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Труды Геологическаго Комитета. Новая серия. 

Мбто'ез Чи Сопибб @6о1031дие. МопуеПе з6те. 

Вып. 1. 1903 г_—И. В. Мушкетовъ. Матер1алы по Ахалкалакскому землетрясению 19-го де- 
кабря 1899 г. (Т. Мопейк6&фом. Маёёнаих геспеНИ$ зиаг 1е {тет ештепь 4е 4егге 4’АКЪа]- 
Ка]ак1 4 19 АбсетЪте 1899). Съ 4-мя таблицами. Цна 2 р. 

Вын. 2. 1902 г._Н. А. Богословекш. Матералы для изученя нижнем®ловой аммонитовой 
фауны центральной и сЪверной Росси. (№. А. Вооз10мзКу. МаенаЙеп 2аг Кеппи!$8 
ег ищегсгебас1зсВеп Аттопцещаипа уоп Селёга]- апа М№га-Виазал4.). Съ 18-ю палеон- 
тологическими таблицами. ЦЪна 4 ф. 50. 

Выш. 3. 1905 г.—А. Борисякъ. Геологическй очеркъ Изюмскаго у%зда. (А. Вог1зз]ак. 
Сео]ос1зепе ЭК1хе 4ез Ктге1зез 15) ат). Съ картой. ЦЗна 5 р. 

Вып. 4. 1903 г.—Н.- Яковлевъ. Фауна верхней части палеозойскихъ отложешй въ Донец- 
комъ бассейнЪ. Г. Пластинчатожаберныя. (№. Хакоме\м. Пе Еаапа 4ег офегеп АБ е1- 
110 4ег ра]402015епеп Аасегиасеп пп Оопе7-Ваззт. Г. Ге ГатеШтгапсает). Съ двумя 
таблицами. ЦЪна 1 р. 

Выш. 5. 1903 г.—В. Лаекаревъ. Фауна бугловскихъ слоевъ Волыни. (\М. ГазКагем. Пе 
Каипа 4ег Виб]ожКка-Земещеп ш Уофушеп). Съ 5-ю таблицами и картой. ЦЗна 2 р. 60 к. 

Вып. 6. 1903 г.—Л. Конюшевекй и И. Ковалевъ. Бакальсюя мЪсторожденя желЪзныхъ 

рудъ. (Е. Коп1тоисвеузКку её Р. Коуаеж. Те3 о1зетеп{з 4е {ег 4е 1а тболоп шииеёге 
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№167. Оег сео]ос1зеве Аиая 4ез Нйсе]$ уоп Т5заёзеВЕ!). Съ 4-мя таблицами. ЦЗна 1 р. 

Выш. 8. 1903 г.—1. Морозевичъ. О нЪкоторыхъ жильныхъ породахъ Таганрогскаго округа. 
(7. Могохем!е2. Пефег еше Сапосезеше 4ез Вежткз$ уоп Тасапгое). Съ 5-ю табли- 
цами. ЦФна 1 р. 30 к. 

Вып. 9. 1903 г.—В. Веберъ. Шемахинское землетрясене 31-го января 1902 г. (У. У ерег. 
Ттет етеп& 4е {егте Че СпешакВе а 31 дфап\ег 1902). Съ 2-мя таблицами и кар- 
той. Ц$на 1 ф. 50 к. 

Вып. 10. 1904 г.—А. Фаасъ. Матералы по геологи третичныхъ отложешй Криворожскаго 
района. (А. Кааз. МабемаПеп гиг Сео]селе 4ег 'ТегИйг-АБасегипсеп пп Вауоп уоп Кт!\о1 
Вос). Съ картой и 2-мя таблицами. Цна 3 р. 

Вып. П. 1904 г.—А. Бориеякъ. Реесуро4а юрскихъ отложенй Европейской Росаи. Вып. [. 
МисиН4ае. (А. Вог1зз;]акК. Пе ГРеесуройдеп 4ег Тага-АБасегипсеп пи Епгорзспеп 
Влз$апа. Г. МасиНае). Съ 3-мя таблицами. ЦЪна 1 р. 20 к. 

Вып. 12. 1903 г._Н. Яковлевъ. Фауна верхней части палеозойскихъ отложен! въ Донец- 
комь бассейнЪ. П. Кораллы. (№. Лако\меж. Пе Еаапа 4ег оЪегеп АЪТеПипе 4ег 
ра]&о2о1зеВеп Аасегипееп пп Попе2-Ваззт. П. Пе КогаПеп). Съ 1 табл. ЦЪна 50 к. 

Вып. 13. 1904 г. — М. Д. Залъеекй. Ископаемыя растенйя каменноугольныхъ отложен!й 
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пИёге аи Баззт Чи Оопеё. Г. Гусоро@яез). Съ 14-ю таблицами. ЦЪна 3 р. 30 к. 

Вып. 14. 1904 г.—А. Штукенбергъ. Кораллы и мшанки нижняго отдЪла среднерусскаго 
каменноугольнаго известняка. (А. Эбаскеп его. Апо20еп ипа Вгуогоеп 4ез ищегеп 
КоШепка Кез уоп Сепёга1-Ваз$апа). Съ 9-ю таблицами. ЦЪна 2 р. 60 к. 

Вып. 15. 1904 г._Л. Дюпаркъ и А. Мразекъ. Троицкое мЪеторождене желЪзныхъ рудъ 
въ Кизеловской дачЪ на УралЪ. (Г. Оирагс её Г. Мгагес. Ге шшегал 4е ег 4е 
Тго\зК). Съ 6-ю табл. и геол. картой. ЦЪна 3 р. 

Вып. 16. 1906 г.—Н. А. БогословекШ. Общая геологическая карта Росси. Листь 73. Елатьма, 
Моршанскъ, Сапожокъ, Инсаръ. (№. Восоз]оузКу. АПШзетеше @ео]ос1еве Каме уоп 
Ваз31апа. В]а 73. Еайта, МогзевапзК, Зародок, Гтзаг). Съ геологич. картой. ЦЪна 3 руб. 

Вып. 17. 1904 г.—^А. Краенопольекй. Геологический очеркъ окрестностей. Лемезинскаго за- 
вода Уфимскаго горнаго округа. [А. Кгазпоро]!3Ку. ВеспетеВез ©60]оо1лдлез 4апз 1ез- 
а1епюигз 4е Гизше ГетезтзКу (атгопа15зетете шимег @’Оцё)]. Съ картой. Ц$на 1 р. 

Вып. 18. 1905 г.— Н. Соколовъ. Фауна моллюсковъ Мандриковки. (№. Боко]о\у. Пе Мо]- 
азкеп-Каипа уоп Мапагко\мКа). Съ 13-ю фототипич. таблицами. ЦЪна 2 р. 80 к. 

Вып. 19. 1906 г.—А. Бориеякъ. Реесурода юрскихъ отложенй Европейской Росаи. Вып. П: 
Атс14ае. (А. Вог!з;;]ак. Гле Реесуройет 4ег Тага-Аазегапоеп пп Епгорзейеп Влз$- 
]апа. П. Агс1ае). Съ 4-мя таблицами. ЦЗЪна 1 р. 40 к. 

Вып. 20. 1905 г.—В. Ламанек!. Лревнфйпие слои силурйскихъ отложений Роса. [М. Га- 
шапку. Ге ае{ез4еп зПизеВеп Зешем{еп Вазапаз (Еасе В)]. Съ чертеж. и рисунк. 
въ текстф и прилож. двухъ фототипич. таблицъ. Цна 3 р. 

Вып. 21. 1906 г.-—Л. Конюшевек. Геологическя изслфдованая въ районЪ Зигазинскихъ 
и Комаровскихъ жел знорудныхъ м5сторожденй (Южный Уральъ). [Т. Коп1оисвеузКу. 
Веспегспез 2601о14щез зиг 1е5 о1зететз ‘Че {ег Че 71юа2а её 4е Котатохо (Опга] М6- 
11910па])]. Съ 2-мя картами. Цна 2 р. 

Вып. 22. 1907 г.—В. Никитинъ. Геологическия изелЪдован!я центральной группы дачъ Верхъ- 
Исетскихъ заводовъ, Ревдинской дачи и Мурзинскато участка. (У. МИ. Весрегсвез 
060]0214щез 4апз ]е отопре сепёга! 4ез аоташез 4ез изшез 4е УегКВ-15зе4зк, Чапз 1е5 
Чоташез Веу@шзКу её 1е беггНоте МопгитзКу). Съ картой на 5 листахъ и 35 табли- 
цами. Цна за два выпуска 17 руб. 
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ОГЛАВЛЕНТЕ. 

СТРАН. 

ЕТС О бы  е ОО Оо оо ао У 

ОН СО а ла с ла ое да ле 1 

ЗОО ИЕН о ое а о ол ее 3 

ОПИСАН ОБНАЖЕНИИ: 
Г. и. берегового обнажешя. . . . . . а д о ое: 

. Береговое обнажене къ сЪверу отъ устья „Большого ааа а. = © 18 

ь 5 я отъ устья „Большого акара“ до „акара Нобеля“. 19 

3, къ З отъ устья „акара Нобеля“. 24 

П. Описан1е обнаженй, находящихся внутри острова. 

тя аи къ Б оть урочища Гогоренъ. 33 

Э. В ъ урочищ? Ашакенъ . . . 38) 

8). на къ 5 отъ урочища Шерлаукъ : р 36 

4 слоевъ апшеронскаго яруса, къ 3 оть а о кая. 38 

О апшеронскихъ слоевъ въ урочищЪ Эки-Сеитля. 39 

6. Отъ столба 5—11,1 и \—26,5 на МО. — 

7. 513,0 и \М— 26,5. о р ба 4. 0 

8. 5812,8 и \М—290..... : у о м 

9. Урочище Гогоери, къ МХ отъ О 56. 63 И Е № 132 | 

10. > ПЫВЫОТЬ-ТеНе, 2-06 ое а ре в 

Пе 3 О а о. 

12. у Халк ро о ор меь 

НЗ. „ О о а о п ео 

14. р МИ хан О бек В оО в в бо 

15: ы Кара-Ситля . . . АО ава леди ЕО 

16. РазрЪзъ на 250 саж. къ В отъ и о У, Е ИЕ 

ТИ ИШЛИ о о дико ее еже 

18. Разр$зъ апшеронскихъ слоевъ, а немного къ О отъ тропы изъ 

Ого-мана въ Кертъ-яха. . .. .. в. - о 

18. 515. О—14,0 и 5З—26,8. Приблизительно въ 500 саж. къ о отъ тропы 

из Ото мана нь Корте ха И а села с м др 49 

19—22. Окрестности розоваго Порсу-гбля (ее... 49 

23. Солончакъ №—11,5 и О— 39,0. иен... 56 



Зи № 34,0. 

Зи М—30,5 . 

26. О—29,4 и М— 37,4 | р 
27. 0—18,0 и 5— 15,0. Къ $0 оть колодцевъ а ое 

28. О—15,9 и 5—22,2. Къ \ отъ тропы изъ Ого-мана въ и. яха 

29. О0О—4,0 и З— 12,6. У точки, съ отмЪткою 9,3. 

30. РазрЪзъ по Кушъ-кузланскому акару . 

31. МАЛ и 9—212. ее 

39 О, ое м 2 ао 

33. М№—28:9 и О— 19,4. Разрфзъ къ О отъ родниковъ на водораздлЪ. 

34. М—29,6 и О— 15,6. 
35. №25,0 и О— 16,6 . 

36. М-95 Зи 09004 
Окрестности о. массива О - 37-41). 

ОБИЦИ ОБЗОРЪ ОТЛОЖЕН, СЛАГАЮЩИХЪ ОСТРОВЪ ЧЕЛЕКЕНЪ. 

1 

1. Отложенля съ Сагатат еде Г. о и в. 

2. Наземныя образован1я, предшествовавпия отложеню слоевъ съ и 

еди]е Г.. О 

3. Древне- а отложевя. 

4. Слои съ Сог1сиц]а Наш!та[1$ Ма, 

5—6. Бакинеюй ярусъ. 

7—9. Апшеронсый ярусъ. 

0. Рыбные пласты 

11. КраесноцвЪтная свита, 

1 2. Коренныя породы Алигульскаго массива. 

Таблица—обиий разрЪзъ отложешй 

ЯВЛЕНТЯ ПУСТЫНИ НА ЧЕЛЕКЕНЪ. 

т 

2. ВывЪтриванте 

3. Работа воды . з 

4 

5. 

6 

Климатъ острова 

. РазвЪване 

Солончаки 

. Залежи соли. 

ТЕКТОНИКА . 

РОДНИКИ Е 

ПРИЛОЖЕНИЕ. а. родниковыхъ и ео водъ острова. с. И. МИРОНОВА. 

Вбзишб . 



ПРЕДИСЛОВТЕ. 

Авторы настоящей работы были командированы Геологическимъ Комитетомь на 

О. Челекенъ въ 1907 году. Для ускоренйя работы картированйя, ими былъ пригла- 

шенъ сотрудникъ Комитета А. А. Снятковъ, который пробыль на островЪ первые 

11/2 мЪеяца. Работа, послЪ бЪглаго обзора острова, была начата съ возвышенности 

Чохракъ, въ области развит1я красноцвЪтной толщи, и Снятковъ принималь дЪятельное 

участ!е въ попыткахъ нашихъ разобраль отложен!я Чохрака. Черезъ мЪсяцъ работа въ 

красноцвфтной свитЪ была временно оставлена, и Снятковъ принялъ участе въ выра- 

боткВ части разрЪза породъ, слагающихъ островъ; вскорЪ овъ уфхаль и мы продолжали 

работу одни, при чемъ картироване было еще не окончено въ первый годъ работы, 

На вторую половину рабочаго пертода 1907 года быль приглашенъ К. Э. Краузе, 

искусству котораго мы обязаны коллекщей великол5пныхъ фотографическихъ снимковъ, 

иллюстрирующихъ интересныя географическля явленйя на островЪ, и часть которыхъ 

приложена къ нашей работЪ. 

По пр?Ьзд$ въ Петербургъ нами былъ составленъ предварительный отчетъ, ко- 

торый затмъ былъ дополненъ, частью, изслЪдовантями слЪдующаго года и напечатанъ 

въ Изв. Геол. Ком., т. ХХУШ, въ 1909 году. 

Въ слздующемъ 1908 году намъ пришлось раздЪлиться, вслфдетве болЪзни 

одного изъ насъ, такъ что Веберъ работалъ весной, а Калицк!й осенью. Картиро- 

ван1е было въ этомъ году закончено, и островъ былъ еще разъ осмотрЪнъ, съ точки 

зрфн1я отдфльныхъ вопросовъ. Веберомъ была еще разъ сдфлана попытка скартиро- 

вать красноцвЪтную свиту, обойдены сбросы и родники. Для химической группировки 

многочисленныхъ родниковъ Челекева, былъ приглашенъ студ. Горн. Инет. С. И. 

Мироновъ, который работалъь надъ опредфлен1емъ состава родниковой воды, какъ на 

м стЪ, такъ и по прУЪздЪ въ Петербургъ. Результаты его изсл$дованй напечатаны въ 

„приложени“ къ настоящей работЪ. Въ нЪфкоторыхъ мЪфстахъ Челекена, въ западной 

его части, покрытыхъ наносомь, были предприняты небольшия развЪдки легкимъ буромъ 

Войслава и шурфами, но мощность наноса не позволила развить до желаемыхъ раз- 

мЪровъ этого вида изслЪдован!й, такъ какъ было мало времени и денегъ. 



УГ 

Въ томъ же году Калицк!й осенью, окончивъ картирован!е оставшихся нера- 

зобранными, велЪдетне своей трудности, участковъ, выполнилъ спещальное изел$до- 

вазе нефтеносности острова, при чемъ имъ были найдены тЪ обнаженя, которыя по- 

служили ему матерьяломъ для доклада зъ Минералогическомъ ОбществЪ объ условяхъ 

залеган1я нефти на Челекенф, и для главы объ нефти въ нашемъ предварительномъ 

отчет5. Въ этомъ же году имъ были посфщены периферическая части острова, давпя 

матерьялъ для составлен1я небольшой карточки въ 5 верстномъ масштабЪ, помфщенной 

въ лБвомъ верхнемъ углу нашей геологической карты. 

Въ 1909 году Калицкй еще разъ былъ на ЧелекенЪ, гдЪ продолжилъ свои наблю- 

ден1я надъ залегавемъ нефти, и наблюден1я его, въ этомъ направлен!и, осенью 1908 и 

весной 1909 года легли въ основу его работы „Объ усломяхъ залеганля нефти на 

о. ЧелекенЪ“, напечатанной въ Трудахъ Геол. Ком. Нов. Сер., № 59, вь 1910 году. 

Въ предлагаемой работ Калицкимъ составлены: 0бзоръ литературы, описане 

обнажен1й, общий обзоръ отложенй, слагающихъ островъ Челекень (кромф № 11, 

красноцвфтной свиты) и резюме, Веберомъ же были взяты на себя рисунки, соета- 

влене картъ и главы объ явлешяхъ пустыни, тектоникЪ и родникахъ. 

Геологическая карта требуетъ н$фкоторыхъ пояснений. 

Во-первыхъ, она не имфетъ никакихъ астрономическихъ координатъ. Это проис- 

ходить оттого, что точное положен1е острова намъ до послфдняго времени было не- 

извЪстно '), астрономический пунктъ опредфлялся полк. ЗалЪеекимъ лишь въ 1907 году, 

осевью, карта же, которой мы пользовались, была, безъ координатъь и ортентировка въ 

ней по магнитному меридтану. Эта ор1ентировка сохранена, такъ какъ точнаго скло- 

нен1я мы не знаемъ. Положен!е острова достаточно опредфляется маленькой обзорной 

карточкой, помфщенной слЪва, основа для которой взята съ пятиверетной карты За- 

каст йской области (листъ 1). 2) и дополнена по полуверстной съемкф. 

Не желая издавать геологическую карту Челекена на нЪеколькихъ листахъ, въ 

цфлахъ большаго удобства при чтенш, намъ пришлось использовать величину лито- 

графекаго камня въ обрЪзъ; при этомъ, чтобы помфстить всю обнаженную часть ос- 

трова, пришлось для восточной части прирфзать клапанъ. ЭдЪеь строен1е довольно 

простое, и врядъ ли наглядность карты отъ этого пострадала. Однако, чтобы пом$- 

стить все на одномъ листЪ, необходимо было обрЪзать периферическая части, и на- 

блюденя въ нихъ вошли лишь на 5-верстную карточку. ЗдЪсь, однако, не было сплош- 

ной геологической съемки, а лишь отдфльные маршруты; пески и солончаки хорошо 

засняты топографами, поэтому интересующихся детально распространентемъ песковъ 

бугристыхъ и летучихъ, а также солончаковъ, отсылаемъ къ листамъ полуверстной 

съемки 0. Челекена. 

1) Недавно, посзВ отпечатан1я карты быль полузенъ „Полный каталогь астрономическихъ опред$- 

лей Туркестанскаго военнаго округа и прилегающихь къ нему земель. Сост. П. К. ЗалЪеск!й. Домъ 

Нобеля имфеть широту 39° 266 и приближенную долготу, оть Пулкова, 1" 31' 11". 
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Часть легенды полуверстной карты сдзлана не отдфльными прямоугольниками, а 

однимъ общимъ разрЪзомъ, въ масштабЪ 50 с. въ дюймЪ, который изображаетъ собой 

сборный разрЪзъ острова, именно на солончакЪ, къ югу отъ Чохрака. 

Не можемъ не выразить своего сожалЪн1я въ томъ, что при гравировати очень 

плохо вышла Западная часть, наиболЪе сложная, по своему строен1ю, но задерживать 

карту печатанемъ мы уже не хотЗли. 

Въ текстЪ, мЪфетами, ветрфчаются координаты нашей геологической карты для 

нфкоторыхъ точекъ на островЪ. Чтобы на картБ найти мЪето, обозначенное коорди- 

натами, слЗдуетъ откладывать отъ соотвЪтствующихъ сторонъ рамки нашей карты 

указанную величину въ сантиметрахъ. Если въ текстф, при координатахъ, указанъ № 

планшета, то ихъ слфдуетъ откладывать отъ рамокъ соотвЪфтствующаго планшета полу- 

верстной карты. 

Въ обзор$ литературы пропущены слфдующ1я сочинен1я, касающ1яся 

острова Челекена: 

1902. Харичковъ, В. В. О состав и техническихъ свойствахъ нефтей русскихъ 

м$сторожден!й. (Приложеше къ газетВ „Нефтяное ДЪло“). Стр. 111—122: Островъ 

Челекенъ. Историческая и геологическя данныя. Качество нефти. 

1910. Вакизш, М. А. П1е Раагипейче 4ег Егабе, рр. 299—302: Пле Газе] Тзепе- 

1екеп ип ТгапзКазрузсйеп Сешеф, рас. 389. Раз Олхокеги уоп ег Газе! Тзейе- 

1екей ат Казр1зеВеп Меег. 

1911. Харичковъ, К. В. Минералог1я углерода или органическая минераломя. 

Стр. 117, 121, 150. 
1911. Теръ-Микеловъ, Н. М. Нефтяная промышленность на островз ЧелекенЪ и 

ея перспективы. (Съ приложеншемъ двухъ картъ: 2) Острова Челекена и Красно- 

водскато залива и 2) Западной части острова Челекена съ нанесенемъ промы- 

словъ и участковъ). Отдфльный оттискь изъ „Нефт. ДЪла“ за 1911 г., т. ХШ, 

№№ 2-92. 

1913. Ивановъ, А. П. Р$Ъдый случай осадочной породы. Изв. Геол. Ком., 1911 г., 

т. ХХХ, № 6. 
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Островъ Челекенъ находится у восточнаго берега Касшйскаго моря къ ЗО отъ 

г. Врасноводска. Островъ имфетъ форму эллипса, вытянутаго въ направлени \УЗ\ 

на ОМО. Длина острова по направленю длинной оси, отъ самой западной точки до 

наиболфе восточной, равна приблизительно 31 верстЪ; въ поперечномъ направлени — по 

лини оть аула Кертъ-яха на аулъ Ого-мана — островъ имфетъ приблизительно 15 веретъ. 

Западный берегь острова продолжается въ двф косы; одна вытянулась на МО на 

17/з верстъ, другая на ЗО на 12 верстъ. 

Полоса обнаженныхъ коренныхъ породъ, въ 5 верстъ шириной, располагается по 

продольной оси острова, доходитъ на, \\ до берега моря, а на восток теряется въ пескахъ. 

Преобладающее простиранше коренныхъ породъ \УЗ\ на ОМО, и въ томь же на- 

правлен1и вытянуть островъ. СЪверо-западная, восточная и юго-восточная часть острова 

занята песками и отчасти солончаками. Пески занимаютъ большую часть острова; въ 

большинств$ случаевт они принадлежать къ типу бугристыхъ, но встр$чаются высок1я 

гряды дюнъ, безъ всякой растительности, сохраняюця свое положене настолько прочно, 

что можно было въ нЪкоторыхъ случаяхъ засЪфкаться на ихъ вершины, снятыя топо- 

графомъ 8 л$тъ тому назадъ. 

Вс$ глинистыя породы Челекена соленосны настолько, что растительность, хотя 

и скудная, существуетъ только на выходахъ песчаниковъ, на летучихъ пескахъ и на 

кирахъ (камышъ); поэтому самое безотрадное впечатл5 не даютъ совершенно лишенные 

жизни солончаки, между тЪмъ какъ въ пескахъ водятся пресмыкаюнияея и нас$комыя; 

въ пескахъ же пасется туркменсюй скоть и живутъ джайраны. 

Въ 1899—1900 топографами г.г. Сафоновымъ, Сивцовымъ и Шарифовымъ 

былъ снять островъ Челекенъ въ масштабЪ 250 саж. въ 1 дюймЪ. Эта съемка издана 

Горнымъь Департаментомъ на семи листахъ: 1, П, Ш-/У, У—УГ-ХГ—ХП, УП, 

УШ, [Х—Х. Если въ дальнфйшемъ изложеши будутъ встрЪчаться ссылки на опре- 

дфленные планшеты, то веегда будуть подразумЪваться листы этой полуверстной карты. 

Упомянутая карта послужила основой для нашей геологической карты 0. Челекена. 

Полуверетная карта 0. Челекена, на которой рельефъ изображенъ въ горизонта- 

'Груды Гол. Ком. Нов. СЕР., выц. 63. 1 
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ляхъ, проведенныхъ черезъ 2 сажени, даетъ читателю представлен1е объ орографи 

острова гораздо боле полное и отчетливое, чЪ$мъ это можетъ быть дано пространнымъ 

описан1емъ. 

А. П. Ивановымъ 1) дано орографическое подраздфлене центральной части 

острова на четыре части по направлению съ 5\ на №0: 

1) Западная часть—отъ западнаго берега острова до лини бугоръ Куръ-тепе 

на бугоръ Геокъ-чульба; 

2) Срединная перемычка — оть лини бугоръ Вуръ-тепе на бугоръ Геокъ- 

чульба—до урочища Куту-бурунъ; 

3) Чохракъ — отъ урочища Куту-бурунъ до верблюжьей тропы изъ аула Ого- 

мана въ аулъ Кертъ-яха; 

4) Зачохрачье—къ О отъ упомянутой тропы. 

Это подраздВлен!е сдЪлано удачно, и мы будемъ его придерживаться въ дальнЪй- 

шемъ изложении. 

') А, П. Ивановъ. Челекенское мЪсторождеше. Нефтяное ДЪло за 1903 г. № 



ОБЗОРЪ ЛИТЕРАТУРЫ. 

1834. Е1св\ма1а, Е@пага. Везе ап ет Сазрузевеп Мееге пи@ ш 4еп Капказиз. 

Вапа Г, ег%це АБеПиапе. Регр]аз 4ез СазрузсВеп Меегез. Хепи{ез СарКе|. Ве1зе 

пасп Тзен@екат. рр. 294—521. 

Источники нефти на ЧелекенЪ многочисленны; если считать веб колодцы, дававиие въ 
свое время нефть, ихъ наберется болЪе 1000. Колодцы лдостигаютъ часто глубины 20—30 

саженей. Колодецъ Кара-ситля (КПага-зе) существуетъ будто бы боле 100 л$тъ съ еже- 
суточной добычей около 10 пудовъ. Нефть плаваетъ въ немъ на поверхности довольно теплой, 
соленой, немного сфрнистой воды. Въ верстЪ отъ этого колодца находится другой, въ ко- 
торомъ добывается нафтагиль (Мей-асВП). На островЪ попадаются валуны известняковъ 
съ окамензлостями; въ коренныхъ выходахъ эти известняки на ЧелекенЪ не наблюдались. 

Самоосадочная соль солончаковъ бываетъ иногда горьковата, вБроятно, оть примЪси 
глауберовой соли. Вода нфкоторыхъ озеръ будто-бы до того горяча, что рука не терпитъ. 
Коса Дервишъ была прежде островомъ. Море между островками у юго-восточнаго берега, 
Челекена постепенно мелфетъ велдетв1е заноса пескомъ, особенно значительнаго при восточ- 
ныхъ вфтрахъ. Островъ Челекенъ увеличивается въ объемЪ. Съ Чохракской возвышенности 
спускается нЪеколько ручейковъ съ соленой водой, иногда теплой. ПрЪфеной воды, за исклю- 

ченемъ дождевой, на островЪ нЪтъ. 

1836. Бларамбергъ, И. Ф. Топографическое и статистическое описанйе восточнаго 

берега Касшйскаго моря отъ Астрабадскаго залива до мыса Тюкъ-Карагана. 

Стр. 66—73. Островъ Челекень или Нефтяной. 

Топографическое описане Челекена взято большею частью изъ записки полковника, 
Муравьева, посфтившаго вторично восточный берегъ Касшя въ 1821-мъ году и производив- 
шаго здЪеь подробную инструментальную съемку. 

Главный промыселъ обитателей Челекена состоитъ въ добычЪ и торговлЪ нефтью; еже- 
годно вывозится въ Перею около 100.000 пуловъ нефти. Нефтяныхъ колодцевъ на островЪ 
боле 3000; средняя глубина колодцевъ отъ 12 до 15 кулачей (маховыхъ саженъ), глубочай- 

ше простираются до 35, а мелюме до 1'/? кулачей. ОбильнЪйпие колодцы даютъ до 20 пудовъ 
нефти въ сутки, въ мелкихъ же колодцахъ нефть скопляетея не болЪе одного пуда въ тече- 
ше цфлаго м$еяца; средняя добыча около двухъ пудовъ въ сутки. Нефть сохраняется въ 
подземныхъ амбарахъ, вмЪстимостью оть 200 до 1000 иудовъ. Главнфйций амбаръ или коло- 
децъ Кара-ситле. Изъ разныхъ колодцевъ получается нефть неодинаковаго качества. Лахилъь 
(очевидно озокерить) добывается въ твердомъ видЪ, чернаго цвЪта, и служить для освЪще- 

ня; сдфланныя изъ него св5чи горятъ ярко. 
1” 
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1838. Фелькнеръ 2. Геогностическй обзоръ восточнаго берега Касшйскаго моря отъ 

Астрабадскаго залива до мыса Тюкъ-Карагана въ 1836 году. Горный Журналъ 

за 1838 г. Часть Г, стр. 26—42: Островъ Нефтяной или Челекенъ. 

Очертан1я западнаго берега, острова изм$няются. Коса Дервишъ 30 лЪтъ тому назадъ была 
островомъ, отдЪленнымъ отъ Челекена проливомъ въ 6 футовъ глубиною. Съ 1819 года, со 
времени осмотра острова капитаномъ Муравьевымьъ, смыта моремъ полоса, земли въ 250 саж. 
шириною. ВнЪ возвышенности Чохракъ островъ покрытъ солончаками и сыпучими песками. 
На островЪ нЪтъ ни одного колодца съ прЪеною водою. 

