchten Rayons werden durch das gewöhnliche 
Alluvium der Flusstäler ausgedrückt, das besonders mächtig im Thal 
des schnellen und wasserreichen Flusses Tuba ist. Endlich wird das Be
stehen der obenerwähnten sandigen Dünenbildungen durch das Ver
weben der lokalen Sandablageningen der Koisdien und Bjelojarski-
schen Terassen erklärt, das man stellenweise auch gegenwärtig beo
bachten kann und als Resultat dessen weite Flächen das charakte
ristische Dünenrelief erworben haben. Im Zusammenhang damit sind 
die Dünensande gewöhnlich dem Verbreitungsgebiet der erwähntem 
Terassen angepasst ' und nur ausnahmsweise, infolge eines verhältniss-
mässig nicht grossen lokalen Transports, auf die Grundgebirge auf
geweht. Aus der Zahl der nutzbaren Mineralien kann nur die Stein
kohle erwähnt werden, die sich am linken Ufer der Tuba an der 
Gegend Ubruss in Form zweier, an den Ausgängen eine wehr un
bedeutende Mächtigkeit besitzenden Zwischenschichten aufsohliessen. 
Diese Lagerstätte ist noch nicht regelrecht erforscht worden, jedoch 
geben die gesammelten Data Grund zur Annahme, duss dieselbe eine 
lokale isolierte Bildung darstellt, die keine praktische Bedeutung be
sitzt. In stratigraphischer Beziehung lagern die Ubrussscheu Kohlen 
anscheinend tiefer, als die Minussinskischen abbanfähige Kohlen. 



Табл. XXXVI. 

I'iic. 2, Вндъ ил долину р. Тубііі и па Бѣлоярскуга террасу близъ д. Шошиной. 

.чи. Геол. Ком., 1914 г., т. XXXIII, № 9. 

Рис. 1. Видъ на Иньскую низину и на ограничивают»! се съ сѣверо-зяпада 
коренной палеозойскііі уступъ. 



Табл. XXXVII. 

Рис. '1. Впдъ на Джмрнмскую шізииу п на хребетъ Сарану. 

И.ш. Геол. Ком., ІІІЫ г., т. Х Х Х Ш . № 9. 

Рис. 3. Ріжа Туба и урочшцс Убрусъ (Койская терраса). 







X X V * . 

О глубокомъ промѳрзаніи, обнаруженномъ при 
проведѳніи тоннеля на 143/172 веретѣ Воеточно-

Амурекой ж. д. *). 

ІСонстаптовъ, С . В. 

Лѣтомъ 1912 г. (22/Ѵ'ІТ ст. ст.) мнѣ пришлось побывать 
на постройкѣ тоннеля, находящегося на 143 /172-й верстѣ Во
сточно-Амурской ж. д. 

Трасса послѣдней въ даішомъ мѣстѣ поднимается съ за
падной стороны къ главному перевалу черезъ хр. Малый 
Хинганъ (перевалъ Лагаръ-Аулъ) и, сдѣлавъ крупную петлю 
къ верховьямъ р. Хингапъ, переходитъ съ отмѣтки 119,50 с. 
(165-я верста, начало петли) до 130 ,48 с. у пересѣченія 
р. Хипгана и далѣе до отмѣтки 137,24 с. на 171-йверстѣ. 

') Но первоначальному проекту исходный нушстъ Восточной части Ам. 
ж. д. былъ нрпнлп. ігь 29 верстахч. к.ь западу отъ р. Бурен и тоннель при
ходился па 172-ю персту. Пігослі.дс.тпіп начало Восточной части Ам. я;, д. 
было перенесено на р. Бурею, и пъ настоящее время тоннель находится на 

версті). Вь текст/; статьи принять счета согласно первоначальному 
проекту. 
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Здѣсь линія вдета подъ крутым* юго-западным* склоном* 

одного изъ отрогов* M . Хингана, пересекая врайній выступ* 

отрога небольшим* тоннелем*, западный портал* геотораго изо

бражен* нафотографіи ] ) J» 1 табл. X X X I X тоннеля. Ilanjia-

влеаіе ж. д. линіи на фотографіи отмечено вагонеткой, стоящей 

на пути немного дальше портала. 

Проектныя данния тоннеля таковы: отмѣтка полотна у 
западнаго портала 137 ,70 с , в* средине тоннеля 138 ,27 с. 
и у восточнаго портала 138,72 с ; отмѣтки соответствующих* 
точек* поверхности: 142,0)6, 158,30 и M 2,75 с , так* что 
максимальное углубление головки рельса-—20,04 <:. 

Длина тоннеля = 1 5 0 саж., радіуст. завругленія (тоннель 
расположен* на кривой) раненъ также 150 с. ((!и. рис. 1). 

В о время моего посѣщенія проходилась подготовительная 
штольня и ею пересекалась мощная осыпь кварцевых* пор-
фиров* й ), сложенная из* различной величины кусков* по
роды, сильно разрушеппой у входа и болѣо сохранившейся 
в* глубину. 

Форма кусков* иѣсколько скорлуноватой породы неправиль
ная, съ преимущественным* развитіем* двух* измѣреиій. Углы 
или совершенно не обточены, или мадо обточены. Ніяюших* 
промежутков* между кусками, иѣтъ т. в, осыпь превращена 
въ компактную массу бѣловатымъ, мало-прозрачным* льдом*, 
заполняющим* все промежутки. 

*) Как* эта, такт, и д»ѣ других;, фотографіи, ітмѣтошшл xrjji'»., .и»-
безво присланы ми* 'Лап'Ьдутпшмъ тоннельным» работами на Втѵгочиоіі 
части A M . « С . Д . г. Рать С П И * , которому я и приношу mm шщічттю <ши,~ 
дараои'ь. 

'') Кварцевые порфиры им-кютс. І П . атом* puiUut'Ii matutumm (ummniö, 
при чемъ, кав'ь правило, вт. иіш. иаГшпдаРтси и««і.ма ТОПКОЙ илктіііікшиі 
отдѣлышгач,, хотя иногда приходилось наблюдать н trlwra іѵь риді; ш&рмшй 
отдѣямюсти. 
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Осмотрѣть болѣе внимательно бока штольни было нельзя, т. к. 
выработка была закрѣплена и можно было только констати
ровать, что мерзлота, встрѣченная на 5-ой сажени отъ восточ-
наго портала, теперь отодвинулась на 7-ю и идетъ до конца 
штольни (13-я с ) . 

Рис . 1. 

Огсутствіе необходимых* инструментовъ и вообще подхо
дящей обстановки не позволили произвести какія-либо наблю
дения, и пришлось ограничиться замѣромъ температуры воз
духа у забоя штольни ( t = - f - 1,°6б С . ) и у портала (t -(- 18 ,°46 
12 ч. дня 22/ѴІГ. 1912 г.). 

Лѣтомъ 1913 г. (16 /ѴІ ) мнѣ снова удалось осмотрѣть 
тоннель 1 7 2 - й версты и нѣсколько пополнить свои свѣдѣнія 
тѣмъ болѣе, что во время моего второго посѣщенія подгото-
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вительная штольня была уже пройдена насквозь (сбились въ 

апрѣлѣ 1913 г.) . 

Сильное разрушеніе • породы, являющейся въ началѣ, какъ 
говорилось раньше, вѣроятно, въ видѣ делювія, заканчивается 
приблизительно на 15 — 18 саж. отъ порталовъ, и далѣе 
вглубь мы видимъ только весьма сильно развитую неправиль
ную трещиноватость, разбивающую породу на значительная 
глыбы. Н а первых* 2 4-х* саженяхъ отъ восточпаго портала 
и на 33-хъ отъ западнаго зіяющихъ трещипъ не наблюдается 
совершеннно, т. к. онѣ заполнены льдомъ причемъ, по сло
вам* завѣдующаго работами К. Г р . П а с с о н а , ледъ появился 
только весною, съ началом* таянія снѣгов* и выпаденія пер
вых* дождей,—что с* несомненностью говорит* о значитель
ном* охлажденіи самой породы. Послѣ того как* трещины 
закупорились льдом* и тоннель оказался как* бы покрытым* 
водонепроницаемой оболочкой, приток* воды сверху совершенно 
прекратился, за исключеніем*, конечно, небольшой капели, обя
занной таянію льда. 

По трещинам*,, которыми разбита порода дальше от* пор
талов*, притока воды совершенно не наблюдалось и онѣ оста
вались все время открытыми. Принимая во внимапіе наличность 
несомнѣннаго сообщения этихъ трещин* съ поверхностью, -
мы должны поэтому заключить, что гдѣ-то выше и эти тре
щины заполнены льдомъ. 

Для изслѣдованія состоянія породи вглубь массива—были 
заложены двѣ небольших* «штольни (7 и 6 рисунка 1) у во-
сточнаго и западнаго порталовъ, и обѣ онѣ констатировали 
ту же картину на протяженіи болѣе 20 с. 

Кромѣ того, штольня от* восточнаго портала в* своем* 
концѣ пересѣыа крупную зіяющую трещину, идущую почти 
вертикально, съ небольшим* уклоном* к* с.-заиаду и сл. иро-
стираиіемъ N O — S W . Ширина щели въ штолыіѣ около 0,1 с 
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Т у ж е трещину иересѣыа в а 27-й сажена и главная штольня 
нри чем* здѣсь ширина щели около 0,3 с. 

Трещина віяетъ и несомненно сообщается съ поверхностью, 
т. к. по ней наблюдается сильная тяга воздуха. 

Примѣрно на 65-й сажени отъ восточнаго портала глав
ной штольней была пересѣчена 2-я правильная (ширина 0,1) 
віяющая и сильно вентилирующая трещина, причемъ вентили-
рованіе происходить настолько сильно, что въ нѣкоторых* 
пунктахъ тухнетъ свѣча, поднесенная въ щели. 

Нааравлеаіе тяги воздуха непостоянно: воздухъ идетъ то 
отъ порталов* къ срединѣ тоннеля и къ щелямъ (какъ по
казано на схемѣ), то обратно. • 

Въ виду очень большой сложности комбинадіи причинъ, 
производящихъ то или другое направленіе тяги а также въ 
виду крайней недостаточности фактическая матеріала (имѣется 
только нѣсколькр наблюденій измѣненія направленія тяги) отъ 
объяснения причинъ этого явленія приходится отказаться. 

Что касается температурных* условій, наблюдаемых* въ 
тоннелѣ, то здѣсь мы имѣемъ болыпій матеріадъ, который 
можно свести къ слѣдующему. 

До сбойки направляющей штольни—27/Ш 1913 в* 8 ч. 
утра 1) температура наружваго воздуха у западнаго портала 
была Т = + 4 ° С. 

В * забоѣ штольни, имѣвшей длину 73 с , во время ра
бот* температура воздуха была Т = — l 7 a ° G, тогда как* в* 
забоѣ боковой штольни, гдѣ работ* не производилось, темпе
ратура воздуха была значительно ниже, именно: Т = — 7 ° О . 

Того же числа у восточнаго портала въ 3 ч. д. мы имѣемъ 
едѣдующія температурная данныя: температура наружнаго 
воздуха Т — -+-8° С. 

г) Всѣ даты но старому стилю, часы но мѣстггому времени, идущему 
прим-Ърно на 6 ч. 40 м. впереди ІІѳтербургскаго. 
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Температура воздуха въ забоѣ восточной штольни, имѣв-
шей длину 70 с , и гдѣ работъ не производилось, Т - - — 6,5. 
Въ боковой штольнѣ температура воздуха была Т — — 5,2° С . 

Въ дальнѣйшемъ, для производства наблюдепій темпера
туры въ самой породѣ, К . Г . П а с с о н ъ провелъ нѣсколько 
бурокъ (расположеніе ихъ показано па схемѣ трассы тоннеля) 
въ которыя и помѣщалъ имѣвшійся у него почвенный тер
мометр*. Наблюденія велись не систематично, т. к. сиедіаль-
наго наблюдателя не было, а у г. І І а с с о н а было слишкомъ 
много работы, вытекавшей изъ его непосредственных* обязан
ностей. 

Лѣтомъ я ЙМѢЛЪ возможность ознакомиться съ данными 
наблюденій проведенных* съ апрѣля по іюль мѣсяцъ, въ 
январѣ же мѣсяцѣ я получил* и дапныя болѣе поздних* на
блюдений, любезно сообщенная ынѣ г. П а с с о н о м ъ . 

Весь имѣгощійся въ моем* распоряжепіи матеріалъ сгруп
пирован* въ прилагаемой діаграммѣ и таблицѣ, вычерченной 
на основаніи ея. (См. рис. 2). 

Какъ діаграмма, такъ и таблица достаточно яспо рисуют* 
ходъ измѣненія температуры, и къ иимъ нужао дать только 
нѣкоторыя неболыпін пояспенія. 

Температуры наружнаго воздуха пе приведены в* нидѣ 
кривой, т. к. таковая была бы мало показательпа, ибо темпе
ратура замѣрялась вообще не въ опредѣлеппыя часы дня. Такъ, 
напримѣръ, эамѣръ 9 / І Ѵ был* сдѣланъ въ 12 ч. дня, Н / Ѵ въ 
2 ч., 6 / У І въ 5 ч. и т. д. Не позволяя вычертить кривую 
колебаній температуры воздуха, эта неопредѣленность времени 
замѣровъ даетъ однако возможность констатировать независи
мость или очень малую зависимость температуры породы отъ 
колебаній температуры нар. воздуха—что достаточно хорошо 
видно изъ значительной правильности кривых* температур* 
породы. 



Рис. 2. 
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Кривыя температурь шурфовъ представляют* значительные 
скачки, что найдетъ себѣ, вѣроятно, объясненіе въ ходѣ ра
бот*, хотя, къ сожалѣнію, въ настоящій моментъ для меня это 
не совеѣмъ ясно 

Точно также не совсѣмъ ясно и то, что собой означает* 
„температура нижняго хода": вѣроятнѣе всего что это тем
пературы забоя въ восточной и западэой нижней штольпѣ 
по мѣрѣ ихъ подвиганія. За такое толкованіе говорить то 
обстоятельство, что данныя температуръ приведены въ письмѣ 
г. Пассона съ того времени, когда, согласно письма, была 
начата и проходка штоленъ: западная нижняя штольня была 
начата 26 сентября, восточная 5 окт. 

К* 16 декабря было пройдено нижним* ходомъ съ востока 
59,0 с , съ запада 58 саж., до сбойки оставалось 39 саж., 
как* это указано на рисункѣ. 

Если теперь обратиться къ разсмотрѣпію кривых*, то 
нужно признать, что наибольшей плавностью и взаимпопарал-
лельностью отличаются кривыя А; 6 и JV 7, что вполнѣ по
нятно, т. к. оба мѣста наблюденія паиболѣе удалены отъ 
всяких* возмущающих* 'вліяній (какъ напр., производство ра
ботъ, близость ко входу и т. п.). 

Наиболѣе неправильной, какъ это и нужно было ожидать, 
кривая температуры воздуха въ средипѣ штольни. 

Что касается внѣшней картины, какую мы наблюдаем* 
въ тоннелѣ, то она очень эффектна. 

*) Шкоторое нояспеиіе дають сдѣдуюпіія укалаиія: 7 ноября иижшй 
ходъ былъ сбить сь ш. № 1 западной стороии, Jipit чомъ температура хода 
понизилась сразу съ~-2,В° до—8,4°. 

Точно также пошшеніе температуры нижней восточной штольни сі.-~*,6г  

до--13,00 мы имѣемъ 10-го ноября когда эта штольня была сбита с* ш. Л» Г». 
б-го декабря былъ сбита западный ннжаін ходъ та ш. № 2, нрн чемъ 

температура хода поннвплась съ —6,4 до —14,0°. 
Такое же поннжѳиіе темиературы восточнаго хода съ-О.О" до~12,0'-

мм ішѣемъ 7-го декабря, когда этотъ ходъ былъ соединепъ съ шурфом* К 4. 
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Начиная примерно съ трех* саженей отъ входа на про-
тяженіи около 15 саженей мы видимъ картину полнаго обле-
денѣнія стѣнъ и крѣпленія, причемъ по всему сѣченію штольни 
разбросаны сталактиты льда, то опускающіеся до почвы, то 
свисающіе цѣлыми исполинскими щетками, причемъ толщина 
отдѣльныхъ сталактитов* доходит* до 0,1 

Мѣста , гдѣ штольню пересѣкаютъ крупныя вентилирующія 
щели — оттѣнены цѣлымъ пушистым* ковром* инея с* пре
красными, очень крупными снѣжными звѣздочками. (См. рис. 3 
и табл. X X X I X , фиг. 2) 1 ) . 

Переходя теперь къ выяснение возможных* причин* такого 
промерзанія, остановимся ввратцѣ на характеристике клима
тических* и других* условій, въ которыхъ находится мест
ность, где проводится тоннель. 

Тоннель 143 /172-й версты находится на 131°4 'вост . дол
готы т.-е. почти какъ раз* посредине между Благовещенском* 
и Хабаровском*, и почти на одной параллели^с* последним*. 

Температурный данный, а также данныя об* осадках*, 
касающіяся двух* указанных* городов*, могут* быть сведены 
въ следующую таблицу. 
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j t,° - 0 , 7 + 0,4 + 19,3 + 0,2 -22,7 + 21,4 —25,6 
! Благовѣщенскъ I 

ч 
т/т 

+ 0,4 + 19,3 + 0,2 + 21,4 

1 осад. 497,7 7ö,0 321,8 105,4 3,8 — 
t° ' + 3,2 + 1,5 + 19,1 + 2,6 -21,4 + 20,8 — 25,2 

Хабаровска \ 
+ 3,2 + 1,5 

25,0 
Хабаровска 

t осад. 602,7 111,3 363,9 102,6 25,0 

*) На этой фотограф!" снята 12 февраля 1913 г. пробная выемка во
сточной стороны въ 12 саасепяхъ отъ главпой штольни. 
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Температуру ниже нуля въ Благовѣщенскѣ имѣютъ 6 мѣ 

сяцевъ, а въ Хабаровск* 5 мѣсяцевъ 

Пробная выѳмка восточной стороны. 7 сап;, отч. оси тоннели. 
Снято 5-го іюли НШ г. 

Х л̂с. 3. 

Исходя из'ь этихъ даішыхъ, можно съ значительной долей 
вѣроятности принять среднюю годовую для нашего пункта 
близкой къ 0° и количество лѣтнихъ осадвовъ около 350 » . /м . 

') Прнведвдпыя данныя взяты пзъ „Опиоанія Амурской облает»" Груиъ-
Гржнмайло и ішъ укаааипой ниже работы 9. Э. Лперта. И;ѵь „Лѣтоннсей* 
Благовѣщепской и Хабаровской метеорологических1;, станцій копию Сш было 
взять н болѣе новыяднфры, по мы пользуемой ахігмн какъ ииѣимщшисяінвдъ 
руками и ваолнѣ удовлетворительными для нашеГі цѣли. 
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Что касается зимвяго промерзанія, встрѣчаемаго въ бли
жайших* районах* при обычных* условіяхъ, то оно, согласно 
данным* инженера Э . Э . А н е р т а • х ) не проникает* глубже 
2 саж. и совершенно исчезает* въ сентябрѣ. 

Южная граница вѣчной мерзлоты проходит* значительно 
сѣвернѣе тоннеля 143/172-й версты, и вообще в* районѣ во
сточной части А м . ж. д. мы встрѣчаемъ вѣчную мерзлоту только 
спорадически, въ мѣстахъ наиболее неблагопріятныхъ для оттаи-
ванія, главнѣйшее в* заболоченных* моховых* падях*. Изъ 
таких* пунктов* можно указать нѣкоторые пріиска Сутар-
скаго района (лежит* южнѣе тон. 143 /172-й в.) и на долину 
р. Кимкана (лѣвый приток* р. Сутара), гдѣ инженером* Т о в е 
подъ слоем* талой почвы в* 0,36 с. былъ встрѣчен* въ сен
тябре слой мерзлой глины, мощностью 1,43 с , подстилаемой 
снова таликомъ. 

Принимая во внимапіе все,только что изложенное, а также и 
то, что тоннель находится на юго-западном* хорошо прогрѣ-
ваемомъ склонѣ, на которомъ нѣтъ и слѣдовъ заболоченности, 
что хребтикъ, пересѣкаемый тоннелем*, сложен* изъ квар
цевых* порфировъ — принимая все это во вниманіе, трудно 
допустить, что въ данном* случаѣ мы имѣемъ дѣло съ явле-
ніемъ общаго характера. Волѣе вѣроятнымъ представляется 
предположеніе, что передъ нами явленіе объясняемое чисто 
мѣстными причинами, явленіе совершенно индивидуальное. 

Весьма возможно, что причиной его является своебравная 
комбинація климатических* условій, состояніе породы (сильная 
трещиноватОсть) и различіе в* теплопроводности и теплоем
кости льда и воды, обусловливающее, въ свою очередь, и круп
ное различіе въ самих* процессах* промерзанія и оттаиванія, 
происходящих* осенью и весной. 

О Геол. пзол. и развѣд. раб. «о лішіи Спб. ж. д. Выя. X X X I , стр. 221 и др. 
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Представим* себѣ, какъ это изображено схематически 
ниже, одну изъ щелей, которыми разбита порода, въ видѣ во
дяного, a затѣмъ ледяного столба *), и прослѣдимъ тепловой про-
цессъ, происходящей при замерзаніи и оттаиваніи. 

Какъ при замерзаніи для того, чтобы воду температуры 
-(-t' перевести въ ледъ температуры — t" потребуется отнять. 

некоторое количество теплоты Q 2), ткъ и при оттавдапіир 
нужно затратить то же количество теплоты Q, чтобы ту ж е 
массу воды изо, состоянія льда при —t" перевести вт. воду 
температуры - М ' -

Поэтому мы оетавимъ величину Q, каісь постоянную, внѣ 
нашего разсужденія и обратимся къ самому процессу про-
грѣва и охлажденія при условіи, что мы имѣемт. два случая: 

') Значительное количество лѣтнихт, осадковъ даетъ ш ш , право пред
полагать, что вода вт. достаточном'!, количеств'!! МОЖОХІ, нрошдат, по трс-
щішамъ внутрь породы, которая при силытоп трещииоватоити можегь, па 
ішѣстномъ пространств'!; рассматриваться какт. губка, пропитанная водой. 

') Какт. нзвѣсдю Q = ql -|- q„ -\- qm, нричеш.: 

q,~tnft'txhm масса води, f — иопижеиіс температуры от, 
градусахъ отл, V до 0. 

qn — 80,0 m = скрытоГі теплотѣ илавлоиія, 
(Im —o.m.f,", гд'Ь „с" теплоемкость льда, t" — иоииженіе тем

ператур и вт, градусахт, отъ 0° до — t'Q, 
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А—столб* льда, покрытый водой (весенній процэссъ) и Б — 
столб* воды, покрытый льдомъ (осенній процессъ). 

Если отнять отъ покровнаго слоя льда некоторое коли
чество теплоты Aq, то, это отиятіе вызовет* пониженіе тем
пературы льда, принимая распредѣленіе теплоты равномѣрнымъ, 

на ~ ~ градусов*; наоборот*, прибавленіе къ покровному слою 

воды такого же количества A q теплоты повысит* (также при 

условіи ея равномѣрнаго распредѣленія) температуру воды 

на 
m • 

Т а к * какх с — теплоемкость льда = 0 , 5 0 2 , — б е р е м * для 
простоты с = 0,5,—то въ градусах* эффекта нониженія будетъ 
вдвое болыпій по сравненію с* повышеніемъ. 

Если примем* покровные слои води і и льда безконечно 
тонкими, то можем* считать ихъ температуру въ вертикаль
ном* направленіи постоянной и при одной и той же исход
ной температурѣ, скажем* 0°, и при одном* и томъ же ко
личестве теплоты Д д 1 , прибавляемомъ при прогрѣвѣ и отни-
маемомъ при охлажденіи, мы получим*, что вода (массы т) 
повысит* свою температуру до Т°, и ледъ (массы m) пони
зить свою температуру прибдизительно до — 2Т°. 

Вэявъ въ дальнѣйшемъ разсужденіи за температуру верх
няго слоя води, покрывающей лед*, + Т , а за температуру 
также верхняго слоя льда, покрывающего воду (случай В), 
— 2 Т ° , за температуру разграничивающих* в* обоих* слу-
чаяхъ ледъ и воду поверхностей —t" — 0, мы будем* имѣть 
при переходѣ въ нижніе горизонты слоя толщиною cl паденіе 
температуры въ первом* случае отъ + Т° до 0°, а во 2-мъ 
случае повышеніе температуры от* — 2 Т ° до 0° . 

Принимая линейный закон* падевія (аовышевія) темпе

ратуры, мы получим* на единицу углубленія для A паденіе 

температуры == -̂ - == , а для случая JB — повышеніе тем-
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пературы = ~ f = ^ и температура любой промежуточной 

точки, лежащей въ разстояяіи х' и ж" отъ поверхности, 

будетъ: 

tA = T -d X 

Какъ извѣстно, тепловой потокъ выражается: 

q = Je. о . х. ß — гдѣ г/ — количество теплоты, 
— коэффиціент* теплопрводности, 

G — площадь сѣченія, 
: X — время прохожденія теплового потока, 

ß — паденіе температуры на единицу 
длины. 

Беря о., G],; xA = xJh кА для воды = 0 ,001В; к,, для 

л ь д а = 0,005 и ß,t = ßA. мы получимъ: 

qA = 0,0013ß..„ q„= 0 ,005 ß,„ 

т.-е., что при нагрѣваніи слой воды пропустит* тепловой по
ток* почти въ 4 раза меньшій, чѣмъ потов*, который прой
д е н через* лед* при его охлажденіи. Принимая же во вни-
маніе ранѣе полученпыя величины для ß / t и ß / y, мы получим* 
эту разницу еще больше, именно: 

о ч = 0 , 0 0 1 з £ ; ^ = 0,006 2 J . 

Принимая теперь во вииманіе годовой тепловой баланс* 
интересующей нас* мѣстиости, мы можем* сказать, что при
близительно д.і~йв, но это последнее равенство возможно 
только при условіи, что мы примем* различную величину d в* 
обоихъ случаях*, что dA ие равно d]t. Рѣшая полученное выше 
уравненіе относительно ds получимъ: 
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т . е . что одинъ и тот* же тепловой потокъ въ сдучаѣ ледя
ного покрова будетъ проникать на глубину ds почти въ 8 разъ 
большую, чѣмъ въ томъ случаѣ, если онъ будетъ проходить 
черезъ слой воды. 

В с ѣ высказанныя соображения говорить, конечно, лишь о 
тенденціа того или другого процесса, лишь о томъ, что про-
мерзаніе должно в* наших* условіяхь итти гораздо интен-
сивнѣе прогрѣва х ) . Абсолютнаго значенія выведенный соот-
ношенія, благодаря массѣ возмущающих* обстоятельствъ, имѣть 
не могутъ, и они лишь указывают*, насколько важно изучать 
при проектирована тоннелей, кромѣ состоянія породы, ея 
трещиноватости, также и наличность поверхностных* вод* и 
тепловой баланс* района. 

*) Настоящая замѣтка была составлена и доюжеиа геотермической 
колгассіи К. Г. О. еще вт> ноябрѣ мѣслцѣ 1913 г., когда у меня подъ ру
ками не было даиныхъ, характеризующих!, разницу въ ходѣ прогрѣва ц 
охлажденія породъ тоннеля. 

Вт> иастолщіП моментъ (январь 1914 г.), высказаипыя раньше тѣ общія 
соображенія, что при пзвѣстішхъ условіяхъ прогрѣвъ породъ должен* итти 
значительно медлеипѣе, чѣмъ пхъ охлажденіе подтверждаются данными не
посредственных!, наблюдеиій, какъ это совершенно ясно іірп первом* же 
взглядѣ на діаграиму. 

Кривая температурь идут* совершенно полого въ их* часта, соотвѣт-
ствующеи повышенію температурь, и эти кривыя круто падают* вниз* въ 
части ооотвЬтствующей пошдаенію температуры. 

То же въ числовых* величинах* мы ішѣемъ и на таблпцѣ. Обращаясь-
здѣсь кт, 4-мъ послѣдшімъ графам* таблицы, составленным* мною ва осно-
ваніи 7 иервыхъ графъ, мы видим*, что среднее довышеніе темнературы 
породъ за мѣслц* но всему тоннелю, имѣя maximum = 1,4° вт> апрѣлѣ, 
падаетъ до 0,39° вт, авгусхѣ, тогда какъ охлаждевіе, начинаясь въ октябрѣ 
съ 2,5° за мѣеяцъ, выражается въ ноябрѣ 5,0° и падает* снова вт, декабрѣ 
до 2,84°, превышая все же шахіюаРное повышепіе почти вт, 2 раза. 

Конечно, этимъ цифрам* нельзь придавать какое-либо абсолютное зна-
ченіе, такт, какъ нроведепіемъ тоннеля породы выведены из* теплового 
равновѣсія, но какъ цифры, характеризующих качество процесса — онѣ. 
иесомпѣино могутъ быть приняты. 



— 1006 — 

При проектированіи тоннеля, оказывается, кромѣ обычнаго 
вопроса о возможном* m a x i m u m ^ температуры въ тоннелѣ, 
нужно задавать еще и другой вопрос*, пожалуй не менѣе 
важный, о возможном* minimum''!» температуры. 

При извѣстных* условіях* игнорировать этотъ вопрос* 
не приходится, такъ какъ появленіе мерзлоты и вообще низ
кой температуры весьма затрудняет* постройку. 

Не говоря уже о чисто технических* неудобствах* веде
ния постройки при низкой температурѣ, въ паіпемъ случаѣ 
инженерам*-строителям* приходится считаться еще съ полной 
неувѣренностью въ прочности сооруженія въ его цѣломъ, 
такъ как* совершенно невозможно усчитать, какъ отвовется 
впослѣдствіи нарутеніе существующаго теплового равиовѣсія. 

Если для строителя теоретически вполнѣ возможно, уси
ливая крѣплеоіе, бороться с* каким* угодно давленіем*, то 
совершеино внѣ его власти предупредить неожиданное ооол-
запіе тоннеля вмѣстѣ со всею осыпью, въ которой он* зало
жен* и которая только теперь, будучи скована льдом*, пред
ставляет* компактную массу. 

Это опасеніе для даннаго конкретнаго случая станет* тѣм* 
болѣе серьезным*, если вспомнить о том*, что мѣстиость, гдѣ 
находится тоннель 143/172-й в., подвержена землетрясеніям*, 
из* которых* послѣднее декабрьское 1912 г. было силы не 
менѣе 4 — 5 баллов*. 

Весьма возможно, что и зіяющія широкія трещины, обва-
руженныя подготовительной штольней, обязаны своим* про-
исхожденіемъ этому послѣднему землетрясенію. 



Табл. XXXIX. 

Изв. Геол. Ком, 1914 г., т. ХХХШ, 1* 9. 



X X V I . 

Предварительный отчетъ о геологичеекихъ из-
елѣдованіяхъ въ еѣвѳро-воеточной чаети Апше-
ронекаго полуострова и въ окреетноетяхъ етан-

ціи Каякентъ. 
М . В . Абрамовичи». 

(Hechetrhes .géologiques dans 1м partie N E do lu presqu'île d'Apclicron 
et duns les environs de hi далч- de. Kaïakeiit. Pur M . A l i r amowi t rh ) . 

(Comple-remlu préliminaire i. 

Въ 1913 г. мною произведена была геологическая съемка 
листов* I I — 5 и I I — б полуверстной карты Апшеронскаго 
полуострова, съ деревнями Маштаги, Нордаранъ, Бильгя и 
Вувовпы. Обслѣдованная площадь занимает* сѣверо-восточ-
ный угол* полуострова и ограничена съ сѣвера и съ сѣверо-
востока Каспійскимъ моремъ, а съ юга и запада границами 
листовъ; она рѣзко отличается орографически отъ централь
ной части полуострова отсутствіемъ выдающихся хребтовъ и 
значительных* впадинъ. Это область слабо дислоцированных* 
апшеронскихъ отложеній, снивелированных* затѣмъ древне-
каспійскими трапсгрессіями; въ современную эпоху преобла-

Иов. Геол. Кои., »., т. X X X I I I , M 9. 64 
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дающим* здѣсь агентом* является вѣтеръ. Значительных* обна-

женій нѣтъ вовсе; поэтому сплошного разрѣза апшеронскаго 

яруса получить не удалось. Въ западной части района пришлось 

прибѣгнуть къ шурфованію для полученія данных* о залеганіи 

пластов* и сбора фауны. 
Разница въ геологическом* строеніи сказывается и въ 

земледѣльческой культурѣ: благодаря отсутствию выходов* со-
леносныхъ отложеній и сравнительному богатству грунтовых* 
водъ, окрестности сел. Маштаги своими фруктово-виноград
ными садами и плантациями шафрана представляют* полную 
противоположность пустынной центральной и западной части 
полуострова. 

Въ районѣ упомянутых* листов* встрѣчены современный 
образованія, древпе-каспійскія отложенін (постпліоценъ) и 
апшеронскій ярус* (пліоценъ). Къ современным* образова-
ніямъ относятся: 

1) современные отложенія Каспійскаго моря: 

a) съ Garäium eäule L . ; по сѣвериому берегу, отъ мыса 
Калагя до мыса Когна-Бильгя, они не поднимаются выше— 
10,6 саж. (над* уровнем* Чернаго моря или-+-2 ,2 саж. над* 
уровнем* Каспія); къ востоку отъ сел. Бузовны тѣ же отло-
женія достигают*-—9,5 саж. и л и - f - 3 , 2 с. над* уровнем* 
Каспія. Въ верхней (гипсометрически) части, кромѣ Carähim 
есШе.ш них* встрѣчается Card, eäule vu: magna, ( îo lub . 

b) терраса без* Card, eduk, съ нреобладаніемъ Didacna 
Mgonoides P a l l . , Dreisscnsia polymorphe/, P a l l . , Adacna lae~ 
muscula E i c h w . и другой современной фауной Каспійскаго 
моря, тянется вдоль берега моря, имѣя большое распространеніе 
къ сѣверу отъ сел. Нордаранъ и къ востоку отъ сел. Кузовны. 

2) бугристые и подвижные пески. Пески ;»ти нмѣют* 
значительное распространение въ сѣверной части листа I I — 5 . 
Это, по большей части, остатки отъ раздуваній древпе-каспій-
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екихъ терраеь, частью перенесенные вѣтромъ, частью зале
гающее i n situ. Типичныя подвижный дюны развиты къ югу 
отъ сел. Бильгя, достигая до 3 саж. высоты; мелкіе бархан-
чики встрѣчаются къ сѣверу отъ сел. Нордаранъ и Бильгя 
и въ обширной области распроетраневія песковъ къ западу 
и сѣверо-западу отъ сел. Бувовны. 

3) лёссовидные пески съ Леііх встрѣчены у занаднаго 
подножія невысокой гряды Каадагъ (высшая точка ея и всего 
района 21 ,5 саж.), къ сѣверу отъ соленыхъ озеръ. 

4) лёссовидный буроватая глины съ глазками извести, 
имѣющія распространеніе къ западу отъ упомянутой гряды, 
въ области соленыхъ озеръ, надо признать за элювій глинъ 
нижняго отдѣла апшеронскаго яруса. 

5) солончаковыя отложенія ограничены узкими полосами 
вокругъ существующихъ соленыхъ озеръ, къ западу отъ сел. 
Маштаги и состоятъ, кромѣ тонкихъ слоевъ нечистой по
варенной соли, изъ грубозернистыхъ иесковъ делювіальнаго 
происхожденія. 

Древне-каспійскія отложенія представлены всѣми тремя 
отдѣлами. Къ верхнему отдѣлу относится терраса изъ гру-
баго галечнаго песка съ преобладаяіемъ Didacm trigonoides, 
P a l i . , сохранившаяся въ видѣ маленькихъ островвовъ по бе
регу къ сѣверу отъ Зугульбинскаго родника и подъ холмомъ, 
на которомъ стоитъ Амбуранскій маякъ. 

Къ среднему отдѣлу относятся: 
1) известняки-ракушники, слабо сцементированные, съ 

Diäacna praetrigonoides х) N a l i w . (преобладаетъ) и переход
ными формами отъ Did. praetrigonoides N a l . къ Did. sura-

') Оиредѣленіе мѣсіныхъ формт. лосишоцеиа: Did. praetrigonoides, 
.Did. postcarditoides, Bid. rudis ir Did.parvula сдѣлано по коліекціи Д. В. Го
луб ят un нова, любезно нредоставившаго мнѣ ее. Описаніе этихъ фориъ, 
выдѣлеішыхъ Д. Наливкинымъ, еще не опубликовано. 

64* 
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chanica A n d r . Этотъ ракуганикъ образует* каменпое поле 
въ юго-западной части листа II —6 и обнаруживает* очень 
слабое паденіе на N 0 . 

