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

Щурналъ Присутствія Геологическаго Комитета. 

Засѣданіе 8 октября 1915 года. 

Предеѣдательствовалъ Директоръ К. И . Богдановичъ. Присутствовали: Почет
ный Директор*, академпкъ А . П. К а р п н и с к і й ; Члены Присутствія: академикъ 
Н . И. Апдрусовъ , академикъ В. И. В е р и а д с в і й , А . А . К р а с ц о п о л ь с к і й , 
Е . С . Федоровъ; геологи: Э . Э. Апертъ, Д . А . Борисякъ, А . П . Г е р а с и м о в а , 
М . Д. Залѣсск ій , А . К. Мейстеръ , П . И. П р е о б р а ж е н с к і й , M . М. П р и 
горевший, А . Н . Рлбппипь , В . И . Соколова , П . Ж. Степановъ, А . В . 
•Фаасъ, С . И. Чариоцкій , Я . С. Эдельштейиъ, Н . Ы. Яковлевъ, M . Э . 
Яиишевск ій , Л. A . Ячевскій ; ад'ыонктъ-геологп: М . М . Васильевск ін , И. Ы. 
Губкипъ, А . Н . Заварицкій, В . Ы. Звѣревъ, А . Н . Замятпнъ. Л. Н. 
Криштофовпчъ, Н . И . Свптальскій , А . Д . Стояновъ; практиканты: А . Д. 
Н а ц к і й , И. И. Никшичъ , Г. Н . Фредерпксъ, А . Н . Чураковъ; геологи-
сотрудники: В . А . Возиесепск ій , П. А . Казаиск ій , С. Ф. Малявкинъ, 
Ж. М. Т етяевъ. И . об. Завѣдывающаго библіотекой H . Ф. Погребовъ; Ученый 

секретарь Ѳ. H . Ширяевъ . 

I. 

Директоръ доложилъ Присутствию иолученныя Комитетомъ со-
^одѣзноваши по поводу кончины Л . И . Л у т у г и н а и À . В . Н е 
ч а е в а отъ нижеслѣдующихъ учрежденій и лицъ: 
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Томекаго Горнаго Управленіл, Русскаго Горнаго Общества,. 
Ярославскаго Естественно-историческаго Общества, Геологическаго 
Кабинета Императорскаго Московскаго Университета, Новгород
ской Губернской Земской Управы, Ихтіологической Лабораторіи 
Управленія Каспійско-Волжскиыи Рыбными и Тюленьими промы
слами, Терскаго Отдѣленія Императорскаго Русскаго Техническаго. 
Общества, Помощника Начальника Юго-Восточнаго Горнаго Управ-
ленія, Крымско-Кавказскаго Горнаго Клуба, Императорской Ака-
деміи Наукъ, Геологическаго. Кабинета Московскихъ Женскихъ 
Курсовъ. 

П . 

Геологъ В . И . С о к о л о в ъ обратился къ присутствію съ прось
бой о разрѣшеніи посвятить печатающееся „Описаніе планшета 
V I — 2 0 донецкой карты" памяти Л. И . Л у т у г и н а . 

Присутствіе постановило разрѣшить. 

III. 

Директоръ доложилъ, что по случаю исполиенія 30 сентября 
1915 года двадцатипятялѣтія существованія музея при Общеетвѣ 
Изученія Амурскаго края послана отъ Комитета приветственная 
телеграмма. 

Доложено, что на запроеъ Горнаго Департамента сообщить-
результаты работъ, добытые геологическими изслѣдованіями, со
гласно программѣ отъ 27 февраля 1915 г., въ теченіе лѣтняго-
періода нынѣшняго 1915 года на каждой въ отдѣльности группѣ 
Кавказскихъ Минеральныхъ Водъ и въ частности относительно 
изслѣдованій и работъ на Кисловодской группѣ для получевія 
струи такъ вазываемаго доломитнаго Нарзана и сохраненія совре-
меннаго каптажа Нарзана, сообщено* 

Постановленіемъ Комиссіи, собранной въ февралѣ текущего-
года на Минеральныхъ Водахъ, были намѣчены для Ессентуковъ-
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Желѣзноводска и Пятигорска работы до сезона и послѣ него. Для 
Кисловодска были намѣчены отдѣльныя задачи, но очередь ихъ 
не была установлена, такъ какъ исполненіе однѣхъ работъ зави-
•сѣло только отъ времени и средствъ, которыми могъ бы распо
лагать инженеръ при водахъ (Кисловодску работа подъ № 1), а 
другія (какъ работы подъ Л1» II и III) только и могли быть сдѣ-
ланы послѣ сезона. Что касается доломитнаго Нарзана, то дѣло 
зависитъ отъ покупки участка Скорда, гдѣ можетъ быть выведенъ 
„доломитный" Нарзанъ. По вопросу о покуикѣ этого участка ра-
•ботаетъ особая оцѣночная Комиссія, результаты дѣятельностн ко
торой Комитету неиззѣстны. 

Такимъ образомъ на вопросъ Горнаго Департамента по поводу 
Кисловодской группы отвѣчать еще преждевременно; равнымъ 
•образомъ только Дирекція Водъ можетъ сообщить, что было сдѣ-
лано въ теченіе лѣта по изслѣдованію прѣсныхъ водъ около Ки
словодска. 

Ессентуки, Баталинсшй источника и Тамбуканское озеро. 

Пунктъ I и П , 3 программы. 
Буровая 360 1 , закончена къ 5 мая, причемъ съ 70,90 до 

81,23 саж. она прошла песчаеикъ, подобный въ буровой 389-ой, à 
ниже (глубина буровой 81,80 саж.) встрѣтила уже свѣтлый мер
гелистый известнякъ, очевидно сенонскій. Вода изъ песчаника, 
какъ видно изъ прилагаемой таблицы, "оказалась совершеннымъ 
Л'? 18-мъ, даже нѣсколько крѣпче, но связь этой воды съ буровой 
360-ой ясно установлена откачкой. Въ настоящее время при функ-
ціонированіи буровой 360-ой, ведутся постоянныя наблюденія и 
падъ 360', при этомъ усиленная эксплоатація первой всегда отра
жается на уровнѣ послѣдней, понижая его къ вечеру на нѣсколько 
сотыхъ^ сажени, что затѣмъ возстандвливается къ утру. 

Пункты 1 и 2, П . 
Съ мая г. Л а н г в а г е н ъ началъ работы въ станицѣ, начавъ (въ 

виду наступленія сезона) «буреніе съ болѣе отдаленнаго района, 
вдоль берега Иодкумка, около ыѣстъ, гдѣ, по преданіямъ, когда-то 
въ старину существовали „Нарзаны". Мѣста эти расположены 
верстахъ въ двухъ на SSW*-orb парка, причемъ находятся какъ 
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Анализы водъ, встрѣченныхъ въ буровой 360 1 . 
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; 4 19/ш 42,25-42,30 80., 9,278 0 2,3501 0,2056 j 0,1377 2,2336 

5 4/іѵ 50,14—51,08 1500 „ пасоіг. 9,265 0 2,3700 0,2155! 0,1426 2,2006 

G 11/іѵ 52,45—54,25 13000 „ 9,428 0 2,4295 0,2050 0,1440 2,1889 

' 7 5/ѵ 70,90—81,93 4000 „ 9,436 0 2,4295 0,2335! 0,410 2,2244 

разъ на нродслженіи по простиралію трещинъ минеральной воды 
Казеннаго парка. 

Нѣсколько буровыхъ, углубленпыхъ по мергелю, встрѣтили 
здѣсь сильно развитую сѣть трещипъ съ минеральпой водой, пред
ставляющей повидимому смѣсь какой-то соляно-щелочной съ под
текающей сверху сѣрно-магнезіально-известковой. 

Послѣ того была заложена болѣе глубокая наклонная сква
жина, которая на глубинѣ 17,40—24,48 с. прошла песчапикъ съ 
притокомъ минеральной воды, довольно значительнымъ при от-
качкѣ, тогда какъ напоръ ея не особенно великъ. Буровая эта 
(498) должна была быть законченной (временно, такъ какъ въ 
будущемъ ее надлежало бы углубить по мѣлу) къ половипѣ авгу
ста; на ней произведены всѣ наблюденія и взята проба, но ана
лизы и дальнѣйшіе результаты еще не сообщены. 

Мѣста буреній соединены съ райономъ прежнихъ работъ съемкой, 
которую велъ студентъ Гориаго Института Л. А . Э л ь б а у м ъ . Въ 
серединѣ августа послѣдній долженъ былъ закончить съемку, послѣ 
чего г. Л а н г в а г е н ъ имѣлъ направить его на Б а т а л и н с к і й источ-
никъ для опытовъ откачки, къ чему дырчатыя трубы и ир. уже 
были заготовлены (см. пунктъ программы Батал. ист.). 
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Т а м б у к а н с к о е озеро . Одна буровая партія (которая первую 
половину лѣта заканчивала въ Ессентукахъ буреніе на востокѣ въ 
области соленыхъ водъ за старымъ источникомъ Л1» 4) была на
правлена на Тамбуканское озеро. Причина этому слѣдующая. При 
изслѣдованіи въ 1909 г. неглубокими буровыми дна Сухого (или 
Малаго) Тамбукана, г. Л а н г в а г е н ъ встрѣтилъ въ баталинскихъ 
глинахъ прослои песка и песчаника съ очень интересной водой 
(тоже соленой), къ сожалѣнію, довольно скудной (самотекъ 30— 
40 ведеръ въ сутки). 

Вода эта о'іень заинтересовала химика водъ главнымъ обра-
зомъ значительнымъ содержаніемъ іода, что могло бы въ настоя
щее время представить и практически интересъ, будь дебитъ 
воды значительнѣе. Въ виду этого г. Л а н г в а г е н ъ и рѣшилъ во
зобновить тамъ и углубить одау изъ буровыхъ, воспользовавшись 
для этого наиболѣе удобнымъ временемъ. 

Желѣзноводскъ. 

А . Работы весной 1915 г. 

I. С м и р н о в с к і й источникъ . 

1) Связь съ буровой № 16. Опытами съ закупоркой бур. Л» 16 
было доказано, что на Смирновскій источпикъ вліяютъ только 
верхнія воды буровой Л» 16 (водоносные горизонты въ олигоце-
новыхъ мергеляхъ). Наоборотъ, на Смирновскій источникъ совер
шенно не оказываютъ вліянія нижнія воды (изъ сенонскихъ из-
веетняковъ), т.-е. та цѣнная вода типа шпруделя, которая будетъ 
эксплоатироваться. Доказано это было, какъ уже извѣстно, пооче-
реднымъ закупориваніемъ тѣхъ и другихъ водъ. 

Такъ какъ по техническимъ соображеніямъ, при устройствѣ 
каптажа будетъ эксплоатироваться только „сенонская" вода, а 
верхнія воды будутъ забиты, можно считать, что Смирновскій 
источникъ останется такимъ, какимъ онъ былъ до геологнческихъ 
работъ. 

С п р а в к а . Дебитъ Смирновскаго источника до телерешнихъ 
геологнческихъ работъ—З г/г тысячи ведеръ, при функціонированіи 
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бур. Л» ,1G—2 1 /з тыс. вед. При закупоркѢ верхнихъ водъ—ЗѴз т. в., 
при закупоркѣ нижнихъ водъ и вытекаиіи болѣе скудныхъ верх
нихъ—2Ѵз т. в. Сейчасъ послѣ ннжеописанныхъ работъ у Смир-
новскаго источника, которыя увеличили его дебитъ, это не имѣетъ 
значенія. 

2) Связь Смирновскаго источника съ Маріинскимъ райономъ. 
Буровыя въ районѣ Маріинскаго источника вліяли на Смирновскій 
источникъ, и къ началу 1915 года довели его дебитъ съ 2 l /s т. в. 
до 0,5 т. Въ началѣ 1915 г. буровыя эти забиты и дебитъ Смир
новскаго источника возстановленъ. 

3) Увеличеніе дебита Смирновскаго источника. При функціо-
нированіи бур. Л» 16 въ настоящему ея видѣ дебитъ Смирновскаго 
источника 2, 3 т. в. въ люкѣ. Въ бюветѣ же находящемся выше, 
вслѣдствіе слабаго напора Смирновскаго источника дебитъ только 
около 500 ведеръ. Этотъ дебитъ аедостаточенъ, поэтому г. С л а -
вяновъ рѣшилъ его увеличить. Осенью онъ поставилъ маленькую 
развѣдку съ буровыми скважинами, которая показала, что Л. Д р ю , 
который провелъ буровую Смирновскаго источника, не дошелъ 
2 саженей до болѣе крупнаго водоноснаго горизонта, чѣмъ всѣ 
верхніе. При этомъ составъ воды не мѣняется, а температура по
вышается лишь незначительно. При большемъ углубленіи повто
рилась бы исторія всѣхъ буровыхъ этого района Ш°. 1, 2, 15, 25 , 
26, 27, 28, 29, 31, наконецъ самой глубокой изъ нихъ Л: 1, т.-е. 
при достаточномъ углубленіи Смирновскаго источника получили бы 
новую буровую Д? 16. Увеличить дебитъ Смирновскаго источника 
безъ значительная измѣненія его свойствъ (т.-е. безъ значитель
н а я увеличенія температуры) можно было лишь осторожнымъ 
углубленіемъ. Г . С л а в я н о в ъ углубилъ его до перваго новаго водо
носнаго горизонта, до 9 саженъ. При сохраненіи химическая со
става температура увеличилась на 2 градуса. Увеличилось коли
чество спонтанной углекислоты (на глазъ) и значительно увели
чился дебитъ—до 4 т. в. въ сутки въ бюветѣ, такъ что все лѣто 
1 тыс. вед. давалась въ разливъ и 1 тцс. вед. пускалась въ канаву. 

С п р а в к а . Температура Смирновскаго ист. 
при докторѣ С м и р н о в ѣ . . . . . . 5 0 ° С . 

ііослѣ работъ Л. Д р ю . . . . -. . . . 4 4 ° С . 
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Желѣзноводскіе врачи отнеслись къ этой работѣ одобрительно 
и къ увеличенію температуры на 2° отнеслись совершенно равно
душно. 

4) Каптажный матеріалъ для Смирнояскаго источника. Вставка 
керамиковыхъ трубъ оказалась непрактичной, тяжелой, некрасивой 
и настолько хрупкой, что трудно было надѣяться сохранить трубы 
даже одинъ сезонъ. Поэтому весной этого года, были вставлены 
чугунныя трубы. Длина обсадной трубы 1 сажень. Внутрь ея 
можно вставить оловянную трубу, что будетъ выглядѣть гораздо 
•опрятпѣе. Но можно этого и не дѣлать, потому что, судя по много-
лѣтнимъ опытамъ, чугунъ и олово одинаково не разрушаются Же-
лѣзноводской минеральной водой. Въ зависимости отъ этого кап-
тажъ источника конченъ или почти конченъ.-

5) Бюветъ. Смирновскій источникъ содержитъ значительное ко
личество спонтанной углекислоты. Игра источника гораздо краси-
вѣе игры Нарзана. Но такъ какъ до сихъ поръ источникъ всегда 
<5ылъ спрятанъ отъ публики, никто объ этомъ не зналъ. Въ видѣ 
опыта г. С л а в я н о в ъ устроилъ бюветъ въ формѣ плоской вазы, въ 
которой видна игра воды. Эта ваза сдѣлана очень дешево и въ 
видѣ .опыта и ни въ коемъ с нучаѣ не можетъ считаться бюветомъ, 
устройство котораго, конечно, дѣло художника-архитектора. Что же 
касается идеи бювета, то предположено: 

1) Бюветъ долженъ быть въ видѣ вазы, въ которой видна игра 
воды. 

2) Уровень воды въ вазѣ величина опредѣленная и, къ сожа-
лѣиію, небольшая—около 1 аршина, отъ пола бетоннаго. котлована, 
вслѣдствіе низкаго гидростатическаго уровня источника. 

3) Такъ какъ осадокъ источника кирпично-красный, подставка 
для вазы должна быть красная (красный гранитъ или мраморъ). 

въ 1911 —12 гг '. . . 42° С . 
нослѣ ремонта 1913 г., произведеннаго 

г. С л а в я н о в ы м ъ , причемъ онъ только 
защитилъ Смирновскій ист. отъ^ по
верхностной воды обсадной трубой, не 
углубляя источника (глуб. 6,80 с.) . 45° С . 

температура теперь (глубина 9 с.) . . . 47° С . 



Ваза лучше всего бронзовая, тазъ внутри для большей красоты 
зеркальный изъ стекла. (Всякіе металлическіе тазы, далее оловян
ный и серебряный будутъ чернѣть). 

Существующую деревянную бесѣдку Управленію Водъ следо
вало бы замѣнить болѣе художественной. 

Геологическія изслѣдованія у Смирновскаго источника такимъ 
обра.зомъ закончены, и Управленіе водъ могло бы теперь же этой 
зимой сдѣлать бюветъ и бесѣдку. 

II. Б у р о в а я Л» 16. 

1 ) Передъ самымъ сезоиомъ перемѣнены обеадныя трубы и на 
буровую поставлена старая тумба. 

Желѣзныя трубы въ буровой Л» 16 разрушаются черезъ 2 мѣ-
сяца, черезъ каждые 3 — 3 1 / 2 мѣсяца приходится ихъ мѣнять. Въ 
пачалѣ сентября предполагалось вновь перемѣнить трубы. 

2) Каптажный матеріалъ. Бронзовыя трубки вторично подвер
гаются испытанію. Онѣ вставлены въ бетонный каналъ подъ бе-
тоннымъ лоломъ буровой Л: 16 въ первыхъ числахъ мая. Въ на-
чалѣ сентября предполагалось ихъ вынуть. 

III. Ш т о л ь н я Лі 2. 

1) Дебитъ штольни за 2 года уиалъ съ 40—42 тысячъ пед. до 
33 т. Постепенный характеръ паденія дебита независимо отъ 
бур. Ж 16, а также то, что это паденіе началось до функціониро-
ванія бур. № 16, дали право говорить о самостоятельности . этого 
иаденія дебита штольни. • 

Для выясненія причины этого осенью 1914 г. г. С л а в я н о в ъ 
настаивалъ на необходимости обнажить забой штольни, чтобы вы
яснить детали и состояніе каптажа. Зимою 1914—1915 г. это 
было сдѣлано и состояніе каптажа оказалось слѣдующимъ: же-
лѣзныя трубы проржавѣвшими, бетонъ въ мѣстахъ, прикасающихся 
къ водѣ разрушеннымъ. Тѣмъ не менѣе это состояніе каптажа 
вдіянія на паденіе дебита не имѣло; послѣ вскрытія забоя и из-
влеченія веѣхъ трубъ и дебитъ остался неизмѣннъшъ, нисколько 
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ие увеличился. Слѣдовательно, здѣсь не утечка воды изъ каптажа, 
a явлеиіе болѣе серьезное—или утечка изъ водоносной трещины 
или оскудѣиіе трещины. 

Вскрывъ забой штольни, удалось увидать детали каптажа 
источника. Въ забоѣ проведены 6 почти горизонтальныхъ буро
выхъ скважииъ разной длины вѣерообразно. При этомъ забои 
5 правыхъ буровыхъ находятся па одной прямой, a лѣвая буро
вая стоить особнякомъ. Такъ какъ инженеръ Э й х е л ь м а н ъ бу-
рилъ стальнымъ, а-не алмазнымъ буромъ и производительность его 
работы въ трахитѣ измѣрялась въ день лишь нѣсколькими верш
ками, можно съ большой вѣроятностыо допустить, что буреніе 
кончалось при появленіи воды. Поэтому уже прямо по чертежу 
являлось предположеніе, что всѣ 5 правыхъ буровыхъ пересѣ-
каютъ одну и ту же водоносную трещину, a лѣвая буровая на 
другой трещинѣ. "Чтобы подтвердить это предположеніе, г. С л а в я -
новъ сдѣлалъ опыты съ поочереднымъ закупориваніемъ буровыхъ, 
и это подтвердилось. 

2) Для увеличенія дебита штольни по программѣ было пред
положено пересѣчь водоносную трещину наклонной буровой. Со-
кративъ треніе отъ движенія воды по трещинѣ помощью на
клонной буровой, предполагалось увеличить дебитъ и достать воду 
вмѣсто 5 правыхъ буровыхъ одно! наклонной. Эта работа испол
нена, и дѣйствительно на предполагаемой глубинѣ наклонная бу
ровая пересѣкла водоносную трещину и немного увеличила де
битъ. Надѣясь найти еще другую трещину, г. С л а в я н о в ъ продол-
жалъ буровую дальше; на 4 саженяхъ пересѣкъ другую трещину, 
чѣмъ еще увеличился дебитъ. Старыя буровыя не только 5 пра
выхъ, но и лѣвая почти изсякли. Онѣ были забетонированы, и те
перь штольня Л1» 2 даетъ воду вмѣсто б буровыхъ изъ одной но
вой, названной г. С л а в я н а в ы м ъ „буровой Франсуа". Дебитъ буро
вой Франсуа все лѣто держался около 53—56 тыс. ведеръ, т.-е. 
значительно больше прежняго дебита. Этимъ работа весной была 
закончена, но осенью слѣдовало бы углубить еще эту буровую, 
дабы посмотрѣть, нѣтъ ли въ- трахитѣ поблизости еще водоносной 
трещины. 
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IV. Р а й о н ъ М а р і и п с к і й . 

1) Источники Маріинскій и Горячій Муравьевскій представля-
ютъ буровыя скважины (Гор. Мур. въ соединейіи со штольней), 
беруіція воду изъ контакта делювія съ третичными глинами. Ма-
ріинскій источникъ при осмотрѣ оказался въ совершенномъ по
рядки. Горячій Муравьевскій приведенъ г. С л а в я н о в ы м ъ въ по-
рядокъ (сііускъ новыхъ обеадныхъ чугунныхъ трубъ, вмѣсто раз-
рушенныхъ желѣзныхъ, и бетонный колодецъ). Работа у этйхъ 
двухъ источниковъ кончена, и Управленію Водъ ничего тамъ больше 
дѣлать ненадо, кромѣ поддержанія въ порядкѣ штольни и бювета. 

2) Буровыя въ этомъ райоиѣ всѣ даютъ самоистекающую воду 
изъ контакта делювія съ олигоценомъ. Вода—типа Маріинскаго 
источника. Одна изъ буровыхъ Qè 129) давала даже 12 т. в., т.-е. 
въ 25 разъ больше, чѣмъ Маріинскій источникъ. flo при этомъ пони
зился гидростатически уровень буровыхъ въ вышелѳжащемъ Смир-
новскомъ районѣ, и дебитъ Смирновскаго источника съ 21/з т. в. 
упалъ до 0,5 т. в. Отсюда вытекаютъ три чрезвычайно важиыхъ 
практически слѣдствія: 1) Воды Маріинскаго района въ томъ числѣ 
и источники Маріинскій и Горячій Муравьѳвскій представляють по-
токъ минеральной воды, идущей по контакту делювія съ олигоце
номъ. Этотъ потокъ есть растекъ водъ Смирновскаго района. 2) Отъ 
увеличенія воды Маріинскаго типа приходится поэтому категори
чески отказаться. 3) Нужно категорически настаивать на полной не
прикосновенности Маріинскаго района и мѣстности внизъ вплоть 
до Муравьевскихъ ваннъ (отъ "нижней лаунъ-теннисовой площадки 
до Гор. Мур. на югъ, Смирновской площадки на сѣверъ, Му
равьевскихъ и Варятинскихъ ваннъ на востокъ), а также отъ 
какихъ либо раскопокъ въ травертинѣ. Въ Желѣзноводскѣ въ раз-
ныхъ мѣстахъ восточной и южной подгруппы добывается „пѣнка", 
т.-е. рыхлый желѣзистый травертинъ. Дѣлается это безъ надзора, 
а за очень дешевую цѣну сдается съ подряда. Е щ е Н е з л о б и н -
с к і й настойчиво указывалъ на необходимость сохраненія травер-
тиноваго покрова. Геологическая KoMHCcitf въ нынѣшнемъ году 
указала на необходимость большой осторожности въ разработкѣ 
Пятигорскихъ травертиновъ. Въ Желѣзиоводскѣ этотъ вопросъ 
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стоитъ гораздо острѣе. Здѣсь грозитъ уже непосредственная опас
ность минеральнымъ источниками, на что есть прямьтя указанія 
въ геологическихъ работахъ въ Желѣзноводскѣ. Необходимо на
помнить, что по работамъ Э . Э . К а р с т е н с а изслѣдованные имъ 
осадки Желѣзиоводскихъ источпиковъ очень радіоактивны, а въ 
Желѣзноводскѣ „пѣнка" добывается для подсыпки улицъ. Поэтому 
такую добычу и употребленіе нельзя назвать иначе, какъ хищ
ническими. 

V . С л а б о ^ р а д і о а к т и вный районъ. 

Въ районѣ циркуляціи этихъ водъ находятся источники Михай-
ловскій и Завадовскій. Такъ какъ увеличить прохладныя воды въ 
Маріинскомъ районѣ, какъ выяснилось, недопустимо, какъ сказано 
выше, то вниманіе обращено на этотъ районъ. На небольшой глу-
бинѣ (до 10 саженъ) достать воду здѣсь не удалось. Надо попы
таться сдѣлать это глубже. 

Самые источники Михайловскій и Завадовскій предположено 
осенью внимательно осмотрѣть. подобно тому какъ это уже сдѣ-
лаио съ Смирновскимъ Ж 4, № 5, № 6, Гор. Мур. и Маріинскимъ. 

V I . 

Источники Барятинскій и Холодный Муравьевскій (нижніе дери
ваты) будутъ тоже осмотрѣиы этой осенью. Мелкія буровыя здѣсь уже 
проведены. 

Б . Работы лѣтомъ 1915 года. 

I . Т о п о г р а ф и ч е с к а я с ъ е м к а . 

Съемка всего Желѣзноводска производилась тремя студентами, 
но такъ такъ программа Геологической Комиссіи была поздно 
утверждена въ министерств^ и весеннее время безъ листвы на 
деревьлхъ было потеряно, и студенты изъ столицы успѣли уже 
разъѣхаться, съемка осенью не будетъ вполнѣ кончена. Предпо
ложено для окончанія съемки достать топографа на эиму или 
весну. 
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II. Р а с к о п к и . 

Въ разныхъ мѣстахъ Желѣзиой горы для вылснеиія деталей 
тектоники производятся раскопки. Дѣлается это и въ районѣ 
Эмануелевскаго и КегамовБкаго источниковъ и вблизи контактовъ. 

III. Э м а п у е л е в с к і й и с т о ч н и к ъ . 

Весною передъ началомъ работъ на еѣверной подгруипѣ ври 
оснотрѣ всѣхъ источников! оказалось, что Эмапуелевскій источ
никъ," который до сихъ поръ всегда вытекалъ и давалъ одинако
вый дебитъ, оказался изсякшийъ. Когда это произошло—неизвѣстио, 
такъ какъ этотъ районъ оставался до настоящаго времепи внѣ 
постояпныхъ наблюденій. 

Такъ какъ Эмануелевскій ист. гипсометрически выше, всѣхъ 
остальныхъ источниковъ, то это особениаго значевія не имѣетъ, 
такъ какъ его вѣроятно удастся каптировать ниже. 

I V . К е г а м о в с к і й и с т о ч н и к ъ и р а й о н ъ . 

Еегаыовскій и Владиміровскіе источники находятся въ томъ 
же состояніи, что и раньше. Производятся раскопки. 

V . Р а б о т а лѣтомъ на в о с т о ч н о й подгрупп)'!;. 

Н а восточной подгруппѣ лѣтомъ все время производилось мел
кое бурепіе въ слабо-радіоактивиомъ районѣ и въ области ниж-
нихъ дериватовъ. Воды очень мало. 

Пятигорскъ. 

П я т и г о р с к і и Н а р з а н ъ . 

Одной изъ скважинъ, Д° 7, .встрѣчепа вода, самоистекающая 
въ количествѣ 525 ведеръ въ сутки. Вода съ углекислымъ газомъ 
и безъ сѣроводорода, Мииерализація' ея 4,15 гр.,т.-е. чуть меиьше 
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минерализаціи Нарзана (4,19 съ нѣкоторыми колебаніями). Глу
бина скважины 32,31 саж. Температура на днѣ 36,5° С , на уровнѣ 
земли вода выходитъ нѣсколько охлажденная. Вода пошла изъ 
породы, которую г. О г и л ь в и пока, до микроскопическихъ изслѣ-
довапій, затрудняется опредѣлить. 

Изъ скважины Л» 4 (глубина 57,38 с.) тоже идетъ самотекомъ 
вода въ количествѣ нѣсколькихъ стакановъ въ сутки. H2S тоже 
нѣтъ, минерализація еще не опредѣлена. Пока до производства 
наблюденій скважины пріостановлены. Видимо въ скважинѣ Jè 7 

дебитъ долженъ еще возрасти при углубленіи скважины. 
Въ практическомъ отношеніи полученіе воды съ сухимъ остат-

комъ больше 4 гр. на 1 литръ, съ С02, безъ HoS, богатой щело
чами и съ высокой температурой им.ѣло бы большое значеніе, такъ 
какъ дало бы Пятигорску серьезное терапевтическое средство. 

Р е з у л ь т а т ъ работъ по в о п р о с у о водѣ въ П р о в а л ѣ . 

Вода эта немногимъ меньше минерализована, чѣмъ другіе 
источники. Считалось, что вь Провалѣ сказывается вліяніе поверх-
ностиыхъ (мѣстныхъ) водъ. Теперь удалось, во-первыхъ, прослѣ-
дить такія паденія минерализаціи въ Провалѣ, о которыхъ не 
имѣли представленія. Минерализація падаетъ до 1—2 гр. Выясни
лось, что измѣненія минерализаціи совершенно не зависятъ отъ 
мѣстныхъ осадковъ, но тѣсно связавы съ осадками на Джиналь-
скомъ плато, сложеяномъ изъ сенонскихъ известняковъ. Возможно, 
что это зависитъ отъ неодинаковаго развитія сенонскихъ извест
няковъ. 

Р е з у л ь т а т ы р а з в ѣ д о к ъ на г о р ь к у ю воду В а т а л и н с к а г о 
типа. 

Во многихъ буровыхъ встрѣчена горькая вода, даже болѣе 
сильная, чѣмъ Ваталинская. 

Почти во всѣхъ скважинахъ вода показывалась не въ нано-
сахъ, а изъ мергелей, въ контактѣ ихъ съ наносами. Вода почти 
всегда имѣетъ напоръ и поднимается значительно выше того гори
зонта, на которомъ бываетъ встрѣчена. Никакой закономѣрности 
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въ появлевіи горькой воды въ опредѣлепных.ъ мѣстахъ пока не 
замѣчаетея, а потому приходится ее просто искать, закладывая 
побольше скважинъ. Осенью предполагается приступить къ зало-
женіго шурфовъ для лучшаго выясненія условій циркуляціи горь
кой воды, а также и къ опредѣленію количествъ ея. 

Въ районѣ теплосѣрныхъ источниковъ и подъ Горячей горой 
работы лѣтомъ не велись, и это предполагается осенью. 

Въ общемъ теперь дальнѣйшая работа въ Пятигорскѣ заклю
чается: 1) въ поискахъ Баталинской воды, 2) въ йзсдѣдоваиіяхъ 
въ районѣ скважинъ Ж№ 7 и 4 для вылсненія вопроса о Нар
занной водѣ. 3) въ дальнѣйшей шурфовкѣ склоновъ Машука. 

Намѣченная на это лѣто программа съемки въ Пятигорскѣ-
останется не выполненной, вслѣдствіе затрудненій съ приглаше-
ніемъ съемщиковъ, но работа продолжается. Цослѣ окончанія сезона 
можно будетъ продолжать работы и около Нарзана въ Кисловодска 
и, между прочимъ, изслѣдовать трещину, по которой онъ идетъ. 

Къ изложенному слѣдуетъ ирибавить, что геологическія работы 
на 1915 г. на Кавказскихъ Минеральпыхъ Водахъ изъ кредита въ 
50000 р. по программѣ должны продолжаться въ теченіе всего-
1915 г. и даже" части 1916 г. 

V . 

Доложено, что на отноіненіе Горнаго Департамента, съ пре-
провожденіемъ прошенія г. Я к у б о в с к а г о и докладной записки объ-
открытыхъ имъ золотыхъ розсыпяхъ въ руелѣ р. Шилки, съ прось
бой дать заключеніе • по означенному дѣлу, сообщено, согласнс-
отзыву А . К . М е й с т е р а , слѣдующее. 

Фактическая сторона дѣла заключается въ томъ, что г. Я к у -
б о в с к і й при производствѣ въ 1900 году землечерпательныхъ ра
бота на р. Шилкѣ случайно въ одномъ мѣстѣ нашелъ небольшое 
количество золота изъ добытыхъ при указаниыхъ работахъ песковъ,. 
причемъ количество полученнаго золота онъ опредѣляетъ почти въ 
VU чайной ложки на V 2 чайнаго стакана. Пробуя и въ дальнѣй-
шемъ, повидимому, получаемые при работахъ пески, онъ еще въ 
другомъ мѣстѣ наткнулся на золото. Г . Я к у б о в с к і й „обобщаете" 
эти факты и увѣренно говорить уясе о существоваиіи въ руслѣ 
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Шилки и верхнемъ теченіи Амура золотосодержащихъ розсыпей, 
залегающихъ подъ мощными галечными отложеніями. Сообщая 
объ этомъ, г. Я к у б о в с к і й ходатайствуетъ о производствѣ даль-
нѣйшихъ развѣдокъ средствами казны, не совсѣмь правильно ква
лифицируя свое открытіе, какъ „поиски". 

Вопросъ о производствѣ развѣдокъ на золото средствами казны 
имѣетъ уже свою исторію и не разъ подвергался детальному обсу-
жденію какъ въ „Комиссіи по изслѣдованію сибирской золотопро
мышленности", такъ и въ спеціальпо созываемыхъ для того по рас
поряжению г. Министра Торговли и Промышленности совѣщаніяхъ. 

Этими совѣщаніями было признано, что распоряженіемъ и сред
ствами казны могутъ вестись лишь такія мелкаго типа развѣдки, 
который имѣютъ цѣлыо доказать присутствие въ данномъ мѣстѣ 
и при данныхъ условіяхъ золота. Развѣдки же, имѣющія своею 
цѣлью опредѣленіе благонадежности мѣсторожденія золота, его 
запасовъ, т.-е. развѣдки уже промышленнаго значенія, должны 
быть предоставлены иниціативѣ частныхъ лицъ. 

Въ данномъ случаѣ присутствіе золота въ руслѣ р. Шилки мо-
жетъ считаться установленнымъ фактомъ полученія самого золота. 
Къ этому Геологически Комитетъ со своей стороны можетъ доба
вить, что мѣстныя геологическія условія таковы, что возможность 
иахожденія въ руслѣ Шилки и верховьѣ Амура „сяесенныхъ" 
золотосодержащихъ розсыпей не можетъ быть отрицаема. 

Такимъ образомъ въ дальиѣйшемъ остается приступить къ 
промытленнымъ развѣдкамъ, т.-е. выясненію благонадежности 
мѣсторожденія, что, согласно принятой указанными совѣщаніями 
точкѣ зрѣнія, должно быть предоставлено частной предпріимчи-
вости. Къ этому необходимо добавить, что проектируемый къ раз-
вѣдкѣ площади принадлежать Кабинету Е г о В е л и ч е с т в а , куда, 
можетъ быть, и слѣдовало бы обратиться г. Я к у б о в с к о м у со своими 
предложеніями. 

VI . 

Доложено, что на словесную просьбу Крестьянскаго Поземель
н а я Банка дать указанія относительно возможности исправленія 
колодца біологической станціи въ г. ІІензѣ сообщено, согласно 
отзыву А . Д. А р х а н г е л ь с к а ™ , слѣдующее: 

HOD. Геол. Ком., 1915 г., т. X X X I V , M 7. Протоколы. 26 
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Отсутствіе даниыхъ о высотѣ, на которой расположена въ го
рода Пензѣ по глощающій колод ецъ, не позволяетъ опредѣлить, на 
какой глубинѣ можетъ быть встрѣченъ слѣдующій водоносный слой. 

Въ окрестностяхъ Пензы существуютъ два постоянныхъ водо-
носныхъ горизонта, пріуроченныхъ къ верхнемѣловымъ отложе-
ніямъ. Первый изъ нихъ, питагощій извѣстпый городской корен
ной колодецъ, залегаетъ, приблизительно, на 98—100 саженяхъ 
абсолютной высоты, т.-е. еаженъ на 40 выше уровня Суры. Вода 
держится въ нижней части вѳрхнесеионскихъ глинистыхъ песковъ 
и песчаниковъ на поверхности мощной толщи верхнесенонскихъ 
же мергелей и гдинъ. Второй горизонтъ, которымъ пользуется 
большинство артезіанскихъ колодцевъ, залегаетъ въ основаніи 
песчано-глинистыхъ верхнемѣловыхъ породъ, на гольтскихъ гли-
нахъ. Расположенъ оиъ на 45—50 саж. ниже уровня Суры, т.-е. 
на 10—15 саж. абсолютной высоты. Вода въ скважинахъ подни
мается до 62 саж. абсолютной высоты. 

Кромѣ этихъ двухъ горизонтовъ непостоянные, исчезающее во
доносные прослои, положеніе которыхъ не можетъ быть указано, 
встрѣчаются въ толщѣ упомянутыхъ выше мергелей и глинъ, за
легающихъ, приблизительно, .итъ 100 до 70 саж. абсолютной вы
соты, а также въ основаніи делювіальпыхъ наносовъ, одѣвающихъ 
склоны возвышенностей, сложенныхъ изъ этихъ породъ. Наконецъ 
при буреніи скважины въ Казенномъ винномъ складѣ незначитель
ный водоносный слой былъ встрѣченъ на 43 саж. абсолютной высоты. 

Если Крестьянскій Поземельный Банкъ доставить свѣдѣнія съ 
планомъ о расположеніи біологической станціи (мѣсто, абсол. вы
сота), то настоящая справка могла бы быть дополнена. 

Т П . 

Доложено, что на просьбу проф. Г о р б о в а сообщить, гдѣ нахо
дятся въ Россіи мѣсторожденія кристаллическаго прозрачнаго 
кварца, отвѣчено слѣдующее: 

Кристаллическимъ прозрач.нымъ кварцемъ является или горный 
хрусталь, или обыкновенный кварцъ. Первый появляется обыкно
венно въ видѣ сростковъ, или друзъ въ пустотахъ, напр., кварце-
выхъ же жилъ, второй появляется наиболѣе обычно въ формѣ жилъ. 
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Первый безусловно удовлетворяем поставленнымъ требова-
ніямъ—кристалличности и прозрачности; изъ непрозрачныхъ его 
разностей дымчатый горный хрусталь окрашенъ органическими 
веществами въ бурый цвѣтъ и при прокаливаніи обезцвѣчивается. 

Второй—кристалличенъ, хотя рѣдко въ формѣ ясно образован-
ныхъ кристалловъ, но въ большинствѣ случаевъ непрозраченъ, 
мутный или даже молочнобѣлаго цвѣта. 

Около Петрограда горный хрусталь неизвѣстенъ въ коли-
чествахъ сколько-нибудь значительныхъ; что же касается обык-
новеняаго кварца, то, напр., для Обуховскаго завода квардъ. для 
кварцевыхъ кирпичей прежде доставлялся изъ Питкаранты въ 
Финляндіи, гдѣ кварцъ, однако въ слабой степени прозрачный, 
находится въ формѣ сопровождающая минерала въ рудныхъ 
ыѣсторожденіяхъ Питкаранты и въ формѣ жилъ въ различныхъ 
йнликатовыхъ породахъ. 

Для Путиловскаго завода сплошной кварцъ, но бѣлаго цвѣта, 
доставлялся изъ разныхъ мѣстъ Олонецкой губ. 

Горный хрусталь какъ прозрачный, такъ и дымчатый нахо
дится довольно значительными друзами и щетками въ копяхъ 
цвѣтныхъ камней на Уралѣ, въ особенности около дер. Алабашки 
{копь Хрустальница) близъ Екатеринбурга. 

Въ Донецкомъ бассейнѣ, въ Нагольномъ кряжѣ, известны во 
многихъ мѣстахъ кьарцевыя жилы, которыя въ прежніе годы раз-
вѣдывали на серебро-свинцово-цинковыя руды. Нѣкоторыя жилы 
олавятся обидьнымъ выдѣленіемъ кварца въ болыпихъ кристал-
лическихъ друзахъ горнаго хрусталя, напр., жилы около села Н а -
гольчика (Алексѣевскаго) именно Остраго бугра, и около слободы 
Нагольной (балки Журавки, шахты Андрей, около Орѣхова и др.). 
Очень возможно, что въ Финляндіи и Олонецкомъ краѣ можно 
было бы найти сколько угодно достаточно прозрачнаго сплошного 
кварца, но сейчасъ нельзя указать уже отмѣченныя литературой 
или практикой такія жилы. Н а Уралѣ также можно было бы найти 
достаточное количество жилъ прозрачнаго кварца (напр., въ дачѣ 
Серебрянскаго завода близъ дер. Журавлика жила мощностью 
5 — 6 арш., среди .глинистаго и тальковаго сланца; Хрустальная 
гора между дер. Рѣшетами и Екатеринбургомъ), но до сйхъ поръ 
техника удовлетворялась и жилами непрозрачнаго кварца; въ лго„-

26* 
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бомъ изъ уральскихъ золотоносныхъ районовъ въ отвалахъ отъ 
разработки кварцевыхъ жилъ, напр., въ Верезовскѣ, Кочкарѣ и 
Южномъ Уралѣ, можно было бы выбрать десятки и даже сотни 
пудовъ прозрачнаго кварца въ формѣ щетокъ и друзъ., 

Что же касается жилъ Нагольнаго кряжа, то изъ указанных^ 
жилъ можно было бга вѣроятно немедленно, при сравнительно не-
большихъ затратахъ, добыть нѣкоторое количество прекраснаго 
кристаллическаго прозрачнаго кварца; вопросъ только, сколько 
нужно этого продукта. Добыча могла бы быть организована, напр., 
Харьковскимъ Военно-Промьшленнымъ Комитѳтомъ. 

VIII . 

Доложено, что вслѣдствіе письма Начальника ІІамирскаго отряда, 
полковника Я г е л л о , съ препровожденіемъ для надобностей Музея 
собранной имъ па Памирахъ коллекціи ископаемыхъ и обѣщаніемъ 
выслать списокъ названій мѣсторожденій, съ просьбой опредѣлить 
присланныя породы и сообщить ему таковое опредѣленіе, при
сланные образцы горныхъ породъ и рудъ опредѣлены практи-
тикантомъ А . Н . Ч у р а к о в ы м ъ и таковыя опредѣленія сообщены 
г. Я г е л л о съ выражевіемъ благодарности и просьбой ве замедлить 
прислать списокъ мѣсторождевій этихъ породъ. 

Присланная коллекція представляетъ для Геологическаго Ко
митета большой интересъ, какъ предварительный матеріаілъ для 
указанія мѣсторожденій полезныхъ ископаемыхъ на Памирахъ. 

I X . 

Доложено, что на запросъ Горнотехническаго Бюро и Спра
вочной Конторы горнаго штейгера К р а с н я н с к а г о относительно 
раздвоенія Власовскаго пласта въ районѣ Грушевскихъ антраци-
товыхъ копей, сообщено, что Геологическій Комитетъ можетъ ре
комендовать ознакомиться съ брошюрой П . И . С т е п а н о в а „Гео-
логическія изслѣдованія, произведенныя въ Грушевскомъ антраци-
товомъ районѣ, лѣтомъ 1901 г." Извѣстія Геол. Комит. 1910 г.. 
T. X X I X , стр. 337—371. Отдѣльный оттискъ подъ № 173. 



— 4 0 5 — 

X . 

Директоръ предложилъ Присутствію на разсмотрѣніе и одоб-
реніе „Проектъ Инструкціи для подготовленія къ печати статей 
и ихъ корректированія при печатаніи въ Трудахъ и Извѣстіяхъ 
Геологическаго Комитета". 

Црисутствіе для предварительнаго разсмотрѣпія Проекта 
Внструкціи избрало Комиссію изъ нижеслѣдующихъ лицъ: члена 
Присутствія А . А . К р а с н о п о л ь с к а г о , геологовъ: А . П . Г е р а с и 
мова, А . К . М е й с т е р а , М . Д. З а л ѣ с е к а г о , А . Н . Р я б и н и н а , 
Ученаго Секретаря Ѳ. H . Ш и р я е в а и И . д. Завѣдывающаго 
Вибліотекой H . Ф. П о г р е б о в а . 

X I . 

Директоръ доложилъ Присутствію, что въ виду экстренной 
необходимости, вызванной настоящимъ военнымъ положеніемъ, дать 
свѣдѣиія относительно благонадежности мѣсторожденій плавико-
ваго шпата были командированы на мѣста для производства раз-
вѣдокъ геологъ Э . Э . А н е р т ъ и адъюнктъ-геологъ П . И . П о л е 
вой, съ выдачей на расходы — г. А н е р т у 700 р. и П о л е 
вому 500 р., и просилъ утвердить означенные расходы въ суммѣ 
1.200 р. 

Присутствіе постановило утвердить означенныя выдачи —гео
логу Э . Э . А н е р т у 700 р. и адъюнктъ-геологу П. И . Поле
вому 500 р. 

X I I . 

Директоръ доложилъ, что геологъ В е б е р ъ представилъ краткіе 
отчеты по осмотру мѣсторожденій свинца и селитры и др. въ Тур-
кестанѣ, произведенному, согласно запросамъ Центральнаго Военно-
Промыпгленнаго Комитета, и копіи озааченныхъ отчетовъ сообщены 
въ Центральный Военно-Промышленный Комитетъ. 

Присутствіе постановило отчеты геолога В . Н . В е б е р а напе
чатать въ приложеніяхъ къ настоящему Протоколу (Приляже
т е , стр. 409). 



XIII . 

Директоръ предложилъ Присутствие высказаться по поводу за-
мѣщенія свободныхъ вакансій геологовъ Геологическаго Комитета. 

Присутствіе бодьшинствомъ голосовъ постановило произвести 
выборы въ настоящемъ 1915 году. 

X I Y . 

Доложено, что на запросъ Гидротехническаго Отдѣла Пермской 
Губернской Управы выслать подробный Указатель литературы 
матеріаловъ по reo- и гидрогеологіи Пермской губ. — препровож-
денъ Указатель литературы по буровымъ на воду скважинамъ и 
сообщено, что въ озпаченномъ Указателѣ на стр. 83, 84, 210 и 
211 указаны требуемыя Отдѣломъ свѣдѣнія. Что же касается 
изданій Комитета, то послѣднія высылаются Земской Управѣ, 
Пермскому Губернскому Статистическому Комитету, Городской 
Общественной Библіотекѣ и Научно-Промышленному Музею въ 
Перми. 

X Y . 

Доложено, что на запросъ г. М о л о х о в ц а съ просьбой дать 
указанія о степени благонадеяшости въ отношепіи нефтеносности 
принадлежащаго ему участка, сообщено, согласно отзыву адъюнктъ-
геолога И . М . Г у б к и н а , слѣдующее. 

Участокъ 3 на земляхъ селенія Дигя, расположенный въ 
западной части невысокихъ холмовъ, поднимающихся между шо
рами Каріатахъ и Бастанаръ, и примыкающій своею западной 
границей къ дорогѣ въ ееленіе Фатьмаи, сложенъ песчаными пла
стами той части продуктивной свиты, въ основаніи которой зале-
гаетъ характерный для всего Апшеронскаго полуострова гори
зонта нонгломератовидныхъ и грубозернистыхъ песчаниковъ. 

Эти песчаные пласты, еодержащіе прослои сѣраго известко-
вистаго песчаника, въ предѣлахъ участка Лг» 3 входятъ въ составь 
юго-восточнаго крыла бинагадинской складки. Влижайшій N W уголъ 
участка расположенъ приблизительно въ 230'—250 саж. отъ сво-
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довой линіи складки, проходящей приблизительно по средияѣ 
Каріатахъ-шора вдоль сѣверной границы участка Масловскаго. 

У сѣверяой границы участка выходятъ закировапные нефтяные 
пески съ над. S E 115°—120° подъ угломъ 13°—15°. По сосѣдству 
въ заброшенныхъ колодцахъ и ямахъ можно видѣть выходы гу
стой черной нефти, плавающей поверхъ воды или высачивающейся 
изъ песчанаго элювія. Нѣсколько сѣвернѣе этихъ выходовъ въ 
днѣ шора, повидимому, уже за предѣлами участка проходитъ не
высокая грядка закированныхъ песковъ, падающихъ на S E 170° 
подъ угл. 20°. 

Ближайшимъ участкомъ, на которомъ получена промышленная 
нефть, является участокъ № 71, отстоящій отъ западной гра
ницы участка. № 3 приблизительно въ 300 саж. къ W . Н а этомъ 
участкѣ нефть получена съ глубины 178 саж. изъ свиты песча-
иыхъ пластовъ, залегающихъ въ основаніи комплекса слоевъ, рас-
положеннаго между вышеупомянутымъ горизонтомъ конгломерато-
видныхъ песчаниковъ и слоями понта съ Vàlendennesia cf. аппи-
lata, залегающими въ лежачемъ боку означеннаго комплекса. Гори-
зонтъ конгломератовидныхъ песчаниковъ, съ котораго начинаютъ 
углубляться скважины на уч. Л» 71, подъ участкомъ 3 будетъ зале
гать въ сѣверной части на глубинѣ приблизительно 70 саж., а въ 
южной части на глубинѣ 120 сале. Слѣдовательно пласты, содер
жание нефть на уч. 71, подъ участкомъ 3 будутъ залегать въ сѣ-
верной части на глубинѣ приблизительно 250 саж., а въ южной 
части—на глубинѣ приблизительно 300 саж. 

Указывая возможную глубину залеганія песчаныхъ пластовъ, 
являющихся яефтеноснымъ горизонтомъ на уч. 71, Геологически 
Комитетъ вмѣстѣ съэтимъ усиленно обращаетъ вниманіе на то, 
что у него нѣтъ данныхъ, чтобы судить, что эти пласты сохра
няюсь свою нефтеносность и подъ уч. 3. Этотъ вопросъ можетъ 
быть рѣшенъ только развѣдочными буровыми работами. 

Х У І . 

По предложение Почетнаго Директора, академика А . П . К а р -
п и н с к а г о Присутствіе обратилось съ просьбой къ геологу H . Н . 
Я к о в л е в у войти въ ссетавъ редакціи по изданію- ,',Геологіи Россіи", 
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вмѣсто скончавшагося А . В . Н е ч а е в а . H . H . Я к о в л е в ъ изъ
явишь согласіе принять участіе въ ѵ редактированіи „Геологіи 
Россіи". 

Х У Д . 

Практиканта Комитета А . H . Ч у р а к о в ъ доложилъ Присут-
ствію о подготовленной имъ къ печати работѣ подъ заглавіемъ 
„Матеріалы для тектоники Кузнецкаго Алатау (Геологическое 
строеніе западной части Минусинскаго уѣзда между долинами 
р. Уйбатъ и Вири и истоками рч. Биджи"). 

Постановлено напечатать въ выи. 145 Нов. сер. Трудовъ Гео
логическая Комитета, съ приложеніемъ геологической карты, 
3 таблицъ и 3 разрѣзовъ, съ обычнымъ числомъ авторскихъ 
экземпляровъ (всего 750), при соредакторствѣ геолога Я . С . Э д е л ь -
ш т е й н а . 

X V I I I . 

Директоръ Комитета предлояшлъ на обсужденіе Присутствія 
проектъ программы срочныхъ работъ Комитета на 1916 г. 

Постановлено до разсмотрѣнія означеннаго проекта въ При-
сутствіи ознакомить членовъ Прпсутствія съ содержаніемъ про
граммы путемъ разсылки таковой въ копіяхъ. 



Лріиожеиіе. 

Отчетъ объ осиотрѣ нѣкоторыхъ мѣсторожденій въ Туркестанѣ, по по-
рученію Центральна™ Военно-Промышленнаго Комитета. 

В . В е б е р а . 

Осенью 1915 года, послѣ окончанія командировки Геологиче-
скаго Комитета, мнѣ было предложено произвести осмотръ мѣсто-
рожденій, выдвинутыхъ Ташкептскимъ Военно-Промышлеинымъ 
Комитетомъ, черезъ своего представителя И . H . И в а н о в а , въ 
Центральномъ Военно-Промышленномъ Комитетѣ. Послѣдній, по 
сношенію съ Геологияескимъ Комитетомъ, поручилъ эту работу 
мнѣ, на что и ассигновалъ средства. Предложеніе это было сдѣ-
лано въ послѣднихъ числахъ августа, поэтому времени остава
лось мало, мѣсторожденія очень удалены другъ отъ друга; кромѣ 
того различным побочныя обстоятельства пе давали возможности 
производить осмотръ непрерывно одно за другимъ; вотъ почему 
осмотръ былъ сдѣланъ на спѣхъ, а позднее время не позволило 
и вовсе осмотрѣть нѣкоторыя высоко расноложенныя мѣсторожде-
нія (въ Наманганскомъ уѣздѣ). 

Анализы, рудъ сѣры, ртути, свинца и цинка были произведены 
частью въ Ташкентѣ, частью въ лабораторіи Геологическаго Ко
митета. Изверженныя породы любезно определены А . П . Г е р а -
симовымъ. 

I. Мѣторожденіе свинцовой руды ію р. Канъ-сай, Ходжентскаго 
уѣзда, на S-мъ склонѣ г. Еара-Мазаръ. 

Описаніе именно этого мѣсторожденія дано инж. Т о м и л и-
нымъ 1 ) , который колеблется является ли оно, и окружающія 

J ) Т о м п л н н ъ , В . В.—Мѣсторожденіе ыѣдныхъ и свннцовыхъ рудъ въ 
иредгорьлхъ Моголъ-тау п Кара-мазара въ Туркестан!;. Зап. Горн. Инст. 
т. I V , вып. 1, 1912, стр. 39. 
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его, главнымъ образомъ свинцовымъ или свинцово-мѣднымъ. Иден
тичность мѣсторожденія, описываемаго Т о м и л и н ы м ъ , несомиѣина 
по приложенной карточкѣ; между тѣмъ подлежитъ сомнѣнію— 
это ли мѣсторожденіе по р. Еяндъ-сай, на горѣ Дарбаза, описано 
Р о м а н о в с к и м ъ и М у ш к е т о в ы м ъ 

Мѣсторожденіе представляетъ собою гиѣздообразныя жиды въ 
слоистыхъ мраморахъ неизвѣстнаго возраста, прорѣзанныхъ жи
лами кварцеваго порфира и гранито-сіенита. Мраморы при излія-
ніи этихъ породъ были смяты, образовали пустоты и трещины, 
заполнившіяся рудами. Главная жила порфира дугообразно изо
гнута къ сѣверу и даетъ отъ себя апофизы въ разныхъ направле-
ніяхъ. Общее простираніе мрамора—широтное, съ паденіемъ вездѣ 
почти вертикальнымъ, но, вѣроятно, въ связи съ прорывомъ пор-
фировъ, наблюдаются различиыя простирапія, параллельныя кон
такту съ порфирами (см. табл. X , рис. 1). 

Старинныя работы, векрывшія мѣсторожденія, пріурочены съ 
одной стороны къ южному контакту порфировой жилы, съ другой 
стороны къ сѣверному. 

Первыя представляютъ собой одинъ (рѣдко раздваивающейся) 
рядъ вертикальныхъ или падагощихъ круто къ N-y выработокъ въ 
среднемъ въ 0,25 саж. шириной. Всѣ эти выработки, расположен
ный на четкообразной жилѣ, завалены, забоевъ не видно, но идутъ 
опѣ, правильно пріурочиваясь къ одной трещииѣ, черезъ овраги 
и хребты, достигая праваго берега Дарбаза-сая. Иа восточномъ 
концѣ этой трещины на ея продолженіи съ перерывомъ, заня-
тымъ жилой порфира, находится жила южная изъ двухъ рас-
положенныхъ у отваловъ шлаковъ. Около этихъ отваловъ про
исходить соединеніе южной жилы, простирающейся здѣсь SW, и 
жилы, идущей на "W, уже съ сѣвера отъ порфировой жилы. Рядъ 
сѣверныхъ выходовъ руды не имѣетъ правильности южной жилы, 
и образованіе руды произошло не по одной (въ общемъ) трещинѣ, 
но по вытянутымъ въ широтномъ направленіи ч отдѣльнымъ тре-

') Р о ы а н о в с к і и , Г . Д.—0 пропзведенныхъ иыъ нзслѣдовапіяхъ мѣсто-
рожденій нѣкоторыхъ общеполезныхъ шшераловъ, находящихся въ Сыръ-
Дарышской области. Зап. И . Р . Техн. О. , 1875, II, стр. lé и М у г а к е -
товъ, И . В . Туркестану т. I, стр. 346; т. II, стр. 282—284 п Les Richesses 
minérales, p. 4. 
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щинамъ, имѣющимъ характеръ спорадическихъ линзъ, не связан-
ныхъ другъ съ другомъ. Такихъ мѣстъ три: первое около отва-
ловъ шлаковъ съ засоренными забоями, и г.дѣ были видны только 
продукты измѣненія жилы и окисленныя руды, второе: (Л» 6—7) 
главная жила-гнѣздо, о которой рѣчь ниже, и третье (Кг 4) на 
западномъ концѣ сиятаго на карту поля. 

Выработка № 4 идетъ круто на S"W 255°, при средней ширинѣ 
въ 0,45—0,5 с , черезъ 4 сажени развѣтвляется: южная вѣтвь 
идетъ на S W 255° съ паденіемъ жилы крутымъ къ S-y, сѣверная 
вѣтвь идетъ по N W 290°. Въ южной вѣтви руда быстро выкли
нивается, остаются отдѣльные прожилки и гнѣзда (одно гнѣздо, 
однако, до 0,12 с.) очень неправильные и недовыработанные; се
верная вѣтвь, черезъ 12 саж., сворачиваетъ постепенно на N W 310°, 
суживается съ 0,7 саж. до 0,3 саж., самый забой заваленъ, но въ 
стѣнкахъ недовыработанная руда. Каковы возможные запасы 
руды какъ въ этой выработкѣ, такъ и во всей южной четкообраз-
ной жилѣ,—неизвѣстно, такъ какъ не видно забоя. 

