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I . 

Отчетъ о состояніи и дѣятельности Гео-
логическаго Комитета въ 1914 году. 
(Compte rendu des travaux du Comité Géologique eu 1914). 

Отчетный годъ представляетъ второй годъ дѣятельности 
Геологичесваго Комитета въ его значительно раеширенномъ 
состояніи; хотя это расширеніе, опредѣленное Положеніемъ, Вы
сочайше утвержденнымъ 5 іюля 1912 г., только закрѣпляло 
и оформило тѣ условія жизни Комитета, въ которыхъ въ 
извѣстной мѣрѣ уже и раньше развивалась его работа подъ 
давленіемъ запросовъ горной промышленности Россіи, тѣмъ 
не менѣе въ отчетномъ году въ особенности рельефно высту-
паетъ систематическая, насколько это допускаютъ средства и 
персоналъ Комитета, прикладная сторона его дѣятельности, 
отнюдь не нарушающая непрерывно продолжающейся научной 
работы членовъ Комитета. 

Къ началу полевыхъ работъ въ 1914 г. Комитетъ состоялъ 
изъ 24 геологовъ, 20 адъюнктъ-геодоговъ и 5 практикантовъ. 
Въ теченіе лѣта и частью осенью были командированы на 
работы всего 62 лица, изъ коихъ 12 работали въ качествѣ 
сотруднивовъ; для топографической съемки, кавъ основы для 
дальнѣйшихъ работъ, на средства Комитета были командиро
ваны 24 топографа, изъ коихъ 15 были командированы Военно-
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Топографичесвимъ Отдѣломъ Главнаго Управленія Генераль-
наго Штаба. 

Изъ числа штатныхъ лицъ Комитета только два геолога и 
одинъ адъюнктъ-геологъ не продолжали обязательныхъ полевыхъ 
работъ, будучи заняты обработкой ранѣе собранныхъматеріаловъ. 

Работами по исполненію программы, утвержденной г. Ми-
нистромъ Торговли и Промышленности (см. Изв. Геол. Ком., 
1914, т. XXXII I , JV: 5), были заняты 58 лицъ, изъ воихъ 
по изслѣдованію: 

а) рудоносныхъ областей южнаго Урала были заняты 
3 лица, нефтеносныхъ областей Уральской области—2 лица, 
нефтеносныхъ областей Кавказа и Туркестана — 6 лицъ, 
каменноугольнаго Донецваго бассейна—3 лица, области Кав-
казсвихъ минеральныхъ водъ—3 лица; б) 16 лицъ были за-
должены на изслѣдованія въ Восточной Сибири, 11 лицъ въ 
Западной Сибири, Туркестанѣ и Закаспійской области; в) 16 
лицъ—въ различныхъ областяхъ Европейской Россіи и на 
Кавказѣ. Сверхъ программы были командированы на средства 
Академіи Наукъ и другихъ правительственныхъ и частныхъ учре-
жденій для изслѣдованія мѣсторожденій радіоактивныхъ мине-
раловъ, оползней и въ другихъ практическихъ цѣляхъ—5 лицъ. 

Изъ настоящаго отчета нетрудно усмотрѣть, что не только 
изслѣдованія, имѣвшія непосредственно спеціальныя цѣли, вакъ 
всѣ изслѣдованія, перечиеденныя подъ буквою а, но и работы, 
поименованныя подъ буквами б и в , преслѣдовавшія широкіЁ 
планъ систематическая изученія территоріи Россіи, дали, какъ 
обычно, результаты, которые въ нѣкоторыхъ случаяхъ должны 
остановить на себѣ вниманіе лицъ, интересующихся различ
ными сторонами горной промышленности и техники. 

йзъ многочисленныхъ запросовъ, обращенныхъ къ Геоло
гическому Комитету со стороны Горнаго Вѣдомства и другихъ 
правительственныхъ учрежденій и частныхъ лицъ, 50 имѣли 



прямой практически характеръ, касаясь вопросовъ угленос
ности, нефтеносности, золотоносности, водоносности, устойчи
вости грунтовъ и т. под. 

Въ теченіе отчетнаго года Комитетомъ издано 24 выпуска 
трудовъ,, томъ Извѣстій, одна книга популярнаго характера 
объ образованіи ископаемаго угля и очередной томъ справоч-
наго изданія „Русской Геологической Библіотеки". Изъ общаго 
числа изданныхъ Трудовъ 10 выпусковъ посвящены моногра-
фическимъ описаніямъ, палеонтологическимъ и петрографиче
ским^ свидѣтельствующимъ, что глубокая научная работа въ 
средѣ Комитета неуклонно продолжаетъ развиваться по при-
мѣру прошлыхъ лѣтъ, расширяя непрерывно тѣ объективныя 
основанія, на которыя только и могутъ опираться практически 
соображенія. 

Къ сожалѣнію, обстоятельства военнаго времени не могли 
не отразиться нѣсколько на издательской дѣятельности Коми
тета, и въ отчетномъ году не могли быть закончены карто
графическими заведеніями Ильина и Военно-Топографическаго 
Огдѣла второе изданіе Геологической карты Европ. Россіи 
въ масштабѣ 60 в. въ дюймѣ и 100-верстной карты Азіат-
ской Россіи. 

На исполнены полевыхъ работъ обстоятельства военнаго 
времени отразились сравнительно мало, вызвавъ вообще вре
менную задержку въ доставвѣ собранныхъ геологами матеріа-
ловъ и въ нѣкоторомъ сокращеніи работъ въ Европейской 
Россіи. 

На действительную военную службу изъ числа лицъ штат-
наго состава Комитета были призваны только адъюнктъ-гео-
логи Розановъ и Лихаревъ и лаборантъ Николаевъ, а 
добровольпемъ въ дѣйствующую армію поступилъ адъюнктъ-
геологъ Конрад и; всѣ эти лица закончили свои работы, а 
г.г. Розановъ и Лихаревъ своевременно представили даже 
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предварительные отчеты. Война вѣскольво сидьнѣе отразилась 
на исполненіи топографичесвихъ работъ, изъ которыхъ съемки 
въ Олонецкомъ краѣ, на восточномъ склонѣ южнаго Урала 
и въ Донецкомъ бассейнѣ не могли быть окончены. 

Въ ряды арміи были призваны также правитель канце-
ляріи К. И. Педашенко и оба ванцелярскихъ чиновника, 
вслѣдствіе чего текущая работа по дѣлопроизводетву значи
тельно затруднилась. 

Тяжелую и нез амѣнимую утрату ' потерпѣлъ Комитета въ 
самомъ началѣ отчетнаго года въ лицѣ скончавшагося Дирек
тора Комитета академика Ѳ. H . Чернышева, но по существу 
всѣ предпріятія Комитета въ 1914 г. были подготовлены еще 
покойнымъ Директоромъ въ концѣ 1913 г., и наличному со
ставу Комитета оставалось только осуществленіе уже готовой 
программы. 

Одно изъ наиболѣе теплыхъ воспоминаній о почившемъ 
Директорѣ всегда будетъ связано съ его трудами по постройкѣ 
зданія для Геологическаго Комитета. Какъ и предполагалось, 
три этажа монументальнаго зданія были почти закончены вну
тренней отдѣлкой къ 1 іюля 1914 г., и къ этому дню всѣ 
помѣщенія, занимавшіяся Комитетомъ въ частныхъ зданіяхъ, 
были очищены, a коллекціи, библіотека и остальное имущество 
Комитета были перевезены въ новое зданіе. Ко времени воз-
вращенія геологовъ изъ лѣтнихъ вомандировокъ работы по 
окончанію зданія настолько подвинулись впередъ, что оказа
лось возможнымъ распредѣлить весь наличный персоналъ Ко
митета по предназначеннымъ помѣщеніямъ, я занятія геоло
говъ не прерывались ни на одинъ день. 

Тяжелыя обстоятельства военнаго времени вызвали есте
ственное желаніе и со стороны Комитета идти на встрѣчу 
потребностямъ, вызываемымъ войной, и всѣ помѣщенія Ко
митета, предназначенныя для лицъ администраців, именно 



Директора, Вице - директора, секретаря и Канцеляріи были 
предоставлены къ 1 окт. 1914 г. подъ устройство лаза
рета на 50 раненыхъ состоящему подъ Высочайшимъ Го
сударя Императора покровительствомъ Обществу повсе
местной помощи пострадавшимъ на войнѣ солдатамъ и ихъ 
семействамъ. Къ началу зимы работы по окончанію четвертаго 
этажа зданія были закончены, и по приказанію г. Министра 
весь четвертый этажъ и часть пятаго были отведены подъ 
устройство Петроградскимъ Городскимъ Управленіемъ лаза
рета на 650 нижнихъ чиновъ, открытаго 28 дек. 1914 г. 

Обстоятельства военнаго времени отразились только на 
задержкѣ въ окончаніи части наружной облицовки зданія и 
оборудованіи химической лабораторіи; къ 1 янв. 1915 г. 
были приведены въ полный порядокъ какъ всѣ помѣщенія 
геологовъ, библіотека, корридоры, книжный складъ, такъ и 
всѣ мастерскія и фотографически павильонъ. 

Въ самый разгаръ окончанія строитедьныхъ работъ не
ожиданно скончался высокоуважаемый предсѣдатель строи
тельной Комиссіи по постройкѣ зданія Комитета горн. инж. 
тайн. сов. Н. И. Оссовскій, памяти котораго всѣ чины Коми
тета не могутъ не выразить искренней признательности за труды 
и заботы, вложенные покойнымъ въ дѣло постройки зданія. 
Судьбѣ не угодно было, чтобы два лица, потрудившіяся больше 
всѣхъ для блага и удобства чиновъ Комитета какъ теперешняго 
состава, такъ и будущаго, — Ѳ. H . Чернышевъ и Н. И. 
Оссовскій дожили до завершенія своего дѣла, но благодарная 
память о нихъ сохранится въ средѣ Комитета столь же прочно, 
какъ и сооруженное подъ ихъ наблюденіемъ зданіе. 

Въ концѣ отчетнаго года Комитетъ долженъ былъ при- Зычный со-
мириться съ уходомъ изъ штатнаго состава геолога проф. Н. И. стаю, Ко-
Андрусова, избраннаго ординарнымъ академикомъ Имп. 
Академіи Яаукъ, но продолжающего принимать живое участіе 



въ трудахъ и занятіяхъ Комитета. Въ теченіе отчетнаго года 
скончались два старѣйшихъ сотрудника Комитета, проф. И. Ѳ. 
Синцовъ и проф. П. И. Кротовъ. принимавшіе участіе въ 
работахъ Комитета со времени его учрежденія. 

Выборами въ засѣданіи Присутствія 11 февраля 1914 г. 
былъ пополненъ составъ Комитета, и число адъюнктъ-геоло-
говъ было доведено до 20. 

Къ 1 января 1915 г. въ составѣ Комитета состояли: 
Почетный директоръ: Горн, инж., академикъ Имп. Академіи 

Наукъ А. П. Карпинскій. 
Директоръ. и. д.: Горн. инж. К. И. Богдановичъ. 
Геологи: Горн. инж. Э. Э . Анертъ. 

Магистрантъ А. Д. Архангельска . 
Горн. инж. А . А . Борисякъ. 
Горн. инж. В . Н. Веберъ. 
Горн. инж. Н. К. Высоцкій. 
Горн. инж. А . П. Герасимовъ. 
Горн. инж. Д. В. Голубятниковъ. 
Окончившій курсъ въ Имп. Петроградскомъ универ

ситет М. Д. Залѣсскій. 
Горн. инж. К. П. Калицкій. 
Горн. инж. А . К. Мейстеръ, онъ же исп. об. вице-

директора. 
Докторъ геологіи А . В . Нечаевъ. 
Горн. инж. П. И. Преображенскій. 
Окончившій курсъ въ Имп. Московсвомъ Универси-

тетѣ M . M . Пригоровскій. 
Горн. инж. А. H . Рябининъ. 
Горн. инж. В. И. Соколовъ. 
Горн. инж. П. И. Степановъ. 
Окончившій курсъ въ Имп. Харьковскомъ Универ

ситета H. Н. Тихоновичъ. 



Горн. инж. А. В. Фааст.. 
Окончившей курсъ въ Има. Петроградскомъ Универ

ситет* К. К. фонъ-Фохтъ. 
Горн. инж. С. И. Чарноцкій. 
Магистрантъ Я . С. Эдедыптейнъ. 
Горн. инж. Н. Н. Яковлевъ. 
Докторъ геологіи M . Э. Янишевскій. 
Горн. инж. Л. А. Ячевскій. 

нктъ-геологи: Окончившій курсъ въ И un. Московскомъ 
Укиверситетѣ M . M . Васильевскій. 

Горн. инж. И. M . Губкинъ. 
Горн. ияж. А. Н. Заварицкій. 
Горн. инж. В . Н. Звѣревъ. 
Горн. инж. А . Н. Замятинъ. 
Горн. инж. С. А. Конради. 
Окончившій курсъ въ Имп. Новороссійскомъ 

Университетѣ А. H. Криштофовичъ. 
Горн. инж. я. В. Лангвагенъ. 
Горн. инж. Б. К. Лихаревъ. 
Горн. инж. Б. Ф. Меффертъ. 
Горн. инж. д. И. Мушкетовъ. 
Горе. инж. А. Н. Огильви. 
Горн. инж. П. И. Нолевой. 
Горн. инж. К. А. Прокоповъ. 
Горн. инж. В. П. Ренгартенъ. 
Окончившій курсъ въ Има. Московскомъ 

Университетѣ А. Н. Розановъ. 
Горн. инж. Н. И. Свитальскій. 
ОВОНЧЙВШІЙ курсъ въ Имп. Московскомъ 

Университете Д. В . Соколовъ. 
Горн. инж. А. Д. Стопневичъ. 
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Окончившій курсъ въ Им п. МОСКОВСКОМУ 
Университета А . А . Стояновъ . 

Практикавты: Гора. ииж. С . А . Д о к т о р о в и ч ъ - Г р е б н и ц к і й . 
ОКОНЧИВШИ курсъ въ И а п. Уннверситетѣ Си. 

Владиміра А . Д. Н а ц к і й . 
Горн. инж. И . И . Н и к ш и ч ъ . 
Окончивши курсъ въ И м п. Казанскомъ Уни

верситета баронъ Г . Н . Фредериксъ . 
Окончивши курсъ въ И м п. Петроградскомъ 

Университетѣ А . Н . Чураковъ . 
Ученый секретарь: Горн. инж. Ѳ. H . Ш и р я е в ъ . 
И. д. завѣдывающаго библіотекой и сиравочнымъ бюро и 

архиваріуеь: H . Ф. Погребовъ . 

Завѣдывающій лабораторіей: окончившей курсъ въ И м и . 
Петроградскомъ Уяиверситетѣ Б. Г . К а р п о в ъ . 

Помощникъ завѣдывающаго лабораторіей: окончившій 
курсъ въ Имп. Кауааскомъ Университетѣ А . В . Н и к о л а е в ъ . 

Правитель Канцеляріи: К . И . П е д а ш е н к о . 
Помощникъ Правителя Канцеляріи и Бухгалтеръ: В . Б . 

Кабенинъ . 

Казначей и экзекуторъ: А . Ф. П е р е н е ч к е . 
Нештатными членами ІІрисутствія къ концу минувшаги 

'года состояли: 
Ординарный академикъ И М П Е Р А Т О Р С К О Й Академи Наукъ 

Н . И . А н д р у с о в ъ . 
Ординарный Академикъ И М Н Е Р А Т О Р С К О Й Академій Наукъ 

В . И . В е р н а д с к і й . 
Профессоръ И М П В Р А Т О Р С К А І ' 0 Петроградскаго Универси

тета И . А . Земятченск ій . 
Заслуженный профессоръ И М П Е Р А Т О Р С Б А Г О Петроград

скаго Университета А . А . И н о с т р а н ц е в ъ . 
Горный йнженеръ А . А . К р а с н о п о л ь с к і й . 

Нештат
ные члены 

Присут-
ствш-



Профессоръ Горнаго Института И М П Е Р А Т Р И Ц Ы Е К А Т Е 
РИНЫ II В . В . Никитинъ . 

Профессоръ Горнаго Института И М П Е Р А Т Р И Ц Ы Е К А Т Е 
РИНЫ II Е . С . Федоровъ. 

Въ качествѣ геологовъ-сотрудниковъ по порученію Коми-' 
тета въ 1 9 1 4 году производили изслѣдовавія и принимали 
участіе въ другихъ занятіяхъ Комитета нижеслѣдующія лица: 

М . В . Б а я р у н а с ъ , В . А . В о з н е с е н с к і й , А . А . Га - ' 
пѣевъ. І>. M . ф.-Дервизъ, С . А . Добровъ, Д. Л. Ивановъ, 
M . М . И в а н о в ъ , П . А . К а з а н с к і й , M . О . Клеръ, В . К. 
Котульск ій , С . В . Константовъ , Л . И . Лутугинъ, В . Д.' 
Л а с к а р е в ъ , В . И . Л у ч и ц к і й , Я . А . Макеровъ , Е . К. 
М и т к е в н ч ъ - В о л ч а с к і й , А . И . И е д а ш е н к о , А . Я . Иэрна . 
Б . Б. Ребиндеръ, П . Б . Р и п п а с ъ , Н . А . Родыгинг . H . Н . 
Славяновъ , А . А . Снятковъ . Г . А . Стальновъ, M . M . 
Тетяевъ, В . Г . Х и м е н к о в ъ , А . И . Х л а п о н и н ъ , П. К. 
Я в о р о в с к і й , В . И . Я в о р с к і й . 

Средства Комитета состояли: 
1) изъ суммы, полагаемой по штату, и особаго кредита па 

наемъ и содержаніе помѣщеній (до 1 Іюля 1 9 1 4 т.), при чемъ 
отдельная ассигяованія распредѣлялись слѣдуюіщшъ образомъ: 

S 6 ст. 1. 

л. A . Содержаніе личнаго состава . . . • 1 5 9 . 2 1 9 
л. Б . Ученая часть и изслѣдованія . . . . 5 6 . 0 0 0 
л. В . Наемъ и содержаніе помѣщеній . . . 1 5 . 6 5 8 
л. Г . Канцелярскіе и хозяйственные расходы . 1 5 . 8 0 0 

2 4 6 . 6 7 7 

Jaw, при
нимавшая 
macmie въ 
ижлѣдова-
ІІЯХЪ Бо.ш-

III mit въ ка-
•НСПШЪ WO" 

ЛОЮво-СО-

ч/руііниковъ. 

Средства 
Комитата. 
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2) 275.400 р., отпущенныхъ въ смѣтномъ порядкѣ (по 
§ 5) на расходы по командированію геологов*, адъюнктъ-
геологовъ, практикантовъ, еотрудниковъ и топографовъ, со
гласно плану работъ на десятилѣтіе; 

3) 15.000 р., предоставляемых* по § 5 смѣты Горнаго 
Департамента на изслѣдовавія въ нефтеносныхъ райояахъ 
Кавказа; 

4) 5000 р. (по § 4 ст. 4 л. Б) на изданіе и печатаніе 
геологическихъ работъ въ общедоступномъ изложеніи. 

По случаю открытія военныхъ дѣйствій кредитъ былъ со-
кращенъ по § 4 на 4000 р. и по § 5 на 20.000 р., и въ 
распоряженіи Комитета въ 1914 г. было всего—518.077 р. 

Области Евролейской Россіи. 

(Карта табл. I ) . 

I или Б а л т і й с к а я область. 

1) Адъюнктъ-геологъ Е о н р а д и производилъ геологическую 
сіемку на планшетахъ X X I I I — 3 и 4, X X I V — ( > и 7 и X X V — 
6 и 7 въ предѣлахъ 40 и 54-го листовъ десятиверстной 
карты. 

Н а основаніи работъ предыдущего года выяснилось, что 
наиболѣе удобными исходными районами какъ для топогра
фической, такъ и для геологической съемки являются: районъ 
къ сѣверу отъ истока р. Свири и районъ Туломозерскаго за
вода вблизи финляндской границы. Съемку перваго участка въ 
предѣлахъ планшетовъ X X I V — 7 и X X V — 7 производилъ то-
пографъ горный инжеверъ Н . И . Э р а с си, второго—въ пре-
дѣлахъ планшета Х Х Ш — 3 корпуса военныхъ топографовъ 
поручикъ А . П . С о к о л о в ъ . г. Э р а с с и закончилъ свой план-

Мзсяѣдова-
нія Коми
тета въ 

иѣляхъ со-
ставленія 

десяти-
верстти 
карты. 



шетъ и сдѣлалъ сводку матеріаловъ, необходимую для раз-
витія дальнѣйшей съемки; другой топографъ, г. Соколовъ, 
призванный въ дѣйствующую армію, сдалъ свой планшетъ 
не законченнымъ. Много времени было потрачено на воз-
становленіе опорныхъ точекъ съемки, сборъ различныхъ то-
пографическихъ матеріадовъ и другія подготовительныя ра
боты; вромѣ того сложный и мелкій рельефъ частью ледни-
ковыхъ отложеній. частью формъ выпахиванія сильно дисло-
цированныхъ породъ, скрытый почти вездѣ густыми лѣсами, 
замедлялъ работу. Вслѣдетвіе этого и геологическая съемка 
вмѣсто детальнаго картированія по готовой топографической 
основѣ, свелась къ посѣщенію отдѣльныхъ разбросанныхъ райо
нов* и составленію не связанныхъ между собою разрѣзовъ. 
У Туломозерскаго завода собраны матеріалы для составленія 
разрѣза свиты глинистыхъ сланцевъ, доломитизированныхъ 
известняковъ и песчаников*, которым* подчинены пластовыя 
залежи желѣзныхъ рудъ и графита. Въ области распростра
нена кварцевыхъ діабазовъ и кварцитовъ къ сѣверу отъ истока 
Свири найдено нѣсколько новыхъ обнаженій, подтверждающихъ 
картину строенія, данную Ватзау 'емъ и Wahl'eM*. На берегу 
Онежскаго озера сѣвернѣе Синей Луды противъ Гимрѣки най-
денъ валунъ рапакиви. Появленіе его здѣсь можно объяснить 
или существованіемъ неизвѣстнаго выхода гранита рапакиви 
къ сѣверо-востоку отъ финляндскихъ, или широтнымъ перемѣ-
щеніемъ льда въ одну изъ фазъ оледенѣнія, но пока вопрос* 
остается открытым*. 

Новыя обнаженія по линіи строящейся Олонецкой желѣз-
ной дороги позволяли надѣяться на внясненіе взаимоотношеній 
несомнѣнно девонсвихъ слоевъ къ толщѣ кварцитовыхъ пес
чаников*. Однако, лишь въ одномъ изъ исвусственныхъ раз-
рѣзовъ у самой Свири на вѣткѣ къ селенію Важины встрѣ-
чены красные и сѣрые пески, хотя и нѣмые палеонтологически, 
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но безъ сомнѣнія девонскаго возраста, всѣ же остальныя зе-
мляныя работы прорѣзали цока лишь отложенія ледниковыя 
и послѣледниковыя. Во многихъ выемкахъ подъ валунными 
глинами выетупаютъ очень характерные пески, разбитые на 
слои волнистоизогнутыми прослоями болѣе глинистаго и ох-
ристаго песка съ рѣдкими желѣзисто-глинистыми конкре-
ціями. Никакихъ органическихъ остатковъ въ нихъ не наб
людается. 

Въ оврагѣ рѣки Пидьмы выше селенія въ лиловато-крас-
ныхъ и желтыхъ пескахъ найдены остатки девонской рыбной 
фауны. Эта находка позволяетъ причислить аналогичные пески 
другихъ обнаженій по правому берегу Свири къ девону, куда 
прежде они относились хотя и съ большой долей вѣроятности, 
но все же подъ вопросомъ. 

Съ 18-го по 26 іюня совмѣстно съ инженерами Москов
ской Городской управы были осмотрѣны граниты вблизи устья 
р. Водлы и кварцевые діабазы западиаго берега Онежскаго 
озера съ цѣлью выбора матеріала для замощенія улицъ 
Москвы. 

II или Центральная область. 

2) Согласно программѣ въ юго-западный уголъ 43-го 
листа (части Смоленскаго, Порѣчскаго, Духовщинскаго и До-
рогобужскаго уѣздовъ), былъ командированъ В . Г. Хименковъ. 
Однако, г. Хименкову удалось сдѣлать лишь нѣсколько марш-
рутныхъ пересѣченій части его района, детальныя же гео-
логическія изслѣдованія не могли быть выполнены, вслѣдствіе 
начавшейся войны. 

Маршрутныя поѣздки были совершены: изъ г. Смоленска 
къ сѣверу—вдоль западной окраины 43-го листа до г. Порѣчья 
(лежащаго въ предѣлахъ 28-го листа); изъ г. ІІорѣчья вдоль 
р. Гобзы и далѣе на г. Духовщину, ст. Ярцево и ст. Дорого-
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бужъ и отсюда вдоль р. Вопца до границы Дорогобужскаго и 
Бѣльскаго уѣздовъ. 

Рельефъ посѣщенныхъ мѣстностей, въ сторонѣ отъ рѣч-
ныхъ долинъ, — преимущественно равнинный или слабо вол
нистый. Лишь въ рѣдкихъ случаяхъ замѣчаются признаки 
мореннаго ландшафта (напр., между д. Спасскіе Липки и дер. 
Фефелово, около д.д. Харино, Кошеварка и Головины). Сильная 
холмистость эрозіоннаго происхожденія наблюдается только 
вблизи долинъ нѣкоторыхъ рѣкъ (напр., вдоль p.p. Хмость, 
Вопь, Вопецъ). 

Выходы коренныхъ породъ были встречены только въ двухъ 
мѣстахъ: около г. Порѣчья (въ предѣлахъ 28-го листа) и около 
с. Воротынова въ берегахъ ручья, впадающаго въ р. Вопецъ. 
Въ первомъ случаѣ наблюдаются сѣрые и сѣровато-желтые, 
повидимому, девонскіе известняки, залегающіе у самаго русла 
р. Гобзы. 

Во второмъ случаѣ—сѣрыя каменноугольныя огнеупорныя 
глины угленоснаго яруса. 

Изъ посдѣтретичвыхъ отложеній наиболѣе широкимъ рас-
пространеніемъ пользуются желтые безвалунные покровные су
глинки и валунная глина (морена), большею частью скрытая 
подъ этими суглинками и лишь рѣдко, сравнительно, высту
пающая на поверхность. 

Рѣже встрѣчаются ледниковые пески и древне-аллювіаль-
ныя глинисто-песчаныя образованія. Послѣднія широко рас
пространены въ долинѣ р. Гобзы. 

Интересно строеніе мѣстности около ус. Тарасовой, рас
положенной на большой Порѣчско-Духовщинской дорогѣ, въ 
предѣлахъ 28-го листа, у самой границы съ 43-мъ листомъ 
(недалеко отъ д. Трофаменки). 

Здѣсь истекшимъ лѣтомъ, производилось глубокое (болѣе 
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25 cas.) буренье, въ поискахъ воды для винокуреннаго за
вода. Г . Хименкову удалось получить нѣкоторые образцы прой-
денпыхъ породъ и собрать свѣдѣнія объ ихъ послѣдователь-
номъ залегавіи въ скважинѣ. 

Послѣдовательность эта такова: 

О — Почва. 
1—Буровато-желтая валунная глина (морена) 

съ крупными валунами—около 2 саж. 
2 — Различной окраски и крупности зерва слои

стые пески—около 21 саж. 
3— Желтая песчаная валунная глина (морена) 

съ щебнемъ и валунами, переходящая въ 
4— зеленовато-голубоватую пластичную глину 

съ щебенкой и некрупными валунами кри
сталлических* породъ. Мощность слоевъ 
3-го и 4-го—около 2 саж. 

5— Известковый песокъ съ мелвимъ щебнемъ 
известняка. 

Приведенный разрѣзъ указывает* на существованіе здѣсь 
двух* моренных* толщъ, раздѣленныхъ мощной свитой слои-
стыхъ междуледниковыхъ песковъ. Зеленовато-голубоватая глина 
съ щебнемъ и валунами (слой № 4) входитъ въ составъ ниж
ней морены и произошла, вѣроятно, за счетъ зеленоватой де
вонской глины. 

Известковый песокъ съ известковым* щебнемъ, лежащій 
под* нижней мореной, можно отчасти разсматривать, какъ кору 
доледниковаго вывѣтриванія девонскихъ известняковъ. 

3) Адгюнктъ - геологомъ А . Н . Розановымъ производи
лись изслѣдованія въ юго-западной части 90-го листа. До при
зыва на военную службу ему удалось закончить съемку въ 
предѣлахъ Сергачсваго и Арзамасскаго уѣздовъ Нижегород-



ской губ. и въ смежныхъ частяхъ Курмышскаго, Ардатов-
скаго и Алатырскаго уѣздовъ Симбирской губ., ограниченныхъ 
на сѣверѣ нижнимъ теченіемъ р. Пьяны, а на восгокѣ— 
теченіемъ р. Суры. 

Въ указаиномъ районѣ развиты отложенія пермскія, та-
тарскаго яруса, юрскія, еижнемѣловыя и послѣтретичныя. 

Пермскія отложенія представлены бѣлыми известняками 
дехштейна, содержащими Modiolopsls Palhsi Vern. , Schizodiis 
obscurvs G ein. и др. Породы эти обнажаются лишь на пра-
вомъ берегу р. Мени противъ д. Бахмутово и с. Анастасово. 

Отложенія татарскаго яруса представлены красноцвѣтными 
мергелями и глинами съ прослойками известняка; въ верхнихъ 
частяхъ толщи среди этихъ породъ встрѣчаготся рыхлые пес
чаники и пески. Красноцвѣтныя породы широко распростра
нены въ западной части района и лишь изрѣдка встрѣчаются 
въ восточной его половинѣ. 

Юрскія образованія начинаются песками и песчаниками съ 
пустотами отъ ростровъ белемнитовъ. Выше слѣдуютъ темно-
сѣрыя глины ок. 10 м. мощностью съ одиночными конкре-
ціями фосфорита, содержания типачныхъ для нижняго келловея 
Catloceras Elatmae Nik . , Cardioceras Chamusseti d'Orb. и др. 
Средній келловей представленъ оолитовыми мергелями и гли
нами отъ 0,4 до 1,5 м. мощностью, очень богатыми ископае
мыми (Cosinoceras Jason Rein . , Stephanoceras coronatum Brug. 
и др.). Непосредственно на средвемъ келловеѣ залегаютъ мер
гелистая породы секвана, ок. 10 м. мощностью, содержания 
характерные сѣрые фосфориты; изъ иекопаемыхъ встрѣчаются 
Cardioceras alter nans Buch и др. Выше слѣдуюгь кимме-
риджскія отложенія, представленныя сланцеватыми, известкови-
стыми глинами съ линзами плотнаго мергеля, содержания 
Hoplites pseuâomutabilis Lor . , H. eudoxus d'Orb. и проч.; 
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мощность глинъ въ восточной части района доходитъ до 20 и. 
Заканчиваются юрскія отложенія тонкимъ (отъ 0,17 м. до 
1,2 м.) слоемъ смолистыхъ сланцевъ съ фосфоритовымъ кон-
гломератомъ въ основаніи, относящихся къ нижневолжскому 
ярусу; изъ ископаемыхъ въ нихъ обычны Virgatites Quenstedti 
Roui l . , V. scythicus (Vischn.) M i c h . 

Нижнемѣловыя отложенія начинаются фосфоритовымъ кон-
гломератомъ въ 0,4—0,75 м. толщиною, еодержыцвмъ нижне-
неокомскую фауну—Olcostephanus stenomphalus Pavl.^ Ole. cf. 
pressulus Bogosl., многочисленный ауцеллы(Х volgensis Lahes, 
и др.) и проч. 

Выше конгломерата залегаютъ сланцеватыя глины, смѣ-
няющіяся вверху чередующимися пластами глинъ и песковъ; 
мощность этихъ породъ доходитъ до 40 м. Въ нихъ встрѣ-
чаются сростки колчедана, гипсъ и крупныя мергельныя кон-
креціи. Фаунистически охарактеризована лишь нижняя, гли
нистая часть толщи, содержащая Simbirshites cf. versicolor Тг. 
и др. и относящаяся поэтому къ верхнему неокому; песчано-
глинистые слои принадлежат!, вѣроятно, къ апту. 

Изъ послѣтретичныхъ отложеній моренный суглинокъ на
блюдался только въ одномъ пунктѣ (с. Моисеевка Сергач-
скаго у.), на остальномъ же пространствѣ морена уничтожена, 
и слѣдамя ея являются только валуны, разбросанные по водо-
раздѣламъ в образующіе прослойки въ основаніи делювіаль-
ныхъ породъ. Флювіогляціальныя отложенія, въ видѣ косвеняо-
слоистыхъ, богатыхъ валунами песковъ, встрѣчаются на водо-
раздѣлахъ на значительной высотѣ надъ современными долинами. 
Послѣдвія сопровождаются широкими полосами песчаныхъ • 
суглинистыхъ древнеалювіальныхъ оса*ковъ. 

Описанныя горныя породы залегаютъ не горизонтально, 
но медленно поднимаются къ сѣверо-западу, благодаря чему 
нижнемѣловыя породы постепенно смѣняются въ этомъ на-
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правленіи сначала юрскими и затѣмъ породами татарскаго 
яруса. 

Кромѣ того въ сѣверо-западвой части района слои обра
зуют*, невидимому, рядъ весьма пологихъ складокъ СВ-наго 
простиранія; въ ЮВ-ой части направленіе складчатости измѣ-
вяется въ ВСВ-ое. Наиболѣе рѣзкія нарушенія этого прости
рана имѣются у с. Анастасово и близь д. Волчихи (Киша). 

Наиболѣе важным* полезнымъ ископаемым* района явля
ются фосфориты довольно высокаго качества. 

III или Днѣпровская область. 

4) Въ 1914-омъ году В . И. Лучицкій продолжалъ на
чатая имъ въ 1913-омъ году геологическія изслѣдованія вдоль 
линіЗ строящихся въ Кіевской губерніи желѣзннхъ дорогъ, 
именно: 1)г. Кіевъ—м. Германовка, 2) ст. Мироновка—м. Ржи-
щевъ, 3) ст. Ракитно—м. Ставище и 4) ст. Рось—ж. Тетіевъ. 

На линіи г. Кіевъ—м. Германовка, начинающейся у Во-
лынскаго поста, особенно полный обнаженія как* послѣтре-
тичныхъ пород* (лёсса, лёссовидных* суглинков*, мѣстами и 
замѣщающихъ их* послѣледниковыхъ песковъ, валуннаго су
глинка, доледниковых* суглинков*), так* и нижележащих* 
третичных* породъ вплоть до спондиловой глины наблюдаются 
в* тѣхъ выемках*, который устроены у с. Ходосовви, гдѣ 
дорога спускается съ возвышенной области въ долинѣ рѣви 
Стугиы и рѣки Днѣпра, и въ выемках* на правом* берегу 
р. Красной у м. Триполья, гдѣ та же дорога снова поды
мается на возвышенную область, прилегающую къ долинѣ 
Днѣпра. 

Довольно полныя обнаженія тѣхъ же породъ наблюдаются 
также и на лиши ст. Мироновка—м. Ржищевъ, гдѣ въ области 
спуска этой линіи къ р. Днѣпру у и. Ржищева наблюдаются 

Пая. Геол. Ком.. 1915 г., т. X X X I V * ' 1. 2 
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въ выемкахъ, частью довольно крупныхъ, какъ вся серія послѣ-
третичныхъ породъ, такъ и третичная породы до спондиловой 
глины. Въ области же, расположенной между ст. Мироновкой 
и м. Кагарлыкомъ и далѣе до начала спуска дороги въ до
лину Днѣпра обнажены почти исключительно лослѣтретичныя 
породы, именно лёссъ и лёссовидные суглинки. Тѣ же породы 
обнажены и на вѣткѣ ст. Мироновка—м. Богуславъ, идущей 
по водораздѣлу. 

Линія ст. Ракитно—м. Ставище, такъ же, какъ и вѣтка 
отъ этой линіи къ г. Тараща, прорѣзываетъ главвымъ обра-
зомъ послѣтретичныя породы (лёссъ, лёссовидные суглинки и 
валунные суглинки), при чемъ наиболѣе крупный обнажевія 
наблюдаются тамъ, гдѣ отъ этой линіи отвѣтвляется Тара-
щавская вѣтка. 

На линіи ст. Рось — м. Тетіевъ обнаженія и выемки не 
велики; въ нихъ видны почти исключительно лёссъ и лёссо
видные суглинки. 

Вблизи строющихся линій ст. Мироновка—м. Богуславъ, 
ст. Ракитно—г. Тараща и ст. Рось —м. Тетіевъ имѣются обна-
женія въ болѣе глубокихъ долинахъ разнообразныхъ кристал-
лическихъ породъ, представленныхъ какъ сѣрыми (г. Тараща) 
и красными гранитами (Погребище), такъ и разнообразными 
гнейсами, гнейсо-гранитами и біотитово-гиперстеновыми по
родами, выступающими въ окр. Тетіева на берегахъ р. Роськи. 

5) Геолога А . А . Борисякъ совмѣстно со студентомъ 
Горн. Инст. Ю . А . Жемчужннковымъ производила изслѣ-
дованія въ SO части 45-го листа десятиверстной карты Евр. 
Россіи, а именно въ Курскомъ уѣздѣ и отчасти Фатежскомъ 
и Льговскомъ уу. Еурской губ. 

Въ указанной области имѣются выходы верхнемѣловыхъ, 
нижнетретичныхъ в послѣтретичныхъ отложеній. 

Верхній мѣлъ, начиная снизу, выраженъ здѣсь зелевова-
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тыми глауконитовнми песками, въ верхней части съ 1 - 3 про
слоями фосфоритовыхъ конврецій, мѣстами сцементированных* 
въ фосфоритовый песчаник*. Фосфорит* содержитъ богатую се-
номанскую фауну: здѣсь преобладают* многочисленныя Ostrea 
haliotidea d'Orb., О. Nikitini A r c h . , губки и встрѣчаются 
также—Pecten asper Lam. , Janira quinquecostata Sow., Spon
dylitis ' siriatus и т. д. 

Выше слѣдуетъ рыхлый песчанисто глауконитовый мѣл* 
(„сурка"), обогащающійся кверху углекислой известью и иере-
ходящій постепенно въ чистый бѣлый мѣл* небольшой мощ
ности (до 1У 2 саж.). Послѣдній прикрывается мощной толщей 
бѣлыхъ или зеленовато-сѣрыхъ мергелей, мѣстами переходя-
щихъ въ опоку. Въ бѣломъ мѣлѣ и мергелѣ ископаемый 
рѣдки. 

Мѣловыя отложенія залегаютъ съ небольшим* уклономъ 
на SW. Поверхность ихъ сильно размыта. 

Нижнетретичныя отложенія встрѣчены лишь въ самой 
южной части взслѣдованной области. Они представлены двумя 
свитами песков* общей мощности до 6 саженей. Нижняя свита 
заключает* мощные зеленовато-еѣрые, иногда охристые глауко-
нитовые и слюдистые пески, лежащіе непосредственно на раз
мытой поверхности верхняго мѣла. Верхняя свита состоит* изъ 
перемежающихся тонкослоистых* желтых* охристых* и бѣлых* 
сахаровидныхъ песков* и зеленой глины. 

Послѣтретичныя отложеніа довольно разнообразны, во 
чаще всего являются въ ввдѣ различных* зеленоватых* и 
красно-бурыхъ глин*. По водораздѣламъ коренныя породы 
прикрыты обычно мощным* покровом* лёсса или болѣе гру
бой лёссовидной глиной. Лёссовыя породы особенно развиты 
въ бассейнах* pp. Рогозны (найден* бивень JSlephas prvmi-
genius) и Осмега. В * верховьях* р. рогозны под* лёссом* 
обнаружен* ярко - кирпичаокраснаго цвѣта крупнозернистый 

2* 
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(до 2 mm.) кварцевый песокъ, быть можетъ, флювіогляціаль-
наго происхожденія. 

6) Геологъ А. В . Фаасъ былъ комавдированъ для геоло-
гическихъ взслѣдованій вдоль строющейся жедѣзнодорожной 
лввіи Мерефа-Херсонъ. Изъ общаго протяженія названной 
лнвіи (свыше 488 верстъ) осмотру подлежала часть въ 344 в., 
отъ станціи Мерефы до южной границы 47-го листа десяти
верстной карты, но вслѣдствіе затруднений, вызванныхъ воен-
нымъ временемъ, полевую работу пришлось прервать почти 
въ самомъ началѣ, использовавъ всего лишь ЗѴа недѣлн ко
мандировки. За это время были обсдѣдованы, при шврокомъ 
содѣйствіи администраціи по сооруженію дороги, различные 
матеріалы, относащіеса къ переходамъ черезъ болѣе значи
тельный балки и главвѣйшія, за исвлюченіемъ Днѣпра, рѣки 
и рѣчки, каковы: Можь, Джунъ, Водолажка (Вольховатка), 
Берестовенька, Орель, Кильчень, Сухая Сура, Мокрая и Ка-
мышеватая Сура, Базавлукъ, Базавлучекъ, Желтенькая, Ка
менка; собранный дан выя удалось дополнить и провѣрить, пу-
темъ осмотра выемокъ на мѣстѣ, пока только въ отношеніи 
1-го участка дороги. При составленіи соотвѣтственнаго под-
робнаго геологическаго профиля, между прочимъ, выяснилось, 
что на водораздѣлѣ бассейяовъ pp. Берестовеньки и Водо-
лажви, предетавляющемъ самое высокое мѣсто разематри-
ваемой ж. д. линів (до - j - 96,2 саж. абс. высоты), уцѣлѣла 
въ полномъ разввтіи тодща песковъ и песчаниковъ т. наз. 
полтавскаго яруса; верхняя поверхность этой толщи подни
мается мѣстами, какъ, наприм., къ N отъ с. Старовѣровки, 
выше отмѣтки 75 саж., тогда какъ болѣе древніе нижнетре
тичные осадки (песчано-глинистые, съ глауконитомъ) залегаютъ, 
невидимому, подъ русломъ сосѣднихъ рѣчекъ, на отмѣтвахъ, не 
превышающихъ 45—50 с. абс. высоты. 

Дальнѣйшее изученіе строющейся лнніи было бы важно 
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для составленія разрѣза вкрестъ длинной оси южно-русской 
кристаллической площади (въ направленіи съ N 0 на SW, че-
резъ г. Еватеринославъ), а также могло бы дать не мало поучи-
тельныхъ примѣровъ зависимости формъ современнаго рельефа 
отъ геологическаго строенія мѣстности. 

IV или Западная область. 

7) Было предположено продолжать съемку 18 листа, но 
проф. Ласкаревъ, усаѣвъ выполнить только нѣвоторыя под-
готовительныя работы, не могъ приступить къ изслѣдованіямъ 
вслѣдствіе болѣзни и наступившихъ затѣмъ обстоятельствъ воен-
наго времени. 

V или Донская область. 

8) Адъюнвтъ-геологъ Б. К. Лихаревъ производилъ геоло-
гическія изслѣдованія въ сѣверо-восточной части 61-го листа. 

Раіонъ его изслѣдованій простирался на сѣверъ и на во-
стокъ до границы листа, на западъ до р. Деркула и, наконецъ, 
на югъ до р. СѢвернаго Донца. 

Въ орографическомъ отношенін взслѣдованная мѣстность 
тѣсно примыкаетъ къ центральной части Старобѣльскаго уѣзда, 
осмотрѣнной въ прошломъ году; къ востоку отъ р. Бамышвой 
замѣчается, однако, значительное сокращеніе числа живыхъ 
овраговъ; долина рѣкъ здѣсь сравнительно мало изрѣзаны; 
балки часто заросли лѣсомъ. 

Въ строеніи этой площади главное учасгіе прнннмаютъ по
роды мѣлового, нвжнетретичнаго и послѣтретичнаго возраста. 
Болѣе древнія отложенія извѣетны здѣсь лишь въ одномъ пунвтѣ, 
именно у хут. Скородумовки на лѣвомъ берегу р. Донца, гдѣ 
наблюдаются выхода каменноугольныхъ песчаннвовъ. 
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Мѣловыя отложенія, выходы которыхъ пріурочены къ до-
линамъ всѣхъ здѣшнихъ рѣкъ, выражены въ сѣверной части 
раіона исключительно бѣлымъ мѣломъ съ Belemnitelh mucro-
nata; въ южной же половинѣ этотъ мѣлъ содержитъ сѣрые 
кремни и покрывается сѣроватымъ или желтоватымъ мерге-
лемъ съ Belemnitelh lanceolata, мощность котораго увеличи
вается по направленію къ югу, такъ что правый склонъ до
лины Донца сложенъ уже исключительно изъ этого мергеля. 
Такимъ образомъ, мѣловыя отложенія изслѣдованной площади 
надо отнести къ верхнему сенону, именно къ мукронатовому 
и лянцеолятовому горизонтамъ послѣдняго. 

Нижнетретичныя отложенія отдѣлеяы отъ вышеописанныхъ 
мѣловыхъ отложеній ясно выражеинымъ перерывомъ (галечникъ, 
конгломерата, слѣды сверлящихъ моллюсковъ) и въ нижней своей 
части слагаются изъ толщи разнообразныхъ и разноцвѣтныхъ 
песковъ съ отдѣльвыми линзами или мощными пластами квар-
цитовидныхъ песчаниковъ. Въ бассейнѣ р. Калитвы (хут. Хо-
доковъ) въ желтомъ и сѣромъ пескѣ, лежащемъ на мѣлу, 
обнаружено большое количество сѣрыхъ кремнистыхъ стяженій 
(мѣстами цѣлый сплошной пластъ), переполненныхъ отпечат
ками и ядрами Turiteïla палеоценоваго типа. Въ остальныхъ 
пунктахъ, кромѣ окаменѣлыхъ стволовъ деревьевъ и скудныхъ 
растительныхъ остатковъ, во всей этой песчаной толщѣ ника-
кихъ палеонтологическихъ остатковъ не наблюдалось. Такъ 
вакъ эти отложевія покрываются всюду спондиловымъ мерге-
лемъ, то возраста песчаной толщи оказывается, во всякомъ 
случаѣ, не моложе бучакскаго. 

Спондиловый мергель встрѣченъ почти повсемѣстно—лишь 
изрѣдка онъ замѣщенъ зеленоватой глинистой опокой, не вски
пающей съ соляной кислотой. Фаунистичесви мергель бѣденъ— 
чаще всего встрѣчаются обломки спондилусовъ (повидимому, 
Spondylus tenuispina) и пектеновъ. Харьковскіб ярусъ пред-
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ставленъ зелеными оноковидными глинами, обычно вязкими 
внизу и песчанистыми наверху? которым* подчинены иногда 
зеленые глауконитовые песчаники („харьковская порода"). 
Эти глины или опоки переходят* вверху без* всяких* СЛЕ

ДОВ* перерыва въ толщу желтых* песчанистых* глин* съ 
пластами желтаго глияистаго песка, сцементированнаго обычно 
въ желѣзистый песчаникъ—послѣдній образует* мѣстами мощ
ные пласты. Ни в* породах* харьковскаго яруса, ни въ этой 
верхней глинистой толщѣ никакихъ органическихъ остатковъ 
не обнаружено, и возрастъ послѣдяей остается проблематич
ным*. 

Наносныя глины представлены обычными желто- и красно-
бурыми глинами. Вдоль лѣваго берега Донца широкое развитіе 
имѣютъ пески, сложенные въ кучугуры или дюны; площади, 
занятия ими, перемежаются здѣсь съ болотами, луговинами и 
рощами. 

9) Сотрудникъ Комитета С . А. Добровъ лѣтомъ 1914 г. 
производил* геологическія изслѣдованія въ юго-восточной части 
74 листа 10-верстной карты Россіи. Район* этот* ограниченъ 
съ сѣвера широтой г. Сердобска, восточной и южной грани
цами служатъ предѣлы листа, западная—проходит* приблизи
тельно на равном* разстояніи между pp. Вороной и Хопром*. 
Область почти цѣликомъ лежит* въ системѣ р. Хопра, за исклю-
ченіемъ ея юго-восточнаго участка (истоки Баланды), принад
лежащего системѣ р. Медвѣдицы; такимъ образомъ, весь отчет
ный районъ находится въ бассейнѣ р. Дона. 

Монотонный въ общем* степной рельеф* разнообразится 
долинами Хопра и его притоков*, балками и растущими вер
шинами оврагов*. Характерной особенностью рельефа мѣст-
ности служит* постоянная асимметрія долин*, рѣзко выра
женная у долин* швротнаго направленія. Абсолютныя вы
соты колеблются на водораздѣлахъ отъ 70 до 100 саж. (въ 
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крайнихъ цифрахъ), обычно гораздо меньше, падая до 50 саж. 
на поимѣ Хопра при его выходѣ изъ южаыхъ предѣловъ листа. 

Вся изслѣдованная область была покрыта великимъ оледе-
вѣвіемъ, и коренныя породы почти повсюду скрыты подъ толщей 
ледниковыхъ отложеній. Въ свою очередь и тѣ, и другія обычво 
затянуты покровомъ послѣледниковыхъ и современныхъ су-
глинковъ, преимущественно делювіальныхъ, и другихъ нано-
совъ разнообразная) происхожденія. Дедювіальные су
глинки максимально развиты по отлогимъ (главнымъ обра-
зомъ, обращеннымъ къ сѣверу) склонамъ долинъ. 

Бромѣ морены и менѣе развитыхъ флювіогляціаль-
ныхъ отложеній съ мѣстными и сѣверными (кристаллическія 
породы, кремни и др.) валунами, мѣстами наблюдались, пови-
димому, доледниковыя образованія БЪ видѣ подстилающихъ 
морену суглинковъ и глинъ, заключающихъ остатки прѣсно-
водныхъ моллюсковъ. 

Боренныя породы, въ силу только-что указанныхъ причинъ, 
выступаютъ въ разрѣзахъ сравнительно рѣдко, обычво по кру-
тымъ (экспоннрованнымъ на S, SW и SO) берегамъ рѣкъ и 
овраговъ; представлены онѣ исключительно верхнемѣловыми 
образованіями: 

Сеномавъ ( О г""), около 20 метровъ мощности;—пески, 
частью несчаникъ и фосфориты. Выходить на дневную поверх
ность по Хопру нѣсколько сѣвернѣе г. Балатева и по сред
нему течевію Карая. Породы содержать: Schloenbachia varians 
Sow., Exogyra сопка, Sow. и мн. др. 

Туронъ (Сгг); — мергель или песокъ съ фосфоритами. 
Максимальная мощность 2,5 метра. Содержите обломки Іпо~ 
ceramm Lamarki Pa rk , и др. Ярусъ этотъ, или скорѣе, его 
слѣды, наблюдались тамъ же, гдѣ и сеноманъ. 

Сенонъ ( О / " ) . Его нижняя зона (Sn.%) составлена пре
имущественно опоками. Въ основанів постоянно залегаетъ фос-
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форитовый конгломератъ, въ которомъ характерно присутствіе 
губокъ (губковый слой). Весь горизонтъ характеризуютъ: 
Actinocamax verus M i l l e r var. fragilis A r k h . , Inoceramus 
cardissoides Goldf., In. Pachti A r k h . и др. Распространеніе 
этой толщи, имѣющей до 20 метровъ мощности, нѣсколько 
болѣе широкое, нежели сеноманской. 

Верхняя зона нйжняго сенона (Sn. ц) пользуется наиболь-
пщмъ распространеніемъ. Выражающая ее свита породъ, зна
чительной мощности, составлена песчанистыми опоками, пес-
сками и песчаниками. Оаоки содержатъ Actinocamax verus 
и др. белемниты, Inoceramus hbatus Goldf. и Pteria tenui-
costata Roe m. Въ основаніи этой зоны мѣстами наблюдается 
незначительный прослой фосфоритовъ; въ другихъ случаяхъ 
эта толща отделяется отъ предшествующей слоемъ характер-
наго песчаника изъ крупныхъ зеренъ кварца, сцементирован-
ныхъ кремнисто-глинистымъ цементомъ. Опоки переходятъ 
вверхъ въ пески и песчаники, саерва заключающіе тѣ же 
Pteria, a затѣмъ — въ нѣмую глауконитовую серію песковъ, 
песчаниковъ и песчанистыхъ глинъ, которой и заканчиваются 
мѣловыя отложенія. 

Изъ полезныхъ ископаемыхъ области можно указать 
сенояскіе песчаники, разрабатываемые для мѣстныхъ нуждъ; 
фосфориты, чистые кварцевые пески и горшечныя глины, встре
чающееся въ пестрой песчаной толщѣ, мѣстами замѣщающей 
обычныя сеновскія глауконитовыя породы. Повсюду пользуются 
суглинками для выдѣлки кирпичей и въ незначительномъ коли
честве собираютъ валуны. 

Водоносныхъ горизонтовъ въ общемъ въ изученной 
области нѣсколько; главные изъ нихъ — въ сенонскихъ опо-
кахъ и въ песчаво-глинистой глауконитовой серіи, где вода 
держится либо на прослояхъ глинъ или сильно гдинистыхъ 
песковъ, либо на песчаникахъ. Всдедствіе непостоянства петр<і-
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графического состава породъ въ горизонтальномъ направлен», 
высота залеганія какого-либо воднаго горизонта и его богатство 
водой подвержены значительнымъ колебаніамъ. 

VII или Уральская область. 

10) Въ предѣлы Шадринскаго уѣзда былъ командированъ 
сотрудникъ М . О. Клеръ, который началъ свои работы только 
14 іюля вслѣдствіе громадныхъ разливовъ рѣкъ и переполнен» 
болотъ; объявленіе мобилизаціи не позволило довести изслѣдо-
ванія до конца. 

Восточная часть Шадринскаго уѣзда въ общемъ имѣетъ 
то же геологическое строеніе, что и восточная часть Еамыш-
ловскаго уѣзда; здѣсь въ свитѣ желто -бѣлыхъ песковъ болѣе 
всего развиты сѣро-бѣлые мелкозервистые пески съ слоями и 
линзами съ рудными ядрами Сургіпа, Fitsus и друг.; въ нижней 
своей части эта свита представляете мѣстами мельчайшее 
чередовавіе пропласточковъ песка и тонкихъ слоевъ синихъ 
глиаъ; типичный пластичныя сивія глины скрываются въ глу
бину, представляясь сплошной массой только въ руслѣ р. Исети. 

Изъ полезвыхъ ископаемыхъ заслуживают* указанія пес-
чан ыя толщи съ тонкими прослойками глины, являющіяся 
отличнымъ матеріаломъ для изготовленія кирпичей. 

Лигнитъ встрѣченъ лишь отдѣльными кусками, залеганія же 
его сплошнымъ слоемъ нигдѣ не обнаружено. 

Кромѣ указанныхъ систематическихъ изслѣдованій въ Евро
пейской Россіи, согласно программѣ были исполнены еще слѣ-
дующія работы: 

11) M . Д. Залѣсскій (въ теченіе двухъ недѣль) произво-
дилъ палеоботаническія изслѣдованія въ окрестностяхъ с. Ниж
ней Крынки, гдѣ собрана интересная коллекція почекі. Почки 
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наблюдались какъ въ пласту „ Канторскомъ" (Куцомъ, ть) на руд
ник Фенинскаго товарищества, такъ я въ пласту Марьевскомъ 
(шх. № 4 того же рудника). Микроскопическое изслѣдованіе 
нѣкоторыхъ почевъ изъ пласта „Канторскаго" обнаружило, что 
почки эти образовались вокругъ болѣе или менѣе крупныхъ 
кусковъ перидермы лепидофитовъ, хотя въ другихъ встрѣчена 
масса ворешковъ Stigmaria. Въ изслѣдованныхъ почкахъ изъ 
пласта Марьевскаго найдены вѣточки Lepiàodendron, невиди
мому, Lep. obovatum St. Изслѣдованіе иочекъ изъ этихъ двухъ 
пластовъ еще не закончено. Бромѣ почекъ въ пласту „Кан
торскомъ", а также въ Макѣевскомъ наблюдались нерѣдво 
плиты минерализованнаго волокнистаго угля, представляющаго 
большой интересъ для выясненія условій образованія матернн-
скаго вещества назвавныхъ пластовъ угля. 

12) А . Н. Криштофовичъ производилъ раскопки у 
с. Александрова на р. Крывкѣ для добычи растительныхъ 
отпечатковъ нижнесарматскаго возраста. Обильные и крайне 
интересные матеріалы даютъ много новыхъ данныхъ для 
флоры—листва Vitis, Smilax, бобы Leguminosae, помимо бо-
гатаго матеріала, полученнаго раскопками 1913 г. 

Въ настоящее время имѣніе г-жи Рындиной, гдѣ произво
дились раскопки, переходитъ въ руки крестьянъ, и можно опа
саться за дальнѣйшую судьбу площади, продолжающей давать 
драгоцѣнный научный матеріалъ. 

VIII или Кавказская область. 

13) Геологъ К. К. фонъ-Фохтъ продолжалъ начатый имъ 
въ 1913 году изслѣдованія по составленію геологической карты 
западнаго Закавказья. 

Согласно плану, выработанному Присутствіемъ Комитета, 
въ отчетномъ году предполагалось изслѣдованіе горныхъ грушгь 
Карчхала и Тріала и Аджарскаго хребта въ Батумскоі области. 
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Но, по прибытіи К. К. фонъ-Фохта на мѣсто предстоящих* 
работъ, им* было получено свѣдѣніе, что, по порученію Кав-
казскаго Горваго Управленія, группа Тріала была детально 
изслѣдована въ 1913 году и отчетъ объ этихъ изслѣдованіяхъ 
уже приготовлен* къ печати, а въ текущемъ году, по пору-
ченію того же учрежденія, производится детальная съемка 
Барчхала и Аджарскаго хребта. Въ виду этого К. К. фонъ-
Фохтъ, ограничившись въ Батумской области осмотром* нѣ-
сколькихъ рудных* мѣсторожденій и двумя пересѣченіями 
Аджарскаго хребта, перенес* свои работы на восток*, в* 
Ахалцихскій уѣздъ Тифлисской губерніи. 

Здѣсь были изслѣдованы: 1) водораздѣльный хребетъ между 
верховьями pp. Аджарисъ (бассейн* р. Чороха) и Кобліанъ 
(бассейнъ р. Куры), 2) хребты, ограничивающее съ сѣвера и 
съ юга бассейнъ р. Кобліанъ, и долина этой рѣки, 3) плато 
между pp. Посховъ и Уравель (бассейнъ р. Куры) и 4) до
лины pp. Посхова и Куры у Ахалциха и хребты къ сѣверу 
отъ нихъ. 

Средне- и верхнеэоценовыя и нижвеолигоценовыя отложенія, 
слагающія остовъ этой мѣстности, образованы сланцеватыми 
глинами, сланцами, песчаниками, вулканическими туфами и 
покровами андезитовъ и дацитовъ. Всѣ эти образованія сильно 
дислоцированы, до постановки слоевъ на голову; оси складокъ 
и линій сбросовъ имѣютъ въ общем* западно-восточное напра-
вленіе. 

На размытых* головах* этихъ палеогеновыхъ слоевъ за-
легаетъ толща, сложенная изъ вулканических* туфов*, слабо 
цементированных* песков* и скопленій валунов*, въ большип-
ствѣ угловатых*, рѣже окатанных*. Эти образовавія пользуются 
большим* распространеніемъ по водораздѣланъ во всей осмо-
трѣнной мѣстности, но особенно развиты (до 100 саж. мощ
ности) на Годерскомъ перевалѣ, гдѣ въ нихъ встрѣчаются 
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растительные остатки, по которымъ И. В . Палибинъ 1) уста
новил* нижнепліоценовый возраст* этой толщи. Эти образо-
ванія сохранились благодаря лежащему на них*, повсемѣстно 
распространенному, покрову андезитовой лавы, отличающейся 
отъ болѣе древних* андезитовыхъ покровов* полным* отсут-
ствіемъ вкрапленников* и прекрасно выраженною микро- и 
макроскопически флюидальною структурою. 

Отложеніами пліоценоваго возраста не заканчивается серія 
геологических* памятников* въ этой мѣстности. Еакъ на обоих* 
склонах* водораздѣльнаго хребта между бассейном* р. Аджа-
рисъ и р. Кобліанъ, такъ и на склонахъ гор*, ограничиваю
щих* долину р. Кобліан* съ сѣвера и съ юга, наблюдаются 
прекрасно выраженные ледниковые ландшафты. Морены ти-
пичнаго состава образуютъ как* отдѣльные холмы (друмлины), 
такъ и поперечные валы; амфитеатровое расположеніе очень 
типично; небольшія озера (до 50 саж. діаметромъ) помѣщаются 
въ котловинахъ перед* обрывами, образованными головами сло-
истаго лавоваго потока (остатки кар*?). Въ долинѣ р. Кобліанъ 
низшая точка нахожденія in situ морены — около 600 саж. 
надъ уров. моря и 100 саж. над* теперешнимъ двомъ долины. 

Бромѣ этой поѣздки, для самостоятельных* изслѣдованій, 
К. К. фонъ-Фохтъ по порученію Присутствія, сдѣлалъ поѣздву 
в* Кубанскую область, въ мѣстность, гдѣ И. И. Никшичъ про
изводил* детальную одноверстную съемку (см. стр. 32), для 
общаго осмотра мѣстности и рѣшенія на мѣстѣ могущих* 
возникнуть вопросов*, сомвѣній и т. п. 

14) Геолог* А . Н . Рябинин* продолжал* въ тевущемъ 
году геологическія изслѣдованія въ Тифлисской губ. въ водо-
раздѣльномъ пространствѣ между p.p. Іорой и Арагвой въ пре
дках* Тіонеты-Жинванн на сѣверѣ и р. Тезами—долина Эрцо 
на югѣ. 

') Изв. Кавказ. ОтдГимп. Русск. Геогр. Общ. т. Х Х П , 1914 г. 
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Изслѣдованное пространство сложено породами мѣлового 
и третичнаго возрастовъ, прикрываясь въ долинахъ рѣкъ и 
по склонамъ горъ послѣтретичными наносами. 

Мѣловыя породы занимаютъ сѣверную полосу между Тіо-
нетами и Жинвани и состоять изъ бѣлыхъ и врасяыхъ мер
гелей и глинистыхъ известняковъ мѣлового флиша (сенонъ); 
болѣе глубокіе горизонты мѣла обнажаются прерывчатой гря
дой съ N W на SO среди палеогена въ видѣ неовомскаго полу-
кристаллическаго известняка, съ Pecten sp., Bhynchonella sp., 
Terébratula sp. и кораллами, выступающаго громадными сильно 
эродированными, частью коренными, частью экзотическими глы
бами. Эти глыбы, обнаруженныя впервые между Іорой и Арагвой 
(гора Еохи въ коренномъ обнаженіи и валуны по p.p. Алетисъ-
хеви и Цирдалисъ-хеви выше сел. Ноджикети), связываютъ вы
ходы Анануро - Жинванской гряды неокома съ Бахетіей (ва
луны вдоль Бахетинскаго хребта) и Шираками (горы Кара-
Агачъ въ окр. Царскихъ Колодцевъ). Къ числу любопытныхъ 
подробностей изслѣдованія можно отнести находку глинистыхъ 
сланцевъ, съ аммонитовой и ауцеллиновой фауной (альбъ?), въ 
коренномъ обнаженіи на лиаіи выхода нижнемѣловыхъ извест
няковъ въ верховьяхъ р. Цирдалисъ-хеви (лѣвая вѣтвь) у сел. 
Хеоба. 