2) пески съ мелкой галькой, преобладапіемъ Did. Baerl 
G r . и съ Did. praetrigonoides N a l . Эти пески трансгрессивно 
налегают* на аппгеронскія отложенія и на другіе горизонты 
древнекаспійскихъ отложеній и имѣют* большое развитіе въ 
центрѣ и южной части листа I I — 5 . 

3) наибольшее распространеш'е имѣготъ ракушники съ 
оолитовым* liabitus'oM*, съ прослоями песковъ. Преобладаю
щей формой въ них* является .Did. suracJuiuica A n d r . , 
встрѣчается также Did. postcarditoides JSlal. Эти отло-
женія развиты в* южной части планшета I I — 5, обра
зуют* болыпія каменныя поля въ окрестностях* сел. М а ш -
таги и залегают* часто съ очень пологим* падеиіемъ на 8. 
Въ сел. Маштаги и къ сѣверо-востоку отъ пего этот* гори
зонт* смѣняется характерным* ракушником* изъ иераздроб-
леной полурастворившейся ракуши, имѣющей какъ бы обса
харенный видъ, въ котором* типичный Did. mrachanka рѣдки, 
а преобладают^ формы, переходный, отъ Did. surachanim къ 
Did. crassa E i c h w . , Did. postcarditoides N a l . и другія пере
ходный, нетипичные формы. 

4) На границѣ отложепш средняго и кижіглго отдѣловъ 
стоят* ракушники, частью косвепнослоистьіе, с* прослоями 
песковъ, съ Did. carditoides A n d r . , Did. rudis N a l . , съ ире-
обладаиіемъ опять-таки переходныхъ, нетипичных* форм*. 
Этотъ горизонт* развит* к* западу и югу от* сел. Н о р -
даранъ. Залеганіе его почти горизонтальное. Отдѣлышми, 
сильно разрушеипыми островками тѣ же отложеиін встре
чаются на апшеронскомъ плато къ востоку и юго-востоку 
отъ сел. Бильгя. 

Къ нижнему отдѣлу древпе-каспійских* отложеній (ба-
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кинскому ярусу) относятся плотные ракушники съ прослоями 
песковъ и синеватыхъ песчанистых* глинъ, встрѣченные къ 
юго-западу отъ сел. Бузовны подъ бугристыми песками и 
террасой съ преобладаніемъ Didacna praetrigonoiäes. Въ них* 
преобладают* Did. rudis N a l . , Bid. parvula N a l . и Did. 
carditoides A n d r . Типичныхъ Did. catillus E i c h w . не найдено. 

Апшеронскій ярусъ слагаетъ весь обслѣдоваяный район*, 
то выступая въ видѣ гряд* и изолированных* гривок*, то 
скрываясь под* позднѣйшими образованиями. Еакъ видно по 
выбросам* многочисленных* колодцев*, вездѣ на большей 
или меньшей глубинѣ послѣдніе достигают* отложеній апше-
ропскаго яруса. Болѣе значительные выходы послѣдняго на
блюдаются въ восточной части, на плато, тянущемся отъ 
сел. Бильгя къ сел. Бузовны и въ западной части, к* з а 
паду отъ сел. Маштаги. 

Апшеронскій ярусъ хорошо разбивается на 3 отдѣла, 
установленные Д . В . Г о л у б я т н и к о в ь ш ъ для центральной 
части полуострова. 

Къ верхнему отдѣду относятся плотные ракушники и 
известковистые песчаники с * прослоями песков* и песча
нистых* глинъ, обнажающіеся по береговому обрыву у сел. 
Бузовны и к* сѣверу-западу отъ послѣдняго. В * нихъ встрѣ-
ч е ш : Âpsckeronia propinqua v a n оЫопда A n d r . , Didacna 
intermedia E i c h w . , Did. intermedia var. longintermedia A n d r . , 
Monodacm Ъасиапа A n d r . , Mm. laevigata A n d r . , Dreissensia 
rostriformis D e s l i . , Dr. polymorpha P a l l . , Micromelania sp., 
Neritina sp. и др. (Apseh. propinqua и Did. intermedia рѣдки). 

Отложенія средняго отдѣла слагают* всю среднюю часть 
листа I I — 5 , отъ Бильгинскаго плато до гряды, тянущейся въ 
меридіональном* направленіи от* мыса Калагя через* возвы
шенности Кая-дагъ и Гевда-Мурдай-тапа до южной рамки 
планшета. В * сѣверной часта выступаютъ три меридіональ-
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иыя гряды известняковъ ракушников* средняго отдѣла: къ 
востоку отъ сел. Бильгя и по берегу моря, у сел. Иорда-
ранъ и помянутая гряда Кая-дагъ. Начинаются отложепія 
средняго отдѣла песчанистымъ известиякомъ съ характерной 
скрученной косвенной слоистостью, съ галькой: под-ь нимъ 
залегаютъ пески съ прослоями песчанистыхъ глинъ, нъ тсо-
торыхъ въ изобиліи встречаются Apscheronia propinqua var. 
oblonga A n d r . , Ар.propinqua var. mactriformis A n d r . , Didama 
intermedia E i c h w . , Did. intermedia var. hngintermrdia A n d r . , 
Monodacna laevigata A n d r . , Mon. Issdi A n d r . , Mm. haruana 
A n d r . , Mon. caucasica A n d r . , Dreissetism anisoconcha A n d r . , 

D r . rostriformis D e s h . , Dr. pohjmorpha P a l l . , Glessima va
riabilis D y b o w . , Micromélania sp., Neritina sp . , и др. Т ѣ же 
формы являются характерными и для всего средняго отдѣла, съ до-
бавленіемъвстрѣченпыхъ въ выброеахъ колодцевъ, между грядам» 
Бильгннской и Нордарансвой, Apschermia ргоріік/па K i c l i w . , 
Ар. cahescens A n d . , Monodacna nitida A n d . , M. mlilloides 
A n d . , и варіететовъ вида Didacm intermedia. Въ ш д а ш х ъ 
горизонтахъ средняго отдѣла появляются АрнсЫгтіш raiiw 
stata S j ö g r . и родствениыя имъ формы. Мощный известнякъ, 
слагающій гряду Кая-дагъ, отличается преобладаніемъ Ар. гагі-
costata S j ö g r . , Cardmm euridesmum A n d . и variet . 

Непосредственнаго налеганія средняго отдѣла на ншкній 
наблюдать не пришлось; отложенія верхопъ нослѣдпяго отдѣла, 
представленныя синеватыми песчанистыми глинами, частью 
гипсояосньши, съ прослоями бурыхъ глинъ и вулкаиичееваго 
пепла, слагают* западную часть листа И — 5 , къ западу отъ 
гряды Кая-дагъ, гдѣ на нихъ расположены молкін солішыя 
озера. Въ глииахъ нижпяго огдѣла встречаются: Мчтиішта 
nitida A n d r . (рѣдко), Lymnaem ѵеіиігтв I) о s h . , Аржінттіа 
raricostata S j ö g r . и variet., формы, близкія къ (Jarctimu Vola-
гоѵіЫ A n d . , Dreissensia cf. rostriformis, Dr. sp. и др. 
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Нижніе горизонты нижаяго отдѣла обнажаются уже внѣ 
предѣловъ листа I I — 5 , на сосѣднемъ къ западу планшетѣ 
I I — 4 , съ сел. Пнршаги и Фатьмаи. 

Трансгрессивное налегавіе древне-каспійскихь отложеній на 
апшеронскія представляетъ нѣкоторыя особенности. У сел. Бу-
зоввы наблюдаются рѣзко выраженныя явленіи размыва под-
лежащихъ аншеронскихъ пластовъ съ появленіемъ въ низах* 
древне - каспійской террасы крупнихъ окатанныхъ валуновъ 
апшеронскихъ извествяковъ и т. п. Къ востоко-сѣверо-во
стоку же отъ сел. Маштаги налеганіе древне-каспійской тер
расы на апшеронскій известнякъ совершенно лишено призна-
ковъ размыва и только по различію въ сложеніи и фаунѣ 
известняковъ можно найти границу ихъ. Несомнѣнный пере
рыв* въ отложеніяхъ здѣсь не сопрождается ни конгломера
том* или галькой, ни размываніемъ поверхности апшеронскаго 
известняка. Это явленіе находится въ связи съ плотностью 
известняков*. У мыса Калагя пласты апшеронскаго извест
няка уходят* подъ уровень моря и, несмотря на деятельность 
прибоя, нагромождающаго на известнякъ валы современной 
ракугаи, поверхность его остается совершенно ровной. 

Въ тектоническом* отношеніи обслѣдованный районъ пред
ставляет* мульду между системами двух* больших* антикли
налей—Кирмакинской на западѣ и Святого острова—на во
сток/к Бильгинское плато образует* дно мульды; къ западу 
от* него апшеронскія отложенія соединяются съ восточнымъ 
крылом* Кирмакинской антиклинали; къ востоку отъ дна 
мульды (паправленіе оси ея N N W — S S O ) ашперонскіе пласты 
пріобрѣтают* падеиіе па S W и относятся къ системѣ антикли
нали Святого острова. Паденіе пластовъ очень пологое и уве
личивается съ отдалеиіемъ отъ дна мульды, доходя до 12 въ 
нижнемъ отдѣлѣ апшеронскаго яруса, у западной рамки план
шета 11—5. Упомянутая главная складчатость осложняется 
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второстепенной, образующей (въ планѣ) флексуры; въ запад

ной части листа I I — 5 эти флексуры сдвигаютъ сѣверную 

часть къ востоку; въ восточной части того же листа и на 

листѣ II—6—наоборотъ. Такимъ образомъ, апшероискія отло-

женія какъ бы раздвигаются въ юго-восточной части листа 

11—5 и въ южной листа II — 6 , охватывая съ еѣверо-запада 

куполовидное (?) поднятіе у сел. Кала, еще не изслѣдоішшое 

ближе. 

Въ частяхъ флексуръ, еъ простирапіемъ близким* къ ши-

ротпому, пласты имѣютъ падеиіе на SO и на S; тому же па-

денію- подчинена изолированная гривка известняка, обпажаю-

щагося къ юго-востоку отъ сел. Маштаги; следовательно, 

между антиклиналью Кала и сѣверной частью обедѣдован-

наго района существует* синклинальная складка, невидимому 

неглубокая, приблизительно широтнаго направленія. 

Размытыя гряды апшеронскихъ известняков*, вистуІМІОЩІИ 
но берегу моря къ востоку отъ сел. Бузовни, также отличаются 

южным* иаденіемъ. Благодаря сложной изогнутости полого-

падающих* апшеронскихъ пластов*, неравномѣрпо абрадиро-

ванныхъ древне - каспійскими трансгрессіями часты, нъ цен

тральной части листа II — 5, изолированные вішіды апше

ронскихъ известняковъ. 

Сѣверный берег* Ашперонскаго полуострова, до мыса 

Когяа - Бильгя, идет* почти вкреет* простирашя апшерон

скихъ отложеиій; у помянутаго мыса берег* круто шжоричи-

ваетъ на SSO и идет* даже параллельно нростиракію, пово

рачивая, вмѣстѣ съ измѣненіемъ послѣдняго у сел. Булоины, 

на восток*. 

Сбросовыя явленія наблюдаются в* небольшом* масштабѣ 

и часты лишь въ сѣвѳрпой части гряды Кая-даг*. ЗДЬсь, на

чиная отъ мыса Калагя на юг*, до возвышенности Гевда-

Мурдай-Тапа, известняки разбиты многочисленными сбросами 
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со емѣщеніемъ до 1,5 саж. (преоблад. 0,5 — 0,8 саж.) съ 
поразительным* постоянством* направлеаія трещинъ N 0 52° . 
Опущены, по преимуществу, южныя крылья. Особенно выде
ляется поясъ ступенчатыхъ сбросовъ къ сѣверо-западу отъ 
сел. Нордаранъ, рѣзко сказывающійся и въ рельефѣ. Въ ниж-
немъ апшеронскомъ ярусѣ также зарегистрировано нѣсколько 
сбросовъ. Въ восточной же части планшета I I — 5 и на план-
шетѣ I I — 6 замѣченъ одинъ сбросъ, на сѣверо-западѣ отъ 
сел. Бузовны, со смѣщеніемъ юго-восточнаго крыла на 1 саж. 
Направлепіе трещины N 0 4 5 ° . Несмотря на незначительное 
смѣщеніе, этотъ сбросъ сказывается на очертаніи морского бе
рега. Есть основаніе предполагать сбросъ къ югу отъ сел. Бу
зовны, гдѣ известняки ашпероискаго яруса срѣзаются круто 
вкрестъ простиранія. Къ западу отъ сел. Бузовны, по воз
вышенности Кейнахчи-тапа, приблизительно по направленно 
номянутаго предполагаема™ сброса, проходить трещина ши-
ротнаго направленія, со слѣдами выдѣлявшейся нѣкогда воды. 

Признаковъ нефтеносности въ обсдѣдованномъ районѣ не 
встрѣчено. Н а мысу Калагя и къ югу отъ мыса Когна-Бильгя 
найдены характерныя образования въ видѣ прилѣпившихся, Н Е 
СКОЛЬКО выше теиерешняго уровня моря, лепешекъ песчани-
стаго кира. Происхождение ихъ надо приписать работѣ при
боя и сѣвернаго вѣтра, прнгонятощаго къ берегу попадающую 
въ море нефть. 

Въ двухъ кододцахъ, въ виноградникахъ къ сѣверо-воетоку 
отъ сел. Маштаги, найдены въ глинистыхъ древне-каспійекихъ 
пескахъ волосистыя и хлопьевидныя включенія селитры вмѣстѣ 
съ поваренной солью. 

Грунтовыя воды, относительно прѣсныя, присущи всѣмъ 
древне-каспійскимъ террасамъ. Проточныхх водъ не наблю
дается вовсе и всѣ атмосферные осадки, за исключеніемъ 
иснаренія, быстро просачиваются въ почву. Въ среднемъ и 



— 1018 — 

верхнем* апшеронѣ полупрѣевыя и прѣсныя воды также не-
рѣдки. Къ сѣверо-западу отъ сел. Бузовны, на берегу моря, 
находится извѣстный Зугульбинскій родникъ (дебитъ около 
25 тыс. ведеръ въ сутки), снабжающій прѣсной водой всю 
Балаханскую промысловую площадь. Родникъ этотъ выходит* 
изъ песчанистых* слоевъ верхняго апшерона и относится къ 
типу пластовыхъ мульдовыхъ источников*. 

Окрестности станщи Еаякентъ. 

В ъ томъ же 1913 году мнѣ' довелось, по поручение- П р а -
вленія Владикавказской желѣзной дороги, сдѣлать совместно со 
студентом* Горнаго института Н . И . У ш е й к и н ы м ъ , экскурсію 
въ районѣ стан. Каякентъ той же дороги (между городами 
Петровском* и Дербентомъ). Мѣстносгь эта расположена на 
обширной прикаспійской низменности, ограниченной съ запада 
предгорьями Дагестана, нрорѣзанными долинами рѣкъ Гамри-
Узень, Баршлы-чай и Уллу-чай. Низменность покрыта древне-
каспійскими отложеніями, алдювіемъ и въ восточной части— 
древними дюнными образованіями. Предгорья же (въ ближай
шей части) сложены сарматскими отложеніями, на который 
трансгрессивно налегают* (ОТДЕЛЬНЫМИ островами) ракушники, 
пески и галечники пліоценоваго, по А . П . И в а н о в у , возраста, 
съ многочисленными Dreissensia polymorpha P a l l , и неопре
делимыми ядрами кардидъ *).' 

Послѣднія отложенія имѣютъ распространеніе на плато 
къ сѣверу и югу отъ горы Чакавуръ (123 саж. над* уров. 
моря). Эти породы обнаруживают* пологое (отъ 3° до 8°) 

À. II. Иванов* („Геологическое строенів Береией - Каякеитской 
нефтеносной мѣстносхн"; Тр. Бавин. Отд. И. Р. Техн. О-ва, 1905, анрѣдь-
декабрь, отдѣл, оттиск* стр. 10) описывает* тъ этих* оможеніп с* горы 
Чирми-тау ащперонскую фауну, которой нам* дайти не удалось. 
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падеяіе на SW и SO и залегаютъ несогласно съ подстилаю
щими сарматскими отложеніями. Низменность Каякента очер
чивается съ запада обрывами сарматскихъ отложеній; верхи 
обрывовъ сложены известняками нерхняго отдѣла съ Madra 
caspia E i c h , и Madra crassicoïïis Sinz., чередующимися съ 
глинами и песками; подъ этой свитой залегаетъ мощная толща 
сѣрыхъ и желтыхъ глинъ, чистыхъ и песчанистыхъ, чіастыо 
гипсоносныхъ, съ прослоями песковъ, песчаниковъ и песча
нистыхъ иввестпяковъ, содержащая въ изобиліи (въ отдѣль-
ныхъ нрослояхъ) Madra Fabrcana cl'Orb., lapes grcgaria 
Part., Donax s p., Car Mum obsoldum Eichw., Gar dum ЖШопі 
d'Orb., Troclms sp., Jhdh sp., Ostracoda и ми. др., т.-е. ти
пичную фауну средняго сармата. Послѣдпяя толща обнажается 
къ югу отъ аула Кая-Кента но долииѣ рѣки Гамри-Узень, по 
восточному обрыву горы Чакауръ и по южпымъ склонамъ воз
вышенности Чирми-тау. 

Ниже (стратиграфически) послѣдней толщи залегаютъ ше-
коладныя и желто-бурыя глины съ прослоями шеколадиихъ 
кремнистыхъ мергелей, содержащихъ Spaniodontella puïchella 
Kaily , т.-е. отложенія средиземноморского яруса. Быходъ ихъ 
(съ падеиіеш. иа W подъ угломъ до 25°) можно наблюдать 
по лѣвому берегу рѣки Баршлн-чай, въ томъ мѣстѣ, гдѣ 
рѣка выходить изъ предгорій на низменность 1). 

') Блпжайшоо на шгомоішости обишвоыіе средиземноморских* отао-
яиадііі оішеаио Д. В, Гол yбятнивовым* вт. русл* рѣвн Дарпага-шій, у 
стаицін МамецѵКала („Сродивемшшорскія отложопія Дагестана", Изв. Геол. 
Ком., т. X X I , стр. 216 и „Воревопсвая нофтепосяая площадь", Изв. Геол. 
Ком,, т. X X I , стр. 8HÖ) А. П. Иванов* (op. cit, стр. 30), ссылаясь па ири-
ведсииио труди Д. В. Голубятинвова, говорит* об* эхом* обнаженіи сле
дующее: „мы иоаволяем* себ* аполпѣ отрицать сущеетвоваше разрюа 
ередтетоморстт плаетш по рѣкѣ Дарваа-чаю съ падсніемъ на SW, 
nom m получгшъ совершенно опраЪьмниыяъ данным^ утвсрокданпіыт ею 
Шшотьртст" (курс, автора). Въ виду столь удшштельнагп утверждеііін, 
едва m нмѣкщага пріімѣры въ геологической литератур*, считаю долгом* 
отмѣтить, что омсаивым* Д. В. Голубятнивовым* разрѣвом* можно 
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Тектоника сарматских* (и залегающих*, повидимому, со
гласно съ ними средиземноморских*) отложеній, обрисовы
вается известняками верхняго отдѣла. ГІослѣдніе образуют* 
плавныя складки съ пологим* паденіем* крыльев* на N W н 
N 0 (паденіе на N W преобладает* и является характерным*). 
П о обрывам* горы Чакавур* наблюдаются любопытпыл удноенія 
пластов* известняков*, которыя слѣдует* приписать сбросо
вым* явленіям*, ближе не обслѣдоваппым*. Н а восточном* 
обрывѣ горы Кая-Кент* наблюдается эффектная флексура с* 
разстояніемъ между крыльями до 20 саж., без* разрыва сплош
ности известняков*. Южное крыло опущено. ІІадоніс пластовъ 
у флексуры мѣняется на юго-западное и сташшитен круче: 
в* самой флексурѣ паденіе S W 2 2 2 ° Z ö O " и болѣе. 

К* сѣверу-востоку от* упомянутой флексуры ианестшпш 
спускаются с* горы Кая-Кепт* па ра ішшу и образуют* на 
последней горизонтальную флексуру, ішіѣшія падепіе от* N W 
3 0 0 ° Z 6 ° через* N W 350°ZÄ(> 18° и N W 3 i M ) ( ' z l O " euoua 
до N W 300° Z отъ 10" до 12° и, наконец*, сь и а д е и н т N W 
2 8 0 ° Z 1 3 ° скрываются у полотна желѣзпой дороги, приблизи
тельно в* 2 ' /а верстах* къ сѣверу от* сел. А р а д д а р ѵ Гохъ-
Тюбе. Величина сиѣщенія (разстояиіе между крыльями флек
суры по горизонтальному направленно) не менѣо 1 ' / ; . персты. 

Таким* образомъ, сарматсвіе известняки обнаруживают* 
общую тендепцію къ нонижешю па сѣнер*. Ра;п. киршшыл 
(средивемноморскія и сарматсвія) породи ГхірекеЙ-Каякент-
ской низменности сложены н* антиклиналь (Д . В . Г о л у б я т 
ников*, „Берекейсвая нефтеносная площадь", И;ш, Геол. Ком. 
т. X X V стр. 38G), то ота антиклиналь намыкается, слѣдова-
тельно, к* сѣверу от* етанціи Шанкент*. Иаъ этой общей схемы 

любоваться близъ стаицін Мамедь-Кали іп, том* вид*, как* от . тЩгл-
жепъ иааванныы* автором* (Изв. Геол. Ком., т. XXI , стр. 2Ш) и съ пад
шем* па SW Ш ° подъ углом* ÜK" до Ж)9. 



— 1021 — 

тектоники мѣстности слѣдуетъ, что пласты, слагающіе Бере-
кейское мѣсторожденіе, имѣютъ общее паденіе на еѣверъ и 
подстилают* Каякентскій район*. 

В * дополнение к* данным* Д . В . Г о л у б я т н и к о в а слѣ-
дуетъ отмѣтить, что в* колодцах*, вырытых* для добыванік 
нефти в* 3 верст, к* югу отъ стан. Каякентъ, у самаго по
лотна желѣзной дороги, паденіе пластов* на N 0 .подъ^ около 
18° . Колодцы прошли 4 саж. наносами, а ниже плотными с е 
рыми неизвестковиетлши глинами с* прослоями сѣраго песча
ника и встрѣтили среднезерннстый иеизвестковистый кварце
вый песокъ с* плохо окатанными частицами, пропитанный 
нефтью, на глубипѣ отъ 8 (въ самом* юго-западном* ко-
лоддѣ) до 11 еаж. Окаменѣлоетей в* этих* породах* не 
найдено. 

Кромѣ 7 скважинъ, пройденных* на Каякеатсвой пло
щади Англо-Русским* обществом* и описанных* Д . В . Г о 
л у б я т п и к о в ы м * („Геологическія изслѣдованія нефтеносных* 
площадей Кайтаго-Табасарансваго округа" (Изв. Геол. Ком. , 
i. XXI, стр. 746) , въ настоящее время существует* сква
жина № 8, въ мѣстности Неутъ-Кутанъ, близъ старых* сква
жин* Ж№ 1 ,2 и 5. Скважина остановлена в* темно-бурых* 
сланцеватых* глинах* на глубинѣ 200 саж- и является един
ственной продуктивной, давая, по частным* свѣдѣніямъ, свыше 
1 0 0 0 пуд. въ мѣсяц* при періодической эксплоатацін. 

При крайней скудости естественных* обнаженій выска
заться о нефтеносности района между Берекейской и Каякеит-
ской площадями (что и составляло цѢль экскурсіи) безъ осно
вательных* развѣдочннх* работъ, разумеется, нельзя. 

В о всяком* случаѣ, надо имѣть въ виду рѣдвость и изо
лированность нефтеносных* прослоев* какъ на той, так* и 
на другой площади и наличность трещин*, проводящих* го
рячую воду. 
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Къ извѣстнымъ уже выходамъ мянеральныхъ водъ на 
Каякентсвой площади надо добавить слѣдующій. Въ 130 саж. 
къ SSO отъ станц. Каякентъ, въ копанкѣ глубиной 1 саж., 
закрытой будкой, находится выходъ истекающей соленой (безъ 
запаха Л28) воды. Вода выдѣляетея тремя пульсирующими 
гриффонами. Температура воды 33° (10 іюня 1913 года), 
при температурѣ воздуха 23 

RÉSUMÉ. Dans le N E de la presqu'île d'Apoheron (feuilles TI—5 
et II—(i de la carte à 1:21.000 avec les villages Maehtagui, Nor-
daran, Bilguia et Rouzovua) sont développés les formations modernes 
(sables mamelonnés surtout), les dépôts caspiens anciens avec les 
trois assises (Postpliocène) et ceux d'Apehéron (depuis l'assise supé
rieure jusqu'au sommet de l'assise inférieure). On rencontre, les affleu
rements les plus importants de l'assise d'Àpcliéron dans la partie 
orientale de la région sur le plateau près du village Bilguia et sur le 
rivage de la mer jusqu'au village Bouzovna et pour la partie occi
dentale à l'Ouest de la crête Kaïa-dag, où sont développées les ar
giles de l'Apchéronien inférieur. La partie centrale des deux plan
chettes représente la région du développement de, terrasses caspiennes 
anciennes et des sables mamelonnés. Au point de vue de la tectonique 
la région se présente comme, un bassin synclinal de la direction 
N K W - S S E , dont le fond constitue, le plateau de, Bilguia et les bords 
plats (pendage jusqu'à 12°) se réunissent à l'Ouest au папе, oriental 
de l'anticlinal de Kirmaki et à l'Est à l'anticlinal de Sviatoï-Ostrov. 
Ce bassin est compliqué par une ondulation suivant le méridien des 
couches d'Apcheron qui embrasse au Nord l'anticlinal de la région 
de Kala. 

On n'a pas rencontré d'indices de pétrole. Dans les dépôts cas
piens anciens on a trouvé du salpêtre en quantité insignifiante. 

La même année l'auteur a fait une excursion dans la région de 
la gare de Kaïa-kent du chemin de fer de Vladicaucase (entre les 
villes de Perbent et de Petrovsk). L a basse plaine. Caspienne, où est 
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située la région pétrolifère, est recouverte par des dépôts caspiens 
anciens, des alluvions et des formations anciennes de dunes; dans les 
eminences de la bordure occidentale on a trouvé les dépôts du Sar-
matieii supérieur (avec Маска caspia. E i c l i w . et Маска crassicoïlis 
Sinz.) , du Saimatien moyen (avec Маска Fabreana d'Orb., Cardiuni 
obsoletum E i c l n v . , Cardinm Ftttmv'd'Orb. etc.) et les terrains médi
terranéens (avec Spaniodonkïïa puWidla B a i l y ) . 

Ces formations ont une tendance générale à l'abaissement vers le 
Non! en dehors du plissement secondaire (on y remarque une flexure 
dans l'escarpement orientale du mont Kaïa-kent et une flexure hori
zontale au N E de cette montagne); l'anticlinal de Berekeï— Kaïa-
keiit se ferme au Nord de la gare de Kaïa-keut. De cette manière 
les couches pétroliiercs de Berekeï se trouvent à la hase de la ré
gion de Knïa-kent. 



X X V I I . 

Геологическія изелѣдованія въ долинѣ рѣки Май 
и низовьяхъ Алдана. 

Предварительный отчета за 1913 годт.. 

В . I I . Звѣревт.. 

I Ui'clici'clie.s géologiques effectuées eu Ш З dans la vallée de la Mala 
et au cours inférieur do l 'Aldan. (Complc-rondu préliminaire*]. 

Гаг V . N . Zvér iow. 

Въ программѣ работъ Алданской экспедиціи Геологиче
скаго Комитета въ 1913 году предполагалось начать работы 
ивъ Охотска, откуда по одной изъ долинъ морского склона, 
иапримѣръ, У р а к а или У л ь и , надлежало выйти къ истокамъ 
р . М а й . Н о еще до пріѣзда участниковъ экспедиціи въ 
г. Якутскъ въ копцѣ марта, стало извѣстно, что въ Охотскѣ 
трудно организовать работы, такъ какъ невозможно устроиться 
со средствами передвижепія экспедиціи. Ни одинъ изъ круп-
ныхъ оленеводовъ, пи въ окрестностяхъ Охотска, ни Якутско-
Охотскаго тракта, не брался за эту трудную задачу. Въ 
Якутскѣ же можно было найти только лошадей и, стало быть, 
приступить къ работамъ, по меньшей мѣрѣ, па мѣсяцъ позже. 
Такъ какъ начало работъ И8ъ Охотска, при такихъ условіяхъ, 

Иив. ГПОЛ. КОМ., 1011 г., т. Х Х Х Ш , M X 05 
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грозило еще болѣе затянуться, то пришлось собираться въ 
Якутскѣ, дойти только до долины р. Юдомы и уже отсюда, 
т.-е. съ сѣверо-запада, выйти къ истокам* Май. Поздпѣе уда
лось сдѣлать небольшой маршруте через* Охотскій водораз
дел*, именно, съ Май до долины р. Амки, лѣваго притока 
Ульи. 

Маршругъ съ Юдомы оказался удачнимъ въ тома» отно-
шеніи, что онъ ближе выводилъ къ истокамъ Май. На обще
известной картѣ Азіатской Россіи истоки Май пріурочены 
къ западным* склонам* Охотскаго водораздела, несколько 
западнее вершины р. Урака; между тѣмъ, этому географиче
скому пункту можетъ отвечать только крутой изгиб* Май или 
начало ея юго-западнаго направленія, которым* сменяется ея 
довольно длинное юго-восточное вершинное направление отъ 
самых* истоков*, расположенных* по юго-носточному склону 
Юдомо-Майскаго водораздела. 

Отъ истоков* Май долина ея была пройдена до шіаденія 
въ Алдан*. Изъ боковых* маршрутов* этого неріода работ* 
слѣдуетъ упомянуть о маршруте вверх* по долинѣ р. Нудьми 
и о маршрутах* участника экспедиціи В. (і . Панкратова, 
который работал* на юг* и юго-восток* отъ Нелькапа и про
шел* по долинам* левых* притоков* Ман—-Игникана и Ун 
и затѣмъ по долине Челасияа до его вершины, т.-е. до за
падной границы работъ Охотско-Камчатской окспсдиціи Ii. И. 
Богдановича. Въ конце лета, по окоичаніи изслѣдованій въ 
долине Май, была изслѣдована долина Алдана ниже устья Май 
до его впаденія въ Лену; этим* продолжением* я з а в е р ш и т 
был* прошлогодній маршрут* по Алдану, доведенный до устья 
р. Май. 

По главному пути экспедиціи, отъ ст. Юдомо-Крестовской 
на Якутско-Охотском* трактѣ и до устья Май, топографом-* 
К. А. Оычуговымъ производилась мензульная съемка въ 
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3 - х * верстномъ масштаба; маршруты на юг* отъ Нелькана 
сняты г. П а н к р а т о в ы м * , а низовья Алдана З в ѣ р е в ы м ъ и 
П а н к р а т о в ы м * . Карта (табл. X L V ) , приложенная къ этому 
отчету, составлена съ спеціальной цѣлью—служить только для 
чтенія этого отчета. Она схематична, такъ какъ составлена по 
матеріаламъ только нашихъ маршрутов* и является дополне-
ніемъ той, которая дана къ предварительному отчету Алдан
ской экспедиціи за прошлый 1 9 1 2 год* х ) . 

Системы Юдомо-Жайскаго и Охотскаго водоравдѣловъ. 

Орографическая карта (табл. X L I V , (1) и (2)). 

Бассейн* верхняго теченія М а й занимает* одну изъ ча
стей той вытянутой въ меридіанальномъ направленіи области 
переходной полосы, гдѣ пересѣкаются и комбинируются два 
господствующих* здѣсь орогеничеекихъ направления. Одно из* 
этих* направленій соответствует* общему сѣверо-восточному 
простиранію складчатых* гольцовых* грядъ, развитых* въ 
обширном* междурѣчномъ пространстве нияовій Алдана, 
Аллахъ-гоіш, ІОдомы и М а й и другое, почти меридиональное, 
отвечающее общему направленію Охотскаго водораздела (Ста
нового хребта) ИЛИ Алданскаго хребта, какъ его называла 
М и д д е н д о р ф ъ . В * полосе пересечения этихъ двух* напра-
влепій создается система разнообразных* направленій второго 
порядка и тотъ, въ связи с* размывом*, комбинированный 
рельеф*, где особенно трудно установить преобладаніе какого-
либо вдъ этихъ направленій; элементы рельефа расчленить 
и обособить возможно только чисто геологическим* путем*. 
Примѣромъ въ изследованной области могут* служить близко 

J) Ost. краткій отчета о геологических* изслѣдованіях* въ доіішѣ 
Алдана. Извѣстія Геоюгяч. Комитета 1913 г. Выя. X X X I I . 

65* 
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расположенный рѣчвыя системы Юдомы и М а й . В ъ исходном* 
пунктѣ работъ экспедиціи ІОдома представляет* большую 
рѣку, достигающую до 1 5 0 — 2 0 0 сажен* ширины, истоки 
которой расположены верст* на 2 5 0 — 3 0 0 сѣвернѣе исто
ков* М а й . Она имѣетъ довольно выдержанное направленіе с * 
сѣверо-востока на юго-8ападъ и широкую продольную долину, 
ограниченную с* евверо-вапада предгоріями Капитанской голь
цовой гряды, описанной еще Э р м а н о м ъ *), а с * юго-востока 
параллельной ей гольцовой цѣпыо, образующей Юдомо-Май-
скій водораздѣл*. Здѣсь справа впадает* в* Юдому значитель
ный приток* Акачанъ, a слѣва Крестовка и Ягодная. Кре
стовка—небольшая, до 40 верст* длиною, рѣчка и въ пижней 
своей части имѣетъ широкую заболоченную долину, а па по-
ловинѣ своей длины раздѣляется на два истока. Правый из* 
нихъ (собственно Крестовка) берет* начало съ западных* 
склоновъ Охотскаго водораздѣла, a лѣвый (Нгопда) пебольшимъ 
пониженнымъ водораздѣломъ отдѣленъ отъ истоковъ р . Алта-
кана, лѣваго притока М а й . Пересѣкая этотъ водораздѣл*, 
нредставлягощій нисколько разрозненных* лѣсистыхъ вершин*, 
вступаем* въ долину М а й , какъ pas* въ томъ мѣстѣ, гдѣ ея 
вершинное юго-восточное направленіе измѣняется на юго-
западное. Истоки Май расположены отсюда верстахъ в* 50-ти 
на сѣверо-западъ. Боковой маршрут* къ этим* истокам* вы
ясняет* въ общих* чертах* эту пеизвѣстнуго па картах* часть-
долины М а й . 

Наиболѣе крупной особенностью орографіи в* области 
истоковъ Май является система Юдомо-Майскаго водораз
дела 2 ) . Это—высокая, до 1 0 0 0 метров* в* отдѣлышхъ вер-

J) Erm anц—„Reise um die Erde" стр. 324 н сѵіід. См. также Мидден-
дорфъ „Путотествіе на сѣверт, и восток* (Jim-при". Част* Т-л, стр. 2Пі п 
слѣд.і Sues s—„La face do la terro" т. Ш , часть 1-я. 

а) См. карту (табл. XLIY) и таблицу X L , фиг. 1. 
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шинах*, гольцовая цѣпь, простирающаяся съ юго-запада на 
сѣверо-восток* до 5 0 ° или еще ближе къ широтному напра
вленно; если продолжить это направление къ востоку, то оно 
пересѣчетъ систему Охотскаго водораздѣла въ той его части, 
которая раздѣляетъ долину Май отъ вершинъ рѣкъ морского 
с к д о и а — У р а к а и Амки, лѣваго притока Ульи. Въ своемъ 
сѣверо-восточном* концѣ, приблизительно на меридіанѣ вер-
шипы лѣваго притока Юдомы—-р. Ягодной, Юдомо-Майская 
гольцовая цѣпь рѣзко оборвана по простиранію и крутым*, 
почти отвѣсным* уступом* спускается къ широкой понижен
ной лѣсисто-увалистой котловипѣ. Этим* обрывом*, повидимому, 
объясняется то обстоятельство, что истоки р . Ягодной спу
скаются съ юго-восточных* склонов* крайних* гольцов* цѣпи 
и только огибая ихъ и выйдя в* предѣлы котловины, Ягод
ная направляется на сѣверо-западъ. Котловина въ широтном* 
направленіи занимает* до 30 верст* пространства и вмѣщаетъ 
долины лѣвнх* притоков* Юдомы, Ягодной на западѣ и Кре 
стовки на востокѣ. Здѣсь, в* правомъ восточном* развѣтвленіи 
Крестовки, она ограничивается меридіопальной группой голь
цов* Охотскаго водораздѣла. Н а сѣверо-заиадѣ она незамѣтно 
сливается с * широкой пизииой лѣваго берега Юдомы, а на югѣ и 
юго-востокѣ ограничивается разбросанной группой понижен
ных* куполообразных* вершин*, окаймляющих* с* сѣвера 
долину М а й . 