Наиболѣе богатая выработка это № 6—7; жилы начинаются 
изъ-подъ осыпей па N E - Ѣ въ мраморахъ съ эпидотомъ, затѣмъ 
идетъ къ западу постепенно утолщаясь, черезъ пятнадцать саж. 
внезапно обрывается вертикальной стѣной порфира, параллельно 
NW-му простирапію мраыоровъ, косо сѣкущих"ъ жилу. Здѣсь линза 
руды въ планѣ даетъ Т-образнуго фигуру—одна вѣтвь идетъ къ N W , 
другая къ S E (см. рис. 2). 

Ширина выработки изъ ничтожной у восточнаго конца скоро 
пріобрѣтаетъ величину 0,25 сажени, аѵ дальше утолщается до 
0,5 сажени и одной сажени (см. детальный планъ, рис. 2). Се
верная вѣ.твъ западнаго конца жилы имѣетъ въ концѣ поворота 
мощность 1,3 сажени, а черезъ 2 сажени 0,75 сажени (забой). 
Замѣчательно, что въ пяти саженяхъ кверху отъ почвы выработки 
рудная жила внезапно прекращается, срѣзаясь мраморомъ; южная 
вѣтвь, идущая по S E 125°, имѣетъ мощность до 1,75 саженей. 
Шурфъ, глубиной до 3 саженей около развѣтвленія прошелъ на 
3 сажени по рудѣ. 

Руда замѣчатедьва тѣмъ, что заполнила пустоту, а не брекчію, 
поэтому рудная часть чиста и почти не содержитъ обломко.въ 
пустой породы. 
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Свиіщовый блескъ и цинковая обманка доминируютъ, мѣдный 
колчеданъ лишь какъ примѣсь; наиболѣѳ бѣдныя части жилы 
проникнуты эпндотомъ. По анализу Т е й х а , въ пудѣ руды содер
жится 34 фунта свинца и серебра 155 золотниковъ (если только 
авал-иэы относятся къ образцамъ именно изъ этого мѣеторожденія). 

Рдс. 2. 

Анализъ же, сдѣланный въ концѣ октября въ лабораторіи Геоло-
гическаго Комитета, изъ штуфа, взятаго въ штабели, далъ 23°/о 
свинца и 24,6% цинка; другой, ноябрьскій, анализъ, проба для 
котораго была отбита зубиломъ поперекъ забоя сѣвервой вѣтви 
поперечной выработки Л* .6—7, , далъ 27°/ 0 свинца, ' 24 ,4% цинка 
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и 3,4°/0 мѣди. Проба эта была взята не сплошной канавкой, оди
наковой глубины, но отдѣльными кусочками черезъ всю мощность. 
Она не имѣетъ значенія средней пробы, но качества руды въ 
обоихъ анализахъ, какъ видимъ, приблизительно одинаковы. Руда 
мелкозерниста и на глазъ цинковая обманка выдѣляется слабо. 

О запасахъ мѣсторождеиія говорить рано—совершенно не 
выяснена мощность въ забояхъ всѣхъ выработокъ кромѣ К 4 и 
6—7. Если взять только выработку б—7, то здѣсь запасъ можно 
раздѣлить: 1) на тотъ, который развѣданъ шурфами въ почвѣ, 
или видимый и 2) на вѣроятный. 

Видно: 3 с. (глубина шурфа) X 1 с. (мощность) X 4 с. (дли
на) = 1 2 к. с. это чаеть Т-образной выработки.. 

3 с. (глубина) X 0,5 (мощность) X 5 саж. (длина) = 7,5 куб. 
саж. Н е меньше 0,5 куб. саж. выработаны 3 шурфами, остается 
19 куб. саж. 

Невозможно предполагать, что руда сейчасъ же за тепереш
ними1 забоями внезапно оборвется; если предполагаемая граница 
порфировъ къ S-y отъ № 6—7 идете, какъ показано на картѣ, на 
соединеніе съ апофизой къ востоку отъ № 7, то южная вѣтвь 
должна скоро кончиться, такъ какъ руда находится исключительно 
въ мраморахъ; вѣтвь NW-ая не видна на поверхности, на стыкѣ. 
порфировъ и мраморовъ, но руда, какъ мы видѣли, и въ самой 
выработкѣ не доходитъ до поверхности; если къ этому прибавить, 
что жилы утолщаются книзу, то можно смѣло расчитывать на 
NW-ую вѣтвь и на продолженіе гнѣзда въ глубину. 

Видимый запасъ въ 19 куб. саж. опредѣленъ по 3 саженному 
шурфу, который, по свидѣтельству владѣльца мѣеторожденія 
П . О. Н а з а р о в а , прошелъ по рудѣ; если бы были проведены сква
жины (проще всего алмазнымъ буромъ), пользуясь мощностью и 
вертикальнымъ залеганіемъ жилы, то этотъ опредѣденный запасъ 
вѣроятно можно было бы увеличить во много разъ, потому что 
жилы въ глубину имѣгатъ тенденцію утолщаться. 

Изъ приведенныхъ выше соображеній этотъ запасъ, опира
ющейся лишь на 3-саженный шурфъ, въ предположеніи, что за 
забоями гнѣздо сразу прекращается, что допускать невозможно, 
показываете только, что значительное количество металла можете 
быть добыто въ рудѣ немедленно, а запасъ вѣроятный очень-
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великъ и можетъ быть скважинами установленъ безъ большихъ 
затратъ. 

Предполагается къ жилѣ подойти штольней, показанной на 
картѣ въ 22,5 саж. длиной, но вѣроятно придется ее вести съ 
устьемъ, взятымъ ниже по оврагу, потому что въ показанной 
точкѣ она пересѣчетъ жилу лишь на уровнѣ 3-саженнаго шурфа 
приблизительно. Пока будетъ проводиться штольня, выемка руды 
можетъ производиться и по выработкѣ вверхъ. 

Вода въ шурфахъ дождевая, работа будетъ сухая. Вода изъ 
кяриза есть въ 4 — 5 верстахъ въ кишлакѣ Кошъ-Мулла; неда
леко отъ рудника выкопанъ плохой колодезь. При моемъ осмотрѣ 
воду доставляли изъ Еошъ-Мулла. 

Сообщеніе отъ желѣзной дороги съ мѣсторожденіемъ слѣдующее: 
Отъ ст. Ходжентъ до города Ходжента отличное шоссе—12 в. 

(у Ходжента переправа черезъ Дарью на паромѣ); отъ Ходжента 
по старому Ташкентскому тракту около 20 в.; по . Дарбаза-саю 
черезъ кишлачекъ Кошъ-Мулла и колесной дороги до выхода 
Канъ-сая изъ горъ около 8 в.; по Канъ-саю (въ широкой его 
части, гдѣ можетъ быть проведена колесная дорога безъ боль
шихъ работъ)—140 с ; по Канъ-саю въ узкой его части, на коле-
сахъ ѣхать можно, но подъемъ около 1Д50)—230 с ; по оврагу 
до устья предполагаемой штольни, съ крутымъ подъемомъ 95 с. 

Всего колесной дороги—40 верстъ; плохой колесной—400 еа-
женъ; вьючной—100 саженей. 

Мѣсторожденіе выше Сыръ-Дарьи на 350 саженей. 

II. Жѣсторожденіе свинцовой руды у кишлака Кань въ Окобелев-
скомъ уѣздѣ. 

Мѣсторожденіе находится въ 30 в. по прямой линіи отъ 
ст. Ванновской, около киргизской зимовки Канъ (на 10-верстной 
картѣ Джаръ-Данасы), въ полосѣ змѣевиковъ, широкой полосой 
тянущихся вдоль большого сброса у подножья предгорій. Змѣе-
вики обнажаются здѣсь безпорядочно разбросанными'невысокими 
скалистыми буграми темнаго цвѣта, среди которыхъ располагается 
система сухихъ долинъ. „Канъ" значить мѣсторожденіе, и здѣсь, 
по словамъ мѣстныхъ жителей, добывали свинецъ еще при Худояръ-
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ханѣ. Отъ работъ кокандцевъ остались многочислениыя выработки 
въ яселѣзистой брекчіи и масса покапунекъ въ напосѣ, у подножья 
скалъ. При посѣіценіи этого мѣста въ 1911 году мной не было 
найдено въ отвалахъ свинцовой руды, и я предположил^ что 
здѣсь добывался желѣзнякъ L) для краски („дюша"), идущей на 
окраску деревянной посуды и кереговъ (очень распространенный 
промыселъ въ Туркестанѣ), по при вторичномъ посѣщеніи мѣсто-
рожденія въ 1913 году мной найдепъ былъ большой кусокъ свин-
цоваго блеска, до пуда вѣсомъ, a затѣмъ и въ отвалахъ незна-
чительныя включенія этого минерала, при этомъ всѣ выработки 
были совершенно завалены. 

Послѣ этого на мѣсторожденіи были произведены развѣдки, 
но оиѣ ограничились, повидимому, двумя шурфами въ мѣстѣ а и Ъ 
(рис. 3 2 )) , небольшой расчисткѣ въ выработкѣ с и, кромѣ нѣсколь-
кихъ шурфовъ въ наносѣ среди туземныхъ покапушекъ, былъ про
бить глубокій шурфъ къ западу отъ мѣсторожденія въ наносѣ су
хого лога, въ мѣстѣ совершенно безнадежиомъ, и чѣмъ руководи
лись развѣдчики при выборѣ этого мѣста для шурфа—неизвѣстно 3 ) . 
Короче—многочисленная туземныя выработки такъ и остались не
расчищенными, и мы не знаемъ, какой мощности жилы работались 
кокандцами. 

Преобладающей породой въ окрестностяхъ Кана, къ югу отъ 
полосы мѣловыхъ отложеній, являются змѣевики, то плотные, то 
въ видѣ змѣевйковой брекчіи. При прорывѣ извержеиныхъ породъ 
вдоль крупнаго сброса, проходящаго у подножья предгорій, сло-
женныхъ главнымъ образомъ осадочными породами (известняки, 
песчаники, туфы), послѣднія были раздроблены и увлечены при 
изліяніи, такъ что кое-гдѣ остались болыпія глыбы известняка въ 
толщѣ змѣевивовъ. Послѣ змѣевиковъ болыпимъ распростране-

г ) Изв. Геол. Ком., т. X X I X , стр. 685. 
2) Карточка иредставляетъ собой схематически набросокъ. Черными 

толстыми лпніями показаны выработки, кружкаип конгломераты, не заштрп-
хованъ наност». 

3) Долженъ замѣтпть, что 27 сентября, когда я осматрцвалъ развѣдкіі 
еще равъ, не было никого дзъ вредставптелей владѣльцевъ мѣсторожденія: 
ыѣстные кпргпзы пеохотно показывали мѣста развѣдокъ, могли даже 
скрыть кое-что, самому же обойти всю площадь у меня ие было времени. 
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ніемъ пользуется кварцево- и извеетково-желѣзистая брекчія, въ 
которой и сосредоточены выработки, яомѣченныя на карточкѣ. 
Эта желѣзистая брекчія залегаетъ не только жилами, но и не
правильной формы массами, выработки же среди нихъ или раз
бросаны спорадически, или чаще имѣютъ видъ длинныхъ, четко-
образныхъ разрѣзовъ. Жилы, работавшіяся здѣсь, мѣстами имѣготъ 
ладеше въ различныя стороны, показанныя на карточкѣ. 

Въ мѣстѣ а въ шурфѣ-разрѣзѣ среди брекчіи руды нѣтъ, 
она, однако, сложена въ штабели около шурфа, вероятно здѣсь 
было гнѣздо, которое и было вынуто; мощность жилы, судя по 
штуфамъ руды, была до 0,2 mt. Въ шурфѣ 5, мной не замѣчен-
номъ, по даннымъ И . А . Д р е о б р а ж е н с к а г о , бывшаго на мѣсто-
рожденіи въ 1914 году, на глубинѣ 2 mt. обнаружена жила въ 
0,5 mt., падающая на SO 98° Z 30°, причемъ до лежачаго бока 
жилы не дошли. Наконецъ, въ расчисткѣ с до жиды не дошли 
или здѣсь было гнѣздо, уже выработанное раньше. 

Саж. въ 60—70 на W S W отъ (а) выступаетъ бугоръ, не по-
павшій на прилагаемую карточку, въ которомъ среди желѣзистой 
брекчіи выступаютъ известняки, пересѣченные жилой т я ж е л а г о 
и известковаго шпата, мѣстами со свинцовымъ блескомъ, мѣстами 
пустой; мощность жилы до 8 int., .содержаніе руды очень нерав-
номѣрное. 

Выработки не ограничиваются этимъ мѣстомъ, но къ западу, 
въ той же полосѣ и, приблизительно, въ томъ же разстояніи отъ 
сброса между мѣловыми отложеніями и змѣевиками, среди по-
слѣднихъ, обнаружены тоже слѣды прежней работы. 

Такъ саж., въ 700 на западъ отъ Кана въ известнякѣ, сильно 
метаморфизованномъ, пробита выработка-канава на N E 80—85°, ши
риной въ 1,25—2 mt. Выше, саж. въ 120 по той же долинѣ (по 
ней ведетъ тропа въ Шункъ), на прав, берегу по тому же на-
правленію ( N E 80—85°) работалась жила брекчіи, мощностью больше 
6 mt.; здѣсь тоже метаморфизованные известняки сильно перемяты 
со сланцемъ, примыкающимъ къ выработкѣ съ S-a. Выработка 
представляетъ собой корридоръ, саж. 10 длиною, пробитый въ 
вершинѣ невысокая бугра и имъетъ названіе, благодаря сход
ству съ воротами—„Дарбаза-канъ". Ниже тачвы траншеи на 2 саж. 
на уровнѣ русла долины, жила брекчіи имѣетъ мощность всего 

Иов. Геол. Ком., 1915 г., т. XXXIV, M 7. Протоколы. 27 
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2 mt. Многочисленный! поверхности скольжеиія даютъ поводъ ду
мать, что рудоносная брекчія есть брекчія тренія. Въ отвалахъ вклю-
ченія (очень незначительныя) свинцоваго блеска удалось найти лишь 
съ трудомъ. Замѣчательно, что выработка не переходить на со-
сѣдній бугоръ къ Е-у , находящейся лишь въ нѣсколькихъ саже-
няхъ отъ восточнаго конца выработки. 

Все описанное позволяетъ предполагать, что жиды свинцоваго 
блеска (если только вездѣ работался свинецъ) очень многочи
сленны, но, судя по разбросанности выработокъ и, повидимому, 
небольшой ихъ глубинѣ (отвалы незначительны), потому также, 
что свинцовый блескъ въ шурфѣ (а) оказался выработаннымъ (если 
только онъ отсюда), наконецъ что выработка на Дарбаза-канъ, не
смотря на свою мощность идетъ недалеко, все это наводить на 
предположеніе, что свинцовый блескъ залегаетъ гнѣздами и линзо
образными жилами, но въ виду рѣдкой для Туркестана доступности 
мѣсторожденія, дальнѣйшее выясненіе благонадежности мѣсторож-
денія очень желательно l ) . 

До ст. Ванновской Ср. -Аз . ж. д., черезъ Бурбалыкъ и Алты-
арыкъ колесной дороги около 40 верстъ. 

III. Мѣсторожденіе плавиковаго шпата по р. Чаткалъ въ Таш-
кентскомъ уѣздѣ. 

На правомъ берегу Чаткала, во 2-й рѣчной террасѣ сохранилась 
отъ размыва скала известняка, со слѣдами механической ра
боты рѣки. Выходъ коренныхъ породъ въ террасѣ тянется на 
нѣсколъко десятко'въ саженей, поэтому нельзя дать ни общей гео
логической картины, ни выяснить возможные запасы плавика. 
Известняки на противоположномъ (лѣвомъ) берегу простираются 
S W 200° , падая къ Е-у круто, известняки же нраваго берега мас
сивны. 

Въ 25 с. къ S отъ родника, вытекающаго изъ-подъ обрыва 
известняковъ, наблюдается въ известнякахъ прожилокъ фіолето-
ваго плавика до 0,15 с. мощности, падающій круто N W 310° , 
книзу онъ совеѣмъ выклинивается (точка а карты рис. 4), по другую 

*) По еще неоиубликованвымъ даннымъ И . А . П р е о б р а ж е н с к а г о , 
въ кускѣ свинцоваго блеска, по анализу, 15°/0 цинковой обманки. 



Рис. 4. 
27* 



— 4 2 0 — 

сторону скалы плавикъ раздувается до мощности въ 5 саж. г 

но небольшой выходъ известняка (точка Ъ), показываете что жила 
раздваивается. Плавиковый шпатъ въ южной жилѣ чистый и почти 
вездѣ безцвѣтный, очень возможно, что дальше отъ поверхности 
найдутся куски прозрачнаго плавика, не трещиноватаго и годнаго 
для оптическихъ приборовъ;. юго-восточная, болѣе мощная жила^ 
содержа и окрашенный минералъ, мѣстами представляетъ какъ бы 
брёкчію, съ заметной нримѣсыо пзгстой породы. 

Эта жила, вертикальная въ своей южной вѣтви, не идетъ во 
всю мощность на глубину въ сѣверной вѣтви, такъ что въ точ-
кахъ, съ отмѣтками 6,7 и 7,3 стыкъ жиды и подстилающихъ 
известпяковъ полого падаетъ къ югу, но у отмѣтки 5,4 1 ) видно въ 
стѣнкѣ, что на 1,5 сажени (до наноса) этотъ стыкъ вертикаленъ. 

Дальше къ SO-y имѣемъ на 4 — 5 саж. перерывъ въ обнажеиіи,-
занятый валунами, вынесенгіыми временными потоками съ сѣвера 
и юго-востока. Затѣмъ наблюдается продолженіе жилы, которая 
здѣсь достигаетъ мощности 3,5 саж. плавиковаго шпата, съ запу
танными кусочками пустой породы, и красноватой песчаной глины, 
запутанной среди плавика. Сѣверный бокъ жилы—известняки въ 
началѣ обнаженія рѣзко опредѣляютъ стыкъ, съ юга же имѣемъ 
скалу совершенно разрушенной породы, тоже содержащей плави
ковый шпатъ, такъ что южный бокъ жилы проведенъ условно. 
Въ одномъ мѣстѣ, меиѣе другихъ разрушенномъ, оказалось, что 
этотъ южный бокъ жилы сложепъ жильнымъ аплитомъ съ шгави-
комъ (посрединѣ аплитовой жилы, на S W ея краю), кромѣ того-
на южномъ краю аплитовой скалы часты кусочки углистаго сланца, 
породы, которая -примыкаетъ съ юга къ известнякамъ, судя по-
обнаженіямъ въ террасѣ, находящимся на S E отъ описываемой 
скалы. 

Такимъ образомъ южная граница жилы—неопределенна и мощ
ность въ 3,5 саж. условно указывается, какъ часть наиболѣе бога
тая плавиковымъ шпатомъ. 

Къ сожалѣвію, по простиранію па S E , жила плавиковаго шпата 
не можетъ быть далеко прослѣжена, такъ какъ въ мѣстѣ (с), гдѣ-

г) Считая нулевую горизоаталь у точки (а). Отмѣткп 6,7 и 7,3 на се
верной выпуклости очертаній на картѣ илавшсоваго шпата; отмѣтка 5,4 па. 
крайней восточной его точкѣ. 
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на карточкѣ показаиъ яаносъ, какъ разъ протекаетъ силевой по-
токъ, скрывшій галечникомъ жилу и энергично его размывающій 
въ западной: части. На S E краю аплитовой „скалы", въ руслѣ 
временнаго потока видпа брекчія съ небольшимъ количествомъ 
плавика и раздавленные углистые кремнистые сланцы, въ выходѣ 
не больше аршина, простирающееся Е — W • эти же углистые 
сланцы слагаютъ часть 2-й террасы дальше къ востоку. 

Плавиковый шпатъ, какъ ископаемое, находится въ мѣсторож-
депіи трехъ сортовъ: 1) чистый, 2) въ смѣси съ пустой породой, 
рыхлой, поэтому легко добываемой и доступной несложному отдѣ-
ленію и 3) включеніями въ аплитѣ, гдѣ нужна рудоразборка и 
вообще хлопотливые способы отдѣленія. 

Истинные запасы плавика безъ развѣдокъ, которыя могутъ быть 
произведены попутно съ добычей, неизвѣстны, такъ какъ мы не 
знаемъ, на какое разстояпіе жила продолжается въ мѣстѣ (с). До 
уровня 1-й террасы работа будетъ сухая. 

Въ западной части мы имѣемъ запасъ не меньше 6 кубовъ, 
въ восточной, считая по проетиранію 6 с , въ глубину 3 саж., по-
лучаемъ 6 х З х З > 5 = 63 к. с , считая только руду 1 и 2 сорта; 
считая же восточную часть- жилы, простирающейся на 20 с , по-
лучимъ запасъ здѣеь въ 210 к. с Всего обезпеченнаго запаса имѣемъ 
больше 100.000 пуд., но возможно, что этотъ запасъ больше 
500.000 пуд. 

Колесная дорога (частью шоссе) отъ Ташкента по берегу Чат-
кала около 80 верстъ, лишь поелѣднія l 1 / ^ версты имѣютъ невы
с о к и перевальчикъ черезъ террасу, но и онѣ легко могутъ быть 
раздѣланы для ѣзды на колесахъ. Рядомъ съ мѣсторожденіемъ 
нынѣ оставленный домъ г. Н и к о л я и и въ 2—3 верстахъ большое 
селеніе Бричъ-мулла. 

IV. Мѣсторожденіе сѣры по Шоръ-су въ Жокандскомъ .уѣздѣ. 

Это мѣсторожденіе работалось еще кокандцами, было посе
щено 2 ) Г . Д. Р о м а н о в с к и м ъ , при которомъ отвалъ былъ длиной 

*) Это обваженіе да картѣ вышло неотчетливо. 
э) Матеріалы для геологііг Туркестанскаго края, вып. 1, стр. 37. 
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около 80 саж. и 10—15 саж. ширины. Въ 1892 году Окружный 
инженеръ А . П . М и х а й л о в ъ въ своемъ рапортѣ доносилъ, что одна 
изъ ямъ имѣетъ въ длину 10 с , въ ширину 4 с. и 3*/а глубиною, 
и что арендаторъ изъ отваловъ добылъ 5000 п. сѣры. Много мѣсто-
рожденіе было посѣщено въ 1902 и 1910 годахъ, но мои геологи-
ческія изсдѣдованія покрываются детальной съемкой К . П . К а л и ц -
к а г о на специальной полуверстной основѣ, результаты каковой 
съемки печатаются теперь въ вып. 133 Нов. сер. Трудовъ Геолог. 
Комитета д ) , Разрѣзъ свиты уже опубликованъ К а л и ц к и м ъ а ) . 

Осмотръ мѣсторожденія, по порученію Военно-Промышленнаго 
Комитета въ 1915 году, былъ сдѣланъ бѣгло, потому что у меня 
не было не только полуверстной карты, но даже плана отводовъ, 
заниматься же глазомѣрной съемкой послѣ детальной и точной 
работы К а л и ц к а г о мнѣ представлялось напрасной тратой времени. 

По печатающейся детальной картѣ К а л и ц к а г о мы видимъ, что 
свита мѣловыхъ и третичныхъ осадковъ образуетъ двѣ антикли
нали, изъ которыхъ сѣру содержитъ лишь сѣверная антиклиналь, 
замыкающаяся на западѣ около русла Камышъ-баши, и ори томъ 
лишь сѣверное ея крыло, за исключеніемъ одного мѣста, въ 50 с. 
на S E отъ сѣрнаго озера, гдѣ въ гипсѣ верховъ гипсоносной 
толщи встрѣчена сѣра. 

Нормальный разрѣзъ той части отложепій, которая содержитъ 
сѣру, снизу вверхъ слѣдующій: горизонтъ (h) 3) — гипсъ, перехо-
дящій въ известнякъ (4,8 с ) ; красноватая глина съ линзами гипса 
(8,2 с ) ; гипсъ съ прослоями сѣрыхъ глинъ (4,5 с ) ; зеленовато-
сѣрая глина, съ прослойкомъ устричной банки (10,5 с.) и гори
зонтъ ©—известнякъ въ 15 с. 

Въ 250 с. на востокъ отъ сѣрнаго озера, у подножья уступа 
хребтика, сложеннаго сѣвѳрной антиклиналью, воспользовавшись 
линіей шурфовъ и разрѣзовъ, проведенныхъ однако съ пропусками, 
мной былъ смѣренъ разрѣзъ, съ точки зрѣнія содержанія сѣры. 
Жзмѣреніе начато было въ известнякѣ (le): 

*) Корректурный оттііскъ этой работы находится теперь у меня въ 
рукахь. 

5) Нефтяныя ыѣсторожденія Ферганы. Изв. Геол. Ком., т. X X X I I I , № 256, 
табл. X X V I I . 

3 ) По разрѣзу К . К а л и ц к а г о , Изв. Геол. Ком., т. Х Х Х Ш , табл. X X V I I . 
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1) Известняки (/с) съ сѣрой—1,47 с. (известняки, съ гнѣвдами 
сѣры—0,11 с , тоже пустые—0,72 с , тоже, очень богатые сѣрой— 
0,12 с , тоже пустые—0,52 с ) , но спорадически разсѣянной гпѣздо-
образно, поэтому съ перемѣннымъ содержаніемъ. 

2) Глина—0,38 с. и пропускъ въ разрѣзѣ—2,0 с , всего 2,38 с. 
3) Известнякъ съ прожилками по трещинамъ сѣры; пластъ 

бѣдный, въ общемъ, сѣрой—0,75 с. 
4) Глины, съ прослойками крѣпкой породы, содержащей сѣру; 

на простираніи этого горизонта богатое гнѣздо въ 1 mt. въ по
перечники, съ крупными кристаллами сѣры; въ общемъ содержаніе 
сѣры небольшое—3,0 с. 

5) Глины—5,47 с. 
6) Плотный мергель, богатый сѣрой по трещинамъ; проба, взятая 

на уменьшеиіе, дала содержаніе сѣры 13,21%—1,° с -
7) Пустые мергели—0,2 с. и пропускъ въ разрѣзѣ—7,8 с , всего 

8,0 с. (на 2-й сажени отъ почвы горизонта устричники, съ неболь-
шимъ количествомъ сѣры). 

8) Горизонтъ богатый сѣрой, но внизу на 2,7 саж. обнаженія 
закрыты отвалами, лишь наверху на 1,7 с. виденъ пластъ плотнаго 
мергеля, съ блестящими щетками криеталловъ сѣры по трещинамъ; 
много черной сплошной еѣры; проба, взятая на уменьшеніе, дала 
изъ этого пласта содержаніе сѣры 20,19%. 

9) Выше сѣры нѣтъ на 9,5 саж. до почвы известняка. 
На этомъ сѣченіи известнякъ (Ï) не содержитъ сѣры, но западнѣе 

въ 100 с. отъ сѣрнаго озера „сѣра пронизываетъ известнякъ 1 по 
всѣмъ направленіямъ въ видѣ сѣти черныхъ жилъ. Въ тѣхъ слу-
чаяхъ, когда сѣра выполняете цѣликомъ всю трещину, она имѣетъ 
черный цвѣтъ. Въ болѣѳ же широкихъ трещинахъ и полостяхъ 
черная еѣра выстилаете только стѣнки, но на свободной поверх
ности, обращенной къ середйнѣ полостей (она) покрыта щетками 
оранжевыхъ и желтыхъ криеталловъ сѣры" На какое протяженіе 
по простиранію горизонтъ (Z) содержитъ сѣру—неизвѣстно. 

Н а казенномъ участкѣ, къ западу отъ линіи смѣреннаго раз-
рѣза работался раньше горизонтъ № 8 нашего разрѣза. Здѣсь мы 

') К . К а л н ц к і й . Нефтяныя ыѣсторожденія Шуръ-су п Каыышъ-башп 
Тр. Геол. Кои., Нов. сер., вып. 133, стр. 30. 
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пмѣемь рядъ завалеяныхъ разносовъ, шириной около 4 1 / 2 саж., и 
лишь у сѣрнаго озера (т.-е. на западѣ) ширина разноса достц т 

гаетъ 8 саж. Западнѣе озера разносовъ нѣтъ, и здѣсь антикли
наль уже вскорѣ замыкается, восточный же конецъ казеннаго 
участка саж. на 60 не былъ повидимому, захваченъ, старыми ра
ботами. 

Въ 125 с. отъ описаянаго разрѣза на Е можно снова наблю
дать хорошій поперечный разрѣзъ выше (т.-е. къ сѣверу) отъ 
известняковъ (к). Здѣсь сейчасъ же за известняками {7с), приблизи
тельно на 35 саж. вкрестъ простиранія, обнажены глины и гипсъ, 
частью разложившійся, мѣстами слоистый и сильно смятый. Наи-
болѣе богатое сѣрой мѣсто (въ шурфѣ), дало содержаніе 17,31°/о 
сѣры. Содержаніе гипса въ поперечаомъ направлены очень не-
равномѣрное и неболыпія выработки разсѣяны но всей мощности; 
между прочимъ здѣсь рядъ выработокъ, около 1 с. въ поперечникѣ 
(по мощности) расположенъ и въ кровлѣ известняка (7û). 

Въ 40 с. дальше къ востоку на сѣвериой сторонѣ сѣроносиаго 
горизонта сѣры мало, но на южной остался глубокій разносъ въ 
8 с. ширины, отъ котораго проведены и подземныя выработки, 
но на небольшое протяжение, такъ какъ крѣпленіе ие примѣня-
лось, однако К а л и ц к і й считаетъ *), чтоздѣсь добывались квасцы; 
если это вѣрно, то величина выработокъ не служить признаком* 
мощности и богатства сѣрнаго пласта на указанную мощность. Въ 
выработкахъ мѣстами можно добыть богатые штуфы сѣры, но, 
считая на всю 8-саженную мощность, содержаніе сѣры—небогатое. 

Дальше къ Е-у коренныя породы прикрываются галечникомъ, 
и антиклиналь снова обнажается въ верстѣ восточнѣе, куда я не 
ходилъ. 

Изъ всего изложеннаго мы видимъ, что свита, содержащая 
сѣру, имѣетъ мощность больше 30 саж., но далеко не вед эта 
мощность можетъ работаться, наоборотъ, изъ нея придется выдѣ-
лить лишь нѣсколько саженей, приблизительно около 4, которыя 
стоить экеплоатировать. Н а казенномъ участкѣ, т.-е. въ западной 
части антиклинали, наиболѣе удобная для добычи часть уже вы
работана, за исключеніемъ восточной части участка, такъ какъ 

*) Ibid. стр. 32. 
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мы видѣли, что местами работы углублялись до З 1 / 3 саж. глубины; 
съ углубленіемъ разноса, кромѣ трудности по расчисткѣ старыхъ 
отваловъ (отъ сѣрныхъ и озокеритовыхъ работъ) и по откачкѣ 
(вѣроятно будетъ притокъ воды, судя по водѣ сѣрнаго озера, ко
торая не выеыхаетъ за лѣто), быть можетъ, работы будутъ подзем
ными. Условія для горныхъ работъ гораздо благопріятнѣе восточ
нее казеннаго участка, гд^з имѣемъ бугоръ, возвышающійся надъ 
долиной на 8 с , такъ что удобенъ подходъ штольней, что невоз
можно на казенномъ участкѣ; вопросъ, однако, въ содержаніи 
сѣры въ части антиклинали къ востоку отъ казенваго участка. 

Запасы сѣры подсчитать очень трудно. Эти запасы зависятъ: 
1) отъ того, на какую глубину выработанъ казенный участокъ, 
какой глубиной выработокъ мы зададимся и на какую глубину 
идетъ сѣра—условія для насъ неизвѣбтныя и 2) на какую мощ
ность можно работать гористую часть мѣсторожденія къ востоку 
отъ казеннаго участка (отъ нашего перваго разрѣза) и на какое 
разстояніе по лростиранію есть сѣра подъ прикрывающими ко
ренная отложенія галечниками. 

Несмотря на невозможность, безъ знанія перечисленныхъ 
данныхъ, подсчитать запасъ мѣсторожденія, приведемъ, можетъ 
быть гадательный, запасъ, для суасденія о п о р я д к ѣ возможныхъ 
запасовъ. 

Примемъ, что работается 4 саж. мощности, на глубину на ка
зенномъ участкѣ 5 саж. г ) , по простиранію 200 саж., содержаніе 
примемъ всего въ 10°/о, получимъ запасъ въ 400 .000 пуд. Восточ
нее казеннаго участка можно работать на 8 саж. въ глубину, но, 
повидимому, сѣры здесь меньше; сохраняя то же содержаніе и 
длину по простиранію, получимъ удвоенное количество. Такимъ 
образомъ запасъ выражается въ едишщахъ милліоновъ (1—3 мил-
ліона пудовъ сѣры). 

Кроме серы въ коренныхъ породахъ, имеемъ ее на поверх
ности, около сернаго озера, разсеянную кристалликами въ наносе, 
на глубину 0,2 с. Площадь, занятая такимъ наносомъ, имеетъ въ 

1 ) Въ ыѣстахъ, гдѣ были работы — глубже старыхъ работъ, въ нетрону-
тыхъ мѣстахъ на указанную глубину. Сѣра въ горизонтѣ (I) не принята во 
внныапіе. 
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длину около 100 с , съ перерывами, ширина полосы около 6 с ; 
быть можетъ, здѣсь легко добыть 5.000 п. сѣры. 

Подобное же мѣсторожденіе К. П . К а л и ц к и м ъ х) указывается 
въ 2—'27з верстахъ отъ сѣрнаго озера къ западу, въ антикли
нали Ачикъ-су, на лѣвомъ берегу русла главнаго оврага. „Въ га-
лечникахъ, покрыватощихъ сѣверную и сѣверо-западную часть 
складки обнажены въ очень неглубокихъ шурфахъ признаки сѣры. 
Два шурфа отстоятъ приблизительно въ 300 саж. на W отъ Ля-
канекой дороги, а два другихъ въ верстѣ съ четвертью. Въ одномъ 
изъ послѣднихъ шурфовъ вскрытъ пластъ сѣры въ 20", залегаю
щей подъ галечникомъ... Эта сѣра отложилась въ наносахъ, рас-
положенныхъ въ сводѣ антиклинали". 

Это мѣсто, къ сожалѣнію, мной не было посѣщено, и осталось 
неизвѣстнымъ, что новаго выяснили развѣдки, послѣ осмотра К а 
л и ц к а г о . 

До Коканда 35 в. хорошей колесной дороги. На мѣсторожденіи 
воды нѣтъ, ее привозятъ изъ селенія Каримъ-дувана за 5 верстъ. 

V. Мѣсторожденіе киновари въ верховъяхъ р. Агиатъ, правам при
тока Ляйляка, въ Еокандскомъ уѣздѣ, Ферганской области. 

Въ бассейнѣ р. Ляйлякъ открыто два мѣсторожденія киповари 
по правымъ притокамъ: одно по р. Веркъ-су и другое по р. Ашатъ. 
Первое 2 ) было осмотрѣно по порученію Ташкеетскаго Военно-
Промышлепнаго Комитета горн. инж. В . Н . А г ѣ е в ы м ъ и А . М . 
К у л ь ч и ц к и м ъ , признано ими, согласно рукописному отчету, бѣд-
нымъ, требующимъ развѣдочныхъ работъ, а потому вниманіе Ко
митета обратилось на другое мѣсторожденіе киновари — именно 
Ашатское, образцы изъ котораго рѣзко отличались отъ Беркъ-суй-
скихъ своимъ богатствомъ. Предпочтете, отданное Беркъ-суйскому 
мѣсторождевію, было основано на его сравнительной доступности, 
тогда какъ условія разработки Ашатскаго, какъ увидимъ, не изъ 
легкихъ. 

*) К а л и ц к і і і . Тр . Геол. Комит., Нов. сер., вып. 133, стр. 31. 
') См. В е б е р ъ . Мѣсторождепіе кпноварп въ Туркестан-B. Геол. Вѣстп., 

т. I, 1915, № 1, стр. 45. 
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На мѣсторожденіи я былъ 23 сентября, причемъ за ночь вы-
палъ снѣгъ, нродолжалъ итти и днемъ, такъ что я не хотѣлъ 
рисковать оставаться на вторую ночевку, изъ опасенія, что свѣ-
жій и глубокій снѣгъ скроетъ тропу, мѣстами трудную для ло
шадей; для.осмотра мѣсторожденія у меня было всего полдня, 
притомъ густое облако не позволяло оріентироваться въ общемъ 
геологическомъ строеніи мѣстности, окружавшей мѣсторожденіе. 

Выше ущелистой части теченія Ашата, образующей красивый 
ледниковый трогъ, со сглаженными известняковыми стѣнками, 
тропа выходитъ на расширеніе долины, гдѣ массивные известняки 
смѣняются порфирами; здѣсь же русло завалено моренами ледника, 
конецъ котораго находится меньше чѣмъ въ верстѣ выше. Долина 
вверхъ по теченію отсюда повышается слабо, и среди моренныхъ 
отложеній расположены пебольшія альпійскія лужайки, которыми 
киргизы, однако, пользуются очень непродолжительное время. 
Здѣсь же два неболыпихъ домика, сложенныхъ изъ камня В . I . 
К р а у з е , заявившимъ мѣеторожденіе киновари. 

Мѣсторожденіе находится еще. на 150 саж. выше, па правомъ 
берегу, куда надо взобраться зигзагами тропой, проложенной по 
осыпямъ порфира, сильно разрушеннаго и желѣзистаго. 

Стыкъ порфировъ и мраморовъ, примыкающихъ къ нимъ вер
тикальной стѣной,—по Е — W . Нѣсколько къ сѣверу, уже въ тѣлѣ 
мраморовъ, находится большая пещера (П) (рис. 6), открытая 
на W , а еще дальше небольшая выработка (I) на киноварь. 

Большая пещера (II) ограничена сверху, падаткообразно," двумя 
сбросами, простираніе которыхъ образуетъ почти прямой уголъ, 
такъ что саж. въ 10 отъ устья пещеры они сходятся. Южный 
(или восточный) сбросъ fL, падающій къ E N E Z 53°, дающій нави
сающую стѣнку, состоитъ изъ двухъ трещинъ, имѣющихъ близкое 
другъ къ другу простираніе, сѣверный сбросъ f 2, по N E 74°, вер-
тикаленъ. Въ почвѣ пещеры выступаетъ разсланцованный сѣрый 
порфиръ (?), совершенно разрушенный и проникнутый желѣзнымъ 
купоросомъ, особенно много зеленоватаго купороса вдоль сброса f2, 
Вмѣстѣ съ купоросомъ, по словамъ развѣдывавшихъ мѣсторожде-
ніе, попадаются зерна киновари. Сейчасъ же у устья пещеры 
крутой еклонъ къ западу заваленъ осыпями, и какимъ образомъ 
порфировая (?) жила съ купоросомъ соединяется съ главнымъ 
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норфировымъ выходомъ къ югу отъ мраморовъ (скалы (а) и осыпи 
справа, внизу рисунка)—не видно. 

Въ 13 метрахъ къ JSTNW-y отъ сѣвернаго края у подножья 
вертикальной скалы находится низкая штольня (I), проведенная 
почти безъ уклона на N E 73°, параллельно сбросу f„. Въ устьѣ 
штольни видимъ жилу порфира, падающую S L 40—60°, мощностью 
до 1,3 mt., дальше къ сѣверу она пережимается до 0,12 mi . , а въ 

Рпс . Ь. 

1,5 mt. упирается въ закрытую трещину, падающую N W 330° L 40° 
(см. на фиг. 7 первый разрѣзъ изъ серіи сѣченій штольни). Въ штольнѣ 
былъ протянутъ шнуръ, положеніе котораго на каждомъ сѣзеніи 
обозначено пуяктирнымъ крестомъ. Въ штольнѣ не наблюдался 
мраморъ, какъ продуктъ измѣненія криноидныхъ известняковъ, изъ 
котораго сложена гора къ югу отъ большой пещеры, но всѣ 
образцы, взятые изъ штольни, представляли собой бѣлый или сѣро-
ватый, рѣже бурый, плотный, скрыто-зернистый т я ж е л ы й шпатъ , 



Рис. 7. 
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по внѣшнему виду ничѣмъ не отличающійся отъ мраморовъ. Рас-
пространеніе барита опредѣлено не было. 

Порфиръ, показанный на сѣченіяхъ черезъ штольню, у жилы 
послѣдней—сѣрый, сильно разрушенный и мѣстами разсланце-
ванный, какъ и. въ большой пещерѣ; на 4 mt. отъ устья онъ 
крѣпкій и совершенно бѣлый, однако въ шлифѣ порода оказалась, 
по опредѣленію À . П . Г е р а с и м о в а , настолько измѣненной, что 
является почти неопредѣлимой, въ ней большое содержаніе сери
цита и лишь можно предполагать, что это—порфиръ. Недостатокъ 
времени, бывшаго въ моемъ распоряженіи, и неотличимость въ за-
бояхъ мрамора, порфира и барита, безъ осмотра каждаго образца 
при дневномъ свѣтѣ, обусловливаетъ, можетъ быть, болыпія по-
грѣпшости въ приводимыхъ сѣченіяхъ, но общая картина такова, 
что. мы имѣемъ апофизу, во многихъ мѣстахъ выкдинивающагося 
въ сѣверныхъ стѣнкахъ штольни, т.-е. концы апофизы, и въ кон
такт порфира и барита прожилки киновари; притомъ количество 
прожилковъ и ихъ- мощность явно большее у сѣверной стѣнки 
штольни, т.-е. на концѣ апофизы порфира. 

Какъ па поверхностяхъ сбросовъ большой пещеры (II), такъ 
и въ штольнѣ (напримѣръ на 6,0 mt. слѣва слабо наклонная по
верхность) нерѣдкя борозды скольженія. Мраморы горы сильно 
трещиноваты, мѣстами раздроблены, преобладающее паправленів 
трещинъ E N E - o e , т.-е. почти параллельное главному стыку пор-
фировъ (а) и мраморовъ горы съ пещерой. Повидимому, апофиза, 
достигшая въ тѣлѣ мраморовъ мѣста штольни, полого падаетъ 
къ югу. 

Киноварь наблюдается или отдѣльными пятнами-примазками 
на баритахъ выработки въ ея кровлѣ и S-омъ боку, или про
жилками, образующими серіи, въ среднемъ около 0,20 mt. общей 
мощности, толщина ясе отдѣльныхъ прожилковъ отъ 1 до 4 mm. 
Наиболѣе богатая часть находится на сѣченіяхъ на 9 —10 mt. 
Образецъ, толщиной въ 6 cmt., съ прожилкомъ лишь съ одной 
стороны, далъ въ лаборатории Геологич. Комитета 1,5°/о ртути. 

Н а основаніи вышеприведенныхъ дапныхъ и сѣченій (ф. 7) въ 
штольнѣ, гдѣ приведены мощности прожилковъ, нѣтъ возможности 
говорить не только о запасахъ ртути, но и о надежности мѣсто-
рожденія. Во всякомъ случаѣ развѣдки, въ противоположность 
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мѣсторожденію по Беркъ-су, легко вести, пріурочивансь къ апо-
физамъ порфира, которыхъ можетъ быть найдено и большее ко
личество, во многихъ случаяхъ съ попутной добычей ртутной руды; 
на глазъ я бы считалъ возможнымъ считать, что по штольнѣ 
«сть (въ суммѣ) лрожилокъ, мощностью около 7 mm. 

Если геологическія условія благопріятны для развѣдокъ, то 
иначе дѣло обстоитъ съ положеніемъ мѣсторожденія въ трудво 
доступной мѣстности. 

Н а мѣсторожденіе два пути: 1 ) со ст. Мельникова и 2 ) со 
•ст. Драгомирово, Средне-Аз. ж. д. 

1 ) Со ст. М е л ь н и к о в е до Рабата хорошая колесная дорога 
черезъ Ш у р а б ъ - — 7 0 в.; отъ Рабата ( 5 7 9 0 ' ) хорошая вьючная 
тропа черезъ НЙЗКІЙ перевалъ Кара-Муйнакъ и перевалъ Джау-
Ш я ( 7 0 6 9 ' ) на р. Л Я Й Л Я Е Ъ — 1 6 в. и вверхъ по р. Ляйлякъ до 

устья р. Ашатъ—23 в., причемъ по Ляйляку тропа становится 
хуже по мѣрѣ подъема вверхъ по рѣкѣ. Затѣмъ по р. Ашатъ 
вьючная тропа, то хорошая, то плохая, но съ крутыми (зигзагами) 
подъемами, такъ что по прямому направлению здѣсь 5 в., а зиг
загами 8 в. (подъемъ 3 1 / « ч., елускъ 2 ч.) до лѣтовокъ недалеко 
отъ конца Атдатскаго ледника и построекъ Б . I . К р а у з е , вла-
дѣльца мѣсторожденія; подъемъ по Ашату отъ устья до по
строекъ—на 1 1 2 0 саж. Отъ построекъ раздѣлана тропа, въ верхней 
подовинѣ—тяжелая, по осыпяиъ, поднимающаяся на правомъ бе
регу Ашата до мѣсторожденія; надъ постройками послѣднее рас
положено выше' на 1 5 0 саж. ( 3 7 5 0 mt., или 1 2 3 0 3 абс. высоты). 

Итого колесной дороги * . . 7 3 в. 
„ вьючной „ . . 4 7 „ 

Всего 1 2 0 в., 

<еъ 1 переваломъ въ 1 8 5 сале, относительной высоты (кромѣ Кара-
Муйнака). 

2 ) Со ст. Д р а г о м и р о в о подъѣздного узкоколейнаго пути— 
2 8 в.; отъ кони невысокимъ переваломъ Ала-Медынъ, ватѣмъ на 
востокъ до Велесъ-Мазара и далѣе черезъ кишлам. Баулъ и пер. 
Бевгь-Конупгь ( 8 7 9 9 ' ) (или одинаково Нау-сія) и на р. Ляйллкъ 
.и дальше на Ашатъ, всего вьючной дорога 6 5 в., а всего около 
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95 верстъ. Вьючная дорога отъ Сюлгокты до Баула—ровная, очень 
хорошая, • дальше—обычная тропа. 

Около построекъ и ниже по Ашату хорошій арчевый лѣсъ; вода— 
у построекъ, на мѣеторожденіе ее надо подымать. 

VI. Мѣсторожденіе селитры въ урочіщѣ Косассаръ у г, Перовска. 

Осмотръ былъ совершенъ 5 сентября вмѣстѣ ео студент.омъ 
Кіевскаго Политехникума А . А . Ф и р д ж а н о в ы м ъ , который взядъ на 
себя анализы, какъ предварительные на мѣстѣ (растворомъ индиго), 
такъ и тѣхъ пробъ, которыл были взяты въ Ташкента. 

О мѣсторожденіи упоминается у К и р ѣ е в с к а г о 1 ) , какъ о со-
держащемъ 2 4 ° / 0 азотнокислыхъ соединеній, слѣды сѣрнокислыхъ 
и до 3 % NaCl. Донесеніе Перовскаго Уѣзднаго Начальника въ 
1886 г. говорить о 2 десятинахъ, на кюторыхъ лѣтомъ въ верх-
немъ слоѣ было селитры до 3 0 % - Селитру въ неболыпихъ коли-
•чествахъ брали и во время нашего осмотра. 

Отъ уѣзднаго города и жблѣзнодорожной станцш Перовскъ 
до Косассара около 35 верстъ колесной дороги. Дорога все время 
идетъ наносами Сыръ-Дарьи, безъ уклоновъ, сначала вдоль по
лотна дороги, эатѣмъ сворачиваетъ на западъ и въ 9 в. отъ го
рода послѣ паромпой переправы черезъ Дарью, дорога идетъ не-
вдалекѣ отъ протока Чиркейли, по лѣвому его берегу и мимо 
кладбища Итаякъ. Дорога идетъ среди густыхъ кустарниковъ, 
обычно твердая, но участками песчаная, особенно мимо Перовска 
и у Косассара, но въ общемъ хорошая. Уроч. Косассаръ нринад-
лежитъ Чеганской волости, 9 аулу. 

Косассаръ—старинная крѣпость, которая была обнесена стѣной, 
сохранившейся теперь въ видѣ вала, въ 2 мѣстахъ насыпаны были 
холмы, землю для которыхъ брали рядомъ, отчего сохранились два 
пониженныхъ мѣста (см. карту рис. 8). Высота бугровъ около 4 с. 
Съемка была произведена горнымъ компасомъ и шагами, высота 
опредѣлялась на глазъ. Въ буграхъ не сохранилось слѣдовъ по-

4) К и р ѣ е в с к і й — к р а т к і я наблюденія во время пуіешествія по стеияыъ 
Центрально! Азіп. Bu l l . Soc. Imp. ISfat. Moscou. 1856, кн. ТИ; тоже въ Горт^ 
Журн. 1857, m 1, стр. 164. 
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строекъ, но много глинлныхъ черепковъ. Въ шурфѣ Je 2 иайденъ 
дѣтскій черепъ, на бугрѣ Л1» 2 много могилъ, сохраняемыхъ отъ 
развѣванія камышевой обкладкой. Суглинокъ, изъ котораго сложены 
какъ бугры, такъ и окружающая мѣстность, на поверхности буг-
ровъ имѣетъ болѣе темный (бурый) цвѣтъ и представляетъ собой 
тонкую, очень рыхлую почву, по которой мягко ступаетъ нога, но 
на самой поверхности въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ люди или скотина 
не разрушили ея, наблюдается болѣе свѣтлая корочка. Однообразіе 
почвы бугровъ даетъ новодъ думать, что и содержаніе селитры, 
приблизительно, одинаковое по всей ихъ поверхности. Раститель
ности на буграхъ почти нѣтъ, въ то время какъ внизу, на пло
щади внутри крѣпостной стѣны и внѣ ея, почти все заросло ку
стами. Внѣ бугровъ были взяты 3 пробы (№№ 4, 5 и 8), пока-
завшія, что мѣстами, гдѣ поверхность освобождена сравнительно 
большими лысинами отъ растительности, тоже "есть селитра (Л1: 4). 

Такъ какъ верхній слой является самымъ богатымъ, то сверху 
пробы брались чаще. 

Откинувъ ровныя мѣста, гдѣ выдѣдить площади, содержащая 
селитру (напр. Л» 4) и лишенныя ея '£№ 8) безъ большого коли
чества шурфовъ затруднительно, применъ только 2 бугра. 

Площади ихъ, на картѣ заштрихованныя, приблизительно равны: 
Лі 1—4300 и № 2 — 3 3 0 0 кв. с. 

Н а основаніи анализовъ г. Ф и р д ж а н о в а ^запасы получаются 
въ зависимости отъ того, на какую глубину снимать слой и при
нимать ли данныя шурфа Л» 7, гдѣ содержаніе селитры получилось 

1 ) Данныя авмизовъ слѣдующія (первая цифра—глубина въ саженяхъ, 
вторая % содержаніе селитры): 

Шурфъ Л° 1: на поверхности—10°/0, па 0,025—2,8, на 0,45—1,4, иа 
0,15—1,1, на 0,45-0,8%. 

Шурфъ № 2: на поверхности — 6%, на 0,025 — 3,8, на.0,08 —1,4, на 
0,15—1,1, на 0,25—1°/0. 

Шурфъ № 3: на поверхности—8%, на 0,025—5, на 0,09—1,6, на0,25- 2,1°/ 0 

Шурфъ Л» 4: на поверхности—1,5%. 
Шурфъ № 5: на поверхности—8%. 
Шурфъ îé 6: иа поверхности — 8,6%, на 0,025 — 4,4, на 0,08 — 2,2, на 

0,23-1,6%. 
Шурфъ № 7: на поверхности—11%, на 0,025—9, на 0,2—4,4%. 
Шурфъ № 8: на поверхности не оказалось селитры. 
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больше, чѣмъ въ остальныхъ (см. діаграмну содержанія селитры). 
Верхній рыхлый слой принять въ 500 п., ниже въ 700 п.; быть 
можетъ, надо взять верхній слой еще легче. 

На діаграммѣ (ф. 9) показаны кривыя уменьшенія содержанія 
селитры съ глубиной въ шурфахъ. Здѣсь видно, что шурфъ Ai 7 
рѣзко выдѣляется выеокимъ содержаніемъ, поэтому подсчитаны 
среднія содержанія селитры для слоевъ разной мощности (пунктиръ). 
съ данными шурфа № 7 и безъ нихъ. 

Н а діаграммѣ видно, что количество селитры уменьшается съ 
глубиной рѣзко лишь въ верхнемъ слоѣ, мощностью въ 0,025— 
0,05 с , глубже пониженіе содержанія идетъ довольно плавно, и 
для разработки надо либо снимать самый верхній. слой, какъ дѣ-
лаютъ киргизы, или болѣе или менѣе безразлично на какой глу-
бинѣ остановиться, хотя здѣсь надо оговориться, что данныя для 
горизонтовъ глубже 0,25 с. мы имѣемъ лишь для шурфа I 1 и 
необходимы дополнительные анализы. 

До глубины 0,25 с. имѣемъ запасъ въ 30.000 п. (не принимая 
во вниманіе шурфа № 7, - при которомъ было бы 40.000 п.). Се-

Н а основаніи этпхъ цпфръ можно составить слѣдующую таблицу (цифры 
въ скобкахъ получатся, если включить шурфъ <№ 7). 

Средп. содерж. 
селптры на разной 

глубпнѣ. 

Среде, содерж. въ 
слоѣ различной 

толщины. 

Запасы (пуды) ; 
въ слоѣ разноГі ' 

толщины. 

Н а поверх-
8,1 (8,6) 1 ности. 8,1 (8,6) — — 1 

! 0,025 4,0 (5,0) — ' 
; 0,05 2,35 (3,4) 4,3 (5,7) 9.300 (11.100) ; 

ОД 1,46 (2,35) 4,0 (4,8) 16.800 (21.500) ; 

і 0,15 1,3 (2,04) 3,3 (4,2) 23.000 (29.700) ; 
' 0,2 1,4 (2,0) 2,9 (3,95) 27.600 (37.700) 
I 0,25 1,4 (1,9) 2,5 (3,4) 30.000 ; 

1 0,3 
1,3 2,3 — і 

! 0,35 1Д 2,2 — ; 
0,4 0,9 2,0 ; 

28* 
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литра,, содержащаяся внѣ бугровъ, не нринята въ подсчета. Рабо
тать, вѣроятно, придется самый верхній слой. 

Вода у Косассара бываетъ періодически, когда пускаютъ воду 
въ арыки. При нашемъ посѣщеніи ближайшая вода была вер-
стахъ въ трехъ. Возможно добыть воду л колодцами. 

Уне. [). 

Мѣсторожденій, подобныхъ описанному по содержанію и за-
иасамъ, въ Туркестанѣ много; одно изъ нихъ около Кувы въ 
Ферганѣ разрабатывается Ташкентскимъ Военно-Промышленнымъ 
Комитетомъ. 



ИЗВѢСТІЯ 

ГЕОЛОГИЧЕСЕАГО КОМИТЕТА. 

Журналъ Присутствія Геологичеснаго Комитета. 

Засѣданіе 12 октября 1915 г. 

Предсѣдательствовалъ Директоръ К. H . Богдановачъ . Присутствовали: 
Почетпый Директоръ, акадеыивъ А . П . К а р п и н с к і й ; членыПрисутствія: акаде
мика Н . И . Апдрусовъ , академию» В . И . В е р н а д с к і й , А . А . Краснопольсв ій , 
Е , С . Ф е д о р о в у геологи: Э . Э . А п е р т у А . Д. Архангельский, А . П . Г е р а с и 
м о в у М . Д. З а л ѣ с с к і й , К. П. Кадпп.кій, A . K . Мейстеръ , П . И . П р е о б р а -
жепск ій , M . M . Пригоровск ій , A . H . Р я б и н и н у В . И . С о к о л о в у П . И . 
С т е п а н о в у А . В . Ф а а с у Я . С. Эдельштейну H . Н . Я к о в л е в у Ж. Э. 
Я н и ш е в с к і й , Л. А . Я ч е в с к і й ; адъшнктъ-геологи: M . М . Васильевск ій , 
И. М . Г у б к и н у А . Ж. Заварицкін , В . Н . З в ѣ р е в у А . Н . К р и ш т о ф о в и ч у 
Б. К. Л и х а р е в у Д. В. С о к о л о в у А . А . С т о я н о в у практиканты: А . Д. 
Н а ц к і й , И . И . Н и к ш и ч у Г. Н . Ф р е д е р и к с у А . Н. Чураковъ; геологи-
сотрудпикп: В . А . В о з н е с е н с к і й , А . А . Г а п ѣ е в у В . M . Д е р в и з у Д. Ж. И в а -
новъ, П . А . К а з а н с к і й , В . К. Котульск ій , С . В . К о н с т а н т о в у Я . А . 
М а к е р о в у С..Ф. Малявкинъ, Е . К. Мнткевичъ-Волчасск ій , А . Я . П а р н а , 
М . М . Тетяевъ; В . И . Яворск ій ; приглашенный А : П . П а в л о в у И. об. За-
вѣдывающаго библіотекой H . Ф. Погребовъ; Ученый секретарь Ѳ. H . Ш и р я е в ъ . 

I. 

Директоръ Комитета представилъ на обеужденіе Присутетвія со
ставленный имъ проектъ программы лѣтнихъ работъ на-1916 г. 
Академикъ В . И . В е р н а д с к і й внесъ по этому поводу особое пред-
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ложеніе о необходимости незамедлительнаго изслѣдованія Геоло-
гическимъ Комитетомъ мѣсторожденій золота (см. Приложеніе 1-е). 
Директоромъ Комитета было разъяснено, что изслѣдованіе нѣко-
торыхъ золотоносныхъ районовъ, напр., въ Амурской области и 
въ бассейнѣ Енисея, будетъ произведено въ исполненіе той части 
программы, которая касается частичиаго продолжеиія уже про-
изводимыхъ Комитетомъ работъ; небольшое изслѣдованіе спе-
ціально на золото предположено также въ Туркестанѣ. Изслѣдованія 
золотоносныхъ районовъ Южнаго Урала и Семипалатинской области 
въ значительной части уже закончены въ 1915 г., и отчеты изго
товляются. Что же касается до постановки вопроса объ изслѣдо-
ваніи золотоносныхъ районовъ во всей его полнотѣ, то это со
ставить .одну изъ задачъ вновь учрежденнаго Комитета по золо-
топромышленнымъ дѣламъ, въ который, конечно, и поступятъ тѣ 
проекты изслѣдованій золотоносныхъ областей Вилюя, Чаринскаго, 
Озернаго края и Уссурійскаго (см. Закдюченіе Геол. Ком., Изв. 
Г . К ѵ т. X X X I I , J £ 4, 1913 , стр. 104—113) и Урянхайскаго края 
(Изв. Геол. Ком., т. X X X I I I , 1914, стр. 20, 28), которые были 
выработаны Комитетомъ въ свое время. Хотя эти проекты были 
разработаны до войны, но нѣтъ никакихъ основаній ожидать 
какой-либо коренной ихъ переработки, такъ какъ проекты были 
составлены на основапіи всѣхъ имѣющихся данныхъ, и въ самое 
послѣднее время, въ концѣ 1914 г., они были дополнены согласно 
заявленіямъ представителей золотопромышленности въ особой Ко-
миссіи подъ предсѣдательствомъ бывшаго Министра Торговли и 
Промышленности С И . Т и м а ш е в а . 