Палеогеновыя породы представлены глинистыми известня
ками, песчаниками, мергелями, вулканическими туфами и „ ми
кроконгломератами съ орбитоидами в нуммулитами; гипсонос-
ными глинами и песчаниками, съ остатками рыбъ и примаз
ками нефти. Полоса этихъ. породъ тянется отъ Жинвани до 
с. Квемо-Чинти по Арагвѣ и отъ Тіонетъ до Сакарауло 
по Іорѣ. 

Неогеновыя отложенія выражены песчаниками и гли
нами средняго сармата, съ Cardidae, Mactra sp., Bulla sp. и 
др. окаменѣдостями плохой сохранности въ пеечаникахъ овра-
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говъ Свимовіантъ-хеви и Надиріантъ-хеви (сѣверо-западная по
лоса долины Эрцо) и въ окр. сел. Хинчеби. Въ глыбовыхъ ва-
лунахъ гливистыхъ известняковъ въ верховьяхъ Надиріантъ-
хеви встрѣчена и фауна болѣе глубокихъ горизонтовъ міоцена, 
какъ-то: Spirialis sp., Nassa sp., Trochus sp. и Cardidae. 

Къ верхамъ сармата слѣдуетъ отнести мощную толщу кон-
гломератовъ и глинъ, съ Helix sp., Cyclostoma sp. и зубами 
крупныхъ млекопитающихъ, слагающую полосу отъ сел. Квемо-
Чинти на Арагвѣ до сел. Земо-Накалакари въ долинѣ Эрцо 
съ сѣвера до долины Тезами на югѣ (прѣсноводная фація верх-
няго сармата). 

Пліоценовыя образованія представлены, новидимому, не
широкой полосой вдоль р. Арагвы въ низовьяхъ р. Цирдалисъ-
хеви и выражены свитой весьма полого падающихъ на N рых-
лыхъ конгломератовъ и глинъ. 

Выходы вулканическихъ породъ встрѣчены въ нѣсколь-
кихъ мѣстахъ среди палеогена: 1) въ видѣ базальтовъ и те-
шенитовъ по правому берегу р. Іоры между Сакарауло и Тіо-
нетами (нижняя тропа противъ отселка Мажалояни); 2) вул
каническихъ туфовъ выше сел. Сакарауло на Іорѣ и по 
р. Эвжентисъ-хеви и ея верховьямъ—Велись-хеви и Адотись-
хеви; 3) въ видѣ вулканическихъ туфовъ и порфиритовъ 
ниже моста чрезъ Арагву у сел. Жинвани. 

Тектоника района отличается значительной сложностью, 
характеризуясь опрокинутостью складокъ пластовъ на S въ 
области мѣла в палеогена и нормальной складчатостью въ 
неогенѣ. 

Къ числу полезныхъ ископаемыхъ на данномъ про-
странствѣ слѣдуетъ отнести, главнымъ образомъ, глинистые 
известняки верхняго мѣла отъ Тіонетъ до Живвани, могущіе 
дать хорошіе образцы литографскаго камня, а также, б. м., 
в цемента. 



— 32 — 

Нефть и соль Выходы нефти въ палеогенѣ—незначительны (отмѣчаются 
въ Тифлис- т 

ской губ. здѣсь впервые); они представлаютъ примазки въ друзахъ каль
цита среди синевато - сѣрыхъ известковистыхъ песчаниковъ, 
а также пропитываютъ тѣ же песчаники пятнами въ раз-
ломѣ породы въ слѣдующихъ мѣстностяхъ: 1) лѣвый бер. 
р. Арагвы между сел. Земо-Чинти и устьемъ р. Саканепо; 
2) оврагъ Беріантъ - хеви у сел. Квемо - Чинти; 3) верховья 
правой вѣтви р. Цирдалисъ - хеви между сел. Хеоба и сел. 
Хорнауло. 

Соленые источники весьма обильны въ области развитія 
породъ средняго сармата, какъ-то: 1) въ окр. сел. Хинчеби; 
2) въ оврагѣ Ведзисъ-хеви у сел. Ведзатъ въ долинѣ Эрцо 
(густой разсолъ, пригодный для вываривавія соли); 3) въ окр. 
сел. Сакарауло, въ имѣніи кн. Чавчавадзе на р. Іорѣ; 4) въ 
верховьяхъ р. Цврдалисъ-хеви (лѣв. вѣтвь) у сел. Нод-
жикети. 

Въ пдіоценѣ весьма значительны источники прѣсиой 
воды, внтевающіе у основанія толщи конгломератовъ по лѣв. 
берегу р. Арагвы ниже сел. Булачаури. Наконецъ, лёссовид
ная г л инн постпліоцена вакъ въ Тіоеетской долинѣ, такъ и 
по теченію р. Арагвы ниже сел. Булачаури даютъ обильный 
матеріалъ для изготовленія мѣстнаго кирпича и черепицы. 

15) Практиканта И. И . Никшичъ продолжалъ геологи
чески изслѣдованія К. И. Богдановича въ южной половинѣ 
X I V —16 листа одноверстной карты Кубанской области въ 
такъ называемомъ Абадзехскомъ планшетѣ (см. годовой отчета 
за 1908 г., стр. 59) 

Геологическое строеніе изслѣдованнаго района довольно 
однообразное; наблюдается правильно чередующаяся серія 
пластовъ съ N или NO-овымъ наденіемъ въ 7°—10°. Нѣко-
торое разнообразіе въ строеніи вносить выходъ тріасовыхъ 
отложеній, находящейся въ югу отъ станицы Каменномостской 
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по р. Бѣлой и ея протокамъ р. Мишоко и р. Б. Руфабю, 
а также небольшой выходъ гранитовъ въ ЮЗ углу планшета. 

Всѣ отложенія даннаго района въ стратиграфвческомъ 
отношеніи дѣлятся, начиная сверху, на слѣдующіе ярусы: 

1. Плотные сѣрые известняки, переходящіе кверху въ 
въ оолитовые съ примѣсью кварцевой гальки, мощностью отъ 
7 до 10 саженъ; въ нихъ найдены Ammonites, Aucellae, 
Mhynchonelhe, Terebratulae. По типу фауны — эти отложенія 
можно отнести къ нижнему валанжиньену (берріасу). 

2. Непосредственно подъ этими отложеніями находится 
нѣмая толща въ 50—130 саж. сѣрыхъ слабо уплотненныхъ 
песковъ, которые книзу переходятъ въ красные пески. 

3. Ниже залегаетъ пестроцвѣтная толща до 25 саж. мощ
ности. Въ западной части планшета она выражена чередова-
ніемъ зеленоватыхъ песковъ, красныхъ глинъ и тонкихъ пла-
стовъ плотнаго зеленоватаго мергеля. Въ низахъ этихъ отло-
женій найдена типичная прѣсноводная фауна. 

Къ востоку пестроцвѣтная толща фаціально переходить 
въ пластъ гипса также отъ 20 до 25 саж. мощности. 

4. Основаніемъ пестроцвѣтной толщи служатъ известняки 
мощностью въ 25—30 саж., которые проходятъ въ видѣ вар-
низа съ востока на западъ черезъ весь планшета; ими же 
образованы и наиболыпія высоты въ 518 cas. гора Піндехмъ 
и въ 536 саж. высота безъ особаго названія. По падеонто-
логаческимъ и литологическимъ прнзнавамъ эти известняки 
могутъ быть раздѣлены на 4 зоны: 

а) плотный известнякъ съ Nerinea и IHceras; 
б) коралловый известнякъ съ довольно богатой, фауной; 
в) глинистый известнякъ; 
г) губвовый известнякъ съ крупными теребратуламя я съ 

очень рѣдвини аммонитами 
Изв. Геол. Ком., 1915 г., т. XXXIV, X 1. 3 
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Верхніе части этого известняка можно условно отнести 
къ титону. 

5. Ниже на всемъ протяженін планшета залегаетъ кел-
ловей съ очень богатой фауной. Петрографически онъ выра-
жевъ въ верхнихъ частяхъ оолитовымъ глинистымъ песчани-
комъ, а внизу переходить въ плотный песчаникъ. 

6. Вся южная часть планшета занята мощными отложе-
ніями глинистыхъ сланцевъ, которые повсюду сопровождаются 
коввреціями шпатоваго желѣзняка, а также песчанистыми и 
сидеритовыми прослойками. Эти отложенія поразительно бѣдны 
фауной, которая почти исключительно находится въ конкре-
ціяхъ шпатоваго желѣзняка. По р. Даху и его притоку р. Шу-
шуку наблюдается развитіе мелкослоистыхъ песчавивовъ, под-
чивевныхъ глинистымъ сланцамъ. По плоскостямъ напласто-
ванія въ этихъ пеечаникахъ наблюдаются весьма слабые при
знаки растителъныхъ остатковъ. По р. Догуако и въ ЮЗ 
углу планшета глинистымъ сланцамъ подчинены прослои и 
линзы песчаника и криноиднаго известняка съ довольно бо
гатой и разнообразной фауной. Что касается возраста этихъ 
отложеній, то верхніе горизонты глинистыхъ сланцевъ съ не
которой вѣроятностью можно отнести къ байосу, но оконча
тельно этотъ вопросъ будетъ вырѣшенъ только послѣ обра
ботки собранной фауны. 

Исключительный интересъ представляешь выходъ ориги
нальной свиты пластовъ по р. Бѣлой къ югу отъ ст. Каменно-
мостской. Эта свита образуете синклиналь съ направленіемъ 
оси SO—NW и съ слѣдующей последовательностью пластовъ, 
начиная снизу: 

—сильно мятые мелко плитчатые темные известняки, 
—выше серія аркозовыхъ (?) песчаниковъ и мелкаго 

конгломерата, часто съ галькой нижележащаго извест
няка; 
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—ядро синклинали выполнено зеленоватыми слюдистыми 
рухляками. 

Головы этихъ пластовъ срѣзаны и перекрыты келловеемъ, 
а по р. Мишоко, кромѣ того, перекрыты конгломератомъ. 

Эта же свита породъ была прослѣжена въ 1908 г. по 
р. Сохраю и отнесена къ тріасу. 

Въ ЮЗ углу планшета среди глинистыхъ сланцевъ на
блюдается выходъ гранитовъ, которые получаютъ сильное раз-
витіе въ сосѣднемъ южномъ планшетѣ. Постепенный переходъ 
глинистыхъ сланцевъ въ метаморфизованные указываетъ на то, 
что глинистые сланцы древнѣе гранита. 

Верхняя часть гранита прослѣжена въ предѣлахъ этого 
планшета почти до известняковъ, налегающихъ на келловей,— 
при этомъ повсюду вблизи гранитовъ замѣтна интенсивная 
мраморизація известняковъ, что опять-таки указываетъ на 
тотъ фактъ, что гранитъ моложе и келловейсваго оолитоваго 
песчаника, и непосредственно налегающихъ на него извест
няковъ. 

По тальвегу р. Мал. Боджохъ при его впаденіи въ р. Бѣ-
лую среди песковъ, залегающихъ подъ клавзейскимъ горизон-
томъ, находятся выходы нефти, которые легко замѣтны по обиль
ному выдѣленію пузырьковъ легко воспламеняющихся газовъ, 
и, вромѣ того, во многихъ мѣстахъ видны ирризирующія пленки, 
корки и волокнистые жирные комья, представляющіе собою 
продукты окисленія дефти. 

I. Донецкій бассейнъ. 

1) П . И . Степановъ въ отчетномъ году производилъ да;- ̂ д ^ ^ . 
полнительныя геологическія изслѣдованія въ восточной части нія Коми 
Довецкагокаменноугольнаго бассейна, въ предѣлахъ площадей, 
детально уже изученныхъ во время предшествовавшнхъ коман-^ Европей-

з* 
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ской Россіи двровокъ. Лѣтомъ 1914 года былъ произведенъ осмотръ раз-
съ спецгаль- в ^ д о ч н ы х ъ работъ въ окрестностяхъ ст. Звѣрево Ю. В . ж. дор., 

лями. ч т 0 А * 3 0 возможность, для южвой части площадей планшетовъ 
V I I — 2 8 и VII — 29, болѣе точно нанести линіи выходовъ 
отдѣльныхъ горизонтовъ свиты С | . Мѣстность, гдѣ произво
дились развѣдки, совпадаетъ съ полосою водораздѣла; здѣсь 
выхода каменноугольныхъ отложеній скрыты значительными 
по своей мощности толщами наносовъ. Въ окрестностяхъ 
ст. Лихой Ю. В . ж. дор. былъ произведенъ осмотръ (площадь 
пл. VII — 29) земляныхъ работъ, производимыхъ въ полосѣ 
сооружаемой Сѣверо-Донецкой ж. дор. Осмотръ этихъ работъ 
далъ возможность болѣе отчетливо разобраться въ деталяхъ 
тектоники сѣверной части площади пл. ѴП—29, а также 
сдѣлать нѣкоторыя дополненія въ разрѣзахъ свить С* и С £ . 
Въ предѣлахъ площадей планшетовъ VIII—27 и VIII—28 
вновь были пройдены почти всѣ наблюдаемые разрѣзы свиты 
С | , подчиненные южному крылу Должанско-Сулиновской кот
ловины, начиная отъ слободы Бриничной и кончая райономъ 
Сулиновскаго завода. Эти осмотры дали возможность изучить 
вѣкоторые разрѣзы свиты съ большею детальностью, чѣмъ это 
удавалось сдѣлать во время предшествовавшихъ командирововъ. 

Южная часть площади планшета Ѵ Ш — 27 геологически 
была снята въ 1909 году Б. Б . Лихаревымъ; лѣтомъ 
1914 года вся эта площадь была осмотрѣна П. И. Степа
новымъ, при чемъ, благодаря тому, что. детальныя геологиче-
скія работы охватили въ настоящее время и сосѣдніе участки, 
явилась возможность разобраться съ большею отчетливостью 
въ деталяхъ тектоники и установить сопоставленіе изолиро-
ванныхъ разрѣзовъ съ общею схемою подраздѣленія Донецваго 
карбона. 

Въ предѣлахъ Грушевско-Несвѣтаевской котловины Сте-
пановъ принималъ участіе въ работахъ H . Н . Славянова, 
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производившаго детальную геологическую съемку въ западной 
трети площади пл. IX—27 (районъ р. Крѣпкой). Помимо 
всего этого Степановымъ были осмотрѣны развѣдочныя ра
боты, предприняты» г. Парамоновымъ въ районѣ р. Када-
мовки на южномъ крылѣ Грушевской котловины (южная часть 
пл. IX—30 и районъ, расположенный за южною границею 
планшета). Изученіе разрѣзовъ многочисленныхъ буровыхъ 
скважинъ, въ общемъ перерѣзавшихъ около 1.500 метровъ 
(погонныхъ), дало чрезвычайно цѣнныя свѣдѣнія о геодо-
гическомъ строеніи юго-восточной площади Грушевской кот
ловины. Здѣсь каменноугольный отложеніа скрыты толщами 
третичныхъ образованій, даже на днѣ долинъ достигающихъ 
70—75 метровъ мощности. Просмотръ колонокъ буровыхъ 
скважинъ далъ возможность установить, какимъ свитамъ 
подчинена развѣданная толща карбона (именно, свиты 

и Сг). 
2) H . H . Славяновъ въ отчетномъ году производилъ де

тальную геологическую съемку въ предѣлахъ западной трети 
площади пл. IX—27. Площадь эта охватываетъ западную 
часть Грушевско-Несвѣтаевской котловины и орорѣзана до
линою р. БрѣпкоЗ. Предварительный геологическія изслѣдо-
ванія даннаго района были произведены еще въ 1907 году 
Л. И. Лутугинымъ и П . И. Степановымъ, однако отсут-
ствіе одноверстной топографической: основы тогда не позво
лило детально картировать бассейнъ р. Крѣпвой. Въ районѣ 
работъ Н. Н. Славянова развиты отложенія каменноугольнаго 
возраста, представленный свитами С | в Ct среднего отдѣда. 
Пласты антрацита, разрабатываемые небольшими шахтами 
около хутора Мояки, подчинены свитѣ Ci. 

Южная часть описываемой плошади занята третичными 
отложеніями, по своему возрасту относящимися къ палеогену 
(харьковскій ярусъ) и неогену (повтичесвШ ракушникъ). Тре-
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тичныя отложенія лежать трансгрессивно на дислоцированвыхъ 
камевноугольныхъ образованіяхъ. 

3) Адъюнктъ-геологъ Б. Ф. Меффертъ истекшимъ лѣтомъ 
былъ занять окончательнымъ завершеніемъ съемки планшета 
VIII—23 (Сауръ-Могильскаго), главнымъ образомъ въ отно
шении провѣрки многочисленныхъ сдвиго-сбросовъ, проходя-
щихъ на площади этого листа, и детальнымъ выясненіемъ 
тектоники участка между слоб. Болып. Мѣшковой и Арте
мовной, гдѣ наблюдается весьма сложный складчатый купель, 
въ ядрѣ котораго обнажаются отложенія свиты С\. Указанный 
куполъ, принадлежащей антиклинальному поднятію между се
верной—Чистяковской котловиной и южной—замкнутой Успен
ской мульдой, сѣчется сложной системой ступенчатыхъ сдвиго-
сбросовъ. Для провѣрки тектоники восточной части планшета 
VIII—23 пришлось сдѣлать рядъ экскурсій въ предѣлы пло
щадей сосѣднихъ планшетовъ VIII—24 и IX—24, въ районѣ 
между слоб. Мариновкой и Голодаевкой. Послѣ указанныхъ 
дополнительныхъ работъ планшета VIII—23 законченъ и под
готовляется къ изданію. 

Дальнѣйшія работы касались планшета IX — 23 (Успен-
скаго) и выяснили большую сложность тектоническаго строенія 
камениоугольныхъ отложеній, но и на площади этого листа уда
лось окончательно разобрать тектонику наиболѣе сложной се
верной трети этого планшета. Выяснилось, что значительная 
замкнутая мульда, расположенная между слоб. Артемовкой и 
Успенкой, въ средней своей части разбита двумя сдвиго-сбро-
сами значительной аплитуды смѣщенія, составляющими продол-
женіе Амвросіевскаго сдвиго-сброса и проходящими черезъ 
площадь листовъ IX—23 и IX—24, все более и более рас
ходясь по направленію къ востоку. Части Успенской мульды, 
образованной отложеніями верховъ Q\ и низовъ Gl, къ N и 
къ S отъ упомянутыхъ болыпихъ сдвиго-сбросовъ,—опущены, 
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и между сбросами выдвигается горстъ, въ видѣ сложной син
клинали, образованной отложеніями свитъ Cl и Cl, почти до 
низовъ послѣдней. Указанный районъ планшета IX—23, кромѣ 
упомянутыхъ болыпихъ сдвиго-сбросовъ, отличается рбиліемъ 
второстепевныхъ сдвиго-сбросовъ, связанныхъ съ первыми, и 
интенсивной мелкой складчатостью, возникшей какъ слѣдствіе 
основныхъ крупныхъ дизъюнктивныхъ нарушеній. Къ S отъ 
большого южнаго сброса установленъ пограничный между С 2 

и Ci Мандрыкинскій извеетнякъ. Южныя двѣ трети планшета 
IX — 23 подлежать еще такому же детальному выясненію 
тектоники, равно какъ и прилегающая съ востока площадь 
планшета IX — 24 (Голодаевскаго). Кромѣ того необходимъ 
еще тщательный просмотръ обнаженій третичныхъ и мѣло-
выхъ отложеній, окаймляющихъ съ SW и S выходы каменно-
угольныхъ образованій на площади листовъ Ѵ Ш — 2 2 , IX—23 
и IX—24. 

Въ отношеніи работы по сбору матеріала для изученія 
углей Донецка™ бассейна, производимой на средства Съѣзда 
Горнопромышленниковъ юга Россіи и связанной съ работами 
Геологическаго Комитета по съемвѣ бассейна, Б. Ф. Меф-
фертъ продолжалъ сборъ матеріала на рудникахъ Марьев-
скаго и части Алмазнаго районовъ, каковой въ настоящее 
время и законченъ. 

Топографъ Рыбаковъ исполнилъ съемку полуверстнаго мас
штаба въ Донецкомъ бассейнѣ на планшетахъ: VII—19 и 
Ѵ Щ — 1 9 ; одноверстная съемка на планшетахъ: VII—33 и 
Ѵ Ш — 3 2 не могла быть произведена, вслѣдствіе привлеченія 
г. Рыбакова по мобилизацін на военную службу. 

Вышеуказанная исполненная съемка основана на новыхъ 
пунктахъ тріангуляпДи Донецкаго бассейна, проложенной по 
порученію Горнаго Департамента въ 1910—1913 г.г. 
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За исходную для высота принята абсолютная высота ни-
веллирной марки Военно-Топографическаго Отдѣла на водо-
проводномъ бакѣ станціи Юзово-Екатерининской ж. д. 

II. Детальная геологическая карта восточнаго склона 
Южнаго Урала. 

Въ 1914 г. продолжались работы по составленію геоло
гической карты восточнаго склона Ю. Урала, въ пре-
дѣлахъ Верхнеуральскаго уѣзда Оренбургской губерніи, на 
вновь составляемой топографической основѣ, въ масштабѣ 
1 вер. въ дюймѣ. 

Въ геологическихъ съемкахъ въ отчетномъ году принимали 
участіе геолога Н . К. Высоцкій, адъюнктъ-геолога А . Н . 
Заварицкій, геолога-сотруднякъ А . Я . Пэрна и студента 
Горнаго Института С . Е . Айвазовъ. Для производства же 
топографической съемки приглашены были отставной классный 
топографъ Главнаго Штаба R. С . Рожнцкій и подполковникъ 
Тизенгаузенъ. 

4) Геолога Высоцкій истекшимъ лѣтомъ закоячилъ съемку 
сѣвернаго р*яда планшетовъ I—2, I—3, I—4 и I—5, даю-
щихъ поперечный разрѣзъ нзслѣдуемой части восточнаго склона 
Ю . Урала, при чемъ здѣсь намѣчаются слѣдующія меридіонально 
расположенная зоны горныхъ образованій, по направленію 
отъ Уральскаго хребта къ востоку, на протяженіи около 
65 верста: 

1) Водораздѣльный хребетъ, сложенный метаморфическими 
сланцами, главнымъ же образомъ слюдистыми кварцитами и 
хлорито-слюдяными сланцами, при чемъ первые преобладаютъ 
вообще въ болѣе западныхъ, a послѣдніе—въ болѣе восточ-
ныхъ частяхъ данной зоны. 

2) Неширокая полоса (отъ 2 до 4 верста) нижнекаменно-
угольныхъ осадковъ, залегающихъ вдоль дѣваго склона про-
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дольной части долины р. М. Кизыла. Въ составѣ ихъ приня-
маютъ участіе известняки, доломиты, сланцы и туфогенные 
песчаники, прорванные мощными выходами перидотитовъ, а 
также частью и поверхностно-изверженными порфиритовыми 
и жильными порфировыми породами. 

3) Полоса (до 9—10 вер. шириной) сплошного развитія 
порфиритовыхъ туфовъ, пересѣченныхъ многочисленными дей-
ками пироксеновыхъ порфвритовъ, слагающихъ наиболѣе воз
вышенный въ данной мѣстности меридіональный хребетъ 
Кыркты и его сѣверное продолженіе гору Куркакь. 

4) Рядъ невысокихъ параллельвыхъ хребтовъ, представ-
ляющихъ восточвыя предгорія вышеуказанной цѣпи горъ, 
образуетъ четвертую зону (отъ 7 до 9 вер. шириной), тѣсно 
связанную съ предыдущей, при чемъ въ составь ея входятъ 
кремнистые сланцы, яшмы и известняки съ среднедевопской 
фауной, прорванные болѣе или менѣе мощными выходами пи
роксеновыхъ порфвритовъ и ихъ туфовъ; кромѣ того въ этой же 
полосѣ обнажены: въ СЗ-ой части—глубинный оливиновыя в 
пироксеновыя породы, а въ ЮВ-ой части — мощный жилы 
кварцевыхъ кератофировъ. 

5) Степная мѣстность (около 25 вер. шириною), примы
кающая къ правому и лѣвому берегамъ р. Урала, занята 
верхнедевонскими песчаниками и известняками, къ югу по
степенно сменяющимися осадками нижнекаменноугольнаго воз
раста. Кристаллическія породы также принимаюсь участіе 
въ строеніи этой полосы, главнымъ образомъ—поверхностно-
изверженныя породы: сіенитовые порфиры, порфирнты діори-
товой и діабазовой магмы и рѣже діабазы, граниты и сіеииты 
въ видѣ жилъ и небольшихъ штоковъ. 

6) По направленію къ востоку изверженные породы при-
нимаютъ все большее и большее развнтіе; близь же восточной 
границы указанной полосы выходы ихъ уже преобладаютъ, 
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при чемъ кислый глубинный породы являются въ видѣ значи-
тельныхъ массъ, слагая частью сохранившіеся еще отъ раз
мыва горные хребты, каковы М. и Б. Куйбасъ и др., а частью 
являясь в въ видѣ сглаженныхъ размывомъ площадей; таковы 
гранитные выходы на лѣвомъ берегу р. Урала около посел-
ковъ В . Кизильсваго, Желтинскаго и Алевсѣевскаго и въ вер-
ховьяхъ рч. Черной. 

Указанный петрографическія зоны горныхъ образованій 
характеризуются нижеслѣдующими полезными ископаемыми: 

Полезны* 1) Въ полосѣ метаморфическихъ сланцевъ разрабатывались 
ископаемый 

ЭТОЙ части въ описываемой мѣстности лишь очень убопя розсыпи золота, 
Урала. н а п р п 0 р Ч Восточный Уткаль, при чемъ золото здѣсь свя

зано съ тальковыми и гнейсовидными хлорито-слюдяными слан
цами, происходя изъ кварцевыхъ жилъ. 

2) Нижнекаменноугольные осадки являются лишенными 
залежей каменнаго угля, хотя и относятся къ тому самому 
отдѣлу системы, который на восточномъ склонѣ Урала является 
вообще угленоснымъ. Изъ числа другихъ полезныхъ ископае-
мыхъ къ полосѣ этой пріурочевы мѣсторожденіа асбеста, 
являющагося въ видѣ болѣе или менѣе значительныхъ жилъ 
и прожилковъ среди серпентивизированныхъ перидотитовъ. 
Наиболѣе благонадежныя изъ этихъ мѣсторожденій разраба
тывались на рудникахъ Натальинскомъ и Тамара, въ предѣлахъ 
казеннаго Авташевскаго дѣсвичества. 

3) Полоса сплошного распространенія порфиритовыхъ 
туфовъ совершенно лишена какихъ-либо полезныхъ ископае-
мыхъ (кромѣ конечно строительныхъ матеріаловъ), т. к. наблю
дались здѣсь лишь вкрапленности сѣрнаго и мѣднаго колче-
дановъ. 

4) Полоса среднедевонскихъ кремвистыхъ сланцевъ и 
яшмъ характеризуется присутствіемъ залежей пиролюзита, 
наиболѣе значятельныя изъ которыхъ находятся около дд. Габ-
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диновой, Неазгуловой и Биккуловой. Затѣмъ въ числу полез
ныхъ ископаемыхъ надо отвести и самна яшмы сургучно-
враснаго, зеленовато-сѣраго в пестрыхъ цвѣтовъ. Добывалось 
въ этой полосѣ и золото, напр., оволо д. Янивеевой изъ не
большой розсыпи, происшедшей отъ разрушевія кварцевыхъ 
прожилвовъ, залегающихъ среди порфиритовъ и вхъ туфовъ. 
Кромѣ того, развѣдками золото открыто въ верховьяхъ 
рч. Янгелки и въ нѣк. др. мѣстахъ. Присутствіе прожилковъ 
асбеста наблюдалось среди серпентииизированныхъ перидо-
титовъ у д. Ново-Балапановой. 

5) Въ полосѣ верхнедевонскихъ образованій мѣсторожденій 
полезныхъ ископаемыхъ (исключая строительныхъ матеріаловъ) 
не наблюдалось; равнымъ образомъ также и въ примыкающей 
къ ней съ юга полосѣ нижнекаменноугольныхъ осадковъ, со-
держащихъ лвшь рѣдко разсѣявные отпечатвя растевій. Какъ 
на признаки другихъ полезныхъ ископаемыхъ въ полосѣ верхне
девонскихъ образовавій можно указать лишь на незначитель
ный скопленія шпатоваго желѣзняка, залегающего кой-гдѣ 
на поверхности известняковъ, напр., около пос. Спасскаго, и 
вкрапленности самородной мѣди, сини и зелени, наблюдавшіяся 
въ порахъ порфиритовыхъ туфовъ западнѣе пос. Верхне-
Кизильскаго. Къ числу разрабатываемыхъ строительныхъ 
матеріаловъ относятся мраморовидные верхнедевонскіе из
вестняки на лѣв. берегу р. Урала южнѣе г. Верхнеуральска, 
зеленые песчаники (туфогеннаго происхождения) и порфировые 
туфы, ломка которыхъ производилась во многвхъ мѣстахъ, 
напр., оволо пос. Спасскаго, В . Кизидьскаго, Смѣлаго и др. 

Наконецъ, въ вышеуказанной полосѣ 6) въ выходамъ 
изверженныхъ породъ сіенитовой и граннто-діоритовой магмы 
пріурочены болѣе или менѣе благонадежный мѣсторожденія 
магнитнаго желѣзняка, напр., на еападвомъ, сѣверномъ и 
восточномъ свлонахъ М . Куйбаса и на правом* и лѣвомъ 
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берегахъ Урала сѣвернѣе и южнѣе пос. Желтинскаго. Въ 
этой же полосѣ находится, какъ извѣстно, и г. Магнитная. 
Возможно здѣсь также и присутствіе золота, въ небольшихъ 
розсьіпяхъ, связаиныхъ съ выходами гранита. 

Какъ усматривается изъ вышеизложеннаго, горная промыш
ленность въ данномъ райовѣ слабо нова еще развита (добыча 
магнитнаго желѣзнява, пиролюзита, асбеста и золота), однако 
районъ этотъ, очевидно, наканунѣ болѣе значительнаго разви-
тія,—что надо поставить въ зависимость: 1) отъ выасненія во
проса о большей или меньшей благонадежности мѣсторожденій 
ваменнаго угля около Полтавской и Брединской станицъ и 
2) отъ постройки тѣхъ желѣзнодорожныхъ линій, которыя про
ектированы здѣсь въ настоящее время. Таковы направленія: 
а) связывающее упомянутыя мѣсторожденія каменныхъ углей 
съ г. Магнитной, затѣмъ къ западу отъ послѣдней по долинѣ 
р. М . Кизыла мимо дд. Муракаевой, Абзаковой и Мухамето-
вой, съ переваломъ чрезъ Уральскій хребетъ по долинамъ рѣ-
чекъ В. и 3. Уткаль, мимо заводовъ Узянскаго и Зигазинскаго 
до станціи Чишма Самаро-Уфимской ж. дороги (изысканія 
О-ва Волго-Бугульминской ж. дороги); б) г. Магнитная—Бѣ-
лорѣцкій заводъ (изысканія Общества Бѣлорѣцкихъ заводовъ) 
и в) къ сѣверу отъ г. Магнитной, мимо г. Верхнеуральска, 
на Міассъ или Бердяушъ. 

Топографичесвія съемви въ разсматриваемой части 
Ю. Урала въ отчетномъ году произведены въ предѣлахъ план
шетовъ IV—3 и восточной части планшета I V — 2 , снятыхъ 
К. С . Рожицкимъ; подполковникъ же Тизенгаузенъ, ко
торому была поручена съемка западной части планшета Ш — 2 , 
восточной части планшета Ш—1 и ЮВ-аго угла II—I, про-
извелъ съемку лишь въ предѣлахъ планшета III — 2, т. в. 
вслѣдствіе всеобщей мобилизаціи въ Евр. Россіи долженъ былъ 
20 іюля уѣхать въ действующую армію. 
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5) Адъюнктъ-геологомъ А. H . Заварицкимъ изсіѣдованіа 
производились въ предѣлахъ листовъ IV —5 и IV—4 одно-
верстной карты. Въ первомъ изъ нихъ геологическая съемка 
была закончена. 

Изслѣдованная въ этомъ году площадь примыкаетъ съ юга 
въ району изслѣдовавій прогалаго года и по своему геологи
ческому строенію на значительной части является его непосред-
ственнымъ продолженіемъ. 

Синклиналь, образованная нижневаменноугольннми извест
няками между Богатыми горами и Узунъ-зяломъ, прослежи
вается и на правой стороне р. Урала, где выходы известня-
ковъ попадаются противъ поселка Агаповсваго. Непосредствен-
нымъ продолжевіемъ къ югу порфировой полосы, образующей 
возвышенности, у подножья которыхъ расположевъ этотъ по-
селокъ, являются Половинчатыя горы. Въ ихъ строеніи по
вторяются те же главныя особенности. Онѣ сложены изъ 
эффузивныхъ порфировъ съ подчиненными имъ дейками и 
штоками породъ діабазовыхъ. Оволо восточной окраины полосы 
порфировъ среди нихъ встречены клочки нижнекаменноуголь-
наго известняка съ прослоями конгломерата, содержащего 
гальки яшмъ и сильно разложенвыхъ излившихся извержен-
ныхъ породъ. 

Полоса овремнелыхъ породъ (вероятно туфовъ) съ про
слоями известняка Сха '), которая прилегаетъ къ порфирамъ 
горъ Агаповскихъ съ востока, южнее на шировомъ простран
стве прерывается аллювіальными отложеніями рекъ Гумбейви 
и Урала и появляется опять уже въ югу отъ поселка Аблязов-
скаго. Простираніе пластовъ известняка здесь NNO-oe, паденіе 
крутое къ западу. 

Яшмы и подчиненныя имъ зеденокаменныя породы (пор-

') См. предв. отчетъ Заварицкаго въXXXIIIтоиѣ Извѣстій Геол. Ком. 
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фириты, ихъ бревчіи и туфы) занимаютъ широкую площадь 
между теченіемъ р. Гумбейки и восточной границей листа 
І У — 5 , при чемъ изверженныя породы развиты главнымъ обра-
зомъ въ западной части этой площади, вблизи долины Гумбейки. 
Къ сѣверо-востоку отъ пос. Аблааовскаго, на западномъ склонѣ 
г. Нурьянъ-тау и горы къ сѣверу отъ нея обнажаются извест
няки съ среднедевонской фауной, налегающіе на яшмы, а у 
юго-восточнаго подножья Нурьянъ-тау среди яшмъ встрѣ-
чены туффиты, афанитовой и псаммитовой структуры. Въ 
послѣднихъ попадаются плохо сохранившіеся растительные 
остатки. 

Къ югу отъ поселка Аблязовскаго, на границѣ между 
яшмами и нижнекаменноугольной толщей окремвѣлыхъ породъ 
(туфовъ?), содержащей прослои известняка, залегаетъ довольно 
большая масса зиѣевива съ своеобразной текстурой, похожей 
на брекчіевидную. Змѣевикъ прорванъ свитою жилъ авгито-
выхъ діоритовъ (или лейковратовыхъ діабазовъ) и порфиритовъ. 
Тѣ же діориты образуютъ здѣсь и два болѣе значительныхъ 
штока, обнаженія воторыхъ представляютъ каменистый горы 
въ югу и юго-западу отъ поселка. Отношеніе змѣевиковъ къ 
нижнекаменноугольнымъ осадочвымъ образованіямъ не совсѣмъ 
ясно, но діориты несомнѣнно моложе поелѣднихъ, такъ какъ 
въ контактѣ съ ними нижневаменноугольвый извествякъ обна
руживаете, ясные слѣды контактоваго метаморфизма. 

Отъ этого мѣста, отмѣченнаго появлевіемъ озмѣевикован-
выхъ основныхъ безполевошпатовыхъ породъ и болѣе моло-
дыхъ внтрузій породъ авгитово-плагіовлазовыхъ, граница между 
средяедевонсвими яшмами и нижнекаменноугольной свитой С\а 
рѣзко поворачиваетъ и тянется къ востоку почти въ широт-
вомъ направлевів, такъ что вдоль всего южнаго края листа 
I V — 5 встрѣчаются опять овремнѣлыя породы толщи Сі«, 
порфиры в, разсѣкающіе тѣ и другіе, дейви и штоки породъ 
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діоритово - діабазовой магмы. Они простираются здѣсь при
близительно параллельно южной границѣ площади, занятой 
яшмами. 

Около устья р. Звнгейки среди туфовой толщи С 4а наблюда
лись прослои известняка, и здѣсь видно, что эта толща сильно 
дислоцирована. Слѣдуя вверхъ по теченію Зингейки отъ ея 
устья, можно на неболыпомъ разстоявіи видѣть, какъ измѣ-
няется простираніе крутыхъ и, можетъ быть, даже опрокину-
тыхъ складокъ изъ NNO въ NW. 

Заслуживаешь упомиванія рядъ интересныхъ обнажеаій на 
берегу р. Урала около устья Зингейки и нвже его, гдѣ въ 
діабазахъ попадаются вплавленными куски и глыбы нижяе-
каменноугольнаго известняка. 

Изъ полезныхъ ископаемыхъ на площади листа IV—5 
встрѣчены крупные куски и даже небольшіе выходы бураго 
желѣзняка на степи въ 21/і в. къ юго-востоку отъ пос. Абдя-
зовскаго. Они тянутся здѣсь вдоль границы между яшмами и 
свитой окремнѣлыхъ породъ da. 

6) Геологъ-сотрудникъ А . Я . Пэр на въ теченіе лѣта 
1914 г., согласно программѣ, работадъ въ Оренбургской губ.. 
Верхнеур. уѣзда, на планшетахъ I — 2, II — 2 и I — 3 въ 
районѣ изслѣдованій H . К. Высоцкаго, а также на план
шетахъ IV—5 и Ш — 5 въ районѣ работъ А . Н . Завариц-
каго. Цѣдью его командировки было установленіе стратигра-
фическихъ горвзовтовъ въ осадочныхъ образованіяхъ, что должно 
было облегчить выясненіе очень сложнаго тектоническаго етрое-
нія мѣстности. Для этого была собрана фауна во всѣхъ от-
дѣдьныхъ участкахъ осадочныхъ породъ, раздѣденныхъ извер
женными породами, и гдѣ возможно, изучены полные разрѣзы 
вкрестъ простиравія. 

Работы были распредѣлены въ 3-хъ участкахъ, въ кото-
рыхъ осадочныя образовааія не находятся въ непосредственной 
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связи другъ съ другомъ: /—планшеты I—2 и II—2; II—плавш. 
I—3, и III— планш. Ш — 5 и I V — 5 . 

/ . Въ планшетахъ I—2 и II—2 осадочяыя образованія 
тянутся почти въ ыеридіональномъ направлевіи въ окрестно
стяхъ деревень Абзаковой и Мухаметовой, въ долинѣ р. М . 
Кизылъ и въ ближайшемъ сосѣдствѣ съ нею. Разрѣзы были 
прослѣжены въ нѣсвольквхъ мѣетахъ. 

1) На параллели хутора Ядыгарь, по теченію рѣчекъ 
Самгылъ-Сакты и Ядыгарь, въ 4-хъ верстахъ къ югу отъ 
д. Мухаметовой. Здѣсь отъ запада къ востоку имѣемъ слѣдующую 
послѣдовательность горизонтовъ (снизу вверхъ): а) темносѣрый 
известнякъ, мощностью около 50 саж., содержащей: Syringo-
pora reticulata, Syringopora sp., Spirifer subcinctm, Productus cf. 
corrugatus, BeUerophon sp., Euomphalus pentangularis, РЫ1-
lipsia sp ; b) сѣрый и свѣтлосѣрый известнякъ, мощностью до 
100 саж.; фауна его сравнительно бѣдная; встрѣчаются Iro-
ductus giganteus, Caninia sp., Lithostrotion sp., членики морсвихъ 
лилій. Затѣмъ слѣдуетъ опять небольшая толща темносѣраго 
известняка и снова горизонта Ъ съ большимъ изобиліемъ Pro-
ductus giganteus, Strephodes giganteus. Такое повтореніе можно 
объяснить сбросомъ. Простираніе всѣхъ этихъ слоевъ около NS, 
паденіе же почти вертикальное, преобладая слегка на востокъ. 
Далѣе лежитъ аллювіальная долина р. М . Кизылъ, а на вост. 
берегу его продолженіе разрѣза: с) толща тонкозернистыхъ 
зеленовато-бурыхъ туфогенныхъ песчанивовъ. Мѣстами (напр., 
бл. д. Мухаметовой) въ основаніи песчаниковъ залегаютъ 
известковистые конгломераты; d) свѣтлосѣрый тонкозернистый 
кристаллически известнякъ безъ фауны. Залеганіе песчани
ковъ и известняка d также меридіональное и почти верти
кальное. Известнякъ образуетъ у хутора Ядыгарь мощный 
выступъ — гору Ядыгарь, а на западномъ свлонѣ этой горы 
паденіе пластовъ почти вертикальное (слегка на востокъ); на 
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восточномъ же, повидимому, на западъ подъ угломъ около 25°. 
Къ востоку отъ горы Ядыгаря, въ долинѣ рѣкн Яды гарь опять 
выходитъ известнякъ типа d съ неправнльнымъ залеганіемъ, 
мѣстами падая на NW, мѣстами на SW (аодъ угломъ ©о 25°). 
Изъ этихъ наблюденій сдѣланъ выводъ, что разсмотрѣнннй 
разрѣзъ представляетъ синклиналъ нижнекаменноугольныхъ 
осадковъ, крутопадающее западное крыло котораго имѣетъ 
полное развитіе, отъ восточнаго же обнажается только верхній 
горизонтъ d. 

2) На параллели Акташевскаго асбестоваго рудника. Здѣсь 
осадочныя образованія являются наиболѣе нарушенными. Они 
разбиты на отдѣльные клочки, раздѣленные змѣевнками и часто 
совершенно выведены изъ нормальнаго положенія. Наиболѣе 
нетронутую часть представляетъ толща, прилегающая непо
средственно къ руднику съ востока. Здѣсь послѣдовательно 
идутъ горизонты (съ запада на востокъ): 1) свѣтлосѣрый и 
сѣрый известнякъ съ бѣдной фауной. Найдены Productus ді-
ganteus, Productus striatus. 2) Конгломераты известковистые 
со слѣдующей фауной: Productus pundatus, Productus Flemingi, 
Mhynchonella sp., Martinia glabra, Leiopteria sp. 3) Толща 
туфогеновыхъ песчаниковъ. Эти слои падаютъ на западъ подъ 
угломъ 40°, такъ-что песчаники лежать подъ конгломератами. 
Если же сравнить эти горизонты съ вышеописанными, то надо 
считать, что горизонты 2 и 3 соотвѣтетвуютъ с; 1 соотвѣт-
ствуетъ Ъ. Поэтому акташевскій разрѣзъ долженъ представлять 
опрокинутое положеніе. 

3) Къ югу отъ деревни Абзаковой. Въ этомъ мѣстѣ раз-
рѣзъ болѣе сложенъ. Въ направлении отъ запада къ востоку 
ймѣемъ послѣдовательно: темносѣрые известняки съ Syringo-
рот sp. и Productus corrugatus (горизонтъ а), съ падеиіемъ на 
востокъ. Затѣмъ—туфогеновые песчаники неяснаго залегавія (го
ризонтъ с), и, наконецъ, опять сѣрые известняки горизонт», 

Иав. Геол. Ком. 1915 г., 1. X X X I V , Ml. * 
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падающіе преимущественно на западъ. Повидимому, это мѣсто 
является синвлиналомъ неполно развитой свиты каменноуголь-
ныхъ осадвовъ (горизовта а и с). Къ востову отъ синклинала, 
отделенные отъ послѣдняго змѣевввами, залегаютъ опять туфо-
геновые песчаниви съ примывающимн въ нвмъ известковыми 
конгломератами. Здѣсь вѣроатно имѣется сильно разломанный 
остатокъ второго синклинала. 

II. Въ планшетѣ I—3 известняви развиты въ западу отъ 
деревни Неазгуловой. Мѣстами они сопровождаются туфоген-
ными песчанивами и конгломератами вышеописаннаго типа. 
Залегавіе ихъ меридіонально и почти вертикально. Известнякъ 
перекристаллизованъ и смятъ. Фауна очень бѣдная и почти 
неопредѣлимая. Присутствіе вонгломератовъ и песчаниковъ, а 
также характеръ самихъ известняковъ отождествляетъ эти 
отложенія съ нижнекаменноугольными образованіями выше-
описанныхъ мѣстъ. Тектоническая же картина этихъ пластовъ 
не вполнѣ ясна. 

III. На планшетѣ IV — 5 осадочный образованія можно 
раздѣлить на двѣ группы. Первая—осадки нижнекаменноуголь-
наго возраста, развитые въ западной половинѣ планшета, и 
вторая—среднедевонскіе, въ восточной ея половинѣ. 

Каменноугольный образования. Къ западу отъ деревни 
Агапово, на л. б. р. Урала обнаруженъ рядъ выходовъ камен.-
угольн. известняковъ. Они образуютъ синклиналь съ осью 
наклонной къ югу, какъ видно изъ залеганія пластовъ, т.-е. 
мы имѣемъ здѣсь, повидимому, начало короткаго корытообразнаго 
синклинала; онъ примыкаетъ въ большому свнвлиналу, распо
ложенному къ югу отъ горы Магнитной въ планшетѣ Ш — 5 , 
находясь съ нимъ на одной линіи; ось магнитнаго синкли
нала наклонена къ сѣверу. Въ составь синклинала входятъ 
три стратиграфическихъ горизонта: 1) сѣрые известняки съ 
Productus giganteus; 2) сѣрые, песчанистые известняки съ мел-
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кими брахіоподами; 3) свѣтлые, иногда розоватые известняки 
съ Productus cf. punctatm, Productus Flemingi и др. 
Эти 3 горизонта параллелизуются съ вышеописанными 
Ъ, с и d. 

Къ югу отъ деревни Аблязовой, на л. б. р. Урала обна
ружено нѣсколько веболыпихъ антиклиналовъ, образованные 
известняками самаго нижняго горизонта Ci — темносѣрыми 
известняками съ Syringoporae (горизонта а). 

Девонскія осадочныя образованія лежатъ на л. б. 
р. Гумбейки среди яшмъ. Они представляютъ почти бѣлые 
известняки съ простиравіемъ NNO и ладевіемъ въ W подъ 
угломъ 30°. На основаніи находокъ Pentamerus biplicatus, 
ïïhynckonella subcordiformis, Atrypa reticularis и др. возрастъ 
ихъ опредѣленъ какъ верхній отдѣлъ средняго девона. 

Подезныя ископаемыя. Въ виду отсутствія типичной пес-
чаниково-сланцевой фаціи нижняго карбона въ изслѣдованной 
мѣстности, на присутствіе здѣсь каменваго угля разсчнтывать 
нельзя. 

III. Нефтеносный районъ Уральской области. 

Въ Уральскомъ нефтеносномъ районѣ въ отчетномъ году 
изслѣдованія продолжались согласно съ 5-тилѣтнвмъ планомъ 
работъ. Съ этой цѣлью были командированы геологъ Н. Н. 
Тихоновичъ и адъюнктъ-геологъ А . Н . Замятинъ. 

7) Изслѣдованія H . H . Тихоновича при сотрудничестве 
горн. инж. С. И . Миронова и коллектора студ. И. М . Ун. 
Л. А . Шимановича, распространились на область, непо
средственно прилегающую съ востока въ району его изслѣ-
ваній предшествующаго года и охватили листы двухверстныхі 
съемовъ 40-хъ годовъ: SW А — I , А — И , А — Ш ; В — I , В — Н , 
В — Ш ; С — I , С— I I . Однако, не все ото пространство «бело» 
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обслѣдовано раввонѣрно и въ то время, какъ въ однихъ мѣ-
стахъ была произведена сплошная съемка, въ другихъ сдѣланы 
лишь рекогносцировочный поѣздви. Согласно плану, приня
тому еще при работахъ 1913 года, нѣкоторыя площади, наи
более интересныя въ промышленномъ отношеніи, были сняты 
тахеометрически въ 1-верстномъ масштабѣ. Общая площадь 
этихъ послѣднихъ съемокъ, порученныхъ С . И. Миронову, 
достигаетъ 1 */з нормальнаго одноверстнаго планшета. 

Главные результаты всѣхъ этихъ работъ, имѣющихъ про
должаться и въ будущемъ году, заключаются въ слѣдующемъ. 

Значительное число обнаженій, изъ которыхъ нѣкоторыя, 
какъ напр., въ урочищахъ Тогускень на р. Байнарѣ, Копа 
ва р. Сагизъ, по притоку Саралджина—Кара-саю, въ вер-
ховьяхъ р. Кузь, по Кіакты-саю, на г. Авчеву и нѣв. др., въ 
связи съ развѣдочннми работами, производившимися Юго. Вост. 
Неф. Товариществомъ на Терсаканѣ и на Бопѣ и Ур. Касп. 
Н . О-вомъ, въ предѣлахъ т. наз. концессіи, дали возможность 
многократно провѣрить установленный въ прошломъ году раз-
рѣзъ мезозоя. Подтвердилось, что нижвіе горизонты нефте
носной свиты доходятъ, по крайней мѣрѣ, до средней юры, 
охарактеризованной отпечатками Coniopteris hymenophyïïoides 
Brongn., EquisetUes sp. и в. др. и представленной серіей пе-
сковъ и глинъ съ прослоями песчаниковъ и конгломератовъ, 
углистыхъ сланцевъ съ прослойками каменнаго угля и лиг-
нитовъ и сланцевъ сапропелитоваго типа. Въ общемъ вея 
серія относится къ той же фаціи, что и въ промысловонъ 
районѣ, но, возможно, достигаетъ нѣсколько меньшей мощ
ности и содержитъ больше песчаныхъ прослоевъ, особенно въ 
верхнихъ горизонтахъ. 

Верхняя юра была констатирована только въ видѣ фос-
форитоваго слоя съ Belemnites corpulentus N i k i t . и обломками 
аммонитовъ, но не подлежитъ сомнѣнію, что при дальнѣйшихъ. 
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изсдѣдованіяхъ удастся найти и типично выраженные бодѣе 
низкіе горизонты верхней юры. 

Неокомъ представленъ почти исключительно въ глинистой 
фацін, хотя мѣстамн, особенно на западномъ концѣ площади 
(ур. Тогускень) содержитъ рядъ песчаныхъ слоевъ съ довольно 
обильной фауной пелециподъ. 

Маркирующіе верхніе горизонты неокома—красные и зе
леные мергели и глины, въ терсаканскомъ районѣ мѣстами 
достигаютъ значительно большей мощности, чѣмъ въ районѣ 
прошлогоднихъ изслѣдованій, очевидно заиѣщая собою часть 
нижележащей песчано-глииистой свиты средняго неокома. 

Аптъ и альбъ въ фаціальномъ отношеніи почти идентичны съ 
этими ярусами промысловаго района, отличаясь мѣстамя также 
болѣе песчанистымъ составомъ, во фаунистически очень бѣдвн 
и только на Бопѣ въ основаніи апта удалось найти кое-какіе 
остатки пелециподовой фауны того же типа, какой встрѣченъ 
на Макатѣ. Въ виду этого и границы между этими горизон
тами остаются по прежнему нѣсколько условными. По напра
вленно съ сѣверу, особенно въ терсаканскомъ районѣ мощ
ность средняго мѣла замѣтно уменьшается. 

Въ сеноманѣ удалось найти богатую и довольно разно
образную фауну, состоящую ияъ видовъ Pecten, Exogyra, Ino
ceramus, Schloenbachia, Plesiosaurus, коралловъ и нѣк. др. Вся 
фауна пріурочееа къ низамъ сеномана, который раздѣляется 
на три горизонта, начиная снизу: 

1) табачно-зеленые пески, содержащее кости упомянутыхъ 
рептилій, зубы акулъ и рѣдкіе остатка пелециподъ и га-
строподъ; 

2) плотина глины - съ прослойками сидерита и мергеля 
съ отпечатками Schloenbachia varions Sow. и рѣдко Inocèra--
mus sp.; 

3) грубозернистые глауконитовые или желѣзистые песчж-
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ники съ Exogyra сопка Sow., Pecten orbicularis Sow. и 
Pteria pectinata Sow. 

Вышележащіе горизонты сеномана представлены песками 
съ рѣдкими прослойками глинъ и во многихъ мѣстахъ уничто
жены во время длительнаго перерыва, обозначеннаго всюду 
фосфоритовымъ слоемъ, отдѣляющимъ ихъ отъ нижняго сенона. 

Залеганіе фосфоритоваго слоя въ сѣверо-восточной части 
района съ несомнѣнностью указываетъ на отсутствіе турона. 
Здѣсь только въ одномъ случаѣ, а именно на Копѣ, удалось 
съ несомнѣнностью констатировать присутствіе лежащихъ выше 
слоя 3-го мощныхъ песковъ. Здѣсь сожалѣнію не in 
situ былъ найденъ Placenticeras placenta, какъ бы увазывающій 
на развитіе въ этихъ мѣстахъ и песчаной фаціи турона, пред-
ставденнаго въ юго-западной части района мергелями, отде
ленными отъ сеномана фосфоритовымъ слоемъ. Этотъ вопросъ, 
равно какъ и сѣверная граница распространенія турона, под
лежать еще дальнѣйшему изученію. 

Сенонъ представленъ въ глубоководной фаціи и дѣлится 
на установленныя три зоны. 

Въ западной части района обширно развиты олигоценовыя 
глины съ Lamna sp., Charcharodon sp. и міоценовыя отдожевія 
съ Mactra ponderosa и вое-гдѣ небольшіе остатки акчагыла. 

Третичныя отложенія занимаютъ обширную мульду, ослож
ненную небольшими складками между двумя интенсивно изогну
тыми полосами — Терсаканской на востокѣ я Таганской на 
западѣ. 

Тектоника площади въ существенных! чертахъ того же 
типа, какой былъ констатировавъ на промысловыхъ площадяхъ 
Маката, Бляули я Чингильды и особенно отчетливо въ Иманъ-
каринсвомъ районѣ, т. е. представляетъ множество вполнѣ 
замкнутыхъ брахискладовъ, соединяющихся между собою пре
имущественно въ сѣверо-западном! или въ сѣверо-восточномъ 
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направленіи. Эти складки, какъ правило, характеризуются 
обширностью мульдъ и незначительными размѣрами куполовъ. 
Однако, въ Терсаканскомъ районѣ имѣются и весьма обширные 
купола съ осями въ 10 и болѣе верстъ. 

Всѣ эти складки возникли въ существенныхъ чертахъ въ 
концѣ сеномана, хотя процессъ продолжался и въ теченіе 
всего сенона. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ удалось констатиро
вать очень ясно трансгрессивное залеганіе сенона на сено-
манѣ. Въ свою очередь слѣды несогласія замѣчены и между 
сенономъ и одигоценомъ и этимъ послѣдчимъ и сарматомъ. 
Но особенно интересны признаки дислокацій въ сарматсвихъ 
отложеніяхъ—исключительно дизъюнктивнаго характера, дока-
завшіе, какъ это и предполагалось еще въ прошломъ году, 
что обширно развитые сбросы и сдвиги въ этой части Уральской 
области возникли много позже складовъ. Время дизъюнктивной 
дислокаціи не древнѣе верхняго сармата, но возможно, что 
она имѣла мѣсто и послѣ сармата. Отрывочность остатковъ 
акчагыла и его трансгрессивное залеганіе не позволяютъ пока 
рѣшить этотъ вопросъ съ совершенной точностью. 

т, . Нефть на 

Выясненіе тектоничесваго характера всей этой площади терсаканѣ. 

имѣетъ большое практическое значеніе, такъ какъ позволяетъ 
съ значительной определенностью оцѣнить значеніе имѣющихся 
здѣсь многочисленныхъ признавовъ нефти. 

Такихъ мѣстъ на площади констатировано 13. За исклю-
ченіемъ двухъ случаевъ, гдѣ это не могло быть доказано, во 
всѣхъ остальныхъ, появленіе наружиыхъ призиаковъ нефти 
въ видѣ кировыхъ покрововъ и закированныхъ песвовъ связано 
съ болѣе или менѣе крупными сбросами, конечно, въ тѣхъ 
случаяхъ, когда послѣдніе разрываютъ антик л и налы. Въ нѣ-
которыхъ случаяхъ, какъ, напр., на Акъ-чеку, сбрось обнажилъ 
юрсвій горизонта съ нефтью, окислившейся на выходѣ. Въ 
другихъ обнажены упавшіе по сбросу закированвые пласты 
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сеномана (Копа, Кара-сай, Кара-муратъ). Въ третьихъ случаяхъ 
нефть, выступившая по сбросу, образовала поверхностные ки-
ровые покровы (Мурза-адыръ, Донгулюкъ-соръ, Косъ-вуль). На 
Кузь-баши, на Чійли-саѣ, на Джаксы-кобланды и Тогусвенѣ 
закированвые благодаря сбросамъ пласты обнажены денудаціей. 
Наконецъ, въ Терсаканскомъ сводѣ н вдоль антиклинаяа 
Алаша-вазгана нмѣются выходы нефти—жидкой въ первомъ 
случае и въ видѣ кироваго покрова во второмъ, связь кото-
рыхъ со сбросами не была пока доказана. 

Хронологическое соотношевіе свладовъ и сбросовъ является 
важнѣйшимъ моментомъ, опредѣлившимъ практическую цен
ность какъ этихъ мѣсторожденій нефти въ Уральской области, 
такъ, вѣроятно, и огромвѣйшаго большинства другихъ, пока 
ближе не изученныхъ. Такъ какъ изслѣдованія прошлаго года 
въ районѣ Маната и особенно Иманъ-вары съ полной убеди
тельностью показали, что только въ юрскихъ сапропелитовыхъ 
породахъ можно предполагать первоисточникъ нефти въ Ураль
ской области, то станетъ очевиднымъ, что не только нефть-
образующіе процессы, но, вероятно, и ея распределеніе на 
площади закончилось въ моменту замиранія горообразованія 
1-й фазы, т. е. въ вонцу сенона. 

После-сарматская дизъюнктивная дислокація вскрыла эти 
скопленія нефти, и за огромный промежутокъ времени до на
стоящего момента во многихъ местахъ первичные горизонты 
нефти истощились. Местами нефть изъ нихъ проникла въ 
вышележащіе слои, чаще же вышла и продолжаешь выходить 
на поверхность, образуя кировые покрова, и въ сравнительно 
болѣе рѣдкихъ случаяхъ сохранилась тамъ, гдѣ купола разор
ваны по краю, вдали отъ оси. 

Такой случай, видимо, имеется на Доссорѣ и въ наследо
ванной этимъ лѣтомъ местности былъ констатированъ на Копе, 
въ Авъ-чеку и Чійли-сае. Равнымъ образомъ, обширное раз-
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витіе куполовъ на Терсаванѣ и Кіакты-саѣ, мало разбятыхъ 
сбросами, заставляет* обратвть на эти площади особое вни-
маніе въ цѣляхъ развѣдовъ глубокимъ буреніемъ. 

Кромѣ нефти, въ изученномъ районѣ обращаютъ на себя 
вниманіе фосфоритовый залежи, пріуроченныя: 1) въ верхней 
юрѣ и 2) въ верхнему сеноману и отчасти нижнему сенову. 
Первыя не отличаются мощностью и обильвымъ содержаніемъ 
фосфоритовых* желваковъ, вторыя же значительно богаче и 
местами достигаютъ значительной мощности 1 —1,5 аршина. 
Но вавъ правило, этотъ горизонтъ сильно мѣняется по про-
стиранію и мѣстами, вавъ будто исчезает*. Наиболѣе внуши 
тельные признави фосфоритовъ наблюдались по водораздѣлу 
Сагиза и Эмбы въ области верховьевъ p.p. Терсакана и Са-
ралджина. Здѣсь есть площади, достигающія десятков* вв. 
верстъ, сплошь поврытыя розсыпями этого вещества. 

По овончаніи изслѣдованій въ этомъ районѣ Тихоно-
вичъ посвятилъ нѣвоторое время разсмотрѣнію новых* буро
вых* матеріалов* ва Бляули, Доссорѣ, Искинэ и в* Ново-
Богатинскомъ районѣ. 

8) Адъюнктъ-геологом* А. Замятиным* был* снят* 
2-х* верстный планшет* въ сѣверо-восточной части Темир-
скаго уѣзда; топографическая основа листа была снята топо-
графомъ Л. Н . Знаменскимъ; вромѣ того, имъ была осмо-
трѣна полоса вдоль Ташкентской ж. д. съ цѣлью связать на-
бдюдевія прошлыхъ годовъ и текущаго съ имѣющимися дан
ными по геологическому строевію западнаго предгорія Мугод-
жарскихъ горъ. Результаты изслѣдованій въ краткой схемѣ 
сводятся въ слѣдующему. 

Самыми древними обнажающимися здѣсь породами являются 
пески и песчаники, мѣстами содержащее флору, определяемую 
А . Н. Крнштофовичемъ, кав* сеноманекую, мѣстами фауну 
сеномансваго типа. 
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Несогласно на этой толщѣ лежать сенонскія породы, ко
торый удалось подраздѣлить на слѣдующія зоны (начиная снизу): 

Sn. і. 1—Песчаный известнякъ, а иногда плита съ ядрами 
фосфоритовъ и съ АсЫпосатах propinquus 
Mob., Belemnitelh praecursor S to l i . и 
Actinocamax verus M i l l e r var. fragilis 
A r k h . Эгу зону можно паралдедизировать 
съ зоной — Inœeramus Pachti A r k h . въ 
Поводжіи по Архангельскому. 

Sn. i . 2—Синевато-сѣрие мергели, иногда переполненные 
Pteria tenuicostata Roem. 

Sn. s. 1—Песчаныя глины и мергели съ В. mucronata 
Schl th . и Ostrea vesicularis Lam. , наи
более мощная зона сенона (до 20— 
25 саж.) 

Sn. s. 2—Бѣлые мергели и свѣтло-сѣрые глауконитовые 
пески съ В. lanceolata Schl th . 

Выше этой серіи лежатъ сѣрыя гипсоносныя глины, пух-
нущія на поверхности; возрастъ этихъ глинъ установить пока 
за отсутствіемъ ископаемыхъ невозможно. Совершенно особвя-
комъ въ одномъ обнаженіи по правому берегу суходола Бокты-
горыва обнаружены зелеповатыя песчаныя глины съ крупными 
Cristettaria (не бодѣе трехъ видовъ) и сланцеватыя темныя 
глины съ массой чешуи Meletta в др. остатками рыбъ. Воз
растъ этихъ породъ всего вѣроятнѣе принять за нижнетре
тичный. 

Выше всѣхъ описанныхъ породъ обычно на водораздѣлахъ 
лежатъ красные пески и песчаники третичнаго возраста. 

Всѣ породы, кромѣ послѣднихъ, явственно дислоцированы. 
Явленія дизъюнктивной дислокаціи болѣе рѣзко выражены, чѣмъ 
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пликативной. Надо, невидимому, принять, что эти явленія—ре
зультату нѣсколькихъ орогеническихъ фазъ. 

' Огсутствіе точной топографической карты для всей Ураль
ской области затрудняетъ изученіе стратиграфіи и особенно 
тектоники области. 