Возвышенная часть острова сложена изъ известняковъ, песчаниковъ, глинъ. На запад- 
номъ берегу острова встр$чаются валуны раковистаго конгломерата. Глины пропитаны солью; 
глинистые песчаники содержать вкрапленности желЪзнаго колчедана. Въ урочищЪ Тазекень 
пласты глины сброшены наклоненными трещинами, происшедшими, в$роятно, отъ осфдашя 
берега. Нефтяные источники расположены полосой, вытянутой съ У на О. Длина этой пло- 
щади 10 веретъ, ширина отъ 300 до 625 саженей. На этомъ пространствЪ находится около 
3,500 дЪфйствующихъ колодцевъ съ общей годовой добычею въ 136,000 пудовъ. Нефть добы- 

вается черная и бЪлая. КромЪ колодцевъ нефть получается изъ трехъ источниковъ: Кара- 
сетли, Алигуль и Тазекень. Карасетли даетъ въ сутки 8 пудовъ горячей (29° В) нефти, вы- 
текающей вмЪстЪ съ горячей (39°В) соленой водою. Алигуль даетъ въ сутки около 2 пудовъ 
густой, черной нефти. Тазекень даеть горячую воду и нефть, послЪдней около 1,1 пуда 
ВЪ сутки. 

На ЧелекенЪ ветрЪчается въ большомъ количествЪ горный деготь, называемый катра- 
номъ или киромъ. Только съ острова Челекена извЪстенъ горный воскъ, нефть-дахиль или 
нептахиль, который встрЪчается гнЪфздами, отъ кулака до 1 сажени, въ пескЪ и глинЪ, 
около нефтяныхъ источниковъ. ВетрЪчается горный воскъ также на днф н%Ъкоторыхъ оста- 
вленныхъ колодцевъ съ бЪлою нефтью, предетавляя нечувствительный переходъ въ оную. 

1859. уоп Ваег, К. Казрзейе \аеп. УТ. М@апеез рвуз1диез её сВииез. Тоше Ш. 

(1856—1859), раз. 32—41. Тзев@екай одег @е Марва-Глзе]. Менейег ип 

Гампа ег Тзе]. 

Описане нефтедегиля (Хе Ке4ес11): черная, хрупкая масса, въ излом$ напоминающая 
воскъ; при незначительномъ нагрфвани и ум$ренномъ давленйи масса дЪлается пластичной. 
уоп Ваег отождествляеть нефтедегиль съ киромъ (К1г), добываемомъ около Баку, причемъ 
оговаривается, что киромъ называется также искусственный продуктъ изъ густой нефти или 
природнаго кира, см шанныхЪъ съ землей, идуший на покрыт!е домовъ. Киръ—затверд$ вшая 
нефть. Нефть на ЧелекенЪ вообще гуще бакинской. Н%Ъеколько замфчанй по поводу свф- 

дЪюй, сообщаемыхь Е1сп\а14юомъ о челекенскомъ нефтедегилВ (въ Ремраз 4ез Сазр1зспеп 
Меегез). 

Описане способа очистки нефтедегиля. Хорошее обнажен!е на западномъ берегу острова; 
пласты въ обнажени падаютъ въ противоположныя стороны. На остров встрЪчаются гро- 
мадныя глыбы известняка, богатаго ракушками; вфроятно глыбы эти выброшены на самомъ 
ЧелекенЪ и не занесены издалека. 

На картф Колоткина (Ко]о&К1п), изданной въ 1826 году, островъ Дервишъ отдфленъ 
отъ острова Челекена; между ними показана глубина 6 футъ. Карелинъ въ 1836 году на- 
шелъ оба острова соединившимися. Такая перем$на произошла не въ течене 10 л$тъ, а въ 
продолжении 70 лЪтъ, т. к. Колоткинъ пользовался данными съемки, произведенной въ 
1768—1:7764 гг. 

1859. Е1спма1а. Ет Рааг \оге иЪег @1е Мара апЁ ег Тпзе] Тзспеекал. М6]апсе$ 

рпуз1аиез её сииаиез Иг6з и „ВаПейр рБуз!со-шаетаядае“ её 4и „ВиПейп“ 
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4е ГАсайвиие Порёгае 4ез Эс1епсез 4е 56.-Рефетзьоиге. Тоше ПТ, (1856—1859), 

раз. 53—56. Айз Чет Ви. рвуз.-таёв. Т. ХГ, № 17. 

Нефть встрЪчается на Челекен$ въ жидкомъ видЪ: свфтлая съ прятнымъ запахомъ, 
темная съ непрятнымъ; въ твердомъ видЪ: вязкая масса, которая легко рфжется ножомъ и 
носитъ у туркменъ назван1е нафтагиль (МеНна&-с111); наконецъ, смфшанная съ глиной и 
землистыми частями она называется киромъ. Киръ размягчается въ большихъ, наполненныхъ 
водою, котлахъ и въ пластичномъ состояв1и идетъ на покрыт!е крышъ въ Баку и Дербент%. 

Замфтка возражаетъ, противъ нфкоторыхъ замфчанй уоп Ваег”а, сдЗланныхЪ нослЪд- 
нимъ по адресу Е1сп\а!4’а въ работЪ Казрузейе Эа@еп. 

1859. уоп Ваег, К. Хосй ет Уотё ифег 4еп Мей-аесЪП. Мвапсез рВуз. её сил. 

Тоте Ш (1856—1859), р. 117—118. 

НЪсколько словъ по поводу Е1ей\а19’овскихъ возраженй. Эту замЪтку можно игно- 
рировать. 

1859. Егиизепе, ХТ. Оеег О20оКеги, Ме_-оП ипа Кт. М@апсез рпуз. её сшм. 

Тоте Ш (1856—1859), рр. 268—282. 

Приведены въ видЪ цитатъ веЪ литературныя данныя о нефтегилЪ и кирЪ. Дано 
мнфн!е ученаго орленталиста М1тза Казеш Вес’а о значени словь М№ей-4асвИ (МарМа- 
сетепсе — нефтяная смЪсь), Хе_-4ес! (вещество, которое не есть нефть), №еЁ{-с1| (нефть 
въ кускахъ или твердая нефть). Мей -с будетъ наиболЪе удачнымъ и правильнымъ на- 
зван1емъ. Сравнен!е челекенскаго №ей{-с1?я съ озокеритомъ и описане свойствъ нефтегила. 
Природный (у. Ваега) киръ изъ окрестностей Баку былъ ошибочно отождествленъ уоп 
Ваег’омъ съ нефтегилемъ. Онъ рЪфзко отличается отъ нефтегиля и озокерита (между про- 
чимъ тзмъ, что тяжелфе воды). Киръ есть засохшая, густая, черная нефть, смЪшанная 
съ пескомъ и глиной. Катранъ (Катап) худций сортъ кира, идущий только на горЪъше. 

1865. Островъ Челекень, мфсторождев!е нефти и нефтагиля въ Касшйскомъ морЪ. Изв. 

Имп. Русск. Геогр. Общ. Томъ 1, Отдфль второй, стр. 99—100. 

Замфтка, составленная въ 1863 году; содержить н$Ъеколько данныхъ объ условяхъ 

жизни на островЪ, о добычЪ соли, нефти и нефтагиля. 

1870. (фонъ-Кошкуль, Фр.) Отчеть по геологическимъ работамъ, произведеннымъ съ 

ноября 1869 года по мартъ 1870 года въ м$етностяхъ у Краеноводекаго за- 

лива и на остров$ Челекень горнымъ инженеромъ Фр. фонъ-Кошкулемъ. 

Изв. Имп. Русск. Геогр. Общ. Томъ УТ, ОтдЪль второй, стр. 181—213, съ таб- 

лицей профилей. | 

СвЪдЪн1я объ остров ЧелекенЪ даны на стр. 182, 188, 189, 190—193, 195. Хребетъ 
Чохракъ представляетъ собою эллипсоидальное подняте, длинная ось котораго идетъ въ 
направлен!и съ З\У на №О, и сложенъ изъ сланцеватыхъ глинъ, содержащихъ въ низахь 
пласты песчаника, въ верхахъ прослойки раковистаго камня. ВЪроятный возрастъ породъ 
неогеновый и арало-касшйсвй. Въ М и 5 отъ Чохракскихъ высотъ коренныя. породы закрыты 
сыпучими песками. 



6 В. ВЕБЕРЪ и В. КлалицкиЙ. 

М5Ъеторожденя нефти расположены частью на окружности Чохракскаго поднятй1я, частью 
въ ущельяхъ самаго хребта. Добыча нефти производится посредствомъ круглыхъ, некрЪплеп- 
ныхЪъ колодцевъ, д1аметромъ въ 1 арш. Глубина колодцевъ доходить до 25—30 саженей. 
Годовая добыча около 100.000 пудовъ. Озокеритъ или нефтагилъ залегаетъ гнфздами, вели- 

чиною отъ орЪха до куринаго яйца. Добыто всего не болфе 50.000 пудовъ. По елучаю ието- 
щен1я м$сторожден1я промыселъ заброшенъ. 

Въ сЪверо-восточной части острова находится самоосадочное соляное озеро, на которомъ 
туркменами производится ломка соли. Кора соли достигаетъ 4 вершковъ. 

Близъ источниковъ нефти наблюдаются холодные и горяче сЪрно-соленые ключи. 

Температура горячей минеральной воды, выходящей вмфетЪ съ нефтью въ источникЪ Ка- 
расетли, опредЪлена въ 39° В (49° С). 

Пр$еная вода не будетъ встр$чена даже глубокими буровыми скважинами, велЪдетве 
пропитанности породъ солью и по тектоническимъ причинамъ. На приложенной къ работЪ 
таблиц дана очень схематичная профиль острова Челекена, судя по которой, Челекенъ 
сложенъ изъ сланцеватой глины и раковистаго камня, покрытыхъ отчасти сыпучими песками. 

1375. Нефтяной промыселъ на остров Челекень. Изъ „Матер!аловъ для ста- 

тистики Туркестанскаго края“. „Ежегодникъ“. Вып. П. Изд. Туркестанскаго 

Статист. Комитета. СПБ. 1873. Стр. 552—554. 

Описане нефтяныхъ колодцевъ и разработокъ нефтагиля. Разборъ экономическихъ 
условй, благопрлятныхъ развит!ю нефтяного промысла на островЪ. Нафтагилъ бЪлый и чер- 
ный. Нефть также двухъ сортовъ: б$лая и черная. 

1891. Соколовская, Н. А. Мфеторожденя нефти и нафтагила на островЪз ЧелекенЪ. 

Горн. Журн. за 1891 г. Томъ Ш, стр. 491—526. 

Кратый географическлй очеркъ острова. Внимане Палашковскаго привлекла челе- 
кенская нефть своей относительной легкостью, большимъ выходомъ погоновъ, кипящихъ 
между 150°—300°С, и содержанемъ парафина. Работы производились С. Палашковскимъ 
съ 1877—1883. Краткое описан1е туркменекихъ работъ. Обсуждене водяного вопроса. Де- 
тальное описан1е разв$дочныхъ буровыхъ скважинъ Палашковскаго; для многихъ сква- 
жинЪ приведены буровые журналы. Разв$дки Палашковскаго были потому неулачны, что 
скважины закладывались тамъ, гдф были внфшн!е признаки присутствя нефти (выходы нефти, 
кира; сопки); геологическими данными не руководились. Производительность встрфченныхъ 
нефтяныхъ песковъ не испытывалаеь, даже въ тЪхъ случаяхъ, когда дламетръ этому не 
пренятствовалъ. Неблагопртятнымъ обетозтельствомъ явилась также отдача скважинъ съ 
подряда (такъ какъ бурильщикъ заинтересованъ только въ количествЪ погонныхъ саженей). 
Химическ!я свойства челекенской нефти. Со 100 пуд. нефти можно получить 0,57 пуда па- 
рафина. Описан!е работъ Палашковскаго по добычЪ озокерита съ 1880— 1881 гг., которыя 
обошлись предпринимателю въ 200.000 руб., благодаря нев$жеству руководителей. Добыто 
около 15000 пудовъ озокерита по 6 руб. за пудъ себЪетоимости. Озокеритъ добывался откры- 
тыми работами. Кубическая сажень породы давала 4 пуда этого ископаемаго (на участкЪ 
Большой Шагиртъ). Предметомъ эксплоатащи могли бы также служить залежи кира. 

1395. Харичковъ, К. В. Объ изслфдовами нефти съ острова Челекена (на Касшй- 

скомъ морЪ). Журн. Русск. Физико-Химическ. Общ., т. ХХУП, вып. 9, 

Ир 259 г. 

_ Челекенская нефть представляетъ черную, мало подвижную жидкость, удфльнаго вЪса, 
0,8696 при 15°, съ температурой вспышки 51°; при 9” она принимаетъ видъ мази, а при 2° 
совершенно затвердЪваетъ, что зависить отъ содержаня парафина въ нефти (въ сред- 
немъ 59/0). 
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Результаты дробной перегонки представлены въ сл$дующей таблицЪ: 

Предфлы темие- Количество УдЪльный вЪсъ ) . 
ратуры кипЪн!я. — дистиллята. при 15°. Температура вспышки. 

П до 200 2,8°]° 0,7724 |) | 
2) 200°—250° 11,9°/о 0,7961 ‹` 3 фравши вм$етЪ 29° 
3) 250°—270° 7,60 0,8100 } 
4) 2707—3107 6,6°/о 0,8228 У 

Сумма 289 

Дистилляты челекенской нефти рЪзко отличаются отъ таковыхъ же бакинской нефти 
тЪмъ, что при одной и той же температурЪ кипфн1я имютъ низший противъ послЪднихъ 
удЪльный въЪсъ. 

Остатки (71,1°/о) посл перегонки до 310° имфютъ консистенщю густой мази (удЪль- 
наго вЪса 0,9033 при 15°С) и потому не могутъ идти для цфлей отоплен1я. Этотъ продуктъ 
по своимъ свойствамъ отвЗчаетъ скорфе такому веществу, которое въ АмерикЪ называется 
неочищеннымъ вазелиномъ. Въ добыван!и вазелина и парафина долженъ заключаться 
центръ тяжести эксплоатащи челекенскихъ нефтяныхъ богатствъ. 

1897. Маевск1й, Ф. Полезныя ископаемыя Завкаешйской области. 99 стр., съ 2 кар- 

тами и 4 таблицами. Изд. Горнаго Департамента. 

Стр. 7—20 трактуютъ о нефти на о. ЧелекенЪ и содержать описан1я выходовъ нефти, 
туркменскихъ нефтяныхъ колодцевь и буровыхъ скважинъ Палашковскаго и бр. Нобель. 

Приводятся слЪдующая данныя о нефти съ урочища Кара-кынъ изъ буровой № 4 
т-ва бр. Нобель: 

УдЪльный вЪсъ при 15°. ... . . 0,8682 
Температура вспышки ‚ . . . . - 51,5°С 
Начало кипня. ........ 159°С 

Дробная перегонка 2400 граммовъ сырой нефти дала: 

а) Фракцй, кипящихъ въ предфлахъ тепературы до 270°С. . . 21,5°[о, уд. в. 0,7945 
6) ы х я й В отъ 2707 до 310° °С. г А 1 0.3216 

О о Е а 0°/ь, ь„ у 0,9030 

ме 999, 

ОпредЪлене содержан1я парафина въ нефти, обработанной предварительно сЪрною 
кислотою, дало чернаго неочищеннаго парафина 5°/о, изъ котораго получено 2,67°/о чистаго 

парафина съ температурою плавленя 50°С. 
Челекенское мЁсторождене нефти заслуживаеть серьезнаго промышленнаго интереса. 
Стр. 35—53 посвящены мЪсторожден1ямъ озокерита на о. Челекен$. Подробно опи- 

саны развЪфдочныя работы на озокеритъ, которыя велъ авторъ. Приведены (стр. 52) два 
анализа челекенскаго озокерита, указываюпие на высокое содержане въ немъ церезина 
(67° —68°/о), приближающее челекенскй озокерить по качествамъ къ лучшимъ галишя- 
скимъ сортамъ. 

Челекенскля мЪсторожден1я каменной соли описаны на стр. 54—58. Особенно подробно 
описана залежь каменной соли въ сЪфверо-восточной части острова Челекена въ 4 верстахъ 
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отъ берега моря, которая продолжаетъ эксплоатироваться и въ настоящее время. Анализъ 
соли изъ этого мфеторождения далъ слфдующие результаты: 

Хлористаго натра (№аС) . . . . . 96,940 
СЪрнокислаго натра (№.50,). . . . 0,30% 
Гицеа (баб о т о о 
о О о о бо 
Нерастворимаго осадка... о. . . 0,70°/о 

Итого-—-:--;- 99:70% 

Къ книг приложены: планъ острова Челекена въ масштабЪ 2 версты въ англШекомъ 
дюймЪ; планъ развЪдокъ озокеритовыхъ м$еторождений на о. Челекен$ (масштабъ 100 саж. 
въ 1”) и планъ мфсторожденая соли на о. ЧелекенЪ (масштабъ 80 саж. въ 1"). 

1899. Рожественсвй, А. Нефть на Челекенз. Изъ № 13 Торгово-Промышленной 

Газеты: за 1899 г, Отр. 1—28. 

На ЧелекенЪ дв нефтеносныхъ площади. 
Г) Западная (13 кв. верстъ) отъ берега моря до урочища Кишмишли предетавляетъ 

собою н$еколько антиклинальныхъ складокъ, почти параллельныхъ между собою, разорван- 
ныхЪ и размытыхъ въ вершинахъ. Хорошее береговое обнажене, свыше десяти саженъ вы- 
сотою и длиною около двухъ веретъ, обнаруживаетъь до 6 нефтеносныхъ пластовъ, мощностью 
оть 2 арш. до 3 саженъ. Въ урочищЪ Мирза-бекъ несколько дЪйствующихъ сопокъ, обильно 
изрыгающихъ вмЪст$ сь сЪрно-соленой водой большуя капли нефти. Участокъ между урочи- 

щами Мирза-бекъ, Сарыкайя и Гяуръ заслуживаетъ вниман1я со стороны промышленниковъ. 
Урочища Горабъ, Кара-гушъ, Второе Янги-тепе и Тазабадъ представляютъ собою сложную 
систему сдвиговъ и трещинъ; здЪеь добывалея озокеритъ. 

Въ 1882—1883 гг. Палашковскимъ были заложены до четырнадцати скважинъ; всЪф 

оставлены за безрезультатностью. Скважины были заложены неудачно; для закладки выби- 
рались такя мЪ$ета, на поверхность которыхъ выносилось наибольшее количество нефти. По- 
этому скважины попадали либо въ водоносные трещины и сдвиги, либо прорЪзывали головы 
верхнихъ нефтеносныхъ пластовъ, обладающихъ слабой мощностью. 

Скважины Палашковскаго имфютъ глубину отъ 24 саж. до 351/› саж., одна 53'/2 саж., 
одна 65 саж., ихъ сл$довало бы вести на большую глубину. 

На урочищЪ Кара-кынъ-Первое находятся промыслы т-ва бр. Нобель; имфетея н$- 
сколько скважинъ, дламетромъ 3”— 5”, переливающихъ нефтью по 200—400 пудовъ нефти въ 
сутки на каждую скважину, глубина 18—20 саженъ. Н»Ъкоторыя изъ этихъ скважинъ дЪй- 
ствуютъ боле 19 лЪтъ; нЪкоторыя давали перюдическе фонтаны, выбрасывая въ сутки до 
10000 пуд. чиетой нефти. ` 

Пространство между урочищами Горабъ и Сюренджа представляетъ безпорядочную си- 
стему сдвиговъ и трещинъ. Буровая т-ва бр. Нобель (18’”) прошла на 20 саж. первый нефте- 
носный слой; ниже все время прорЪзывала безпорядочно чередующияся породы и на 100 саж. 
попала въ сдвигЪ. Скважина отклонилась отъ вертикали и была брошена. Въ другомъ случаЪ 
буръ на глубин 24 саж. проникъ въ пустоту и сразу упалъ въ ней на 4 саж. 

Пространство отъ урочищъ Шагиртъ, Кара-ситля и Кызылъ-тепе до бугра Коша-юсхопа, 
захватывая урочища Урусъ, Большое и Малое Бишикли, обнаруживаетъ геологическое строене 
болЪе постояннаго типа. Пласты падаютъ въ сфверо-восточномъ направлении. На южной сто- 
ронф Кара-ситля и Перваго Кызылъ-тепе оголены головы нефтеносныхъ пластовъ и наблю- 
даются выходы нефти съ значительнымъ выдфленемъ сфроводородныхъ газовъ. Эти мЪета 
обнаруживаютъ большое сходство съ урочищемъ Мирза-бекъ. ЗдЪеь также добывается 
озокеритъ. 

Ивтересными для промышленниковъ площадями авторъ считаетъ полосу отъ устья 
ручья Акаръ до бугра Коша-юсхопа, гдф па значительной глубинЪ должны быть встр5чены 
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болфе или менфе мощные нефтеносные пласты; затЪмъ мЪстность между урочищами Урусъ 
и Первое-Кызылъ-тепе, въ которой тЪ же пласты будутъ встрфчены на менЪе значительной 
глубич$. 

Озокеритъ встрфчается на урочищахъ Таза-тепе, Кара-кынъ, Сюренджа и Мухи-канъ: 
также на Янги-тепе, Кара-ситля, Кызылъ-тепе и Бишикли. Въ противуположность нефти, 
озокеритъ оказывается наиболЪе сконцентрированнымъ въ системахъ сдвиговъ и трещинъ. 
Толщина жилъ озокерита, начиная съ ‘/з”— 1/2", доходитъ до нфеколькихъ футовъ. (Ланныя 
Маевскаго—1895 г.) На глубинЪ будутъ встрчены озокеритовыя жилы большой мощности. 

Описанная площадь изобилуетъ горько-солеными и сЪфрно-солеными ручьями. Горяше 
источники на ур. Сары-кайя, Кара-кынъ (-- 42` В). Порсу-гель („кипящее озеро“). 

1) Восточная нефтеносная площадь (4 кв. версты) находится въ центрЪ острова, на 
О-номъ и ХО-номъ склонЪ возвышенности Чохракъ. Существуетъ Порсу-гель и выходъ нефти 
въ 2-хь верстахъ отъ озера по направленю къ урочищу Ашакенъ. Колодцы туземцевъ глу- 
боке: 20—30 саж. По мнёню Маевекаго, эта площадь пологая антиклинальная складка, 

съ разрывомъ и размывомъ только верхнихъ пластовъ. Строене нижнихъ пластовъ замкнутое 
сводчатое, поэтому такъ мало естественныхъ выходовъ. замкнутость свода обусливаетъ подъ 
собой запасъ газовъ. 

НЪеколько зам$чанй о географическомъ положенти Челекена. Для окончательнаго вы- 
яснен!я благонадежности Челекена нужны глубоюмя буровыя скважины. 

У западнаго берега море всегда покрыто широкой и длинной половой нефти—вЪроятно, 
въ мор есть нефтяные выходы. 

У тва бр. Нобель на ЧелекенЪ въ мартЪ 1898 г. изъ 4” буровой, съ глубины 22 саж., 
билъ фонтанъ, выбрасывая въ сутки по 2000 пуд. чистой нефти. 

Челекену предстоитъ широкое развит!е, которое затормазилось: 1) потому, что бакин- 
скай нефтепромышленный районъ могъ удовлетворять требован1я рынка, 2) благодаря неуда- 
чамъ Палашковскаго (обошедшимся ему въ 500.000 руб.); 3) благодаря сравнительно 
малымъ результатамъ фирмы Нобеля. 

Приложена схема западной нефтеносной площади острова Челекена, на которой пока- 

зано расположене различныхъ урочищъ. 

1901. П. 3. Съ острова Челекена. (Изъ частнаго письма). ЗемлевфдЪне. Томъ УШ, 

(1901), книжка Г— Ш, стр. 299—300. 

Ничего, заслуживающаго вниман1я, не содержитъ. 

1901. Ивановъ, А. П. Тектоника острова Челекена. Дневникъ Х[-го съЪФзда рус- 

скихъ естествоиспытателей и врачей. № 8, стр. 353—334. 

„Въ центрЪ челекенской возвышенности, занимающей около '/з площади острова, вы- 
ходять на дневную поверхность, благодаря дислокацюннымъ процессамъ, слБдующе пласты: 
1) глины съ подчиненными песками бакинскаго яруса (слои съ Саг4тат’”ами группы (С. стазза), 
2) глины и мергеля съ р$дкими прослойками песковъ апшеронскаго яруса (слои съ С. иет- 
тефит и С. ртортциа). Между бакинскимъ и апшеронскимъ ярусами рЪзко выраженный 
перерывъ. Ниже апшеронскаго яруса лежать глины и мергеля, въ нижнихъ горизонтахъ 
которыхъ очень обильная фауна рыбъ, птицъ и моллюсковъ; предположительно „рыбные“ 
слои относятся къ верхнему мюцену. Ниже рыбныхъ слоевъ идетъ толща до 1000 м. красно- 
цвфтныхъ глинъ съ прослойками песчаниковъ, безъ ископаемыхъ. Общая толща породъ 
до красноцвЗтныхъ глинъ около 400 м. Форма дислокаши 0. Челекена исключительно дизъ- 
юнктивная, выраженная громаднымъ количествомъ сбросовъ, идущихъ въ двухъ преобла- 
дающихъ направленяхъ—М№О 55° и ММ 55°, при чемь МО-ая система сбросовъ доминируетъ 
ВЪ средней части возвышенности, тогда какъ М\-ая по окраинамъ“... 

1901. Ивановъ, А. П. Древый грязевой вулканъ на о. ЧелекенЪ. Дневникъ Х[-го 

съ$зда русскихъ естествоиспытателей и врачей. № 8, стр. 334. 

Труды Гвол. Ком. Нов. сЕР., вып. 68. 2 
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„Въ области урочища Алигулъ, находящагося въ углу перес$ченйя сброса, идущаго въ 
ХУ-номъ направлен!и черезъ холмъ Куръ-тепе, и главнаго Челекенскаго сброса, идущаго 
въ направлении №0, наблюдается толща около 10 м. глинистаго конгломерата, цементиро- 
ванваго глиной и заключающаго въ себЪ много обломковъ мезозойскихъ и другихъ, чуж- 
дыхъ Челекену, породъ, величиною до 2—3 куб. метровъ (наибольшие куски). Этотъ конгло- 
мерать залегаетъ на пространствЪ около 1 кв. версты, на сильно дислоцированныхъ породахъ 
апшеронскаго возраста. По всЪмъ даннымъ эта порода есть сопочный илъ, выброшенный дЪй- 
ствовавшей здЪсь со времени середины апшеронскаго вЪка и прекратившей свою дЪятель- 
ность незадолго до настоящей эпохи. 

Это утверждене доказывается особенно найденными мною дейками той же породы, 
прор$зывающими аишеронске слои и сливающимися съ вышеуказанной толщей ила, прикры- 
вающаго апшеронске слои. Такимъ образомъ, глыбы мезозойскаго известняка, повсюду рас- 
бросанные въ ближайшихъ окрестностяхъ Алигула, были выброшены изъ глубинъ Челекена 
вмЪетЪ съ конгломератомъ (сопочвымъ иломъ)“. 

1901. Ивановъ, А. П. Челекенское нефтяное мЪсторожден1е. Дневникъ Х[-го съЪзда, 

русскихъ естествоиспыталелей и врачей, № 10, стр. 469. 

1) Нефть на о. ЧелекенЪ не пр1урочена къ какому-либо опредЪленному горизонту или 
групп коренныхъ породъ, но доставляется на дневную поверхность и въ неглубоке, до- 
ступные для эксплоатаци, пласты изъ нев$домыхъ для насъ глубинъ по тектоническимъ 
трещинамъ дизъюнктивнаго характера, пропитывая на большее или меньшее разстояне отъ 
трещины пересЪкаемыя трещиной породы. 

2) Сообразно съ тЪмъ или другимъ отношенемъ любого кореннаго песчанаго пласта 
къ питательной трещинЪ, нефть можетъ быть ветр%чена и скважинами во вефхъ проницае- 
мыхъ для нефти пластахъ, начиная отъ верхнихъ отдфловъ бакинскаго яруса до глубо- 
чайшихъ горизонтовъ красноцвЪтной толщи, лежащихъ нормально на 600 саж. ниже породъ 
бакинскаго яруса, и обратно — въ извЪетныхъ случаяхъ скважина можетъ пересЪчь всЪ 
коренныя породы и не встр$тить нефти ни въ одномъ горизонт$. 

3) Залеганме нефти на о. ЧелекенЪ можетъ быть приравнено къ залеганю минераль- 
ныхъЪ Жиль, съ тою только разницею, что, благодаря своей удобоподвижности и газоносности, 
нефтяныя жилы обладаютъ въ большей степени способностью пропитывать проходимые 
жилой пласты, т.-е. образовать пластовыя жилы, чЪмъ друге жильные минералы. 

1901. Юшкинъ, Е. М. Челекенское нефтяное мЪсторождене. Сборникъ трудовъ 

Терскаго Отд. Имп. Русск. Техн. Общ. за 1901 г., вып. 1, стр. 28—27. 

Статья передаетъ общее впечатлЪн1е автора, вынесенное имъ изъ пофздки по острову, 
и содержить рядъ статистическихъ свЪдЪнй о производительности промысловъ т-ва бр. Нобель. 

1901—1902. Юшкинъ, Е. Челекенское нефтяное мЪ%сторождене. Нефтяное ДЪло 

за 1901 г., № 17, стр. 966—973, № 225, етр. 1312—1319; Н. Д. за 1902 г., 

№ 1, стр. 34—40. 

Въ урочишЪ Янги-тепе раковистый известнякъ съ С. Ичдопо@ез, Пг. роутотрра; по 
дорог оть урочища Сюренджа на Тазы-тепе—Кишмишли встрЪчена синяя песчаная глина, 
съ дрейссенами. Безсодержательное описане отдЪльныхъ маршрутовъ по острову. Св дЪн!я 
о буровыхъ скважинахъ. Общая соображен1я. Строене острова обусловлено складчатостью; 
сбросы, сдвиги и трещины являются сопутствующими. Обфщана карта о-ва Челекена, ко- 
торая по отпечатан!и ея будетъ разослана всЪмъ подписчикамъ „Нефтянаго ДЪла“. Было ли 
сдержано обфщане, мнЪ неизвЪстно. Въ экземплярЪ Н. Д., хранящемся въ библотекЪ 
Геологическаго Комитета, объщанной карты нЪтъ. 
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1901. Харичковъ, К. Два типа челекенской нефти. Нефтяное ДЪло за 1901 г. 