і)та разеѣяниая промежуточная „группа Алтакана", назван
ная по имени одной изъ наиболее замѣтныхъ ея вершин*, 
является видимой связью систем* ІОдомо-Майскаго и Охот
скаго водораздѣдовъ. Начинаясь на западѣ, у обрыва Юдомо-
Майской цѣпи нѣсколькими равсѣяниыми пологоконическими 
вершинками, она кончается у Охотскаго водораздѣла болѣе 
тѣсной группой таких* же вершин*, среди которых* „ Амкапдзя " , 
обрааующій водораадѣл* между двумя вѣтвями Крестовки и 
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„Алтаванъ", расположенный въ вершинѣ одноименпаго лѣиаго 
притока Май, достигают* гольцовой зоны и обнаруживают!, ксѣ 
признаки кварцево-порфировых* лакколитов*. 

На северо-западе понижепіе Юдомо-Майской цѣпи посте
пенно переходит* къ лѣсисіой нивииѣ лѣвобережья Юдоми, 
а на юго-востоке она сливается с* гольцовой областью до
вольно сложных* и запутанных* очертаній. Въ этом* южном* 
предгоріи с* одной стороны можно отличить систему гольцо
вых* направленій, параллельных* цѣпи, а с* другой стороны,, 
особенно ближе къ истокам* Май, этот* параллелизм* напу
тан* оборванными отрогами, имѣющимн самый разнообразный 
направденія и группировку, отмѣчающими иереходъ къ групиѣ 
Алтакана. 

Истоки Май расположены на юго-восточном* свдоиѣ цѣнн, 
верстахъ въ пяти на юго-запад* отъ нынгеоиисашіаго сѣиеро-
восточнаго конца ея. Отсюда въ видѣ двух* вѣтией: лѣиой, 
начальное направленіе которой параллельно цѣпи и правой-— 
юго-восточнаго направленія, сливающихся верстахъ въ 20-ти 
южнѣе линіи гольцовой цѣпи, рѣка идет* и а юго-восток* въ 
широкой открытой заболоченной долине *), размытой среди 
разрозненных* вершин* группы Алтакана. 

Конец* этого направленія Май совпадает* с* наибольшим* 
приближеніемъ ея к* меридіонашюй группѣ голыши'*» Охот-
скаго водораздѣла. Всего въ 9-ти верстахъ отсюда, прямо на 
восток*, за гольцовой группой лѣваго берега Май, начинаются 
истоки правых* притоков* Амки бассейна Ульи, a нѣсколько 
дальше, въ 15 — 18 верстах*, расположена и самая долина 
Амки. Въ связи съ меридіапалышм* направлением* западной 
гряды Охотскаго водораздела, Мая поворачивает* сначала 
прямо на юг*. Затѣмъ, несколько выше устья лѣваго ее 

'.) Ом. таблица X L , фиг. 2. 
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притока Боркалачана, это направленіе снимется на юго-за
падное; ниже устья Боркалачана и до Хавка направленіе 
рѣки широтное, т.-е. почти обратное вершинному, a затѣмъ 
снова юго-западное, которое становится общвмъ для всего 
разстоянія рѣки вплоть до устья ея значительнаго притока 
слѣва — р . Матй. Этим* изгибом* Май и исчерпывается все 
вліяніе Охотскаго водораздѣла, такъ какъ въ дальнѣйшемъ 
направлении долина Май въ геологическомъ отяошеніи не 
имѣетъ съ нимъ почти ничего общаго. 

Представленіе, связанное съ системой промежуточной 
группы Алтакана можно, до извѣстиой степени, распростра
нить на всю область верхняго теченія Май , почти до устья 
р . Матй . О н а характеризуется неправильной системой изоли
рованных*, лаколитообразныхъ, иногда достигающих* голь
цовой зоны отдѣльныхъ конических* вершин* или групп* 
ихъ, связанных* пологими, лѣсистыми и часто заболоченными 
сѣдловинами, являющимися обыкновенно второстепенными водо
разделами. Заболоченность склонов* таких* сѣдловинъ сли
вается при спусках* въ долины въ обшириыя пространства 
марей, моховыхъ и кочковатых* бодотъ съ чахлой листвен
ницей, кустарниковой березой и вереском*. При общей сла
бости водотеченій, за исклгоченіемъ самыхъ истоков* р . М а й , 
повсеместно наблюдается отсутствіе переноса крупнаго агате-
ріала и берега М а й на всем* этомъ значительном* протяженіа 
представляют* почти сплошь иловато-глинистыя образования 
съ мшистыми иди торфяниковыми почвенными слоями, гдѣ 
почти всюду промежуточное положеніе принадлежит1* ледя
ным* слоям*, достигающим* довольно часто аршинной мощ
ности. Коренныя обнаженія породъ но р ѣ к ѣ н а всем* этомъ 
протяженіи отсутствуют* и о геологическомъ строеніи, очень 
сложном* и запутанном*, даютъ представленіе, главным* обра
зом*, многочисленный розсыпи на вершинах* и склонах* голь-
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цовъ и тѣ очень рѣцкіе примѣры нрочиыхъ скал* и гребней, 
которые встрѣчаются по лѣвому берегу Юдомы у Крестовки, 
затѣмъ, на юго-восточном* склонѣ Юдомо-Майской цѣии и 
въ долине р. Сеттаагяы, праваго притока Лмкй. 

Въ геологическомъ строеніи области верховій Май, господ
ствующее распроетраненіе принадлежит!, эффузивным** поро
дам*. Обширное поле ихъ, образуя группу вершишь Алтакана, 
занимает* всю центральную полосу между Юдомо-Майским* 
и Охотскимъ водораздѣломъ. Преобладающее раеироетраиеніе 
принадлежит* им* также въ области гольцовъ Охотскаго водо
раздела и затем*, на восток* отсюда, до долины Амкіі. На 
западе же, въ крайних* северо-восточных* гольцах* Юдомо-
Майской цени они прослежены до истоков* Май. Северную 
границу ихъ раснространенія ио маршруту оксиодиціи можно 
приблизительно намѣтить линіей простирашн сѣоиро-ііацадкаго 
подножія Юдомо-Майской цѣни или параллелью, проходящей 
через* сліяиіе 2-хъ вѣтвой Крестовки, а южная граница со
впадает* съ линіей широтпаго папрайлепія Май, на восток* 
отъ устья ея праваго притока, р. Хакка. 

Среди разнообразных* эффузивных* иородъ господствую
щее развитіе принадлежит* семейству кварцевых* норфнровъ, 
меньшее распространение имѣют* кнарцево-рогоиообманконыо, 
слюдяные и авгитовые иорфиритм. Выделяя эти налоонулка-
ническія разности, после предварительна™ ыикроскоинчисваш 
изслѣдованія, я отнюдь не убежден* въ отсутствии лшіаритою» 
и авгятовыхъ андезитов*, ибо отсутствие саиидкна иъ первых* 
породах* есть результат*, быть можетъ, только недостаточно 
тщательнаго вваѣдовавіи. Правда, общій habitus a c t a итгь 
пород* далеко не свѣжів, ио это можетъ происходить оттого, 
что образцы могли быть собраны в* зоне интеисиішѣйшаго 
вывѣтрнванія—на вершииахъ и «ионах* гольщш,. 

Кварцевые порфиры. Это породы сѣровато-бураго цвета, 
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порфировой структуры, въ которых* макроскопически, въ свѣ-
жемъ изломѣ на общемъ зеленовато-буром* фонѣ основной массы 
выдѣляются желтоватыя крупныя зерна полевых* шпатовъ, сине-
ватаго кварца, а на плоскостях* вывѣтриванія и буроватыя пла
стинки вторичных* слюдъ. Подъ микроскопомъ основная масса 
или микрогранитовая флюидальная, или микропегматитовая— 
пойкилитовая. Въ первомъ случаѣ въ выдѣлеяіяхъ преобладаете 
кварцъ, иногда въ рѣзко идіоморфныхъ зернахъ, представляю -
щихъ комбинации основного ромбоедра съ притупляющими углы 
гранями призмы; чаще грани резорбированы бухтообразными 
вішоченіями основной массы. Затѣмъ,—ортоклазъ въ крунныхъ 
безформенныхъ помутнѣвшихъ зернахъ. Плагіоклазы въ поли-
синтетическихъ двойникахъ—олигоклазоваго ряда въ видѣ обло-
манныхъ мелких* зеренъ среди флюидальныхъ струй основной 
массы. Цвѣтиыя составныя части и включенія окиси желѣза 
отсутствуютъ (Голец* Алтаканъ). В о второй разновидности, 
при микропегматитовой основной, массѣ, ортоклазъ и кварцъ 
въ выдѣленіяхъ отсутствуютъ. Выдѣленія принадлежат* исклю
чительно плагіоклазамъ—олигоыазамъ въ крунныхъ идіоморф-
нихъ зернахъ сильно мусковитизированныхъ. Среди нихъ часты 
двойники по альбитовому и периклиновому законам*. Н а гра
нях* зеренъ возникает* хлоритъ, перешедшій изъ біотита съ 
обогащеніемъ основной массы титанистой? окисью желѣза (Го
лецъ Амкандзя). Иногда рядомъ съ плагіоклазами въ выдѣле-
ніяхъ наблюдается коричневая роговая обманка, плеохроирую-
щая от* темнокоричневаго до свѣтложелтаго цвѣта и по рельефу 
болѣе рѣзкому, чѣмъ обычный, приближающаяся къ типу ба-
зальтической роговой обманки, окруженной обыкновенно вы-
дѣленіями окиси желѣза. Въ видѣ аксессорныхъ еоставпыхъ 
частей присутствуют* діопсидъ, апатит*, кальцит* и мусковит*. 

Этим* породам*, как* было уже упомянуто, принадлежит* 
центральная полоса группы Алтакана и преобладающее раз-
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витіе въ долнвѣ Май до параллели устья р. Борколачана. На 
восток* поле рарцевыхъ порфировъ ограничено почти мери
диональной западной гольцовой грядой Охотскаго водоракдѣла. 
Породы, слагающія этотъ водораздел*, представляются бодѣе 
основными. Такъ группа гольцов*, расположенных* в* вер
шине р. Сеттаагнн, праваго притока Амки, выражена норфн-
ритами. Эти породы сѣровато-зеденаго или темпобураго цвѣта, 
переходящія при вывѣтршшііи въ разновидности еяѣтяобурыя 
с* порфировыми видѣленіями каолпиизировашшхъ ноленыхъ 
шпатов* и зеленоватой роговой обманки, йод* микроскопом* 
основная масса в* чистых* разновидностях* вообще микроли-
титовая, но въ нѣкоторыхъ выходах*, соседних* съ полосой 
кварцевых* порфировъ, породы обнаруживают* такъ мы. итак-
ситовую структуру, гдѣ переход* отъ ереднезерішстой (гини-
діоморфно-зернистой) основной плагіоклазоиой массы къ ксено-
морфнымъ вкрапленникам* не отчетлив*. Основная масса пре
имущественно плагіоклазовая; кварцъ наблюдается рѣдко и иъ 
подчиненном* количеств!'. Быдѣленія образованы или одним* 
идіоморфным* андезином*, или съ роговой обманкой, рѣдко 
пироксенами (авгит*), Вт. измененных* породахъ гольцовъ 
Охотскаго водораздела много хлорита, перешедшаго изъ біо-
тита, кальцита и рудных* минералов* (ниритъ). Ближе къ до
лине р. Амки порфириты идут* сплошной мощной ПОЛОСОЙ, 

сопровождаясь порфиритовнми туфами и ихъ восточной гра
ницы маршрут* не достиг*. 

Несколько более основной представляется порода, вннтая 
въ полосе сѣверо-восточнаго обрыва Юдомо-Майской цѣни, гдѣ 
мощные выходы ея въ виде скал* увѣнчиваготъ вершины край
них* северо-восточных* гольцовъ цѣпи. По внешнему виду это 
черная или темная, несколько зеленоватая порода, плотная и 
однородная. Подъ микроскопом* обнаруживается основная не
прозрачная сильно железистая масса съ идіоморфио-вернистыми 
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кристаллами сильно измѣненнаго плагіоклаза-андевила и болѣе 
мелкими зернами Лабрадора и авгита. Рѣдко присутствует* 
зеленовато-бурая роговая обманка. П о составу порода отве
чает* діабазовнмъ порфиритамъ и является одной из* самых* 
основных* породъ всего района. Въ предѣлахъ истоков* Май 
діабазовымъ порфиритам* принадлежит*, таким* образомъ, за
падная граница эруптивных* пород*, но только на сравни
тельно незначительном* пространстве сѣверо-восточнаго обрыва 
Юдомо-Майской цепи. Въ направленна на югъ они уступают* 
место более кислым* разновидностям*, такъ что вообще юго-за
падная граница распространенія эруптивных* породъ, которую 
можно довольно точно отметить въ долинѣ Май при устье пра
ваго ея притока Хакка , принадлежит* кварцево-роговообманко-
вымъ и кварцево-слгодисто-роговообманковкшъ порфиритамъ. 

Н а севере и юго-западе площадь эруптивных* породъ 
ограничивается почти сплошной полосой осадочных* породъ, 
которым* принадлежит* исключительное развитіе въ долине 
р. Юдомы у устья Акачана, въ ниаовьяхъ долин* Крестовки 
и Ягодной и па юго-запад* отъ липіи водораздела М а й и 
Матй . В * сложном* геологическомъ строения Юдомо-Майской 
водораздельной цЬпи осадочным* породам* принадлежит* также 
преобладающее участіе, а на восток* отсюда въ отрывочных* 
выходах*, въ виде изолированных* нятенъ, среди господствую
щих* эруптивных* породъ они могут* быть прослежены до 
области гольцовъ Охотскаго водораздела, где незначительные 
выходы ихъ отмечаются несколько западнее долины р. Амки 
.Цитологически свита осадочных* пород* во всех* указанных* 
пунктах* довольно однообразна и представлена светлосерыми 
среднезериистыми песчаниками и темными плотными глини
стыми сланцами. Въ песчаниках* встречаются редкіе н плохіе 
остатки растеній, въ глинистых* же сланцах* найдена фауна 

]) См. карту, табл. X L V . 
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пластинчатожаберных*, среди которых* особенно распростра

нена форма — Pseudomonotis Ocliotim, по опредѣлеиію II. В . 

В и т т е н б у р г а , позволяющая эту осадочную свиту отнести к* 

верхнему тріасу. 

Глинистые сланцы с * этой фауной встрѣчеиы: по лѣвому 

берегу р. Юдомы, против* устья Акачана, затѣм* по юго-

восточному склону Юдомо-Майской цѣпи в* истоках* р. Ягод

ной и в* области гольцов* Охотскаго водоразделу, в* исто

ках* р. Сеттаагиы, верстах* в* пяти на запад* от* ішадопія 

этой рѣки въ Амку. 

Въ большинствѣ изолированных* выходов* втой свиты, 

особенно на востокѣ, оиа представлена полянами розеьшой 

на гольцах* и сѣддовинахъ, поэтому объ условінхъ ея ;мле-

ганія судить трудно. Существешшя укашгія в* атом* ото-
шеніи дают* только скалистые выхода ей на сѣисро-ааиадѣ, 

в* долинѣ Юдомы и, отчасти, но юго-восточному склону 

Юдомо-Майской цѣ.пи, гдѣ наблюдаются обориашшо гребни 

этой свиты. По лѣвому берегу Юдомы, против* устья р . Акачана 

преобладают* темные, почти черные плотные глинистый слайды 

съ прослоями рухляков* и болѣе грубо-зернистые, иногда болѣе 

плотные, кварцитовидные песчаники. Иростираніе их* Ж ) — 

55° съ крутым* падеиіемъ или на юго-восток* 130", или 

прямо на юг*, иод* углом* в* (І5° и 70° . • 

В * отдѣльных* гребнях* песчаников* и сланцев* с * 

Pseudomonotis Oehotka, выступающих* по юго - восточному 

склону Юдомо-Майской цѣші, наблюдается дочти тоже широт

ное простираніе; паденіе преобладает* на юн» или S ( ) — 1 7 5 й . 

Въ одном* из* обяажевій праваго берега С е г т а п ш нысту-

нают* темные глинистые сланцы и круто «адаюгь на S O — 1 3 о " . 

Таким* образом*, выясняется, что в* основных* чертах* 

дислокація тріасовых* слоевъ проявляется оиредѣлеино и по

стоянно складчатой дислокаціей сѣвѳро-восточнаго дростираиія, 
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которая очевидно соответствует* общему направленно Юдомо-
Майской гольцовой цѣпи и является одной изъ основных* 
причин* ея образованія. Ясные признаки проявлепія этой 
дислокаціи мы наблюдаем* на запад* и юго-запад* отъ мерн-
діана истоков* М а й и Ягодной; на востоке же, въ области 
группы Алтакана и Охотскаго водораздела, слѣды ея почти 
исчезаю гъ под* вліяніемъ интенсивных* нозднѣйшихъ изліявій 
эруптивных* пород*, обрывающих* прошлое продолженіе оса
дочной свиты на восток*. 

Самое шявленіе однихъ изъ этих* породъ является ре
зультатом*, невидимому, сбросовой дислокаціи меридіональнаго 
паправленія. Одним* изъ наиболѣе ясныхъ пунктовъ проявленія 
этой дислокаціи представляется северо-восточный конецъ Юдомо-
Майской цѣпи, гдѣ высоты ея рѣзко обрываются надъ по
ниженной дѣсистой котловиной, вмѣщающей долины р. Ягодпой 
и Крестовки и носящей признаки меридіопальной тектониче
ской депрессіи. Выше было описано, что въ строепіи край
них* северо-восточных* гольцОвъ Юдомо-Майской цѣпи суще
ственное участіе принимают* діабазовые норфириты. Для них*, 
собственно, связь со сбросовой дислокаціей представляется 
иаиболѣе опредѣленной. Правда, они не имѣютъ широкаго 
распространения, ни на сѣверъ, ни па юг* отсюда, но они 
не извѣстны и на востоке, что могло бы, до извѣстной степени,, 
говорить въ пользу связи ихъ И8ліяпія съ проявленіемъ склад
чатой дислокаціи тріаса. 

Для кварцевых* порфировь связь ихъ ноявленія съ той 
или другой дислокаціей здѣсь не может* быть установлена 
точно, но вѣроятнѣе считать их* появление последствіем* 
складчатой дислокаціи северо-восточнаго простиранія, такъ 
какъ полоса ихъ, выражающаяся группой вершин* Алтакана, 
простирается в* направлении, отвечающем* Юдомо-Майской. 
цепи и простиранію тріасовой складчатости. 
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К. И . Богдаиовичъ 1) для Охотскаго побережья устана
вливаете связь эруптивннхъ породъ съ сѣверо-восточной склад
чатой дислокаціей. Въ это толковаиіе, по отношенію къ квар-
цевымъ порфарамъ, и здѣсь въ истокахъ Май нельзя внести ка-
кихѵлибо существенныхъ поправокъ. Порфирити же Охотскаго 
водораздѣла, долины Амки и долины р. Май, ниже устья Вор-
калачана будутъ, повидимому, наиболѣе древними изъ нсѣхъ 
этихъ послѣтріасовыхъ породъ. Почти всюду въ выходахъ ихъ 
наблюдается система двухъ направлепій отдѣлі.иости. Одна, 
болѣе рѣзко выраженная NW—-320" и SO-—140° простиранія, 
круто надагощая на SW—230° или совершенно вертикальная, 
соотвѣтствуетъ сбросовому направленію Охотскаго водораздѣла 
Другая сѣверо-восточнаго или широтнаго простиранік надает* 
на юго-востокъ до 170° и отвѣчаетъ направленно складчатой 
дислокаціи, въ которой, очевидно, порфириты приняли участіе. 

Долина Май лижѳ устья p. М а т 

Болѣе определенную и простую, въ основных* чертах*, 
схему орогидрографіи представляетъ область горной страны, 
лежащей къ юго-западу отъ вершиннаго иаиравленія р. Май. 
Ея сѣверную границу можно связать съ размытой гольцовой 
грядой средней высоты, являющейся въ своем* восточном-* 
продолженіи водораздѣломъ Май и Матіі 2), а южная и юго-
восточная граница совпадаете приблизительно съ параллелью 
58°; южнѣе этой границы и ниже устья праваго притока Май, 
р. Нюоткана, структурный направления, характеризующія пту 
часть долины Май, измѣняются и теряюта свою определен
ность. Простота и опредѣленпость этой части долины Май и 

1) К. Богданоішч*.--- „Замѣтка о мѣсторождопіи марскавита около 
...г. Охотска", стр. 59. Сборник* въ память II, В, Мушкетона. 

') Ом. орографическую карту табл. ХІЛѴ, (8). 



окружающей ея страны заключаются въ правильном* парал
лелизме и господствѣ SW—N0 направленія основных* чертъ 
современнаго рельефа: крупных* долин* и отвечающих* имъ 
водоразделовъ, въ системе чередующихся, оборванных* парал
лельных* гольцовых* грядъ, простирающихся с* SW—210° на 
N0—30°—50°, которые пересекаются долиной Мая въ про
дольно- діагональномъ направленіи. Въ этой системе нельзя не 
усмотреть самой непосредственной связи, какъ с* направле
нием* главной Юдомо-Майской водораздельной цепи, такъ и 
вообще съ системой обширной горной страны северо-восточ
ной части бассейна Алдана. Ближе къ северной границе этой 
области, у устья Матй можно еще заметить некоторня де
тали комбинированна^) рельефа и вліяніе орографических* 
элементов* Охотскаго водораздела. Так* северовосточный ко
нец* гольцовой гряды, служашей водоразделом* между Маей 
ж Матй, резко заканчивается выдающейся группой Трехзуб-
чатаго гольца, которая сильно напоминает* северо-восточный 
конец* Юдомо-Майской цепи в* истоках* Май. Дальше же 
въ направленіи на юго-запад* исчезают* всякіе следы услож
нена; вліяніе деиудаціонныхъ форм* мало заметно, и хотя 
работа размыва и сильнее, чемъ на севере, но она вся еще 
отражает* схему дислокаціонныхъ направленій ІОдомо-Май-
скаго водораздела. Юго-западное направленіе реки выдержи
вается съ большим* постоянством*, от* устья Матй до Нюота-
кана. На этом* разстояніи в* Маю впадают* два значитель
ных* притока справа—р. Матй, направленіе которой соответ
ствует* общему направленно Май и р. Нудьмй, въ 80-ти вер
стахъ ниже Матй. Остальные притоки, какъ слева, такъ и 
особенно справа, ничтожны, въ чемъ, очевидно, выражается 
близость повышенной области ІОдомо-Майскаго водораздела. 
Общій характер* долины Май изменяется мало. Она также 
открыта и заболочена въ низинахъ, но в* отдельных* и 
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систематически повторяющихся участках* своего теченія, то 
продольных*, то діагональных*, рѣка подходит* к* возвышен
ностям* того или другого берега, благодаря чему ряд* обна-
женій позволяет* прослѣдить геологическое строепіе всей этой 
части. Однообразіе и определенность рельефа отражают* ана
логичный, же черты геологическаго строеиія. Преимуществен
ное развитіе принадлежит* осадочным* метаморфизопаішым* 
породам*, свита которых* на всем* этом* значительном* раз-
стояніи отличается своим* постоянством* и большим* одно
образием*, не обнаруживая сколько-нибудь значительных* лито-
логическихъ измѣнеиій, ни вообще в* комплексе пород*, ни 
въ отдѣльних* представителях* свиты. Породами, имѣющпми 
прямо руководящее значеніе вт. виду этого регіональшіго одпо-
образія свиты, являются темпо-сѣрые известковистыо кнарцито-
видные песчаники, мѣстами переходящіе в* ра:шоиидности 
типичной Pflasterstrudur—-кварцитов*, ватѣмт., чорныо плот
ные глинистые или зелеповато-сѣрие шелковистые кремппсто-
глинистые сланцы и сѣрые или свѣтло-еѣрме кристалли-
чесвіе известняки. Обнажеиія этой свиты, ряд* которых* мы 
наблюдаем*, главным* образом*, по правому берегу Май, 
представлены обыкновенно всѣми этими членами скиты, что 
позволяет* установить их* взаимоотпошеиія. Самыми нижними 
горизонтами являются известняки, срединное иолояшніе при
надлежит* сланцам*, a верхігіе горизонты песчаникам* и 
кварцитам*. Из* многочисленна™ ряда обнаженіп, который 
позволяют* установить приведенную схему разрѣва, можно 
указать, во-первых*, на длинный ряд* обпаженій, который 
почти на разстоявіи 20-ти верст* идут* но правому берегу 
Май выше устья р. Нудьмй, a аатѣмъ, и ниже, между устьями 
Нудьмй и Аривкана. Здѣсь же уясняются и основный черти 
дислокаціи, которой отвѣчает* рельеф* страны. Овита иштев-
сивно дислоцирована, представляя ряд* крутых* складам.» 
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обшимъ простираніемъ приблизительно съ юго-запада 230° на 
сѣверо-востокъ 3 5 ° — 5 0 ° . Въ мелких* деталях* это прости-
рапіе иногда изменяется ближе къ широтному или меридіо-
иальпомъ направленію и наглядно отражается въ излучинахъ 
рѣки, но такіе участки коротки и исключительны. Паденіе 
крыльевъ складокъ въ сѣверо-восточной части долины Май 
обыкновенно очень круто и измѣняется отъ 50° до 70° , какъ 
па сѣверо-западъ, такъ и па юго-востокъ. Иногда, особенно 
въ обнаженіяхъ выше Нудьмй, наблюдается прямо вертикаль
ное иоложеніе пластовъ и это обстоятельство служитъ однимъ 
изъ примѣровъ ослабленія дислокаціи въ паправленіи съ сѣ-
вѣро-востока на юго-западъ. Подтверждается оно затѣмъ и 
вообще наблюденіями надъ крутизною паденія тѣхъ или другихъ 
Членовъ свиты. Между устьями Матп и Нудьмй углы паденія 
породъ обыкновенно достигают* 65° и 70°; ниже устья Нудьмй 
уже не наблюдается паденій круче 50° , а въ обнаженіяхъ 
ближе къ устью Нюоткана оно уменьшается даже до 30°. Въ 
условіяхъ крутого паденія отдѣльныя полосы свиты легко 
обособляются и узнаются въ рельефѣ страны. Толща извест
ия геовъ сильнѣе размываемая даетъ рядъ изолированных* 
круглых* сопок* с* живым* лѣснымъ ландшафтом*, сланцы— 
остроконечный вершины, а кварциты—сухую и безжизненную 
полосу с * топкой высохшей листвеппицей, изрѣдка торчащей 
над* грудой другихъ свалившихся. Разсматривая такимъ обра
зом*, главныя черты дислокаціи этой свиты, мы видим*, что 
она не отличима отъ дислокаціи тріасовыхъ пород* в* истоках* 
М а й и Юдомы; в* особенности, это относится къ дислокаціи 
этихъ породъ, отмѣчаемой въ долинѣ М а й выше устья Нудьмй. 
Ниже, приблизительно, передъ устьемъ, Аривкана картина 
пѣсколько измѣняется; общее понижепіе страны къ юго-за
паду становится замѣтнѣе. Гольцовыя вершины праваго бе
рега отходятъ и смѣпяются при устьях* рѣк* Аривкана и 

Ини. Г(юл. Ком., 11)14 г., т. Х Х Х Ш , M !). 66 
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Нгооткана широкой низиной, занимающей но правому берегу 
Май до 40 верстъ разстоянія. Слѣва тянется въ направлении 
близком* къ меридіональному гольцовая гряда вплоть до до
лины лѣваго притока Май, р. Лемникана и только за отой 
долиной ея продолженіе незамѣтно сливается съ обширным* 
лѣснымъ пространством*, среди повышенных* точек* котораго 
трудно выдѣлить то или иное опредѣленно-липейное папра-
вленіе. Въ связи съ этим* измѣиепіемъ рельефа происходит* 
слѣдующее измѣнеиіе въ дислокаціи свиты, которое впервые 
можно замѣтить верстах* въ 25-ти выше устья Аривкана, гдѣ 
Мая поворачивает* прямо на запад*. Здѣсь происходит*, по-
видимому, развѣтвленіе складчатости въ 2-х'ь направлениях* 
или расширепіе крупной синклинальной складки въ наиравле-
ніи къ юго-западу, ясно отмѣчаемой въ свитѣ перед* пово
ротом* Май на запад*. Одно изъ направлений сохраняется 
сѣверо-западпымъ крылом* складки, оно отвѣчаотъ общему 
простиранію дислокаціи съ юго-запада 230° па N0—-50" н 
60°. Другое, юго-восточное крыло измѣинетт, наиравлеиіе ст. 
N0—15°—20° на юго-запад*—200°, которое и выражается 
гольцовой грядой лѣваго берега Май. Сообразно с* итимъ 
геологическое строеніе праваго и лѣваго берега Мая въ этой 
ея части является различным*. Справа будут* сначала свѣтло-
сѣрые кварциты и песчаники ядра синклинали, a сѣвернѣе 
полоса сланцев* и известняков*, падающих* на юго-восток* 
110°—120°. Олѣва гольцовая гряда (см. орограф. карту 
таб. XLIY, (5)) выражена преимущественно глинистыми слай
дами и известняками, падающими на NW—-280" и такъ как* 
направление Май, послѣ ея широтиаго колѣиа, приближает* 
ее къ этой отвѣтвлешгой грядѣ, то поэтому рядъ обиажо-
ній въ ея части ниже Нюоткана представлен* только слан
цами и известняками. Ио, невидимому, и съ отиѣшеішой 
вправо и на сѣнеро-западъ частью свиты происходит* гдѣ-то 
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западнѣе долины М а й аналогичный же поворота къ югу, къ 
продолженію котораго рѣка подходить передъ устьемъ У и . 
Здѣсь рядомъ обнаженій уже по правому берегу повторяется 
общая, приведенная выше схема разрѣза: сверху сѣрые квар-
цитовидные песчаники, подъ ними темные или сѣровато-зеленые 
плотные кремнисто-глинистые сланцы и затѣмъ известняки и 
такъ до устья р. У и . Противъ устья этой рѣки въ обрывахъ 
праваго берега Май этотъ разрѣзъ пополняется еще тѣмъ, 
что подъ известняками появляется коричневая мергелистая по
рода. Въ дальнѣйшемъ пути выясняется, что эта мергелистая 
порода является по своей характерно-выдержанной окраскѣ, 
литологическому постоянству и регіональному распространенно 
руководящим* горизонтомъ для породъ палеозойской плат
формы a здѣсь она нріобрѣтаетъ особенно важное зна-
ченіе, такъ какъ позволяет* определенно установить пале-
озойскій же возрастъ совершенно нѣмой метаморфизованной 
свиты песчаников*, сланцев* и известняков* долины М а й . 

Труднѣе обстоитъ дѣло. съ вопросом* объ отношеніи этой 
спиты къ песчаникам* и глииистымъ сланцам* тріаса истоков* 
Май и долины Юдомы. Отсутствіе отчетливых* обнаженій въ 
долинѣ М а й , выше устья Матй, гдѣ палеозойская свита отде
лена отъ тріасовыхъ образована обширной площадью эруптив
ных* породъ, не позволяет* отвѣтить на этотъ вопрос* кате
горически, Оуществуютъ ли явлеяія перерыва и переходный 
образования, или мы имѣемъ дѣло съ возможной непосредствен
ностью перехода отъ сланцев* тріаса къ кварцитовиднымъ пес
чаникам* и сланцам* метаморфизованной свиты, какъ это, на
пример*, существует* для тріаса и палеозоя сѣвериаго склона 
Верхоянскаго хребта по данным* Ч е р с к а г о 2 ) . Вопрос* этотъ 

') Ом. Краткііі предварительный отчета о 'геологических* изслѣдова-
ніях* долины Алдана. Изв. Геол. Ком., т. X X X I I 1913 г.. 

») И. Черокій. „Геологнческія изслѣдовапія въ долинах* рѣкт. Яны, 
Индигирки и Колымы". Зап. Акад. Наук*. СПБ. 1887 г. 

66* 



— 1044 

приходится оставить открытым*. Эруптивныя породы, имѣющія 
в* этой части долины Май подчиненное значепіе, принадле
жат* существенным* образомъ, жильным* породам*. Оиѣ мо
гут* быть раздѣлены на двѣ группы. Въ сѣверо-восточпой части 
выше устья р. Нудьми—это преимущественно породы гранито-
порфироваго или аплитоваго типа, южнѣе оиѣ иногда дости
гают* основности діорито-порфиритов*. Верстах* въ 40 выше 
устья Нудьми анлитовидные граниты занимают* довольно ши
рокую полосу, съ которой связываются отдѣлыіыя отвѣтвленін 
въ осадочной свитѣ. Всѣ выходы ихъ обнаруживают* верти
кальную отдѣльность S W — N O - г о простираиін, что указывает* 
на их* участіе въ складчатой дислокаціи спиты осадочных* по
род*. Явленія экзогеннаго метаморфизма мало замѣтіш и за
ключаются въ иѣкотором* посвѣтлепіи, серицитияяцін сланцев* 
и особой пятнистой грубозерпистости известняков*, являю
щейся, вѣроятно, слѣдствіемъ неполной пѳрекристаллинаціи. 
К * юго-западу от* устья р. Нудьми, вмѣстѣ с* ослаблеиіомъ 
складчатой дислокаціи замѣчается въ пачалѣ и полное отсут
ствие эруптивных* пород*, Верстах* въ 50-ти ниже устья 
р. Нудьми, в* началѣ широтпаго направления М а й , там*, гдѣ 
происходит* вышеописанное развѣтвленіе складчатости, среди 
осадочных* пород* появляются діабазы. Этому их* выходу соот
ветствует* второй, появлявшийся в* 16-ти перстах* ниже но 
рѣкѣ среди тѣх* же известняков* и сланцев* в* концѣ ши-
ротнаго направленія Май, гдѣ с* діабазами свивывается мра-
моризація известняков*. Эта довольно узкая широтная полоса 
діабазовъ имѣет*, повидимому, и болѣе ыеридіонялмше отиѣт-
вленіе, связанное съ сланцами и известняками гольцовой гряды 
лѣваго берега Май, такъ как* в* третій раз* повторяется 
их* выход* совмѣстно съ сланцами и известняками верстах* 
в* 50-ти выше устья р. У и . 
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Область юго-восточнаго изгиба р. Май. 

Этой области принадлежит* та часть долины р. Май, ко
торая заключается между устьями У и и Маймакана. Въ суще-
ственныхъ чертахъ она представляет* преобладающее и очень 
постепенное пониженіе къ юго-западу, которое и отмѣчается 
направлеиіемъ М а й отъ У и до устья лѣваго притока Май , 
р. Игникана. Это направленіе отвѣчает* всему вершинному 
направленно рѣки и является его непосредственным* продол-
женіемъ. У устья Игникана происходит* крутой поворот* рѣки 
на сѣверо-запада, и это направленіе выдерживается до устья 
р. Маймакана. Въ рельефѣ окружающей страны нѣтъ элемен
тов*, съ которыми можно было бы связать и объяснить этот* 
поворот* рѣки. Правый берег* М а й представляетъ возвышенно-
холмистую МЕСТНОСТЬ „Нельканскихъ горъ", не достигающихъ 
гольцовой зоны и не имѣющихъ ясно-выраженнаго направленія. 
Равнины при устьяхъ лѣвыхъ притоков* М а й — У и, Игникана х ) , 
Ватанги и Маймакана сливаются в* обширную низину лѣво-
бережья, ограниченную съ востока и юго-востока размытой 
грядой іюлогихъ холмовъ, такой же высоты, что и „Нелькан-
скія горы". Болѣе круігаыя гольцовыя направленія отличаются 
только вдали,—одно на сѣверо-востокѣ отъ Нелькана, соответ
ствующее водораздѣлу между Маей и вершинной частью долины 
р. У и и другое на юго-востокѣ, гдѣ-то за вершиной Игникана, 
принадлежащее водораздѣлу лѣвыхъ притоковъ Челасина, Ускуна 
и Дайкана и относящееся уже къ предгоріямъ Джугджура, как* 
это выяснено маршрутом* В . С . П а н к р а т о в а къ вершииѣ 
р . Челасина. 