Одной изъ особенностей этой Комиссіи было обсужденіе оче-
реднаго плана изслѣдованій золотоносныхъ районовъ представи
телями Геологическаго Комитета совмѣстно съ представителями зо
лотопромышленности. Идя на встрѣчу пожелапіямъ, высказаннымъ 
послѣдними, Геологическій Комитетъ въ теченіе 1915 г. ускорилъ 
изслѣдованія въ Семипалатинскомъ районѣ и предпринялъ работы 
въ Южномъ Уралѣ. 

Опредѣленіе благонадежности „новыхъ яеизслѣдованныхъ или 
мало- изслѣдованныхъ" золотоносныхъ районовъ, какъ это предла
гаете ак. В е р н а д с к и й , можетъ составить только предмета раз-
вѣдочныхъ работъ, а не сужденія какой либо Комиссіи. Нако-
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нецъ, что касается до предложения ак. В е р н а д с к а г о дать сводку 
по мѣеторожденіямъ золота, то такая сводка въ отношеніи под
счета запасовъ совершенно невозможна, какъ это отчетливо со-
знаютъ инженеры и золотопромышленники, а въ отношеніи геоло
гнческихъ условій распроетраненія золота для большинства райо-
новъ руководящія указанія частью уже даны и золотопромышлен-
никамъ извѣстны по работамъ партій по изслѣдованію золотопро-
мышленныхъ районовъ. 

Расширеніе же нашихъ свѣдѣній въ этомъ направленіи зави
сите отъ осуществленія намѣченныхъ предположеній, а еще 
больше отъ распространенія планомѣрныхъ изслѣдованій Сибири, 
что по обстолтельствамъ военнаго времени именно и приходится 
временно оставить. 

Геологически Комитете настолько широко освѣдомленъ съ 
очередными нуждами горной промышленности и съ тѣми мѣрами, 
въ предѣлахъ своей специальности, какими эти нужды могутъ 
быть удовлетворены, что едва ли можетъ быть рѣчь о какомъ 
либо предложеніи Комитету со стороны какого-нибудь правитель
ственная органа принять къ исполненію предпріятіе, недоста
точно обдуманное. 

Задачи изслѣдованій въ 1916 г. являются совершенно исклю
чительными, какъ это и мотивировано въ объяснительной запискѣ, 
предложенной на обсужденіе Присутствія. 

Присутствіе, ознакомившись съ запиской (см. Приложеніе 2-е), 
и выслушавъ объясненія, приняло проектъ работъ и постано
вило немедленно распредѣлить личный составь соотвѣтственно 
предложенной программѣ, а проектъ программы представить на 
утвержденіе г. Министра. 

I I . 

Согласно принятой программѣ было исполнено распредѣленіе 
частныхъ задачъ, которыя были определены порайонно (см. При-
ложеніе 3-е), причемъ было намѣчено число лицъ для каждаго 
района. Дальнѣйшее распредѣленіе работы между отдѣльными 
лицами и составленіе смѣты расходовъ Присутствіе постановило 
сдѣлать въ ближайшемъ заеѣданіи. 



I I I . 

Do предложению Директора Присутствіе обсудило вопросъ о 
печатаніи résumé на иностранныхъ языкахъ; руководствуясь со-
ображеніями е непрерывномъ обмѣнѣ изданілми съ иностранными 
геологическими учрежденіями и о возможной экономіи средствъ 
на печатаніе, а также постановленіями международныхъ конгрес-
совъ объ установленіи новыхъ родовъ и видовъ въ палеонтологіи 
и о петрографической номенклатурѣ, Присутствіѳ постановило боль-
пшнствомъ голосовъ: 

1) Сохранить резюме, но въ сокращепномъ видѣ до окончанія 
войны. Сокращеніе его произвести въ такой формѣ: 

2) Ограничиться переводомъ на французскій или англій-
скій языки заглавія статей и подробнаго оглавленія съ указа-
ніемъ содержанія отдѣльныхъ главъ и подраздѣленій. 

3) Описанія новыхъ родовъ и видовъ и новыхъ горныхъ по-
родъ могутъ сопровождаться въ текстѣ или въ подстрочномъ при-
мѣчаніи, краткимъ діагнозомъ на французскомъ или англійскомъ 
языкахъ. 

4) Авторамъ предоставляется право, съ разрѣшенія Геологиче-
скаго Комитета, послѣ представленія ими рукописи статьи для напе
чатайся въ изданіяхъ Комитета, помѣщать въ иностранныхъ журна-
лахъ краткія статьи съ изложеніемъ главнѣйшихъ выводовъ и 
результатовъ представляемой работы. 



Ириложеніе 1-е. 

О необходимости незамедлительная изслѣдованія Геологическимъ Ко-
митетомъ мѣсторожденій золота. 

В . И . В е р н а д с к і й . 

Въ числѣ попросовъ, внесенныхъ въ программу работъ Коми
тета на 1916 г., я не нахожу вопроса о золотѣ, который, кажется 
мнѣ, долженъ быть выдвинуть на одно изъ первйхъ мѣстъ въ 
связи съ событіями, переживаемыми нашей родиной. О » золотѣ 
упоминается лишь въ перечисленіи текущей работы Комитета и 
совершенно о немъ не говорится въ числѣ тѣхъ задачъ, который 
выдвигаются войной и связанными съ ней нарушеніями жизни. 

Между тѣмъ, мнѣ кажется, эти изслѣдованія должны быть не 
только выдвинуты на одно пзъ первыхъ мѣстъ, но во многомъ 
они должны быть разрѣшены Комитетомъ въ иной формѣ, чѣмъ 
другіе вопросы, затронутые въ программѣ, предложенной внима-
нію Присутствія. 

Необходимость обратить особое вниманіе на быстрое и энер
гичное разслѣдованіе мѣсторожденій золота истекаетъ изъ слѣ-
дующихъ соображеній. 

Золото въ отличіе отъ другихъ металловъ является не только 
товаромъ обычнаго характера, но въ то же время оно служить 
единицей міровой денежной системы. Сейчасъ въ эпоху величай
шей міровой войны—и особенно въ связи съ тѣми экономическими 
осложненіями, какія неизбѣжно возникнуть вь связи съ дальнѣй-
шей ея длительностью или послѣ ея окончанія, вопросъ объ 
устойчивости денежной системы и о количествѣ монетной еди
ницы, находящейся въ распоряженіи отдѣльнаго государства прі-
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обрѣтаетъ исключительное по важности значеніе. Вліяніе этого 
количества будетъ такъ иди иначе сказываться на всей экономиче
ской жизни. Больше того, огромныя измѣненія, вносимыя войной въ 
міровое хозяйство, и то нарушеніе взаимнаго отношенія Европы 
и Америки, которое и сейчасъ чувствуется и будетъ еще сильнѣе 
сказываться въ ближайшее время, можетъ остро поставить вопросъ 
о достаточности добываемаго золота для удовлетворенія потреб
ности мірового хозяйства въ устойчивой монетной единицѣ. Это 
какъ разъ тотъ вопросъ, который былъ выдвинутъ покойнымъ 
геологомъ Э . З ю с с о м ъ и который въ пастоящее время получаетъ 
особое значеніе. Какъ извѣстно, вопросъ, выдвигаемый З ю с с о м ъ , 
отнюдь не можетъ считаться рѣшеннымъ, и опасенія недостаточ
ности количества золота для этой цѣли не могутъ быть отбрасы
ваемы безъ внимательнаго обсужденія—особенно теперь, когда 
основной міровой запасъ золота подвергается огромнымъ колеба-
ніямъ, въ связи съ рѣзкимъ подъемомъ міровыхъ тратъ на воен-
ныя и экономическія надобности, 

У ж е одни эти соображенія достаточны для того, чтобы стре
миться расширить добычу золота и направить всѣ силы для оты-
сканія новыхъ его значительныхъ мѣсторожденій. Но это особенно 
нужно у насъ въ Россіи, гдѣ естественныя производительныя 
силы страны едва затронуты и гдѣ быстрое и рѣзкое повышеніе 
ихъ использованія является основой благопріятнаго выхода изъ 
тяжелыхъ послѣдствій экоиомическаго разстройства и задолжен
ности, связанныхъ съ войной. Я считаю, что если бы сознаніе 
обладанія такими нетронутыми источниками силы стало бы убѣж-
деніемъ страны—это имѣло бы огромное вліяніе на всю народ
ную психику, слѣдовательно, глубоко бы отразилось на всей на
шей жизни въ періодъ кризиса. 

Въ виду.этого я считалъ бы необходимымъ и предлагаю При-
сутствію: 

1) Поручить комиссіи изъ теологовъ, работавшихъ въ области 
золотыхъ мѣсторожденій, обсудить вопросъ о благонадежности на-
шихъ новыхъ неизслѣдованныхъ или мало изслѣдованныхъ золо
тыхъ районовъ и составить программу работъ въ районахъ наибо-
лѣе благонадежныхъ, которыя и могли бы быть произведены въ 
теченіе 1 9 1 6 года, и 
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2) дать сводку всего извѣстнаго въ области мѣсторожденій 
золота въ Россіи по типу тѣхъ работъ, какія даны Комитетомъ 
для желѣза и угля. Работа эта должна быть исполнена быстро 
въ теченіе года. 

Конечно, вопросъ о добычѣ золота не есть только вопросъ гео
логический или минералогическій—онъ связанъ со сложными эко
номическими условіями, которыя стоятъ въ сторонѣ отъ круга 
вѣдѣнія Комитета. Н о отысканіе новыхъ золотыхъ мѣсторожде-
ній, если они есть, тѣснѣйпшмъ образомъ связано съ геологиче-
скимъ изученіемъ Россіи. И какъ разъ въ средѣ Комитета—по 
ходу его прежнихъ работъ—сосредоточено большинство спеціали-
стовъ въ этой области, за исключеніемъ немногихъ лицъ, какъ напр. 
проф. В . А . О б р у ч е в а , которые могли бы быть тоже привлечепы 
къ этой работѣ и къ обсужденію программы золотыхъ разслѣдо-
ваній. Правда, Комитету приходилось уже обсуждать программу 
работъ по развѣдкамъ на золото, напр. въ Сибири, но планъ еи-
бирскихъ работъ, связанный съ законопроектомъ, находящимся 
еще въ государственныхъ законодательвыхъ установленіяхъ, тре-
буетъ еейчасъ, по моему мнѣнію, пересмотра, т. к. онъ выраба
тывался при другихъ уеловіяхъ—до войны, съ другой цѣлыо. 
Онъ составлялся нодъ совершенно инымъ угломъ зрѣнія, расчи-
танъ на много лѣтъ. Къ тому же онъ охватываетъ только часть 
районовъ, гдѣ можно и должно искать золото. Бухара, Турке-
станъ, Семипалатинская, Семирѣченская области, экономически съ 
нами тѣсно связанный Урянхайскій край, южная часть Западной 
Сибири этимъ старымъ планомъ Комитета не затронуты или 
едва затронуты. Конечно, работа такого пересмотра могла бы 
быть сдѣлана быстро, при этомъ я полагалъ бы правильнымъ, 
чтобы она была сдѣлана государственнымъ учрежденіемъ, какимъ 
является Комитетъ, внѣ связи съ промышленными организациями. 
Едва ли слѣдуетъ также ожидать Комитету предложенія сдѣлать 
эту работу со стороны какого-нибудь другого правительственнаго 
органа. Мнѣ кажется болѣе правильнымъ, если бы она исходила 
по иниціативѣ самаго Комитета. 

Въ тѣсной связи съ такимъ пересмотромъ программы должна 
быть издана и составлена сводка нашихъ знаній ло мѣсторожде-
ніямъ золота. Сейчасъ нѣтъ возможности имѣть ясное и полное 
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представленіе объ извѣстяомъ въ этой области, хотя мы и имѣ-
емъ такія детальныя работы, какой является для значительной 
части Сибири сводка В . А . О б р у ч е в а . Мнѣ кажется, сводка Ко
митета должна имѣть иной характеръ. У ж е нечего и говорить, 
что наши знанія въ этой области за послѣдніе годы быстро ра-
стутъ. Такъ, напр., составленная мною въ 1908—1914 г. сводка 
по мѣсторожденіямъ золота въ Россіи съ минералогической точки 
зрѣнія (въ моемъ опытѣ описательной минералогіи, т.* I) сейчасъ 
должна быть подвергнута—на основаніи новыхъ литературныхъ и 
другихъ мнѣ доступныхъ данныхъ—очень серьезнымъ и значи-
тельнымъ дополненіямъ и измѣненіямъ. Эти измѣнепія, очевидно 
еще будутъ большими, когда Геологическій Комитетъ перерабо-
таетъ накопленный въ наукѣ и жизни матеріалъ, т. к. въ его на-
копленіи много есть и такой работы Комитета, которая до сихъ 
поръ была опубликована только въ видѣ предварительныхъ отче-
товъ. Въ сводку Комитета, очевидно, его работники могутъ' дать 
результаты и обобщенія, которые въ ихъ неполные отчеты не вошли. 

А между тѣмъ такая сводка по золоту должна быть дана сей
часъ не только для промышленниковъ, она должна быть дана для 
русскаго общества, такъ какъ вопросъ о русскомъ золотѣ въ связи 
съ финансовыми и экономическими затрудненіями неизбѣжно, 
посдѣ войны, стан'етъ передъ каждымъ мысдящимъ русскимъ 
гражданиномъ. И было бы неправильно и вредно для дѣла, если бы 
она была сдѣлана не Геологическимъ Комитетомъ. 



Приложение 2-е. 

Проектъ Объяснительной записки къ смѣтѣ на 1916 г. Геологическаго 
Комитета по § 5 (снѣты Горнаго Департамента). 

Дѣятельность Геологическаго Комитета Министерства Тор
говли и Промышленности, существующего съ 1882 г., съ каждымъ 
годомъ связывалась все тѣснѣе съ промышленной жизнью Россіи, 
и только событія послѣдняго года задержали на неопредѣленное 
время осуществленіе предпріятій Комитета огромной практиче
ской важности, именно музея прикладной геологіи и справочнаго 
бюро, необходимость которыхъ выдвигалась запросами и нуждами 
саиыхъ разнообразныхъ отраслей промышленности, техники и 
общественной жизни. Т ѣ же событія въ теченіе послѣдняго полу-
годія поставили на очередь передъ промышленностью и техникой 
двѣ задачи: непосредственное участіе въ оборонѣ страны и под
готовку къ удовлетвореяію нуждъ страны послѣ окончанія войны. 

Для Комитета, какъ правительственной организаціи изъ людей,, 
одинаково со всѣми гражданами Россіи чувствующими и думаю
щими, совершенно ясно, что онъ долженъ прежде всего прило
жить всѣ свои силы къ общей работѣ по этимъ обѣимъ задачамъ, 
временно отклонивъ всѣ другія темы своей работы, не имѣющія 
непосредетвеннаго бтношенія къ текущимъ событіямъ. Комитетъ 
представляетъ прочно и давно уже сформированную организацію г  

располагающую готовымъ личнымъ составомъ и до извѣстной сте
пени обезпеченную средствами исполненія. Ему оставалось только 
опредѣдить спокойно, быстро и совершенно конкретно, что можетъ-
сдѣлать Комитетъ въ направленіи каждой изъ очередныхъ задачъ г 

и приложить всѣ усилія къ немедленному осуществленію намѣ-
ченныхъ работъ. 



— 446 — 

Горная промышленность, побуждаемая потребностями даннаго 
времени, поставила передъ Комитетомъ срочные вопросы: 

1. Какія изъ извѣстныхъ намъ мѣстороягденій необходимыхъ 
для обороны страны металловъ и минеральныхъ веществъ могутъ 
быть подвергнуты, и заслуживаютъ этого, въ первую очередь если 
не разработкѣ, то хотя бы развѣдкѣ, быть можетъ сопровождае
мой пробной добычей. 

2. Какія изъ извѣстныхъ намъ мѣсторожденій нолезныхъ иско-
паемыхъ предетавляютъ промышленное значеніе по величинѣ ихъ 
возможнаго запаса, по качеству продукта. 

3. Какова степень изученности различныхъ мѣсторожденій и 
что слѣдуетъ сдѣлать, если и не въ первую очередь, то возможно 
скорѣе, чтобы дать промышленности, въ случаѣ надобности, руко
водящая указанія. ' 

Комитета, благодаря своей широкой научной работѣ въ тече
т е более, чемъ тридцати предшествовавшихъ лета, располагаетъ 
въ настоящее время для ответа на эти вопросы всеми необходи
мыми усдовіями осведомленности и опытности, а что касается до 
условій достаточныхъ, то они сводятся только къ денежнымъ 
средствамъ, времени и свободе использованія своихъ силъ. Но 
следуетъ, въ особенности, подчеркнуть, что въ будущемъ только 
широкія систематическія изследованія территоріи Россіи могутъ 
служить основаніемъ для разрешенія частныхъ вопросовъ, выдви-
гаемыхъ на очередь промышленностью и обществомъ. 

Исходя изъ необходимости способствовать своими силами и 
знаніями теперь же возможно быстрому и правильному решенію 
поставленныхъ вопросовъ, Комитета принялъ определенную про
грамму очередныхъ работъ, причемъ каждая работа должна быть 
исполненной въ одинъ рабочій періодъ и не выходить за пределы 
возможныхъ средствъ. 

Разработка подробностей такой программы и окончательная 
формулировка характера каждой работы будутъ сделаны после 
распределенія личнаго состава, такъ какъ успешное выполненіе 
поставленныхъ задачъ будетъ во многомъ зависеть отъ предвари
тельной разработки самаго плана работы. 

Въ числѣ такихъ работъ, вызываемыхъ действительными по
требностями настоящаго времени, следуетъ указать следующія: 
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1. йзслѣдованіе ыѣсторожденій сурьмяныхъ (Арамашевское) и 
мышъяковыхъ рудъ на Уралѣ и на Кавказѣ. 

2. Изслѣдованіе мѣсторожденій хромистаго железняка на Уралѣ 
и на Кавказе. 

3. Осмотръ и сборъ матеріаловъ для сравнительной оцѣнки 
мѣсторожденій ыѣди на Урале , Кавказе, въ Киргизскихъ степяхъ 
и въ восточной Сибири. 

4., Осмотръ и сборъ матеріаловъ для сравнительной оцѣнки 
мѣсторожденій свинцово-цинковыхъ рудъ на Кавказѣ, Туркестане, 
въ Забайкальѣ и Приморской области. 

5. Осмотръ и сборъ матеріаловъ по полезнымъ ископаемымъ, 
преимущественно въ отношеніи вольфрама, молибдена, сурьмы и 
висмута, въ Забайкалье. 

6. Осмотръ и сборъ матеріаловъ по полезнымъ ископаемымъ 
Олонедкаго края. 

7. Изследованіе вновь открытыхъ месторожденій серы въ 
Закаспійской области ( М . Балханы и къ северу отъ Асхабада). 

8. Разведка месторожденій квасцовой земли около Елизавет-
поля въ Закавказье. 

9. Изследованіе месторожденій слюды въ Витимскомъ округе 
по р. Маме. 

10. Изследованіе месторождение нефти и серы въ Бухаре . 
11 . Изследованіе района бурыхъ углей въ Баталпашинскомъ 

округе Кубанской области. 
. 12. Изследованіе на платину области дунитовъ по р. Ольдою 

въ Амурской области и на платину и осьмиетый иридій въ Усин-
скомъ крае. 

Очевидно, что только эти задачи наряду съ необходимостью 
продолжать работы Комитета въ Донецкомъ .бассейне, нефтенос-
ныхъ районахъ Апшеронскаго полуострова и Аджи-Кабула, въ 
некоторыхъ золотоносныхъ районахъ Сибири и на различныхъ 
минеральныхъ источникахъ, т. -е. такія работы, которыя въ одина
ковой мере удовлетворяютъ запросы текущіе и будущаго со сто
роны промышленности и общества, должны задолжить весь на
личный составъ Комитета какъ- штатный, такъ и сотрудникоаъ 
(около 60 человекъ). 

Совершенно естественно, что со стороны промышленности въ 
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интересах* обороны страны, если не оружіемъ, то на культурной 
почвѣ, могутъ быть предъявлены въ ближайшее время такія тре-
бованія, какія нельзя еще нредвидѣть, но тѣ работы, которыя на
мечены въ первую очередь на 1916 г„ уже вызываются потреб
ностями текущаго времени. 

Членами Комитета, кромѣ непрерывныхъ справокъ для нуждъ-
вѣдрмствъ обороны и т. д. съ августа мѣсяца уже исполнено и 
исполняется нѣсколько экспертизъ на мѣстахъ по сѣрному кол
чедану, плавиковому шпату, свиняовымъ, ртутнымъ и сурьмянымъ. 
рудамъ, селитрѣ, сѣрѣ. Комитета только что принялъ участіе въ 
лицѣ одного изъ сотрудниковъ въ трудной экспертизѣ каменныхъ 
углей на Шпицбергенѣ и готовъ приложить по первому требо-
ванію заинтересовапныхъ вѣдомствъ всѣ свои знанія къ экспер
тизами на мѣстахъ для немедленнаго развитія и расширенія добычи 
продуктовъ для военной обороны страны. 

Въ принятую программу не внесенъ вопросъ объ изслѣдованіи 
желѣзныхъ рудъ въ Сибири, что въ ближайшемъ ясе будущему 
должно привлечь къ себѣ особое впиманіе промышленности, такъ 
какъ работы, связанныя съ этимъ, могли бы чрезмѣрно расширить 
рамки программы и сдѣлать ее трудно исполнимой; при испол-
неніи другихъ задачъ должны быть получены и матеріалы по 
вопросу о желѣзѣ. Въ принятую программу не внесено изслѣдо-
ваніе на минералы, содержание торій и церій, какъ это предпо
лагалось раньше, такъ какъ въ этомъ отношеиіи работами Ака -
деміи Наукъ получены новыя данный, которыя вѣроятно побудятъ 
Академію организовать спеціальныя работы. 

Очевидно также, что при исполнении поставленныхъ задачъ, 
обнимающихъ часть наиболѣе важныхъ въ горнопромышленномъ 
отношеніи районовъ. Россіи, попутно должны быть собраны новые 
материалы д по другимъ полезнымъ иекопаемымъ, здѣсь не упо-
мянутымъ, напр., для ванадія при осмотрѣ нѣкоторыхъ мѣдныхъ 
мѣсторожденій. При разработке подробностей намѣченпой про
граммы Комитетъ имѣетъ въ виду, чтобы изслѣдованія, обнимающія 
такія отдѣльныя минеральный вещества какъ мѣдныя, свинцово-
цинковыя, сурьмяныя и хромовыя руды, дали обязательно и 
общіе очерки по исполненному уже Комитетомъ образцу, для ка-
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меннаго угля и желѣза, уже достаточно оцѣненному горнопро
мышленными кругами Россіи. 

Для лицъ незиакомыхъ съ горной техникой необходимо по
яснить, что „действительные" запасы полезнаго иекопаемаго въ 
отдѣлыюмъ мѣсторожденіи и его „вѣроятные" запасы опредѣ-
ляются пріемами детальныхъ и предварительныхъ развѣдочныхъ 
работъ, требующихъ времени и знатательиыхъ расходовъ. Гео
логически Комитетъ ставитъ своей задачей опредѣленіе каче
ственное мѣсторожденій, которыя войдутъ въ кругъ его работъ, и 
въ наиболѣе благопріятныхъ случаяхъ ихъ „возможныхъ" запа-
совъ, иутемъ быстрыхъ геолого-развѣдочныхъ работъ, но въ связи 
съ этимъ главной задачей каждой работы Комитета является 
выработка руководящихъ указаній для дальнѣйшихъ практиче-
сішхъ работъ и сравнительная оцѣнка имѣющихся данныхъ. 

Съ другой стороны, изслѣдованія, обнимающія отдѣльные рай
оны, какъ Олонецкій край, Забайкалье и части Кавказа должны 
дать обязательно очерки вообще полезныхъ ископаемыхъ этихъ 
районовъ по типу, исполненному Комитетомъ, напр., для Турке
стана, а Горнымъ Департаментомъ въ свое время для Европейской 
Россіи и Урала, для Киргизскихъ степей, Закаспійской области и др. 

Комитетъ, къ достаточной степени соприкасающейся • съ нуж
дами и запросами промышленности и общественной жизни, твердо 
стоитъ на той точкѣ зрѣнія, что очерки по отдѣльнымъ группамъ 
минеральныхъ веществъ или по отдѣльнымъ районамъ того типа, 
какой принятъ Геологическимъ Комитетомъ въ исполненныхъ имъ 
работахъ и какой преслѣдуется также геологическими учрежде-
ніями другихъ государству могутъ удовлетворить серьезныя по
требности промышленности; но переживаемое время показало, что 
промышленность нуждается прежде всего въ сравнительной оцѣнкѣ, 
на уровнѣ современныхъ знаній, обильныхъ имѣющихся уже дан
ныхъ, но систематизированныхъ и подкрѣпленныхъ цифрами. 

Т а срочная и разносторонняя экспертиза, какую намѣчаетъ 
программа Геологическаго Комитета, хотя и потребуетъ цѣлаго 
рабочаго періода, который можно было бы начать и немедленно, 
въ конечномъ итогѣ должна дать положительные результаты въ 
дѣлѣ оцѣнки мѣсторожденій продуктовъ первостепенной важности. 

Серьезность и отвѣтственность настоящаго времени требуютъ 

Иав. Геол. Ком., 1U15 г., т. X X X I V , M 7. Протоколы. 29 
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отъ такихъ учрежденій, какъ-Геологическій Комитета, непосред
ственной работы рука объ руку съ промышленниками по возмож
ности повсюду, гдѣ это нужно. 

Геологически Комитетъ, предлагая свою текущую программу 
на обсужденіе промышленныхъ круговъ и другихъ заиитересован-
ныхъ организацій и лицъ, вполнѣ сознаетъ ея ответственность и 
трудность, но въ то же время подчеркиваетъ ея целесообразность 
въ настоящее время какъ для действительной жизни,, такъ и для 
Геологическаго Комитета. 



Приложеніе 3-е. 

Проектъ распредѣленія личнаго состава по исполненію программы 
1916 г. 

1. Сурьмяныя, мышьяковыя и хромовыя руды на Уралѣ. 

Геологъ съ помощникомъ. 

2. Мѣдчыя мѣсторожденія Урала, включительно до Южнаго. 

Геологъ съ помощникомъ. 

3. Мѣдныя и свинцовыя мѣсторожденія въ Киргизской степи. 

Три геолога. 

4 . Мѣдныя мѣсторожденія и матеріалы по вопросу о желѣз-
ныхъ въ Енисейской губ. 

Геологъ съ помощникомъ. 

5. Мѣдныя, свинцово-цинковыя, сурьмяныя, мышьяковыя и 
хромовыя руды сѣвернаго склона Кавказа и главнаго хребта. 

Геологъ съ двумя помощниками. 

6. Мѣдныя, свинцово-цинковыя, сурьмяныя, мышьяковыя и 
хромовыя руды въ Закавказьѣ. 

Три геолога. 

7. Свинцово-цинковыя, ртутныя и друг, руды въ Туркестанѣ. 
Спеціальная работа по золоту. 

Три геолога. 
29* 
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S. Свшщово-цииковыя и серебряный мѣсторожденія Алтая. 

Геологъ. 

9. Свинцово-цинковыя и другія мѣсторожденія Приморской 
области. 

Два геолога. 

10. Забайкалье въ отношеніи всѣхъ рудныхъ мѣсторожденій. 

Три геолога. 

11. Олонецкій край въ отношеніи всѣхъ полезныхъ иско-
паемыхъ. 

Два геолога. 

12. Сѣра въ Закаспійской области. 

Геологъ съ помощникомъ. 

13 . Квасцовый камень сел. Загликъ. 

Геологъ съ помощникомъ. 

14. Слюда на Витимѣ и по сѣверо-западному побережью 
Байкала. 

Геологъ. 

15. Нефть, сѣра въ Бухарѣ. 

Геологъ съ помощникомъ. 

16. Баталпапшнскій. уголь. 

Геологъ съ помощникомъ. 

17. Платина на Ольдоѣ. 

Геологъ и опытпый развѣдадкъ. 

18. Изслѣдованіе въ Усинскомъ краѣ на платину и осьмистый 
иридій. 

Геологъ съ двумя помощниками. 



Баееейнъ Ольдокона и вѳрхнихъ лѣвыхъ при-
токовъ р. Ольдоя. 

(Предварительный оттетт. о геологлческпхъ изслѣдованіяхъ, пропзведен-
ныхъ въ западной части Амурской области лѣтомъ 1914 года). 

Я . А . Жакерова. 

(Bassin de POldokon et du cours supérieui- des tributaires gauches 
de l'Oldoï. J . A . M a k e r o v ) . 

I . Районъ изслѣдованія. 

Лѣтомъ 1914 года, по порученію Геодогическаго Коми
тета, мною была произведена геологическая съемка съ цѣлью 
соетавленія десятиверстной геологической карты верхней части 
бассейна рч. Ольдокона, лѣваго большого притока р. Ольдоя. 

Рч. Ольдоконъ *) (или Малый Ольдой) берега свои 
истоки на юго-восточномъ еклонѣ высокаго массива Тонгонъ, 
находящагося приблизительно на 123°50' вост. долготы и 
54°40' сѣв. широты. Отсюда рѣчка течетъ на S E S , почти на 
протяженіи около 30 верстъ, a затѣмъ немного выше устья 

1) Я пользуюсь орочепскігаъ названіемъ этой рѣчкн, всдѣдствіе его 
простоты it чтобы по возможности избѣжать сложныхъ двоиныхъ названіи. 
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небольшого лѣваго притока, рч. Кудучи, теченіе ея круто 
поворачиваете на SW; протекая въ этомъ направленіи еще 
около 25—30 верстъ, она сливается съ р. Ольдоемъ; устье 
ея находится верстахъ въ 5 къ сѣверо-западу отъ пересѣченія 
меридіана 123°30' съ 54-ою параллелью. 

Лѣтомъ 1914 года мною была изслѣдована только пло
щадь бассейна верхняго теченія рч. Ольдокона и его боко-
выхъ притоковъ. 

Въ этой части рч. Ольдоконъ съ правой стороны при
нимаете слѣдующія, начиная сверху, рѣчки: Чокъ, Кавыкту 
и Коровину; съ лѣвой стороны на томъ же протяженіи въ 
нее впадаютъ рѣчки: Пуриканъ, Муртыкитъ, Коменъ и Ку
дучи. Всѣ эти рѣчки около 7 — 1 0 — 1 5 верстъ длиною и 
только рч. Е о р о в и н а достигаете въ длину не менѣе 25 версте. 

Бассейнъ вышеуказанныхъ притоковъ р. Ольдокона за
нимаете площадь 46-го листа ряда ІГ двухверстной карты 
разбивки Военно - Топографическаго Отдѣла Генеральнаго 
Штаба. Рѣка Ольдоконъ пройдена была мною почти на 
всемъ протяженіи ея теченія до устья рч. Коровиной, за 
исключеніемъ только самаго верховья на протяженіи не болѣе 
5 верста, а также небольшихъ промежутковъ между устьями 
рѣчекъ П у р и к а н а и Чока, a затѣмъ M . Кавыкты и М у р 
тыкитъ. Изъ вышеуказанныхъ боковыхъ притоковъ рч. Оль
докона были пройдены всѣ, кромѣ праваго притока рч. К а 
выкты, которая пересѣчена только въ верховьи ея, и лѣваго 
притока рч. Коменъ, пересѣченной только при ея устьѣ. 

Кромѣ вышеуказанной рѣчной системы, попутно захвачены 
были маршрутомъ также верхніе лѣвые притоки р. Ольдоя, 
какъ то рѣчки Б. Аячи и Дёсъ почти на всемъ протяже-
ніи ихъ теченія, верховье рч. Нижней Амнуннакты, верх
нее теченіе рч. Б . Сергачи на протяженіи 5 верстъ, верх
няя половина теченія рч. Монголи на протяженіи около 
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15 верста и нижнія двѣ трети теченія рч. Ш а х т а у н ъ на 
протяженіи около 10 верста. Послѣдніе маршруты падают* 
уже на листы 45-ые рядов* I 1 и I I 1 . Накояецъ, въ площади 
листа 46-го ряда I 1 мною совершенъ маршрута по восточ
ной его окраинѣ, по тропѣ со ст. Рухлово Амурск, ж. д. въ 
верхнюю часть бассейна р. Ольдокона; при этомъ былъ пере-
сѣченъ бассейнъ р. Крестовки, большого многоводнаго лѣ-
ваго нижняго притока р. Ольдокона. 

Вышеуказанный районъ въ 1902 и 1903 г.г. былъ пе-
ресѣченъ маршрутами M . М . Иванова , который указалъ въ 
своихъ отчетах* на участіе въ геологическом* строеніи его 
какъ гранитовъ и гнейсов* {1, 128), такъ и осадочныхъ мета-
морфизованныхъ отложеній ( £ , 89). 

Къ настоящей статьѣ приложена карта изслѣдованваго 
района въ 10-верстномъ масштаб*-; для пятиверстнаго ори
гинала ея матеріалами послужили: I) маршрута капитана 
корпуса военных* топографовъ ІОркевича, выполненный имъ 
въ 1903 году при вышеуказанных* работах* въ этомъ районѣ 
горн. инж. M . М . Иванова ; онъ пролегает* въ видѣ только 
узенькой полоски по южной окраинѣ 46-го листа и въ южной 
ооловинѣ западной его окраины, a затѣмъ такою же полоскою 
пересѣкаетъ сѣверо-западную четверть этого листа и 2) марш-
рутно-глазомѣрная съемка, произведенная мною въ 1914 одно
временно съ ходом* геологическаго изслѣдованія. 

Высоты въ метрах*, нанесенныя на этой картѣ, вычи
слены В . А . Ошурковымъ на основаніи моих* барометри
ческих* опредѣленій. 

Въ концѣ статьи помѣщенъ список* оригинальной лите
ратуры, относящейся къ геологіи изслѣдованнаго района. При 
ссылках* въ текстѣ настоящей статьи первая цифра курсивом* 

, означает* номер* статьи, под* которым* она шшѣщена въ этомъ 
списвѣ, вторая же цифра—страницу въ этой статьѣ. 



I I . Opo- и гидрографія края. 

Несмотря на небольшую сравнительно площадь изслѣдо-
ваннаго района, поверхность его тѣмъ не менѣе представляет* 
въ орографическом* отношеніи значительное разнообразие. 

1. Въ сѣверной его части возвышается рядъ гольцовых* 
массивовъ, расположенный въ сѣверо-восточномъ направленіи 
и простирающейся на протяженіи 25 верстъ на лѣвой сто-
ронѣ долины р. Ольдоя, начиная отъ верховьевъ рѣчекъ Б . и 
М . Иння , лѣвыхъ притоков* этой рѣчки, и до верховьевъ 
рч. Б.' Аячи , лѣваго же верхняго притока р. Ольдоя. 

Эта гольцовая гряда расчленена глубоко врѣзавшимися въ 
нее долинами лѣвыхъ притоков* р. Ольдоя на нѣсколько 
изолированных* массивовъ. Вершины послѣднихъ, хотя и не 
выходят* из* предѣдовъ древесной растительности, но обычно 
лишены ея и представляют* гольцовый характер*, благодаря 
покрывающим* их* обширным* каменным* полянам*. 

Рѣзко обособленными въ этой гольцовой грядѣ выдѣляются: 
а) Въ юго-западной части голецъ Иння , находящійся в* 

верховьѣ рѣчекъ Б. и М . Иння , нижних* лѣвыхъ притоков* 
р. Ольдоя и достигающій 1290 метров* абс. высоты. Вблизи 
и к* югу отъ него находится С е р г а ч и н с к і й голецъ, отдѣ-
ленный .от* перваго глубоко врѣзанною сѣдловиною, около 
одной версты шириною. 

б) Верховье рч. Б . Иння отдѣляетъ отъ вышеуказанных* 
двух* гольцов* обширный массив* Дёескаго гольца съ наи
высшею точкою его, находящеюся въ его юго-западной части 
и достигающею 1260 метров* абс. высоты. 

в) За глубоко врѣзанною долиною рч. Дёса возвышается 
достигающій немного меньшей высоты К р а к е н с к і й голецъ. 
Оба эти гольца находятся въ средней части теченія р. Д ё с а . 
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г) Къ сѣверо-востоку отъ Кракенскаго гольца воз
вышаются два гольца, находящееся въ верхнемъ теченіи 
рч. Б . Аячи , по обѣ стороны долины этой рѣчки; восточный, 
яаиболѣе высокій изъ нихъ, занимаетъ гораздо большую пло
щадь и достигаетъ всего только 1140 метровъ абс. высоты. 

Однородность геодогическаго состава всѣхъ вышеперечи-
еленныхъ массивовъ—всѣ они сложены почти исключительно 
фельзитовыми порфирами, и правильность расположенія ихъ въ 
одной полосѣ, оріентированной въ сѣверо-восточномъ напра-
вленіи,—все это даетъ основанія принять ихъ за отдѣльныя 
части горнаго хребта, который мы будемъ пока называть 
Гольцовой грядой. 

2. Къ востоко-сѣверо-востоку отъ послѣдняго восточнаго 
А я ч и н с к а г о гольца, въ разстояніи 12 верстъ отъ него, 
за обширнымъ пониженіемъ, занятымъ среднею частью бас
сейна рч. Н и ж н е й Амнуннакты, верхняго лѣваго притока 
р. Ольдоя, находится снова обширный гольцовый ыассивъ, 
достигающій 1330 метровъ абс. высоты; находясь на линіи 
продолжевія въ сѣверо-восточномъ направленіи Гольцовой 
гряды, этотъ массивъ тѣмъ не менѣе представляетъ уже 
отличный отъ нея орографически элемента въ этой области, 
рѣзко отличающійся своймъ геологическимъ строеніемъ, о чемъ 
будетъ сказано ниже. 

3. Къ югу отъ вышеописанной Гольцовой гряды рас
положена полоса значительно меныпихъ высотъ, предетавляю-
щихъ собою водораздѣлъ, на юго-восточномъ склонѣ которыхъ 
берутъ начало правые притоки р. Ольдокона и рѣчки Джаг -
дагли и Монголи, лѣвые нпжніё притоки р. Ольдоя, а на 
сѣверо-западномъ рѣчки Дёсъ, Кракенъ и рѣчки Б. А я ч и 
и Нижняя Амнуннакта , лѣвые верхніе притоки того же 
Ольдоя. 

Полоса этихъ высотъ въ ширину достигаетъ около 7—10 в.; 
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она представляете собою широкіе массивы,, разъединенные 
только верховьями вышеуказанныхъ рѣчекъ, долины которыхъ 
врѣзаны среди нихъ на 200—300 метровъ. 

Широкія округдыя вершины этихъ массивовъ достигаюсь 
отъ 900 до 1000 метровъ абс. высоты, и только массивъ Т о р г о , 
находящійся въ юго-западной части этой полосы, достигаете 
1120 м. абс. высоты. 

Эти высоты значительно понижены только въ верховьяхъ 
рч. К р а к е н а и одной изъ среднихъ головокь рч. Корови
ной, вяжущейся съ послѣднимъ. 

4. ІОжнѣе только-что описанной полосы высокихъ мас
сивовъ расположена значительно уже пониженная мѣстность 
съ сильно расчлененнымъ рельефомъ, изрѣзанная долинами 
какъ рч. Ольдокона съ многочисленными его притоками, 
такъ и долинами рѣчекъ Монголи и Ш а х т а у н а . Широкія 
гривы, служащія водоразделами въ сильно развитой системѣ 
этихъ рѣчекъ, расположены здѣсь какъ въ N E , такъ въ 
NW-омъ направленіи. 

Широкія и плоскія вершины этихъ водораздѣловъ дости
гают! здѣсь отъ 600 до 800 метровъ абс. высоты; долины 
же какъ главныхъ рѣчекъ, такъ и боковыхъ ихъ притоковъ 
врѣзаны около 200 метровъ среди окружающихъ высота. 

Вся эта мѣстность постепенно понижается отъ северо-
запада по направление на юго-востокъ и затѣмъ крутымъ 
уступомъ рѣзко обрывается къ южнѣе расположенной, еще 
болѣе пониженной полосѣ. 

Этотъ уступъ отчетливо "очерченъ на западѣ, близъ устья 
рч. Ш а х т а у н ъ ; отсюда онъ простирается на далекое раз-
стояніе въ сѣверо-восточномъ направленіи; здѣсь онъ, ве
роятно, пересѣкаетъ въ нижней части бассейнъ рч. Коро
виной и въ тоыъ же направленіи выходите въ долину рч. Оль-
докопа значительно ниже устья рч. Муртыкитъ. 
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Къ югу отъ этого уступа рассоложена метровъ на 100— 
150 пониженная мѣстность, мало еще мною изученная и за
нятая долиною нижняго теченія рч. Ольдокона и его пра-
выхъ нижнихъ неболыпихъ притоковъ, а также и низовьями 
рч. Крестовки. 

Эта пониженная полоса простирается отсюда какъ на сѣ-
веро-востокъ въ верховья рч. Крестовки, такъ на юго-за-
падъ вплоть до' долины р. Ольдоя. 

Вышеуказанный уступъ съ двумя ступенями — верхней 
около 600—800 метровъ и нижнею около 400—500 мет
ровъ абс. высоты, совершенно напоминаютъ такое же строе-
Hie мѣстности, расположенной къ западу отъ этого района, въ 
предѣлахъ Уркано-Урушинскаго плато. 

5. Съ юго-востока эта мѣстность ограничена невысо-
кимъ, но рѣзко выраженныыъ хребтомъ, составляющамъ водо-
раздѣлъ между бассейномъ рч. Ольдокона и его лѣваго при
тока рч. Крестовки, на сѣверо-западѣ, и бассейномъ рч. Б . Не 
вера, на юго-востокѣ. Наивысшія точки этого хребта дости-
гаютъ 700 метровъ абс. высоты. По своему положенію этотъ 
хребетъ представляетъ продолженіе хребта Ильтивусъ, от-
мѣченнаго M . M . Ивановымъ ранѣе {1, 118) къ востоку 
отсюда, въ верховьяхъ рч. Б . Невера, ' какъ водораздѣлъ 
между водами Б. Н е в е р а и Ольдоя. 

Онъ расподоженъ въ востоко-сѣверо-восточномъ направле-
ніи и на юго-западъ его можно прослѣдить до р. Ольдоя, 
хотя ближе къ этой рѣкѣ онъ уже расчлененъ на'отдѣльныя 
высоты. 

6. Въ сѣверо-восточной части нашего планшета и къ 
юго-востоку отъ массива гольца Тонгонъ долину рч. Ольдо
кона съ лѣвой стороны сопровождаетъ невысоки хребетъ, 
расположенный въ сѣверо-восточномъ направленіи, длиною не 
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менѣе 10—12 верстъ и шириною около 3 — 5 верста; вы
сота его около 1100 метровъ абс. высоты. 

Къ юго-востоку отъ него, за широкою долиною рч. Ц у -
рикана возвышается второй хребетъ, расположенный въ сѣ-
веро-восточномъ же направленіи между долинами рѣчекъ Пу-
рикана и Муртыкитъ; длиною онъ 12—15 верстъ. Начи
наясь вблизи р. Ольдокона, онъ постепенно повышается въ 
направленіи на N E , гдѣ заканчивается обпшрнымъ высокимъ 
массивомъ, расподоженнымъ въ верховьи рч. Муртыкитъ; наи 
болѣе высокая вершина этого массива достигаетъ 1320 мет
ровъ абс. высоты. 

Какъ на юго-востокъ, такъ на сѣверо-востокъ массивъ 
Муртыкитъ круто обрывается, опускаясь крутыми склонами 
къ значительно пониженной мѣстности. 

Пока, до болѣе подробнаго изслѣдованія, трудно выска
заться опредѣленно, представляютъ ли эти возвышенности 
отдѣльные изолированные процессами размыванія участки 
прежде бывшаго высокаго плато, или же это небольшіе хребты, 
обусловленные тектоническими процессами. Это будетъ выяс
нено только по обслѣдованіи соеѣдняго 47 планшета, въ пло
щади котораго находится наибольшая часть этихъ массивовъ. 

7. Р ѣ ч н а я система въ изслѣдованной области пред
ставляете своеобразную особенность въ распредѣленіи и на-
правленіи' долинъ. 

Наибольшая часть площади изслѣдованнаго района занята 
верхнею частью бассейна рѣкъ Ольдокона и Монголи, сред-
нихъ лѣвыхъ притоковъ р: Ольдоя, и только на сѣверѣ не
значительную часть ея занимаютъ верхніе короткіе лѣвые при
токи того же Ольдоя. 

Водораздѣломъ между этими двумя системами рѣкъ слу
жить полоса высокихъ массивовъ, расположенная къ юго-
востоку отъ вышеописанной Гольцовой гряды. 
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На сѣверо-западныхъ склонахъ этихъ массивовъ берут* 
свои истоки рѣчки Б. А я ч и , Кракенъ, Дёсъ и Б. Иння, 
которыя передъ выходомъ въ обширный разломъ долины р. Оль
доя прорѣзаютъ своими узкими и глубокими долинамд массивъ 
Гольцоваго хребта . 

Долины рѣкъ, расположенных* какъ сѣвернѣе этого водо-
раздѣла, такъ и южнѣе его, расположены въ меридіональномъ 
или близкомъ къ нему направленіи, а также и въ сѣверо-
восточномъ и' сѣверо-западномъ направленіяхъ. Если сѣверо-
восточное раправленіе соответствует* главным* направляю-
щимъ линіямъ, преобладающим* въ тектоникѣ этого района, 
то сѣверо-западное и меридіональное направленія соотвѣт-
ствуютъ общему древнему наклону этой страны, предопре
делившему выработку долинъ въ этомъ направленіи. Если 
рѣки, текущія на югъ и юго-западъ, Ольдоконъ—Монголи, 
соотвѣтствуютъ современному рельефу страны, то сѣверныя 
рѣки А я ч и — И н н я указывают* на характеръ болѣе древняго 
рельефа страны, при котором* первоначально были вырабо
таны ихъ долины. Этимъ только, т.-е. энигенетическимъ про-
исхожденіемъ долинъ и можно объяснить тотъ поразительный 
факт*, что водораздѣльный хребет*, на котором* посдѣднія 
рѣчки берут* свои истоки, значительно ниже горнаго хребта, 
который всѣ онѣ пересѣкаютъ въ своем* среднем* теченіи. 

П І . Геологичѳскін: очеркъ. 

I. Послѣ7претичныя • отложенгя. 

Эти отложенія встрѣчены въ изслѣдованномъ районѣ какъ 
в* видѣ аллювіальныхъ, такъ и элювіальных* образованій. 

1. Аллювіальные наносы выполняют* современныя до
лины рѣкъ; толща ихъ достигаетъ до 2,5—3 метров*. Они 
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представляютъ собою песчаные галечники, прикрытые сверху 
незначительною толщею до 0,2 — 0,3 м. песковъ или же 
тонкимъ растительнымъ слоемъ, мѣстами же торфомъ до 0,5— 
1 м. трлщиною. Какъ приыѣръ такого рода отложеній я 
приведу разрѣзы этихъ наносовъ, обнаженныхъ при разра
ботке золотоносныхъ розсыпей въ площади долины рч. М о н -
голи, около 1 в. ниже устья рч. Берандачъ: 

1. Растительный слой 0,02—0,03 м. 
2. Глинисто-песчаный наносъ съ окатан

ною галькою 0,80—1,00 „ 
3. Песчаные рѣчники съ хорошо окатан

ною галькою 0,10—0,50 ы. . . . 2,0 „ 
4. Постель розсыпи—гнейсъ. 

Въ правомъ бортѣ того же разрѣза: 
1. Растительный слой и торфъ. . . . 0,30—0,40 „ 
2. Песчаные рѣчники тѣже, что и въ 

прежнемъ разрѣзѣ подъ Д° 3. . . 2,5 „ 
3. Постель розсыпи—гнейсъ. 

Необходимо отмѣтить, что въ пескахъ рѣдко можно отмѣ-
тить слоистость; также и въ песчаныхъ рѣчникахъ грубую 
слоистость можно замѣтить только но плоскимъ галькамъ, обычно 
расположеннымъ слабо наклонно внизъ по теченію рѣки. 

2. Элювіальныя отложенія залегаютъ какъ на верши-
нахъ, такъ и по склонамъ горъ. Они встрѣчаютея здѣсь съ 
тѣмъ же характеромъ, какъ и въ ранѣе изслѣдованной 
области Становика : неслоистыя отложенія, сложенныя угло
ватыми обломками коренныхъ .горныхъ породъ, промежутки 
между которыми выполнены мелкою щебенкою и тонкою 
дресвою, образовавшеюся изъ мѣстныхъ коренныхъ породъ 
вслѣдствіе эрозіонныхъ процессовъ. 



На вершинахъ массивовъ какъ Гольцовой гряды — Дё-
скаго, Кракенскаго и Аячинскихъ гольцов*, а также и на 
вершинахъ массивовъ, расположенных* къ юго-востоку отъ 
Гольцовой гряды, эти элювіальныя отложенія . сложены 
исключительно крупным* обломочным* матеріаломъ, причем* 
самыя вершины представляют* характер* грубо нивеллиро-
ванной равнины. По склонам* же вершин* эти отложенія 
образуют* террасовидные уступы со слабо наклоненною въ 
сторону паденія склона верхнею поверхностью; склоны усту-
повъ сложены обломочным* матеріаломъ и падаютъ под* болѣе 
крутымъ углом*, достигающим* 15°—25°. 

Эти элювіальныя террасы встрѣчаются рѣшительно во 
всем* изслѣдованномъ районѣ, какъ на всѣхъ вершинахъ 
Гольцовой гряды, такъ и въ полосѣ, к* югу отъ нея рас
положенной, на вершинахъ высоких* массивовъ, въ верховьяхъ 
рч. Торго , Монголи и на гольцах* Тонгонъ и Муртыкитъ. 

Уже ранѣе (5, 771—775) мною высказано предположе-
ніе, что эти элювіальныя террасы образуются какъ вслѣд-
етвіе массоваго движенія наносов*, покрывающих* склоны 
гор* и одновременнаго съ ним* болѣе быстраго передвиженія 
поверхностной толщи наносов*, вслѣдствіе тепловаго и понде-
ромоторнаго вліянія солнечных* лучей. 

Тогда же было выяснено мною, что эти террасы пред
ставляют* собою четвертичный образованія современныя чело-
вѣку и свидетельствуют* о медленном*, но постоянно совер
шающемся и по сейчас* движеніи поверхностных* рыхлых* 
наносов*. 

Хотя уже и ранѣе было приведено доказательство въ 
пользу посдѣдняго положенія, но набдюденія въ изслѣдован-
номъ нынѣ районѣ дали цѣнный матеріалъ въ пользу под-
крѣпленія этого положенія. 

Долина рч. Дёса , лѣваго притока р. Ольдоя, въ сред-
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ней части теченія, гдѣ она пересѣкаетъ Гольцовую гряду 
сужена саженъ до 100 и менѣе и окаймлена крутыми скло
нами. Ниже этого суженія долина вскорѣ значительно рас
ширяется, хотя склоны ея остаются одинаково крутыми въ 
той части ихъ, гдѣ они не расчленены боковыми распадками. 
Здѣсь, около одной версты ниже устья короткаго и крутого 
лѣваго ключа, истоки котораго лежатъ на восточномъ склонѣ 
Дёсскаго гольца, съ лѣвой стороны долину окаймляетъ кру
той склонъ, опускающійся неширокою отлогостью, сложенною 
угловатыми обломками кварцеваго фельзитоваго порфира, сла
гающего окаймляющія слѣва долину высоты. 

Непосредственно къ площади долины эта отлогость опу
скается террасою около 4 — 5 метровъ высотою; эта первая 
терраса сложена рѣчными наносами и представляетъ, несо
мненно древнюю террасу долины рѣчки; ширипою она около 
5—7 саженъ. Надъ этою террасою на протяженіи не менѣе 
полуверсты вдоль долины расположенъ второй уступъ, возвы-
шающійся надъ нею на 6 Уз — 7 м. Склонъ этого уступа 
отлогъ, поверхности же его хотя и грубо, но совершенно 
отчетливо нивеллирована; промежутки между угловатыми валу
нами мѣстами выполнены мелкою дресвою и тонкимъ разру-
шеннымъ матеріаломъ той же породы, что даетъ уже воз
можность укорениться на ней молодой древесной раститель
ности. 

Поверхность этой террасы постепенно повышается затѣмъ 
до крутого окаймляющаго долину обрыва склона горы. 

Какъ видно изъ вышеизложенваго, второй уступъ, сложен
ный угловатыми обломками породы и талюромъ, представляетъ 
собою ничто иное какъ элювіальную террасу, образовавшуюся 
изъ обломочнаго матеріала, получающагося при разрушеніи 
окаймляющихъ долину лѣвыхъ высота. 

Хотя современныя долины этого района несомнѣнно древ-
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няго происхождеаія, но выстиланіе дна этихъ долинъ аллю-
віальнымъ наносомъ относится къ послѣтретичному времени. 

Поэтому нахожденіе элювіальныхъ террасъ въ долинѣ рѣчки 
Дёса , налегающихъ на аллювіальныя отложенія и въ непо
средственном! сосѣдствѣ съ рѣчными террасами, несомнѣнно 
доказывают!, что эти образованія относятся къ послѣтретич-
иому времени и представляютъ отложенія современная нынѣ 
живущему человѣку. 

//. Мезозойскія отложеиія ( J ? ) . 

Въ окрестностях! ст. Рухлово Амурск, ж. д. высоты, окай-
мляющія С ! обѣихъ сторонъ долину р. Б. Невера , сложены 
довольно мощною свитою метаморфических! п е с ч а н и к о в ! и 
сланцевъ. Хорошій разрѣзъ этой толщи находится по пра
вой сторонѣ долины р. Б. Невера , против! селенія Рухлово. 

Песчаники, развитые здѣсь, темносѣраго цвѣта, тонко-
зернистаго сложенія, в ! состав! и х ! входят! угловатыя и 
округленный зерна ортоклаза, плагіоклаза и кварца; каль
ц и т ! съ біотитомъ, мусковитом! и хлоритомъ соетав-
ляют! цементъ, выполняющей промежутки между зернами выше
указанных! минералов!. 

Среди толщи песчаника проходят! прослои чернаго мета
морфического сланца плотнаго еложенія, въ составѣ котораго 
принимают! участіе кварц! и біотитъ. 

Вся эта свита залегает! здѣсь, простираясь N E 2 0 °—6 5 ° 
С ! паденіемъ на N W под! угломъ 40°—70°. 

Немного ниже небольшого ложка, на устьѣ котораго за
ложена была буровая скважина, залеганіе толщи песчаников! 
нарушено, и она пересѣчена здѣеь двумя жилами порфирита, 
мощностью в ! нѣсколько метровъ. 

Изв. Геол. Ком., 1915 г., т. X X X I V , M 7. 47 
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На лѣвой сторонѣ долины р. Б. Невера , противъ ст. Р у х 
лово толща чернаго плотнаго метаморфическаго сланца, имѣю-
щаго такой же петрографическій характеръ, какъ и сланецъ, 
переслаивающійся съ песчаниками на правой сторонѣ долины 
рѣки, обнажена въ неболыпомъ карьерѣ, при устьѣ короткаго 
лѣваго ключа. Эта толща залегаетъ здѣсь, простираясь N E 55°, 
съ паденіемъ на S E Z 50°—75° и на N W Z 5 0 0 и образуетъ 
небольшую складку съ размытою антиклиналью. 

Для опредѣленія возраста этой свиты, на мѣстѣ не было 
найдено какихъ либо данныхъ, и о немъ можно заключить 
только по аналогіи съ такими же отложеніями, въ которыхъ 
южнѣе П . А . Казанскимъ (6, 344) встрѣчены были отпе
чатки растеній, характеризующія ихъ какъ отложенія юрскаго 
возраста. 

III. Лалеозойскія отлооюенія (D). 

Въ' южной части изслѣдованнаго района, пересѣченной 
пока однимъ маршрутомъ, въ бассейаѣ рч. Крестовки , лѣваго 
притока рч. Ольдокона, по рѣчкамъ Зимовистой и М а р й -
стой встрѣчена была толща серицитоваго сланца и квар
цита. 

Кварциты представляютъ тонко и мелкозернистую породу, 
сложенную зернами кварца, изрѣдка плагіоклаза; иногда въ 
нихъ встрѣчаются тонкія чечевицеобразные прослои серици
товаго сланца; порода представляет! типичную псаммитовую 
структуру. 

Сланцы сложены зернами кварца, сильно вывѣтрѣлаго 
полевого шпата—въ опредѣленныхъ случаяхъ плагіоклаза, 
серицита, хлорита, кальцита, а также иногда гематита 
и пирита. 

Свита этихъ породъ залегаетъ, простираясь въ N E напра
влены. Такъ по ключу, впадающему съ лѣвой стороны въ 
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рч. Крестовку полуверстою выше ключа М а р и с т а г о , толща 
сервцитоваго сланца залегаетъ, простираясь N E 70°, съ паде-
ніемъ на N W Z 25°. 

Согласное со сланцемъ залеганіе можно наблюдать и въ 
кварцитахъ, образующихъ невысокій массивъ на правой сто
роне того же ключа. 