Съ цѣлью получить точныя данныя по гипсометріи наи
более интереснаго въ тектоническомъ отяошеніи мѣста и была 
предпринята топографическая, a затѣмъ и геологическая съемка 
вышеупомянутаго планшета. 

Соображенія, вытекающія изъ наблюденій въ области этого 
планшета, по вопросамъ стратиграфіи и тектоники частью 
войдутъ въ подготовляемый геологическій очеркъ всей сѣверо-
восточнон части Темирскаго уѣзда, частью будутъ отложены 
до болѣе полнаго ознакомленія съ большею площадью Ураль
ской области. 

По вопросу о значеніи полезныхъ ископаемыхъ изсіѣдо-Нефть и фос
фориты въ 

ванной площади выяснилось окончательно, что большинство темирско«ь 

извѣстныхъ здѣсь закированныхъ песчаниковъ (урочища Мор- у ѣ з д ѣ  

тукъ, Уйтасъ-саи, Тасъ-кемиръ, Кейкебасъ-мола) подчинены 
сеноманской толщѣ. Вслѣдствіе того, что въ этой части Те
мирскаго уѣзда не обнажаются болѣе глубокіе, чѣмъ сено-
манъ, горизонты, невозможно судить о первоисточнике той 
нефти, которая пропитала пески и окислилась въ нихъ, обра
зовавши упомянутые закированные песчаники. Однако всего 
вѣроятнее предположить, по аналогіи съ юго-западной частью 
области, что • первоисточникъ нефти лежитъ глубже сеномана, 
вѣроятно, въ юрскихъ отложеніяхъ, которыя известны и бливъ 
Илецкой Защиты и по Терсъ-Бутаву блвзъ г. Актюбинска. 

Изъ этихъ соображеній делается вполне очевиднымъ, что 
безъ искусственныхъ всврытій (шурфованіемъ или буреніемъ) не
возможно добыть яовыхъ фактовъ для оценки практическаго зва-
ченія этихъ закированныхъ песчаниковъ, какъ признака нефти. 
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Богатая залежи фосфоритов* сеноиа (до 3-х* постоянных* 
слоев*) могут* имѣть большое практическое значеніе для вы
работки суперфосфатов* на удобреніе полей въ связи съ раз
вивающейся здѣсь колонизацией края. 

Въ концѣ полевыхъ работъ адъюнктъ-геологъ Замятин* 
проѣхалъ въ промысловой район* Уральской области, гдѣ на 
промыслах* Досъ-соръ добыча нефти достигает* 1—I 1/ 2 мил-
ліона пудов* в* мѣсяцъ, и просмотрѣлъ вновь накопившиеся 
буровой матеріалъ въ конторах* О-въ „Эмба", „Эмба-Каепій" 
и яКолхида", матеріалъ же Уральске-Каспійскаго Нефтепро-
мышленнаго О-ва ве мог* быть осмотрѣнъ, т. в. оказался 
запакованным* въ ящики и, по словам* директора О-ва, не 
мог* быть скоро распакован*. 

IV. Нефтеносные районы Кавказа. 

1) Апшеронскт полуостровъ. 

На Апшеронскомъ полуостровѣ продолжались работы по 
составление детальной геологической карты полуострова. 

Топографическая съемка была поручена топографам* военно-
топографическаго отдѣла А . И. Шкуренко и В . Н . Ш а 
банову. Первый произвел* съемку въ полуверстном* мас-
штабѣ листа IV—1 съ горою Тышты-Тапа. Г . Шабанов* 
докончил* съемку въ томъ же масштабѣ листа II—1 съ горою 
Ильхи-Дагъ и одну треть листа V — 2 съ южным* склоном* 
горы Кёръ-Гезъ. 

Геологическія работы производились геологомъ Д. В . Голу-
бятниковымъ, адъюнктъ-геологомъ И. М. Губкиным*, при 
участіи горнаго инженера Н . И. Ушейвина и студентов* Гор
наго Института А . Н . Анисимова, В . Морозова, Д. И . 
Барамзина, А . П . Шубина, студента СПБ. Полвтехниче-
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скаго Института А . Н . Гейслера и техника Я . Ф. Суб
ботина. 

9) Геологъ Д. В . Голубятниковъ производилъ геологи
ческую съемку планшетовъ полуверстнаго масштаба IV—2 
(Путинскій районъ) и южной части планшета III—2 ( Кара-Эй-
батскій). Въ снятомъ районѣ развиты всѣ отложенія, слагающія 
Апшеронскій полуостровъ, начиная отъ слоевъ современнаго 
моря съ Cardium edule и до зеленыхъ сланцевъ олнгоцена. 

Слои съ С. edule занимаютъ низменность около станціи 
Пута и найдены въ одномъ нѣстѣ, въ полуверстѣ къ SW отъ 
ст. Пута на высотѣ 4,3 саж., въ видѣ галечника, перепол-
неннаго С. edule; въ большинстве же случаевъ слои не 
поднимаются выше 2г/2 саж. надъ уровнемъ современнаго 
моря. 

Болѣе древняя терраса современнаго моря съ Monodacna 
caspia, Adacna laevittscula и др. обрисовывается горизонталями 
на высотѣ до 4,7 саж. надъ уровнемъ современнаго моря. 

Древне-васпійскія отложенія оставили сдѣды въ той же 
Путинской долинѣ на высотѣ 6 саж.—12,27 саж. надъ 
уровнемъ Каспія (южное подножіе Гёздекскаго плато). Эти 
террасы надо отнести къ верхнему ярусу древне-каспійскихъ 
отложеній; онѣ сохранились у южнаго подножья Гёздекскаго 
плато и вѣнчаютъ вершины холмовъ Путинской долины, сохра
нившихся отъ размыва и вывѣтриванія. 

Къ среднему ярусу тѣхъ же отложеній надо отнести 
остатки террасъ въ видѣ галечника у подножія горъ Кара-
Кишлагъ. 

Нижній ярусъ тѣхъ же отложеній, иди бакинскій, раз
вить въ сѣверной части изслѣдованнаго района: между Гёздек-
скимъ плато и Кобинскимъ грязевымъ вулканомъ Бозъ-Дагъ 
и слагаетъ южный полусклонъ большого грязеваго вулкана 
Бозъ, южную часть горы Канлы-Тепе, покрываетъ южный 
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склонъ горы Дамламаджа. Замѣтныя нарушенія яижняго яруса 
древне-каспійскихъ отложеній зарегистрированы въ северо
западной части Гёздекскаго планшета въ окрестности горъ 
Бозъ, Канлы-Тепе и Дамламаджа. Къ востоку отъ горы Канлы-
Тепе конгломератъ древне-каспійскаго ракушника наклоненъ 
на N 0 65° подъ угломъ около 60°. Абсолютная высота этого 
обнаженія 110 саж. или 122,27 саж. надъ Каспіемъ. 

Апшеронскій ярусъ занимаетъ почти всю центральную 
часть планшета IV—2 и слагаетъ замкнутое Гёздексвое син
клинальное плато. Известняки средняго и верхняго горизонтовъ 
аншеронскаго яруса образуютъ рядъ кольцевыхъ уступовъ, 
возвышающихся одинъ надъ другимъ. Известняки верхняго 
горизонта аншеронскаго яруса, въ видѣ сплошного каменнаго 
поля, покатаго къ серединѣ, образуютъ самую высокую часть 
Гёздекскаго плато, на сѣверномъ концѣ котораго раскинулась 
деревня Гёздекъ. Известняки средняго горизонта Аншерон
скаго яруса сплопшымъ каменнымъ полемъ, наклоненвымъ къ 
центру плато, почти со всѣхъ сторонъ окружаютъ первую 
возвышенность; только въ юго-западной части эти известняки 
спускаются до уровня Путинской долины, давая выходъ по до
лине въ полторы версты шириною тѣмъ атмосфернымъ осадвамъ, 
которые могутъ скопляться на этой синклинали, съ площадью 
около 48 кв. верстъ. Въ юго-западной части этой синкли
нали, въ самой ея пониженной части, имѣются обильные род
ники прѣсной воды, снабжавшіе въ свое время водой ставцію 
Пута Закавказской ж. д. Въ юго-западной части верхняго 
плато, при выходѣ изъ ущелья Дере-Агылъ, также имеются 
родники прѣсной воды, вытекающіе изъ ракушника, подсти-
лаемаго водоупорной глиной аншеронскаго яруса. 

Кромѣ Гёздекской синклинали, породы аншеронскаго яруса 
слагаютъ горы Кара-Кишлагъ, расположенный въ юго-запад-
номъ ковцѣ Путинскаго планшета. 
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Темныя глины съ Lymneus, подстилающія апшеронскій 
ярусъ, обнажаются у подножія Кызъ-Кала, въ оврагахъ южнаго 
склона горы Бозъ и на полусклонѣ горы Кара-Кишлагъ. 

Авчагыльсвій ярусъ развитъ въ сѣверо-западной части 
Путинского планшета, образуя возвышенности, иапримѣръ, 
Еузы-Кранъ, грядку известняка у сѣверо-восточнаго склона 
горы Бозъ, переходящую къ сѣверо-востоку въ авчагыльскій 
хребетъ Глинчъ-Кая. Хребетъ Глинчъ-Кая и гора Дамламаджа 
даютъ наиболѣе полный разрѣзъ породъ акчагыла. Здѣсь мы 
имѣемъ въ верхнихъ слояхъ—черныя глины, прикрывающія 
толщу сланцеватыхъ глинъ съ прослоями бѣлыхъ пепловъ 
песвовъ, а въ нижнихъ—известняки-ракушники и песчаники 
съ фауной прекрасной сохранности: Cardium dombra, Mactra 
subcaspia, Potamides caspius и др. 

Слѣдуя въ общемъ тевтоникѣ аншеронскаго яруса, авча-
гыльскій ярусъ окаймляетъ Гёздекскую синклиналь, такъ отъ 
хребта Глинчъ-Кая авчагылъ протягивается на востокъ къ горѣ 
Сетеръ-Тепе, гдѣ уходитъ подъ галечникъ древне-каспійскоп 
террасы и появляется изъ-подъ нея въ сѣверо-восточномъ углу 
планшета, въ Кобинской долинѣ; въ южной части планшета 
акчагылъ показывается изъ - подъ современиыхъ наносовъ и 
древне-каспійскихъ отложеній у подножіа горы Кызъ-Кала 
(юго-западная оконечность Гёздекскаго плато), и слагаетъ 
западный склонъ грязеваго вулкана Бозъ, расположеннаго въ 
сѣверо-западной части планшета. Кромѣ того, акчагылъ окай
мляетъ въ SW-ой части планшета подножье г. Кара-Кишлагъ. 

Продуктивный ярусъ— прѣсноводные слои—распространены 
въ южной и сѣверной части района. Въ южной части они 
слагаютъ всю Путинскую долину, а въ сѣверной холмистое 
плато между грязевыми вулканами Бозъ-Дагъ на сѣверо-во-
стокѣ и горою Бозъ на западѣ. Лучшіе разрѣзы продувтяв-
наго яруса имѣются въ сухихъ шорахъ возлѣ вироваго бугра 
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Ахтарма, близъ станціи Пута. Эготъ разрѣзъ далъ возмож
ность, по обнлію прѣсноводннхъ окаменѣлостей, изучить ха
рактеру толщи продуктивная яруса. Отъ верхнихъ и до 
самыхъ вижнвхъ слоевъ эта толща выражена песками и глинами 
съ Ѵпіо, Planorbis, Lymnaeus, VytJieridea torosa, СЫга и др. 

Въ низахъ толщи преобладаютъ пески, пропитанные нефтью. 
Интересно отмѣтить и здѣсь нахожденіе на кировомъ бугрѣ 
Ахтарма, среди серіи нефгяныхъ песковъ, крупнаго грубо-
зернистаго песка съ темной угловатой галечной, т. е. гори
зонта, отдѣляющаго нижнюю толщу продувтивнаго яруса отъ 
верхней. Здѣсь этотъ горизонтъ пропитанъ нефтью. Въ деталяхъ 
разрѣзъ продуктивней) яруса Путинскаго района разнится 
отъ сосѣдняго Аташвинскаго, но въ общвхъ чертахъ характеру 
толщи одинъ и тотъ же: преобладавіе глинъ въ верху толщи 
я песковъ внизу, отсутствіе нефтяныхъ песковъ въ верхвихъ 
слояхъ и насыщенность нефтью почти всѣхъ песковъ нижней 
свиты. 

Понтическій ярусъ, состояний изъ ракушника и глинъ, 
найденъ въ сѣверо-западной части изслѣдованнаго района къ 
югу и востоку отъ горы Касмали. Вышеназванныя пліоценовыя 
образованія несогласно пластуются со сдѣдующами книзу отло-
женіями: діатоновыми слоями, спиріалисовнмъ горизонтомъ, 
амфизиліеввми глинами, фораминиферовыми слоями и зелеными 
сланцами. Всѣ эти отложенія развиты въ сѣверной части 
изслѣдованнаго района, т. е. въ планшетѣ III—2. 

Діатомовые сланцы тянутся полосой отъ горн Кара-Эйбатъ 
къ г. Кузыкулаглы. Къ западу отъ нефтяныхъ колодцевъ на 
полусклонѣ возвышенности, спускающейся отъ г. Кузыкулаглы 
имѣется хорошее обнаженіе діатомовыхъ слоевъ (въ искус
ственной выемвѣ), состоящихъ изъ глинистыхъ сланцевъ, мер-
гелистыхъ рухляковъ, бѣлаго діатомоваго песка и листоватыхъ 
діатомовыхъ сланцевъ. Всѣ слои переполнены паецырями діа-



томей. Въ одномъ изъ шурфовъ у нефтяныхъ кододпевъ Кара-
Эйбатъ найдены глины съ помятыми раковинами Modiola, 
Cardium и др., повидимому, сарматскаго габитуса. 

Въ цредѣлахъ южной части планшета III—2 спиріали-
совые слои слагаютъ вершины хребтовъ Еасмали, Кузыку
лаглы, Кара-Эйбатъ, Яптунъ и Коше-Дагъ возлѣ деревни Коби. 

Подъ спиріалисовыми слоями залегаетъ мощная толща 
амфизиліевыхъ глинъ, полный разрѣзъ которыхъ раскрывается 
въ солончакахъ Учъ-Тапинскомъ, Ильхи-Дагскомъ и въ шорѣ, 
сосѣднемъ съ озеромъ Шоръ-Чала. 

Кромѣ того амфизиліевыя глины слагаютъ северо-восточ
ный склонъ хребта Кузыкулаглы, плато съ выходами нефти 
къ юго-западу отъ горы Кузыкулаглы, юго-западный и южный 
склоны хребта Яптунъ. 

Подъ амфизиліевыми глинами залегаютъ ржавыя глины 
темныхъ цвѣтовъ съ конкреціями глинистаго желѣзняка. Подъ 
этими глинами идетъ толща листоватыхъ глинъ, неотличимыхъ 
по наружному виду отъ амфизйліевыхъ глинъ. Въ этой толщѣ 
имѣются прослои, содержащіе окаменѣлое дерево (это второй 
прослой съ окаменѣлымъ деревомъ, первый имѣется въ верхахъ 
амфизидіевыхъ глинъ). Въ этой свитѣ найдены ископаемыя 
кости млекопитающаго. 

Горизонтъ съ окаменѣлымъ деревомъ и костями подсти
лается темнобурыми глинистыми сланцами съ прослоями чер-
яаго сланца. Подъ послѣдними залегаютъ глинистые рыбные 
сланцы съ прослоями песчаниковъ, одна изъ грядокъ котораго 
проходить по обрывистому западному берегу озера Шоръ-
Чала. Дно озера даетъ разрѣзъ слѣдующей книзу толщи 
слоистыхъ глинъ съ прослоями песковъ и прослоемъ форами-
ниферовыхъ глинъ. Кромѣ Шоръ-Чала фораминиферовыя глины 
залегаютъ у сѣверо-восточнаго нодножія горы Кара-Эйбатъ, 
какъ это видно по выбрѳсамъ изъ колодцевъ. 

Изв. Геол. Ком., 1915 г., т. X X X I V , M 1. 5 



— 66 — 

Еще ниже идутъ зеленые песчанистые сланцы, которые 
развиты на высота&ъ къ западу отъ горы Бозъ-Дага и слагаютъ 
оба склона этого грязеваго вулкана. 

Въ Путинскоыъ районѣ на восточномъ склонѣ грязеваго 
вулкана Ахтарма имѣется островокъ изъ глинъ съ Ampliisyle. 
Выбросы этого вулкана состоять главвымъ образомъ изъ амфи-
зиліевыхъ глинъ. Возможно, что часть обнажающихся здѣсь 
глинъ есть продуктъ выбросовъ вулкана, но часть этихъ глинъ, 
тянущаяся полосою въ юго-восточной части грязеваго вулкана 
въ направленіи съ сѣверо-запада на юго-востокъ, надо отнести 
къ глинамъ, залегающимъ in situ. Глины поставлены на го
лову, сильно перемяты и содержать въ своей толщѣ полосы 
глинъ другого возраста. Появленіе глинъ другого возраста, 
зажатнхъ среди амфизиліевыхъ глинъ, заставляетъ относиться 
съ нѣкоторой осторожностью къ выводу о залегавіи здѣсь 
амфизиліевыхъ глинъ in situ. To же надо сказать относительно 
амфизиліевыхъ глинъ, обнажающихся изъ-подъ кироваго по
крова на нефтяномъ бугрѣ, торчащемъ въ видѣ островка къ 
востоку отъ вулкана Ахтарма. Толща продуктивнаго яруса 
въ только-что упомянутыхъ обнаженіяхъ прислонена рѣзко 
несогласно къ амфизиліевымъ глинамъ. 

Въ изслѣдованномъ районѣ отмѣчены слѣдующія тектони-
ческія особенности: міоценовыя и олигсценовыя породы сильно 
нарушены, въ большинстве случаевъ поставлены на голову и 
образуютъ сильно изогнутыя антиклинальный складки. Въ южной 
части планшета ІП— 2 антиклинальная складка проходить 
между хребтомъ Яптунъ на сѣверѣ и Кузыкулаглы на югѣ 
въ направленіи съ N W на SO. 

Породы пліоцена участвуютъ въ образованіи большой Гёз-
декской кольцевой синклинали, занимающей почти весь план
шета I V — 2 , и антиклинальныхъ складовъ: Путинской, Каби-
ріадикской и Хвалынской (Кара-Тапинсвой). На сѣверѣ Гёз-
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дексвая синклиналь прислонена въ антиклинальнымъ склад-
камъ міоценовыхъ породъ, на востокѣ она примыкаетъ къ 
антиклинальнымъ складкамъ Шабанъ-Дага и горн Аташва, на 
югѣ она составляетъ сѣверный склонъ Путинской антиклинали, 
а на западѣ Бабиріадикской. Путинская антиклиналь, узкая, 
съ угломъ паденія отъ 30° до 60° на крыльях*, вытянута 
зъ широтномъ направленіи по Путинской долинѣ и сложена 
здѣсь изъ прѣсвоводныхъ слоевъ (продуктивный ярусъ). Около 
вироваго бугра горы Ахтарма породы нижней свиты продук-
тивнаго яруса замыкаютъ восточный конецъ Путинской анти
клинали. Къ западу эта антиклиналь протягивается въ широт
номъ направленіи до меридіана горы Кызъ-Кала, гдѣ она 
развѣтвляется: одна направляется къ сѣверо-западу черезъ 
грязевой вулканъ по Кабиріадикской долинѣ, а другая повора
чивает* къ юго-западу и югу въ такъ называемый Хвалынсвій 
районъ. 

Въ полуверстѣ къ югу отъ Ст. Пута, Закавказской ж. д., 
амѣется западный конецъ второй Путинской антиклинали, 
протягивающейся къ востоку черезъ грязевой вулканъ Ловъ-
Батанъ и замывающейся у восточнаго подвожія того же вул
кана. Эта Локъ-Батансвая антиклиналь прорѣзана системой 
сбросовъ, о которыхъ упоминает* геолог* Шёгренъ въ своемъ 
описаніи изверженія этого вулкана въ 1887 году. Свод* этой 
антиклинали на западном* и восточномъ концахъ имѣетъ не-
бодыпіе углы паденія. 

Характерная особенность изслѣдованваго района — это 
обиліе гразевыхъ вулкановъ: въ Путинской долинѣ имѣются 
три вулкана — Ловъ-Батанъ, Ахтарма и Кушхана, располо
женные по оси антиклинали; въ юго-западной вѣтви Путин
ской складки находится вулканъ Кызылъ-Тепе, расположенный 
также на оси антиклинали; въ сѣверо-западяой вѣтви Путин
ской складки, въ Кабиріадикской долинѣ, имѣется рядъ вулва-

5* 
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новъ также вытянутыхъ по оси отъ г. Шанагаръ до г. Сырынча; 
въ сѣверо-западной части Гёздекскаго планшета расположен!, 
большой грязевой вулканъ Бозъ, съ абсолютной высотой въ 
143,5 саж., занимающій площадь около 7 кв. верстъ. Вулканъ 
находится на сѣверо-западномъ крылѣ Гёздексксй синклинали. 
Въ строеніи его принимаютъ участіе породы нижняго (бакин-
скаго) яруса древне-каспійскихъ отложеній, апшеронскаго яруса, 
акчагыльскаго яруса и верхніе горизонты прѣсноводной толщи 
(продуктивнаго яруса). Вулканъ Бозъ обязанъ своимъ суще-
ствованіемъ сбросовымъ нарушеніямъ. Среди выбросовъ этого 
вулкана, кромѣ у помяну тыхъ породъ, слагающихъ его склоны, 
попадаются крупные обломки брекчіевидной породы и спиріа-
лисоваго горизонта. Къ западу отъ вулкана Бозъ имѣется рядъ 
нынѣ дѣйствующихъ грязевыхъ сопочекъ, расположенныхъ въ 
области развитія конгломератовидныхъ глинъ съ прослоями 
желтаго щебневаго песчаника, относящагося повидимому къ 
пліоцену. Въ двухъ верстахъ къ сѣверу отъ вулкана Бозъ и 
въ полуверстѣ отъ г. Канлы-Тепе имѣются остатки древнаго 
грязеваго вулкана, у сѣвернаго подножія вотораго располо
жена нефтяная сопка, періодически выбрасывающая грязь съ 
нефтью. Сопка эта находится въ области развитія породъ 
нижняго горизонта продуктивнаго яруса. 

Въ юго-восточной части планшета Ш — 2 тянется полоса 
грязевыхъ вудвановъ, надъ которыми доминвруетъ Бозъ-Дагъ 
съ абсолютною высотою 119,7 саж. Вулканъ этотъ располо-
женъ въ области развитія зеденыхъ сланцевъ олигоцена. 

Условія неф- Нефть въ изслѣдованномъ районѣ залегаетъ въ пескахъ 
теносности 

Путинской нижней свиты продуктивнаго яруса и въ глинахъ спиріали-
и" Л о и - Н Б а " с о в а г о горизонта. Тамъ, гдѣ нефтяные пески продуктивнаго 

складш я Р У с а в ы ходятъ на поверхность, они эксплоатируются колод
цами, напримѣръ на кировонъ бугрѣ, вытявутомъ къ востоку 
отъ грязеваго вулкава Ахтарма, и на отдѣльномъ кировомъ 
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бугрѣ, торчащемъ въ видѣ островка въ полуверстѣ къ востоку 
отъ перваго. На послѣднемъ бугрѣ имѣются колодцы глубиною 
отъ 30 до 40 саж. съ большой производительностью. На 
сѣверномъ крылѣ Путинской антиклинали имѣется нѣскольво 
развѣдочныхъ скважинъ, дающахъ промышленную нефть, но 
съ небольшой суточной производительностью; таковы двѣ сква
жины (Садыхова и Бр. Нобель), расположенный у сѣвернаго 
подножіа вироваго бугра Ахтарма. На сѣверо-зааадномъ скловѣ 
грязеваго вулкана Ахтарма и между нимъ и грязевымъ вул-
ваномъ Бушхана имѣются промысла Быховскаго и Е . Н. 
Гайса. Изъ пяти скважинъ одна скважина Быховскаго № 1, 
глубиною 123 саж., и другая скважина Гайса № 1, глу
биною около 160 саж., тартаются; суточная производительность 
100—200 пудовъ. 

Въ 200 саж. къ югу отъ кироваго бугра-островка зало-
ждна развѣдочная скважина Гуліева; она углублена до 195 саж. 
почти въ одномъ и томъ же пласту глинъ съ прослоями песка, 
поставленных! почти на голову, какъ это видно по обнаженію 
въ большой выемвѣ возлѣ буровой. Скважина фонтанировала 
грязью. Отрицательные результаты буренія надо приписать 
неправильному выбору мѣста постановки буровой. 

Нефтяные пласты того же яруса близки къ поверхности 
у восточнаго подножія грязевой сопки Еызылъ-Тепе, въ юго-
западной вѣтви Путинской складки. Были попытки къ развѣдкѣ 
этихъ пластовъ Т-омъ Бр. Нобель. Одна изъ скважинъ фонта-
нируетъ газомъ и въ настоящее время. Новая развѣдочная 
скважина, заложенная въ этомъ году г. Абаза, углублена 
только до 60 саж. и пріостановлена вслѣдствіе исвривленія 
скважины. 

Въ планшетѣ Ш — 2 выходы нефти, подчиненные продук
тивному ярусу, имѣются въ оврагѣ въ 350 саж. къ северо-
востоку отъ нефтяной сопки и на самой нефтяной сопвѣ. 



— 70 — 

Нефтяные колодцы, расположенные у сѣвернаго подножія 
г. Кара-Эйбатъ, берутъ нефть изъ глинъ подчиненных* гори
зонту, залегающему, повидимому, выше спиріалисоваго. Въ этихъ 
глинахъ найдены Modiola и неясные отпечатки Cardium и 
Gastropoda, повидимому, сарматскаго яруса. 

Къ выходамъ нефти несомнѣнно спиріалисоваго горизонта 
надо отнести нефть на западномъ склонѣ возвышенности, распо
ложенной къ западу отъ г. Кузыкулаглы, гдѣ имѣется шурфъ, 
вырытый въ глинахъ, переполненныхъ спиріалисами. Къ этому 
горизонту надо отнести и выхода нефти на той же возвышен
ности въ 300 саж. въ востоку отъ спиріалисоваго шурфа. 

Выхода нефти имѣются еще въ зеленыхъ сланцахъ олиго-
цена по возвышенности, расположенной въ западу отъ грязе
вого вулкана Бозъ-Дагъ. 

Фораминиферовыя глины, обнажающіяся возлѣ Шоръ-Чала, 
битумивозны. 

Интересно нахожденіе нефтяного песка мощностью около 
1 Ѵз саж. на упомянутой Кобинской возвышенности. Песокъ 
залегает* несогласно на зеленыхъ песчанистыхъ сланцахъ, 
скорлуповатаго сложенія, и синевато-сѣрыхъ глинахъ. Рядъ со-
покъ, выдѣляющихъ нефть и газъ, тянется по простиранію по
родъ, имѣющему приблизительно широтное направленіе. Къ 
песву прислонена галька съ равушей древне- васпійсваго воз
раста. Тот* же песовъ имѣется у подножія грязеваго вулкана 
Бозъ-Дагъ мощностью около 3—4 саж.; въ песвѣ найдены 
носики Dreissensia polymorpha и великолѣпной сохранности 
крупные Неігх (около дюйма въ поперечнивѣ). 

Промышленное значеніе изъ всѣхъ выходов* нефти заслу
живает* нефть въ песвахъ продуктивнаго яруса и именно 
тамг, гдѣ послѣдніе расположены на перегибѣ и ближайшихъ 
къ нему крыльях* антивлинальныхъ складокъ, т.-е. по Пу
тинской долинѣ, по Кабиріадикской, уходящей въ сосѣдвій 
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планшетъ I V — 1, и по юго-западной вѣтви Путинской складки, 
уходящей въ Хвалынскій районъ. Наиболѣе благопріятными 
мѣстами для скопленія нефти являются замкнутая антикли
нальная складки, а такою въ изслѣдовавномъ районѣ является 
Локъ-Батансвая складка. Меныпіе углы паденія въ этой складкѣ 
имѣются въ 400 саж. въ юго-западу отъ ст. Пута, гдѣ углы 
паденія колеблются отъ 12° до 40°, и мѣстность у восточ-
наго подножія грязеваго вулкана Локъ-Батанъ. 

Въ промысловомъ районѣ подъ руководствомъ геолога Д. В . 
Голубятникова производились изслѣдованія породъ, прой-
денныхъ при буреніи, главнымъ образомъ на новыхъ площа-
дяхъ въ Сураханахъ, Раманахъ и Бала, и продолжался сборъ 
матеріала по буренію и эксплоатаціи скважинъ на Балахано-
Сабунчинскихъ площадяхъ, необходимаго для сводки разрѣзовъ 
скважинъ и выясненія степени нефтеносности эвсплоатаціон-
ныхъ горизонтовъ въ различных! частяхъ района. 

При работахъ по сводкѣ эксплоатаціонныхъ горизонтовъ 
выяснилось, что свѣдѣнія по экспдоатаціи скважинъ, собранный 
статистическимъ бюро совѣта съѣзда нефтепромышденниковъ, 
расходятся со свѣдѣніями промасловыхъ конторъ. Свѣдѣнія же 
горнаго округа находятся въ тавомъ состояніи, что ими пользо
ваться при ограниченномъ персоналѣ коллевторовъ Геологиче-
скаго Комитета крайне затруднительно и едва-ли возможно. 
Для провѣрви матеріада пришлось обратиться въ первоисточ
нику, т.-е. въ вонторамъ нефтепромышленных! компавій. 
Повѣрва матеріаловъ была поручена Горному Инженеру Н . И. 
У шей кину, докончить ее не удалось вслѣдствіе обширности 
матеріала. 

Просмотром! пород! изъ буровыхъ скважинъ былъ занять 
под! руководством! геолога Д. В . Голубятникова студентъ 
Горнаго Института Â . Н . Анисимовъ. Сборъ породъ изъ 
буровыхъ скважинъ был! норученъ технику Я . Ф. Суббо-



— 72 — 

тину. Въ отчетномъ году продолжались работы по изслѣдо-
ванію буровыхъ водь; работы производились главнъшъ обра-
зомъ въ Сураханскомъ районѣ при участіи химика В . А. 
Скиндера; анализы производились въ лабораторіи Геологиче-
сваго Комитета, оборудованной въ помѣщеніи, предоставлен
ному Бавинскимъ Нефтянымъ О-вомъ. 

По своему химическому составу буровыя воды Сурахан-
скаго района принадлежать въ сильно минерализованнымъ 
водамъ, при чемъ эта минерализапдя находится въ обратномъ 
отношеніи съ глубиной притока воды: болыпія глубины даютъ 
воду менѣе минерализованную и обратно. 

Примѣромъ могутъ служить слѣдующія данныя: 

Ф И Р M А . 
буренія. і 

Глубина 

въ саж. 

1 Удѣльный 

вѣсъ. 

С у х . ост. 

при 170°С. 
Gl. 

i Бр. Нобель 3 124 1.1184 
при 22,3° 

176,51 107,59 

255 188 1,1057 
при 20,9° 

157,ГІ2 94,4195 

Бак. Н . О-во . . . . i 
2 ! 

i 

306 • 1,0893 
; при 19° 
і 

133,71 i 78,8375 

Слѣдуетъ обратить вниманіе, что содержаніе сѣрной ки
слоты въ буровыхъ водахъ весьма незначительно и въ большин
стве случаевъ едва уловимо. Любопытенъ анализъ самоизли
вающихся водь изъ свважинъ Р. У . Н . О. и Б. Н . О. на 
Карачхурѣ и Зыхѣ; скважины эти, давшія отрицательные ре
зультаты при развѣдвѣ на нефтяные пласты, пріостановлевы 
въ виду того, что не были обнаружены при ихъ углублении 
притоки нефти. Анализъ водъ изъ этихъ свважинъ показы-
ваетъ, что отрицательные результаты буренія надо приписать 
всецѣло тому обстоятельству, что ни въ одной изъ этихъ свва-
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жинъ не была закрыта верхняя вода, характеризующаяся содер-
жаніемъ SO^- такъ, скважина JV» 15 Р. У. Н. О. на Карачхурѣ 
содержитъ въ одномъ литрѣ воды 1,5491 гр. S03, содержаніе 
хлора—126,511 гр., окиси кальція—8,84 гр., окиси магнія— 
8,6179 гр., AliOa + FiOa— 0,098 гр., вЮг — 0,001 гр., 
С02—0, сухого остатка 213,66 гр.; скв. Бак. Н. О-ва Л° 17 
на Зыхѣ содержитъ: SO-,— 1.4967 гр., Cl— 118,349 гр., 
СаО—10,088, МдО—8,088, і ? , 0 3 + Fe»Oa—0,162, Si02— 
0,0104, Ш 2 — 0 , сухого остатка 200 гр. 

Какъ вліяетъ незакрытая вода на притоки нефти изъ пласта, 
видно изъ слѣдующихъ примѣровъ: скв. № 34 Бак. Н. О-ва, 
углубленная до нефтяного пласта, залегающаго на глубинѣ 

Si0 2 . 
i 

CO.,. 1 

t 
СаО. МдО. 

j мо3 - f 

• Fe.,Ox. 
KGl+NaCl. 

0,0042 0,00906 0,0637 i 6,084 10,1631 j 0,222 136,808 

0,005 0,00522 0,159 8,216 6,6529 : 0,088 118,352 

0,003 0,0 0,0497 (?) 6,266 1,4909 0,136 110,928 

около 325 саж., при пробномъ тартаніи дала воду. Анализъ 
воды выяснилъ, что эта вода—верхняя. Шслѣ изоладіи при
тока воды скважива даетъ около 40.000 пуд. нефти въ сутки. 
Другой характерный примѣръ: скв. Рыльскихъ съ незакрытой 
водой или тартаетъ воду, или даетъ ничтожное количество 
нефти по сравненію съ сосѣднини скважинами Бенкендорфа, 
но и въ послѣднихъ порча пластовъ скважинами Рыльскихъ 
сказывается замѣтно. 

Эти факты говорить за необходимость умѣлой борьбы съ 
водой. Борьба же съ водой возможна тогда, когда водяные 
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притоки будугь тщательно изучены и воды проанализи
рованы. 

Порча мѣсторожденія даже въ новыхъ районах*, къ сожа-
лѣвію, есть уже фактъ, и съ этимъ надо бороться. 

Поэтому изслѣдованіе буровыхъ водъ должно быть одной 
изъ неотложных* задачъ при изученіи нефтяаыхъ мѣсто-
рожденій. 

10) Адъюнктъ-геологъ И. М . Губкинъ совмѣстно со сту-
дентомъ Горнаго Института В . С Морозовымъ былъ занятъ 
геологическими изслѣдовавіями въ западной части Апшерон-
скаго полуострова на планшетахъ Учь-тапинскомъ (III—2) и 
Коунскомъ (III—1) полуверстной съемки Геологическаго Ко
митета. 

Рельефъ изслѣдованной площади въ общихъ чертахъ пред
ставляется болѣе сложнымъ и расчлененнымъ по сравненію 
съ восточной половиной Апшеронскаго полуострова; однако его 
основныя формы: невысокіе хребты, гряды, уваловидныя вы
соты и отдѣльныя плоскоконическія вершины характеризуются 
мягкостью контуровъ и сравнительно небольшою абсолютною 
высотою, не превосходящею въ отдѣльяыхъ вершинахъ 160— 
165 саж. 

Тектоника геологическихъ комплексовъ, слагающихъ изслѣ-
дованную мѣстность, нашла свое отраженіе въ названных* фор
мах* рельефа, наиболѣе возвышенный точки котораго во мно-
гих* случаяхъ совпадают* или съ синклинальным* залеганіемъ 
пластовъ (горы: Учь-тапа, Космали-дагъ и др.), или же съ поло-
женіемъ ихъ на крыльях* складок*, свод* которых* бывает* 
болѣе или менѣе размытым* и представлен* или пологими купо
ловидными возвышенностями, или же широкими долинами. 

Юнѣйшими отложеніями изслѣдованной мѣстности являются 
древне-каспійскія отложенія. Въ N W части Учь-тапинскаго и 
въ NO-ой Коунскаго планшетовъ ими покрыта обширная рав-
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нина, съ юга примыкающая къ р. Сумгаиту. Кромѣ того они 
отмѣчены на вершинахъ уваловидныхъ высотъ, расположенныхъ 
къ югу отъ Шемахивской дороги, гдѣ они поднимаются до вы
соты 71—73 саж. надъ ур. моря. 

На сѣверномъ и южномъ склонахъ горы Бозъ-дагъ (Ко-
бійская сопка) на высотѣ 80—90 саж. констатированы отло-
жевія, по составу заключенной въ нихъ фауны приближаю
щаяся къ древне-каспійскимъ отложеніямъ и выраженныя темно-
бурыми песками съ кардитами изъ группы С. trigonoides, дрей-
сенсидами (гл. обр. Dreissensia pölymorpJia), неритивами и на
земными моллюсками Helix и др. 

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ южнаго склона г. Бозъ-дага они 
кажутся дислоцированными и кромѣ того пропитаны нефтью 
и завированы. 

Третичныя отложенія, развития въ предѣлахъ изслѣдован-
яыхъ планшетовъ, начинаются песчано-глинистой „продуктив
ной" свитой, представленной нижними горизонтами и не со
держащей въ своемъ составѣ нефтяныхъ пластовъ. 

Ею покрыты три значительныхъ площади: 1) въ сѣверо-
восточной части Учь-тапинскаго листа, 2) въ сѣверо-западной 
Учь-тапинекаго и въ сѣверо-восточной Коунсваго, гдѣ она обна
жается изъ-подъ террасы древняго Еаспія и 3) въ юго-восточ-
номъ углу Коунсваго листа, между горами Космали-дагомъ и 
Кари-Ибадомъ, гдѣ она выполняетъ широкую синклинальную 
мульду. 

Въ мѣстахъ синвлинальнаго залеганія пластовъ (районъ 
г. Космади-дагъ, правый берегъ р. Сумгаита и др.) въ основавіи 
ея появляются слои понта, полной серіи осадвовъ котораго 
однаво наблюдать нигдѣ не удалось. Присутствіе брекчіевид-
ныхъ глинъ и песчаников* съ обломками понтической фауны, 
въ особенности же утесовъ понтическаго известняка въ ниж-
нихъ горизонтахъ „продуктивной" свиты, указывает* на раз-
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ынваніе понтическихъ слоевъ во время отложенія этихъ гори-
зонтовъ. Это обстоятельство въ связи съ тектоническими при
чинами обусловило отсутствіе въ нѣкоторыхъ мѣстахъ верх-
нихъ горизонтовъ понта, охарактеризованныхъ такъ называе
мой бабаджанской фауной. Наоборотъ, въ другихъ мѣстахъ, 
напр. въ районѣ Космали-дага и на сѣверо-западномъ концѣ 
гряды Даште-тепе, развитъ лишь верхній—бабаджанскій го
ризонта. 

Литологическій и фаунистичесвій составъ свить, залегаю-
щихъ ниже понтическихъ слоевъ до майкопской свиты вклю
чительно, сохраняешь въ предѣлахъ изсдѣдованнаго района 
тотъ же характеръ, какъ и въ предѣлахъ прошлогоднихъ 
изслѣдованій на площади Сумгаитскаго планшета 1). Даже 
условія залеганія ихъ—именно появленіе на крыльяхъ анти-
клинальныхъ складокъ — остаются въ общемъ тѣ же, что и 
въ Сумгаитскомъ листѣ. 

Палеогеновыя свиты, залегающія въ основаніи майкопскихъ 
слоевъ, были при картированіи въ отчетномъ году разбиты на 
четыре самостоятельные комплекса: 1) свиту переходнаго ха
рактера, представляющую переслаиваніе сѣрыхъ пластичныхъ 
глинъ, не содержащихъ рыбныхъ остатковъ, съ шеволадно-
коричневыми глинами, въ которыхъ возлѣ Арбатскаго поста 
было найдено довольно много Amphisyle sp.; 2) свиту зеле-
ныхъ сланцевыхъ глинъ съ подчиненными ей прослоями криво-
слоистаго сѣраго или бураго песчаника, разностью котораго 
являются мелкодетритусовые песчаники съ обломками тончай-
шихъ раковинъ {Ostracoda?, Foraminifera); 3) свиту шеколадно-
коричневыхъ битуминозныхъ рыбныхъ глинъ, въ которыхъ у по
дошвы N 0 склона г. Гей-тапа, на правомъ берегу р. Сумгаита, 
были найдены остатки крупнаго витообразнаго въ видѣ позвов-
ковъ (высота тѣла позвонка=15—17 ст., діаметръ=15 ст.) 

"О Извѣстія Геологпческ. Комит. Отдѣльный оттискъ Д» 245, стр. 422—425. 
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и костей конечностей и 4) свиту бѣдыхъ мергелей и мергель-
ныхъ глинъ свѣтлоеѣраго и зеленаго цвѣта съ подчиненными 
имъ прослоями сѣраго глауконитоваго песчаника, мѣстами 
плойчато-изогнутаго, и зеленаго рыхлаго песчаника съ обиль
ными Orbulina и Globigerina, съ болѣе рѣдкими рыбными остат
ками. Основаніе форами ниферовыхъ слоевъ составляетъ пестро-
цвѣтная толща, извѣстная подъ именемъ сумгаитской серіи, 
обнаруженная въ ядрѣ антиклинальной складки въ правомъ 
берегу р. Сумгаита возлѣ Арбатскаго поста. По литологя-
ческому характеру и по присутствію въ ней свѣтлосѣрыхъ 
мергелей съ Fucoidea она является полнымъ аналогомъ отло-
женій, выходящихъ по тому же Сумгаиту нѣсволько къ юго-
западу отъ ст. Сумгаитъ Бладикавк. ж. д. и описанныхъ въ 
иредварительномъ отчетѣ о работахъ 1913 года Ц. 

Въ предѣлахъ изслѣдованныхъ листовъ третичный отло-
жевія смяты въ рядъ антивлинальныхъ складокъ съ преобла-
дающимъ общимъ простираніемъ осей съ N W на SO. Въ одномъ 
случаѣ отмѣчена складка почти съ меридіональнымъ простира-
ніемъ оси. Сводовыя части всѣхъ фиксированныхъ складокъ 
образованы палеогеновыми свитами—по преимуществу форами-
ниферовыми слоями. Въ нѣкоторыхъ складкахъ осевая линія 
претерпѣваетъ волнистый изгибъ въ горизонтальной плоскости 
и обнаруживаете чередованіе погруженія и возстанія оси въ 
вертикальной плоскости, что обусловило вознивновеніе скла
докъ, составленныхъ изъ нѣскольвихъ четковидно расположен
ных! антивлинальныхъ поднятій діапироваго типа. 

Въ числѣ полезныхъ исвопаемыхъ изслѣдованнаго района в ^ " е " р ^ . 
должна быть отмѣчена прежде всего нефть. Выходы ея пр і - н е й «жадной 

г т части Ашпе-
урочены въ большинстве случаевъ къ сводовымъ частямъ анти- ронскаго ш>-

_ луострова. 

клинальныхъ складокъ, образованныхъ врутопоставленвыми фо-
раминиферовыми слоями. Чаще всего она является спутницей 

*) Извѣстія Геологнческ. Коиит. Отдѣльннй оттиекъ 3£ 245, стр. 431. 
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соленыхъ газирующихъ водъ в жидкой грязи, выносимыхъ источ
никами и грязевыми сопками. 

Въ соленыхъ источникахъ нефть обыкновенно выбивается 
при газаціи въ видѣ пленокъ, хлопьевъ в комковъ, расплы
вающихся въ видѣ тонкаго слоя на поверхности воды; отго
няемая непрерывной газаціей къ берегамъ источника, нефть 
здѣсь густѣетъ и образуетъ кировые покровы. 

Подобнаго вида выходы нефти были встрѣчены на южномъ 
и юго-восточномъ склонахъ горы Ахзы-хазры, представляющей 
одну изъ вершинъ хребта, отходящаго въ западномъ напра-
вденіи отъ г. Бозъ-дагъ (Кобійская сопка), и нѣсколько во
сточнее въ днѣ шора въ мѣетѣ рѣзкаго поворота прости-
ранія пластовъ фораминиферовой свиты, сопровождаю щагося 
разрывомъ породъ на внѣшней сторонѣ изгиба. Здѣсь отчет
ливо наблюдается просачиваніе нефти по трещинамъ и плос-
костямъ отдѣльности и образованіе въ связи съ этимъ киро-
выхъ натековъ. Явленіе просачивааія по трещинамъ тѣхъ же 
фораминиферовыхъ породъ наблюдено на сѣверо - западной 
оконечности вышеупомянутая хребта къ востоку отъ озера 
Эгри-чала. 

Въ связи съ грязевыми сопками и газирующими солеными 
источниками нефть выходитъ: 1) на вершинѣ плоскоконической 
возвышенности, находящейся на сѣверномъ берегу Учь-тапин-
скаго шора, 2) на сводѣ антиклинальной складки въ 1 верстѣ 
къ N W отъ г. Шиште-тепе и на ея восточномъ склонѣ в 
3) на вершинѣ г. Татаръ-пильпиле въ SW углу Коунскаго 
листа. 

Во всѣхъ этихъ мѣстахъ выходы нефти пріурочены или 
къ мергельному горизонту фораминиферовыхъ слоевъ, или же 
къ нижвимъ рыбнымъ глинамъ. 

На сѣверномъ берегу шора, расположеннаго къ N W отъ 
горы Еара-ибадъ, выходы нефти связаны съ свитой діатомо-
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выхъ рыбныхъ сланцевъ, входащихъ здѣсь въ составъ SW 
крыла складки, расположенной въ SO части Коунскаго листа. 
Перечисленные выходы нефти, представляя извѣстный теорети-
ческій интересъ, практическаго значенія не имѣютъ. 

Изъ другихъ полезныхъ ископаемыхъ должна быть названа 
магнезіальная жирная глина (гиляби), разрабатываемая тата
рами въ видахъ примѣненія ея въ качествѣ мыла при мытьѣ 
ковровъ. Залежи ея подчинены палеогеновымъ свитамъ—преиму
щественно фораминиферовымъ слоямъ. 

Передъ началомъ полевыхъ работъ на Апшеронскомъ полу
острове въ первой половинѣ мая адъюнктъ-геодогъ Губкинъ 
совершилъ экскурсію на р. Сулакъ. Здѣсь нѣсколько ниже се-
ленія Русскій Чиръ-юртъ въ правомъ берегу рѣки подъ казар
мами обнаружена вадъ акчагыльскими сдоями свита, предста
вляющая перемежаемость желтовато - сѣрыхъ песчанистыхъ 
глинъ и галечниковъ (пад. N 0 5° уг. 16°). Въ глинахъ най
дены: Apscheronia propinqiia, Cardium ex gr. intermedium, Dr. 
pohjmorpha, мелкія дрейсенсиды, похожія на Dreissensia caspia, 
т.-е. фауна характерная для средняго отдѣла апшеронсваго 
яруса. 

Послѣ окончанія полевыхъ работъ по сгемкѢ Учь-тапинскаго 
и Коунскаго планшета въ первой половинѣ октября имъ было 
осмотрѣно мѣсторожденіе нефти въ мезозойскихъ сдояхъ на 
Килязинской косѣ на берегу Каспійскаго моря. Отсюда взята 
фауна изъ воралловъ, губокъ, Pelecypoda, наутилидъ и аммони-
товъ, которая позволить более точно определить возрастъ пла-
стовъ, слагающвхъ это месторожденіе. 

2) Аджикабулъскт районъ. 

11) Въ этотъ районъ былъ комаадированъ геологь С . И. 
Чарноцвій. Для исполненія топографической съемки, въ одно-
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верстномъ масштабѣ, въ районъ были командированы два воен-
ныхъ топографа: В . А . Никифоровъ, которому было поручено 
составленіе планшета въ сѣверу отъ станціи Аджи-Кабулъ и 
М . В . Васильевъ, который снималъ районъ къ югу отъ 
той же станціи. 

Геологическія изслѣдованія ограничивались въ отчетномъ 
году составленіемъ общаго разрѣза мѣстныхъ отложеній. 

Въ орографичесвомъ отношеніи районъ представляетъ со
бою три хребта, вытянутые въ направленіи NW—SO. Самымъ 
сѣвернымъ является хребетъ Харами, протягивающейся въ пре-
дѣлахъ всего сѣвернаго планшета и, близъ сѣверной его гра
ницы, соединяющиеся съ хребтомъ широтнаго простиранія. 
Въ предѣлахъ южнаго планшета протягиваются параллельно 
другъ другу два хребта: Мишовъ-Дагъ и Кюровъ-Дагъ, о з 
ленные другъ отъ друга широкой равниной. 

Мѣстныя отложенія по своему характеру весьма сходны 
съ породами, слагающими Бакинскій районъ; среди нихъ можно 
выдѣлить слѣдующіе ярусы: 

1) Террасы древне-каспійскихъ отложеніи, выраженныхъ 
песками и ракушниками съ Didacna crassum, Didacna pyra-
midutam, Monodacna caspia и др. 

Слои эти развиты незначительно; они покрываютъ несо
гласно яижележащія отложенія. 

2) Бакинскіе слои, состоящіе изъ песчанистыхъ глинъ, 
песковъ, ракушниковъ, мѣстами съ прослоями вулканическаго 
пепла; фауна состоитъ изъ: Didacna catiïlus, Didacna cardi-
toides, Didacna ntdis, Didacna trigonoides, Didacna suraclia-
nica и др. 

3) Верхнеапшеронскіе слои состоять изъ глинъ съ много
численными прослоями известняковъ, ракушниковъ, песчани-
ковъ, песковъ. Въ составь фауны входятъ: Monodacna Isseli, 
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Monodacna laevigata, Didacna hircana, рѣдкіе экземпляры: 
Apscheronia propinqua, Didacna intermedia в др. 

4) Среднеашперонскіе слов выражены петрографически 
въ общемъ также, какъ и верхнеапшеровскіе; фауна со
стоять, главнымъ образомъ, изъ Apscheronia propinqua и Di
dacna intermedia. Бромѣ того встрѣчены: Monodacna laevigata,. 
Monodacna Isseli, Monodacna catilloides. 

Встрѣчены прослои глинъ съ Unio. 
Въ нижней части среднеапшеронсвихъ слоевъ залегаютъ 

прослои ракушниковъ съ многочисленными СогЫсиІа. 
5) Нижнеапшеронскія отложенія состоять исключительно 

изъ глинъ, мѣстами съ тонкими охристыми прослоями. Встре
чены также тонкіе прослои вулканическаго пепла. 

Фауна состоять изъ: Apscheronia raricostata, мелкихъ Dreis-
sensia., Micromelania, Clessinia, Сур ris. 

6) Акчагыльскіе слои выражены темными сланцеватыми 
глинами съ прослоями вулканическаго пепла. Удалось собрать 
лишь весьма бѣдную фауну: Lymnaeus velutinus, Clessinia, 
Gardium cf. dombra. 

7) Прѣсноводная толща состоять изъ пеечаниковъ, пе
сковъ и глинъ. Прнсутетвія фауны не обнаружено. Въ предѣ-
лахъ изедѣдованнаго района обнажается лишь верхняя часть 
толщи, мощностью 150—200 саж. 

Въ тектоническому отношевіи Аджвкабульскій району пред-
ставляетъ собою три обособленная антиклинальный складки, 
иріуроченныя точно кь мѣстныму орографичеекимъ формамъ— 
хребтаму: Харами, Мишову-Дагъ и Кюровъ-Дагь. 

Оси складокъ почти совпадаютъ съ гребнями этихъ хреб-
товь, т.-е. протягиваются также въ направлевіи NW—SO. 

I - Хараминская антиклиналь. Юго-западное крыло крутое; 
уголь наденія достигаетъ 70°. Северо-восточное крыло болѣе 
полого. 

Ивв. Геол. Ком, 1915 г.. т. X X X I V , Ж 1. 6 
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II. Мишовъ-Дагская антиклиналь сравнительно пологая; 
паденіе въ обоих* крыльяхъ составляет* около 30°; по оси 
складки оно становится нѣскодьво круче. Въ юго-западном* 
врыдѣ складки проходить, повидимому, сбрось, благодаря ко
торому взъ-подъ самыхъ верхнихъ горизонтовъ нижняго апше-
рона появляются на поверхности прѣсноводные слои. 

III. Кюровъ- Дагская складка имѣетъ эллипсоидальную 
форму. Обнаженія встрѣчаются почти исключительно въ юго-
западаомъ крыдѣ; паденіе пластовъ здѣсь пологое, около 20°. 

Признаки нефтеносности встрѣчаются по осямъ всѣхъ трехъ 
антиклиналей. Въ Хараминсвой и Мишовъ-Дагской антиклина-
ляхъ признака нефтеносности обнаружены въ породахъ прѣсно-
водной толщи. Въ Кюровъ- Дагской антиклинали отмѣчены лишь 
неболыпія количества нефти въ выбросахъ грязевыхъ сопокъ. 

Районъ Мишовъ-Дага слѣдуетъ признать заслуживающими 
внимавія. Промышленное значеніе его должно выяснить буреніе, 
которое производится въ настоящее время въ сѣверо-восточ
ном* крылѣ антиклинали; буровая скважина на гдубинѣ около 
150 саж. вошла въ породы прѣсноводной толщи и углубилась 
въ нихъ къ половинѣ сентября до общей глубины 185 саж., 
не обнаружив* признаков* нефтеносности. 

Район* Кюровъ-Дата также заслуживает* ввиманія. Отри
цательной стороной этого района является значительная глу
бина залегавія прѣсноводной толщи. По оси антиклинали здѣсь 
развиты верхніе горизонты средня го апшерона. Заложенная 
вблизи оси въ райовѣ заворота пластовъ буровая скважина, 
повидимому, лишь на глубинѣ 280 саж. вошла въ нижвіе 
апшеронскіе слои. 

Общая мощность нижвеапшеронсквхъ и акчагыльскихъ 
пластовъ составляет* здѣсь оволо 200 саженей. 

Таким* образом*, глубина залеганія прѣсноводной толщи 
составит*, повидимому в* районѣ скважины 450 — 500 саж. 
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Общая глубина этой продолжающейся буревіемъ скважины въ 
половвнѣ сентября составляла 300 саж. 

Районъ Харами въ виду крутого падевія слоевъ находится 
въ менѣе благопріятныхъ условіяхъ. Относительно болѣе благо
надежно сѣверо-восточное врыло, гдѣ паденіе не такъ круто. 
Развѣдочныхъ работъ за исключеніемъ нѣсколькихъ шурфовъ 
и мелкихъ буровыхъ скважинъ здѣсь не производилось. 

3) Нефтеносный районъ Терской области. 

12) Адъюнктъ-геологъ Б. А . ІІровоповъ производилъ гео
логи ческія изслѣдованія въ Алдынскомъ нефтеносномъ районѣ, 
находящейся вблизи г. Грознаго, Терской области. 

Топографической основой служили 1, 2 и 3 листы полу
верстной съемки, сдѣланной въ 1883 г. Кавказскимъ Военно-
Топографическимъ Отдѣлонъ. 

Вслѣдствіе небольшого числа естественныхъ обнаженій и 
мощнаго развитія элювіальныхъ и аллювіальныхъ образованій 
не удалось составить подробную геологическую карту этого 
района и пришлось ограничиться лишь изслѣдованіямн общаго 
характера, использовавъ разрѣзн въ берегахъ ближайшихъ 
рѣкъ Сунжи, Гойты, Аргуна, Бѣлви, Сулава и др., частью 
входящихъ въ указанный районъ, частью выходящихъ изъ его 
предѣловъ, и матеріалами изъ бурящихся и уже пробуренных* 
скважинъ. Бромѣ того, была осмотрѣна вѳсточваа часть ста-
раго грозненсваго нефтеноснаго района и юго-восточная часть 
Сунженскаго хребта съ цѣлью установления связи съ Алдан
ской антиклиналью. 

Въ общих* чертах* картина орографическаго и геологи-
ческаго строенія мѣстности Алдынскаго нефтеноснаго района 
представляется елѣдующимъ образом*: 

Б * югу отъ г. Грознаго поднимаются двѣ, изолированно 
6* 
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стоащія среди обширной долины, возвышенности Сюиръ-кортъ 
съ вершиной Бѣлликъ-барцъ, ближайшая въ городу, и болѣе 
удаленная къ юго-востоку Сюиль-кортъ съ вершиной Джели. 

Рѣка Аргувъ проходить съ восточной стороны послѣдней 
возвышенности и даетъ возможность видѣть строеніе край вей 
восточной части изслѣдованнаго района, a рѣви Сунжа и Гойта, 
проходящія ближе въ Грозному, отчасти расврываютъ строеніе 
сѣверо-западной части района. 

Возвышенности Сюиръ-кортъ и Сюиль-кортъ находятся 
между указанными рѣвами и почти не содержать выходовъ 
естественныхъ обнажевій; только благодаря искусственнымъ 
выемкамъ и буровымъ работамъ есть нѣкоторая возможность 
составить себѣ представленіе о геологичесвомъ строе віи этой 
мѣстности. 

Изслѣдованный новый районъ представляетъ собой складку 
брахіантиклинальнаго вида, вытянутую въ NW — SO напра-
вленів; наибольшая приподнятость оси этой антиклинали на
ходится вблизи вершины Бѣлликъ-барцъ и здѣсь se въ окрест-
ностяхъ этой горн въ ядрѣ антиклинали выходятъ на поверх
ность ваиболѣе нижвіе сдои этого района, а именно, сѣрыя 
сланцеватая глнны (но Калицкому) съ Mactra caspia и рыб
ными остатками, относящіяся къ верхнему сармату; они обна
жаются адѣсь въ искусственныхъ выемкахъ, гдавнымъ обра» 
зомъ, къ юго-востоку отъ вершины Бѣлликъ-барцъ (Чермоев-
свій районъ) въ началѣ противоподожныхъ перегнбовъ анти
клинали. 

Наблюдаемое здѣсь паденіе въ сѣверномъ врылѣ нѣсколько 
круче (30° — 35°), чѣмъ въ южномъ (15° — 25°), но въ виду 
того, что ширина перегиба этой антиклинали довольно значи
тельна, н мы наблюдаемъ крылья антиклинали въ мѣстахъ 
ближайшихъ къ ея центральной части, нельзя еще сказать, 
которое изъ крыльевъ является болѣе крутымъ. 



— 85 — 

Къ сѣверо- западу в юго-востоку отсюда ось антиклинали 
постепенно погружается вглубь и въ образованіи складки 
принимаютъ участіе уже болѣе верхнія породы: мэотическія и 
акчагыльскія; такъ въ сѣверо-западной части антиклинали по 
рѣкамъ Гойтѣ и Сунжѣ обнажаются нэотическія породы, за-
легающія периклинально, при чемъ еще ясно можно видѣть 
сводовую часть антиклинали; при дальнѣйшемъ же продолжевіи 
антиклинали къ сѣверо-западу въ болѣе верхнихъ акчагыль-
екихъ пластахъ усмотрѣть перегибъ антиклинали уже нельзя, 
вслѣдствіе постепеннаго перехода паденія изъ юго-западнаго 
черезъ сѣверо-западное въ сѣверо-восточное. 

Въ юго-восточномъ концѣ антиклинали также вслѣдъ за 
отложеніями верхняго сармата выступаютъ по рѣкѣ Аргуну 
мэотическіе слои, покрывающееся акчагыломъ и вслѣдствіе 
погруженія антиклинали залегающіе также периклинально. 

Въ сѣверо-восточномъ врылѣ антиклинали выше глинъ верх
няго сармата наблюдаются мэотическія породы, а въ юго-запад-
номъ—акчагыльсвія, но полнаго разрѣза вкрестъ простиранія 
антиклинали составить нельзя, вслѣдствіе отсутствія обнаженій. 

Такимъ образомъ, Алдынская антиклиналь не представляетъ 
продолженія антиклиналей хребтовъ Сунженскаго или Грознен-
скаго, но является совершенно самостоятельной складкой, такъ же, 
какъ и возвышенности Сюиръ-кортъ и Сюиль-коргь являются 
самостоятельными возвышенностями а не продолженіямн упо-
мянутыхъ хребтовъ. При этомъ Алданская антиклиналь занн-
маетъ промежуточное положеніе относительно антиклиналей 
Сунженскаго и Грозненскаго хребтовъ; въ юго-восточной око
нечности Грозненскаго хребта (гора Ташъ-кала) среди раковин-
ваго акчагыльскаго известняка мы наблюдаемъ днслокаціонныя 
явленія который, повидимому, стоять въ связи съ существо-
ваніемъ Алданской антиклинали. 

Мэотическія отложенія но рѣкамъ Гойтѣ и Сунжѣ выра-
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жены во преимуществу слоистыми известковистыми глинами 
иловатаго характера съ прослоями пеека, при чемъ фауна 
встрѣчается довольно рѣдво и главнымъ образомъ въ прослояхъ 
темноеѣрыхъ глинъ, въ которыхъ найдены Ervüia minuta и 
Syndesmya tettinoides. 

По берегамъ же р. Аргуна, т.-е. въ юго-восточной части 
антиклинали, вмѣстѣ съ глинами встречаются мощные рыхлые 
песчаники и пески, иногда съ прослоями ракушниковъ; кроме 
Syndesmya и Ervilia здесь въ болыпомъ количестве встре
чается Modidia volhynica var. minor. 

Здесь же были обнаружены среди мэотическихъ слоевъ 
нрѣсноводння отложенія въ виде глинъ съ крупными Anodonta 
в Unio. 

Въ обнаженіяхъ не удалось видеть налеганія авчагыла на 
мэотисъ, углы же паденія пластовъ этихъ свитъ не слишвомъ 
отличаются другъ отъ друга. 

Авчагыльскіе пласты въ нижней части выражены слоистыми 
известковистыми глинами желтовато-сѣраго и синевато-сѣраго 
цвета, желто-серыми песками и, наконецъ, раковинными извест
няками и раковистыми песчаниками. Среди всехъ этихъ отло-
жевій встречаются, то более рвдкія, то более частый иско
паемый обычнаго типа, какъ Cardium dombra, Mactra sub-
caspia, Mactra karabugasica, Potamides caspius, Ckssinia, Helix 
и др., въ глинахъ нередко встречаются Ostracoda. 

Въ этой толще попадаются неоднократно прослои глинъ 
съ пресноводной фауной и наземными моллюсками. Прѣсно-
водныя ископаемый (Anodonta, Unio) попадаются иногда и среди 
раковинныхъ известняковъ. 

Въ разрезе по р. Сунже наблюдается мощная толща 
вышележащихъ отложеній, которыя также следуетъ отнести 
къ акчагылу; они отделяются отъ нижедежащихъ толщей га-
лечнивоваго конгломерата и выражаются глинистыми в песча-
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нистыми породами. Въ песках* встрѣчаются иногда рѣдвія, 
иногда многочисленный ископаемый раковины, среди которыхъ, 
кромѣ обычныхъ Cardium dombra, Mactra sitbcaspm, Potami-
des caspitis, встрѣчаются Neritina и Dreissensia. Въ нижнихъ 
пластах* встрѣчена Dreissensia rostriformis var. minor, a выше 
въ болыпомъ количествѣ встрѣчается на ряду съ типичными 
представителями акчагыльской фауны Dreissensia polymorpha 
var. Надь этими отдоженінми залегаютъ пески съ прослоями 
глинъ, содержание иеболыпія и тонкостѣнныя Dreissensia 
rostriformis var. distincta, отложенія, который проф. Андру-
совъ относитъ уже къ низамъ апшеронскаго яруса. 