р. 1109—1010. 

Нефть изъ развфдочной буровой, заложенной Закасп. жел. дор., уд. в. 0,8686 при 15° С, 
совершенно затвердЪваетъ при 2” С, благодаря высокому содержантю (5°’/о) твердыхъ углево- 
дородовъ (парафина и церезина). Остатки при дробной перегонкЪ представляютъ типичный 
и неочищенный вазелинъ. Нефть съ участка Козьмина даетъ остатки жидкой консистенщи— 
не вазелинъ; для маслянаго производства эти остатки непригодны. Въ замЪткЪ имЪются еще 
другя подробности. 

1901. Харичковъ, В. В. Два типа челекенской нефти. Сборникъ Трудовъ Терскаго 

Отд. Имп. Русск. Техн. Общ. за 1901 г., вып. Г, стр. 28—30. 

Данныя объ одномъ типЪ нефти см. выше (Харичковъ—1895). Другой типъ представляетъ 
нефть съ участка Козьмина. Дробная перегонка ея дала слЪдуюпия фракши: 

1) до 100 0,25°/о (бензинъ) 
2) оть 100’ -, 150” 1.75°/о (лигроинъ) 
8) „ 150° ,„ 270° 27,909 (керосинъ) 
О в. 4,10°/о, уд. в. 0,8374, темп. вспышки 74°С. 
5)., 985’, 3007 3,90°/о, ул. в. 0,8442, 
6) остатки. . . . 60,00%], уд. в. 0,9078, теми. вспышки 1407С. 

Остатки, хотя по удфльному вЪсу близки къ таковымъ изъ нефти перваго типа, не 
представляютъ вазелинъ, а имфютъ жидкую консистенц!ю. 

Нефть съ участка Козьмина весьма сходна съ нефтью съ Нефтяной горы Закасшйской 
области. 

1902. Андрусовъ, Н. О двухь новыхъ родахъ гастероподъ изъ апшеронскаго яруса. 

Стр. 55—75, съ одной таблицею рисунковъ. Труды Имп. СЦПБ. Общ. Естество- 

испытателей. Т. ХХХГ, вын. 5. Отд. Геология и Минералоги. 

Устанавливаются два новыхъ рода: (‘@еёена и Э®герюсегеЙа. Даны описанйя и изображеня 
двухъ новых видовъ: Ю’'ерюсетеЦа 50/010%г Атагиз. и С@екета Тоатосё Апагиз., которыя 
являются характерными окаменЪлостями для апшеронскихъ отложенй на о. ЧелекенЪ. 

1902. Шкляревский (1), А. О. Кристаллы сфры изъ Чарковы и съ 0. Челекена. 

Изъ Ва. 4ез Халаг. 4е Мозеойп, № 4, 1902. 

На стр. 2—3 описаны кристаллы сФры съ острова Челекена, собранные А. П. Ивано- 
ВЫМЪ ВЪ 1899—1901 годахъ. 

1903. Геуа%, О. ЕсПеззез пмшбга]ез 4ез роззезчотз гиззез еп Азе Сетае. Апп. 

4ез Мшез. 56г. Х, &. Ш, 19083, рр. 315—317. бузешет 4е Ге ТевшКеив. 

Геологическая формащя Челекена совершенно подобна бакинской, и островъ представляетъ 
большую синклиналь, образующую срединный продольный гребень. Весь этотъ центральный 
гребень ископанъ ямами, откуда туркмены добываютъ нефть. Добываютъ нефть Московск. 
общ., Петерб. т-во и бр. Нобель. Особенность челекенскихъ скважинъ: малая глубина ихъ, не 

превосходящая 50—60 ш; лишь одна углублена ло 100 саж. при дламетрЪ 15 ст. Сред- 
няя дневная производительность скважинъ 500 пуд. 
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1903. Ивановъ, А. П. Челекенское м+сторождеше. Нефт. ДЪло за 1903. № 6, 

стр. 328—341], № Т, етр. 394—406, № 59, стр..502=—5141 

Нефтяное мЪсторождене пруурочено къ центральной челекенской возвышенности. 
№0О-аго направлен1я. Орографля Челекена стоитъ въ связи съ геологическимъ строенемъ. 
Начиная съ \ идетъ постепенное повышене на О, до бугра Куръ-тепе; эта западная 
часть ограничена сбросовой трещиной, проходящей у подножля указаннаго бугра. Отеюда 
идетъ постепенное повышене—срединная перемычка—ло хребта Чохрака; эта третья, 
въ орографическомъ смысл, часть Челекена, сначала рЪзко, сразу на 15 с. поднимается 
надъ срединной перемычкой, а потомъ по Чохраку идетъ постепенное повышене къ во- 
сточной окраин Чохрака до 54 с.: отсюда кривая высоты падаетъ очень рЪзко къ области 
Зачохрачья. — ОбщАй геологическй разрЪзъ такой: бакинск!й яр.: глины и мергеля 
съ прослоями песковъ и песчаниковъ; въ основанши характерная прослойка окатанныхъ ва- 
луновъ, покрытыхъ корою мшанокъ, мЪетами образующихъ мшанковый рифъ; этотъ про- 
слой конгломерата — р$зкая граница съ апшеронскимъ ярусомъ. ПослЗднй сложенъ 
почти сплошь глинистыми и мергелистыми породами, богатыми характерными ископаемыми; 
въ средней части яруса прослой сопковой брекч!и, съ мезозойскими валунами. Этотъ ярусъ 
опдетилается несогласно рыбными пластами, съ остатками костистыхъ рыбъ и птицъ и 
плохой фауной моллюсковъ (акчагыльскихъ). Ниже рыбныхъ иластовъ залегаеть несогласне 
красноцв$тная толща—буроватыя глины и песчаники; фауны н3Ътъ (верхнй мпоценъ). 
Въ западной части развиты бакинскй и апшеронсый ярусы, окаймляюще челекенскую воз- 
вышенность. Срединная перемычка и Чохракъ состоятъ изъ породъ красноцвЪтныхЪъ; 
въ ЗачохрачьЪ быстро см$няются веЪ 4 яруса. 

Тектоника челекенской возвышенности (авторъ даетъ схематическую тектоническую карту) 
исключительно дизъюнктивнаго характера: въ продольномъ М№О-омъ направлен идутъ два 
продольныхъ сброса и цЪлая серйя поперечныхъ, особенно развитыхъ въ западной части 
и вь Зачохрачьз; сбросы изучены детально, опредЗлены направлене и высота ихъ. Основ- 
ными структурными лившями челекенской возвышенности является система продольнаго 
Главнаго Челекенскаго сброса. 

Нефть, по мнфн!ю автора, появилась въ отложен1яхъ о-ва Челекена уже послЪ нару- 
шен!я залеган1я пластовъ. 

Выходы нефти подчинены песчанымъ пластамъ бакинскаго, апшеронскаго ярусовь и 
красноцв$тной толщи. Одинъ и тотъ же пластъ, прослЪженный на значительномъ протя- 
жени, въ одномъ пункт$ —нефтеносенъ, а въ другомъ не даетъ никакихъ признаковъ нефте- 
ноености. 

Авторъ приписываетъ нефти динамическое происхождене; нефть по тектоническимъ 
трещинамъ выдавливается на ЧелекенЪ съ глубины большей 800 саж. и пропитываетъ ближайш!е 
епсчаные пласты, гдЪ встрЪчается уже во вторичномъ залегани. Большая нефтеносность, 
конечно, ир!урочивается къ срединЪ каждой тектонической трещины и также къ боле глубокому 
горизонту. Вертикальное распредълеве нефти авторъ изображаетъ равнобедреннымъ Л-омЪъ, 
вершина котораго: выходъ нерти изъ трещины на дневную поверхность. Буровыя же работы, 
произведенныя на ЧелекенЪ, обнаруживаютъ полную непригодность правила: „бурить по па- 
дению“, и указываютъ, что залеганме нефти оказывается очень сложнымъ. Въ заключеше, 
авторъ касается другихъ нефтяныхъ м%сторожденй, а именно: Нефте-дага въ Закасшйской 
области, которое, по его личнымъ изслЪдован1ямъ, оказалось сбросовымъ; Бинагадинскаго, 
которое, на основаШи внимательныхъ литературныхъ экскурай автора, тоже едва-ли ли можно 
отнести къ пластовымъ (критический разборъ работь Симоновича и Барбота-де-Марни); 
Балахано-Романинской нефтяной площади (кратюй разборъ Коншина; здЪеь интересно ука- 
зан1е, что вляне фонтанирован1я на сосФдан1я скважины отражается линейно, а не кон- 
центрически) и, наконецъ, Грозненскаго района ‘). 

') Реферать П. Е. Воларовича. 
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1903. Рожественский, А. По поводу статьи А. П. Иванова „Челекенское мЪсторо- 

жден1е“. Нефтяное ДЪло за 1903 г. № 14, стр. 826—836. 

Критичесюый разборъ статьи А. П. Иванова. 

1903. Ивановъ, А. П. Къ стать „Челекенское м®сторождене“. Нефтяное Д%ло 

38 1905 №15, ср 997—995. 

Полемическая статья, направленная противьъ Юшкина. О ЧелекенЪ ничего не содер- 

ЖИТЪ. 

1905. Стрижовъ, И. Н. О нефтяныхъ м$еторожденяхъ Кавказа и Челекена. Гроз- 

ненск!й Торгово-Промышленный Бюллетень. №№ 47 и 54. 

Въ указанныхъ двухъ №№ только начало статьи; о ЧелекенЪ ничего н$Ътъ. МнЪ не- 
извЪетно, была ли эта статья окончена, такъ какъ въ библотекЪ Геол. Ком. хранится 
лишь неполный экземпляръ Грозн. Торг.-Промышил. Бюллетеня. 

1904. Стрижовъ, И. Н. О м%сторожден!и нефти на островз Челекен$. Труды Тер- 

скаго Отд. Имп. Русск. Технич. Общ. за 1903 г., етр. 188—150. 

1905. Стрижовъ, И. Н. Разв$дки на остров Челекенф и новый видъ челекенской 

нефти. Горн. Журн. за 1903 г. Томъ Ш, № $8, етр. 250—260. 

Статья 1904 года является дополненной перепечаткой статьи 1903 года. Подробное 

описан!е скважины № 9 Челекено-Дагестанскаго Нефтянаго Общ. Характеристика трехъ го- 
ризонтовъ: 1) отъ 39 с. 2 ф.—40 с.; изъ этого горизонта добывалея полужидый озокеритъ; 
2) отъ 40 с. до 41 с. 3 ф.;отсюда нефть любопытнаго состава: парафина 9,89°|о, темпе- 

ратура застывания нефти —— 10° С; остатки представляютъ собою вазелинъ; 3) оть 45 с. 4 ф. 
до 48 с. 4 ф.; содержитъ въ трехсаженной толшЪ красныхъ глинъ прослоекъ въ 4” песка 
съ нефтью и большимъ количествомъ газовъ. Авторъ оговаривается, что нефть и озокеритъ 
могли также проникнуть изъ трещинъ или плоскостей сбросовъ. Рядъ предположенй о 
строен1и челекенскаго м$сторожден1я, не подтвержденныхъ никакими фактическими данными. 

1904. Стрижовъ, И. О челекенскомъ нефтяномъ мЪсторождени. Грозненсый Тор- 

гово-Промышленный Бюллетень №№ 97 и 99. 

Небольшая замЪтка, содержащая рядъ необоснованныхъ соображенй и утверждений. 

1904. Маевекий, Ф. В. Развфдки на нефть на остров5 ЧелекенЪ. Горн. Журн. за 

1904 г. Томъ ГУ, стр. 431—435. 

Много данныхъ о разв$дочныхъ буровыхъ скважинахъ. Дламетръ этихъ скважинъ не- 
значительный; отъ 2”— 6"; глубина отъ 10 до 50 саж. Такихъ скважинъ пробурено около 100. 
Нефть обнаружена въ разныхъ частяхъ челекенской возвышенности, но продуктивность пла- 
стовъ изелЗдована лишь отчасти и то только въ нЪфеколькихъ небольшихъ районахъ. 

1904. Твошрзоп, А. ВееЪу. ТВе ОП Е1е!43 о Влзяа, рас. 137. Теп@екею 13ал9. 

1904. Къ вопросу о разработкЪ челекенской нефти. „Асхабадъ“, №№ 20 и 32 за 

1904 г. 



14 В. ВЕБЕРЪ и В. КАаАЛИЦКЕ!Й. 

1906. Островъ „Челекенъ“. Сборнякъ замфтокъ о нефтедобывани. Издаше второе. 

Москва. 

Сборникъ перепечатокъ газетныхъ замфтокъ о Челекенскихъ промыслахъ. Общая тен- 
хенця: представить Челекенъ въ благопр1ятномъ видЪ. 

Приложены снимки: спокойнаго и бурнаго выходовъ нефти, нефтяного фонтана, буровой 
съ переливанемъ нефти, амбара. Приложены еще схема и профиль западной нефтеносной 
площади и карточка (10 верстъ въ дюйм$Ъ) Челекена и Красноводскаго залива. 

1906. Рожественск1й, А. „Т. — Докладная записка по вопросу „объ обезпеченя 

промышленности топливомъ“, (поданная г. Министру Торговли и Промышлен- 

ности). 

Приводятся благопраятные отзывы Изъ трехъ офишальныхъ источниковъ. Нефтеносная 
площадь Челекена—60 кв. верстъ, на ней 1) потоки кира; 2) нефть, плавающая на водЪ 

озеръ, ручейковъ, моря; 3) множество сопокъ; 4) нефть — обнаруженная буровыми на глу- 
бин 17с., 30 с., 40 с. и 60 саж.; 5) большая нефтехранилища у Нобеля, заполненныя нефтью; 
6) двЪ глубоководныхъ, защищенныхъ отъ бурь, бухты. Сравнене бакинскихъ скважинъ съ 
челекенскими -- бакинсмя даютъ въ сутки 1174 пуд., челекенскмя—500—4000—5000 — 
10000 пуд. нефти (??). Очеркъ современнаго положеная работъ на ЧелекенЪ. При до- 
рожани нефти въ Баку Правительство выпускало все новые участки, отвлекая этимъ пред- 
принимателей отъ Челекена. Содержане парафина въ Челекенской нефти не можетъ служить 
препятствемъ—ее можно подогрЪвать (??). 

Приложена докладная записка Рожественскаго, поданная министру финансовъ въ 1905 г.; 

вЪ ней тоже расхваливается Челекенъ. Любопытны благопрлятныя стороны: отеутсте „разно- 
родцевъ“, возможность оградить островъ отъ наплыва „мятежныхъ бандъ“; „съ рабочими, какъ 
элементомъ пришлымъ, справляться будеть не трудно“. 

1906. Андрусовъ, Н. Въ вопросу о происхождени и залегани нефти. Статья 1-ая. 

Труды Бакинск. Отд: И. Р. 1. 0., 1906 г, т. ХХ вы. 5, @тр. 1 18. 

Н%еколько строчекъ посвящено 0. Челекену. Расположене выходовъ нефти по сбросамъ 
не противорфчитъ гипотез объ органическомъ происхождени нефти. 

1908. Лавровъ, Н. На остров ЧелекенЪ. ЕжемЪсячныя литературныя и популярно- 

научныя приложен!я къ журналу „Нива“ за 1908 г., № 6. Гюль. Стр. 225—244. 

Беллетристическое описане посЪщения о. Челекена, не содержащее научныхъ данныхъ. 

1908. Рябининъ, А. Дельфинъ изъ пл1оценовыхъ отложен острова Челекена. 

Стр. 517—521. Съ двумя рисунками. Отдфльный оттискъ № 148 изъ Изв. Геол. 

Ком., 1908 г., т. ХХУП. | 

Описане остатковъ дельфина, найденнаго В. Веберомъ на выходахъ черной сланце- 
ватой глины { средняго апшерона въ восточной части острова. 

1908. Ивановъ, А. П. По поводу нефтяного фонтана на 0. Челекенф. Нефтяное 

ПЩвло за. 1908 г №2 ее. 912. 

Сравнене челекенскихъ осадочныхъ образованй съ бакинскими. Красноцвтная толща 
идентична съ прЪеноводной (нефтеносной) апшеронскаго полуострова. Проводится мысль, что 
челекенск!е пласты опоражниваются отъ воды (приводятея соотвфтетвующия ссылки на сква- 
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жины), ч$мъ улучшается м%сторожден!е; понизивъ давлен!е, увеличили притокъ жидкости изъ 
глубины. Фонтанъ изъ буровой № 40 фирмы бр. Нобель, ударивший 28 ноября 1907 г., 
является результатомъ такого улучшен1я мъеторожденля. 

1908. Геръ, В. Изел$доване челекенской нефти изъ фонтана бр. Гаджинскихъ. 

Труды Бакинск. Отд. И. Р.Т. 0., 1908 г., т. ХХП, вып. 6, стр. 30—31. 

УдЪльный вфсъ нефти 0,3493 при 15° С: вспышка 6° С. Дробная перегонка дала сл%- 

дующая фракщи: 

1) до 100” бензинъ 10,1°/о уд. в. 0,715 

2) отъ 100° „ 125° лигроинъ 4,9% „ „ 0,742 

3) „ 125° „ 275° керосинъ 27,0°, „ „ 0,808 темп. вспышки 56° С. 

4) мазуть 56,5% „ „ 0,9068, й 146° С. 

При 17,5” С мазутъ затвердфваеть въ вазелино-пободную массу. Парафина 10,11°|о. 

1908. Таззагь, Г. С. ЕхроНайоп Ча рет'о]е. Рат15. Рас. 443, Пе 4е Теп@вкев. 

1908. Ивановъ, А. П. О происхожден1и нЪкоторыхъ глинистыхъ породъ южно-рус- 

скихъ мфсторожденй. Изв. Имп. Акад. Наукъ. 1908 г. № 12, стр. 1009—1014. 

Описан!е Алигульскаго древняго грязевого вулкана. По мнЪн!ю автора, черныя тлины 
апшеронскаго яруса извержеянаго происхожден1я, хотя и отложились подъ водой; съ прибли- 
жешемъ къ Алигулу черныя глины переходятъ въ сопочную брекчшю. Выводъ объ извержен- 
номъ происхождени черныхъ глинъ авторъ распространяетъ на глины кавказскихъ нефтяных 
мфеторожден!й. 

1909. Еп]ег-НбЁег. Паз Егаб]. Ва. П, рр. 449—451. Тзевеекею. Ми еше? 

зеобеотизепеп Каге ег Тизе] Тзепеекев. 

КромЪ данныхъ о производительности нЪкоторыхъ буровыхъ на промыелЪ бр. Нобель, 
не содержитъ никакихъ сколько-нибудь цзнныхъ данныхъ. СвфдЪн!я, сообщаемыя о текто- 
никЪ острова, большею частью невЪрны. 

1909. Ивановъ, А. ЦП. Минералы острова Челекена. Изв. Имп. Акад. Наукъ., 

1909 г, стр. 165—184. 

Описаны сл$дующуе, встр чаюцаеся на о. ЧелекенЪ, минералы: альмандинъ, ангидритъ, 
атакамитъ, баритъ, бурый уголь, галитъ, галотрихитъ, гипсъ, горный воскъ (озокеритъ), же- 
лфзный колзеданъ, желЪзный купоросъ, кальцитъ, киръ, лимонитъ, натро-ярозитъ, нефть, 
сидеритъ, сЪра, сЪроводородъ, углеводороды. 

1909. Изв. Геол. Ком., 1909 г., т. ХХУШ, № 2. Протоколы, етр. 49—53. 

ОтвЪть геологовъ В. Вебера и К. Калицкаго на запросъ Горнаго Департамевта 
относительно опредЪлен1я, въ связи съ результатами геологическихъ изслЪдовани, степени 
нефтеносности отдЪльныхъ площадей острова Челекена. 

1909. Веберъ, В. и Калицк1й, К. Островъ Челекенъ. (Предварительный отчетъ). 

Съ 5 таблицами, 9 рисунками въ текстЪ и геологической картой о. Челекена 

въ масштабЪ 1:42000 (приблизительно). Отдфльный оттискъ № 158 изъ Изв. 

Геол. Ком., 1909 г., т. ХХУШ, стр. 139—229. 
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1909. Ракузинъ, М. А. Объ оптическихъ свойствахъ челекенскаго озокерита. (Пред- 

варительное сообщен!е). Журн. Русск. Физ.-Хим. Общ., 1909 г., стр. 109—110. 

ЗамЪтка въ н%Фсколько строкъ. Не содержитъ заслуживающихъ внимая свЪдЪний. 

1910. Калицк!й, К. Объ усломяхъ залеганя нефти на о. ЧелекенЪ. Съ 8 табли- 

цами, 1 картой и 6 рисунками въ текст. Труды Геол. Ком. Новая серля. Вып. 59. 

1910. Р]аё2, <. Ге Марь Матзе! „Тзсвеекеп“. Рехгоеат 1910, рр. 821—824, 

ши 8 Еюатей. 

Картографическ1е матер1алы по о. Челекену. 

1) Пятиверстная карта Закасшйской области. Листь ПО. 2. 

2) Карта Закасшйской области. Масштабъ 2 версты въ 1''. Съемка Корпуса Военныхъ 

Топографовъ. Листъ Г. Островъ Челекенъ. 

3) Планъ острова Челекена по съемк$ и промЪру, произведеннымъ въ 1865—1866 г. 

подъ назальствомъ кап. 1 р. Ивашинцова. Масштабъ въ дюйм$ 2 версты. 

Изд. Гидрографическаго Департамента М. М-етва 1872 года. 

4) 1899—1900. Островъ Челекенъ. Масштабъ 250 саж. въ 1". Съемка топографовъ 

гг. Сафонова, Сивцова и Шарифова. Листы 1, П, Ш-МУ, У—УЕ- 

Х!-ХП, УП, УП 1Х—Х. Издане Горнаго Департамента. 



ОПИСАШЕ ОБНАЖЕНИТ. 

Т. Описан1е берегового обнаженя. 

Западный берегъ острова Челекена обрывается отвЪсной стЗной къ морю. Высшая точка 
этого обрыва лежитъ 10,6 саж. надъ уровнемъ Касшйскаго моря и находится въ полуверст® 
къ З\У отъ устья акара ') Нобеля. Къ Хиб отъ этой точки обрывъ постепенно понижается. 

На протяженши приблизительно 13 верстъ береговой обрывъ предеставляетъ одно 
сплошное обнажене, вдоль основав1я котораго тянется узый пляжъ, прерывающ йся въ 
нЪкоторыхъ м$Ъстахъ, гдЪ море непосредственно бьетъ въ обрывъ. Спуститьея на пляжъ 
можно въ нфеколькихъ мЪетахъ, напр., у устья Нобелевскаго акара или у промысла Гад- 
жинскаго. Остальные спуски находятся тамъ, гдЪ сильно развиты оползни, или тамъ, гдЪ 
обнажаются черныя сланцеватыя глины и мощные пески. Черныя глины и пески обыкновенно 
не даютъ вертикальныхъ обрывовъ, а осыпаются, образуя склоны и осыши подъ угломъ 
естественнаго откоса. 

НаиболЪе удобно осматривать береговое обнажене при спокойномъ морЪ, т.-е. въ тихую 
погоду, или при восточномъ вЪтрЪ, отгоняющемъ воду отъ берега и дающемъ волну, уходя- 
щую отъ берега. При восточномъ вЪтрЪ на западномъ берегу не бываетъ прибоя. 

Море разрушаетъ весьма энергично западный берегъ острова. Экскурсируя по пляжу, 
можно нер$дко наткнуться на слЪды свЪжихъ обваловъ. Тамъ, гдЪ обнажены мергеля съ про- 
слоями песковъ, напр., къ № отъ спуска у промысла Гаджинскаго, можно всегда при неболь- 
шомъ терн$ни дождаться незначительныхъ обрушени песка. Такой осыпаюнийся песокъ 
подготовляеть дальнфйшее обрушене берега, такъ какъ мергеля послЪ обваловъ песковъ обра- 
зуютъ нависающие карнизы, не отличающиеся прочностью. Въ этихъ же м$стахъ, т.-е. 
въ урочищахъ Сенгерли-тепе и Янги-тепе 2-е, въ береговомъ обнажени видны разрЪзы турк- 
менскихъ колодцевъ, которые, конечно, въ свое время закладывались въ нфкоторомъ раз- 
стоян!и отъ берега, а теперь очутились въ ст$нЪ берегового обрыва, благодаря постепен- 
ному разрушеню берега. Въ течени лфта и осени 1907 года въ береговомъ обнажени были 
видны ВЪ разрфзЪ два туркменскихъ колодца; въ августЪ 1908 года ихъ уже не было 
видно, но въ октябрЪ 1908 года, посл новыхъ обваловъ, обрывъ подвинулся внутрь острова, 
и въ береговомъ обнаженши появились два новыхъ разрЪза туркменскихъ колодцевъ. 
Въ октябр$ 1907 года въ этихъ же м$етахъ было сфотографировано интересное въ 
теоретическомъ отношени обнажене съ линзами нефтяного песка, въ 1908 это обнажеше 
уже боле не существовало. Эти примфры показываютъ, что разрушен1е западнаго берега 
0. Челекена подвигается впередъ осязательно быстро. 

При описан!и берегового обнажен1я будетъ обращено внимане читателя на нефтенос- 

1) Акарами называются рфчки и ручейки на о. Челекен$. 

Трлуды Гкол. Ком. Нов. СЕР., вып, 68. 3 
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ность пластовъ. А. П. Ивановъ ') далъ много примфровъ неравном рнаго распредЪленя 
нефти въ пластахъ о. Челекена, показавъ, что одни и т же пласты, но въ различныхъ урочищахъ 
острова, то бываютъ въ различной степени нефтеносны, то совершенно не содержать нефти. 
Самый фактъ неравном5рнаго распредЪлен1я нефти по пласту безспоренъ, и въ береговомъ 
обнажен!и можно найти много прекрасныхъ примЪровъ этому. Въ дальнфишемъ изложени 
и будуть подчеркиваться случаи неравном$рнаго расиредЗлен1я нефти. Въ береговомъ обна- 
жен1и наблюдается также кой-гдЪ озокеритъ, но везд$ это пленки озокерита, выполняющаго 

трещины отдфльности. Настоящихъ озокеритовыхъ жилъ, залегающихъь по сбросамъ, въ 
береговомъ обнажен1и не наблюдается. 

Береговой разрЪзъ, изображенный на таблицахъ Ги П, начинается приблизительно въ 
девяти верстахъ къ \ХХО отъ устья акара Нобеля. Для удобства описан1я разрЪзъ (табл. П) раз- 
дЪленъ на части, обозначенныя буквами 4, В, С, О, Е, Ки С. БолЪе мелюя подраздЪле- 
ния этихъ частеи обозначены соотвЪтствуюшей буквой со значкомъ, напр., Б,, Б., Е., Е. 
ит. д. ПослБдовательность буквъ и значковъ подъ ними идетъ въ направлен1и съ № на 5. 

Въ тЪхъ же видахъ удобства описаня введены для сбросовъ берегового обнаженя 
условныя 0бозначен1я въ видЪ дроби, напр., А/Б1, которая обозначаетъ сбросъ между за- 

стями А и ВБ, берегового обнажения. 
Мелктя буквы латинскаго алфавита а, Ь, с... ), 4, №, $, обозначають опред$ленные 

горизонты, точнфе одни и ТБ же пласты, не только берегового обнаженя, но и вефхъ 
остальныхъ обнажени острова. Такъ, напр., [,, №» и /, обозначаютъ вездЪ стрептоцерелло- 
вые слои; а, а, и а.— всегда относятся къ трепеловиднымъ прослоямъ пемзоваго пепла ни- 
зовъ рыбныхъ пластовъ и т. д. Эти обозначенйя позволятъ всякому безъ большого труда 
разобраться въ описашяхъ отдЪфльныхъ обнажевй при сравнен!и ихъ между собою. 

Точки, въ которыхъ поверхность берегового обнажен1я мЪФняетъ простиране, обозначены 
на табл. П вертикальной чертой, прор$зывающей рисунокъ, отъ которой въ противуположныхя 
стороны отходатъ стрфлки съ указатемъ простиран1я соотвЪтетвующей поверхности 
обнажен1я, напр., на табл. П, 7, Г, стоить 15`—136°. Это означаетъ, что къ № отъ данной 
точки поверхность обнажев1я имфетъ простиране 15, а къ 5—136. 

При описани берегового обнажен1я будемъ итти съ №О на ЗУ, а для удобства опи- 
саня раздЪлимъ береговое обнажен1е на три части: 

1) къ сЪверу отъ устья „большого акара“; 
2) отъ устья „большого акара“ на сЪверЪ до устья „акара Нобеля“ на югЪ;: 
3) къ югу отъ устья „акара Нобеля“. 
Это подразд$леюе искусственное и вызвано исключительно тЪмъ, что устья упомяну- 

тыхъ двухъ акаровъ являются наиболЪе удобными точками для орентировки въ береговомъ 
разрЪзЪ. 

1. Береговое обнажене къ сфверу отъ устья „большого акара“. 

Забл, обоим 

Выражен!е устье „большого акара“ не вполнф точно. Этотъ акаръ не достигаетъ моря; 
подразумФ вается устье сухого русла, служащаго продолженемь русла акара. Узьй баръ 
отдЪляеть устье этого русла отъ моря. Во время сильной волны, при западныхъ и с$вер- 
ныхъ вфтрахъ, вода переливаеть черезъ баръ и наполняетъ устьевую часть русла водой, 
которая держится круглый годъ. ВмЪетЪ съ водой попадаютъ и живыя существа, рыбная 
молодь, Оа’Чиии саще и др. Присутетв!е этихъ существъ показываетъ, что эта вода морская. 
Въ разсолЪ, который несутъ акары, невозможна никакая жизнь. 