Кварциты образуютъ здѣсь значительную толщу, слагаю
щую затѣмъ массивъ хребта Ильтивусъ, на еѣверныхъ скло-
нахъ котораго и берутъ свои истоки неболыніе лѣвые при
токи рч. Крестовки.-

Въ глинистомъ сланцѣ встрѣчены были плохо сохранив-
шіеся отпечатки и ядра окаменѣлостей, которыя, по опре-
дѣленію П . А . Казанскаго , оказались: 

Atrypa reticularis L . , Spirifer (cf. carinatus Schnur?) , 
Orthis {Galmanella) cf. striatula De K o n . , OrtMs 2 sp., Strep-
toi'Jiynchus? sp., Stropheoâontat sp., Pterima 2 sp., Plmcops sp., 
членики криноидей. 

Возраста этой фауны, по мнѣнію П . А . Казанскаго , де
в о н с к и . Такъ какъ вслѣдствіе плохой сохранности матеріала 
опредѣленія не могутъ быть точными, то близкое опредѣленіе 
возраста гадательно. Однако П . А . Казанск ій предполагает^ 
что эти отложенія можно отнести къ самому верхнему ярусу 
нижняго девона, пли же, можетъ быть, къ низамъ средняго. 

IV. Ергісталлическіе сланцы. 

Свита кристаллических! сланцевъ представлена въ насле
дованной области исключительно гнейсами и амфиболитонъ. 

1. Гнейсы, наиболѣе распространенная въ этомъ районѣ 
порода, мелко и рѣдко тонкозернистаго сложенія, свѣтло и 
темносѣраго цвѣта. 

47* 
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Въ составѣ ихъ принимаютъ участіе: ортоклавъ, микро-
пертитъ, микроклинъ, кислые плагіоклазы съ содержаніемъ 
анортита отъ 2 5 % Д° 4 0 % , преимущественно же 2 7 % — 3 5 % , 
и кварцъ; изъ цвѣтныхъ минераловъ—амфиболъ, біотитъ, 
часто превращенный въ хлоритъ; изъ акцессорныхъ мине
раловъ—титанитъ, ортитъ, руды, изрѣдка гранатъ. 

Гнейсы представляютъ б. ч. мелкозернистыя разности съ 
бластогранитовою и гранобластическою структурою и съ болѣе 
или менѣе рѣзко выраженною слоистою текстурою. 

, По характеру преобладающихъ въ составѣ ихъ минераловъ 
гнейсы этого района можно подраздѣлить на ортоклазово-
микроклиновые и олигоклазовые, хотя въ составѣ боль
шинства изъ нихъ принимаютъ участіе совмѣстно какъ щелоч
ные, такъ и щелочно-земельные полевые шпаты. Изъ цвѣт-
ныхъ минераловъ встрѣчается въ нихъ преимущественно біотитъ. 

Между гнейсами этого района и встрѣчающимися среди 
нихъ гранитами еуществуютъ постоянные переходы; отъ ти-
пичныхъ гнейсовъ съ рѣзко выраженною гранобластическою 
структурою и слоистою текстурою мы незамѣтно переходимъ 
черезъ разности съ бластогранитовою структурою къ настоя-
щимъ зернистымъ гранитамъ съ гипидіоморфною структурою. 
Такіе переходы можно наблюдать, напр., по среднему теченію 
р. Ольдокона, между устьями рѣчекъ Муртыкитъ и Будучи . 

Гнейсы представляютъ наиболѣе распространенную въ 
этомъ районѣ свиту породъ; они занимаютъ: а) весь бассейнъ 
рч. Коровиной и почти всю площадь бассейна р. Ольдо
кона выше устья этой рѣчки, за исключеніемъ только не
большой ея части въ верховьяхъ его, и б) наибольшую часть 
бассейна рѣчекъ Монгол'и и Б. Ш а х т а у н а . 

Гнейсы, участвующіе въ строеніи изученнаго района, под
верглись интенсивнымъ процессамъ пликатнвной дислокаціи. 
Толща ихъ почти по всему району залегаетъ, обычно прости-
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раясь въ направлены N E 25°—80°, съ паденіемъ на SE или 
N W n o i b угломъ 15°-—75° и образуя такимъ образомъ складки, 
который можно прослѣдить по всему району отъ рч. Мон
гола до верхняго теченія рч. Ольдокона. 

Только въ сѣверо-восточной части 46-го планшета IF ряда, 
въ верхнемъ теченіи рч. Ольдокона, вверхъ отъ устья рч. Пури-
кана, толща гнейса залегаетъ, простираясь въ направленіи 
N W 295°—350°, съ паденіемъ на N E и SW подъ угломъ 
4 0 ° - 6 5 ° . 

Представляетъ ли это залеганіе толщи гнейса мѣстное на-
рушеніе, вызванное частными причинами, или же мы имѣемъ 
здѣсь переходный участок* къ области, расположенной въ 
верхнемъ теченіи р. Ольдоя, гдѣ уже ранѣе въ хребтѣ 
Ч е р н ы ш е в а и его Гетканскомъ отрогѣ (4, 39) констатиро
вано сѣверо-западное простираніе толщи гнейса, — это выяс
нять дальнѣйшія изелѣдованія въ сосѣднихъ сѣверноыъ и во
сточном* планшетах*. 

2. Амфиболиты представляют* мелко, и тонкозернистую 
породу, въ составѣ которой принимают* участіе обыкновен
ный зеленый аыфиболъ, плагіоклавъ съ содержащем* анор
тита отъ 4 0 % Д° 60%> РУДЫ—вѣроятно магнетит* и пи
рит*; циркон* въ видѣ зерен*, какъ включеніе въ амфи-
болѣ, съ отчетливо выраженными около него плеохроичными 
ореолами; изъ вторичныхъ минераловъ серицит* и каль
цит*. Порода представляетъ типичную гранобластическую 
структуру съ хорошо выраженной слоистою текстурою. 

Эта порода встрѣчена по рч. Монгол и, около 1 версты 
ниже устья рч. Берандач* ; она валегаетъ здѣсь въ видѣ жилы 
среди гнейса въ постели золотоносной розсыпи. На контактѣ 
съ гнейсом* порода тонкозерниста, сильно измѣнена и сери-
цитизована; въ ней проходят* золотосодержащее кварцево-
кальцитовые прожилки, о которых* будет* сказано ниже. По-
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роду эту можно принять какъ конечный продукта метамор-
физаціи жилы діабаза, пересѣкавшей толщу гнейса. 

V. Глубинныя породы. 

Изъ глубинныхъ породъ въ изслѣдованномъ районѣ встрѣ-
чаются: граниты, сіениты и діориты. 

1. Граниты, принимающіе участіе въ строеніи изучен-
наго района, по минералогическому составу своему мало отли
чаются отъ состава вышеописанныхъ гнейсовъ. Въ составъ 
ихъ входятъ обычно ортоклазъ, микроклинъ, плагіоклазы 
съ содержаніемъ анортита отъ 2 0 % до 2 6 % (въ рѣдкихъ слу-
чаяхъ 8 % — 1 0 % ) , кварцъ, мирмекитъ, причемъ кварцъ про-
ростаетъ обыкновенно округлыя эерна плагіоклаза или же 
окраины аутоморфныхъ кристалловъ его; изъ цвѣтныхъ мине
раловъ амфиболъ, біотитъ, мусковиту изъ акцессорныхъ 
минераловъ титанитъ, ортитъ, изрѣдка цирконъ и гра-
натъ; какъ вторичные продукты—эпидотъ и хлоритъ. 

Граниты обыкновенно мелкозернистаго, рѣдко среднезерни-
стаго сложенія; обычно въ нихъ выдѣлены порфировые 
вкрапленники ортоклаза до 1 — 3 см. размѣромъ, встрѣчаю-
щіеся въ довольно хорошо обраэованныхъ кристаллахъ. Пла-
гіоклазы всегда равномѣрно распредѣлены только въ основной 
массѣ порфировыхъ разностей гранита. 

По сочетанію минераловъ преобладаютъ 'разности, въ со-
ставѣ которыхъ одновременно участвуютъ ортоклазъ вмѣстѣ 
съ олигоклазомъ; только въ немногихъ разпостяхъ совмѣстяо 
съ ними встрѣчается и микроклинъ. Изъ цвѣтныхъ минера
ловъ чаще всего встрѣчается біотитъ и значительно рѣже 
амфиболъ. 

Граниты въ изслѣдованной области занимаютъ незначи-
тельныя площади. Они слагаготъ: 
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1) массивы въ верховьяхъ рѣчекъ То pro, праваго при
тока рч. Монголи и рч. Джагдагли; 

2) высокіе массивы, находящіеся въ верховьяхъ рѣчевъ 
Ч о к а и Б. А я ч и ; 

3) высокій массивъ Муртыкитъ въ сѣверо-воеточной 
части района, и 

4) образуютъ небольшой островъ въ средней части 46-го 
листа ряда И 1 , въ низовьи рч. Чока , а также немногіе не
большие островки какъ въ сѣверной, такъ и въ южной части 
этого района. 

2. Сіениты пользуются незначительньшъ распростране-
ніемъ въ изслѣдованномъ районѣ—они ветрѣчены были только 
по среднему теченію рч. Утачи , праваго притока рч. Кре
стовки. Порода мелко я среднезернистаго сложенія; въ со-
ставъ ея входятъ ортоклазъ, сильно измѣненный свѣтлосѣ-
раго цвѣта и свѣтлозеленый волокнистый амфиболъ, въ шлифѣ 
совершенно безцвѣтный, со слабымъ плеохроизмомъ. 

Эта порода видимо залегаетъ здѣсь въ видѣ мощнаго штока 
среди палеозойскихъ песчаниковъ. 

3. Діориты пользуются незначительньшъ распростране-
яіемъ въ этомъ районѣ. Порода мелкозернистаго сложенія 
сѣровато-зеленоватаго цвѣта. Въ составъ ея входятъ: плагіо-
клазы состава андезина и Лабрадора, амфиболъ и біотитъ, 
въ нѣкоторыхъ разностяхъ кварцъ; изъ акцессорныхъ мине-
раловъ-—руды и лейкоксенъ, 'а также изрѣдка и титанитъ; 
изъ вторичныхъ минераловъ—эпидотъ и хлоритъ. 

Діориты встрѣчены по рч. Ольдокону, при устьи Б у 
дучи; по рч. Коровиной, при устьи рч. Ковали, а также 
въ массивѣ гольца Иння . 
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VI. Жильныя породы. 

Иэъ жильныхъ породъ въ этомъ районѣ встречаются: гра-
нитъ-порфиры, аплиты, діоритовые аплиты и керсантиты. 

1. Гранитъ-порфиры принимаютъ сравнительно незна
чительное участіе въ строеніи района. 

Порода эта мелко или тонкозернистаго сложенія сѣрова-
таго или красноватаго цвѣта. Въ видѣ порфировыхъ выдѣ-
леній среди тонкозернистой основной массы встрѣчаются 
ортоклазъ, плагіоклазъ съ содержаніемъ анортита отъ 2 0 % 
до 3 2 % (преимущественно же около 2 9 % — 3 2 % ) и кварцъ 
слабо ограненный; изъ цвѣтныхъ минераловъ—біотитъ, амфи-
болъ, изрѣдка пи.рокеенъ; иэъ акцессорных! — титанитъ. 

Въ составе основной массы принимаютъ участіе кварцъ, 
ортоклазъ и пдагіоклазъ; обыкновенно она представляет! 
мвкрогранитовую, иногда же микропегматитовую (гранофи-
ровую) структуру. 

Въ нѣкоторых! разностях! граниті-порфиров! среди 
вкрапленников! встречаются или исключительно олигоклазы, 
или же если и совместно съ ортоклазом!, но в ! настолько 
преобладающем! количестве надъ ним!, что такія разности 
необходимо отнести къ порфировымъ разностямъ гранодіорита, 
тѣм! болѣе, что плагіоклазы входятъ также и въ составъ 
основной массы породы. 

Гранита-порфиры образуютъ мощныя жилы среди гней
совъ и гнейсо-гранитовъ этого района. Они встречаются: 

1. По рч. Монголи, где они выступают! в ! виде жилъ 
среди гнейсовъ при устьи рч. Б е р а н д а ч ! , затемъ немного 
ниже устья рч. Амнуннали и, наконец!, еще въ двух! ме
стах! в ! долине Монголи—на 2 и на 5 верст! выше устья 
рч. Амнуннали. 
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2. По рч. Амнуннаяи , въ средней части ея теченія и 
затѣмъ, по Михайло-Архангельскому ключу, гдѣ жила зале
гаетъ среди гнейсовъ въ постели золотоносной розсыпи. 

3. По рч. Б . Аячи они образуютъ мощную жилу среди 
гнейсовъ въ нижней трети теченія рѣчки, также въ средней 
части теченія, при поворотѣ теченія рѣчки изъ юго-запад-
наго въ северо-западное-. 

Здѣсь они залегаютъ среди массивовъ Аячинскихъ голь-
цовъ, сложенныхъ фельзитовыми порфирами, и образуютъ 
какъ бы внутреннее ядро застывавшей магмы, наружную кору 
котораго представляютъ массивы гольцовъ. 

2. А плиты встрѣчены были только въ немногих! ме
стах! изслѣдованнаго района, в ! области распространенія 
гнейсов!. 

В ! составе их! принимают! участіе ортоклаз! , микро-
клин! , плаг іоклаз ! , С ! содержаніем! 2 6 % анортита, и 
кварцъ. Структура породы панидіоморфная и только въ не
которых! разностях! имееті порфировый характер!. 

3. Изъ основныхъ жильныхъ породъ здесь встречаются 
довольно часто діоритовые аплиты (малхиты). 

Породы эти обыкновенно серовато или темнозеленаго 
цвета, тонкозернистаго, иногда почти плотнаго сложенія съ 
порфировыми выделевіями амфибола и плагіоклаза; по
следней въ определимых! случаях! былъ найден! содержа
щим! до 5 4 % анортита. 

Порфировыя выдѣленія амфибола в ! некоторых! жилахъ 
представлены разностью его—баркевикитомъ. 

Основная панидіоморфная масса сложена плагіоклазомъ, 
изредка совместно С ! ортоклазом!, аыфиболомъ и квар-
цемъ. Какъ вторичные минералы встречаются х л о р и т ! и 
кальцит! . 

Жилы діоритовых! аплитов! встречаются среди гнейсов! 
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по рч. Коровиной и по рч. Берандачу, лѣвому притоку 
р. Монголи, и по рч. Монголи, въ правомъ склонѣ долины, 
немного ниже устья рч. Амнуннали и въ правомъ же склонѣ, 
версты 4 выше устья этой рѣчіш; затѣмъ рядъ этихъ жилъ 
на водораздѣлѣ между верховьями рч. Амнуннали и Михаило-
Архавгельскаго ключа, лѣваго притока рч. Амнуннали, съ 
одной стороны, и верховьями рч. Петропавловки, съ другой. 

4. Керсантиты. Среди жильныхъ породъ особую группу 
составляюсь мелкозернистыя породы иногда порфироваго сло-
женія сѣровато-зеленаго цвѣта. Въ составѣ ихъ принимаютъ 
участіе—ортоклаэъ, плагіоклазы съ содержаніемъ анортита 
отъ 3 2 % и до 6 0 % , кварцъ; изъ цвѣтеыхъ минералов*— 
амфиболъ, біотитъ; изъ акцессорныхъ минералов* — тита
нит* и руды; как* вторичные минералы — эпидотъ, хло
рит* и кальцитъ. Иногда плагіоклазъ и амфиболъ пред-
ставляютъ в* породѣ порфировыя выдѣлепія среди панидіо-
морфной основной массы. 

Плагіоклазы представляют* непрерывно зональное строеніе 
и содержаніе анортита от* центра къ окраинам* измѣвяется 
отъ 8 0 % до 2 0 % -

Но условіямъ залегапія и минеральному составу этихъ 
пород* ихъ можно отнести къ амфиболовымъ керсантитам*. 

Эти породы встрѣчены были на вершивѣ гольца М у р -
тыкптъ, .въ нижнемъ теченіи рч. Б. Аячи и на водораздѣлѣ 
между рѣчками Амнуннали и Петропавловкою. 

Среди этихъ жильныхъ породъ рѣзко выдѣляется порода, 
образующая нѣсколько жилъ- въ высоком* массивѣ, служа
щем* водораздѣломъ между рѣчкою Б. Сергачи , верховьем* 
рч. Монголи и верховьями рч. Торго . Въ этой породѣ 
вмѣсто обыкновеннаго амфибола цвѣтною составною частью 
породы служитъ разность его баркевикитъ, въ центральныхъ 
мѣстахъ жилы совершенно свѣжій и неизмѣненный, въ дру-
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гихъ же разностяхъ породы сильно хлоритизованный и даже 
нацѣло перешедшш въ хлоритъ. Согласно вышеуказанному 
составу, эта порода можетъ быть названа баркевикитовымъ 
керсантитомъ. 

VII. Эффузивныя породы. 

Изъ вулканическихъ породъ въ этомъ районѣ встрѣчаются: 
кварцевые фельзитовые порфиры, ортофиры и порфириты. 

1. Фельзитовые порфиры представляютъ плотную по
роду свѣтлосѣраго, красноватаго и чернаго цвѣта, въ которой 
встрѣчаются въ видѣ порфировыхъ выдѣленій ортоклазъ, 
микроклинъ, плагіоклазъ, кварцъ; изъ цвѣтныхъ минера
ловъ—біотитъ, изрѣдка амфиболъ. Кварцъ выдѣленъ или въ 
видѣ округло-ограненныхъ зеренъ, или же б. ч. оплавленныхъ 
кристалловъ съ бухтами, выполненными основною массою. 
Біотитъ и амфиболъ б. ч. хлоритизованы, а иногда и нацѣло 
замѣщены хлоритомъ. Плотная основная масса сложена обык
новенно кварцемъ, полевымъ шпатомъ, который въ опредѣ-
лимыхъ случаяхъ представленъ ортоклазомъ. Структура основ
ной массы чаще всего микрограннтовая или микрофельзитовая, 
хотя встрѣчаются и разности съ микропегматитовой (гранофи-
ровой) и фельзосферитовой структурою. 

Фельзитовые порфиры встрѣчаются здѣсь какъ въ видѣ 
вварцевыхъ порфировъ, такъ и ортофировъ и между 
ними можно наблюдать постоянную связь, такъ какъ они при
нимаютъ участіе совмѣстно въ строеніи одного и того же 
массива. 

Фельзитовые порфиры принимаютъ значительное учаетіе 
въ строеніи изслѣдовавнаго района; они образуютъ всѣ глав
ные массивы Гольцовой гряды; ими сложены гольцы Иння, 
Дёсск ій , Кракенск ій и два Аячпнскихъ гольца. Одно-
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родный геологическін составь этихъ массивовъ и правильное 
нахожденіе ихъ по линіи, расположенной въ сѣверо-восточ-
номъ яаправленіи, довольно убѣдительно говорят* въ пользу 
прежняго существованія здѣсь горнаго хребта,, верст* около 20 
длиною, сложенного фельзптовыми порфирами. 

Еромѣ участія въ строеніи вышеуказанных* массивов*, 
фельзитовые норфиры встрѣчаются въ разных* частяхъ этого 
района, вѣроятно, въ видѣ небольших* жилъ, какъ напр., по 
рѣчкѣ Монголи, близъ устья рч. Амнуинали , й по рч. Бе-
рандачу, лѣвому притоку рч. Монголи. 

2- Порфириты встрѣчаются совмѣстно съ фельзитовыми 
порфирами, образуя среди них* большіе штоки. 

Среди плотной темнозеленой или черной основной массы 
въ видѣ порфировых* выдѣленій встрѣчаются: плагіоклазъ, 
призмочки темнозеленаго, почти чернаго амфибола и біо-
титъ; послѣдніе иногда нацѣдо замѣщены хлоритом*. Плот
ная основная масса панидіоморфной структуры сложена изъ 
плагіоклаза, встрѣчающагося въ тонкихъ брусочках*, амфи
бола и руд*; какъ вторичные минералы встрѣчаются хло
рит* и кальцит*. Описываемыя здѣсь породы встрѣчены 
были на вершинахъ гольцов* Иння и Дёсскомъ, залегаю
щими среди фельзитовыхъ порфиров*. Опредѣлить точно взаим-
ныя отношенія их* неудалось. 

IV. Тектоника края. 

Как* видно уже изъ геологическаго очерка, изслѣдоваиный 
районъ подвергался многократно процессам* какъ пликативной, 
так* и дизъюнктивной дислокаціи. 

Кромѣ послѣтретичныхъ аллювіальныхъ отложеній, за
легающих* совершенно горизонтально въ долинах* рѣкъ, всѣ 
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остальная образованія претерпѣли значительный нарушенія 
своего норыальнаго положенія: 

1. Мезозойск ія отложенія представляютъ сильно нару
шенное положеніе и залегаютъ, простираясь въ сѣверо-во-
сточномъ направленіи, съ крутымъ паденіемъ на N W или S E . 

2. Палеозойск ія отложенія представлены здѣсь кварци
тами и метаморфическими сланцами; свита ихъ также зале
гаетъ, простираясь въ сѣверо-восточномъ направленіи, съ па-
деніемъ на N W подъ угломъ. 25°, и 

3. Гнейсы, занимающіе наибольшую площадь изслѣдо-
ваннаго района, подверглись еще болѣе сильному нарушенію 
въ залеганіи, и свита ихъ по всему району простирается въ 
N E и E N E направленіяхъ съ болѣе или менѣе крутымъ па-
деніемъ на N W и SE, и только въ сѣверо-восточной части 
района намѣчается сѣверо-западное простираніе той же свиты 
съ крутымъ паденіеаъ на SW и N E . 

Процессами пликативной дисяокаціи созданы были вѣроятно 
складчатые хребты, простиравшіеся по всему району въ сѣ-
веро-восточномъ направленіи, но затѣмъ они были смыты и 
въ настоящее время сохранились только остатки ихъ какъ на 
югѣ—въ видѣ хребта Ильтивусъ, такъ и на сѣверѣ—въ 
видѣ отдѣльныхъ вышеописанныхъ массивовъ, представляю-
щихъ и посейчасъ водораздѣльную границу между водами 
рѣкъ Ольдокона и Монголи на югѣ и водами р . ' О л ь д о я 
на сѣверѣ. 

Кромѣ процессовъ пликативной дислокаціи, этотъ районъ 
подвергся также процессамъ и дизъюнктивной дислокаціи. 
Здѣсь можно установить двѣ дислокаціонныхъ линіи, по ко-
торымъ произошло значительное передвиженіе участковъ зем
ной коры. 

Первая линія проходитъ отъ устья р. М . И н н я въ сѣ-
веро-восточномъ направленіи верстъ на 25 до верховьевъ 
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рч. Б. А я ч и . По этой трещиеѣ произошло изліяніе фельзи-
товыхъ порфировъ и порфиритовъ, слагающих* массивы Голь
цовой гряды. 

Вторая линія проходит*, вѣроятно, согласно направленію 
линіи ныеѣ наблюдающагося уступа, который отъ устья 
рч. ПТахтауна простирается въ сѣверо-восточном* направ-
леніи в* верхнее течеаіе рч. Ольдокона. 

По этой линіи произошло опусканіе лежащаго къ юго-
востоку отъ нея участка земной коры и образование наиболѣе 
пониженной полосы въ этомъ районѣ. 

Что касается времени, когда произошли эти дислокаціи, и 
послѣдовательности их*, то пока нѣт* еще точных* данных*, 
которыя дали бы возможность это установить. Какъ и ранѣе, 
можно высказать въ этом* отношеніи только болѣе или менѣе 
гадательныя предположенія. 

Еще ранѣе {4, 51) можно было установить, на основаніи 
изслѣдовавій въ области Становика, два періода пликативной 
дислокаціи—докеыбрійскій и мезозойскій, раздѣленныхъ длин
ным* промежутком*, въ теченіе котораго произошли верти-
кальныя передвиженія земной коры. 

Если эта схема подходит* въ общем* и къ вновь изслѣ-
дованному району, расположенному къ юго-востоку от* Стано
вика,—остается все таки пока невыясненным*, одновременно ли 
подверглись пликативной дислокаціи палеозойскія и юрскія 
отложевія въ изслѣдованном* районѣ, или же, что весьма 
вѣроятно, нужно допустить въ данном* случаѣ еще проме
жуточный періодъ дислокаціи, когда собраны были въ складки 
пред* отложеніемъ юрских* только одни палеозойскія отложенія. 

Этотъ вопросъ я оставляю пока открытым* въ надеждѣ, 
что дальнѣйшія очередныя изслѣдованія въ сосѣдиихъ участках* 
того же района могутъ дать новый матеріалъ, съ которымъ 
можно будетъ подойти к* разрѣшенію его. 



Y. Полезныя иекопаемыя. 

Изъ полезныхъ ископаемыхъ въ изслѣдованномъ районѣ 
разрабатывалось только розсыпное золото; лишь въ послѣднее 
время найдено было коренное мѣсторожденіе золота до сихъ 
поръ однакоже еще неразвѣданное. 

Золотоносныя розсыпи встрѣчены: 
1) въ бассейнѣ рч. М о н г о л и какъ въ долинахъ верх-

нихъ лѣвыхъ притоковъ ея, рѣчекъ Амнуннали и Беран-
дачъ, такъ и въ долннѣ самой этой рѣки, на протяжении 
3—4 верстъ ниже устья рч. Амнуннали; 

2) въ бассейнѣ рч. Щ а х т а у н ъ , по небольшому ложку, 
впадающему съ лѣвой стороны въ рч. М . Шахтаунъ, при 
устьи ея; 

3) по рч. У т а ч и , правому притоку рч. Крестовки, 
и по рч. Маристой , лѣвому небольшому притоку той же рѣки. 

4) Кромѣ того золотоносныя розсыпи разрабатывались въ 
этомъ районѣ еще по небольшимъ притокамъ рч. Ольдоя и 
Ольдокона, но не были мною осмотрѣны лѣтомъ 1914 г. 

Въ настоящей статьѣ я остановлюсь только на золото-
носныхъ розсыпяхъ рч. Монголи и рч. Коровиной, такъ 
какъ эта мѣстность подверглась болѣе подробному изслѣдованію, 
остальной же районъ охваченъ пока только бѣглымъ марш-
рутомъ. 

Золотоносныя розсыпи, встрѣченныя въ этомъ районѣ, 
относятся къ типу русловыхъ розсыпей, расположенныхъ обык
новенно въ площади долины рѣчки. 

Толща наносовъ, выполвяющихъ долины разрабатывавшихся 
рѣкъ, достигаетъ не болѣе 24 четвертей аршина. 

Характеръ этихъ наносовъ всюду одинаковъ: главная толща 
наносовъ обыкновенно представляетъ песчаные рѣчники, при-
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крытые сверху тонкпмъ слоемъ песковъ или же мѣстами 
торфомъ. 

Золото всюду расположено только въ нижнихъ горизон-
тахъ наноса; наиболѣе обогащенные его слои лежатъ на корен-
ныхъ породахъ, въ постели розеыпи; а такъ какъ обычно корен-
ныя породы разбиты трещинами отдѣльности, то золото вмѣстѣ 
съ глиною и пескомъ встрѣчается часто и въ этихъ трещи-
нахъ, на глубинѣ иногда не менѣе 1 аршина. 

Отношеніе торфовъ къ золотосодержащему пласту около 
4 : 1 , 3 : 1 , a изрѣдка и 3 : 2. 

Содержаніе золота въ работающихся розсьшяхъ отъ У з — 1 
золотника на 100 пудовъ песковъ. 

1. Золотоносная розсыпъ по рч. Монюли. 

Золотовосныя розеыпи занимаютъ довольно значительную 
площадь на протяженіи 8—10 верстъ, считая общее протя-
женіе долинъ какъ рч. Монголи, такъ и ея боковыхъ лѣ-
выхъ притоковъ, рѣчекъ Амнуннали и Берандача . 

Изъ геологическаго очерка района видно, что эта область 
сложена толщею гнейса, пересѣченнаго жилами гранитъ-пор
фира и кварцеваго фельзитоваго порфира. Жилы эти нахо
дятся: 

1) Въ постели розеыпи Михаило-Архангельскаго ключа. 
2) По рч. Амнуннали—версты на 2 выше устья выше-

указаннаго ключа и при устьи самой рч. Амнуннали . 
3) Въ постели розеыпи въ долинѣ рч. Монголи, около 

Ѵг версты ниже устья рч. Амнуннали, и затѣмъ при устьи 
рч. Берандачъ. 

4) По рч. Берандачу жилы гранатъ-порфира и фельзи
товаго порфира проходятъ въ правомъ сухомъ верховьи этой 
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рѣчки, a затѣмъ въ средней части теченія ея—блйзъ устья ея 
лѣваго нижняго притока. 

Уже ранѣе мною было указываемо на тѣ благопріятння 
условія, какія создаются для образованія мѣсторожденій золота 
въ области контакта кислыхъ изверженныхъ породъ, какъ квар
цевый фельзитовый порфиръ, съ пересѣкаемыми ими породами 
(3, 335 — 336) ; тѣ же самыя условія повторяются и на 
значительной площади въ изслѣдованномъ районѣ, а потому, 
помимо вышеуказанныхъ уже открытыхъ и частью выработан-
ныхъ золотоносныхъ розсыпей, можно ожидать открытія но
выхъ розсыпей въ области контакта массивовъ фельзитоваго 
порфира съ окружающими ихъ породами и въ этомъ отно-
шеніи заслуживаютъ вниманія какъ бассейнъ лѣвыхъ верхнихъ 
притоковъ р. Ольдоя, такъ и самая долина этой рѣки. 

2. Золотоносныя розсыпи по рч. Коровиной. 

Эти розсыпи расположены какъ въ самой долинѣ рч. К о 
ровиной, ниже устья лѣваго ея притока рч. Ковали, такъ 
и въ верхней части теченія, по рч. Петропавловкѣ, ея верх-
немъ правомъ притокѣ. 

Розсыпи эти оказались не особенно богатыми; только по 
рч. Петропавловкѣ онѣ разрабатывались на протяженіи 
нѣсколькихъ сотъ саженей неширокимъ разрѣзомъ, въ долинѣ 
же рч. Коровиной розсыпь оказалась еще бѣднѣе н разра
батывалась небольшими ямами на протяженіи не болѣе нѣсколь-
кихъ десятковъ саженей. 

Эти розсыпи расположены исключительно въ области толщи 
гнейсовъ, пересѣченной жилами основныхъ породъ. Генезисъ 
мѣсторожденій золота въ этой области можетъ освѣтить поме
щаемое ниже описаніе недавно открытаго коренного мѣсто-
рожденія золота но рч. Монголи. 

Ивв. Геол. Ком., 1915 г., т. Х Х Х І Г , „TS 7. 48 



3. Коренное мѣсторооюденіе золота по рч. Монголи. 

Въ площади долины рч. Монголи, .около 1 версты ниже 
устья рч. Бе ран дача, въ постели розсыпи однимъ изъ развѣ-
дочныхъ шурфовъ SHMOÏO 1912 года была открыта кварцевая 
золотоносная жила. На небольшую глубину, пока можно было 
раэбпрать породу безъ динамита, эта жила была выработана 
въ предѣлахъ ямы, -около 3 кв. саж. площадью; a затѣмъ въ 
глубину ее уже не могли работать, въ бортахъ же жила была 
или потеряна, или, быть можетъ, выклинилась по простиранію. 

Весною яма была наполнена водою и въ такомъ видѣ 
стояла и лѣтомъ 1914 года, во время осмотра мною этой мест
ности. 

Золото ветрѣчалось въ кварце богатыми нитевидными скопле-
ніями, резк. выделявшимися на беломъ фоне кварца, почему 
оно и было сейчасъ же подмечено рабочимъ при разведке. 

Къ сожаленію, не сохранилось никакихъ сведеній относи
тельно условій залеганія этой золотоносной жилы, и мне уда
лось только получить отъ г. С . Е . M o си на, владельца этого 
пріиска, три небольшихъ образчика золотосодержащего кварца 
изъ этой жилы съ тонкими зернышками и нитями видимаго 
золота. 

Изученіе этихъ образцовъ, а также отваловъ работав-
шейся старателями ямы и дало мне возможность возстановить 
картину строенія этого своеобразнаго месторожденія золота, 
единствеенаго пока въ наследованной местности. 

Основную породу, слагающую здесь какъ склоны, такъ 
и дно долины рч. Мопголи, представляетъ мелкозернистый 
ортоклазо-андезиново-біотитовый гнейсъ; толща его здесь про
стирается въ северо-восточномъ направленіи съ паденіемъ на 
S E подъ угломъ въ 30°—40°. 
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Въ толщѣ этого гнейса въ ямѣ и была встрѣчена жила 
мелко- и тонкозернистаго амфиболита, залегающая, вѣроятно, 
согласно съ гнейсомъ. 

Въ полосѣ контакта амфиболита тонкозернистъ, сильно 
измѣненъ и вывѣтрѣлый; въ немъ проходятъ короткія и тонкія 
прожилки маглитнаго колчедана. Но наибольшій интересъ 
представляютъ кварцево-кальцитовыя жилы, расположенный 
вдоль контакта. Послѣднія достигаютъ, видимо, около 1 — 
2,5 см. толщиною. Внутренняя часть жилы выполнена каль-
цитомъ, иногда содержащимъ небольшіе кристаллики и гнѣзда 
свинцоваго блеска. По стѣнкамъ жильныхъ трещинъ сидятъ 
густымъ покровомъ призматическіе кристаллики кварца около 
3 — 4 мм. длиною и около 1 — 1,5 мм. толщиною; на кон-
цахъ они несутъ плоскости+ R и — В,. 

Среди кварца по стѣнкамъ трещинъ отложены въ видѣ 
кристалловъ и мелкозернистой корки цинковая обманка. 
Посдѣдняя вмѣстѣ со свинцовымъ блескомъ проникаетъ также 
и въ вывѣтрѣлую зеленоватую рыхлую массу плотнаго амфи
болита или гнейса. Другія жилы, болѣе тонкія, до 1—1,5 стм., 
выполнены исключительно кристаллически зернистымъ кварцемъ. 

Золото въ видѣ тонкихъ зеренъ и волоконецъ располо
жено какъ среди кварца кварцевыхъ прожилковъ, такъ и 
среди кальцита кварцево-кальцитовыхъ жилъ. 

Содержаніе золота въ жилѣ было значительное, вѣроятно, 
болѣе 20 золотниковъ на 100 пудовъ. Лигатурное золото изъ 
этой жилы, согласно сообщенію С . Е . Мосина , содержитъ 
636 частей золота и 300 ч. серебра. Добыто и сплавлено 
золота изъ этого мѣсторожденія пока 11 зол. 84 доли. 

Что же касается вопроса о правильности залеганія жилы 
какъ по простиранію, такъ и въ глубину, а равно и по
стоянства содержанія въ ней золота, то въ этомъ отношеніи 
трудно сказать что-либо определенное какъ по причинѣ отсут-

48* 
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ствія какихъ-либо данныхъ относительно выработанной уже 
части жилы, такъ и въ силу своеобразных* геологическихъ 
условій залеганія этой золотоносной жилы. 

Поэтому была бы очень желательна правильно постанов
ленная развѣдка этой жилы; последняя помимо непосредствен-
наго практическая значенія имѣла бы большой теоретически 
пнтересь п послужила бы для освѣщенія вопроса о причи-
нахъ, вызывающпхъ мѣстами золотоносность гнейсовой свиты, 
занимающей громадную площадь въ восточной Сибири. 

ТІ. Вѣчная мерзлота и водный режимъ края. 

Какъ иэвѣстно, водоснабженіе станцій Амурской ж. д. 
встрѣчаетъ большія затрудненія благодаря тому, что эта же-
дѣзнодорожная линія на всемъ протяженіи пролегаетъ въ 
области вѣчной мерзлоты. Въ зимнее время здѣсь промерзаютъ 
нацѣло до дна русла такихъ многоводныхъ сравнительно рѣкъ,, 
какъ А м а з а р ъ , У р к а н ъ , У р у ш а и Б. Неверъ, и если въ 
нѣкоторыхъ сохраняется подземное теченіе, то или дебитъ его 
недостаточенъ, или же подземное русло каждый годъ мѣняетъ 
свое положеніе, что ставитъ сильныя и почти непреодолимый 
затрудненія для собиранія этихъ водъ и использованія ихъ 
для нуждъ желѣзной дороги. 

Въ южной части нашего района въ такомъ затруднитель-
номъ положеніи оказалась большая станція Рухлово , распо
ложенная въ долинѣ р. Б . Неверъ, около 1 версты выше 
устья праваго ея притока рч. Поемной. 

Поиски подземнаго зимняго русла въ долинѣ р. Б . Н е в е р а 
оказались неудачными; результаты изслѣдованія дебита источ-
никовъ, сохраняющихся въ зимнее время и дававшихъ обычно 
громадныя накипи какъ на склонахъ, такъ и въ площади 
долины рѣки, оказались неудовлетворительными, и хотя общій. 
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дебитъ ихъ равнялся около 70 куб. сажен! въ сутки, но, благо
даря разбросанности и удаленности ихъ отъ станціи желѣзной 
дороги, основать водоснабженіе станціи на этихъ источниках! 
оказалось невозможным!. 

Поэтому Управленіе по постройкѣ и временной эксплоа-
таціи западной части Амурской желѣзной дороги, получив! 
неудовлетворительные результаты въ поисках! как! подзем-
наго зимняго русла, такі и грунтовыхъ вод!, обратилось к ! 
поискам! артѳзіанской воды в ! этомъ районѣ. 

На основаніи геологических! изслѣдованій, организован
ных! Управленіенъ, была заложена въ августѣ 1913 г. на 
правомъ склонѣ долины р. Б . Невера , противъ станціи Р у х -
лово буровая скважина, причем! до глубины около 100 саж. 
ожидали встретить три водоносных! горизонта. 

К ! 4 іюня 1914 года, когда я осматривал! эту сква
жину—она была углублена уже на 64,5 сажен!. 

При углубленіи буровой скважины собирались образцы 
проходимых! пород!, на основаніи которыхъ и составлен! 
мною приводимый здѣсь разрѣзъ: 

0— - 2,50 саж. 
2 , 5 0 - - 5,00 — тонкозернистый кварцево-полевошпатовый 

песчаникъ, 
5 , 0 0 - - 9,50 — черный плотный метаморфическій сланецъ. 

10,90 — тонкозернистый сѣрый песчаникъ. 
11,85— -25,82 — черный плотный метаморфически сланецъ. 
2 6 , 5 2 - -40,50 — тонкозернистый песчаник!. 
41,30 — черный метаыорфическій сланец!. 
4 3 , 0 0 - -47,70 — тонкозернистый песчаникъ съ прослоями 

чернаго сланца. 
48,0 -•55,0 — черный плотный метаморфическій сданецх. 
56,0 --65,50 — тонкозернистый сѣрый песчаник!. 
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При проведеніи этой скважины встрѣчеиъ былъ только 
одинъ водоносный горизонта на глубинѣ приблизительно около 
7—10 саженъ, причемъ, по словамъ бурового мастера, былъ 
только небольшой притокъ воды. Въ скважинѣ при производ
стве работъ все время стояла вода, которая на глубипѣ не за
мерзала. По моему измѣренію, па глубинѣ 65,10 саж. (138 мет-
ровъ) температура воды оказалась ровною 4,5° С . 

Въ концѣ іюня или началѣ іюля 1914 года работы по 
углубленію этой скважины были пріостановлены, вѣроятно, 
вслѣдствіе видимой безпдодности ихъ. 

Разсмотримъ теперь вопросъ о томъ, возможно ли разсчи-
тывать получить подземныя воды въ окрестностяхъ ст. Р у х -
лово и на какой глубипѣ можетъ находиться водоносный гори
зонта, если онъ здѣсь имѣется. 

Изъ вышеизложеннаго геологическаго очерка (стр. 738) 
видно, что долина р. Б . Невера около станціи Рухлово 
высѣчена въ толщѣ юрскихъ метаморфическихъ сланцевъ, 
переслаивающихся съ тонкозернистыми плотно сцементиро
ванными песчаниками. Долина рѣки лежитъ или въ синкли
нали съ крутымъ сѣверо-эападнымъ и отлогимъ юго-восточ-
нымъ крыломъ складки, или же, что также вѣроятно, она 
выработана въ толщѣ сланцевъ, подвергшихся здѣсь сильной 
пликативной дислокаціи и собранныхъ въ нѣсколько складокъ, 
впослѣдствіи размытыхъ при выработкѣ долины рѣки; въ по-
слѣднемъ случаѣ разсчитывать на правильное залеганіе толщи 
сланцевъ нельзя. 

Но допустимъ наиболѣе благопріятный случай для полу-
ченія артезіанской воды, когда долина р. Б . Н е в е р а была бы 
расположена въ синклинали. Существуетъ ли и при этомъ 
условіи вѣроятность . полученія артезіанской воды въ долинѣ 
Б . Н е в е р а около ст. Рухлово и на какой глубинѣ возможно 
ожидать встрѣтить водоносные горизонты? 
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Разсматривая толщу юрскихъ метаморфическихъ отложеній, 
мы не можемъ выдѣлить среди нея такіе горизонты, которые 
предпочтительно можно было бы считать водоносными. 

Можно сказать напротивъ, что здѣсь вся толща слан-
цевъ и песчаниковъ будетъ водоупорного, такъ какъ плот
ные тонкозернистые песчаники, вслѣдствіе своего сложенія, 
также, какъ и сланцы, не могутъ быть пропитываемы водою 
во всей своей массѣ. 

Несмотря на осадочное происхожденіе этихъ породъ, въ 
отношеніи водоносности, онѣ будутъ проявлять т'ѣ же свойства, 
что и породы кристаллически-зернистыя, т.-е. вода можетъ 
циркулировать въ нихъ только по трещинамъ отдѣльности, въ 
ивобиліи пересѣкающимъ ихъ во многихъ направленіяхъ. 

Условія водоносности кристаллическихъ породъ въ области 
распространена вѣчной мерзлоты были подробно разсмотрѣны 
мною ранѣе (3, 340—351), при чемъ было выяснено, что вер
шины и южные склоны горныхъ хребтовъ и высокихъ массивовъ, 
наиболѣе подвергающіеся прогрѣванію солнечными лучами въ 
теченіе цѣлаго года, представляютъ неболыпіе островки, гдѣ 
отсутствуете вѣчная мерзлота. 

Эти острова талой почвы—талыя пятна—представляютъ 
собою единственный естественныя воронки въ окружающей 
мерзлотѣ, по которымъ атмосферный воды просачиваются въ 
нѣдра земной коры и разливаются затѣмъ подъ верхнимъ вѣчно 
мерзлымъ покровомъ. 

Такимъ образомъ, въ области распространения вѣчно 
мерзлой почвы подъ верхнимъ скованнымъ мерзлотою покро
вомъ можетъ находиться вода, циркулирующая, напр., въ 
окрестностяхъ ст. Рухлово , по трещинамъ отдѣльности, раз-
бивающимъ толщу сланцевъ и песчаниковъ на значительную 
глубину. Глубина залеганія этого водоноснаго горизонта зави
сите отъ мощности вѣчной мерзлоты. 
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Въ западной части Амурской желѣзной дороги, около стан-
щи Зилов о мощность вѣчно мерзлой почвы оказалась около 
18 саженей и вдѣсь ниже нея находится довольно обильный 
водоносный горизонта, который вполнѣ удовлетворяете нужды 
ст. Зилово, для которой необходимо не менѣе 70 куб. саж. 
ежедневно. 

На ст. Талданъ средней части Амурской ж. д. въ бу
ровой скважинѣ нижняя граница вѣчно мерзлой почвы была 
опредѣлена горн. инж. В . П . Мишинымъ на глубинѣ 3 3 — 
35 саженей, ниже которой была встрѣчена вода 

При развѣдкѣ на воду въ долинѣ р. Б . Н е в е р а шур
фами до 4 ,5 саж. глубины не была еще достигнута нижняя 
граница вѣчной мерзлоты; быть можетъ, мѣстами, какъ напр. 
въ проведенной буровой скважинѣ, она и находится на глу
бине около 10 саженъ, но вѣроятнѣе она будетъ на нѣсколько 
саженъ ниже. Поэтому на основаніи выщеизложеннаго, мы 
приходимъ къ заключенію, что въ долинѣ р. Б. Невера подъ 
толщею вѣчной мерзлоты, достигающей, вѣроятно, 1 8 — 3 5 саж., 
можетъ находиться водоносный горизонта. На существованіе 
этого горизонта указываетъ какъ накопленіе громадныхъ на-
кипей по склонамъ небольшого' лѣваго распадка, впадающаго 
слѣва въ р. Б. Неверъ около ст. Рухлово, такъ и небольшой 
ключъ, вскрытый піурфомъ по Рейновской вѣткѣ желѣзной до
роги, близъ той же станціи. 

Этотъ же горизонта, вѣроятно, былъ встрѣченъ и буровою 
скважиною на глубинѣ около 10 саженей, но въ стремленіи 
къ болѣе глубокимъ водоноснымъ горизонтамъ ему не придали 
значенія и не изучили основательно его дебита. 

Чтобы установить присутствіе этого водоноснаго горизонта, 

О Для одубликоваиія. этого цѣндаго паблюденія пользуюсь любезнымъ, 
разрѣшепіемъ В . П . М и ш и н а , завѣдывавшаго работами по водоснабжешю 
стандіп средиеіі частп Амурской ж. д. 
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расположенная» подъ вѣчною мерзлотою, необходимо провести 

нѣсколько неглубокихъ, какъ мы видѣли, буровыхъ скважинъ 

па лѣвомъ СЕЛОНѢ долины р. Б . Н е в ера, близъ самой ст. Р у х -

лово. При производстве этихъ изысканій первоначально сква

жины должны быть заложены вблизи мѣстъ образованія зим-

нихъ накипей. 

Дебитъ этого горизонта не можетъ быть великъ, но, какъ 

показалъ опытъ ст. Зилово, удачно заложенными буровыми 

скважинами можно изъ одного водоноснаго горизонта добы

вать значительное количество воды, обезпечивающее даже стан-

щи водоснабженія, съ ежедневнымъ расходомъ воды 70— 

100 куб. саженей. 

RESUME. L'article présente la compte rendu préliminaire des re

cherches géologiques, effectuées durant l'été de 1914 dans la partie 

occidentale de la province de l 'Amour, notamment dans l a région 

comprise approximativement entre 1 2 3 ° 2 0 / — 1 2 4 ° long. E et 5 4 ° — 

54°20 ' lat. N . 

Le relief de la région est assez compliqué. A u Nord s'étend la 

chaîne montagneuse Goltsovaïa-giïada, atteignant environ 1250 m. 

au-dessus du niveau de la mer. Vers le Sud de cette arête, le terrain 

s'abaisse graduellement et, après un brusque escarpement de 150 m. 

de hauteur, passe à la partie la partie la plus basse, dont l'altitude 

n'excède pas 450 m. et que l'arête Iltivous, haute d'environ 700 m., 

limite au Sud. 

Les arêtes Gpltsovaïa-griada et Iltivous sont toutes les deux dispo

sées dans la direction Nord-Est. 

Les gneiss biotitiques occupent la majeure partie de la région. A u 

milieu de ces roches on remarque des îlots relativement peu étendus 

de granites biotitiques et de gneisso-granites qui forment de hauts 

massifs au centre et au Nord-Est. 

Les seules roches de profondeur sont des diorites et encore sont-

elles assez rares. Les roches filonienues rencontrées sont l a kersantite 
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et des aplites dioritiques- Parmi les roches volcaniques, des porphyres 
felsitiques quartzeux, des orthophyres et des porphyrites y reliées 
prennent une part considérable à la constitution du Nord de la région; 
toutes ces roches forment le massif de la Goltsovaîa-griada. Dans la 
partie basse du Sud du rayon i l y a développement de dépôts dé-
voniens, représentés par des quartzites et des schistes métamorphiques 
avec débris d'une faune très mal conservée. 

Des schistes et grès métamorphiques de l'âge jurassiques sont 
largement répandus au Sud de l'arête Iltivous. 

Toute la région a subi l'action d'une dislocation plicative et dis
junctive. L a majeure partie de l'aire influencée est occupée par les 
gneiss qui se dirigent vers le N E avec plongeraent alternatif vers le 
N W et le S E , offrant des plis a travers toute l'étendue du rayon. 

Les roches dévoniennes et jurassiques se montrent également dé
rangées; elles sont dirigées vers le N E ; pour le dévoniennes on n'a 
observé que le plongeraent N W , tandis que jurassiques plongent tantôt 
vers le N W , tantôt vers le S E . 

Dans le sens vertical, le déplacement de l'écorce terrestre a eu 
lieu sur deux lignes. L a fracture septentrionale a livré passage à 
l'épanchement des porphyres felsitiques quartzeux. Une zone de ceux-ci 
constitue la chaîne actuelle de la Goltsovaîa-griada. 

' L e relief actuel du pays est essentiellement dû à des processus 
de denudation. Grâce à eux d'anciennes arêtes plissées ont disparu, 
emportées par l'érosion, et à la place d'une ancienne plaine s'élèvent 
aujourd'hui les montagnes de la Goltsovaîa-griada. 

Parmi les minerais utiles de la région on a exploité des sables 
aurifères dont les gisements sont d'ordinaire disposés à proximité du 
contact des granito-porphyres et des porphyres felsitiques avec les 
roches 'encaissantes. 

Dans le rayon des gneiss biotitiques, l a présence de l'or paraît 
être eu relation avec les amphibolites disposées au milieu de ces 
roches. 
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Поѣздка въ КраеноуФимекій уѣздъ лѣтомъ 
1915 года. 

Предварительный отчетъ 

Георгія Фредериков. 

(Excursion géologique dans le district Ifrasnooiürmsk en été de 1915 
par G e o r g e F r é d é r i x ) . 

Лѣтомъ сего 1915 года мнѣ было поручено совершить по
ездку въ Красноуфимскій уѣздъ. Главной задачей этой поѣздки 
было изученіе контакта верхнекаменноугольной и артинской 
толщъ въ разрѣзахъ выемокъ строющейся желѣзнодорожной 
линіи Казань-Екатеринбургъ. Благодаря содѣйствію началь
ника УІ-го участка инженера путей сообщенія H . И . Дроздов-
скаго и его помощниковъ: Н . Н . Бернадскаго , Г . И . Бѣдя-
гина, Д . Д. Е о р н и с а , М . В . Х и т р о в с к а г о и кн. А . 3. 
Джорджадзе, явилась возможность въ сравнительно короткое 
время осмотрѣть всѣ желѣзнодорожныя сооруженія отъ тун
неля № 2 до г. Красноуфимска, вслѣдствіе чего считаю своей 
пріятной обязанностью выразить имъ свою привнательность.. 



Геологическое строеніе мѣстности отъ г. Красноуфимска 
до р. Сараны было въ значительной мѣрѣ освѣщено проф. 
А . А . Ш т у к е н б е р г о м ъ въ работѣ „Общая геологическая 
карта Россіи. Листе 127" у) и отчасти мною въ статьяхъ: 
„Къ геологіи окрестностей гор. Красноуфимска Пермской 
губерніи" 2) и „Фауна верхне-палеозойской толщи окрестно
стей города Красноуфимска Пермской губ." 3 ) . Въ названныхъ 
работахъ указывается, что въ районѣ строющейся ж. д. развиты 
верхнекаменноугольные известняки швагериноваго яруса и 
артинскіе мергели, при чемъ первые сильно дислоцированы, а 
вторые почти горизонтальны; на основаніи естественныхъ 
выходовъ породъ и немногихъ искусственныхъ обнаженій даются 
схемы распространена развитыхъ здѣсь толщъ. Работы геоло
гической партіи при развѣдкахъ для ж. д. пути подъ руковод-
ствомъ Чернова é ) ничего новаго въ отношеиіи геологіи не 
даютъ и являются просто пересказомъ данныхъ проф. А . А . 
Ш т у к е н б е р г а . Наблюденія въ ж. д. выемкахъ ныаѣшнимъ 
лѣтомъ дали много новыхъ данныхъ къ познанію геологиче-
скаго строенія этого района, рѣзко измѣняющихъ приводив-
шіяся ранѣе схемы распространенія палеозойскихъ осадковъ. 

Трасъ строющейся линіи проходитъ по правому берегу 
р. Уфы, слѣдуя на неболыпомъ разстоявіи отъ его края отъ 
р. Бисерти до Сѣверной горы. Вступая въ долину р. Сараны, 
трасъ .поворачиваете къ W и больше уже не приближается 
къ р. Уфѣ, направляясь къ р. Камѣ. 

г) Труды Геологпческаго Комитета. T. X V I , Äs 1. Стр. 134, № 673 — 
700; стр. 142—146, Ж 774-816. 

2) Приложеиіе къ протоколамъ заеѣдапій Об-ва Естествоиспытателей 
при Им п. Казапсвошъ Ун—тѣ. № 252. 1911-12 г. 

3) Труды Геологнчег.каго Комитета. Нов. сер., вып. 109, стр. 4—14. 
4 ) Ч е р п о в ъ п Ш в е ц ъ , 1914. „Оттетъо геологнческихъ пзслѣдоваиілхъ 

въ 1913 г. въ полосѣ пропаловъ па 5-участкѣ проект, лпніп Казапь-Ека-
терипбургъ"; „Геологическое оппсапіе вдоль липіп Казань-Екатерппбургъ". 



Описаніѳ мѣстности. 

Какъ извѣстно, мѣетность, лежащая къ западу отъ до-
липы р. Уфы, представляетъ собою волнистую равнину, пере
сеченную рѣдкими рѣчками, оврагами, мѣстами обильно покры
тую провальными воронками. По мѣрѣ приближенія къ берегу 
р. Уфы, мѣстность становится волнистѣе, обозначаются покати 
(елани), дающіе начало многочисленным! логамъ. Среди рав
нины появляются выступы — различный горки, вродѣ г. Ка
раульной, Титечной, Сапаровой и др., сложенный изъ верхне-
каменноугольныхъ известняков!, болѣе сильно противостоя
щих! размыву, сравнительно С ! артинскими мергелями; вдоль 
самаго берега долины р. Уфы обособляются вытянутые в ! 
длину увалы, вродѣ Долгих! гор!, сложенных! опять таки из! 
известняков! Gl,—при чем!, как! правило, западный склон! 
этих! возвышенностей пологій, незамѣтно сливающійся С ! 
прилегающей еланью, а восточный крутой, рѣзко отдѣляю-
щійся от! наносов! долины. В ! долинѣ р. Уфы мы часто 
наблюдаем!, что между коренным! берегом!, сложенным! из! 
палеозойских! пород!, и заливной долиной лежит! древняя 
терраса рѣки, сложенная песком!, буро-красными суглинком! 
и глиною. Наибольшее распространение эта терраса имѣет! 
к ! сѣверу от! Красноуфимска до долины р. Зюрзи, гдѣ она 
слагает! равнину от! устья Бисерти до Титечной и Долгих! 
горі; кромѣ того терраса, довольно значительных! размѣров!, 
наблюдается между ІОртовским! камнем! и д. Соболевой. Ко
ренной берег! в ! горизонтальном! сѣченіи представляет! зиг
загообразную линію, В ! видѣ ряда грубо очерченных! С , при
чем! углы фестонов! образуют! „камни"—Юртовской, Собо-
левскій etc. 

Слѣдует! отмѣтить, что в ! этом! районѣ всѣ лога сухіе, 
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источниковъ мало, и они встрѣчаются главнымъ образомъ по 
додинамъ рѣчекъ Зюрзи, Сарги и Сараны. 

Характеръ склоновъ долинъ веецѣло зависитъ отъ слагаю-
щихъ породъ: артинскіе мергели даютъ пологіе мягкіе склоны 
безъ естественныхъ выходовъ породъ, каменноугольные же, 
известняки образуютъ довольно крутые склоны, часто съ уте
сами и выходами на дневную поверхность. Послѣднее обстоя
тельство и вызвало ошибки и у покойнаго А . А . Ш т у к е н -
берга и у меня при картировали распредѣленія породъ: мы 
видѣли только толщу Gl, но почти не видали выходовъ наи
более распространенныхъ здѣсь СРд. 

Трасъ ж. д. линіи, перейдя черезъ р. Бисерть, слѣдуетъ 
по древней террасѣ р. Уфы и, только подходя къ Красно-
уфимску, врѣзывается въ толщу палеозоя. Первая выемка за
ложена въ Могильной горѣ. Въ іюнѣ мѣсяцѣ с. г. она была 
еще въ первой стадіи разработки. На N склоиѣ Могильной 
горы подъ слоемъ буро-краснаго суглинка обнажены были 
верхнекаменноугольные известняки, сильно трещиноватые; 
замѣрить паденіе въ нихъ было очень трудно, слои падаютъ. 
приблизительно на 275° N W . Поверхность известняковъ 
сильно размыта. По трещинамъ наблюдаются натеки каль
цита. Здѣсь найдены Pterinopeden elegantulus S tuck. , Stréb-

ïopteria jpussüiformis S tuck. , Pielasma Moeïleri T s c b e r n . , 

Spïrifer Nikitini Tschern . , Mariinia uralica T s c l i e m . , Squa-

mularia rostrata К ut., Productus Waïlaciamis Derb . , Prod, 

pustulatus K e y s . , Prod. fasciaUis K u t . , Prod, frigidus Sal t , 

таг. Gruenewcüdti K r o t . , Prod, tartaricus Tschern . , Prod. 
MoelleriY&r. uralicus T sche rn . , Prod, cancriniformis T s c h e r n . 
etc. Въ южномъ склонѣ Могильной горы разработка выемки 
только что началась, были обнажены слои известняка изъ подъ 
покрова наноса. Фауны здѣсь собрать не удалось. 
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Дадѣе трасъ переходить черезъ елань между Могильной 
и Дивьей горами *) и врѣзывается въ увалъ послѣдней за-
паднѣе Солдатской слободки. Въ N склонѣ Дивьей горы зало
жена обширная подходная выемка къ туннелю, прорѣзавшая 
значительную толщу -почти неслоистой глины, связанной со 
слоистой глиной, которая по направленію внутрь горы, обо
гащаясь известковымъ цементомъ, переходить въ глинисто-
мергелистые сланцы артинскаго возраста. Самый туннель по 
всей своей длинѣ проходить въ толщѣ артинскихъ глинисто-
мергелистыхъ сланцевъ. Выходя на S склона увала Дивьей горы, 
мы видимъ снова значительную подходную выемку. Около входа 
въ туннель слои артинскихъ мергелей почти горизонтальны; но 
саж. въ 50 отъ его конца слои образуют! изгибъ, который 
хорошо прослѣживается на маркирующемъ слоѣ плотнаго мер
геля въ 1 У 2 фута ширины. Ближайшее изученіе ниже лежа-
щихъ слоевъ показываетъ, что они выклиниваются и обрѣзы-
ваются вышележащими слоями, и что здѣсь мы имѣемъ про
стое облеканіе размытой поверхности нижнихъ слоевъ, а не 
тектоническое нарушеніе. Немного далѣе, за переходнымъ мо-
стикомъ черезъ выемку, появляются по ея обѣимъ сторонамъ 
неболыпіе выходы верхнекаменвоугольнаго известняка, слои 
артинскихъ мергелей ихъ облекають, выклиниваясь у крутыхъ 
склоновъ, на прилагаемомъ рис. 1 изображенъ ихъ контактъ. 
Далѣе слои мергелей изгибаются, выполняя впадину между 
сѣверной грядой и гдавнымъ выходомъ известняка; ширина 
главнаго выхода не велика — всего около 50 саж. Здѣсь 
верхнекаменноугольный известнякъ выходить на поверхность 
увала Дивьей горы, N скдонъ выхода представляетъ собою 
глыбовую осыпь, сцементированную натечнымъ кальцитомъ и 
отчасти мергелемъ далѣе, и деть сплошной выходъ со слоями 

1 ) Въ своііхъ ирежнихъ работахъ (1. с.) я Дивыо гору называлъ по 
ошпбкѣ „Дѣвьей ropToR". 