Геологическое строеніе р. М а й в* этой ея части, т.-е. отъ 
устья р . У и и до Маймакана, отличается большим* однообра-

•) Табл. XLÏ, фиг. 3. 
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зіемъ. Преобладающее развитіе принадлежит* известнякам*, 
которые въ видѣ изолированных* столбчатых* скалъ на вер-
шинахъ возвышенностей или обширных* розсыпей глыбъ по 
склонамъ, идутъ по правому берегу рѣки на всем* отомъ раз-
стояніи. Въ береговых* обнажеиіях*, ниже описапнаго обрыва 
против* устья р. У и , гдѣ известняки и подстилающіе ихъ ко
ричневые мергели прикрыты толщей темных* глинистых* слан
цев* и кварцитовидпыхъ песчаников*, выступают* въ началѣ 
только известняки, a затѣмъ ближе къ Нелькану и коричнево-
красные мергели. Вплоть до устья р. Игникаиа они дислоци
рованы приблизительно въ меридіопальномъ направлен»!. П а 
дете измѣняется отъ F W 290° до 330° , а угол* от* 20° до 
30°. Затѣмъ наблюдается вертикальная отдельность S W 10° 
N O 190° простираиія. Таким* образомъ, ота дислокація свя
зывается еще со складчатой дислокаціей вершинной части до-
лини Май и является ея ослабленным* прододженіемъ. Оче
видно, простираніемъ этой дислокаціи обусловливается и па-
правленіе Май отъ устья р. Уи до Игникаиа. Ниже устья 
р. Игникаиа происходить крутой поворот* свиты. Так* въ 
концѣ большого кривуна рѣки, перед* устьем* Ватаиги, уста
навливается сначала прямо широтное простираніе известняков* 
и красных* мергелей, которое затѣмъ смѣняетсн направлішііш. 
на сѣверо-западъ въ 2 8 0 ° — 3 0 0 ° съ небольшим*, въ I 5' —20' 
углом* паденія на сѣверо-восток*. Наконец*, въ длинных* 
обрывах* праваго берега перед* устьем* р. Май макана уста
навливается почти горизонтальное залеганіе породъ съ едва 
намѣчающимся паденіем* прямо на сѣверъ. Разрѣэт» здѣеь 
будетъ такой: 

Сверху идутъ свѣтлосѣрые известняки, подъ ними кириично-
красные мергели, а самыми нижними являются сѣровато-зелеиые 
плотные кремнисто-глинистые сланцы. 

Прежде, чѣмъ перейти къ дальнѣйгаему оансавію долины 
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М а й , остановлюсь въ нѣсколькихъ словахъ на маршрутах* 
В . С . П а н к р а т о в а . По долинѣ р. Игникана, сложенной 
исключительно осадочными породами, онъ вышелъ къ устью 
Ускуна, лѣваго притока р. Челасина, отмѣчая на водораз-
дѣлѣ Игникана и Ускуна также исключительно осадочный по
роды. О н ѣ представлены сѣрыми кварцитовидными песчаниками 
и темносѣрыми глинистыми сланцами, литологически совер
шенно подобными тѣмъ, которые прикрывают* известняки въ 
долииѣ р. М а й выше устья р. У и . Известняки встречены только 
въ долинѣ Ускуна въ полосѣ усилившейся дислокаціи общаго 
сѣверо - восточнаго простиранія. Это направленіе дислокаціи 
отвѣчаетъ гольцовой грядѣ, водораздѣльной между лѣвыми при
токами Челасина, Ускуномъ и Дайканомъ въ строеніи ко
торой существенное участіе принадлежит* краснымъ біотито-
вымъ и амфиболовымъ гранитам* и гранито-гнейсам* съ жи
лами амфиболита. Продолжения этих* породъ въ долинѣ Чела
сина П а н к р а т о в * не встрѣтил*. Тамъ между устьями Ускуна 
и Дайкана развиты тѣ же осадочныя породы, среди которых* 
преобладают* уже известняки и красные мергели. Они сильно-
перебиты, прорваны во многих* мѣстахъ эруптивными породами 
иорфиритовой магмы и переслаиваются съ порфиритами и ихъ 
туфами. Такая картина геологическаго строенія долины Чела
сина продолжается вплоть до устья Аркая, лѣваго притока 
Челасина, гдѣ отмѣчаются послѣдніе выходы осадочныхъ по
род*, а выше по долинѣ исключительное распространеніе при
надлежит* тѣм* же порфиритам*. Среди них* встрѣчается три 
разновидности: одна представляет* почти чистые андезино-пор-
фириты, иногда съ незначительной примѣсью роговой обманки, 
затѣм* роговообманковые порфириты и на юго-востокѣ от* 
Аркая авгитовые порфириты. Что же касается до глубинных* 
породъ, то только у устья Аркая въ видѣ незначительной по-

') На орографнч. нартѣ таб. X L I V , (6). См. также карту X L V . 
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лосы у юго-восточной границы осадочных* пород*, выступают* 
сѣрые микропегматитовые граниты и діориты, которые исто
чаются обыкновенно среди нижних* горизонтов* осадочных-* 
пород* и связаны, повидимому, с* N0—-SW-вой складчатой 
дислокаціей. Относительно гольцовой грапито-гнейсокой полосы 
Ускуно-Дайканскаго водораздѣла, Панкратов* отмѣчает*, что 
она, повидимому, представляет* сѣверо- западное отвѣтвлшііо 
Джугджура, такъ как* ближе къ истокам* Ватанги сливается 
съ группой его высот*. 

Долина Май ниже устья Маймакана. 

Длинный и высокій обрыв*, занимающей но правому берегу 
Май все разстояніе почти от* устья Дыгды и до поселка Ха-
хары, расположенная пѣсколько ниже устья Маймакана, вво
дит* въ область исключительиаго распространен!» И;ІМК:ТШШШІ, 

кирпично-красных* мергелей и сѣровато-золепшх* кремнисто-
глинистых* сланцев*. Разр'Ьъ этот* является типичным* для 
огромпаго разстоянія я* долипѣ Май, которая так* же, как* и 
долина Алдана ниже устья Учура, принадлежит* области с* 
едва уловимыми чертами дислокаціи. Здѣсь окружающая страна 
представляет* то же почти идеально-горизонтальное плато, на 
фонѣ котораго возвышаются изолированный вершины столовых* 
гор*, съ красивыми столбами известняков* па вершинах* и 
склонах* и там*, гдѣ долина рѣки с*ужииается подступаю
щими высокими отвѣсиыми обрывами обоих* берегов*, она 
образует* каньонообравпые участки, как*, напримѣръ, у устья 
Аима до ст. Кумаканской и ниже ст. Хаидыкекой, перед* 
устьем* Юдомы. Обыкновенно же обрывы чередуются по обоим* 
берегам* рѣки, часто достигая колоссальной длины и высоты, 
представляя удивительно однообразную картину того же ком
плекса породъ безъ малѣйшихъ диалогических* иамѣиеиій. Но 
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въ то время, какъ въ долішѣ Алдана, ниже устья Учура, опре
деленно устанавливается лишь общее и постепенное падепіе 
породъ платформы къ сѣверу, здѣсь проявленіе дислоцирован-
ности пѣсколько сложнѣе. Если за исходный пуиктъ наблюдевій 
взять вышеприведенный разрѣзъ породъ у устья Маймакана, гдѣ 
известняки, красные мергели и кремнисто - глинистые сланцы 
весьма полого падают* на сѣверъ, то понятнымъ становится, 
какъ общее направленіе М а й на сѣверъ, следующее, очевидно, 
здѣсь общему паденію породъ, такъ и то обстоятельство, что 
ниже поселка Хахары, въ береговыхъ обрывахъ по лѣвому 
берегу М а й , протягивающихся на огромном* разстояніи ниже 
устья р. Корпиля, наблюдаются только известняки х ). Оче-

Ч Интересной особенность»» этой полосы известняков* является большан 
ледяная потери, расположенная въ обрывѣ лѣваго берега Man ниже устья 
Кориидл. Она предсшшіетъ, табл. Х Ш І , сложную систему пространств*, 
расположенных* на различных* горіізоптахт> н соедплеппыхъ узкими наклон
ными или вертикальными дазаміі-воронкамп. Главное и нижнее устье ея рас
положено сажен* на 5-ть выше современна™ уровня Man в, очевидно, даже 
при шшвиешоыъ уровпѣ иода рѣіш не достигает* уропня пещери... Вт. про
странствах^ пещеры пѣтт. сдѣдовт, современных'!, ттносовъ. Но подъ сплот-
нымъ ЛОДІІІІЫМЪ ноломъ камерт. въ нѣкоторихт, мѣстахъ отмѣчается присут-
стніе древних* галочных* скопленіп, иредшествопавіішхъ періоду оледенѣнія. 
Повидимому, нт. начальной стадін образования пещеры, происходпвгааго'вт, 
поріпдт, бо.тііо тснлаго ісдизіатическаго режима, участвовала н вода рѣки. 
Крупные сталагмиты льда, вырашіющіе надъ ледпнымъ дномт., являются, 
очевидно, образовапіими современными. Нѣкоторыл воронки н лазы, про
воднике in, ішжпіе горизонты пещеры, заполнеига епдошнымъ льдом*, по
этому ігінсоторыя камеры находятся, повидимому, въ уеловіяхъ наиболѣе 
совершенной нзоанцш. В. С, Панкратов*, которому приходилось осматри
вать пещеру въ Гюлѣе благонрЬггаыхт. условілхт», въ мартѣ 1906 года, отмѣ-
чаотъ in. одном* пот» нодобпыхъ, наиболѣе изолированных!, пространств*, 
іфииутегвіс ямы ст. водою, среди сплошного ледяного дна нещерьт. Такое 
явлеиіо можно-объяснить лишь донущеиіемт, постоянная сообщепія даннаго 
бассейна er, нопромерзаюгцнмт. петочншеомт. болѣе глубокаго горизонта груп-
товнхъ водъ, Современное иросачпваиіе поверхностных* водъ в* лрострап-
ства пещеры, повидимому, не велико; сталактиты почти отсутствуют*, за 
исключеніемт. пупшетаго налета арагонита, которым* покрыты своды и 
стѣньг пещеры. 

В. 3. 
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видно, только незначительным* уклоном* рѣки, по сравнопііо 
съ общим* углом* паденія породъ па сѣверъ, молено объяс
нить то, что въ этомъ меридіональномъ участкѣ Май ни крас
ные мергели, ни подлежащіе им* кремнисто-глинистые сланцы 
недоступны наблюденію. Затѣмъ, послѣ того, как* меридио
нальное направленіе рѣки ниже устья Корпиля смѣняетсл 
иаправленіем* на сѣверо- запад*, появляются сначала вмѣстѣ 
съ известняками мергели, при чемъ им* принадлежат* бере
говые обрывы, а известнякам* вершины удаленных* отъ рѣки 
столовых* возвышенностей. 

Полный разрѣзъ породъ обнаруживается только блшке къ 
устью Аима, гдѣ появляется толща кремписто-глииистыхъ слан
цев* и рухляков* съ прослоями темносѣрыхъ крѣшсихъ киар-
цвтовидных* песчаников*. Ниже устья Лима, за ст. Кумакаи-
ской, Мая образует* крутой поворот* на восток*, которым* 
начинается большая восточная излучина рѣки. Іідижо къ центру 
этой излучивы породы обнаруживают* болѣе ;шачиті;лыіои на-
рушевіе. Наблюдается падепіе на сѣнер* подъ углом* до ВО" 
и снова, затѣмъ, ближе къ устью Юдомы, которая в и а д а ш . 
въ началѣ сѣверо-западнаго поворота этой излучины, наблю
даются только известняки. Наконец*, веретахъ гл. 10-ти выше 
ст. Чайской, гдѣ рѣка принимает* меридіональное направлена», 
появляются мергели, a дальше в* высоких* обрывах*- праваго 
берега и кремнисто-глинистые сланцы. Отсюда полный раирѣн* 
породъ, проявляясь въ чередующихся обрывах* по обоим* бе
регам* Май, прослеживается до устья р. Чабды. Иысокіе бере
говые обрывы здѣсь выражены кремнисто-глинистыми сланцами 
(табл. X L I , фиг. 4) и только и* самых* вершинах* ихъ мо
жетъ наблюдаться красная полоса мергелей; иивеетняки же 
уцѣлѣли отъ размыва лишь на вершинах* рѣдкихі» столовых* 
гор*, разбросанных* вдали от* долины рѣки. 

Дальше вниз* по рѣкѣ, между устьями Чабды и Уйряха, 
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къ длинных* пониженных* обрывахъ мы наблюдаем* только 
толщу кремнисто-глинистых* сланцев* и рухляков* съ очень 
пологим*, не болѣе 5 ° — 1 0 ° , углом* паденія на сѣверъ. Они 
едѣсь уже прикрыты ржаво-бурыми конгломератами и грубо
зернистыми песчаниками прѣсноводной свиты, развитой, какъ 
въ долинѣ Алдана ниже устья Учура, такъ и на площади 
Алдано-Амгинскаго водораздѣла. Послѣдвіе обрывы этого раз-
рѣза мы наблюдаем* верстах* 'въ 20-ти выше устья М а й ; 
ниже долина рѣки сливается съ широкой низиной Алдана, 
наполненной рыхлыми постпліоценовьши глинистыми песками 
и современными рѣчными отложеніями. 

Таким* образомъ, на всем* протяженіи Май отъ Майма-
кана и до ея устья мы наблюдаем* не меньше трех* поднятій 
свиты породъ платформы, характеризующихся наиболѣе пол
ными разрѣзами. Первое и самое юго-восточное изъ нихъ, 
нанимает* пространство между устьями Дыгды и Маймакана 
и, очевидно, является ослабленным* продолженіемъ дислокаціи 
области крутого поворота Май на запад* и сѣверо-запад*. 
Второе и болѣе обширное обнаруживается сначала въ слабой 
степени въ началѣ поворота М а й на сѣверо- запад*, ниже 
устья Корпиля, a болѣе замѣтно проявляется у устья Аима и 
къ восточном* колѣпѣ крупной излучины рѣки перед* устьем* 
Юдомы. Эта полоса поднятія должна служить продолженіемъ 
Юдомо-Майскаго водораздѣла; и, наконец*, третье, занимающее 
пространство между Чайской и Чабдой, быть может*, будетъ 
отвѣчать водораздѣлу Юдомы и Аллах*-юны. Непосредствен
ный иаблюдеиія не даютъ опредѣленныхъ указаній, на осно
вании которыхъ мояшо было бы эти проявленія дислокаціи 
свести и къ болѣе определенной схемѣ пологой складчатости 
широтпаго простиранія; паденія пород* на югъ или на юго-
восток* не наблюдалось и определенно эта форма дислокаціи 
может* быть отмѣчена только для долины Май выше устья 
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Маймакана и уже только по аналогіи паденія породъ иа <ѣ-

веръ, смѣняющаго участки горизонтальна™ залоганія навост-

няковъ перед* устьемъ Корпиля и ниже устья Юдоми, можно 

считать, что складчатость будетъ формой наиболее вероятной. 

Характерной особенностью известняков* и мергелей Май 

въ этой ея части, является обильное образопаніе стилолитокъ, 

которые, въ особенности въ известняках*, достигают* часто 

значительной величины. Обиліем* стилолиток*, впрочем*, отли

чаются также и известняки долины Алдана. 

Несмотря на почти полное диалогическое сходство разре

зов* Май и Алдана, они отличаются фаупиетичоеки. В * поро

дах* долины Алдана охарактеризованным* горизонтом* были, 

главным* образом*, красные мергели с* обильными остатками 

Archaeochyathidaes, здѣсь лее красные мергели также, как* и 

известняки представляются совершенно нѣмыми и только и* 

кремнисто-глинистых* слапцах* и рухляках* с* прослоями 

крѣпких* кварцитовидішхъ песчаников* найдена фауна три
лобитов*. Покойный Ѳ. H . Ч е р н ы ш е в * , предварительно про

смотревши их*, склонен* был* признать в* них* формы 

средняго кембрія. Въ настоящее время обработкой их* на

нят* П. И . С т е п а н о в * . 

Долина Алдана ниже устья Жан. 
(Табл. ХІЛІ, фнг, Іі-я it карга XI/Y). 

Алдан* ниже устья р. Май дѣлает* большой поворот* 

сначала на востокъ и юго-восток*, образуя крутую юго-восточ

ную излучину, в* центре которой впадает* оправа р. Аллах-

юна. Долина достигает* огромной ширины; оба берега пред

ставляют* обширный низины, выражениыя рыхлыми пост-

пліоцеповыми глинистыми песками и только ближе к* устью 

Аллахъ-юны, по левому берегу Алдана начинается ряд* длин-
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ныхъ визкихъ обрывов* кремнисто-глинистых* сланцев* съ 
трилобитами. Залеганіе ихъ здѣсь почти горизонтальное съ 
едва намечающимся падеиіемъ на сѣверъ или сѣверо-вападъ. 
Ближе къ рѣкѣ на востокъ эти обрывы выражены только 
кремнисто-глинистыми сланцами, но въ началѣ ихъ въ за
падной части на нихъ залегаетъ горизонтальная прѣсноводнаа 
толща свѣтло-сѣрыхъ рыхлыхъ, грубо-зернистахъ песчаниковъ 
и конгломератов* съ крупной кварцевой галькой и съ гнез
дами охристых* включеній. Мощность этой свиты, очевидно,, 
возрастает* въ направлении на сѣверъ, такъ вакъ въ даль
нейших'* обрывахъ по рѣкѣ, перед* устьем* р. Нотора, видны 
только песчаники. Они содержат* рѣдае и грубые остатки 
растеній, въ видѣ обуглившихся ствоювъ и вѣтвей деревьев* 
и обнаруживают* въ верхних* горизонтах* характерную диаго
нальную слоеватость. Общій лнтологическій характеръ этихъ 
отложеній не оставляет* сомненій, что это—та-же свита по
род*, которая появляется на Алдане ниже устья р. Учура и 
которой принадлежит* исключительное распространение на 
площади Алдано-Амгинскаго водораздела. 

Перед* устьем* Нотора Алдапъ поворачиваете на северо-
восток* и здѣсь впервые отмечается рѣзкая разница въ рельефѣ 
праваго и лѣваго берегов* Алдана, Въ 10-ти верстахъ отъ 
Алдана, у устья Нотора, на востокѣ и на правомъ берегу,, 
появляются первые гольцы, группа которых* формируется съ 
удаленіемъ па сѣверъ въ непрерывную цѣпь. Эта гряда выра
жена здесь только известняками, простирающимися согласно' 
общему направленно цѣпи съ юго-востока—170° на северо-
занадъ—ЗбО0. Известняки круто падают* на юго-запад*. Къ. 
продолжение этого ианравденія Алдан* подходит* вплотную 
у устья праваго его притока Кербитерду, где известняковые 
гольцы круто обрываются къ реке. На этомъ пути все лѣво-
бередаье Алдана представляется обширной плоской возвышен-
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ностыо, которая въ видѣ террасы примыкаетъ къ западному 

склону гольцовой цѣпи. 

Этот* характеръ ассиметріи долины Алдана свойствепеиъ 
всему разстоянію рѣки вплоть до устья р. Белой, и если не 
принимать во вниманіе незначительных* излучин* рѣкн, то 
общее меридіональное направленіе ея почти въ точности со
впадает* съ этой границей террасовиднаго предгорія и голь
цовой цѣпи. Ассиметрія орографіи отвѣчаетъ рѣзкому различію 
геологическаго строенія обоихъ берегов* долины. 

По правому берегу верстах* в* 5-ти выше устья р. Кер-
битерду идут* въ началѣ известняки гольцовой гряды с* тѣм* 
же почти меридіональным* простираніем* и крутым* до 7 0 " 
паденіем* на юго-запад* 2G30. Затѣмъ в* сплошном* обрыве 
в* конце сѣвернаго колѣиа рѣки, простирашо известняков* 
изменяется; они падают* на сѣверо-занадъ—290"- ;Н)0° под* 
угломъ въ 5 0 ° — 6 5 ° . Ниже их*, сначала н* т ѣ х * же уело-
віяхъ залегапія, появляются красные мергели и серовато-зе
леные кремнисто-глинистые сланцы, образующіе адѣеь крутую 
синклинальную складку, такъ как* паденіе изменяется на 
юго-восток* до 105° и затѣм*, ниже замѣтіш дна или три 
повторенія также оріентироваипнх* складок*. Продолжение 
этой свиты съ тѣми же чертами дисловаціи ') мы встречаем*, 
затѣмъ, по правому же берегу Алдана, в* грандіозиых* обры
вах*, начинающихся верстах* в* 10-ти выше устья р. Ведой, 
где вся свита, образуя самую западную окраину гольцовой 
гряды, представляет* одну крупную синклиналь, оріентироваи-
ную въ нѣсколько более отклоненном* к* востоку направлении. 
Ниже устья Белой мы не наблюдаем* дальнейших* выходов* 
этой свиты, откуда следует* заключить о ея установившемся 
отклонений къ северо-востоку, а также и о том*, что голь-

ц о в а я . г р л д а п Р а в а г о б е Р е г а Алдана, выраженная этой аижпе-
*) Ом. табл. XLIÏ,"фиг. б. 
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палеозойской свитой, представляет*, очевидно, юго-восточное 
продолжепіе того водораздѣла между Аллахъ-ювой и Бѣлой, 
который сѣвернѣе носит* названіе „Сетта-Дабанъ". П о лѣ-
вому берегу Алдана, на том* же разстояніи в* обрывах* пре
обладают* сначала тѣ-же песчаники и конгломераты прѣсно-
водной свиты, залегающіе и здѣсь совершенно горизонтально. 
Въ обрывах* их* перед* устьем* Кербитерду изъ-подъ нихъ 
спорадически выступаютъ нижне-палеозойскіе кремнисто-гли
нистые сланцы, которые, какъ подстилающая порода, появля
ются и ниже, почти до устья р . Бѣлой. Мѣстами они зале
гают* почти горизонтально и согласно под* пресноводной 
свитой, по ближе къ устью Бѣлой нарушены, представляя въ 
основных* чертах** ту-же складчатую диелокацію S W — N O 
простиранія. Въ крутом* поворотѣ Алдана, против* устья 
Бѣлоіі на нижне-палеозойскихъ сланцах* появляется новая 
серія пород*, которой в* дальнѣйшем* пути по Алдану при
надлежит* исключительное развитіе. Здѣсь она выражена си
рыми слюдистыми песчаниками и зеленоватыми сланцами-рух
ляками с* фауной пластинчатожаберных* среди которых* 
преобладают* формы, сходный съ Minnites Lenaensis и Рапораеа 
impressa,, описаппыми Лагузеном* *) с* низовьев* Лены и 
Олеиека. Залегает* эта свита здѣсь почти горизонтально, съ 
весьма незначительным* уклоном* к* сѣверо-западу. Таким* 
образом*, южная граница мезозойской трансгрессіи на Алданѣ 
может* быть отмѣчена приблизительно на широтѣ устья р. Бѣлой 
и, очевидно, совпадает* здѣсь съ направленіем* нижне-палео-
зойской свиты на сѣверо-востокъ 2 ) . 

Ниже устья Ш л о й , Алдан* вступает* въ предѣлы исклю
чительна™ распространенія этой свиты почти до большого 

') I. Laliuson. „Die Inocoramen-schicliten an dem Olenek und der Lena" 
Mémoires de l'Akadomio Impériale de Sc,, de SPb. т. XXXII I 1886 г. 

*) GH. карту, табл. X L V . 
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поворота его аа западъ передо, устьем* Амги. Характер* спиты 
остается неизмѣннымъ до ст. Алдапской и только ближе къ 
устью праваго его притока, Атырджаха, появляются признаки 
смѣшанной фаціи. Н а ряду съ рѣдѣющей фаупой въ песча
никах* и сланцах* появляются остатки растеиій—-папоротни
ков* и хвощей и первые признаки угленосности, 'à von, х а 
рактер* отложеній обнаруживается па всем* разстояніи рѣки 
от* устья Атырджаха и до устья р. Тра, впадающей перед* 
большим* поворотомъ Алдана на запад*. В * цеитрѣ кривуиа, 
против* устья Атырджаха, начинается ряд* обрывов* песча
ников*, которым* подчинены два незначительных'!, иропластка 
бураго угля. Этот* рядъ обрывов* песчаников* продолжается 
затѣмъ по лѣвому берегу Алдана верст* на 10 до «опорота 
Алдана на сѣверо-восток* и па всем* отом* разстояпіи у 
подножія обрывовъ тянется пласт* угля и* шш. -аршина види
мой мощности. 

Продолжеиіе этихъ обрывов* в* шідѣ гряды увалом* 
тянется прямо на сѣверъ, a рѣва поворачивает* сначала на 
сѣверо-востокъ, a затѣмъ также на еѣвер*. I i * коицѣ сѣверо-
восточнаго колѣаа рѣки но правому берегу начинается новый 
рядъ обрывовъ. Здѣсь развита та же толща песчаником, с* про
слоями сланцев*, которой подчинен* пласт* угля до 2 - х * аршин* 
мощности. В * концѣ обрывов*, приблизительно в* 2 2 '/я вер
стах* ниже ихъ начала, появляется два пласта угля, ра;»дѣ-
ленныхъ проплатой*- сѣровато-зеленых* ииечаіш-миниетнх* 
сланцев*. Верхній пласт* достигает* до 2 'Д ' аршин* мощ
ностью, нижній не меньше 2-х* аршин*. Ночной іжжияго 
пласта и кровлей верхняго являются желтовато-сврые грубо
зернистые песчаники, которые прикрыты въ свою очередь 
желтовато-оранжевыми глинистыми сланцами. Вершину обрыва 
слагают* рыхлые постпліоценовыя псечапо-гйлечныя отдожинін. 
Пласты угля и породы их* вмѣщающія обнаруживают* ни-
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логое паденіе къ сѣверо-западу, поэтому нижній пласта этого 
выхода должен* служить продолженіемъ того пласта, который 
появляется ъъ началѢ обрывов*. Въ 10-ти верстах* ниже 
описаннаго обрыва рѣка подходит* къ высокому обрыву лѣ~ 
ваго берега, являющемуся продолженіем* предыдущаго. Вер
шина обрыва сложена желтовато-оранжевыми глинистыми слан
цами, переходящими ниже въ сѣровато-веленые песчано-гли-
нистые сланцы, въ которых* найдены лучшіе отпечатки па
поротников* и хвощей. Ниже идут* грубо-зернистые песчаники,, 
которым* подчинен* и здѣсь пластъ угля 2-х* аршинной 
мощности. Начинаясь этим* обрывомъ, по лѣвому берегу рѣки 
идет* непрерывный рядъ ихъ, верстъ на 15-ть, до устья 
р. Тра. О пологомъ паденіи толщи породъ къ сѣверо-западу 
здѣсь можно судить по понижеяію въ обрывахъ оранжевых* 
породъ и по наклону пласта угля. Въ 3-хъ верстахъ ниже 
начала обрывовъ, появляется второй пластъ, достигающій до 
4-х* аршинъ мощностью и онъ может* быть прослѣженъ до 
конца обрывов*. 

Анализ* угля верхняго пласта съ праваго берега Алдана, 
произведенный въ Лабораторіи Геологическаго Комитета А. В. 
Николаевым!, далъ слѣдующіе результаты: 

Ниже устья р. Тра Алдан* образует* большой поворота 
на запад*. Съ той и другой стороны идут* обширный ни-

Иав. Геол. Ком., 18 H- г., т. Х Х Х Ш , M 0. 67 

Элементарный аиадизъ 
ТохішчоскШ апаанзъ: беваолыіаго н безводпаго 

угагя, 
Слабо спевающагося кокса 51,86% 

4,85% 59,96 
8,66% 4,96 
0,28% 0,32 

Летучих* веществ* . . . 34,36% 34,76 
100,00 
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зины тундроваго типа съ массой озеръ, старицъ и сложной 
системой проток* Алдана 1 ) . Долина достигает* огромной ши
рины, гдѣ только съ юга видна полого-увалистая граница 
террасы, занимающей пространство между Алданом* и Амгой; 
на сѣверѣ же, только ниже устья Лиги, за однообразной ни
зиной правобережья, видны восточные гольцы Верхоянска™ 
хребта. Общее представлепіе о геологическомъ строеніи этой 
части долины Алдана дают* весьма отрывочные обрывы, ио-
являющіеся по обоим* берегам* рѣки между устьями Амги и 
Тукулана. Такъ, напримѣръ, по правому берегу Алдана, вер
стах* въ 20-ти ниже устья Амги, идут* длинные и низки; 
обрывы бурых* песчанистых*' глинъ, которыми якуты поль
зуются для выдѣлки сырцоваго кирнича на мѣстныя нужды. 
Затѣмъ, болѣе полный разрѣзт. дают* нысокіе обрывы лѣваго 
берега Алдана верстах* въ 25-ти ниже предыдущих*. Они 
тянутся на разстояніи 15 верст* и существенно выражшш 
свѣтлосѣрыми или я*елтовато-сѣрыми песками, достигающими 
почти 20-ти саженной мощности. Пески ати переполнены 
остатками деревьев*, частью окамепѣвшихъ, частью деревя
нисто-угольных*, окамеиѣвшими шишками хвойных* деревьев* 
и костями мамонта, являющимися въ этих* обрывах* даже 
предметом* спеціалыюй добычи. В * лершинѣ обрывов*, при
крывая пески, идутъ тѣ же бурыя песчаныя глины или су
глинки, какъ ихъ навивает* Ч е р с к і й , который пстрѣтнлт» их* 
на своем* пути изъ Якутска въ Колыму но многих*, мѣстахт. 
между Леной и Алданом*, a затѣмъ, і«, террасовом* пред
горья Верхоянскаго хребта. Всѣ эти рыхлый обрааоваиія Ч е р -
ск ій сравнивает* съ постпліоцеиоными О М О Ж С И І И М Й долины 
Лены у Якутска. Они дѣйствитсльио ио отличимы отъ них*, 
какъ и отъ тѣхъ желтых* песковъ, которые распространены 
на пути между Амгой и Леной по Айнскому тракту. 

') Ом. карту, табл. X L V . 
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RÉSUMÉ. Au cours de l'été 1913, l'auteur a fait des recherches 
géologiques dans la vallée de, la Maïa. Simultanément V . S. P a u -
k ra tow, membre de la même expédition, a exploré les vallées de 
r ig lmikan et de l'Ouï, affluents de gauche de la Maïa, et du Tche-
ïassin, tributaire de gaucho de l'Ouï. Le compte rendu se termine 
par la description géologique de la vallée, du cours inférieur de 
l 'Aldan. 

L'auteur divise la vallée de lu Maïa en plusieurs parties, suivant, 
la structure géologique, la tectonique et le relief de chacune. 

1) Plateforme de la partie inférieure de la vallée, au Nord du 
confluent du Maïmakan et de la Maïa. Elle est constituée par une 
assise, le plus souvent horizontale, parfois légèrement inclinée vers 
le Nord, de calcaires, de marnes rouges et de schistes silico-argileux 
à trilobitos (pic le défunt directeur du Comité, géologique, T h . Tscher -
nysehe.w, inclinait à attribuer au Catnbrien moyen. 

2*) Kégion du coude sud-oriental de la Maïa, au-dessus du pa
rallèle du Maïmakan ( » 8 ° bit. N.). Egalement formée de roches sédi-
ineutaireh', cette région montre au Sud, entre le Maïmakan et l'Ouï, 
les roches de la plateforme de la partie inférieure de la vallée, mais 
disloquées en de nombreux plis pou inclinés, orientés presque exac
tement К — W . Sur son itinéraire vers le Sud et le Sud-Ouest, par 
les vallées de l'Iglinikau et du Tclielassin, V. S. P a n k r a t o w a ob-
.servé ces meines roches sédimentaires de plus en plus fortement 
disloquées vers lo Sud; à peu près sur le parallèle de i'Arkaï, tri
butaire, de gauche du Tclielassin. i l a. constaté la limite méridionale 
des roches sédimentaires paléozoïquos et l'apparition des granités, des 
granito-gneiss et, des amphiliolites du versant Nord du Djougdjour. 

A u Nord de l'Ouï, jusqu'au continent du Niouotkan, les calcaires 
et les manies patéozoïques sont recouverts d'une assise métamorphisée 
de, schistes argileux noirs et de grès quartziteux lirons. L a disloca
tion, changeant, ici de direction, montre un système de plis d'orien
tation nord-orientale. Л la frontière méridionale de l'assise métamor
phisée- apparaissent des roches eruptives sous forme do bandes de 
diabase. 

3) Région montagneuse moyenne (Mittelgobirgskmd de Penck), 
comprenant la vallée de la rivière Maïa jusqu'au confluent du Mati, 
son grand tributaire de gauche. Cette contrée se caractérise, par un 

07* 



Табл. XL. 

Фиг. 2. Долина Май у Алтакана. Видъ на югъ. 

Изв. Геол. Ком.. 1914 г., г. ХХХШ, № 9. 

Фиг. 1. Юдомо-майская водораздѣльная цѣпь. Видъ съ юго-востока. На переднемъ планѣ 
группа гольцовъ Алтакана. 



Табл. XU. 

Фиг. I. Крсмшк-т-гдшшетые сланцы платформы. Лѣныі» fiepen. Млн 
у устья Ч.тбды. 

Или. Геол. Ком., Н!Ы г.. т. XXXIII, № !І. 

Фиг. 3. Долина Man у НЪп.кана. Видъ на востокъ. 



Табл. XUL 

Фиг. ;i. Д І І С Л І І К Н Ц І Н палеозоя. Праный берегъ Алдана у устья р. Бѣлоіі. 
Сллиш.і съ трилобитами. 

Фиг. ü. Алдапі. у устьи Аллал.-юпы. Видь на еі.нерч.. 

И;*». Геол. Ком., Ht M г., т. XXXIII, № О 



Таб.г. XLIH. 

ормы. (Внутренній видъ первой камеры). 



Тлил. ХГЛѴ. 

11-ui IV,u К..4. , I i . i W X I I I . .V -J 



Табл. Д Ѵ . 



Къ гѳологіи Тарбагатая. 
(Предварительный отчета объ изслѣдоваііілхі. 1912 и 1913 года въ Семи

палатинской области). 

M. M. Васлльевскій. 

(Sur la géologie de TarbagaM. Par M . V a s s i l i e v s k y ) . 

Лѣтомъ 1 9 1 2 года Геологическим* Комитетом* начата 
систематическая геологическая съемка южной части Семипа
латинской области. На мою долю выпало обслѣдовать часть 
сѣвериаго склона хребта Тарбагатая между р. Тамырсы-
ком* иа востокѣ и р. Карабугой на западѣ. 

В * 1 9 1 3 году изслѣдованія были продолжены къ западу 
отъ р. Карабуги до р. Аягуза и р. Кичкине-Бугаза. Оба эти 
района находятся в* предѣлах* Зайсанскаго уѣзда. Изслѣдо-
ваиія обоих* лѣтъ коснулись только гористой части мѣстности, 
привайсаиская же равнина, покрытая наносами и почти не 
имѣющая обнаженій, изслѣдована не была. 

В * первой моей экспедиціи в* 1 9 1 2 г. принимал* участіе 
в* качествѣ коллектора студент* Горнаго Института Омар*-
Сутту-Оглы; во второй экспедиция моими спутниками и по-
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мощниками были — окончившій Кіевскій Университет* П . Л . 
М и х а л е в и ч ъ и студент* С.-Петербургскаго Университета— 
А . М . Н а д е ж и н ъ . Означенный лица и в* особенности М и 
х а л е в и ч ъ оказали мпѣ весьма существенную помощь сбором* 
фактическая матеріала при самостоятельных* своих* поѣзд-
кахъ, за что и приношу им* свою благодарность. 

Картографическим* матеріаломъ, которым* я имѣлъ воз
можность пользоваться при изслѣдовапіи даппаго района, 
являются 3-хъ верстныя копіи съ 2 - х * верстныхъ планше
тов* съемки 1 8 7 1 — 7 2 г.г. и новой съемки 1 9 0 7 г. 

Въ 19L2 г. только для незначительной сѣн.-восточной части 
района я имѣлъ хорошія копіи новой съемки, для осталь-
ной-же части, по нѣкоторымъ причинам*, могъ использовать 
только 10-ти верстную очень плохую карту и только въ 1913 г. 
получилъ и для отой части района копіи съ 2-хъ верстныхъ 
планшетов* старой съемки. 

Нѣкоторые изъ этих* плангаетовъ отличаются большой 
точностью, па другихъ-же перепутаны не только пазпанія рѣкъ 
и горъ, но даже самое направленіе ихъ и взаимоотпошепія 
показаны не вѣрпо. Цифры, обозначающія высоты, въ мѣстахъ 
соприкосновения старой и новой съемки сильно расходятся. 

Что касается 10-ти верстныхъ карт*, то па них* в* ста-
ромъ изданіи повторяются и даже усиливаются неточности 
2-хъ верстныхъ планшетов*; въ повомъ-же издапіи (Омскаго 
Воен.-Топогр. Отд.) 1910 года прибавляется еще одна большая 
ошибка, такъ какъ верховья р. Тебезге повторены два раза и 
одно изъ этихъ верховьев* соединено по длинной сухой долипѣ 
съ р. Нарыиомъ. 

Л и т е р а т у р а обслѣдованной мѣстности не особенно богата. 
Главнѣйшими работами будут* слѣдующія: 

1) 1865 г. Т а т а р и и о в ъ А . ІІоѣздка на Тарбагатайскій 
хребет* въ 1 8 6 4 г. Горный журнал*, 1865 г. № С . 



— 1 0 6 5 — 

2) 1908 г. М е й с т е р ъ А . К . Геологическое описаніе марш
рута Семипалатинскъ-Вѣрный. Труды Геол. Комит. Нов . сер. 
Выи. 5 1 . 