Въ 800 саженяхъ, считая по пляжу, на МО отъ устья „большого акара“ береговой 
обрывъ сходитъ на нЪтъ, и здЪеь залегаютъ пески съ Оат4йип еаше Т,., подымаюшлеся не 
выше 0,75 саж. надъ уровнемь Касшя. Отложен1я съ С. сдще прилегаютъ къ еле замЗтному 
обрыву темныхъ сЪровато-желтыхъ песковъ наземнаго происхожденйя. 

') Ивановъ, А. П. Челекенское мфсторождене. Нефт. ДЪло за 1908 г. №№ 6, 7, и 9. 
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Наземныя образован1я. 

Поверхность названныхъ образований покрыта бугристыми песками изъ того же тем- 
новатаго матерала. Приблизительно черезъ 100 саж. къ \З\\, береговой обрывъ достигаетъ 
уже высоты 1'/2 сажени и состоитъ изъ тБхъ же темноватыхъ желтыхъ песковъ съ облом- 
ками ракуши и тонкими прослоями розоватыхъ глинъ. Въ этой части береговое обнажеше 
обнаруживаетъ большое сходство еъ разрЪзами, наблюдаемыми по сухимъ русламь южнаго 
берега острова Челекена. Еще черезь 100 саженъ, приблизительно, характеръ берегового 
обнажения н$еколько мфняется: среди песковъ появляются частые прослои розоватой глины; 
пески преобладаютъ надъ розовыми глинами, прослои которыхъ гораздо тоньше слоевъ песка, 
которые они раздЪляютъ. Такое чередоване песковъ и глинъ тянется на протяжене 400 са- 
женъ. Дальше къ 5\У въ береговомъ обнажен!и появляется трети элементь въ видЪ киро- 
выхъ песковъ. (Табл. Т, 2). Кировые пески тянутся всего на протяжени 80-ти саженъ. 
О характер$ берегового обнаженя въ этомъ м$ет$ даетъ поняте слЪдуюпий разрЪзъ, за- 
мфренный въ точкЪ, отстоящей отъ устья „большого акара“ въ 200 саж. на МО *): 

0,20 саж. мелкозернистый желтовато-с$рый песокъ. 
0,04 ‚ обломки розовыхъ мергелей, сБрыхъ сланцеватыхъ глинъ и ракуши. 
0,05 „ Мелкозернистый желтовато-сфрый песокъ. 

0,03 „ свЪтлосБрая, н.жная на ощупь, тонко-сланцеватая глина, съ прослоечками 
закированнаго песка. 

0,03 —„  мелкозернистый желтовато-с$рый песокъ. 
0,02 „ свЪтлосБрая, нъжная на ощупь, тонко-сланцеватая глина съ прослоечками 

кироваго ческа. 
0,04 —„ темнокоричневый сухой кировой песокъ. 
0,008 „ н$5жнаян на ощупь, свЬтлосфрая сланцеватая глина. 

0,014 „ мелкозернистый желтовато-сБрый песокъ. 
0,008 „ нЪжная на ощупь, свЪфтлосеЪ$рая сланцеватая глина. 
0,09 ›„ темный сухой кировой несокъ. 
ОТ ‚  СЪфрый песокъ съ проелоемъ изъ обломковъ ракуши. 
0,10 ›„ чередоване песковъ сЪрыхъ и красноватыхъ съ тонкими прослоями, нЪж- 

ныхЪ на ощупь, свЪтлос$рыхъ сланцеватыхъ глинъ. 
0,350 ›„  мелковернистый желтовато-се5рый песокъ съ красноватымъ оттЬнкомъ; въ 

пескф проелои изъ обломковъ ракуши (перемытая ракуша). 
= розовый мергель. 

0,50 „п чередоваме сБрыхъ и красноватыхъ песковъ; книзу преобладаютъ красно- 
ватые пески. 

Отъ точки, гд$ смфренъ приведенный разрфзъ, береговой обрывъ тянется на \\ на 
100 саж. и состоитъ изъ частаго чередован1я песковъ и розовыхъ глинъ. 

Затфмъ на пространств$ 175 саж. въ береговомъ обнажени наблюдается перерывъ, ибо 
здЪсь выходитъ къ морю долина, по дну которой пролегаетъ сухое русло „большого акара“. 

2. Береговое обнажен!е отъ устья „большого акара“ до ‚акара Нобеля“. 

Табл. 12, Зи 4; табл. Пи б6. 

Наземныя образованя. Табл. Г Зи 5. 

Къ 5 оть устья „большого акара“ мы снова встрфчаемся въ береговомъ обнаженли съ 
‘описанными выше темноватыми песками и розовыми глинами; слои горизонтальны. Такой 

`) Ср. также Тр. Геол. Ком. Нов. сер. Вып. 59, таб. УГ, фиг. 24. 
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характеръ обнажене сохраняетъ на 150 саженяхъ; дальше къ 5\ изъ подъ темноватыхъ 
песковъ и розовыхъ глинъ выступаютъ дюнныя отложен!я. Начиная отсюда, темноватые 
пески (отложеня акаровъ), занимая верхнюю часть обрыва, постепенно утоняются въ 
З\У-номъ направлени и примфрно черезъь 800 саж. совершенно выклиниваются. Дюнныя 
отложен1я, залегаюшля у основан1я обрыва, по м5рЪ утоненая темноватыхъ песковъ, посте- 
пенно утолщаются, до почти полнаго заполнен1я обнажен1я во всю высоту берегового обрыва. 

РазрЪзъ дюнныхъ отложен непостояненъ. На протяжении 800 саж. основную массу 
составляютъ косослоистые пески, болЪе свЪфтлаго оттфнка, чфмъ вышележаще пески назем- 
ныхъ образований воднаго происхожденя. М$етами пески дюнныхъ отложен обнаруживаютъ 

грубое зерно и состоятъ изъ перетертой морской ракуши. Въ основной массЪ косослоистыхъ 
песковъ залегаютъ линзы мелкаго благо песка, повидимому, отвфяннаго вфтромъ. Линзы 
бЪлаго песка придерживаются верхней границы дюнныхъ образован, но залегаютъ и ниже. 
Въ подобныхъ же формахъ залегаеть въ косослоистыхъ пескахъ розовая глина или мергель, 
часто переходя въ мергельный конгломератъ. Отложене такихъ глинъ и конгломератовъ 
надо приписать дЪятельности дождевыхъ водъ. Въ мергельномъ конгломератЪ попадаются 
отдфльныя Саг@ит Ичдопоез Ра|., поломанныя Аподота зр., и обломки другихъ, уже не 
опредЪлимыхъ формъ, очевидно, вымытыхъ изъ болЪе древнихъ отложен: постплюценовыхъ 
и плюценовыхъ. 

Слои съ С0’еща Нититайя. Табл. Т 3. 
Приблизительно въ 700 саж. къ БУ оть устья „большого акара“ изъ подъ наземныхъ 

образованй выступаютъ елои съ Со’бсШа ПититаЙйз ЛЕШ. ЗдЪеь въ основани наземныхъ 
образований лежитъ мергельный конгломератъ, въ которомъ попадаются обломки известняка- 
ракушника, состоящаго сплошь изъ Мечта Шитаа Рио. на одномъ обломкЪ среди не- 
ритинъ найденъ отличный отпечатокъ Соса Питипойз МИ. Черезъ нЪсколько десятковъ 

саженъ къ ЗУ, неритиновый ракушникъ залегаетъ #2 зи. Толщина этого ракушника, при- 
близительно, въ два пальца. Подвигаясь по пляжу въ Э\У-номъ направлени, мы можемъ уста- 
новить для слоевъ съ Оо7бёсеа Питлтайз МИ. сверху внизъ такую послЪдовательность: 

1. Известнякъ-ракушникъ, состоящий почти исключительно изъ раковинъ Мета [#и- 
га Рлсио.; изрЪдка въ немъ попадаются отпечатки Со’сиа Пититай; МП. 

2. Розовый мергель. 
3. Краесноватый песокъ. 
4. Розовый мергель. Въ точкЪ, отстоящей отъ начала обнаженля слоевъ съ Со’ыеша 

Питта, примЪФрно, въ 400 саженяхъ, розовый мергель 4 обнаруживаетъ такой детальный 
разрЪзъ: 

0,20 саж. розовый мергель; 
0,07 „  сБрый песокъ; 
0,13 „ красноватый песокъ, по цвЗту подходящий къ цвфту мергеля; 
0,17 „ розовый мергель съ прослоями песковъ у почвы; 

0,15 „ НЪжный на ощупь песокъ или песчанистый мергель; 

0,08 „ розовый мергель; 
0,03 „ нЪжный на ощупь песокъ или песчанистый мергель; 

0,04 „ розовый мергель; 
0,10 „ песокБ; 
1,10 „ розовый мергель. 

5. Песокъ 0,15 саж., къ БУ увеличиваюцйся въ мощности. 
6. Розовый мергель. 
7. Косослоистые сЪровато-желтые пески; среди нихъ залегаетъ розовый мергель съ гнЪз- 

дами песка. 
8. Конгломератъ изъ мергельной гальки, залегающий на неровной поверхности размыва. 

Конгломератъ представляетъ основанйе слоевъ съ Сотбсща Питлтай$ МИЦ. 
Послфдующие №№ берегового разрЪфза относятся уже къ верхнему отдЪлу бакин- 

скаго яруса. 
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Верхн!й отдфлъ бакинскаго яруса. Табл. Г, Зи 4; табл. П, 5. 

т. — Довольно грубый, сБрый, слюдистый песокъ съ прослоями жел%- 
зистаго песка и съ жел$зными конкрецонными образованями, 
выдуваемыми вфтромъ. Почва песка желЪзистая и содержитъ ра- 
кушу. Песокъ 1 перекрыть несогласно галечникомъ древне-кас- 
п1йскихъ отложен1й (0 (Табл. Т, 3), залегающимъ гори- 
зонтально. 

2. 1,40 саж. Красноватый мергель съ небольшими скопленями ракуши: Юуезз- 
зепа роутотрфа РаП., Пт. тозтроттия ПШезр., А4аспа рйсойа 
Ис. и др. раковины встр$чаются обычно по двЪ створки 
вмЪетз; 

9: 0,07 ‚ зеленоватый глинистый песокъ съ неровной почвой; 
4. 0,38 ‚ желтый, косослоисгый песокъ; 
5 — сЪрый песокъ, неслоистый, въ верхней части пласта съ желЪзи- 

стыми трубочками, выдуваемыми вфтромъ; 
6. — красноватый мергель; 
т. 1,40 ь„ Песокъ; 

8. 1,65 „ красноватый мергель съ песчанистыми прослоями; на 1 саж. ниже 
кровли—скоплене ракуши; 

9. 0,10—0,27 „  темно-зеленая глина съ Аподота зр., Гашваю разстайз. 
10 0,20 ь‚ Черный, сланцеватый, углистый прослой; въ почв найденъ 

и зи олен!й рогъ; 
не 0,42 ‚ Темно-зеленая глина, переходящая книзу въ желтоватую; Аио- 

Чота зр., Таша разетайя. 
ра. 0,12 ь‚  СЪровато-желтый песокъ, къ сЪверу становится зеленоватымъ и 

перестаетъ рфзко выдЪляться; 
13, 0,14 ‚  СЪрая глина съ желтымъ оттфнкомъ: 
14. 0,58 ‚ Темно-зеленая сланцеватая глина; 
15. 0,08 ‚ черный, сланцеватый, углистый прослой; 
16. 0,07 ь‚  Темно-зеленая плотная глина; 

7, 0,70 ‚ Темно-зеленая сланцеватая глина; 
18. 0,36 „ Темно-зеленая плотная глина съ Алодота зр. и Таша уазста 5. 

1%) 0,05 ‚ зеленоватый глинистный песокъ. 
№№ 9—19 представляютъ отложен!я прЪфеныхъ водъ, остальные №№ отложен1я солоно- 

вато-водныя. Головы пластовъ 4-—19 размыты на различную глубину (см. разрЪзъ табл. Г, 4), 
причемъ впадины размыва выполнены пескомъ, въ основани котораго мфстами залегаетъ 
мергельный конгломератъ. Пески эти относятся къ слоямъ съ Соуысша Питипай; МИТ., 
такъ какъ содержатъ характерныя для этихъ слоевъ окамензлости. 

Описанный разрЪзъ тянется на протяжен1и версты невысокимъ обрывомъ, покрытымъ 
барханами. Пляжъ вдоль этого обнажен1я отличается шириной и проходимъ всегда, даже при 
бурномъ морЪ. 

20. Желтый косослоистый песокъ, перекрытый несогласно древне-касп1йскимъ га- 
лечникомъ ()” (табл. Г, 4). 

Подъ косослоистымъ пескомъ 20 и дальше къ БУ, приблизительно на 200 саж., бере- 

говое обнажене въ нижней своей части закрыто оползнями, изъ-подъ которыхъ кой-гд$ вы- 
ступаютъ коренные пески. Верхнюю часть обнаженя занимаютъ горизонтально-слоистые 
пески съ Оо7еша Йипипайз МИЦ., залегающие на неровной поверхности размыва (табл. 1 
4, правая сторона). 

21. Красноватый плотный мергель съ гнфздами песка и съ тонкими прослоями песка 
у кровли и у почвы. 

22. Красноватый мергель съ гнфздовыми скоплен1ями раковинъ. Въ основани этого 
прослоя залегаетъ рядъ гнЪздъ сухого песка. 
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23. Красноватый мергель съ равномфрно-распредЪленными прослоями песка. 
24. Красноватый мергель безъ проелоевъ песка, но съ гнфздовыми скоплен1ями ракуши. 
25. Чередованме песковъ и мергелей. 

5 26. Песокъ съ мелкой галькой; содержитъ фауну бакинскаго яруса. 
27. СЪрые слюдистые пески съ дагональною слоистостью. Въ пескахъ проходятъ много- 

численныя банки желФзистаго или известковистаго песчаника. Пески 27 залегаютъ на неровной 
поверхности размыва черныхъ сланцеватыхъ глинЪ и перекрыты несогласно древне-касп1й- 
скимъ галечникомъ ()^ (табл. П, 5). Въ основани песковъ 27 залегаютъ оригинальной формы 
конкрецонныя образованя изъ песчинокъ, сцементованныхъ СаСОз. Въ этихъ пескахъ 
имБются въ верхней части, у обрыва, желЪзистыя трубчатыя образовантя, которыя обнажаются 
дефлящей и тогда выступаютъ въ видЪ минатюрнаго лЪса изъ причудливыхъ образований. 

ФелЪзистья трубочки такъ нЪжны, что при прикосновени обыкновенно ломаются. Такъ какъ 
описываемые пески рыхлые и постоянно осыпаются, то вертикальнаго обрыва въ этомъ мЪетЪ 
берегового обнажен!я нЪтъ, а есть очень крутая осыпь, по которой, при соблюдени н3ко- 
торой осторожности, можно спуститься на пляжъ. Какъ уже упомянуто, поверхность, отдф- 
ляющая слюдистые пески 27 отъ подстилающихъ черныхъ сланцеватыхъ глинъ, неровная. 
Черныя глины, очевидно, размывались передъ отложен1емъ слюдистыхъ песковъ, что сопро- 
вождалось отложешемъ: 
г 28. конгломерата съ 00 5р., залегающаго мфетами въ основами слюдистыхъ пес- 
ковЪ 27. 

Горизонтъ х, въ данномъ мЪетЪ конгломерать съ Олио, является основатемъ верхняго 
отдЪла бакинскаго яруса. Дальше къ З\ изь-подъ него выступаютъ отложеня нижняго 
отдфла бакинскаго яруса. 

Часть А берегового обнажен1я. Табл. П, 5 и 6. 

Нижн!й бакинск1й ярусъ. 

Ч 1) Черныя сланцеватыя и тонкослоистыя глины. Слоиетость глинъ зависитъ отъ 
свфтло-еБрыхъ прослоевь тончайшаго песка. Такъ какъ описываемыя глины распадаются 
легче всего по свЪтлымъ прослойкамъ, то въ обрушенныхъ кускахъ этой породы, когда б. ч. 
видна поверхность напластован1я, цвЪтъ обломковъ свЪтло-сЗрый. Съ полосчатыми глинами 
чередуются проелои плотной темной глины. Попадаются, хотя и р$дко, окаменЗлости въ видЪ 
створокь Баста санИиз се. Въ горизонтальныхъ слояхъ солончака, перекрывающаго 
въ береговомъ обнажен!и несогласно черныя еланцеватыя глины, залегаеть каменная соль. 
Соль лежитъ въ пластичныхЪъ глинахъ. Сперва идутъ два тонкихъ прослоя соли, разд$лен- 
ныхЪъ тонкимъ прослоемь глины. Подъ ними залегаетъ пластъ соли, мощностью въ 0,20 саж.; 
двумя тонкими прослоями глинъ, проходящими выше середины его, онъ разбитъ на три 
слоя, изъ которыхъ нижн! самый мощный. Общая мощность соляныхъ пластовъ съ разъ- 
единяющими ихъ прослоями глинЪ = 0,24—0,25 саж. Каменную соль удобнЪе всего наблю- 
дать подъ краемъ обрыва, т. к. въ этомъ мфетЪ были оползни и развиты осыпи, по которымъ 
нетрудно подняться. Можно соль наблюдать также въ оползняхъ на берегу моря. Дальше 
БЪ 5, ГДЪ черныя глины 4 образуютъ вертикальный обрывъ, можно еще на нфкоторомъ раз- 
стоями прослЗдить соляной пластъ благодаря тому, что онъ образуетъ нависающ!й карнизъ 
надъ стфной черныхъ сланцеватыхЪъ глинъ. 

2) Плотная темная глина. Въ ней бываютъ тончайшие прослои песка. Эту глину нельзя 
наблюдать съ берега, не заходя въ воду, такъ какъ пляжъ кончается, и море бьетъ въ осно- 
ван1е берегового обрыва. Приходится наблюдать сверху, на краю обрыва. 
р 3) Красноватый мергель, переполненный створками Гу@аспа сайиз Есш., очень 
плохой сохранности. Это очень замЪтный горизонтъ. Если смотрЪть внизъ съ берегового обрыва, 
то горизонтъ р можно узнать по большимъ обрушившимся глыбамъ красноватаго мергеля, 
уеЪяннымъ по поверхностямт напластован1я створками ДёЧасиа сани Ес. Выходъ гори- 
зонта р на поверхности, когда онъ не закрытъ боле новыми отложенями, представляется 
широкой полосой, сплошь усфянной обломками ЛГуЧаспа сайЙия Ее1ис.; р очень постоянный 

горизонтъ, по крайней м$рЪ въ западной части острова. 
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4) Мощная толша песковъ. 
) Красноватый мергель съ многочисленными и тонкими прослоями песка. 
) Плотный красноватый мергель безъ прослоевъ песка, залегающлй во всю высоту 

обрыва. Вся посл$дующая часть берегового обнажен1я можетъ быть осмотрЪна снизу. Надо 
спуститься у тюрбины Нобеля, перейти акаръ Нобеля и по пляжу пройти къ № до мЪста, 
гдЪ море бьетъ въ основании обрыва. РазумЪется, такое положене вещей можеть измфниться. 
Можетъ образоваться пляжуь тамъ, гдф его раньше не было, или исчезнуть, если онъ раньше 

‚ существовалъ. 
7) 0,07 саж. оолитовый зеленовато-с$рый песокъ съ Мечта Иитаа Есрш. и друг. 

мелкими гастероподами. | 
8) 1,03 саж. красноватый мергель. 
9) 0,14 „ сЪрый песокъ съ отдЪльными неритинами. 

5 
6 

10) 2,00 ,„ красноватый мергель или глина. 
11) 0,04 „  сфровато-желтый песокъ съ Мета ит Еле1ие. 
12) 0,62 „ красноватый мергель или глина. 
13) 0.04 „ два прослоя песку. 
14) 0,19 „ красноватый мергель. 

10,12 „ зеленовато-сфрый песокъ. | ОИ | 
0 15) 0,05 „  сфровато-зе. ай глинистый песокъ. съ Мета Читай ЕАсриь. и 

|007, темно-зеленая глина. | кими гастероподами (Табл. П, 5). 

Горизонтъ о легко прослживаетея по всему острову, благодаря громадному количеству 
неритинъ. разсыпанныхъ на его выходахъ (обогащене, произведенное дефлящей). 

16) Красноватый мергель. 
17) Пески значительной мощности. На верху, у обрыва, какъ будто видны черныя 

славцеватыя глины; м. 6., мы имфемъ здЪеь случай фащальнаго измфненя. 
18) 1,20 саж. красноватый мергель или глина, у кровли съ гнФздами песка очень 

неправильной формы. 

9) 032 „ песокь, 
а 0,33 „ красноватый мергель. 
21) 0,42 „ сЪрая глина. 
55) 0,355 „ песокъ. 
23) 0.40 „ сБрая глина съ линзами песка. 
24) 1.25 „ песокъ съ извеестковистыми линзами и прослоями. 

25) 0,025 „  сЪрая глина. 

26) 0,07 ›„  сБрый песокъ. 
27) 0,06 ›„ сЪрая глина. 
28) 1.00 „ пески съ известковистыми, лепешкообразными конкрещями. Поверхность, 

отд$ляющая въ обнаженти 28 отъ 29, неровная. 
29) 1,30 ›„ красноватый мергель, близъ кровли —неправильныя, наполненныя пескомъ, 

гнЪзда. 
2 „ зеленоватый мергель съ прослоями мелкихъ гастероподъ. 

81) 0.42 ‚ красноватый мергель или глина. 

7 32) 0,32 „ сЪрый (зеленоватый) песокъ съ тонкими известковистыми проелоями и 

скопленями мелкихъ гастероподъ. 
Основан!е бакинскаго яруса ® лежитъ несогласно на красноватомъ мергелЪ апшерон- 

скаго яруса. Это можно непосредетвенно видЪфть въ береговомъ обнажени, въ которомъ 
кажущееся падене породъ бакинскаго яруса 6`, а кажущееся падене апшеронскихъ слоевъ 30° 
(табл. П, 6, слЪва). Продолжая береговой разрЪзъ къ, мы входимъ въ апшеронск1е слои. 

) Плотный красноватый мергель, въ которомъ попадается отдфльная ракуша. 
т 2) 0,42 саж. Известнякъ-ракушникъ, состояпий изъ створокъ дрейссенъ; среди дру- 
гихъ окаменЪлостей попадается Сеефета Тоаптоге Апагиз. 

3) Плотный краеноватый мергель. 
1 и 2 относятся къ верхнему апшерону, а 5—къ среднему. 
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Часть В берегового разр?Ъза (ср. табл. П, 6) разбита сбросами на четыре части: В,, В., 
В. и В,. Обросы произошли посл отложеня нижняго отдЪла бакинскаго яруса и до древне- 
касшиской трансгресаи. 

Часть В, прилегаетъ съ 5 къ ебросу А/В, им5ющему въ обнажени кажущееся падене 
къ 5. Подъ древне-касп1йскими отложен1ями лежатъ почти горизонтально пески бакинскаго 
яруса, въ основан!и которыхъ залегаетъ конгломератъ и, содержаший много апшеронскихъ 
формъ, которыя попали въ конгломератъ и при размывЪ гирканскимъ моремъ выхода апше- 
ронскаго горизонта т. Слои бакинскаго яруса перекрываютъ несогласно породы апшерон- 
скаго яруса, представляюц1е такую посл$довательность: 

1) Плотный красноватый мергель; 
7 2) Известнякъ-ракушникъ; 

3) Плотный красноватый мергель. 
Ти 2 относятся къ верхнему апшерону, а 3З—ъ среднему. 

Кажущееся падене апшеронскихъ слоевъ 20’; апшеронсве слои перебиты двумя незна- 
чительными сбросами, происшедшими до отложеня бакинскаго яруса. 

Въ точкЪ, гдЪ горизонтъ и, основане нижняго бакинскаго яруса, перекрываетъ гори- 
зонтъ и, основане верхняго апшерона, мы имфемъ точку, черезъ которую прошли разно- 
временно двЪ трансгресеи. Черезъь подобную же точку (пересЪчене м и п) на границЪ 
частей Аи В берегового разрЪза, табл. П, 6, слЪва, прошла еще третья трансгресая: 
древне-касшйская (0*). 

Часть В, по отношен!ю къ части ВБ, является упавшимъ крыломъ. Въ обнажен1и видны 
только низы бакинскаго яруса: пески съ конгломератами изъ мергельной гальки. 

Часть В. состоитъ изъ черной сланцеватой глины | средняго алшерона, которая 
къ $ ср$зывается почти вертикально сбросомъ В./В.. 

Часть В, представляетъ опять слои бакинскаго яруса: красноватые пилотные мергели. 
У сброса В./В, въ красноватыхъ мергеляхъ залегаютъ неправильной формы карманы песка. 
Въ этомъ мЪфетф кажущееся паден!е бакинскихъ слоевъ направлено къ 3 подъ С 15°—20°. 
Обнажеше В,, располагаясь по обЪ сторовы „акара Нобеля“, дало начало многочисленнымъ 
оползнямъ, дфлающимъ обнажене Б, мало отчетливымъ. По характеру породъ, обнаженныхъ 
въ оползняхЪ, можно установить, что это породы бакинскаго яруса, а именно, часть разр*»за, 
заключенная между горизонтами о и р. 

Изъ разрЪза табл. П, 6, лЪвая сторона, видно, что въ предЪлахъ части В мы имфемъ 
горетъ въ части Б., къ которому съ М прилегаетъ грабенъ Б., а съ 3 грабенъ ВБ,. 

3. Береговое обнажен1е къ ВБ отъ устья „акара Нобеля“. 

Отчетливое обнажен!е начинается въ 60 саж. къ югу оть „акара Нобеля“. 

Часть С. Табл. П, 6. 

Апшеронск1й ярусъ. 

<— 1 — Черная сланцеватая глина. 
Е 2) 0,62 саж. СБрый глинистый песокъ. Изъ почвы этого песка по всему обнажен1ю 

просачивается вода. 
3) 0.62 „ Красноватый мергель съ черными промазками. 
4) 0,014 „ Песокъ, верхняя половина черная. 
5) 0,21 „ Красноватый мергель съ черными пропластками, книзу дЪлается песча- 

НИСТЫМЪ. 
6) 0,14 „ СЪрый, глиниетый песокъ съ черноватыми промазками. 

й 7) 0,05 „ Сцементованный известью песокъ, переполненный крупными дрейссенами. 

№№ 1--7 относятся къ среднему отдЪфлу апшеронскаго яруса. Дальше, начиная 
©ъ 8, пойдетъ уже нижн1й апшеронъ. 
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8) 1,17 саж. СБрый глинистый песокъ съ глинистыми прослоями въ почв. 
— Красноватый мергель съ черными промазками, дрейссенами и кард1умами 

въ верхней части (40 саж. по берегу). 
— Красноватый мергель съ рфдкими окаменЪлостями, съ черными промазками 

(5 саж. по берегу). 
— Красноватый мергель съ Глитаеа софа (?) и мелкими гастероподами; 

черныя промазки (10 саж. по берету). 
:0, 05 саж. Красноватый песокъ. 

10) 10, 04 „ ,БЪлый песокъ съ черными прослойками. 
(о, 05 „ Черный проелой. 

11) 0,85 „ Красноватый мергель съ Тлттаеа соя (?), О’. тозтфргтяз и мелкими 
гастероподами. Безъ черныхъ промазковъ. 

Начиная съ 9, всЪ красноватые мергели содержатъ окаменфлости, разсБянныя одиноч- 
ными экземплярами по всей пород. 

12) 0,065 саж. Черный прослой. 

( 

| 
+ 

—-— 

[ — [ ИКрасноватый мергель, какъ 11 (10 саж. по берету). 
| — [ Красноватый мергель такой же, но уже начинаютъ появляться черныя 

13) ) промазки (20 саж. по берегу). 
— [ ИКрасноватый мергель съ многочисленными черными промазками. Окаме- 

в нфлости разезяны по всей масс, преобладаютъ дрейссены (20 саж. 
по берегу). 

— [ СБрая глина или мергель съ мелкими гастероподами, Пгегззетзаа тоз#4- 
ротпиз, Глтпаеа сои, (?). 

Дальше итти по берегу затруднительно, даже при спокойномъ морЪ: очень неудобно 
балансировать по скользкимъ валунамъ мергеля или глины. 

15) — Плотный однородный красноватый мергель. Вее время встрЪчается раз- 
сЪфянная въ массЪ породы ракуша; чаще всего бросается въ глаза Гитиаеа со (?). Попадаются 
включен!я сЪрнистаго желЪза. 
р 16) 0,005 саж. Трепеловидный проелой песка. 

17) Красноватый мергель съ многочисленными, но разрозненными окаменЪлостями 
(нтъ скоплений); преобладаетъ Гллтаеа воиа (?). - 

Почти въ верстЪ къ 3 отъ начала разрЪза, въ точкЪ 8,3 (см. разрЪзъ табл. П, 6) мы 
наблюдаемъ въ береговомъ обнаженши сер1ю незначительныхъ сбросовъ. До этой точки кажу- 
щееся падене породъ апшеронскаго яруса было направлено къ №, за сбросами тЪ же породы 
падаютъ уже къ 5. Какъ хорошо видно изъ разрфза части С (табл. П, 6), пласты нижняго 
апшерона образуютъ въ береговомъ обнаженш полой антиклинальный сводъ. Въ сводовой 
части антиклинали, прилегая къ сбросу, падающему къ №, у самаго основашя обрыва въ 
1907 году обнажился клочекъ черныхъ сланцеватыхъ глинъ 9. Бъ 1908 году обваломъ 
засыпало этотъ небольшой клочекъ черныхъ глинъ. 

Дальше къ К береговой обрывь сильно разрушенъ благодаря громаднымъ оползнямъ, 
происшедшимъ въ этой части. Въ одномъ изъ крупныхъ оползней, на самомъ берегу моря, 
наблюдается такой разрЪзъ: 

— СЪрый мергель; 
0,045 саж. Нефтяной мергель. 

й 0.020 „ Трепеловидный нпесокъ, пропитанный нефтью; 
0,47 „ (СБрый мергель съ ракушей; 
0,14 ь‚ Нефтяной мергель съ ракушей: Глитаеа ооша (?), мелыя гастероподы, 

дрейссены; 
0,355 ›„ (С3Ърый мертель съ ракушей; 
0,19 ›„ Нефтяной мергель съ ракушей; 
к Красноватый мергель съ ракушей. 