Ивв. Геол. Кой. , 1915 г., т. X X X I V , Ж 7. 49 



— 770 — 

падающими къ N W . Южный склонъ выхода показываете не 
менѣе ясный контактъ Cl съ СРд: скдонъ известняковой 
скалы сначала постепенно понижается къ S и на ея размытой 
поверхности лежать слои артинскаго мергеля, выполняющаго 

а 
Фиг. 1. 

Контактъ 01 н СРд на восточной стѣнкѣ подходной выемки къ туннелю 
Дпвьеіі горы; южный склонъ крашшго сѣвернаго выхода верхнекаменно-
угольнаго известняка (С?,); а—а—контактъ; СРд—артинскій (гелпкопріо-

новый) мергель. 

углубленія и облекающаго неровности; мѣстами видны глыбы 
известняка, заключенныя въ слояхъ мергеля (см. рис. 2 ) , по-
томъ склонъ образуетъ уступъ, у склона котораго мы наблю-
даемъ такіе же контакты, какъ и на N краѣ. 

Въ артинскомъ мергелѣ здѣсь найдены: Martinia corcu-
lum Kut., M. uralica Tschern, и Selicoprion Bezsonowi 
Kar p.; мергели, какъ я уже указывалъ вообще отличаются 
сравнительной бѣдностью фауны. Брлѣе обильный матеріалъ 

') Тр. Геол. Ком., Нов. Сер., вып. 109, стр. 100. 



Фиг. 2. 
Контактъ Ci и СРд на западной сгѣпкѣ подходной ш е м к п къ туннелю Дивг.ен горы; кшіыіі склонъ 
скалистаі'о выхода С,; а—а—лішія контакта (абразмшіал поверхность СЦ); с—верхііекаыеішоугольиыіі 
известнякъ, СРд—геликопріоиовыи артинскій мергель. Нндш.г глыбы Cl (с), заключенным въ'мергели. 
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далъ верхнекаменноугольный известнякъ: Streblopteria pussili-
formis Stuck. , Dielasma Moélleri T s c h e n i . , Camarophoria 
mutabilis Tsc l i . , Athyris Poyssiana Keys . , Spirifer Nikitini 
Tschern . , Martinia triquetra Gemm., M. corculum K u t . , 
M. uralica Tsche rn . , Productus fasciatus K u t . , Prod, pern-
•vianus D 'Orh . , Prod, pustulakis K e y s . , Prod, pseudoaculeatus 
K r o t . , Prod. Koninckiamis M . V . K . , Prod, frigidus Sa l t , 
var. Gruenewaldti K r o t . , Productus Moélleri var. transversalis 
et var. uralicus Tsche rn . , Prod. Le-Playi V e r n . , Productus 
genuinus var. orientalis m i h i , Prod. Aagardi var. sphtericus 
(Toula) K r o t . , PMUipsia spec, и мн. др. 

Далѣе трасъ ж. д. лиеіи переходить черезъ долину р. Сарги 
и ндетъ по возвышенности, лежащей къ "W отъ Юртовскаго 
Камня. Юртовскій камень представляетъ собой рядъ разоб-
щенныхъ утесовъ на берегу старицы р. Уфы. Слои известняка, 
выступающаго здѣсь, падаютъ 315° N W Z 2 5 0 и содержать 
многочисленную фауну; здѣсь найдены: Pecten sp., Pugnax 
uta M a r c o u , PJiyncliopora variabilis Stuck. , Martiniopsis 
orientalis Tschern . , Mart. cf. convexa T s c h e r n . , Squamularia 
perplexa Me Chesn,, Productus peruvianus D'Orb-, Prod. 
Konincldanus M . V . K . , Prod, frigidus var. Gruenewaldti 
K r o t . , Prod. Moélleri var. uralicus Tschern. , Prod, genu-
inus var. orientalis m i h i , Prod, simensis Tsche rn . , Prod. 
Aagardi var .sphaericusKv ot,Marginifera Schelhvieni T s c h e r n . 
Устье долины p. Сарги заполнено террасой р. Уфы. Эта 
терраса незамѣтно поднимается къ увалу праваго берега и 
сливается съ равниной, лежащей къ W отъ Юртовскаго 
камня. На этой равнинѣ будутъ возведены сооружевія станціи 
Красноуфимскъ. Отсюда трасъ линіи поворачиваетъ къ SW 
и, обойдя д. Соболево съ W, снова подходитъ къ берегу 
р. Уфы. Верстахъ въ і Ѵ -

2 отъ д. Соболевой заложена въ 
краю берега выемка, въ которой обнажаются горизонталь-
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ные слои артинскихъ мергелей Недоходя до Соболев-
скаго камня, трасъ линіи поворачиваетъ снова къ SW и 
врѣзывается въ возвышенность, лежащую къ W отъ камня. 
Въ значительной выемкѣ (которая еще не была тогда окон
чена) обнажаются снова горизонтальные слои мергелей. Здѣсь 
были встрѣчены прослои, богатые кремневыми губками, но 
бѣдные иной фауной,—найдены только 2 — 3 экземпляра Маг-
tinia cf. malica Tschern , и Productus cf. tartaricus Tsche rn . 

Далѣе трасъ линіи идетъ вдоль склона нраваго берега и 
только противъ д. Чиговинцевой врѣзывается вновь въ толщу 
палеозоя. Сначала выемка проходитъ черезъ артинскіе мер
гели, далѣе. входитъ въ верхнекаменноугольный известнякъ. 
Скалистый выходъ верхнекаменноугодьнаго известняка сильно 
разбита трещинами, достигающими значительныхъ размѣровъ 
и превращающихся въ пещеры; изученіе этого выхода застав
ляете предполагать о вторичномъ залеганіи известняка (иско
паемый оползень). Со стороны Рябиноваго лога къ извест
няку примыкаютъ артинскіе мергели, горизонтальные слои 
которыхъ приподнимаются у выхода известняка. Выше на 
увалѣ выступаютъ коренные известняка, образующіе замет
ные утесы въ лѣвомъ берегу Рябиноваго Лога надъ трасомъ 
линіи. На правомъ берегу Рябиноваго Лога трасъ линіи 
снова врѣзывается въ толщу артинскихъ мергелей, слои ко
торыхъ эдѣсь горизонтальны. Въ отвадѣ выемки я нашелъ 
Gastrioceras Suessi К а г р . На склонѣ увала ниже выемки и 
недалеко отъ ея южнаго конца наблюдается небольшой выходъ 
известняка. Отсюда трасъ слѣдуетъ по древней террасѣ р. Уфы 
и врѣзывается въ Сѣверную гору къ W отъ Соколинаго камня. 
Соколиный камень сложенъ известняками Cl, а туннель (№ 3) 

1) Это мѣсто нужно считать мало устопчивымъ н здѣсь возможво ожидать 
появленіе оползней, такъ какъ легко разрушающееся' артинскіе мергели мо-
гутъ давать просадку подъ цолотномъ ж. д. 
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проходить въ толщѣ артинскихъ мергелей линія туннеля имѣетъ 
слабый подъемъ къ S, а слои мергеля обнаруживаюсь слабое 
паденіе въ ту же сторону, въ силу чего приходится при рабо-
тахъ постепенно пробивать вышележащіе слои, такъ какъ 
иначе поверхность слоя прижимаетъ работающихъ къ полу. 
N склонъ Сѣверной горы видимо разбитъ оползнями, т. к. 
артинскіе мергели здѣсь сильно трещиноваты и закономѣр-
ности въ залеганіи ихъ слоевъ не наблюдается. У входа въ 
туннель около нижнихъ частей трещинъ лежитъ ледъ, и изъ-
нихъ непрерывно вытекаетъ струя холоднаго воздуха. Много-
численныя трещины, разбивающія коренную породу, часто ве-
сутъ холодную воду, которую приходится отводить. 

Пройдя Сѣверную гору, траеъ линіи идетъ по логу и 
только у будущей ст. Саранинской врѣзывается въ толщу 
горизонтальныхъ артинскихъ мергелей. Въ разрѣзѣ выемки 
видно, что на артинскіе мергели налегаетъ глина съ валу
нами кристаллическихъ породъ. Цвѣтъ глины и вывѣтрѣлыхъ-
мергелей буро-красный, всдѣдствіе чего трудно провести между 
ними границу. Далѣе у ПІирокаго лога трасъ линіи врѣзается 
въ толщу фузулиноваго известняка. Выемка въ этомъ мѣстѣ 
только-что закладывалась, поэтому была обнажена только не
значительная часть известняка. Кромѣ крупныхъ фузулинъ-
этотъ известнякъ содержитъ большое количество брахіоподъ: 
Athyris Boyssiana K e y s . , Spirifer cameratus M o r t . , Spirifer 
tïbetanus D i e n . , Spir. Nihitini T sche rn . , Productus peruvianm 

d'Orh., Prod, pustulatus K e y s . , Prod. Koninckianus M . V . K . 

Prod, frigidus Sal t . var. semistriatus Meek . , Prod. Moelleri 

var. uralicus Tschern . , Prod, gmuinus var. orientalis m i h i 

и ми. др. Отъ этой выемки трасъ переходить черезъ Ши
роки логъ и врѣзывается въ водораздѣльный увалъ Широкаго 
лога и р. Сараны. Подходная выемка туннеля № 2 идетъ 
первоначально въ сильно вывѣтрѣлыхъ палеозойскихъ поро-
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дахъ: артинскіе мергели превратились въ бурую глину, въ 
поверхностныхъ частяхъ увала не слоистую, a далѣе внутрь 
сохраняющую признаки слоистости, а верхнекаменноугольные 
известняки превратились въ мягкую известково-глинистую массу, 
разрабатывающуюся лопатой въ свѣжемъ видѣ, плотную и 
твердую послѣ высыханія. Сѣверный конецъ туннеля № 2 за-
ложенъ въ сильно разрушенныхъ артинскихъ мергеляхъ, со-
хранившихъ однако первоначальную слоистость и скоро сме
няющихся слабо вывѣтоѣлымъ верхнекаменноугольнымъ извест-
някомъ. Этотъ известнякъ сильно трещиноватъ и въ немъ 
обнаружена воронка, связанная съ довольно значительной 
пещерой, лежащей ниже красной линіи траса. Подходная 
выемка южнаго конца туннеля № 2 прорѣзала толщу такихъ 
же глинъ, что и сѣверная, но здѣсь неслоистыя глины быстро 
переходятъ въ слоистыя и вскорѣ вся толща принимаетъ сло-
женіе характерное для мергелей Дивьей горы. Здѣсь наблю
даются довольно свѣжіе окремнѣвшіе прослои, отличающіеся 
отъ окружающей породы своимъ характернымъ видомъ и от
дельностью. Цвѣтъ развитой здесь глиняной слабо-мергелистой 
породы буро-красный. Въ глубинѣ туннеля начинаютъ попа
даться менее вывѣтрѣлые прослои мергелей. Въ 43 кольцѣ 
туннеля появляется верхнекаменоугольный фузулиновый изве
стнякъ, на размытую поверхность котораго видно налеганіе 
артинскаго мергеля. Во время моего посѣіценія туннеля рабочіе 
наткнулись на второй выходъ верхнекаменноугольнаго извест
няка, который постепенно поднимался кверху отъ пола. Кн. 
А . 3. Джорджадзе почти ежедневно наноситъ получаемый 
данныя на профиль тунеля и, т. о., мы впоследствіи полу
чимъ профиль верхнекаменноугольнаго известняка въ туннеле 
№ 2. Это особенно интересно потому, что скважина, зало
женная на водораздѣлѣ по линіи траса туннеля, не встре
тила Cl и вся прошла въ толщѣ разрушенныхъ артинскихъ 
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мер гол оіі, что заставляет! думать, что послѣдніе играют! 
главную роль въ сложеніи этого увала. 

Районъ туннеля № 2 интересен! не только въ томъ отно* 
шеніи, что онъ нам! показывает! несогласіе толщъ СРд и 
Cl, но главным! образом! благодаря чрезвычайно сильному 
измѣненію слагающих! увал! пород!: артинскіе мергели в ! 
общей масеѣ, судя по ж. д. выработкам!, настолько разру
шены, что ихъ мы в ! правѣ называть слоистыми глинами, со
храняющими только первоначальный внѣшній видъ давшаго 
ихъ мергеля, вмѣетѣ еъ тѣмъ цвѣтъ породы изъ сѣро-зеле-
наго перешелъ въ буро - красный. Верхвекаменноугольные 
известняки сохранились лучше, но и то мѣстами они стали 
мягче обычныхъ, или перешли въ известково-глинистую массу, 
легко размываемую водой и разрабатывающуюся просто лопа
той (рабочіе называют! ее „бѣлой глиной"). Въ настоящее 
время трудно выяснить причину такого глубокаго измѣненія 
палеозойских! породъ, тѣм! болѣе, что в ! сравнительно не
далеком! разстояніи от! них! лежатъ почти совершенно свѣжія 
породы этой толщи. 

Сводъ наблюдений. 

Выше мы познакомились съ разрѣзомъ верхне-палеозой-
скихъ пород! от! г/Красноуфимска до р. Сараны, теперь 
попробуем! сдѣлать сводку всѣхъ произведенных! наблюдений. 

Верхній карбон! в ! описываемом! районѣ представлен! 
своими верхними горизонтами—швагериновымъ ярусом! (С|) , 
сложенным! известняками, содержащими богатую фауну. Здѣсь 
мы должны отмѣтить два типа известняковых! толпгъ: а) не 
содержащую пелагических! корненожек!, типа окрестностей 
гор. Красноуфимска, и Ъ) фузулиновый известнякъ. Въ какомъ 
отношении находятся обѣ названный толщи — судить трудно, 
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такъ какъ ихъ непосредственнаго соприкосновенія невидно, а 
наблюдаются они въ довольно далеко отстоящихъ другъ отъ 
друга выходахъ, раздѣленныхъ артинской толщей. Первый 
типъ известняковъ развитъ въ сѣверномъ районѣ и былъ мною 
описанъ для окрестностей г. Красноуфимска 1 ) . Эти известняки 
слагаютъ Юртовской камень, известняки Рябиноваго Лога; 
второй-же встрѣченъ мною въ выемкѣ Широкаго лога (590 в.) 
въ туннелѣ JVs 2 и по р. Саранѣ. 

Фауна известняковъ окрестностей г. Красноуфимска была 
описана мною въ цитированной выше работѣ, и здѣсь необхо
димо сдѣлать только нѣкоторыя дополненія. Въ нынѣшнемъ 
году мною найдены не указывавшіеся ранѣе здѣсь: 

Syncyclonema (Entoliimi) cf. avicuïatum Swa l . 

Keyserlingina filicis K e y s . 

Martiniopsis orientalis T s c h e r n . 

„ cf.' convexa „ 

Product us Weyprechti (?) T o u l a 

„ simensis T s c h e r n . 

Перечисленные выше виды подтверждаютъ высказанное 
мною ранѣе предположеніе о принадлежности этихъ извест
няковъ горизонту Gj. Наиболее характерными формами для 
этого района являются: 

Sclieia 4uberosa T s c h e r n . 
Aviculopecten uraliens m i h i 
Streblopteria pussili for mis S tuck . 
Streblopteria (?) hrasnoufimslcensis m i h i 
Streblopteria (?) Hindiana m i h i 
Pecten Keyserlingianus S tuck . 

*) Фауна верхае-uaieosoücKoR толщи окрестностей гор. Красноуфимска 
Перм. губ. Тр. Геол. Ком., Нов. сер., вып. 109. 
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Fdmondia TscJiernysckewiam m i h i 

мшанки p. Fenestella, Fenestepora и Polypora. 
Dielasma Moelleri T c l i e r n . 

Pugnax uta M a r с ou. 

Bhynchopora variabilis S tuck . . 

Üamarophoria mutabilis T s c h e r n . 

Hustedia r&mota E i c h w . 

Spirifer NiMtini T Schern. 

Martinia corculum K u t . 

„ uralica T s c h e r n . 

„ simensis var. substrida T s c h e r n . 

* Squamtdaria perplexa M c Chesn . 

* „ rostrata K u t . 

* Productus fasciatus K u t . 

„ peruvianus d 'Orb. 

, pustulatus K e y s . 

* „ psetidoaculeatus K r o t . 

„ frigidus Sa l t . var. Gruenewaldti K r o t . 

* „ Moelleri Stuck, var. transversalis T s c h . 

* ,, „ „ var. uralicus T s c h e r n . 

* „ genuinus var. orientalis m i h i 

„ Stuckeribergianus K r o t . 

„ ufensis m i h i 

* „ Aagardi T o u l a (mihi) 

Звѣздочвой помѣчены формы, въ обиліи встрѣчающіяся во 

всѣхъ обнаженіяхъ. 

Изъ фузулиновыхъ известняковъ мною собрана была не

большая фауна, содержащая кромѣ фузулинъ: 

Pterinopecten Serdobovae m i h i . 

Streblopteria (?) spec. 

Pecten wïlczékiformis L i char . 
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Pugnax uta M a rcou . 

Gamaraplioria mutabilis T s c h e r n . 

Athyris Bossiana K e y s e r l . 

Hustedia remota E i c h w . 

Spirifer cameratus M o r t . 

„ Nikitini T s c h e r n . 

„ tïbetanus D i e n . 

Martinia corculum К ut. 
Squamularia perplexa Me Chesn. 

„ rostrata К ut. 
Orthotickia Могдамі De rb . 
Productus peruvianus d 'Orb. 

„ pustulatus K e y s e r l . 
„ Wallacianus D e r b y . 
„ KoiiincManus M . V . K . 
,, frigidits Sa l t . var. semistriatus Meek . 
„ Moeîleri var. uralicus T s c h e r n . 
„ genuinus var. orientalis m i h i . 
„ tar tarions T s c h e r n . 

Marginifera involuta T s c h e r n . 

T. о. мы видимъ, что фаунистически оба верхнекаменно
угольные известняка сравнительно мало разнятся; главнымъ 
отличіемъ является отсутствіе пелагическихъ корненожекъ въ 
первомъ *), а насколько важенъ этотъ признакъ покажутъ 
будущія изслѣдованія. 

Мы въ описываемомъ районѣ рѣдко наблюдаемъ сплош
ные, непрерывные выходы верхнекаменноугольнаго известняка, 
обычно онъ выступаетъ небольшими изолированными массами 

г ) Этотъ признакъ является, повпдимоыу, связанныыъ съ фаціальньшп 
іразличіяыи образованія породъ, вызвавшими опредѣленныя біо-теографиче-

скія сообщества. 
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въ толщѣ артинскихъ отложеній, образуя рядъ разбросанныхъ 
островковъ. Наблюденія показываютъ, что известнякъ претер-
пѣлъ довольно сильную дислокацію: слои его часто имѣютъ 
уклонъ къ горизонту до 4 5 ° , образуютъ рядъ складокъ N N E 
простиранія; кромѣ этой складчатости наблюдаются ыѣстныя 
нарушенія, вызвавшія широтное простираніе, но каково ихъ 
происхожденіе и связь съ первыми—данныхъ не имѣется. Не
сомненно, что въ изученномъ районѣ къ началу артинской 
эпохи основной рельефъ верхнекаменноугольнаго известняка 
оказался сформированнымъ. Мы не можемъ подробно просле
дить измѣненіе физико-географическихъ условій отъ каменно-
угольнаго моря до артинскаго, т. к. у насъ нѣтъ для этого 
данныхъ. Современный рельефъ каменноугольнаго известняка 
представляется чрезвычайно причудливымъ, и еслибы мы вре
менно удалили всю налегающую на него верхне-палеозойскую 
толщу, мы увидали бы чрезвычайно изрѣзанную мѣстность, 
надъ которой возвышаются значительный горы самыхъ при-
чудливыхъ очертаній. 

Проф. А . А . Штукенбергъ *) говорить: „ Я думаю, что 
во время отложенія артинской толщи нижняго яруса пермо-
карбоновыхъ образованій, верхне-каменноугольный известнякъ... 
выдвигался надъ моремъ скалистымъ островомъ или полу-
островомъ... Следуетъ отметить, что А . А . Штукенбергъ 
считалъ весь районъ между Красноуфимскомъ и р. Сараной 
сплошнымъ -выходомъ верхнекаменноугольнаго известняка, 
такъ какъ онъ наблюдалъ только его выходы, а артинской 
толщи онъ совершенно не виделъ. Т. о., елѣдуя его предпо-
ложенію, мы можемъ думать, что въ артинскую эпоху здѣсь 
былъ цѣлый рядъ болыпихъ и мелкихъ острововъ верхне
каменноугольнаго известняка, въ началѣ образовавшаго болѣе 
или менѣе обширный островъ (или полуостровъ), скоро рас-

' ) Тр . Геол. Ком. T. X V I , № 2. Стр. 157. 



— 781 — 

павшійся на рядъ мелкихъ. Суша, первоначально высоко под
нявшаяся, стала опускаться, вслѣдствіе чего мы наблюдаемъ 
на поверхности известняковыхъ выходовъ абразіонныя пло
щадки, на которыхъ часто встрѣчаются округленныя глыбы 
известняка, облеченныя мергелемъ (фиг. 2); въ связи съ раз-
мываніемъ склоновъ известняковыхъ острововъ, естественно мы 
должны ожидать образованія оползней, которыми очевидно 
можно объяснить непонятный нарушенія основного почти мери-
діональнаго простиравія. Такой ископаемый оползень мы вѣ-
роятно наблюдаемъ на берегу р. Уфы противъ д. Чиговинцевой. 
Морская трансгрессія достигла своего максимума къ концу 
артинской эпохи: мы видимъ, что на наиболѣе выдающихся 
вершинахъ каменноугольныхъ острововъ лежатъ отложенія кун-
гурскаго яруса (на что указывалъ Ѳ. H . Чернышевъ), въ то же 
время артинскіе слои только примыкаютъ къ скалистымъ вы-
ходамъ, сплошь закрывая сравнительно болѣе низкія вершины. 

Артинская толща въ описываемомъ районѣ представлена 
исключительно мергелями съ Шіісоргіоп. Изъ вышесказан-
наго вытекаетъ, что мое предположеніе о томъ, что гелико-
пріоновые мергели являются самымъ нижнимъ горизонтомъ 
артинскаго яруса *), оказывается совершенно невѣрнымъ, и въ 
Красноуфимскомъ районѣ мы совсѣмъ не имѣемъ выходовъ ниж-
нихъ горизонтовъ этой свиты. Чрезвычайно тонкій нлъ (глина 
и дериватъ разрушенія известняка) способствуют сохранению 
мельчайшихъ деталей организации твердыхъ- остатковъ орга-
низмовъ. Сохраненіе неповрежденными остатковъ ЗеЫсоргіоп 
свидѣтельствуетъ объ условіяхъ сравнительно спокойнаго от-
ложенія (это мнѣніе выражалось А . П . Карпинскимъ, я 
присоединился къ нему, 1. с. стр. 100) , что вѣроятно могло 
быть при наличности массы мелкихъ острововъ и подводныхъ 
рифовъ, мѣшавшихъ разыгрываться сильному волненію. 

J ) Тр. Геол. Ком., Нов. сер., вып. 109, стр. 99. 
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По своему диалогическому составу артинская свита въ 
•описываемомъ районѣ отличается удивительнымъ постояяствомъ: 
здѣсь почти вевдѣ мы имѣемъ глинисто-мергелистые сланцы, мѣ-
стами окремнѣлые. Мергели бѣдны фауной, хотя мѣстами орга-
ническіе остатки (гоніатиты и губки) скопляются въ значитель-
номъ количествѣ. Наиболѣе типичными представителями этой 
•фауны являются губки изъ порядка jßhyzomorina, мѣстами пере
полняются слои, представители группы Gastrioceras Jossae Vern . ' 
(6r. Jossae, G. Suessi K a r p . и G. Karpinslâi mih i ) и свое
образные остатки Леіісоргіоп. Въ текущемъ году мнѣ не уда
лось собрать новыхъ формъ, кромѣ описанныхъ уже ранѣе. 

До сего времени единственнымъ поставщикомъ артин-
ской фауны являются каменоломни къ W отъ Дивьей горы у 
Красноуфимска; значительныя выемки, заложенныя въ артив-
скихъ мергеляхъ почти ничего не дали, что видно изъ опи-
еанія мѣстности. Теперь вполнѣ становится яснымъ различіе 
въ характерѣ богатой родами, видами и числомъ экземпляровъ 
фауны верхняго карбона и бѣдной ими артинской толщи: 
между отложеніемъ известняковъ и мергелистыхъ сланцевъ 
произошло рѣзкое измѣненіе физико-географическихъ усло-
вій,—отіоженія относительно глубокаго моря смѣнились при
брежными, море сильно обмелѣло, и, благодаря измѣненію 
•фацій, всѣ менѣе устойчивые организмы вымерли и ихъ мѣсто 
заняли болѣе выносливые, приспособившіеся къ новымъ усло-
віямъ обитанія. 

RÉSUMÉ. L'auteur a étudié le contact du carbonifère supérieur 
•et de la série artinskienne dans la région de la ligne de chemin de 
fer en construction Kazan-Ekathérinbourg; i l a reconnu que les 
marnes artinskiennes à ffilicoprion recouvrent en discordance de stra
tification la surface érodée des calcaires disloqués du carbonifère 

.supérieur (Ouralien à Schwagerina princeps—O'i). 



X X V . 

Замѣтка о рудныхъ и угольныхъ мѣеторожде-
ніяхъ южной части Сихота-Алина. 

д. Анертъ. 

(Note sur les gîtes métallifères et ceux de houille de la partie méri
dionale de Sikhota-Aline. Par E . A l m e r t ) . 

1. Рудныя мѣсторожденія. 

Въ годовомъ отчетѣ Комитета за 1914. годъ я упоми-
налъ о томъ, что мнѣ удалось посѣтить д собрать свѣдѣнін 
относительно .минеральныхъ богатствъ нѣкоторыхъ частей этого 
края. Въ этомъ году мнѣ вновь пришлось заняться этимъ 
.вопросомъ и дополнить свои свѣдѣнія,. 

Изложу здѣсь кратко, какія мѣсторожденія и въ какихъ 
геологическихъ условіяхъ мнѣ стали извѣстны, а также мое 
лужденіе о степени вѣроятнаго ихъ промышленнаго значенія. 

Мѣсторожденія, о которыхъ я буду говорить, разбросаны 
на пространстве отъ бассейна р. Яуцзыхэ или Синанцы 
•(136° 30' в. д. н 45° с ш.) до бассейна р. Майхэ (132° 20' 
в. д.), на подосѣ до 80 верстъ шириною и болѣе 350 верстъ 
длиною вдоль морского берега. 
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Бассейнъ рѣки Аввакумовки (Вай-Фудинъ). Авваку-
мовка, поелѣ Сучана и Судзухэ, самая большая рѣка опи
сываемой части побережья. Недалеко отъ устья въ нее виа-
даетъ сдѣва Арзамазовка, а немного выше справа—Сыдогоу. 
Въ Арзамазовку справа, считая снизу, впадаютъ Кабанья падь, 
Широкая падь и рѣчка Судновая, въ послѣднюю въ свою оче
редь справа впадаютъ Сухая и Семеновка съ Подкасафуновой, 
слѣва Вымойная. Въ Арзамаэовку слѣва впадаютъ Поддѣваловка, 

•Хулувайская, Угловная, Листвянная и Мѣнная. Въ Аввакумовку 
выше Сыдогоу, впадаютъ справа: Скалистый ключъ, Сіуркинъ 
ключъ, Сандогоу, Эрдогоу и Тудогоу; слѣва впадаютъ Каса-
фуновъ ключъ, Сяо-Лизегоу, Турсунова падь, Квандинцза, 
Хатамагоу и Харчинкина падь. Иэъ притоковъ Сыдогоу упо
мяну лишь про лѣвый притокъ-—ключъ Россыпной (верховье 
рядомъ со Скалиетымъ) и Перевальный, по которому почтовый 
трактъ переваливаетъ въ бассейнъ рѣчки Тяпигоу. 

Въ этомъ бассейнѣ. и окрестностях! бухты Св. Ольги и 
Св. Владиміра трудно найти клочекъ, который не былъ бы 
когда либо кѣмъ застолбленъ. Я здѣсь отмѣчу лишь тѣ место
рождения, которыя мнѣ удалось осмотрѣть или о которыхъ 
я собралъ какія либо, болѣе или менѣе опредѣленныя, свѣ-
дѣнія. 

1) На лѣвой сторонѣ Семеновскаго ключа, версты 3 
выше его впаденія въ р. Судновую, верстахъ въ 30 отъ 
поста Св. Ольги, въ одномъ изъ овраговъ, среди порфировъ, 
найдены двѣ тонкія жилы, падающія къ N E 3 8 ° Z 6 6 ° , глав-
иымъ образомъ изъ кварца , незначительнаго количества пла-
виковаго шпата и сѣрнистыхъ металловъ (сѣрнаго колче
дана, свинцоваго блеска, цинковой обманки и мѣднаго кол
чедана). 

На правой сторонѣ Подкасафуновой пади, впадающей 
въ Семеновскую справа немного ниже только что указан-
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наго мѣста, также была обнаружена вкрапленность и про
жилки въ окружающую породу тѣхъ же сѣрнистыхъ метал-
ловъ; это мѣсто находится вблизи перевала изъ этой пади къ 
ключу, о которомъ будем! сейчасъ говорить. 

2) На версту ниже устья Семеновскаго ключа справа въ 
Судновую впадаетъ Сухой ключъ; верстъ 5 выше его устья, 
на лѣвомъ берегу ключа найдены мѣсторожденія цинковой и 
свинцовой руды: среди кремнистыхъ сланцевъ, въ близком! 
разстоявіи другъ отъ друга, открыты двѣ рудныя жилы, одна тре
щинная !), вторая—импрегнированная, пересѣченная местами 
короткими поперечными жилами; онѣ простираются такъ же, 
какъ сланцы, но имѣютъ иное болѣе крутое паденіе, судя по 
оврагу, что ниже выходовъ руды; саженъ на 160 отъ жилнвъ сто
рону лежачаго бока, кремнистые сланцы сменяются известня
ками, которые, еще саженъ черезъ 11, пересѣчеЕЫ порфирами; 
рудоносная полоса параллельна направленію линіи этого кон
такта. Правая жила расчищена на протяженіи болѣе 4-хъ са
женъ, мощность ея колебалась отъ 1—За/з аршинъ, характеръ 
ея состава довольно постоянный, такой же, повидимому, какъ 
жилъ ыѣсторожденія № 18. Вторая жила 14-ыо расчистками 
прослѣжена на 75 саж., мощность ея колеблется отъ 1 вершка 
до I 1/г аршина, составъ ея также непостоянен!, почему, въ 
среднемъ, содержаніе ея ниже, чѣм! первой жилы. 

По тому же простиранію на Ѵг версты выше по пади заме
чены выходы рудной жилы, повидимому, трещинной, почему 
возможно допустить, что протяженіе рудных! жилъ этого 
мѣсторожденія превышает! V 2 версты. Въ этомъ году Сили
ными, заявившими это мѣсторожденіе, продолжались развѣдки, 
результаты которых! допускаютъ съ еще большей уверенно
стью высказывать это последнее предположеніе; кроме того, 

') Пад. S W 235°Z75°, S W 255°—NE 310°/16—90° и т. п. 

Изв. Геол. Кои. , 1915 г., т. X X X I V , 7. 50 
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этими развѣдками было обнаружено, что въ другомъ оврагѣ, 
выше по ключу, также наблюдается смѣна сланцевъ извест
няками, пересѣченными порфиромъ, такъ что, повидимому, 
линія контакта продолжается непрерывно параллельно всѣыъ 
руднымъ выходамъ, приблизительно въ одннаковомъ отъ нихъ 
разстояніи; наконецъ, этими новыми разведками установлено 
присутствіе рудных'ъ жилъ и непосредственно вблизи этого 
контакта (результата этихъ послѣднихъ развѣдокъ мнѣ из-
вѣстенъ лишь со словъ Ѳ. Силина). Повидимому, это мѣсто-
рожденіе заслуживаетъ серьезнаго вниманія. 

3) Въ верховьяхъ Вымоиной пади верстахъ въ 35 отъ 
поста Св. Ольги, на лѣвомъ склонѣ пади открыта жила свин-
цоваго блеска, отчасти перешедшаго въ свинцовую охру, 
съ примѣсыо цинковой обманки, мощностью отъ 1/а до V-t 
аршина, обнаруженная по расчисткамъ и выходамъ около У-І 
версты. Она залегаетъ среди кремнистыхъ сланцевъ вблизи 
и параллельно контакту ихъ съ порфиромъ. ГІаденіе N E 4 5 ° — 
5 5 ° Z 4 5 ° - 6 6 ° . 

4) Въ верховьяхъ лѣвой разсошины Ш и р о к о й пади, вер
стахъ въ 7 отъ хутора Силиныхъ или въ 2 2 — 2 9 верстахъ 
отъ п. Св. Ольги, осмотрѣно мѣсторожденіе свинцово-цин-
ковой руды (свинцовый блескъ и цинковая обманка) и мар
ганцовой (преимущественно пиролюзита). Выходы серебро-
свияцово - цинковыхъ^ жилъ обнаружены въ трехъ отдѣль-
ныхъ мѣстахъ, расположенныхъ въ одной и той же полосѣ, 
вблизи контакта (простир. его N W — S E ) кремнистыхъ, иногда 
известковистыхъ, сланцевъ съ порфирами; отъ нижняго, по 
ключу, выхода до конца верхнихъ выходовъ не менѣе версты 
разстоянія; въ нижнихъ двухъ выходахъ обнажается жила 
6 — 1 2 вершковъ, въ третьемъ мѣстѣ выходовъ, отстоящемъ 
много дальше отъ линіи контакта, сѣть многочисленных! про-
жилковъ мощностью до 7 вершковъ. 
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М а р г а н ц о в о е мѣсторожденіе, открытое на той же пло
щади, представляетъ собой пластъ преимущественно пиролю
зита, прослѣженный среди кремяистыхъ сланцевъ (пад. N W 
3 5 1 ° / . 5 9°—64°), при средней мощности въ 13 вершковъ, на 
протяженіи болѣе 10 саженъ, и намѣчающійся по открытымъ 
на той же линіи простиранія въ двухъ мѣстахъ выходамъ на 
аротяженіи—%—1 версты, благодаря чему возможно допу
стить предположеніе о значительномъ запасѣ этой руды. 

Анализы 2-хъ образцовъ сплошной черной руды показали 
содержаніе 5 8 , 8 5 ° / 0 и 5 9 , 5 2 % марганца, а образецъ, 
большая часть котораго состояла изъ розовой, богатой кремне-
земомъ, породы—37,70% марганца; въ шурфахъ и выходахъ 
преобладаете черная руда. Мѣсторожденіе заслуживаете даль-
нѣйшихъ развѣдокъ и вообще, повидимому, если дальнѣйшія 
развѣдки это подтвердясь, можете представить большой про
мышленный интересъ въ случаѣ, если' въ краѣ установится 
обработка желѣзныхъ рудъ. 

5) Въ 24—25. верстахъ отъ п. св. Ольги и въ девяти 
верстахъ отъ хутора Силина верхъ по Широкой пади, на 
склонѣ вершины Кабаньей горы, обращенной въ сторону 
водораздѣла между Сухой падью и Подкасафуновой, найдена 
залежь магнитнаго желѣзняка; эта руда обнаружена въ 
3-хъ мѣстахъ, на протяженіи около З^хъ версте, причемъ 
въ двухъ ближайшихъ къ Кабаньей горѣ руда обнажается 
въ видѣ удлиненныхъ полосъ, въ 2 — 6 аршина шириною, 
еостоящихъ изъ крупныхъ обломковъ магнитнаго желѣз-
няка; эти полосы имѣютъ одинаковыя простиранія N E — S W 
и расположены среди осыпей изъ обломковъ кварцита и кре-
мнистаго сланца. Руда содержитъ отъ 2 4 , 3 6 % до 5 4 , 3 2 % 
желѣза; мѣстами тонко вкраплены еѣрниетые металлы (мѣдь, 
циякъ, свинецъ), чаще всего еѣряый колчеданъ, въ количе
стве не имѣющемъ практического, значенія. Мѣетами среди 

50* 
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этой же площади, не въ далеком! разстояніи отъ этихъ 
выходовъ, наблюдались порфиры, рѣже порфириты. Хотя это 
мѣсторожденіе и находится въ иныхъ геологнческихъ усло-
віяхъ, чѣмъ Бѣлогорское и др. крупный желѣзно-рудныя мѣсто-
рожденія края, но все же можно считать его заслуживающим! 
быть развѣданнымъ, такъ7 какъ не исключается возможность 
ожидать нахожденіе залежи приличной мощности съ довольно 
значительным! протяженіемъ. 

6) По другую сторону Кабаньей горы, в! одной верстѣ 
к! N E от! нея (въ 6 в. оті хутора Силиных! и около 20 в. 
от! Ольги) проходит! водораздѣл! правой разсошиной Широкой 
пади и лѣваго верховья Сухого ключа; здѣсь развит! гранитъ, 
как! и далѣе по пути к! E S E и еще на протяженіи s/t версты, 
гдѣ начинаются кварциты; почти на 2 версты далѣе контакта 
гранита и кварцита, на одном! изъ крутыхъ мысовъ лѣваго 
склона упомянутой разсошины Широкой пади, по направленію 
N E — S W , замѣчена, среди кварцитовъ, полоса шириною въ 
4 аршина почти черной авгитовой породы, мѣстами съ обосо-
бленіями магнитнаго желѣзняка; вся эта толща темной по
роды принималась мѣстными жителями за руду; линія контакта 
кварцитов! с! гранитами идетъ отъ вышеупомянутой точки къ 
SE, почему проходитъ не в! далекомъ разстояніи южнѣе только 
что упомянутаго предположительно руднаго выхода; немного 
далѣе S E на томъ же мысу была встрѣчена жила квар-
цеваго порфира, параллельная этому выходу, а черезъ 1 / і вер
сты опять начался гранитъ, далѣе пересѣченный двумя пор
фировыми жилами, параллельными предыдущим!. В ! 2-х! 
верстахъ съ лишнимъ, почти к! востоку отъ упомянутаго вы
хода, в! распадкѣ того же склона пади были замѣчены об
ломки черной марганцовой руды; а въ такомъ же разстояніи 
къ E S E среди главной пади видны старыя ямы -древних! (бо-
хайскихъ) золотоискателей. 
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7) Въ 4-хъ верстахъ съ лишнимъ отъ хутора Силнныхъ, 
между 2-мъ и 3-мъ распадкомъ, впадающими выше хутора 
въ Широкую падь слѣва, на отрогѣ Бѣлогорскаго массива, 
въ нѣсколькихъ мѣстахъ замѣчены осыпи обломковъ кремни-
стыхъ сланцевъ и песчаниковъ, окрашенныхъ, а иногда 
сильно проввкнутыхъ окислами желѣза и марганца; повиди-

мому, простираніе этихъ выходовъ WNW—ESE или NW—SE; 
приблизительно на линіи этого простиранія, т.-е. къ SE 
115°—130° видна вершина „Бѣлаго камня", на противупо-
ложномъ склонѣ которой извѣетны значительный мѣсторожде-
нія магнитнаго желѣзнака, залегающаго въ области контакта 
известняка съ порфиромъ и гранитомъ. Описываемый же осыпи 
находятся въ области сплошного развитія кремнистыхъ слан
цевъ и песчаниковъ, лишь съ рѣдкими небольшими прослой
ками известняка, вдали отъ какихъ либо массивныхъ по
родъ. Мѣстными жителями эти осыпи принимаются за воз
можный признакъ присутствія желѣзной руды. 

8) Почти на версту ближе къ Широкой пади только что 
упомянутыхъ осыпей, уже около этой пади, на томъ же отрогѣ, 
находится мѣсторожденіе желѣзной й цинковой руды, когда 
то заявленное г. Кдейномъ. Здѣсь были пробиты двѣ небольшія 
развѣдочныя канавы; въ одной обнаруженъ, между кварцитомъ 
н кремнистымъ сланцемъ прослоекъ, мѣстами известковистой, 
проникнутой окислами желѣза, глинистой массы; въ другой— 
чечевица сѣраго известняка, падающая къ SSEZ 600, дли
ною въ 3 саж., мощностью въ 1 саж., выше которой, между 
нею и кремнистой породой висячаго бока, залегаетъ тонкій про
слоекъ окиси жедѣза, почти вполнѣ перешедшій въ водную 
окись (этотъ слой принимается за „жедѣзную шляпу"); кромѣ 
этого прослойка замѣчены „галмейныя корки"; протяженіе 
этихъ „рудъ" не превосходитъ протяженія линзы известняка. 
Одна канава отъ другой въ 20—30 саженяхъ. Далѣе, саженъ 
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черезъ 100 къ N W , среди осыпи обломковъ известняка и 
кремнистой породы, было 8амѣчено ничтожное количество мел-
кихъ обломковъ желѣзистаго галмея и обломковъ окрашен-
ннхъ мѣдной зеленью. 

Въ виду нахожденія по сосѣдству нѣсколькихъ крупныхъ 
мѣсторожденій желѣзной руды, притомъ въ лучшахъ геогра-
фическихъ условіяхъ, также—лучшихъ мѣсторожденій серебро-
свинцовыхъ и цинковыхъ рудъ, затѣиъ въ виду сравнительно 
незначительной оруденѣлости породъ на двухъ послѣднихъ 
площадяхъ, наконецъ, въ виду не особенно благопріятныхъ 
геологпчеекихъ условій залеганія можно думать, что эти два 
послѣднихъ (№ 7 и JV° 8) мѣсторожденія не заслуживаютъ 
большого вниманія. 

9) Четыре версты выше хутора Силиныхъ, на правомъ 
склонѣ Ш и р о к о й пади,въ нѣсколькихъ мѣстахъ между двумя 
распадками, разстояніе между которыми 300 — 320 саженъ, 
замѣчены въ незначительномъ количестве вкрапленныя въ по
роды сѣрнистые (главнымъ образомъ сѣрный колчедавъ) и 
окисленные металлы. Главная порода ]) кремнистый сла-
нецъ и кварцитъ, которые пересѣкаются, почти поперекъ на
правления пади, жилами порфира и порфирита. Вкрапленности 
сѣрнаго колчедана намѣчены на мѣстѣ контакта порфира съ 
кварцитомъ, въ обѣихъ этихъ породахъ; никакихъ жилообраз-
ныхъ или другой формы обособленій сѣрнистыхъ металловъ 
нѣтъ. На мѣстѣ контакта порфиръ сильно вывѣтрѣлый, частью 
превращенъ въ бѣлую глину. Въ другомъ мѣстѣ, между 2-хъ 
саженнымъ слоемъ известняка и кремнистой породой, замѣчены 
въ небольшой промоинѣ обломки кварцита съ вкрапленнымъ 
свинцовымъ блескомъ. Въ 3-мъ мѣстѣ былъ замѣченъ среди 
кремнистыхъ породъ почти черный глинистый прослоекъ, съ 

*) Лад. N W 3 1 8 — 3 3 8 ° / 5 6 - 9 0 ° и обратное S E 133° Z 88°. 
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блестками сѣрнаго колчедана и охристыми побѣжалостями, тол
щиною 3 — 8 вершка, въ которомъ глубже якобы были нахо
димы желваки свинцоваго блеска, но не обнаруженные- моей 
поисковой расчисткой. Упомянутые признаки послужили воз-
никновенію предположена о возможоости найти здѣсь мѣсто-
рожденія свинцоваго блеска. 

10) Двѣ версты съ лишнимъ отъ хутора Силина и около 
версты выше устья Ш и р о к о й пади, въ эту послѣднюю 
справа выходитъ самое большое ея отвѣтвленіе, такъ назы
ваемый „Лѣвый распадокъ", протягивающійся выше парал
лельно главной пади, а также Кабаньей, до подножья Ка
баньей горы. Примѣрно 2 х /з версты выше устья упомянутаго 
отвѣтвленія это послѣднее составляется изъ двухъ падей; еще 
на 2 версты выше, по правому распадку этого отвѣтвленія, по 
правую его сторону, въ области контакта гранитовъ съ метамор-
физованными слоистыми породами, въ частности порфира или 
порфирита съ известняками и кварцитомъ,—находятся мѣсто-
рожденія магнитнаго желѣзняка , серебро-свинцовой и 
цинковой руды, мѣстами окрашенныхъ мѣдною зеленью, 
въ связи съ гранатовой и діопсидовой породой (геденбергитъ); 
руда наблюдается въ видѣ многихъ жидообразныхъ образова-
ній значительной мощности, залегатощихъ согласно съ квар
цитами и известняками, падающими къ SE подъ крутымъ угломъ. 
На правомъ склонѣ мыса, на которомъ произведены сравни
тельно многочисленныя развѣдочныя работы, видны слѣды древ-
ннхъ выработокъ; вблизи нихъ, сравнительно недавно, была 
разрыта почти круглая яма, изъ которой вынута желѣзная 
руда, повидимому, образовавшая значительную чечевицу среди 
гранатовой породы; въ этой выработкѣ наблюдается изогнутая, 
почти широтная, линія контакта гранатовой породы съ пор-
фиромъ. Произведенный здѣсь развѣдки, несмотря на много
численность канавъ и на значительное ихъ протяженіе, запа-
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совъ не выясняютъ, но показываютъ лишь, что дальнѣйшія раз
ведки произвести здѣсь слѣдуета. Древнія выработки, повиди
мому, представляли собою наклонныя шахты, въ которыхъ до
бывалась железная руда, вывозившаяся къ Широкой пади (видны 
слѣды древней дороги), гдѣ Силиными обнаружены были слѣды, 
повидимому, чугунно-плавильнаго завода. 

11) Подобное же мѣсторожденіе, но менѣе раскрытое, на
ходится на водораздѣлѣ между только-что описаннымъ распад-
комъ и Кабаньей падью, ближе къ послѣдней. 

Эти мѣсторожденія извѣстиы подъ названіемъ „№ 9940 
и .Y- 9938 Крупенскаго". 

Во всякомъ случаѣ они представляють янтересъ въ смыслѣ 
дальнѣйшихъ развѣдокъ цинково-свинцовой и желѣзной 
РУДЪ. 

12) Кромѣ вышеописанныхъ рудныхъ мѣсторовденій въ 
предѣлахъ бассейна Арзамазовки, /шло осмотрѣно еще Бѣло-
горское мѣсторождевіе магнитнаго желѣзняка около де
ревни Серафимовки, нѣсколько выше Широкой пади. Кромѣ 
болыпихъ запасовъ желѣзной руды здѣсь открыта въ неболь
шой! количестве галмей, который, повидимому, почти весь 
добыта и вывезенъ компаніей Тетюхинскихъ рудниковъ. Мѣсто-
рожденіе въ свое время было описано Д. Л. Ивановымъ, 
въ послѣднее время инженеромъ Вейгелемъ ("Weigel. „lieber 
Erzlagerstätten am Sichota-Alin..." s. 653. Neues Jahrbuch, 
Beilage-Band, X X X V I I , 1914) и подробнѣе осмотрено послѣ 
меня П . И . Полевымъ. 

13) Въ верховьяхъ Аввакумовки, какъ по ней, такъ и 
рядомъ по Тудогоу, вблизи деревни Фурмановки, на обшир
ной площади наблюдается бѣлая глина, принимаемая мест
ными рудоискателями за место возможных! выходовъ свин
цовых! и цинковых! рудъ. Эти глины представляют! собою, 
по всей вероятности, лишь продуктъ выветриванія развитыхъ 
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здѣсь порфировъ. Эта глина (и. б. каолиновая) возможно, что, 
сама по себѣ, окажется весьма цѣнной. 

14) По свѣдѣніямъ тѣхъ же Сидиныхъ, ниже деревни 
Михайловки, по лѣвымъ притокамъ Аввакумовки—Хата-
магоу и Квандинцзй, а также въ пади самой рѣчки въ этой 
местности и ниже, въ области развитія гранитовъ, видны ямы 
древнихъ золотоискателей; по ключу Хатамагоу замѣчены 
кварцевыя жилы, пока не опробованныя. Такія же ямы видны 
на мѣстѣ сліянія Аввакумовки и Эрдагоу. 

15) Въ верховьяхъ Сандагоу есть источникъ си.тьно 
газированной „кислой" минеральной воды, выбивающійся 
на дневную поверхность среди бѣлаго ячеистаго кварца. Ря-
домъ также видны ямы золотоискателей, которыхъ, веро
ятно, привлекло сюда обиліе кварца въ рѣчникахъ. Судя по 
разспроснымъ свѣдѣніямъ, здѣсь развиты кварциты и порфиры. 

16) Ниже Сандагоу, въ Турсуноной пади, впадающей 
слѣва въ Аввакумовку, Силиными предполагалось мѣсторожде-
ніе золота, на что вхъ навело присутствіе болыпихъ выхо-
довъ сильно ячеистаго кварца. Этотъ кварцъ представляетъ 
собою натечное образование, обязанное своимъ происхожде-
ніемъ источникамъ. 

17) Ниже по Аввакумовкѣ въ пади Сяо-Лизегоу, среди 
сланцевъ, въ осыпяхъ замѣчены черные обломки, окрашенные 
марганцемъ, a кромѣ того обломки съ неболыпимъ коли-
чествомъ вкрапленнаго сѣрнаго колчедана. 

18) По Скалистой пади, выходящей въ долину Авва
кумовки съ права, въ 25 в. отъ п. Св. Ольги, на лѣвомъ склонѣ 
этой пади открыто отъ 1-ой до 3-хъ парадлельныхъ свинцово-
цинковыхъ жилъ (паденіе N E 30°—NW 327° L 80°—87°, 
мощностью отъ 1 / і до 57s арш., обнаруженным во многихъ 
мѣстахъ на протяженіи і7з версты; онѣ задегаютъ какъ среди 
известняка, такъ и между нимъ и кремнистымь сланцемх; въ 
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•нѣкоторомъ разстояаіи отъ нихъ, въ лежачемъ боку, прохо-
дятъ, параллельныя руднымъ жиламъ, порфировыя. Эти данвыя, 
въ случаѣ непрерывности жилъ и въ случаѣ ихъ залеганія до 
20-ти саженъ вглубь по паденію, позволяютъ пока вычислять 
предположительный запасъ руды не менѣе какъ въ 5000 куб. 
саженъ. Было взято нѣсколько среднихъ пробъ руды изъ глав
ной жилы; аналиэы этихъ пробъ позволяютъ принять среднее 
содержаніе въ этой рудѣ свинца въ 1 5 % , цинка въ 2 0 % и 
въ 1 пудѣ свинца серебра 4 золотника, почему представляется 
вѣроятнымъ, что въ 1 куб. саж. руды (въ кускахъ, въ шта-
белѣ вѣсомъ 1870 пудовъ) окажется: 

Свинца около 280 пуд.—4,65 тоннъ. 
Ц и н к а „ 374 „ —6,2 „ 
Серебра „ 11,72 фунтовъ. 

Причемъ мѣстами преобладаетъ цинковая, мѣстами свин
цовая руда; цинковой обманки и евинцоваго блеска больше 
чѣмъ красной и желтой свинцовой охры и галмея. 

Эго мѣсторожденіе лучшее изъ осмотрѣнныхъ, какъ въ 
смыслѣ горно-техническомъ, такъ и въ смыслѣ удободоступ-
воств; уже послѣ произведенныхъ предварительныхъ развѣ-
докъ считаю выясненнымъ, что оно можетъ имѣть промыш
ленное значеніе; но болѣе подробныя развѣдки не только 
желательны, но и весьма необходимы, такъ какъ безъ нихъ 
не будетъ въ цашемъ распоряженіи достаточно данныхъ для 
сколько-нибудь надежныхъ подсчетовъ запасовъ этого мѣсто-
рожденія и для составленія соображеній о постановки работъ. 

Между нижними выходами свинцово-цинковой руды, у по
дошвы склона горы, въ одной расчисткѣ, среди вывѣтрѣлаго 
порфира и туфа иногда проникнутыхъ окисью желѣза, замѣ-
чевы въ одномъ мѣстѣ друзы кубиковъ бу2шю и зеленоватаю 
плавниковаю. шпата. 
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На нижней изъ этихъ площадей возможно также нахож-
деніе хорошей марганцевой руды. 

19) Въ бассейнѣ Сыдагоу, по правую сторону Россып
ной пади, замѣчаются отдѣльные крупные обломки магнит-
ааго желѣзняка. ' Разведочных! работъ здѣсь не было. Свѣ-
дѣнія получены отъ Ѳ. Силина. 

Кромѣ указанныхъ мѣсторожденій, въ бассейнѣ Авваку-
мовки существуетъ еще много мѣстъ, заявленныхъ Крупен-
скимъ, Арцтомъ, Зиксомъ и другими лицами на цинковыя, 
серебро-свинцуовыя или желѣзныя руды, но большинство этихъ 
мѣстъ вѣроятно не представляетъ особеннаго интераса. 

М ѣ с т о р о ж д е н і я въ другнхъ мѣстахъ побережья моря. 

20) Надъ юго-западнымъ берегомъ входа въ бухту Св. 
Ольги возвышается такъ называемый Мраморный мысъ. 
Здѣсь, за этимъ мысомъ, на берегу входа въ бухту, нѣсколько 
ближе къ ней, въ контактѣ гранитовъ и кристаллическихъ из-
вестняковъ, имѣющемъ въ общемъ широтное простираніе, и со
провождаемая) жилами порфиритовъ (пока точнѣе не опреде
лены) залегаетъ гранатовая порода (мѣстами кромѣ того наблю
дается шестоватая діопсидовая порода (геденбергитъ), среди ко
торой залегаютъ штоки и отдѣльныя жилообразныя гнѣзда маг-
нитнаго желѣзняка, а въ непосредственной близости съ из
вестняками, въ небольшом! количества, галмей, въ еще мень
шем! количествѣ окисленныя мѣдныя руды, колчеданы, 
свинцовый б л е с к ! и цинковая обманка; среди галмея на
блюдались также прожилки плавиковаго шпата; его еще 
меньше чѣм! галмея, котораго, между тѣм!, в ! забоѣ разве
дочных! выработка почти не осталось. 

Это месторожденіе описано Вейгелемъ (см. выше), за
тем! горным! инженером! П е т р о в ы м ! (рукопись), после меня 
было подробно осмотрено П . И . Полевымъ. 
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Мѣсторожденіе Мраморнаго мыса, особенно въ виду его 
выгоднаго мѣстоположенія, во всякомъ случаѣ, заслуживает! 
дальнѣйшихъ развѣдокъ, но лишь на желѣзную руду; само
стоятельная) значенія, какъ мѣсторожденія цинковыхъ или 
другихъ рудъ, оно не имѣетъ. 

21 и 22) Мѣсторожденій магнитнаго желѣзняка—Лист-
вяннаго и Владимірскаго (Першинскаго), вблизи нерева-
ловъ изъ Листвянной и изъ Х у л у в а й с к о й пади въ бас
сейнъ р. Хулувай, впадающей въ бухту Св. Владиміра, я ка
саться не буду, такъ какъ не удѣлилъ имъ достаточная) вни
мания, чтобы прибавить, что либо существенно новое противъ 
того, что уже извѣстно по описанію Д. Л. Иванова . 

23) Около почтовой дороги изъ п. Св. Ольги къ бухтѣ 
С в . Владиміра, въ 15—17 верстахъ отъ перваго и 5—3 вер-
стахъ отъ второй, на лѣвомъ склонѣ пади-ключу Чи'мухэ, въ 
нѣсколькихъ мѣстахъ замѣчены въ осыпи обломки прониктнутой 
окислами желѣза породы, рѣже магнитнаго желѣзняка. Это 
область развитія гранитовъ, пересѣченныхъ пегматитовыми и 
кварцевыми жилами; судя по обломкамъ гранита, которые не 
рѣдко богаты темными основными обособленіями, оруденѣлая 
порода залегаетъ среди гранитовъ въ видѣ такихъ обособле-
ній. Развѣдокъ не было. 

24) Хулувай—самый крупный 1изъ ручьевъ, впадающихъ 
въ бухту Св. Владиміра; на версту выше его устья справа въ 
него впадаетъ Мокруша, по которой къ нему спускается по
чтовая дорога изъ Ольги, чтобы далѣе слѣдовать по его до
лине; на шесть верстъ выше Мокруши справа впадаетъ ключъ 
Корявый на лѣвомъ склонѣ пади котораго, на три версты выше 
его устья, находится такъ называемое Х у л у в а й с к о е мѣсто-
рожденіе Крупенскаго. Здѣеь, въ области контакта порфировъ 
и известнаковъ,' было пробито нисколько канавъ, которыя 
прошли преимущественно среди діопсидовой породы и брек-
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чіи; на меныпемъ протяженіи онѣ пройдены среди известняка 
или порфира; здѣсь встрѣчены въ нѣсколькихъ мѣстахъ тонкіе, 
неправильные и непостоянные прожилки галмея, иногда видны 
мѣдная зелень и синь, или свинцовая охра, въ другомъ мѣстѣ 
прожилки богатые вкрапленнымъ сѣрнымъ колчеданомъ; въ 
одной канавѣ, наконецъ, былъ замѣченъ прожилокъ желез
ной руды. 