Благодаря буровымъ скваживамъ, заложеннымъ въ цен
тральной части антиклинали въ оврестностяхъ вершины Бѣл-
ликъ-барцъ, извѣстны нижележащія отложенія, на поверхность 
не выходящія. Эти же отложевія были изучены въ естествен
ных* обнаженіяхъ въ разрѣзахъ по р. Бѣлой возлѣ Гудермеса 
и въ Сунженскомъ хребтѣ возлѣ Сѣрноводска. 

Толща сѣрыхъ сланцеватыхъ глинъ, въ верхней своей частя 
содержащая Mactra caspia, т.-е. принадлежащая въ верхнему 
сармату, въ нижней части содержит* только Ostraeoda, но 
по своему положенію (непосредственное налеганіе на врипто-
мактровые слои) должна быть отнесена къ среднему сармату. 
Мощность толщи этихъ глинъ достигаетъ 280—300 саж. 

Эти глины не вскипают* или вскипают* слабо съ соляной 
кислотой и этимъ, а также своимъ болѣе темным* цвѣтомъ 
онѣ отличаются отъ нижележащих* свѣтлосѣрыхъ и сѣрых* 
известковистых* глинъ съ Oryptomactra pes anseris. дости-
гающихъ мощности около 65 саж. Подъ криптомактровыми 
слоями, относящимися къ низамъ средняго сармата, залегаютъ 
нижнесарматскія отложенія, въ которыхъ можно провести 
установленное К. П . Еалицкимъ в* старом* грозненском* 
районѣ дѣлевіе на 2 отдѣленія: 
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Верхнее, иди «дои съ Mactra fragüis, выражено сѣрыми 
и оливково-сѣрыми известковистыми глинами, весьма похожими 
на глины криптомактровыя, съ прослоями желтоватыхъ мягвихъ 
и марвяхъ мергелей. Въ этихъ слояхъ особенно часты рыбные 
остатки и мелкія кардиды изъ группъ öbsoletum, protractum и 
sub-Fittoni. Мощность этихъ отложеній около 8—10 саж. 

Нижнее отдѣленіе, сдои съ Syndesmya reflexa, выражается 
темносѣрыми и буровато-сѣрыми сланцеватыми глинами, вски
пающими съ соляной кислотой и содержащими кромѣ Syn
desmya еще Spirorbis, Miliolidae и недоразвившіеся пелици-
поды (Syndesmya?). Характерной породой для этихъ слоевъ 
являются пласты твердыхъ кремнистыхъ мергелей и доломи-
товъ, которые продолжаются и въ нижедежащія спаніодонтовыя 
отложевія. Мощность послѣдняго отдѣлевія равна приблизи
тельно 12 саж. 

Нижележащіе спаніодовтовые слои отличаются появленіемъ 
темносѣрыхъ и темнокоричневыхъ сланцеватыхъ глинъ, при
ближающихся въ глинистымъ сланцамъ, неизвестковистахъ и 
содержащихъ мелвія Spaniodontella. Брупныя Spaniodontélla 
были встрѣчены въ прослояхъ песчавивовъ и наркихъ мергелей 
среди этихъ глинъ. Саженяхъ въ 12-ти отъ верхней границы 
спаніодонтовыхъ отдожевій начиваютъ встрѣчаться нефтеносные 
песчаники (пески) мелкозернистые кварцевые съ содержаніемъ 
глауконита. 

Буровыми скважинами развѣдана верхняя часть спаніо-
донтовой толщи, при этомъ обнаружено нѣскодько пластовъ 
нефтеносныхъ песковъ съ большей или меньшей степенью про
дуктивности. Нефть по своимъ вачествамъ приближается въ 
нефтямъ стараго Грозненскаго района, но отличается довольно 
значительнымъ содержаніемъ параффина. Большихъ фонтановъ, 
подобныхъ тѣмъ, которые были въ старомъ районѣ при его 
возникновеніи, здѣсь не наблюдается, и нефть по преимуществу 
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получается тартаніемъ. Температура нефти, а также буровыхъ 
водъ весьма высока (50°—70° С). До сихъ поръ нефть по
лучена только въ тѣхъ частяхъ антиклинали, который нахо
дятся ближе къ ея оси и къ наибольшей приподнятости этой 
оси. Въ юго-восточной же части промысловаго района (Чер-
моевскій и Курумовскій участки) изъ тѣхъ же спаніодонтовыхъ 
песковъ получена слабо-минерализованная горячая вода (до 
90° С), свободно переливающаяся изъ скважинъ, иногда въ 
значительномъ количествѣ; нѣкоторыми скважинами пройдены 
уже нѣсволько спаніодонтовыхъ песковъ, оказавшихся водо
носными. Подобное явленіе въ связи съ сравнительно не
большой производительностью продуктивныхъ скважинъ новаго 
района въ значительной мѣрѣ охладило интересъ нефтепро-
мышленниковъ по отношевію къ Алдынскому району. Слѣдуетъ 
указать, что въ старомъ Грозненскомъ районѣ эксплоатируются 
главнымъ образомъ пески и песчаники чокракско-спиріалисовой 
толщи, а изъ спаніодонтовыхъ песковъ являются нефтеносными 
лишь нижніе, верхніе же содержать воду. 

Такимъ образомъ, по сравненію со старымъ райономъ, 
новый отличается тѣмъ, что здѣсь эксплоатируются и верхвіе 
спаніодонтовые пескв; остаются неизслѣдованными еще пески 
низовъ спаніодонтовой свиты и чокракско-спиріалисовой. Пока 
же не развѣданы эти нижележащія породы, нельзя выражать 
категорически то или другое отношевіе въ новому району. 

V*. Баввазсвія минеральная воды. 

13) Продолжая въ 1914 году геологичесвія изслѣдованія 
въ районѣ Кавказсквхъ минеральныхъ водъ, геологъ А . П. 
Герасимовъ въ маѣ мѣсяцѣ направилъ свои работы въ бас
сейнъ р. Сухого Карамыка, съ цѣлью отысканія контакта 
палеогеновыхъ и неогеновыхъ отложеній. Плоская равнинная 
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мѣстность не особенно бдагопріятна для геологическихъ работъ, 
но все же здѣсь удалось встрѣтить нѣкоторыя интересный и 
неожиданныя для этого района отложенія. Наяболѣе любо
пытным! является нахожденіе довольно обширнаго покрова 
акчагыльскихъ известняковъ съ типичными для акчагыла фор
мами 

Mactra karabugasica Andrus. 
Mad га subcaspia Andrus . 
Cardium dombra Andrus . 
Fotamides disjunctoides S inz . 

Известняки эти, служащіе предметомъ добычи для казаковъ 
ст. Алексавдрійсвой, имѣютъ въ каменоломвяхъ видимую мощ
ность около 1—1,5 саж. и подстилаются примѣрно такой же 
мощности песками. Акчагыльскій комплексъ трансгрессивно за
легаете на различных! члевахъ третичной свиты и слагаетъ 
поверхность степи въ центральных! частяхъ района, обладаю
щих! именно благодаря присутствію этихъ породъ болѣе хол-
мистымъ рельефэмъ, чѣмъ остальная части планшета. Особенно 
отчетливо выдѣляются почти широтнаго направленія холмы, 
высшей точкой которыхъ является гора Бурундукъ или 
Александрійскій шпиль (231с). 

Въ области этихъ холмовъ акчагылъ налегаетъ, повиди-
мому, на баталивскія глины (н. міоцевъ), а на лѣвомъ бер. 
рч. Сухого Еарамыка, близъ хут. Бѣликова, онъ покрывает! 
вѣроятно чокракскіе слои. По крайней мѣрѣ здѣсь въ одномъ 
пунктѣ удалось встрѣтить пески съ чокравскими окаменѣло-
стями 2 ): 

Егѵгііа trigonula Sokol . 
Venus Laskarevi Schwetz (V. aff. umbonaria). 

J) Оігредѣленія проф. И. Ф. Синцова п А. Д. Стоипсвича. 
s) Опредѣленія А. Д. Стопневпча. 
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Въ крайнему сѣверо-запацномъ углу планшета, въ югу 
отъ дер. Сароны, на водораздѣлѣ между б. Буз-батыръ н 
Сухой падиной (отмѣтва 234,7 с.) встречены песчаники спаніо-
донтоваго горизонта съ Spaniodontella pulchélla Ba i l y . 

Весь этотъ типично степной районъ харавтеризуется боль
шою свудостью въ питьевой водѣ. Болѣе или менѣе пригодная 
для питья вода имѣется только на холмахѣ Бурундукъ въ 
акчагыльскихъ песвахъ и близъ сел. Марьины колодцы и Са
роны, гдѣ ее добываютъ довольно глубокими колодцами, неви
димому, изъ чокракскихъ отложеній. 

Въ іюнѣ геологъ Герасимовъ продолжалъ свои изслѣ-
дованія въ планшетѣ XVII—26 , сосредоточивъ ихъ на водо
разделе между р. Малкой и Муштомъ. Высокое плато, под
нимающееся здѣсь въ своихъ высшихъ точвахъ (г. Джугу-
турлы-тюбе) до 1123 с , глубово прорѣзано названными ре
вами и ихъ притоками, и потому получается возможность 
очень подробно ознавомиться съ геологическимъ строеніемъ 
местности. Въ районе работъ истевшаго лета, какъ и въ 
области расположенной непосредственно къ северу отъ него, 
наиболее древнимъ членомъ геологическихъ образованій является 
сильно дислоцированная и метаморфизованвая свита разляч-
выхъ сланцеватыхъ породъ, несогласно прикрытая мощной 
толщей полого залегающвхъ средвеюрскихъ песчаниковъ, вы-
ступающихъ только на поверхности плато в въ верхнихъ 
частяхъ склоновъ речныхъ долвнъ. Обе эти свиты, какъ по 
Мушту, такъ и по Малке, прорваны гранитной интрузіей, 
при чемъ въ невоторыхъ пунвтахъ, особенно по лѣвому склону 
долины Малки, можно отчетливо видеть, что эти граниты мо
ложе нвзовъ свиты юрскихъ песчаниковъ,—здѣсь можно наблю
дать не только фельдшпатизацію песчаниковъ, но и нарушевія 
въ ихъ залеганіи. Внѣдрѣніе гранитной ивтруяіи сопровожда
лось цъмнмъ рядомъ поствулкавическихъ процессовъ, боль-
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шинство которыхъ отмѣчено еще въ предыдущемъ отчетѣ. Въ 
нынѣшнемъ году въ категоріи этого рода явлевій надлежать 
отнести образованіе на правомъ свлонѣ долины Мушта жилы 
свинцоваго блеска, сопровождаема™ баритомъ. Въ указанномъ 
пунктѣ гранить на толщину около 1 метра прорѣзанъ бари
товыми прожилками съ свинцовымъ блескомъ, при чемъ весь 
этотъ рудоносный вомплексъ, простирающійся на NW, могъ 
быть прослѣженъ на поверхности саженъ на 40 по простиранію. 

Поверхность налеганія юрскихъ песчаниковъ на древне-мета-
морфизованные сланцы является весьма опредѣленнымъ водо
носным! горизонтом!, хотя особенно обильныхъ родниковъ 
здѣсь и не отмѣчено. 

Нѣвоторое время Â . П . Гераеимовъ посвятилъ раскоп-
камъ въ области т. н. Ингушлинскаго минеральнаго источ
ника, исполненнымъ на средства Управленія вавказскихъ мине-
ральныхъ водъ. Источникъ этотъ, расположенный на правомъ 
склонѣ долины р. Ингушли, былъ ранѣе отмѣченъ инж. Бар-
стенсъ, какъ сильно минерализованный и обладающій весьма 
высокой радіоактивностью (свыше 1000 единицъ по Mache). 
Вслѣдствіе небольшого дебита (всего ок. 25 вед. въ сутки), 
выходъ этого источника съ течевіемъ времени былъ затоптанъ 
скотомъ, и потону исчезла возможность произвести контрольный 
наблюдевія вадъ его химическимъ составомъ и особенно радіо-
активвостью. Раскопками удалось вывести минеральную воду 
на поверхность (съ дебитомъ болѣе 40 вед. въ сутки), за
ключить ее въ каменный на цементѣ колодецъ съ свободнынъ 
стокомъ воды, и такимъ образомъ дать возможность вновь 
проконтролировать различный свойства источника. Послѣдую-
щія наблюденія инж. Карстенса показали, что радіоавтив-
ность источника весьма слаба (ок. 1 единицы по Mache), и 
потому врядъ ли самъ источникъ заслуживает! дальвѣйшаго 
ввимавія. Бѣгдый осмотръ мѣстности повазалъ вѣроятность 
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нахожденія источника на линіи большого сброса въ толщѣ 
древнихъ метаморфизованныхъ породъ. 

Работы въ области Эльбруса и его предгорій были сосре
доточены истекшим* лѣтомъ на S O склонѣ вулкана, въ бас
сейне р. Ирикъ (лѣв. прит. р. Баксана). Оказалось, что здѣсь 
ЕѢТЪ никаких* слѣдовъ вулканическихъ образованій Эльбруса, 
и все мѣстность сложена гранитнымъ массивомъ, разучен
ным* огромным* количеством* пегматитовых* жилъ безъ 
всякихъ слѣдовъ рудоносности. Въ гранитахъ во многихъ 
мѣстахъ включены клочки и цѣлые острова кавихъ-то сильно 
измѣненныхъ кристаллических* сланцевъ. Вся мѣстность не
сеть рѣзкіе слѣды былого мощнаго оледенѣнія, ничтожными 
остатками котораго являются нынѣ дѣйствуюшде ледники Ирикъ 
и Чатъ и цѣлый рядъ мелкихъ каровыхъ ледников* по пра
вым* склонам* долин* р. Ирикъ и Чатъ. Ледникъ Ирикъ, 
которому было удѣлено много вниманія, оказался, подобно 
глетчерам* сѣвернаго склона Эльбруса, находящимся въ стаціо-
нарномъ состоянии, по крайней мѣрѣ съ конца 80-хъ годов* 
прошлаго стодѣтіа, т.-е. со времени составленія одноверстной 
топографической карты района. 

Осенью, въ сентябрѣ, много времени было посвящено 
осмотру новых* обнаженій (каменоломенъ, желѣзнодорожныхъ 
выемокъ и т. п.) въ лнстѣ Желѣзноводскъ. 

14) А . H . Огвльви, въ отчетном* году продолжалъ гео
логическая нзслѣдованія въ предѣлахъ такъ называема™ Ду-
мановскаго планшета, состоящего изъ южной половины Х У І — 
27 листа и сѣверной половины XVII—27 листа одноверстной 
топографической карты Кавказа. 

Прежде всего было закончено картированіе лѣваго склона 
долина р. Киччи-Малки, вдоль котораго идет* непрерывной 
полосой разрѣз* мѣловыхъ отложеній, о котором* говорилось 
в* прошлогоднем* отчетѣ. 
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Остальная часть лѣта была посвящена изслѣдованіямъ до
лины р. Малки и водораздѣльваго пространства между по
следней и р. Биччи-Малкой. 

Самымъ верхнимъ членомъ въ ряду геологическихъ обра-
зовавій, развитыхъ на этомъ пространстве, являются готерив-
скіе песчаники съ подчиненными имъ известняками ракушни
ками. Подъ ними залегаютъ пласты „извествово-доломитовой 
толщи" валанжиньенскаго (и берріасскаго?) возраста, часто 
упоминавшейся въ отчетахъ геологовъ, работающих! въ районе 
Кавказских! минеральных! водъ. Крутые обрывы этой толщи 
тянутся по левому склону долины р. Малки отъ западной 
рамки планшета, где они поднимаются примерно на 200 са-
женъ надъ ложемъ долины, до балки б. Бураты, около ко
торой известково-доломитовая толща скрывается подъ русломъ 
реки. 

Прѣснвя воды Впредь до производства соотвѣтствующихъ построевій нельзя 
въ додинѣ р. . 

Малки, установить вполвѣ точно мощность известняковъ и доломитовъ 
въ предѣлахъ Малкинскаго района, но, во всявомъ случаѣ, 
можно сказать, что она превосходить аналогичный отложевія 
около Кисловодска, где мощность послѣднихъ оцѣнивается въ 
40—50 саж. 

Подъ взвестково- доломитовой толщей находится какой-то 
комплевсъ более или менее мягкихъ в легко размываемыхъ 
породъ, дающихъ сравнительно нологіе склоны, весьма скудные 
обнажениями. Въ немногихъ и небольших! обнаженіяхъ, ко
торый были обнаружены въ предѣлахъ изслѣдованной мест
ности въ настоящем! году, были найдены выходы зеленоватыхъ 
и красноватыхъ мергелей, глинъ кирпичнаго цвета и адеба-
стровъ. Въ наибольшем! по вертикали обнажевіи, находящемся 
на лѣвомъ склоне Малки противъ впаденія въ нее балки Ду-
манэй-куа, мощность алебастров! достигаетъ до 6 саж. 

Подъ „нѣмымъ" пологимъ скловомъ, имѣющимъ мощность 
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около 35 саж., находится второй горизонта уступовъ, считая 
сверху. Въ уступахъ этихъ обнажается толща известниковыхъ 
сильно пещеристыхъ брекчій, въ составь которыхъ, вромѣ 
обломковъ известняка, входятъ также куски песчаииковъ, очень 
часто тонко слоистыхъ. Толща эта, имѣющая мощность около 
16—20 саж., является совершенно новымъ элементомъ въ 
разрѣзѣ осадочныхъ отложеній, ваблюдаемыхъ въ райовѣ Кав-
вазскихъ минеральныхъ водъ, и сближаетъ этотъ разрѣзъ съ 
разрѣзомъ, наблюдавшимся В . П. Ренгартеномъ въ предѣ-
лахъ бассейна р. Чегема. 

Непосредственно подъ известняковой брекчіей находятся 
отложенія вишнево-красныхъ, мѣстами зеленоватыхъ, глинъ съ 
подчиненными имъ прослоями известняковъ я мергелей, тол
щина которыхъ доходить до 0,95 саж. Общая мощность этой 
свиты породъ около 8 саж. Получить полный разрѣзъ ея уда
лось лишь въ одномъ мѣстѣ, а именно въ балкѣ Кызылъ Коль. 
Въ большинстве же случаевъ свита эта проявляется лишь 
выходами того или другого прослоя известняковъ. 

Только-что упомянутая свита породъ налегаетъ на пласты 
литографскихъ известняковъ, переходящихъ внизу въ известко-
вистые песчаники. Эта толща породъ, имѣющая мощность около 
6—10 саж., образуетъ на скловахъ Малки третій уступъ, ко
торый, высоко поднимаясь надъ ней у западной рамки план
шета, спускается затѣмъ къ самому руслу рѣви около балки 
Думанэй-куа. Общій habitas этого комплекса слоевъ даетъ 
полную возможность отождествить ихъ со свитой известняковъ 
верхнеюрскаго возраста („красной стѣной"), извѣстныхъ по 
язслѣдованіямъ прошлыхъ лѣтъ въ районѣ Бавказскнхъ мине
ральныхъ водъ. Фауна, собранная изъ этихъ отложеній, весьма 
скудна и соетоита, главнымъ образомъ, изъ ядеръ пелециподъ 
и брахіоподъ. 

Лнтографскіе известняки и известковистые песчаники въ 
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долинѣ р. Малви налегаютъ на нассивно-кристаллическія по
роды (змѣевики). Огсутствіе ковтавтовыхъ явлевій и наличіе 
продуктовъ вывѣтривавія и размыва массивяо-кристаллическихъ 
породъ (змѣевивовъ) подъ свитой известняковъ съ полной оче
видностью увазываетъ на то, что возрастъ массивно-кристал-
лнческихъ породъ болѣе древній, чѣмъ литографскихъ извест
няковъ. Видимо, этн изверженный породы долгое время были 
свободны отъ воднаго покрова, такъ какъ онѣ весьма сильно 
метаморфизованы и несутъ ясные слѣды вывѣтриванія на глу
бину примѣрно 10 саж. 

Описанный разрѣзъ. изученный на лѣвомъ склонѣ Малки, 
повторяется и въ правомъ склонѣ ея, только здѣсь онъ менѣе 
отчетливъ вслѣдствіе условій залеганія породъ, имѣющихъ общій 
укловъ на NO. 

Гораздо больше интереса представляют! глубовія и боль
ная балки Мозекэй-куа и Гедмишхъ (Атлы-колъ), впадающія 
въ Малку съ правой стороны. Здѣсь верстахъ въ іУг отъ 
Малки появляются подъ литографскими известняками вовыя 
осадочный образованы въ видѣ различных! песчаниковъ, толща 
которыхъ, постепенно повышаясь къ югу, доходитъ у границы 
планшета съ этой стороны саженъ до 40. Вмѣстѣ съ появле-
віемъ песчаниковъ исчезает! вывѣтрившаяся зона массивно-
кристаллическихъ породъ, другими словами, определенно на
мечается граница между древними сушей и моремъ. 

Для сужденія о характерѣ залегавія массивно-кристалли-
ческихъ породъ и объ ихъ возрасте наследованный районъ не 
даетъ матеріала. 

Большимъ развитіемъ въ долине р. Малки пользуются аллю-
віальныя (очевидно, флювіогляціальныя) отложенія, которая обра
зуютъ хорошо выраженный террасы по обе стороны Малки, подни-
мающіяся до высоты 20 саж. надъ русломъ реки. Число террасъ 
доходитъ до 7, но въ большинстве случаевъ—часть ихъ размыта. 
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Слѣды древнихъ рѣчныхъ отдоженій местами находятся на 
склонахъ долины р. Малка и значительно выше этихъ террасъ. 
Такъ, напримѣръ, удалось найти отложенія галечника на вы
соте 100 съ лишнимъ саж. надъ совремевнымъ ложемъ рѣки. 

Среди родниковъ въ изслѣдованнонъ районѣ, кроме уже 
извѣстнаго Думановсваго источника, слѣдуетъ отмѣтить источ
ника Кара-су, находящійся въ балкѣ Тегенекли-колъ (впа
дающей въ Гедмишхъ) на высотѣ 654 cas. надъ у р. моря. 
Источникъ, выходящій изъ песчанивовъ, залегающихъ надъ 
свитой литографскихъ известняковъ, даетъ, на глазъ, около 
1.000.000 ведеръ воды въ сутки, которая по химическому 
анализу оказалась прекраснаго качества. 

Другой мощный родникъ выходить на правомъ берегу и 
въ самомъ руслѣ р. Малки съ лѣвой стороны балки Б. Еу-
раты. Вода этого источника, выходящаго, очевидно, изъ извест-
ково-доломитовой толщи, оказалась сильно сульфатной и не
пригодной для цѣлей водоснабженія. Интересно, что химически 
составь ея весьма близовъ въ составу холоднаго сероводород-
наго источника Тхобзашхопсъ, выходящаго около Малки съ 
правой стороны-Б. Бураты. Очевидно, генезисъ этихъ родни
ковъ одинъ в тотъ-же, только въ (гвроводородномъ имеются 
еще на лицо условія, вслѣдствіе которыхъ происходить воз-
становленіе сульфатовъ. 

Сильно задерживались работы въ высшей степени неблаго-
пріятными климатическими условіями минувшаго лета. 

Часть летняго временя (10 дней) А . Н . Огильви при
шлось употребить на работы въ Железвоводсве по перекрѣ-
пленію скважины J6 16, прорывъ воды въ которой во время 
сезона требовалъ немедденнаго вмешательства. Съ 1-го октября 
А . Н . Огидьви приступил въ детальнымъ геѳдогическимъ 
работамъ на пятигорской группе Еаввазсввхъ минеральныхъ 
водъ. 

Изв. Геол. Кои., 1915 г., т. ХХХГѴ, M 1. 7 
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15) Я . В . Лангвагенъ съ 15 января по 1 мая и съ 
1 сентября до конца года велъ детальный геологическія ра
боты въ Ессентуках*. 

Ессеніувв. Въ начадѣ года работы были сосредоточены преимуще
ственно въ области водь № 4-го, гдѣ продолжалось изслѣдо-
ваніе по простяранію и паденію значительной водоносной тре
щины, открытой еще работами предшествующихъ лѣтъ. Зало
женная здѣсь наклонная буровая (418-я) показала, что уже на 
глубинѣ 40—50 саж. трещина выводить изъ нѣдръ воду JÊ 4-го 
въ количествѣ, неизмѣримо превосходящемъ всѣ остальные 
существующіе источники того же типа. Но продолжить буреніе 
до слоя песчаника, залегающаго здѣсь вѣроятяо на глубинѣ 
62—73 саж., къ сожалѣнію, не пришлось по практическимъ 
соображеніямъ,—изъ опасенія нарушить передъ самымъ сезо
ном* режимъ всѣхъ Ессентувскихъ солянощелочннхъ источни-
ковъ, тѣмъ болѣе, что такого рода нарушевіе было уже обна
ружено, и притомъ не только по простиранію изслѣдуемой 
трещины, но въ слабой степени и на такомъ отдаленномъ 
источникѣ, какъ буровая 360-я, расположенная въ области 
водъ 17 и 18. 

Развѣдочння работы производились также весной на во-
стокъ отъ стараго источника № 4, за предѣлами парка, съ 
цѣлью прослѣдять сѣрнощедочной потокъ въ гравіи долины 
Еислуши, а также намѣтить въ этомъ ванравленіи границы, 
до которыхъ разливается въ мергелѣ углекисло-солянощелочная 
вода. 

Работы, начатыа здѣсь весной, продолжались и осенью. 
Сѣть мелких* буровых*, доведенных* до мергельнаго дна 
долины, определила область еѣрнощелочных* водь, заслужи
вающих* далънѣйшихъ язслѣдованій. Кромѣ того, наблюденія 
над* тѣми же буровыми подтверждают* все больше предполо-
женіе о существовали здѣсь в* мергелѣ такой же значительной 
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трещины, какая открыта была раньше выше по долвнѣ Ки
с-туши и прослѣжева весной въ глубину наклонными буровыми 
Въ настоящее время и въ новомъ районѣ заложена наклонная 
скважина. 

Осенью же производились работы по переустройству буровой 
360-й. Эготъ источникъ, неустановившейся режимъ котораго 
нуждается еще въ цѣломъ рядѣ наблюденій, представляющихъ, 
помимо практичесваго, и чисто научный интересъ, какъ извѣстно, 
широко эвсплоатируется Управленіемъ водъ уже третій сезонъ, 
съ первыхъ дней открытія новой воды. Въ декабрѣ отчетнаго 
года буровая была перекрѣплена, при чемъ новыя обсадиыя 
трубы спущены до 45 саж., "вмѣсто прежнихъ 15 саж. Какъ 
показали дальнѣйшія наблюденія, одной изъ причинъ пони-
женія уровня являлась несомнѣнно недостаточность крѣпленія, 
частью уже разъѣдевнаго минеральной водой. По крайней 
яѣрѣ, тотчасъ же послѣ перекрѣпленія уровень воды въ бу
ровой установился на 0,70—0,80 саж. выше средняго за 
ноябрь. 

Въ теченіе четырехъ лѣтнихъ мѣсяцевъ (съ 1 мая во 
1 сентября) Я . В. Лангвагенъ закончилъ геологическую 
съемку Пятигорсваго листа и продолжилъ ее на югъ, перейдя • 
на Бабуковскій одноверстный листъ. 

Работы этого лѣта захватили сѣверо-западную чаеть по-
слѣдняго, примѣрно до долготы и широты аула Бабукова. 
Изслѣдованная площадь представляетъ склонъ Джннальскаго 
хребта, полого спускающійся на сѣверо-востокъ и прорѣзанный 
цѣлымъ рядомъ рѣчекъ или скорѣе ручьевъ (больше десяти), 
извѣстныхъ подъ именемъ Золокъ, и ниже, въ сѣверо-восточ-
вомъ углу планшета, собирающихся въ одну небольшую рѣчку 
съ тѣмъ же названіемъ. Начало всѣмъ этимъ рѣчкамъ даюгь 
родники, вытевающіе изъ сенонскихъ известняковъ, въ кото
рыхъ ови прорѣзали себѣ узкія ущелья, тотчасъ же расши-

7* 
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ряющіяся, вавъ только перейти въ область нижне- и среднеоли-
гоценовыхъ иергелей и глинъ (еесевтуксваго горизонта). Еще 
ниже по теченію, гдѣ начинается область баталинскяхъ глинъ, 
послѣднія уже почти вездѣ скрыты подъ мощными наносами. 

Направленіе додинъ, почти вкрестъ простиравія породъ, 
даетъ возможность прослѣдить, мѣстами довольно полно, после
довательную смѣну породъ, залегающих! здѣсь очень полого 
и спокойно (падѳніе, замѣренное въ 44 значительныхъ обна-
женіяхъ, колеблется отъ 5° до 12°, а въ среднемъ равно 
N0 55,5° L 7,66°). Изслѣдованія показали, что намеченная 
въ прошломъ году на р. Юцѣ схема чередовавія пластовъ 
свѣтлыхъ толстослоистыхъ мергелей и болѣе темныхъ сланце-
ватыхъ глинъ еесевтуксваго горизонта не отличается особен
ным! постоянствомъ; точно также мѣняется и характеру 
контакта съ севовевими известняками, который пришлось 
наблюдать въ восьми долинахъ. Такъ иногда въ этомъ кон
такте переходъ отъ ессентукскихъ мергелей въ сеновевимъ 
известнявамъ происходить весьма постепенно, черезъ значи
тельную толщу нѣмыхъ мергелистыхъ известнявовъ; въ дру
гому месте, наоборотъ, ясно видно, какъ типичные ессентук-
скіе мергели налегаюту непосредственно на известняки СУ 
большиму количествомъ ежей, аммонитовъ и пр., ари чемъ 
самая линія контакта совершенно отчетливо вырисовывается 
на обоихъ склонахъ довольно глубокой балочки; наконецъ, 
въ некоторых! случаяхъ слои, непосредственно налегающіе-
на сенонскіе известняки, представляются почти чистыми песча
никами. 

В ! палеонтологическом! отношеніи представляют! инте
рес! остатки рыбъ значительной величины и местами хорошей) 
сохранности, встреченные въ одной взъ балокъ въ мергеляхъ 
ессентувскаго горизонта. Место это заслуживает! въ будущему 
снеціальной разработки. 



— 101 — 

16) Въ той se ѴШ-ой или Крыло-Кавказской области 
адъюнктъ-геологь В. П . Ренгартенъ продолжалъ изслѣдо-
ванія въ Нальчивскомъ округѣ Терской области. Въ отчет-
яомъ году имъ было начато изслѣдованіе XIX—29-го листа 
одноверстной съемки. 

Работы охватили мѣстность къ сѣверу отъ долины Безин-
гіевскаго Черека. Кромѣ названной рѣки и ея лѣвыхъ при-
токовъ (Кара-су Хуламскій и др.) изслѣдованная мѣстность 
орошается въ сѣверной части нѣкоторыми притоками Нальчика, 
а въ восточной — притоками Черека Балкарскаго (Хіеу-су, 
Кешене-колъ и др.). Отъ востока къ западу, на протяженіи 
20 верстъ наблюдается постепенный подъеиъ мѣстности и 
вмѣстѣ съ тѣмъ увеличивается глубина долинъ по отношенію 
къ водораздѣламъ. Такъ, на востокѣ дно долинъ опускается 
до 330 саж., а высота водораздѣловъ не превншаетъ 550 саж. 
надъ уровнемъ моря; на западѣ высота дна долинъ 550 саж., 
водоразделы же достигаютъ И З О саж. 

Большая часть язслѣдовавной мѣстности сложена нижне
меловыми отложеніяни и только въ западной части встрѣчена 
верхняя юра. Породы имѣютъ общее падевіе на N 0 подъ углами 
отъ 6° до 20°. Въ западной половинѣ площади тектоника услож
няется системой подогихъ складокъ съ осями, параллельными 
Главному Кавказскому хребту. Самая крупная антиклиналь обра
зуешь высокій водораздѣльный гребень Борс^хъ-гоала—Черахъ-
венть, сложенный валанжиніенсвими известняками. Къ югу 
отъ нея располагается Хумилансвая синклиналь, благодаря кото
рой наблюдается повтореніе полосы готеривскихъ песчанике въ. 

Съ востока на заладь по Хіеу-су и по Череву наблю
дается такая последовательность отложеній: 

Сеноманскій ярусъ. 
1) Зеленовато-серые, косвенно - слоистые глауконитовые 

пески безъ оваменъмоетей. 
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2) Свѣтлые, жедтовато-сѣрые песчанистые известняки съ 
прослоями сѣраго песчанистаго мергеля. Встрѣчаются въ изо-
биліи Inoceramus JEtheridgei Woods и Inoceramus Crippsi 
M ant. 

Альбскій ярусъ. 
3) Черныя глины съ Schloenbachia inflata Sow., Puzosia 

planulata Sow., Samites sp., Neohibolites cf. uUimus d'Orb., 
Pecten Ninae Karak. , Aucettina gryphaeoides Sow. 

4) Чередованіе черныхъ глинъ и сѣрыхъ песчанистыхъ 
мергелей съ Neohibolites minimus L i s t . , Hoplites dentatus Sow., 
и Inoceramus concentricus Park. 

5) Черныя песчанистая глины. 
6) Буроватые рухляковые песчаники съ Acanthoplites No-

lani Seimes, Aucellina caucasica v. Buch. , A. Nassibianzi 
D. Sok. и A. aptiensis Pomp. 

Аптскій ярусъ. 
7) Огромная толща желтоватыхъ рыхлыхъ песчаниковъ 

съ крупными конкреціями сѣраго известняка. Прослои зеле-
наго глауконитоваго песчаника. Найдены: Parahoplües Mel-
chioris Anth . , Acanthoplites Tobleri Jacob., Trigonia, Gucul-
laea, Thietironia, Scalaria etc. 

8) Сѣрые рухляковые песчаники и глины съ Neohibolites 
pl. sp., Parahoplües Dechyi Papp, Douvillekeras Cornulie 
d'Orb., Plicatula inflata Sow. etc. 

9) Сѣрые рухляковые песчаники съ Oppetia Trautscholdi 
Sinz, и Hibolites sp. 

Барремсвій ярусъ. 
10) Буроватые иввестковистые песчаники съ Dmoidea de-

corata Desor., Astarte transversa Leyra., Exogyra latissima 
Lamarck. , Mhynchonella я Terebratula. 

11) Сѣрые рухляковые песчаники съ уплотненными про
слоями, переполненными: Trigonia Abichi Anth . , Т. nodosa 
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Sow., T. caudata Agass., Gervülia alaeformis S 
nuata E ichw. etc. 

12) Косвенно-слоистые извествовистые песчаники, а подъ 
ними сѣрые рухляковые песчаники съ Simbirskites subinversus 
M . Pav l . , Oidaris, Discoidea, Collyrites, АѵгсѵЛа, Lima, Ostrea, 
Spongia, Brachiopoda etc. 

Готеривскій ярусъ. 
13) Мощная свита желтоватыхъ песчавиковъ съ Pinna 

sulcifera Leym. , Perna Mulleti Desh., Ostrea Minos Coq. etc. 
14) Сѣрые рухляковые песчаники, чередующіеся съ плот

ными извествовистыми песчаниками. Найдены: Leopoldia Leo-
poldi d'Orb., Crioceras Duvali Lev . и Pholadomya gigantea Sow. 

15) Сѣрые рухляковые песчаники съ рѣдквми, уплотнен
ными почковатыми прослоями. Найдены: Polyptychites bidicho-
tomus Leym. , Exogyra subsinuata Leym. , Trigonia carinata 
Agass., Neithea atava Roem., Oidaris и Bryozoa. 

Валанжиніенсвій ярусъ. 
16) Нѣсколько тонкихъ прослоевъ сѣраго известняка среди 

сѣрыхъ рухляковых! песчавиковъ. Встречены: Nautilus sp., 
Lytoceras sp., Exogyra subsinuata var. falciformis Leym. , 
Alectryonia rectangularis Roem. и Terebratula. 

17) Значительная толща плотныхъ известняковъ. Въ верх
ней части ихъ встрѣчена Nerinea valdensis P ic te t et Camp. 

18) Сѣрьіе мергели съ прослоями известняковъ и богатой 
фауной: Berriasella rjasanensis Bogosl. , Acanthodiscus trans-
figurabüis Bogosl . , Hoplites pl . sp. изъ группы H. Euthymi 
Pictet , Lima dubisiensis P ic te t , Hinnites sp., Echinospatagus 
granosus d'Orb., Rhynchmella sp. etc. 

Верхняя юра хорошо прослѣживается по долинамъ Че
рева и Кара-су. Окамеаѣлостей въ этой мощной известняковой 
свитѣ почти не удалось найти. По чисто литодогическимъ прн-
звавамъ можно выдѣлить слѣдующіе горизонты: 
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19) Значительная толща плотныхъ коричнево-сѣрыхъ извест
няковъ съ прослоями известняковыхъ бревчій. Встрѣчена только 
Aucélla volgensis Lahns . 

20) Мощная свита известняковыхъ бревчій. 
21) Значительная толща еѣрыхъ иворичнево-сѣрыхъ извест

няковъ съ бревчіевидной отдѣльностью. Въ верхней части встре
чаются прослои извествовистыхъ песчаниковъ. 

22) Очень мощная свита зернистыхъ доломитизированныхъ 
известняковъ. Въ верхней части ея имѣется нѣсколько слоевъ 
тонво-плитняковаго, сѣраго известняка. 

Болѣе глубовіе слов въ отчетномъ году не были изслѣ-
дованы. 

Слѣды древняго оледенѣнія наблюдались по многвмъ бал
кам* Передовой известняковой гряды. Въ долинѣ Бара-су Ху-
ламскаго, въ урочищѣ Руа-чилле имѣются остатки древняго 
дна долины съ отчетливой мореной (абсол. выс. 680 cas.). 
Бъ послѣдней прислонены межледниковая озерныя отложенія, 
выполнявпгія конечную котловину. Все это прорѣзано трогомъ 
болѣе новой ледниковой эпохи съ соответствующими моренами 
(до абс. выс. 600 с.) и новейшими озерными отдоженіями. 
Моренныя отложенія отмечены также по балкамъ Хасау-буатъ, 
Уллу-чхуру и Даргамъ-колъ, спускающимся съ восточнаго склона 
горы Крандухъ (абс. выс. 1072 саж.). Снеговая линія, при 
максимальною развита ледниковъ, должна была спускаться 
до абс. выс. въ 900 cas. 

Древвія флювіоглящальныя отложенія, особенно хорошо 
развитая въ долине Безингіевскаго Черева, распадаются здесь 
на три серіи. Въ устье Бара-су террасы нижней серіи имеютъ 
высоту 10—12 саженъ. Обширныя галечныя террасы второй 
серіи наблюдаются на высоте 60—70 саж. Третья серія тер-
расъ достигаетъ высоты 150—170 cas. надъ современнвкъ 
уровнемъ реви. Ниже по теченію Черека высота всехъ тер-
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расъ надъ уровнемъ рѣки замѣтно понижается. Нижняя и 
средняя серіи соотвѣтствуютъ отмѣченнымъ выше двумъ ледни
ковым! эпохамъ. Слѣдовъ оледенѣнія, соответствующих! самой 
древней серіи террасъ, пока не удалось обнаружить. 

VI. Рудоносная область Ардона. 

17) Въ теченіе лѣта 1914 г. В . М . Дервизъ была насле
дована часть рудоноснаго района, занимающая западную по
ловину листа X X I — 3 1 и сѣверо-восточную часть листа 
X X I — 3 0 одноверстной, военно-топографической съемки Кав
каза. 

Изслѣдованный районъ, примыкающій съ запада къ Са-
донскому гранитному массиву и ограниченный съ сѣвера 
верхнеюрскииъ извествяковымъ хребтомъ, а съ юга—гранитами 
главнаго хребта,—лежитъ въ области средне- и нижнеюр-
скихъ отложеній, представленных! толщей рухляковъ и гли-
нистыхъ сланцевъ, съ прослойками песчаниковъ и мергелистнхъ 
породъ съ окаменѣлостями, лежащихъ на нижнеюрскихъ 
песчаникахъ. 

Всѣ эти породы изогнуты по направленно NW—SO, при 
чемъ складки, пологія на сѣверѣ, становятся все круче по 
направленію къ югу. На перевалѣ Казогь-Вцекъ, гдѣ онѣ 
зажаты между главяымъ и Урухскимъ массивами, можно за
метить ихъ общее опрокидываніе на югъ. 

Съ запада область ограничена высокимъ гранитнъгаъ Урух
скимъ массивомъ, представляющим! отрогь главнаго хребта и 
достигающим! на Урухѣ нѣсколькихъ верста ширины. Мас
сив! сложенъ крупнозернистым! сѣровато-зелевоватымъ гра-
нитомъ, переходящим! мѣстами въ красноватыя разности. 

Сильно измѣненныя (аропилитизировавивя) изверженный 
породы, распространенный преимущественно у подножія мае-
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сива, на его сѣверо-восточномъ свлонѣ, образуютъ рядъ слое-
образвыхъ залежей и жнлъ небольшой мощности, изъ которыхъ 
самый нижнія лежать непосредственно на граннтѣ, тогда 
какъ вышележащія проходить среди нижнеюрскихъ песча
никовъ. Съ южной стороны онѣ кроютъ песчаники у самой 
вершины массива. Невидимому, здѣсь имѣется цѣлый рядъ 
разлнчиыхъ изверженныхъ породъ, такъ какъ уже по внеш
нему виду, въ образцахъ, происходящих! изъ различных! го-
ризонтовъ, несмотря на ихъ сильную измѣненность, можно 
замѣтить довольно значительный различія. 

Въ южной части Урухскаго массива и на берегахъ р. Сон-
гути-дона встречаются бревчіеввдныя разности. 

Рудныя жилы проходятъ среди породъ, непосредственно 
прилегающих! къ залежамъ. Онѣ сосредоточены преимуще
ственно въ граните, по близости отъ кроющихъ его извержен
ныхъ пород», представляя результата выподвевія трещинъ, 
одинаковаго съ Садонскими, N 0 простиранія. 

Но и въ сосѣднихъ съ изверженными породами осадоч
ных! образованіахъ часто также наблюдаются жилки и тре
щины, заполненныя кварцемъ и иногда оруденѣлыя. Нѣкото-
рыя изъ нихъ содержать настолько значительный количества 
свинцоваго блеска и цинковой обманки, что были даже раз
рабатываемы. 

По минералогическому составу и строенію Урухскія жилы 
аналогичны Садонскимъ, но въ соотвѣтствіи съ небольшимъ 
распростравеніемъ и мощностью рудоносныхъ изверженныхъ 
породъ овѣ отличаются вообще болѣе слабымъ оруденѣніемъ. 

Изъ нѣеволькихъ осмотрѣнныхъ жиль, встречающихся въ 
гранитахъ главнаго хребта, только одна, проходящая въ гра
нитных! скалахъ надъ ледникомъ Донисеръ-пете, оказалась 
содержащей довольно значительное количество крупнокристал-
лическаго свинцоваго блеска. По соседству, среди гранитовъ, 
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были встрѣчены мощные выходы зеленоватыхъ, сильно иямѣ 
ненныхъ породъ, аналогичных* Садонскимъ и Урухекимъ. 

1) Кромѣ командировки въ Аджикабульсвій районъ reo- Работы 
логъ С . И. Чарноцкій былъ командированъ въ апрѣлѣ в&членовъ 

_ митета въ 
строющуюся Ьлагодарненскую лишю Армаввръ-Туапсинской Европей-
жел. дор. для выясненія геологических* условій сооруженіясжи* Россіи, 
линіи между городами Армавиръ и Ставрополь-Кавказсвій. В ъ ^ в ^ ^ . г я 

іюнѣ былъ командированъ снова на ту же желѣзную дорогу плат си-
для выяснения геологическихъ условій косогора близъ сел. ие-стематиче' 

„ . екаю изуче-
тровскаго на Ьлагодарненской линіи и для выяснения причинъ н ; я р о с с г м . 
деформаціи въ нѣкоторыхъ пунктахъ желѣзнодорожнаго по
лотна между станціями Ганжа и Туапсе на диніи Армавиръ-
Туапсе. 

По обѣимъ этимъ командировкамъ представлены отчеты, 
отправленные Правленію Армавиръ-Туапсинской желѣзной до
роги и печатающіеся въ Извѣстіяхъ Комитета. 

2) Въ октябрѣ геологъ С . И. Чарноцкій былъ команди
рованъ на станцію Вольскъ Рязансво-Уральской желѣзной до
роги для выясненія съ геологической точки зрѣвія возмож
ности перенесенія всѣхъ ставціонвыхъ сооруженій въ районъ 
Цыганской улицы. 

Составленіе отчета по этой вомандироввѣ въ настоящее 
время заканчивается. 

3) Геологъ В . Н . Яковлев* весной 1914 был* коман
дирован* въ Среднее и Нижнее Поволжье по вопросу о выборѣ 
мѣсть для устройства элеваторовъ Государственным* Банком* 
въ Царвцынѣ, Нижней Банновкѣ, Водьскѣ, Хвалынскѣ и Сим
бирске. 

По озвавомлеяіи съ геологическимъ строеніемъ мѣстностн 
около пунктов*, намѣченныхъ Государственвымъ Банком* для 
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устройства элеваторовъ, H. H . Яковлевъ пришелъ къ заклю-
ченію о возможности устройства элеваторовъ въ каждомъ изъ 
названныхъ селеній и городовъ. Возможность устройства облег
чается тѣмъ, что въ Вольскѣ, Хвалынскѣ и Симбирскѣ Госу-
дарственнымъ Банкомъ наыѣчено нѣсколько варіантовъ, свя-
заняыхъ съ разными пунктами побережья Волги. Въ нѣвото-
рыхъ случаяхъ оказывается необходимымъ для достиженія без
опасности элеваторовъ устройство дренажа, опусканіе фунда
мента на сравнительно большую глубину и пр. Для установленія 
нѣкоторыхъ деталей геологическаго строенія были рекомендо
ваны буренія, болѣе значительный въ Симбирскѣ. 

4) Лѣтомъ минувшего года H . Н. Яковлевъ съ разрѣ-
-шенія присутствія Геологическаго Комитета принялъ на себя 
завѣдывавіе работами по составленію детальной геологической 
карты дачи Алевсандровскаго завода на Уралѣ, принадлежащей 
иаслѣдникамъ П. П . Демидова, князя Санъ-Донато. Изслѣ-
дованія имѣли цѣлью дать руководящія основанія для поисковъ 
новыхъ залежей ваменнаго угля. Песчаниково-сланцевая угле
носная толща нижняго отдѣла каменноугольной системы за
ле гаетъ здѣсь тремя полосами, параллельно пересѣвающими 
всю дачу въ сѣверо-южномъ направленіи. Въ южной части 
западной изъ этихъ трехъ полосъ находятся Луньевскія копи. 

Изслѣдованія определили точнѣе границы этихъ полоеъ 
угленосной толщи, внеся поправки въ существующія карты, 
наиболѣе значительныя для западной полосы. Выяснилась тек
тоника дачи, какъ состоящей (въ сѣверной части, напримѣръ, 
въ предѣлахъ площади, заключающей полосы угленосной толщи) 
изъ трехъ антикдиналовъ съ двумя промежуточными синкли
налями. Такое строеніе допуекаетъ возможность разлячія между 
смежными полосами угленосной толщи, бодьшаго, чѣмъ въ 
елучаѣ, если бы обособленность этихъ полосъ возникла путемъ 
сбросовъ. 

Угленосная 
отложенія за 
падяаго склс 

на Урала. 
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Ииѣя въ виду данный друг ихъ районовъ этой части Урала 
(по Губахѣ и по Усьвѣ), можно думать, что въ воеточныхъ 
полосах* угли будутъ проявлять наклонность къ уменыпенію 
мощности по сравненію съ полосами, болѣе западно лежащими, 
вѣроятно вслѣдствіе выклиниванія къ востоку, къ осевой части 
Уральскаго хребта. Исходя изъ этихъ данныхъ и предполо-
женій, нельзя признать двѣ восточный полосы заслуживающими 
сразу развѣдовъ въ пшрокихъ размѣрахъ. Раціонально при раз-
вѣдвѣ ихъ идти постепенно, двигаясь отъ запада на востокъ. 

Самая западная, содержащая Луньевскія копи, полоса наи-
болѣе благопріятна изъ всѣхъ трехъ полосъ въ отношеніи 
угленосности. Такъ какъ угли въ ней изучены и разрабаты
ваются лишь въ южной трети ея протяжевія, то выясненіе 
разведками углености сѣверныхъ частей этой полосы безусловно 
желательно. Наконецъ, остается еще перспектива нахожденія 
достаточно мощвыхъ залежей угля на западномъ врылѣ Луньев-
свой полосы, гдѣ оно уходитъ подъ залегающія сверху верхне-
каменноугольныя отложенія. 

Развѣдочныя работы и шахты должны будутъ. здѣсь для 
достижевія каменнаго угля пройти значительную толщу, можетъ 
быть, саженъ до 100, отчасти черезъ верхнекаменноугольныя 
отложенія. 

На такой глубянѣ до сихъ поръ уголь на Уралѣ еще не 
добывался, но если-бы здѣсь оказались залежи угля достаточно 
мощныя, то разработка ихъ можетъ быть выгодна. Шансы 
встрѣтить здѣсь тавія залежи существуютъ, такъ какъ на пло
щади Луньевскихъ копей угле не выказываютъ наклонности 
выкдинивавія въ западу. Таким* образомъ можно рекомендо
вать здѣсь развѣдки глубоким* буреніемъ. Слѣдуетъ имѣть въ 
виду при этом* возможность болѣе сповойнаго залеганія въ 
западу пластовъ угля, въ связи съ болѣе спокойным* вообще 
напластовавіемъ осадочных* образовавій въ этом* направленіи. 
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Произведенный изслѣдованія дали нѣвоторые палеонтоло
гически интересные и не лишенные практическая значенія 
результаты, прежде всего открытіе каменноугольных!, не ко-
ралловнхъ рифовъ, имѣющихъ значительное вертикальное и 
горизонтальное распространеніе. Рифы эти проходатъ изъ го
ризонта съ Prod, giganteus въ верхневаменноугольныя отло-
жевія, будучи образованы известковыми корковаго характера 
выдѣдевіями гидрактиній, вѣроятно еще ни кѣмъ не описан-
ныхъ. Рифы особенно развиты въ западной полосѣ, проходя 
здѣсь съ р. Лувовье на р. Урсу. Наличность развитія рифовъ 
затрудняетъ обособленіе горизонтовъ съ Prod, giganteus и со 
Sp. mosquensis *), такъ какъ рифъ весьма бѣденъ какими-либо 
иными остатками животной жизни, вромѣ собственно гидрав-
тиній. Рифъ доходилъ внизъ почти до угленосной толщи,* за
легая со стороны кровли ея. Съ другой стороны, ниже угле
носной толщи, и можетъ быть подъ горизонтомъ съ Prod. 
mesfAobus или отчасти на мѣстѣ его, въ ваиенноугольныхъ 
отложеніяхъ по р. Чаньвѣ также распространены рифоподоб-
ныя образованія, но, повидимому, образованиыя такъ называе
мыми Spongiostromida'nw. 

Можно упомянуть еще находку въ верхней части девон-
свихъ отложеній около Луньевки многочисленных! Entmnis 
serratostriata и неопредѣлимнхъ ближе остатковъ гоніатитовъ. 
Такимъ образомъ, здѣсь можно выдѣлить изъ девона отложе-
вія верхняго отдѣла его. 

Оползни 5) Н . Ф. Погребовъ былъ командирован!, согласно 
около . 

Саратова, просьбѣ Правлевія Рязанско-УральсвоЗ жел. дор., для произ
водства детальныхъ геологическихъ нзслѣдованій правобережья 

*) Можетъ быть эіо и было причиной, побудившей нѣкоторыгь пзслѣ-
доватезея Урала стоять аа двойственное, а не тройственное подраздѣлевіе 
каменноугольвыхъ отложенія. Нотамъ, гдѣ нѣтъ гидрактивіевыхъ рифовъ, 
напр. на Чаньвѣ, средвекаменноугольныя отложенія явственно обособляются 
отъ нижвекаменноугоіъныхъ. 
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Волги между Саратовом! и ст. Увекъ, съ цѣлью изученія pas-
витыхъ здѣсь оползней и для выясневія вопроса объ устой
чивости желѣзнодорожнаго полотна и о мѣрахъ для достижевія 
безопасности дввженія поѣздовъ по этой линіи. Коренной 
правый берегъ Волги въ давномъ районѣ сложенъ ивъ темно-
цвѣтныхъ нижнемѣловыхъ глинъ, которая на участкѣ ст. Бня-
зевки—ст. Увевъ почти всюду смѣщены изъ горизонтальна™ 
положенія, при чемъ эти смѣщенія являются весьма древними 
оползнями, давно превратившими дальнѣйшее движеніе. Наблю-
дающіеся же въ настоящее время оползни являются, главнымъ 
образомъ, просадками желѣзнодорожнаго полотна, происходя
щими большею частью по тальвегамъ боковыхъ овраговъ, 
пересѣченныхъ жел. дор. насыпями безъ устройства надле-
жащихъ дренажныхъ сооруженій. Сколько-нибудь значитель-
ныхъ водоносныхъ горизонтовъ или другихъ вакихъ-либо дан-
ныхъ, которая заставляли бы опасаться возобновленія движе-
вія въ сколько-нибудь врупныхъ размѣрахъ коренныхъ породъ, 
здѣсь встрѣчено не было, а потому устройствомъ необходи-
мпхъ дренажныхъ сооруженій и укрѣпленіемъ насыпей отъ 
размывающего дѣйствія васовихъ водъ Волги и можетъ быть 
достигнута безопасность движенія поѣздовъ по этой лнніи. 

6) Въ декабрѣ отчетнаго года Н . Ф. Погребовъ былъ ко
мандировать по просьбѣ земдевладѣльцева г. Шмидта въ окрест
ности Ревеля для осмотра и оцѣнви благонадежности ломокъ 
нижнесилурійскихъ известняковъ, идущихъ на изготовленіе 
лѣстничныхъ ступеней при помощи остружки на особыхъ 
станвахъ. Пригодная для этой цѣли плита должна обладать 
цѣлымъ рядомъ специфическихъ, ничего общаго съ геологіей 
не имѣющихъ свойствъ, какъ ровный сѣрый цвѣтъ, опреде
ленная мощность слоевъ, длина легко отдѣляемыхъ клиньями 
кусковъ н проч. Учесть всѣ эти качества не представлялось, 
конечно, возможнымъ, но удобное расположеніе ломокъ, бли-



— 112 — 

зость жел. дороги, глубокое залеганіе грунтовыхъ водъ, ни
чтожная толща вскрыши (наносовъ) я проч. представляютъ для 
этихъ ломокъ весьма благопріятяыя для добычи плиты уоловія. 

Вуядолапн 7) Въ концѣ ноября отчетнаго года ученый секретарь 
К р ы м а Комитета Ѳ. H . Ширяевъ былъ командированъ по прика-

занію г. Министра Торговли и Промышленности въ составѣ 
Комиссіи по изслѣдованію пуццолоновыхъ туфовъ на г. Кара-
дагѣ для осмотра мѣсторождевія горныхъ породъ, обладаю
щих! гидравлическими свойствами. Означенное мѣсторожденіе, 
находящееся въ 30 верстахъ въ югу отъ г. Ѳеодосіи, между 
м. Отузами и Коктебельской бухтой, занимаетъ сѣвернвй н 
южный склоны и перевадъ Святой горы, одного взъ хребтовъ 
Барадага, и, судя по многочисленнымъ обнаженіямъ какъ въ 
естественныхъ разрѣзахъ, тавъ и въ шурфахъ, расположен-
ныхъ по всей осмотрѣнной площади, слагаетъ верхнюю часть 
массива Святой горы въ нредѣлахъ заарендовавной площади. 

По своему харавтеру мѣсторожденіе представляется слои-
стымъ, какъ бы пластовымъ, съ замѣченвымъ простираніемъ 
пластовъ отъ ССЗ на ЮЮВ при крутонъ паденіи L 60° на С С В . 
Порода, составляющая это мѣсторожденіе, весом нѣнно вудка-
ническаго происхожденія и по внѣшнему виду представляете 
плотную, однородную массу, зеленоватаго цвѣта, сврыто-
зернистаго и, въ вѣкоторыхъ образцахъ, мелкозернистаго 
строенія. По произведенным! предварительныхъ лабораторным! 
опытамъ порода эта въ смѣся съ известью обладаете прекрас
ными гидравлическими свойствами. 

Запасы этой породы въ предѣлахъ осмотрѣнной площади 
весьма значительны и опредѣляются по приблизительному под
счету въ милліонахъ куб. саж. 

Майюпскал 8) Лѣтомъ отчетнаго года и. д. директора Комитета К. И . 
нефть. Б о г д а н о в и ч ъ бы Л Ъ командированъ по привазавію г. Мини

стра въ Майкопскіе нефтеносные районы для сбора на мѣстѣ 
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матеріаловъ по современному состоянію разведочных! в экс-
плоатаціонныхі работъ на нефть въ этихъ райовахь. Со
вместно съ помощником* овружнаго инженера IV кавказ-
скаго горн, округа П. А . Марвовсквмъ имь были осмотрѣны 
всѣ мѣстности, гдѣ производились развѣдки и добыча нефти, 
отъ Нефтяно-Ширвансваго района до Керчи; подробный отчетъ 
по командировке былъ представленъ немедленно по возвра-
щеніи. Здесь можно указать только некоторые общіе выводы 
по вопросу о степени благонадежности нефтяныхъ мѣсто-
рожденій Кубанской области. 

Признакомъ общимъ для семи районов!, въ которыхъ про
изводились работы, преимущественно разведочный, является 
подчиненіе мѣсторожденій группе третичных! образованій, 
не древнее олигоцена; положеніе отдельных! горизонтов! 
нефти подвержено колебаніямъ и даже число ихъ не совпа
дает! в ! соседнихъ районах!. Иногда это зависит! отъ коле-
бавія в ! характере слоев!, главнымъ образомъ отъ появденія 
битуминозных! и песчаныхъ образованій, но можетъ зависеть 
также и отъ других! причивъ, именно особенностей строенія 
месторождение. Въ этомъ последнем! отношевіи Б. И. Богда
нович! приводить в ! отчетѣ рядъ указаній, показывающих! 
возможность отчасти иного толковавія месторождений, чемъ 
это было принято до сихъ норъ. 

Неодинаковая последовательность песчаныхъ и битуминоз
ных! породъ и особенности строенія налагают! на каждое 
мѣсторожденіе Кубанской области свой особенный отпечатокъ. 
Опираясь на эти выводы, В. И . Вогдановичъ особенно на
стаивает!, что вонросъ о благонадежности Бубанскихъ место-
рожденій должен! быть решаем! для каждаго изъ районовъ 
независимо, чего, къ сожалѣвію, ве наблюдалось да сихъ поръ 
среди лицъ, заинтересованных! кубанской нефтепромышлен
ностью. 

Изв. Геол. Ко», 1915 г., т. XXXIV, S i . 8 
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Если отбросить всѣ преувеличены о распространенности 
площади Нефтяно-Ширванскаго мѣсторожденія, въ особенности 
обычная въ иностранной о венъ литературѣ, то можно съ 
увѣренностью сказать, что этотъ районъ оправдалъ разуиныя 
надежды, на него возлагавшіяся членами Геологического Ко
митета, которые занимались изслѣдованіями этого района. Въ 
настоящее время имѣются основанія ожидать расширенія пло
щади, пригодной для эксплоатапіи, и помимо участковъ, объяв-
ленныхъ завѣдомо нефтеносными. 

Хадыжинсвій и Калужскій районы только теперь начинаютъ 
привлекать серьезное ввимавіе, и площади, заслуживающія 
развѣдки и указанный въ отчетѣ Б . И. Богдановича, наме
чаются более определенно. 

Ильскій, Крымсвій и Суворовсво-Черкесскій районы нахо
дятся въ условіяхъ наименее благопріятныхъ для возетановленія 
развѣдочныхъ работъ, такъ какъ ихъ прошлое решало, каза
лось, вопросъ о ихъ неблагонадежности самымъ рЬшитель-
нымъ образомъ. Тѣмъ не менее некоторый новѣйшія работы 
и критика старыхъ намѣчаютъ для каждаго изъ нихъ такія 
черты, который дѣлаютъ это решеніе сомннтельнымъ и откры-
ваютъ несколько новые горизонты. 

Наиболее труднымъ представляется сколько-нибудь опре
деленное решеніе о благонадежности мѣсторожденій Таман-
скаго полуострова. 

Изъ сравненія между собою различныхъ нефтеносныхъ 
районовъ видно, что только въ Нефтяно-Ширванскомъ буровые 
скважины достигли до действительней) лежачаго бока нефте
носныхъ образованій, во всехъ другихъ районахъ остается 
неизслѣдованной значительная толща образованій, чаще всего 
отъ чокрака до верхнихъ горизовтовъ фораминиферовой свиты. 

Современное подавленное состояніе нефтяного промысла 
въ Кубанской области есть следствіе многихъ причинъ, ка-
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ковы—трудность развѣдочныхъ работа, истощеніе отдѣльныхъ 
участковъ, преувеличенность первоначальныхъ надеждъ, не
удачи во ыногихъ случаяхъ вполнѣ предвидимый и т. под., 
но отнюдь не какіа-либо искусственныя причины. 

Области Авіатской Россіи. 
(Карта табл. I I ) . 

Западная часть. 

I X область. 

1. Закаспійская область. 

1) Геологъ Андрусовъ не могъ -исполнить данное ему 
порученіе, вслѣдствіе наступившей мобилизацін. 

2) Практиканта А. Д. Нацкій былъ командирован! для 
прододженія изслѣдованій въ Туркмено-Хоросанскихъ горахъ, 
начатыхъ въ 1913-мъ году съ проф. Н. И. Андрусовымъ 
къ югу отъ Ср.-Аз. ж. д. 

Работы были раздѣлены на двѣ части, при чемъ план
шеты указаны Н. И. Андрусовымъ. 

Въ весеннюю поѣздку была произведена геологическая 
съемка двухверстнаго планшета къ югу отъ ст. Кизылъ-
Арватъ, а осенью А . Д. Нацкимъ картированы М . Балханъ 
и нижнемѣловая антиклиналь близь источников! Данатв. 

Въ первой поѣздкѣ съ А . Д. Нацкимъ принимал! участіе 
студента Горн. Инст. В . В . Мокринскій. Въ районъ ея 
вошли: верхнемѣловой сводъ Тргоя, входяшдй въ планшета 
въ сѣверо-западномъ концѣ; высокая и сложная нижнемѣловая 
антиклинальная гряда съ вершинами Кеса-дагъ—Хосаръ-дагъ— 
Сюнтъ-Исакъ, простирающаяся, въ широтномъ направленіи, 
но срединѣ планшета; долина р. Сумбара вдоль этой гряды, 

8* 
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южнѣе н, наконецъ, „сѣверное крыло широкой антиклинали, 
раздѣлающей долины Сумбара и Чандыря. 

Еромѣ этого, были сдѣланн пересѣченія мѣловыхъ хреб
товъ близъ ' Севизъ-хана и Камышловъ и неовоыской антикли
нали Ереуша, продолженіе котораго, въ видѣ высокого изовли-
нальнаго гребня синевато-сѣрыхъ и сѣрыхъ несчаныхъ извест
няковъ, замыкаетъ изученную область съ сѣверо-сѣверо-востока. 