3) 1 9 1 3 г. II олевой П . И . Геологическія изслѣдованія въ 
бассейнѣ верхняго теченія рѣки Аягуза. Изв. Геол. Ком. 
Томъ X X X I I . № 2. 

Т а т а р и н о в ъ производил* изслѣдованія мѣсторожденій 
мѣди въ верховьяхъ Карабуги и въ своей статьѣ приводит* 
нѣкоторыя геологическія наблюденія по Тарбагатавэ въ области 
верховьев* Карабуги, Базара и Аягуза. Въ виду отсутствія 
подробностей на картѣ, приложенной къ статьѣ, данными 
его пользоваться затруднительно. 

А . К . М е й с т е р ъ своими маршрутами захватил* очень 
небольшой участокъ изслѣдованнаго мною района — именно 
верховья Аягуза. 

П . И . П о л е в о й въ 1911 г. повторил* маршруты М е й -
с т е р а и изслѣдовалъ болѣе широкую полосу въ верховьях* 
Аягуза. Изслѣдованія этихъ двух* авторовъ и проливаютъ 
свѣтъ на геологическое строепіе описываемой мѣстности. 

Изслѣдоваішая въ теченіе двухъ лѣтъ горная область пред
ставляется весьма пе однородной какъ по рельефу, такъ и по 
геологическому строенію. 

Н а восточном* копцѣ изсдѣдованнаго района, по р . Т а -
м ы р с ы к у , горы, представлягощія сѣверный склонъ хр . Тарба-
гатая, ширипою всего около 12 верстъ, къ западу-же отсюда 
этот* сѣверный склонъ становится значительно шире и обла
дает* очень сложным* рельефомъ. Поперечные профили I и I I 
(см. табл. X L V I I ) иллюстрируютъ это различіе въ орографиче
ском* и геологическомъ строеніи восточиаго и западнаго конца 
изслѣдоваиной мѣстности. 

Ш и р и н а горной области на западном* концѣ района до
стигает* 7 0 верстъ, считая отъ водораздѣльной линіи х р . Т а р -
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багатая и до сѣв.-восточнаго конца гор*—около выхода р. Бу-
газа изъ горъ на равнину. Здѣсі. уже иѣтъ цѣльиаго хребта, 
a имѣется нѣсколько отдѣлыгахъ массивов*, гряд* и горъ, 
раздѣленныхъ мѣстами почти ровными хотя и неширокими 
степными пространствами. Это расширеніе сѣвернаго склона 
Тарбагатая связано со значительными изліяніями порфировъ 
и древних* порфиритовыхъ лав*, интрузіями і'ранитпых* по
родъ и выходами на поверхность наибодѣе древних* пла
стов*— нижняго силура. 

Описываемый склон* Тарбагатая прорѣзанъ слѣдующими 
наиболѣе значительными рѣчками, начипая с* востока. 

Р. Тамырсык* берет* начало в* вершинах* Тарбагатая 
изъ небольших* фирновых* пятен* около перевала Дабаръ-
Асу" и течет* почти прямо с* юга на сѣверъ, прорѣкая на 
протяженіи около 12 верст* горы, a затѣм* выходит* па 
призайсанскую равнину. 

Р. Кайчи—небольшая рѣчка въ 3 — 5 перстах* къ западу 
от* предыдущей, идет* такясе с* .S на N , по теряет* свою 
воду, не доходя немного до выхода па равнину. 

Р. Тебезге начинается многочисленными верховьями въ 
вершинах* Тарбагатая, верстах* въ 20 къ западу от* Та-
мырсыка и течет* спачала с* S на N , a затѣмъ принимает* 
сѣв.-восточное паправленіе. Притоки этой рѣки — справа — 
р. Акджадъ, слѣва—Такія-гетъ-ген*. 

Р. Карабуга начинается двумя верховьями у водораздѣль-
ной линіи Тарбагатая, верстах* въ 40 к* западу от* Тебезге, 
и послѣ сліянія этихъ вершин* течет* на N 0 но глубокому и 
узкому ущелью, прорѣвая на протяжеиіи около 40 верст* почти 
вкрестъ простирапія пласты слапцевъ, туфогепних*, метамор
фических* и других* пород*. Справа в* Карабугу впадает* 
нисколько аначительиых* притоков*, идущих* почти по про-
стиранію пластовъ. Притоки эти слѣдующіе, начиная сверху: 
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1) р . А р чалы (на 2-хъ верст, планшетѣ неправильно названа 
Кайракты), 2) К а й р а к т ы 1-я или западная (на планшетѣ 
названа Кайракты - басы). 3) К а й р а к т ы I I - я в о с т о ч н а я 
б) Р . Нарынъ '—самый большой приток* Карабуги, начинаю-
щійся 4-мя значительными вершинами у водораздельной линіи 
Тарбагатая рядом* съ верховьями Тебезге. Надо заметить, что 
въ области верховьевъ Карабугн и ея первыхъ двухъ прито
ков*,, 2-хъ верст, планшеты во многихъ мѣстахъ не соответ
ствуют* действительности. Слева въ Карабугу впадает* только 
одинъ незначительный п р и т о к ъ — „ К о с * - К у р а " . 

Р . Б а з а р ъ в* верховьяхъ разделяется на две вершины: 
правая в е р ш и н а — „ Т а л д ы " беретъ начало у водораздельной 
линіи около верховьев* Карабуги и принимает* в* себя слева 
многочисленные ручьи, сбегающіе съ севернаго склона Тарба
гатая. Левая вершина—собственно „Базаръ"—начинается не
сколькими вершинами, верстахъ въ 30 къ западу отъ Карабуги. 
Слева въ эту вершину впадает* небольшой приток* К у р * -
д ж а р т а с ъ , собирающій воду отчасти съ сѣвернаго склона Тар
багатая, отчасти съ южнаго склона гранитнаго массива Окпеты. 

Къ западу отъ этой вершины Базара находятся водораз-
делъ, ие выраженный орографически, за которым* течет* 
р . А я г у з * , несущая свои воды въ озеро Балхаш*, тогда какъ 
все предыдущія реки принадлежат* къ бассейну оз. Зайсана. 

Р . А я г у з * имеет* две вершины, правая изъ них* беретъ 
начало рядом* с* западной вершиной Базара на северном* 
склоне Тарбагатая, по постепенно поворачивает* къ N W , при
нимая справа многочисленные притоки, текущіе с* юго-западн. 
склопа массива Окпеты. Левая вершина А я г у з а — „ Т а л д ы -
А я г у з ъ " состоите въ свою очередь изъ двухъ вершин*, 
каждая из* которых* называется Т е р с ъ - а й р ы к * . Это левая 
вершина Аягуза служит* границей Семиреченской и Семипа
латинской областей и западной границей моих* изследованій. 
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Р . К и ч к и н е - Б у г а з ъ является правой вершиной р. Бугаза 
и вершинами своими не доходитъ до Тарбагатая, начинаясь 
на сѣверномъ склонѣ массива Окпеты. 

Главная водораздѣльная линія хр . Тарбагатая, служащая 
границей между Семипалатинской и Семирѣченской областями, 
идетъ, неправильно изгибаясь, приблизительно въ широтиомъ 
направленіи, съ неболыпимъ отклоненіемъ западнаго конца къ 
сѣверу. 

Издали хр. Тарбагатай представляется мало изрѣзапнымъ. 
Высота Тарбагатая въ верховьяхъ р. Тамырсыка — около 
2 .400 метр., въ верховьяхъ р. Кайчи водораадѣлъ понижается 
приблизит, до 2 0 0 0 метр. 1 ) , въ верховьяхъ р. Тебезге опять по
вышается до 2 2 0 0 метр. Самая высокая часть Тарбагатая— 
это вершина „ Т а з ъ - т а у " высотою до 2 6 0 0 метр, (но старой 
съемкѣ), съ восточнаго склона которой берета начало самая 
западная вершина р. Нарына. Т а з ъ - т а у представляете вы
сокую широтную гряду, постепенно понижающуюся къ западу 
и заканчивающуюся высокой вершиной С а р ы - ч е к у , располо
женной между верховьями Карабуги и А р чалы. 

Въ верховьяхъ р. Карабуги водораздѣльная линія понижается 
до 1700 метр, и къ западу отсюда орографическое строеиіе 
хребта становится наиболѣе сложиымъ, 

Въ верховьяхъ Базара и Аягуза водораздѣльная лииія 
хребта отходить къ сѣверу отъ главныхъ высота Тарбагатая 
и вдета по его сѣверному склону. Такимъ образомъ воды, 
сбѣгающія съ сѣверныхъ склоновъ главныхъ вершииъ, идутъ 
сначала по продольной широтной долииѣ, a затѣмъ какъ-бы 
прорываютъ хребетъ и уходнтъ на югъ, принадлежа къ бас
сейну озера Ала-куль. 

Н а самомъ западиомъ концѣ изсдѣдованааго района поды, 

*) Bel. высоты взяты ел. 2-хъ вепстн. илапшстоіѵь. 
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сбѣгающія съ сѣвернаго склона Тарбагатая и текущія сначала 
на сѣверъ, расходятся потомъ по тремъ направленіямъ: р . Б а 
зар* уходить на N 0 — въ оз. Зайсан*, р. Аягузъ идетъ 
сначала на N W , потомъ поворачиваетъ на S и вливается въ 
оз. Балхашъ, р. Караколъ, начинающаяся рядомъ съ Аягу-
зомъ, быстро поворачиваетъ на ¥ и затѣмъ на S и идетъ 
къ оз. Сасыкъ-куль (около оз. Ала-куль). 

Это мѣсто орографически, пожалуй, можно считать запад
ным* концом* Тарбагатайскаго хребта. 

И з * отдѣльныхъ горных* грунпъ, входящих* въ систему 
сѣвернаго склона Тарбагатая, но орографически отдѣленныхъ 
отъ собственно Тарбагатайскаго хребта, можно упомянуть слѣ-
дующія: гранитный массивъ О к п е т ы , высотою до 1 7 0 0 метр., 
въ видѣ дуги, обращенной вогнутой стороной къ N 0 , съ сильно 
изрѣзанным* склономъ выпуклой стороны и почти не расчле-
неинымъ склономъ стороны вогнутой; отъ Тарбагатайскаго 
хребта иа югѣ отделен* довольно широкой (ок. 6 верстъ) 
почти равниной. Эта равнина на протяжении около 4 0 версть 
идетъ то съуживаясь, то расширяясь у самаго подножія хребта, 
начинаясь иа востокѣ около р. Карабуги и заканчиваясь на 
западѣ около Аягуза. Для удобства эту равнину въ дальнѣй-
шемъ я буду называть „аритарбагатайской". 

Къ сѣверу отъ Окпетовъ расположена небольшая порфи-
ритовая г р я д а — Д ж е л ь д ы - к а р а , а потомъ сильно расчленен
ный с* острыми вершинами гранитный массив* Д ж а к с ы -
кизылъ-тасъ . 

Между Базаром* и Кичкине-Бугазом* возвышается значи
тельная, округлой формы, горная г р у п п а — Д о л а н * - к а р а , на 
сѣв.-востокѣ отдѣленная совершенно ровной степью отъ невы
сокой гряды Д ж а г а л б а й л ы , протянувшейся въ северо-запад
ном* паправленіи между р. Базаром* и р. Бугазомъ. 

Бодораздѣлъ между Базаром* и Карабугой въ среднем* 
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теченіи этих* рѣк* представляет* изъ себя настоящій мелко-

сопочникъ, въ котором* совсѣм* нельзя было бы ориентиро

ваться, если бы не поднимающаяся выше другихъ отдѣлышя 

сопки, какъ Б а с п а н ъ - б і й к ъ , К у л ь д у н е и ъ - к и з ы л * , С ю т у и ъ -

кизылъ, Т а н а - к а р а - ч е к у и др. 
Н а сѣв.-востокѣ мелкосопочник** этотъ переходит* въ со

вершенно ровную степь, за которой поднимаются горы Т ю е -
м а й н а к ъ , Б а т а - м а й н а к * и Д ж а м а н * - к а р а , составляющія 
одну неправильную гряду, вытянутую в* сѣв.-западном* напра
влена между р . Базаром* и р. Карабугой и представляющую 
продолжение к* N 0 гряды Джагалбайлы. 

Дальиѣйшимъ нродолжеиіемъ этих* грядъ к* N 0 являются 
горы Д ж и л и - т а у и Р г а й л ы — м е ж д у р. Карабугой и р. Тебеаге. 
Къ югу отъ этихъ поелѣдних* гор* имѣется почти широтная 
невысокая гряда ß a p a - д ж а л * , отдѣлепнан неправильной формы 
долиной отъ Джили-тау и на югѣ обрывающаяся невысоким* 
крутым* обрывом* к* равнинѣ, протянувшейся довольно ши
рокой полосой между р. Нарьшом* и р. Тебезге. 

Мѣстиость между р. Тебезге и р. Тамыреьшом* предста
вляет* мелкосопочиикъ, прорѣзашшй глубокими рѣчными доли
нами, Вообще водораздѣлыши пространства па сѣверном* еклонѣ 
Тарбагатая часто обладают* мягкими очертаниями рельефа и 
являются или мелкосопочпикомъ, или почти ровной мѣстностью 
съ разсѣянными па ией отдѣльными сопками и грядами. Со
вершенно иная картина рисуется, если идти по какой-либо 
рѣкѣ; узкое и мѣстами непроходимое ущелье, високіо отвѣс-
ные берега, придают* дшсій горный характер* описываемой 
мѣстиости. Сильно изрѣзаішьши являются гранитный массив* 
Окпеты, горы Доланъ-Кара и отчасти Тюе-майпак* и Ргайлы. 
Нѣсколько иными, но также рѣзкими очертаніями обладает* 
сѣверный склон* Тарбагатая в* верховьях* р. Аягуза и р. К а -
рабуги и ея правых* притоков*. 
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Г е о л о г и ч е с к о е с т р о е н і е ивслѣдованной части Тарбагатая 
отличается весьма значительной сложностью и въ особенности 
въ западной части района, гдѣ осадочныя породы играютъ 
подчиненную роль. Н а восточвомъ концѣ района, гдѣ преобла
дают* осадочныя породы, наибольшей сложностью обладаетъ 
сѣверо-восточная окраина горъ. 

Р . Т а м ы р с ы к ъ , служащая восточной границей моихъ 
изслѣдованій, въ мѣстѣ выхода своего на равнину на протя
жение 1 6 0 — 2 0 0 саж. обнажает* въ невысоких* береговых* 
обрывахъ сѣрые роговообманковые діориты съ шлировыми вы-
дѣленіями чернаго очень мелкозернистаго діорита и тонкими 
прожилками кварца, кальцита, эпидота и хлорита. Выше по 
рѣкѣ на протяженіи около полуверсты въ отдѣльных* разобщен-
ныхъ выходахъ видны красноватые гранититы, прорѣзанные 
мѣстами жилами кварцеваго порфира. Выше по рѣкѣ на про
тяжении ок. 1 версты также въ отдѣльиыхъ выходахъ высту
пают* метаморфическіе сланцы и туфы. Е щ е выше по рѣкѣ 
послѣ промежутка саж. въ 2 0 0 , па котором* ничего не видно, 
начинается полоса черных* и зеленовато-сѣрых* глинистых* 
сланцев*, принадлежащих* по всей вѣроятности къ девонской 
системѣ. Фауна, собранная здѣсь, настолько плохой сохран
ности, что можно только указать, что здѣсь найдены: Spirifer 
sp., Ätrypa reticularis, Dalmanelh sp. и ядро, нисколько напо
минающее Siringoeejpluüus Втііпі. 

Эти девонскія отложенія тянутся вверх* по рѣкѣ на протяж. 
ок. 1 версты и заканчиваются немного выше внаденія справа 
въ р . Тамырсыкъ небольшого притока „ А х т а с ъ - К о р л о б а й " . 
Выше впаденія этого ручья и до самаго водораздѣла по р . Т а -
мырсыку выходит* свита пластов* нижняго отдѣла каменноуголь
ной системы съ рѣдкими растительными отпечатками, среди ко-
торыхъ, по опредѣлеиію M . Д . З а л ѣ с с к а г о , можно отличить 
слѣд. формы: 
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Asterociûamiies scrohicttlatus, 

Lygiv od en dron s p., 

Lepidodendron sp., 

Sigillaria sp., 

Knorria etc. 

Свита эта представлена черными глинистыми, отчасти аспид
ными сланцами съ прослойками и пластами темносѣрыхъ ту-
фогенныхъ песчаниковъ, туфовъ и брекчій. Пласты описываемой 
свиты по большой части поставлены на голову или паклонены 
подъ угломъ, близкимъ къ 90° . Мѣстами, какъ напр., вблизи 
описанныхъ выше девонскихъ отложеній, пласты эти настолько 
перемяты, что пи въ простирапіи, ни въ паденіи невозможно ва-
мѣтить никакой правильности. Повидимому, по Тамырсыку мы 
имѣемъ рядъ складокъ, осложненных* можетъ быть сбросами, 
которые не замѣтны, благодаря почти вертикальному положенію 
пластовъ и ихъ однообразному петрографическому составу. 
В о мпогихъ мѣстахъ пласты прорѣзапы небольшими интру-
зіями или жилами, часто пластовыми, темпыхъ иородъ: порфи-
ритовъ, вогезитовъ, минетты, порфировъ и др. Н а самой во
дораздельной линіи хр. Тарбагатая, т.-е. на грапицѣ Семирѣчья 
и Семипалатинской области въ небольших* грядкахъ выстуиают* 
глинисто-кремнистые зелепаго цвѣта сланцы без* ископаемых*. 

Простирапіе какъ девонскихъ, такъ и каменноугольных* 
пластовъ почти всюду N W — 2 8 0 ° — 3 0 0 ° иногда 310° , и только 
мѣстами наблюдается N O - e простираніе. 

Тѣ-же каменноугольные сланцы и туфы мы видимъ и по 
лѣвому притоку Тамырсыка—по рч. Казгапъ-кара, и только 
въ верховьяхъ этой рѣки наблюдается по особешю большой 
выход* кварцеваго сіенита съ ліилами аплита и ламирофировых* 
породъ. Н а водораздѣлѣ между р. Казганъ-кара и р. Таиырсы-
комъ видны мѣстами жилы порфира, порфирита и ламнрофира. 
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Въ коптактѣ съ изверженными породами сланцы и туфо-
геипыя породы, сохраняя свою основную структуру, становятся 
лишь болѣе хрупкими, какъ-бы обожженными, и мѣстами въ зна
чительном* количествѣ содержать кристаллы пирита. 

Н а р. Кайчи, въ ея нижнемъ теченіи среди горъ, не видно 
уже тѣхъ гранититовъ и діоритовъ, что по р. Тамырсыку. Здѣсь 
па протяжепіи ок. 3 верстъ обнажаются лишь зеленоватые, желто
ватые и сѣрые метаморфическіе сланцы безъ ископаемыхъ. Выше 
но рѣкѣ этихъ слапцевъ, на правом* берегу Кайчи выступают* 
въ пебодыпихъ сопкахъ девонскія отложенія, являющіяся, по-
видимому, продолжепіемъ тамырсыкскихъ, но представленныя 
нѣсколько иначе. Здесь среди немыхъ глинистыхъ сланцевъ 
мы видим* неправильные, выклинивающіеся пласты известко-
вистаго песчаника съ Atrypci reticularis и др. иск. Н а левомъ 
берегу Кайчи пе удалось найти продолженія этихъ девонскихъ 
отлозкеній и здЬсь неожиданно среди тёмнокрасных* и зеленых* 
сланцевъ и туфогенныхъ песчаниковъ были пайдены отпечатки 
Lcpidodendron VcUheimi и других* растеній, указывающих* 
скорее на каменноугольный возрастъ этихъ отложеній, хотя 
по своему виду и мало похожихъ на отложенія этой системы 
въ другихъ местах*. 

Выше оиисапнаго места по р . Кайчи начинается та же 
свита черных* глинистых* сланцевъ и туфогенныхъ породъ, 
что и но р. Тамырсыку, и также сначала, т.-е. вблизи девон
скихъ отложеиій, сланцы измяты въ очень мелкія разнообраз-
ныя складки, местами осложпенпыя небольшими сбросами. Выше 
по реке пласты поставлены часто па голову или наклонены 
подъ / . близкимъ к* 9 и 0 . Н а Кайчи также имеются неболыпіе 
штоки и жилы порфировъ, кварцевых* діабазовъ и вогезитовъ. 

Г . Акджалъ—правый приток* Тебеэге, въ верхней поло
ви пе своего теченія обнажает* ту же свиту каменноугольных^ 
слапцевъ и туфогепныхъ породъ, что и по р. Тамырсыку и 

Іім. Г імм. Ким . , IUU г., т. XXXIII. Дѵ : і . 68 
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другим*, въ нижней же половинѣ развиты преимущественно 
туфы, порфиры, порфирита и діабазы. Выходы этихъ породъ 
обычно разобщены другъ отъ друга, такъ что судить объ ихъ 
возрасти и условіяхъ залеганія здѣсь не представляется воз
можным*. Недалеко отъ впаденія Акджала въ Тебезге находится 
небольшой обособленный выход* сѣраго слоистаго кристалли
ч е с к а я известняка съ массой Atrypa reticularis. Этот* кло-
чек* известняка принадлежит*, по всей вероятности, к* девону 
и является, мож. бить, продолжением* тамыреыкскихъ девон
ских* пластовъ. 

Н а водораздѣлѣ между р. Акджалъ и р . Кайчи выдѣляется 
гряда Акъ-джалъ, сложенная из* туфогеяных* брекчій и ту
фов* каменноугольнаго возраста, вытянутая въ широтном* на
правлена, а между Кайчи и Тебезге—гряда Сары-Тологой, вы
тянутая в* сѣв.-занадномъ направлепіи и сложенная из* эпи-
діоритовъ и темиозеленыхъ метаморфических* узловатых* 
сланцев*. 

Р . Тебезге начинается многими вершинами у водораздель
ной линіи хр . Тарбагатая, и здѣсь около перевала Кязылъ-
Кезень въ невысоких* грядках*, вытянутых* в* сѣв.-восточ-
номъ направлеиіи выступают* зеленые эпидотовые сланцы и 
разсланцованные зеленые туфы. К * сѣверу отъ этих* гряд* 
в* маленьких* грядках* (высотою до V * арш.) видны уже 
желтовато-серые разсланцованные песчаники съ отпечатками 
растеній. 

Передвигаясь но водоразделу к* WW отъ поре». Кшш.п-
Кезень, приходится идти по головам* зеленых* и малиновых* 
глинисто-кремнистых* сланцев*, простираніе которых* все 
время мѣияется: то сев.-западное, то сѣв.-восточное, так* что 
здѣсь простираніе пластов* волнообразно или зигзагообразно 
изогнуто в* горизонтальной плоскости. 

Если спускаться отсюда вниз* по р . Тебезге, то сначала 
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видны зеленые метаморфичесвіе сланцы, a затѣмъ на протя-
женіи почти 2 0 верстъ идет* свита глинистых*, мѣстами гри
фельных* сланцевъ и туфогенныхъ породъ повидимому камен-
ноугольнаго возраста. Эта свита тянется до впаденія слѣва 
рч. Такія-гетъ-гена. 

Въ правыхъ верхних* притоках* Тебезге—именно в* рч. То-
маръ-булакѣ и Кара-гемирѣ были найдепы девонскіе глинистые 
сланцы и известковистые песчаники съ обычной передавленной 
фауной брахіоподъ: Atrypa reticularis, Spirifer sp., Bhjncho-
nella sp. etc. Эти девонскія отложенія идут* в* видѣ не
широких* полос* в* N W - о м * направленіи, и может* быть, 
являются продолженіемъ одна другой. Обнаружить продол-
жепіе этихъ пластовъ в* болѣе западных* вершинах* р . Те
безге не удалось. 

Каменноугольные пласты на Тебезге в* одном* мѣстѣ обра
зуют* пологій свод*, южное крыло котораго оборвано довольно 
значительным* (ок. 150 саж. по рѣкѣ) выходом* розоваго пор
фира. Въ других* мѣстах*, какъ и обычно, каменноугольные 
сланцы и туфогенныя породы наклонены круто или даже по
ставлены па голову, а около сѣвернаго конца этой свиты 
измяты в* мелкія складки, подобный тѣм*, что на р. Тамыр-
«ыкѣ и р. Кайчи. 

Н и ж е впаденія Такія-гетъ-гена берега Тебезге измѣняют* 
свой характер*. Здѣсь на протяжепіи около 10 верст* Тебезге 
течет* в* очень узком* и глубоком*, непроходимом* ущельѣ. 
Недалеко отъ впаденія Такія-гет*-гена берега описываемаго 
ущелья сложены зелеными и красноватыми туфогенными ме-
таморфизоваиными породами, слоистость въ которых* не всегда 
яамѣтиа. Около впаденія въ Тебезге р . Акджала видны сланцы, 
прорѣзаішые жилами круппозернистаго діабаза. Ниже впа-
денія Акджала по р. Тебезге обнажаются туфы, порфирита, 
діабазы, p'ïme кварциты и метаморфические сланцы и въ 

G8* 
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одном* мѣстѣ небольшой выход* гранита, повидимому болѣе 

молодого, чѣмъ окружающія породы. 

Левый приток* Тебезге — р . Такія-гетъ-генъ обиажаетъ 

ту же каменноугольную свиту сланцев*, туфов* и песчани

ков*, что и на Тебезге. 
Р . Ыарын* своими четырьмя вершинами сначала прорѣ-

зает* толщу метаморфическихъ сланцев*, a затѣм* свиту 
глинистых* каменноугольных* сланцев* и туфогенныхъ по
родъ. По ѳтой рѣкѣ пласты во многих* мѣстахъ той и другой 
свиты показываютъ простираніе S W — N O . 

Нѣсколько ниже мѣста сліяпія 4 - х * вершин* р. Нарынъ 
течет* по равнинѣ среди пологих*, покрытых* травой бере
гов* и, только не доходя немного гряды Кара-джалъ, опять 
врѣзывается въ горы. Здѣсь геологическое строепіе берегов* 
р. Нарына отличается такой же сложностью, какъ и мест
ность между р. Карабугой, Нариномъ и Тебезге, и потому 
для характеристики этой части района я опишу болѣе по
дробно обнаженія по Нарыну, начиная сверху вниз* но рѣкѣ. 

Въ том* мѣстѣ, гдѣ р. Нарынъ врѣаывается въ горы, 
немного пониже могил* Аскэ и Доуледъ, въ невысоких* бе
регах* этой рѣки выступаютъ черные и темпозелеиые зпидіо-
риты (шлифы 235 и 237) •*), разбитые трещинами напеболыпіе 
куски, и вмѣстѣ съ ними зеленовато-сѣрые п о р ф и р и т (230) , 
повидимому, болѣе молодого возраста, т. к. образуют* мѣстами 
жилы среди толщи эпидіоритовъ. Иногда среди опидіоритовъ 
встрѣчаются жилы зеленовато-сѣраго катакластическаго квар
цеваго порфира (299). Описываемый породы видны въ не 
скольких* пунктах* па протяж. около fi — - б ' / а верстъ и за
тем* сменяются темнофіолетовыми и зелеповатаго цвета крем-

') Вт, далыгіійшвмт. цифры іп, скобках1!, обоаиачатотт. Л\\« шлифов* 
1912 г. кромѣ № 101 it № Ш - - - Ш З г. 
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нистыми узловатыми сланцами (300) и темнозелеными сильно 
хлоритизироваиными порфиритами (301). 

Эти породы, также въ отдѣльныхъ выходахъ, видны на 
протяж. о к .— 1 V A — 2 версты. Пад. и прост, въ сланцахъ 
не замѣтно, благодаря кливажной трещиноватости. Ниже по 
рѣкѣ въ отдѣльныхъ невысоквхъ выступахъ обнажаются си
рые гранититы, переполненные въ началѣ выхода шлировыми 
выдѣленіями роговой обманки и отторженцами сосѣднихъ по
родъ, превращенныхъ въ амфиболитъ (250). Эти отторженцы 
быстро исчезают*, и далѣе на протяж. ок. 300 — 400 саж. 
идет* то менѣе, то болѣе крупнозернистый гранититъ, мѣстами 
со шлирами горнблендита (251). 

Ниже гранититовъ в* отдѣльныхъ выступахъ на протяж. 
ок. 100 саж. видны зеленовато-сѣраго цвѣта амфиболиты (302), 
a затѣм* опять темпофіолетовые и зеленоватые кремнистые 
сланцы, на протяженін ок. Уз версты. Ниже по рѣкѣ высту
пает* жила ок. 7—8 саж. мощности сильно прессованнаго 
и мѣстами превращеннаго въ сланцы аплита зеленовато-сѣраго 
цвѣта (252), а въ сосѣднихъ съ жилой выступах* на протяж. 
30—40 саж. идут* сѣрые глинисто-кремнистые сланцы (303), 
прост, которых* NW—305°—310°, паденія же не видно, бла
годаря кливажу. За сѣрыми сланцами идет* толща в* 30— 
40 саж. сѣрыхъ раасланцованаых* порфиров* (304), а за-
тѣмъ опять свита темнофіолетовых* и зеленоватых* кремни
стых* пород*, идущих* ок. 1 версты. Ниже фіолетовыхъ по
род* имѣется небольшой выход* зеленых* филлитовыхъ слан
цев* (305) и в* контактѣ съ ними аплитъ (253), переходящій 
далѣе в* розовый гранит*, идущій на протяж. ок. 400 саж. 

Ниже по рѣкѣ, sa гранитами выступают* свѣтлозелено-
ватые эпидотовые амфиболиты (306) и такого же цвѣта и 
вида сильно эпидотизированние и разсланцованные кварцъ-
лорфировые туфы (307). Породы эти можно ирослѣдить на 
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протяж. ок. 300 — 4 0 0 саж., a затѣмъ на протяж. ок. 
200 саж. идетъ вывѣтрѣлый порфиръ (264) такого же зеле-
новато-сѣраго цвѣта, какъ и предыдущія породы. 

Ниже порфира въ отдѣльномъ выступѣ видны черные эпи-
діоритовые порфириты (256), а въ сосѣднем* выстунѣ тѣ же 
порфириты, и въ контактѣ съ ними зеленовато-сѣрые средне-
зернистыя породы изъ группы керсантита (255) . Ниже по 
рѣкѣ на протяж. ок. 70 саж. идутъ опять зеленовато-сѣрыя 
кремниетыя и туфогенныя породы, a затѣмъ зеленовато-сѣрые 
вывѣтрѣлые діориты (257), издали не отличимые отъ преды
дущих*. Выходъ этихъ діоритовъ ок. 5 0 — 7 0 саж., a затѣмъ 
на протяж. ок. 70 саж. видны зеленоватые кремнистые сланцы 
(309). 

Ниже сланцевъ выступают* зеленоватаго цвѣта иесвѣжіе 
прессованные порфиры (258) и порфиры темпозеленаго цвѣта 
(3 ] 0), сильно эпидотизированные и болѣе плотные, чѣмъ преды-
дущіе; обѣ эти породы идут* с* перерывами ок. 1 версты и 
смѣняются сильно эпидотизированными прессованными порфи
рами (259) свѣтлозеленовато-сѣраго цвѣта. Ниже по рѣкѣ 
Нарыну на лѣвом* берегу имѣется пебольшой выход* зеленова
таго и мѣстами фіолетоваго сильно эпидотизированнаго и уилот-
нениаго туфа (298), за которым* на протяж. ок. V J версты 
идут* зеленоватаго цвѣта кремниетыя породы, прорѣзашшя 
жилой прессоваинаго эпидотизированнаго кварцеваго порфира 
(263). За кремнистыми породами в* пѣскольких* выходах* па 
протяж. ок. 300 саж. видны габбро-діориты (312), мѣстамв 
соссюритизированиые (308), а за ними измѣпепиые граии-
титы, обогащенные эпидотом* и хлоритом*. Среди граиититов* 
наблюдается небольшой выходъ какой-то вывѣтрѣлой жильной 
породы (311), сильно хлоритизироваиной. Ниже по рѣкѣ видны 
выступы темнозеленыхъ діабаза (260) и габбро-діорита (261) 
па протяж. ок. 2 0 0 саж. 
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В с ѣ перечисленный выше породы видны въ небольших* 
обособленных* друг* отъ друга выходах* и уже на недале
ком* разстояніи обычно почти не отличимы одна отъ другой; 
поэтому взаимоотношенія этих* породъ и площади ихъ рас-
пространенія, а также условія залеганія въ большинстве слу
чаев* остались не выясненными. 

Ниже по Нарыву начинается главное поле сплошного рас-
пространенія біотитовыхъ гранитов* свѣтлосѣраго и розоваго 
цвѣта (101 и 102), выступающих* вниз* по рѣкѣ на протяж. 
ок. 5 верст*. Въ начале этого поля среди толщи гранита 
имѣется не особенно большой неправильный выходъ темно-
зелеиаго діабаза (52), измѣненнаго в* контакте съ гранитом* 
й перешедшаго здѣсь въ амфиболитъ (313). Гранит* въ кон
такте съ діабазомъ также изменен* въ прессованную аплито-
видпую породу (51). В * толще гранита в* этомъ месте про
ходит* лампрофировая жила (53) ок. 1 арш. толщиной, ко
торая идетъ по направленію къ діабазу и теряется въ немъ. 
Местами в* толще діабаза наблюдаются тонкія жилки гранито-
видной породы. Ниже описаннаго пункта толщи гранита во 
многих* местах* прорезаны жилами чернаго мелкозернистаго 
діабаза (314) , несколько обычно измененнаго в* контакте съ 
гранитом* (315) . 

Граниты кончаются не доходя 1 Ѵ г — 2 верстъ до впаденія 
р. Нарыва въ р. Карабугу, и здесь иа правом* берегу реки 
имеется довольно хорошее обнаженіе, въ котором* видны 
темносѣрые, иногда съ зеленоватым* оттенком* авгитовые и 
амфиболитизированные порфириты (65 , 67, 68) с* заклю
ченной в* ихъ толще лампрофировой породой (64). Въ ниж
ней части съ правой стороны описываемаго обнаженія наблю
дается на протяж. ок. 2 арш. совершенно черный плотный 
лабрадоровый порфирита (66) более свежій и более молодой, 
чем* предыдущіе, и отделенный от* них* чертой, ясно заметной 
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только вблизи. В ъ верхней части обяаженія среди порфири-
товъ, перешедших* въ амфиболита, имѣются прожилки аплита 
(69) и аплитъ-гранита (70). 

Непосредственнаго контакта порфиритовъ съ гранитом* 
здѣсь не видно, но вслѣдствіе метаморфизма авгитовыхъ пор
фиритовъ и нахожденія въ нихъ аплитъ-граиитовыхъ жилъ, 
можно думать, что граниты болѣе молодого возраста. 

Темные порфириты идутъ внизъ по Нарыну до самаго впа-
денія его въ р. Карабугу, и недалеко отъ этого мѣста на пра-
вомъ берегу Нарына надъ порфиритами лежатъ темиозелеиые 
уплотненные туфы (71), неслоистые. 

Такой же пестротой геологическаго состава отличаются 
горы Джили-тау и Ргайлы, образующія довольно высокую гряду 
между р. Тебезге и р. Нарыномъ, а также иѣкоторыя другія 
гряды и горныя группы, образующія с ѣ в . - восточную окраину 
Тарбагатая. 

По другому притоку р. Карабуги—ручью Сары-булакъ— 
почти на всем* протяженіи обна7кается та же свита каменно
угольных* сланцев* и туфогенныхъ иородъ, что и по р. Та 
мырсыку, Тебезге и Нарыну. Здѣсь эти пласты также смяты 
въ складки N N W - г о простираиія. 

В * среднем* теченіи описываемаго ручья обнажается не
большой мощности свита голубоватых* и зеленовато-сѣрыхъ 
кремнистых* сланцевъ, ВЫДЕЛЯЮЩИХСЯ благодаря своей твер
дости и образующихъ по лѣвому берегу ручья ясный флексуро-
образный или образный изгиб*, т. к. около самаго ручья 
прост, слапцевъ N W 320° , над. 7 5 ° па S. Немного отступя 
отъ ручья къ западу прост. N W 2 9 0 ° , затѣмъ широтное, а 
потомъ быстро иэмѣняется въ N 0 25° и затѣмъ N O 15° 
(над. слоевъ въ этомъ м ѣ с т ѣ — - S O 0 — 55° къ N W ) , NO-e прост, 
сохраняется на протяж. ок. 3 верстъ, a затѣмъ опять довольно 
рѣзко измѣпяется въ N W - e . Такой флексурообразпый въ гори-
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зонтальной плоскости изгибъ пластовъ распространяется, пови
димому, и къ югу отъ описаннаго выше мѣста, т. к. и по Сары-
булаку и въ верховьях* Нарыва наблюдается во многихъ мѣ-
стахъ широтное и N O - e простираніе пластовъ. 