Отвѣта на вопросъ, можно ли ожидать, что это мѣсто-
рожденіе цинковой или желѣзной руды окажется промышлен-
нымъ,—произведенныя развѣдки не даютъ. По правую сторону 
верховья ключа возвышается гора „Зародъ", сложенная изъ 
кристаллическихъ известняковъ, на противоположномъ склонѣ 
которой находится извѣстная огромная Мокрушинскаа 
пещера. 

25) Шесть верстъ отъ Хулувая вверхъ по р. Мокрушѣ 
и еще 3 версты далѣе къ верховью одного изъ „ключиковъ, 
впадающему слѣва въ послѣднюю, на восточном* склонѣ горы 
Зародъ, въ области смѣны кремнистыхъ породъ известня
ками, падающими къ NW 43° Z 56—64°, среди гранатовой 
породы, въ осыпяхъ и шурфахъ, обнаружен* магнитный же-
лѣзнякъ, повидимому, образующій не большія, но можетъ 
быть многочисленныя, обособленія среди гранатовой породы. 
На версту выше по Мокрушѣ выходить распадокъ, огибаю-
щій Зародъ съ юга. Далѣе по Мокрушѣ развиты граниты. 

26) Еще верстъ на девять ,выше по Мокрушѣ, вблизи 
водораздѣла этой рѣчки и Угловой, текущей уже въ Арзама-
зовку, находится такъ называемый Угловой рудникъ, при
надлежащей также къ серіи площадей Крупенскаго. Здѣсь, 
въ области контакта гранита и порфира съ известняками, 
нѣсколькими канавами обнаружена желѣзная руда въ видѣ 
толщи сажени въ 1 Ѵ з 5 a далѣе жилообразная полоса, отъ 
1/з до I1/* саж. шириною, содержащая прожилки свинцо-
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ваго блеска и цинковой обманки, рѣже —корки галмея, 
и скопленія свинцовой охры; эта полоса параллельна линіи 
контакта; въ- среднемъ она падаетъ круто къ N W - — N . Ка
навы эти освѣщаютъ протяженіе до 60 (25-)-35) саженъ 
длиною; въ виду того, что онѣ пройдены, гдавнымъ обравомъ, 
въ свалѣ и въ разрушенвыхъ коренныхъ выходахъ, канавы 
эти мало выясняютъ это мѣсторождевіе. Къ S W черезъ У з 
версты и еще черезъ 1 версту съ лишнимъ въ ключахъ были 
находимы свинцовый блескъ и цинковая обманка, а ря-
домъ замѣчались выходы мрамора. 

Известняки Зарода лежатъ на одной и той же линіи про-
стиранія съ Угловскими, но отдѣляются отъ послѣднихъ гра
нитной полосой; ближе къ водораздѣлу известняки опять смѣ-
няются кремнистыми породами. Въ вершинѣ Угловой пади 
замѣчались признаки тѣхъ же рудъ. 

27) Въ бассейнѣ р. Тетюхэ , между ея правыми прито
ками Сандоганза и Прямой, .недалеко отъ моря, Ѳ. Онлинымъ 
была замѣчена желѣзвая и цинковая руда. 

йзвѣстнаго мѣсторожденія цинковыхъ и серебро-свин-
цовыхъ рудъ Т е т ю х э я не буду здѣсь касаться, тѣмъ бо-
лѣе, что въ скоромъ времени Б. 10. Бринеромъ будетъ дано 
подробное его описаніе въ Извѣстіяхъ Геодогическаго Комитета. 

28) Между бухтой Еветафія a рѣкой Пхусунъ, на подъемѣ 
къ перевалу изъ Тяпигоу въ Татугоу , лѣвый притокъ Нху-
суна, около почтовой дороги, къ сѣверу отъ нея, по словамъ 
Ѳ. Силина, замѣчена серебро-свинцовая руда. 

29) Приблизительно на полъ-пути отъ бухты Е в е т а ф і я къ 
ключу Тампивай (западный) тѣмъ же лицомъ былъ находимъ 
свинцовый блескъ. 

30) Далѣе къ SW, около устья ключа Тамтіивай не до
ходя устья р. Пхусуны, тѣмъ же Ѳ. Сияинымъ быди замѣчевы 
прожилки какого-то прозрачнаго минерала. Послѣ того, какъ 
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въ этомъ году Силинъ узналъ отъ меня про существованіе 
флюорита и мною былъ обученъ его распознавать, онъ со
общить, что минералъ нзъ уаомянутыхъ врожилковъ также 
мягче кварца и не пшпитъ отъ соляной кислоты, но что онъ 
не можетъ утверждать, что минералъ окажется флюоритомъ; 
поэтому онъ былъ командированъ мною на указанное мѣсто 
за образцами. Образцы эти были привезены имъ и, согласно 
моего распоряженія, показаны П . И . Полевому; этотъ мине
ралъ оказался флюоритомъ; его. мѣсторожденіе (многочислен
ные тонкіе прожилки) было осмотрѣно Полевымъ; послѣднимъ 
открыть еще рядъ жилъ флюорита на морскомъ берегу между 
Пхусуномъ и Ваициномъ. 

31) Въ долинѣ рѣки П х у с у н ъ и въ пади впадающаго въ 
нею справа ключика, немного выше дер. „ Щ е р б а к о в к в " , 
поперекъ обѣихъ падей наблюдается болѣе 8 (до 12) жилъ 
колчеданистаго свинцоваго блеска съ примѣсью цинковой 
обманки, мощностью отъ 1/ъ вершка до l 1 / » ' аршина; отъ 
нижней до верхней жилы бодѣе версты; возможное ихъ про-
тяженіе по простиранію болѣе версты (судя по нахожденію 
въ одной осыпи на растояніи болѣе версты по простиравію ' 
той же руда), т.-е. возможенъ очень значительный запасъ 
руды; нѣкоторыя жилы видимо съ высокимъ содержаніемъ ме-
талловъ, особенно свинца. Въ окрестноетяхъ, выше и ниже 
по рѣкѣ, замѣчены выходы порфвровъ, 

Мѣсторождевій рѣки Ванцинъ я не касаюсь. 
32) Въ басеейнѣ Улахэ , за Проходнымъ рубцомъ (Сихота-

Алиномъ), кромѣ угля, на пути къ этому послѣднему, есть 
мѣсторожденіе серебро-свинцовой руды, которое, лѣтъ со-
рокъ назадъ, разрабатывалось китайцами, тутъ же выплавляв
шими серебро и изготовлявшими украшенія для своихъ и оро-
ченскихъ женщинъ. 

О рудныхъ мѣеторожденіяхъ далѣе къ юго-западу вблизи 
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морского берега (около» бухты Преображенія, р. Судзухэ и 
другихъ) новыхъ свѣдѣній не имѣю. 

33) На правомъ склонѣ долины рѣки Сучанъ, между 
д. Королевской и Фроловкой, моей партіей, въ этомъ году, 
замѣчено мѣсторожденіе галмея; вѣрнѣе въ осыпи найдено 
много обломковъ конгломерата, сцементированнаго галмеемъ, 
котораго больше, чѣмъ' галекъ другихъ породъ; рядомъ -заме
чены обломки кварцита, песчаника, сланцевъ и кварца, далеко 
въ сторонѣ порфира и гранита. 

34) На правомъ склонѣ долины р. М а й х э , около села 
Многоудобнаго, въ области контакта известняковъ и порфировъ, 
замѣчена была цинковая руда (?). 

35) Между бухтами Озерной и Пластунъ, особенно въ 
10 в. отъ бухты, развѣданы жилы съ мѣднымъ колчеда-
номъ, пестрой рудой, а около моря вкрапленный молиб
деновый блескъ. Развиты кварцитъ и гранитъ съ жилами 
порфирита, порфира и апдита. Есть руды PbS и ZnS. 

Наконецъ приходилось видѣть лепешки самородной мѣди 
съ лѣв. притоковъ Уда, ниже Май, а съ верховій Май золо
тистые колчеданы. 

2. М ѣ с т о р о ж д ѳ н і я камеянаго и бураго у г л е й . 

Арзамазовка , Ш и р о к а я падь. 

36) Версты двѣ выше устья пади, на лѣвой ея сторонѣ 
находится хуторъ семьи крестьянина Андрея Силина. Напра-
вленіе пади N N W — S S E ; отъ хутора въ одной верстѣ къ 
N W — 2 7 5 ° на правомъ склонѣ пади былъ найденъ прослоекъ 
углистой сажи въ У 2 вершка, который на глубинѣ 2 саженъ 
по паденію превратился въ пластикъ каменнаго угля въ У * арш. 
мощностью, залегающій между песчаниками съ прослойками 
глинистаго сланца; паденіе N W 3 1 2 — 3 2 9 ° Z 4 4 — 4 9 ° ; уголь 



— 801 — 

спекающійся, бездымный. Ниже по пади песчаники черезъ 
нѣсколько саженъ смѣняются туфами, которые еще дадѣе 
книзу: многократно смѣняются песчаниками, невидимому, пере
слаиваясь съ ними по паденію N W 320° Z 80—90°. Выше 
по пади склонъ ея покрытъ заросшей розсыныо обломковъ 
песчаниковъ и туфа, причемъ, какъ это показала развѣдочная 
канава, угольных* прослойковъ бодѣе не замѣчается. Здѣсь 
25 саж. отъ угля замѣченъ выходъ песчаника, сланца и кон
гломерата, падающвхъ въ обратную сторону, т.-е. S E 1 7 8 ° Z 32°; 
кромѣ того замѣченъ сбросъ вершковъ въІЗ; еще на нѣсколько 
саженъ выше выходитъ распадокъ, до котораго замѣченъ про-
слоекъ туфа; а выше распадка уже начинается непрерывная 
область развитія кварцитовъ, кремнистых* сланцевъ и извеет-
няковъ, съ жилами порфира и порфирита. Угленосная свита 
принадлежит*, судя по скуднымъ растительным* остаткамъ, 
къ юрскому возрасту. 

Угленоеныя отложенія простираются почти под* прямым* 
угломъ (болѣе 70°) къ Широкой пади, также къ пади ключа, 
впадающаго въ послѣднюю справа много ниже, и къ Кабаньей 
пади. На лѣвомъ же склонѣ Широкой пади песчаники этой 
свиты были обнаружены въ видѣ розсыпей лишь на маломъ 
протяженіи, какъ бы выклинивающимися среди сплошной области 
развитія порфировъ, далѣе же въ этомъ направленіи они 
не были замѣчены; въ другую сторону направленія своего 
простиранія ни на склонах* пади ключа притока, ни на 
склонахъ Кабаньей пади юрскихъ отложеній не обнаружено. 

Все сказанное не позволяет* надѣяться на открытіе здѣсь 
промышленная) каменяоугольнаго мѣсторожденія. 

Это мѣсторожденіе однако заслуживает* вниманія, какъ 
характерное для иллюстраціи всѣхъ прибрежныхъ мѣсторож-
деній угля этого района. 

37) Кромѣ только что описаннаго мѣста, юрскія отложенія 

Ипв. Геол. Ком., 1915 г., т. X X X I V , M 7. 51 
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извѣстны еще въ двухъ мѣстахъ на лѣвомъ склонѣ долины 
Арзамазовки . Первое—около устья пади, по которой прохо
дить кратчайшая дорога отъ хутора къ посту Св. Ольги, въ 
осыпяхъ и выходахъ обнажаются юрскіе песчаники и сланцы 
съ отпечатками растеній; однако, эти отложевія уже на 
1 Ѵз версты выше по пади и на небольшомъ разстояніи вверхъ 
и внизъ по Арзамазовкѣ смѣняются изверженными породами, 
развитыми на болыпомъ протяженіи. Второе мѣсто находится 
ниже по Арзамазовкѣ, почти противъ Кабаньей пади, на 
сѣдловинѣ перевала къ селу Пермскому; здѣсь открыта про-
слоекъ угля; сосѣднія вершины сложены изъ криетадлическихъ 
породъ. Имѣются ли другіе выходы юрскихъ отложеній въ 
бассейнѣ Аввакумовки, не приходилось слышать. 

38) По словамъ Ѳедора Силина, углистые прослойки'наблю-
даются также на морскомъ берегу, немного влѣво отъ устья 
ключа Тампивай, впадающаго въ море на полъ пути между 
бухтой Евстафія и устьемъ р. Пхусунъ, но едва ли это спра
ведливо. 

39) По тѣмъ же свѣдѣніямъ въ верховьяхъ р. Тетюхэ , по 
правую сторону Горѣлой пади (вблизи деревни Горѣдой) 
видны выходы каменнаго угля. 

40) По тѣмъ же свѣдѣніямъ на р. Татунгоу , впадающей 
слѣва въ П х у с у н ъ вблизи устья этой послѣдней, находились 
обломки хорошаго каменнаго угля. 

41) Тотъ же Силинъ сообщилъ, со словъ тазовъ и китай-
цевъ, что если перевалить съ Ванцина или Таухэ черезъ 
Проходной рубецъ, то можно попасть въ рѣчку, въ которой 
находятся крупные куски спекающагося (?) каменнаго угля въ 
мѣстности. Лудьяу, въ бассейнѣ У л а х э . Разсматривая имѣю-
щіяся карты, я пришелъ къ заключенію, что эта мѣстность на
ходится около сліянія рѣчекъ Лнмугаузцза и Синанча, образую-
щихъ Улахэ, на линіи простиранія Сучанской угольной свиты, 
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и что въ эту мѣстность легче всего попасть съ верховья Су-
чана иди Судзухэ. 

42) Отмѣчу, что въ верхнемъ теченіи Судана моей экспе-
диціей въ этомъ году открыты еще новые, кромѣ ранѣе отмѣ-
ченныхъ С . Ф. Мадявкинымъ, выходы каменнаго угля, при-
чемъ развитіе угленоснаго бассейна въ этой мѣстности, по-
видимому, обширное и возможно, что здѣсь опять окажутся 
спекающіеся угли типа Сучанской шахты № 2, такъ какъ къ 
N E отъ шахтъ № 1 къ № 2 и отъ этой шахты далѣе угли, 
чѣмъ дальше, тѣмъ болѣе обогощались летучими, между тѣмъ 
уголь найденный по лѣвую сторону р. Сучанъ, около д. Ма-
накино опять содержитъ лишь 9 , 1 8 % летучихъ при 0 ,56% 
воды, 4 , 0 9 % золы. Не останавливаюсь здѣсь подробнѣе на 
Сучанской свитѣ, такъ какъ она составить предметъ специаль
ной работы. 

Въ случаѣ, если окажется необходимым^ вызвать къ 
жизни металлургйческіе заводы на Дальнемъ Востокѣ, осо
бенно для проплавленія желѣзныхъ рудъ, отысканіе въ 
этомъ краѣ новыхъ толщъ к о к с у ю щ и х с я углей будетъ 
.задачей первой важности, почему угли верховьевъ С у -
чана и Удахэ заслуживаютъ большого вниманія. 

43—47) Кромѣ этого укажу на нахожденіе каменныхъ углей 
въ верховьяхъ Ванцина, въ бассейнѣ Та-Удеми по ключу М е р г е , 
выше д. Кириловки, вблизи деревень Дунай и Крымъ по ручью 
Шимеуза (полуантрацитъ [?]), около деревни Рачихи въ бас
сейне М а й х э , въ двухъ мѣстахъ бассейна Супутинки и на-
конецъ въ двухъ мѣстахъ вблизи с. Петровки въ. бассейнѣ 
Ш и т у х э , недалеко отъ Уссурійскаго залива; это-послѣднее 

-мѣсто я особенно отмѣчаю, хотя пока здѣсь былъ находимъ 
очень плохой уголь,, такъ какъ угленосныя отложенія тутъ 

•залегаетъ съ пологимъ паденіемъ (и повидимому мало: нару
шены), благодаря чему здѣсь нужны развѣдви глубокимъ 

51* 
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буреніемъ; практиковавшаяся же до сихъ поръ шурфовка ни
чего не могла и не можетъ дать въ смыслѣ выясненія вопроса. 

Бурые угли. Въ описываемомъ районѣ есть нѣкоторыя 
мѣстности, 'въ которыхъ развиты бурые угли, должно быть, 
тре'тячнаго возраста. Въ виду того., что пока нахожденіе но
выхъ мѣсторожденій такихъ углей для даннаго края не мо
жетъ имѣть значенія, укажу лишь на фактъ нахожденія бу-
рыхъ углей во многихъ мѣстахъ бассейна р. Тадашу , не ка
саясь другихъ мѣстъ. 

Закдюченіе. 

Все вышеизложенное показываетъ, что юго-восточный 
склонъ СихотагАлина и прибрежная полоса Японскаго моря, 
на огромномъ протяженіи отъ залива Петра Великаго къ N E 
представляютъ собою обширный рудоносный районъ,. рудонос-
ность котораго пріурочена къ ливіямъ контакта палеозой
ских! отложеній, въ частности известняковъ, съ гранитами 
и порфирами. 

Большинство мѣсторожденій очень мало или совершенно 
не развѣдано; разрабатывается только мѣсторожденіе серебро-
свинцовой и цинковой руды на р. Тетюхэ; насколько пока 
можно судить, это мѣсторожденіе одно изъ самыхъ значитель-
ныхъ; все, что до сихъ поръ извѣстно объ этой рудоносной 
полосѣ, не даетъ увѣренности, чтобы въ ней были найдены 
мѣсторожденія съ большими запасами и съ мощными, на 
бояыпомъ протяженіи, жилами серебро-свинцовой или цинко
вой руды,—даетъ пока мало надеждъ на нахожденіе, кромѣ упо-
мянутаго, мѣдныхъ мѣсторожденій, могущихъ имѣть самостоя
тельное промышленное значеніе, наконецъ, не позволяетъ пока 
думать, что найдутся желѣзнорудныя мѣсторождёнія крупнѣе 
Бѣлогорскаго, Листвяннаго и Владимірскаго; тѣмъ не менѣа 
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можно думать, что небольших! мѣсторожденій съ промышлен
ными запасами рудъ здѣсь открыто и еще будетъ найдено 
множество; къ этому надо прибавить, что вопросъ о налич
ности на материке углей вообще, и даже металлургическихъ 
углей, повидимому, разрешится въ болѣе положительномъ смыслѣ, 
чѣмъ до сихъ поръ предполагалось. 

Если бы понадобилось сейчасъ же усилить добычу, на-
примѣръ, цинковыхъ и свинцовыхъ рудъ, противъ производи
мой на Тетюхэ, то съ уверенностью можно сказать, что для 
такой добычи уже выяснены некоторые промышленные за
пасы на нѣсколькихъ месторожденіяхъ, а именно, на мѣсто-
рожденіяхъ, описанныхъ выше подъ №№ 18, 2, 31 , 3 и можетъ 
быть- № 26 и № 4; затѣмъ подобныя месторожденія, насколько 
пришлось слышать, имеются на Яуцзыхэ (Синанце). Только что 
перечисленныя месторожденія, ,№ 35, и еще немногія другія 
несколько разведаны, хотя далеко не въ достаточной степени. 
На всехъ остальныхъ еще не произведены даже поисковыя ра
боты, большинство (мои матеріалы еще не обработаны) свѣденій 
о месторожденіяхъ геологами еще не проверено; геологически 
местность на большей части своего протяженія совершенно еще 
не освещена, такъ что дело научнаго и промышленнаго изу-
ченія всего этого огромнаго руднаго района еще только пред
стоит! начать, такъ какъ до сихъ поръ такія работы здѣсь 
производились только случайно. 



Табл. А. 

Изв. Геол. Ком., 1915 г., т. ДОЩ № 7, 



ХХУІ. 
Сѣрныѳ колчеданы въ южной части Подмосков

н а я бассейна. 
М . М. Пригоровск ій . 

(Les pyrites dans la partie méridionale du bassin de Moscou 
Par M . P r i g o r o v s k y ) . 

Производя въ течеиіе нѣсколькихъ лѣтъ, по порученііо 
Геологическаго Комитета, изслѣдованія въ области 58-го 
листа 10-тиверстной карты Россіи, я вмѣлъ возможность 
изучить (въ цѣляхъ составленія 10-тиверстной геологиче
ской карты) значительную долю такъ называемаго Подмосков-
наго горно-промышленнаго района. Хотя изслѣдованіе этого 
района мною еще не закончено вслѣдствіе того, что вре
менно мои работы здѣсь должны были прекратиться, тѣмъ не 
менѣе, въ виду вызваннаго обстоятельствами военнаго времени 
интереса къ мѣсторожденіямъ сѣрнаго колчедана, имѣющимся 
и въ Подмосковномъ бассейнѣ, я позволю себѣ въ предла
гаемой замѣткѣ подѣлиться своими наблюденіями надъ под
московными колчеданами, разсчитывая, что наблюдения эти, 
несмотря на ихъ незаконченность и неполноту, все же помо-
гутъ составить нѣкоторое сужденіе объ условіяхъ залеганія 
этого полезнаго ископаемаго среди толщъ, развитыхъ въ 
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южномъ крылѣ Подмосковнаго бассейна, и о рессурсахъ кол
чедана, съ которыми оперируетъ и въ ближайшемъ будущемъ 
вѣроятно будетъ оперировать подмосковная горная промыш
ленность. 

Ограничивая задачу предлагаемой замѣтки такимъ обра-
зомъ, я откладываю до опубликованія болѣе подробнаго опи-
санія этого района обзоръ литературныхъ работъ, содержа-
щихъ тѣ или другія свѣдѣнія по вопросу о подмосковныхъ 
колчеданахъ, и анализъ ряда подробностей, касающихся со
става, строенія, H отчасти генезиса мѣсторожденій этого по-
лезнаго ископаемаго 

Сѣрные колчеданы въ южной части Подмосковнаго бас
сейна 2 ) , т.-е. въ губерніяхъ Рязанской, Тульской, Калуж
ской и части Московской, встрѣчаются, хотя и въ существенно 
различныхъ воличествахъ, въ разныхъ комплексахъ геологи-
ческихъ напластованій, развитыхъ въ этомъ районѣ. 

Въ нижеслѣдующей табличкѣ представлена схема осадоч-
ныхъ толщъ Подмосковнаго района и указано распредѣлеиіе 
среди нихъ колчедановъ. 

Q -
Cr — 

л -
Ja отдѣльные сростки колчедановъ. 
Т" 

, J 3. )) ), П 

') Нисколько соображвиіи но этныт» вопросамъ можпо iiafmi въетатьяхъ 
Г. Д. Р о м а н о в с к а г о (Изслѣд. шізкп. яр. южн. ч. Подмоск. каиепиоуг-
образов., Горп. Журп., 1854, кп. X I ) и Я . В . С а м о й л о в а (Тр. комм. Моск.. 
Сельск.-хоз. Инст. но изслѣд. фосфор., в. I, стр. 148-153). . 

-) Важпѣпшія изъ геологнчееішхъ работа, ue только освѣщающихъ 
строевіе этой части-басееііпа, но и характеризующих^, отчасти ею цолез-
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Ja+Jo? отдѣльвые сростки, a мѣстами болѣе или 
менѣе значительная гнѣздовыя скопленія 

колчедановъ. 

ci 
отдѣльаые сростки колчедановъ. 
отдѣльные сростки и скопленія сростковъ, 

иногда гнѣзда или пластообразныя за
лежи колчедановъ. 

1) 
В ъ поясненіе этой схемы укажу, что Q обозначаетъ послѣ-

третичвыя, т.-е. ледниковыя и послѣледниковыя толщи. 
Cr—осадки мѣловой системы изъ песковъ и песчаниковъ 

преимущественно свѣтлыхъ, желтыхъ и красныхъ желѣзистыхъ, 
залегающихъ въ высокихъ участкахъ мѣстности, главнымъ 
образомъ па водораздѣлахъ; въ основаніи этой свиты залегаютъ 
во многихъ мѣстахъ (особенно въ Рязанской губерніи) зеле
ные фосфорито-глауконитовые песчаники и пески. 

JI—волжскіе слои (часть аквилонскихъ и портландскіе 
слои, по терминологіи московскихъ геологовъ) почти исклю
чительно изъ фосфоритовыхъ песковъ и фосфоритовыхъ же 
сростковъ. 

JI и JI — секванскія и оксфордскія толщи черныхъ и 
темносѣрыхъ глинъ, въ которыхъ колчеданы разсѣяны въ 
видѣ отдѣльныхъ, въ общемъ рѣдкихъ, желваковъ пирита и 
марказита, причемъ послѣднимъ очень часто проникнуты и 
заключенные въ этихъ слояхъ окаменѣлости; нерѣдки здѣсь 
корки и включенія водныхъ сульфатовъ желѣза. До сихъ 
поръ извѣстна лишь одна мѣстность, гдѣ, можетъ быть, 

ныя пскопаемыя указаны въ моеыъ „Очеркѣ камеипоуг. ыѣсторожд. Под-
моск. басе" , помѣщеішомъ въ изд. Геологнческимъ Комптетомъ „Очеркѣ 
мѣсторождепій пскопаемыхъ углей Россіп", а также въ подготовляемой 
къ печати статьѣ „ О камеиныхъ угляхъ п иѣкоторыхъ другихъ полезныхъ 
пскопаемыхъ въ Подмосковном!, бассейнѣ". 
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этому комплексу слоевъ подчинены сравнительно значительный 
скопленія колчедановъ; эта мѣстность—окрестности д. Слиз-
невой, въ верхнемъ теченіп р. Нары; здѣсь,. по указаніямъ 
А . П . Иванова и А . В . Казакова пропластки колче
дана, въ видѣ плитъ до 5 сант. толщиной, и крупные сростки 
его подчинены нзобилующимъ прослойками лигнитовъ темиымъ 
глинамъ, которыя г. Ивановъ предположительно относнтъ КЪ 
Оксфорду 2 ) . Вблизи Слизневой, а также и въ нѣкоторыхъ дру-
гихъ мѣстахъ вдоль Нары и по сіго пору видны еще ямы— 
слѣды мѣстъ добычи колчедановъ, производившейся нѣсколько 
десятковъ лѣтъ тому назадъ 3 ) . 

Je — оолитовыя глппы и известняки (послѣдніе обыкно
венно въ видѣ тонкихъ прослоевъ) и подлежащіе имъ пласты 
желѣзистыхъ (желтыхъ и красныхъ) песчаниковъ съ обильной 
ископаемой фауной келловейскаго вѣка. 

J3+J°?—обнаруженныя въ недавнее время въ Рязанской 
и Московской губ. авторомъ этихъ строкъ толщи преиму
щественно темноцвѣтныхъ, чередующихся между собою, глинъ 
и песковъ, въ верхнихъ горизонтахъ еще содержащихъ мор
скую фауну средняго а, главнымъ образомъ, нижияго кел-
ловея, а въ нижнихъ заключающнхъ исключительно раститель-

] ) А . П . И в а н о в ъ и А . В . К а з а к о в ъ . Геолог, пзсд. фосф. отлож. въ 
Колом, у. Моск. г. п вост. ч. Боровск, у. Калуж. г., Тр. Комм. Моск. Сельско-хоз. 
Инст. по изслѣд. фосфор., 1913, т. V , стр. 573, 575. 

-) Со своей сторопы не могу не отмѣтить* сходства со стороны лптоло-
гическаго состава указываемыхъ авторами отложеніп съ комшгексомъ осад-
ковъ J^J.? 

3) Довольно значительное количество колчедановъ заключается въ 
анаюгичныхъ отложеніяхъ въ предѣлахъ Ярославской н Костромской губ. 
Вымытые повеснѣ пзъ береговъ колчеданы въ этихъ губервіяхъ собирались 
крестьянами п галп па хпмическіе заводы; объ эт. см.: главы о полезиыхъ 
ископаеыыхъ въ составл. G. Н . Н и к и т и н ы м ! , оипсапіяхъ лнстовъ 56 н 71 
Общ. Геологпч. карты Россін. 
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ные остатки, а иногда прослои лигнита; часть этихъ осад-
ковъ, вѣроятно, синхронична батскимъ отложеніямъ Саратов
ской губ. *). Нижнимъ горизонтамъ этой толщи подчинены 
колчеданы, иногда въ сравнительно значительному количе
стве, не дающемъ, впрочемъ, увѣренности въ возможности 
эксплоатаціи этого полезнаго ископаемаго. Распространеніе 
разсматриваемаго комплекса отложеній еще сравнительно мала 
изучено; повидимому оно прерывистое, что стоитъ въ связи съ 
прибрежнымъ характеромъ этихъ отложеній. Нѣсколько мѣсто-
рожденій колчедановъ изъ этой свиты указано на стр. 814—817. 
Анализовъ этихъ колчедановъ не имеется. 

С2—толщи средняго отдѣла (московскаго яруса) каменно
угольной системы: известняки, глины и мергели; послѣдніе въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ пестрыхъ цвѣтовъ, въ другихъ преимуще
ственно бѣлаго или желтаго. Осадки этого отдѣла достигаютъ 
наибольшей мощности въ центральной части Подмосковнаго 
бассейна, вблизи Москвы, и утоняются по направленію къ югу, 
сходя на нѣтъ нѣсколько сѣвернѣе линіи, проведенной черезъ 
Калугу, Тулу, Скопинъ, Ряжскъ; въ нихъ почти нѣтъ слѣдовъ 
колчедановъ. 

С? — осадки такъ называемаго „ продуктусоваго" яруса 
каменноугольной системы, характеризующегося наличностью 
крупныхъ раковинъ Productus giganteus и сложеннаго въ верх-
нихъ частяхъ преимущественно известняками, а въ нижнихъ 
глинами и песками, которымъ подчинены прослои угля. Здѣсь 
встрѣчаются и сростки колчедановъ, редко впрочемъ въ сколько-
нибудь значительных! количествахъ (довольно обильныя ско-
пленія марказитовыхъ сферическихъ сроетковъ съ радіально-
лучвстымъ строеніемъ наблюдались мною, напр., въ пласте 

: ) См. мою статью: „Изъ геолог, набл. въ зап. ч. Ряз. губ.", Изв. Геол. 
Ком., X X X , стр. 736—741. 
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синеватой глины изъ.-описываемой свиты отложеній при рытьѣ 
колодца въ с. Бестужево на Пронѣ) 2 ) . 

Gl—отложенія „угленоснаго" яруса каменноугольной си
стемы, почти исключительно изъ песковъ и глинъ (рѣже цесча-
никовъ и известняковъ), причемъ тѣмъ и другимъ подчинены 
пласты и пропластки угля, а также скопленія сѣрныхъ кол
чедановъ; послѣдніе въ нѣсколькихъ мѣстахъ въ предѣлахъ 
Подмосковнаго бассейна имѣютъ промышленное значеніе, глав
ными образомъ въ виду возможности одновременной эксплоа-
таціи угля и колчедановъ, такъ какъ послѣдніе залегаютъ 
какъ въ самихъ пластахъ угля, откуда легко извлекаются 
сортировкой, такъ и непосредственно подъ рабочими пластами. 

Эти легко отдѣляемые отъ угля колчеданы являются то 
въ видѣ „почекъ" среди угля, т.-е. неправильно округлен-
ныхъ стяженій пзъ кристалловъ пирита, .рѣже марказита, до 
10-—-15 сант. въ поперечникѣ, или пропластковъ среди слоевъ 
угля, то въ видѣ неправильно лопастныхъ, иногда очень круп-
ныхъ стяженій почти исключительно марказитовыхъ, встрѣ-
чающихся въ подогавѣ пласта угля; въ послѣднемъ случаѣ 
нерѣдки псевдоморфозы колчедана по остаткамъ растеній. Пи-
ритомъ, въ видѣ прекрасно оформленныхъ кристалловъ куба, 
выполнены часто и мелкія трещинки въ угляхъ, не говоря о 
томъ, что послѣдніе проникнуты микроскопическими выдѣле-
ніями JüeSz. 

Въ южной части Подмосковнаго бассейна нмѣются кромѣ 
того рудничныя предпріятія, занятия почти исключительной 
добычей колчедановъ, тамъ, гдѣ послѣдніе залегаютъ въ видѣ 
пластообразныхъ залежей или сравнительно крупныхъ, близко 
одно отъ другого расположенныхъ гнѣздъ, подчиненныхъ отло-

1 ) О колчеданахъ н углѣ у с. Бестужева см. также: Б а р б о т ъ - д е - М а р н и , 
Сеолог. пзсл., ііроизвед, въ 1870 г. въ Ряз. и нѣкот. друг. губ. Зап. М і ш . Общ., 
1872, II сер., т. V I I , стр. 1S9. 
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женіямъ угленоснаго яруса (рудники въ окрестностяхъ ст.'Але-
ксандро-Невской, въ 20 веретахъ къ 0 . отъ г. Раненбурга). 
Однако преднріятія эти до сихъ поръ (до войны, въ услсг-
віяхъ рынка существенно отличныхъ отъ имѣющихъ -мѣсто 
въ настоящее время) не отличались устойчивостью *). 

Осадки описываемаго яруса выходятъ на поверхность срав
нительно узкой полосой вблизи южной окраины Подмосков-
наго бассейна, главнымъ образомъ къ югу отъ Калуги, Тулы 
и Скопина. Мощность отложеній этого яруса колеблется отъ 
10 до 35 метровъ. Самые верхніе горизонты его, часто сло
женные плотными песчаниками, а иногда и известняками, вклю-
чаютъ въ себѣ много остатковъ Stigmaria и постепенно пере-
ходятъ въ выше лежащія толщи продуктусоваго яруса; пласты 
угля и скопленія колчедановъ въ этихъ горизовтахъ предста-
вляютъ сравнительную рѣдкость. Нижніе горизонты этого 
яруса также иногда сложены известняками („Чернышин-
скіе" и „Упинскіе" известняки въ зааадной части Тульской 
и въ Калужской губ. 2 ) , сливающимися съ известняками верх-
нихъ отдѣловъ девона. 

В—девоескія отложенія, къ которымъ относится и такъ 
называемый Малевко-Мураевнинскій ярусъ; они сложены пре
имущественно известняками, чередующимися; главнымъ обра
зомъ въ еамыхъ верхнихъ отдѣлахъ, съ глинами, иногда обо
гащенными гипсомъ, и служатъ ложемъ, на которомъ эале-
гаютъ вышеописанныя толщи Cl, содержащая уголь и сѣр-
ные колчеданы. Послѣдвіе въ девонскихъ осадкахъ предста-
вляютъ исключительную рѣдкость. 

1) Въ данный момеигь эти рудники тоже не функціонируютъ. 
2) Ііодробнѣе это изложено въ ыоемъ „Очеркѣ каыенноуг. отлож. Лодыоск. 

басе-", стр.-39—41. Таыъ же приведена и литература, посвященная харак
теристик'!; каменпоугольныхъ отложеній Подмосковная края. 
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Выходы на поверхность породъ группы Ja+Ja? извѣстны 
мнѣ до сихъ поръ сравнительно въ неболышшъ числѣ мѣстъ 
Московской и Рязанской губ. Одною изъ такихъ мѣстностей 
являются окрестности села Алпатьево, гдѣ въ правомъ бе
регу Оки выступаютъ, считая сверху внизъ *): 

A. Свита болитовыхъ глинъ и плотныхъ мергелей 
съ окаменѣлостями верхняго и средняго кел-
ловея. Общая мощность этой свиты ок. 3,2 мтр. 

B. Комплексъ песковъ и песчаниковъ, частью діаго-
нально слоистыхъ, съ аммонитами изъ группъ 
Kepplerites, Proplanulites и Perisphindes. Сред
н и п частью нижній келловей. Мощность— 
5,7 мтр. 

C. Сѣрая слюдистая глина, съ выклинивающимися 
прослойками тонкоплитчатыхъ песчаниковъ и 
сланцевъ. Какъ въ нихъ, такъ и въ глинѣ 
обиліе обломковъ растеній (стеблей), частью 
обугленныхъ, частью колчеданистыхъ, нерѣдки 
также сростки пирита.. Мощность 1,5 мтр. 

В. Желѣзистый песчаникъ съ обломками аммони-
товъ Çadoceras. Мощность измѣнчивая отъ 0,15 
до 0,5 мтр. 

JE. Сильно колчеданистый темносѣрый песокъ. Въ 
немъ куски древесины, проникнутой колчеда-
номъ, и многочисленные неправильно лопаст
ные сростки пирита; видимая мощность слоя 

° около 1,5 мтр., но онъ обнажается не весь, 
залегая и ниже уровня воды въ Окѣ. 

Слой JE ВЪ описанномъ разрѣзѣ относится къ группѣ 
- > з + J o ? приведенной выше схемы. Но по характеру обнаженій 

') Подробно этотъ профиль опнсанъ въ шоен статьѣ „Изъ геолог, вабд/ 
въ зап. ч. Ряз. г. Изв. Геол. Ком.,. 1911, т. X X X , стр. 730—733. 



— 815 — 

у Алпатьева нельзя подойти къ рѣшенію вопроса о продук
тивности залежей колчедана въ описываемомъ мѣстѣ. 

Нѣкоторыя указанія въ этомъ направленіи удалось полу
чить для окрестностей с. Высокаго Михайловскаго уѣзда, гдѣ 
вблизи лѣваго берега р. Плетенки, ниже села (у мельницы), 
развиты осадки описываемой группы, налегающіе непосред
ственно на известняки С 2 , обнажающіеся въ этомъ мѣстѣ какъ въ 
берегахъ Плетенки, такъ и въ смежныхъ, болѣе крупныхъ овра-
гахъ. Среди осадковъ группы J r 3+J" 2 ? у Высокаго преобладают! 
темныя гончарныя глины, служащія здѣсь предметомъ добычи, 
чередующаяся съ быстро выклинивающимися въ горизонталь-
номъ направленіи слоями песковъ. Какъ глинамъ, такъ и пе-
скамъ подчинены скопленія сѣрныхъ колчедановъ, чаще всего 
въ видѣ „ чурбачковъ t t, т.-е. превращенныхъ въ колчеданъ 
кусковъ древесины, иногда до 1 арш. длиной, распредѣленныхъ 
въ глинахъ очень неравномѣрно; иногда они, какъ это уда
лось выяснить изъ разспросовъ крестьянъ, копающихъ глину, 
образуютъ скопленія пудовъ до 25 на 1 кубическую са
жень породы; но по сосѣдству съ такими мѣстами имѣются 
участки только со слѣдами этого минерала. 

Въ нѣсколько иныхъ условіяхъ залегаетъ колчеданъ среди 
аналогичныхъ осадковъ у с. Высокаго Серпуховскаго уѣзда, въ 
•берегахъ оврага, впадающаго слѣва въ Нару. Здѣсь въ нѣ-
сколькихъ мѣстахъ вблизи названнаго села обнажаются темно-
•цвѣтныя песчанистыя глины съ обломками древесины, прони
кнутыми пиритомъ и марказитомъ, налегающіе на пластъ листо
ватой буроуглистой массы около V 2 метр, мощности; подъ 
этимъ пластомъ залегаетъ прослой колчедана 0,1—0,15 метр, 
толщины, состоящій изъ скопленія сильно углистыхъ сростковъ 
колчедана разнообразной формы. Одна квадратная сажень этого 
прослоя даетъ приблизительно 20 пуд. колчедана. Указанные 
шои налегаютъ на известняки C s и въ свою очередь покры-
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ваются желтыми мергелями и рыхлыми известняками съ келло-
вейской фауной. Темноцвѣтная, содержащая колчеданъ свита 
выступаетъ по тому же оврагу и ниже с. Высокаго, напр., 
въ основаніи обрывистыхъ береговъ у д. Васино; но здѣсь 
мы не видимъ уже ни пласта угля, ни сплошного пропластка 
колчедановъ; вмѣсто того среди темныхъ песковъ, относящихся 
къ группѣ J | -f- JV?, сгружены въ значительномъ количествѣ 
отдѣльные сростки пирита разнообразной формы, при чемъ 
количество ихъ въ наиболѣе богатыхъ участкахъ врядъ ли 
превысить 3 0 — 4 0 пудовъ на квадратную сажень слоя песка, 
при мощности его около 1,5 метр. Въ виду быстраго вы-
клиниванія и частой смѣны въ вертикальномъ и горизон-
тальномъ нанравленіяхъ осадковъ J \ - \ - J £ у Высокаго и Ва
сино, можно съ увѣренностыо предположить, что скопленія 
колчедановъ здѣсь, какъ это удалось выяспить и по отношенію 
къ окрестностямъ с. Высокаго въ Михайловскомъ уѣздѣ, имѣютъ 
гнѣздовой характеръ, при чеыъ размѣры такихъ гнѣздъ неве
лики. 

Болѣе или менѣе значительный скопленія колчедановъ, 
подчиненныхъ осадкамъ той лее группы J l - f - J ^ ? , можно на
блюдать и въ другихъ мѣстахъ, гдѣ осадки этой группы обна
ружены ] ) ; но во веѣхъ этихъ случаяхъ мы имѣемъ непра
вильное, неравномѣрное распредѣленіе колчедановъ, и про
дуктивность этихъ залежей, повидимому, еще меньше, нежели 
въ упомянутыхъ выше пунктахъ на Плетенкѣ и Нарѣ. 

Такимъ образомъ выяенившіяея по настоящее время дан-
ныя объ условіяхъ залеганія и продуктивности скопленій кол
чедановъ въ осадкахъ J t +J" 2 ?—не даютъ основаній разечи-
тывать на возможность эксплоатаціи колчедановъ изъ этого 
комплекса отложеній, за исключеніемъ тѣхъ, вѣроятно, не-

*) Напр., с. Свпстово Мпхайловск. у., „Изт> геол. набл. etc.", стр. 737.. 
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многихъ случаевъ, когда эти колчеданы явятся побочными 
продуктами при добычѣ другихъ полезныхъ ископаемыхъ этого 
горизонта, напр., встрѣчагощихся здѣсь мѣстами огнеупорнихъ 
глипт.. 

Гораздо болѣе серьезное значеніе имѣготъ, какъ это ука
зывалось выше, скопленія колчедановъ въ группѣ осадковъ С\, 
именно въ той части ихъ, которой подчинены рабочіе пласты 
угля; будучи распространены въ видѣ отдѣльныхъ сростковъ 
среди всей толщи рыхлыхъ осадковъ угленоснаго яруса, колче
даны особенно тѣсно связаны съ пластами угля, залегая въ 
видѣ стяженій, рѣже гнѣздъ и линзъ, какъ въ самомъ пласту, 
такъ и въ почвѣ его, особенно, если послѣдней служитъ пе-
сокъ; добыча колчедана, частью отбирающагося отъ угля въ 
забоѣ, частью легко отъ него отсортировывающагося на по
верхности, на грохотахъ, совершается легко, попутно съ до
бычей угля. Такимъ образомъ каждая изъ каменноугольныхъ 
копей въ южномъ крылѣ Подмосковнаго бассейна является 
вмѣстѣ съ тѣмъ и имѣющимъ практическое значеніе мѣсто-
рожденіемъ колчедановъ. 

Приведу анализъ колчедана изъ пласта угля на Левин-
ской копи *): 

J ) Анализъ пропэведепъ въ лабораторіи Министерства Фігааесовъ 
4 марта 1886 г. ( Н е е т е р о в с к і к , Соврем, полож. каменпоуг. п р о м ш и . 
Подмоск. кр., Горн. Жури., 1895, т. Ш , 251). 

Si02 . . 0 , 1 0 % 
Fe 4 1 , 3 5 % 
S 47, 6 % 
Угля и глины 1 0 , 9 5 % 

Ыви. Геол. Ком., Ш 5 г., t. X X X I V , .V 7. 52 
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Составъ колчедана изъ прослойки въ основаніи рабочая» 
пласта въ шахтѣ „Павелъ" Ясенковской копи (см. стр. 8 2 3 ) 
слѣдующій: 

Fe . . 4 0 , 2 2 % 

S 4 8 , 1 2 % 
Ііераств. ост 3 , 8 9 % 
Мышъякъ слѣды 

Колчеданъ въ плитѣ, залегающей въ основавіи „богхеднаго" 
пласта въ „Гротовскомъ" рудникѣ (см. стр. 825 — 826 ) , со
держать *): 

Fe . 4 7 , 4 3 

' S 4 8 , 7 8 

Нераствор, ост 0,68 

Эти анализы могутъ служить типичными для большей 
части колчедановъ Подмосковнаго бассейна. На ряду съ этимъ 
бываютъ и значительно болѣе бѣдныя сѣрой разности, именно, 
полуразложившіеся, легко разсыпающіеся желваки или плотныя, 
но сильно песчанистая мелкокристаллическія стяженія этого 
минерала; гѣ и другія легко узнаются на глазъ. 

Анализъ сильно песчанистаго колчедана изъ Левинской 
копи показалъ содержаніе 2 ) : 

SiOo. . . . . . . . 4 7 , 9 8 % 
Fe 2 4 , 7 2 % 

S. • 2 8 , 1 0 % 

Въ виду того, что добыча колчедановъ, какъ самостоятель
ный видъ горной промышленности, въ южномъ врылѣ Под-

*) Послѣдніе два анализа произведены въ химической лаборахорііг Гео-
логнчическаго Комитета В . П . Г р і ш е в с к о и . 

5 ) Анализъ прнведенъ также Н е с т е р о в с к и м ъ , 1. е., 251. 
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московнаго бассейна, развита пока слабо, и количество обна-
руженныхъ до сихъ поръ въ слояхъ угленоснаго яруса круп» 
ныхъ залежей этого полезнаго ископаемаго, при малой вообще 
развѣдааности Подмосковнаго бассейна, невелико, естественно 
вѣтъ возможности подойти къ полному учету пригодныхъ для 
эксплоатаціп запасовъ колчедановъ въ центрально-русскомъ 
районѣ. Я ограничусь лишь задачей намѣтить, хотя бы прибли
зительно, тѣ возможные запасы колчедановъ, которые могутъ 
быть использованы въ ближайшемъ будущемъ подмосковной гор
ной промышленностью; для этого попытаюсь установить сравни
тельную количественную одѣнку продуктивности залежей кол
чедановъ въ подмосковныхъ копяхъ, руководясь условіями за-
леганія ихъ среди породъ угленоснаго яруса и отношеніемъ 
добычи колчедановъ въ функціонирующихъ и прежде суще-
ствовавшихъ рудникахъ къ добычѣ угля. 

Приведенная на стр. 830—831 таблица, составленная по 
даннымъ, опубликованнымъ въ ^ Статист, свѣдѣніяхъ о горноза
водской промышленности Россіи", иллюстрируетъ производи
тельность нѣкоторыхъ изъ наиболѣе устойчивыхъ подмосков
ныхъ копей за два пятилѣтніе промежутка: съ 1891-го по 
1895-й и съ 1906 по 1910 года. Изъ таблицы видно, какъ 
сильно разнятся между собой указанная въ спискахъ копи 
по отношенію добычи въ нихъ колчедана къ добычѣ угля. 
Въ то же время это отношеніе для каждой данной копи, если 
а не остается постояннымъ, то все же колеблется въ боль-
пшяствѣ случаевъ въ сравнительно небольшихъ предѣлахъ. 
Такимъ образомъ можно, хотя и условно, намѣтить на осно-
ваніп указаннаго признака три группы рудничныхъ пред-
иріятій. Къ первой относятся копи, въ которыхъ добыча кол
чедановъ составляешь не больше 5 % д о отношенію къ добычѣ 
угля, а за большинство эксплоатаціонныхъ годовъ значительно 
ниже, этой цифры; ко второй—рудники, гдѣ указанное отно-

52* 
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шеніе колеблется въ предѣлахъ отъ 5 до 13%> рѣдко выходя 
за эти предѣлы; къ третьей—копи, гдѣ добыча колчедановъ 
почти равновелика добычѣ угля. 

Это различіе въ соотношеніи между размѣрами добычи 
колчедановъ и угля на различныхъ копяхъ въ значительной 
мѣрѣ находить себ$ объясненіе въ условіяхъ залеганія колче
дановъ въ предѣлахъ рудничныхъ полей въ той или другой 
копи. Въ рудникахъ первой категоріи, къ которымъ можно 
отнести, напр., Побѣдинскія копи, колчеданы залегаютъ почти 
исключительно въ видѣ разрозненныхъ сростковъ какъ въ ра-
бочихъ пластахъ угля, такъ и надъ и подъ послѣдними. Въ 
рудникахъ второй категоріи колчеданы слагаютъ нерѣдко про
слойки и гнѣзда сравнительно небольшой мощности въ слояхъ 
угля, а также въ кровлѣ и постели этихъ слоевъ; сюда отно
сятся, напр., Ясенковская, Левинская копи и рудники въ окрест-
ностяхъ с. Мураевни. Наконецъ, въ третью группу входятъ руд
ники вблизи ст. Александро-Невская Ряз.-Ур. ж. д., гдѣ обна
ружены сравнительно] мощныя гнѣзда и линзы, а также и 
пластообразныя залежи колчедана, тѣснѣйшимъ образомъ свя-
занныя съ пластами угля или углистыхъ сланцевъ. 

Въ дальнѣйшемъ я сообщу нѣсколько свѣдѣній для харак
теристики рудниковъ, въ которыхъ добыча колчедана соста-
вляетъ замѣтную долю общей производительности копи. 

Для выясненія условій залеганія колчедановъ среди осад
ковъ' угленоенаго яруса такихъ рудниковъ, приведу разрѣзъ 
(теперь уже ликвидированной) шахты № IV х) наЯсенков-
ской копи (у ст. Щекино Моск.-Еурск. жел. дор.), принадле
жащей Т-ву Гилль. 

' ) Цитирую яо Т ы д е л ь с к о м у : Гильевское мѣсторождепіе полевныхъ. 
нскопаеыыхъ, Горн. Жури., 1881, т. Ш , стр. 237. 
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1. 0,45 ытр. 

2. 2 ; 58 п 

3. Красная глина съ глинистыыъ 
5,23 л 

4. 12,70 Л 

5. 1,78 71 

6. 0,02 Я 

7. Бѣлая глина съ пескомъ . 0,36 71 

8. Желтый песокъ 1,40 Я 

9. 0,36 п 

0,09 71 

11. 2,31 71 

12. 3,20 Я 

13. Бурый желѣзнякъ . . . . 0,27 Л 

14. 4,27 Я 

15. 2,58 77 

IG. 0,18 Я 

17. 0,09 71 

IS . 2,49 7} 

19. 0,53 71 

20. Теыносишш глнна . . . . 3,02 71 

21. Сѣряый колчеданъ въ пескѣ. 0,07 71 

22. Бѣлый песокъ съ прослойками 
» 12,56 71 

23. 0,18 Л 

24. Разнодвѣтные пески . 4,54 Л 

25. 2,73 71 

26. Сѣрный колчеданъ . . . . 0,05 Я 

27. Бѣлый песокъ 0,13 П 

28. 0,94 Я 

29. Синяя глина 1,67 V 
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Со дна шахты была проведена буровая скважина, давшая 
такой разрѣзъ: 

1,47 мтр 
31. Синяя сланцеватая глина . 0,69 я 

32. Сѣрый и синевато-черный из-
9,12 я 

33. Синяя и синевато-черная глина 0,51 Î) 

34. Сѣрый плотный известнякъ . 1,80 я 

35. Синяя сланцеватая глина . 0,15 » 
0,04 я 

37. Плотный сѣрый известнякъ 18,94 я. 

38. Сѣрая мергелистая глина . 0,91 я 

0,05 » 
0,10 » 
0,05 я 

0,13 я 

43. Пепельно-еѣрнй известнякъ 1,96 я 

1,98 я 

45. Плотный сѣрый известнякъ 0,66 я 

Общая глубина шахты и скважины 105,5 метр.; изъ 
пройденныхъ слоевъ Ж№ 1 и 2 относятся къ группѣ Q, 

3 или часть erg, вѣроятно, къ О и JJ , №JYÏ 4—14 къ Cf, 
Ж№ 15—-31 къ С І с , нижележащіе слои, повидимому, цѣли-
комъ къ девону. 

Рабочій пластъ угля, № 25-й, подстилается, какъ видно 
изъ приведеннаго разрѣза, прослойкой сѣрнаго колчедана; 
желваки, а также гнѣзда и болѣе или менѣе правильныя про
слойки сѣрнаго колчедана, толщиною 0,02 до 0,08 м., были 
и въ верхней половинѣ рабочаго пласта; кромѣ того колчеданъ, 
по свидѣтельству г. Тыдельекаго, образовывалъ мѣстами въ 
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полѣ шахты I V значительный гнѣзда выше самаго верхняго 
иласта и въ такихъ случаяхъ добывался спеціально для этой 
цѣли проводившимися выработками. 

На описываемой копи существовалъ и но сію пору суще
ствуете химическій заводъ для выдѣлки сѣрной кислоты, при 
чемъ кромѣ иея, какъ побочные продукты, получаются'соля
ная и азотная кислоты, желѣзный купоросъ и проч. 

Годовая добыча колчедановъ на рудникахъ г. Гилля въ 
періодъ съ 1871 по 1895 г. равнялась, въ среднемъ, 
66.680 пуд., составляя ок. 6 % добычи угля *). За по-
слѣдніе года соотяошеніе выражается, по словамъ завѣдую-
щаго копью П . И . Селиванова , приблизительно въ 7 — 8 % , 
при чемъ экснлоатируются лишь колчеданы, залегающіе въ 
видѣ прослоевъ и крупныхъ желваковъ въ рабочемъ пластѣ 
угля (въ шахтахъ „Вѣра" и „Павелъ"). 

Къ одному изъ такихъ прослоевъ (около 10 — 12 сант. 
толщины) въ основаніи пласта и относятся приведенный на 
стр. 818 анализъ, при чемъ колчеданъ въ этихъ прослояхъока
зывается марказитомъ; срединная часть прослоевъ почти сплош
ная тонкокристаллическая, тогда какъ въ наружныхъ частяхъ 
обособляются хорошо оформленные копьевидные кристаллы 
это го минерала. 

Къ той же категоріи мѣсторожденій колчедана, что и 
Гильевекіе рудники, можно отнести, какъ указано выше, Ле-
винскую копь' вблизи Товаркова и рудники къ сѣверу отъ 
с. Мураевни. Для обѣихъ этихъ мѣетностей характерна 
сравнительно небольшая мощность слоевъ угленоснаго яруса, 
при чеыъ продуктивный углисто-колчеданистыя свиты зале-
гаютъ иногда почти непосредственно на девонскомъ ложѣ, 
и известняки девона выходятъ поблизости отъ рудниковъ. 

') Н е с х е р о в с к і і і : L . с , стр. 229. 
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Уоіовія залеганія колчедановъ во второй изъ только что назван-
ныхъ мѣстностей хорошо иллюстрируются разрѣзомъ ш. Лі 11 
развѣданнаго въ 1869—1870 гг. „стараго" Мураевнинскаго 
каменноугодьваго мѣсторожденія заимствованным! у Бар-
бота- де-Марни: 

Q „ 1 . Черноземъ. 
2. Желтая глина. 

Сі\ 3 . Пески желтые и красные. 
4. Глина красная. 
5. Сѣровато-красный аесокъ. 
6. Сѣрый песокъ со сростками жедѣзистаго песча

ника. 
«Л 7. Сѣрая глина съ пшсомъ, сростками мергеля и 

аммонитами. 
С[ 8. Глинистый сланецъ. 

9. У г о л ь , 1,4 мтр. 
10. Черная глина. 
11. Уголь, 0,16 мтр. 
12. Черная глина съ прослойками сѣрнаго кол

чедана. 
13. Уголь, 0,45 мтр. 
14. Черная глина. 
15. Черная глина съ прослойками бурой. 

D 16. Известнякъ" й ) . 

Мощность елоевъ угленоснаго яруса здѣсь равна при
близительно всего лишь 9 мтр. 

Въ 1 — і Ѵ з верстахъ къ О отъ „стараго" Мураевнип-
скаго мѣсторожденія, по другую сторону рѣч. Муравки (лѣи. 

1) Б а р б о г і - д е - М а р і п і . Богхедъ н его развѣдки въ Мураевпѣ. Гори. 
Жури. 1871, й 4, стр. 59. 

2) Онредѣлеиіе возраста елоевъ сдѣдаію мною ішмоішъ гіаблюдеиіяіп, 
въ этой ыѣагпостн. 
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прит. Рановы), расположенъ „Гротовскій рудникъ" 1 ) . Здѣсь 
также свита осадковъ угленоснаго яруса не отличается боль
шой мощностью, не превышая 15—20 мтр., при этомъ на 
значительномъ пространствѣ прослѣживаются 2 пласта угля, 
изъ которыхъ рабочими является верхніи, богхедный, сопро
вождающейся очень выдержавнымъ въ горизонтальномъ на-
правленіи пропласткомъ колчедана (въ подошвѣ пласта), въ 
7 — 1 2 сайт: мощности, обнаруженный^ въ предѣлахъ руд-
ничныхъ полей 4 функціонирующихъ шахтъ и въ нѣсколь-
кихъ развѣдочиыхъ скважинахъ къ N W отъ рудника. При
веду записанный мною разрѣзъ- слоевъ въ шахтѣ »YÎ I I I . на
чиная отъ рабочаго пласта книзу: 

Богхедъ. 0.08 — 0,27 мтр. ] 
Курной. 0,30 „ I 

У' У г О Л Ь < Б о г х е д х . 0,60 „ | ' Д 0 *>3 М т р " 
Курной. 0.13 „ J 

2. Колчедаиъ (плита) 0,08—0,13 „ 
3. Глина темная 2,8 „ 
4. Глина черпал 0,17 „ 
5. Колчеданъ (прерывистый прослой). . 0,03 „ 
6. Глина темная 0,36 „ 
7. Уголь хгурнон 0,80 „ 
8. Глина песчанистая 0,55 „ 

Ниже идетъ трещиноватый нзвестнякъ (ыалевко-мураев-
нинскаго яруса), въ который спускаютъ воду въ шахтѣ. 