Такимъ образомъ, мы можемъ констатировать первое появлен!е нефти въ апшеронскихъ 
селояхъ берегового обнаженя. Дальше къ } всЪ песчанистые слои (пески и песчани- 

Труды Геол. Ком. Нов. сЕР., вып. 68. 4 
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стые мергели) апшеронскихъ слоевъ оказываются нефтеносными въ береговомъ 
обнажении. 

Часть Л, Табл, Ш, т. 
Эта часть представляеть горстъ, въ которомъ обнажены наиболфе древн1я породы бере- 

гового разрЪза— стрептоцерелловые слои (нижн апшеронъ). Сверху внизъ мы имфемъ такую 
послЪ довательность: 

9 — Черная сланцеватая глина. 

Плотный красноватый мергель съ прослоями песчавистаго нефтяного мергеля. 
Высота обрыва около 50'. Въ южной части 0) можно было замЪрить, что песчанистые 

нефтяные мергели залегаютъ, считая отъ края обрыва, на 8', 18', 31', 38'. Прослои песча- 
нистаго нефтяного мергеля имфютъ неправильный характеръ: они распадаются на 
рядъ мельчайшихъ вкрапленностей нефтяного мергеля. Въ красноватомъ мергелЪ 
подъ 0, на плоскостяхъ отдфльности, залегаютъ пленки озокерита или загустфвшей нефти, 
происходящей изъ стрептоцерелловыхъ слоевъ. На верху обрыва, на красноватомъ мергелЪ, вы- 
ступающемъ изъ подъ черной глины 9. можно собрать ЮБй’ерюсетеЙа бокоо%ь Апатиз. Ту же 
окамензлость можно найти и въ береговомъ обрывЪ, но въ значительно меньшемъ количеств 
ч$мъ наверху, гдЪ подъ вмянемъ дефлящи происходитъ обогащене выходовъ окамен$лостями. 

Берегъ подъ частью О непроходимъ за отсутстемъ пляжа. 

Часть А. Табл. Ш, 7. 

Нижн!й отдЪлъ бакинскаго яруса. 

Сводный разрЪзъ части Ё сверху внизъ представляется въ такомъ видЪ: 
Ч 1) — черная сланцеватая глина (была видна въ 1907 году, теперь обрушилась); 
р 2) — красноватый мергель, переполненный створками Дё4аспа сани Есие.; 

5) — красноватый мергель съ нфеколькими прослоямн нефтяныхъ песковъ; пески 
двухъ типовъ: либо настояцие пласты, либо рялы гнфздъ песка; 

4) — красноватый мергель, ловольно значительной мощности, безъ прослоевъ песка; 
0 5) — оолитовый известнякъ съ Мета ит Тис. я 

Вся приведенная часть разрфза оть 1—5 недоступна измЪрентю, т. к. обрывъ образуетъ 
отвфеную ст$ну. 

6) — — битуминозный песокъ съ конгломератомъ изъ мергельной гальки Въ 
основан1и; 

7) 0,28 саж. красноватый мергель; 

) 8) 0,05 „ нефтяной песокъ; 

9) 0,95 „ красвоватый мергель; 
10) 0,08 „ рядъ нефтяныхъ линзъ; 
11) 1,10 „ красноватый мергель; 
12) 0,08 „ нефтяной песокъ; 
13) 0,30 „ красноватый мергель; 

14)>0.65 „  битуминозный песокъ. 
Изъ разрЪза табл. П, 7 видно, что описанная часть Е представляетъ полой антикли- 

нальный сводъ, пересфченньй многочисленными сбросами. Часть Е подробно разобрана 
въ статьБ К. Калицкаго: Объ усломяхъ залеганя нефти на о. ЧелекенЪ, стр. 83—13, 
табл. 1- ТУ '). 

Продолжеше къ 3 описанной части берегового обнажен1я также занято отложен1ями бакин- 
скаго яруса, а именно, черными сланцеватыми глинами 4, изъ-подъ которыхъ, по м$рЪ дви- 
женя къ 5, выступаетъ горизонтъ р:— красноватый мергель, переполненный створками 1 4аспо 
сай из Талси. Въ этой части берегового обнаженя интересны только точки Е, № и Е,, 
въ которыхъ обнажены: 
4 1) Черная сланцеватая глина. 

1) Труды Геол. Ком. Новая серля. Выи. 59. 
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р 2) Красноватый мергель, переполненный створками О4аспа сани Ейе1ио. 
3) Краеноватый мергель съ песками, въ видЪ рядовъ гн$здъ неправильныхъ очертаний. 

Въ точкВ Е, пески горизонта 3 чистые, безъ нефти и безъ „кара-бои“. 
Въ точкЪ Е, пески безъ нефти, но пропитаны минеральными веществами, т. н. „кара-боей“. 
Въ точкф Е, ТБ же пески пропитаны нефтью. 
Отличный примфръ. иллюстрируюнИй неравномфрное распред$лене нефти въ однихъ и 

тЬхъ же пластахъ. 

Часть Е. Табл. 1 Ти. 8. 
Часть Е приходитея на область наибольшаго развит1я оползней. Районъ этотъ хорошо 

выраженъ на полуверстной картЪ, л. УП, въ урочищЪ Тазы-кянъ. То, что мы видимъ въ 
части Ё берегового обнаженйя, не есть чистый результатъ тектоническихъ явленй, а за- 
маскировано оползнями. Въ части Ё обнажены отложешя апшеронскаго яруса. 

Часть Е. 
Незначительное по разм$рамъ обнажене, состоящее изъ обрывковъ средняго и ниж- 

няго апшерона. Разр$зъ такой: 

1 — = —_ Черная сланцеватая глина; 
Ё 0,45 саж. нефтяной песокъ; 

— = —_ красноватый мергель; 
0,20 саж. нефтяной песокъ съ извесгковистымъ прослоемъ по срединЪ и съ прослоемъ 

сцементованныхъ дрейссенъ и кардумовъ въ почвЪ; 
1,30 саж. красноватый мергель; 
0,44 саж. нефтяной пластъ, состояций изъ тончайшихъ слоевъ нефтяного песка, 

чередующихся съ глиной. 

Проелой сцементованныхъ дрейссенъ и кармумовъ # является основанемъ средняго 
апшерона, подстилающля его породы надо отнести къ нижнему отдфлу апшеронскаго яруса. 

Часть Е.. 

Нижн!Й апшеронъ. 

=>. 

9 == черная глина, съ жирнымь блескомъ на плоскостяхь отдЪльности; 
0,80 саж. красноватый мергель съ дрейссенами; 
0,17 саж. нефтяной песчанистый мергель съ бётерюсегеЙа Борообр Апгиз., Глитаеа 

вой (?) и др. Ракуша находится въ почвЪ проелоя. 
1,30 саж. красноватый мергель; 
0,05 „ нефтяной песчаниетый мергель; | 0,05 саж. нефтяной песчанист. мергель; 
0,553 „ красноватый мергель; | 0,28 „ красноватый мергель; 
0,10 › нефтяной песчанистый мергель; | 0,56 „ нефтяной песчанист. мергель; 

| 0,28 „ красноватый мергель съ вкрап- 

| леннымъ нефтянымъ пескомъ; 
| 0,23 „ нефтяной песч. мергель. 

Справа помфщенъ варантъ разрЪза, наблюдаемый нЪсколько южнЪфе. 
На южномъ концЪ обнаженя №, нефтяные пласты перебиты многочисленными, но не- 

значительными по величин смфщен1я, сбросами, идущими въ двухъ, взаимно перекрещи- 
вающихся, направлен1яхъ. Эти сбросы перес$кли уже существовавпие раньше нефтяные 
пласты, нефть въ ебросы не проникла. ПодробнЪе смотри В. Калицк!й: Объ условяхъ залега- 
ня нефти на о. ЧелекенЪ ‘), стр. 13—14, табл. У. 

Часть ЁЕ.. 
Незначительный клочекъ верховь нижняго апшерона. Повидимому, оползень. Подъ 

красноватымъ мергелемъ обнажается нефтяной пластъ, состоящай изъ тончайшихъ пластовъ 
нефтяного песка, чередующихся съ прослоями мергеля. Этотъ пластъ соотвЪтствуетъ треть- 
ему нефтяному пласту части ГР, (см. выше). 

1) Труды Геол. Ком. Нов. сер. Вып. 559. 
4* 
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Часть Е,. Сравни рис. 1. 
Оползень крупныхъ размфровъ. РазрЪзъ интересенъ тЪмъ, что въ составъ оползня вхо- 

дятъ: древне-касп!йск!1я отложен!я, низы бакинскаго яруса и средн!й апшеронъ. 

РазрЪзъ древне-касп!йскихъ отложений (\*, лежащихъ горизонтально на бакинскихъ, 
сверху внизъ такой: 

0,24 саж. битуминозный песокъ, свЪтлый; 
0,30 „ битуминозный песокъ, коричвевый: 
0,11 „  галечникъ съ касшйской ракушей. 

Бакинск1я отложен1я въ направлени съ № на К даютъ такой сводный разр%зъ: 

Рис. 1, лЪвая сгорона. 

1,20 саж. битуминозный песокъ; 
0,24 „  свЪтло-с$рый мергель; 
010 № песокъ 
0,02 „  сЪрый мергель; 
0,02 „  сЪрый глинистый песокъ; 
0,37 „  песокъ съ двумя известковистыми проелоями; 

0,04 „  сЪрая глина съ проселоями нефтяного песка; 
20,65 „  песокъ; 

По другую сторону сброса, средняя часть рис. 1: 
Битуминозный песокъ съ прослоями мергельнаго конгломерата (м. к. на рис. 1); въ осно- 

ван]и песка лежить галечникъ 2 изъ породъ весьма разнообразнаго состава: валуны апше- 
ронскаго известняка-ракушника; известнякъ въ видЪ лепешкообразныхъ конкрешй, мергель- 
ная галька, сферичесяя глыбы мшанковаго известняка. Этотъ галечникъ есть основан1е 
бакинскаго яруса и, какъ видно изъ приложеннаго рисунка 1, онъ къ 5 переходитъ въ очень 
твердый икряной песчаникъ, окрашенный желЪфзистыми соединеншями въ красный и бурый 
цвЪтъ. Мощность икряного песчаника % равна 0,70 саж. 

Изъ-подъ бакинскаго яруса выступаютъ елои средняго апшерона: 

р 0,20 саж. черная сланцеватая глина; 

Г. 0,64 „ нефтяной песокъ; 
= красноватый мергель (въ обнаженли бФлый отъ выцвтовъ соли). 

Черная глина [ къ 5 исчезаетъ, и тамъ икряной песчаникъ я непосредственно покры- 
ваеть нефтяной пластъ /. Это результать неравномФрнаго смыва, предшествовавшаго отло- 
женямъ бакинскаго яруса. Въ описанномъ обнажени икряной песчаникъ и является 
основан1емъ бакинскаго яруса, а потому и обозначенъ буквой и, хотя въ разрЪзЪ @ (ем. ниже), 
подъ икрянымъ песчаникомъ залегаетъ еще битуминозный песокъ. Въ правой части обна- 
жен!я рис. 1 надъ икрянымъ песчаникомъ  залегаетъ песокъ, пропитанный до сброса „кара- 
боей“. Песокъ раньше былъ битуминозенъ, т. к. черезъ сФрнистый запахъ карабои явственно 
пробивается битуминозный запахъ. 
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Часть. Табл 1668. 

Апшеронск1й ярусъ. 

1 — черная сланцеватая глина: 
® 0,94 саж. нефтяной песокъ съ тонкими известковистыми прослоями и конкрешяии; 

1,55 „ красноватый мергель съ пленками озокерита на плоскостяхъ отдЪльности; 
0,61 „ нефтяной песчанистый мергель; 
1,10 „ красноватый мергель; 

Й 0,12 „ известковистый прослой съ 1)е155епяа тот отпиз ШОезр. и Шт. роуто’- 
риа РаЦ.; 

0,37 „ красноватый мергель съ тонкими прослоями нефтяного песчанистаго 
мергеля. 

> 1,00 „ красноватый мергель съ От. рошутогрла РаИ. и Пг. тозурттиз 0е8)., 
причемъ всегда обЪ створки находятся вмЪстЪ; въ мергелЪ наблюдаются 
кром$ того черные промазки. 

Все, что выше #, въ приведенномъ разрЪзЪ относится къ среднему апшерону, основа- 
н1емъ котораго является горизонтъ %; нижняя часть разрфза—верхи нижняго апшерона. 

Часть Ё берегового обнажен1я состоитъ, какъ видно изъ описан1я, изъ пяти частей: 
Е,, Е., Е., Е, и Е. Особнякомъ стоитъ Р,, горстъ изъ стрептоцерелловыхъ слоевъ. Части 
Е,, Е., Е, и Е, относятся къ болЪе новымъ отложенямъ: къ верхамъ нижняго и низамъ 
средняго апшерона, и притомъ къ однимъ и тЪмъ же горизонтамъ, и по отношению къ части 
Е, являются упавшими крыльями. 

Песокь № обнаженъ въ Р,, Е, и ЁЕ.. Во вехъ трехъ обнажешяхъ онъ покрытъ черной 
глиной [; ® рыхлый песокъ съ подчиненными прослоями глинъ и известковистаго песчаника. 
Почву пласта К образуетъ известковистый песчаникъ, мощностью въ 0,02 саж., очень рЪзко 
выраженный во всЪхъ трехъ обнаженяхъ. Песокъ & во ве$хъ трехъ обнаженяхъ пропи- 
танъ нефтью; въ обнажени Су „акара Нобеля“ (см. выше стр. 24) тотъ же плаестъ № во- 
доносенъ, безъ малЪйшихъ признаковъ нефти ‘). 

Горизонтъ $, основан!е средняго апшерона, наблюдается въ обнажешяхъ Г, и К.. 9то 
нефтяной песокъ, мощностью въ 0,20 саж., съ прослоемъ сцементованныхъ дрейссенъ и кар- 
ДУМОВЪ. 

Трей нефтяной пластъ обнажеши Ё,, К, и КГ. состоитъ изъ чередован1я тонкихь 
нефтяныхъ прослоевъ и мергелей. Такой видъ онъ имфетъ послЪ расчистки. Обыкновенно 
онъ производитъ впечатл не одного мощнаго пласта, что происходитъ отъ того, что нане- 
сенный на обнажене вЪтромъ песокъь прилипаетъ къ нефти, высачивающейся изъ нефтя- 
ныхъ прозлоевъ. Этотъ горизонтъ въ обнаженши Ё. образуетъ съ 1 одинъ плаетъ, а въ обна- 
женш РЁ, между ними наблюдается нЪкоторая толща красноватаго мергеля, что объясняется 
легко несогласнымъ залеганемь $ на нижележащихЪ слояхъ. 

Часть @. Табл. ЦП, 8. 

Южный конецъ берегового обнажен1я, отъ урочища Гёкъ-тепе на > до урочища Тазы- 
кянЪъ на №, сложенъ изъ породъ бакинскаго яруса, простирающихся съ запада на востокъ и 
падающихъ къ 3 подъ угломъ 8°. Эту часть берегового обнажен1я удобнфе всего изучить, 
начавъ съ южнаго конца: двигаясь по пляжу на сЪверъ, мы будемъ наблюдать разрЪзъ ба- 
кинскихЪ слоевъ сверху-внизъ, что представляется удобнымъ для сравнен!я съ разрЪзами 
тЪхь же отложен въ другихъ урочищахъ. Пляжъ на всемъ этомъ протяжении проходимъ 
(1907 и 1908 г.г.), только въ двухъ или трехъ мЪФетахъ имфются значительные обвалы 
красноватаго мергеля, которые не трудно обойти при отсутетв1и прибоя, что бываетъ при 

1) В. Веберъ и К. Калицкий. Островъ Челекенъ. Стр. 214—216. Отд. оттискъ № 158 изъ Изв, Геол. 

Ком., 1909 г., т. ХХУШ. 
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восточномъ вЪтрЪ. Въ противномъ случаЪ, т.-е. когда волва бьетъ въ эти обвалы, приходитея 
черезъ нихъ перелЪзать (при желан!и оставаться сухимъ). 

Въ урочищЪ Гёкъ-тепе наблюдается рЪзко выраженный уступъ, который также хорошо 
выраженъ на картЪ (л. УП). Въ 3 оть этого уступа къ нему прилегаетъ галечникъ съ 
Саг@ит еще Г. и др. Самый же уступъ сложенъ изъ породъ бакинскаго яруса и начинается 
(для наблюдателя, идущаго въ сЪфверномъ направленш) плотнымъ красноватымъ мергелемъ, 
подъ которымъ залегаетъ прослой ракуши— $. Этотъ прослой проелЪживается хорошо въ во- 
сточномъ направлени на 13/: версты отъ берега, такъ какъ выходъ его усыпанъ ракушей. 
Подъ этимъ прослоемъ залегаютъ слюдистые пески, но видны они въ береговомъ обнажени 
лишь на незначительномъ протяженши, такъ какъ дальше къ М береговой обрывъ весь засы- 
панъ пескомъ на пространств приблизительно 115 саженъ. За этими песчаными осыпями 
начинается обнаженная часть берегового обрыва. Ниже приводится разрФзъ этой части съ 
обозначенемъ мощности, гдЪ ее удалось измФрить, причемъ приведенныя мощности дЪйстви- 
тельныя мощности, т.-е. изм$ренныя по нормали. 

Изъ перечисленныхъ въ нижеслБдующемъ разрЪфзЪ горизонтовъ два проелЪживаются 
далеко на востокъ: это горизонтъ у, переполненный створками ГУааспа сайЙиз Есйиш., и го- 
ризонтъ о съ Меита Шитаа Есис. При тихомъ мор, послЪ осЪданйя мути, можно видЪть, 
стоя на краю берегового обрыва, что хорошо выраженные на поверхности горизонты $ и р 
тянутся также по дну моря далеко на \У. 

Разр$Ъзъ слоевъь бакинскаго яруса въ южной части берегового обнаженя сверху-внизЪ 
или въ направлени съ 3 на М даетъ такую послЪдовательноеть породъ: 

—  —_ Сфрая, плотная, не-селанцеватая глина; 
4 —  —_ Темно-сЗрыя сланцеватыя глины съ тончайшими песчаниетыми прослоями, 

придающими глинамъ полосчатый видъ; 
0,50 саж. темый плотный мергель съ р%дкой ракушей; 

ф 0,90 „ красноватый мергель, переполненный створками Де4аспа санЦИиз Еасио.; 
1,00 „  песокъ съ тонкими проплаетками боле плотнаго песка и песчаника; 
0,75 „  чередоване глинистыхъ песковъ съ чистыми песками; 
0,70 „  слоистый песокъ; 
0,20 „  мергель; 

0,20 „  песокъ; 
1,50 „ красноватый мергель съ песчаными гнфздами неправильной формы; 

0,25 „  песокъ; 
0,15 „  мергель; 
0,30 „  мергель съ гнфздовымъ распредЗленемъ песка; 

0,30 „  песокъ; 

0,25 „  мергель; 
0,25 „  чередоваме мергелей и песковъ; 

0,40 „  песокъ, разбитый на гнЪзда; 
0,90 „ красноватый мергель съ неправильными линзами песка; 
0,355 „  песокъ; 

0,32 „  мергель; 

0,05 „  песокъ; 
0,45 „  мергель; 
0,08 „  Песокъ; 
0,30 „  мергель, нижняя поверхность мергеля покрыта волноприбойными знаками; 

около 2,50 „ плотный красноватый мергель съ крупными линзами песка въ основан!и; 
— ——  Шотный мергель; 
— —[ плотный мергель съ гнфздами песка; 
— —_ плотный мергель; 
0,20 саж. сБрый песокъ съ тонкими пропластками глинъ, встр$чается Мета и- 

аа РЕасис; 
0,70 ›„  мергель; 
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0,06 саж. песокъ: 
0,05 «„ мергель; 

0,025 „ песокъ; 
0,045 „ мергель; 
0,08 „  песокъ; 

0,64 „  мергель съ очень тонкими прослоями песка; 
0,70 „  мергель безъ прослоевъ; 
0,05 „ неправильной формы гнЪзда песка; 
0,35 „  мергель; 
0,02 „ зеленый песокъ; 
0,22 „  мергель; 
0,13 „ зеленый песокъ; 
1,70 ›„ мергель; 

0 0,23 „  песокъ съ Мечниа Иштаю Ее. 

Дальше квизу замфрить разрЪзъ не удается; подъ пескомъ съ М№хийта та Ес. 
залегаетъь плотный красноватый мергель съ тонкими прослоями песка. Дальше къ № въ 
мергел$ появляются линзы песка, а затЪмъ осыпи песка начинаютъ скрывать обнажен:е. 
Кой-гдЪ выступаютъ коренныя породы обрыва—и тамъ видно, что онф сложены преиму- 
щественно изъ песковъ. Подобное явлеше наблюдается во многихъ мЪетахъ берегового 
обнажен1я, т.-е. осыпи песковъ скрываютъ коренные пески въ обрывЪ, а мергеля и сланце- 
ватыя глины даютъ хоропия обнаженя, т. е. вертикальные обрывы. Описанный разрЪзъ 
относится къ нижнему отдЪлу бакинскаго яруса. Пески даннато разрЪза не обнаружи- 
ваютъ никакихъ признаковъ битуминозности. 

Ниже приведены три разрфза, относяиеся къ самымъ низамъ бакинскагс яруса и 
обозначенные буквами С., а, и С; буквы проставлены на табл. П, 8. 

Детальный разрЪзъ въ точкЪ С@.. Въ этомъ разрЪзЪ, а равно и въ двухъ другихъ (С, и 
С, даны дЪйствительныя мощности пластовъ, т.-е. мощности, измфренныя по нормали или 
приведенныя къ нормали. 

— —- грубо-елоистые пески; прослЪживаются къ 5, гдЪ они уходятъ подъ крас- 
новатый мергель; 

0,13 саж. сБрый мергель; 
0,08 „ сухой песокъ; 
0,12 „  сЪрый мергель; 
0,22 „  сфровато-желтый песокъ, смачивается водой; надъ глиной (В) песокъ корич- 

невый. нефтяной; 
(В) 0,06 „ глина безъ проелоя по середин%; 

0,35 „ сухой песокъ, смачиваюпйся водой: 
0,23 „  сЪрый мергель; 
0,07 „  сЪрый песокъ; 
0,60 „ сухой песокъ, смачивается водой: 

0,17 „  сЪрый мергель; 
— -— Песокъ, смачивающийся водой: 

(а) — —[_ икряной песчаникъ, очень твердый. 

Ве пески этого обнаженйя смачиваются водой и не битуминозны, за исключешемт 
ничто жнаго прослоя нефтяного песка надъ глиной (3). 

Детальный разр$зъ въ точкЪ С... 

0,90 саж. сБрый песокъ, сухой; 

0,30 „  конгломератъ изъ сфрой мертельной гальки; 
0,80 „  сЪрый сухой песокъ; 
0,15 „  свЪтло-с$рый мергель; 
0,30 „  песокъ съ известковистыми конкрешями; 

0,25 „  сЪфрый сухой песокъ; 
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0,25 саж. серый мергель; 
0,25 „  песокъ съ прослоями глинъ, свободно смачивается водой и не пахнетъ 

нефтью; 
0,05 „ грубый песокъ, смачиваетея водой; 

нфжный на ошупь сБровато-желтый песокъ, водой не смачивается; съ 
‹ нефтлными промазками; 
| 0,10 „ нефтяной песокъ, коричневый; 
0,02 „  пластичная глина, сЪрая; 
0,02 „  желтовато-сБрый песокъ, смачивающ!йся водой, но съ явнымъ запахомъ 

(В) | нефти; 
0,02 „  сЪБрая пластичная глина; 

0,70 „  н5жный на ошупъ битуминозный песокъ, водой не смачивается. Непосред- 
ственно подъ глиной песокъ с$рый и смачивается водой; но сухой, взятый 
несколько ниже, водой не смачивается; 

(а) 0,45 „  икряной пеечаникъ, очень твердый. 

Детальный разрЪзъ части (.. 

Бакинск!й ярусъ. 

0,50 саж. кировый песокъ коричневаго цвЪта; 

0,75 „  свЪтло-е$рый мергель; 
0,60 „ грубо-зерниетый косослоистый песокъ, желтовато-сфраго цвЪта, битуми- 

нозенъ; 
0,18 „  сБрый мергель еъ кругловатой отд льностью; 
0,43 „ желтый, нЪеколько грубый на ощупъ, битуминозный песокъ съ рядами 

известковистыхъ конкрецшй; 
0,11 „  сЪрый мергель съ тонкими прослоями песка; 
0,33 „  сБрый мергель изм$нчивой мощности; 
0,90 „  сЪрый, нЪжный на ощупь, битуминозный песокъ; въ немъ ветр$чаются 

проелои и желваки глинъ; 
(а) 0,50 „ очень твердый икряной цесчаникъ; проходитъ у основанйя берегового 

обрыва; около его выхода много глыбъ на пляжф и въ водЪ; 
1,15 „ битуминозный песокъ, отчасти смачивается водой; 

Й? — —  тонвый прослой перетертой ракуши. 

Апшеронсктй ярусъ. 

Ир 0,45 саж. сЪВрый песокъ, сырой, водой смачивается, но при этомъ изъ него по- 
являются пленки нефти; 

— —  свфтло-еФрая глина. 

Низы бакинскаго яруса въ точкахъ @., 9, и С —обнаруживаютъ признаки нефтенос- 
ности, причемъ въ проявлен!и нефтеносности наблюдается известная послЪдовательность. 
Такъ въ обнажени С,— только одинъ прослой песка, въ 0,22 саж. мощн., обнаруживаетъ нефте- 
носность и то только у почвы. Въ обнажени С,—битуминозны пески нижней части разрЪза, 
а пески верхней части не обнаруживаютъ признаковъ нефтеносности. Наконецъ, въ обна- 
жени (,—всЪ пески разрЪза битуминозны. Другими словами, начиная отъ С.— усиливается 
въ направлен1и кь № нефтеносность песковъ самыхъ низовъ бакинскаго яруса. Ярый при- 
верженепъ эманац1оннаго происхождентя нефти, вЪроятно, сдфлалъ бы заключен!е, что нефть 
проникла въ пласты разрЪзовъ С, 9, и С. во сброса Е./С,, потому что, по мёрЪ удален1я отъ 
сброса, т.-е. въ направлени къ @'.—содержане нефти въ пластахъ быстро убываетъ. Въ дЪй- 
ствительности же, сбросъ Р./(, — по величин смЪщеня прямо ничтоженъ, что видно 
ИЗЪ ТОГО, что вЪ самомъ основан разрфза С, залегаетъ нефтяной песокъ й средняго апше- 
рона, причемъ почва песка № лежитъ немного ниже поверхности моря, а въ части РЕ. почва 
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песка (/) выше уровня моря. НФтъ никакого основанйя считать такой ничтожный по вели- 
чинз смфщен!я сбросъ какъ Е./С', —проводникомъ нефти. Въ стать К. Калицкаго: Объ 
услоняхъ залеган1я нефти на 0. ЧелекенЪ ') приведены аргументы, заставляющие считать 

нефть въ отложен1яхъ бакинскаго яруса части Е берегового обнаженя (Табл. П, 7, лЪвая 
сторона) въ первичномъ залегани. Желая быть посл довательными, мы должны распростра- 
нить этотъ выводъ о первичномъ залегани нефти также на точку К, (Табл. П, Т) и на 
часть берегового обнаженя отъ С, до С. (Табл. П, 8, лЪвая сторона). За @. къ $ отло- 
жен!я бакинскаго яруса не содержатъ нефти. Но при первичномъ залеган!и нефти, неравно- 
мфрное распредфлен!е ея по пласту или горизонту является обычнымъ явленемъ, т.-е. какой- 
нибудь песчаный пластъ пропитань нефтью не цфликомъ, а лишь на извЪстномъ протяжении. 
Называя часть пласта, содержащую нефть, „нефтянымъ полемъ“, мы можемъ наблюденями 
въ части Ё берегового обнажен1я °) установить: 1) убыване нефти къ границамъ „нефтя- 
ного поля“ и 2) несовиадене проекщй границъ „нефтяныхъ полей“ различныхъ пластовъ 
или горизонтовъ, лежащихъ другъь надъ другомъ °). Въ части берегового обнаженя отъ 

до а. мы имфемъ такя естественныя границы „чефтяныхъ полей“ и можемъ видЪть, 
что „затухане нефтесодержан!я“ въ каждомъ пластЪ происходитъ независимо. Обросъ Д/И, 
наоборотъ, представляетъ „искусственную“, насильственную границу „нефтяныхъ полей“. 

П. Описан!е обнаженй, находящихся внутри острова. 

Въ послфдующихъ описан1яхъ обнажен!й буквами латинскаго алфавита отъ @ до $ 000- 
значены характерные горизонты (см. стр. 18); одн$ и тЪ же буквы на различныхъ разрЪзахъ 
относятся къ идентичнымъ горизонтамъ. Во веЪхъ разрЪзахъ даны мощности выходовъ 
пластовъ, смфренныя по горизонтальному направлению, а не дЪйствительныя мощности; 
когда замЪрена дЪйствительная толщина какого-нибудь прослоя, это отмЪчено д. м. == дЪй- 
ствительная мощность. 

Чтобы облегчить вахождене на приложенной къ этому труду геологической картЪ 
описываемыхъ обнаженй, мы будем прим$нать систему прямоугольныхъ координатъ. Напр., 

рие. 11 относитея къ точкЪ = или $145; \— 37.1, означаетъ, что данная точка, 
> 5 

отстоитъ оть южной (>) границы карты на 14,5 сантиметровъ, а отъ запалной ( \У\) границы 
на 37,7 сантиметровъ. 

1. Разр$зъ къ 5 отъ урочища Гогоренъ. Рис. 2. 

К. ЧЛАЦ. калних , бобинс их — Зруеь бер али. р сони лини 
а а о и ИАС | т к 

о ее 

Рис. 2. Масштабъ 1:6300. 

Бакинск1й ярусъ. 