Мѣстность между Сары-булакомъ и Нарыномъ въ нижнемъ 
течепіи этихъ рѣкъ представляет* изъ себя мелкосопочнивъ 
такого же сложнаго геологическаго строенія, какъ и берега 
Нарына, описанные выше. Здѣеь мы видимъ порфиры, пор
фирита, діабазы, амфиболиты, зеленые и другіе сланцы и 
изрѣдка граниты. В с ѣ эти породы выступают* въ неболь
ших*, обычно разобщенных* выходах* по верхушкам* или 
склонам* отдѣльных* сопок*, среди которых* нельзя оріенти-
роваться, и потому взаимоотношенія всѣх* перечисленных* 
породъ въ даниомъ мѣстѣ остаются неясными. 

Р . Кайракты I I и Кайракты I, вершинами начинающіяся 
па сѣверн. склонѣ гряды Таз*-тау, обнажаютъ сначала мета-
морфическіе разнообразные сланцы, затѣмъ неширокую по
лоску глинистыхъ сланцев* съ отпечатками стеблей криноидей 
и разслапцованныхъ песчаников* с* раздавленными ядрами 
Spir if er'овъ (повидимому, девонских*). 

Ниже по этим* рѣчкамъ обнажаются метаморфическіе 
кремнистые глинистые сланцы и туфогенныя породы, мѣстами 
очень похожія на соотвѣтствующія породы каменноугольнаго 
возраста на р. Тамирсыкѣ и др. мѣстах*. Простир. всѣхъ 
этихъ пластов*, какъ и въ другихъ мѣстахъ, N W 280° — 
3 0 0 ° — 3 2 0 ° , над. то къ N , то к* S под* значительным* 
обычно углом* — 5 0 ° - — 0 0 ° — 8 0 ° . Мѣстами наблюдаются не-
большіе сбросы и складки—антиклинальный, синклинальный и 
веерообразный. Насколько измяты здѣсь сланцы, показывает* 
профиль I I I (табл. X L V I I ) , зарисованный с* натуры по ручью 
Мапчукуръ-булак* (лѣвый верхній приток* Кайракты 1-й). 
Н а атом* ирофилѣ видны отдѣльные выходы сланцев*, про-
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рванныхъ въ двух* мѣстахъ жилами порфира и разобщенпыхъ 

осыпями. 
Въ мѣстахъ впаденія Кайракты I I - й въ Карабугу опять 

видны желтоватые и сѣрые сланцы съ пустотами брахіоподъ 
и стеблей крииоидей—проблематическій девоиъ. Простир. этихъ 
сланцевъ N W 320° — 340° и даже 3 5 0 ° , паденія не видно, 
вслѣдствіе кливажной трещиноватости. Обнаружить другіе вы
ходы этой свиты сланцевъ въ ту и другую сторону по ихъ 
простиранію не удалось. 

Въ верховьяхъ р. Арчалы—почти на самомъ водораздѣлѣ 
хр. Тарбагатая среди крутыхъ, по заросіпихт. склонов*, въ 
отдѣльныхъ выступахъ видны различные метаморфическіе 
сланцы и въ одномъ мѣстѣ кристаллические сѣрые извест
няки. Возраста всѣхъ этихъ породъ остается иеопредѣлен-
нымъ. Ниже по рѣкѣ видны большія осыпи темиосѣраго пес
чаника. 

Въ верховьяхъ лѣвой вершины Арчалы—ручья „Алдасай" 
выступают* красновато-бурыя, то массивный, то разслаицо-
ванныя туфогенныя брекчіи, а пониже метаморфическіе сланцы 
и известняки. 

Ниже впадевія Алдасая по правому берегу р. Арчалы въ 
довольно хороших*, но разобщениыхъ обнаженіяхъ видны гли
нистые кремнистые и песчанистые сланцы без* искои., накло
ненные сначала на N , потом* лежащіе горизонтально, а еще 
дальше наклоненные къ S. (Ом. проф. I V — т а б л . X L V I I ) . 

Немного ниже по ручью видна небольшая сжатая антикли
наль (?), прост, южнаго крыла которой ок. N W 270°-—200° , 
а пад. 4 0 ° — 5 0 ° къ S. Иѣсколько ниже по рѣкѣ уже на дѣ-
вомъ берегу видны: 

1) зеленовато-сѣрые разсланцоваиные песчаники съ Лігцра 
reticularis, 

2) желтоватые и сѣрые глинистые и глинисто-песчанистые 



— 1 0 8 3 — 

сланцы съ массой отпечатковъ криноидей (стебли) и раздавлен-
ныхъ ядер* Spirifer cf. Archiaci, 

3) нѣмые темносѣрые и черные глинистые и кремнистые 
сланцы и туфогенныя породы, 

4) красноватыя кремниетыя породы съ прослоемъ красно-
ватаго же кристаллическаго известняка, въ котором* много 
обломковъ Phacops sp., 

5) черные метаморфическіе сланцы, разбитые массой тре
щин* на отдѣльные кусочки. 

За этой послѣдней породой ниже по рѣкѣ выступаютъ 
изверженный породы: авгитовые сіенито-діориты, грано-діо-
риты и кварцевые діориты, образующія один* массив*, про-
рѣзанный р. Арчалы на протяж. ок. 3-х* верст*. Въ контак
товой зонѣ описываемаго массива наблюдаются иногда въ зна
чительном* количеств'* отторженцы сильно измѣнениыхъ слан
цев*, перешедших* въ гнейсовидную біотитовую породу. 

Ниже (по рѣкѣ) описанных* кристаллическихъ породъ идетъ 
свита черных* метаморфических* сланцевъ, наклоненных* прямо 
на N , сначала под* Z 50°, а потом* 2 0 ° — 3 0 ° . Въ одномъ мѣстѣ 
здѣсь надъ сланцами находится черный мелкозернистый діоритъ, 
условія залегапія котораго не ясны, т. к. по цвѣту он* не отли
чим* от* сланцев*. Ниже но рѣкѣ Арчалы пад. сланцевъ по
стоянно мѣняется то въ ту, то въ другую сторону, и кромѣ 
того появляется кливажъ, маскирующій истинное паденіе. В ъ 
нѣкоторых* мѣстахъ сланцы прорѣзаны жилами порфира. Ниже 
долина р. Арчалы становится почти непроходимой вслѣдствіе 
крутизны склонов* и густым* зарослям* тальника. 

В ъ верховьях* р. Карабуги и р. Базара хр . Тарбагатай 
отдѣлен* отъ своих* сѣверныхъ предгорій б. или м. широкой 
равниной или почти равниной, занятой, повидимому, послѣтре-
тичн. обравованіями. Двѣ вершины р. Карабуги до выхода на 
эту равнину прорѣваютъ главн. обр. свиту кремнистых* и мета-
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морфическихъ породъ и около самаго выхода на равнину—пор-
фириты (мелафиры) и ихъ туфы. 

Въ одномъ изъ занадныхъ рукавовъ лѣвой вершины Кара
буги обнажается свита нижне-каменноугольныхъ морскихъ осад-
ковъ со Spirif, bisiilcatus, Productus semireticulatus и др. искон. 
Этотъ выходъ морского карбона является единственным* на 
всемъ изслѣдоваиномъ за два лѣта пространстве. 

Водораздѣлъ между р . Карабугой и р. Базаромъ въ верх-
немъ теченіи этихъ рѣкъ сложепъ метаморфическими и мѣстами 
глинистыми сланцами, среди которых* въ одпомъ мѣстѣ были 
найдены отпечатки криноидей и спириферовъ, повидимому, де-
вонскихъ. Н а водораздѣлѣ въ среднем* теченіи этихъ рѣкъ вы
деляются по своей высоте некоторый сонки — Васпанъ, Б а с -
нанъ-бійкъ, Кульдунеиъ-кизылъ и Сюгунъ-киныл*, сложенный 
изъ массивных* и разсланцованиых* кварценыхъ и фельэито-
выхъ порфировъ и ихъ туфов*. 

Къ сев.-востоку отъ этихъ сопокъ довольно широкой по
лосой N W - г о направленія проходят* глинистые сланцы и ту-
фогенныя породы съ редкими растительными отпечатками, пред-
ставляющія, повидимому, нижній карбон*. Далее въ се».-во
стоку идет* обширное поле темиозеленых* порфиритовъ и ихъ 
туфов*, а также метаморфическихъ сланцев*; около р. Базара 
въ этомъ месте наблюдаются отдельные небольшіе выходы 
діоритовъ и порфировъ. 

Небольшая горная группа Джамаоъ-кара, находящаяся на 
левом* берегу р. Карабуги, отличается пестротой своего reo« 
логическаго состава. Здесь на пространстве каких*-нибудь 
50—60 кв, верстъ мы видим* метаморфическіе сланцы, туфы, 
брекчіи, кварцевые порфиры, порфирита, діориты и неширокую 
полосу девопскихъ глинисто-кремнистыхъ и глинисто-известко-
вистыхъ сланцевъ съ Airtjpa reticularis и др. некой. Эта по
лоса девона образует* рѣзкій изгиб*, обладая на одномъ конце 
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почти меридіональным* простираніем*, а на другом* почти 
широтным*. Н а юго-восточном* конце полоса девона выкли
нивается, a сѣверный конец* ея выходит* на равнину и там* 
теряется. 

Хребет* Тюе-майнакъ в* центральной своей части слагается 
глинистыми черными, повидимому, нижне - каменноугольными 
сланцами, измятыми в* крутыя складки N W - г о простир.; 
сланцы эти на SW и О обрѣзаны массивом* сѣраго и ме
стами розовато грано-діорита. Н а сев.-востоке глинистые 
сланцы сменяются порфиритами, туфами и зелеными мета
морфическими сланцами. 

Р . Базар*, какъ было сказано, обладает* двумя вершинами. 
Т а часть Тарбагатая, съ которой текут* притоки правой вер
шины р. Базара, сложена преимущественно метаморфическими 
и кремнистыми сланцами, порфирами и порфиритами, и только 
въ одном* месте был* найден* клочекъ серых* верхнеде
вонских* известняков*, переполненных* местами Sjpirif. аіі. 
ЛгсЫасі. Пройдя около 8 верст* по притарбагатайской рав
нине, эта правая вершина Базара врезывается въ толщу пор-
фиритов* и их* туфов* и идет* сначала въ ихъ толще, а по
том* почти по границе порфиритовъ (на левом* берегу реки) 
и метаморфических* сланцев* (на правом* берегу рѣки). 

Самый восточный приток* левой вершины р. Базара, на
зываемый „Кокъ-кизень-булакъ", въ верховьях* своих* про
резает* красноватые порфирита, ниже по теченію желтоватые 
кварцевые порфиры, потом* кварциты и еще ниже, при выходе 
иа притарбагатайскую равнину черные глинистые и песчани
стые сланцы с* раздавлениыми отпечатками и ядрами Spirif. 
äff. АгсЫасі. и др. Пройдя некоторое время по равнине, ручей 
этотъ опять врезывается въ певысокія горы, сложенный из* 
след. породъ, начиная сверху и вниз* по течевію ручья. 

1) Черные плотине порфириты. 
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2) Кирпичнаго цвѣта сланцы съ пластами сѣраго извест
няка въ висячемъ боку. Прост. N W 2 9 0 ° — 2 9 5 ° , пад. ок. 
70° къ N 0 . Протяженность этой свиты до 4 0 саж. 

Въ известнякахъ и нодлежащихъ сланцахъ около границы съ 
известняками много верхнесилурійскихъ корадловъ и др. исюоп. 

3) Сѣрые измѣненпые порфириты напротяж. ок. 21/2 верстъ. 

4) Красные мелкозернистые туфогенные песчаники на нро-
тяж. ок. 3 верстъ; прост, ихъ сначала N W 325° , над. 60° 
къ N 0 , потомъ прост. O W , пад. 60° къ N . 

5) Сѣрые кварцевые порфиры съ пластовой отдѣльпостыо-— 
ок. 1 версты. 

6) Красновато-бурые хлоритизироваипые порфириты — ок. 
1 версты. 

Нѣсколько ниже этихъ порфиритовъ ручей Кокъ-Кизеш. 
впадаетъ въ р. Базаръ. 

Главная лѣвая вершина р. Базара беретъ начало на сѣверп. 
склонѣ Тарбагатая въ довольно обширной «падинѣ, запятой 
массивом* сѣрой гранодіоритовой породы и окруженной воз-
вышеніями изъ черныхъ метаморфическихъ иородъ. Прорѣзая 
эти породы и выступающіе ниже по рѣкѣ порфириты и туфы, 
р. Базаръ течетъ по глубокому ущелью па протяженіи ок. 
4 верстъ, затѣмъ выходить на притарбагатайскую равнину и 
вновь врѣзывается въ невысокія горы Куръ-Джартасъ, сложениыя 
изъ перемежающихся порфиритовъ и норфировъ, силурійскихъ 
известняков* и краспыхъ глинисто-песчанистых* сланцев*. 
Именно здѣсь—въ известняках* была найдена обильная фауна 
коралловъ съ характерпымъ для верхняго силура llalysiks 
catenularia L i n . 

Приток* этой лѣвой вершины Базара — рч. Куръ-Джар
тасъ собирает* воду отчасти съ Тарбагатая» сложоннаго здѣсь 
изъ норфировъ, порфиритовъ и метаморфическихъ пород*, 
отчасти съ южн. склона гор* Ошіеты, сложенных* въ цент-
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ральной части изъ гранита, а на юго-восточной окраинѣ изъ 
метаморфических* и силурійскихъ сланцевъ и порфиритовъ. 

Ниже впадеяія Куръ-Джартаса лѣвая вершина р. Базара 
на протяж. ок. 12 — 15 верстъ, т.^е. до сліянія съ правой 
вершиной течетъ среди порфировъ и порфиритовъ. Возвышен
ности Абулканъ-кара-чеку и Ак-джалъ, находящаяся на лѣвомъ 
берегу описываемой вершины Базара , сложены изъ темных* 
порфиритовъ и свѣтлосѣрых* или темноватых* кварцевых* 
и фельзитовыхъ порфировъ. Выходы темных* и свѣтлыхъ по
род* крайне неправильны и непостоянны. 

Послѣ сліянія правой и лѣвой вершины р. Базар* течетъ 
прямо на N N O , прорѣзая собранные в* крутыя складки раз
личные метаморфическіе сланцы, a затѣм* нижне-каменно-
угольные сланцы и туфогеиныя породы. 

Невысокія горы Кичкине-тау, представляющія нродолженіе 
хр . Тюе-Майиака на лѣвомъ берегу Базара, сложены глав
ным* образомъ черными глинистыми и метаморфическими слан
цами, смятыми въ неправильный складки и инъецированными 
около самаго Базара грано-діоритами, главный массив* кото
рых* находится на правом* берегу этой рѣки. 

Сосѣдняя с* Кичкине-тау гряда Джагалбайлы также сло
жена преимущественно черными сланцами и туфогенными 
породами, по всей вероятности, каменноугольнаго возраста. 
Сланцы эти смяты въ складки N W - г о простиранія и на сѣв. -
восточном* склоиѣ гряды Джагалбайлы смѣняются порфирами 
и порфиритами. 

Горы Долан*-кара, находящіяся на правом* берегу Кич-
чкине-Бугаза, представляют* из* себя довольно высокую гор
ную группу, сильпо изрѣзапную многочисленными глубокими 
долинами и ущельями, извилистыми и , неправильно идущими по 
всем* направлениям*. Горы эти сложены перемежающимися пла
стами кварцевых*, безкварцевых* и фельзитовыхъ порфировъ, 
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измененных* порфиритовъ, туфовъ, туфогенныхъ песчаниковъ и 
брекчій, порфироидов*, филлитов* и различных* сланцев*: глини
стых*, кремнистых*, слюдистых*, хлоритовых*, хіастолитовых*. 
Въ одном* изъ пластовъ сѣраго туфогенпаго песчапика въ 
этихъ горахъ были найдены растительные остатки—Кпоггга, 
указывающіе на вероятность каменпоугольнаго возраста этихъ 
пластовъ. Всѣ перечисленныя выше породы обычно зелеиоватаго 
или сѣраго цвѣта и уже па небольшом* разстояпіи отъ обна
жения трудно отличимы одна отъ другой. Простираніе этихъ 
породъ колеблется въ различных* мѣстахъ отъ NW—305 до 
NW—335°, паденіе различное, но въ большинстве случаев* 
незаметное, благодаря кливаясу. Порфиры и порфириты, при-
нимающіе участіе въ геологическомъ строепіи Долаиъ-кара 
обычно сильно прессованы и часто сдаицеватаго строенія, 
такъ же какъ и туфы этихъ породъ. Все вообще породы, 
входящія въ составъ Доланъ-кара, несут* яспыо следи регіо-
нальнаго метаморфизма и местами коитактоваго (хіастолитовый 
сланецъ). 

Къ SO отъ Доланъ-кара отходятъ несколько отдельных* 
грядъ, вытянутых* въ направл. NNW •— SSO. Наиболее за
метная изъ этихъ грядъ носитъ иазваиіе Джельды-Кара-Джалъ. 
Геологическое строепіе какъ этой гряды, такъ и окружающей 
местности сходно съ Долаиъ-кара, только здесь начинают* 
преобладать метаморфическіе и глинистые сланцы. 

Въ верховьяхъ р. Кичкине-Бугаза развиты порфириты, 
контактовые роговики и въ одном* месте—около восточнаго 
конца гряды Джельды-Кара—глинистые и песчанистые сланцы 
съ раздавленными отпечатками Sphifvr cf. Arckiaä, обра-
8ующіе неширокую полосу небольшой протяженности. 

Хребет* Тарбагатай въ томъ мѣстѣ, где съ пего берутъ 
начало вершины р. Аягуза, сложен* зеленоватыми и Федо
товыми кремнистыми и метаморфическими сланцами, посла-
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никами и конгломератами неопредѣленнаго возраста. Пласты 
эти образуют* здѣсь, повидимому, антиклиналь, ось котораго 
совпадает* приблизительно съ вершинами Тарбагатая. Р а в 
нина, отдѣляющая на сѣверѣ Тарбагатай отъ его предгорій, 
въ этомъ мѣстѣ значительно съуживается, и тутъ въ отдель
ных* выходахъ показываются силурійскія и девонскія отло-
женія с* довольно приличной фауной. 

Одна изъ вершин* праваго Аягуза—называемая Конуръ-
Джалъ-булакъ верховьями своими вскрывает* свиту пластов* 
окремнѣлаго темнокраснаго мелко- и крупно-зернистаго пес
чаника и конгломерата. Пласты этой свиты на водораздѣлѣ 
Тарбагатая лежат* горизонтально, а на сѣверномъ с ы о н ѣ 
наклонены на N при простир. ок. N W — 3 0 0 ° , при чем* угол* 
наклона постепенно увеличивается и доходит* до 70° . Ниже по 
Конур*-Джалъ-булаку песчаники и конгломераты смѣняются 
метаморфическими туфовидными породами, a затѣмъ авгитовыми 
порфиритами, среди которых*, недалеко от* выхода Конуръ-
Джалъ-булака на равнину, зажаты неправильно изогнутые 
пласты желтовато-сѣрато известняка и зеленовато-еѣрой крем
нисто-глинистой породы. В * осыпи этих* породъ на лѣвомъ 
берегу описываемаго ручья были собраны слѣд. формы: 

Orthoceras, 
Eitdoceras, 
Asupïms, 

Niktc.us, 

limople-uridas 

lihyndioneMa, 
Or/l/is, 

Spirifer et«. 

H a правом* берегу фауна несколько иная—-здѣсь часто 
встречаются мелвія гастероподн (Висапга). Такія формы какъ 

Ипв. Геол. Ком., 191-1 г., т. XXXIII, M и. 69 
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Ihäoceras, Asaphus, Nüaeus указывают* на принадлежность 
описанных* отложеній к* нижнему отдѣлу силура. В * толщѣ 
порфиритовъ на границѣ съ известняками наблюдаются оттор-
женцы этих* послѣдних*, так* что порфирита, повидимому, 
болѣе молодого возраста. 

Простираніе всѣхъ описанных* пластовъ близко къ широт
ному, паденіе около 90° . Протяженность этого выхода силурій-
скихъ пластовъ незначительна и найти ихъ нродолженіе по 
простиранію в* ту и другую сторону от* Конуръ-Джалъ-бу-
лака не удалось. Несколько ниже оиисашіаго выхода силу
рийских* пластовъ, Конур*-Джал*-булак* и другія вершины 
Аягуза выходят* из* Тарбагатая иа равпипу, и тут* в* не
больших* береговых* обрывах* иа протяжении около 17 верст* 
къ сѣверу видны только темнокрасноватые порфиры, норфи-
риты и ихъ туфы. 

Около впаденія справа в* р . Аягузъ иерваго ручь'я — 
Найза-Кара-булак*, берущаго начало в* горах* Окнеты, опять 
выступают* силурійскія отложепія, сначала вт. видѣ весьма 
небольшого выхода сѣраго известняка, в* осыпи котораго 
найден* lllamus sp. и др. Выход* этот* окружен* порфи
ритами. Оаж. в* 150 ниже по Аягузу у самаго устья Пайза-
Кара-булака, въ отдѣльной небольшой сопкѣ выступают'), 
пласты песчаников*, глинисто-кремнистых* сланцев* и извест
няков*, принадлежащее повидимому верхнему силуру, т. к. 
здѣсь были найдены; Лаіщ/іен cal-muhtrm, Hpirifhr cf. Viator 
etc. Простир. пластов* здѣсь N W - 300° , над. ок. <і5° иа 
N O . Въ сопках*, окружающих* описываемый силурійскій вы
ход*, видны только порфирита. Ниже этого мѣста по правому 
Аягузу въ отдельных* обнаженіях* неширокой полосой тянутся 
желтовато-сѣрые известняки и сланцы, но всей нѣроятности, 
также силурійскіе. 

Правые притоки Аягуза берут* начало в* горах* Окиеты— 
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средн гранитов*, затѣмъ прорѣзаютъ толщу метаморфическихъ 
туфогениыхъ породъ, сланцевъ и порфиритовъ и только около 
впаденія въ Аягузъ выступаютъ проблематическія силурійскія 
отложенія. 

Лѣвые притоки правой вершины Аягуза верховьями своими 
начинаются въ горахъ Баирды-Кара-чеку, Беркъ-кизылъ и 
Беркъ-тасъ, составляющих* водораздѣлъ между правой и лѣвой 
вершинами Аягуза. Преобладающую роль въ строения этихъ 
горъ играютъ разнообразные порфиры, порфириты, рѣже встре
чаются граниты, гранитъ-порфиры и сіеииты. Мѣстами среди 
изверженныхъ породъ видны незначительные клочки сланцевъ 
и песчаниковъ неопредѣленнаго возраста. Т ѣ же порфиры, 
порфириты и рѣже гранитный породи обнажаются по лѣвой 
вершипѣ Аягуза. 

Часть водораздѣла между правой и лѣвой вершинами 
Аягуза въ нижнем* их* теченіи сложена осадочными поро
дами силурійскаго и девонскаго возраста. 

Нерееѣкая описываемый водораздѣлъ съ S W на N 0 , т. е. 
отъ лѣвой вершины къ правой, верстахъ въ 5 выше сліянія 
двухъ вершин*, мы видим* слѣд. породы: 

1) Неслоистые порфириты и туфы краеновато-бураго цвѣта 
около 100 метр. 

2) Зеленоватые туфогенные песчаники и брекчіи около 
8 метр. 

И) Уцѣлѣвшій только мѣстами пластъ зеленоватой гли
нисто-кремнистой породы до 1 метр. 

4) Оѣрые кристаллические известняки с* рѣдкими корал
лами до 20 метр. 

Известняки эти залегают* ясно неправильно то на гли
нисто-кремнистых* породах*, то на брекчіяхъ и въ основаніи 
евоемь часто содержат* отдѣльные, мало окатанные куски 
иодлежащихъ породъ. 

69* 
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5) Свита пластовъ песчаника, глинисто-кремнистых* по
родъ и известняка. 

6) Черные слоистыеизвестняки, не особенно богатые фауной: 

Brontem ex gr. laticaudus. 
Üemophurides sp. 
Leperditia sp. 
Halisytes cf. echaroides. 
Ptatyceras sp. etc. 

7) Свита сѣрыхъ известняковъ и песчаниковъ. 
8) Свита желтоватыхъ сланцевъ: глинисто-кремнистыхъ, гли-

нисто-песчанистыхъ, глинисто-известковистыхъ, отчасти силурій-
скаго, отчасти девонскаго возраста. 

Продолженіемъ этого профиля является другой разрѣзъ, 
проведенный параллельно первому, но немного на NW отъ него 
и вскрывающій свиту верхне-девонскихъ пластовъ съ Spin/er 
АгсЫасг etc. 

Стратиграфическія соотношения силурійскихъ и девонскихъ 
отдоженій, развитых* на описываемом* водораздѣлѣ, остались, 
к* сожал'вшю, не выясненными, велѣдствіе отсутствія хорошихъ 
разрѣзовъ. 

Паденіе всѣхъ описанпыхъ пластовъ—моноклинальное къ 
NO, при приблизительном* простираиіи NW 3 3 0 ° — 3 4 0 ° -

Переходя теперь къ краткому обзору развитых* въ Тарба-
гатаѣ осадочныхъ обравованій, нужно указать, что до полной 
обработки собранной здѣсь фауны, во многих* случаях* еще 
нельзя сказать опредѣленно о возрастѣ тѣхъ или других* пла
стовъ, даже охарактеризованных* палеонтологически. Обра-
ботка-же фауны представит* вначительныя затруднения, отчасти 
вслѣдствіе ея своеобразности, главнымъ-же образомъ, но при
чине крайне плохой ея сохранности и отсутствію во миогихъ 
случаяхъ руководящих* форм*. 
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Каменноугольный отложенія съ растительными остатками, 
въ большинстве случаевъ точно неопределимыми, относятся, 
по мненію M . Д . З а л е с с к а г о , по всей вероятности къ вест
фальскому ярусу. Эта свита глинистыхъ сланцевъ и туфоген-
ныхъ породъ встречена во многихъ местахъ изследованнаго 
района, хотя растительные остатки найдены далеко не везде. 

Морской карбонъ съ фауной встречен* только въ одномъ 
месте—въ одной изъ западных* вершин* р. Карабуги Здесь мы 
видели в* лежачем* боку свиту зеленых* и красноватых* песча
никовъ, глинистыхъ сланцевъ и конгломератовъ (прост. F W — 
330° , пад. сначала 4 5 ° къ S W , потомъ 55°) . Выше лежат* 
пласты сераго и желтоватаго кварцита, известняка и песчаника 
с* отпечатками криноидей и мшанок* (прост, этихъ пластовъ 
N — S , пад. 05° къ W ) . Е щ е выше появляются пласты чернаго 
и темносераго песчанистаго и глинистаго известняка с* до
вольно богатой, но однообразной фауной нижияго отдѣла (Visé) 
каменноугольной системы. Здесь найдены след. формы: 

Spirifer bisulcatus, 
Proäuchis semircticulatus, 
Chonetes Charärensc, 
Orthotetes erenistria и др. 

Прост, отихъ пластов* N — S , пад. ок. 90°. Пласты эти 
быстро загибаются северным* концом* к* северо-западу, за
тем* к* западу и принимают* прост., близкое къ широтному. 

Охарактеризованные палеонтологически пласты девонской 
системы встречены во многих* пунктах* изследованнаго района, 
но в* большинстве случаев* сохранность и состав* фауны 
таковы, что пе только нельзя решить, къ какому отделу девона 
относятся данные пласты, по даже самая принадлежность къ 
девону пе всегда является несомненной. 

Иаибодѣе интересными и важными для установленія воз-
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раста представляются выходы девонских* пластов* по р. Аягузу, 
показанные на прилагаемой 3-хъ верстной карточкѣ (см. рис.). 

П о лѣвому берегу ручья, огибающаго с * юга горы Беркъ-
т а с і , видны перемежающіеся довольно тонкіе пласты желто
ватых* и зеленоватых* глинисто-известковистыхъ сланцев*, 
песчаников* и известняков*, мѣстами богатых* фауной. Пласты 
эти, какъ видно в* береговых* обнаженіях*,по большей части 

Трехпорстші» карточка шчжонычп. рѣкн Лягуиа. 
I, II и Ш—выходы дсиона; IV— пы.чодъ шттѵо гид у pu; V it VI пыхиды 

IMI.'l.yptl ( Н о р М Ш Г О 11,111 iUljlilliini').' 

лежат* горизонтально, но, нѣсколько отступя от* ручья в* ,N, 
быстро ивгибаются кпизу и падают* па N , хотя надо :>амѣ-
тить, что большой правильности в* паденіи и простираніи пла
стовъ здѣсь ие наблюдается—выход* I иа рисупкѣ. 

Длина всего этого выхода девона по лѣвому берегу ручья 
будет* ок, 200—-300 саж. , а ширина отъ 2 до 5 — 1 0 саж. 
Кварцевые порфиры, слагающіе горы Веркъ-тасъ повидимому 
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болѣе молодого возраста, т. к. разеѣкаютъ мѣстами жилами 
девоискіе пласты и метаморфизуютъ ихъ въ контактѣ. В ъ 
осыпи этихъ девонскихъ пластовъ найдены слѣд. формы: 

Spirifer disjunctus Sow. 
Sp. ЛгсЫасі V e r п. 
Produölus sp. 
Athyris concentrica 
llhynchonella cf. cuboides 

Характерно, что въ этихъ несомненно девонскихъ пла-
стахъ присутствуют* спириферы, весьма близкіе, иногда даже 
трудно отличимые отъ каменноугольи. Sp. Usidcatus. 

Слѣдующій выходъ девона, находящиеся верстахъ въ 2-хъ 
къ S S W отъ нредыдущаго въ горахъ Сары-Джалъ, предста-
вленъ такими же желтоватыми пластами сланцевъ и извест-
ияковъ, какъ и въ предыдущем* выходѣ, но фауна здѣсь болѣе 
плохой сохранности. Пласты въ этомъ виходѣ очень непра
вильно изогнуты, идут* узкой полосой, образующей S-образный 
въ горизоптальной плоскости изгибъ, и на сѣверѣ ограничены 
кварцевыми порфирами, а на югѣ діабазами и затѣмъ мета
морфическими породами. По простираеію пласты эти выклини
ваются и въ ту, и въ другую сторону. 

Третій выходъ девопа расположенъ верст, въ 3-хъ къ западу 
отъ предыдущего и образуете округлую сопку, отдѣльно стоя
щую между двумя вершинами ручья Уру-бекингена (одного 
изъ притоковъ лѣвой вершины Аягуза). Въ невисокихъ гряд-
кахъ наверху этой сопки видны желтоватые сланцы и извест
няки и, но виду, и по составу фауны тождественные съ двумя 
предыдущими выходами. Здѣсь, кромѣ обычных* брахіоподъ, был* 
найден* обломокъ головного щитка Phacops'a. Н а сѣверной в 
южной окраииѣ этой сопки выступают* болѣе древніе горизонты 
девона, представленные пластами сѣраго известняка, песчаника 
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и кварцита, при чемъ внизу преобладают* кварциты, вверху 
известняки. Фауна, собранная въ этихъ пластах*, весьма свое
образна. Преобладающей формой здѣсь является очень крупный 
Spirifer, напомииающій ,съ одной стороны, нѣкоторыя разно
видности Sp. disjunäus, съ другой Sp. tornaœnsis. Эта форма 
столь характерная для описываемых* пластовъ, не поддается 
опредѣленію и представляет* может* быть изъ себя новый вид*, 
который я буду въ дальнѣйшем* называть Spirifer uov. sp. № 1 
Кромѣ этой формы, здѣсь встрѣчены иебольнгіе I'roductus'u и 
другой крупный Spirifer, пѣсколько напоминающій Sp. sub-
cinckis. 

Съ сосѣдних* высот* видно, что пласты на южной, за
падной и сѣверной окраинах* описываемой сопки наклонены 
подъ небольшим* углом* внутрь ея. И а югѣ, сѣв.-западѣ и 
сѣверѣ изъ-подъ девонских* пластовъ выступают* красноватые 
порфиры, а на сѣв.-востокѣ рядом* с* девонскими отложе-
ніями залегают* розовые кварцевые сіениты. 

Так. обр., въ этомъ послѣднемъ выходѣ мы имѣемъ два 
горизонта девона: верхній со Sp. disjunäus и Sp. Archiaeî 
и нижній со Sp. п. sp. J\s 1. Этот* болѣе нидашй гори
зонта девона найден* только в* одном* описанном* выше 
выходѣ; другіе выходы этого горизонта были найдены II. И . 
П о л е в ы м * к* западу отсюда *). Болѣе верхній горизонт* со 
Sp. disfundus обнаружен* в* нѣкоторых* других* выходах* 
в* западной части района. Большинство же выходов* пробле-
матическаго девона по отсутствие характерных* ископаемых* 
и плохой сохранности фаун* остаются не определенными в* 
отношеніи возраста и обычно не сравнимы друг* с* другом*, 
так* как* фауны этихъ выходов* различны но своему составу. 

В * описанном* выше (стр. 1082) выходѣ на р. Арчалы 

намѣчаются также два горизонта: верхній с * раздавленными 

*) Lou. cit. стр. 10(15. 
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ядрами Sp. cf. АгсЫасг (слой 2 и 3) и нижній (слой 1-ый), 
преобладающей формой котораго является Atrypa reticularis, не 
встречающаяся обычно въ верхнем* горизонте со 8р. АгсЫасі. 
Интересен* выход* на р. Карабугѣ — в* нижнем* ея те-
ченіи — в* горахъ Джаманъ-Кара. Преобладающей формой 
ЗДЕСЬ является Atrypa reticularis, Atrypa aspera, не опредѣ-
ляющія возраста. Вмѣстѣ съ этими формами найдены про-
дуктиды 1 ) , указывающіе на более верхніе горизонты девона, 
чѣмъ Lichas изъ группы sexlobatus, характерный для нижняго 
отдѣла девона и найденный въ тѣх*-же слоях*. 

Н е останавливаясь на другихъ болѣе сомнитедьнихъ вы
ходахъ девона, перейдемъ къ силурійскимъ отложеніямъ, на
ходка которыхъ является наиболѣе интереснымъ результатомъ 
изслѣдованій 1913 г. 

Силурійскія отложенія, какъ и описанныя выше девонсвія, 
выступают* на поверхность въ видѣ обособленных* выходовъ, 
зажатых* обычно среди кристаллических* или метаморфиче
скихъ пород*. 

Описанный выше (стр. 1089) выход* силура на ручьѣ К о -
нуръ-джалъ-булакъ относится, какъ уже было сказано къ ниж
нему отдѣлу. Несомнѣнно къ верхнему силуру принадлежитъ 
выходъ па левой вершине р. Базара, и некоторые другіе, въ 
которыхъ найдены типичные представители Ealysites cutenu-
laria. Возраст* некоторых* другихъ выходовъ силура остается 
пока точно не определеинымъ и во многих* случаяхъ мы не 
можем* даже решить, принадлеясатъ-ли данные пласты силуру 
или девону. 

Точно также стратиграфическая соотношенія между верх
ним* и ншкшшъ силуромъ и между силуром* и девономъ— 
остались пока не выясненными. Для тарбагатайекихъ силура 

') Но оцредѣлонію M. Э. Янишсвскаго. 
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и девона является характерным* пестрота петрографическаго 
состава и характера фауны въ различных* выходах* и въ 
то-же время однообразіе фауны въ пределах* каждаго отдѣль-
наго выхода, такъ что сопоставленіе этих* отдѣльныхъ выходов* 
между собою крайне затруднительно. При изученіи этихъ 
отложеній постоянно возникает* вопрос*—имѣем*-ли мы дѣло 
с* различными горизонтами или съ различными фаціями одного 
и того же горизонта — вопрос*, на который полевыя наблю-
денія не могутъ дать ответа в* виду неправильности и спора
дичности выходов* иа поверхность описываемых* отложепій. 

Массивно-кристаллическія породы изслѣдованиаго района 
отличаются значительным* разнообразием* и потому, несмотря 
на довольно большое количество просмотренных* шлифов*, 
часть которых* провѣрена Я . С. Эдельштейномъ, не могут* 
считаться достаточно изученными для каких*-либо общих* 
выводов*. 

Граниты образуют* два больших* массива: рѣзко выра
женный орографически и сильно приподнятый над* окружающей 
мѣстиостыо массив* Окпеты и обладающій пониженным* релье
фом*—массив* горъ Джили-тау. Граниты того и другого мас
сива розоваго цвета, средне-зериисты и обладают* гипидіо-
морфно-зернистой структурой. Из* цвѣтныхъ минералов* в* 
нихъ находится в* небольшом* количестве біотит* и очень 
редко роговая обманка. 

Окпетинскіе граниты рѣзко возвышаются над* окружаю
щей местностью и благодаря этому границы их* распростра
нения можно было нанести на карту очень точно. На сѣв.-
восточыом* коицѣ описываемаго массива граниты переходят* 
въ граиитъ-порфиры и здесь—в* контактовой зоне—в* толщѣ 
роговика довольно много жил* пегматита в* одной ив* кото
рых* был* найден* кристалл* берилла и кристаллы турмалина. 
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Н а южной окраине восточной половины горъ Окпеты гра
нита переходить въ красноватаго цвѣта сіениты, а на западной 
половинѣ въ сѣрые діориты съ ашштовыми жилами, секущими 
окружающіе роговики. 