Колчеданная плита (2), только изрѣдка прерывающаяся, 
представляетъ во внутренней своей части проникнутую углёмъ 
мелкокристаллическую массу, на поверхности же ея обосо-

*) Опъ фудкціошіруетъ не больше 5 лѣтъ; въ настоящее время при
надлежит!, Торговому Дому Кусакова и Мельникова. 
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бляются довольно крупные кристаллы марказита, рѣже кубы 
и пентагонъ—дрдекаэдры пирита; см. анализъ этой плиты на 
стр. 818. Въ самомъ пластѣ встрѣчается довольно много пири-
товыхъ и марказитовыхъ желваковъ. Пиритомъ же въ видѣ мел-
кихъ яркожелтыхъ кристаллнковъ куба проникнуты трещинки въ 
пластѣ угля, а также въ марказитовой плитѣ (2). Количества 
колчедана изъ рабочаго пласта и подстилающей его плиты = 
приблпз. 50 — 60 пуд. на квадр. саж. Интересно отмѣтнть 
быстрое возрастаніе содержания колчедана въ рабочемъ пластѣ 
тамъ, гдѣ онъ мѣняета свой составъ вслѣдствіе увеличенія мощ-
ности прослоя курнаго угля, происходящаго за счета утонеш'я 
богхедной части пласта, напр. въ штрекахъ, проведенныхъ 
на SO отъ ш. «№ I; здѣсь общее количество колчедана въ 
пластѣ (желваки -{- плита) до ходите до 150 пуд. на квадр. 
сажень пласта. То же явленіе обнаруживается и въ скважи-
нахъ, заложенныхъ еще дальше на N и N 0 отъ ш. № I 1)-

Приблизительно тв же условія залеганія колчедановъ на
блюдаются и въ яДолгоруковской* копи, расположенной по 
другую сторону „стараго" Мураевнинскаго мѣсторожденія— 
верстахъ въ 3 на S W отъ него. Здѣсь общій разрѣзъ слоевъ 
приблизительно тотъ же, что и въ ш. № 11 „стараго" Му
раевнинскаго рудника. Какъ и въ „Гротовскомъ" рудникѣ^ 
здѣсь въ подошвѣ пласта богхеда залегаете пропластка колче
дана, но мощность ея въ предѣлахъ этого мѣсторожденія, осо
бенно въ функціонирующихъ въ послѣднее зремя шахтахъ V I I 

' И Ѵ Ш , измѣнчивая. Добыча колчедана въ помянутыхъ шахтахъ 
составляете около 5—6°/о добычи угля, прежде же это отпо-
шеніе 2) выражалось въ 9 — 1 2 % (си. табл. иа стр. 830—831). 

*) Объ этомъ мнѣ сообщено очевпдцемъ этлхъ буреній и проводки 
штрека, въ настоящее время обрушепнаго, марктеіідеромъ Замосковпыхг 
округовъ Л . В . П Г р у б к о . 

2) Когда работалась шахта 1 (по сообщ. управляющаго Долгоруковской 
копью, Н . А . Б о г о я в л е н с к а г о ) . 
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Къ третьей категоріи мѣсторожденій колчедана отно
сятся копи, гдѣ обнаружены или выдержанные въ горизон-
тальномъ направленіи пластообразныя залежи этого полез-
наго ископаемаго (хотя и небольшой мощности) или значи
тельной мощности и близко одно отъ другого расположенныя 
гяѣзда его. Таковы давно уже открытыя копи у ст. Алек-
сандро-Невская Рязанско-Уральской жел. дор. ') , въ 20 вер-
сгахъ къ 0 отъ гор. Раненбурга. Здѣсь шахты расположены по 
лѣвую и правую сторону р. Ольховки. Глубина шахты на 
-правой сторонѣ вблизи рѣки 30 мтр., при чемъ она дове
дена до поверхности девонскаго известняка, дающаго воду 
въ шахту. Близко отъ него, отдѣляясь толщей въ 2 мтр. 
илки (пластичной глины), залегаетъ „продуктивный пластъ" 
въ 3—4 мтр., сложенный углистыми слайдами, въ нижней 
половинѣ включающими прослои угля („курного"), изъ кото-
рыхъ одинъ, въ 1 мтр. мощности, выдержанъ въ горизонталь-
номъ направленіи. Въ связи съ этими прослоями и залегаютъ 
гнѣзда и пропластки колчедана, изъ нихъ наиболѣе постоян
ными являются двѣ, отъ 8 до 15 сант. толщины. Выра
батывалась здѣсь (до 1912 года, когда я ознакомился съ 
этимъ рудникомъ) нилгняя часть продуктивной толщи, не 
больше 1,5—1,7 мтр., при чемъ на погонную сажень добы-
лось до 200 пуд. колчедана. Залежи его прослѣжены на 
правой сторонѣ Ольховки въ сторону отъ рѣки, но вдоль нея 
развѣданы мало 2 ) . 

Прішадлежащіе гг. Н и к о л а е в у п Г о л у б е п ц о в у - Колчеданъ отеюда 
отправлялся иа хпмкческіе заводы (гл. образ, бр. .Іепешкішыхъ) въ Москву. 
Въ настоящее время эти копи не функціонігруютъ. 

2) При моемъ посѣщенііг этого рудника шахта не функціонпровала и 
была заполнена водой, я лично могъ ознакомиться лишь съ разрѣзомъ'про-
водпвшагося въ то время по сосѣдству съ шахтой шурфа, о шахтѣ же свѣ-
дѣпія получпдъ отъ штейгера П . В . П е ч к о в с к а г о н окружн. маркшейдера. 
А . В . Ш р у б к о . 
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На противоположной сторонѣ рѣки продуктивная толща, 
„углнсто-колчеданистая свита", какъ она значится въ буро-
выхъ журналахъ владѣльца рудника, пріурочена также къ 
нижней части породъ угленоснаго яруса, залегая по боль
шей части непосредственно на девонскомъ извествякѣ. Надъ 
осадками угленоснаго яруса здѣсь въ наиболѣе высокихъ 
частяхъ мѣстности . развиты толщи Cr приведенной выше 
схемы. Продуктивная свита слагается чередующимися между 
собой углистыми сланцами, прослоями угля и колчедана; 
мощность пропластокъ и линзъ послѣдняго достигаетъ мѣ-
стами 0,3 мтр., но онѣ обладаютъ повидимому небольшимъ 
горизонтальнымъ протяженіемъ. 

При указанномъ характерѣ залеганія колчеданныхъ ско-
пленій у ст. Александро-Невской для учета запасовъ колче
дановъ въ этой мѣстности, конечно, были бы необходимы де-
тальныя развѣдки, до сихъ поръ однако не произведенныя. Во 
веякомъ случаѣ значительность запасовъ этого полезнаго иско-
паемаго въ окрестностяхъ Александро-Невской (хотя и при 
неравномѣрномъ ихъ распредѣленіи) не подлежитъ сомнѣнію. 
Обнаруженная здѣсь эксплоатаціонными работами продуктив
ная свита обнажается также въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ ука
занной ставціи; такъ пропластки угля и прослойки колчеда
новъ наблюдались мною въ естественныхъ разрѣзахъ въ д. Бо-
ровокъ и Бахметъево (первая въ 6 верстахъ къ N 0 отъ Але
ксандро-Невской, вторая въ 11 верстахъ на SSE отъ нея), 
однако составить правильное сужденіе о продуктивности за
лежей въ этихъ дв.ухъ пупктахъ, по условіямъ разрѣзовъ въ 
вихъ, не представляется возможными 

Выше неоднократно упоминалось, что залежи колчедановъ 
въ Подмосковномъ басеейнѣ въ подавляющемъ болыпинствѣ слу
чаевъ имѣютъ практическое значеніе лишь въ тѣхъ случаяхъ, 
когда онѣ связаны съ рабочими пластами угля. Было бы по-
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этому излишнимъ, имѣя въ виду цѣль настоящей статьи, ука
зывать все то множество естественныхъ и искусственныхъ раз-
рѣзовъ въ описываемомъ районѣ, гдѣ обнаружены въ свитѣ 
осадковъ угленоснаго яруса, но не въ связи съ рабочими пла
стами, колчеданы, почти всегда въ такихъ случаяхъ являгощіеся 
или въ впдѣ отдѣльныхъ сростковъ, или незначительныхъ по 
мощности и протяженно линзъ и гнѣздъ. 

Прилагаемая таблица, составленная на основаніи дап-
ныхъ, опубликованныхъ въ „Статистическихъ свѣдѣніяхъ о 
горно-заводской промышленности Россіи" х) показываетъ 
значительное паденіе общей добычи колчедановъ въ южной 
части Подмосковнаго бассейна за нѣкоторые года второго изъ 
приведенныхъ пятилѣтнихъ промежутковъ; это стоитъ въ связи 
отчасти съ совпавшимъ по времени прекращеніемъ работъ на 
Левинской копи, дававшей всегда болыпія количества колче
дана, а главнымъ образомъ съ сложившейся въ то время не-
благопріятной конъюнктурой на рынкѣ, такъ какъ въ этотъ 
періодъ подмосковные колчеданы были вытѣснены съ большин
ства московскихъ химическихъ заводовъ 2) колчеданами ино
странными (португальскими и испанскими) и уральскими, какъ 
болѣе чистыми, не содержащими такой вредной при производ-
ствѣ сѣрной кислоты примѣси, какъ уголь, который содержать 
подмосковные колчеданы : J). Низкія цѣны, стоявшія въ то 

*) Степень точности этихъ данныхъ, очень несовершенная, какъ это 
ирпзпаютъ п составители „Статистпческпхъ свѣдѣній", все же достаточна 
для высказываемыхъ здѣсь сужденій, главнѣнше, объ относительной про
изводительности тѣхъ или другихъ рудниковъ Подмосковнаго бассейна. 

2) Кромѣ московскихъ заводовъ Лепетпкпна, Афонасьева п нѣкотор. 
друг., потребнтелемъ подмосковных!, колчедаповъ являлся п по сію пору 
является упомпнавшійсл выше заводъ Т-ва Гплль у ст. Щекпио Моск.-
Курск. ж. д. Въ послѣдній годъ передъ ВОЙНОЙ цѣны И снросъ на эти 
колчеданы снова повысились. 

3) Какъ видно изъ ирнводпмаго ниже отзыва проф. П р о к у п н п а , недо
статок!, этотъ можетъ быть въ значительной мѣрѣ устранепъ. 
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1891 1892 

У г л я. FeS„. У г л я. FcS,. 

Чулковская конь . . . . . 4.322.790 4.451.089 

1.206.000 60.000 1.213.308 63.561 

Товарковская конь 845.610 — 539.800 1.200 

793.385 44.320 716.325 43.584 

1.962.064 256.940 2.195.585 172.929 

Всего въ южн. ч. Подмоск. 
• 11.021.290 372.910 11.971.815 293.674 

— 1.120.460 — 861.355 

1906 1907 

У г л я. FeS,. У г л я . FeS* 

і Побѣдігиская конь ' ) . . . . 5.619.307 4.800 6.745.553 9.150 

873.544 22.614 988.508 16.973 

Екатерининская копь 8 ) . . . 76.000 105.548 20.000 22.000 

Товарковская копь 2.676.916 115.650 3.970.222 95.250 

Долгоруковская копь . . . . 497.253 30.660 546.410 28.255 

Всего въ южн. ч. Подмоск. 
19.550.838 304.472 21.248.291 196.438 

— 1.261.822 — 1.336.726 

') Чулковская конь съ расширеиіемъ иреднріятія стала называться Добѣдшскоіі. 
2) Въ этотъ подсчета вошла добыча н на другихъ коняхъ южиаго крыла Подмоск. 

моеыъ „Очеркѣ каменноуг. отлож. въ ! Подмоск. басеейпѣ". 
3) У ст. Алексаидро-Невская Р.-У. ж. д., прішадлежнтъ г. Николаеву. 
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1893 1894 1895 

У г л я. У г л я. FeSi. У г л я . FeS„. 

4.741.335 4.492.449 4.109.340 
— , 

736.772 47.S31 525.000 46.873 185.198 14.400 

493.526 1.080 1.066.300 1.200 989.094 1.350 

1.206.000 65.807 1.410.594 107.290 1.372.459 85.40S 

2.056.618 149.276 1.911.294 118.215 1.412.541 104.340 

10.940 732 • 277.394 11.S46.850 289.308 10.15S.494 221.928 

— 993.328 — 1.208.878 674.118 

1908 1909 1910 

У г л я. FeS,. У г л я. FeS,. У г л я. FeS,. 

7.317.103 3.450 7.644.303 5.250 7.165.296 23.700 

792.486 25.247 7S0.376 939.584 29.171 

62.180 24.385 26.700 86.600 158.051 126.209 

3.998.67S 1.650 3.506.852 2.700 3.157.006 5.400 

398.420 51.150 132.S76 12.450 100.000 9.000 

20.047.464 130.032 15.461.631 129.260 13.910,370 195.280 

— 3.582.677 — 2.811.232 — 3.354.266 

бассейна, не указанныхъ въ этой таблицѣ. Болѣе подробный иеречень ихъ сл. въ 
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время на послѣдвіе, не могли не отражаться на размѣрахъ 
добычи, которые выразились въ меньшихъ числахъ, чѣмъ это 
было бы, вѣроятно, при других^ условіяхъ рынка. 

Указанное обстоятельство вмѣстѣ съ сильнымъ, все прогрес-
сирующимъ ростомъ производительности уральскихъ сѣрно-
колчеданныхъ рудниковъ объясняете другое явленіе, иллю
стрируемое таблицей: именно рѣзкое измѣненіе за 20-лѣтній 
промежутокъ отношенія добычи подмосковныхъ колчедановъ 
къ общей добычѣ этого полезнаго ископаемаго въ Россіи; въ 
пачалѣ 90-хъ годовъ это огношевіе выражалось въ 3 0 % , а-
къ концу приведеннаго въ таблицѣ второго періода въ 5 — 6 % ; 
соотвѣтственнымъ образомъ за этотъ промежутокъ времени 
возрасла добыча колчедановъ въ уральскихъ рудникахъ (кромѣ 
подмосковнаго и уральскаго, въ Россіи существуете еще третій 
колчеданный районъ—кавказскій, но добыча колчедановъ въ 
немъ до 1910 года была меньше, чѣмъ въ Подмосковномъ 
бассейнѣ). 

На стр. 819—820 уже указывалось, что по данпымъ, приве-
деннымъ въ таблицѣ, можно раздѣлить подмосковные рудники 
по отношенію добычи въ нихъ колчедана къ добычѣ угля на 
3 группы. Цифрамъ, тамъ приведенным^ на первый взглядъ 
какъ бы противорѣчитъ тотъ факте, что указываемое отно-
шеніе для всего южнаго крыла Подмосковнаго бассейна вы
ражается въ среднемъ за двадцатилѣтиій промежутокъ вре
мени въ і у 2 — 2 % . Это кажущееся противорѣчіе находить себѣ 
объяснение въ томъ, что больше половины всего добываемаго 
въ бассейнѣ угля приходится на долю Нобѣдинскихъ и Товар-
ковскихъ копей, въ которыхъ по статистическимъ свѣдѣніямъ 
добыча колчедана за большую часть разсматриваемаго періода 
составляла значительно меньше 1% добычи угля. 

Во всякомъ случаѣ, если мы остановимся для указаннаго 
соотношенія на этихъ числахъ і У > — 2 % , то ими и возмож-
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ними размерами добычи угля съ нѣкоторой степенью при
ближенности и опредѣляются тѣ количества колчедановъ, 
которые смогутъ быть добыты подмосковными каменноуголь
ными рудничными предпріятіями въ ближайшее время. 

Конечно, указанное соотношеніе между добычей колчеда
новъ и угля, какъ это очевидно изъ всего изложеннаго, мо-
жетъ подъ вліяніемъ различныхъ обстоятельствъ сильно ко
лебаться въ ту и другую сторону. Одной изъ такихъ при-
чинъ явилось бы извлечевіе мелкихъ вклгоченій и обломковъ 
колчедана изъ шедшей до сихъ поръ въ отвалъ каменно
угольной мелочи, составляющей 2 5 % добываемая въ Под-
московномъ бассейнѣ угля и заключающей въ себѣ (по вычи-
слеиію директора Акціонернаго О-ва каменноугольи. копей 
въ Побѣденкѣ, M . А . Ганкара) до 6 % мелкообломочнаго FeS-,. 
На возможность такого извлеченія указывалъ проф. М . П . 
Прокунинъ въ докладѣ, прочитанномъ 22 ноября 1915 года 
на „Совѣщаніи по Подмосковному углю". Если бы такая 
отсортировка осуществилась, то тѣмъ самымъ замѣтно повы
сились бы и относительные и абсолютные размѣры добычи 
колчедановъ въ описываемомъ районѣ. 

Въ заключеніе приведу отзывъ проф. М . П . ІТрокувина 
о свойствахъ Подмоск. колчедановъ (въ замѣткѣ, помѣщенной 
въ сборникѣ „ О Подмосковномъ каменно-угольномъ бассейнѣ", 
издан, въ Москвѣ въ 1914 году): Недостатки этихъ колче
дановъ: „1) легкое самовозгорание углистыхъ колчедановъ. 
Если въ крышѣ колчеданнаго хранилища появится течь, то 
колчеданъ весьма быстро самовозгорается. 2) Большое коли
чество угля въ колчеданахъ, доставляемыхъ съ шахтъ на хи
мические заводы, часто достигающее до 5%і въ значит, степени 
уменьшаете активный объемъ аппаратовъ, служащихъ для по-

Ивп. Геол. Ком. 1015 г., т. X X X I V . . .V 7. 53 
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лученія сѣрной кислоты, вслѣдствіе образования изъ угля СО 
и СОг". 3) Требуется „излишвій расходъ азотной кислоты на 
окисленіе СО. Но уголь изъ колчедановъ легко удалить, если 
его высушить, измельчить въ порошокъ и отвѣять. Благо
даря очень большой разпицѣ въ удѣльномъ вѣсѣ колчеда
новъ (4,85—5,20) и угля (1,2 — 1,5), эта операція легка и 
возможна. Въ настоящее время . . . . имѣется цѣлый рядъ аппа-
ратовъ, служащпхъ для подобныхъ цѣлей . . . . Съ помощью 
отвѣпванія можно легко достигнуть въ порошкообразномъ 
колчеданѣ содержанія сѣры въ 50%) a содержапія угля 
въ немъ—до десятыхъ долей процента . . . . Надо еще ука
зать, что уральскіе колчеданы содержать большее пли мень
шее количество мышьяка и селена; въ (подмосковныхъ же) 
углистыхъ колчеданахъ селена совсѣмъ нѣтъ, а мышьякъ 
можетъ находиться только въ видѣ слѣдовъ". 

На прилагаемой обзорной геологической карточкѣ южной 
части Подмосковн. басе, въ 60-ти верстн. масшт. *), полосы 
вглходовъ угленоснаго п продуктусоваго ярусовъ не разгра
ничены и слиты въ видѣ одной полосы Сг, очерчивающей 
районъ, гдѣ пласты и пропластки угля и подчиненные имъ 
колчеданы залегаютъ сравнительно неглубоко отъ поверхности. 

') Мезозоіісіші образования: Or, J 3 іг J*-j-J 2 ? ua этой карточки ne по
казаны. 
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Обзорная карта южной части Подмосковнаго камеиноугольнаго бассейна. 

Иии. Геол. Ком., Ш5 г., т. X X X I V , JW 7. 



Геологичеекій очеркъ Данатинекой анти
клинали. 

А . Д . М а ц к і й . 

(Description géologique de l'anticlinal de Danata. Par A . N a t s k y ) . 

Д а н а т и н с к а я антиклиналь была изучена мною по по-
ручевію Геологическаго Комитета осенью 1914-го года. 

Впервые мнѣ пришлось побывать на ней въ 1913-мъ 
году вмѣстѣ съ проф. Н . И . Андрусовымъ. Тогда мы только 
попутно перееѣкли ее по направлевію род. Гюней-игды— 
Барсли , имѣя очень короткія остановка каравана въ Чеиръ-
такли и ближе къ род. Даната , отъ которгахъ, собственно, и 
сохранилось указанное названіе для всей возвышенности. 

Нѣкоторыя геологическія данныя объ этомъ пересѣченіи 
можно найти въ моемъ очеркѣ Казанджикскаго К ю р е н ъ -
д а г а *) и въ предварительномъ отчетѣ H . И . А н д р у с о в а 2) 

г ) 1914. А . Д. Ы а ц к і и . Краткій отчетъобъ изслѣдованіяхъ въ К ю р е н ъ -
дагѣ въ 1913-мъ году. Изв. Геолог. Комнт. T. X X X I I I , № 5. 

-) 1914. Н- И . А н д р у с о в ъ . Предварительный отчетъ о геологическихъ 
нзслѣдованіяхъ ві. Закаепійскомъ краѣ лѣтомъ 1913 г. Из». Геолог. Комнт. 
T . X X X I I I , Ѣ 8. 
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объ изслѣдованіяхъ въ Закаспійскомъ краѣ въ 1913-мъ году. 
Болѣе раивія путешествія, повидиыому, совершенно не затро
нули нашего хребта. 

I. 
Образована Д а н а т и н с к а я антиклиналь главнымъ обра-

зомъ нпжнимъ мѣломъ и- въ этомъ отиошеніи она является 
пепрерывнымъ продолженіемъ мѣловыхъ возвышенностей Казан-
джикскаго Кюренъ-дага . По своему географическому поло
ж е н а она представляетъ западную оконечность Туркмено-
Хоросанскпхъ горъ, вытянувшуюся, почти въ широтиомъ на-
правленіи, въ 20 — 25 верстахъ къ S E отъ М . Балхана. 
Послѣдній отдѣленъ только плоской равниной съ большимъ 
такыромъ, который къ западу сливается съ понижающейся 
къ Каспійскому морю низменной пустыней. Главная вер
шина разсматриваемаго хребта называется Кторенъ - дагъ. 
Ее слѣдуетъ отличать отъ Кюренъ-дага противъ ст. К а -
занджикъ Ср.-Аз. ж. д. По даннымъ военно-топографиче
ской двухверстной карты она достигаете 461,8 саж. высоты 
надъ уров. моря. Глубокіе отвѣсные обрывы, обращенные 
къ N и къ W , выдѣляютъ ее въ формѣ рѣзкаго уступа 
почти посредикѣ хребта, который къ западу отсюда сильно-
пониженъ. Восточнѣе на немъ различается вторая вершина,, 
также съ обрывомъ къ W . 

Сѣверный склонъ Д а н а т и н с к а г о хребта еще издали 
привлекаете большое впиманіе дико-мозаичной скульптурой, 
созданной его глубокимъ поперечнымъ дренажемъ, который во-
площепъ здѣсь въ наиболѣе грандіозныя формы въ этихъ горахъ„ 

Морфологически ояъ еще, по Андрусову , представляетъ 
два смыкающихся на востокѣ изоклинальныхъ гребня, которые 
ограничиваю™ внутреннее эллиптическое ядро песчаниковъ, 
относящихся, по нашимъ даннымъ, къ апту. Одинъ изъ этихъ 
гребней образованъ альбскпми, а другой сеноманскими песча-
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инками. Они ограничивают^ глуиокія продольныя долины, 
воторыя ближе всего подходятъ къ такъ называемымъ фран-
цузскимъ комбамъ. Еще восточнѣе антиклиналь замкнута 
отвѣснымъ циркомъ свѣтлыхъ верхнеяѣловыхъ мергелей съ 
вершиной Кендерли. На западѣ аптскіе пласты образуютъ 
плоскій свод'ь, полого скрывающійся подъ верхне-третичными 
осадками, которые, перекрывая мѣловыя образованія, saxo-
дятъ въ древнія долины, окружавшія Кюренъ-дагъ въ тре
тичную эпоху. 

Сѣвериый склонъ Данатинекой антиклинали относительно 
пологій. Пласты падаютъ около 25°—30° къ N , но на южномъ, 
у его подошвы, они стоятъ на головахъ. 

Реконструируя эту громадную складку, мы получимъ форму 
асимметричной брахиантиклинали съ периклинальпымъ паде-
ніемъ пластовъ на противоположныхъ концахъ и съ стоячимъ 
южнымъ крыломъ. Структурная поверхность этой брахианти
клинали очень близка къ схемѣ у О г а х ). 

Въ современномъ рельефѣ Кюренъ-дага, собственно въ 
западной его половинѣ, выдѣляется гребневой характеръ его 
главнаго водораздѣла съ большимъ выемчатымъ обрывомъ къ 
N N W . Обрывъ этотъ даетъ основаніе предположить здѣсь 
широтиый сдвигъ антиклинали съ глубокимъ опусканіемъ ея 
сѣверо-западнаго конца. Однако это предположеніе нашими 
изслѣдованіями пока не подтверждается. Наоборотъ, къ востоку 
отъ главной вершины выраженъ совершенно правильный сводъ 
альбекихъ и аптскихъ песчаниковъ, и только въ промежуточ
ной свитѣ темныхъ глиыъ въ верховьяхъ Гюней-игды замѣ-
чается чисто ыѣстная опрокинутая складчатость пластовъ, но 
безъ разрыва ихъ сплошности. 

Съ другой стороны на западѣ у насъ иыѣется только одно 
указаніе для предположенія такого сдвига—это брекчіевидное 

') 1914. Э . Отъ. Гео.югія. ï. 1. Псреводъ А . В . П а в л о в а . Стр.223. 
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сложеніе аптскихъ песчаннковъ въ глубинахъ нѣкоторыхъ 
ущелій. Какой-либо брекчіи тренія въ широтномъ направленіи 
наблюдать не приходилось, но возможно вслѣдствіе обильныхъ 
осыпей щебня, покрывающихъ подъ обрывами всѣ горные 
склоны. 

Гораздо вѣроятнѣе объяснить образование этого гребня 
болѣе сильной денудаціей этого склона въ связи . съ болѣ.е 
низкпмъ конечнымъ базисомъ эрозіи съ N N W Кгоренъ-дага. 
Къ западу отъ этой вершины мы уже наблюдаемъ захватъ 
сѣверными поперечными долинами истоковъ южныхъ, съ пере-
мѣщеніемъ верховій у первыхъ на тожное крыло антиклинали, 
пока еще въ узкихъ тѣснинахъ, прорывающихъ главный водо-
раздѣлъ. 

Тектоника южнаго крыла въ западной половинѣ хребта 
является сильно усложненной. Пласты альба падаютъ очень 
круто отъ 60° до 80° къ SSE. Затѣиъ они сразу измѣня-
ютъ свое паденіе до 10°—30° съ едва выраженнымъ еинкли-
нальнымъ нзгибомъ. Вдоль этого перегиба замѣтны продоль
ные разрывы пластовъ, неболыліе сдвиги, которые являются, 
невидимому, свойственными только периферіп аптскаго свода, 
а въ глубину разрывъ пластовъ прекращается. 

Болѣе опредѣленное значеніе въ этомъ хребтѣ имѣютъ 
поперечные сдвиги, которыхъ здѣсь масса. Они иногда сопро
вождаются значительными вертикальными опусканіями, которыя 
приводятъ къ нѣсколько ступенчатому понижению всей за
падной половины Данатинской антиклинали. Отличать однако 
сбросы и сдвиги здѣсь невозможно. Главиѣйшіе изъ нихъ 
можно указать по западную сторону главной вершины, близъ 
разв. Казылджа-кала и по ущелью па перевалъ Курдъ-
гядычи. Вдоль этихъ трещинъ, близкихъ къ меридіональному 
направленію, можно различать поперечные уступы хребта, 
обращенные на западъ. 
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Вдоль поперечныхъ трещиеъ часто наблюдаются кальци-
товыя дейки и брекчіи тренія. Одну изъ этихъ очень плот-
ныхъ брекчій слѣдуетъ отмѣтить въ глубинѣ ущелій Чеиръ-
такли. Близъ род. Х е м е к ъ поперечный сдвигъ N 25° Е вы-
раженъ гладкой поверхностью скольженія въ обрывахъ рых-
лыхъ песчаниковъ. Всѣ эти дейки, брекчіи и поверхности 
скольженія позволяютъ сдѣлать много измѣреній ихъ прости-
раній. Оно колеблется отъ NS , N 5° E чаще N 25° E и 
рѣже N 330° E . Особенно показательную картину они обна
руживают на главномъ сводѣ антиклинали при подъемѣ на 
вершину отъ верховьевъ Гюней-игды. Слѣдуя здѣсь по глу
бокому, сильно заросшему арчей, сквозному комбу въ аптскихъ 
песчаникахъ, мы можемъ наблюдать многочисленные грабены 
и горсты, ограниченные невысокими почти параллельными 
уступами. Къ этому ущелью я буду еще возвращаться 
ниже. 

Въ нѣкоторыхъ изъ этихъ сдвиговъ наблюдается умень-
шеніе амплитуды перемѣщенія пластовъ къ противополож
ному крылу антиклинали и наоборотъ. Многіе изъ нихъ пере-
сѣкаютъ весь сводъ и продолжаются далѣе. Часто можно 
видѣть совершенное ихъ исчезновеніе въ одну сторону, сдвиги 
какъ бы замираютъ. Особенно наглядный примѣръ послѣд-
нихъ замирающихъ сдвиговъ я могу указать къ SE отъ Дана-
товъ, слѣдуя вдоль аптскаго склона на востокъ. Въ верховьяхъ 
продольной долины въ пограничныхъ глинахъ апта и альба, 
гдѣ тропа поднимается на выглаженные пласты падающихъ 
къ N 0 песчаниковъ, въ послѣднихъ выражены два сдвига, 
которые хорошо выступаютъ только у подошвы свода, а уже 
нѣсколько десятковъ саженей выше совершенно исчезаютъ еще 
на выпуклинѣ того же склона антиклинали. Случай этотъ 
удалось удачно сфотографировать. Болѣе подробное описаніе 
этихъ сдвиговъ я оставляю до полнаго отчета. 
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Въ связи съ трещинами этихъ сцвиговъ несоыиѣиио на
ходится поперечный древажъ Данатинскаго хребта. Глубокія 
ущелья, внѣдрившіяся въ главный сводъ его, обыкновенно со-
впадаютъ съ болѣе или- менѣе значительными сдвигами. При 
этомъ вообще въ Кюренъ-дагѣ обнаруживаются очень разно
образный морфологичеекія формы дренажа, свойственныя склад-
чатымъ областямъ типа Юры, гдѣ онѣ уаіе давно описаны. 
Группировка ихъ приводить къ нѣсколькимъ своеобразпымъ 
гидрографическимъ системамъ, къ обозрѣнію которыхъ мы и 
перейдемъ ниже. 

Въ цѣломъ Данатинская антиклиналь представляетъ 
громадную возвышенность, періодпчески получающую большія 
количества дождевыхъ водъ. Послѣднія являются здѣсь основ-
нымъ источеикомъ, безъ котораго она была бы такъ же без
водна, какъ и многія другія горы З а к а с п і й с к а г о края. Эти 
такъ вазываемыя силевыя воды находятся здѣсь въ условіяхъ 
очень быстраго стока съ хребта, который обозначеаъ нынѣ 
очень многочисленными эрозіонпыми ущельями. 

Послѣднія или сразу прорываютъ весь нижне-мѣловой хре-
бетъ (Гюней-игды, Т а у т а - улукъ), или предварительно 

• слпваютъ свои потоки въ прододьныя долины, комбы, огра
ниченные съ одной стороны обрѣзомъ изоклинальнаго гребня, 
а съ другой поверхностью падающаго въ него пласта. Отсюда 
уже однимъ выходомъ такіе комбы открываются наружу. Въ 
первомъ случаѣ поперечныя ущелья мѣлового хребта, за вы
ходомъ изъ него, превращаются въ очень длинные плоско
донные суходолы въ тре-тичныхх породахъ, которые сначала 
направляются къ SW, косо прорѣзая иростиравіе пластовъ, 
a затѣмъ впадаютъ въ субсеквентиыя продольныя долины и 
принимаютъ почти широтное налравленіе. 
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Во второмъ случаѣ, за выходомъ изъ мѣловыхъ кряжей 
Кюреиъ-дага , эрозіониые потоки почти сейчасъ же оканчи
ваются наружными конусами, которые являются частью очень 
цѣнными хранилищами этихъ силевыхъ водъ. 

Иаиболѣе показательнымъ примѣромъ дренажа второго рода 
является система его въ окрестностяхъ Данатинскихъ источ-
никовъ. 

Въ Д а н а т а х ъ первоначально имѣется рядъ глубокихъ 
поперечныхъ ущелій, внѣдрившихся въ одно крыло антикли
нали, которыя можно отнести къ типу французскихъ rnz. 
Эти ущелья частью развѣтвляются въ своихъ истокахъ и обра
зуюсь какъ бы вторичные бассейны для сбора воды, ближе къ 
главному водораздѣлу; но всѣ они открываются узкими щелями 
въ глубокій комбъ, выработанный въ синеватыхъ глинахъ по-
граничныхъ горизонтовъ апта и альба. 

Дно его выполнено грубымъ щебнемъ и представляетъ, 
въ сущности, каналъ истеченія эрозіоннаго потока, который 
и нынѣ еще продолжаетъ периодически выносить очень гру
бые щебни къ Данатамъ. Широкій очень асимметрическій 
конусъ сейчасъ же за воротами этого комба, прорѣзающими 
гребепь альбскихъ песчаниковъ, заканчиваете собою всю эту 
систему, сливаясь съ сосѣднимъ конусомъ изъ болѣе запад-
ныхъ ущелій. Замѣчателъно одно изъ поперечныхъ ущелій въ 
аптекомъ сводѣ Данатинской системы. 

Истоки его находятся высоко на южномъ склонѣ вершины 
Кюреиъ-дага. О немъ уже упоминалось выше. Въ верховьяхъ 
оно представляетъ изокливальный комбъ, который направляется 
на востокъ, но затѣмъ по трещинѣ поперечнаго сдвига круто 
сворачиваете къ N и скрывается въ глубинѣ поперечнаго 
ущелья, прорывающагося черезъ весь сводъ апта. 

ІІослѣднее слѣдуетъ разсматривать какъ еще не закон
чившую образовапіе клюзу. Въ нижнемъ комбѣ она пред-
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ставляетъ лишь одну изъ боковыхъ вѣтвей, азъ которыхъ 
складывается водосборный резервуаръ Данатинской системы. 

Ковусъ въ Д а н а т а х ъ представляетъ богатѣйшее водохра
нилище, которымъ пользуются теперь текинцы при помощи 
обычнаго кяриза и крытаго водопровода, поддерживать кото
рый, къ сожалѣнію, они- могутъ только очень скудными лич
ными средствами. Между тѣмъ можно быть увѣреннымъ, что 
при болѣе правильномъ расходѣ его воды можно расчиты
вать здѣсь на гораздо большее ея количество. Структурныя 
особенности дренажа благопріятствуютъ ея накопленію въ ко-
нусѣ, площадь питанія котораго очень значительна. 

Неблагопріятвымъ прпзнакомъ въ этой системѣ, однако, 
надо отмѣтить очень значительную водопроницаемость апт-
скихъ песчаниковъ внутренняго свода и, повидимому, значи
тельный уходъ ея въ синеватые сильно трещиноватые мергели 
враконскаго яруса, которые налегаютъ на альбскіе пласты съ 
Hoplites âentatus Sow. Но эти мергели, вѣроятно, въ свою 
очередь являются водоносными пластами, какъ это наблю
дается восточнѣе въ Б аре ли. 

Система дренажа род. Барслп имѣетъ много общаго съ 
Данатинской. Здѣсь также имѣется громадный водосборный 
бассейнъ на восточной поверхности альбекаго кряжа. 

Воды этого бассейна собираются въ широкую изоклиналь
ную долину, но выработанную въ глннахъ сеномана. Дно ея 
еще болѣе выполнено щебнемъ, чѣмъ въ Данатинскомъ 
комбѣ, и она, въ сущности, потеря лауже очертанія, типич-
ныя для этого рода продольпыхъ долинъ, такъ какъ тальвегъ 
долины сильно отступилъ къ наружному гребню. Грубый ще
бень у подошвы внутренняго кряжа къ перпферіи сплошного 
конуса выноеовъ изъ его ущелій смѣняется уже тонко-отму-
ченпымъ глинистымъ матеріадомъ. Ворота этой долины, ко
торыми она открывается наружу, представляютъ болотистый 
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широкій выходъ, который почти сразу прорѣзаетъ нѣсколько 
попиженныхъ верхне-мѣловыхъ гребней и ниже въ верхне-
третичныхъ отложеніяхъ превращается въ длинный извили
стый каньоиъ, быстро теряющій воду. Скопленіе аллювіаль-
ныхъ осадковъ въ сеноманской долинѣ приводить къ образо-
ванію значительно меньшаго наружнаго коиуса, но зато, въ 
отличіе отъ Данатовъ, въ Б а р с л и внутренняя изоклиналь
ная долина оказывается богатой водой. Подобную же систему 
мы имѣемъ восточиѣе подъ г. Кендерли. 

Большой практически интересъ кромѣ описанныхъ двухъ 
пунвтовъ должно имѣть изучепіе очень сложной гидрографіи 
па юго-западѣ Данатинекой антиклинали. Здѣсь мы такъ же, 
какъ и выше, наблюдаемъ систему поперечныхъ ущелій, слп-
вающихъ свои воды въ цѣлый рядъ небольшихъ комбовъ, 
какъ и въ Д а н а т а х ъ . 

Эти ущелья превращаются здѣсь частью въ сквозныя эро-
зіониыя долины, соединяющаяся въ верховьяхъ узкими тѣсни-
нами съ истоками долипъ противоположна™, склона. Въ обык
новенное время онѣ совершенно сухи. Прододьныя долины 
открываются на одну очень широкую поверхность древнихъ 
конусовъ, нынѣ дренированную многочисленными неглубокими 
каньонами. 

Поверхность конусовъ имѣетъ террасовидное пониженіе 
къ западу-юго-западу, а сами комбы располагаются какъ бы 
въ нѣсколько ярусовъ, постепенно повышая къ востоку свое 
дно и ОТДЕЛЯЯСЬ другъ отъ друга только незначительными 
водораздѣльными перемычками. Подземные потоки обнаружи
ваются на конусахъ очень многочисленными выходами источ-
никовъ, частью очень значительныхъ по количеству даваемой 
воды, но обыкновенно довольно глубокихъ и главное не по-
стоянныхъ. Поверхность конусовъ указываетъ, что культи
вировались они сравнительно недавно въ ббльшихъ разыѣ-
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рахъ, чѣмъ теперь, благодаря исчезновенію цѣлаго ряда источ
ников!. Наиболѣе существенное эпаченіе для нихъ имѣеть по-
видимому комбъ, гдѣ имѣется род. Кивылджа-кала, по на-
званію прежней крѣпости поблизости отъ нихъ. Здѣсь молено 
получить и пластовую, воду изъ пеечаипковъ верхняго апта, 
какъ на то указывает! примитивный водопроводъ текинцевъ. 
При мнѣ онъ только расчищался послѣ долголѣтняго пере
рыва въ его пользованіи вслѣдствіе заноса щебнемъ. 

Стратиграфическое положеиіе этого водоносеаго горизонта 
можетъ быть определено вподнѣ точно, такъ какъ нѣсколько 
выше его, поблизости, въ изобиліи встрѣчаются аммониты 1'а-
rahoplites ЪЫсІігош A n t h . , Parahoplües multicostatus S inz , 
и др. Еще болѣе наглядно водоносность этого горизонта на
блюдается на сѣверномъ склонѣ Данатинскаго Кюренъ-
дага въ род. Х е м е к ъ близъ Д ж а н ъ - М а м е д ъ . Здѣеь онъ 
выступаетъ благодаря естественной трещинѣ сдвига N 5° Е . , 
по поверхности которой обильно струится прекрасная холод
ная вода. Къ западу отъ родника найдены тѣ асе аммониты. 
Въ Х е м е к ѣ однако его значеніе сильно ограничиваешь слож
ная система мелквхъ поперечныхъ сдвиговъ, которыхъ здѣсь 
масса. Съ другой стороны въ Кизылджа-кала наблюдается 
очень крутое паденіе пластовъ апта. 

Очень интересны также поперечныя эрозіонныя долины 
Гюней-и'гди и Таута -улука , которыя сразу прорываютъ 
главную складчатую основу Кюренъ-дага. Для нихъ харак
терны очень ограниченный водосборный бассейпъ въ конеч-
ныхъ истовахъ и какъ бы чет.ковидное, многоярусное распо-
ложеніе вторичиыхъ бассейновъ по извилистой крутой линіи 
эрозіоннаго ложа. Послѣднія образуются благодаря расши
ренно поперечнаго потока въ болѣе рыхлыхъ породахъ, гдѣ 
онъ глубже роетъ себѣ тальвегъ и этимъ въ свою очередь 
увеличиваете боковой сносъ аллювіальныхъ матеріаловъ. Эти 
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расширепія чередуются съ очень узкими, грубо-выглаженными 
тѣснинами, для которыхъ нѣкоторые авторы употребляютъ иѣ-
мецкое вазваніе клямыа. Послѣдиія иногда упираются въ не
проходимый высоко ступенчатый уступъ болѣе плотныхъ пе
счаниковъ или известпяковъ. 

Въ изоклинальпыхъ расширеніяхъ Т а у т а - у л у к а и Гю-
ней-игды выражено нѣсколько внутреннихъ небольшихъ ко-
пусовъ аллювіальныхъ выносовъ, которые являются хотя и не 
большими хранилищами воды, но зато съ постоянными источ
никами. За выходомъ въ третачныя отложенія эти долины 
очень богаты водой, но обыкновенно она доступна лишь въ 
глубокихъ колодцахъ. Большинство гидрографическихъ си-
стемъ на сѣверо-западѣ Данатипской антиклинали имѣютъ 
мало значенія по ограниченности своихъ водвыхъ запасовъ. 
Прилагаемся мною карта имѣетъ цѣлыо въ схематическомъ 
видѣ выдѣлить главнѣйшія гидрографическія системы Дана-
тинской антиклинали. Здѣсь и въ ближайшихъ антиклиналяхъ-
Обоя и К а з а н д ж и к с к а г о Кюренъ-дага наблюдаются осо
бенно типичныя формы дренажа {ruz, combe, cluse etc.), свой-
ственныя областямъ съ складчатого структурою типа Юры. Де
тальное изслѣдованіе послѣднихъ, по моему убѣждевію, пове-
детъ къ открытію очень дѣнныхъ запасовъ воды въ этихъ 
горахъ, которые будутъ полезны для эксплоатаціи. 

III. 

Разрѣзъ Дапатинской антиклинали довольно несложенъ. 
Онъ очень близокъ къ таковому въ Казанджикскомъ Кгоренъ-
дагѣ, но здѣсь есть нѣсколько иныхъ горизонтовъ съ фауной 
въ аптѣ и альбѣ. Основаніе его образуютъ аптскіе песчаники 
внутренняго ядра антиклинали, которое мы различали выше. 
Нхъ будетъ удобно подраздѣлить на двѣ очень мощныя свиты.. 
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C r a f 1. Аитъ—рыхлые слоистые, очень пористые и часто 
слюдистые или болѣе плотные известковистые песчаники. Они 
содержать пеболыпія эллппсоидальныя конкреціи мергелей, 
раскалывающаяся частью на остроугольные обломки, но иногда 
очень плотныя. Фауна въ нихъ встрѣчается очень рѣдко. Пока 
найдено только два обломка аммонитовъ близкихъ къ Crioceras 
Bowerhanki Sow. (in Sinzow), но и то не in situ, которые, 
однако, есть основаніе предполагать, происходят^ изъ этой 
свиты. ЭТИ песчаники достигаютъ болѣе сотни саж. мощности 
и въ нихъ развиваются верховья описанныхъ выше попереч-
ныхъ ущелій съ обильными каменными потоками на днѣ. Одно 
изъ нихъ изображено мною на прилагаемой фотографіи (таб. II 
ф. 2). Накопленіе особенно грубаго щебня въ узкихъ щеляхъ 
приводить иногда къ образованію въ нихъ хаотическихъ усту-
повъ. 

Очень интересно одно ущелье съ правой стороны изобра
женная) оврага. Оно представляетъ крайне узкую, глубокую 
щель, которая издали кажется почти сейчасъ же оканчиваю
щейся въ обрывѣ. Продолжая однако въ нее путь дальше, мы 
попадаеыъ какъ бы въ узкую грубо-выглаженную трубку, изъ 
которой иногда приходится протискиваться въ слѣдующую та
кую же трубку и такъ далѣе. Раепшревія ихъ расположены 
по очень извилистой линіи и видъ назадъ совершенно закры
вается. Выше этихъ песчаниковъ, отличающихся особенно тре-
щиноватостыо и діаклазами въ поперечномъ направленіи, мы 
можемъ различать вторую свиту песчаниковъ. 

Они образуютъ какъ бы внѣшнюю болѣе плотоую оболочку 
внутренней толщи аптскихъ напластованій въ нашемъ главномъ 
сводѣ Кюренъ-дага. 

2. Мощные толстослоистые песчаники, перемежающіеся 
съ глинистыми песчаниками и известняками. Раздѣлевіе это, 
конечно, очень условное. 
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Для этой толщи слѣдуетъ отмѣтить нахожденіе довольно 
многочисленные мергельныхъ или шютныхъ песчанистыхъ 
конкрецій съ обильной мелкой фауной двустворчатыхъ Thetis 
sp., Gardita sp. etc.. которыя переполняютъ цѣлыя конкре-
ціи. Въ нихъ развиваются особенно узкія щели попе
речныхъ эрозіонныхъ долинъ. Только на южныхъ высотахъ 
Кюреиъ-дага, подъ вершиной въ этвхъ песчаникахъ были най
дены и аммониты. Отсюда опредѣлены Acanthoplites Tobleri 
Jacob . , Parahoplites sp. ex gr. multicostatus S inzow, Opis 
sp., Aucellina sp., Thetis sp. etc. Самымъ верхнимъ слоемъ 
этой толщи я считаю описанный выше водоносный песчаникъ 
близъ Х е м е к а и Кизылджа-калы. Обыкновенно, его поверх
ность образуетъ падающій въ долину склонъ большинства на-
шихъ комбовъ. 

Въ аптѣ мы выше различаемъ два горизонта: 
3. Рыхлый сѣрый песчаникъ съ шаровидными плотными 

конкреціями въ нижней части съ Parahoplites multicostatus 
S i n z . , P . Melchioris A n t h u l a , P . maximus S inz . , Hoplites 
furcatus Sow. var. Acanthoplites Sinzowi K a s . , Douvilleiceras 
sp., Nautilus sp. 

4 . Темныя, синеватыя глины съ плоскими Acanthoplites 
nov. sp., Lytoceras и др. формами, превращенными въ бурый 
желѣзнякъ. 

Послѣднія (сл. 4) уясе описаны мною въ Казанджикскоыъ 
Кгоренъ-дагѣ 1). Указанная фауна относится, собственно, къ 
средней части ихъ разрѣза, въ которомъ верхнюю образуетъ 
альбъ. 

5. Альбъ GV°f. Рыхлыя сланцевыя спневато-черныя глины, 
главнымъ образомъ съ Leymeriella tardefurcata L e y m e r i e , 
Acanthoplites Milletianus cTOrbigny, Lytoceras (Jaubertella) cf. 

') 1914. Изв. Геолог. K O M I I T . , т. X X X I I I , № 5. Стр. 515. 
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Miehélianus d 'Orb igny , Lytoceras cf. strangulatum d ' O r b i g a y , 
Lyioceras Timotheanum P i c t e t , Kosmatella Agassidana P i c t e t 
sp. (in Fallot), Pliylloceras suhalpimtm d 'Orb igny (in Fallot), 
Dcsmoceras sp. 

6. Плотные или рыхлые сѣрые песчаники съ Hoplites 
Benettiae Sow. и Hoplites clentatus Sow. 

7. Рыхлые сѣрые, частью очень пористые или глинистые 
песчаники Puzosia cf. plamdaia Sow. въ округлыхъ плоскихъ 
конкреціяхъ. На востокѣ близъ Чеиръ-такли въ выносахъ 
найдены Inoceramiis sidcatus. 

Въ глпнахъ сл. 4 п о нашего профиля выработаны наи-
болѣе типичные комбы Данатинской антиклинали. Песча
ники сл. 6 и 7 образуютъ ихъ наружные гребни. 

Въ альбѣ мы выше различаемъ: 
8. Спневато-сѣрые или черные раскалывающееся на остро

угольные обломки мергели съ АисеШпа gnjphaeoides Sow., 
АисеШпа Krasnopolsläi Pav low . Они выступаютъ по всему 
сѣверноыу склону хребта и на востокѣ, гдѣ, собственно, близъ 
Чеиръ-такли заключаютъ въ большомъ колпчествѣ эти формы. 

На югѣ онѣ переходятъ въ болѣе верхнюю свиту: 
9. Рыхлыя сѣрыя глины съ прослоями плотпыхъ песча-

никовъ и синеватыхъ известняковъ и мергелей. Эта толща 
имѣетъ небольшую мощность, но обыкновенно хорошо выде
ляется на поверхности альбскихъ гребней благодаря очень 
ровному срѣзу пластовъ террасами, а также свѣтло-синева-
тому делювію. Она характеризуется очень обильной фауной 
съ Hoplites cf. coélonotiis (Seely) P i c t e t et R e n e v i e r etc., 
превращенной въ бурый желѣзнякъ. 

Ауцеллпновые мергели сл. 8 и глины съ Hoplites cf. сое-
lonotas (Seely) P i c t e t et R e n e v i e r лежатъ несогласно на пе-
счаникахъ средняго или верхняго (съ юга) альба. 

При этомъ надо отмѣтить, что именно въ Данатинской 
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антиклинали этотъ горизонта особенно рѣзко отделяется петро
графически и по фауиѣ отъ песчаниковъ альба. Въ Копетъ-
дагѣ по даннымъ 1 915-го года опъ, невидимому, имѣетъ формы 
аммопитовъ общія съ лижележащими песчаниками съ Morto-
niceras inftatus Sow., Piimsia sp. и др. Въ послѣднемъ случаѣ 
также имѣются паблюденія, указывающія на нѣкоторое ие-
согласіе въ залеганіи глинъ съ карликовыми аммонитами на 
несчапикахъ съ Mortoniceras inftatus Sow. 

Верхнемѣловыя отложенія въ Даиатинскомъ Кюренъ-
дагѣ очень близки къ таковымъ въ Обойской антиклинали. 
Кромѣ того отсюда имѣется уже разрѣзъ у Н . И . Андру-
сова *). Поэтому я на нихъ останавливаюсь коротко. 

0)і. Сеноманъ нредставленъ у насъ очень однообразной 
свитой сѣрыхъ, синевато-сѣрыхъ глинъ и песчаниковъ. Только 
рѣдкіе иноцерамусы, пока оставшіеся не опредѣленными, встрѣ-
чаются въ пихъ около Барсли и Чеиръ-такли. 

Къ S E отъ иослѣднихъ родниковъ найдены слѣды круп-
ныхъ аммопитовъ въ передовыхъ гребняхъ песчаниковъ, огра
ни чивагощихъ сеноманскую долину. Сеноманъ наиболѣе раз
вита на востокѣ, откуда онъ прослѣжпвается почти до самаго 
коаца Кюренъ-дага на западъ. 

Здѣсь онъ прерывается, скрываясь подъ верхнетретичными 
отложеніями. На юго-западѣ онъ стоптъ на головахъ. 

Сг\. Верхпій туронъ, повидимому, незначительной мощ
ности и лежитъ трансгрессивно на песчаникахъ сеномана. 
Палеонтологически оиъ опредѣленно долженъ быть укаванъ 
только подъ г. Кеидерли, гдѣ въ эту поѣздку были найдены: 
Conulus subconicüs d 'Orbigny, Cornaus sîibrotimâus M a i l t . , 
Micraster sp., EcMnocorys sp. въ глішистыхъ мергеляхъ надъ 
сепоманскими песчаниками. 

') 1914. Изв. Геологич. Колит., т. Х Х Х Ш , Л» S, стр. 86G—869, таил. 
Х Х Х И І , рис. 1. 

Нэп. Гооп. Кол.. ІЭІГі г., т. ХХХІѴ. M 7. 54 



— 8 5 0 — 

0>і. Обычно богатый въ Т у р к м е н о - Х о р о с а н с к и х ъ го-
рахъ верхній сенонъ въ Данатинекой антиклинали очень 
бѣденъ окаменѣлостями, которыя были бы пригодны для опре-
дѣленія. Только бѣлые слоистые мергели съ массою Іпосега-
mibs inconstans Woods еще содержать сохранившіяся формы. 
Обыкновенно окаменѣлости въ немъ сильно раздавлены и сплю
щены. Надъ иноцерамовыми мергелями встрѣчаются Stegaster 
caucasiens D r u и др. Ежи опредѣлепы M . Б . Б а я р у н а с о м ъ , 
a верхнемѣловые иноцерамусц А . Д. А р х а н г е л ь с к и м и 

6Vf . На самой гранпцѣ верхнесенопсішхъ мергелей и 
палеогеновыхъ осадковъ въ рыхлыхъ свѣтлыхъ мергеляхъ 
(Таута-у лукъ, Гюней-игды) имѣется очень обильная фауна 
JEcliinocorys изъ группы ovatus L e s k e , EcMnocorys sulcatas 
Goldf . Слѣдуетъ отмѣтить чрезвычайное однообразіе фауны 
этого горизонта, которое наблюдается повсюду въ этихъ го-
рахъ, какъ ц въ Копетъ-дагѣ. 

I V . 

Р. Нижнетретичныя отложенія . Къ югу и юго-востоку 
отъ Д а н а т и н с к о й антиклинали имѣютъ большое развитіе па
леогеновые осадки, представленные очень мощной свитой крас-
ныхъ глинъ, голубоватыхъ мергелей и сѣрыхъ песчанистыхъ 
глинъ, отличающихся гипсоносностыо, но безъ фауны. Въ вер-
ховьяхъ Таута -улука они стоятъ на головахъ, повидимому, 
согласно съ мѣловыми мергелями, но затѣмъ постепенно вы
равниваются къ югу, образуя широкую палеогеновую синкли
наль. 

N. Верхиетретичные осадки особенно развиты на за-
падѣ Данатинскаго Кюренъ-дага и у сѣверной его подошвы. 
Въ основании ихъ. здѣсь выдѣляются очень мощные конгло-
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мераты съ грубоокатаоными глыбами и гальками плотныхъ 
нижнемѣловыхъ песчаниковъ и известняковъ. Паденіе пластовъ 
этихъ конгломератовъ около 30° и выше къ N N W . Они обра-
ауютъ только невысокій продольный кряжъ на сѣверо-западѣ 
хребта, плоско накрытый современными рыхлыми щебнями и 
суглинками, и относятся къ такъ называемымъ подакчагыль-
скимъ конгломератамъ H . И . А п д р у с о в а . 

Nuk. Акчагылъ хорошо представленъ, собственно, южнѣе 
Данатинской антиклинали. На сѣверномъ склонѣ ея онъ 
выраженъ свѣтлыми желтоватыми известняками, переполнен
ными ядрами кардидъ Gardium dombra A n d r . , глинистыми 
голубоватыми мергелями съ бо.іѣе разнообразными формами 
Cardium, Mactra etc., но плохой сохранности, а также 
желтоватыми песчапо-глинистыми осадками безъ фауны. По-
слѣдніе переходятъ въ рыхлые конгломераты и суглинки съ 
гипсами и розоватымъ делювіемъ на поверхности, которые 
относятся, вѣроятно, уже къ болѣе высокимъ образованіямъ, 
чѣмъ акчагылъ (апшеронъ?). 

Крайне интересно въ окрестностяхъ Д а н а т и н с к о й анти
клинали изучепіе водораздѣловъ между эрозіонными долинами, 
которые пронивеллированы вокругъ хребта на нѣсколькихъ 
уровняхъ. Нрп этомъ наиболѣе высокіе водораэдѣлы отличаются 
дриоутствіемъ значительныхъ суглинковыхъ покрововъ, a болѣе 
ниэкіе иредставляютъ частью обширныя плоскія поверхности 
съ рыхлыми щебнями пли тонко отмученными аллювіальными 
осадками контипентальныхъ террасъ. 

Наиболѣе чистые лёссовые покровы наблюдаются на юго-
востокѣ Кюренъ-дага на водораздѣлахъ истоковъ Гюней-
•игды. Они выравниваютъ здѣсь поперечныя перемычки въ 
•синеватыхъ глинахъ апта и нижияго альба между главнымъ 
•сводомъ и альбскимъ изоклинальпымъ гребнемъ приблизи
тельно на высотѣ около 300 саж. надъ уровнемъ моря. 

54* 
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Особенное развптіе имѣютъ ыепѣе чистые лёссовидные су
глинки приблизительно на высотахъ около 260—270 сале. Они 
выступаютъ между г. Х о с р о у и г. Кеидерли, и продол
жаются въ продольную долину въ сепомапскихъ глинахъ. 
Здѣсь указанный уровень рѣзко выступаетъ на поверхности 
альбекихъ песчаниковъ благодаря срѣзу вышележащихъ глинъ 
п синеватыхъ мергелей вракопскаго яруса съ карликовыми 
аммонитами Hoplites coelonotus (Seehj) P i c t e t et R. etc. 

Ниже тоже по южному склону Данатннской антиклинали 
водораздѣлы выравниваются до 200 саж. и на нихъ встрѣ-
чаются клочки рыхлыхъ брекчій, прикрытые суглинками. Эти 
водораздѣлы часто покрыты только корой вывѣтриванія и бы-
ваютъ очень холмисты. 

На болѣе нпзкпхъ уровняхъ вокругъ нашего хребта на
блюдается развптіе террасовыхъ поверхностей, соотвѣтствую-
ідихъ такъ пазываемымъ пригорнымъ склонамъ пустынь х). 

Наиболѣе выдѣляются террасы на высотахъ около 160— 
170 саж. и 100 саж. надъ уров. Касп. моря. Первыя со
хранились, собственно, небольшими островками на поперечныхъ 
водораздѣлахъ въ мѣловыхъ образованіяхъ или въ зонѣ акча-
гыла. Эти островки по свопыъ формамъ очень сходпы съ Ман-
гышлакскими кыспаками, особенно часто наблюдающимися 
въ окр. Кара-тау, въ области развитія аптскихъ септаріевыхъ 
глинъ. Обыкновенно они накрыты рыхлыми брекчіями и выше 
суглинками, на которыхъ поселяется рѣдкая пустыпная рас
тительность. На юго-зададъ отъ род. Кизылджа-кала этой 
террасѣ припадлежатъ вытянутые по простиранію пластовъ 
въ ENP] — WSW-номъ направленіи узкіе островки плоско 
срѣзанныхъ верхнемѣловыхъ гребней съ такими же брекчіями 
наверху. Здѣсь въ нее вложена глинистая поверхпость проме-

1 ) 1912. Ы. А идр у с о вт>. Террасы Судака. Яапнскп Кіев. Общ. Есте
ствоиспытателей. T. X X I I , стр. 28. 
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ж/уточной террасы па уровиѣ около 130—140 саж. Эта 
вторая терраса развита частью на очень мощныхъ древнихъ 
копусахъ, едва прикрытыхъ аллювіалышми суглинками. Къ 
западу она образуетъ пологій уступъ, отъ котораго разви
вается еще болѣе пустынная поверхность третьей террасы, 
которая хорошо выражена и па сѣверѣ Данатинскаго 
хребта, особенно близъ р. Бар ели на акчагыльскихъ отло-
женіяхъ. 