Выше начала разрЪфза на зеленоватыхъ слоистыхъ глинахъ пад. ЗО 1407 — 150° Д 18°. 

9,0 саж. Темная глина съ Ощаспа сай; Елейу. 
50 „ Желтовато-сЗрый песокъ. 

т) Труды Геол. Ком. Нов. сер., вып. 59, стр. 8-—13, табл. Т-—ТУ. 

2) |. с., табл. Г фиг. 1—4. 
3) 1. с., стр. 10--Ш. Горизонтъ нефтяныхъ гифздь перестаеть быть нефтеноснымъ по направлею 

съ 3 или съ удаленемъ оть сброса Тазабадъ, а горизонть вефтяныхь линзъ, наоборотъ, перестаеть быть 

нефтеноснымъ по направлен!ю къ №, по м$р$ приближеня къ тому же сбросу. 

Труды Гвол. Ком. Нов. СЕР., выц. 68. 5 
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1,3 саж. Глинистый зеленоватый песокъ. 

9,4 

0,16 

0,23 

. 035 

80,0 

д. м. 0,27 

Горизонтъ 

ь‚ СЪрый песокъ. 
‚ Зеленая глина. 
‚ Зеленоватый песокъ. 
‚ Зеленый глинистый песокъ. 
ь‚ Глина шоколаднаго пвЪта, съ прослоями песка въ верхвей 
ь‚ Желтый песокъ, съ остроугольными обломками известняка; 

йта Читаю ЕКлейу. 
‚ СЪрый, рыхлый, слюдистый песокъ, съ прослоями глины. 
‚ [лина, съ прослоями песка. 
‚ Цестрыя глины, зеленыя и красноватыя. 
‚ (СБрый, слюдистый песокъ. 
‚ СЪрый мшанковый известнякъ; въ немъ гнфзда и карманы, наполненные 

пескомъ и битой ракушей. Жел$зистый песокъ, находяцайся въ кровлЪ 
этого горизонта, принимаетъ подъ вллянемъ вывфтриван!я причудли- 
выя формы. Найдены ДОутеззепяа хоз фотз Оезв., 0. ромтогрра 
Ра!1., Мета Шитаю Елевм. 

части. 

масса М№- 

я» является основанемъ бакинскаго яруса: изъ-подъ него выступаютъ отло- 

жен!я апшеронскаго яруса, представляюция сверху внизъ такую послЪдовательность (рис. 2): 

ИД 

Г. | 

Верхний 

21,10 саж. 

апшерон?ъ. 

Темная глина, съ красноватымъ оттЪнкомъ, съ тончайшими желЪзистыми 
проелойками. 
Такого же цвфта глины, содержащля раковины: Гуеззепза тозирютпиз Безв., 
Мопойаспа 1аелдаиа Ап4гиз. Ве раковины сохранили обЪ створки. Глина 
вокругь ракушекъ и внутри`нихъ окрашена въ черный цвЪтЪ. 
Сильно глинистый песокъ, темнаго цвЪта, весь переполненный створками 
Путеязепяа роутогрта Ра1|., въ значительно меньшемъ количествЪ попа- 
дается Пгеззеняла тозотпиз Оезв; пад. ЗО 145’ Д 13°. 
ЖелЪзистые прослои. . 
Чистый желтый песокъ съ Сееема Геапоя Апагиз., Менйта Шитейа 
Е1епу. и др. 

Описанная часть (верх! аишеронъ) лежитъ несоглаено на подстилающихъ ее породахъ, 
простиране которыхъ составляетъ острый уголъ сь нижней кромкой песка съ С@екета 
Гоатоя Апагиз. Отмфтивъ несогласное залегане, продолжаемъ разрЪзъ книзу: 

Средний 

Ато саж. 

12,5 ы 

26,60 „ 

апшеронъ. 

Темная сланцеватая глина, безъ окаменЪлостей. 

Песокъ, отчасти глинистый. 
Темный красноватый мергель, книзу переходитъ въ песчанистую глину. 
Известнякъ-ракушникъ, можность котораго весьма непостоянна. 

Это средвйй апшеронъ 0. Челекена. Несогласваго залеган1я этой части на нижн апше- 
ронъ въ мфстности, гдЪ замренъ описываемый разрфзъ, не видно. Несогласное залегане 
установлено по другимъ обнаженямъ. 

Нижи!й апшеронъ. 

25,60 саж. 

18.20. 

3,20 ” 

3,80 , 

Песчанистый мергель съ Отеззейяа тозотииз пезв. 
Глинистый песокъ. 
Песчаннстый мергель. 
Глинистый песокъ. 
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17,70 саж. Песчанистые мергели, съ желЪзистыми включен1ями. 
1200 „ Песчанистыя глины. 

й 0,02 „ \ЩМелтый, рыхлый песчаникъ, очень нЪжнаго зерна; паденме ЗО 145” / 17. 
— —  Песчаниетые мергели. 

2. Разрёзъ въ урочищф Ашакенъ. Рис. 3. 

Рис. 3. Масштабъ 1: 8400. 

Ручейки сЪверо-западнаго склона Чохрака соединяются къ \ отъ урочища Ашакенъ 
въ одинъ акаръ, текупий съ ЗО на М№\ до урочища Ярлы-ой, гдЪ акаръ поворачиваетъ 

подъ прямымъ почти угломъ къ прежнему направленю. Отъ поднож1ля Чохрака до урочища, 
Ярлы-ой этотъ акаръ служитъ естественной границей между песками урочища Ашакенъ на ХОи 
большимъ солончакомь на 3\. На этомъ пространствЪ акаръ прор$зываетъ вкрестъ прости- 
ран1я породъ вею свиту апшеронскаго яруеа. 

Направляясь отъ урочища Ярлы-ой, отъ точки, гдЪ акаръ м$няетъ свое прежнее на- 
правлене, вверхъ по акару, по направленю къ Чохраку, можно наблюдать и измфрить на 
лфвомъ берегу акара такой разрЪзъ: 

т — — Известнякъ ракушникъ. 

Средн!й апшеронъ. 

60 саж. Враснозатый мергель. 
30 ‚ Чередоване сЗрыхъ глинъ и песковъ. 
10 ь‚ Песокъ, съ подчиненными прослоями глины или мергеля. 

(15 ‚ Черныя сланцеватыя глины. 

}19 ‚ естрые сланцеватые мергеля: сфрые и охристые. 
140 ь‚ Черныя сланцеватыя глины. 

Г 44 „ Песокъ съ проелоями глины; въ лежачемь боку этого песка твердый извест- 
ковистый прослой. 

40,4 „ Покрыто солончакомъ. 
Песокъ, выходъ котораго отм$ченъ рядомъ кустиковъ. 

— 

| 

Нижн!Й апшеронъ. 

40 саж. Мергеля, закрытые большей частью солончакомъ. 
о НЪ$жный на ощупь, свЪтло-желтый песокъ. 

26 ‚ Мергеля съ желЪзистыми включен1ями. 
9 50 ь‚ Черныя сланцеватыя глины. 

11 ‚ Юрасноватый мергель. 
т. 35 „ (СВрый песчаниетый мергель съ бй’ерюсегеИа боёооб Апагиз., Гаттаея 

той4а Аптаги$. (2). 
— —  МелЗзистый прослой въ н$Ъсколько миллиметровъ. 

40 саж. Пестрые мергеля, сь желЪзистыми включен1ями. 
— —[  ИЖелЪзистый прослой, пад. МУ 3057 22°. 
2 ‚ Пестрые мергеля. 

е 23 ь‚ Черныя сланцеватыя глины. 
22 „ Ирасноватый мергель. 
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Песчаникъ. 
Красноватый мергель. 
Песчаникъ. 
Красноватый мергель. 
Темный мергель. 
Красноватый мергель. 

пласты. 

СЪрый сланцеватый мергель. 
Пемзовый пепелъ, пад. №\У 3822° / 25°. 
СЪрые мергеля, сланцеватые. 
Пемзовый пепелъ. 
СЪрые мергеля. 

Красноцв$тная толща. 

= ” СЪрый песокъ. 
Кирпично-красный мергель. 

3. Разр%зъ къ 5 отъ урочища Шерлаукъ. Рис. 4. 

| отли „ ИЩиюЮил 

Рис. 4. Масштабъ 1:8400. 

РазрЪзъ идетъ въ направлении съ № на 8, приблизительно по дорог$ къ сЪверной бухтЪ. 

Бакинск!й ярустъ. 

й са 

И ОТО, 

@ 96 = 

Р%зко выраженный прослой съ сфероидальными мшанковыми образован1ями, 
который очень легко принять за основан1е бакинскаго яруса, пад. Д 4’. 

. Красноватый мергель. 
Очень тонюй, измЪнчивой мощности, выклинивающ!йся, довольно трудно про- 
слЪживаемый прослой изъ битыхъ известковистыхъ трубочекъ (мшанокъ), кото- 
рый и есть дЪйствительное основан1е бакинскаго яруса. Въ мЪетахъ, гдЪ онъ 
выклинивается, нельзя отличить бакинсвый зрусъ отъ апшеронскаго, до того 
одинаковы красноватые мергеля, налегающе другъ на друга. 

апшеронъ. 

СЪрые песчанистые и красноватые мергеля. 
Ракушникъ изъ сцементованныхъ дрейссенъ, пад. № Д 10°. 

апшеронз. 

СЪрые песчанистые мергеля очень свЪтлаго тона; образуютъ тЪла многочи- 
сленныхъ свилЪ телей; мергеля содержать Мсготеатла Аите@аа Еле п \. 

Красноватые и охристые полосчатые мергеля. 
Черныя сланцеватыя глины; попадаются разрозненныя кости дельфиновъ. 
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р 4 саж. Песокъ, въ неокисленномъ видЪ сЪрый, съ розоватымъ оттЪнкомъ, въ окислен- 
номъ—желтый; безъ признаковъ нефти; въ почвЪ пласта тоненьюй, но твер- 
дый прослой. Выходъ его не отм$ченъ растительностью, 
Песчанистые мергеля съ красноватымъ оттЪнкомъ. 

ь‚ (Св$тло-сЪрый песокъ. По его выходу тянется рядъ отдфльныхъ, отдЪленныхъ 
значительными интервалами, кустовъ. Это единственный рядъ кустовъ на 
этой площади— почему легко узнать этотъ горизонтъ. 

Нижн!й апшеронъ, 

6 саж. СЪрый, песчанистый, сланцеватый мергель. 
20 С мергель съ жел$зистыми включен!ями. 

Й о безъ жел$зистыхъ включений. 
” ” 

{ 
” ) 

д. м. 0,01 ‚ Н$Ъжный на ощупь, трепеловидный песокъ, пад. ММ 329” / 16°. 
И ‚ (СЪрый мергель съ желЪфзистыми включен1ями. 
Эа : Б р безъ желЪзистыхъ включений. 

д. м. 0,006 „ НЪжный на ощупь, бЪлый трепеловидный песокъ, пад. Д 14°. 
Я 55 ‚ (СЪрый мергель съ желЪзистыми включенями, особенно обильными 

на 5-ой до 7-мой сажени отъ кровли; къ почвЪ мергеля становятся 
пестрыми, красноватыми и охристыми. 

1 д. м. 0,025 „ Н$Ъжный на ощупь прослой бЪлаго песка. 
6 ‚ Пестрые, красноватые и охристые мергеля. 
7 ‚ Мергеля съ обильными желфзистыми включенями; здЪсь же Глтпаеа 

Фоййа, отолиты Эсаепа и друмя окамен$лости. 
15 ‚ Пестрые, красноватые и охристые мергеля. 

Й > ь‚ Черныя сланцеватыя глины; около акара этихъ глинъ обнажено ло 
45 саж. 

Дальше къ 5 все покрыто солончакомъ; приблизительно черезъ 150 саж. по берегамъ 
акара обнажена черная глина ©, повидимому, рыбныхъ слоевъ, т. к. черезъ 30 саж. обнажаютс; 
уже несомнфнные рыбные слои: 

Рыбные слои. 

— СЪрый сланцеватый мергель. 
@- 0,06 саж. Пемзовый пепелъ. 

0,60 —›„ СЪрый мергель. 
а. 0,01 „п Пемзовый пепелъ. 

3,40 —„  (СЪрый мергель. 
(0 0,025 „ Пемзовый пепелъ, пад. ММ 315°/ 22°, ниже его выхода попадаются 

позвонки рыбъ. 
> 3,00 ›„ С»Ърый мергель. 

Описанный разрфзъ можетъ быть продолженъ кверху. Шо берегамъ „большого акара^“, 
между урочищами Шеитликъ и Шерлаукъ, къ сЪверу отъ описаннаго нами разрЪфза, нале- 
гаютъ на апшеронскй ярусъ отложен1я нижняго отдфла бакинскаго яруса. Замфрить эту 
часть не удалось изъ-за волнистаго рельефа. РазрЪзъ полный. Надъ горизонтомъ и, им$ю- 
щимъ здфеь (см. выше, начало разрЪза) непостоянный характеръ, залегаютъ 9,5 саж. краено- 
ватаго мергеля, затЪмъ обнажается бывпий мшанковый рифъ, который легко принять за осно- 
ваше бакинскаго *яруса. Выше слЪдуютъ красноватые мергеля до горизонта о, который 
всегда узнается по. громадному количеству Меина ища Елей\., разсыпанныхъ по его вы- 
ходу. Къ \\ горизонтъ о принимаетъ характеръ икряного известняка. Надъ горизонтомъ 
о слЪдуеть свита красноватыхъ мергелей съ подчиненными ей песками до характернаго го- 
ризонта „—красноватаго мергеля, переполненнаго ствотками ДуЧасиа сайЙиз Елеву\. 3а- 
тЪмъ слБдуетъ мощная толща черной сланцеватой глины 4. 
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Горизонты ри 4 обнажаются въ большой котловинЪ выдуваня, прор$зываемой въ за- 
падной части „большимъ акаромъ“. На картЪ котловина эта названа невфрно солон- 
чакомъ. Котловина выдуван1я располагается какъ разъ по проетиран!ю черныхъ сланце- 
ватыхъ глинъ, съ \УЗУ на ОХО, и ограничена съ 5ЗО выходомъ горизонта р, сплошь усы- 
паннымъ обломками ракуши Паспа сани ЕлеВ\., а съ ХМУ желЪзистымъ песчаникомъ: 
основанемъ верхняго отдЪла бакинскаго яруса. Дно котловины выдуван1я занято черными 
сланцеватыми глинами 4. Эта котловина выдуван1я и дв друпя, лежацшия на продолжени 
ея къ \УЭМ и также строго совпадаюция съ простиранемъ т$хъ же черныхъ сланцеватыхъ 
глинъ 4, образовались благодаря тому, что черныя сланцеватыя глины очень легко разру- 
шаются, распадаясь на тончайпие листочки, легко выдуваемые вЗтромъ. Поэтому котловины 
выдуван1я и расположены на выходахъ породы, наиболЪе легко раздуваемой. 

Ближайшее отъ описаннаго нами разрЪза полное обнажене бакинскаго яруса находится 
на западномъ берегу о. Челекена къ М отъ устья „акара Нобеля“ (см. стр. 22—23). Отъ 
этого обнажевля разрЪфзъ по „большому акару“ отличается слабымъ развиемъ песковъ въ 
низахъ бакинскаго яруса между горизонтами р и о, и въ особенности между ои п. По „боль- 
шому акару“ бакинсый ярусъ развитъ преимущественно въ видЪ красноватыхъ мергелей. 

Въ урочищахъ Шеитликъ и Шерлаукъ низы бакинскаго яруса, верхн!Й апшеронъ и 
верхи средняго апшерона перекрыты древне-касшйскими отложенмями, лежащими горизон- 
тально и совпадающими приблизительно съ 12-ти саженной горизонталью (надъ уровнемъ 
Касшя). Древне-касп1йск!я отложеня подверглись сильной дефлящи, разбившей сплошной 
покровъ на рядъ отдфльныхъ острововъ, подъ которыми уцфлЪли подстилаюние слои (верхи 
средняго апшерона), такъ что къ 5 отъ урочищъ Шеитликъ и Шерлаукъ образовался 
типичный ландшафтъ свидЪтелей (ЙендещатазсйаЙ). Древне-касшйсюмя отложеня въ описы- 
ваемыхъ м$стахъ сдуты (въ особенности на вершинахъ свидЪтелей) ло галечника, лежащаго 
въ основан!и ихъ. Между галькой изъ породъ различнаго состава попадаются много ока- 
менфлостей; чаще всего крупныя Гаспа Ичдопо4ез РаП., а иногда и озокеритовая галька. 

Въ урочищахъ Шеитликъ и Шерлаукъ и къ 5 отъ нихъ мы имфемъ полный разрЪзъ 
нижняго бакинскаго яруса, верхняго, средняго и нижняго апшерона и рыбныхъ слоевъ и не 
наблюдаемъ въ этомъ разр$зЪ никакихъ признаковъ присутствля нефти (ва что, впрочемъ, 
уже было указано А. П. Ивановымъ). 

4. Разр$зъ слоевъ апшеронскаго яруса къ 5 отъ бугра Сары-кая. 8—8, \—4,2. 

Бакинск1й ярусъ. 

3,3 саж. Красноватый мергель. 
И) 07 „  Песокъ съ мельчайшими гастероподами и мшанковыми образованями. 

Средн1й апшеронъ. 

— 7,3 саж. Черная сланцеватая глина. 

[р 0,5 „ Песокъ, совершенно сухой, безъ признаковъ битуминозности. 
6,6 „ Темный мергель, въ основанйи его попадаются дрейссены и кардумы. 

20 „ Песокъ, сухой, безь признаковъ нефти, 
й — ›„ ИПрослой апшеронской ракуши. 

Нижн!й апшеронъ. 

3,6 саж. Песокъ сухой безъ признаковъ нефти. 
1,8 „ Мергель. 

9 6,3 „ Черная глина. } 
37,0 ›„ Песчанистые мергеля, въ нижней части съ желЪзистыми. конкрещями. 

е 27,0 „ Черная сланцеватая глина. 
50,0 „ Мергеля очень однообразнаго вида, съ красноватымъ оттЪнкомъ. 
— Темный плотный мергель; на двЪ сажени ниже его выхода въ краснова- 

томъ мергелф встрФчается характерная, но бЪдная видами, фауна. 
е 
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10,0 саж. Мергель красноватый; граница между апшерономъь и рыбнымн пластами 
неуловима. 

Рыбные слои. 

ь — Черная глина. 
— СвЪтло-сЪ$рые сланцеватые мергеля. 

5. РазрЪзъ апшеронскихъ слоевъ въ урочищ8 Эки-Сеитля. 

Въ этомъ урочищЪ горизонтъ 2, осповане бакинскаго яруса, выраженъ тонкимъ про- 
слоемъ псевдо-оолитоваго сложен1я, состоящимъ изъ очень мелкихъ обкатанныхь обломковъ 
ракуши съ большимъ количествомъ очень мелкихъ гастероподъ. Начало бакинскаго яруса 
образуетъ слабо выраженный уступъ въ рельефЪ. 

Къ М изъ-подъ горизонта  выступаютъ: 

Средн1й апшеронъ. 

| 12,5 саж. Черныя сланцеватыя глины. 

| 1,4 „ Песокъ, сухой, безъ признаковъ нефти. 
80 ›„ КИКрасноватый мергель. 

$? 3,5 „ Сухой, нЪжный на ощупь, песокъ. 

Нижн!й апшеронъ. 

3,8 саж. Красноватый мергель. 
0,4 „ Песокъ. 
4,3 „ Красноватый мергель съ желЪзистыми включен1ями. 
100 „ Съровато-желтый песчанистый мергель безъ включений. 
10,0 „ Песчаниетый мергель съ жел$зистыми включенями. 
10,0 „ Красноватые и охриестые мергеля. 

7 0,01 „ Желтый, нНфжный на ощупь, песокъ, падаюпий подъ Д 45° въ 5. 

12,4 „ Мергель съ желЪзистыми включен1ями. 

9 10,0 „  С»Ърая сланцеватая глина. 
— Красноватый мергель. 

С Е Темный мергель. 
= Красноватый мергель, съ характерной фауной, залегаюций всегда подъ с. 

Рыбные пласты. 

Ь — Черная глина. 
р СвЪтло-с$рые сланцеватые мергеля. 

Ве пески обнажен1я въ урочищ% Эки-Сеитля совершенно сухе, безъь какихъ-бы то 
ни было признаковъ нефти; въ этомъ сходство этого обнажен1я съ тЪми, которые примыкаютъ 
къ нему съ \У и 0. 

Средн!й апшеронъ этого обнажен1я образуетъ рядъ бугровъ красноватаго мергеля; пески 
Ё, < и слБдующий за $ книзу песокъ (0,4 саж.) выдуты, и ихъ выходамъ отв$чаютъ желобо- 

образныя углубления. 

т | 
| 6. Отъ столба у — 265! на МО. 

РазрЪзъ замфренъ снизу вверхъ, оть столба на МО, вверхъ по склону. 

Средн1й апшеронъ. 

4,5 саж. Сопочная брекчая, грязнаго желтовато-с$раго цвфта съ окатанными облом- 
ками породъ. 

1 14,5 „ Черная сланцеватая глина. 
250 „ Сопочная брекчя. 
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жн1й бакинск1й ярусъ. 

6,0 саж. СЪФрый слюдистый песокъ безъ признаковъ битуминозности. Граница между 
этимъ пескомъ и подстилающей его сопочной брекщей такъ слабо выражена, 
что надо внимательно присмотрЗться, чтобы ее уловить. 

0,3 „ (Слабо выраженный валикъ; состоитъ изъ сЗрыхъ глинъ, чередующихся съ 
песками. 

230 „ (СЪрые пески, совершенно сух!е; въ нихъ известковисто-песчанистыя стя- 
женя и это придаетъ имъ внфшнее сходство съ слоями красноцвЪтной 
толщи. (См$рено черезъ бугоръ). 

5,5 „ Розовый мергель. 
— Зеленоватый мергель съ желфзиетой почвой, съ небольшимъ количествомъ 

Мечита итаю Елепу. 
— Розоватый мергель. 

Въ этомъ разрЪзЪ не наблюдается признаковъ нефтеносности. 

„ в — 13,0] 
“ М— 96,5 } 

РазрЪзъ имЪетъ сверху-внизъ такой видъ: 

Основан1е бакинекаго яруса; 7 

Средн1й апшеронъ. 

20 саж. Сопочная брекия. 
Черная сланцеватая глина съ тремя прослоями брекчи на 5 саж., 8 саж. и 
13 саж., считая отъ кровли. 
Очень нфжный на ощупь песокъ, желтый, не смачивающайся водой. в 

5 ‚„  Ирасноватый мергель 
3 ‚„ Сопочная брекчя. 

— Красноватый мергель. 

8 5 — 12,8 \ 
"М— 29,0, 

РазрЪзъ сверху-внизЪъ: 

Бакинск1й ярусъ. 

— 0,15 саж. Перемытая сопочная брекчя, состоящая только изъ гальки. 

20 „п (СвЪтло-еБрые мергели и пески; пески водой не смачиваются. 

Средв!й апшеронъ. 

1,0 
6,2 
0,3 
3,4 

саж. Сопочная брекмя. 
‚ Черная глива. 
‚ Сопочная брекчая. 
‚ Черная глина. 
ь‚ (Сопочная брекчая. _ 
‚ Черная глина. 

Частое чередоване черныхъ глинъ и сопочныхъ брекай и мергелей. 
РазноцвЪтные мергеля, сЪрые и красные, чередующеся съ сопочными брекщями. 

‚ (Сопочная брекшя. 
‚ Мергель. 
‚ Сопочная брекия. 
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0,7 „ СЪрый мергель. 
0,6 „ Сопочная брекчя. 
0,6 „ СЪрый мергель. 
0,3 ‚„ Сопочная брекчя. 
07 „  СЪрый мергель. 
10 „ Сопочная брекчя. 
0,5 „ Мергель. 
10 „ (Сопочная брекия. | 
21 „ Плотный пеечанистый мергель, пад. МО 5Г Д18°. 

Г 02 „ Известнякъ-ракушникъ, основаме средняго апшерона; залегаетъ несогласно 
на подстилающихъ его породахъ. 

Нижн!Й апшеронъ. 

9 1,0 ›„ Черная сланцеватая глина. 
== Плотный красноватый мергель, пад. ХО 58 Д 57. 

Передъ выходомъ горизонта + лежать громадныя глыбы того же ракушника; кромЪ% 
того здЪсь попадаются сидериты, куски очень твердыхъ нпесчаниковъ и валуны юрскихъ (?) 
известняковъ. Въ описанномъ разрЪзЪ отсутствуетъ горизонтъ /. Но если пройти 
по сбросу, къ которому прилегаетъ описанный разр$зъ, на №\, то можно убЪ- 
дИТЬСя въ томъ, что въ балочкахъ, открытыхъ къ 5, горизонтъ /; обнажается въ 
обычномъ видЪ, т.-е. въ видЪ песка; къ ЗО песокъ исчезаетъ, переходя въ сопоч- 

ную брекч!ю (фац!альное измЪненте). 

9. Урочище Гогоери, къ М отъ цифры 96. $5—6,3; \—13,2. 

Къ \ оть бугра Гогоери обнажается съ падешемъ на сЪверъ: 

Бакинск1й ярусъ. 

— Пески съ зеленоватыми глинами. 
— Прослой изъ ецементованныхъ обломковъ ракуши. 

И -— Неясно выраженный горизонтъ и (валуны). 

Эти породы нокрываютъ несогласно нижележация, представляюпя такой разрЪзъ: 

Средн!й апшеронтъ. 

[ — Черныя сланцеватыя глины. 

[ —- Нефтяной песокъ. 
25 саж. Красноватый мергель. 
=— Прослой ракуши. 

Къ К оть цифры 26 мы видимъ тотъ же горизонтъ /, но уже съ падешемъ кь би 
безъ признаковъ нефти. Въ урочищВ Гогоери мы имфемъ антиклинпальный сводъ, зажатый 
между сбросами. 

10. Урочище Кызылъ-тепе 2-ое. Рис. 5. 

\е ен. 

И сми. 
= | НАкН 

ий 

= и 

Рис. 5. Масштабъ 1: 4200. 

Тртуды Гкол. Ком. Нов. Сег., вып. 68. 
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Средн1й апшеронъ. 

саж. 

Черная глина. 
Песокъ, (къ ХМ отъ буровыхъ Московск. Общества песокъ & совершенно 
сухой и нефтью не пахнетъ). 
Красноватый мергель. 
КелЪзистый прослой. 
Красноватый мергель. 
ЖелЪзистый прослой. 

Нижн1й апшеронъ. 

42 

1 ре 

7 4,5 

5,8 

8,1 
$ в 

2,8 
Г. д. м. 0,018 

| Ч 

0,6 

9,4 саж. | 0,8 
1,6 

2.6 

И р 

7 Розоватый сланцеватый мергель. 
Желтеньюй прослой, имЪетъ слабый битуминозный запахъ и водой 
не смачивается. 
Розоватый и сЪрый мергель. 
Охристый мергель. 

} 

ы | изъ песчанистыхъ мергелей только 
СЪрый мергель. | 

| 

} 

‚ одинъ, лежаний вадъ черной глиной, въ 
Охристый желтый мергель. я 

р к т слабой степени пахнетъ нефтью. 
СЪрый и розоватый мергель. 
Червая сланцеватая глина. 

Ниже (на 28 саж. по горизонтальному разетояв1ю) находятся колодцы, добывавице нефть 
изъ стрептоцерелловыхъ слоевъ; сейчасъ еще идетъ выдЪ лен!е газа и нефти изъ стараго 
колодца, вокругъ устья котораго образовался кировый конусъ, высотой въ половину чело- 
вЪческаго роста (нанесенъ топографомъ). На 8 саж. выше, по возстаню, находится копанка 
на озокеритъ. Озокеритъ залегаетъ здЪсь на плоскостяхъ отдЪльности, = 

Варанты къ предыдущему разрЪзу: 

1) Среднйй апшеронъ. 

Черная сланцеватая глина. 
саж. Очень нжный на ощупь, битуминозный песокъ съ прослоями глинъ. 

ЁКрасноватый мергель; пад. №О 46° Д 4". 
ЖелЪзистый прослой. 

Нижн!й апшеронъ. 

Красноватый мергель. 

2) Средн!й апшеронъ. 

Черная глина съ остатками дельфиновъ, 
Песокъ съ проелоями глинъ и мергелей. 
Красноватый мергель. 
ЖелЪзистый прослой. 
Красноватый мергель. 
Несогласное залегане. 

Нижн!й апшеронъ. 

3,3 
Г 0,02 ” 

Красноватый мергель. Е 
Келтеньюй проелой; пад. ММО 27° Д 14. 

Въ вар1антЪ 2, въ точкЪ, находяшейся какъ разъ надъ цифрой 39 (53—14; \— 21,8), можно 
видЪть непосредственно несогласное залеган1е средняго апшерона на слои нижняго: 
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горизонтъ $ ср$зываетъ косо нёжный трепеловидный проелой /, который въ другихъ обнаже- 
вяхъ отдфленъ отъ горизонта + значительнымъ разстоянемъ. 

т 

Г. 

[0 

11. Урочище Кызылъ-тепе 1-06. 

Средн\й апшеронъ. 

— Черная глина. 
— Кировый песокъ; пад. Д 30. 

12,8 саж. Красноватый мергель. 
4 ь‚„ Битуминозный мергель съ черными включенями; выпоты нефти. 

— ЖелЪзистый прослой. 

12. Урочище Халыкъ-мергенъ (44). 

Бакинск1й ярусъ. 

— Мшанковый известнякъ. 

Верхн!й апшеронъ. 

0,3 саж. СЪрый мергель. 
14 ‚ Дрейссеновый ракушникъ. 

Средн!1й апшеронъ. 

99 ь‚ Пестрые мергели, вверху съ ЛЁсготеата иода Елейу. 
=== Черная сланцеватая глина. 
= Кировый песчаникъ. 
— Красноватый мергель съ черными промазками. 
0,5 ь‚ Очень нЪжный на ощупь песокъ. 

Нижн!й апшеронъ. 