Нѣсколько инымъ представляется гранитъ горъ Джили-тау. 
Это прежде всего не такой свѣжій гранитъ какъ Окпетинскій, 
т. к. полевые шпаты соссюритизированы, и кромѣ того кварцъ 
и отчасти полевые шпаты показывают* сдѣды катаклаза. 

Можетъ быть, благодаря такой несвѣжести гранита, мѣсто 
его выхода на поверхность является нѣсколько пониженным*. 
Граница этаго гранитнаго массива издали совершенно не видна, 
не отражается на рельефе и благодаря отчасти этому, отчасти 
затруднительности экскурсированіа по этой мѣстности, лишен
ной воды, области распространен!» какъ гранита, такъ и дру
гихъ породъ, на прилагаемой "карточкѣ показаны очень схе
матично. Среди описываемых* гранитов* часто наблюдаются 
жилы діабаза и лампрофировыхъ породъ. 

Третій небольшой выход* 'гранита въ горах* Баирды-кара-
чеку отличается нѣсколько отъ двух* предыдущих* и связан* 
съ кварцевыми сіенитами, сіенитами и кварцевыми порфирами. 

Небольшой выход* граиофира имѣется наверху Тарба
гатая въ верховьях* правой вершины Аягуза; гранитъ-порфир*, 
въ видѣ небольших* выступов*, обнажается въ верхнем* те-
чеиіи лѣвой вершины Аягуза. 

С і е и и т ы , как* было указано выше представляют* собой 
окраинную фацію гранитнаго массива Окпеты и горъ Баирды-
кара-чеку. Н а водораздѣлѣ между верховьями правой и лѣвой 
вершин* Аягуза имеется небольшой массив* кварцеваго сіе-
иита, с в я ш ш а г о , невидимому, съ порфирами. 

Г р а н о - д і о р и т ы довольно широко распространены въ изслѣ-
довашшй мѣстности. Наиболее значительных* выходов* этой 
породы два: один* в* верховьях* левой вершины р. Базара 



образует* обширную впадину, служащую водосборной площадью 
для этой вершины. Этот* грано-діорит* сѣраго цвѣта, обнаружи
вает* следы катаклаза и богат* біотитомъ и роговой обманкой. 

Другой выходъ грано-діорита образует* южную и восточ
ную оконечность горъ Тюе-майнакъ и по возрасту моложе 
окружающихъ его сланцевъ, повидимому, каменноугольныхъ, 
т. к. въ толщу ихъ даетъ многочисленные апофизы. 

Нѣсколько неболыпихъ отдѣльныхъ выходовъ роговообман-
ково-біотитоваго грано-діорита имѣются по правому и лѣвому 
берегу р. Базара выше по теченію хр. Тюе-майиака. Описы
ваемая порода обнаруживаете слѣды катаклаза и на окраинѣ 
переходить иногда в* черный горнблендитъ; граница ел рас-
пространенія очень не ясна, т. к. мѣстность здѣсь представ* 
ляетъ мелкосопочникъ и въ различных* сопках*, иногда со
седних*, мы видим* то грапо-діориты, то порфиры, то діабазы, 
то лампрофировыя жильныя породы. 

Интересен* небольшой массив* на р. Арчалы, описанный 
выше (стр. 1088), сложенный авгитовым* сіоиито-діоритом* и 
авгитовымъ кварцевым* діоритомъ с* жилами микро-діорита 5  

порфира, грано-діорита и с* окраинной фаціей, представленной 
оливиновымъ габбро. 

Д і о р и т ы , г а б б р о и д і а б а з ы встречены во многих* ме
стах* в* виде жил* и небольших* штоков* среди другихъ 
изверженных* или осадочных* пород*. 

Э ф ф у з и в п ы я породы в* пределах* изследованнаго района 
пользуются большим* раснрострапеніем* и отличаются значи
тельным* разпообразіемъ, как* но условіям* залеганія, такъ 
и по возрасту и но петрографическому составу. 

М е л а ф и р ы и п о р ф и р и т ы : авгитовые, уралитовые, диаба
зовые и другіе, различной структуры, покрывают* местами зна-
чительныя площади. Возраст* этих* пород*, повидимому, раз
личный, т. к. с* одной стороны мы имеем* порфиритовыя брскчіи 



— 1101 — 

въ основаніи силура (см. проф. на сгр. 1091) , т.-е. порфиритовыя 
изліянія древнѣѳ силура, съ другой наблюдаются порфиритовыя 
жилы и штоки въ каменноугольныхъ сланцахъ, т.-е. порфириты 
моложе нижних* горизонтов* каменноугольной системы. 

Темные съ красноватыми оттѣнками п о р ф и р ы съ круп
ными выдѣленіями полевыхъ шпатовъ принимают* значитель
ное участіе въ строеніи западнаго конца района и связаны 
повидимому съ выходом* на поверхность древнѣйшихъ отло
ж е н а Тарбагатая-силурійскихъ. Порфиры эти повидимому двух* 
генерацій, т. к. мѣстами ясно замѣтно, что порфиры одного 
цвѣта и структуры покрываются порфирами-же другого цвѣта, 
такъ что граница между ними ясно замѣтна издали. Съ другой 
стороны темноцвѣтные порфиры и порфириты иногда настолько 
похожи но внѣшнему виду одни на другіе, что въ полѣ не 
различимы и не позволяют* рѣшить вопроса —•• какая порода 
преобладает* и какая порода древнѣе. 

К в а р ц е в ы е п о р ф и р ы рѣже темнаго, чаще-же бѣлаго, 
желтоватаго, сѣраго, розоваго, зеленаго и др. цвѣтовъ б. или м. 
свѣтлых*, покрываютъ мѣстами значительныя площади и пови
димому мѣстами моложе порфировъ. Структура этихъ пород* 
то ясно порфировая, то фельзитовая. 

В с ѣ описываемыя породы сопровождаются обычно туфами и 
во многих* мѣстахъ подъ вліяніемъ динамо-метаморфических* 
процессов* становятся сланцеватыми и переходятъ даже въ 
настоящіо сланцы съ рѣзко выраженнымъ простираніемъ, т. что 
на небольшом* уже разстояніи ne отличимы отъ метаморфиче
ских*, кремнистых* и другихъ сланцевъ. 

Т е к т о н и к а описываемой мѣстности отличается значитель
ной сложностью. Н а всем* изслѣдованномъ пространстве всѣ 
пласты собраны обычно в* крутыя складки сѣв.-западнаго про-
стиранія и складки эти перебиты по всей вѣроятности во 
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многих* местах* сбросами и сдвигами. И а восточном* конце 
изслѣдованнаго района около р . Тамыреыка простираніе пла
стов* близко к* широтному, а къ западу отсюда простираніе по
степенно измѣняется въ N W — S O и затѣм* N N W — S ö O . Иногда 
при флексурообразныхъ въ горизонтальной плоскости изгибах* 
складок* наблюдается и меридіопальное и NO-oe простираніе. 

Пересѣкая по какой-либо рѣкѣ, идущей вкрестъ прости-
ранія, сѣверный склон* Тарбагатая, мы иногда на протяженіи 
нѣсколькихъ верст* видим* въ берегах* рѣки вертикальные 
или почти вертикальные пласты. Местами наблюдается на
столько интенсивная и мелкая складчатость, что на лротяжсши 
10 сажен*, можно насчитать десяток* небольших* разнообраз
ных* складок* и сбросов*. Кливажная трещиповатость развита 
почти повсемѣстио и часто совершенно маскирует* истинное 
напластованіе. 

Очень возможно, что расширение заиадпаго конца изсдѣ-
дованнаго района обусловлено тѣм* видом* складчатости, ко
торый З ю с с * называет* „виргаціей". 

Относительно времени поднятія описываемой горной области, 
мы можем* только констатировать, что это иодиятіе произошло 
в* эпоху болѣе позднюю, чѣм* вестфальскій ярус* каменно
угольной системы и продолжалось повидимому и в* третичную 
эпоху, т. к. наблюдавшееся мѣстами (за предѣлами изслѣдоваи-
наго района) третичпые пласты также выведены из* гориаоиталі,-
наго положепія, хотя и не такъ интенсивно, как* болѣе древпіе. 

Интересным* представляется то обстоятельство, что нсѣ 
породы слагающія местность мелсду горами Окиеты и хр . Тар-
багатаем*, почти не несут* слѣдовъ регіопальиаго метамор
физма. Йскопаемыя, собранная в* этом* районѣ почти пе дефор
мированы, кристаллическія породы не обнаруживают* обычно 
явленій катаклааа, ие смотря па то, что описываемая мест
ность представляет* область выхода на поверхность наиболее 
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древних*—силурійскихъ отложеній. Возможно, что въ данномъ 

случаѣ гранитный массивъ Окпеты оказал* задерживающее 

вліяніе на горообразовательный силы, направленный съ N 0 . 

Изъ п о л е з н ы х * и с к о п а е м ы х ъ в ъ предѣлахъ изслѣдован-

паго района извѣстно золото и мѣдныя руды. 
Розсыпное золото было обнаружено только въ 1 9 1 2 году 

въ нижнемъ течепіи, въ долинѣ р. Тамырсыка развѣдками 
Норъ - Зайсаиской компаніи при чемъ количество золота, по 
распроснымъ свѣдѣніямъ, весьма незначительно. Жильпаго 
золота не извѣстно. Двѣ пробы кварца взятыхъ изъ кварце
вых* жилъ на правомъ берегу р. Кичкине-Бугаза и па верху 
Тарбагатая, оказались совершенно пустыми, не содержащими 
даже слѣдовъ золота (по изслѣдованіямъ И . Ф. Ж е рве) . 

Мѣдпня руды недавно разрабатывались на р. Элькунды (пра
вый приток* праваго Аягуза)—рудник* Григорьевскій и были 
осмотрѣны и описаны А . К . М е й с т е р о м * и П . И . П о л е в ы м ъ 1 ) . 

Много заявок* на мѣдныя руды сдѣлапо въ верховьяхъ 
р. Карабуги, гдѣ киргизы раньше находили куски самородной 
мѣди. В ъ осмотрѣнпыхъ мною шурфах*, заложенных* въ толщѣ 
мелафировъ и ихъ туфов* я никаких* рудных* жилъ не видѣлъ. 

Изслѣдованіями 1912 и 1913 года мною обнаружены при
мазки мѣдныхъ рудъ в* контактовой зонѣ порфиритовъ въ вер
ховьяхъ правой вершины р. Базара и въ пѣкоторыхъ другихъ 
мѣстахъ. Вообще мѣдныя мѣсторожденія въ изслѣдованномъ 
районѣ всюду связаны съ выходами порфиритовъ. 

Закапчивая пастоящій отчетъ, считаю своим* пріятным* 
долгом* выразить благодарность Я . О . Э д е л ь ш т е й н у про
верившему значительную часть сдѣлапныхъ мною опредѣленій 
шлифов* горных* породъ. 

l) Loc. cit. стр. Wti5. 
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RÉSUMÉ. E n 1912 et 1913 j ' a i exploré*une partie du versant septen
trionale de la crête Tarbagataï, limitée à, l 'Est par la rivière Tamyrsyk 
et à l'Ouest par les rivières Aïagouz et Kitchkïné-Iiougaz. Le versant 
décrit de Tarbagataï est très varié au point de vue de la composition 
géologique de même que son orographie. Près de la rivière Tamyrsyk 
la largeur du pays montagneux atteint 1H kilom. environ, tandis qu'au 
voisinage du Kitehkiné-Bougaz elle est près de 7!5 kilomètres. Dans 
la partie orientale de la région étudiée prédominent les terrains sédi
mentaires, tandis que la partie occidentale est occupée par des roches 
cristallines rnassi vos. 

Dans la, composition géologique de la, région entrent les terrains 
sédimentaires suivants: 

1) D'un développement important sont les schistes argileux, 
ardoises etc., les grès tufogéniques, brèches et conglomérats aux rares 
restes de plantes, parmi lesquelles M . I). Z a l e s s k y a déterminé les 
formes suivantes: Lrpidodendran ѴеШісшг, Asfrroculami/rs жпНыт-
latus, Li/ylnodendron, ЯіцШпгіп, Knorria. Toute cette série paraît 
appartenir au Westphalien. 

2) Le Carbonifère du faciès marin, représenté par des calcaires 
sableux et argileux noirs, n'est rencontré qu'on un seul endroit. aux 

ources do la rivière Karahouga. On y a, trouvé: Sji/r/frr hïsidni/ns, 

Froduclm mmrdmdatuH, Ohondea éhmilmm, (MluMcx cmiMr'm etc. 
3) La partie supérieure du Dévonien est composée par deux ni

veaux: a) supérieur à Spirifw diyunrtus, ,4/>, Arrhittci, І'/шп>/м sp. e!c. 
et b) inférieur, dont la forme la plus caractéristique est un gros Hpi-

rifer présentant, probablement une nouvelle espèce (Turhu/atti'ùm). 

Cette partie du Dévonien est d'habitude formée des calcaires gris on 
jaunes, fortement sableux quelquefois, plus rarement des schistes argi
leux ou des grès. D'autres affleurements du Dévonion appartenant 
probablement aux assises inférieures se composent <>n schistes argileux 
ou sableux. .La faune de ces aftleuremeiils est eu general tellement 
déformé»!, que la détermination devieul très difficile. Kn outre dans 
chaque affleurement prédomine une forme caractéristique qui ne se 
rencontre plus dans d'autres, ce qui fait l'obstacle à la comparaison 
d'âges de ces affleurements. 

4) Le Silurien supérieur avec, ІЫуШсч тШиаг'м et autres fos
siles (coraux surtout) est rencontré en quelques endroits des .sources 
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des rivières Bazar et Aïagouz formé des grès, calcaires et conglo
mérats. 

5) Le Silurien inférieur représenté en calcaires et roches argi los i l i -
ceuses verdâtres il Enâoccras, Asaphus, Nilaeus, Bemajuntrides etc. n'est 
rencontré qu'en deux points dans les sources de l'Aïagouz. D'autres 
affleurements du Silurien qui ne contiennent pas de fossiles caracté
ristiques peuvent être rapportés aux deux assises indifféremment. 
Comme pour le Dévonieu la distribution sporadique et l'absence de 
continuité des affleurements suivant leur direction sont très caracté
ristiques pour le Silurien. E n général ces dépôts affleurent dans les 
montagnes ou les escarpements isolés au milieu des roches eruptives 
ou métamorphiques ou bien parmi les couches d'âge inconnu. Sur l a 
fig. 1 sont représentés quelques de ces affleurements dans les sources 
de l'Aïagouz. 

Les roches et schistes métamorphiques, les tufs, les brèches de 
même que les terrains sédimentaires jouent un rôle important dans 
la composition du versant septentrional de Tarbagataï. 

Les roches cristallines massives de la région décrite sont assez 
variées. 

Les granites à hornblende et à biotite qui paraissent être les 
plus jeunes de toutes les autres roches (en dehors de certaines roches 
filnniennes) composent deux massifs importants: 1) Okpcty, fortement 
démembré, dominant toute la région voisine et 2) Djili-taou surbaissé. 

Les granodiorites recouvrent en deux endroits des espaces impor
tantes: 1) dans les sources de la rivière Basar et 2) la partie mé
ridionale de la crête Tué-maïnak. De petites sorties de cette, roche, 
de. même que de granite porphyrique, de syénite, de diorite, de gabbro 
et de diabase sont rencontrées en plusieurs points tantôt sous forme 
de dykes, tantôt en filons. 

Les mélaphyres et d'autres porphyrites diverses recouvrent loca
lement de grandes espaces; i l est souvent difficile de les distinguer 
des porphyres foncés. Les porphyres quartzifères, felsitiques et d'autres 
variétés leucocrates surtout sont aussi d'un développement important. 
L'âge de toutes ces roches varie depuis antésilurien jusqu'à postcarboni
fère. E n plusieurs endroits les roches effusives sont fortement métamor
phosées et transformées en schistes. L a plupart de granites et d'autres 
roches de ce groupe décèlent de même les traces de cataclase. 

Hun. Геол. Ком., 19H г., т. Х Х Х Ш M il. 70 
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Parmi les roches filoniennes en sont rencontrés presque tous les 
types: aphtes, pegmatites, minettes, kersantites, vosgucsites et spes-
sartitcs. 

Des matériaux utiles sont connus: l'or des alluvions (pou ricin») 
sur la rivière Tamyrsyk et les minerais de cuivre rencontrés on 
quelques points toujours en relation avec les porphyrites. Lo gisement 
de cuivre le plus connu c'est la mine Grigorievsky sur la rivière 
Elkounda. 

L a tectonique de la région étudiée est fortement; compliquée. 
Presque partout les couches forment des plis importants, dont la 
direction est E — W pour la partie orientale, et N W ou N N W pour 
l'Ouest de. la région. On y observe localement la direction N — S et 
celle de N E . E n plusieurs endroits les couches paraissent être affectées 
par les l'ailles, tantôt longitudinales, tantôt diagonales. 



Табл. X L V I . 

Схематическая геологическая карта 

с ъ в е р н а г о с к л о н а Т а р б а г а т а я 

«асштабъ 1:840000-20 верстъ въ 1 л» 

С о с т а в и л ъ М. ЛА. В а с и я ь е в с к і й 
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О Т К Р Ы Т А ПОДПИСКА на 1915 г. на Ж У Р Н А Л Ъ : 

ІЗВФСТІЯ ОБЩЕСТВА ИЗШНІЯ 
ш щ м і ттъ 

Годъ изданія—ТРЕТІЙ. 
Выходягъ s раз-ь въ годъ, книжками около 3 псчатныхъ листовъ 

каждая. 
(По мѣрѣ надобности помѣщаются иллюстраціи и карты). 

П Р О Г Р А М М А Ж У Р Н А Л А : 
Статьи и «оклады по изученію края преимущественно въ отношеніи 

мсторическомъ, географическомъ, естественно-научномъ, бытовомъ, куль-
турномъ и экономическомъ, а также по выяснений условій его всесторон
няя) раавитія; научные вопросы, связанные съ изученіемъ края въ ука
занные отношеиіяхъ. Текущая дѣятельность Общества изученія Олонец
кой губерніи. Хроника правительственной, общественной и частной иниціа-
тины вч, дѣдѣ изученія губерніи, развитія ея производительныхъ силъ 
и услоиііі жизни иаселенія. Отдѣльныя статьи, замѣтки и сообщенія о 
жизни края и его изученіи. Обзоръ текущей литературы о краѣ. Указатель 
литературы по всѣмъ вопросамъ, касающимся края. Справочный отдѣлъпо 
иоиросцмъ, связанным!, съ дѣятельиостыо Общества. Отвѣты редакціи. 
Обьяшіеиія. 

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА, съ доставкой и пересылкой; 
На годъ: На V» года: На */* года: На 1 мѣс.: 

для членовъ О-ва; 8 кн.—2 р. 4 кн.—1 р. — к. 2 кн.—БО к, 1 кн.—2Б к. 
для прочихъ пол-

пнсчмковъ: „ — 3 р. „ —1 р. 60 к. „ —75 к. „ —ВО к. 
Съ пересылкой за границу 4 руб. въ годъ. 

ПѳрІодига. взданія и объш. обх вихъ охотно принимаются ъъ обмЗідь. 
Неякшо рода запросы должны снабжаться почтовыми марками или 

открытками для отвтта 
Подписка и объяшнчйя въ Петрозаводск* принимаются: въ Правленіи О-ва 
(н'і> номѣіцсіііи Губерискаго Правлеиія); въ Губ. Типографіи; въ книжномъ 

'маг, Мазилова, въ Г'остинномъ дворѣ. 
І"г, иногородиіе подписчики и публикаторы благоволять обращаться по 

адресу: 
Потрозаводснъ, ГІравлоніе Общества Изучѳніп Олоноцкой губ. (По рвдакціи). 

Доставляемый иъ редакцііо статьи должны быть за подписью и съ адресомъ 
«втора. Статьи беаъ обозначенія условій, считаются безплатньши и 

могутъ быть оплачены по усмотрѣнію редакціи 
НітПииѵ ММ тоішптея за Л ееминоп. марта, который про, подпискѣ 

місчитьшаютсн m уплату. За тршъну адреса щосимъ высылать 4 семи-
коп. марки. 

Отв. ішдшмм>: , 
Предел, ііранленін 0-«u Редакторы: J. и - Благогіщвиокіи. 
и нчешя Олонецкий губ, r I Горн. Инж. Б. H. Михаиловъ. 

A. Ѳ. Шидловсній. 



О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А 
И А 1 9 1 5 г . 

XVII годъ 
и:ід;шія 

Н А Ж Т Р Н А Л Т э 

а 

Выходнтъ въ г. Баку два раза въ пѣсяцъ по следующей програппѣ-. 
Г. Умакопеніл л распоряжения ІТраиінолытіиі, тичноиіілся нефтяной промыш

ленности. I L Оригинальный статьи, поспищспныл нкфтлпон промышленности и 
друпшъ СіШііанііымъ еъ нею шшросамъ, каковы: судоходство, пути еообщепіл, 
тарифы, вредить и т. ». I I I . Хроника нефтяного діі.іл: ііуреніе, доонча нефти, 
иаводская ея переработка, нывочч, и торговли иефтиинми придут ими. IV. По-
носпі техники нефтяного дѣла. V. Статистика нефтяного д-Іі.ча. VI. (>б:іорі. пе
чати: еігіідѣніл и мнѣніл другихъ ивданііі но вдніроеамт. нефтяной нромыінлен-
иостн и ихъ критическая оценка. V I I . Корросшшдоппін н телеграммы н:іъ неф-
тлныхъ райоиовь и центровъ нефтяной торговли. V I I I . Нефтяная биржа: ісііпа 
на нефтяные продукты, состоите рьшковъ, акцііі нефтепромышленных')! обіцестіп, 
и обіція биржевый спѣдѣиія. I X . Положении, нужды и статистика рабочаго иаее-
ленія и служащихъ бакпнекаго промислоиаго района. X . Несчастные случаи и 
пожары па иофтлиыхъ промислихъ, нашідахъ, складахь, отанцілхъ, прнстапях'ь, 
судахъ и ноѣ-.ідахъ. X I . Отчеты нефтепромышленных'!, фирмъ. X I I . Іінбліографіл: 
реденпіп о кннгахъ и статьяхъ но нефтяной промышленности и шшрогямъ, 
имѣгощимъ спя.чь сл. не.*і. X I I I . Смѣсь: мелкіл новости н;гі. нефтяного .міра. XI Y. 
Отчеты о съѣчдахт, нефтеиромннілетшковъ. X V . Представительская діілтелиіогп, 
Совѣта съѣзда нсфтснромншлешшкоиъ: ходатайства, отиыіін, мнѣнія и переписка 
Сопѣта но понросамт, и нуждамъ нефтяной промышленности ci. ііраііителыѵпіои-
ныип общестиокньшн учреждениями. X V I . ХовлГістнеіішиі деятельность Оопѣта 
ко благоустройству бакиисиаго промыслоиаго и вднодскаго рнГшішнь: прачебиое 
дѣло, народное образована, пути сообщеиія, осушеіііе нромыолонь, пожарное ДІІ.ІО, 
общественный сооруженія, нриходъ н расходъ суимі. и проч. X V I I . Обі.яп.іеиія 
о нрсдметахъ, нмтоощихъ сияиь ст. нофтлноіі промышленностью. 

Съ достанкоіг. . , . па годъ 10 руб., иа <! мііс. ß pyö., на :і мѣс. 4 руб., 
Съ пересылкой. . . . „ ,, 12 „ „ „ „ 7 „ „ ,, „ 4 „ БО -
Un границу . . . . . . . 15 „ . , „ „ 8 „ „ „ „ 5 „ 

Такса за объяшіонія: Инородн текста но 21) к. на строчку нетиіа или :іа ai вето, 
em '.іаиимаемос; попади текста К) коп, На мпогократныя обьлплоніл діі.інютея 
скидки: на 4.t года—W"jn, im 1 / 3 годп-ЛМ"/,,, иа годъ—!И)"/„. 

Подписка и объяііле.иін принимаются въ роднкнін, пт. НОМІІЩОІІІН ('ОІІІІТП еѵіиідп 
нефтсиромышлеппиконт, (Мс)ікурі.овская ул. д. Туманміпца). Подписка прини
мается также и но псѣхъ іючтоішхъ н іючтоію-телеграфныхъ учреждениях* нмнерін. 
Отдѣлыіый ноиоръ стоить 76 коп.; пробный номеръ посылается еь няложешнымь 
нлатожемъ. 

П О Д П И С Н А Я Ц Ъ Н А : 

Родактор'1. A. A. Ihtpouums. 



ИЗДАШЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАГО КОМИТЕТА. 

Известія Геологическаго Комитета: 
(Тома ])лсіі])Одяиііые ойошіачоми «ѣадочкоіі *). 

Тот. I* №4 v., Ц.45 к.; т. U * 186!! г., Ш I—'.); т. [tF, 1881 г., A»të 1—10; т. IV, 1885 t'
Ai Лг 1- 10; т. V, 188(1 г., AsA» 1—11; т. VI, 1FB7 p., 2№ І — 12; т. VII, 1888 г., Л5,\: 1 -10; 
т. УМ, im г . , .Ж 1—10; т. IX* 1890 г., Ш 1—10; т. X*, 181)1 г., Л«Х» 1 - !}; т. XI* 
U3U2 г., Л5.Ѵ: 1-10; т. XII* 1803 г., Ш 1—0; т. XUI*, 1804 г., Л»Л? 1—9; т. XIV* 
1805 г., Л?.\» 1—i); г. XV*, 1890 г., ЛТЛг 1- 0; т. XVI* 185)7 г., ДУй 1-9; т. XVII, 1898 г., 
ЛбЛу 1—10. H'Jiim 2 ]), 50 к. ял mm,, отдтиміыо ЛЭДВ но 35 кои. 

Томъ XVIII» 1800 г.; т. XIX*, 1000 v.; т. X X * , НЮ1 г.; т. XXI, 1002 г.; т. Х Х Ц , 1003 і\; т. Х Х Ш , 
11)04 г.; т. XXIV, 11ЮГ) г.; т. X X V , 1000 г.; г. XXVI, 1007 г.; т. XXVII, 1008 г.; т, Х Х Ѵ Ш , 
10О0 г.; т. XXIX, 1010 г.; т. X X X , 1011 г.; т. XXXI, 1012 г. Д. 4 р. па тони,; т. XXXII. 
1912 г. Д. 7 р. (отді.льи. XÎ.VJ не продаются). 

i'ycrtiswi геологическая б im л io те к а, кпд. ікід-і. ред. Г . Il и іс и г» и я, ;кі 1885, 1880, ISOß 
u löU(i IT, (IKH7—1801*). Ц. 1 р. an годъ. Тоже, ісідаи. Гсо.адчіческнмъ Гіолштетомъ, 
та 1807 i'., н. іі р. 40 к. Тоже, :іа 1Н!)8 г., д, 3 р. 40 н. 

Протокола, •.ІПСТ.ДІШІГІ Іірнеут. Геолог. Комнт. по обсуждении «опроса обт, оргашшн.іи ночііои-
HUX-I. нм.ѵіцчмиііи кі, І\нхіи. (Ирил. къ VI т. Пин. Г«ол. (Сом.). Д. 35 к, 

Труды Геологическаго Комитета: 

Torn. I, А* 1 *, 1Ь8:і г. I. Лагуэонѵ. Фауна мрскияг обріиКиіаиій Ризаиск. губ. Съ 11 табл. 
и картою. Д. 3 р. КО к. -Ai- 2* 1881 г. С . Никитин*. О С пап реологическая карта 
Россіи. Дііі-.гь ГіС. Ст, геол. картою нЗ табл. Д. 8 р. (Один геол. карта 50-го л.-~75 к.)—• 
А» 1!*, 1884 г. Ѳ. Чорпышовъ. Матр.ріалы кт, ікіучеиію дмюневихъ отдожсиій 
Россіи. Ci. il табл. Д. iî p. A* 4* (НОСѴІІДПІГІ), 1885 г. И. Мушнатовъ. Гоологичоскій 
«чурRI . Лиисціаѵго .уі.вда пт, спн;іп съ минеральными источниками г. Ли
пецка. Съ геол. картою и планомъ. Д. 1 р. ''5 в. 

Том.* П , AÏ 1*. 1886 г. С . Нинитинъ. Общая геолог, карта .Россііт. Лист* 71. С » геол. 
itapvoW и 8 табл. Д. 4 р. 50 к. (Одна гі>ол. карта 71 л,—76 «.).-№ 2, 1886 г. И. Син
цов!.. Обща" геолог, карта Рос с in. Лпегг. У!)-і1. lia пади, часть. Ci. геол. картою 
Д. SÎ р. (Одна геол. „карта '<кіи. части 03-го листа—50 к.).—3* 3, 1880 г. А. Ііавловъ, 



Аммониты а о іш Aspidocems acauthiciu» восточной Рое.сіи. Ст. It) табл 
Д. :$ р. ВО K.—KÎ 4, 1887 г. И, Шиальгаузенъ. О пи can i f остатков* ріістеній артли 
скихъ и пермскнх-ь отложенііі. С* 7 табл. Ц. 1 р.—•№ 5* (ШНУГВДИ.), 1Я«7 г. 
Л. Павловъ. Самарская лука и Жег у л и. Геологическое шкуглдованіе. Оі, картон» н 
2 табл. II,. 1 р. 25 в, 

Томъ Ш , .Y: 1*, 1886 г. 0. Чернышев*. Фауна шшияго девона панадііаго склони 
Урала. Ст. 9-ю табл. Д. 3 р. 50 к.—N» 2*, 1880 г. А. Карпинсній, Ѳ. Чернышев* и А. Тилло. 
Общая геологическая карта Европейской Рое.о.іи, Ли с тт. 1!И). Ст. 'I табл. (с* 
геол. картой). Ц. 8 p.—As а*, 1887 г. Ѳ. Чернышев*. Фауна ередилго н верхняго 
девоиа заиаднаго склона Урала. Съ 1(1 табл. Ц. « р.—Je 4* (послѣдиін), ІННЯ г. 
Ѳ. Чернышев*. Общая геолог, карта Роесіи. Лист* 1.40. Omicftiiie централІ.ІГОЙ 
части Урала и. ааподпаго ого силона.. С*. ?-» табл. Ц. ,7 р. 

Том* I V , •№ 1* 1887' г. Л. Заііи,еві.. Общая геолог, карта Росс.ііг, Лист* ДІ8. Геолог, 
оішсаиіе Рсвдішешіго н Дерхг-Иестекнго округов*, О* геолог, юцтич. Ц. 2 р.—Л» 2''-, 
181)0 г. А. Штуиенбергь. Обща» геолог, карга 1'оссін. Лист'h Ш . Геолог, наелѣд. 
cJiiiepo-ашіадиоіі части области CJ8 лист, Ц. 1 р. 25 к.—.* И* (ІІОСѴІІДІІІІІ), ІШІ г. 
Ѳ. Чернышев*. Фауна п natu я г и депо n а восточнаго склона Урала. О* 14 гибл. 
ц. « Р. .', '' ; 

Том* "V, AL> 1*, 1890 г. С. НИКИТИН*. Общая геолог, карта Гоееіи. .Iiien. 57. (!ч. гипсо
метр, и теолог, карт. И,. 4 р. (Одна геол. карта' 57 л. 1 р.). - Аз 3 я, Ш и г. С ; Никитин*. 
О.чѣды мѣлового иеріода в* центральноіі Россін, С* геолог, картон н г> табл. 
Д. 4 р.—-А»It, 1888 г. №. цвѣтаова. Головоног hi иерхнлго яруса среди е-русекапі 
камоипо.угодьпаго-'иаисетняка. О* «•» табл.Д, '2 p. Л? 4, Ï8HH г. А, Штунонборгь. 
Кораллы и мшапкіі 'верхняго яруса ередне-руеекато іннимиіоу гол і. наго 
пнвоетпякп. Ст. 4 табл. Д. Ï р. 50 в.—Л» ff (іюслѣдній), ШМ г. С. Никитин*. 
Ваменноугелміия ОТЛОЖОІШІ Подмосковная края н артс.ііаііекія виды 
под:і, Москвою. Ст. 3-мя табл. Д. 2 ji, Ші к. 

Томъ VI*, 1888 г. П. Нротовъ. ІѴолопічеекія иае.іѣдовинія на ланадном* С В . Ю І Г І І 
Соликамеваго. и Чердннекаго Урала. С* геолог, mi prow и 2-мл табл. Ими. I II. 
Ц. au оба вин. 8 ]>, 25 в, (Одна геолог, карта 75 к.), 

Томъ Ѵ П , Ai 1* 1888 г, И. Синцов*. Общая геолог, карта 1'осеіп. Лисп. !>2. Ст. карі. 
и 2 табл. Д. 2 р. 50 к, (Одна геолог, парта 75 к.).—Да й, liiW г, С. Нинитинъ и 

• •. П. Ососновъ. >.! ait о л ;к i. е н т. области 1)2-го листа общей геологической карты 
Роесін. Д. 50 к,— №. 8, 181И1 г. П. ЗомятчонснШ. Отчет* о геологцч, « ночиоинмх* 
наследован ілхт,, вроннведешінхт. вт. Ііоршшчском* уІ;іді; Новгородской, губ. m. istlö v. 
Ст. геолог, и ночш'н. карт. Д. 1 р. 80 и.—.Vj 4 (нос.ііідній), IВО'.) г, А. Биттнер*. 
Окаменелости ш» тріаеовых* отлоіксііііі Южііо-Уссурійсвиго кран. Ст. 1 -щЛд. 
Д. 1 р. 80 к. 

Том* VII I , JS I, .1888 г. I. Лагуаонъ. Л у цел л н, яотріічакпціяен в* Роееін. Гі. 5 тб.і. 
i. Д. .1 p. (»0 i;.--A's 2, 18'J(i v. A. Михальсиій, Аммониты иижилго ».twateutiro яруса 

. ( J ' b 1 У табл. Вып. 1 ,u 2. Д. au оба nun. 10, p.—As il", И. Шмаяьгаумн*. О д с 
nu неких* рает.ениіхч. .Доне «даго камеііііоугодыіаго бассейна. Ci. 2 табл. 

ь Д. 1 p.—Aä 4 (ішелѣдн,), І8і)8 г. M. Цветаева. Наути.іидн ,ц пммонен ипжи. отд. 
средивруоокіѵво камеиноу-г. ікіпеетняка. 0* б табд, Д, 2 р, 

TOIMÏ I X , Аа 1* 1881) г. H, Соколов*, Общая геолог, карта Росс»и. Д а т , 4», п . нрнл, 
ст. К Фодороиа. Микроскоп, шіс.гвд.• кристал. пород* иль области 48' листа. Ci. геол. 
картою. Д 4 р.;75,к. (Отд-Iu. геол. карта48-го листт-.?Г>.к.). --А» 2*, irtUI г. H. Соколов*. 
Иижпоіретичннл нт.піжскія Южной Госеіи. t.'i. 2 карт. Д. I p. 5rt' в,--A? ; l , 
1894 г. H. Соколов*. Фауна глауконіітотіихт, песков* Ккатерннослюитшго жеі..дор. 
моста. От, геол. раурі.и. и 4 табл. Д . il 'р . '75, к, • Ai 4*, 1KÖ5 n 0, Ів«0Ді..'.1Іи»ііР*ре. 
тпчння оелахііі на* 10жu, Poe'ctii, Ст. 2'таб. Д. 1 p.-AÏ 5 (ИОЬІІДЦІЙ), 1ШЙ Г. 



H. Соколовъ. Слои c i , Venus Konkensis (ередиііемііоморекіл отложоніл) на )). КпнісЬ. 
Оь Г» табл. и картой, Ц. 3 р. 70 к. 

Т. ш> X , Л» 1* 1800 v. И. Мушкетовъ. И-Ьриёпское ае'млетрлсеніе 28-го мал 1SS7 г. üb 
А карт. Д. 8 р. 50 к,—Д» 2, 1803 г. Е. Федоровъ. Тводолитинй мот од т. нт. минера-
логін іі інѵгроѵрафіи. Оь U табл. Д. 3 р. (И) it.—№ 8* 1895 г. А. Штувонбвргь. 
К о ралли и м m а и il и какой ноуголыгыхт. отложеиій Урала и Tu май а. От, 
24 табл. Ц. 7 p.—JYS 4 (ііос.спдн), І8У6 г. H. Соколовъ. О происхождении лимаиові. 
Южіі . 1*о с с in. Оі. карт. Ц. 2 р. 

Тома, X I , 35 1*, 1880 г. А. Красиопояьсній. Общая геолог, карта Росоія. Іист-ь 120. 
Геолог, наел, ші манндномъ е.клоиѣ Урала. Ц. (» 2* 1891 ѵ. A. Красногшльсиій. 
Общая геол. карта Госсіи. Лиг.тт. 12(1. Объяснит. sianrH' вт, геолог, иартіі. Д. (с* 
геолог.' картон). 1 р, 50 к. Одна ш>л. карта 12(1 л.—1р. 