Въ добавленіе къ имеющимся уже даннымъ Н . И. Андру-
сова и Б . И . Богдановича наиболѣе интересными резуль
татами этой поѣздви можно отмѣтить слѣдующее: 

Тектоника планшета является очень усложненной много
численными, большею частью поперечными сдвигами, особенно 
развитыми къ югу отъ Сумбара. Горизонтальное смѣщеиіе 
пластовъ у нѣкоторыхъ сдвиговъ доходитъ до нѣсколькихъ 
верстъ, какъ, напр., при сдвигѣ, наблюдаемомъ въ верхнемѣ-
ловыхъ отложевіяхъ къ югу отъ кр. Арабатъ. 

Въ толщѣ альбскихъ напластованій, развитыхъ по южному 
склону Еопетъ-дага, а также съ сѣвера Хоеаръ-дагъ— 
Сюнтсвой возвышенности найденъ конгломератъ между слоемъ 
съ Desmoceras и слоемъ съ Hoplites dentatus (Секизъ-ханъ в 
Хоеаръ-дагъ). Имѣются, следовательно, данныя, указывающія 
на размываніе этой области въ эпоху нижняго альба. Спут-
ннвомъ А . Д. Напваго, В . В . Мокрянскимъ, найдена очень 
хорошей сохранности карликовая фауна сеномана съ Hoplites 
falcatus въ разрѣзахъ Кунъ-даляна и др. Фауна эта имѣетъ 
рядъ близвихъ формъ въ фаунѣ Мангышлавскихъ туррилито-
выхъ слоевъ близъ Суллу-каповъ, найденныхъ въ 1909 году 
проф. Н . И. Андрусовымъ, но отличается отъ нея присут-
ствіемъ гладкихъ аммонитовъ Lytoceras и друг. Тождествен
ная же фауна позднѣе была найдена А. Д. Нацкимъ въ Дана-
тинекой антиклинали. 

Собранный палеонтологическія коллекщи увазнвають на 
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довольно подробный разрѣзъ мѣловыхъ отложевій, начиная съ 
верхвяго апта и до палеогена, слѣдн котораго найдевы въ 
долинѣ Сумбара въ западной части. Наибольшую площадь по 
распространенію въ планшетѣ занимаешь сеноманъ. 

Малый Балханъ предсгавляетъ очень пустынную и мало 
доступную нижнемѣловую антвкливаль, внтявутую въ N 0 — 
SW-номъ направлевіи, къ югу отъ. ст. Перевальвой. Се
верное крыло этой антиклинали почти совершенно разру
шено. Съ запада и сѣверо-запада выступаетъ размытое ядро ея, 
представленное почти правильнымъ крутобокимъ сводомъ си
невато- сѣрыхъ и сѣрыхъ грубыхъ известняковъ, содержащих! 
въ верхней части много Alectryonia. Съ востока она оканчи
вается сводомъ аптскихъ песчаниковъ, исчезающихъ къ линіи 
ж. д. подъ акчагыльскими пластами. 

Песчаники пограничныхъ горизонтовъ неокома и апта въ 
сѣверномъ крыдѣ антиклинали наблюдались противъ ст. Пе
ревальной на головахъ, но западнѣе они совершенно скрыта 
подъ щебнемъ коническихъ выносовъ. 

Съ юга выступаетъ сравнительно богатый окаменѣлостями 
и подробный профиль мѣла отъ неокома до палеогена вклю
чительно. Имѣются данный, что сеноманъ М. Балхана л ежить 
несогласно на альбѣ и даже на аптѣ. 

Палеогенъ вайденъ близъ ст. Ахча-куйма въ юго-восточной 
части М . Балхана, гдѣ онъ нредетавленъ мощной песчано-
глинистой толщей съ складчатыми устрицами въ верхней части 
разрѣза. Послѣдняя къ западу скрывается подъ верхнетре-
тичнымъ конгломератомъ, который въ самомъ западномъ концѣ 
лежать, по крайней мѣрѣ, на среднемъ сенонѣ. Пласты сенонж 
съ юга стоять, мѣстамн, вертикально, и часто образуют! не-
большіе продольные сдвиги, иногда даже съ запрокядываніемъ 
пластовъ назадъ (Буиджикъ). 

Выше указан наго конгломерата развивается вторая толща 
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конгломератов*, очень большой мощности, которая смѣняется 
песчано- глинистыми осадками акчагыла съ замѣчательнымъ 
рельефомъ глввистаго карста. 

Данатннская антиклиналь аредставляетъ асвметричную 
нижнемѣловую антиклиналь близь источниковъ Данаты, вы
тянувшуюся въ широтномъ направленіи. Южное крыло ея 
стоить вертикально; въ сѣверномъ паденіе пластовъ обыкно
венно около 30° — 40° къ N . Съ запада ее перекрывают* 
напластовавія акчагыла, а съ востока ограничиваетъ высокіб 
цнркообразный обрывъ бѣлаго мѣла. Къ югу развивается очень 
сложный рельефъ въ третичныхъ отложеніяхъ. 

Въ стратиграфическом* отношеніи въ Данати некой анти
клинали собраны интересный коллекціи въ пограничных* 
горизонтах* апта и адьба (сл. съ Parahoplites, Acanthoplites 
и LeymerieÜa) и указанная выше фауна съ Hoplites falcatus 
въ ееноманѣ. В * сѣверо-западномъ концѣ ея, между акчагы-
ломъ и сеноманомъ, развита мощная толща грубыхъ подъ-
акчагыльскихъ конгломератов* несогласно на сеноманѣ. 

Балханахъ. Из* полезных* ископаемых* въ изученной области можно 
отмѣтить сѣру по сѣверному склону M . Бал хана, близъ кол. 
Шорджа. Сѣра встречается хорошего качества, но ея запасы, 
здѣсь, въ песчаво-глинистнх*, гипсоносныхъ осадках* акча
гыла, повидимому, ничтожны. На сѣверо-западномъ ковцѣ 
Даватвнской антиклинали имѣются многочисленные сероводо
родные источники. 

3) Въ сѣверную часть Заваспійской области, на Мангы
шлак* былъ командированъ М . В . Баярунасъ, которым* 
был* обслѣдованъ 4-ый лист* одноверстной съемки полуострова 
Мангышлака. Лист* этот* захватываетъ восточный конецъ 
Западнаго Каратау съ частью Южнагр Актау. Возвышенность 
Каратау состоит* изъ сильно дислоцированных* отложеній 
нижнетріасоваго возраста. Среди этихъ отложеаій можно раз-
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личить три, довольно ясно ограниченный, серіи отложеній. 
Самая нижняя серія представлена значительной толщей темно-
красныхъ и темносѣрыхъ песчаниковъ и глинистыхъ мергелей. 
Эти отложенія почти совершенно лишены ископаемыхъ остат
ков!. Въ вихъ чрезвычайно рѣдко попадаются очень плохіе 
отпечатки растительныхъ остатковъ. Въ верхвей части этой 
серіи развито нѣсволько горизонтовъ мелкогалечныхъ конгло-
мератовъ. Общій характеръ этихъ "отложеній указывает! на 
ихъ не морское образовавіе. 

Непосредственно выше залегаетъ значительная толща пе
счаниковъ и глинистыхъ сланцевъ сѣраго, сѣровато-зеленова-
таго и зеленовато-желтаго цвѣтовъ съ прослойками черныхъ, 
сѣрыхъ, зеленовато-сѣрыхъ и желтовато-сѣрыхъ зеленоватыхъ 
известняковъ съ нижнетріасовой фауной. Главное мѣсто по 
количеству экземпляровъ среди этой фауны принадлежит! ра-
ковивамъ Gervileia polyodonia, за ними слѣдують иѣсколько 
видовъ цератитовъ, ближе не опредѣленныхъ, но по своему 
общему габитусу сходныхъ съ видами изъ тріасовыхъ отло-
женій горы Богдо. 

Самую верхвюю часть каратаускихъ отложевій предста-
вляютъ свѣтлосѣрые, сѣрые, зеленовато-сѣрые и красновато-
серые песчаники и сланцы, въ которыхъ совершенно не уда
лось найти никаких! сдѣдовъ фауны. Поверхности песчани
ковых! слоевъ очень часто обнаруживают! веливолѣпные 
волноприбойвые знаки. 

Несогласно съ юга, востока и сѣвера къ этнмъ сильно. Уголь на 
Мавгышлагв. 

дислоцированным! тріасовымъ отдоженіямъ прилегают!, отде
ляясь отъ вихъ по большей части хорошо развитым! тонкимъ 
слоемъ конгломерата, юрскія угленосный отложенія. Мощность 
отдѣльныхъ пластовъ каменнаго угля достигаетъ почти 2-хъ ме
тровъ. Въ глинахъ, которыя переслаивают! каменный уголь, 
найдено большое количество растительныхъ остатковъ. 



— 120 — 

Къ сѣверу и къ югу отъ Каратау прослѣжена почти не
прерывная серія отложеній верхней юры и всего ыѣла. Отдѣльные 
горизонты характеризуются прекрасной фауной и различнымъ 
петрографическимъ составомъ, дающими возможность обнару
жить значительное количество болѣе или менѣе крупныхъ 
сбросовъ. Лучше всего представлены отложенія мѣловой си
стемы. Среди нихъ можно различить всѣ ярусы отъ валанжиніеаа 
до датскаго. Въ южномъ Актау хорошо развиты и нижне-
третичныя отложенія, но область нхъ развитія выходитъ за 
предѣлн изслѣдованнаго листа. 

Простираніе тріасовыхъ отложеній Каратау не совпадаетъ 
съ таковымъ бодѣе молодыхъ отложеній. Уголъ, составляемый 
осями этихъ двухъ системъ складчатости, достигаетъ въ сред
нему 10°—15°. Кромѣ того тріасовыя отложенія Каратау 
дислоцированы значительно сильнѣе юрскихъ и мѣловыхъ. Въ 
то время какъ среди первнхъ не рѣдкость встрѣтить лежачія 
складки, вовторыхъ онѣ совершенно отсутствуютъ. 

Сбросы и сдвиги простираются по двумъ главнымъ на-
правленіямъ: одному, близкому къ простиранію юрскихъ и 
мѣловыхъ отложеній, и другому, приблизительно перпендику
лярному къ нему. Величина вертикальннхъ перемѣщеній до
стигаетъ нѣекольквхъ десятковъ метровъ, такъ что верхне-
юрскія отложенія приведены въ одинъ уровень съ аптскими. 

Сѣверная половина Каратау и прилегающія къ ней юрскія 
и мѣловыя отложенія дислоцированы значительно слабѣе южной. 

Нѣкоторыя изъ приведенныхъ выше наблюденій указы
вают! на болѣе древни возрастъ собственно каратаускихъ 
дислокацій, послѣ которвхъ наступило нѣкоторое затишье, 
соответствующее періоду времени между нижнетріасовымн 
отложеніями и среднеюрскнми. Послѣ этого затишья наступнлъ 
новый періодъ днслокацій, вызвавшій образованіе мезозойской 
складчатости. 
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Кромѣ того добыты новыя данныя о распространена па-
леогеновыхъ отложеній на сѣверо-западномъ концѣ полуострова 
Тюбкарагана. 

4) Геологь Â . Д. Архангельскій продолжадъ съемку въ 
предѣлахъ 1-го в 2-го лвстовъ Ѵ-го ряда десятиверстной карты 
Туркестана, при чемъ работы вѣ горахъ Султанъ-Уизъ-дагъ 
велись совмѣстно съ правтикантомъ Â . Н. Чураковымъ. 

Въ районѣ 2-го листа закончено изслѣдованіе юго-запад
ной его четверти, для которой только я имѣется необходимая 
топографическая основа, и сдѣлана рекогносцировочная зоѣздва 
въ юго-восточную часть, на урочище Мынъ-булакъ. 

Въ предѣлахъ 1-го листа снята вся площадь, исключая 
лишь узкую полосу на сѣверо-востовѣ, вдоль дороги отъ клад
бища Султанъ-бова на урочище Дау-кара, которая по условіямъ 
мѣствости можетъ быть пройдена въ связи со съемкой 1-го листа 
ІѴ-го ряда. 

Мѣстность между старымъ русломъ Дарьялывъ, служившим! 
восточной границей работъ прошлаго года, и Аму-дарьею ока
залась сложенной обычными песчано-глинистыми аллювіальннми 
отложевіями, среди которыхъ разбросана отдѣльные неболыпіе 
холмы, состоящіе изъ мѣловыхъ породъ (Илянгъ-кыръ, Мы-
скенъ-ата, Музлумъ-ханъ и др.). Болѣе значительныя возвы
шенности, расположенныя здѣсь, именно Джимуръ-тау и Буба-
тау, состоять изъ вристалличесвихъ породъ—гранитовъ, вул
канических! туфовъ, кристалличесвихъ сланцевъ, мраморовъ в 
проч. Джимуръ-тау является собственно западной оконечностью 
Султанъ-Уизъ-дага, который отдѣленъ отъ нея Аму-дарьею. 

Еъ востоку отъ Аму-дарьи аллювіальннми отложеяіами 
сложена обширная треугольная площадь, ограниченная съ 
S W правымъ берегомъ Аму, съ сѣвера—линіей, идущей отъ 
восточнаго конца Султанъ-Уизъ-дага на кол. Еукча, и съ 
SO—линіей Кукча— Петро-Александровскъ. Вдоль сѣвернаго 
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края этой площади также встречаются холмы, сложенные ме
ловыми породами, а на холмѣ Аязъ кромѣ того выходятъ 
мраморы. 

Почти вся остальная площадь изслѣдовавваго района, пред
ставляющая сѣверо-западный уголъ Кызылъ-кумовъ, сложена 
мѣловыми породами. Поверхность пустыни частью представляетъ 
грядовые, обычно заврѣпленнне пески, частью же, преиму
щественно въ болѣе восточныхъ частяхъ, покрыта мелкимь 
щебнемъ мѣловыхъ песчаниковъ. Дно безотточныхъ впадинъ, 
часто встречающихся въ разсматрвваемой части Кызылъ-ву-
мовъ и достигающих! 20 верстъ въ поперечникѣ и свыше 
100 м. глубины, обычно состоитъ изъ такыровъ и солонча-
ковт. 

Мѣловыя породы относятся главнымъ образомъ къ нижнему 
и среднему турону, представленному мощной толщей песковъ, 
песчаниковъ и глинъ. Мѣстами песчаники содержать обильную 
фауну, наиболѣе важными представителями которой являются 
Mammites Ushas Stol . , Prionotropis Woolgari Mant. , Pla-
centiceras placenta D.ekay, Inoceramus labiatm Mant. , In* 
Brongniarti Sow. и многочисленный тригоаіи. 

Выше этихъ породъ, отдѣляясь отъ нихъ слоемъ фосфо-
ритоваго конгломерата, залегаютъ пески и песчаники вижняго 
сенона съ массой устрицъ и Inoceramus cardissoides G o l d L 

Верхнесенонскіе слов, характеризующееся присутствіемъ 
Belemnitella mucronata Schloth. и Gryphaea veskularis Lam. , 
состоять внизу изъ бѣдыхъ мергелей, подстилаемыхъ фосфо-
ритовымъ слоемъ, а вверху—изъ мощной толщи глинъ. 

На большей части площади мѣловыя породы залегаютъ-
горизонтально или образуютъ слабые изгибы, но по краямъ 
нѣкоторыхъ изъ упомянутыхъ выше безотточныхъ впадинъ, 
представляющихъ грабены, наблюдаются энергичныя дислокаціи, 
главнымъ образомъ сбросы и флексуры. Сеяонскія породы 
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встрѣчаются во внутренних* частях* пустыни исключительно 
въ предѣлахъ этихъ грабеновъ. 

Дно впадинъ состоитъ изъ аллювіальныхъ ваносовъ, въ 
которыхъ мѣстами въ изобиліи встрѣчается Dreissensia poly
morphs, P a l l . На Мынъ-булакѣ по краянъ впадины прекрасно 
сохранились озерныя террасы, изъ которыхъ верхняя лежит* 
приблизительно на 60 м. выше дна впадины. 

Въ концѣ работъ была сдѣлана поѣздка вдоль праваго 
берега Аму-дарьи ниже Чарджуя для выясневія возраста по
родъ, слагающих* Бара-кумы. Въ развитыхъ здѣсь пескахъ, 
пеечаникахъ и гливахъ фауны найти не удалось. 

5) Хребетъ Султанъ-Уизъ-дагъ въ восточной своей части 
сложевъ, по Чуракову, преимущественно мраморами, гнейсами 
и амфиболитами; въ средвихъ его частяхъ преобладаютъ квар
циты и габбро и имѣются обширные штоки грано-діоритовъ; 
западная треть горъ состоитъ главнымъ образомъ изъ порфи-
ритовъ и вудканическихъ туфовъ. Простираніе породъ въ вос
точной половинѣ горъ — WNW-oe; въ среднихъ частяхъ, въ 
сосѣдствѣ съ выходами граво-діоритовъ наблюдаются зна
чительный изнѣневія въ простиравіяхъ, и преобладающим* 
является NNW-oe; наконецъ, въ западной части наиболѣе часто 
наблюдаются NW-ыя простиранія. 

2. Турвестанъ. 

6) Адъюнктъ геологъ Д. И. Мушкетов* продолжал* гео
логическую десятиверстную съемку восточной Ферганы; со
гласно программѣ им* изслѣдовано пространство въ югу и 
юго-востоку отъ города Оша, въ бассейнѣ рѣкь Талдыкъ и 
Авъ-бура, ограниченное меридіанами 42° 30' и 43° 15- и па
раллелями 40° и 40° 30', въ предѣлахъ листов* двухверстной 
топографической съемки ряда X V — 2 8 и 29, площадь» около 
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2500 вв. верстъ. Въ вачествѣ коллектора работалъ студентъ 
Горнаго Института Императрицы Екатерины ІІ-ой Е . В. Ива-
новъ. 

Навбодѣе интересными и важными результатами работы 
истекшего лѣтняго періода являются нижесдѣдуюпце. 

Произведен! рядъ измѣревіи мѣловыхъ разрѣзовъ въ раз
личных! пунктах! района, выясняющихъ теперь съ достаточной 
полнотой ея составь и возрастъ на болыпомъ пространствѣ; 
при этом! найдено нѣсвольво новыхъ горизонтовъ, богато оха-
рактеризованныхъ фауниетически и удерживающихся па боль
ших! разстояніяхъ вплоть до высшихъ точевъ Алайскаго и 
Заалайсваго хребтовъ. 

В ! верховіи рѣви Акъ-Буры найдена обильная, хотя и 
скудная видами, фауна въ юрской угленосной свитѣ; эта на
ходка значительно подкрѣпляетъ и расширяетъ первую, по
добную же, сдѣланную Д . Мушкетовымъ въ 1912 году и 
опубликованную въстатьѣ „Алайку". Благодаря этому познавіе 
угленосной свиты Туркестана постепенно облегчается, а въ 
связи С ! , произведенным! в! этом! же году Д . Мушкето
вымъ, установленіемъ прнсутствія морсвихъ нижнемезозойскихъ 
осадков! въ Заалайскомъ хребтѣ (по долинѣ Кизилъ-артъ, у 
Бордебы) вопрос! о туркестанской юрѣ и отношеніи ея къ 
бухарской, кашгарской, гималайской и тибетской выступает! 
в! болѣе определенном! и интересном! освѣщенія. 

В ! массивѣ Улу-кан! и одновременно въ Чиль-устунѣ 
удалось значительно дополнить ранѣе установленную схему 
палеозойских! отложеній, при чемъ выяснилось, что преобла
дающим! развитіем! пользуются известняки средня го, а не 
нижняго девона, а также что первые рѣзко отграничены оть 
известнявовъ вижнекаменноугольныхъ, начинающихся гори
зонтом! съ Productus cf. mesohbus; промежуточная же свита 
слоистыхъ известняков! можетъ быть условно относима въ 
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верхнему девону, рѣдво однако охарактеризованному фауни-
стически. 

Изъ долины Саукъ-сай въ Заалайскомъ хребтѣ доставлены Золото, уголь 
, и хѣдь ІЪ 

образцы жильнаго кварца съ видимымъ золотомъ богатаго со- Ферганѣ. 

держанія; въ случаѣ, если развѣдками будетъ установлено по
стоянство содержания въ жилахъ и большое ихъ простиравіе, 
это мѣсторожденіе можетъ имѣть большое значеніе. Въ вер-
ховьяхъ р. Акъ-буры, въ урочищѣ Джолъ-Чиракъ (къ югу отъ 
него найдено небольшое мѣсторожденіе каменнаго угля; въ 
томъ же районѣ, а также въ устьѣ р. Кальта-бозъ и по 
р. Киргизъ-ата, ур. Шамшали) имѣются небольшіе выходы раз-
личныхъ мѣдвыхъ рудъ, отчасти сходныхъ съ рудами Тюя-
муюна; въ виду извѣстной сильной радіоактивности посдѣднихъ, 
есть нѣкоторыя основанія ожидать нахожденія радіоактивныхъ 
минераловъ въ Алайскомъ хребтѣ. Надъ этимъ вопросомъ 
истекшимъ лѣтомъ работала при участіи Д. Мушкетова спе-
ціальная экспедиція Имп. Академіи Наувъ, еще не закончившая 
своей программы. 

Что касается наблюденій надъ тектоникой и оледенѣніемъ 
даннаго района, то они, значительно расширяя и подкрѣпляя 
прежнія данныя и выводы Д. Мушкетова, не вносят» въ нихъ 
чего-либо существенно новаго, a тѣмъ болѣе протнворѣ-
чиваго. 

7) Геологъ Б . Балицкій былъ занять картированіемъ нефть въ 

Риштанскаго мѣсторожденія нефти, находящегося въ Скобе- Ф е р г а н ѣ ' 
левскомъ уѣздѣ Ферганской области. Изслѣдованное мѣсто-
рождевіе представляетъ собою опрокинутую въ сѣверу анти
клинальную складку, сложенную изъ породъ ферганскаго яруса. 
Нефтеносными являются въ Ряштанѣ пески, залегающіе между 
горизонтами съ РЫудепа asiatica я Gryphaea Esterhazyi, 
однако, не на всемъ протяженіи, а лишь на восточномъ и 
западномъ вонцахъ антиклинали. Въ изслѣдованномъ районѣ 
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нмѣются три буровыя скважины, совершенно неудачные въ 
смыслѣ добычи нефти. 

X область. 

1. Тургайская область. 

8) Геолога M . М . ПригоровскіЗ былъ конандированъ 
въ Тургайскую область для изслѣдованія района, ограниченней) 
съ запада иеридіаномъ станціи Эыба (Ташв. же л. дор.), съ 
юга 48-ой параллелью, съ востока же и сѣвера границы 
изслѣдованнаго района проходили вдоль рѣвъ Улу-Иргиза и 
Вара-бутака. 

Значительная часть площади, подлежавшей изученію въ 
отчетномъ году, именно область въ N отъ Ташкентской жел. 
дор. (за исвлюченіемъ пространства между жел. дорогой и 
рѣкой Чвтъ-Иргвзомъ), служила уже предметомъ изслѣдовавій 
M . M . Пригоровскаго въ 1912 и 1913 годахъ; задачей 
набдюденій 1914 года въ предѣлахъ этой области было: 1) болѣе 
детальное, чѣмъ прежде, изсдѣдовавіе Мугоджарсваго кряжа 
и прилежащихъ къ нему степныхъ частей—со степенью де
тальности, достаточной для составлевія 10-ти верстной геоло
гической карта, тогда какъ до этого года цѣлью вомандирововъ 
Пригоровскаго бвло составленіе 20-ти верстной карты—и 
2) взученіе площадей, которыхъ почти совсѣмъ не коснулась 
съемка предыдущихъ лѣтъ (упомянутое пространство между 
линіей желѣзной дороги и рѣкой Читъ-Иргизомъ, часть бас
сейна р. Кара-бутака, мѣстности въ истокахъ Ори и Эмбы 
и др.). 

Вторая часть подлежавшаго взученію района (къ S отъ 
желѣзной дороги) до сихъ поръ, за немногими исключеніями, 
вообще не подвергалась взслѣдовавью. 

Результаты ваблюденій въ области къ N отъ Ташк. же-



— 127 — 

лѣзв. дороги выразились главнѣйше въ слѣдующемъ: 1) уста
новлены съ большей, чѣмъ прежде, точностью границы рас-
нространевія развитых* на восточнонъ свдонѣ Мугоджаръ 
группъ кристаллических* породъ (гранитовъ, нѣкоторнхъ зе-
деноканенвыхъ породъ, кристаллических* сланцевъ), а также 
палеозойскихъ осадочных*, частью нетанорфизованныхъ толщъ, 
который мѣстаыи, напр., въ басе р. Кара-бутака, оказываются 
прорванными діабазовыми или порфиритовыми массивами; 
2) прослѣжена вдоль всего восточнаго склона Мугоджарскаго 
кража граница третичных* осадков* (относящихся къ верх-
нимъ отдѣламъ палеогена и міоцену), наблюдающихся мѣ-
стами на восточном* свлонѣ в* видѣ островов*, обособив
шихся-отъ сплошного поля распространенія этихъ осадковъ 
въ Замугоджарской степи. Къ западу отъ Мугоджаръ также 
съ большей, чѣнъ прежде, полнотой просдѣжено распростра-
неніе и изучены составь и взаимоотношеніе развитыхъ здѣсь 
верхнемѣловыхъ и третичвыхъ толщь, возраст* которых* былъ 
установлен* уже въ 1912 и 1913 годах* попутно, при вы-
оолненіи поручевій этихъ лѣтъ. 

Говоря о мѣстности къ югу отъ желѣзной дороги, можно 
указать прежде всего, что Мугоджарскій кряжъ въ этой части 
служит* продолженіемъ главнаго хребта сѣверной половины 
кряжа; къ югу отъ желѣзнодорожной ливіи нѣтъ анало
гов* ни восточнаго хребта Мугоджарскаго кряжа, ни сопро
вождающей его въ сѣверныхъ частяхъ Мугоджаръ полосы гра-
нито- гнейсов* и кристаллических* сланцев*, отчего Мугодварьі 
къ югу отъ линіи желѣзной дороги представляются въ видѣ 
меридіональнаго, узкаго и рельефнаго кряжа, сложевнаго глав
ным* образом* порфиритами и діабазами; вдоль склонов* этого 
кряжа, съ той и другой стороны тянутся в* видѣ узких* по
лое* толщи интенсивно дислоцированных* переврясталдизо-
ванныхъ известняков* и кремнистых* сланцев*. 
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Среди осадочныхъ (верхнемѣловыхъ и третичныхъ) свитъ 
въ степныхъ равнинахъ, примыкающихъ къ Мугоджаранъ, въ 
мѣетности къ югу отъ желѣзной дороги, установлены тѣ же 
етратиграфическіе элементы, что и въ болѣе сѣверныхъ частяхъ 
изслѣдованваго въ отчетномъ году района. Можно отмѣтить 
къ W отъ Мугоджаръ отчетливый дислокаціи верхиемѣловыхъ 
и мож. б. части налеогеновыхъ осадковъ, при этомъ прости
рания смятыхъ въ складки слоевъ довольно быстро изме
няются въ горизонтадьномъ направленіи (между прочимъ и 
вблизи кряжа); преобладающія направленія NO-вое и NW-вое. 
Въ ясномъ несогласіи съ помянутыми слоями, невидимому, 
горизонтально лежать здѣсь толщи, относящаяся къ верхнимъ 
отдѣламъ палеогена и нижнимъ міоцена. Бывшее здѣсь въ 
течевіе палеогевоваго времени море оставило ясные слѣдв 
своего пребыванія въ видѣ опредѣленнаго горизонта галеч
ника и хорошо выраженной абразіонной поверхности на за-
падномъ склонѣ Мугоджаръ. 

Съ цѣлью выясненія очень существенных! вопросов! о 
возрастѣ и соотношеніяхъ осадочныхъ образовавши, развитыхъ 
въ изслѣдованномъ районѣ къ W и О отъ Мугоджаръ, 
M . М . Пригоровсвій счелъ необходимым! сдѣлать экскурсію 
къ югу отъ района, подлежавшего изслѣдованію въ отчетномъ 
году. Эта поѣздка въ совершенно еще неизслѣдованную область 
истоковъ р. Чегана и окрестностей Чушвакульскаго озера 
позволила, между прочимъ, установить среди верхнемѣловыхъ 
осадковъ вблизи южнаго конца Мугоджаръ палеонтологически 
охарактеризованные осадки турона. Туронсвіе слои вмѣстѣ съ 
подстилающими ихъ мощными нѣмыми песчаниковыми толщами 
образуютъ замѣтно сказывающуюся на рельефѣ, осложненную 
нѣскольхими сбросами и сбросо-сдвигами антиклинальную 
складку, сѣверо-восточнаго простиранія, тянущуюся отъ Чуш
вакульскаго озера до южнаго конца Мугоджаръ. Въ крыльяхъ 
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этой складки можно наблюдать сенонсвіе осадки, а также 
покрывающія ихъ нѣмыя сланцеватыя гипсоносныя глины сѣ-
раго цвѣта, которыя условно могутъ быть отнесены къ па
леогену. 

Изъ полезныхъ ископаемыхъ въ изслѣдованномъ районѣ 
найдены признаки мѣди, связанной, повидимому, повсюду съ 
породами изъ группы габбро (истоки р. Каульджура, лѣвобе-
режные притоки Читъ-Иргиза), затѣмъ довольно значительная 
скопленія бураго угля къ югу отъ Мугоджаръ (р. Асю-тасты 
на Устюртѣ), квасцовъ (также на р. Асю-тасты и въ нѣко-
торыхъ мѣстахъ по р. Читъ-Иргизу и его притокамъ) и само
садочной соли (озеро Болгасинъ къ сѣверу отъ ст. Соленой 
Ташкентской жел. дор.). 

II. Семипалатинская область. 

9) Геологъ А . Нечаевъ лѣтомъ 1914 г. изслѣдовалъ 
районъ, ограниченный съ юга течевіемъ Чернаго Иртыша, 
съ сѣвера—южнымъ берегомъ озера Марка-куль, съ востока— 
государственной границей съ Монголіей и теченіемъ рѣчки 
Басъ-Теректы, съ запада—рѣчкой Кальджиръ. Эта область въ 
орографическом* и геологичесвомъ отношеніяхъ дѣлится на 
двѣ части. Большая сѣверная часть представляет* сильно рас
члененную горную страну, наиболѣе возвышенную на сѣверѣ, 
близъ озера Марка-куль, и понижающуюся къ югу. Внсшія 
точки достигают* 980 и 989 саж. над* уровнем* моря. 
Южная же часть—равнина, входящая въ составь призайсан-
ской котловины. Ея высота надъ уровнемъ моря колеблется 
въ предѣлахъ отъ 220 до 260 саж. 

Горная область сложена главным* образом* кристалличе
скими сланцами, среди которыхъ преобладающая роль при
надлежит* хлоритовым* и хлоритово-слюдныиъ сланцамъ, 

Ивв. Геол. Кем., 1915 г., т. X X X I V , .1» 1. 9 

Полезныл ис
копаемый 

Мугоджаръ. 
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попадается также біотитовый сланецъ и изрѣдва кварцитовый. 
На сѣверѣ района, близъ урочища Азу-тау попалась неши
рокая полоса мало метаморфизованныхъ породъ—еѣрыхъ кон-
гломератовъ и сѣрыхъ песчаниковыхъ сланцевъ, вѣроятно, де-
вонскато возраста. Эти песчаники и конгломераты зажаты 
среди кристаллическихъ сланцевъ. Область распространеяія 
кристаллических! сланцевъ на сѣверѣ доходитъ до Марка-
куля, а на югѣ ограничена линіей, идущей отъ р. Еальджира 
къ OSO по маленькой рѣчкѣ Джурумбай. Къ югу отъ этой 
линіи до южной границы горной области развиты черные и 
темносѣрые, глинистые, глинисто - песчаные и песчаниковые 
сланцы каменноугольнаго возраста. Кристаллическіе сланцы 
всюду или поставлены на головы, или же имѣютъ близкое къ 
тому положеніе. Ихъ простираиіе довольно измѣнчиво, но въ 
общемъ на сѣверо-востокѣ области преобладаетъ простираніе 
къ 310°—315°, а на юго-западѣ—къ 280°—290°. Каменно
угольные сланцы на сѣверѣ, на границѣ съ кристаллическими, 
имѣютъ вертикальное положеніе, а на югѣ, у спуска къ при-
зайсаиской котловинѣ, они обладаютъ сравнительно пологимъ 
паденіемъ — отъ 40° до 50°, направленным! къ NO-вымъ 
румбамъ. Простираніе измѣняется въ тѣхъ же предѣлахъ:— 
отъ 280° до 310°. Изъ массивно-кристаллическихъ породъ въ 
изслѣдованномъ районѣ встрѣчены граниты, аплиты и діо-
риты. Изъ нихъ наибольшим! распространеніемъ пользуются 
граниты, выступающіе въ видѣ нѣскольвихъ изолированных! 
острововъ среди кристаллическихъ сланцевъ. Гранить преиму
щественно біотитовый, изрѣдка попадается мусковитовый и 
другіе его разности. По окраинамъ массивовъ гранить иногда 
сильно спреесованъ, пріобрѣтая сланцеватую, гнейсовидную 
структуру. Въ ближайшемъ сосѣдствѣ со сплошными гранито
выми областями сланцы бнваютъ прорѣзаны множествомъ 
гранитныхъ и аплитовыхъ жилъ и превращаются въ роговики. 
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Діориты попадаются небольшими выходами обычно въ ближай
шем* сосѣдствѣ съ гранитами или среди послѣднихъ. 

На югѣ пониженная горная область обрывается крутымъ 
уступом*, у подножія котораго разстилается призайсансваа 
равнина. Послѣдняя сложена третичными и новѣйшвми отло-
женіями. Третичныя отложеніа слагают* гору Ашу-Дашъ на 
правом* берегу Чернаго Иртыша. Кромѣ того, они уцѣлѣли 
отдельными участками на сѣверѣ котловины, у подножія ука-
заннаго обрыва. На всей же остальной поверхности изслѣдо-
ванной части призайсанской раввины выходы третичных* отло-
женій на дневную поверхность не наблюдаются. Ихъ верхніе 
горизонты здѣсь смыты, а поверхность нивеллирована новѣй-
шимъ преимущественно песчаным* и песчано-галечнымъ на
носом*. Отложенія, слагающія гору Ашу-Дашъ, довольно по
дробно описаны Рѣзниченко (Очеркъ почвъ и растительности 
сѣв.-восточ. части Зайсанскаго плоскогорія, Спб. 1911). Ихъ 
общая мощность около 60—70 метр. Состоять они, начиная 
снизу: а) изъ толщи полосатыхъ глинъ краснаго и сѣраго 
цвѣта съ линзами сѣраго, рыхлаго песчаника; Ь) толщи свѣтло-
сѣрыхъ песковъ, то довольно чистых*, сыпучих*, с* діаго-
нальной слоистостью, то глинистныхъ, тонкослоистых*; с) толщи 
сильно глинистаго, желтоватаго песка, съ лёссовымъ габиту
сом*; эта толща выступает* вертикальными стѣнвамн; d) толщи 
свѣтлоеѣрыхъ песковъ съ значительной примѣсью окатанной 
гальки. Глинистые пески толщи b на разных* горизонтах* 
содержать отпечатки листьевъ. Затѣмъ, въ этой толщѣ про
ходят* три прослойки плотной глины, окрашенной гумусом* 
въ темный цвѣтъ. Въ вѣвоторыхъ пунктах* эти прослойки 
обнаруживают* характер* погребенной, болотной почин. Мощ
ность этихъ прослоев* непостоянна — отъ 0,5 до 1,5 к. 
Среди нихъ попадаются свопленія углистой массы, которая 
по своему характеру приближается то къ высохшему торфу, 

а* 
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то въ бурому углю. Скопленія эти ничтожны, они имѣютъ 
линзовидный характеръ, быстро выклиниваются. Ихъ мощность 
около 0,1 м. Лишь въ одвомъ пунктѣ была встрѣчена линза 
въ 0,3 м. мощностью. Правтическаго значенія эти углистыя 
скоплевія имѣть не могутъ. Тѣмъ не менѣе они возбудили 
представленіе о присутствіи на горѣ Ашу-Дашъ залежей ва-
меннаго угля, и здѣсь имѣется заявка. 

Изъ полезвыхъ исвопаемыхъ въ изученномъ районѣ встрѣ-
чается золото. Въ настоящее время здѣсь находятся два дѣй-
ствующихъ пріиска. Одинъ расположенъ на р. Четь-Теревты 
ори ея выходѣ изъ горной области въ призайсансвую равнину, 
а другой на одномъ изъ неболыпихъ притововъ Кальджира. 
На обонхъ пріисвахъ работы ведутся въ очень маленьвомъ 
масштабѣ. Кромѣ того, попадались слѣды оставленныхъ ііріи-
свовъ. Всѣ они расположены въ области кристалл и ческихъ 
сланцевъ. 

10) Геолога М. Э. Янишевскій прододжалъ геологиче
ская нзслѣдоваеія въ восточной части Семипалатинской области. 
Изслѣдованіями была захвачена область, ограниченная съ 
востока р. Кара-вабой, съ юга озеромъ Марка-кулемъ, съ запада 
р. Саралкой и съ сѣвера почтовымъ трактомъ отъ д. Мед
ведки до пос. Урыльскаго. Бблыпая часть времени была по
священа изслѣдованіямъ въ наиболѣе возвышенной области 
указанной мѣстности, а именно въ хребтахъ Тарбагатаѣ я 
Сарымсакты, гдѣ высоты болѣе 3000 метр, надъ ур. моря не 
рѣдкость. Такое высокое положеніе мѣстностя надъ ур. моря 
обусловливаете, что еще и теперь тутъ существуютъ зна
чительный массы снѣга, дающія происхожденіе небодыпимъ 
леднввамъ. Но рядомъ съ современными ледниками тутъ всюду 
наблюдаются слѣды мощваго оледевѣнія, бывшаго въ ледни
ковую эпоху. Наибольшій ивтересъ представляютъ изслѣдованія, 
заключавшіяся въ еъемкѣ геологичесваго разрѣза въ широтномъ. 

Золото ВЪ СИ 
стемѣ р. Кур 

чума. 
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направлении по указанным! выше хребтамъ — Тарбагатаю и 
Сарымсакты и по тѣыъ возвышенностям!, который распола
гаются по сѣверную сторону почтоваго тракта—вдоль послѣд-
няго. Эти изслѣдованія дали много материала для изученія 
геологическаго строенія мѣстности, такъ какъ позволили про
следить вкрестъ простиранія серію осадочныхъ и изверженныхъ 
породъ, входящихъ въ ея составь. 

Осадочныя породы въ данной мѣстности представлены, 
помимо новѣйшихъ и постъ-пліоценовыхъ отложевій, среди 
которыхъ видную роль играютъ ледниковыя, осадками тре
тичной и девонской системъ. 

Осадки третичной системы, состоящіе изъ прѣсноводннхъ 
песчано-глинистыхъ отложеній съ остатками наземной флоры, 
наблюдались на правомъ берегу рѣчви Кокъ-терека, впадаю-
щаго слѣва въ р. Бухтарму противъ д. Черновой, лежащей 
на другомъ берегу послѣдней. Ископаемая флора изъ этого 
пункта была впервые описана Шмальгаузеномъ, который 
считаетъ для нея вѣроятнымъ нліоценовый возрастъ. Третич
ные осадки съ остатками флоры были встрѣчены и въ другомъ 
пунктѣ—на лѣвомъ берегу Кокъ-терека, на высотѣ около 
300 метровъ надъ ур. Бухтармы. Въ общемъ эти осадки не 
нарушены въ своемъ напластованіи, но въ нѣкоторнхъ слу
чаяхъ принимают! участіе въ оползняхъ, чѣмъ обусловливается 
ихъ наклонное положеніе; это необходимо отмѣтить относи
тельно пункта, о которомъ даетъ свѣдѣнія Шмальгаузенъ. 

Девонскіе осадки принимают! значительное участіе въ 
геологическом! строеніи мѣстности. Они представлены зеле
новатыми сланцами в песчаниками, рѣже известняками. Эти 
породы кое-гдѣ заключают! въ себѣ остатки морской фауны; 
это преимущественно известняки, которые въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ представляютъ рифовыя образованія, еостоящія язь 
строматопоръ и коралловъ (Favosües, Heliolites, Cyathophyllum). 
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Такіе палеонтологически охарактеризованные слои встрѣчени 
въ верховьяхъ лѣвыхъ притововъ р. Сарымсакты—р. Саралки 
(или Сарной) и р. Унгу (или Путешной), а также по рѣчкамъ, 
принадлежащим! системѣ Курчума, именно по правому бе
регу р. Кузгунды и по ея лѣвому притоку Кизилъ-сіиру, те
кущему съ перевала Ушвунгуй. Такіе слои позволяют! уста
навливать девонскій возрастъ и тѣхъ породъ, которыя высту-
паютъ рядомъ съ первыми. 

Породы девонскаго возраста рѣзко выведены изъ горизон-
тальнаго положенія; ихъ господствующее простираніе N N W — 
SSO. 

Изверженныя породы представлены эффузивными и 
глубинными породами. 

Изъ эффузивныхъ породъ въ изслѣдованной мѣстноств 
большое развитіе вмѣютъ кварцевые порфиры и ихъ туфы 
и бревчіи; меньшее развитіе имѣютъ полевошпатовые 
порфиры и порфириты, также сопровождаемые туфами. 
Эти породы въ б. случаевъ залегаютъ б. или н. мощными 
пластовыми жилами среди девонсвихъ породъ. Заслуживает! 
ввимавія то, что въ нѣкоторыхъ случаях! въ туфахъ квар
цевых! порфировъ найдены девонсвіе кораллы, чѣмъ точно 
опредѣляется ихъ девонскій возрастъ. 

Глубинныя породы представлены гранитами и діоритами. 
Граниты занимаютъ б. иди м. значительныя области, 

образуя массивы среди девонскихъ породъ, при чемъ всюду 
наблюдаются слѣды вонтактоваго метаморфизма послѣднихъ; 
это указываетъ на болѣе юный возрастъ гранитовъ но срав
нена съ девонскими породами. 

Діориты имѣютъ меньшее раепространеніе въ изслѣдо-
ванной яѣствоств. Они, повидимому, связаны съ амфиболи
тами, залегающими мощными пластовыми жилами среди де
вонскихъ породъ. 
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Изъ полезныхъ ископаемыхъ необходимо отмѣтить въ 
изслѣдованной мѣстности присутствіе мѣдныхъ рудъ. Въ 
большинствѣ случаевъ онѣ имѣютъ характеръ незначительна™ 
оруденѣнія среди девонскихъ породъ, но въ нѣкоторыхъ слу-
чаяхъ представляютъ значительный залежи. 

Такой случай наблюдается по ключу Суукъ-чатъ, впадаю
щему въ лѣвый притокъ Бухтармы—рѣчку Байберды. Тутъ 
имѣется система пластовыхъ кварцевыхъ жилъ среди зелено-
ватыхъ сланцевъ и песчаниковъ; въ жилахъ и сопровождаю-
щихъ ихъ породахъ имѣются значительный выдѣленія мѣднаго 
колчедана; блеклой руды, мѣднаго блеска и мѣдной лазури. 
На это мѣсторожденіе сдѣлана заявка яѣкіимъ Кунгуровымъ. 

11) Адъюнктъ-Геологъ M . М . Васильевскій долженъ 
былъ продолжать изслѣдованія сѣвернаго склона Тарбагатая 
къ западу отъ р. Кичкине-Бугаза до р. Арапъ-Бугаза и Аягуза, 
во по болѣзни не имѣлъ возможности выполнить всю работу. 

Такимъ образомъ границами изслѣдованной мѣстности 
являются: на востокѣ — р. Бичкине-Бугазъ, на югѣ —горы 
Окпеты, на сѣв.-западѣ—водораздѣлъ между р. Арапъ-Бугазъ 
и р. Орта-Бугазъ, на сѣверѣ—горы Чубаръ-тюбе. Неизслѣ-
дованнымъ остался небольшой участокъ между р. Аягузомъ и 
верховьями р. Арапъ-Бугаза. 

Въ предѣлахъ изслѣдованнаго района выдѣляется своей 
высотой и рѣзкими очертаніями рельефа массивъ Джаксы-Ки-
зылъ-тасъ, сложенный изъ крупно-зернистаго гранита. Заиеклю-
ченіемъ этого массива рельефъ изслѣдованнаго района стано
вится болѣе пологимъ, чѣмъ въ мѣстности, изслѣдованной въ 
прошлыхъ годахъ. 

Р. Орта-Бугазъ обладаетъ настоящей долиной, мѣстами 
довольно широкой—особенно въ нижнемъ теченіи. Еще болѣе 
широкими долинами обладаютъ рѣки, идущія въ сѣв.-запад-
номъ направленіи, какъ—р. Улькунъ-Бугазъ и р. Дженишке. 

Мѣдь въ Тар-
багатаѣ. 
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Верховья р. Кичкине-Вугаза берутъ воду съ сѣверн. склона 
массива Окпеты и затѣмъ идутъ среди порфиритовъ и ихъ 
туфовъ по продольной долинѣ, отдѣляющей Окпеты отъ зна
чительной по высотѣ гряды Джельды-Кара, сложенной тем
ными порфиритами. 

Къ сѣв.-востову отъ этой гряды идетъ свита метаморфи-
ческихъ сланцевъ и взмѣвенныхъ туфовъ, порфировъ и пор
фиритовъ, прорванныхъ и отчасти захваченныхъ гранитами 
Джаксы-Кизылъ-таса. Та же свита слагаетъ водораздѣлъ между 
Бичкине—и Орта-Бугазами въ нижнемъ теченіи этихъ рѣкъ. 
Простиравіе пластовъ здѣсь, какъ и вездѣ почти на сѣвер-
номъ склонѣ Тарбагатая, приблизительно NW-oe. 

На водораздѣлѣ между Орта—и Арапъ-Бугазомъ преобла
дают^ отдѣльныя сопки, раздѣленныя широкими ровными про
странствами. Сопки эти обычно сложены изъ тѣхъ же мета-
морфическихъ сланцевъ и туфовъ, а также порфировъ и пор
фиритовъ. Только въ двухъ мѣстахъ около сопки Кара-чеку 
были обнаружены пласты песчаника, набитые крупными Spi-
rifer'mB, повидимому, девонскими. На лѣвомъ берегу р. Кич-
кине-Бугаза пониже волостного дома тянется ровная терраса, 
сложенная слоистыми конгломератами, взъ-подъ которыхъ 
мѣстами виднѣется красноватая песчанистая глина, можетъ 
быть, третичная. 

Мѣсторожденій полезныхъ ископаемыхъ въ предѣлахъ 
изслѣдованнаго района обнаружено не было. 

12) Адъюнктъ-Геологъ А . А . Стояновъ продолжалъ и 
завончилъ геологическую съемку въ Маправѣ и восточной 
части Русскаго Тарбагатая. Нзслѣдованное пространство рас
положено къ востоку отъ района, снятаго въ прошломъ году, 
и въ хребтѣ Манравъ обнимаетъ собою площадь, ограниченную 
съ запада рѣвами Бнзылъ-ваинъ в Узунъ-булакъ, а съ востока 
рѣкой Уйдене. 
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Система Манрака, будучи геологически вполнѣ обособлена 
отъ Тарбагатая, довольно тѣсно связана съ Сауромъ, за гра
ницу съ которымъ условно можетъ быть принята р. Уйдене. 
Въ предѣлахъ изслѣдованій нынѣшняго года Манракъ вытя
нуть въ N W W направленіи. Какъ н въ его западной части, 
описанной въ предшествующемъ отчетѣ, такъ и здѣсь, въ 
частяхъ центральной и восточной, оказалось вполнѣ возмож-
нымъ установить рядъ параллельныхъ простиранію хребта 
поясовь, отдѣленныхъ другъ отъ друга дизъюнктивными ли
шали. На SW склонѣ хребта опять фиксирована верхнека
менноугольная свита, составленная изъ конгломератовъ, плот-
ныхъ песчавиковъ и глинисто-песчанистыхъ сланцевъ съ богатой 
ископаемой флорой. Здѣсь собраны многочисленные экземпляры 
Neurogangamopteris car diopter aides, Psigmophyllum и Bicra-
nophyllum. Эти отложенія, прослѣжевныя на протяженіи около 
50 верстъ, въ бассейнѣ рѣки Уртынъ-булакъ упираются въ 
граниты и далѣе на востокъ не распространяются. 

Центральная часть хребта составлева гранитвымъ масси-
вомъ, простираніе котораго ориентировано нѣсколько болѣе 
къ N сравнительно съ направленіемъ всего хребта и который 
занимает* на сѣверномъ склонѣ область истоковъ рѣкъ Кенсай 
и Талды-булакъ, а на южномъ всю покатость между рѣками 
Уртынъ-булакъ и Кемпыръ. На этихъ гранитах* залегает*, 
слагая высшія точки водораздѣла, мощная свита собранных* 
въ крутыя складки роговиков*, видоизмѣненныхъ порфири-
тов* и порфиритовыхъ брекчій. Простираясь далѣе на SO, 
эти породы получают* преобладающее развитіе. 

Къ N 0 отъ этой осевой полосы расположена весьма мощная 
зона порфиритовыхъ брекчій и разнообразных* туфогенныхъ 
породъ вижневаменноугольнаго возраста съ Asterocalamites 
scrobiculatus, простирающаяся вдоль всего сѣверо-восточнаго 
склона хребта. Верхніе горизонты этой свиты переслаиваются 
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съ порфиритами, которые затѣмъ пріобрѣтаютъ характеръ 
мощныхъ покрововъ и слагаютъ глубокія тѣснины въ ниж-
нихъ теченіяхъ рѣкъ Кенсай и Талды-булакъ. Въ восточной 
части хребта на этихъ породахъ согласно залегаетъ собран
ная въ пологія складки свита плотныхъ песчанивовъ и гли
нистыхъ сланцевъ, ыѣстани заключающих! въ себѣ прослои 
углистаго сланца. Въ этихъ слояхъ собраны многочисленные 
остатки рыбъ н верхнекаменноугольныхъ пластинчатожабер-
выхъ. Указанный отложенія, по всей вѣроятности, являются 
верхвимъ членомъ Кендерлыксвой каменноугольной свиты и 
уходятъ за предѣлы планшета въ систему Саура. 

Значительная часть сѣверо-восточной покатости Манрака 
занята ярко окрашенными глинами и песчаниками третичнаго 
возраста, съ опредѣленнымъ горизонтом!, охарактеризован-
нымъ часто встречающимися остатками верхнепалеоценовыхъ 
Лтіа. Эти образованія изучены по теченіамъ рѣкъ Джеманъ-
гора, Боколъ и Едыръ, они частью залегаютъ горизонтально, 
частью обладаютъ пологимъ паденіемъ. 

Обособленную группу составляютъ горы Кешкене-тау, 
сложенныя породами верхнедевонскаго и нижнекаменноуголь-
ваго возраста, и почти сплошным! вольцомъ охваченныя упо
мянутыми третичными отложеніями. 

Въ Восточномъ Тарбагатаѣ изслѣдованное пространство 
ограничено съ запада р. Кузеунь, съ востока долиной Бай-
мурза и съ юга Русско-Китайской границей, проходящей по 
водораздѣльной линіи хребта, Эта часть Тарбагатая обладает! 
значительно пониженнымъ рельефомъ и образована хорошо 
извѣствыми изъ предыдущих! изслѣдованій верхнепалеозой
скими криноидными песчаниками и глинистыми сланцами, съ 
черешками папоротников!, N W простиранія. Мѣстами въ 
этой области развиты метаморфическіе сланцы и встрѣчаются 
сравнительно незначительный интрузіи гранитовъ. 
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Восточная Сибирь. 

Енисейская область (XI). 

13) Геологъ Я . С . Эделыптейнь производил! изслѣдо-
ванія въ западной части Минусинскаго уѣзда въ предѣлахъ 
листовъ двухверстной карты, носящихъ условныя обозначенія 
щ — ( — щ — I в ц—(—2^ Область изслѣдованій истек-
шаго года примыкаетъ непосредственно къ мѣстностямъ, изу-
ченнымъ частью въ 1909, частью въ 1912 г. 

Геологическій составъ и строеніе тѣхъ отроговъ Кузнец-
ваго Алатау, которые заполняют! западную часть Минусин
скаго уѣзда, равно какъ примыкающей къ нимъ окраины Ми
нусинскаго палеозойскаго щита, были уже довольно подробно 
разобраны въ отчетахъ о работахъ прежнихъ лѣтъ. Въ отчетномъ 
году пришлось имѣть дѣло со сходными образовавіями, и ра
бота сводилась въ углубленію и деталвзаціи данных!, добы
тых! в ! прошлые годы, в ! связи съ картированіем! мѣстностей, 
еще не освѣщенныхъ геологически. 

Изученныя части листов! Ч—(—1) и Щ—(—1), равно 
как! центральная часть листа Щ — 1 , заключенная между 
p.p. Еамыштой, Уйбатомъ и Абаканом!, заняты выходами 
древнѣйших! изъ развитых! в ! Кузнецком! Алатау вообще 
геологических! образованій. Послѣдвія представлены: 1) тол
щами метаморфизованных! осадочных! отложеній и 2) разно
образными изверженными горными породами, прорывающими 
эти осадочные слои. 

Въ составе метаморфических! толщь главную роль играю тъ 
различные известняки (иногда доломитизированнне) то темные, 
плотные или полукристаллическіе, пахучіе, то сѣрые, желто
ватые или бѣлые, представляющее различвня стадіи превра
щен ія въ кристаллические мраморы. Въ контактовых! зовахъ 
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(особенно съ глубинными породами) известняки обычно пере-
ходятъ въ грубозернистые разности или же обогащаются раз
личными контактными минералами (гранатами, пироксенами, 
флогопитомъ, графитомъ, тремолитомъ, рудами и т. п.). Извест-
някамъ подчинены мѣстами кварциты то чистые, то извество-
внстые. Кромѣ того, среди нихъ весьма часты, особенно въ 
сосѣдствѣ интрузій изверженныхъ породъ мощныя неслоистыя, 
рифообразно выдающіяся на свлонахъ горъ массы темносѣрыхъ 
или черныхъ кремнистыхъ породъ (лидитовъ), невидимому, 
генетически связанныхъ съ явленіями контактоваго метамор
физма. 

Менѣе важную роль играютъ среди метаморфических! 
свитъ толщи кремнистыхъ полосатнхъ или ТОНКОСЛОИСТЫХ! 

яшмовидныхъ или известковистыхъ сланцев!, особенно мощно 
развитых! на горѣ Аллабъ - зорахъ (Сорах!) по Уйбату. 
Особяякомъ стоит! свита, представляющая перемежаемость 
зеленовато-бурых! песчаников!, глинистых! сланцев!, туфовъ, 
и конгломератов!, съ подчиненными ей частыми жилами діаба-
зовъ. Присутствіе конгломератов! (съ гальками діабазовъ) 
въ этой свитѣ указывает! на слѣдн перерыва въ отложеніяхъ 
метаморфических! слоев!. 

Отсутствіе кавих!-либо палеонтологических! остатков! 
оставляет! открытым! вопрос! о возрасти метаморфических! 
слоев!. Но такъ какъ въ ковгломератахъ, залегающихъ въ 
низахъ описываеныхъ ниже девонских! слоевъ, уже попа
даются гальки этихъ породъ, то возраста ихъ надлежит! при
знать весьма древнимъ, во всякомъ случаѣ до-девонскимъ. 

По той же причинѣ приходится приписать довольно древній 
возраста и массивно-кристаллическимъ (особенно глубиннниъ) 
породамъ, прорывающимъ метаморфическіе слои и, следовательно, 
по отношенію къ этимъ послѣднимъ являющимся болѣе юными. 

Среди массивно-кристаллических! породъ изслѣдованныхъ 
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районовъ преобладают! глубинныя, весьма разнообразные по 
своему минералогическому составу. Онѣ представлены всевоз
можными разностями, начиная отъ вислыхъ гранитовъ и сіени-
товъ до сильно основныхъ габброидныхъ породъ, переходя-
щихъ мѣстами въ настоящіе перидотиты. Въ листахъ Щ—(—1) 
и Щ — 1 развиты щелочныя породы, аналогичный описаннымъ 
въ прежних! отчетахъ. Глубиннымъ породамъ весьма часто 
сопутствуютъ жилы аплитовъ и пегматитовъ. 

Эффузивный породы пересѣваютъ многочисленными жи
лами и дейками метаморфичесвіе слои и глубинныя породы, 
а также наиболѣе низвіе стратиграфически члены тѣхъ нор
мально осадочныхъ отложеній, о которыхъ будетъ сказано 
дальше. Сверхъ того, онѣ распространяются и болѣе обшир
ными массами преимущественно по периферіи сложенныхъ 
древнѣйшими образованіями отроговъ Бузнецваго Алатау. Петро
графически мы встрѣчаемъ среди нихъ всѣ тѣ разности (пор
фиры, порфириты, діабазы и т. п.), какія описывались и въ 
прежнихъ отчетахъ. Во многихъ мѣстахъ онѣ сопровождаются 
мощно развитыми туфами. 

Мѣстности, сложенный вышеперечисленными породами, 
являются остатками весьма древней складчатой горной страны 
(континента), существовавшей уже во времени отложенія де-
вонскихъ слоевъ. Системы весьма сложныхъ и интенсивных! 
(додевонсвихъ) складокъ, въ который согнуты метаморфически 
свиты, восточнѣе Бюры [въ листѣ Ч—(—1] простираются 
преимущественно къ NNO съ нерѣдкими, впрочем!, отклоне-
віями къ N 0 и ONO; а по Бамыштѣ и далѣе къ востоку, 
между Уйбатомъ в Абаканом!, преобладают! широтная складки, 
также, впрочемъ, осложненная множеством! мѣстнахъ откло-
невій. Эти складки подверглись снльнѣйшей денудаціи, на 
значительных! пространствах! совершенно уничтожены, такъ 
что нынѣ на обширных! площадяхъ видны выходы одвѣх! 
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только изверженныхъ породъ. Тѣмъ не менѣе соотвѣтствующіе 
распространенно ихъ районы еще и теперь отчетливо выде
ляются изъ окружающихъ ходмисто-степныхъ местностей, сло-
женвыхъ девонскими осадками, своей относительной высотой 
и прихотливо расчлененнымъ рельефомъ, что особенно бросается 
въ глаза въ листе Щ—1 . Древняя горная группа, занимающая 
центральную часть последняго, представляетъ одинъ изъ наи
более далеко къ востоку выдвинутыхъ отроговъ Бузнецкаго 
Алатау, и наиболее возвышенные ея гребни носятъ названіе 
Савсырскихъ горъ. 

Нормально - осадочныя (палеозойскія) отложенія развиты 
только въ листе Щ—1 , где они окаймляютъ широкой полосой 
съ севера, востока и юга Саксырскія горы. 

Изследованія отчетнаго года дали возможность провести 
подразделеніе нормально-осадочной толщи на следующее отделы 
(снизу вверхъ): 1) нижняя толща песчаниковъ съ жилами 
эффузивныхъ породъ; 2) перемежаемость покрововъ извержен
ныхъ породъ, туфовъ, песчаниковъ и конгломератовъ; 3) извест
ковый отдѣлъ съ морской фауной; 4) пестроцветная толща, въ 
которой кое-где попадаются остатки рыбъ и 5) верхняя песчани
ковая толща съ растительными отпечатками (=медвежьему 
ярусу прежнихъ авторовъ), для которой я предлагаю названіе 
„Минусинского яруса". Толща (2) характеризуется грандіоз-
нымъ развитіемъ мощныхъ конгломератовъ съ очень крупной 
галькой, среди которой попадаются обломки всехъ метамор
фических! и изверженныхъ породъ, изъ которыхъ построены 
древвіе отроги Бузнецкаго Алатау. Въ свою очередь въ извест-
ковомъ отделе, доставившем! обильный палеонтологически! ма-
теріалъ, повидииому, удается выделить несколько горизонтов!, 
при чемъ выяснилось, что фауна, соответствующая той, которая 
описана была въ свое время проф. Штукенбергомъ изъ 
сел. Бейскаго, характеризует! лишь одинъ изъ горизѳятовъ 
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известковаго отдѣла, въ составѣ коего, вромѣ того, важную 
роль играютъ мощные слои съ птеринеями. 

Палеозойскіе слои залегаютъ вообще довольно спокойно. 
Только ближе къ границѣ съ подошвою древняго массива 
(Саксыра) они подверглись болѣе интенсивнымъ смѣщеніямъ, 
рѣже въ нихъ наблюдаются флексуры и изломы и отступя отъ 
этой границы. 

Большой интересъ представило изученіе постпліоценовыхъ 
террасъ въ районѣ р. Уйбата и Абакана. Выяснилось, что и 
здѣсь можно отчетливо выдѣлить 2 серіи террасъ: 1) болѣе 
древнюю, собственно постпліоценовую, занимающую обширныя 
пространства по берегамъ Уйбата и лѣвобережью Абакана и 
2) болѣе юную, пользующуюся лишь мѣстнымъ развитіемъ. 
Съ поверхностью болѣе древней террасы связано генетически 
распространеніе довольно многочисленныхъ въ данной части 
уѣзда соленыхъ озерковъ, представляющихъ не что иное, какъ 
реликты прѣсноводныхъ постпліопеновыхъ потоковъ. 

Изъ полезныхъ ископаемыхъ въ этой части уѣзда имѣются 
мѣсторожденія асбеста (хризотила), желѣза и мѣди, а 
также различный самосадочный соли (въ горькосоленыхъ озер-
кахъ), гипсъ, строительные матеріалы (мраморы, песчаники, 
известняки, мергели и т. п.). 

Хризотиловый асбестъ въ видѣ прожилковъ и гнѣздъ 
въ благородномъ змѣевикѣ (офитѣ) встрѣчается въ кристалли-
ческихъ известнякахъ (мраморахъ) въ контактахъ съ глубин
ными массивно-кристаллическими породами по восточнымъ скло
нами Бистага (на правой сторонѣ Камышты), а также далѣе 
къ востоку, на горѣ Улухъ-хазынъ-зорахъ и въ др. мѣетахъ. 

Желѣзнвя руды (магветитъ, желѣзн. блескъ в пр.) 
извѣстны въ нѣсвольквхъ пунктахъ, напр. близь горн Кара-
дагъ, по Бамыштѣ близъ Балгановскихъ улусовъ, по логу 
Свѣгой и пр. Наибольшаго вниманія заслуживаетъ подчя-

Поіезныл 
исюпаемыя 
въ западной 
части Мнну-

сннскаго 
уѣзда. 
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ненное пироксенитамъ и змѣевикамъ мѣстороясденіе магнетита 
и друг, желѣзныхъ рудъ на горѣ Кызылъ-гыръ западнѣе Ка-
мышты. Оно совершенно еще не тронуто и даже не развѣдано. 

Мѣдныя руды встрѣчаются частью совмѣстно съ желѣз-
выми, частью самостоятельно, преимущественно между Камыш-
той и р. Сыръ. На нихъ вое-гдѣ сохранились слѣды старинныхъ 
„чудсвихъ" работъ. Въ подчиненіи изверженнымъ (эффузивнымъ) 
древнимъ породамъ мѣдныя руды извѣствы въ нѣсколькихъ 
пунктахъ по Мал. Сыру, гдѣ также сохранились слѣды ста
ринныхъ работъ, особенно обильные въ оврестностяхъ улуса 
Мал. Сыръ. 