— СЪрые мергели съ желфзистыми включенями чередуются съ пестрыми 
мергелями. 

13. Урочище Тоюнли. Рис. 6. 

ниюни  сиероно средн. _ апилерлин% 
М } | №0 

Оы | _ —- о р Е : - 
к: ч 

Рис. 6. Масштабъ 1: 40. 

Плато въ урочищз Тоюнли обязано своимъ происхожденемъ пласту соли въ 30 см. 
толщиною (Веберъ). 

й д. м. 0,017 саж. Трепеловидный песчаникъ, пад. ХО 65° Д 14. 
= ь‚ лотный мертель, на 2,3 саж. ниже выхода [ богатъ окаменЪло- 

стями: Ё. софа, отолиты ббаепа и др.: съ пятой сажени, считая 
отъ выхода /, съ прослоями битуминознаго мергеля. 

4,7 ‚ Плотный мергель съ желЪзистыми включен1ями. 
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3,5 саж. Плотный мергель безъ желЪфзистыхъ включен; этотъ мергель и 
предыдущий съ прослоями битуминозныхъ мергелей. 

9 50,0 ‚ Черная сланцеватая глина. 
16,0 ‚  Сланцеватый мергель. 

Въ слЗдующихъ книзу стрептоцерелловыхъ слояхъ всЪ песчанистые мергели битуми- 
нозны и выдуты желобами. На продолжен цЪлаго ряда раскопокъ уходитъ подъ солон- 
чакъ жирный нефтяной песокъ, можетъ быть верхнйй стрептоцереляовый слой. Копанки 
заложены были на озокеритъ и проходять въ 16 саж. отъ почвы черной сланцевалгой глины д. 
Листочки озокерита сидятъ здЪеь ва плоскостяхъ отдфльности. 

14. Урочище Мухи-ханъ. Рис. 7. 

юм. алииюронь верен И Чмиеюнь 

Рис. 7. Масштабъ 1: 424. 

РазрЪзъ замЪренъ по лини, соединяющей на картЪ цифры 40 и 34. 

Средн!й апшеронъ. 

[ — Черная глина. 
№ д. М. 0,55 саж. Нефтяной песокъ, жирный; пад. МО 53° Д 17 

7,8 ‚ Розоватый мергель. 
=— Очень тонкй желЪзистый прослой. 

‚  [Розоватый мергель. 
Г — Горизонтъ $. 

Въ обнаженш наблюдается непосредственно несогласное залеган1е горизонта % на 
нижележащте слои. 

Нижн!й апшеронъ. 

9,15 саж. СвфтлосЪрый мергель. 
0,95 ь‚ Песчаниетый мергель, битуминозный. 
4,4 й р ь ‚ въ основами съ желфзистыми 

включенями. 
4,6 ‚  ИКрасноватый мергель. 
0,6 : й съ желфзиетыми включен1ями. 

0.01 . Проелой нЪжнаго на ощупь песка, сверху зеленоватаго. 
2,4 ‚ Красноватый мергель. 
0,7 ы р съ крупными желЪфзистыми включен1ями. 
3,4 о Песчаниетый мергель съ желЪзистыми включен!ями; слабый битуми- 

нозный запахъ. 
4,2 ‚  ИЦрасноватый мергель съ прослоями болЪе песчанистаго мергеля, вы- 

дутаго желобами. 
Н ‚ Несчанистый мергель съ желЪзистыми включенями, слабо пахнетъ 

нефтью. 
8 ‚ Мергель безъ включенш, розоватый. 

2,4 ‚ Цесчанистый мергель, мягюй. 
1,0 ‚ Шлотный мергель. 
1,3 ь‚ есчанистый мергель, мягк. 
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0,5 саж. Плотный мергель. 
1,6 ‚  Песчанистый мергель. 
6,9 ‚ Плотный меогель. 
0,4 ь‚  Песчанистый мергель. 
0,6 ‚ Плотный мергель. 
0,3 ‚  Песчанистый мергель. 

й 0,018 „ НЪжный битуминозный песокъ; пад. №О 70’ Д 14°. 
0,4 ‚  Мергель. 
0,3 ь‚ Песчанистый битуминозный мергель, 
0,6 ‚ Мергель. 
0,7 ь‚ Битуминозный мергель. 
0,2 + „  Мергель. 
И, ь‚ Розоватый мергель. 
16 ‚ Желтый битуминозный мергель. 
0,6 ‚ СЪрый мергель. 
В ‚ Желтый битуминозный мергель. 
0,7 ‚  СЪрые и розовые мергеля. 
т ь‚ Битуминозный мергель. 

0 — Черная сланцеватая глина. 

Въ урочищЪ Мухи-ханъ, въ описанномъ обнажен!и наблюдается чередоване мергелей 
ДВУХхЪ ТИПОВЪ. 

Мергеля не битуминозные имфютъ обычный для 0. Челекена красноватый цвЪтъ и обла- 

даютъ пластичностью. Мергеля битуминозные обыкновенно желтаго цвфта и не иластичны 
Такъ какъ второго рода мергеля при разрушени даютъ песокъ, который легко выдувается, 
то выходы битуминозныхъ мергелей въ обнажени имфють видъ желобовъ, между которыми 
выдаются валиками выходы мергеля нерваго типа. Если сдЪлать маленькую расчиетку, то легко 
уб$диться, что и въ т, и въ друге мергели вкрапленъ песокъ: сухой въ пластичныхъ 
мергеляхъ и жирный нефтяной въ песчанистыхъ. По характеру своему вкрапленности 
песка одинаковы, за исключешемъ содержания нефти. Это обнажене въ ур. Мухи-ханъ еще 
лишн!й разъ показываетъ, что на о. ЧелекенЪ нефть въ слояхъ нижняго апшерона залегаетъ 
11 8161. Такъ какъ въ данномъ разр зЪ въ вертикальвомъ направлен1и чередуются нефтяныя вкра- 
пленности съ вкрапленностями сухого песка, то это же обнажеше служитъ яркимъ опроверже- 
немъ инфильтрацюнной теори, ибо прослои вкрапленностей сухого песка въ слояхЪъ съ нефтя- 
ными вкрапленностями, съ точки зр$я инфильтрац!юонной теор!и образованмя нефтявыхъ за- 
лежей, совершенно необъяснимы. Обнажене ур. Мухи-ханъ по описаннымъ подробностямъ 
сильно напоминаеть южный конецъ части Си часть 0) берегового обнажения. Ср. стр. 25—96. 

15. Урочище Кара ситля. (Рис. 8). 

40, РЕ 

Рис. 8. Масштабъ 1:4200; }— сбросъ. 

РазрЪфзъ на ХО отъ бугра, находящагося впереди цифры 37. 

Нижн!й апшеронъ. 

— Мощная черная сланцеватая глина. 
9 5,6 саж. Сланцеватые мергеля, переходъ отъ нихъ къ верхнимь глинамъ не 

р»звй. 
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саж. Песчаниетые мергеля, сБрые и красноватые. 

Е 

Рыбные слои. 

0,6 

0,004 

Тв 

0,004 

1,6 

0,53 

саж. 

Сильно песчанистый битуминозный мергель съ ракушей: Моподасиа 
ситу4езта А пагиз., Титтаеа войша и др. 
Песчанистые сфрые мергеля. 
Тоный желЪзистый прослой (5 шт), хорошо виденъ, такъ какъ тя- 
нется гривкой; пад. ХО 29° Д 19°. 
СЪрый песчанистый мергель. 
Черная глина. 
Розоватые и сФрые мергеля съ желЪзистыми включенями. 
Черная глина. 
Песчанистый мергель. 
Мергель, даюний па выходЪ очень нфжный на ощупь песокъ, биту- 
минозенъ. 
Песчаникъ, очень мелкозернистый, легко раздавливающийся; пад. МО 
ВИ 1, 
Розоватый песчанистый мергель. 
Песчаникъ. 
ЖелЪФзистый прослой. 
Песчанистые мергеля. 
Черный мергель. 
Красноватый мергель съ Г. с04а и др. окаменЪлостями. 

СЪрый мергель. 
Пемзовый пепелъ. 
СЪрый мергель. 
Пемзовый пепелъ. 
СЪрый мергель. 
Пемзовый пепелъ; пад. ХО 44° Д 14°. 
СБрый мергель. 

16. РазрВзъ на 250 саженъ къ 5 отъ Коша-Юсха. 

Отъ большого сброса, къ которому съ № прилегаеть красноцв$тная толща, начи- 
нается къ К такой разрЪзъ: 

Нижн1й апшеронъ. я 

12 
2,9 
0,3 

Черная сланцеватая глина. 
Плотный, темный, красноватый мергель. 
Песчанистый битуминозный мергель, водой не смачивающийся. 
Большое количество плохо сохранившейся ракуши. Вакъ и послф- 
дуюпие песчанистые битуминозные мергеля этого разр$за даетъ на 
выход н$фжный песокъ, легко сдуваемый вЪтромъ съ образовантемъ 
желобообразныхъ углубленй. 
Красноватый мергель. 
Песчаниестый битуминозный мергель съ многочисленной, плохо со- 
хранившейся ракушей. 
Краеноватый мергель. 
Пеечанистый битуминозный мергель. 
Красноватый мергель. 
Песчанистый битуминозный мергель. 
Пестрые песчанистые мергеля, не битуминозные. 
Мергель съ желЪзистыми включен1ями. 
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0,01 саж. ЖелЪзистый прослой; пад. 220. 
20 ‚ Покрыто солончакомъ. 

е == Черная глина. 

Дальше къ 3 все покрыто солончакомъ. Породы этого разрЪза падаютъ къ № и 0т- 
носятся къ нижнему отдЪлу апшеронскаго яруса, точнфе къ стрептоцерелловымъ слоямъ. 

17. Кишмишли. 

Въ урочищЪ Кишмишли подъ вторымъ щ (въ слов Кишмишли) находятся туркмен- 
скле колодцы, заложенные въ черной глинЪ [. Въ настоящее время въ нихъ находится вода, 
на поверхности которой плаваетъ немного нефти. Къ № отъ буквы У въ надписи Урочище 
Кишмишли, пемзовый пепелъ рыбныхъ слоевъ закированъ у цифры 11,3 на небольшомъ 
разстояни, дальше къ У онъ не битуминозенъ. 

Разрфзъ слоевъ съ 5 на М надъ буквой У (Урочище Кишмишли); падене породы къ $: 

Нижн!Й апшеронъ. 

0 — 15 саж. Черная сланцеватая глина. 
1 ‚ ИЦрасноватый мергель. 

ь 0,8 ‚ УКелтый, битуминозный, песчанистый мергель, богатый окаменЪло- 
стями (есть О’ерюсетеЙ“). 

5,3 ‚ Ирасноватый мергель. 
0,9 ь‚ Битуминозный мергель. 

0,3 ‚ Ираеноватый мергель. 
2 ь‚ Битуминозный мергель съ желфзистыми включен1ями. 
0,5 ‚ Ирасноватый мергель. 
2,0 ь‚ Битуминозный мергель. 

.10 ‚ До сброса, замыто. 

Разрфзъ трудно составить, такъ какъ описываемое мЪфето основательно перемято. 

27 У 120) сес. 

Летали къ кроки, рис. 9. 
Рис. 9 относится къ мЪфетности, заключенной на полуверстной картЪ о. Челекена между 

надписями Урочище (на сфверз) и Кишмишли (на юг%). На рис. 9 мы имЪемъ въ верхней 
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части, слЪва, нижи1й апшеронъ: черную сланцеватую глину 9 (на кроки обозначена П]), 
а подъ ней, отдЪленный слоемъ красноватаго мергеля, битуминозный песокъ }, съ О'ерю- 
сегеЙа богоюх Ап4тиз. Нижняя часть кроки занята среднимъ апшерономъ: черная глина 1 
(или ТГ) и подъ ней битуминозный песокъ /. Центральная часть кроки занята верхними гори- 
зонтами нижняго апшерона; въ двухъ точкахъ удалось прослфдить горизонтъ 4%. Буквой х 
на кроки обозначены сопочныя брекчти, входящтя въ составъ нижняго апшерона. Вс 
пористые слои апшерона, видные на этомъ кроки, а именно: /, Йй и [, битуминозны. 

Нижн!Й апшеронъ. 

р саж. Красноватый мергель, не битуминозный. 
№ д. М. 0,018 „ 'Трепеловидный ирослой 1; пад. ЗУ 228° С 24°, водой не смачивается. 

0,9 ь„ (ОФрый мергель, съ красноватымъ оттфнкомъ, смачивается водой. 
0.55 ‚ ШМелтовато-сЪрый песчанистый мергель, слабо битуминозный. 
0,45 ь‚ СЪрый мергель не битуминозный. 
1,00 ‚ Мелтовато-сБрый, песчанистый мергель, битуминозный, пахнеть 

нефтью, водой не смачивается; на выходЪ распадается въ нЪжный 
на ощупь песокъ. 

0,5 ‚ Шлотный мергель, смачивающийся водой, но какъ будто обнаруживаетъ 
слабые признаки нефтяного запаха. 

0,6 ь‚ Охристый, битуминозный мергель. 

18. Разр$зъ апшеронскихъ слоевъ, смёренный немного къ 0 отъ тропы изъ Ого- 
мана въ Кертъ-яха. 

средн. апщероне люли. , блмилюнль рабы падотя ине 

Рис. 19. Масштабуъ 1:6500. 

Средн1й апшеронъ. 

1 — ТемносЪ5рая сланцеватая глина; на ея выходахъ встрЪфчаются кости 
дельфина. 

|} 5,0 саж. Песокъ. 
19,7 ь‚ Плотный, темный, съ красноватымъ оттфнкомъ, мергель. 
— ЖелЪзистый прослоекъ. 
5,0 ‚ Песчанистый мергель, зеленоватый. 

Г отъ 1—2 ‚ Мелтый песокъ, кровля его жел$зистая, неправильная, почва тоже 
желЪзистая; на выходЪ этого песка, растутъ кустики, по которымъ 

далеко просел живается выходъ этого горизонта. 

Нижн!Й апшеронъ. 

102,5 ь‚ Песчаниестые мергеля, крайне однообразнаго вида; иногда встр®чаются 
проелои съ желЪзистыми включен1ями. 

р | 0,025 „ НЬжный трепеловидный песокъ; пад. 50153 ЭТ. 
``’ | 0,005 „ Очень плотный песчанистый мергель. 

21,0 ‚ Песчаниетый мергель. 
Й. 67,0 ‚ Темносфрая сланцеватая глина; переходъ къ верхнему горизонту не 

р$Ъзко выраженъ. 
7,3 ‚ ИЮраеноватый мергель. 

15 т ь‚ Песчанистый мергель, легко раздавливаюнийся въ песокъ. Э#ерюсе- 
’еЙа богоосё Апатгиз. и др. окаменЪлости. 
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11,6 „ Глиниетый сЪрый мергель. 
} ‚ Песчанистый мергель. 

Я 1,2 ‚ Песчанистый мергель съ берюсегеЙа боЁо1оё Апагиз. и др. окаме- 
нълостями; на выходахъ распадается въ песокъ. 

5 Плотный песчанистый мергель. 
23,8 ‚ Мергель съ желЪзистыми включен1ями. 

е 17.0 Черная сланцеватая глина. 
0,3 ‚ Плотный мертель. 

Ч 0.001 ‚ Мелкозернистый песчаникъ, пад. БО 133” Д 45°. Дальше разрЪзъ 
перестаетъ быть отчетливымъ. 

18 61$. 014,0; 5—86,8. Приблизительно въ 200 саж. къ 0 отъ тропы изъ Ого-мана 
въ Кертъ-яха. Рис. 11. 

ниокних  омиефроне средн__ апииеронь 

Рис. 11. Масштабъ 1:6800. 

Описан!н этого разрЪза дано выше, на стр. 48—49, подъ номеромъ 18. Тамъ по ошибк\Ъ 
вместо рие. 11 помфщенъ рис. 10, относяций къ разрЪ$зу, смфренному почти вдоль тропы 
изъ Ого-мана въ Кертъ-яха. Рис. 10, помфщенный на стр. 48, не имфетъ описания. 

19—22. Окрестности розоваго Порсу-гёля. (М—27,5; 0—35). 

Окрестности розоваго Пореу-г6ля представляютъ въ геологическомъ отношени одно 
изъ наибодъе интересныхъ мЪетъ на остров$ ЧелекенЪ и были уже довольно подробно 
описаны въ стать К. Калицкаго: Объ условяхъ залеганая нефти на о. Челекен\ '). 

19.. Разр$зъ черезъ восточную часть кроки рис. 18. 

0 ал 50 108 са. 
п ани] т ) 

° м 7) За. 

и В 

Рис. 

') Труды Геол. Ком. Новая Серля. Выпускъ 59. Стр. 48—60, табл. УШ, кроки 1, 2, 3, 5, би 8. 

Труды Гкол. Ком. Нов. сЕР.. вып. 63. 7 
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Приблизительно въ 130 саженяхъ къ № отъ Порсу-геля проходитъ въ широтномъ напра- 
влен1и сброеъ, къ которому съ 5 прилегаютъ слои красноцвфтвой толщи съ паденемъ породъ 
на ЗО, а съ М прилегаютъ отложен1я апшеронскаго и бакинскаго ярусовъ (сравни геологи- 
ческую карту и кроки рис. 12). Подробнфе часть этого рисунка изображена въ статьЪ 
К. Калицкаго: Объ условляхъ залегания нефти на о. Челекен%, табл. УТ, кроки 3. 

Сброшеннымъ оказывается сЁЪверное крыло, разрфзъ котораго по меридану середины 
озера, съ 5 на №, оть боле новыхъ къ боле древнимъ отложен1ямъ, представляется въ 
такомъ видЪ (рис. 12 и 13): 

виросн. бак н.дик фа ник, ати рыбн. пласты _ кран. 
Гонламахил, д, \ 

м а 1 н. С, би 

Рис. 13. Масштабъ 1: 4200. Разрфзъ черезъ восточную часть рис. 12 приблизительно 
въ направлени съ В на №. 

Непосредственно къ упомянутому сбросу прилегаетъ: 

Верхн!й бакинск1й ярусъ. 

1) 7,4 саж. Красноватый мергель. 
2) ‚ Цестрые мергели: красноватые, сЪрые, желтые. 

3) — Конгломератъ (и ноздреватый песчаникъ). 

4) 0,55 „ КБитуминозный песокъ котичневаго цвЪта. у ) Е 
1 5) 0,50 „ Мергель. 
‹ 6) 1,50 „ Слюдистый песокъ съ большимъ количествомъ мелкой гальки на поверх- 

ности выхода. Песокъ у кровли желтый и пахнетъ слабо нефтью, у 
почвы онъ сеЗрый и не обнаруживаетъ призпаковъ пефти. 

Съ 3 по 6 надо разематривать за одинъ горизонтъ, на выходахъ котораго попадаются 
акульи зубы. 

Нижн1й бакинск1й ярусъ. 

7) 1,00 саж. СЪрый и желтый (охристый) мергель. 
8) 1,50 „ (СЪрый песокъ, не битуминозный. 
9) 5,60 „ Красноватый мергель съ твердыми конкрепями такого же цвФта: пад. 

5ЗО 158° 24°. 
Г 10) 0,30 ,„  Горизонтъ яж; на желЪзистомъ основанйи лежатъ обломки различныхъ 

породъ, обломки апшеронскаго известняка - ракушника (горизонта 9). 
мшанковыя образовантя. 

Средн1й апшеронъ. 

11) 3,8 саж. СЪрый плотный мергель; къ кровлЪ становится сланцеватымъ съ жел- 
тыми полосами; пад. $50 157° С 37°. 

$ 12) 2,2 „ Песокъ желтый, не битуминозенъ или лишь въ весьма слабой степени; 
почву образуетъ галька изъ коренныхъ породъ алигульскаго массива 
и глыбы известняка-ракушника. 
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Нижн1й апшеронъ. 

е 13) 1,9 саж. Черная глина; пад. 5ЗО 1517 2 21°. 
14) 1,6 
15) 0,4 
16) 0,7 
17) 0,9 
18) 1,6 

Г0,01 
4, 1910,08 

20) 1,4 
21) 0,03 
22) 0,04 
53) 0,02 
24) 0,02 
25) 0.015 
26) 5,2 

(1 

—ы—=— 

”) 

Плотвый охристый мергель; пад. ЗЗО 160° СД 20°. 
Битуминозный песчанистьй мергель. 
Плотный мергель съ Гинпаеа сои. 
Песчанистый мергель. 
Плотный мергель. 
'Трепеловидный прослой, подъ нимъ 
Желтый плотный мергель. 
Красноватый сланцеватый мергель. 
'Трепеловидный охристый прослой, у почвы бЪлый. 
СЗрый мергель. 
Трепеловидный бФлый прослой. 
СЪрый мергель. 
'Грепеловидный бЪлый прослой. 

Пестрые мергеля: сЪрые, красноватые и темно-охристые чередуются между 
‹0обой; преобладаютъ красноватые. 

ЗдЪеь наблюдается въ обнажени несогласное залеган1е: почвой горизонта (26) 
нижележапие слои ср$зываютея подъ острымъ угломъ. Простиран!е горизонта (26) ЗМ 
235° (на рие. 12 вмЪето 2357 ошибочно проставлено 2557), простирав!е горизонта (27) \\ 267°. 

27) 1,5 саж. СЪрые и желтые мергели. 
28) 0,3 
29) 0,35 
380). -0.2 
31) 0,4 
32) 0,3 
33) 2,0 
34) 10,0 

6 35) 0,6 
36) 0,9 
37) 0,9 
88) 4,0 

” Мергели съ желфзистыми включен1ями. 
СЪрый мергель. 
Желтый битуминозный мергель. 
СЪрый песчанистый мергель. 
Телтый песчанистый битуминозный мергель. 
СЪрый и желтый песчанистый мергель. 
Красноватый мергель, песчанистый. 
Темный плотный мергель, выступаюцИй слабымъ валикомъ. 
Плотный мергель съ характерной фауной. 
Песчанистый мергель желтый, битуминозный. 
Плотный мергель. 

Рыбные пласты. 

[) 2010 

40) 48,0 

аа 41) 0,065 

42) 0,50 

4. 43) 0,006 

44) 3,2 

| 0,014 

( 45) | 0,012 

| 0,004 

46) 2,6 

» 

” 

”) 

> 

> 

„ 

Черная глина. 
СвЪело-сЪрые сланцеватые мергели; на выходахъ даютъ очень нЪжный 
на ощупь песокъ, покрытый №е7]ез$ет’ами. 
Пемзовый пепелъ, пад. 5 169’ 31°, состоитъ изъ 0,010 саж. чистаго 

бЪлаго трепела и 0,055 саж. желтаго битуминознаго. 
Сланцеватый свЪтло-сЪрый мергель. 
Пемзовый пепелъ, пад. 8 С 31°, чуть-чуть песчавистый. 
Сланцеватые мергели сЪфрые и желтые; па выходахъ покрыты очень 
нЪжнымъ на ощупь пескомъ, съ №е]е1%еп’ами; это вообще характерно 
для рыбныхъ слоевъ. 

Пемзовый пепелъ, цад. 3 170 СЗТ. 
Темнос$рый мергель. 
Пемзовый пепелъ. 
СЗрые сланцеватые меэгели. 

Красноцвзтная толща. 

47) 2,6 саж. СБрый одвородный песокъ безъ конкрещй, отъ окисленй принялъ 
желтый ивфтъ; песокъ покрытъ Мефежцет’ами. 

т 
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48) 2,1 саж. Пестрый мергель, преимущественно краснаго цв%та, но есть и сФрый и 
желтый. 

49) 0,15 „ Охристый песокъ. 
50) 0,60 „ Пестрые мергели, сФфрые, желтые и красные; пад. 3 165° С 27°— 98°. 
51) 1,20 „ Охристый песокъ. 
52) 0,60 „ С%Ърая и охристая глина. 
55) 0,60 „  СЪрый рыхлый песокъ. 
54) 1,00 „  Глиниетый песокъ. 
55) 25 —,„ Глинистые пески и рыхлые охристые пески. Рыхлые пески выдуты и 

выходы ихъ представляются желобами, между которыми остались валики 
глинистыхъ песковъ. 

56) 0,55 „ Красный и зелевовато-с$рый мергель; пад. 8 165’ С 25°. 
— Охристый песокъ. 

Дальше къ № продолжается все та же красноцвЪтвая свита. Рыхлые пески охристаго 
цвфта покрыты на выходахъ Ме езепт’ами. Мергели преимущественно кирпично-краснаго 
цвЪта. КрасноцвЪтная толща этого разрЪза не обнаруживаетъ никакихъ призваковъ нефте- 
носности. 

Описанный разрЪзъ замфчателенъ тЪфмъ, что въ немъ на незначительномъ про- 
странствЪ (сравни кроки рис. 12) паблюдается пять несогласныхъ залеганий. 

1) Между горизонтомъ 6-мъ и 7-мъ. ЗдЪеь верхн!й бакинсый ярусъ лежитъ несогласно 
на нижнемъ, смытомъ почти до основаня. Нееогласное залеган!е наблюдается нелосред- 
ственно въ обнажеви, по различному простиран!ю горизонтов хи и. 

2) Горизонтъ 10-й или и—основан!е нижняго отдЪла бакинскаго яруса—лежить не- 
согласно на слояхъ средняго апшерона. Хотя простиран!я ихъ одинаковы, но въ углЪ 
паден1я наблюдается рЪзкая разница: нижнй бакинсый ярусъ падаеть Э5\ 158° С 24° 
(горизонтъ 9-й), а средйй апшеронскай ярусъ имфетъ пад. ЭЗ\ 157” С 37° (горизонтъ 11-й). 
Средн апшеронъ смыть почти до основавя. 

5) Горизонтъ 12-й или 1 лежитъ несогласно на 13-мъ. Хотя простирантя того и другого 

близки между собой, но наблюдается опять разница въ углЪ паден1я: горизонтъ 12-й падаетъ 
на ЗО 2 37’, а 13-й и 14-й нижняго апшерона падаютъ туда же подъ угломъ 20°—21°. КромЪ 
того изъ сравнев1я этого обнаженйя съ другими обнажемями апшеронскаго яруса ва о. Че- 
лекенЪ легко констатировать, что въ описываемомъ разрЪфзЪ не хватаетъ большой толщи 
нижняго апшерона: стрептоцерелловыхъ слоевъ (горизовтовъ |, [,) и всего, что лежитъ 
выше. НижнЙ апшеронъ также подвергался энергичному размыву. 

4) Несоглаеное залегане между горизонтами 26-мъ и 27-мъ. Оно выпажается въ раз- 
личномъ простирани ЗУ 235” для горизонта 26-го и М 267” для горизонта 97-го и ниже- 
слЪдующихъ. Это несогласное залеганйе отлично видно въ обнажени и выражается въ 
томъ, что почва горизонта 26-го срфзываетъ подъ острымъ угломъ с$рые и желтые мергели 
горизонта 27-го. Это несогласное залегане представляеть большой интересъ, такъ какъ 
оно указываетъ на необходимость отдфлить отъ нижняго апшерона, какъ онъ проведенъ 
въ этой работ, самую нижнюю часть (отъ гориз. 28-го по 38-ой даннаго разрЪза). Фауна 
этого горизонта хотя весьма бЪдная, но своеобразная—съ нижнимъ апшерономъ (осталь- 
нымъ) имфеть только одну общую форму, а именно Глипаеа сойща. Къ сожалЪн!ю, это не- 

согласное залегане было подм$чено лишь къ самому концу работы, когда не представлялось 
возможнымь пересмотрЪть вновь всЪ обнажен1я острова. 

5) Нижнй апшеронъ лежитъ несогласно на рыбныхъ слояхъ. Этого несоглася непо- 
средственно не видно въ обнажения, граница между нижнимъ апшерономъ и рыбными слоями 
проходитъ гд$-нибудь въ плотномъ мергел$ (горизонтъ 38). Но несогласное залегав1е надо 
допустить по различю въ простирани горизонтовъ 35-го и 39-го (си 6), см. кроки рис. 12, 

а главное, по сравнен1ю съ разрЪзами въ другихъ урочищахъ. Стоитъ, напр., сравнить 
нашъ разрЪзъ съ разрЪфзомъ ур. Ашакенъ-—(стр. 35—36, рис. 3), гдЪ рыбные слои смыты 
почти до основан1я и сохранилась только часть съ пемзовыми пёплами. Въ нашемъ же обна- 
жени мы имЪемъ около 50 саж. рыбныхъ слоевъ. 
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Между рыбными пластами и красноцв$тной толщей мы, вопреки А. П. Иванову, не 
могли нигдЪ констатировать несогласнаго залеганя. НФтъ его и въ данномъ разрЪзЪ. Не- 
значительная разница въ простирани и въ углЪ падения (рыбные слои падаютъ $ 169°—170? 

СД 31`, а красноив$тная толща 8 165° С 27`—28°)—объясняетея очень просто тЪмъ, что 
пемзовые пеплы представляютъ для измфренй простираня и паден!я — идеальныя поверх- 
ности, а на породахъ красноцвЪтной толщи эти же величины не могутъ быть такъ точно 
изм рены. 

20. Одинъ изъ отторженцевъ верхняго отдфла бакинскаго яруса сверн%е розоваго 
Порсу-геля. 

Точное мЪетонахождене разрЪза неизвестно. 

Верхн!й бакинск1й ярусъ. 

— Нефтяной песчаникъ; 
1,0 саж. красноватый мергель; 
1,0 ‚„ Сс$рые, нЬжные на ощупь пески, не битуминозные, образуютъ гнЪзда и кар- 

маны въ мергелЪ; 
‚ красноватый мергель; 
ь‚ СЪрый слюдистый песокъ, не битуминозный; 
‚ СЪрая глина; 
‚ Песокъ не битуминозный; 
‚ Песокъ закированный; 
„ КрасноцвЪтный мергель; 
‚  Чередоване сЪрыхъ глинъ и песковъ; 

ь‚ битуминозный песокъ; 
ь‚ красноватый мергель, въ кровлЪ съ сЪрой глиной; 
ь‚ битуминозный песокъ, у почвы песокъ сЪрый и не битуминозный; 

.э г а 

С 

сл 

“ 

оз ыы =Яоф-юь-ю-Аюам 

2,5 „ красноватый мергель; 

22 „ закированный песокъ; 
20 „ красноватый мергель: 
20 ,„ битуминозный песокъ; 
20 „ красноватый мергель; 

Въ этой части обнажен1я красноватые мергели образуютъ уступы, а выходы песковъ 
желоба выдувания. 