Ч'окъ X I I , .Y' 1. Ѳ. H. Чернышовъ. Орографичеевііі очеркт, Тамани. (Печатается). JYS 2*, 1802 г. 
H, Лободовъ. Иерхіпииідурінекая' фауна Тимапа. Ст. 8 таблицами. Д. 1 р. 20 it.— 
№ Я, 1809 с, Э. Гольцапфель. Голоиоиог-ія доманиковаг'о горипонта іожиаго Та
мани. Ci. 10 табл. Д. 4 р. 

Ч'ОУЛ X I I I А» 1*, 1892 f. А. ЗаЯцовъ. Геологігческіл иаелѣдопаніл irr. Ни'цол'ао-Пав-
дннсвомт, о вр у Hi. Д. 1 p. 20 к,—."й 2, 1894 г. П. Иротовъ. Общая геолог, карта 
l'cti'.i-iif, Лііе.гь Н9. Оро-гндрограф'ич. 'очерк* іцшади. части Влтек.- губ. Or. картою. 
Ц 8 ]>. <Ю в . Л 3, НИК) г. И. Высоцкій. Мѣ«торождоиі я полота Ко чкарскои си
стемы «т. Ніжпомі, У j i а л h. Оі, Г. карт, 1Г„ И р. 50 it,—% 4 (яносл-Ііднііі) 1903 г. 
Г. П. Михайлоискій. Орсдниомпомореп'ш ОТЛОІІНМІІЛ Томакошш. C'i. 4 табл. Д, 4- р, 50 к. 

Томч, X I V , As 1», Ш№ г. И.'Мушкотовъ. Общая'геологич. карта Рокеіи. Листы Об и 9«. 
' Геолог, іжгіідбіішіія m. Калмыцкой-тчпг. Д. (ст. 2 карт.) 8 р. 75 к. Отдельно мол. 
карт 1)5 г. 90 л. no 75 к. --As 2е', 1890 г. Н, Соколовъ. Гидрогеологичег.віл иііслѣ-
дошііііл in. Xopcoiifit. губ. Oi, при.і, ст. Тоиоріша „Анішкш иодт. Хереоиск. г." 
и карчи Д. 4 р, 70к. Aï И, 1Н96 ѵ. К, Диноръ. Тріасонші фаунм цефя.чоиодт. При
морской области in, ІІосточиоіі Сибири. От. ö табл. Д, 2 р.'00 в.—Аіі 4, 1Н!)(і г, 
И. Мушнотовъ. ГеолоічічеекПі оче'р'вт. леди и ко вой области Тебсрды и Чхалты 
на ІСііикаісІі. Д. 1 р. 70 к. .V- г. (иосліідиііі.), 18% т. И- Мушкетовъ. Общая геолог. 

''карта î'occiir. Лисп. JM. Гічмог. ииЫцоіщція «т. ІСнргаяс.коіі отопи. (Л. каргою. 
Д. 1 р . 

Томч, X V , AI l , UHlS» г, П. Армашеяокій. Общаят-еологичпекая карта Poe«ht. Яие-гь 
•ill-oii. 1 Гол тина Харьіичѵь Оболш.. Оі, геол. картой, Д. 5 р. (Карта отдт,.шіо: 50 в.). 
A*' S*, IHUU r. H. Сибирцовъ. Общая геологическая карта, '1'оссін. Л'нетт, 72. 
Геолог, ІПІѴГПДОІІІШІЛ ит. (>кеко-К.тяияшюкоя'Ь бассоііігіі. Or, картою. Ц. 4 р,—дз 3, Jb'OI) г. 
Н. Я І І О І Ш І І Ъ . Фауна ігЬвоторьіхт. вйііхио-надеоаоііекихт. • отд-ошиіій Россін. 
J. ГОЯОИМІІН-ІЯ и'fipwxmromi. Оі. Г» табл.-Ц. 8 р. 50'it. .-Л'; 4 (імюсл.). 1902 г. H, Амдру-
совъ. Матпрінлы вт. un;! на ni ю цупівиеиійекппГ неогена. Лкчашді.скіе кластн, 
Ст. Г. Tii'ï.i. и картч.п. Д. 2 р. ТО к. 

Том'т. X V I , A", t. інря г. A. Шгуікшборгѵ Общая геологич. карта 1'оосіи. Листт, 127. 
Oi. ft табл. Д. Ii р. ПО в.—Ai 2 (іккаѣдн.). 0. Чернышввъ. «і!рхв*жамеіиюуго,іьинл бра-
жішіодч "Урала il Tiisiftiia. От. атл. шгь Ш табл. Д. 18р. ' 

Т.імѣ XV1Ï, АѴ 1, 19і)і г. Ш; Рввйидоцъ, Фауна и вопрает'Ь мііловнхт, : несчаяиноат, 
окреегкас'гей оцера Г.аскуичавт.. Оі. 4 табл. Д. 2 р.' 40 в.- АІ2, 190і г. Н. Лвво-
дййі.. Годі. воралловт. ит. дічюиск. от*ож. Госсіи. Ob П табл. Д. № р. <>0 в.-• 

(ііоім.), іаОі г. M. Залѣссній. О и ѣ к о т о р « х •* і с й г-и л я я t » і я x i , собранных'!, ит. 
Донецких т. иаяічпнтугоді.ігнхт. отложив ілхі,. От. 4 табл, Д, 1 р,; 

'Гішт. Ж Ѵ Ш , Л"' 1, ПК» г. і, '«орозввич*. Гора Масиитігнл н о л ближаіііпіѵі оврест-
tirti'Tit. Ci, « табл. и vmu. карт. Ц. » р. Ш в.-As 2, 1901 г. Н. Соколовъ. Мщігаи-

.ц'оими руди третичных'», 'отлпиичпй Кивтерииоелавсв. губ. н овреет«истой 



К р и в о г о Р о г а . Съ 1 табл. и карг. Д. 1 p. S5 к.-.Ns ,'і (лостЬдн-), НЮ2 ''• *• Красно-
польски!. ІОлонкій уікідт. кт. гоологнчсскомт . о т н о ш е н і н . і'т. геолог, картой. 
Ц. 1 р. 80 к. 

Т о м ъ X I X , Л» J , 1902 г. Н. Богдаиовичт.. Дна і і ерос і ічеи іл гл.иінаго К а п к а м с к а г о 
х р е б т а . Ст. картон и 3 табл. Д. !1 ц.—.М- 2 (иосл'пди.), 100:2 г. Д . Николаев!,. І 'еологич. 
изелѣдов. иъ ГСыштимскоц дачѣ К и ш т ы м с к а г о Г о р и , о к р у г а . От, -1 табл 
Д. 2 р. 70 к. 

Т о м ъ X X , ,\!і 1, 11Ѵ>2 г. В. Домгоръ. Геол. тпс.діідоп. in. Ю ж п . Р о с с і н in, 1881— Ш-l гг. 
Ст. картон. Д. 2 р. 70 к.—Л» 2 (ноелѣдн.). 11)02 г. В. Воэносоионій. Г и д р о г е о л о г и 
чески! иислѣдопаиіл ііт. Н о п о м о с к о и е к о м ъ уііндіі, К к а т е р і п і о с л а н і ч и і і і губ. 
Ст, нрнлолс. гидрогсологическаго очерка. I L Соколоі іа . От. картой. Д, 2 р. 

Н о в а я еерія . В ы и . 1. 1903 г. И. Мушнстовъ. Матеріалн но Ахалкалакскому пенлетрлс. 
.1890 г. Ст. Л табл. Д. 2 р. И м и . 2. Г.Ю2 г. Н. Богословсній. Матеріалы длл науч. 
ігшкиеміілоіі. аммонит, фауны цснтралмі. н еішери. Россіи. Ст. 1Н табл. Д. 4 р. 50 к. 

11)05. Л. Бориспнъ. Геологическін очеркт. И:номскпго уЬида. Съ карт. Д. 5 р. JJi.ni. 4. 
11)01!. Н. Яновлсвъ. Фауна нсрхцеіі части налоононскихъ от.юженій ігь Доноцкп.чт. пас-
ссйігЬ. I . Илахтинчатожаберпип, Ст. 2 табл. Д. 1 р. И м и . б. IIKI.'I. В. Ласкавсяъ. Фауна 
Ііугдоиеішхъ сдоев'ь Волыни. Ст. 5 табл. и картой. Д. 2 р. <!0 к. И м и . (1. Н10:>. Л. Ноню-
шсвсній и П. Новаловъ. Бакалі.сціл мтісторождеіііл жс.гімиыхт. рудч,. Ст. картой. Д. 2 р. 70 к. 
Н и н . 7. ÎDO.'Î. I. Мороэовичъ. Геологич. строеніо .Исачколс.каго холми. Ст. •! табл. Д. 1 р. 
И ы н . 8. 11)03. 1. Морозввичъ. О ігіікоторнхт. жнлыіыхт. иороднхъ Тигаирогскаго окр. Ci 
б табл. Д. 1 р. 80 к. Лглг. )). 11)0.4. В. Воберт.. Шемахииское аемлетрлсччііе ,'И-го лип. 
1002. От, 2 табл. и 1 карг. Д. 1 р. 50 к. И м и . 10. ІІКіІ, А. Фаасъ. Матерінлы по 
геологін третнчн, отложен ііі Крніюрожек. раііона. Ст. картон и 2 табл. Д. :{ р. 
К м н . 11. 11)04. А. Борисянъ. Pelficypoda юрскнхі. от.іоженііі Kupon. Porcin. Пыл. J 
Nuciilioae. Ст. 8 табл. Д. 1 р. 20 к. Ими. 12. II. Янонловт,. Фауна иерхнсіі 

части палсопоіісанхт, отложснііі кг, Донецк, бас. I L Кириллы. Съ 1 табл. Д. 60 к. И м и . IS . 
1004 г. М. Д . Залѣссній. Ископаемый рае.тенін каменноугольных'!, ог.южеиііі Д«нсщ:аго 
бассейна. I . Lyeopoilialos. Ст, 14 .табл, Д. 8 р. '•$<> к. В и н . 14. ИМИ. А. Штунснберг ъ 
К-пріш» и мшанки пнжнлго отдтіла е.)іедне)іусскаго камениоуголыіаго ісиісегплка, ('т. 
9 табл. Д. 2 p. 00 к. І І Ы І І . 15. 1004. Л. Дюпаркъ и Л. Мразонъ. Троицкое .чіісгоро-
ждепіс же.гіпшыхт. рудт. пъ Іишелопгішй да<г1і иа Ури.ѵіі. (!•;. О тпб.т. и гео.югпч. картой 
Д. !) р. Шли. К). 11)0(1. H. Л. Богословскій. Общая геол. карта Гоесін, Лист/. 73. Клш.мп. 
MopiiiaiicKT., Саиожокъ, ІІисарт.. Съ геологич. кпіггоіі. Д. ,'і p. Ііыіі. 11. 1 ltd 1. A. Красно-
польскій. Геолог, очеркт, окрестностей .Іоиомінскаго паиоди Уфимского горн, округа. 
картой Д. 1 р. Выіг. 18. 1006. H. Соколов*. Фауна мо.ідюсіопгь Маидрикошш. Ст. 1.4 чаб.і. 
Дт"іші 2 [i, SO коіг, Ban. ѴК 11)06'. А. Бирисякь. I'olccypoda шрокихъ (гможекііі Мири 
пенсион Госсін. Пин. I I : Aroidae. Ст, 4 табл. Д. 1 р. 40 к. Н и к . 20. ІУОб. В. Лдмйн 
скШ. Дрсшсіііішіо слои снлуріпскихт. отдоженііі 1'оссін. Ст. чертеж, и риеущ; пь текст 1. 
и ири.тож. диухъ фототтшич. табл. Д. <l р, И м и . 21. НЮО. Л. НоіношовснШ. Гсо.югнчес-
с»іи іі:и';гІыоііаіііп пъ раііонѣ Ниппшнскихъ и Комироііскн.ѵь желѣ.інорудпыхі. мпошро-
жденііі (Южный Урал;,). Съ 2 картами. Д. 2 р. Ныи. 22. 11)07. В. Никитин*. Геилын-
ческія шедѣдолапіл центральной группы дачт. Рерхъ-Псегскнхь наиодннь, Рецдіііігиоіі 
дачи п Мурмішекаго участка. Съ карт, на ö лист, и ;;5 таблицами. Д. па дна ним. 17 р. 
Н и м . 2.'і. 1905. А. Штуненборгъ. Фауна норхііеканеішоуічмміий то.ици і'амарскоЛ Лукн. 
Ст. 13 таблиц. Д. 3 j). 20 к. Н и к , 24*. 1900. К. НалнцкІЙ. Гро;:ііенскііі інч|.теносііыЙ 
риЛол'ь. Съ ;t картами на 0 листахт. и ,'1 таб.і. пъ текст!;, Д, И p. SO к. И м и , 25. НККі. 
A. Ирасііоііольсній. Геологическое оцнсішіе Ileiu.iiiiciuuii горнаго округа. Съ геол. картой. 
Д. I р, 50 и. П и и . 20. 19'Хі г. К. Богдановичѵ Система Дибрара irr. тго-»оѵпеіін>мі, 
Ііашингіі. Ст, обзорной геологич. картой, 2 табл. ріг.ірідапт,, Гіі ригуш-.имн иь іексгі. и 
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IX палооіітолопіч. таблицами. Ц. б р. В ы п . 27. 1000. А. Карпинсній. О трохилискахт.. 
Ст. 3 табл. и мног. рисунками in, текстіі. Ц. 2 р. 70 к. Выи. 28*. 190S. Д . Гол/бят-
никовъ. Снятой Остроіп.. Ci, 3 табл. и картой. Ц. 2 р. В и и . 2Я. 1006. А. Борисяиъ. 
l'cU-.i'.ypoila юреіснхь отложешй Кііроіісішкоіі Госсіп. Hun. III: Mytilidae. Ст. 2 табл. 
Ц . 1 p. В ы п . 'M). 1908. Л. КОНІОШОВСІІШ. Геологнчсскіл иае.дфдонашл от. paîiorrli руднн-
ноіп, Архангельский) аанода на Уралѣ. Ci. геологической картой. Ц. 1 р. 70 к. Вып. 31. 
МѴ07. Л. Ночаовъ. СЛ.рінѵсолліше ключи блиат. Гшголплепсиаго ааиодя. Д. 1 р. Выц. 82. 
1П0Н. Сборшпи. иешщанпихт. трудоігь А. 0. Михальскаго. 1896—1904 іт. Подт. редішуоіі 
К, Погдановича. Ст. 68 рис. «т, тскстіі и 2 таблиц. Ц. !t р. 30 к. Вып. ИЗ. J 1)07. 
M. Залѣсскій. Матсріали кт, iioniiiuiiio ископаемой флори Домброікжаго камешіоуголміаго 
бассейна. Ст. 2 табл. "Ц. 1 р. <10 к. Вын. ,44. 1!)07. С. ЧарноцнШ. Міѵтеріалн къ н<>-
'.uuunivi ипммншуги.иннхъ отлоанчий Домбропекдго бассейна. Ст. обзорной картой бассейна 
и (1 табл. Ц. 3 р. Вын. iJ5. 1907. К. Багдановичъ. Матеріады дли ияукчііи р&ковншиио 
иашштнлка Домбропскаго бассейна. Ст. 13 рис. in, тиксгіі it 2 табл. Д, 1 p. 50 к. 
Выи. .'{(!. 1908. Д. Соколовъ. Ауцоллы Тнмаііа ц Шішцбсргопя. Ст. Й табл. Ц. 1 ji. 
В ь ш . 37, 1908. А. Борисякъ. Фауна донецкой юры. 1. Cephalopoda. Ст, 10 таблицами, 
Ц. 2 р, 70 к. Выи. !№. 1!Н)7. А. С, Sowavd. Юрскія растеніл Капкана и Туркестана. 
С!ь 8 таблицами. Ц. 2 р. 00 к. В и н . !li>, Д. Фаасъ. Очоркт. Іцчіііорол;екнхт, лиѵгііаоруд-
нихт. мІісторождепіГі. (Печатается). В и н . '10. 1909. H. Андрусовъ. Материалы кт. noaiianiio 
ирикасипіекаго неогена. Ст. О табл. и 8 рисунками in. токегіі. Ц. 2 р. 40 к. Вын. 41. 
11)08. Л. Нраснопольсііій. Восточная часть ІТшкне-Тіігильекаго горнаго округа. Ст. теоло
гический картоГі. Ц. 1 ]і. 20 к. Вып. 42, l'.IOH, H. Яиовлопъ. Па.мт.юи Пиюмскаіо уѣада 
Харыііжеііші і'убе]інііі. Сь картой. Ц. SO к. Вы». 43. ЦШІ). Л. Рнбининъ. Дна ІГЛОУІО-
a и up и и:», шры л iiilua Kupon. Pocciii. ('г Я табл. Ц. 1 р. 40 к. В Mir. 41. 1009. А, Бо
рисяиъ. L'olocypoila юрс.ки.ѵь отложеніи Kupon. Россіи. I.V. Aviculidae. Ст. 2 табл. \{. SO к. 
Вын. 4Г>. 1908, Э. Анортъ. Геологи >;лекі л нае.тіідошшіл im и>жііомт. ноберюіпЛі Русекаіт» 
Сахалина. Отчеті. Сахалинской горной акеноднцш 1907 года. Сч, 4- табл. п картой. 
Ц. Я [). 20 к. Ньш, 40. 1908. M. Д ЗаліоснІЙ. НРМОШІШІЯ раотічгіл каменноугольных1/, 
от.іожепій Доііецкапі бассейна. И. Иаучеиіе анатомнчеокаго отроошл Jjcpidostrobvs, 
Ci, !) таил, Ц. 2 р. Ими. 47*. 190!). С. И. Чарноцкій. Гоолопіческіл жіе.іѣдшіаіііл Кубанским 
іісфтетісиаго района. Лисп. Псі|)глііо-Шнрііаііеі;ій, Оь ка|>той. Над. 2-е. Ц. ! l p. 20 к. 
Вше. іН, КШН. H. Якомовъ. ІГрккр-Ітлсніе брахіонодч., кавь оснона шідоит. и родопт,. 
От, 2 табл. Ц. ЯО к. »wir. 4І>. 1908 г. А. Фаасъ. 1U ііо;іііаііік> фауны морскихт. ежей 
цяі. М'Й.І(ІІІМХ'І. отложеши I'yccKiu'o Туркестана. 1. Оігиеаігіс иЬаиояшпъ формі., гтіідеіг-
іімхіі in. Ферганской области. Ст. одной табл. іг (гіісколькіши рисунками іп> токстл;. 
Ц. <><! кии. Вын. Гі(і. і'.Ю!>і'.М. Д . ЗалѣсскІЙ. О тождсстиѣ Ncwo}iüris ovala l l o f l ' m a n i i 
и iVrurticultiplnris ijlfichciùoidcs Stcrzcl . Qu 4табл. !{. І р. Иы'и. ßl 1909 г. А. Мой-
оторъ. Геологическое оиисшие. маршрута Ссминалатшісіст.—Шіркмй. Оь I табл. к 'Л карт. 
Ц. 2 |і. Ныи. 52. І!Ю!І г. A, Краонопольсній. Гоологич. очсріп, окресшостой ІѴрхне-
II Инжне-Турііиспіші -.тиода и rojiM Качіииіирт.. Ci. нартой. Ц. 1 р. В и н . ІІІІ. 1910 г. 
В. Соколааъ к Л, Лутугнн'ь, Горлоискій райоит, глаакаго іштнклшіала Доиецкаго бассейна,. 
Ст. I najnofi и I табл. Ц, I р. Г>0 к. Выи. И . 1910 г. в. Чорнышовъ, М. Бронниковъ, 
8. Вобвръ и А. Фаасъ. Андижанское аемлотрасенш Я/If! декибрл 1902 года. От. 6-ю табл. 
Ц. И р. Вын. 55. 1910 г. В. Налнвкинъ. Фауна Донецкой, юры. II. Uraehiopoda. Сь П 
іаблицами, lVV.ua 2 р. 40 к. Вып. Г>0. НПО г. А. Криштофовичъ. ІОре.кІя растсніи l'ccy-
ріііскііго края. Оь H табл. Ц. I р. Вын . 57. 19UI г. К. Богдановичъ. Гаол. іпіелі.дон, 
KyoiuicKiii'O нефтоиоснаго района. Лисп. Хаднияис.іий. Сь картон. Ц. 2 р. Own. 5s, 
1911 г. А. Я. Огильви. Кпптджі. Иарааші и ein нсторія. Cr. 17 табл. и 1-й картой. Ц. 4 \>. 
Вын. 51). НПО г. Н. НалицнІЙ. Обь услонілхь іалогапіл нефти на октропѣ ЧолекеігЬ. Ci. 
партий. Д. 2 p. -10 к. Brau, <№. 1010 г. Б. Ф. Мвффортъ. О ишЖгршіаиіи мнкораль-
Hiivi) yt'.W. Ст. 10-»> табл. Ц. 2 p. SO к. В и и . <11, Hi l l г. А. В. Ночасвъ. Фауна I[«;••«р 
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скнхъ отложснііі потока и краіінлго сТіперя Кмронеііске>іі 1'оееін. Нын. I. Bracliiopmla. 
Съ 16'табл. Д. 3 р. (10 к. К Ы І І . (і2. lOlii г. H. К. Высоцній. МЬсторожАстн платины 
Исешскаго и Пшкне-Тагнльскаго раГюііоіп. ми Ура.тіі. Or. 2 геологи1!, картами на (І-тн 
лпетахъ, 2 пшсометрнч. картами и DS табл. Ст. атласомт,. Д. 21 р. Нын. (>!$. 1!)П г. 
B. Веборъ и К. Калицкій. Че.тскспт,. Ст. 25 табл. н геол. картон. Д. О р. Нг.ш. 01. 
1012 г. П. И. Кротовъ. Западная часть Вятской губ. пт, предтѴіяхт. НУ-го листа. Ст. 
картой. Д, 2 р. Ншг . 05. 1911 г. С. Чарноцній. Геологнческіл ііаелѣдоііапіл Кубанского 
нефтеиоснаго района. .'Гнеты: Маіікоііскій и І[)іуссі;о-Дагесгаііскііі. Ст, 2 картами. 
Д. 2 р. 50 к. Иыіг. вв . 1910 г. Н. Яковловъ. О происхождении характерный, особен
ностей Kiigosa. Ст. 1 табл. Д. 50 к. 1$ын. 07. 1911 г. А. Замлтииъ. 1,аше1!і1ігане1іі.ти 
домаипкопаго горизонта І О Л І П П Г О Тнмана. Съ 2-мл табл. Д. SO к. И м и . OS. Hil l г. 
M. Д . Залѣсскій. ТГзучеиіо анатоміп Лшіохі/Іон TchiluiMtr//! Huppert sp. Съ 4-мл табл. 
Д. 1 р. ІІІЛІІ. 00. 1911 г. А. Рпбикиісь. К.т. и-.еѵченім гоодогичеснаго строения Кахстпн-
скаго хребта. Ст. нрнлож, статьи Л. I I . Г е р а с и м о в а : „ІІписржешшл породы хребта 
Діикі". Ст, ;і табл. и картой. Д. 1 p. SO к. Нын. "О. Сборпикъ ііеііаданиыхъ трудоит. 

C. 11. Н и к и т и н а . (Печатается). Нын. 71. 1 9 1 1 г. Н. Н. Tlionms. Юрская флора Каменки 
in, llniü.MCKo.MT. упади. Ст. 8 табл. Д. 8 р. 25 к. Нын. 72. 1912 г. I. ІИорозовичі... Mt.rro-
рожденіс самородной м'Ьди иа Командорских'!. Оетропахь. Ст, 2 табл. Д. 1 р. (10 к. 
И м и . 1Ü. 1911 г. А. С. Sowarel н Н. Thomas. Іеірскіл раітепіл пат. Ііа.іагапекаго yli.ua 

.Иркутской гуОерніи. Ст. .'! табл. Д. SI) і;оп. И м и . t l . 1912 г. Б. Рсбиндоръ. Оре.іно-
шрскіл рудоноеннл глины ci. іопкіападпоіі стороны Кракоііско-И|і.іі"ііыт;аго ьрлжл, 
Hun, I. Стратнгрифіл. Ст. картоіі. Д. 2 p. 40 і,\ Н и н . 75. l ' j l l г. А. Ч. Сыоордг. 
Kipciii» растснія іг.іт, Китайской Джунгарін, собранны л профессором1!. О б р ученым т.. Ст, 
7 табл. Д. 1 p. S O . к . Нын. 70. 1912 г. Д. Н. Соіюловъ. Кг амминитог.оіі фцуці, Печор
ской юры. Съ !1 табл. Д. I р. 20 к. Нын. 77. 1914 г. В. Д . Ласняровъ. Общая геоло
гическая нарта Кігронеііской Россіи. Лисп, 17. Ст. гічм. картин. ',і га од, и 52 рис. in. 
тексгіі. Д. 12 p. Hl.nr. 78. 1111У, г. И. ІИ. Губнинъ. МІІІІКОІН-îіі нсфіеіюецміі раііопт.. 
Пефтлпо-Шнрііанскііл нефтеносная площадь. Ст. I табл. Д. Л p. 40 к. П и н . 70. 1912 г. 
H. Якорлевъ. Фауна ііе|і.\пе1і части илдооаоііскихъ от.тожеиііі иь Донецком!, бассейн!,. 
111. Шсчсіюгіл.—Геологи чееыс результаты обработки фауны, ('т. f> табл. Д. 1 р. 10 к. 

Нын. ,S0. 1911 г, Н. М. Л О Д І І С В І І . Фауна рыбиыхъ и.тасг Л шпорили, (.'т. 5 табл. Ц. I р. 
(10 к. Нын. S I , 1012 г. А. Ч. Сыоордъ. Мреві/і растеніл наг Лмурекаго крап. Ci, .'I таб.і. 
Д. 1 р . 20 к. И м и . S2. 1914 г. H. Тихоновичи Uoiyoeipimi, ПЫндта. Ci, 1(1 таб.!. н 
1 геол. карт. Д. 4 p. SO к. Н и н . SJÎ. 1914 г. Д . В. Соколонъ. Мьлоіше пионерами 
1'усскаго Сахалина. Ст. 5 табл. п 1 карт. Д. 2 р. Hi.ni. 84. l'.UH г. А. Замятипіі и 
А. Ночаовъ. Геіілогнчеекое нае.гьдонашс еішорпой части ('лчарсі.-ніі губерпін. Съ Я таб.і.-
іііірг. H 2 табд.-фототпн. Д. 1{ p. 25 к.' И м и . S5, 1919 г. Лнхпрснъ- Фауна перчекпм. 
отложеиііі окрестностей г. Кирилова. Д. 2 p. 25 к. Huit. Sil. 1912 r, M. Д . Залъсснііі. 
О Ceirelait«« иеіршіім C6p]iert нр. пат, СпеТнрн и о тождеств!; его ci, \'оі'кі;''га(Ііімр^іч 
Ііініорі Himïiury вр. ф.кі))Ы Гопдиапи. Ст. 7 табл. Д. I р. (10 к. Н и н . 87, )!)1|, А. А. 
Борпсякъ. Севастопольская (JiityEIIL млекопитающих'!., Инн. 1. Ci. 1(1 тцб.і. Д. 2 p. 70 п. 
Нын. SH. 191!!. И. M. Губнинъ. Къ вопросу о ітіиогпчеепомь ітроепін средней ч а с т 
ІІофтлно-ІІІнршшскапі мііеѵгорождічііл нефти. Ст, картой и тпГм. раарт/ющ,. Д. 2 р. 
Нын. 89. 1914. К. И. Богдановичъ, И. М. Корил». Б. П. Норольноиъ и Д . И. Мушкотоіи. 
.'Іемлетрясепіе ігь ("Ішернихъ ціпіяхт, Tanь-ІИаил in, 191(1 г. От, Я щбд. кцрц, и п.mu.un,, 
24 табл. рис. и !!() фиг. въ тексііі. Д." О p. 50 к. Hun . 90. i l l і ( г. В. E. Тарасонко. «i 
граннтелшхъ H діорптеіпыхъ горпыхь породахт, Крнворожскаго рудоиіитіаго района, 'т . 
5 табл. и 1 картой. Д..'{ p. Huit. 01. 1914 г. с. И. ЧарноцнІЙ. IV. ілогнчегкія наел!(iiuaiii.i 
ііубаіісісаго нефтеиоснаго района. .Тцеты Смнлиііскііі и Н.іычай. Ст. 2 к.чрі. Д !І р. 75 к. 
Н и н . 92. 1914 г. К. A. Проноішвъ. Гсо.югнческіл І Г . І С . Т Ь . І . О І І ; І І Г Ш Кус.апекшч) мефк нш-шио 
palioua, Л И С Т Ы Лсрхнебакинскііі н Ке.сімершіо-Ііиреннкопекііі. i ' i , I нарюй н :; с і і і . і 
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Д. 8 p. 80 к. Выи. »8. 1918 г. Л. Н. Рябининъ. Геодогичеошл наслѣдованіл въ ЛІнрак-
ifioiï стопи ri ел окрестностях'!,. Съ картой и 4 табл. Д. 1 р. 25 к. Выи.' '94 1914. H. Н. 
Яковдеаі.. Маторіалм для' геолоуіи Донецка» бассейна. (Каменная соль, доломиты п 
«гпдныл рудн). Съ ааглави.'табл. и геол. картой. Д. 1 р; 75 к. Выи. 95. 191-4'г. К. П. 
НалицкШ. Нефтяная гора. От. 3 табл. и 1 картой. Д. 1р . 75 к.* Вып. 98. 1914' г. H. Н. 
Яновлевъ. Этюды о кораллахт, Riigosa. Съ 3 табл. Д. 80 к. Вып. 97. 1914 г. П. И. По
ловой. Дееятшіеретиая карта Русскаго Сахалина. Ст. пояснит, ваниской. Д. 1 р. 20 к. 
lh.nt. »8. 1014 г. А. Н. Огильви. Кл, вопросу с тснспиеѣ оссеитукекпжь источником.. Ст. 
3 табл. л (і фиг, ит. текст! Д. 1 р. 80 к. Вин. !)!>. 1014 г. Э. Я. Пэрна. Амионеіі 
верхняго неодевона восточнаго склона Урала. От. 4 табл. Д. 2 р. 50 к. Вии. МО. 
1916 г. Д. И. Мушнотовъ. Чіш.-уетуи* п 'Чиль-майрамт.. Ст. 9 табл. и 2 рис. от. текст!;. 
Д. 2 р. 75 к. Выи. 101. 1914 г, L. Duparc. Мѣднил мѣоторождеиіл въ Сиоертскоіі 
дач* иа Урал*. От. 15 рис. Д. 1 р. 50 к. Выи. 102. В. М. фонъ-Дервизъ. Крпстал-
лическія породы Оііиернаго Сахалина. (Печатается). Вы». 108. Г. Н, Фредоринс*. 
Палеонтологически! лаігітш, I, Къ ноанаігію перхнекаменноуголышх'ь и артпнсішхт, 
Protluctus. (Печатается). Выи. 104 1914 г. Ѳ. H. Чернышевъ. Фауна верхішиадеоаоіі-
сшж, отложонШ Дарвааа. Пни. I. От. 10 табл. pue. Д. 2 р. 50 к. Вып. 105. 1914 г. 
Н. Тихоновичъ и С. Миронов*, Ура.и.скіи нефтеносный райоігь. Лисп.: Макать, Вллулп, 
Чішгильди. Ci. 1 картон, 3 табл. чертежей п 2 политипажами. Д. 2 р. 80 к. Вин. 108. 
1914. Д. В, Голубягниновъ. Дибіі-Оіібатская нефтеносная площадь. Съ атласом* картъ, 
Ц. (5 р. Шли. 107. №. Э. Янишовсвій. Глинистые сланцы, ныетупаюіціе около г, Томска. 
Их* ipaymi и геологическііі воарастъ, (Печатается). Brau, 108, 1914 г. ЯЛ. Ш. Тотяовъ. 
(Мпіеро-аанадпое Прибайкалье, Ііаеееііит. рѣіт Тын. (Работы 1013 г.), Съ 4 табл. и 
2 картами. Д. 2 р. 50 к. Выи. 109. Г. Н. Фредерике* Фауна верхнопалеоаойской толщи 
окрестностей города Красіюуфнмска Пермской губернін. (Печатается), Выи. 110, Н. И. 
Андрусооъ. Ліішеронскш яруст,. (Печатается;. Выи. I'll. А. А. Стоянов*. О никоторых* 
пермских* Hrnchiopoda Лрмеиіи. (Печатается), Вып. 112. К. А. Прокопов*. Геологическія 
и.іелѣіоішііл Кубанский» нефтеіюснаго района. Лисп. Абинекш и і-іппшівкіп. (Печа
тается). Ими. 118. 1Ш.4 г, С. В, Нонетантовъ. Третичная флора Шілогорекаго обиаженія 
мь iiiwom.li p, Пурон. Ст. ß табл. Д. 1 р. Выи. 114. С. В. Константовъ. Геологнчеекія 
иасліідонаііін вдоль лиш'н восточной части Амурской жолФаной дороги. Район* Малый 
Хниітшт. Пурен. отчет* на 191.4 годъ, (Печатается), Вин. 115. 1916 г. И. М. Губнинъ. 
Гоологичоекін нмс.гіідонанія Кубаискиго иефтоноонаго района. Диеты Amuieito-Paen-
екій н Тимрюкеко-ГостогнонекШ. Ст. 2 картами н 1 табл. чертежей. Ц, 6 р. 60 к. 
Вии, 118. Д, В, Наливнинъ, Моллюски Горы бакшіекаго яруса, (Печатается), Вып. 117. 
1Ш4 г, Д. Наливнинъ н А. Анисимовъ. Оннеаіііо глашіѣіішнх* мФсхныхъ форм* Diduemi 
Kiehw. ил i. ностнлшцона Лншеронскаго полуострова. Ст. 2 табл. Д. 1 р. Вып. HS, 
Л. Л. ЯчовснІЙ, Матеріади но геотердак* Poccfii. (Печатается). Выи. 1.19. H, H. Тихо
нович*. Уралі.сііііі нефтеносный район*: Кой-кара; ІІмішъ-кара; Кюшлъ-куль (Печа
тне н-л t. Вми, 120. H. H, Тихонович* и И. й. Половой. РеоморфолоічічееиіЙ очсріа, Pye-
скагк Сахалина. ( Почктаотея). Выи, 121. И. Нившичъ. Представители рода Douvillei-
сеган uai. аннчшх* оѵложеній иа сішеріишт. склон* Канкааа. (Печатается). Вып. 182, 
Ä. Н. Заварнциій. Гора Магнитная и ея яФеторождішія желѣтит. руд*. (Печатается) 
Выл. 128, H. Н. Яновловъ и А, Н. Рябининъ. Юь геологіи Со.шсамскаго Урала. (Деча-
іасігн». Выи. 124, А. Нриштофовичг. АмерикаигкШ еѣрий op ta (Jugkns cinerea L.) 
и.і-і. нрісійіціідііих* отложепій Якутской области. (Печатается). Вми, 125, M. Д . ЗалѣсснШ. 
о Серпішіенііічш Olivier! ISiuuwtüu it Lepiilotleiidroii tenerrinmm Auerbach et' Traut-, 
srlwiltl. (Ничатиеіея). «им. 12«. M, Ш, ТЙТЯОЙЪ. Шшеро-аннадное Прибайкалье; Облает* 
,т. Г»р»«мыки. (Работы Ю М г.). С Печатается1). Выи. 127. К. П. НалициШ. Рнштапт.. 
(UenanuMi'ii). Нин. Ііін С, И. Чарноцній. Геояштічееіші шдадѣдошшіл Кубииекмо нефте,-
mu-mmt рлйіши, Лисп. ІСрммекій. (Печатается), Выи. 120, А. Н. Рябининъ. Хребет* 



Лича-тау m. иггі-носточноіі части Чнппыл. (Печатается). П н и . 130. H. H. Тихоновича. 
Оіп. уо.юпіяхт, мн.іеганіи І І С Ч [ І Т Н in. центральном м лаікідиои частям. Уральским облиеш. 
(Печатается). И м и . lui. M. 3. Яиишовскій. О міоцімшшш флорт. иіцісспкістсіі г. Томска. 
(Печатается). Н и н . 132. В. К. Лбольдъ. Мяте.ріалы но іілс.ѵпдонаііію fiacceiiiia 11. Алдана. 
(Печатается). Иын. 188. К. П. Калицііій. Шуръ-су и Калшпъ-баиш. (Ферганской области). 
(.Печатается). 

Няисчотаио но рпг.поряжеиію ІѴологичссміт Кп.чіпгін. 

Тнпогряфі* M. M . О т а с ш о в н ч я . (H. О , Г>.« лип., Л* üH>. 