Осмотръ строющейся Ачинскъ-Минусинской жел. дороги 
па пространствѣ отъ Енисея до Барыша показалъ, что ска
листая работы (откосы и выемки) находятся здѣсь еще въ самой 
первоначальной фазѣ, и что поэтому болѣе детальное ознаком-
леніе съ ними придется отложить до будущаго года. Тоннель 
между вершинами Барыша и Сона также едва лишь начать 
постройкой. Въ подходныхъ выемвахъ къ нему и въ штольняхъ 
обоихъ начатыхъ порталовъ пока встрѣчены тѣ породы (темные 
метаморфическіе известняки), вакія предсказаны были Д. Эдель-
штейномъ въ отзывѣ, данномъ прошлой зимой по просьбѣ 
правленія Ачинскъ-Минусинской желѣзн. дор. черезъ Присут
ствие Геодогическаго Комитета. 

Уже по окончаніи программныхъ полевыхъ работъ геологу 
Эдельштейну было поручено произвести совмѣстно съ чинами 
Енисейска™ Управленія Земледѣлія и Государственныхъ иму-
щестъ опредѣленіе границъ округа санитарной охраны озеръ 
Шара, Шунеть и Иткуль, что и было ииъ исполнено. 

14) Практикантъ А . Н . Чу раков ъ былъ командированъ 
для геологическихъ изслѣдованій въ западной части Минусин
ска™ уѣзда, въ предѣлахъ планшета Ш — 1 и съ^еро-восточ-
ной части сосѣдняго планшета Ш—(—1). Сѣверная часть 
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перваго планшета и вся изслѣдованная часть второго пред
ставляют* собой восточные отроги Кузнецка™ Алатау, сло
женные метаморфическими известняками, тогда какъ остальная, 
большая часть планшета Ш — 1 представляет* степь, сложен
ную девонскими осадками. 

Орографія и геологическое строеніе этихъ двухъ частей 
изслѣдованнаго района совершенно различны. Отроги Кузнец-
каго Алатау представляютъ горную мѣстность съ сильно расчле-
ненннмъ рельефомъ, покрытую негустымъ смѣшаннымъ лѣсомъ, 
покрывающимъ только сѣвервые склоны горъ, тогда какъ южные 
совершенно обнажены. Долины, прорѣзающія известняковый 
массив*, имѣютъ широкое совершенно плоское дно, занесенное 
продуктами разрушенія горныхъ породъ; такія особенности 
строенія долинъ, при полном* отсутствіи въ нихъ воды теперь, 
указывают* на то, что онѣ образовались при иныхъ климати
ческих* условіяхъ, чѣмъ тѣ, который господствуют* въ на
стоящее время въ этой части Сибири. Высота горъ не пре
вышаете 120 — 150 саж. надъ дномъ сосѣднихъ долинъ, а 
абсолютная высота наивысшихъ точекъ (гора Колёргитъ и 
Нирлйкъ-Соракъ) достигаете 550 саж. надъ уровнем* моря. 

Степь, покрытая, да и то не вездѣ, жалкой травяной ра
стительностью, выгорающей въ серединѣ лѣта, представляет* 
холмистую равнину, на которой без* опредѣленнаго порядка 
разсѣяны небольшіе холмы и гряды слабо дислоцированных* 
девонских* осадков*. 

И для гористой и для степной части изслѣдованнаго района 
въ гидрологическомъ отношеніи характерным* является недо
статок* воды. Лишь неболыпіе ручьи (Кутень-Булукъ, Кара-
Сук*, Чайзы-Койза, Камажакъ) вытекают* у нодножія горъ 
изъ долинных* наносовъ, но почти всѣ они (кромѣ Биджи и 
Бамажака) теряются въ степи. Режим* соленыхъ озеръ Улухъ-
куль и Учъ-вуль определяется не этими водами, а количествомъ 

Из». Геол. Кои., Ш5 г., т. XXXIV, M 1. 10 
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дождей, выпавшихъ въ дѣтніе иѣсацы. Въ засушливое лѣто 
размѣры озера Удухъ-куль совращаются вдвое, а два озера взъ 
группы Учъ-вуль высыхаютъ совершенно; въ дождливое лѣто, 
наоборотъ, появляется рядъ новыхъ озеръ, обычно не суще-
ствующихъ. 

Геологичесвое строеніе известнявоваго массива выступает* 
необыкновенно отчетливо, благодаря незначительному развитію 
здѣсь болѣе молодыхъ изверженныхъ породъ, обиліе которыхъ 
въ сосѣднихъ планшетахъ сильно затемняетъ тевтониву отро-
говъ Кузнецкаго Алатау. Въ известняках* отчетливо выражена 
слоистость, позволяющая установить мощную синклинальную 
складку, имѣющую простиравіе на NO. Въ западной части 
изслѣдованнаго района почти на границѣ его начинаются гра
ниты, представляющіе восточный край того гранитнаго массива, 
въ которомъ лежит* долина р. Бири и который был* описан* 
А . И. Педашенво *). Этот* гранитный массив* представляет* 
интрузію гранитной магмы въ известняковую толщу. Бромѣ 
того мѣстами известняки прорваны незначительными жилами и 
штовами порфиритовъ и безкварцевыхъ порфировъ (около горы 
Амога). Наблюденія въ юго-западной части известнявоваго 
массива (къ сѣверу отъ улуса Чиркова) показывают*, что 
здѣсь было два изліянія, такъ какъ діабазовый и порфнритовый 
покровы, раздѣденные песчаниками и вулканическими туфами, 
лежатъ подъ девонскими осадками. Не только эти изліянія, 
но и гранитная интрузія произошли до начала отложенія 
девонскихъ осадковъ, и никаких* слѣдовъ вулканической дея
тельности въ девонское или болѣе позднее время не было 
найдено. 

Возраст* известняковъ Кузнецкаго Алатау не можетъ быть 
опредѣденъ за отсутствіемъ падеонтологическихъ остатковъ, но 

1 ) См. Геологическія изслѣдованія въ золотоносныхъ областяхъ Сибири. 
Евисейскій золотоносный районъ. Вьш X I . 
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для характеристики ихъ можно сказать, что они покрываются 
свитой переслаивающихся вулканическихъ туфовъ и кремни
стыхъ осадковъ, которая лежитъ на нихъ согласно. 

Несогласное напластованіе древнихъ известняковъ и де-
вонскихъ осадковъ рѣзко выражено вдоль всего края горъ 
Бузнецкаго Алатау. 

Большой интересъ представляютъ постнліоценовыя образо-
ванія, изученіе которыхъ было начато въ предыдущіе годы 
Я . С . Эдельштейномъ и Д. В . Соколовымъ. Вся степь въ 
изслѣдованномъ районѣ оказалась покрытой галькой, а также 
хрящемъ черныхъ кварцитовъ и кремнистыхъ породъ; мѣстами 
хорошо сохранились террасы. Самая большая и рѣзво выра
женная терраса ироходитъ параллельно дѣвому берегу р. Уйбата 
и отчасти входить въ предѣлы планшета Ш — 1 ; остатки дру-
гихъ меньшихъ террасъ, также отчетливо сохранившихся, видны 
недалеко отъ края горъ Кузнецваго Алатау: одна—къ сѣверу 
отъ улуса Чиркова, а другая—около улуса Бамажакъ. 

Размѣры гальки, степень ея окатанности, количество по
родъ, образующихъ галечвикъ,—все это увеличивается по на-
дравленію къ югу, т.-е. по мѣрѣ приближенія къ современной 
долинѣ р. Уйбата, и терраса р. Уйбата сплошь покрыта слоемъ 
крупныхъ хорошо окатанныхъ галекъ гранита и порфирита. 
Генезисъ озеръ Учъ-куль и Улухъ-куль можно считать выяс-
неннымъ: это—старицы тѣхъ протоковь, на которые разбива
лось русло древняго Уйбата, или остатки тѣхъ потоковъ, ко
торые спускались съ горъ и впадали съ лѣвой стороны въ 
Уйбатъ. 

По окончаніи этихъ изслѣдованій г. Чураковъ былъ при
глашён! геологомъ Я . С . Эдельштейномъ въ качествѣ по
мощника для работъ по установленію границъ округа охраны 
озеръ Шира, Шунетъ и Иткуль. 

15) Адъюнктъ-геологъ Д. В . Соколовъ продолжалъ геоло-
10* 
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ги ческую съемку въ предѣлахъ Минусинскаго уѣзда Енисей
ской губерніи. Въ отчетномъ году имъ были святы три двух-
верстныхъ листа, соотвѣтствующихъ обозначеніямъ Ш — 2 , 
Ш — 3 и Щ — 3 , общею площадью около 3200 квадратныхъ 
верстъ. Изслѣдованный райовъ входитъ въ составъ центральной 
степной и наиболѣе доступной части уѣзда, примыкая съ за
пада въ листамъ Ш — 4 и Щ — 4 , изученнымъ въ 1913 году, 
и также представляетъ собою область интенсивнаго послѣтре-
тичнаго размыва, оставившаго рѣзкій слѣдъ въ морфологіи 
этой степной и, вообще говоря, обладающей сповойнымъ релье-
фомъ страны. Въ особенвости характерной для послѣдняго 
является наличность обширныхъ, выроввенныхъ пространствъ, 
поднимающихся надъ главной рѣкою изученнаго района Ени-
сеемъ на высоту отъ 20 — 30 до 100 саженей и представляю-
щихъ собою преврасно выраженныя террасы, нерѣдво обна
руживающая свое песчаное или галечное сложеніе. Эти тер
расы, вавъ и въ листѣ Ш — 4 , не связаны съ современной рѣч-
ной системой и свидѣтельствуютъ о развитіи обширныхъ послѣ-
третнчяыхъ водныхъ бассейновъ, очертанія воторыхъ весьма 
опредѣленно прослѣживаются въ современномъ рельефѣ, чѣмъ 
до извѣствой степени возстанавливается послѣтретичный обливъ 
страны. Любопытно, что къ отѵѣченнымъ террасамъ въ отчет
ному районѣ, какъ, впрочемъ, и въ друтихъ мѣстахъ, пріуро-
чевы извѣстныя Минусинсвія соляныя озера. Болѣе молодая, 
древне-рѣчная терраса имѣетъ отчетливое развитіе въ доли-
нахъ современныхъ рѣкъ, при чему по Енисею она подни
мается на 15—20 саженей надъ дномъ его долины. 

Всѣ три изученвыхъ листа почти цѣликомъ принадлежать 
къ области сплошного развитія нормальнаго палеозоя, за исклю-
ченіемъ совершенно незначительная участка въ самомъ сѣ-
веро-западномъ углу листа Ш — 2 , гдѣ послѣдній едва затра
гиваюсь враевые склоны древняго, сложеннаго изверженными 
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и метаморфическими породами хребта, развитаго въ сосѣднихъ 
листахъ Ч—1 и Ш — 1 и изученнаго В . А. Вознесен-
скимъ и А . Н . Чураковымъ. Въ районѣ отчетныхъ работъ 
Д. В . Соколова эти породы представлены темнымъ порфири-
томъ, прорѣзывающимъ розовые, окремненные известняки не-
опредѣлимаго залеганія. Отчетный районъ Д. В. Соколова 
располагается по теченію рѣки Енисея, въ обрывистыхъ бере-
гахъ котораго удалось прослѣдить превосходный разрѣзъ боль
шей части всѣхъ наблюдавшихся въ 1914 году коренныхъ 
осадочныхъ отложеній, при чемъ обнаженія послѣднихъ въ 
мѣстностяхъ, лежащихъ въ сторонѣ отъ этой рѣки, сравни
тельно очень немногочисленны, отрывочны и въ болыпинствѣ 
случаевъ не даютъ какого-либо новаго матеріала. Лишь по 
рѣкѣ Биджѣ, впадающей въ Енисей слѣва, можно было на
блюдать отсутствующее въ разрѣзѣ послѣдняго, ваиболѣе низвіе 
слои, выражевные известняками съ морской девонской фауной. 
Кромѣ того, по лѣвой же сторонѣ Енисея развита серія 
угленосныхъ слоевъ, почти, впрочемъ, не вскрытыхъ есте-
ственными обнаженіями и доступныхъ изученію лишь въ искус
ственных! разработкахъ. Эти угленосные слои, принадлежащее, 
повидимому, къ самымъ высокимъ горизонталь коренныхъ оса
дочныхъ отложеній Минусинскаго края и охарактеризованные 
обильными растительными остатками, удалось связать непре-
рывнымъ разрѣзомъ съ отмѣченными известняками Биджи, а 
черезъ нихъ и съ самыми низкими членами разрѣза, разви
тыми уже внѣ района отчетныхъ работъ. Такимъ образомъ, 
въ настоящее время имѣется возможность установлены пол-
наго разрѣза нормальныхъ палеозойскихъ отложеній назван-
наго края; однако, подраздѣляя послѣднія на отдѣлы, прихо
дится пока въ значительной мѣрѣ руководиться литологиче-
скими признаками, ибо точное уставовлевіе ихъ геологиче
ской хронологін, основанное на пересмотрѣ и изучевів всѣхъ 
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ранѣе известных* и вновь собранных* палеозоологических* и, 
въ особенности, палеофитологических* матеріаловъ, еще далеко 
не можетъ считаться достигнутымъ. Вслѣдствіе этого, если 
въ общей последовательности разрѣза естественно намѣчаются 
нѣкоторыя подраздѣленія, до извѣстной степени при томъ 
оправдываемый палеонтологическими данными, то все же зна
чительная часть разрѣза, включая сюда и важную въ практи
ческом* отношеніи угленосную свиту, пока еще не можетъ 
быть съ безспорной достовѣрностью пріурочена даже въ опре
деленной геологической системе. Оставляя въ стороне самые 
низвіе горизонты разреза, вавъ отсутствующие въ предѣлахъ 
отчетнаго района, можно дать нижеследующую схему изучен-
ныхъ палеозойских* отложеній, приводимую здесь въ восхо
дящем* порядкѣ разреза. 

1. Известняковая, по преимуществу, свита съ подчиненными 
песчаниками и сланцами, въ которой можно выделить слѣ-
дующіе три горизонта: коралловый,—почти сплошь состоящій 
изъ скопденій коралловъ Monticulipora и Aulopora,—птеринее-
вый,—характеризующиеся нахожденіемъ множества раковинъ 
Pterinea,—и горизонт* с* так* называемой Бейсвой фауной, 
впервые описанной для окрестностей с. Бейсваго и ввосдед-
ствіи указанной во многих* местах* Минусинска™ уезда. Эта 
свита съ наибольшим* основаніемъ можетъ быть отнесена къ 
среднему девону, однако, существующія опред/вленія ея фауны, 
несомненно, нуждаются въ пересмотре. 

2. Свита врасноцветннхъ, по преимуществу, песчавиковъ 
и пестрых* мергелей, для которой, въ качестве палеонтологи' 
ческой характеристики, должны быть указаны остатки рыбъ, 
могущих* быть отнесенными къ верхнему девону. 

3. Свита пестрых* известняковъ, съ характерными выдѣ-
леніями халцедона, и песчаников*, содержащая прослои съ 
обильными растительными остатками. Послѣдніе отнесены 
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Шмальгаузеномъ къ слоямъ Ursa-Stufe Медвѣжьяго острова, 
которымъ онъ при писывал ъ нижнекаменноугольный возрастъ. 
Въ новѣйшее время названные слои относятся, какъ взвѣство, 
къ верхнему девону, однако, самыя опредѣленія формъ 
Шмальгаузена встрѣчаютъ теперь существенныя сомнѣнія, 
при чемъ имѣются увазанія на болѣе молодой ихъ возрастъ. 
Во всявомъ случаѣ, до завершенія производящагося нынѣ гео-
логомъ М . Д. Залѣсскимъ пересмотра имѣющагося мате-
ріала, возрастъ этой свиты не является точно установлен
ным!, хотя и имѣетъ нѣкоторыя основанія считаться каменно
угольным!. 

4. Свита пестрыхъ песчаниковъ и глинистыхъ и углистыхъ 
сланцевъ съ подчиненными ей пластами каменнаго угля, также 
охарактеризоваввая растительными остатками, которые были 
частью описаны Шмальгаузеномъ и отнесены имъ, хотя и съ 
нѣкоторой оговоркой, къ тому же ярусу Ursa. Пересмотръ 
существующего матеріала, производящейся, какъ было указано, 
въ настоящее время, опровергает! упомянутое мнѣніе, но тѣмъ 
не мевѣе возрастъ углевосной свиты пока еще не выясневъ 
окончательно, и можно лишь отмѣтить, что онъ представляется 
теперь верхнекаменноугольнымъ или даже пермокарбоновынъ. 
Въ установлены его окажетъ, быть можетъ, содѣйствіе то 
обстоятельство, что наблюдается, повидимому, нѣкоторая ана
логи между разрѣзомъ Минусинского палеозоя и нѣкоторыми 
разрѣзами Бузнецкаго угленоснаго бассейна. 

Всѣ вышеотмѣченные слои пластуются совершенно со
гласно, при чемъ нѣкоторое указаніе на перерывы можно 
усматривать лишь въ конгломератахъ, изъ коихъ заслуживают! 
быть отмѣченннми мощные и весьма постоянные конгломераты, 
начивающіе собою угленосную свиту (4). Въ отношеніи своей 
тектоники палеозойскіе слои даютъ въ общемъ картину до
вольно слабыхъ нарушеній горизонтальности залегаеія, выра-
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женныхъ въ спокойной и непостоянной волнистости, и только 
въ сѣверо-западной и сѣверной частяхъ листа Ш — 2 , въ 
сосѣдствѣ съ упомянутымъ выше хребтомъ, тектоничесвія на-
рушевія оказываются значительно болѣе напряженными и 
сложными, при чемъ окраина этого хребта ограничивается, 
повиднмому, линіей сбросоваго излома. Къ числу полезныхъ 
ископаемыхъ изученнаго района относятся слѣдующія. 

Золото. Осенью 1913 года въ низовьѣ р. Тубы, впадаю
щей въ Енисей справа въ сѣверной части листа Ш — 3 , было 
случайно открыто золото въ пескѣ современныхъ наносныхъ косъ 
и острововъ, что вызвало большое оживлеиіе среди мѣстнаго 
населевія. Впрочемъ, предпринятая работы, по причинѣ ихъ 
хищничесваго характера, были пріостановлены горнымъ надзо-
ромъ, а .новыхъ и болѣе планомѣрвыхъ еще не начиналось, 
вслѣдствіе чего практическое значеніе этого открытая остается 
пока вевыясненнымъ. Трудно, однако, думать, чтобы оно пред
ставлялось особенно важнымъ, ибо добытое золото было чрез
вычайно мелко и даже пылеобразно, a нахожденіе его въ пе-
скахъ современнаго наноса Тубы, близъ устья, весьма есте
ственно объясняется размывомъ золотоносвыхъ площадей въ 
верховьяхъ Тубинской системы и сносомъ наиболѣе мелкихъ 
зодотыхъ частицъ этой круто падающей, быстрой и много
водной рѣкою, при чемъ въ низовьѣ ея, съ измѣненіемъ ве
личины падевія и скорости теченія, золото и отлагается пре
имущественно въ затишныхъ мѣстахъ. 

Каменный уголь. Угленосная свита, развитая по северо-
западному краю листа Щ — 3 и въ южной половинѣ листа 
Ш — 2 , содержитъ въ себѣ нѣсколько пластовъ каменнаго угля, 
въ обоихъ районахъ подвергающагося разработки. Оба мѣсто-
рожденія входятъ въ составь одного и того же каменноуголь-
наго бассейна, представляющего собою оріентярованную въ 
ваправленіи N W — S O мульду, при чемъ первое мѣсторожденіе 

Полезная 
ископаемая 
въ вредней 

части Мину-
сиискато 

уѣзда (золото, 
уголь, соль). 
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соотвѣтствуетъ сѣверо-восточному врылу ея *) и имѣетъ по
логое SW паденіе, а второе—лежитъ на сѣверо-западномъ 
враю мульды, по которому слои, на копяхъ полого скдоняю-
щіеса къ SO, западнѣе и южнѣе послѣдовательно нзмѣняютъ 
паденіе до NO. Въ первомъ мѣсторожденіи развѣданъ всего 
одннъ пдастъ, онъ же и рабочій, мощностью 1V* аршина, и 
обнаружены, во не развѣданы, еще два болѣе мощныхъ пласта. 
Во второмъ мѣсторожденіи развѣдано шесть пластовъ мощ
ностью отъ 2 до 8 Уз аршинъ, при чемъ рабочимъ является 
пдастъ мощностью въ 4 У* аршина. Къ сожадѣнію, о каменво-
угодьныхъ задежахъ въ отчетномъ районѣ еще далеко нельзя 
имѣть полнаго представденія, ибо онѣ почти не вскрыты есте
ственными обнаженіями, a развѣдочныя и эксплоатаціонныя 
работы далеко не достигли здѣсь достаточнаго развитія. Среди 
углей имѣются настоящіе каменные прекраснаго качества; 
запасы нхъ, безъ сомнѣнія, очень значительны. 

Соли. Въ листѣ Щ — 3 имѣются Алтайское и Тагарское 
горько-соленыя озера, изъ коихъ въ настоящее время только 
первое служить для добычи глауберовой и поваренной солей. 
Глауберовая соль ломается въ днѣ озера во время зимней 
садки, поваренная—вываривается также зимой изъ разсола. 
Тагарскимъ озеромъ вслѣдствіе разжиженія разсола пользуются 
нынѣ только съ лечебными цѣлями (купанья при ревматиче-
скихъ болѣзняхъ), при чемъ на берегу его нмѣется прими
тивный вурортъ. 

Въ заключеніе, слѣдуетъ упомянуть, что въ верхней части 
отмѣченной выше свиты 3 нмѣются залежи огнеупорной 
глины, пока еще почти не нмѣющей правтическаго примѣ-
невія, и что палеозойскіе песчаники и известняки нерѣдко 

г ) Юго-западнымъ крыломъ мульды является, невидимому, извѣстное 
каменноугольное иѣсторожденіе горы Изыхъ на р. Абака нѣ, внѣ предѣ-
довъ отлетааго района. 



— 154 — 

служатъ мѣстнымъ жителямъ въ качествѣ строительнаго 
матеріала. 

16) Горн. инж. В . А . Вознесенскому была поручена 
10-тиверстная геологическая съемка въ Минусинскомъ уѣздѣ 
Енисейской губерніи, въ той части сѣверной половины его, 
которая располагается по лѣвую сторону р. Енисея и заклю
чена между меридіанами 90°30'—91°0' в. д. и параллелями 
54°0'—54°20' с. ш. Она соотвѣтствуетъ двухверстному план
шету Ч—1 сборной карты Енисейской губ. и на западѣ при-
мыкаетъ къ геологической съемкѣ Л. С . Эдельштейна, про
изведенной имъ въ 1912 и 1914 гг. [планшетъ Ч—(—1)], а 
на югѣ къ планшету Ш — 1 , на которомъ работалъ въ отчет-
вомъ году практиканта А . Н . Чураковъ. По восточную и 
сѣверную сторону района лежитъ мѣстность, до настоящаго 
времени остающаяся мало освѣщенной геологически. Обслѣ-
дованная область составляетъ предгорную часть восточнаго 
склона Бузнецваго Алатау, но, въ противоположность типич-
вымъ предгорьямъ послѣдняго, болѣе 3 /* площади ея загро
мождены расчлененными хребтами, возвышающимися болѣе 
400 с. абс. выс. Въ отдѣльныхъ вершинахъ, сосредоточенннхъ 
въ самой возвышенной части планшета въ юго-западномъ углу 
его, высота горъ уходить за предѣлы горизонтали 500 с 
абс. в. Таковы, напримѣръ, г. Белёлевъ, достигающая 527,3 с. 
и г. Уйбатъ—545,5 с. надъ уровнемъ океана. Начиная отсюда 
горы и хребты постепенно понижаются, наиболѣе сильно въ 
сѣверо-восточномъ направленіи, опускаясь до горизонтали 
около 300 с. аб. в. у окраины сѣверо-восточной депрессіи 
района. Тавимъ образомъ по своей высотѣ надъ овеаномъ 
изслѣдованная мѣстность занимаетъ промежуточное подоже-
ніе между собственно—нагорною областью Кузнецваго Ала
тау, въ свовхъ высшихъ точкахъ поднимающейся, согласно 
Я . С . Эдельштейну, до гольцовой зоны (выше 600 с аб. в.), 
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и предгорной, по тому же автору рѣдко превосходящей 300 с. 
аб. в. Тотъ же переходный характеру она имѣетъ и во мно-
гихъ другихъ физико-географическихъ отношеніяхъ. Лѣса, 
мѣстами совершенно дикіе, покрывающіе болѣе высокую цен
тральную часть Кузнецкаго Алатау и почти вовсе исчезающіе 
въ предгорной области, на пространстве изслѣдованнаго нагорья 
имѣютъ большое распространеніе, въ особенности на скло-
нахъ болѣе или менѣе обращенныхъ въ сѣверу. Они въ зна
чительной степени разрѣжены рубвою для вадобностей насе-
левія и на выжигъ угля на ближайшіе заводы; но тамъ, вуда 
еще не успѣла пронивнуть рука человѣка, какъ вапримѣръ, 
въ окрестностахъ г. Чалпанъ и Уйбатской они сохранили всѣ 
черты первобытной вепроходимости. 

Точно также нвоговодвыхъ рѣкъ, обычныхъ для нагорья 
Алатау, на планшетѣ вѣтъ, хотя долины нѣвоторыхъ изъ 
нихъ отличаются значительными поперечными и продольными 
размѣрами и глубоко врезываются въ окружающую горную 
страну, лишь изредка съуживаясь въ ущелья. Таковы pp. Малая 
и Большая Брба, своимъ среднимъ теченіемъ принадлежащія 
описываемому району, и верхняя половина р. Теси съ ея лѣ-
вымъ притокомъ р. Малой Тесью и герхняя половина р. Боксы. 
Обе посдеднія входатъ въ планшетъ всеми своими истоками. 
Теченіе всехъ этихъ рекъ нередко прерывается, становится 
подземнымъ, или образуетъ во всю ширину два долины забо
лоченные участки, нося такимъ образомъ смешанные признаки 
обоихъ изъ увазанвыхъ типовъ местности, госпожствующихъ 
по восточную сторону Кузнецкаго Алатау, изъ которыхъ 
первый обильно орошается ревами, а второй почти вовсе ля-
шенъ воды и пересекается открытыми просторными долинами 
съ мягкими округленными склонами. 

Севернее параллели 54°12' появляются участки, резко 
пониженные до 200 и менее саженъ надъ уровнемъ моря. 
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Они совершенно лишены древесной растительности, но-
сятъ степной характеръ и охватываютъ нижнія теченія рѣкъ 
описываемой мѣстности. Наибольшими размѣрами среди нихъ 
отличается низина въ сѣверо - восточномъ углу планшета, 
обрамленная крутыми и высокими косогорами изверженныхъ 
породъ съ трехъ сторонъ: съ юга, юго-запада и сѣверо-запада. 

Какъ по нѣкоторымъ склонамъ долинъ гористой части 
мѣстности, такъ и на степныхъ участкахъ ведется распашка 
полей и собираются значительные запасы сѣна, при чемъ 
примѣняется искусственная ирригація путемъ проведенія оро-
ситедьныхъ ванавъ („мочаговъ"), отводимыхъ отъ ручьевъ. 

Въ геологическомъ отношевіи также замѣчается различіе 
между горной частью района и пониженными участками 
мѣстности. 

Въ первой развиты породы, характерныя для нагорной 
области Кузнецкаго Алатау. Преобладающая роль принадле
жишь известнякамъ, сѣрымъ и сѣровато-бѣлымъ, сильно мета-
морфизоваьнымъ, преимущественно плотнымъ, рѣже слоистымъ 
и даже тонкословстымъ. Они совершенно лишены окамевѣло-
стей и очень часто, почти всегда въ присутствіи извержен
ныхъ породъ, являются окварпеванными, иногда въ столь 
сильной степени, что сложенный ими горы носятъ у мѣстныхъ 
жителей названіе времневыхъ (таковы—обширная гора, вы
тянутая въ востоко-сѣверо-восточномъ направлевіи къ югу отъ 
г. Чалпанъ и другая, примыкающая сь юго-западной стороны 
къ гранитному массиву г. Уйбатъ). Въ присутствіи органиче-
скихъ примѣсей известняки пріобрѣтаютъ темный, иногда сы
ровато-черный, цвѣтъ и являются вонючими, издающими при 
ударѣ молоткомъ удушливый запахъ сѣроводорода („душной 
камень" по мѣстному выраженію). Въ нѣвоторыхъ мѣстахъ, 
преимущественно у выходовъ изверженныхъ породъ такими 
породами, не всегда темно окрашенными, но „душными", 
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сложены всѣ частные водораздѣльные гребни между систе
мами рѣкъ и ихъ крупными и мелкими отвѣтвленіями. Извест
няки сильно дислоцированы, круто наклонены, иногда по
ставлены на голову совершенно вертикально; образуютъ сильно 
сжатыя изоклинальный и вѣерообразныя складки. Общее про-
стираніе ихъ сѣверо-восточное, при чемъ наиболѣе точно оно 
выдержано по діагонали планшета съ юго-западнаго угла его 
на сѣверо-восточный, а по мѣрѣ приближенія къ западной и 
южной границѣ планшета, оно отклоняется отъ этой средней 
къ сѣверу — для первой и къ востоку — для второй грани, 
принимая близкое къ меридіональному и широтному напра-
вленіямъ. Впрочемъ нерѣдки рѣзкія частичныя кодебанія въ 
простираніи породъ съ переходомъ въ сѣверо-западный и юго-
восточный румбы, иногда съ переклинальнымъ окончаніемъ 
складокъ или брахиантиклинально (г. Уйбатскаа), которые, 
однако, выражаются не вполнѣ отчетливо. 

Тавія возмущенія въ залеганіи известняковъ наичаще на
блюдаются вблизи выходовъ породъ глубин наго происхождевія 
и сопровождаются болѣе или меіѣе полной ихъ перекристал-
лизаціей. 

Изверженныя породы принадлежать къ различнымъ типамъ 
и занимаютъ болыпія пространства, но въ болыпинствѣ слу-
чаевъ являются связанными своими выходами съ ваиболѣе по
вышенными точками мѣстности (г. г. Уйбатъ, Чалпавъ, Ео-
турь, Велёлекъ, Большая), слагая ядро антиклиналей и купола. 

При ближайшемъ изслѣдованіи среди породъ глубиннаго 
происхожденія, вѣроятно, окажутся представители если не 
всѣхъ, то весьма мвогихъ изъ тѣхъ группъ, который харак
терны для горной области Бузнецкаго Алатау. 

Первое мѣсто по занимаемому ими пространству среди 
прочвхъ изверженныхъ нородъ принадлежитъ граниту. Онъ 
представленъ почти исключительно среднезернистымн біотитово-
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роговообманвовыми или лейкократовьши, во всегда красными 
разностями, съ буроватымъ, кврпичнымъ и сѣроватымъ оттѣн-
вами. 

Тавіе граниты слагаютъ центральный части горы Уйбатъ 
и г. Чалпанъ, принадлежащія, повидимому, одному лакколиту 
и г. Котуръ съ ея сѣверо-восточнымъ продолженіемъ въ окру-
гденныхь сопкахъ меньшей величины. На югѣ ими образо
ваны невысокая горы, до 350 с. высотою, выступающія у самой 
восточной гравицы планшета и принадлежавши гранитному 
массиву, большею своею частью расположенному въ предѣдахъ 
планшета Ч — 2 . Подчиненный имъ жилы аплита и порфира, 
тѣхъ же цвѣтовъ, наиболѣе часты у западной оконечности 
выходовъ Уйбатскаго гранитнаго массива, на вершннѣ г. Чал
панъ и сѣверо-восточнѣе г. Котуръ, по дорогѣ изъ п. Кул-
начихи на татарскій трактъ, гдѣ совмѣстно съ ними имѣются 
жилы темнозеленаго порфирита, простирающаяся въ западно-
сѣверо-западномъ направденіи. Столь же подчиненное мѣсто 
занимаютъ и жильныя образованія сѣровато-черныхъ породъ 
афанитоваго сложенія по восточную сторону гранитнаго ядра 
г. Уйбатъ. Всѣ эти жильныя образованія, повидимому, соста-
вляютъ продукты расщепленія одной и той же магмы. 

Сѣрне гранито-сіениты (?) встрѣчены только въ вершинѣ 
пади Сухой логъ, гдѣ они являются апофизами массива, сла
гающего г. Байлачиху на планшетѣ Ч—(—-1), который, какъ 
сказано, обслѣдованъ въ текущемъ году Я . С.Эдельштейномъ. 

За гранитами по площади ихъ распространевія сдѣдуютъ 
порфиры и порфириты, стоящіе особнявомь отъ гранитныхъ 
массивовъ. 

Они составляютъ крупный массы въ нѣскольвихъ обособ-
ленныхъ частяхъ района. Навболѣе обширны выходы порфи
ровъ въ г. Большой, расположенной между p.p. Малой ш 
Большой Брбой, гдѣ они имѣютъ темноворичневую окраску в 
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сопровождаются туфами. Будучи тѣсво связаны съ порфирами 
по восточную сторону с. Потѣхина, которые выступают* на 
полосѣ востоко-сѣверо-восточваго простиранія, шириною около 
2-хъ версте, они мѣстами вытѣсняются темнозелеными пор-
фиритами съ крупными тонко таблитчатыми фено-кристаллами, 
сообщающими породѣ бѣло-крапчатый характеръ, при чемъ, въ 
зависимости отъ направленія излома породы, крапины полу
чают* то форму дисковъ до 1-го сайт, въ діаметрѣ, то явля
ются въ видѣ тонвихъ лейстъ той же длины. 

На восточном* концѣ этой полосы, у с. Тесь, а также 
къ сѣверу и востоку от* него порфиры и ихъ туфы имѣютъ 
буровато-красную окраску и окаймляютъ собою широкую ни
зину у р. Тесь. 

Здѣсь также, какъ у с. Потѣхина и на г. Большой, ихъ 
пересѣкаютъ или выступают* на границѣ ихъ съ известняками 
вышеупомянутые крапчатые порфириты. 

Третье мѣсто занимают* порфириты и туфы темнозеле-
наго цвѣта, тѣсно связанные съ „зеленокаиенными" метамор
фическими сланцами—продуктом* ихъ метаморфязаціи. Они 
слагают* центральную часть г. Белёлев* и продолжаются 
узкою полосою прямо на еѣверо-востокъ до с. Тесь, слѣдуя 
на большей части своего протяженія по лѣвой сторонѣ р. Теси 
(вплоть до колѣнчатаго изгиба долины ея, отстоящего за 4 в. 
отъ села того же вазванія). Полоса подобнаго же рода слан
цевъ протягивается и въ южной части изслѣдовавной МЕСТ

НОСТИ, но здѣсь ея простираніе болѣе отклонено на восток*, 
въ особенности на правой половинѣ района, гдѣ она тянется 
правильно въ широтномъ направленіи. Въ изслѣдоваиннй план
шет* порода заходите съ юго-запада изъ планшета Ш — 1 , 
гдѣ въ долннѣ Кутень-Булукъ она образуете широкую синкли
нальную складку, отчетливо вырисовывающуюся въ обнаже-
аіяхъ высокаго утесистаго лѣваго берега долины. 
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Продолженіе этой синклинали на планшетѣ Ч—1 обна
руживается разрозненными выходами по лѣвому склону вер
шины п. Широкой, а въ верховьяхъ п. Кандыкъ сопрово
ждается съ юго-восточной стороны мелкими, сильно сжатыми 
антиклинальными складками. Оно также прослѣживается по 
мягкимъ склонамъ и плоскимъ вершинамъ холмообразныхъ горъ 
дальше на востокъ, въ вершинѣ п. Тустой Березнякъ, залегая 
въ широкой (до 3 в.) сѣдловинѣ, сложенной темными кремнисто-
известковистыми сланцами. 

Въ предѣлахъ грабена сѣверо-восточнаго угла планшета, 
гдѣ имѣютъ преобладающее развитіе новѣйшіе наносы, по
являются выходы красноцвѣтной девонской толщи (преимуще
ственно тёмнокрасные слоистые песчаники), которая покоится на 
выше указанныхъ буровато-красныхъ порфировыхъ туфахъ, окай
мляю щихъ эту область опусканія и обнаруживаетъ подковообраз
ное простираніе съ паденіемъ слоевъ къ центру этой депрессіи. 

За отсутствіемъ окаменѣлостей возрастъ развитыхъ на 
планшетѣ геологических! образованій не поддается точному 
опредѣленію. Стратиграфическая ихъ отношевія и явленія 
взаимодѣйствія породъ, наблюдающіяся въ зонахъ ихъ сопри-
косновенія, даютъ матеріалъ къ установленію только ихъ отно
сительней) возраста. Такъ, напримѣръ, факта залеганія красно-
бурыхъ порфировъ ниже минусинской красноцвѣтной девон
ской свиты, имѣющей характерный литологическій составь, 
а также вонтавтовыя явленія, сопутствующая выходамъ этихъ 
изверженныхъ породъ по границѣ съ известнявами, которые 
по аналогіи съ известнявами смежныхъ районовъ могутъ быть 
отнесены къ палеозою, не выше няжняго девона, заставляют! 
признать за ними болѣе юный возрастъ, чѣмъ послѣдніе, во 
болѣе древній, чѣмъ красноцвѣтная толща. Относительно про
чих! изверженныхъ породъ можно только сказать, что и онѣ 
новѣе тѣхь-же известняков!, которые преобладают! на пло-
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щади изслѣдованнаго района, такъ какъ и онѣ сопровожда
ются контактными измѣненіями известняковъ. 

Съ появленіемъ порфиритовъ и туфовъ второго и отчасти 
третьяго типовъ обыкновенно связаны рудныя мѣсторождевія 
мѣди, нигдѣ, впрочемъ, на площади планшета, не оказав-
шіяся до сихъ поръ, имѣющими промышленное значеніе, но 
повсюду носящія черты контактнаго происхожденія. 

Слѣдуетъ упомянуть также о болѣе новыхъ темнозеленыхъ 
породахъ порфиритоваго типа афанитоваго сложевія, который 
сѣкутъ своими жилами какъ известняки, такъ и всѣ массивные 
выходы изверженныхъ породъ и красноцвѣтную толщу. 

Изъ полезныхъ исвопаемыхъ, кромѣ обширныхъ залежей 
известняковъ, годныхъ на выжегъ извести, слѣдуетъ упомянуть 
объ окисденныхъ и колчеданистыхъ мѣдныхъ рудахъ конктав-
товаго типа и бурыхъ желѣзвякахъ, имѣющихъ весьма огра
ниченное распространеніе. Мѣдныя руды встрѣчаются на Са
райной; на лѣвомъ склонѣ распадка, выходящего къ с. По-
тѣхину по дорогѣ отъ рудника Юліи; къ востоку отъ с. По-
тѣхина, близъ него и ближе къ пос. Тесѣ, а вдоль Белё-
лекско-Тесинской полосы отъ пос. Спасскаго, выше и ниже 
выходящего къ нему распадка. 

Иркутская (XII) область. 

Геологическія изслѣдованія въ Иркутской губ. въ 1914 г. 
были значительно расширены и въ этотъ районъ были коман
дированы: геолога П. И. Преображенскій, адъюнктъ-геологи 
Н . И . Свитальсвій и А . Д. Стопневичъ, практикантъ Г . Н . 
Фредериксъ и сотрудникъ M . М . Тетяевъ; трое изъ назван-
ныхъ геологовъ, а именно г.г. Свитальскій, Стопневичъ н 
Фредериксъ были заняты изслѣдованіемъ районовъ, лежа-
щихъ по сосѣдетву съ г. Иркутскомъ, г-нъ Тетяев* продод-
жалъ изучевіе сѣверо-западнаго побережья Байкала, начатое 

Ияв. Геол. Кон. 1915 г., т. XXXIV, M 1. 11 

Мѣдныя руда 
въ сѣверной 
части Мину-

синскаго 
уѣзда. 
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въ 1913 году, инженеру же Преображенскому было пору
чено обслѣдованіе области, захватывающей листы V I I — 1 ' и 
Ѵ Ш — l ' двухверстной карты съемки Иркутскаго Военно-
Топогр. Отдѣла и расположенной по верхнему теченію р. Иркута. 

17) Районъ работъ геолога Преображенсваго предста
вляетъ изъ себя высокогорную область, обнимающую съ одной 
стороны массивъ горы Мунку-Сардыка и западную оконечность 
Тункинскихъ Альпъ, а съ другой стороны восточный край вы-
сокаго плоскогорья, заходящаго въ бассейнъ р. Иркута съ запада. 

Большая часть изученной площади лежитъ выше полосы 
лѣсной растительности и лишь по дну и склонамъ глубокихъ 
рѣчныхъ долинъ, въ различныхъ направленіяхъ пересѣкаю-
щихъ этотъ районъ, встрѣчаются хвойные лѣса. 

Геологическое строеніе обслѣдованной области рисуется 
въ слѣдующихъ чертахъ: наибольшее развятіе имѣютъ слои
стая породы, состояния изъ палеонтологически нѣмыхъ гли
нистыхъ сланцевъ, песчаниковъ и известняковъ; породы эти 
смяты въ рядъ складокъ, иногда очень крутыхъ и мощныхъ, 
вытянутыхъ въ NO-омъ направление 

Съ NW-a на SO слоистыя породы прорѣзаны выходами 
гранитовъ, довольно разнообразныхъ, различной окраски, круп
ности зерна и структуры. 

По возрасту граниты являются болѣе молодыми, чѣмъ окру
жающая ихъ слоистыя породы, и послѣднія подъ вліяніемъ 
внтрузій гранита оказываются всѣ въ большей или меньшей 
степени метаморфизованными; породъ, который можно было бы 
назвать нормальными, почти не встрѣчается. 

Главное развитіе граниты пріобрѣтаютъ въ сѣверо-запад
ной части обслѣдованной площади, затѣмъ въ массивѣ Мунву-
Сардыка и по лѣвому берегу р. Иркута около урочища Монды. 

Еое-гдѣ на различной высотѣ и при весьма не одвнако-
выхъ условіяхъ на размытой поверхности слонстыхъ породъ 
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встрѣчаются остатки базальтоваго покрова, который ранѣе оче
видно имѣлъ несравненно болѣе обширные размѣры и отъ 
котораго сейчасъ въ обслѣдованной области сохранились лишь 
сравнительно ничтожные остатки. 

Кроыѣ того работами настоящаго года удалось установить 
дѣлый рядъ фактовъ, указывающихъ на обширное оледенѣніе 
альпійскаго типа, захватывавшаго почти всю изученную пло
щадь. Морены—конечный и боковыя, шлифованныя скалы, ба
раньи лбы, эрратическіе валуны, переуглубленіе долинъ—все 
это можно наблюдать въ верхней части бассейна Ирвута въ 
массѣ примѣровъ, при чемъ особенно хорошо просажива
ются морены, обрамлявшія язывъ ледника, шедшаго по до
лине самаго Иркута и доходившаго до Мондинской котловины 
{абсолютн. высота около 700 саж.). 

18) Адъюнктъ-геологъ Свитальсвій былъ командированъ 
въ районъ Бругобайкальсвой желѣзной дороги для производства 
геологической съемки въ плавшетахъ VII—7 и Ѵ Ш — 8 . 

Почти весь изслѣдованный Свитальскимъ районъ сло-
женъ кристаллическими сланцами, гнейсами и гранитами и 
лишь въ сѣверо-восточной части его на кристаллической толщѣ 
несогласно лежать слои юрскихъ песчаниковъ и конгломера
товъ. Бромѣ того по сѣверной границѣ планшета VII — 7 
узкой полосой заходить толща кварцитовъ и зеленыхъ и крас-
ныхъ песчаниковъ болѣе древвяго возраста, уходящая уже въ 
лредѣлахъ планшета V I — 7 подъ толщу сланцеватыхъ мергелей. 

Нѣсколько восточнѣе, въ вершинѣ р. Шивихты, вся эта 
толща уходить подъ юрскіе конгломераты и песчаники, ле-
жащіе на ней несогласно. 

Такимъ образомъ, въ предѣлахъ планшета VI—1 юрскіе 
слои лежать несогласно ва палеозойсквхъ, а въ нредѣлахъ 
оланшетовъ VII—7 и VII—8 на кристаллической свитѣ. 

Простираніе нормальннхъ осадочныхъ породъ въ райовѣ, 
il* 
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изслѣдованномъ Свитальсвимъ, почти широтное, параллельное 
ихъ границѣ съ кристаллической свитой. Въ этой погранич
ной области слои нориальныхъ породъ сильно дислоцированы, 
при чемъ эта дисловаціа отразилась и на вристалдической свитѣ, 
строеніе которой весьма сложно и въ общемъ определяется 
древними дислокаціями. Тавъ по берегу р. Ангары, на 5 верстѣ 
отъ ея истововъ въ районѣ р. Сосновой, гдѣ вавъ разъ на
ходится вонтавтъ юры и вристалличесвихъ сланцевъ, видно, 
что юрсвіе слои образуютъ рядъ опровинутыхъ въ N свла-
довъ, разбитыхъ небольшими сбросами и въ самомъ вонтавтѣ 
кристалличесвіе сланцы налегаютъ на песчаниви и конгломе
раты юры. Это первый поясъ разлома. Сейчасъ se ниже рѣчви 
Сосновой слои юры выравниваются и идутъ горизонтально до 
р. Подорвихи, гдѣ снова образуютъ рядъ крутыхъ свладовъ— 
второй поясъ разлома. 

Ниже р. Подорвихи слои юры идутъ, уже все время оста
ваясь горизонтальными. Подобнаго рода дисловація замѣтва и 
на палеозойских* слояхъ въ районѣ изслѣдованій С витал ь-
сваго, но судить объ общей ихъ дисловаціи у него нѣтъ данныхъ. 

Въ кристаллической свитѣ Свитальскій выдѣляетъ два 
больших* гранитныхъ массива Карето-Шахтайскій и Дабато-
Ланкянскій и нѣсколько малыхъ, напр. Шибартуйскій и Поно-
маревскій, сложенные крупнозернистым* порфировиднымъ гра
нитом*. Гранит* этот* широко инъецировал* и метанорфи-
зовалъ прилежащія толщи древнѣйшихъ осадочных* породъ— 
нывѣ гнейсовъ и кристаллических* сланцевъ. Великолѣпныя 
обнаженія этихъ породъ на протяженіи всей линіи Кругобай-
вальсвой ж. д. дают* ясную вартину инъевціи гранита и широ-
каго вонтавтоваго метаморфизма. Въ многочисленных* пунктах* 
здѣсь можно прослѣдить непрерывное измѣненіе породы отъ 
гранита чрезъ гнейсы и сланцы, все сдабѣе и слабѣе инъеци
рованные, въ обыкновенным* кристаллическим* сланцамъ. 



Известняки въ этой мѣстности развиты слабо. Замѣтно 
ихъ вліяніе на гранитную магму: есть основаніе полагать, что 
ассимилированные ею они дали толчекъ къ частичному ея 
расщепленію и образованію шлировъ, которые играютъ важную 
роль въ краевыхъ фаціяхъ гранита, давая полосатыя породы. 

Многочисленныя жилы преимущественно меридіональваго в 
широтнаго направленія разсѣваютъ эти породы; принадлежать 
онѣ исключительно зеленокаменнымъ породамъ, аплитамъ и 
пегматитамъ. 

Общее простираніе осадочныхъ породъ кристаллической 
свиты NW-oe, въ деталяхъ же строеніе ея настолько сложно, 
что сообщено о немъ будетъ лишь въ окончательномъ отчетѣ. 

19) Адъюнктъ-геологъ А . Д. Стопневичъ производилъ 
изслѣдованія въ Верхоленскомъ уѣздѣ Иркутской губерніи въ 
предѣлахъ листовъ-)-2 и- | -3 IV ряда двухверстной съемки, 
произведенной Переселенческимъ Управленіемъ (между 53°0' 
и 53°20' с. ш. и 74°30' и 75°30' в. д. отъ Пулкова). 

Въ предѣлахъ изслѣдованной площади развиты: 1) въ са-
момъ низу темносѣрые вонючіе вристаллическіе известняки; 
2) на нихъ залегаетъ болѣе или менѣе согласно красно-
цвѣтная толща, сложенная преимущественно красными мер
гелями и мягкими слабо сцементированными слюдистыми пес
чаниками краснаго и зеленаго цвѣтовъ; 3) выше слѣдуетъ 
толща юрскихъ отложевій, сложенная преимущественно пес
ками и очень мягкими болѣе или менѣе крупнозернистыми 
песчаниками сѣраго и желтаго цвѣта съ обильными расти
тельными остатками очень плохой сохранности. Въ этой толщѣ 
заключены пласты бураго угля (мощность ихъ на выходахъ 
нигдѣ не превышаете 1 метра, въ большинствѣ же случаевъ 
достигаете, лишь 40—60 сантиметровъ). 

Наконецъ, въ долинахъ значительное разввтіе имѣютъ 
постпліоценовыя отложенія, въ воторыхъ встрѣчена обильная, 
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ао однообразная фауна (Planorbis sp., Succinea sp., Lym-
naeus sp.). Среди этихъ новѣйшихъ отложеній мѣстами встрѣ-
чаются залежи бѣлой фарфоровой глины (близъ улуса Мель-
заны по р. Инга и близъ улуса Адыкъ по р. Дундай). 

Толща сѣрыхъ извеетняковъ, красноцвѣтная толща и 
юрскія отложенія залегаютъ не горизонтально, но сложены 
въ складки простиранія въ среднемъ N 0 50° и съ паденіемъ 
N W 320° и SO 140°, съ уклоненіями отъ этого средняго-
простиранія въ ту и другую сторону. Уголъ паденія въ 
общемъ не веливъ (15°—20°), хотя мѣстами встрѣчаются 
пласты, поставленные на голову. Какъ указывалось выше, 
толща вонючихъ извеетняковъ и красноцвѣтная пластуются 
болѣе или менѣе согласно, тогда какъ въ залеганіи юрской 
толщи замѣчается мѣстами значительное несогласіе съ подлег 
жащими толщами, о разнѣрахъ вотораго говорить преждевре
менно въ виду скудости данныхъ, тавъ какъ главная область 
развитія юрсвихъ отложеній находится внѣ предѣловъ изслѣ-
дованныхъ планшетовъ. 

Красноцвѣтная толща, въ предѣлахъ изслѣдованныхъ ли-
стовъ, является водоносной, и большинство удачныхъ буреній 
Переселенческаго Управленія подчинено ей (вода съ довольно 
бодьшимъ напоромъ, при соотвѣтственномъ выборѣ мѣста 
буренія изливающаяся на поверхность; вода высокаго каче
ства и имѣетъ температуру-j-0,5°С. д о + 1 , 5 ° С ) ; равнымъ 
образомъ изъ этой же толщи мѣстами выходятъ обильные род
ники. Видимо, мѣстами запасы воды содержатся и въ толщѣ 
сѣрыхъ извеетняковъ (ключи по р. Кудѣ), которые, благодаря 
своей трещиноватости, являются водопроницаемыми en grand. 
Въ юрской толщѣ, несмотря на ея благопріятное, съ точки 
зрѣнія возможности поглощенія атмосферныхъ осадковъ, строе
ние, воды въ предѣлахъ изслѣдованной площади содержится 
мало, что объясняется сильной ея дреннрованностью и отсут-

Условія водо
носности въ 
Верхолен-

СЕОМЪ уѣздѣ. 
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ствіемъ въ ней водонепроеицаемыхъ пластовъ; нѣвоторое ко
личество воды замѣчается въ контактахъ песковъ и бураго 
угля, такъ что пласты послѣдияго являются выводящими въ 
незначительныхъ количествахъ воду. 

Постпліоценовыя отложенія также содержать воду, но безъ 
напора и, видимо, очень невысокаго качества. 

Крупнымъ затрудненіемъ при эксплоатаціи подземныхъ 
водъ является наличность вѣчно мерзлаго слоя на небольшой 
глубинѣ отъ поверхности, благодаря чему вода, поднимаю
щаяся вверхъ, замерзаетъ. 

20) Практиканта Г. Н. Фредериксъ производилъ геоло
гическая изслѣдованія въ районѣ нижняго теченія р. Иркута, 
въ площади планшетовъ VI—6 и VI—7 двухверстной съемки 
Иркутскаго Военно-Топографичесваго Отдѣла. 

Въ предѣлахъ этихъ листовъ Г. Н. Фредериксомъ изу
чались главнымъ образомъ нормальный осадочный породы, 
распадающіяся здѣсь на слѣдующія группы: 

1. Древне-палеозойскія отложенія. Они слагаютъ юго-за
падную часть района, образуютъ полосу, шириною около 
10 верста, вытянутую въ NW-омъ направлен»; ва южной 
сторонѣ полоса эта примыкаетъ къ кристаллнчесвимъ поро-
дамъ, на сѣверной—высоты, сложенный изъ палеозойскихъ 
извествяковъ, образуютъ довольно рѣзкій уступъ, подошва ко-
тораго прикрыта юрскими песчаниками. По южной границѣ 
мѣстами можно наблюдать налеганіе палеозойской свиты на 
размытую поверхность кристаллическихъ породъ, во чаще со-
отношенія этихъ группъ неясны. 

Въ основавіи палеозойской свиты залегаютъ кварциты не
определенной мощности, наблюдаемые выше въ немногихъ 
выходахъ; выше идетъ мощный комплевсъ песчаниковъ, рас-
падающійся на два довольно хорошо отличимнхъ отдѣла: ниж-
віе, красные песчаники мощностью около 70 саж. и верхвіе— 
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желтые, мощностью 30—40 саж. Еще выше идетъ толща 
известняковъ, мѣстами конгломератовыхъ, представляющая 
верхній горизонт* палеозойской свиты. 

Отличительной особенностью всѣхъ этихъ отложевій 
является ихъ непрерывность и связь горизонтов* между собою. 
Фауны нигдѣ найти не удалось. Основное простираніе породъ 
палеозойской свиты NW-oe съ колебаніямв отъ N W 300° до 
N W 330°. Складчатость развита сравнительно слабо; устано
влена одна крупная синклиналь и рядомъ съ ней антикли
наль, сѣверное крыло которой осложнено рядомъ относительно 
малыхъ складок*, опрокинутых* къ SW-y. 

2. Юрскія отложенія. Эта группа, несогласно налегающая 
на палеозойскую свиту, занимаетъ большую часть площади 
обслѣдовавнаго района, въ главной массѣ она сложена желто
вато-бурыми песчаниками. Отличительной особенностью пород* 
является их* чрезвычайное непостоянство; отдѣльные слои 
прослѣживаются лишь на весьма небольшом* протяженіи и 
ихъ выклиниьаніе или вздутіе можно наблюдать въ каждомъ 
обнаженіи. 

Мѣстами въ пеечаникахъ наблюдаются богатые глиной 
прослои, которые заключаюсь прекрасно сохранившіеся остатки 
растеній, въ пеечаникахъ же сохранность обычно очень не
удовлетворительная . 

Въ основаніи юрской толщи залегаютъ конгломераты, по-
видимому, довольно непостоянные и обнажаюшДеся лишь въ 
ограниченномъ числѣ пунвтовъ. Породы юрской свиты смяты 
въ очень пологія складки, мѣстани осложненныя вторичной 
складчатостью. 

3. Постпліоценовые наносы. Эти отложевія особенно 
сильно развиты по долвнѣ р. Иркута и на лѣвой сторонѣ 
долины р. Ангары; мѣстами эти наносы наблюдаются и на 
второстепенных* водораздѣлахъ. Въ основаніи обычно зале-
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гаютъ галечники, верхніе же горизонты сложены изъ песка, 
приврытаго чаще всего небольшой толщей суглинка. Около 
г. Иркутска мощность постпліоцеиовыхъ отложевій достигаетъ 
10 и болѣе саженъ. Въ верхнихъ горизонтахъ иногда по
падаются остатки костей млекопитающих* и каменных* 
орудій. 

21) Сотрудникъ M . М . Тетя ев ъ въ отчетномъ году про-
должалъ маршрутныя изслѣдовавія въ сѣверо-западномъ При
байкалье. Захваченный имъ районъ, пространствомъ до 2500 кв. 
верстъ, примыкая съ юго-запада къ бассейну р. Тыи, изслѣ-
дованномъ въ 1913 г., обнимает* полосу нагорья между тече-
ніемъ р. Улькана и западным* берегом* оз. Байкал* (При-
байкальскій хребетъ). Два основных* пересѣченія нагорья, 
ограничившие этот* районъ съ сѣвера и юга, были сдѣланы 
на сѣверѣ по pp. Гоуджоаитъ (бассейнъ р. Тыи) и Бувдерма 
(бассейнъ р. Еиренги), а на югѣ по pp. Рель (бассейнъ оз. 
Байкала) и Иреди Нижней (бассейнъ р. Киревги). Удачное 
расположеніе второстепенных* маршрутов* и подробное изслѣ-
дованіе береговой полосы Байкала, полно освѣтивъ структуру 
данной мѣстности, позволили придать резудьтатамъ изслѣдо-
ванія форму сплошной съемки. 

Являясь продолженіемъ на юг* Сѣверно-Байкадьсваго на
горья, изученная горная полоса только въ средней части 
своей, служащей водораздѣломъ Ленских* и Байкальскихъ 
водъ, имѣетъ типичный гольцовый характер* съ высотами до 
900—1000 саж.; на западѣ верстах* в* 20—25 от* р. Уль
кана она теряет* этот* характер*, переходя въ холмистую 
равнину, покрытую лѣсомъ, области р. Лены; на востокѣ же, 
по берегу Байкала, она образует* пониженную полосу ши
риной въ 25-^30 вер., не превышающую 600 саж. абсо
лютной высоты и рѣзко окаймленную съ запада гольцовой 
линіей, параллельной берегу оз. Байкал*. 
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Въ геолотичесвомъ отношевіи изслѣдоваяная область обра
зована главнымъ образомъ слоисто-кристаллическими породами, 
принадлежащими къ кристаллической свитѣ, охарактеризован
ной, какъ самостоятельное цѣлое, изслѣдованіями 1913 г. 
Широкая площадь развитія этихъ пород? дала возможность 
въ этомъ году выдѣлить для этой свиты руководящіе гори
зонты и намѣтить ихъ взаямоотношеніе. Въ тектоническомъ 
отношеніи данная область является на продолженіи огромнаго 
Тыйско-Нюрундуканскаго синклинальнаго бассейна: благодаря 
основному поднятію оси этого бассейна въ юго-западу, районъ 
1914 г. представдяетъ замывавіе его съ выходомъ въ этомъ 
направленіи на поверхность все болѣе древнихъ членовъ кри
сталлической свиты. 

Породы метаморфической свиты появляются только ничтож-
нымъ клочвомъ на линіи простиранія Нюрундукаискаго син-
кдинала, между pp. Слюдянкой и Тыей. 

На западной границѣ района на породы кристаллической 
свиты налегаютъ несогласно и трансгрессивно нормадьно-оса-
дочныя породы (конгломераты, кварциты и сланцы), являю
щаяся, очевидно, нижними горизонтами свиты приленсвихъ 
породъ, относимыхъ къ кембро-силуру. Взаимоотношение этихъ 
породъ къ породамъ кристаллической свиты устанавливаетъ 
съ несомнѣнностью докембрійсвій или архейскій возрастъ этой 
послѣдней. 

Обширное развитіе аллювія по рѣчннмъ долинамъ и пост-
пліоценовыхъ отложеній въ прибрежной полосѣ Байкала окон
чательно устанавливаетъ картину постепеннаго относительная 
пониженія уровня озера, намѣченнаго еще въ 1913 году; 
открытіе же остатковъ озерныхъ отложевій и террасъ размыва 
въ этой полосѣ на высотѣ до 600 саж. показало, что уровень 
Байкала въ постпдіоценовую эпоху подымался не менѣе, какъ 
на 350 саж. надъ современнымъ уровнемъ. 
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Изъ полезныхъ ископаемыхъ нужно ОТМЕТИТЬ небольшое 
мѣсторожденіе слюды въ пегматитовыхъ жилахъ на берегу 
оз. Байкала у р. Слюдянки, характеризуемыхъ также присут-
ствіемъ гранатовъ и байкалитовъ. Съ точки зрѣнія золотонос
ности даннаго района необходимо высказаться отрицательно 
для центральной и восточной частей его: обширная золотоносная 
полоса метаморфической свиты, развитая по pp. Тыѣ и Нюрун-
дукану, съ приближеніемъ къ этому району исчезаетъ. Не
большая заявка, очевидно, не имѣющая промышленнаго зна-
ченія, расположена въ соеѣдствѣ съ островкомъ этой свиты, 
указаннымъ выше. Что касается западной части района, то 
можно предположить, что низы нормально-осадочныхъ породъ, 
сопровождающіе западную границу нагорья, находясь въ оди-
навовыхъ условіяхъ трансгрессивнаго залеганія, какъ и мета
морфическая свита, на породахъ кристаллической свиты, могутъ 
оказаться золотоносными. Въ этомъ случаѣ наиболѣе интерес
ными явятся ключи и рѣчки болѣе или менѣе меридіональваго 
направлены, располагающееся въ нормально-осадочныхъ породъ 
въ сосѣдствѣ съ кристаллическими. 

Забайкальская (ХШ) область. 

Геологическія изслѣдованіа въ Забайкальской Области и 
въ отчетномъ году велись подъ общимъ руководствомъ гео
лога А . К. Мейстера при участіи адъюнктъ-геолога В . Н. 
Звѣрева и практиканта С . А. Докторовичъ - Гребниц-
каго. Что же касается практиканта Г . Н . Фредерикса, 
палеонтолога по спещальности, то онъ былъ переведенъ въ 
Иркутскую губ. Его изслѣдованія въ 1913 г., имѣвшія глав
ной своею задачею изученіе палеозойских* отложеній р. Га-
зимура, показали, что нормально-осадочныя образованія здѣсь 
настолько играют* подчиненную роль по отношенію къ раз-

ІІолезныа 
ископаемыя 

' въ сѣверо-
западномъ 

'Прибайкальѣ. 
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витымъ въ области массивно-кристаллическимъ породамъ и 
вристалличесвимъ сланцамъ, что задалживать здѣсь для гео
логической съемки специалиста палеонтолога не представля
лось цѣлесообразнымъ. Еъ этому необходимо прибавить, что 
геологу, работающему въ районѣ р. Газинура, пришлось по
ручить, по соглашение съ Радіевой Эвспедиціею Академіи 
Наукъ, помимо общегеологическихъ изслѣдованій, еще ведевіе 
изслѣдованій по нахождение и изученію мѣсторожденій радіо-
активныхъ минераловъ. Поэтому въ райовъ р. Газимура былъ 
вомандировавъ адъюнвтъ-геологъ В . H . Звѣревъ, петрографъ 
по специальности; ему было поручено произвести съемку план
шета VI—36 двухверстной съемки Сибири, въ предѣлахъ ко-
тораго, какъ извѣстно, были найдены горн. инж. С . Еузне-
цовымъ торіаниты въ золотыхъ розсыпяхъ по рѣчвамъ Бо-
щагочѣ и Гугдѣ. Въ зависимости отъ времени ему поруча
лось распространить съемку и дальше въ предѣлы сосѣдняго 
планшета VI—37 . 