Наконецъ на сѣверо-западной окраинѣ Данатинскихъ 
возвышенностей въ древнія продольныя долины въ мѣлу за
ходить четвертая терраса. Послѣдняя представляетъ очень 
плоскую глинистуто поверхность, совершенно равномѣрно под
нимающуюся отъ высоты 40 саж. и до 80 — 70 саж. надъ 
уров. моря съ едва выраженнымъ уклономъ отъ хребта къ N W . 
Близъ род. Шоръ-су она выработана на полого падающихъ 
въ этомъ направлепіи мергелистыхъ и песчано-глинистыхъ 
оеадвахъ, относящихся, вѣроятно, къ верхнему акчагылу, 
который лежитъ здѣсь непосредственно на аптскихъ песча-
никахъ. Терраса эта чрезвычайно расчленена "каньонами, вы
ходящими въ небольшія солончаковыя впадины. 

Сѣверо-западный конецъ Данатинекой антиклинали очень 
богатъ горько-солеными источниками съ обильнымъ выдѣле-
ніемъ газообразваго сѣроводорода. 

Черныя воронки этихъ источнивовъ съ очень прозрачной 
водой хорошо выдѣляются здѣсь на бѣлой поверхности солоп-
чаковъ. Діаметръ ихъ обыкновенно невеликъ, около метра, 
но выдѣленіе газа въ нихъ мѣстами очень сильно и даетъ 
себя чувствовать за ближайшими грядами, скрывающими самые 
источники. Отъ нихъ обозначается узкій капьончикъ съ теку-
чимъ ручейкомъ, который ниже сильно засоряется и покры
вается опаловымъ палетомъ. Этотъ ручеекъ, однако, быстро исче-
заетъ въ солончаковой впадинѣ. Нѣкоторые источники во время 
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моего посѣщенія не обнаруживали слѣдовъ текучести. Рас -
иространеніе ихъ среди верхнетретичныхъ образований свя
зано, повидимому, сь направленіемъ простиранія песчанн-
ковъ и гипеоносныхъ глинъ нижняго сеномана и альба, а 
также сильной дислокаціен этихъ отложеній въ поперечномъ 
направленіи. 

Составленная мною геологическая карта Данатинской анти
клинали войдетъ въ полный отчетъ. 

Въ заклгоченіе считаю своимъ долгомъ выразить глубокую 
благодарность за содѣйствіе моей поѣздкѣ Красиоводскому уѣзд-
ному начальнику М . А . Шалашппкову и начальнику ст. Ка-
занджикъ А . Ф. Паліеву. 

О Б Ъ Я С Н Е Н І Я К Ъ К А Р Т Ѣ (табл. X L I ) . 

Прилагаемая карта имѣетъ цѣлыо иллюстрировать въ схема-
тическомъ видѣ дренажъ Данатинской антиклинали и выдѣлить 
пѣкоторыя его системы. 

Основу ея представляетъ двухверстная карта этой мѣстности. 
Синей краской обозначены сухія эрозіонііыя долины и ущелья 

во. Кюренъ-дагѣ. 
Черными линіями выдѣле.пы главные водораздѣлы мѣловыхъ 

кряжей Данатинской антиклинали и третичной возвышенности 
г. Хосроу. 

Замкнутыя линіи съ точечной пунктировкой внутри схематизи-
руютъ гипеометрію высоколежащихъ суглинковыхъ покрововъ. 

Штриховкой показано распространеніе послѣтретичныхъ тер-
расъ. 

Названія родниковъ опредѣляютъ отдѣльныя системы дренажа, 
ііоторыя различаются при его описаніи. 



Табл. XXXVII. 

Данатинская система дренажа. Слѣва—комбъ это» системы. Справа, на заднемъ плаиѣ, главная вершина Кюренъ-Дагъ. 

Изв. Геол. Ком., 1915 г., т. X X X I V , № 7. 



Табл. XXXVIII. 

Изв. Геол. Ком., 1915 г., т. XXXIV. № 7 

Поперечное ущелье съ сѣвера Кюренъ-дага съ каменнымъ потокомъ на дпѣ 
il діаклазовыми тоеиіинами пъ обпьтяхъ. 

Видъ съ вершины Кюренъ-дага на w . 



Табл. ХХХ/Х. 

Изв. Геол. Ком., 1915 г., т. X X X I V . № 7. 

Южный склонъ Данатинской антиклинали. Справа ворота комба въ альбскомъ гребнѣ. 



Т А Б Л . X L . 

Охематнческіе поперечные разрѣзы Данатинской антиклинали, 

Ивв. Геол. Ком., 1915 г., т. X X X I V , M 7. 



Схемаііческая карта дренажа Данатинской антиклинали. Табл.ХЫ 
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Императора Петра Беликаго. 

«Извѣстія Петроградскаго Пояитехническаго Института Императора 
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части помещаются оригинальныя статьи экономического и юридическаго 
содержанія. Вторую часть составляютъ законодательная хроника п замѣт-
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1916 ГОДЪ НА ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ Ж У Р Н А Л Ъ 

ИЗВШШ АРКАНГЕЛЬСКАГО ОБЩЕСТВА 
И З У Ч Е Н Ы Р У С С К А Г О С Ѣ В Е Р А . 

( Ж У Р Н А Л Ъ Ж И З Н И С Б В Е Р Н А Г О К Р А Я ) . 

Г О Д Ъ И З Д А Н І Я в о с ь м о й . 

Выходить 15-го числа каждаго мѣсяца. 

З А Д А Ч И il Ц Ш О Б Щ Е С Т В А О П Р Е Д Ъ Л Я Ю Т Ъ и З А Д А Ч И , , И З В Ѣ С Т 1 Й" . 
ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: 

Узаконенія, раснорлженія и no- | 
становленія правительствен- * 
иыхъ и общественныхъ учре- | 
жденій, центральных! и мѣст- % 
ныхъ, имѣющія отиошепіе къ | 
жизни Сѣвера. | 

Текущая дѣятелышсть Архаи- | 
гельскаго Общества изученія | 
Русскаго Сѣвера. | 

Отдѣльныя статьи и доклады | 
по изучепію Сѣвера и выяс- | 
ненію условій его разцитія. | 
Обсужденіе лредположеній, | 
панравленныхъ къ измѣнепію | 
условій жизни и производи- I 
тельности Сѣвера. | 

Хроника частной, правитель
ственной, общественной ини
циативы въ дѣлѣ пзученія 
Сѣвера, развитія его нроизво-
дительпыхъ силъ и условііі 
жизни паселенія. 

Отдѣлыщя замѣтки и сообщо-
нія о жизни края и ея изт-
чепіи. Очерки жизни. 

Сообщенія изъ иностранной 
жизни, связанныя съ инте
ресами Сѣвера. 

Обзоръ литературы о Сѣверѣ. 
Справочный отдѣлъ. Консуль-

тація по вопросам!, связан
ным'!, съ дѣятельиостыо Об
щества (отвѣты редакцін). 

Объявленія. 

См. на слѣд. стр. 



ПлпГТИРНЯа ГПТЯТЯ' ^ А Л Я ч л е н о в ъ А1«ангельскаго Общества 
ІіиДІШІпа/1 ИЛаІйі изученія Русскаго Сѣвера 3 р. въ годъ; для 
прочихъ подписчиковъ 4 р. въ годъ. Допускается разсрочка по полу-
годіямъ и по четвертямъ года, при взносѣ денегъ впередъ. Плата 
за объявлепія: на первой странпцѣ журнала—20 к. за строку пе

тита, на послѣдпей—10 коп. 

П Л А Т А З А О Б Ъ Я В Л Е Н И Я : 

Построчная плата: въ ширину страницы—20 к. со строки. Клише 
доставляется заказчиками. Цѣна на вкладн. объявл. или приложенія 
за тысячу экземпл. до 1 лота—10 р.; за каждый послѣдующій лотъ 

прибавляется по о руб. за тысячу. 

ЗА годъ ЗА 1 / 2 ГОДА ЗА 1jt ГОДА за 1 мѣс. 
( 1 2 РАЗЪ). ( 6 РАЗЪ). (3 РАза). (1 РАЗЪ). 

Цѣлая страница 7 5 руб. 5 0 руб. 2 5 руб. 1 0 р. — 
Ѵ= » 45 » 2 5 » 1 2 » 5 » — 
'/І » 2 5 » 1 2 » 6 » 2 » 5 0 к. 
і;* » 1 2 » 6 » 3 » 1 » 2 0 к. 

Ѵ, л » 6 » 3 » 1 » — 6 0 к. 

Впереди тенета плата двойная; на обложкахъ—по особому соглашенію. 

Подписка на «Извѣстія А. О. Ж. Р. С.» принимается во всѣхъ 
почтовыхъ и почтово-телеірафныхъ -учреэісденіяхъ Имперіи безъ 

уплаты 15 к. за переоодъ денегъ. 

Въ Архангельск подписка и объявления принимаются: въ Библіотекѣ 
Общества въ зданіи Городской Думы, въ Городской Публичной 
библіотекѣ и въ ішижныхъ магазинахъ—Булычевой, Шашковской и 

Еоганъ. 

Гг. аногородніе публикаторы и подписчика благово
лить обращаться по адресу: Архангельску Правленіе 
АРХАНГЕЛЬСКА™ ОБЩЕСТВА ИЗУЧЕНІЯ РУССКАГО СЪВЕРА. 
Рукописи слѣдуетъ направлять по адресу реданціи. Статьи и корреспонденции опла

чиваются по уснотрѣнію реданціи. 

Пробные ЗѴгЛ» высылаются за 5 семикоп. марокъ. За перемѣну адреса 
взимается 4= семикоп. марки. 

Издатель Архангельское Общество 
изученія Русскаго Сѣвера. Редакторъ I. Т- Андреева. 



ИЗДАЯІЯ ГЕОЖ)ГИЧЕСКАГО КОМИТЕТА. 

Извѣстія Геологическаго Комитета: 
(Тома распроданные обовлачены ввѣвдочвой *). 

Томъ I* 1882 г., Ц .45к . ; т. II* 1883 г., Ш 1—9; т. Ш * 1884 г., 1—10; т. IV, 1885 г., 
Ш 1—10; т. V , 1886 г., Ше 1—11; т. V I , 1887 г., Ш 1—12; т. Ѵ П , 1888 г., Ш 1—10; 

, т. Ѵ Ш , 1889 г., 1—10; т. I X * 1890 г., Ш 1—10; т. X * 1891 г., Ш 1—9; т. X I * 
1892 г., Ш 1—10; т. XI I* 1893 г., №& 1—9; т. Х Ш * 1894 г., ЛЗД,1— 9; т. X I V * 
1895 г., Ш 1—9; т. X V * 1896 г., Ш 1—9; т. X V I * 1897 г., Ш 1—9; т. Х Ѵ П , 1898 г., 
Лг№ 1—10. Цѣпа 2 р. 50 к. за тош., отдѣдьные ШШ по 35 коп. 

Томъ Х Ѵ Ш * 1899 г.; т. X I X * , 1900 г.; г. X X * , 1901 г.; т. X X I , 1902 г.; т. Х Х Д , 1903 г.; т. X X I I I , 
1904 г.; т. X X I V , 1905 г.; т. X X V , 1906 г.; т. X X V I , 1907 г.; т. X X V I I , 1908 г.; т. Х Х Ѵ Ш , 
1909 г.; т. X X I X , 1910 г.; т. X X X , 1911 г.; т. X X X I , 1912 г. Ц. е р . за томъ; т. X X X I I . 
1913 г. Ц, 7 р.; т. X X X J J I , 1914 г., цѣпа 16 руб. (отдѣльп. №Л° не продаются). 

Р у с с к а я геологическая библіотека, изд. подъ ред. С. Никитина , за 1886, 1886, 1895 
и 1896 гг. (1887—1894*). Ц. 1 р. за годъ. Тоже, издап. Геологическим Комитетомъ, 
за 1897 г., ц. 2 p. 40 к. Тоже, за 1898 г., ц. 2 р. 40 к. 

Протокола засѣданій Присут. Геолог. Коыит. по обсужденію вопроса объ организацш лочвен-
ннхъ изсдѣдованій въ Россіи. (Дрил. къ ѴТ т. Изв. Геол. Кош.). Ц . 35 к. 

Труды Геологическаго Комитета: 

Томъ I , Л» 1* 1883 г. I. Лагузенъ. Фаупа юрскихъ образований Рязанск. губ. Съ 11 табл. 
п картою. Ц. 3 р. 60 к.—J6 2* 1884 г. С. Никитинъ. Общая геологическая карта 
Росс іп . І и с т ъ 56. Съ геол. картою л 3 табл. Ц . 3 р. (Одна геол. карта 56-го л.—75 к.)— 

3* 1884 г. Ѳ. Чернышевъ. Матер іалы къ изученію девонскихъ отложеній 
Р о с с і и . Съ 3 табл. Ц. 2 p . — 4 * (послѣдній), 1885 г. И. Мушкетовъ. Геологическ ій 
очеркъ І п п е ц к а г о .уѣзда въ связи съ мннеральпнми источниками г. Ли
пецка. Съ геол. картою и планоиъ. Ц. 1 р. 25 к. 

Томъ I I , Лі> 1*. 1885 г. С. Нинитинъ. Общая геолог, карта Р о с с і п . Лястъ 71. Съ геол. 
картою и 8 табл. Ц . 4 р. 50 к. (Одпа геол. карта 71 л.—75 к.).—№ 2, 1885 г. И. Син-
цевъ. Общая геолог, карта Р о с с і п . Листъ 93-й. Запади, часть. Съ геол. картою 
Ц. 2 р. (Одна геол. „карта Зап. части 93-го листа—50 к.).—J6 8, 1886 г. А. Павловъ. 



Аммониты зоны A s p i d o c e r a s a c a n t h i c u m восточной Р о с с і и . Съ 10 табл. 
Ц. 3 р. 60 к.—№ 4, 1S87 г. И. Шмальгаузенъ. О п п с а п і е остатковъ р а с т е н і й артин-
скнхъ и пермскнхъ отложепій. Съ 7 табл. Ц. 1 р.—№ 5* (нослѣдп.), 1887 г. 
А. Павловъ. С а м а р с к а я лука и Жегули, Геологическое паслѣдоваиіе. Оь картою и 
2 табл. Ц . 1 р. 25 к. 

Томъ Т Л , 1*, 1885 г. Ѳ. Чернышевъ. Фаупа пижпяго девона заиадпаго склона 
Урала . Съ 9-ю табл. Ц. 3 р. 50 к.—№ 2*, 1886 г. А. Карпинсній, Ѳ. Чернышевъ л А. Тилло. 
Общая геологическая карта Европейской Р о с с і п . Лпстъ 139. Съ 4 табл. (съ 
геол. картой). Ц . 3 р.—Л» 3* 1887 г. Ѳ. Чернышевъ. Фаупа средняго п верхпяго 
девона яападнаго склона У р а л а . Съ 14 табл. Ц. 6 р,—№ 4* (послѣдній), 1889 г. 
Ѳ. Чернышевъ. Общая геолог, карта Р о с с і и . Лпстъ 139. Описаніе центральной 
части Урала и западнаго его склопа. Съ 7-ю табл. Ц. 7 р. 

Томъ Г Ѵ , № 1*, 1887 г. А. Зайцевъ. Общая геолог, карта Р о с с і и . Листъ 138. Геолог, 
описаніе Ревдинскаго и Верхъ-Исетскаго округовъ. Съ геолог, картою. Ц . 2 р.—М- 2*, 
1890 г. А. Штукенбергъ. Общая геолос. карта Р о с с і и . Лпстъ 138. Геолог, пзолѣд. 
сѣверо-западной части области 138 листа. Ц. 1 р. 25 к.—Ä» 3* (послѣдній); 1893 г. 
8. Чернышевъ. Фауна нижняго девона весточнаго склона Урала . Съ 14 табл. 
Ц. 6 р. 

Томъ V , й 1* 1890 г. С. Никитинъ. Общая геолог, карта Р о с с і п . Лпстъ 57. Съ гипсо
метр, и геолог, карт. Ц . 4 р. (Одна геол. карта 57 л.—1 р.).—№ 2* 1888 г. С. Никитинъ. 
Слѣдн нѣлового періода въ центральной Р о с с і п . Съ теолог, картою и 5 табл. 
Ц. 4р.—№3, 1888 г. Н. Цвѣтаева. Головоногія верхняго яруса средпе-русскаго 
каменпоугольнаго известняка. Съ 6-ю табл. Ц . 2 р.—N° 4, 1888 г. А. Штукенбергъ. 
Кораллы н мшанки верхняго яруса с р е д п е - р у с с к а г о камеиноугольпаго 
известняка. Съ 4 табл. Ц . 1 р. 50 к.—JV° 5* (посдѣдвій), 1890 г. С. Никитинъ. 
Каменноугольныя отложенія Подмосковиаго края и артез і анск ія водл 
подъ Москвою. Съ 3-мя табл. Ц. 2 р. 30 к. 

Томъ V I * , 1888 г. П. Кротовъ. Геологичеекія изслѣдованія на западпомъ склопѣ 
Соликамскаго и Чердынскаго Урала. Съ геолог, картою и 2-мя табл. Вып. I—II. 
Ц . за оба вып. 8 р. 25 к. (Одна геолог, карта,—75 к.). 

Томъ V u , 1*, 1888 г. И. Сйнцовъ. Общая геолог, карта Р о с с і и . Лпстъ 92. Съ карт, 
и 2 табл. Ц . 2 р. 50 к. (Одна геолог, карта —75 к.).—J6 2, 1888 г. С. Никитинъ и 
П. Ососковъ. Заволжье въ области 92^го листа общей геологической карты 
Р о с с і и . Ц. 50 к.—Л° 3, 1899 г. П. Зенятченокій. Отчетъ о геологич. и почвенныхъ 
кзеаѣдованіяхъ, произведенннхъ въ Боровичскомъ уѣздѣ Новгородской губ. въ 1895 г. 
Съ геолог, и почвен. карт. Ц . 1 р. 80 к.—№ 4 (послѣдній), 1899 г. А. Биттнеръ. 
Охаменѣлости изъ тріасовыхъ отлояеній Ю ж н о - У с с у р і й с в а г о крал. Съ 4 табл. 
Ц. 1 р. 80 I . 

Томъ V I I I , № 1, 1888 г. I. Лагузенъ. Ауцеллы, встрѣчающіяся въ Р о с с і н . Съ б табл. 
Ц. 1 р. 60 к.—№ 2, 1890 г. А. Михальскій. Аммониты пижняго волжсваго яруса. 
Съ 13 табл. Вып. 1 и 2. Ц . за оба вып. 10 р.—№ 3*, 1894 г. И. Шиалыаузенъ. О де-
вонсвнхъ раетен іяхъ Донецкаго каменноугольнаго бассейна . Съ 2 табл. 
Ц . 1 р.—№ 4 (послѣдн.), 1898 г. М. Цветаева. Наутилпды и амыонеп В Е Ж Д . отд. 
ереднерусскаго каменноуг. известняка. Съ 6 табл. Ц . 2 р. 

Томъ I X , № І * , 1889 г. Н. Соноловъ. Общая геолог, карта Р о с с і и . Листъ 48. Съ ирпл. 
ст. Е . Федорова. Микроскоп, изслѣд. кристал. породъ изъ области 48 листа. Съ геол. 
картою. Ц 4 р. 75 к. (Отдѣл. геол. карта 48-го листа—75 к.).—JV» 2* 1893 г. Н. Соноловъ. 
Нижнетретичныя отложенія Ю ж н о й Р о с с і и . Съ 2 карт. Ц. 4 р. 50 к.—JV» 3, 
1894 г. Н. Соноловъ. Фауна глауконитовыхъ песковъ Екатеринославсцаго жел.-дор. 
моста. Съ геол. разрѣз. и 4 табл. Ц . 3 р. 75 к.—JV° 4* 1895 г. 0. Іекель. Н п ж п е т р е -
тичння с е л а х і и изъ Южн. Р о с с і и . Съ 2 таб. Ц, 1 р.—№ 5 (послѣдпій), 1898 г. 



H. Соколовъ. Слои съ V e n u s K o n k e n s i s (средиземноморскія отложенія) на р. Кокжѣ. 
Съ б табл. п картой. Ц . 2 р. 70 к. 

Томъ X , № 1* 1890 г. И. Мушнвтовъ. В ѣ р п е н с к о е землетрясепіе 28-го мая 1887 г. С * 
4 карт. Ц. З р . 50 к.—№ 2, 1893 г. Е. Федоровъ. Теодолитный методъ въ минера-
логіи и петрографіи . Съ 14 табл. Ц . 3 р. 60 к.—№ 3*, 1895 г. А. Штукенбѳргѵ 
Кораллы и мшанкп каменноугольных* отложеній У р а л а н Тимана . С * 
24 табл. Ц. 7 p.—JV» 4 (послѣдп.), 1895 г. Н. Соколовъ. О происхожденіи лиманов* 
Южн. Р о е с і н . Съ карт. Ц . 2 р . 

Томъ X I , № 1* 1889 г. А. Краснопольсній. Общая геолог, карта Р о с с і и . Л и с т * 126. 
Геолог, изсл. на западномъ склони Урала. Ц. 6 р.—Л» 2*, 1891 г. А. Краснопольсній. 
Общая геол. карта Р о с с і и . Листъ 126. Объяснит, замѣч. къ геолог, картѣ. Ц. (съ 
геолог, картою). 1 р. 50 к. Одна геол. карта 126 л.—1 р. 

Томъ X I I , Лг 1. Ѳ. H. Чернышевъ. Орографическій очерк* Тимана. (Печатается). J& 2*, 1892 г. 
Н. Лебедѳвъ. Верхне -силур ійская фауна Тимапа . Съ 3 таблицами. Ц. 1 р. 20 к.— 
Ш 3, 1899 г. Э. Гольцапфель. Головоногія доманиковаго горизонта нэжнаго Тж-
мана. Съ 10 табл. Ц . і р. 

Томъ X I I I Ш I*, 1892 г. А. Зайцевъ. Геологнческ ія изслѣдованія въ Николае -Пав-
динскомъ округѣ. Ц . 1 р. 20 к.— А» 2, 1894 г. П. Кротовъ. Общая геолог, карта 
Росс іи , Листъ 89. Оро-гпдрографпч. очеркъ западн. части Вятск. губ. Съ картою. 
Ц 3 р. 60 к.—№ 3, 1900 г. Н. Высоцкій. М ѣ с т о р о ж д е н і я з о л о т а К о ч а а р с к о й си-
стеын въ ІОжномъ Уралѣ. Съ 3 карт. Ц . 3 р. 50 к.—Ль 4 (и послѣдній) 1903 г. 
Г. П. Михайловсній. Средиземпоморскія отложенія Тонаковки. Съ 4 табл. Ц. 4 р. 50 к. 

Томъ X I V , Jtè 1*, 1895 г.,И. Мушкетовъ. Общая геологич. карта Р о с с і и . Листы 95 и 96. 
Геолог, изслѣдовапія въ Калмыцкой степи. Ц . (съ 2 карт.) 3 р. 75 к. Отдѣльно геол. 
карты 96 и 96 л. до 75 к,—Л» 2% 1896 г. Н. Соколовъ. Гидрогеологическ ія изслѣ-
дованія въ Х е р с о н е к. губ. Съ прил. ст. Топорова „Анализы водь Херсонск. г." 
и карты Ц. і р. 70 к.—А» 3,1895 г. К. Динеръ. Тр і асовыя фауны цефалоподъ При
морской области въ В о с т о ч н о й Сибири. Съ 5 табл. Ц. 2 р. 60 к.—Л» 4, 1896 г. 
И. Мушкетовъ. Геологическ ій очеркъ ледниковой области Теберды и Ч х а л т ы 
на Кавказѣ. Ц. 1 р. 70 к.—Л» 5 (послѣдпій), 1896 г. И. Мушкетовъ. Общая геолог, 
карта Р о с с і и . Листъ 114. Геолог, изслѣдованія въ Киргизской степи. Съ картою. 

• Ц . 1 Р. 
Томъ Х"Ѵ, Jê 1, 1903 г. П. Армашевскій. Общая геологическая карта Р о с с і и . Листъ 

46-ой. Полтава—Харьковъ—Обоянь. Съ геол. картой. Ц. 5 р. (Карта отдѣльно—50 Е.). 
Л» 2*, 1896 г. Н. Сибирцевъ. Общая геологическая карта Р о с с і и . Листъ 72. 
Геолог, изслѣдованія въ Окско-Клязминскомъ бассейнѣ. Съ картою. Ц. і р.—J6 3, 1899 г. 
H. Яковлевъ. Фауна нѣкоторнхъ верхне-палеозойскихъ отложеній Р о с с і и . 
I. Головопогія и брюхоногія. Съ 5 табл. Ц . 3 р. 50 к.—j\° 4 (и лом.). 1902 г. Н. Андру-
совъ. Матер іалы къ познапіго прпкасп ійскаго неогена. Акчашлъсвіе пласты. 
Съ 5 табл. и картой. Ц. 2 р. 70 к. 

Томъ X V I , Л° 1. 1898 г. А. Штукенбергъ. Общая геологич. карта Р о с с і и . Листъ 127. 
Съ б табл. Ц. 6 р. 50 к.—Л» 2 (послѣдн.). Ѳ. Чернышевъ. Верхнекаменноугодьныя бра-
хіоподы Урала и Тимана. Съ атл. изъ 63 табл. Ц . 18 р. 

Томъ X V I I , JS 1, 1902 г. Б. Ребиндеръ. Фауна и возрастъ мѣловыхъ песчаников* 
окрестностей озера Баскупчакъ . Съ 4 табл. Ц. 2 р. 40 к . — 2 , 1902 г. Н. Лебе-
девъ. Роль коралдовъ въ девонек, отлож. Р о с с і п . Съ 5 табл. Ц . 3 р. 60 к.— 
JV»3(nooi.), 1902 г. М. Залѣсскій. О н ѣ к о т о р н х * сигплляріяхъ, собранных* въ 
Донецкпхъ каменноугольных* отложеніяхъ. Съ 4 табл. Ц . 1 р. ' 

Томъ X V I I I , Ж 1, 1901 г. I. Морозевнчъ. Г о р а Магнитная и ея блнжайшія окрест
ности. Съ 6 табл. и геол. карт. Ц . 3 р . 30 к.—Лг 2, 1901 т. Н. Соколовъ. М а р г а н -
цовыл руды третпчннхъ отложеній Е к а т е р и н о с л а в с к . губ. и окрестностей 



Кривого Рога . Съ 1 табл. и карт. Ц . 1 р.'85 к.—Л» 3 (посдѣдп.), 1902 г. А. Нрасно-
польскій. Е л е ц к і й уѣздъ въ геологиче.скомъ отпошеніи. Съ геолог, картой. 
Ц. 1 р. 80 к. 

Томъ X I X , № 1, 1902 г. К Богдановичъ. Два пересѣченія глапнаго К а в к а з с к а г о 
хребта . Съ картой и 3 табл. Д . 3 р.—Л» 2 (послѣдн.), 1902 г. Д. Николаевъ. Геологпч. 
изслѣдов. въ Кыштымской дачѣ Кнштнмскаго Горп . округа . Съ 4 табл. 
Ц . 2 р. 70 к. . 

Томъ У Х , № 1, 1902 г. В. Донгеръ. Геол. пзслѣдов. въ ІОжн. Р о с с і п въ 1881—1884 гг. 
Съ картон. р. 70 к . — 2 (послѣдн.). 1902 г. В. Вознесенсній. Гпдрогеологп-
ческ ія пзслѣдованія въ Новомосковскомъ уѣздѣ, Е к а т е р п н о с л а в с к о й губ. 
Съ ирнлож, гидрогеологлческаго очерка Н . Соколова. Съ картой. Ц. 2 р. 

Н о в а я с ѳ р і я . В ы л . 1. 1903 г. И. Мушкетовъ. Матеріалн по Ахалкалаискоыу. землетряс. 
1899 г. Съ 4 табл. Ц . 2 р. В ы п . 2. 1902 г. Н. Богословсній. Матеріалы для изуч. 
ннжнемѣлов. аммонит, фауны, центральн. и сѣверп. Россіи. Съ IS табл. Ц. 4 р. 50 к. 
В ы п . 3.1905. А. Борнсякъ. Геологически очеркъ Изюмскаго уѣзда. Съ карт. Д. ö р. Вып . 4. 
1903. Н. Яковлевъ. Фауна верхней части палеозойскпхъ отложеній въ Донецкомъ бас
сейна. I. Пластпнчатожаберныя. Съ 2 табл. Д . 1 р. Вып. 5. 1903. В. Ласкаровъ. Фауна 
Вумовскихъ слоевъ Волыни. Съ 5 табл. и картой. Д . 2 p. GO к. Вып . 6. 1903. Л. Ноню-
шевскій и П. Ковалевъ. Бакадьскія мѣсторождеиія желѣзныхъ рудъ. Съ картой. Ц. 2 р. 70 к. 
В ы п . 7. 1903. I. Морозевичъ. Геологпч. строепіе ІІсачковскаго холма. Съ 4 табл. Ц . 1 р. 
В ы п . 8. 1903. I. Морозевичъ. О нѣкоторнхъ жильпыхъ породахъ Таганрогскаго окр. Съ 
5 табл. Ц. 1 р. 30 к. В ы п . 0. 1903. В. Веберъ. Шемахпнское землетрясеніе 31-го япв. 
1902. Съ 2 табл. и 1 карт. Ц. 1 р. 50 к. Вып . 10. 1904. А. Фаасъ. Матеріалы по 
геологіи третичп. отложеній Крпворожск. района. Съ картой и 2 табл. Ц. 3 р. 
В ы п . 11. 1904. А. Борисякъ. Pelecypoda юрскихъ отложеній Европ. Россіп. Вы». 1. 
Nucrdidae. Съ 3 табл. Д . 1 р. 20 к. Вып. 12. 1903. Н. Яковлевъ. Фауна верхней 
части палеозойскихъ отзожепій въ Донецк, бас. II. Кораллы. Съ 1 табл. Д. 50 к. Вып. 13. 
1904 г. М. Д. Залѣсскій. Ископаезшя растепія камениоуголышхъ отложсиій Допецкаго 
бассейна. I. Lycopodiales. Съ 14 табл. Ц. 3 р. 30 к. Вып . 14. 1904, А. Штукенбергъ. 
Кораллы н мшанки нижняго отдѣла среднерусскаго камешюуголыіаго известняка. Съ 
9 табл. Ц. 2 р. 60 к. В ы п , 15. 1904. Л. Дюпарнъ п Л. Мразенъ. Троицкое мѣсторо-
жденіе желѣзннхъ рудъ въ Кпзеловской дачѣ на Урадѣ. Съ 6 табл. и геологцч. картой. 
Ц. 3 р. Вып . 16.1906. Н. А. Богословсній. Общая геол. карта Россіи. .Тпстъ 73. Елатьма, 
Моршанскъ, Сапожокъ, Жнсаръ. Съ геологпч. картой. Д . 3 р. В ы п . 17. 1904. А. Красно-
польскій. Геолог, очеркъ окрестностей Лемезпискаго завода Уфпмскаго горн, округа. Съ 
картой Ц. 1 р. В ы п . 18. 1906. Н. Соколовъ. Фауна моллюсковъ Маидрнковкп. Съ 13 табл. 
Цѣпа 2 р. 80 коп. В ы п . 19. 1906. А. Борисякъ. Polecypoda юрскпхъ отложеиій Евро
пейской Россіп. Вып. П : Arcidae. Съ 4 табл. Д. 1 р. 40 к. Выи. 20. 1905. В. Ламан-
скій. Древнѣйшіе слои силурійскихъ отложеній Россіи. Съ чертеж, и рисунк. въ текстѣ 
и прилож. двухъ фототпппч. табл. Ц. 3 р. В ы п . 21. 1906. Л. Конюшевскій. Геологичес-
скія изслѣдованія въ райовѣ Зигазпнскпхъ и Коыаровскихъ желѣзнорудпыхъ мѣсторо-
жденій (Южный Уралъ). Съ 2 картами. Д . 2 р. Вып. 22. 1907. В. Никитинъ. Геологп-
ческія пзслѣдованія центральной группы дачъ Верхъ-ІІсетскпхъ заводовъ, Ревдпнской 
дачи и Мурзинскаго участка. Съ карт, на 5 лист, и 35 таблицами. Д . за два вып. 17 р. 
В ы п . 23. 1905. А. Штукенбергъ. Фауна верхиекаменпоугольной толщи Самарской Луіш. 
Съ 13 таблиц. Д . 3 р. 20 к. В ы п . 24*. 1906. К. Калицкій. Грояненскій нефтеносный 
районъ. 'Оь 3 картами на 6 лнетахъ и 3 табл. въ текстѣ. Д. 3 р. 80 к. В ы п . 25. 1906. 
А. Краснопольскій. Геологическое описаніе Невьяпскаго горпаго округа. Съ геол. картой. 
Д . 1 р. 60 к. В ы п . 26. 1906 г. К. Богдановичъ. Система Дибрара въ юго-восточномъ 
Кавказѣ. Съ обзорной^геологпч. картой, 2 табл. разрѣзовъ, 64 рисунками въ текстѣ и 



I X палеоптологич. таблицами. Ц. 5 р. Выи . 27. 1.906. А. Карпинсній. О трохилискахъ. 
Съ 3 табл. и мпог. рпсуиками вт. текстѣ. Ц. 2 р. 70 к. Вып. 28*. 190S. Д. Голубят-
нииов>. Святой Остров*. Съ 3 табл. д картой. Ц. 2 р. В ы п . 29. 1906. А. Борисякъ. 
Pelecypoda юрскихъ отложеиій Европейской Россіп. Вып. III: Mytilidae. Съ 2 табл. 
Ц. 1 р. В ы п . 30. 1908. Л. Конюшевсній. Геологпческія изслѣдованія въ раионѣ руднп-
ковъ Архапгельскаго завода на Уралѣ. Съ геологической картой. Д. 1 р. 70 к. В ы п . 31. 
1907. А. Нечаевъ. Сѣрно-соляпые ключи блпзъ Боѵоявленскаго завода. Ц. 1 р. Вып . 32. 
1908. Сборппкъ пепздаппыхъ трудовъ А. 0. Михальскаго. 1896—1904 гг. Подъ редакціей 
К. Богдановича. Съ 58 рис. въ текстѣ и 2 таблиц. Ц. 3 р. 30 к. Вып. 33. J907. 
М. Залѣоскій. Матеріалы къ позначно ископаемой флоры Домбровскаго каменноуголыіаго 
бассейна. Съ 2 табл. Ц; 1 р. 4.0 к. В ы п . 34. 1907. С. Чарноцкій. Матеріалы къ-но-
зпапію камеішоугольпыхъ отложеній Домбровскаго бассейна. Съ обзорной картой бассейна 
и 6 табл. Д. 3 р. В ы п . 35. 1907. Н. Богдановичъ. Матеріалы для изученія раковишіаго 
известняка Домбровскаго бассейна. Съ 13 рис. въ текстѣ и 2 табл. Ц. 1 р. 50 к. 
Вып . 86. 1908. Д. Соколовъ. Ауцеллы Тимана и Шпицбергена. Съ 3 табл. Ц. 1 р. 
В ы п . 37. 1908. А. Борисякъ. Фаупа донецкой юры. 1. Cephalopoda. Съ 10 таблицами. 
Д . 2 р. 70 к. В ы п . 38. 1907. А. С Seward. ІОрскія растенія Кавказа п Туркестана. 
Съ 8 таблицами. Ц. 2 р. 60 к. В ы п . 39. А. Фаасъ. Очеркъ Крпворолхкпхъ ліелѣзоруд-
иыхъ мѣсторожденій. (Печатается). Вып. 40. 1909. Н. Андрусовъ. Матеріалы къ нозианію 
нрикаспійскаго неогена. Съ 6 табл. п 8 рисунками въ текстѣ. Д. 2 р. 40 к. Вып . 41. 
1908. А. Краснопольскій. Восточная часть Нпжпе-Тагильскаго гориаго округа. Съ геоло
гической картой. Д. 1 р. 20 к. В ы п . 42. 1908. Н. Яновлевъ. Палеозой Изюмскаго уѣзда 
Харьковской губерніп. Съ картой. Д. 80 к. Вып. 43. 1909. А. Рябининъ. Два плезіо-
завра пзъ юры и мѣла Европ. Россіи. Съ 5 табл. Ц . 1 р. 40 к. В ы п . 44. 1909. А. Бо
рисякъ. Pelecypoda юрскихъ отложеній Европ. Россіи. IV . Aviculidae. Съ 2 табл. Д . 80 к. 
Вып. 45. 1908. Э. Анертъ. Геологнческія изслѣдовапія на южпомъ побережьѣ Русскаго 

•Сахалина. Отчет* Сахалппскои горной эксггедиціп 1907 года. Съ 4 табл. п картой. 
Д. 3 р. 20 к. В ы п . 46. 1903. М. Д. Залѣсскій. ІІекопаемыя растепія каменноугольных* 
отложеній Донецкаго бассейна. П . Пяучете анатомпческаго строенія Lepidostrûbus. 
Съ 9 табл. Д. 2 р. Выи. 47*. 1909. С. И. Чарноцкій. Геологическія пзслѣдовапія Кубанскаго 
нсфтепоснаго района. Лисп. Пефтяио-Ширваискш. Съ картой. Изд. 2-е. Ц. 3 р. 20 к. 
Вып. 48. 1908. Н. Яковлевъ. Прикрѣи.іепіе брахіояодъ, какъ основа впдовъ п родовъ. 
Съ 2 табл. Д. 80 к. Вып. 49. 1908 г. А. Фаасъ. Къ позпанію фауны морскпхъ ежей 
изъ мѣловыхъ отложепій Русскаго Туркестана. I. Оішсаніе нѣсколышхъ формъ, найден
ных* въ Ферганской области. Съ одпой табл.1 п пѣеколькпмп рисунками въ текстѣ. 
Д. 60 коя. В ы п . 50.1909 г. М. Д. Залѣсскій. О тождествѣ Ncuroptcris ovata H o f f m a n n 
и NetirocaWpteris gleichenioides S t e r z e l . Съ 4 табл. Д. 1 р. Вып . 51 1909 г. А. Мей-
отеръ. Геологическое оиисаніе маршрута Семипалатинск*—Вѣрный. Съ 1 табл. и Я карт. 
Д. 2 р. В ы п . 52. 1909 г. А. Краснопольскій. Геологич. очеркъ окрестностей Верхне-
ц Ышкпе-Турипскаго завода п горы Качканаръ. Съ картон. Ц, 1 р. В ы п . 53. 1910 г. 
В. Соколовъ и Л. Лутугинъ. Горловсый райопъ главнаго антпклпнала Допецкаго бассейна. 
Съ 1 картой п 1 табл. Д. 1 р. 50 к. Вып. 54. 1910 г. Ѳ. Чернышевъ, М. Бронниковъ, 
В. Веберъ п А. Фаасъ. Андижанское землетрясение S/1C декабря 1902 года. Съ 6-ю табл. 

*Ц. 2 р. Вып . 55. 1910 г. В. Наливкинъ. Фауна Донецкой юры. II. Brachiopoda. Съ б 
таблицами. Цѣпа 2 р. 40 к. Вып . 56. 1910 г. А. Криштофовичъ. ІОрскія растеиія Уссу-
рінекаго края. Съ 3 табл. Ц. 1 р. В ы п . 57. 1910 г. К. Богдановичъ. Геол. изслѣдов. 
Кубапскаго нефтсноснаго района. Листъ Хадыжшіскій. Съ картой. Д. 2 р. Вып. 5S, 
1911 г. А. Н. Огильви. К-аптажъ Нарзана и его псторія. Съ 17 табл. и 1-й картой. Ц. 4 р. 
Вып. 59. 1910 г. К. Калицкій. Объ условіяхъ залеганія нефти па островѣ Челекенѣ. Съ 
картой. Ц . 2 р. 40 к. Вып . 60. 1910 г. Б. Ф. ІИеффертъ. О вывѣтрпваніп мпнераль-
иаго угля. Ст, 10-ю табл. Ц. 2 p. SO к. Выл. 61. 1911 г. А. В. Нечаевъ. Фауна Перм-



скихъ отложеній востока п крайняго сѣвера Европейской Россін. Вып. I. Brachiopoda. 
Съ 16 табл. Ц . 3 р. 60 к. Вып. 62. 1913 г. Н. К. Высоцній. Мѣсторождепія платины 
Исовскаго и Нижне-Тагпльскаго районовъ па Уралѣ. Съ 2 геолонга, картами на 6-тп 
лпстахъ, 2 гппсометрпч. картами и 33 табл. Съ атласомъ. Ц. 21 р. Вып. 63: 1911 г. 
B. Веберъ и К. Калицкій. Челекенъ. Съ 25 табл. и геол. картон. Ц . 6 р. Вып. 64. 
1912 г. П. И. Нротовъ. Западная часть Вятской губ. въ предѣлахъ 89-го листа. Съ 
картой. Ц. 2 р. Вып. 65. 1911 г. С. Чарноцкій. Геологпческіл пзслѣдовапія Кубанскаго 
нефтеноснаго района. Листы: Майкопскій и Прусско-Дагестанскін. Съ 2 ' картами. 
Ц . 2 р. 50 к. Вып. 66. 1910 г. Н. Яковлевъ. О происхождепіи характерпыхъ особен
ностей Eugosa. Съ 1 табл. Ц . 50 к. Вып. 67. 1911 г. А. Замятинъ. Lamellibranchiata 
доманиковаго горизонта ІОжпаго Тпыапа. Съ 2-ыя табл. Ц. SO к. Вып. 68. 1911 г. 
М. Д. Залѣссшй. Нзученіе анатоміп Dadoxylon Tchihatcheffi Göppert sp. Съ 4-мя табл. 
Ц . 1 р. Вып. 69. 1911 г. А. Рябининъ. Къ пзученію геологическаго строенія Кахетпн-
скаго хребта. Съ прилож. статьи А . П. Герасимова : „Извержеипыя породы хребта 
Дива". Съ 3 табл. и картой. Ц . 1 p. SO к. Вып. 70. Сборппкъ пепзданныхъ трудовъ 
C. Н . Никитина . (Печатается). Вып. 71. 1911 г. Н. Н. Thomas. Юрская флора Камепкн 
въ Пзюмскомъ уѣздѣ. Съ S табл. Ц . 3 р. 25 к. Вып. 72. 1912 г. I. Морозевичъ. Мѣсто-
рожденіе самородной мѣди на Коыандорскпхъ Островахъ. Съ 2 табл. Ц. 1 р. 60 к. 
Вып. 73. 1911 г. А. С. Seward и H. Thomas. ІОрскія растепія нзъ Балагапскаго уѣзда 
Иркутской губерніп. Съ 3 табл. Ц. 80 коп. Вып. 74. 1912 г. Б. Ребиндеръ. Средпе-
юрскія рудоносныя глины съ юго-западной стороны Краковско-Велюньскаго кряжа. 
Вып. I. Стратнграфія. Съ картой. Ц . 2 р. 40 к. Вып. 75. 1911 г. А. Ч. Сьюордъ. 
Юрскія растенія изъ Китайской Джунгаріи, собранная профессоромъ Обручевыми Съ 
7 табл. Ц. 1 p. SO к. Вып. 76. 1912 г. Д. Н. Соноловъ. Къ аммопптовой фаунѣ Печор
ской юры. Съ 3 табл. Ц . 1 р. 20 к. Вып. 77. 1914 г. В. Д . Ласнаревъ. Общая геоло
гическая карта Европейской Россіи. Лпстъ 17. Съ геол. картой, 3 табл. и 52 рпс. въ 
текстѣ. Ц . 12 р. Вып. 78. 1912 г. И. М. Губнинъ. Майкоискін нефтеносный районъ. 
Нефтяно-Ширванская нефтеносная площадь. Съ 4 табл. Д. 3 р. 40 к. Вып. 79. 1912 г. 
Н. Яковлевъ. Фаупа верхней части палеозойскихъ отложеній въ Допецкомъ бассейпѣ. 
Ш . Плеченогія.—Геологпческіе результаты обработки фауны. Съ 5 табл. Ц , 1 р. 40 к. 
Вып. 80. 1914 г. Н. М. Ледневъ. Фаупа рыбиыхъ пластовъ Апшеропа. Съ 5 табл. Ц . 1 р. 
60 к. Вып. 81. 1912 г. А. Ч. Сьюордъ. Юрскія растенія изъ Амурскаго края. Съ 3 табл. 
Д. 1 р. 20 к. Вып. 82. 1914 г. Н. Тихоновичъ. Полуостровъ Шмидта. Съ 16 табл. и 
1 геол. карт. Ц . 4 p. SO к. Вып. 83. 1914 г. Д. В. Соколовъ. Мѣловые пноцерамы 
Русскаго Сахалина. Съ 5 табл. и 1 карт. Д. 2 р. Выи. 84. 1913 г. А. Замятинъ и 
А. Нечаевъ. Геологическое изслѣдованіе сѣверной части Самарской губерніи. Съ 5 табл,-
карт. п 2 табл. - фототил. Д. 3 р. 25 к. Вып. S5. 1913 г. Лихаревъ. Фаупа пермскнхъ 
отложеній окрестностей г. Кирилова. Д. 2 р. 25 к. Вып. 86. 1912 г. М. Д. Залѣсскій. 
О Cordaites aequalis Göppert sp. изъ Сибири и о тождествѣ его съ Noeggeratliiopsis 
Hislopi Bunbury sp. флоры Гопдваны. Съ 7 табл. Д. 1 р. 60 к. Вып. 87. 1914. А. А. 
Борисякъ. Севастопольская фауна ылекопнтающихъ. Вып. 1. Съ 10 табл. Д. 2 р. 70 к. 
Вып. 88. 1913. И. М. Губнинъ. Къ вопросу о геологпческомъ строепіи средней части 
Нефтяно-Ширваискаго мѣсторожденія нефти. Съ картой и табл. разрѣзовъ. Д. 2 р. 
Вып. 89. 1914. К. И. Богдановичъ, И. М. Карнъ, Б. Я. Корольковъ и Д . И. Мушкетовъ. 
Землетрясеніе въ сѣверпыхъ дѣпяхь Тяпъ-БІаня въ 1910 г. Съ 8 табл. картъ и плановъ, 
24 табл. рис. и 30 фиг. въ текстѣ. Д. 6 р. 50 к. Вып. 90. 1914 г. В. Е. Тарасенко. О 
гранитовыхъ и діоритовыхъ горныхъ породахъ Криворожскаго рудоноснаго района. Съ 
5 табл. и 1 картой. Ц . 3 р. Вып. 91. 1914 г. С. И. Чарноцкій. Геологпческія изслѣдованія 
Кубанскаго нефтеноснаго района. Листы Смолепскій и Ильскій. Съ 2 карт. Д. 3 р. 75 к. 
Вып. 92. 1914 г. К. А. Прокоповъ. Геологическая пзслѣдоваиія Кубанскаго пефтеноспаго 
района. Листы Верхнебаканскій и Кесслерово-Варениковскій. Съ 1 картой и 2 табл. 



Ц. 3 p. 80 к. Вып. 93. 1913 г. А. Н. Рябининъ. Геологпческіл нзслѣдованія въ ІЛирак-
ской степи и ея окрестностях!.. Съ картой п 4 табл. Ц. 1 р. 25 к. Вып. 94. 1914. Н. Н. 
Яковлевъ. Матеріалы для геологіп Доиецкаго бассейна. (Каменная соль, доломиты и 
мѣдння руды). Съ заглавн. табл. и геол. картой. Ц. 1 р. 75 к. Вып. 95. 1914 г. К. П. 
Калицній. Нефтяная гора. Съ 3 табл. и 1 картой. Ц. 1 р. 75 к. Вып. 9(5. 1914 г. Н. Н. 
Яковлевъ. Этюды о кораллахъ Kugosa. Съ 3 табл. Ц. 80 к. Вып. 97. 1914 г. П. И. По
левой. Десятиверстная карта Русскаго Сахалппа. Съ пояснит, запиской. Ц. 1 р. 20 к. 
Вып. 98. 1914 г. А. Н. Огильви. Къ вопросу о генезисѣ ессентукскпхъ источниковъ. Съ 
3 табл. и 6 фиг. пъ текстѣ. Ц. 1 р. 80 к. Вып. 99. 1914 г. 3. Я. Пэрна. Авмонеп 
верхняго иеодевона посточпаго склона Урала. Съ 4 табл. Ц. 2 р. 50 к. Вып. 100. 
1915 г. Д. И. Мушкетовъ. Чпль-устунъ п Чиль-майрамъ. Съ 9 табл. и 2 рис. въ текстѣ. 
Ц. 2 р. 75 к. Вып. 101. 1914 г. L. Duparc. Мѣдныя мѣсторожденія въ Сысертской дачѣ 
на Уралѣ. Съ 15 рис. Ц. 1 р. 50 к. Выи. 102. 1915 г. В. М. фонъ-Дервизъ. Кристалличе-
скія породы Оѣверпаго Сахалина. Съ 6 табл. и 1 картой. Ц. 2 р. 50 к. Вып. 10В. 1915 г. 
Г. Н. Фредѳриксъ. Палеонтологическая замѣтки. I. Къ позианію верхнекаменноугольныхъ 
и артиискпхъ Productus. Съ 5 таб. Ц. 2 р. Вып. 104. 1914 г. Ѳ. H. Чернышевъ. Фауна 
верхие-палеозойскихъ отложепій Дарваза. Вып. I. Съ 10 табл. рис. Ц. 2 р. 50 к. Вып. 105. 
1914 г. Н. Тихоновичъ и С. Мироновъ. Уральскій нефтеносный районъ. Листъ: Макатъ, 
Вляули, Чнигпльды. Съ 1 картон, 3 табл. чертежей п 2 политипажами. Ц . 2 р. 80 к. 
Вып. 106. 1914. Д . В. Голубятниковъ. Бпби-Эйбатская нефтеносная площадь. Съ атла-
сомъ картъ. Ц. 15 р. Выи. 107. 1915 г. М. Э. Янишевскій. Глинистые сланцы, высту. 
пающіе около г. Томска. Ихъ фауна и геологически! возрастъ. Съ 12 табл. и 2 картами. 
Ц. 3 р. Вып. 108. 1914 г. М. М. Тетяевъ. Сѣверо-западное Прибайкалье. Вассейнъ 
рѣки Тыи. (Работы 1913 г.). Съ 4 табл. и 2 картами. Ц. 2 р. 50 к. Вып. 109. 1915 г. 
Г. Н. Фредериксъ, Фауна верхпепалеозойской толщи окрестностей города Красноуфпмска 
Пермской губерніи, Съ 10 табл. Ц. 3 р. 50 к. Выл. Н О . Н. И. Андрусовъ. Апшеронскій 
ярусъ. (Печатается). Вып. 111. А. А. Стояновъ. О нѣкоторыхъ пермскнхъ Brachiopoda 
Арменіи. (Печатается1). Вып. 112. К. А. Прокоповъ. Геологическія изелѣдованія Кубан-
скаго нефтеноспаго района. Іпстъ Абпнскій и Эрпванскій. (Печатается). Вып. 113. 

1914 г. С. В. Константовъ. Третичная флора Бѣдоторскаго обнажеиія въ низовьѣ 
р. Бурен. Съ 5 табл. Ц . 1 р. Вып. 114. 1915 г. С. В: Константовъ. Геологическія 
изслѣдовапія вдоль линін восточной части Амурской желѣзной дороги. Районъ Малый 
Хпнганъ—Бурея. Отчетъ за 1913 годъ. Съ 3 табл. и 1 картой. Ц. 3 р. 30 к. Выл. 115. 
1915 г. И. М. Губкинъ. Геологическія пзслѣдовапія Кубанскаго нефтеноснаго района. 
Листы Анапско-Раевскій н Темрюкско-Гостогаевскій. Съ 2 картами и 1 табл. чер
тежей. Ц . 5 р. 50 к. Вып. 116. 1914 г. Д. В. Наливкинъ. Моллюски Горы бакинскаго 
яруса. Съ 6 табл. Ц, 1 р. 40 к. Вып. 117. 1914 г. Д. Наливкинъ и А. Анисимовъ. Опи-
саніе главпѣйшихъ ыѣстныхъ формъ Didacna Eichw. изъ постпліоцена Ашперонекаго 
полуострова. Съ 2 табл. II. 1 р. Выл. 118. Л. A. Ячевскій. Матеріалы по геотермпкѣ 
Россіи. (Печатается). Вып. 119. Н. Н. Тихоновичъ. Уралъскій нефтеносный районъ: Кои-
кара; Иманъ-кара; Кизнлъ-куль (Печатается). Вып. 120. И. Н. Тихоновичъ и П. И. По
левой. Геоморфологпческій очеркъ Русскаго Сахалина. (Печатается). Вып. 121. 1915 г. 
И. Никшичъ. Представители рода Douvilleiceras изъ аптскихъ отложеній па сѣверномъ 
склонѣ Кавказа. Съ 6 табл. Ц . 1 p. SO к. Вып. 122. А. Н. Заварицкій. Гора Магнитная 
л ея мѣсторожденія желѣзныхъ рудъ. (Печатается). Вып. 123. 1915 г. Н. Н. Яковлевъ 
и В. Н. Рябининъ. Къ геологіи Солпкамскаго Урала. Съ 6 табл. Ц. 1 р. 90 к. Вып. 124. 
1915 г. А. Криштофовичъ. Америкапскій сѣрьтй орѣхъ (Juglans cinerea L . ) изъ прѣсио-
лодныхъ отложеній Якутской областп. Съ 1 табл. Ц . 1 р. 10 к. Вып. 125. 1915 г. M. Д. 
Залѣсскій. О Lepidodendron Olivieiï Eichwald n Lepidodendron tenerrimum Auerbach et 
Trautschold. Съ 6 табл. Ц. 1 p. 75 к. Вып. 126. M. M. Тетяевъ. Сѣверо-западное Прпбан-
калье. Область сел. Горемыкн. (Работы 1914 г.). (Печатается). Вып. 127. К. П. Калицкій. 



Рпштанское мѣеторожденіе пефти. (Печатается). Вып. 128. С. И. Чарноцкій. Геологя-
ческія пзслѣдовапія Кубанскаго нефтеиоспаго района. Лнстъ Крымскін. (Печатается). 
Вып. 129. 1915 г. А. Н. Рябининъ. Хребетъ Акча-тау въ юго-восточной части Чипгнэа. 
Съ 4 табл. и 1 картой. Ц . 1 р. 80 к. Вып. 130. H. Н. Тихоновича Объ условіяхъ зале-
ганія нефтп въ центральной п западной частяхъ Уральской области. (Печатается). 
Вып . 131. 1915 г. М. Э. Янишевскій. О міоценовой флорѣ, встрѣчающейся въ окрестно-
стяхъ г. Томска. Съ 4 табл. Ц . 1 рубль. Вып. 132. В. К. Абольдъ. Материалы по изслѣ-
дованію бассейна р. Алдана. П . Опредѣленіе асгропомпческихъ пунктовъ въ Якутской 
области въ 1913 г. (Печатается).-Вып. 133. К. П. Калицній. Нефтяныл мѣсторожденія 
Шуръ-су и Камншъ-башн. (Ферганской области). (Печатается). В ы п . 134. К. А. Проко-
повъ. Алдинскін иефтепосный районъ. (Печатается). В ы п . 135. В. В. Богачевъ. Мате-
ріалы къ псторіп прѣсиоводиой фауны въ Евразіп. (Печатается). В ы п . 136. В. А. На-

( ливкинъ п М. П. АКЙМОВЪ . Оппсаніе гастроподъ Донецкой юры. (Печатается). В ы п . 137. 
1915 г. А. А. Борисякъ. Севастопольская фауна млекопптающпхъ. Вып. П . Съ 3 табл. Ц. 2 р. 
Вып . 138. А. Я. Пэрна. Верхпедевопскіе трилобиты окрестностей г. Верхнеуральска Орен
бургской губерпіи. (Печатается). Вып. 139.1915 г. М. Д. Залѣсскій. Естественная исторія 
одного угля. Съ 13 табл. Ц . 4 р. Вып. 140. П. И. Полевой. Анаднрекій край. Часть 1. 
Главпѣйшіе результаты ' Анадырской экспедиціп. (Печатается). Вып . 141. Д. В. Голубят-
никовъ. Детальная геологическая карта Апшеронскаго полуострова. Биби-Эйбатъ. Часть II. 
(Печатается). В ы п . 142. С. И. Мироновъ. Уральсвій нефтеносный райопъ: Мурза-аднръ, 
Дунгулюкъ-соръ, Косъ-куль, Терсакпанъ и Кіакты-сай. (Печатается). Вып. 143. А. А. 
Борисякъ и Е. Ивановъ. Pelecypoda юрскпхъ отложеній Европейской Россін. Выи. V . 
Pectmidae. (Печатается). В ы п . 144. В. К. Абольдъ. Матеріалы по пзследовашю бас
сейна р. Алдана. III. Телеграфное оцредѣленіе долготъ нѣкоторыхъ пунктовъ Якутской 
области относительно Иркутской магнитно-метеорологической обсерватории въ 1913 г. 
(Печатается). В ы п . 145. А. Н. Чурановъ. Матеріалы для тектоники Кузнецкаго Алатау. 
Геологическое строеніе западной части Минусипскаго уѣзда между долинами рѣкъ Уйбата 
и Бири н истоками рѣчки Впджп. (Печатается). В ы п . 146. К. П. Калицній. Въ какую 
фазу геологпческаго цикла происходить образовапіе нефтяпыхъ залежей? (Печатается). 

Напечатано по распорлженію Геологпческаго Комитета. 

Тнпографііі M . i l . Стасюлевича (В. О., 5-я лип., Л» 28). 