Практиканту С . А. Докторовичъ-Гребницкому пору
чалось продолжить съемку въ западной части Области, по-
крывъ ею планшетъ ѴПІ—12 и въ зависимости отъ времени 
распространивъ съемку на сосѣдній планшетъ I X — 1 2 , съ 
исключительной цѣлью составленія 10-верстной карты Области. 
Наконецъ, геологу А . Е . Мейстеру поручалось, по согла
шение съ Радіевой Экспедиціею Академіи Наукъ, производ
ство детальныхъ геологичесвихъ изслѣдованій по южному по
бережью Байкала въ райовѣ р. Слюдянки (планшетъ VIII—6) 
и маршрутпыхъ ваблюдевій въ районѣ р. М . Быстрой (план
шетъ VIII—5) съ цѣлью отврытія и изученія мѣсторождевій 
радіоактивныхъ минераловъ; ему же было предложено аваде-
микомъ В . И. Вернадсвимъ, ставшимъ во главѣ Радіевой 
Экспедиціи, принять на себя и общее руководство работами 
Экспедиціи въ предѣлахъ прибайкальскаго района. 
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Такимъ образомъ, работы Геологического Комитета въ За
байкальской области въ отчетномъ году по необходимости пре
следовали двоякую цѣль: составленіе 10-верстной геологиче
ской карты области, какъ основную задачу Комитета, и вы-
ясненіе важнаго вопроса о мѣсторожденіяхъ радіоактивныхъ 
минераловъ, какъ удовлетвореніе насущной потребности данной 
минуты, при чемъ надо замѣтить, что эти послѣднія изслѣдо-
ванія предприняты Комитетомъ по предложенію и на средства 
Радіевой Экспедиціи Академіи Наукъ. 

Къ сожалѣнію, однако, эти послѣднія изслѣдованія не могли 
быть выполнены во всей полнотѣ; необходимый средства, и при 
томъ въ очень ограниченномъ размѣрѣ, были получены геоло-
гомъ Мейстеромъ лишь 11-го іюля, такъ что изъ Петрограда 
онъ могъ выѣхать только 15-го, а приступить къ работамъ 
30-го того же мѣсяца. Такъ какъ по мѣствымъ условіямъ 
хорошаго времени для работъ оставался лишь одинъ мѣсяцъ, 
то геологъ Мейстеръ предложилъ академику Вернадскому 
ограничиться въ отчетномъ году только изслѣдованіями района 
р. Слюдянки, отложивъ работы въ районѣ р. М. Быстрой до 
слѣдующаго года, имѣя въ виду такимъ путемъ добиться наи-
лучшихъ и болѣе опредѣленныхъ результатов! въ однонъ ка-
комъ-нибудь районѣ- Какъ болѣе доступный былъ выбравъ 
районъ р. Слюдянки, въ предѣлахъ котораго къ тому же уже 
были извѣстны находки радіоактивннхъ минераловъ; бѳлѣе же 
трудно доступный высокогорный районъ р. М . Быстрой былъ 
мало пригоденъ для работъ въ столь позднее время года, какъ 
вторая половина августа. Предложеніе это было академикомъ 
Вернадскимъ одобрено. 

22) Работы въ районѣ р. Слюдянки были организованы 
геологомъ Мейстеромъ ври участіи приглашённых! акаде
микомъ Вернадскимъ горн. итак. В . К. Котульскаго, асси
стента при Петроградскомъ Универеитетѣ В . А. Зильбер-
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мннца и студента Горнаго Института В . Н . Лодочникова. 
Изъ нихъ В . К. Котульскій и В . А. Зильберминцъ взяли 
на себя непосредственное изученіе самихъ месторождение радіо-
активныхъ минералов* какъ съ точки зрѣнія горнопромыш
ленной, такъ и съ точки зрѣнія минералогической; геологъ же 
Мейстеръ вмѣстѣ съ студентомъ Лодочниковымъ, испол-
нявшимъ обязанности коллектора, велъ детальную съемку мест
ности, имѣя при этомъ въ виду выясненіе общихъ условій гене
зиса изучаемыхъ мѣсторождевій. 

Спеціальная задача, преследуемая указанными изслѣдова-
ніями, требовала, само собою понятно, самой кропотливой и 
педантичной съемки, не допускающей оставлять безъ осмотра 
и изученія ни одного обнаженія, дабы не пропустить какого-
либо выхода жильной породы. Работа осложнялась вследствіе 
густой таежной растительности, одевающей все окрестный горы, 
в большой крутизны склоновъ. Все это обусловило крайне 
медленный ходъ работы, такъ что къ концу августа была за
снята площадь, охватывающая долину р. Слюдянки вместе съ 
обоими ея склонами водораздельных* массивовъ на протяженіи 
12 верст* отъ устья, затемъ площадь пади Улунтуя (гдѣ были 
впервые найдены радіоавтивные минералы) и пройдены, нако
нец*, отдельные маршруты вдоль берега Байкала въ обе сто
роны отъ Слюдянки и на речку Пахабиху. 

Ражіоактив- Обследованная таким* образом* площадь входить въ со-
ные минералы 

по р. Слю- став* выдѣленнаго проф. Эд. Зюссом* „древнято темени" 
д я н кѣ / 

Евразіи и въ орографическом* отношеніи принадлежит* стране 
съ типичным* горным* рельефом*, а местами даже обладает* 
формами высовогорнаго характера. Положительный формы со-
времеянаго рельефа, являясь въ пределах* изслѣдованной пло
щади исключительно в* виде водораздельных* массивовъ, отли
чаются сравнительно высокой степенью расчлененности и не 
являются теми сводообразными монотонными массивами, во-



— 1 7 5 — 

торые такъ типичны для славцевыхъ золотоносныхъ областей 
того же „древнаго темени". Представляя, какъ и тамъ, ре
зультата нноговѣковой дѣятельиости денудаціонныхъ процес-
совъ, здѣсь эти болѣе индивидуализированные, тѣ же оста
точные, массивы конечно обязаны своимъ болѣе расчденен-
нынъ рельефомъ болѣе сложному геологическому строенію. 
Именно, обслѣдованная площадь сложена кристаллическими 
сланцами, разсѣченными густою и сложною сѣтью гранито-
выхъ и пегматитовыхъ жилъ. Бристаллическіе сланцы, докем-
брійскаго возраста, представлены главнымъ образомъ кристал
лическими известняками; слюдяные сланцы, кварциты и квар-
цитовые сланцы находятся въ совершенно подчинен номъ по
ложена по отношенію къ известнякамъ. Всѣ эти породы собраны 
въ рядъ крутыхъ складокъ, вообще сѣверо-запад наго прости-
ранія; подчиненное значеніе имѣетъ складчатость сѣверо-во
сточная. Гранитовый и пегматитовыя жилы оріентированы какъ 
по одному, такъ и по другому направлевію, есть и діагональ-
ныя. Жилы эти отличаются большою неправильностью; овѣ 
постоянно то звачительно раздуваются, то утоняются и даже 
выклиниваются, изменяется и ихъ простираніе—все это, какъ 
известно, очень типично для пегматитѳвъ. Вышеупомянутые 
известняки вообще сильно минерализованы, обогащаясь такими 
въ особенности минералами, какъ пироксены (байкалиты), также 
роговыми обманками, скаполитами и т. д. Въ непосредственном! 
контакте съ упомянутыми жилами они зачастую въ значитель
ной степени обогащаются апатитомъ. Сами жила, и въ осо
бенности пегматиты, нередко содержать въ болыпемъ или 
меныпемъ количестве различные минералы, какъ-то: магне
тита, роговую обманку, пироксенъ (байкалита), біотитъ, му
сковита, цирконы, сфены, ортиты, ванадіевые гранаты, вана-
діевые пироксены и т. д. Особенно же важнымъ и интерес
ным! является находка В . Â . Зильбермивцемъ въ одной 
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жилѣ сильно радіоактнвнаго минерала, оказавшагося, по опре-
дѣленію В . И . Вернадскаго, менделѣевитомъ. 

Эта интересная находка имѣетъ то большое значеніе, что 
фактически подтверждает! присутствіе въ указанной мѣстности 
радіоактивныхъ минераловъ. Въ самые послѣдніе дни работъ 
В . К. Котульскому удалось тоже получить одно зерно сильно 
радіоактивнаго минерала и въ извѣстномъ уже мѣсторожденіи, 
такъ наз. „копи Вернадская". Тавимъ образомъ, присутствіе 
въ области р. Слюдянки радіоавтивныхъ минераловъ можно 
считать доказаннымъ, что и является однимъ изъ наиболѣе 
существеиныхъ результатовъ предпринятыхъ работъ. Но пока, 
конечно, можно говорить только о присутствіи; дальнѣйшей 
задачей является разрѣшеніе вопроса о радіоактивной рудѣ, 
т. е. представляютъ-ди открытый мѣсторожденія только еди-
ничныя минеральный образованія, или здѣсь имѣются и ско-
пленія ихъ промышленнаго значенія, т. е. руда. 

Остается упомянуть, что многія пегматитовыя жилы разра
батывались для добычи полевого шпата; затѣмъ имѣются, уже 
извѣстныя въ литературѣ, мѣсторождевія слюды, наконецъ, 
недалеко отъ Слюдянки разрабатывается небольшое мѣсторо-
жденіе каолина (нѣсколько кварцеватаго). 

Кромѣ указаннаго участія геолога Мейстера въ работахъ 
Радіевой Экспедиціи Академіи Наукъ ему было поручено Гор-
нымъ Департаментомъ руководство и наблюденіе за геолого-
развѣдочныни работами въ предѣлахъ Ленско-Баргузинскаго 
золотоносваго района. Работы эти были организованы при 
участіи горн. инж. Коистантова, Митвевича-Волчасскаго 
и Бацевича. Однимъ изъ наибодѣе интересныхъ и важннхъ 
результатовъ ихъ было констатированіе г. Миткевичъ-Вол-
часскимъ несомнѣнной золотоносности области верхняго те-
чевія средняго Мамавана, подтвердившее так. обр. апріорное 
заключеніе въ этомъ смыслѣ геолога Мейстера. 



— 177 — 

23) Адъюнктъ-геологъ В . H. Звѣревъ работалъ въ во
сточной части Нерчинске - Заводсваго округа Забайкальской 
области, въ центральной части Газимуро-Урюыканскаго водо-
раздѣла, на сѣверъ отъ параллели 52-й, а частью в ва пло
щади лѣвобережья Газимура [планшетъ V I — 3 7 и восточная 
треть планшета (VI—36)]. 

Мѣстность принадлежитъ къ сѣверо-восточной части того 
понижевія (грабена по Гедройцу), которое заключается между 
Борщовочнымъ хребтомъ на сѣверѣ и сѣверо-восточной оконеч
ностью Газимуро-Ононскаго хребта на югѣ. Схема Гедройца 
оправдывается болѣе геологическими, нежели орографическими 
элементами района: гранито- гнейсы Борщовочнаго хребта смѣ-
няются въ югу свитой метаморфическихъ породъ. Вышеупомя
нутое же пониженіе мѣстности по отношенію къ гольцамъ 
Борщовочнаго хребта очень не велико. 

Такъ минимальный изогипсы—дно долинъ Газимура и Урюм-
вана—соотвѣтствуютъ 300 саж. абс. высоты; высшія точки Га-
зимуро-Урюмканскаго водораздѣла достигаютъ 520—530 cas. 
абс. высоты и не спускаются низе переваловъ и нѣкоторыхъ 
гольцовъ Борщовочнаго хребта. 

Преобладающее развитіе на площади всего планшета при
надлежитъ осадочной метаморфизованной сввтѣ. Среди нея пре
обладаете серія сланцевъ, представляющихъ нижній горизонтъ 
свиты, при чемъ типы сланцевъ измѣняются отъ глинистыхъ 
разновидностей до серицитово-глинистыхъ, кремнисто-глини
стыхъ, иногда роговиковъ. Послѣдвіе представляютъ разно
образные переходы къ среднимъ горизонтамъ свиты, выра-
женнымъ плотными зеленовато-бурыми или темными кварцято-
видными песчаниками. Верхніе горизонты свиты выражены 
свѣтло-желтыми или сѣровато-желтыми доломитизированными 
известняками. Покойный Гедройцъ установилъ палеозойсвій 
возрастъ этой свиты, на основаніи чисто литологическаго сход-

Ивв. Геол. Кон., 1915 г., т. X X X I V , M 1. 12 
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ства ея съ породами окрестностей Газимурскаго завода, гдѣ въ 
известнявахъ имъ была найдена фауна верхне-палеозойскихъ 
брахіоподъ. Въ предѣлахъ изслѣдованнаго планшета не уда
лось найти никакихъ признаковъ фауны, а поэтому и вопросъ 
о возрастѣ свиты остается пока въ томъ же положеніи. 

Дислоцирована свита въ сѣверо- восточно -юго-западномъ 
направденіи, представляя рядъ не особенно крутыхъ складокъ, 
такъ какъ рѣдко углы паденія превышаютъ 35°—40°. Въ част
ности эта система во многихъ мѣстахъ нарушена продольными 
изгибами осей и сдвигами, особенно въ направденіи къ сѣверо-
востову, къ истовамъ р. Будюмвана. 

Въ сѣверо-западной части района метаморфическая свита 
ограничена, со стороны Борщовочнаго хребта, обширной по
лосой гранито- порфировъ, имѣющихъ почти исключительное 
распространение на сѣверъ и западъ отъ с. Култумы по лѣ-
вому берегу Газимура. Сѣверо-восточнымъ продолженіемъ этой 
полосы является площадь гранитъ-порфировъ, занимающая вер
ховья правыхъ притововъ Газимура — Иликана, Еайлагучи, 
Кривого Мульдая и водораздѣла между вершинами этихъ рѣвъ 
и истоками Будюмкана. Здѣсь метаморфической свитѣ принад
лежать только рѣдкіе изолированные выходы. 

Многочисленными же выходами эруптивныхъ породъ нару
шена непрерывность осадочной свиты и на площади Газимуро-
Урюмкансваго водораздѣла. Такъ, напримѣръ, въ вершинахъ 
Кутывана, Зерена и Олентоя, въ видѣ иезначвтедьнаго по
крова, выступаютъ кислыя эффузивныя разности (ріолиты?), а 
по юго-восточному склону водораздѣла породы глубинной фаціи 
діоритоваго типа. 

Затѣмъ въ вершинахъ Богдати, Сбѣги и Бошагоча значи
тельную площадь занимаютъ породы гранито-діорятоваго типа. 

Среди нихъ наиболѣе интересной разновидностью являются 
сѣровато-бурыя плагіоклазово-біотитовыя породы. Ими выра-
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женъ массивъ водораздѣла между Бошагочей и Урюмканской 
Богдатью. Къ нимъ близки по видимому составу тѣ породы, 
который въ видѣ пластовыхъ жилъ и незначительныхъ интрузій 
выступаютъ среди чередующихся выходовъ сланцевъ метамор
фической свиты на сѣверномъ свлонѣ долины Бошагочи. Ихъ 
особенность заключается въ значительномъ содержаніи рудныхъ 
минераловъ—пирита, магнитнаго желѣзняка и нѣкоторыхъ ми-
нераловъ рѣдкихъ земель, напр., циркона. 

Въ отношеніи полезныхъ ископаемыхъ районъ играетъ до
вольно замѣтную роль въ золотопромышленности Нерчинске-За-
водскаго округа Каб. Е . В . Золотоносными долинами являются: 
Курлея, низовья Яромая, Еултумушка, Гугда, Сосновая и 
Бошагоча. Култумушка и Гугда выработаны давно и теперь 
старателями перемываются старые отвалы. Работы по Бурлеѣ 
начались позже и теперь являются наиболѣе крупными по раз-
мѣрамъ и добычѣ. Гедройцъ золотоносность района опреде
ленно связывалъ съ кварцевыми порфирами, прожилки кото-
рыхъ довольно многочисленны среди метаморфической свиты. 

Однако, даже въ мѣстахъ наиболыпаго проявленія кварце-
«ыхъ порфировъ среди метаморфической свиты, напримѣръ, въ 
долинѣ Мульдая, они не обнаружили даже слѣдовъ золотонос
ности. Для нѣкоторыхъ долинъ, напримѣръ Яромая и Курлеи, 
«сть основательныя данныя связывать золотоносность съ квар-
цево-колчеданистыми жилами въ свитѣ метаморфическихъ слан
цевъ. Для другихъ, какъ Бошагоча и Гугда, то же обстоятель
ство можетъ быть связано съ пирито- содержащими глубинными 
породами (діоритами?). 

Кромѣ золота, районъ отличается своими серебро-свинцо
выми рудами, по добычѣ которыхъ онъ завималъ до ликвидацІЕ 
этой добычи одно изъ первыхъ мѣстъ въ разработвѣ этнхі 
мѣсторожденій Баб. Б . В . Мѣсторожденія эти сосредоточены 
вдоль полосы известняковъ, проходящей сначала по лѣвому 
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берегу Газиыура отъ устья Яромая до с. Култумы и продол
жающейся затѣмъ по правому берегу у устья Богдати и вер
шины Булучьи. По типу они принадлежать къ метазоматиче-
скимъ мѣсторожденіямъ. Вдоль этой же полосы встрѣчены 
мѣсторожденія бураго желѣзняка, по правому берегу Богдати. 
Присутствіе въ песчаникахъ и сланцахъ пирита, псевдомор-
фозъ бураго желѣзняка, указываетъ по аналогіи на вероят
ность пнеуматолитичесваго вознивновенія и серебро-свинцо-
выхъ рудъ. 

Наконецъ, въ самое послѣднее время, горн. инж. С. Д. 
Кузнецовымъ въ розсыпи Бошагочинсваго пріисва открыто 
присутствіе радіоавтивныхъ минераловъ-торіанитовъ, предста-
вляющихъ смѣсь окисей торія и урана. Определенно не уда
лось пока установить, съ кавими, именно, породами долины 
Бошагочи связываются торіаниты, но есть нѣкоторыя данныз 
считать ихъ примесями пдагіовлазово - біотитовыхъ породъ, 
именно, въ ихъ жильныхъ разновидностяхъ, содержащихъ вообще 
примеси значительная уд. веса, какъ магнетита и цирвонъ. 

Содержаніе торіанитовъ въ розсыпи точно нова тавже не 
установлено, но во всявомъ случае оно менее значительно, 
чемъ 20-—30-ти дольное содержаніе золота въ той же розсыпи. 

24) Правтивантъ С. А . Докторовичъ-Гребницкій про
изводилъ геологическія изслѣдованія въ пределахъ планшета 
У Ш —12 и N W половины планшета I X — 12 двухверстной 
съемки Забайкальской области. 

Наследованная площадь обнимаетъ часть юго-восточнаго 
склона хребта Хамаръ-Дабана въ пределахъ бассейна р. Орон-
гоя (впадающаго въ Селенгу) и средней части его праваго при
тока р. Убукуна, северо-восточный конецъ Гусиноозерской до
лины, ея непосредственное продолжевіе—Убукуно-Оронгойскую 
долину и почти весь Моностойскій хребетъ, за исвлюченіемъ 
уже изследованной въ прошломъ году части его юго-западнаго 
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конца, лежащей къ югу отъ Гусинаго озера, и небольшого 
участка къ югу отъ широты г. Селенгинска. 

Изученная часть Хамаръ-Дабана сложена довольно разно
образными, преимущественно крупнозернистыми, сіенитами, 
переходящими мѣстами въ гранито-сіениты и граниты; пода
вляющее большинство этихъ породъ принадлежить къ рогово-
обманково - біотитовымъ, часто съ замѣтнымъ преобладав] емъ 
микропертита среди полевыхъ шпатовъ; взрѣдка среди ука
занных! массивно-кристаллическихъ породъ попадаются незна
чительные клочки Homfels'oBb и лишь въ одномъ мѣстѣ встрѣ-
ченъ небольшой выходъ связаннаго съ ними контактово-мета-
морфизованнаго известняка. 

Гусиноозерская долина выполнена юрскими угленосными 
отложеніями (песчаниками и глинами) съ выходами бураго 
угля у N 0 берега Гусинаго озера; уцѣлѣвшіе отъ размыва 
остатки подобныхъ отложеній (песчаники) наблюдаются кое-
гдѣ и по краямъ Убукуно-Оронгойской долины, вообще за
нятой современными рѣчными отложевіями. 

Что касается строенія Моностойскаго хребта, то въ южной 
его части и вдоль юго-восточнаго, примыкающего къ Селенгѣ, 
края развиты среднезернистые, мѣстами замѣтно смятые рогово-
обыавково и пироксеново-біотитовые сіениты (менѣе граниты), 
пересѣченные обильными жилами какъ аплвтоваго, такъ и 
лампрофироваго характера; сѣверная же и сѣверо-западная 
части сложены главнымъ образомъ весьма мелкозернистымъ, 
болѣе или менѣе слоистымъ гранитомъ, чаще почти совершенно 
лишеннымъ цвѣтныхъ минераловъ, иногда же съ присутствіемъ 
значительнаго количества бютита; гранить этотъ содержятъ 
многочисленные жилоподобные шлиры крупнозернистаго аплита, 
пегматита и кварца. Отдѣльными участками встрѣчены также 
породы изъ группы габбро, рѣже и въ небольшом! количествѣ 
вонтактовометаморфизованвне известняки и Hornfels'bi. 
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Изъ новѣйшихъ отложеній въ изслѣдованвомъ районѣ боль
шое развитіе имѣютъ желтые пески (озерные?), поврывающіе 
почти весь N W склонъ Моностоя, а также нѣкоторыя при-
легающія къ Оронгойской долинѣ части Хамаръ-Дабана, гдѣ 
они поднимаются до высоты 450 саж. 

Кромѣ этихъ изслѣдованій было сдѣлано нѣсколькс допол-
нительныхъ маршрутовъ въ предѣлахъ планшетовъ VIII—11 
и I X — 1 1 , главнымъ образомъ въ мѣстѣ соединенія Хамбин-
сваго хребта съ Хамаръ-Дабанскимъ; маршруты эти дали воз
можность болѣе точно установить границы развитыхъ здѣсь 
метаморфизованныхъ известняковъ, гранитовъ и эффузиввыхъ 
породъ. 

Амурско-Приморская (XIV) область. 

25) Сотрудникъ П. А. Базанскій продолжалъ геологи-
ческія изслѣдованія въ западной части Амурской области съ 
цѣлью составленія десятиверстаой геологической карты. Изслѣ-
дованія отчетнаго года охватили мѣстность отъ Ольдоя на за-
падѣ до меридіана Албазина на востокѣ и отъ Амура и границы 
работъ прошлаго года на югѣ, до Амурской желѣзвой дороги 
на сѣверѣ. 

Большая часть взслѣдованвой площади сложена юрскими 
песчаниками и сланцами съ разсѣянными среди нихъ вы
ходами изверженныхъ породъ преимущественно кварцевыхъ 
порфировъ; какъ и въ районѣ работъ прошлаго года, эти сланцы 
и песчаники подверглись сильной дислокаціи, мѣстами пока
зываюсь признаки контактной метаморфизаціи и спорадически 
содержать растительные остатки. Линія, проходящая прибли
зительно отъ желѣзнодорожной ставши Имачи къ Большому 
Ольдою нѣсколько ниже устья ключа Гурань, представляете 
сѣверо-западную границу сплошного развитія юрскихъ отло-
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женій. Далѣе на С.-З. развиты нижнепалеозойскіе мор-
свіе сланцы и известняки съ брахіоподами, мшанками, 
члениками вриноидъ, кораллами и пр. По общему виду фауны 
отложеніа эти по крайней мѣрѣ частью должны быть отнесены 
къ среднему девону. Въ области лѣвыхъ притоковъ Малаго 
Невера: p.p. Инина, Онкомроя и нѣсколькихъ безыменныхъ 
имѣется неправильнаго очертанія площадь, сложенная сильно 
метаморфизованными сланцами, гнейсами и грани
тами и отличающаяся орографически большими высотами и 
болѣе гористымъ рельефомъ. Съ сѣвера, запада и юга пло
щадь эта окружена юрскими отложеніями. Другая площадь, 
сложенная также сильно метаморфизованными слан
цами, кварцитами, гнейсами при наличности неболыпихъ 
гранитныхъ штоковъ, представляешь, напротивъ, вытянутую 
по простиранію, т.-е. на Ю.-З., зону среди нижнепалеозой-
скихъ отложеній. Эта зона расположена въ нижней части 
р. Малаго Ольдоя и выходить на Большой Ольдой пониже 
желѣзнодорожнаго моста. 

Новѣйшія отложенія пріурочены преимущественно къ 
рѣчнымъ долинамъ. Небезинтересно отмѣгить, что во время 
желѣзнодорожннхъ работъ въ глинахъ и галечникахъ, разви-
тыхъ на водораздѣлѣ между Ольдоемъ и Урушею, принимаемыхъ 
обычно за третичный, найденъ быль рогъ, судя по описание, 
принадлежащие бизону. Самый рогъ затерялся гдѣ-то на станціи 
Улагиръ, и видѣть его не пришлось. 

Изъ полезныхъ ископаемыхъ экономическое значеніезОІОТО въ бас-
имѣетъ золото. Въ отчетномъ году были посѣщены два пршска. М а ш г 0 ' 
Петровски пріискъ г. Топаза на Петровской рѣчкѣ (правая О л ь х о а -
вершинка Малаго Невера) фувкціонируетъ уже второй годъ. 
Размѣры работъ очень невелики. Промывка производится 
преимущественно лотками. Содержаніе золота, по словамъ 
управляющего, не превышаешь Va золотника. Петровская рѣчка 
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протекаетъ среда юрскихъ сланцевъ и песчаниковъ, прорѣ-
занныхъ порфировыми жилами. Веселый ііріискъ г. Аверичева 
разрабатывается первый годъ. Размѣры работъ здѣсь крупнѣе. 
Пріисвъ расположенъ по правую сторону Малаго Ольдоя въ 
устьѣ р. Малой Саландры. Золото здѣсь открыто хищни
ками, которые были выселены отсюда по требованію г. Аве
ричева полиціей. Работы ведутся вверхъ но долинѣ Малой 
Саландры. Пріискъ лежитъ ввѣ района работъ отчетнаго года, 
и геологически условія его ближайшимъ образомъ не были 
изучены. Судя по положевію, розсыпь связана съ упомянутой 
выше метаморфической и гранитной зоной среди нижнепалео-
зойскихъ отложевій. Хищники моютъ золото по косамъ на 
Маломъ Ольдоѣ. 

Каменный уголь наблюдался лишь въ видѣ сдѣдовъ въ 
юрскихъ отложеніяхъ. На 485 вер. Амурской желѣзной дороги 
въ канавѣ на глубинѣ 0,60 саж. въ глинѣ встрѣчены были 
обломки угля, сохранивщаго еще частью слѣды растительной 
структуры и дающаго нѣсколько буроватую черту. Это мѣсто-
нахождевіе находится внѣ района работъ отчетнаго года и 
извѣстно лишь но доставленнымъ изъ него образцамъ. 

Еще въ 1909 году до постройки желѣзной дороги П. А. 
Казансвимъ былъ пересѣченъ хребетъ, который позднѣе 
былъ пробить туннелемъ около версты длиною близъ ставціи 
Ковали Амурской желѣзной дороги. Уже тогда, наблюдая вы
ходы воды вблизи жилъ и апофизъ гранито-діоритовыхъ извер
женныхъ породъ, прорѣзывающихъ толщу черныхъ сланцевъ, 
которые слагаютъ здѣсь хребетъ, Казанскій высказалъ строи-
телямъ дороги мнѣніе, что туннелю будетъ вредить вода. Въ 
1910 году мнѣніе это было повторено въ отчетѣ, предста-
вленномъ Казанскимъ и покойнымъ П. В. Чуринымъ въ 
Министерство Путей Сообщенія. Крайняя бѣдность хребта 
естественными обнаженіямя затрудняла геологически работы, 
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и поэтому авторы, можетъ быть, пе были достаточно на
стойчивы въ способѣ выраженія этого мнѣнія. Нынѣ оказалось, 
что туннелю действительно вредить вода. По словамъ г. На
чальника Участка Службы Пути Н. А. Павлова притокъ 
воды зимою больше, чѣмъ лѣтомъ, и для избѣжанія намерзанія 
пришлось сдѣлать на обоихъ вонцахъ туннеля двери и зимою 
отапливать туннель. При осморѣ туннеля оказалось, что онъ 
уже весь облицовапъ, такъ что можно было осмотрѣть лишь 
подходныя выемки. Въ выемкахъ обнажаются черные сланцы 
съ кварцевыми прожилками; вблизи послѣднихъ кое-гдѣ про
сачивалась вода. Въ самомъ туннелѣ вода пробивалась въ нѣ-
сколькихъ мѣстахъ сквозь облицовку главнымъ образомъ въ 
западной, ближайшей въ станціи, половинѣ туннеля. Такъ какъ 
вода зимою не замерзаетъ, то надо полагать, что она цирку
лируете довольно глубоко въ каменной коренной породѣ крыши 
туннеля, имѣющей мощность около 19 саженъ. Увеличеніе 
количества воды зимою заставляетъ думать, что лѣтомъ у воды 
имѣется выходъ, который зимою промерзаете. Объ обстоятель-
ствахъ постройки туннеля технически! персоналъ не могъ 
представить никакихъ данныхъ. 

Для проектированія дренажа въ вровлѣ туннеля слѣдовало 
бы предварительно опредѣлить происхожденіе и путь движенія 
воды, протекающей въ туннель. Въ случаѣ невозможности 
такой мѣры можетъ оказаться необходимымъ замѣнить туннель 
открытой выемкой. 

26) Сотрудникъ Комитета Я . А . Макеровъ производилъ 
съемку въ бассейнѣ лѣвыхъ верхнихъ притововъ р. Ольдоя, 
при чемъ имъ полностью заснять планшетъ П'—46, сѣверо-вс-
сточная часть планшета П'—45 н ближайшія окраины всѣхъ 
остальных* сосѣднихъ съ II'—46 планшетовъ; тавимъ обра
зомъ изслѣдованіями охвачена наибольшая часть площади, 
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расположенной между р. Олъдоемъ и его большим* лѣвымъ 
притоком*, рч. Ольдоконом*. 

Всю обсдѣдованную мѣстность можно подраздѣлить въ 
орографическом* отношеніи нанижеслѣдующія полосы, рас-
положенння въ сѣверо-восточномъ направленіи: 

1. Въ сѣверной части обсдѣдованнаго района проходите 
горная цѣпь, расположенная в* N 0 направленіи; долинами 
лѣвыхъ верхнихъ притоковъ р. Ольдоя эта цѣпь расчленена 
на отдѣльные гольцовые массивы, достигающее 1140—1260 
метровъ абс. высоты. Длина этой гольцовой гряды оволо 
20 верстъ при ширинѣ около 5—6 верст*. 

2. Южнѣе вышеуказанной гольцовой гряды и вблизи нея, 
не далѣе 3 — 5 верстъ, расположенъ параллельною полосою 
рядъ овруглыхъ возвышенностей, достигающихъ около 1000— 
1100 метровъ абс- высоты и расчлененных* на отдѣльные 
массивы долинами верховьев* рѣчевъ Монгол и, Коровиной, 
Чова и Аячи. 

3. Южнѣе послѣдней горной гряды расположена довольно 
широкая полоса, представляющая высокое плато, сильно изрѣ-
занвое долинами притоковъ рч. Ольдокояа и достигающее 
въ средяемъ 700—800 метровъ абс. высоты. Это плато за
нимаете полосу оволо 20 верстъ шириною и на югѣ обры
вается врутымъ уступомъ, расположеннымъ въ N 0 направленіи 
между рѣвою Ольдоемъ, при устьи рч. ПІахтауна, и вер
ховьями рч. Крестовви. 

4. Къ югу отъ вышеувазавнаго уступа лежитъ пониженная 
полоса оволо 10—15 верстъ шириною, въ воторой врѣзаны 
долины низовьевъ рч. Ольдовона и его большого лѣваго при-
това, рч. Крестовви; эта полоса представляете собою сильно 
расчлененную равнину, достигающую въ среднемъ оволо 600 
метровъ абс. высоты. 

5. Съ юго-востова поелѣдвяя полоса окаймлена невысокою 
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горяою грядою, достигающею всего около 700 ыетровъ абс. 
высоты; эта гряда служить водораздѣльнымъ хребтомъ между 
верхними правыми притоками рч. Б. Невера и лѣвыми ниж
ними притоками рч. Ольдокона и рч. Крестовки. 

6. Въ сѣвервой части изслѣдованнаго района, въ SO-ой 
части планшета III'—46 расположен* высокій массивъ Тон-
гонъ, достигающій 1330 метровъ абс. высоты и одиноко гос
подствующи здѣсь среди окружающей мѣстности. 

7. На юго-востокѣ отъ гольца Тонгонъ находятся два почти 
параллельных* хребта около 15—20 верстъ длиною, распо-
ложенныхъ въ N 0 направленіи; наиболѣе удаленный изъ них* 
заканчивается въ своей сѣверо-восточной части высокимъ мас
сивом* Муртыкитъ, достигающим* 1320 метровъ абс. высоты; 
послѣдній лежитъ уже въ NW-ой части планшета II'—47. 

Въ геологическомъ строеніи изслѣдованнаго районапри-
нимаютъ участіе граниты, гнейсо-граниты, сіениты, діо-
риты, гранитъ-порфиры, фельзитовые порфиры, порфи-
риты, гнейсы, метаморфическіе сланцы, песчаники и 
кварциты. 

Граниты слагают* наиболѣе высокіе массивы гольцов* 
Тонгона и Муртыкитъ въ сѣверной и сѣверо-восточной 
части изслѣдованнаго района; гнейсо-граниты и гнейсы 
занимаютъ наибольшую часть планшета II'—46 въ предѣлахъ 
площади, расположенной между рч. Ольдовономъ на югѣ и 
востокѣ, р. Ольдоемъ на западѣ и гольцовою грядою на сѣверѣ. 

Толща гнейса повсюду дислоцирована и залегает*, большею 
частью, простираясь въ N 0 направлевіи с* крутым* паденіемъ 
на N W и SO. Сіениты занимаютъ въ этомъ районѣ только 
небольшую площадь, расположенную въ бассейнѣ рч. Bà-
лючи, правом* притовѣ рч. Крестовки. Діориты встрѣчены 
въ видѣ небольшого островка только на западной окраинѣ 
планшета II'—47 въ верховьях* рч. Чилнша. 
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Гранитъ-порфиры въ видѣ мощвыхъ жилъ пересѣкаютъ 
граниты и гнейсо-граниты въ верхнемъ теченіи рч. Монголи. 

Фельзитовые порфиры расположены широкою полосою 
въ сѣверной части района вдоль гольцовой гряды и образуюсь 
главные ея массивы—какъ-то гольцы Иння, Дёссвій, Кра-
венскій и Аячи. 

Изъ осадочныхъ отложеній встрѣчаются только метамор-
фическіе сланцы, песчаники и кварциты, образующіе 
массивъ южнаго хребта и небольшая высоты наиболѣе нижняго 
плато. Эта толща представляетъ собою, вѣроятно, палеозой-
скія отложенія, судя по отпечаткамъ Spirifer, нерѣдко встрѣ-
чающинся въ вварцитахъ. Эти отложенія сильно дислоцированы 
и залегаютъ, простираясь на N 0 , съ крутымъ падеиіемъ на 
N W и SO. 

Изслѣдованный районъ подвергся сложнымъ процессамъ 
пливативной и дизъюнктивной дислокацій, участіе которыхъ 
въ тектоннкѣ страны ранѣе было установлено Я . À. Маке-
ровымъ при изслѣдованіяхъ въ районѣ Стаяовика. Совре
менный рельефъ этого края обусловленъ какъ вышеуказанными 
тектоническими процессами, такъ и громадной деятельностью 
денудаціонныхъ процессов*, смывшихъ совершенно древвіе 
горные хребты, а на мѣстѣ прежнихъ равнинъ создавших* 
ныяѣ возвышающіеся горные хребты до 600—700 метров* 
отн. высоты. 

Зоаото въ Из* полезных* ископаемыхъ въ изслѣдованномъ районѣ 
рРо°дьдоиЪ. всцрѣчаются только золотоносный розсыпи, разрабатывав-

шіяся въ бассейнѣ рч. Коровиной (пріясвъ Петропавдов-
скій), по рч. Монголи (пріисвъ Вознаграждающій) и по 
рч. Шахтаунъ. По рч. Монголи въ настоящее время оста
лись еще нетронутыми значительные участки цѣликовъ золото
носной розсыпи, которыхъ хватить на много дѣтъ разработки 
при томъ незначительном* объемѣ работъ, вакія въ настоящее 



— 189 — 

время производятся тамъ владѣльцами пріисковъ. Общая го
дичная добыча золота—около 1—1 1/ 2 пудовъ. 

Золотоносный розсыпи расположены здѣсь или въ области 
гнейсовой толщи (въ системѣ рч. Коровиной), или же въ 
области контакта гранитъ-порфировъ и фельзитовыхъ порфи-
ровъ съ гнейсами и гнейсо-гранитами (въ долинѣ рч. Монголи). 
Такъ какъ однородныя условія геологическаго строенія повто
ряются во многихъ мѣстахъ изслѣдованнаго района, то можно 
ожидать, что целесообразно поставленные поиски на золото 
могутъ повести къ открытію въ этомъ районѣ новыхъ золото-
носныхъ розсыпей. 

27) Въ 1914 г. адъюнктъ - геологъ À. Н. Криштофовичъ 
былъ командированъ въ Амурскую область въ районъ 54, 55, 
56 и 57 планшетовъ XIII и X I V ряда двухверстной съемки 
Пріамурскаго Военно-топографическаго отдѣла, для общей 
геологической съемки. 

Весь районъ примыкаетъ къ Амуру, представляя 30— 
50-тиверстную полосу вдоль лѣваго берега рѣки, начинающуюся 
ниже устья Зеи и оканчивающуюся у самаго устья Бурей. 

Главнѣйшей задачей въ районѣ являлось изученіе взаимвыхъ 
отношеній и выясненіе возраста развитыхъ тутъ, не считая позд-
нѣйшихъ рѣчныхъ отложеній р. Амура, двухъ угленосныхътолщъ 
прѣсноводныхъ песчано-галечныхъ и глинистыхъ отложеній. 

При этомъ пришлось не ограничиваться изученіемъ не
многочисленных! и мало дающихъ обнаженій района и его 
пересѣчевіемъ въ различныхъ направленіяхъ, но выйти изъ 
его предѣловъ, останавливая свое ввиманіе на тѣхъ лучше 
развитыхъ обнаженіяхъ сосѣдиихъ районовъ, гдѣ можно было 
ожидать наибольшее количество данныхъ для рѣшенія главныхъ 
вопросовъ, связаавнхъ съ отложевіями амурскаго прѣсноводнаго 
бассейна. Угленосность толщъ увеличивала практическое зна
чение рѣшенія этихъ вопросовъ. 



— 190 — 

Уменосння С * этой цѣдью были посещены слѣдующіе районы и огдѣль-
отложенія j 

лѣваго берег аНЫе Пункты АмурСКОЙ ОбЛвСТИ. 
Амура. Кивдинскія копи, разрабатываемый Управденіемъ по

стройки Средней части Амурской ж. д., близъ пос. Малиновки. 
Ничего, заслуживающего внимавія кромѣ остатков* корней 
въ постели пласта, не было найдено. 

2) Область буреинсваго Цагаана или Бѣлогорья, власси-
чесваго мѣстонахожденія отпечатвовъ растеній. 

Здѣсь, вромѣ изученія профиля, на протяженіи отъ устья 
р. Дармавана до овончавія „Бѣлыхъ Горъ", изъ нѣсколькихъ 
мѣстонахожденій было собрано большое воличество разнообраз
ных^ отчасти не находившихся тутъ равѣе, отпечатвовъ ра-
стеній {Taxodium, Glyptostrobus, Libocedrus, Pinus, Gingko, 
Populus, Alnus etc.) и окаменѣлыхъ стводовъ. Но, хотя эти сборы 
могутъ дать существенныя дополненія къ извѣстнымъ уже ма-
теріаламъ, наиболѣе важным* фактомъ эвспедиціи сдѣдуетъ 
считать отврытіе повыше хут. Асташихи растительных* остат
ков* въ отложеніяхъ верхних* слоев* амурсвой толщи, со
ответствующих* угленосным* слоям* вивдинско - тюканскаго 
района 

Открытіе тутъ немногочисленныхъ, но ваолнѣ определенно 
выраженныхъ типовъ листьев*—Gingko, Zelkova, Ulmus, Со-
niferae s р., кронѣ лигнитизированныхъ стволовъ, съ одной 
стороны существенно отличаетъ флористически эту толщу отъ 
Цагаянской, а съ другой определенно указывает* на клима-
тическія условія времени отложенія этихъ слоевъ. Въ виду этого 
теперь, въ противовес* мненію горн. инж. С . Ф. Малявкина, 
приходится категорически высказаться за третичный возраст* 
этихъ слоевъ, съ оговоркой, что условія амурсваго постпліо-
цена не отличались коренным* образом* отъ принимавшихся 
доселе. 

3) Восточная часть Амурской ж. д. отъ ст. Архара до 
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ст. Облучье, гдѣ былъ собравъ палеофитологичесвій матеріалъ 
у туннеля 95-ой и 147-ой версты. 

4) Обнаженія Курпиканъ ва китайскомъ берегу Амура въ 
10 вер. выше ст. Ианокентьевской, гдѣ собранъ палеофито-
логическій матеріалъ, аналогичный матеріаламъ съ буреинсваго 
Цагаяна, и осмотрѣны выходы угля, въ теченіе нѣвотораго 
времени вырабатывавшагося китайцами. 

Дальнейшей поѣздвѣ въ районы ст. Пашковой и Касаткиной 
для сбора палеонтологическаго матеріала (остатки врупныхъ по-
звоночныхъ) воспрепятствовало высокое поднятіе водъ р. Амура. 

5) Районъ верховій р. Завитой, притоковъ р. Томи и те
чете Бурей отъ Пайкана до Малиновки, который былъ прой-
денъ съ цѣлью прослѣдить распространевіе и измѣненіе къ 
N 0 третичныхъ отложеній, границы которыхъ здѣсь пока не 
выяснены. Была найдена розсыпь кристаллическихъ породъ 
на р. Сектѣ (притовъ Горбыля) и установлена болѣе тѣсная 
зависимость состава осадочныхъ породъ отъ близлежащихъ 
выходовъ массиввыхъ. 

Изъ полезныхъ исвопаемыхъ наблюдались выходы угля, б. ч. 
уже обслѣдованные бывшими развѣдкамв, и залежи каолина 
въ нѣсколькихъ мѣстахъ. 

28) Геологомъ Э. Э . Анертомъ производились геологи
ческая изслѣдованія въ Южно-Уссурійскомъ краѣ въ преде
лахъ листовъ X X X I I —63 и 64, Х Х Х Ш — 63, 64 (къ W 
отъ Сучана) и 65, X X X I V — 64 (западной половины) и 65 
двухверстной съемки, въ предѣлахъ которыхъ ранее работали: 
Д. Л. Ивановъ, С . Ф. Маляввинъ, Д. И . Мушкетовъ и 
П . В . Виттенбургъ, некоторые маршруты которыхъ Анерту 
пришлось, для связи (частью по условіямъ передвиженія), по
вторить. Къ сожалѣнію, изъ-за недостатка средствъ, некото
рые дѣвственные лесные углы не пришлось пройти, отложивъ 
ихъ изслѣдованіе до того времени, когда при более благопріат-



ныхъ обстоятельствах! придется работать въ предѣлахъ сосѣд-
вихъ листовъ. 

Гранитный (частью гранито - порфировый) массивъ полу
острова Муравьева-Амурскаго простирается на N 0 лишь до 
43° 26' сѣверной широты, далѣе онъ у ходить подъ юрсвія 
отложенія, мѣстами прорѣзанныя порфирами; юра на водо-
раздѣлахъ скрывается подъ базальтовыми покровами. Къ N 0 
отъ этой линіи, въ сѣверной части листа X X X I I — 63, гос
подствуют! породы юрскаго возраста, въ верховьяхъ р. Су-
путинки и по серединѣ листа, въ двухъ точкахъ къ югу отъ 
этого мѣста прерываемый, на значительном! протяженіи, пор-
фиромъ, туфами и порфиритами, при чемъ горы, овружающія 
верхвее теченіе Супутинки, мѣстами, а по р. Чертовкѣ, про
тив! нижняго теченія Супутинки, вездѣ увѣнчаны базальтами. 
Кромѣ того въ одномъ мѣстѣ среди юрсвихъ отложеній, по 
серединѣ того же листа, замѣчены известняки. Угленосный 
ярусъ юрсвихъ отложеній протягивается отъ полуантрацито
вой площади, оволо ст. Надеждинской, въ N 0 до верховьевъ 
Перевозной, по направленію въ среднему теченію Супутинки; 
онъ, вромѣ того, встрѣченъ восточнѣе, на линіи Сурожевка-
Радчвха. Пониженное пространство юго-западнаго угла листа 
занято третичными, мѣстами угленосными, отложеніями. 

Къ SO отъ упомянутой линіи простиранія гравитнаго мас
сива, на обоихъ свлонахъ долины р. Маихэ, отъ сѣверо-запад-
наго угла листа Х Х Х Ц — 6 4 и почти до берега Уссурійсваго 
залива (С. Шкотово) въ предѣлахъ 63 листа, мѣстами видны 
громадные утесы известняка (также песчаника, сланцевъ и 
конгломератовъ) каменноугольваго возраста; рѣже видны гра-
нито-порфировые, туфовые и гранитные (на правомъ берегу 
нижняго теченія Маихэ) утесы, но на большей части протя-
жевія склоновъ долины той же рѣчки и ея лѣвыхъ притоковъ, 
а также рѣчекъ Цимухэ и Кангоуцзы, видны породы юрскаго 
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возраста (около Ново-Василькова—уголь); среди этихъ послѣд-
иихъ лишь въ верховьахъ ручьевъ Б. Латунги и Стеклянной 
замѣчеиы клочки тѣхъ se известняковъ, какіе встрѣчались 
около р. Маихэ; а на Ханчулѣ (кони Ляпива) и между ни
зовьями Цимухэ и Бангоуцзы обважаются третнчныя, частью 
угленосный, отложенія. Высоты обоихъ склововъ р. Цимухэ 
и всѣ горы къ N отъ этой рѣчки (къ востоку отъ Маихэ) 
увѣнчаны базальтовыми покровами, при чемъ осыпи обломковъ 
этой темной породы мѣстами совершенво маскируютъ, обна-
жающіяся у подошвъ склоновъ долинъ и падей, отложевія юрскаго 
и другвхъ возрастовъ. Гольцы Тахэдынцза (л. Х Х Х П — 6 4 ) , 
Цимудынцза и Пиданъ (съ Цанъ-Тинзой) (л. Х Х Х Ш — 64) 
представляютъ собою гранитные массивы; они вмѣстѣ съ водо-
раздѣломъ Маихэ и Сучана составляют! такъ называемый Си-
хота-Алинъ. По обѣ стороны этихъ массивовъ, а частью и 
между ними залегаютъ юрскіе осадки, прерываемые много
численными выходами порфира и порфвритовъ и ихъ туфовъ. 
Далѣе къ востоку, между верховьемъ р. Б . Сицы и ручьемъ 
Сиввахэ (Таудеми), съ одной сторовы, и р. Сучавомъ, съ 
другой, протянулся Сучансвій хребетъ, сложенный изъ гра-
ввтовъ; этотъ хребетъ южнѣе доходить до моря, образуя 
полуостровъ Находки, гдѣ во многихъ обнаженіяхъ ясно видно 
жилообразное внѣдреніе гранита и гранито-порфира въ толщу 
породъ типа юрских! (къ западу отъ хребта, ва р. Мерге 
найденъ уголь) на восточном! же берегу залива Восток! гра
ниты и юрсвія породы подстилаютъ песчано-галечныя отло-
женія третичваго или послѣтретичнаго возраста. 

Наконецъ, на скдонахъ долины р. Сучаяъ повторяется 
картина, описанная по отвошеаію къ р. Маихэ; преобладают! 
юрскія породы, мѣстами виденъ гранить, но кромѣ того до
лину окаймляетъ цѣлнй рядъ рстроверхяхъ, утесистыхъ мы
сов!, сложенных!, главнымъ образомъ, изъ известняковъ д. б. 

И В Е . Геол. Ком., 1915 г., т. X X X I V , » 1. 13 
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каменноугольнаго же возраста, превратившихся здѣсь въ кри
сталлические. Среди внсотъ праваго склона долины средняго 
теченія Сучана залегаютъ угленосный юрскія отложенія Су-
чанскихъ копей. За послѣдвіе годы здѣсь произведено много 
развѣдокъ, результаты которыхъ сильно мѣняютъ ту картину, 
какая была установлена работами Френца иМаляввина, по
чему при предстоящихъ геологичесвихъ изслѣдовавіяхъ въ пре
делахъ бассейна Сучана слѣдовало бы болѣе подробно изучить 
этотъ районъ. 

Недостаток! средствъ не далъ геологу Ане рту возмож
ности обслѣдовать сѣверо-восточвую половину листа X X X I I — 
64 и южную листа XXXII I—64; но зато въ связи съ под
готовительными работами для акскурсіи предполагавшегося въ 
1916 году географичесваго Конгресса, не за счетъ Геологи-
ческаго Комитета, имъ были обслѣдованы нѣкоторыя мѣстности 
вблизи залива Св. Ольги 1), въ которыхъ развиты, въ зонахъ 
ковтактовъ порфировъ или гранитовъ съ кварцитами, сланцами 
и известнякомъ, серебро-свинцовыя, цинковыя, марганцевый и 
желѣзныя руды, и гдѣ, кромѣ того, мѣстами наблюдаются клочки 
юрскихъ угленосныхъ отложеній. 

Каменноугольная фауна и юрская флора изслѣдованныхъ 
Анертомъ отложеній этихъ возрастовъ тѣ же, что описаны 
ранѣе Д. И. Мушкетовымъ. 

Въ отчетномъ году совершенно не было поручено Коми
тету работъ, которыя не входили бы въ планъ систематнче-
скаго изученія террвторіи Азіатской Россіи. Въ дополневіе 
къ отчету за 1913 г. можно привести только результаты 
астрономических! наблюдение астронома Абольда во время 
Алданской экспедиціи 1913 г. 

') Входятъ въ піанъ 10 веретныхъ геоі. еьемокъ первой очереди. 



Астрономические пункты Якутской области, опреде
ленные В . Б. Абольдомъ въ 1913 г. 

Широта Средн. 
ошибка 

Д о ™ т а Средн. 
Пулкова. о ш н б к а 

+ ч. м. с. + h m s — 
1. Г. Якутскъ, дер. столбъ tr s 

въ свверѣ И. И. Брафта. [62° 1'28,7" 0,3] 6Ь 37" 34,0« 0,1 телегр. 
2. Ст. Иситская, дер. столбъ 

близъ почтовой ставціп. 60° 48'45,8" 0,3 6>Ч9" 58,9 s ОД телегр. 
3. Р. Лена, падь р. Малой 

Джякомды . 60° Ь(У67$" 0,5 ßh 21" 22,0 s 0,1 
4. Р. Ботона, устье р. Ха-

ранилахъ 60° 22'36,0" 0,5 №21" 3,3̂  0,2 
5. Р. Аига, устье р. Боль

шой Торы . 59° 24'22,9" 0,4 6b № 39,2s 0,3 
6. Р . Алданъ, устье рѣки 

59° 16'20,8" 0,5 6h 19" 57,9 s 0,3 
7. Р. Алданъ, устье рѣки 

59° 1' 9,8" 0,5 6h20" 0,5s 0,3 
8. Р. Алданъ, устье рѣки 

58° 55'27,7" 0,2 № 23» 49,1 » 03 
9. Р. Алданъ, устье рѣки 

Тюмтенъ 53° 44' 3,5" 0,2 6Ь 27" 24,5* 0,4 
10. Р. Алданъ, устье рѣки 

53° 4444,4" 0,4 6i>30"51,43 0,4 
11. Р. Алданъ, устье рѣкн 

Учуръ. . . 58° 47'53,3" 0,4 6h41m 4,2 s 0,5 
12. Р. Алданъ, устье рѣки 

59° 11'17,8" 0,5 6h 46" 19,9s 0,4 
13. Р. Алданъ, устье рѣки 

59° 22'47,9" 0,6 6h 49" 47,9s 0,4 
14. С. Усть-Майское . . . 60° 24'47,5" 0,5 [6Ь 56" 50,9 s 0,3] 
15. Р. Алданъ, устье рѣкв 

61° 0,4 7h 0"25,4* 0,3 
16. Ст. Алданская, телеграф

ная мачта . . . . . [61° 52' 2,9" - ] 7* 0"42,7» 0,1 телегр-

На местах* каждый астрономически нунктъ обозначен* дере-
ванннмъ столбом*, снабженным* соответствующею надписью-

13» 
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Заключенный въ скобки координаты определены инжене
рами Евладовымъ и Долговымъ въ 1912 г. 

Приписка „телегр." означаетъ, что долгота даннаго пункта 
эпредѣлялась при помощи телеграфа. 

Въ истекшемъ году въ трудахъ лабораторіи принималъ 
участіе кромѣ штатныхъ лаборантовъ, М. П . Мальчевскій. 
Къ 1 іюня 1914 года занятія въ дабораторіи были прекра
щены вслѣдствіе перехода въ новое зданіе Геологич. Коми
тета, къ тому времени еще не приспособленное для лаборатор-
ныхъ работъ. До 1 іюня исполнены слѣдующія работы: 

Полныхъ анализовъ горныхъ породъ. . . 20 
Отдѣльныхъ опредѣленій Si02, Fe, Ga, 

Mg, и др -. . . . . 30 
Полныхъ анализовъ каменныхъ углей . . 80 

По запросамъ, обращенвымъ къ Геологическому Комитету 
со стороны правительственныхъ и частныхъ учрежденій и 
лицъ, даны вижеслѣдующія заключенія и доставлены свѣдѣнія: 

Обь устойчивости берега р. Волги около пристаней: Сим-
бирскъ, Ставрополь, Хвалынскъ, Вольскъ, Ровное. Банновка и 
Царицынъ съ цѣлью устройства элеваторовъ; о благонадеж
ности въ промышленномъ отношеніи розсыпей въ предѣлахъ 
отводовъ, принадлежащихъ Ленскому Золотопромышленному 
Товариществу; объ измѣненіи въ проектѣ программы геологи-
ческихъ изслѣдованій въ Урянхайсвомъ краѣ, согласно пред-
положеніямъ г. Начальника Переселенчесвато Управления; о 
предполагаемыхъ геологическихъ изслѣдованіяхъ и развѣдоч-
ныхъ работахъ, согласно предположеніямъ г. Начальника Ураль-
скихъ заводовъ; объ угленосности участка, принадлежащего 
братьямъ Калмыковымъ, находящагося между ст. Харцызской 
ш Иловайской, въ Троицкой волости; о геологическомъ строеши 

Работы хи
мической , 
Лабора- : 

торіи Ко- ' 
мтпета. ] 

1 

Запросы и 
обращения 
къ Комгі-
тету раз-
лшныхъ 

учреждетй 
и лицъ. 
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нѣкоторыхъ участковъ Сураханскаго и Бадаханскаго районовъ 
и объ изъятіи усадебныхъ земель сел. Рамавы; о геологиче
ском! строеніи мѣствости въ райовѣ постройки тоннеля на 
Ачинскъ-Мивусинской жел. дорогѣ; о борьбе съ оползнями 
на береговой территоріи г. Одессы; о стоимости поисковъ— 
развѣдочныхъ работъ въ Восточной Сибири, въ районѣ р. Ольдоя; 
о допустимости выщелачиванія каменной соли на заводѣ „Три-
плексь"; о степени нефтеносности находящейся на уч. № 19 
Биби - Ейбатской дачи, площади, испрашиваемой Т - омъ Бр. 
Нобель подъ капитальную постройку; о мѣстороясденіяхъ ка-
меннаго угля на побережьяхъ сѣверо-востока Азіи; объ обслѣ-
дованія средствами казны залежей каменнаго угля въ преде
лахъ южной части Семипалатинской области; о непригодности 
въ промышленном! отношеніи нѣвоторыхъ площадей въ Дос-
сорсвомъ вефтеносномъ районѣ; о заложевіи развѣдочныхъ на 
нефть свважинъ на берегу р. Чути въ Ухтвнскомъ нефтенос
ном! районѣ; о нахожденіи полезныхъ ископаемыхъ въ имѣніи 
г-жи Михайловской, въ с. Бессарабовкѣ Изюмскаго уѣзда, 
Харьковской губ.; о качествѣ углей на участкѣ братьевъ Кал
мыковых!, въ Троицво-Харцизской волости, Обл. Войска Дон
ского; о залежахъ гипса въ Россіи; объ объявленія свободными 
для развѣдокъ на нефть местностей въ Зайсанскомъ уезде, по 
р. Акъ-Калае; объ организаціи детальныхъ геологических! раз
ведок! на Пятигорской группе; о нефтеносности местностей 
близъ сел. Норіо, Марткобы и др. Тифлисскаго уезда; о мѣсто-
рожденіях! радія въ северной части Кавказа; о Каліостров-
скомъ пріиске, принадлежащем! Русскому 3олотопромытлен
ному Обществу; объ обследоваяіи каменноугольных! место-
рожденій Троицваго, Челябинского в др. районовъ Сибири; 
о необходимости затрамбовавія буровыхъ скважинъ, принадле
жащих! Крестьянскому Поз. Банку, въ именія Кудако Ку
банской области; объ угленосности участка г-жи Тейхманъ, 
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ОБОЛО станцін Сборной въ Славяносербскомъ уѣздѣ; объ орга
низация изслѣдовавій Хазретъ-аюбскихъ минеральныхъ источ
ников! въ Ферганской области; о возможности устройства тон
неля подъ г. Нижнимъ-Новгородомъ по проекту Общества Мо
сковско-Казанской ж. д.; объ организаціи изслѣдованій Ку-
могорскихъ минеральныхъ нсточнвковъ въ Ставропольской губ.; 
о признаніи Варзіятчинскаго сѣрнаго болота имѣющимъ обще
ственное значеніе; о необходимости производства частвыхъ 
гидрогеологических! изслѣдоваиій при наличности общаго гидро-
геологическаго обслѣдованія; о геологическом! строеніи земель, 
принадлежащих! г. Баку; обь угленосности участка, принадле
жащая г. Шапошникову и находящаяся близ! дер. Шепиловки 
въ Бахмутском! уѣздѣ, Шепиловской волости; о мѣсторожде-
ніях! никкелевыхъ рудъ на Уралѣ, въ Забайкальѣ и др. мѣ-
стахъ; о предѣльной глубинѣ буровых! скважинъ, о минималь
ной добычѣ нефти на десятину и количествѣ буровых! работ! 
на участках! Сураханы-Амяраджанъ-Бюльбулинскаго района, 
выдѣленннхъ для сдачи съ торгов!; о мѣстонахожденіяхъ, свой-
ствѣ и разработкѣ гранитов! въ сѣверной Россіи; о благона
дежности въ нефтеносномъ отношеніи участков! г. Топуридзе 
въ мѣстноети Риштанъ Маргеданскаго уѣзда, Ферганской области; 
о строеніи почвы въ г. Петроградѣ; о возможности полученія 
артезіанской воды и на какой глубинѣ для питанія котдовъ 
на строющейся Кулундинской ж. д. линіи, отъ ст. Татарской Сиб. 
ж. д. до г. Славгорода; о производствѣ нзслѣдованій въ районѣ 
Ессентукской группы путемъ глубокаго буренія и о ваптажѣ 
коренной струи источника Нарзана; объ округѣ охраны озеръ 
Шира и Шунетъ; о нефтеносности принадлежащей Дворян
скому Банку Чочхатской дачи; о нроектахъ тоннелей ва Чер
номорской ж. дорогѣ; о вахожденіи мѣдныхъ и свивцовнхъ 
рудъ въ Тнхвинсконъ уѣздѣ Новгородской губерніи; о мѣсто-
рожденіи свинцовой руды въ верховьяхъ р. Ылыча, Яренскаго 
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уѣзда Вологодской губ.; объ устойчивости берега р, Бѣлой оволо 
г. Бирсва; объ угленосности участка г-жи Коневой, около ст. 
Лихой Ю.-В. ж. дороги въ Области Войска Донсвого; о произ
водстве добычи въ Россіи висмутовыхъ рудъ; объ установлевіи 
овруга охраны Михайловсвихъ минеральныхъ водь; о литера
туре по геологіи нефтеносных! земель въ Галиціи и Буковинѣ; 
о месторожденіахъ и добыче въ Россіи плавивоваго шпата (по 
двумъ запросамъ); о признаніи постоянства притока и хими-
ческаго состава миверальнаго источника на даче Стезевой близъ 
г. Курска; о геологическихъ изслѣдованіяхъ въ цѣляхъ выяс-
ненія мѣстонахожденій горючихъ ископаемыхъ вдоль ливіи 
Амурской ж. дороги; о местонахожденіяхъ полезныхъ иско
паемыхъ въ губерніяхъ: Архангельской, Вологодской, Олонец
кой, Костромсвой, Ярославской, Нижегородской, Казанской, 
Оренбургской, Уфимской, Пермской и Вятской; о существо-
ваніи въ долине р. Малки второго прѣснаго источнива; о без
опасности и условіяхъ сооружевія перехода черезъ р. Волгу 
ниже горы Увевъ оволо г. Саратова; объ устойчивости грунта 
въ предъчяахъ береговой полосы подъ полотномъ и сооруже-
ніями ж. дор. въ г. ВОЛЬСВБ; о точности работъ магнитометра 
при поискахъ и развѣдкахъ на железную руду; о нахожденіи 
ваменнаго угля въ области Мугоджарскихъ горъ; о нахожденіи 
каменнаго угля около ст. Кораблино, Ряжскаго уезда Рязан
ской губ.; по вопросу о систематическомъ пониженіи дебита 
коренной струи источника № 17 въ Ессентукахъ и о новомъ 
источнике горячей воды въ Железноводсвв; по вопросу объ 
измененіи существующихъ границъ округовъ охраны минераль
ныхъ водъ и установлена округовъ охраны для местностей, 
въ которыхъ таковые не установлены; о переводе на русски 
языкъ и печатаніи книги г. Олыпевскаго подъ заглавіемъ: 
„Горнопромышленная карта Галиціи съ объясненіямн"; по 
вопросу о гидрогеологическомъ изслѣдованіи Вятской губертн; 
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о мѣсторожденіяхъ сѣры и сѣрнистыхъ металдовъ; о данных* 
я матеріалахъ по геологическому изслѣдованію полезных* иско
паемых* въ Курской, Черниговской и Орловской губерніяхъ; 
объ обгявленіи свободными для новых* развѣдокъ 29 участ
ков* въ Бакинском*, Джеватскомъ и Ленкоранскомъ уѣздахъ; 
о воличествѣ в качеств* строительнаго камня в* мѣсторожде-
ніяхъ, принадлежащих* г. Шмидту около г. Ревеля; о геоло-
гическомъ строеніи и орографіи мѣстности между р. Бири и 
р. Енисеем* и условіяхъ перехода черезъ р. Енисей против* 
с. Майдашей; о благонадежности водоносных* слоев* въ 
г. Барнаулѣ; о геологических* условіяхъ Троицко-Екатери-
нинскихъ минеральных* источниковъ по р. Тешѣ, въ Мещов-
скомъ уѣздѣ Калужской губ. 

Произведены изслѣдованія и опредѣленія образцовъ по
родъ: изъ бур. скважины по р. Чути въ Ухтинскомъ нефтенос
ном* райовѣ; образцовъ горных* породъ и рудъ изъ разных* 
мѣетъ Вологодской губ.; образца песка изъ окрестностей села 
Баштановка Подольской губ.; образца минерала изъ окрест
ностей оз. Балхаша; зеренъ породы изъ области Войска До
нского; образцовъ породъ изъ буровой скважины № 1 близ* 
деревни Камышла Самарской губ.; образцовъ вулканическихъ 
породъ съ горы Кара-даг*. 

Изданія В ъ < № ч е т н о , г ь ГОДУ были изданы слѣдующіе выпуски „Тру 
Геомпиче- довъ Геологическаго Комитета": 

екаю Коми- в ы п 77._в. Д. Ласкаревг. Общая геологическая карта Евро-
m e w J O - пейской Россіи. Лвсть 17. 

Вып. 80.—H. М. Ледневъ. Фауна рыбныхъ ыастовъ Апшерона. 
Вын. 82.—H. Н. Тихо но в и чъ. Полуостровъ Шмидта. 
Вып. 83.—Д. В. Соколовъ. Мѣловые пноцерамы Русскаго Са

халина. 
Вып. 87.—А. А. Борисякъ. Севастопольская фауна млекопитаю-

щихъ. 
Вып. 89.—К. И. Богдановичъ, И. М. Каркъ, В. Я . Король-

ковъ н Д. И. Мушкетовъ. Землетрясеніе въ сѣверныхъ цѣ-
пяхъ Тянь-Шавя 22 декабря 1910 г. 
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Вы и. 90.—В. Е . Тарасенко. О гранитовых* и діоритовыхъ гор-
ныхъ породахъ Криворожскаго рудоаоснаго района. 

Вып. 92.—К. А. Прокоиовъ. Геологическія пзслѣдованія Кубан-
скаго нефтеноснаго района. Листы: Верхне-БаканскШ и Кес-
лерово-Варен иковскін. 

Вып. 93.—А. Н. Рябининъ. Геолопічеевія изслѣдованія въ Ши-
ракскои степи и ея окрестностяхъ. 

Вы». 94.—H. Н. Яковлевъ. Матеріалы для геодогіи Донецкаго 
бассейна (Каменная соль, доломиты и мѣдныя руды). 

Вып. 95.—К. П. Калицкій. Нефтяиая гора. 
Вып. 96.—H. Н. Яковлевъ. Этюды о кораллахъ Bagosa. 
Вып. 97.—П. И. Полевой. Десятиверствая карта Русскаго Саха

лина съ пояснительной запиской. 
Вып. 98.—А. Н. Огидьви. Къ вопросу о генезпсѣ ессентукскихъ 

источниковъ. 
Вып. 99.—Э. Я. Пэрна. Аммонеи верхняго неодевона восточнаго 

склона Урала. 
Вып. 100.—Д. И. Мушкетовъ. Чиль-устунъ п Чиль-naîipasre. 
Вып. 101.—Л. Дюпаркъ и Сиггъ. Мѣдныя ыѣсторождевіа въ 

Сысертской дачѣ на Уралѣ. 
Вып. 104.—Ѳ. H. Чернышевъ. Фаунаверхнепалеозопскихъотло

жена Дарваза. 
Вып. 105.—Н. Тихоновичъ и С. Мироновъ. Уральскій нефте

носный районъ: Макать, Бляули, Чингильды. 
Вып. 106.—Д. В. Голубятниковъ. Биби-Эйбатская нефтеносная 

площадь. 
Вып. 108.—М. М. Тетяевъ. Бассейнъ р. Тыи. 
Вып. 113.—С. В. Константовъ. Третичная флора Бѣлогорскаго 

обнагенія въ ннзовьѣ р. Бурей. 
Вып. 116.—Д. В. Наливки въ. Моллюски горы бакинским яруса. 
Вып. 117.—Д. В. НаливЕіінъ и А. Анисныовъ. Опнсаніе глав-

нѣйшихъ мѣстныхъ формь Didacna Eichw. наъ постпліоцена 
Аишеронскаго полуострова. 

Въ ^Извѣстіяхъ Геологическая Комитета", за 1914 г.. 
кромѣ иротоколовъ засѣданій Присутствія Комитета в прило-
женныхъ къ нимъ статей: Д. В . Голубятввкова — О гео-
логическомъ строеніи частвовладѣльческаго участка Л» 2, арен-
дуемаго Петербургъ-Кавказскимъ Обществомъ, в смежной съ 
нимъ части казенной площади Сураханскаго района; Геоло
гическое строеніе участка 156.; Записка по вопросу объ изъятіи 
усадебныхъ земель с. Раманн;—Н. К. Внсоцкаго—Записка 
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о производстве геологическихъ изслѣдованій и составленіи гео
логической карты главнѣйшаго района южно-уральской золото
промышленности;— П . И. Полевого — О мѣсторожденіяхъ 
каменнаго угля на побережьяхъ крайияго сѣверо-востока Азіи;— 
К. И. Богдановича—Эдуардъ-Зюссъ (некролог*);— Я . С . 
Эдельштейна—Отзывъ о Каліостровсвомъ мѣсторожденіи маг-
нитнаго желѣзняка близъ рудника Богомдарованнаго Рос. Зол. 
О-ва въ Ачинскомъ уѣздѣ;—С. И. Чарноцкаго — Отчетъ о 
командировке весной 1914 года на строющуюся Благодарнен-
скую линію Армавиръ-Туапсинской ж. д.;—Д. В . Голубятни
ке в а — Объ отдаче съ торговъ подъ добычу нефти земель 
Сурахано-Амираджано-Бюльбулинскаго района; — H . Н . Ти
хоновича— Записка по вопросу о геологическихъ усдовіяхъ 
прокладки тоннеля на 206 версте Оренбургъ-Орской ж. д.;— 
Я . С . Эдельштейна—Къ вопросу объ опредедевіи границъ 
округа охраны озеръ Шира, Иткуль и Шунетъ въ Минусин-
скомъ уѣзде;—Я. В . Лангвагена—Разведочно-геологическія 
работы въ Ессентукахъ весной 1914 года—H. Н. Яковлева— 
О возможности возвивновевія оползней на правомъ берегу 
Волги въ некоторых* пунктахъ Саратовской губ. и въ г. Свм-
бнрскѣ въ мѣстахъ устройства элеваторовъ Государственным* 
Банкомъ;—А. В . Ф.ааса и Н. И. Эрасси—Отчетъ объ изсле-
довавіяхъ геологическихъ условій перехода черезъ р. Волгу у 
Саратова; Н . Ф. Погребова—Отчетъ о геол. изследованіяхъ, 
произведенных* въ районе оползней ж. д. пути между Сара-
товымъ и ст. Увевъ—и некрологов*: академика Ѳ. H . Черны
шева и профессоровъ И . Ф. Синцова и П . И. Кротова, 
напечатаны слѣдующія статьи: 

К. П. Калицкій. Боя-дагь. (ЗакаспШской области). 
Б. К. Лихаревъ. Геодошчеекія васлѣдованія вьСтаробѣлъекомъ 

уѣздѣ Харьковской губ. въ 1913 г. (Предварительный отчетъ). 
А. Н. Занятинъ. Урочище-Досъ-Соръ, Уральской области, Гурьев-

скаго уѣзда. 
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M. О. Клеръ. Предварительный отчетъ по геоюгическимъ изы-
скавіямъ въ сѣверо-западномъ углу 143-го листа 10-верстной 
карты Европейской Россіи, произведеннымъ лѣтомъ 1913 г. 

К. А. Прокоповъ. Геологическія изслѣдованія въ окрестностяхъ 
г. Ставрополя на Каввазѣ, пронзведенныя въ 1913 г. (Предва-

• рительныіі отчетъ). 
П. А. Казане к ій. Предварительный отчеть о геологическихъ 

изслѣдованіяхъ въ западной части Амурской обл. въ 1913 г. 
А. Н. Заварипкій. Геологическая изслѣдованія въюжномъ Уралѣ. 

пронзведенныя въ 1913 г. (Предварительный отчетъ). 
И. М. Губкинъ. Геологическія пзслѣдованія въ сѣверо-западноіі 

части Апшеронскаго полуострова (СумгавтекіВ плавшетъ). 
(Предварительный отчетъ). 

М. Э. Янишевскій. Отчетъ о геодогнческихъ изсдѣдованіяхъ въ 
восточной части Семипалатинской области въ 1913 г. 

К. П. Калицкій. Грязевыя сопки въ окрестностяхъ Чикишляра. 
М. Д. Залѣсскій. О природѣ Pila, желтыхъ тѣлецъ богхеда и о 

сапропелѣ Ала-кульскаго залива оз. Балхашъ. 
А. Д. Надкій. Краткій отчетъ объ изслѣдованіяхъ въ Кюренъ-дагѣ 

въ 1913 г. 
A. Затворницкій. Среднеюрскія глины по р. Кубани. 
B. Г. Хииенковъ. Краткій очеркъ геологическагостроеніяБѣдь-

скаго уѣзда Смоленской губ. 
А. Д. Архангельскій. Предварительный отчетъ о геологическихъ 

іізслѣдованіяхъ въ низовьяхъ Аму-Дарьи (Листъ 1 ряда ГѴ-го в 
листы 1 л 2 ряда V десятиверстной карты Туркестана). 

А. С. Сергѣевъ. Dinotherram gigantissimum G. Stef. изъ окрест
ностей Кривого Рога. 

А. Н. Замятин ъ. Индерское озеро и его окрестности. Геологи-
ческій очеркъ. 

П. 0. Степаиовъ, H. Н. Славяновъ и В. М. Соколовъ.Оно-
выхъ выходахь изверженной породы, встрѣчевныхъ въ восточ
ной части Донецкаго камевноугольнаго бассейна. 

К. П. Калицкій. Нефгнныя мѣсторожденія Ферганы. 
П. И. Степановъ. Поѣздка въ Канаду на X I I международный 

геологнческіВ конгреесъ. 
Н. И. Андрусовъ. Предварительный отчетъ о геодогическихъ 

ивслѣдованіяхъ въ ЗакаспіЗскОмъ краѣ лѣтомъ 1913 г. 
M. M. Пригоровскій. Краткій геологически очеркъ Мугоджар-

скихъ горъ п сиежныхъ частей ТургаГіской я Уральской степей. 
(Предварительный отчетъ). 

Д. В. Соколовъ. Геологическая изслѣдованія, провзведенныя въ 
Минусинскомъ уѣздѣ Еиисейекой губ. въ 1913 г. 



— 204 — 

С. В. Константовъ. О глубокомъ промерзаніп, обнарухенномъ 
при проведеніп тоннеля на 143/172 верстѣ Восточно-Амурской 
ж. дорогп. 

М. В. Абрамовичъ. Предварительный отчетъ о геологическихъ 
игслѣдованіяхъ въ сѣверо-восточной части Аншеронскаго полу
острова и въ окрестностяхъ станціи Каякентъ. 

В. Н. Звѣревъ. Геологическія изслѣдованія въ долинѣ р. Май и 
низовьяхъ Алдана. Предварительный отчетъ за 1913 г. 

М. М. Васнльевскій. Къ геологіи Тарбагатая. (Предваритель
ный отчетъ объ изслѣдованіяхъ 1912 и 1913 г. въ Семипала
тинской области). 

К. П. Калицкій. О мнимой зависимости между магнитными ано-
маліямп и нефтяными мѣсторожденіями. 

К. П. Калицкіо. О Чикишлярскомъ районѣ. 
H. Ушейкинъ. Геологическій очеркъ Путннскаго нефтеноснаго 

района. 
К. П. Калицкііі. Куыъ-дагъ и Монжуклы (Закасиійской области). 
В. A. Возвесенскій. Вятимо-Нерчивсків и Нерчинско-Олек-

ыинскіО водораздѣльный хребетъ. Предварительный отчетъ за 
1913 г. 

Изъ числа отдѣльныхъ изданій въ отчетномъ году появи
лись въ свѣтъ: 

1) M . Д. Залѣсскаго. Очеркъ по вопросу образованія 
угля. 

2) Геологическія изслѣдовавія въ золотовосныхъ областяхъ 
Сибири. 

Геологическая карта Ленскаго золотоносваго района. Листы 
ГѴ — 3 и V — 3, составленные В. А . Обручевымъ, А . П . 
Герасимовым^ А . К. Мейстеромъ и П. И. Преображен-
скимъ. 

3) Геологическая изслѣдованія и развѣдочныя работы по 
линіи Сиб. ж. д., вып. XXÏÏ, часть 1-я. Полный отчетъ В . А . 
Обручева. Изслѣдованіа въ юго-зап. Забайкальѣ. 

4) Русская Геологвчесвая Библіотека за 1898 г. 

Вибліоіпет Разстройство, въ виду военныхъ событій, сношеній съ за-
Комитета. границей не могло не отразиться на годичномъ поступленіи 

книгь и журналовъ въ библіотеву. По случаю же перехода 
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бибдіотеки въ новое помѣщеніе остается разобранной лишь 
вчернѣ библіотека Ѳ. H. Чернышева, пріобрѣтенвая Коми
тетом* въ отчетномъ году на сумму 8000 р. 

Общее число книгъ, періодическихъ изданій, картъ, и бро-
шюръ, находящихся въ Библіотекѣ, составляло: 

Къ 1 января 1915 года 13.715 названій, всего на сумму 
132.890 р. 34 к. 

Всѣ эти изданія размѣщались по восемнадцати отдѣламъ 
основного каталога бібліотеки слѣдующимъ образомъ: 
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I . Геологія Россіи . . . . 2398 18 2416 
I I . Общая геологія . . . . 2318 68 2387 

ш. Геологич. руководства . . 290 5 295 
IT. Палеонтологія Россіи. . . 501 4 505 
V. Общая палеонтологія . . . 2292 6 2298 

УІ . Минералогія Россіи . . . 144 2 146 
VII . Общая минералогія . . . 484 — 484 

VIII. Зоологія и ботаника . 421 4 425 
IX. Физика и химія . . . . 97 6 103 
X. Физическая географія. . 674 19 693 

X I . Географія опис, статистика. 611 13 •624 
XII . 235 5 240 

х ш . Горныя науки 621 8 629 
XIV. Сборники, словари, указатели 

302 2 304 
XV. «18 18 . 636 

XVI. 522 3 525 
х ѵ п . 84 — 84 
£ѴШ. Періодическія издавая . . 905 20 925 
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Пріобрѣтено на средства Комитета квнгъ и журваловъ: 
До 1 января 1914 года на сумму . 53,511 р. 78 к. 
Съ 1 „ 1914 „ „ „ . 95 . 97 „ 
Переплетено до 1 января 1914 г. 

14,776 томовъ на сумму . . . 10,990 „ 30 , 
Переплетено за 1914 г. 255 томовъ 

на сумму 225 „ 55 „ 
Сброшюровано брошюръ въ папку 

до 1 января 1914 года 5673 шт. 
на сумму . 629 „ 45 , 

Сброшюровано за 1914 г. 327 шт. 
па сумму . . . . . . . . 38 „ 54 „ 

Принесено въ даръ отъ разныхъ 
учрежденій и лицъ книга, журна-
ловъ и фотограф, снимковъ до 
1 января 1914 года на сумму . 64,761 , 69 , 

Съ 1 января 1914 г. по 1 января 
1915 г. на сумму 2,632 „ 90 „ 

Обмѣнъ издавіями съ различными учреждевіями и лицами 
происходилъ въ 1914 году въ слѣдующихъ размѣрахъ: 
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С.-Амер. Соед. Штаты. . . . 46 45 
Центральн. в Южн. Америка. . 14 14 

7 7 
Азія  12 12 
Африка 4 6 

14 14 

Благодаря содѣйствію гг. начальниковъ губерній, Геоло
гически Комитета въ 1914 г. получалъ „Губернсвія Ведо
мости" сдѣдуюшихъ губерній и областей: Архангельской, 
Варшавской, Виленской, Витебской, Вдадимірской, 
Вологодской, Волынской, Воронежской, Екатерино-
славской, Енисейской, Иркутской, Кіевской, Ко
стромской, Бурляндской, Кѣлецкой, Ломжинской, Мо-
гилевской, Московской, Нижегородской, Новгород
ской, Петроковской, Пдоцкой, Самарской, Семипала
тинской, Саратовской, Ставропольской, Сувалкской, 
Сѣдлецкой, Тверской, Тобольской, Томской, Турке-
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стана, Тульской, Уральской, Уфимской, Черниговской 
н Ярославской. 

Иэъ приведенныхъ „Губернскихъ Ведомостей" извлечено 
и занесено въ библіотеку Комитета значительное количество 
статей и замѣтовъ по научной и прикладной геологіи и фи
зической географіи Россіи. 

Въ отчетномъ году продолжала работать постоянная Библіо-
течная Комиссія изъ числа штатных* лицъ Комитета, вно
сящая порядок* въ дѣло пріобрѣтенія новых* книгъ, обмѣна 
и выдачи безпдатно изданій Комитета. 

Еоллекціи Въ отчетномъ году было приступдено къ приведенію кол-
Комиттіа. л е к п Д й в ъ порядок*, что потребовало затраты нѣвоторыхъ 

средств* для соотвѣтствующей зтиветировви образцовъ. 
Къ концу отчетнаго года въ Комитетѣ состояло:• 

шкафов*: 700 и сибирских* партій 234, 
витринъ: 35 и сибирских* партій 5, 

заполненных* воллекціями, а сверх* того многія коллекціи 
находятся въ ящиках*. 

Книжный Благодаря переѣзду Комитета въ собственное зданіе, уда-
скмдъ. л о с ь ПрИ Вести въ извѣстность наличность изданій Комитета, 

которыхъ по предварительному подсчету оказалось: всего около 
76.000 экземпляровъ на сумму до 172.000 рублей. 



Personnel du Comité Géologique. 

Directeur d'honneur: 

Karp insky , Alexandre, membre de l'Académie Impériale des 
Sciences de Pétrograde, ingénieur des mines. 

Directeur: 

Bogdanovitch, Charles, ingénieur des mines. 

Vice-Directeur: 

Meister , Alexandre, ingénieur des mines. 

Géologues: 

Almer t , Edouard, ing. des mines. 
Arkhanguelsky, André, candidat des sciences naturelles. 
Bor i ss iak , Alexis, ing. des mines. 
Czarnocki , Stephan, ing. des mines. 
Edels te in , Jacques, candidat des sciences naturelles. 

Иав. Гео*. Ko»., I № г., т. X X X I V , J * 1. I * 
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F aas, Alexandre, ing. des mines. 
Guerassimov, Alexandre, ing. des mines. 
Goloubia tn ikov , Demetrius, ing. des mines. 
JaczewRky, Leonard, r „ 

K a l i c k y , Kazimir, „ , „ 
Meis te r , Alexandre, „ „ „ 
Netchaiew, Alexis, professeur, docteur de géologie etc. 
Préobrajensky, Paul, ing. des mines. 
Prigorövsky, Michel, caDdidat des sciences naturelles. 
R iab in in , Anatol, ing. des mines. 
Sokolov, Voldemar, „ „ „ 
Stepanov, Paul, „ „ „ 

T ikhonov i t ch , Nicolas, candidat des sciences naturelles. 
Vogdt, de, Constantin, candidat des sciences naturelles. 
Weber, Valerien, ing. des mines. 
Wyssotzky, Nicolas, ing. des mines. 

Yakovlev , Nicolas, professeur de l'Institut des mines, ing. 
des mines. 

Yanichevsky, Michel, professeur, docteur de géologie etc. 
Zalessky, Michel, candidat des sciences naturelles. 

Géologues-adjoints: 

Conradi , Serge, ing. des mines. 
Goubkine, Jean, „ „ „ 

Krych tofov i tch , African, candidat des sciences naturelles. 
Langvaguen, Jacques, ing. des mines. 
L i k h a r e v , Boris, - . , „ 
Meffert , Boris. „ „ „ 
Mouchkétov, Demetrius, „ , „ 
Ogu i lv i e , Alexandre, - „ „ 

Polevoï, Pierre, „ , , 
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Prokopov, Constantin, ing. des mines. 
Renngarten, Voldemar, „ „ „ 
Rosanov, Alexis, candidat des sciences naturelles. 
Sokolov, Demetrius, „ „ „ „ 
Stopnévitch, André, ing. des mines. 
S toy an о w, Alexandre, candidat des sciences naturelles. 
Swi ta l sk i , Nicolas, ing. des mines. 
Vass i l ievsky, Michel, candidat des sciences naturelles. 
Zarniatine, Alexandre, ing. des mines. 
Zava r i t cky , Alexandre, „ „ „ 
Zvériev, Vadim, „ „ „ 

Assistants: 

Doctorovi tch-Grebni tcky, Stanislas, ing. des mines. 
Frédérix, Baron, George, candidat des sciences naturelles. 
Natcky, Alexandre, „ „ я , 
N i k c h i t c h , Jean, ing. des mines. 
Tchourakov, Alexandre, candidat des sciences naturelles. 

Chef du laboratoire chimique: 

Karpov, Boris, candidat des sciences naturelles. 

Chimiste: 

Nicolaïey, Alexandre, candidat des sciences naturelles. 

Chef de la bibliothèqm: 

(en fonction). 

Pogrébov, Nicolas. 

H* 



Bibliothécaire: 

(place vacante). 

Secrétaire: 

Chiriaïev, Théodore, ing. des mines. 

Secrétaire-adjoint. 

(place vacante). 

Membres du Conseil. 

Androussov, Nieolas, membre de l'Académie Impériale des 

Sciences de Pétrograde. 
Krasnopolsky, Alexandre, ing. des mines. 
Inost ranze w, Alexandre, prof, de géologie à l'Université de 

Pétrograde. 
Zemiatchensky, Pierre, prof, de minéralogie à l'Université 

de Pétrograde. 
Fedorow, Eugraf, prof, de pétrographie à l'Institut des Mines, 
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Іабл 

О Б Щ А Я Т А Б Л И Ц А T A B L E G E N E R A L E 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ DE LA CARTE GEOLOGIQUE 
D E L A 

ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССІИ 1914. R U S S I E D ' E U R O P E 
ИЗДАВАЕМОЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИМЪ КОМИТЕТО МЪ. P U B L I É E PAR LE COMITÉ GÉOLOGIQUE. 



работъ, производимыхъ 
ГЕОЛОГИЧЕСКИМЪ КОМИТЕТОМЪ 

в ъ 
ИЗІЯТСКОЙ РОССІИ 

1914. 

T A B L E 

des explorations exécutées 
DRÏ1S LR RUSSIE D'RSIE 

PRR LE COMITÉ GÉOLOGIQUE Табл. II. 



ИЗДАНІЯ ГЕОЛОГИЧЁСКАГО КОМИТЕТА. 

Извѣстія Геологическаго Комитета: 
<Тсша р а с п р о д а н н ы е обозначены м ѣ з д о ч к о і і *t. 

Толь Г', 1882 г., Ц.45 к.-, г. № . 1888 г.. 1—9; т. Ш * 1884 г.. ,ѴД= 1—10; т. ГѴ, 1885 г'-
Ш 1 — 10; г. V. l fSß г.. ЛЬА» 1—11; т. V I . 1887 г.. ДО 1—12; т. V I I . 188« г.. Л№ 1 -10; 
г. Ѵ Ш , 1889 г., .ѴЛ» 1 - Ю : т. IX* . 1890 г., ЛУё 1—10; т. X*, 1891 г., . Э Д 1-9: т. X I * , 
1892 г., ЛУе 1—10: т. X I I s , 1393 г., ЛЛІ 1—9; г. X I I I * , 1Ш г., .\У6 1—9; т. X I V * 
1895 г., .V1.VJ 1—9: г. X V * Ш г., ЛІОе 1—9; т. X V I * , 1897 г., №ê 1—9; г. Х Ѵ П , 1898 г.. 
Л«Л» 1—10. Цѣна 2 р. 50 к. за тонъ, отдѣ.іыше ЛУв но 35 кон. 

Тимь Х Ѵ Н Г \ 1899 г.: т. X I X * . 1900 г.; т. X X * . 1901 г.; т. X X I , 1902 г.; г. X X I I , 1903 г.: т. Х Х Ш , 
1 » Н г.; т. X X I V . 1905 г.: т. X X V , 1906 г.; г. X X V I , 1907 г.; т. Х Х Ѵ І Г , 1908 г.; т. Х Х Ѵ Ш . 
1909 г.; Ï. X X I X . 1910 г.; і . X X X , 191 ! г.; т. X X X I , 1912 г. Ц. 4 за тозгь; т. Х Х Х Н . 
1912 г. Ц. 7 р. (ОТДІІЛЬВ. А Л ; не продаются). 

Р у с с к а я геологическая библіотека. изд. подъ ред. С. Никитина, за 1885, 1886, 1896 
ц 1896 гг. (1S87—1894*). Д . 1 р. за годъ. Тоже, издан. Геологический. Еоявтетожь, 
за 1897 г., д. 2 р. 10 к. Тоже, за 1898 г., ц. 3 р. 40 к. 

Ироіоходъ заеѣдавій Upncyi. Геолог. Коми, по обсуждение вопроса обь оргавішіцн аочвев-
ныхъ іюелѣдованіи г,ъ Россіа. (Лрнл. к.ъ V I г. Изв. Геол. Ко».). Ц. 85 s. 

Труды Геологичеснаго Комитета: 

Т о ю I , Ä 1 * , 1883 г. I. Лігумиѵ. Фауна ю р с к в х ъ образовааіи Рлзакск. губ. Съ И табл. 
я картою Ц. 3 р. 60 K.--JS 2*. 1881 г. С. Имятм». Обедал геологическая карта 
Россіи. Л и с т * 5С. Сь геол. ддртою я З »6л. Ц. 3 р. (Одна геол. карта 56-го л. 7»я.) -
& 3*, 1884 г. в. Чернышев». М а і е р і а л ы къ нзѵченію девоискихъ огдожеаій 
Р о с с і а . Сь 3 табл. Ц. 2 р . — 4 * (послѣдиій). 1885 г. Ä. Яушнетовъ. Геологігчес *ій 
очеркъ Липецкаго . т і зда въ связя с ь -линеральнымя И С Т О Ч В И М А И Р. Ли
пецка. Съ геол. картою я плавожь. Д. 1 р. 25 в. 

Т о ю U-, Лё 1*. 1685 г. е. Н м о т м ѵ Общая іеодог. sapia Росс ів . Л и с т ь 71. Ct. с е м 
каргою в 8 табл. Д. 4 р. 50 к. {Одна геол. карта 71 л. 75 s.J,-J% 2, 1685 ï. ft Cw-
цввь. Общая геолог, карта Росс ів . і а с т ь 93-fl. Западе, м е н . Сь reo*, жарт* 
Ц. 2 р. (Одна геол. карта Чаи. часта 98-го .теста—Щ %.).—51 1886 г. А. в к м С ь . 



Аммониты зоны Aspidoceras acanthicum восточной Р о с с і п . Съ 10 табл 
Ц. 3 р. 50 K . - S 4, 1887 г. И. Шмальгаузенъ. О п и с а н і е остатковъ р а с і е н і і аргин 
скнхъ и пермскихъ отложеній. Съ 7 табл. Ц. 1 р . — * 5* (послѣдн.), Ш 7 г. 
А. Павловъ. С а м а р с к а я лука и Жегули. Геологическое взстѣдоваиіе. Съ картою и 
2 табл. Ц. 1 р. 25 к. 

Т о м ъ Ш , Ді 1*, 1885 г. в. Чернышевъ. Фауна нижняго девона западяаго склона 
У р а л а . Съ 9-ю табл. Ц. 3 р. 50 к,—Д° 2*, 1886 г. А. Карпинсиій. Ѳ. Чернышевъ п А. Тилло. 
Общая геологическая карт-a Европейской Росс іи . . Іпстъ 139. Съ 4 табл. (съ 
геол. картой). Ц. 3 р,—Да 3*, 1887 г. Ѳ. Чернышевъ. Фауна средняго и верхняго 
девона з а и а д и а ю склона Урала. Съ 14 табл. Д . « р .—К 4* (послѣднга), 1889 г. 
Ѳ. Чернышевъ. Общая геолог, карта Р о с с і п . Лпстъ 139. Описаніе центральной 
части Урала и западнаго его склона. Съ 7-ю табл. I I . 7 р. 

Т о м ъ I V , Дв 1*. 1887 г. А. Зайцевъ. Общая геолог, карта Р о с с і и . Листъ 138. Геолог, 
описаніе Ревдинскаго п Берхъ-ІІееіскаго округовъ. Съ геолог, картою. Ц . 2 р.—.М- 2*, 
1890 г. А. Штуненбергъ. Общая геолог, карта Росе іи . Листъ 138. Геолог, изслѣд. 
сѣверо-западвой части области 138 лпсга. Ц. 1 р. "-5 к.—Да 3* (послѣдвіи), 1893 г. 
Ѳ. Чернышевъ. Фауна нижняго девона вѳсточнаго склона Урала . Съ 14 табл. 
Ц. 6 р. 

Т о м ъ V , Да 1*, 1890 г. С. Никитинъ. Общая геолог, карта Р о с с і п . Лпстъ 57. Съ гипсо
метр, п геолог, карт. Ц. 4 р. (Одна геол. карта 57 л.—1 р.).-Л» 2* 1888 г. С. Никитинъ. 
Слѣды аѣлового періода въ центральной Росс іп . Съ геолог, картою и 5 табл. 
Ц. 4 р.—Ді> 3.1888 г. М. Цвѣтаева. Гозо-воногіи верхняго яруса с р е д н е - р у с с к а г о 
каменноугольнаго известняка. Съ 6-ю табл. Ц. 2 р.—Л» 4, 1888 г. А. Штуненбергъ. 
Кораллы it яшанки верхняго яруса с р е д н е - р у с с к а г о каменноугольнаго 
известняка. Съ 4 табл. Ц. 1 р. 50 к.—Л» 5* (послѣдній), 1890 г. С. Никитинъ. 
Каменноугольныя отдоженія П о д л о с к о в н а г о края и артез іанск ія воды 
подъ Москвою. Съ 3-ма табл. Ц. 2 р. 30 к. 

Томъ V I * , 1888 г. П. Кротовъ. Геологическая изсдѣдованія на занадяомъ склонѣ 
Соликамскаго и Чердывекаго Урала. Съ геолог, картою и 2-эгя табл. Вып. I — П . 
Ц. за оба вып. 8 р. 25 в. (Одна геолог, карта—J5 к.). 

Томъ V U , Д» 1* 1888 г. И. Синцовъ. Общая геолог, карта Р о с с і и . Листъ 92. Съ карт, 
и 2 табл. I I . 2 р. 50 к. (Одна геолог, карта — 75 к.). — Д» 2, 1888 г. С. Никитинъ и 
П. Ососиовъ. Заволжье въ области 92-го листа общей геологической карты 
Р о с с і и . Ц. 50 к,—As 3, 1899 г. П. ЗеиятченскШ. Отчетъ о геологнч. и н о ч в е н н а х ъ 
нзелѣдоваяіяхъ, произведенныхъ въ Боровичекожь уѣздѣ Новгородской губ. въ 1895 г. 
Съ геолог, н почвен. карт. Ц. 1 р. 30 к.—А» 4 (послѣдній), 1899 г. А. Биттнеръ. 
Окаменѣлости изъ тріаеовыхъ от ложен i t Ю ж н о - У с с у р і й е к а г о края. Съ 4 табл. 
Ц. 1 p. SO к. 

Т о м ъ VULI, Л» 1, 1888 г. I . Лагузенъ. Аукедлы, встрѣчаювдіяеа въ Р о с с і и . Съ 5 табл. 
Ц. 1 р. 60 к.—.4» 2, 1890 г. А. Михальскій. Аммониты ннжнаго волжсваго яруса 
Съ 13 табл. Вып. 1 н 2. Ц. за оба вып. 10 р.—ДЬ .3*, 1894 г. И. Шмальгаузенъ. О де-
вояскихъ р а с т е н і я х ъ Донецкаго каменноугольнаго бассейна. Съ 2 табл. 
Ц. 1 p.—As і (поелѣдн.), 1898 г. M. Цветаева. Н а у т и л и д а и аммонеи я м я. от т. 
ереднеруескаго камевноуг. известняка. Съ 6 табл. Ц. 2 р. 

Томъ I X , Д6 1*. 1889 г. Н. Сошмевъ. Общая геолог, карта Росс іи . Яистъ 48. Съ нрил. 
ст. Е . Федорова. Микроскоп, изслѣд. пристал, породъ изъ области 48 листа. Съ геол. 
картою. Ц 4 р. 75 к. (Отдѣ.і. геол. карта 46-го листа— 75 к.).—Да 2* 1898 г. И. Соиоловъ. 
Н н ж н е т р е т и ч н и я отложенія Южной Р о с е і я . Съ 2 карт. Ц. 4 р, 50 к.—Л» 3, 
1894 г. И. Сонолоеъ. Фауна глауконвтовихъ песковъ Екатервнославскаго жел.-дор. 
моста. Съ геол. разрѣз. и 4 табл. Ц . 3 р. 75 к.—Де 4* 1895 г. 0. Іенель. Иижиетре-
І И Ч Н Ы Л селахіи нзь Ю ж в . Росс іи . Съ 2 таб. Ц. 1 р . - Д і 5 (послѣдній), 1898 г. 



H. Соколовъ. Слои съ Venus Konkensis (средиземноморскія отложенія) на р. Конкѣ. 
Съ 5 табл. и каргой. Ц. 2 р. 70 к. 

шъ X , Л» 1*, 1890 г. И. Мушкетовъ. Вѣриепское .іемлетрясенір 28-го мая 1S87 г. Съ 
4 карт. Ц. З р . 50 к.—Л» 2, 1893 г. Е. Федоровъ. Теодолитный методъ вь нинера-
„тогіи и петрографіи. Съ 14 табл. Ц. 3 р. ($0 к,—Л» 3*, 1895 г. А. Штукенбергь. 
Кораллы и мшанки каменноугольныхъ отложеній Урала и 'Гвмаиа. Съ 
24 табл. Ц. 7 p.— 4 (послѣдн.), 1895 г. Н. Соколовъ. О происхождении лимановт, 
Южн. Р о с с і и . Съ карт. Д . 2 р. 

Т о м ъ X I , 1*. 1889 г. А. Краснопольсній. Общая геолог, карта Россіи. Листъ 126. 
Геолог, изсл. на западном склонѣ Урала. Д. 6 р.—Л« 2*, 1891 г. А. Краснопольсній. 
Общая геол. карта Росс іи . Листъ 126. Объяснит, замѣч. къ геолог, картѣ. Ц. (ег 
геолог, картою"). 1 р. 50 к. Одна геол. карта 126 л.—1 р 

Т о м ъ X I I , 1. в. Н. Чернышевѵ Орографически очеркъ Тилана. (Печатается). Jé 2*, 1892 г. 
Н. Лебедевъ. Верхне-силурійская фауна Тимаеа . Съ 3 таблицами. Д. 1 р. 20 к.— 
Л» 3, 1899 г. Э. Гольцапфель. Головоногія доманиковаго горизонта южнаго Ta
il а на. Съ 10 табл. Ц. 4 р. 

Т о м ъ Х Ш Л: 1*, 1892 г. А. ЗаВцевъ. Геологическія изслѣдовавія въ Никодае-Пав-
динскомъ округѣ. Ц. 1 р. 20 к.—,М> 2, 1894 г. П. Кротовъ. Общая геолог, карта 
Росс іи . Листъ 89. Оро-гпдрографич. очеркъ запади, части Вятек. губ. Съ картов. 
Ц 3 р. СО к.— .Ni о, 1900 г. Н. Высоцкій. Мѣсторожден ія золота Кочкарской си
стемы въ Южно.чъ Уралѣ. Съ 3 карт. Ц. 3 р. »0 к.—& 4 (и послѣдиій) 1903 г. 
Г. П. Михайловскій. Средиземноморекія отложепія Томаковки. Съ 4 табл. Д. 4 р. 50 к. 

Т о м ъ X I V , Лг 1*, 189Ô г. И. Мушкетовъ. Общая геологич. карта Росс іи . Листы 95 и 96. 
Геолог. и:>слѣдов;іиі,'і въ Калмыцкой степи. Д . (съ 2 карт.) 3 р. 75 к. Отдѣльно геол. 
карты 95 ji 90 л. но 75 к. —Л« 2*, 1896 г. Н. Соколовъ. Гидрогеологическая взсдѣ-
дованія въ Х е р е о н с к . губ. Съ прил. ст. Топорова „Анализы водь Хереонск. г." 
ri карты Д. 4 р. 70 к,—Л» 3, 1895 г. К. Динеръ. Тріасовыя фауны црфалоподъ При
морской области вь Восточной Сибири. Съ 5 табл. Ц. 2 р. 60 к.—.4 4, 1895 г. 
И. Мушнетовъ. Геологпческій очеркъ ледниковой области Теберды и Чхалты 
на Кавказѣ, Д. 1 р. 70 к.—.\а 5 (шхмѣднів), 1896 г. И. Муиметовѵ Общая геолог, 
карта Росс ін . Листъ 114. Геолог, изслѣдованія въ Киргизской степи. Съ каргою. 
Д. 1 Р. 

Т о м ъ X V , Л» 1, 1903 г. П. Армашевскій. Общая геологическая карта Росс іи . Листъ 
46-ой. Долтава- Харъковъ—Обоянь. Съ геол. картон. Ц. э р. (Карта отдельно- 50 к.). 
.\» 2*, 1896 г. Н. Сибирцевъ. Общая геологическая карта Росс іи . Листъ 72. 
Геолог, пзслѣдованія вь Окско-Клязминскомъ бассейн*. Сь картою. Ц. 4 р.—.V: 3, 1899 г. 
H. Яковлевъ. Фауна нѣкоторыхь верхне-палеозойекнхъ отложевіи Росс ів . 
I . Головоногія и брвіхоногія. Съ 5 табл. Д. 3 р. 50 к.—Л 4 (я поел.). 19*12 г. И. Андру-
еввъ. Матер іалы къ позианію прикасиійскаго неогена. Акчагяльсие пласта. 
Съ 5 табл. и картой. Д. 2 р. 70 к. 

Т о м ъ X V I , 1. 1898 г. А. Штукенбергь Общая геологич. карта Росеіи. Листъ 127. 
Съ 5 табл. Д. 6 р. 50 к.— .\Ь 2 (послѣди.). в, Чернышев*. Вер.века«енноутольиыя бра-
ііояоды Урала и Тимана. Съ атл. изъ 63 табл. Ц. 18 р. 

Т о м ъ X V U , * 1, 1902 г. Б. Ребиидерѵ Фауна и возрастъ мѣловнхъ аесчавиковъ 
окрестностей озера Б а с к у н ч а к * . Сь 4 табл. Ц. 2 р. 40 к.-.4= 2, 1902 г. Н. Лебе
девъ. Р о л ь кораллов* въ девонек, о т і о х . Р о с с і и . Сь â табл. Д. 3 р. во к.— 
^ З (поел.). 1903 г. Ш. Залѣссяі*. О нѣкоторыхъ еигилляріяхъ, собрвияыхъ въ 
Доиецкнхъ к а м е н н о у г о і ь в ы х ъ отловен іахъ . Оь 4 табл. Д. 1 р. 

Т о » * X V I I I , Л» 1, 1901 г. J . нврезевіт. Г о р а М а г в и т н а я я ея бдижайшіл сярест-
явстя. Сь 6 табл. и геол. карт. Ц. 3 р. .'50 к.- % 2, 1901 г. Н. Свмлевѵ М а р г а в -
цошыа руды т р е т н ч в н х ъ отложені* Е к* теряй ос л» ВСЕ. губ. и окрестностей 



К р и в о г о Рога. Съ 1 табл. и карт. Д. 1 р. 85 к . - Л і 3 (послѣдп.). 1902 г. А. Красно-
польсній. Е л е ц к і й уѣздь въ reoлогпческомъ отношении. Съ геолог, картой. 
Ц. 1 р. 80 к. 

Т о м ъ X I X , Ä 1, 1902 г. К. Богдановичъ. Два пересѣчепія главнаго Кавказекаго 
хребта . Сь картой и 3 табл. Ц. 3 р . - Х 2 (послѣдн.), 1902 г. Д . Ниволаевъ. Геологич. 
изслѣдов. въ Кыштымской дачѣ Кнштымскаго Горн, округа. Съ 4 табл 
ц . г р. то к. 

Т о м ъ X X , Хі !. Ю ' ѵ - г. В. Доигеръ. Геол. взслѣдов. въ Южн. Р о с с і п въ 1881—1884 гг. 
Съ картой. I I . 2 р. 70 к,—Л; 2 (послѣдн.;. 1902 г. В. Возкесенсній. Гпдрогеологи-
чеекія изслѣдовапія въ Новомосковскоиъ уѣздѣ, Е к а т е р и н о с л а в е к о й губ. 
Съ прилож. гидрогеологнческаго очерка Н. Соколова. Съ картой. Ц. 2 р. 

Н о в а я с ѳ р і я . Вып. 1. 1903 г. И. Мушкетовъ. Матеріалы по Ахадкалакскому землетряс. 
1899 т. Съ 4 табл. Д. 2 р. Вып. 2. 1902 г. Н. Богословскій. Матеріалн для изуч. 
нижнемѣлов. аммонит, фауны центра.ші. и еѣверп. Россіп. Съ 18 табл. Д. 4 р. 50 к. 
Вып. 3. 1905. А. Борисянъ. ГеологалескШ очеркъ Нзюмскаго уезда. Съ карт. Д. 5 р. Вып. 4. 
1903. Н. Яновлевъ. Фауна верхней части палеозойскихъ огложеній въ Донецкояъ .бас
сейн*. I . Пластинчатожаберный. Съ 2 табл. Д. 1 р. Вып. 5. 1903. В. Ласнарезъ. Фауна 
Вугдовскпхъ слоевъ Волыни. Съ 5 табл. и картой. Д. 2 р. 60 к. Выя. 6. 1903, Л. Коню-
шевсній и П. Ковалевъ. Бакальскія яѣсторожденія желѣзныхъ рудъ. Съ картой. Д. 2 р. 70 к. 
Вып. 7. 1903. I. Морозевичъ. Геологич. строеніе Исачковскаго холма, Съ 4 табл. Д. 1 р. 
Выи. 8. 1903. I. Морозевичъ. О вѣкоторыхъ жильныхъ породахъ Тагапрогскаго окр. C i 
5 табл. Д. 1 р. 30 к. В ы п . 9. 1903. В. Веберъ. Шемахинское землетряеевіе 31-го янв. 
1902. Съ 2 табл. и 1 карт. Ц. 1 р. 50 к. Вып. 10. 1904. А. Фаасъ. ІІатеріалы по 
геологіи трегичн. отложеній Крпворожск. района. Съ картой п 2 табл. Д. 3 р 
Выи. 11. 1904. А. Борисянъ. Pelecypoda юрскихъ отложеніи Европ. Россіи. Ван. 1. 
Xucnlidae. Съ 3 табл. Ц. 1 р. 20 к. Вып. 12. 1903. Н. Яновлевъ. Фауна верхней 
частя палеозойскихъ отложепій въ Донецк, бас. I I . Кораллы. Съ 1 табл. Д. 50 г.. Выи. 13. 
1904 г. И. Д . ЗалЪсеяМ. Ископаемая растенія камепноуголыгыхъ отложенііі Донецк»г» 
бассейна. I . Lycopodiales. Съ 14 табл. Д. 3 р. 30 к. Вып. 14. 1904. А. Штукенбергъ 
Кораллы и мшанки нижняго отдѣла средперусскаго каменноугольнаго известняка. Съ 
9 табл. Д. 2 р. 60 к. Вып. 15. 1904. Л. Дюпарнъ н Л. Иразекъ. Троицкое мѣсторо-
жденіе желѣзныхъ рудъ въ Кизеловской дачѣ на Уралѣ. Съ 0 табл. ц геологи?, картой 
Ц. 3 р. Вып. 16. 1906. Н. А. Богословскій. Общая геол. карта Россіи. Листъ 73. Елатъма. 
Моршансвъ, Саяожокъ, Ивсаръ. Съ геологич. картой. Ц. 3 р. Вып. 17. 15)04. А. Красио-
яольскій. Геолог, очеркъ окрестностей Лемезинскаго завода Уфияскаго горн, округа. Съ 
картой Ц. 1 р. В ы п . 18. 1905. Н. Соколовъ. Фаува моллюековъ Маядриковки. Съ 13 табл. 
Цѣна 2 р. 80 коя. В ы п . 19. 1906. А. Борисянъ. Polecypoda юрских ь отложеніи Евро 
яевсвой Россіи. Вып. I I : Arcidae. Съ 4 табл. Д. 1 р. 40 к. Выи. 20. 1805. В. Лапан 
скій. Древнѣівгіе слои сплурійскихъ отложеній Россіи. Съ чертеж, и рнсуяк. въ текстг. 
и ггрилож. двухъ фототишя. табл. Д . 3 р. В ы и . 21. 1906. Л, Нонюшевскій. Гсологвчес-
скія изслѣдованія въ раионѣ Зигазияскихъ и Комаровсквхъ желізнорудныхь яѣсторо-
жденій (Южный Гралъ). Съ 2 картами. Д . 2 р. Вып. 22. 1907. В. Никитинъ. Геологи-
ческія пзслѣдоваяія центральной группы дачъ Верхъ-Исетскихъ заводовъ, Гевдинскон 
дачи а Мурзинскаго участка. Съ карт, на 5 лист, и 35 таблицами. Д. за два вал. 17 р. 
В ы п . 23. 1905. А. Штуиеибеегь. Фауна верхнекамениоутольвйж толщи Самарской Луки. 
Съ 13 таблиц. Д. 3 р. 20 к. В ы п . 24*. 1906. R. Н ю ц к К . Ѵрданеисвіа нефтевоедай 
районъ. Съ 3 картами на 6 листахъ и 3 табл. въ текстѣ. Ц. 3 р. 80 к. Выя. 25. 1906. 
А. Мраснояольешй. Геологическое описаніе Невьяясяаго горвато округа. Съ геол. картой. 
Д. 1 р. 50 к. В ы п . 28. 1906 г. К. Богдановичъ. Система Дибрара въ юго-восгочноэн. 
Кавказ*. Съ обзорной геологич. картой, 2 табл. разрізовъ. 54 рисунками въ текстѣ и 



I X палеонтологич. таблицами. I I . 5 р. Вып. 27. 1906. А. Карпинсній. О трохилискахъ. 
Съ 3 табл. и мног. рисунками въ текстѣ. Д . 2 р. 70 к. Вып. 28*. 1908. Д . Гол.бят-
никовъ. Святой Островъ. Съ 3 табл. и картон. Д . 2 р. Вып. 29. 1906. А. Борисянъ. 
Pelecypoda юрскпхъ отложеній Европейской Россіи. Вып. I I I : Mytilidae. Съ 2 табл. 
Ц. 1 р. В ы п . 30. 1908. Л. Коиюшевскій. Геологическая изслѣдованія въ районѣ рудни
ков!, Архангельскаго завода на Уралѣ. Съ геологической картой. Ц. 1 р. 70 к. В ы п . 31. 
1907. А. Нечаевъ. Сѣрно-соляные ключи близъ Богоявленскаго завода. Ц. 1 р. Выи. 32. 
1908. Сборникъ неизданныхъ трудовъ А. 0. Михальскаго. 1896—1904 гг. Подъ редакціей 
К. Богдановича. Съ 58 рис. въ текстѣ и 2 таблиц. Д . 3 р. 30 к. Вып. 33. 1907. 
М. Залѣсскій. Матеріалы къ познанію ископаемой флоры Домбровскаго каменноугольнаго 
бассейна. Съ 2 табл. Ц. 1 р. 40 к. Вып. 34. 1907. С. Чарноциій. Матеріалы къ по-
знанію ваменноугольныхъ отложеній Домбровскаго бассейна. Съ обзорной каргой бассейна 
и 6 табл. Д . 3 р. Выи. 35. 1907. К. Богдановичъ. Матеріалы для изученья раковиннаго 
известняка Домбровскаго бассейна, Съ 13 рис. въ текстѣ и 2 табл. Д . 1 р. 50 к. 
Вып. 36. 1908. Д . Соколовъ. Ауцеллы Тимана и Шпицбергева. Съ 3 табл. Д . 1 р. 
Вып. 37. 1908. А. Борисянъ. Фауна донецкой юры. 1. Cephalopoda. Съ 10 таблицами. 
Д . 2 р. 70 к. Вып. 38. 1907. А. С. Seward. Юрскія растенія Кавказа и Туркестана. 
Съ 8 таблицами. Д . 2 р. 60 к. Вып. 39. А. Фаасъ. Очеркъ Криворожсвяхъ желѣзорід-
ныхъ мѣсторожденій. (Печатается). Вып. 40. 1909. Н. Андрусовъ. Матеріала къ познапію 
прикаспійскаго неогена. Съ 6 табл. и 8 рисунками въ текст*. Д . 2 р. 40 в. Вып. 41. 
1908. А. Краснопольсній. Восточная часть Нижне-Тагильекаго горнаго округа. Съ геоло
гической картой. Д . 1 р. 20 к. Вып. 42. 1908. Н. Яновлевъ. Палеозой Изюмскаго уѣзда 
Харьковской губернін. Съ картой. Д. 80 к. Вып. 43. 1909. А. Рябииинѵ Два плезіо-
завра изъ юры и мѣла Европ. Россіи. Сь 5 табл. Д . 1 р. 40 к. Вып. 44. 1909. А. Бо-
рисякъ, Pelecypoda юрскпхъ отложеиіи Европ. Россіи. IV. Aviculidae. СъЗтабл. Д . 80 в. 
Вып. 45. 1908. Э. Анертъ. Геологическая изслѣдованія на южномъ аобережьѣ Русскаго 
Сахалина. Огчетъ Сахалинской горной экспедндіи 1907 года. Съ 4 табл. и картой. 
Д . 3 р. 20 к. В ы п . 46. 1908. Ш. Д Залѣссиій. Нскопаемыя растенія каменвоугольвыхъ 
отложеній Донецкаго бассейна. I I . йзучепіе анатомическаго строенія Lepidostrobus. 
Съ 9 табл. Д . 2 р. Вып. 47*. 1909. С. И. ЧарноцнШ. Геоюгическія нзслѣдованія Кубанскаго 
нефтсноснаго района. Листъ Нефтяно-Ширванскій. Съ картой. Изд. 2-е. Д . 3 р. 20 к. 
Вып. 48. 1908. Н. Яновлевъ. Прикрѣпленіе брахіоіюдъ, какъ основа видовъ и родовъ. 
Съ 2 табл. Д . 80 к. В ы п . 49. 1908 г А. Фаасъ. Къ познавію фаувя морекніъ ежей 
изъ мѣловыхъ отложеній Русскаго Туркестана. I . Описаніе нѣсколькихъ формъ, найдеп-
ннхъ въ Ферганской области. Съ одной табл. и НЕСКОЛЬКИМИ рисунками въ текстн. 
Д . 60 коп. В ы п . 50. 1909 г. ». Д . Залѣсеяіі. О тождеств» Neurnpteris oviUa Hoffmann 
и Neurocallipteris gleichenioides Sterzel. Съ 4табл. Д . 1 р. В ы п . 51 1909 г. А. Веа-
стерѵ Геологическое оігиеааіе маршрута Семимиатинекъ—Вѣрвыв. Съ 1 табл. в •'. карт. 
Д . 2 р. В ы и . 52. 1909 г. А. Краснолольсвій. Геологич. очеркъ окреетяостей Всрхне-
и Нижне-Тургшскаго завода и горы Качкаиаръ. Съ картой. Д . 1 р. Вып. 53. 1910 г. 
В. Соколовъ и Л. Лутугинъ. Горловскій районъ главнаго антяжлинада Донецкаго бассейна. 
Съ 1 картой и 1 табл. Д . 1 р. 50 к. Вып. 54. 1910 г. в. Чернышевъ. М. Бронюиювъ, 
В. Веберъ и А. Фаасъ. Андижанское яеялетряеевіе 3/16 декабря 1902 года. Съ 6-ю табл. 
Д . 2 р. В ы п . 55. 1910 г. В. Надивиогь. Фауна Доиецкой юры. П . Brachiopoda. Съ 5 
таблицами. Цѣіга 2 р. 40 к. Вып. 56. 1ЭШ г. А. Нриштофовичъ. Юрсвіа растеши Уест- -
рійскаго края. Съ 3 табл. Д . 1 р. Вып. 57. l'jlu г. К. Богдановичъ. Геол. жзслѣдов. 
Кубанскаго нефтеноснаго района. Лнсть Хадыжинскій. Сь картой. Ц. 2 р. Вын. *s. 
1911 г. А. Н. Опиьви. Калтажъ Нарзана и его нсторія. Съ 17 табл. в 1-й картой. Д . 4 р. 
Вып. 59. 1910 г. К, Каляцяія. Объ услові.чхъ залеганія нефти яа острое* Чедекенѣ. Съ 
картой. Ц. 2 р. 40 в. В ы н . вО. 1910 г. Б. Ф. Мвффортъ. О внвітртянін зшяераль-
наго уня. Съ 10-ю тЖж Д . 2 р. 80 к. Выл. 61. 1911 г. А. В. Неѵижъ. * * У « * "Г 



скихь отложеній востока и крайняго сѣвера Европейской Россіи. Вып. I . Brachiopoda. 
Съ 15 табл. Д . 3 р. вО к. В ы п . 62. 1913 т. H. Н. Высоцній. Мѣсторожденія платипы 
Исовскаго и Нвжне-Тагильскаго районовъ ва Уралѣ. Съ 2 геологич. картами на С-ти 
листахъ, 2 гипсометрич. картами и 33 табл. Съ атласомъ. Ц. 21 р. В ы и . 63. 1911 г. 
B. Веберъ и К. Калицкій. Челекенъ. Съ 25 табл. и геол. картой. Ц. 6 р. Выи. 64. 
1912 г. П. И. Кротовъ. Западная часть Вятской губ. въ предѣлахъ 89-го листа. Съ 
картой. Д . 2 р. Вып. 65. 1911 г. С. Чарноцній. Геологическія изслѣдованія Кубанскаго 
нефтеноснаго района. Листы: Майконскій и Прусско-Дагеетаиекш. Съ 2 картами. 
Д . 2 р. 50 к. В ы п . 60. 1910 г. Н. Яковлевъ. О ироисхождевіи характерных!, особен
ностей Rugosa. Сь 1 табл. Ц 50 к. Вып. 67. 1911 г. А. Замятинъ. Lamellibranchiata 
доманиковаго горизонта Южиаго Тиыана. Съ 2-мя табл. Д. 80 к. Вып. 6S. 1911 г. 
М. Д . Залѣсеиій. Изученіе анатоміи Dadoxylon Tchihatchefft Göppert sp. Съ 4-мя табл. 
Д. 1 р. В ы п . 69. 1911 г. А. Рябининъ. Къ изученію геологическаго строенія Кахетин-
скаго хребта. Съ прилож. статьи А . И. Герасимова: „Изверженная породы хребта 
Цива". Съ 3 табл. и картой. Д . 1 p. -SO к. Выи. 70. Сборникъ неизлатшхъ трудовъ 

C. I I . Никитина . (Печатается). Вып. 71. 1911 г. И. Н. Thomas. Юрская флора Каменки 
въ Изюмскомъ уѣздѣ. Съ 8 табл. Д . 3 р. 25 к. Вып. 72. 1912 г. I. Морозевичъ. Мѣсто-
рожденіе самородной мѣди на Командорскихъ Оетровахъ. Съ 2 табл. Д. 1 р. 00 к. 
Вып. 73. 1911 г. А. С. Seward и Н. Thomas. Юрекія раетепія изъ Палагансгшго уѣзда 
Иркутской губерні». Съ 3 табл. Д . SO кон. В ы п . 74. 1912 г. Б. Ребиндеръ. Сродне-
орскія рудоносная глины съ юго-западной стороны Краковско-Ведыпьскаго пряжа. 
Вып. I . Стратиграфія. Съ картой. Д. 2 р. 40 к. Вып. 75. 1911 г. А. Ч. Сьюордъ. 
Jopi-кія растенія изъ Китайской Джунгаріи, собрапныл профессоромъ Обручевыми ».'ъ 
7 табл. Д. 1 р. 80 к. Вып. 76. 1912 г. Д. И. Соколовъ. Къ амяонптовой фаувѣ Печор
ской юры. Съ 3 табл. Д. 1 р. 20 к. В ы п . 77. 1914 г. В. Д . Ласкаревъ. Общая геоло
гическая карта Европейской Россіи. Листъ 17. Съ геол. каргой. 3 табл. и 52 рис. въ 
тексте. Д, 12 р. В ы п . 78. 1912 г. И. И. Губкинъ Манкопскій. нефтеносный районъ. 
Нефтяно-Ширванская нефтеносная площадь. Съ 4 табл. Д. 3 р. 40 к. Вып. 79. 1912 г. 
И. Яковлевъ. Фауна верхней части палеозойскихъ отложеній въ Донецком!, бассейн!,. 
HI. ІІлеченогія.—Геологическіе результаты обработки фауны. Съ 5 табл. Д . 1 р. 40 к. 
Вып. 80. 1914 г. Н. №. Ледневъ. Фауна рыбныхъ пластовъ Аншерона. Cr. 5 табл. Ц. 1 р. 
60 к. Выи. 81. 1912 г. А. Ч. Сьюордъ. Юрскія растенія изъ Any река го края. Съ 3 табл. 
Ц. 1 р. 20 в. В ы п . 82. 1914 г, Н. Тихоновмчъ. Полуостровъ Шмидта. Съ IG табл. и 
1 геол. карт. Д . 4 р. 80 к. Вып. 83. 1914 г. Д. В. Соколовъ. Мѣдовые пионерами 
Русскаго Сахалина. Съ 5 табл. и 1 карт. Д. 2 р. Вып. 84. 1913 г. А. Замятинъ и 
А. Нечаевъ. Геологическое изслѣдованіе еввернои часги Самарской губериія. Съ 5 табл,-
карт. и і табл.-фототпп. Д. 3 р. 25 к. В ы п . Н5. 1913 г. Лихаревъ. Фауна пермским, 
отложеиій окрестностей г. Кирилова. Д. 2 р. 25 к. Выи. М». Ш 2 г. Ы. Д . Залѣссній. 
О Cordaites aeqoalis Göppert sp. изъ Сябирв и о тожіествѣ его съ Nocagcrathiopsi* 
Hislopi Bunbury sp. флоры Говдванн. Съ 7 табл. Ц. 1 р. 60 к. Вып. Н7, 19П. А, А. 
Бориежъ. Севастопольская фауна млекопитающихъ. Вып. 1. Съ 10 табл. Д, 3 р. 70 к. 
Выв. 88. 1913. И. Ж. Губкинъ. Къ вопросу о геологическомъ строеніи средней части 
Нефтяио-Ширванскаго мѣеторождевія нефти. Съ каргой а табл. разр-Ьзовь. Ц. 2 р. 
Выи. 89. 1914. К. И. Богдановичъ, И. М. Иаркъ. Б. Я. Норолькѳвъ и Д . И. Мушкетовъ. 
Землетрясение въ еѣверныхъ нѣпяхъ Тявъ-Шаня въ 1910 г, Съ 8 табл. карта и илаиовъ, 
24 табл. рис. и 30 фиг. къ текетѣ, Д . 6 р. 50 к. Выи. 90. 1914 г. В. Е. Тарасемо. О 
гравитоввхъ и діорятоввхъ горвахъ породам Криворожскаго рудоиосиаго райова. Съ 
5 табл. и 1 картов. Д . 3 р. В ы п . 91. 1914 г. С. И. ЧарноцкШ. Реоломческія даслѣжованія 
Кубанскаго иефтеиоснаго раяова. Листы Смодеаскія и И л м ы і . Съ 2 кар». Д . 3 р. 75 к. 
Вып. 92. 1914 г. К. А, Явмюяовъ. Геоломчесвія изслѣдованія Кубанскаго нефтеноснаго 
района. Листы Верхвебакаяешй я Кесслерово-Варениковскш. Съ 1 каргой и 2 табл. 



Ц. 3 ]). 80 к. Вып. 93. 1913 г. А. Н. Рябкнинъ. Геологическія изслѣдованія въ Ширав-
ской степи и ея окрестностяхъ. Съ картой и 4 табл. 11. 1 р. 25 к. Выи. 94. 1914. H. Н. 
Яковлевъ. Матеріа.іы для геологіи Донецкаго бассейна. (Каменная соль, доломиты и 
мѣдиыя руды). Съ заглавн. табл. и геол. картой, 11. 1 р. 75 к. В ы п . 95. 1914 г. К. П. 
Калицкій. Нефтяная гора. Съ 3 табл. и 1 картой. Ц. 1 р. 75 к. Вып. 96. 1914 г. H. Н. 
Яковлевъ. Этюды о кораллахъ Rugosa. Съ 3 табл. Ц. 80 к. Вып. 97. 1914 г. П. И. По
левой. Десятиверстнал карта Русскаго Сахалина. Съ пояснит, запиской. Ц. 1 р. 20 it. 
В ы п . 98. 1914 г. А. Н. Огильви. Къ вопросу о генезпсѣ ессентукскихъ источвиковъ. Съ 
3 табл. п 6 фиг. ЕЪ текетѣ. Ц. 1 р. 80 к. Вып. 99. 1914 г. Э. Я. Парна. Амяоиеи 
верхнаго неодевона восточнаго склона Урала. Съ 4 табл. Ц. 2 р. 50 к. Вып. 100. 
1915 г. Д . И. Мушкетовъ. Чиль-устунъ и Чи.іь-мапрамъ. Съ 9 табл. и 2 рис. въ текст!. 
Ц. 2 р. 75 к. Вып. 101. 1914 г. L. Duparc. Мѣдныя мѣсторожденія въ Сасертской 
дачѣ на Уралѣ. Съ 15 рис, Ц. 1 р. 50 к. Вып. 102. В. М. фоиъ-Дарекзѵ Кристал
лическая породы Сѣвернаго Сахалина. (Печатается). Вып. 103. Г. Н. Фредериксъ. 
ІІалеонтологическія замѣтки. Г. Къ позванію верхвекаменноугольныхъ н артивсквхъ 
Productus. \ Печатается). Вып. 104. 1914 г. Ѳ. H. Чернышевъ. Фауна верхнепалеозой-
скихъ отложеній Дарвала, Вып. I . Съ 10 табл. рис Ц. 2 р. 50 к. Вып. 105. 1914 г. 
Н. Тихоновмчъ и С. Мироновъ. Уральскіц нефтеносный районъ. Листъ: Макатъ, Вляулв, 
Чингильды. Съ 1 картой. 3 табл. чертежей в 2 политипажами. Ц. 2 р. 80 к. Вып. 106. 
1914. Д . В. Голубятниковъ. Биби-Эйбатская нефтеносная площадь. Съ атласомъ картъ. 
Ц. 15 р. Вып. 107. м. Э. Янишевсній. Глинистые сланцы, выступающіе около г. Томска. 
Ихъ фауиа я геологнчеекш возрастъ. (Печатается). В ы и . 108. 1914 г, Ш. Ш. Тетяевъ. 
Сѣверо-западное Прибайкалье. Бассейиъ рѣки Твп. (Работы 1913 г.). Съ 4 табл. и 
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