21. Приблизительно въ 70 саж. къ М отъ розоваго Порсу-геля. Рис. 14 и 15. 

берхн. бок нд ниша, рибные пла ‚прасноиб 
ть | аз 4:0 / 3 ИИ 

Рис. 14. Масштабъ 1: 4200. 

Верхн1й бакинск1й ярусъ. 

0,40 саж. закированный песокъ, пад. В 200” Д 33°; въ этомъ пескф свфтлыя неза- 

кированныя конкрецщи; 
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0,7 саж. сБрый песокъ, не битуминозный. 
8,6 ‚ красноватый мергель; 

у = очень слабо выраженный, прерывистый конгломератъ; м$Ъетами его совсфмъ 
не видно; вдоль выхода его разе$яны обломки ракуши. Акульихъ зубовъ не 
найдено. 

Нижн1й бакинск!й ярусъ. 

Отъ 2,2—3,6 саж. красноватый мергель; 
п — конгломератъ изъ крупныхъ глыбъ апшеронскаго известняка-ракуш- 

ника (2); нЪФкоторыя глыбы покрыты корой изъ мшанокъ; встр%- 
чаются обломки и другихъ породъ. Приблизительно падене Д 37°. 
Большое количество Мечта итаа Е1лев\. Выходъ этого горизонта 
возвышается надъ прилегающей мЪстностью гривкой, сЪверный склонъ 
которой усЪянъ отдБльными глыбами известняка-ракушника. 

Нижн!Й апшеронъ. 

12,4 саж. красноватый песчанистый мергель; 
С 1,2? „ темный плотный мергель, выступающий слабо выраженнымъ валикомъ; 

пад. $ 175°—180° / 24°—95° 
25,0 „  сБрые мергеля; въ этихъ мергеляхъ проходитъ граница апшеронскаго яруса 

и рыбныхъ слоевъЬ— но гдЪ, не видно. 

Рыбные пласты. 

6 д. м. 0,1 саж. червая глина; пад. Д 27; 
18,5 ь‚ СБрые мергеля; 

ИР 0,02 „ пемзовый пепелъ, закированный; пад. 3 173° 2 28°; 
2,4 ‚ СЪрый сланцеватый мергель: 

(2 0,03 „  пемзовый пепелъ, не закированный; 
25 ь‚ СБрый мергель; 

и 0.02 „ пемзовый пепелъ, закированный; 

1,00 „ мергель. 

КрасноцвЪ$тная толща. 

0,6 саж. песокъ, не битуминозный; 

0,2 ь„ мергель; 

0,5 ‚ Песокъ; 
0,45 „ мергель; 

2.7 ‚ Песокъ. 

Пески красноцвфтной толщи въ этомъ обнажени не пропитаны нефтью; падене смЪ- 
рить не удалось, за отсутстнемъ подходящей для этого поверхности. Немного къ О отъ 
мфета, гдЪ былъ замфренъ разр$зъ, у сброса въ красвоцв$тной толщЪ наблюдаются вытеки 
нефти. 

Въ описавномъ разрЪзЪ (сравни также рис. 14 и 15) мы наблюдаемь на незначитель- 
номъ пространетв$ три несогласныхъ залеган1я: 

1) На границ верхняго и нижняго отдЪловъ бакинскаго яруса. Нижнш бакинскй 
ярусъ смытъ почти до основан1я; на него налегаетъ слабо выраженный конгломератъь х верх- 
няго отдфла. Изъ кроки (риг. 15) видно, что между горизонтами я и х существуетъ легкая 
разница въ простирани, въ планф оба горизонта схолятся къ \ и расходятся къ О. Су- 
ществуетъ также небольшое различ1е въ угл падемя, а можетъ быть такого и н$Ътъ, такъ 
какъ на выходЪ горизонта ® невозможно точно зам$рить падене. 
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2) Горизонтъ и лежитъ несогласно на слояхъ нижняго апшерона. Это хорошо видно 
на приложенномъ кроки (рис. 15). Горизонтъ с перебить нЪеколькими сбросами, которые не 
продолжаются въ толщу бакинскаго яруса. Падене апшеронскихъ слоевъ С 24°`—25°, а па- 
дене горизонта и» приблизительно Д 37°. Апшеронсюай ярусъ смытъ почти до основанйя. 

3) НижнЙ аишеронъ лежить несогласно на рыбныхъ слояхъ. Черная глина 6, какъ 
видно на кроки (рис. 15), перебита многочисленными сбросами, а проходяпий немного южнЪе 

Рис. 15. у = обрывки кироваго покрова. 

горизонтъ с не затрагивается большинетвомъ изъ этихъ сбросовъ, изъ чего надо заключить, 
что черная глина 6 была перебита сбросами до отложеня нижняго апшерона. КромЪ того, 
можно привести въ доказательство несогласнаго залеганля различе въ мощности разрЪза 
рыбныхъ слоевъ на различныхъ урочищахъ. 

22. Обнажен1е рыбныхъ слоевъ на 050 отъ розоваго Порсу-геля. 

Оть озера Порсу-гель на ЗО тянется гривка изъ валуновъ апшеронскаго ракушника, 
залегающихъ въ основан!и бакинскаго яруса; падеше ЭЗ\ 200” 2. 25°. Этотъ горизонтъ изъ 
глыбъ ракушника лежитъ несогласно на мергеляхъ рыбнаго яруса, падающихъ 5 1707 СЗТ 

Сверху внизъ и вкрестъ простиранйя породъ разрЪзъ имЪетъ такой видъ. 

Рыбные пласты. 

26,50 саж. СЪрый мергель (то сФрый, то желтоватый), вскипаюпий съ НОГ; легко раз- 
давливаемый руками. 

Ь 0,50 „ Темная глина, съ НСО не шипитъ. 
5410 ›„ Мергели, свЪтло- и темнос®рые. Остатки рыбъ начинають попадаться на 

33,70 саж. отъ 6, ихъ становиться больше къ 4.. 
а: 010 ›„ Пемзовый пепелъ, закированный, очень тонюмй (дЪийств. мощн. 0,01). На 

выходахъ онъ бЪлаго цвЪта, падеше $ 194°—199° С 26°—27°. Подъ этимъ 
горизонтомъ заложены копанки на озокеритъ. 

4,80 „ Мергель съ остатками рыбъ. 
12,9590 „ Закированный песчаникъ съ прослоями мергеля, относянийся уже къ 

красноцв  тной толщ. 
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23. Солончакъ М—11,5 0—39. 

Солончакъ, въ трехъ верстахъ къ сЪверу отъ розоваго Порсу-геля, предетавляетъ собой 
котловину выдуван1я въ бугристыхъ пескахъ. Дно котловины сплошное обнажен!е породъ 
верхняго отдфла бакинскаго яруса. Съ М къ В (или сверху внизъ въ стратиграфическомъ 
смыелЪ) наблюдается на днЪ котловины слфдуюций разрЪзъ: 

Верхн1й бакинск1й ярусъ. 

п 

у) 

4 п. 

п 

п 

то. 

©> 

р) 

Нижний 

2) 
= 

9 И 

” 

И 

Падене 

37 п. Ш. 

Пески съ жел$зистыми прослоями и прослоями галечныхъ скоплений. 
песокъ съ галькой и съ обломками ракуши; - 
красноватый мергель; 
спорадическое скоплене ракуши; 
красноватый мергель; 
скоплен1е ракуши; 
красноватый мергель; 

спорадическое скоплеше ракуши; 
красноватый мергель; 
красноватый мергель съ прослоями песка; на выходахъ песка раститель- 
ность; 
песокъ съ ракушей; очень отчетливый горизонтъ, который тянется прямой 
лин1ей черезъ всю котловину выдуваня. Кардтумы и дрейссены изъ этого 
ракушника имфютъ тератологическй габитусъ. Къ 5 отъ выхода этого го- 
ризонта поверхность покрыта обломками ракуши. 
зеленовато-сЪрый песчанистый мергель; 
темнос$рый песчанистый мергель съ акульими зубами; 
зеленоватые и желтые песчанистые мергели; поверхность выхода усыпана 
мелкой галькой и обломками ракуши. 

бакинск1й ярусъ. 

сЪрые пески, слегка уплотненные; 
сланцеватый зеленовато-с$рый мергель; 
сЪрые пески съ розоватымъ оттфнкомъ. 

породъ направлено на ММУ. 

24. 0—23,3; М—34. 

Нижн!й апшеронъ. 

Л 

оо 

= Ч © <> © ©> © - 

Сланцеватая глина; нижняя граница не отчетливая, такъ какъ сланцеватая 

глина книзу Постепенно переходитъ въ мергель; 

. плотный мергель; 
желтый песокъ безъ иризнаковъ нефти; 

плотный мергель съ прослоями песка; 
песокъ или песчанистый мергель; 
плотный мергель; 
песокъ или песчанистый мергель; 
плотный мергель; 

Это обнажене относится къ стрептоцерелловымъ слоямъ; стрептоцерелловые пески 
не обнаруживаютъ въ этомъ обнажени никакихъ признаковъ битуминозности. 

1) п. ш. = пара шоговъ; 70 п. ш. =50 саж. 
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95. 0—21.2; №М—30,5. 

Рыбные слои. 

— Мергель; 
ть 0.05: 0,01 саж. пемзовый пепелъ; 

ь | 0,04 „ очень нфжный на ощупь песокъ; 

НЙ ‚ Мергель; 

45 0,02 „ пемзовый пепель; 
3,0 ь‚„ мМергель; 

а 0.02 „ пемзовый пепелъ, охристый, пад. ЗО 152° Д 12°; 
Роб,  мерхель; 

20,0 ‚ сЪ5рый грубый песокъ красноцвЪтной толщи безъ признаковъ нефти. 

Ёъ М оть сброса въ описываемомъ обнажени пески красноцвфтной толщи и трепела 
рыбныхъ слоевь закированы, а къ З оть сброса т же пласты безъ признаковъ нефти. 
То же самое наблюдается на слояхъ стрептоцерелловыхъ. 

26. 0—22.4; №М— 37.4. 

Надъ неритиновымъ горизонтомъ о находится точка съ отмЪткой 10,1 саж.; къ В оть этой 

точки вкресть простиран1я осмотр$ны породы бакинскаго яруса. Сверху-внизъ мы имфемъ: 

Нижн!1й отдфлъ бакинскаго яруса. 

—  Песокъ; 
35 саж. красноватый мергель, иногда съ ракушей; 

р 5 „ красноватый мергель съ обильной ракушей въ почвъЪ; 
30 песчаная свита; неясно обнажена; ниже ея, вплоть до неритиноваго горизонта о, 

залегаетъ плотный красноватый мергель. 
) 

Самое примфчательное въ этомъ обнажеши битуминозность песка съ песчанистыми 
известковистыми конкрешями подъ горизонтомъ р. Эти пески отмЪчены топографомъ и хо- 
рошо прослЗживаются отъ точки О-—25, №—40,5 до точки О—19, №—36, гдЪ у акара пе- 
сокъ перестаетъь быть битуминознымъ. По выходу его валяются известковистыя конкрещи. 
Къ М оть акара горизонтъ и [низы бакинскаго яруса] имфетъ видъ известняка-ракушника, 
и выдается гривкой, подъ нимъ черная глина [. Но между в и пескомъ № попадаютея въ 
черныхъ глинахъ [ прослои песковъ, замВтные по кустикамъ, растущимъ на выходахъ. 

37. 0-- 18; 8 —15. Въ 80 отъ колодцевъ Гогоренъ. 

Рис. 16. Масштабъ 1: 4200. 

Вь этомъ обнажени мы наблюдаемъ отложеня нижняго отдЪла бакинскаго 

яруса. Подъ черной сланцеватой глиной 4 на нЪкоторомъ протяженши обнажен!е замыто. 
Дальше къ МУ выступаетъ полосою, въ 7 саж. шириною, ракушникъ р съ прослоемъ песка, 
посерединЪ. Ниже слЪдуетъ песокъ съ проелоями глинъ, затЪмъ глинисто-песчаная полоса 
и подъ конецъ темныя песчанистыя глины съ прослоями песка, залегающля надъ горизон- 

томъ о съ М№ечйта Читаа Елеву. 

Труды Гкол. Ком. Нов. СЕР., вып, 63. $ 
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28. 0—15,9; 5—22,2. Въ У оть тропы изъ Ого-мана въ Верть-яха, 

0 

Рис. 11. Масштабъ 1: 6800. 

ПослЪдовательность породъ въ обнаженши рис. 17 сверху-внизъ или съ 8 на М 
такая: 

Нижн!й отдфлъ бакинскаго яруса. 

Бурыя товкослоистыя песчанистыя глины; 
ракушникъ (х на рис. 16); 
песокъ; 
мергель шоколаднаго цвЪта; 
песокъ съ конкрешями песчаника; 
песчанистый мергель съ дрейссенами и мелкими гастероподами; 
песокъ; 
столбики фигурнаго песчаника; 
песокъ; 
густая высыпка конкрешй песчаника; 
песокъ съ конкрещями песчаника; 
песокъ съ прослоями глинъ; 

4 черныя слоистыя глины съ прослоями желЪзистыхъ конкрешй; " 
слоистые мергеля шоколаднаго цвЪта; 

р мергель съ скопленмями кардТумовъ на выходЪ; 
слоистый песокъ; 

мергель съ Саг4йии; 
сЪрый мергель; 
сЪрый песокъ; 
песокъ, мфстами желЪзистый; 

песокъ сЪрый; 
сЪрыя  песчанистыя глины; 
очень мелый сЪрый песокъ, кровля желЪзистая, мощность около 0,3 саж.; 
темныя, слоистыя, песчанистыя глины шоколаднаго цвфта съ линзами песка; 
мелю!й сЪрый песокъ; 
темныя, слоистыя, песчанистыя глины шоколаднаго цвфта съ линзами песка. 

0 горизонтъь съ Мета ига Елевм. 

29. 0—4,0; 5—12,6. У точки съ отм$ткою 9,3 саж. Разрфзъ идетъ снизу вверхъ. 

Нижн!Й бакинск!й ярусъ. 

саж. оолитовый песчаникъ, 

„_ зеленоватый мергель, 
ь‚ оолитовый песокъ, 

‚ зеленоватый мергель, 
‚„ оолитовый песокъ, 

‚ зеленоватый мергель; 

ь‚ красноватый мергель; 

ь‚ зеленоватый мергель; 

7 2,5 саж.— горизонтъ и, основане бакинскаго яруса. 

у 

| 
\ 
{ 

| 
) 

- 

Я © мг 0 2 © 

— 

зонезоее 
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0,5 саж. яркожелтый песокъ; р 

0,33 „ зеленоватый мергель; пад. С 8°; 
0 0,45 „ оолитовый известнякъ, по выходу его растуть отдЪльные кустики; 

1,50 „ зеленоватый мергель; 
471,5 ь‚ красноватый мергель; 
5 ь„ СЪрый, нЪжный на ощупь песокъ; 
0,9 ь‚ красноватый мергель; 

0,8 ‚„ Цесокъ; 
10,0 ь‚ мергель съ неправильно распред$лензыми гнфздами песка; 

18,0 ‚ плотный красноватый мергель; 
6,4 ь‚ Плотный красноватый мергель съ песками; 

— пески (отм$ченные топографомъ на картЪ). 

Падене не удалось хорошо смфрить, кажется С 3`—9°; желфзистые листочки, торчапие 
изъ красноватыхъ мергелей, даютъ весьма различные результаты, отъ 8`—19°. Никакихъ 
признаковъ битуминозности. 

30. Разрзъ по Кушъ-кузланскому акару. 0—21,8; М— 8,7. 

Акаръ, войдя съ \ въ предЪфлы листа ПТ, немного болЪе версты протекаетъ по 
слоямъ краснодвЪтной толщи, затЪмъ, повернувъ прямо на №, прор$зываетъ апшероневе 
слои. РазрЪзъ не отчетливый и закрытъ въ сильной степени солончаковыми образованями, 
но мноме изъ характерныхъ горизонтовъ могутъ быть уловлены. Такъ какъ паден!е породъ 
направлено на ММ, то, двигаясь по течен1ю акара, будемъ наблюдать разрЪзъ снизу вверхъ: 

Красноцвфтная толща. 

— Кирпичнокраесная глина; 
2,2 саж. охристый и зеленоватый песокъ безъ признаковъ нефти; 

Рыбные слои. 

0,65 саж. свЪтлосЪрый мергель; 
а 0,01 ‚ пемзовый пепелъ, пад. №\ 3067 С 13°: 

1,90 ‚ СЪрый сланцеватый мергель; 
а» 0,025 „ пемзовый пепель, пад. МУ 318° 2 18°; 

0,5 ‚ СЪрый мергель; 

Нижн!й апшеронъ. 

1,2 саж. красноватый мергель; 
6 == темный плотный мергель; ва 0,7 саж. ниже почвы его ветрЪчаются ока- 

менЪлости. 

ПослЪ части разрФза, закрытой солончаковыми образован1ями, обнажаетея черная слан- 
цеватая глина е—мощность 4 саж. и 5 саж.; обнажается она два раза, вЪроятно благодаря 
сбросу. Дальше къ М обважается песокъ въ 0,5 саж. мощности: горизонтъ |, съ Эерюсе- 
’еЦа бокоюх Апагиз., безъ малЪйтихъ признаковь нефти. Лальше къ М обнажается все 
время красноватый мергель. Обнажен1е дфлается отчетливымъ лишь съ появлешемъ въ обна- 
жен!и выхода песка, въ 4 саж. шириной. Песокъ этотъ содержитъ известково-песчанистые 
пропластки и выдутъ неглубокимъ желобомъ, по которому растуть отдЪфльные кустики. Это 
торизонтъ #, основане средняго апшерона. Простиранйе горизонта # 65°, пад. ММ С 16°; 
надъ нимъ лежитъ красноватый мергель на 22 саж., а затЪмъ обнаженъ песокъ #—1,6 саж., 
имвю въ почв известковисто-желфзистый прослой. Надъ нимъ должна залегать черная 

сланцеватая глина [. За пескомъ № все покрыто солончакомъ, но къ № сейчасъ же за его 
8* 
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выходомъ, начинается небольшая котловина выдуван1я, присутетв!е которой косвеннымъ 
образомъ указываетъ на присутствые здесь черныхъ сланцеватыхъ глинъ, такъ какъ на 
выходахъ мощныхъ черныхъ сланцеватыхъ глинъ на 0. ЧелекенЪ легче всего образуются 
котловины выдуван1я. Въ настоящее время эта котловина заносится пескомъ. Дальше къ № 
можно уловить уже на границЪ солончака отложен1я бакинскаго яруса, а именно гори- 
зонты жи 0. Горизонть о легко узнать по разсыпаннымъ на поверхности Мета иташ 
еж. 

81. М 217; 0— 21,2. Разрфзъ проведенъ на 60 саж. западнфе лини разр%за 
рие. 18. 

Нижн!й апшеронъ. 

е — Черная сланцеватая глина; 
38,3 саж. красноватый мергель; 

8,6 „ темно-сФрый песчанистый мергель; 
ГИ 0,01 „ очень тонкозернистый песчаникъ, пад. Д 34; 

248 „  сБрый песчанистый мергель; 
6 26 „ черный плотный мергель; 

10,0 „ мергель; 

0,1 ›„ мергель съ желЪзистыми включен1ями; 
10,5 „ мергель; 

0,5 „ мергель съ жел$зистыми включен1ями; 
8,3 „ мергель: 
07 „ мергель съ желЪФзистыми включен1ями; 

Рыбные слои. 

Ь 2,6 саж. черная глина; | 
70,0 „  сЪрые мергели рыбныхъ слоевъ, пад. 340” / 13; въ самомъ низу ракуша 

очень плохой сохранности. 

На выходЪ горизонта © заложена буровая (большой четырехномй станокъ); изъ 
скважины выдфляется теплая Н,б-ная вода. 

Другая буровая меньшихъ размфровъ (трехномй станокъ) заложена на выходЪ гори- 
зонта е—изъ нея выдЪляется опалесцирующая вода съ сильнымъ газомъ, напоминающимъ 
по запаху порсу-гёльсюме газы. Эта скважина заложена на 20 саж. выше выхода 4. 

31 №13. М—22,9; 0—20,6. 

у с 
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Рис. 18. Масштабъ 1:4200. 

М$етонахожден!е разрЪза рис. 18: № — 22,9; О— 20,6. 

32. М24,1; О—211. 

Нижн!й апшеронъ. 

4 — Темно-сЗрая сланцеватая глина; 
6,3 саж. красноватый плотный мергель; 
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битуминозный песчанистый мергель; 
красноватый мергель; 
битуминозный песчанистый мергель; 
пестрые битуминозные мергеля: зеленоватые, сЁрые, охристые; 
плотный красноватый мергель; 
бутуминозный мергель; 
плотный красноватый мергель; 
битуминозный песчаный мергель; 
плотный красноватый мергель; 
песчанистый битуминозный мергель; 
плотный красноватый мергель; 
красноватый мергель, въ которомъ распредЪлены самымъ причудливымъ 
образомъ гнЪзда и линзы битуминознаго пестраго песчанистаго мергеля. 
Битуминозный мергель выдутъ съ образованемъ впадинъ, равнымъ образомъ 
выдуты битуминозные мергеля вышележащихъ горизонтовъ; выходы ихъ 
представляютъ желобообразныя углублен1я. Въ красноватомъ мергелЪ 3,30 
саж.—попадаютея пластинки озокерита. 
трепеловидный прослой, къ О дЪлается желзистымъ и битуминознымъ; 
пестрые мергеля: сфрые и желтые съ жел зистыми включенями, пад. Д 30°; 
красноватый мергель 
пестрые мергеля съ мелкими, но равномЪрно распред$ленными желЪзи- 
стыми включенями; мергели битуминозные; 
красноватый мергель; 
битуминозный мергель; 
плотный мергель; 
битуминозный мергель; 
плотный мергель; 
битуминозные песчанистые пестрые мергели, на поверхности покрыты 
мелкими желЪзистыми включенями, но зато сплошь и равномЪрно распре- 
дЪленными. ВсЪ мергели битуминозны, въ особенности желтые, наиболЪе 
песчанистые, и водой не смачиваются. 
темно-сЪрая сланцеватая глина; 
плотный красноватый мергель; 
сЗрый битуминозный мергель; 
песчаникъ, пад. / 28°; песчаникъ состоитъ изъ 8 слоевъ; 

мергель; 
темный плотный мергель; 
красноватый мергель. 

лини разр$за на рыбныхъ слояхъ пад. / 21°; разрЪзъ такой: 

Нижн!й апшеронъ. 

Черный плотный мергель; 
20,0 саж. чередоваше темно- и свЪтло-сфрыхъ мергелей; 

0,7 ” мергель съ жел$зистыми включен1ями; 

Рыбные пласты. 

2,5 саж. черная глина; 

мергель. 
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33. М28,9; 0—19,4. Разрёзъ къ 0 оть родниковъ на водораздьлё. 

Нижн!й апшеронт. 

2,1\ саж. красноватый мергель; 
01 ›„ бурый песчанистый мергель; 
13 „ красноватый мергель, песчанистый: 
0,55 „ бурый песчанистый мергель; 
0,90 „ плотный красноватый мергель: 

№ д. м. 0,02 „ бЪлый трепеловидный песокъ, не битуминозный; 

0,70 „ красноватый мергель; 
0,50 „ бурый песчаниетый мергель; 
ИЗ ь‚„ красноватый мергель; 
1.9 ь‚ Песчанистый мергель, не битуминозный; 

20 „ пПесчанистый битуминозный мергель, желтый, водой не смачивается; 
05 ›„ сБрый и желтый мергель; если битуминозенъ, то въ весьма слабой 

степени; 
1 охристый песчанистый Яергель, не битуминозный; 
0 ‚ Песчанистый мергель съ желЪзистыми включенями; 
0,2 песчанистый мергель, особенно богатый желЪзистыми включен1ями; 
№1 „ красноватый мергель; 
0,’ „  охристый песчанистый мергель: 
0,9 ь‚„ СЪрый песчаниетый мергель; 

0 == черная сланцеватая глина. 

384. М 29,60 —15,6. Разрзъ черезъ трепеловидный прослой. 

Средн!й апшеронт. 

| — Новички; вЪроятно выходъ проелоя й; 
25 саж. красноватый мергель; 

Й — желЪфзистый прослой (тянется гривкой); 

Нижн1й апшеронт. 

1,9 саж. красноватый мергель; 

0,3 „ зеленоватый песчанистый мергель; 
4,5 ‚„ красноватый мергель; 

| 0,01 ь‚ ОЪлый трепеловидный песокъ; 
й Л. м. { 0.03 ‚ сфровато-желтый нёжный песокъ, пад. 8 /Х 15°; 

| 0,025 ,„ б$лый трепеловидный песокъ; 
1,6 ‚ СсЪрый мергель; 

д. м. 0,005 „ трепеловидный прослой; 
1,5 ‚ СБрый мергель; 
0,4 „‚ желтоватый мергель; 
5,2 ‚ сЪрый мергель сь розоватымъ оттфнкомъ; 
0,6 ‚ желтовато-сЪрый мергель; 

0,1 „ сЪрый мергель съ розоватымъ оттЪнкомъ; 
1,0 „ желтоватый мергель; 

— сЪБрый мергель. 

Дальше къ М все обнажен!е закрыто солончакомъ. Пестрые мергеля подъ горизон- 
томъ / песчанисты, легко раздавливаются между пальцами въ песокъ, не битуминозны: 
не обладають запахомъ нефти и свободно смачиваются водой. 
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35. М—55,0; 90—16, 6. Разр$зъ беретъ направлен]е на точку (колъ) съ отм ткой 15,4 саж. 

Средн1й апшеронъ. 

Г = 

[ 2,8 саж. 
18,2. „; 

р 0,2 ) 

Черная сланцеватая глина; 
песокъ, безъ призваковъ битуминозности; 
плотный красноватый мергель, падене / 23°; 

желЪзистый прослой; подъ нимъ битуминозный песокъ не смачива- 
пийся водой, подъ пескомъ опять желфзистый прослой; 

Горизонтъ $ лежитъ несогласно на нижележащихь слояхъ, простиране его О— 85°, а 
нижележащихъ слоевь О—-90° и они срЪзываются подъ очень острымъ угломъ въ 5” гори- 
зонтомъ 1, что отлично видно въ обнажени. Подъ $ залегаютъ: 

Нижн!й апшеронъ. 

85 саж. Песчанистые мергеля, красноватаго цвЪта, то съ желЪзистыми включе- 
нями, то безъ нихъ: 

д. м. 0,02 
12,0 

9 50,0 

” 

” 

” 

нфжный на ощупь бФлый песокъ, пад. Х 19°; 
пестрые мергеля: 
черная сланцеватая глина. 

Все къ О оть меридлана точки 15,4 саж. не битуминозно. Слабая битуминозность 
наблюдается только въ горизонт» $. 

в 

36. М 25,4; 0О—20,0. Лин1я разр$за проходить къ 0 отъ нефтяныхъ сопокъ. 

Средн1й апшеронъ. 

Черная сланцеватая глина; 
ебросъ 

. плотный красноватый мергель; 

желто-сЪрый песчанистый мергель; 
желтый битуминозный песокъ; 
желЪфзистый прослой; 

Нижн1й апшеронъ. 

пестрые песчанистые мергеля: желтые, сЪрые, розоватые; 

песчанистый розоватый мергель, выступаетъь незначительной гривкой; 
сЪрые и розоватые мергели; 
бЪлый песокъ, довольно ‘гвердый, но между пальцами все-таки раздавли- 
вающся, пад. МУ 324’ / 24°—25°; 
розоватый мергель съ неправильными желЪзистыми включенями; 
сЪрый песчанистый мергель съ многочисленными мелкими желфзистымн 
включен1ями, равном$рно распредЪленными; 
подобный же мергель, но только жел$зистыя включен1я собраны около 
отдЪльныхъ центровъ; 
желЪзистый проелой: 
мергель безъ желЪзистыхъ включен; 
мергель съ обильными желфзистыми включеншями; 
плотный розоватый мергель. 
пестрые песчанистые мергели; 
нЪжный на ощупь, бЪлый трепеловидный прослой, пад. Х 23°; 

песчанистые мергели; 
темно-сфрая сланцеватая глина; 
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4,8 — саж. плотный темный мергель; 
0,7 ь‚ сБрый песчаниетый мергель; ь 

} 0,1 ь‚ битуминозный, не смачиваюшийся водой песокъ; 
1,7 ь‚ красноватый плотный мергель; 

70 1 ‚ битуминозный песокъ; 
7,3 ь‚ плотный красноватый мергель; 

й 18 ь‚ битуминозный песчанистый мергель и нЪжный на ощупь битуми- 
нозный песокъ; 

2,5 „ ПЛОТНЫЙ красноватый мергель; 
0.3 Я битуминозный мергель; 

0.2 ‚ ПЛОТНЫЙ мергель; 

1,3 ь‚ битуминозный песчаный мергель; 

0,1 ь‚ плотный мергель; 
0,2 ь‚ битуминозный мергель; 
0,1 ‚ плотный мергель; 
в ь‚ битуминозный мергель съ тремя прослоями плотнаго мергеля въ 

0,005 саж. каждый; 

‚ плотный мергель. 

Дальше къ В все обнажен!е закрыто солончакомъ. 
Битуминозные песчанистые мергели желтаго цвЪта, водой не смачиваются; легко раз. 

дуваются вЪтромъ, почему выходы ихъ представляютъ желобообразныя углубленя. 

©Ф 

Окрестности Алигульскаго массива. 

Однимъ изъ наиболЪе интересныхъ въ геологическомъ отношении м$етъ ва остров" 
ЧелекенЪ надо считать окрестности Алигульскаго массива. Прежде всего это единственное 
мЪсто на всемъ островЪ, гд обнажены наиболЪе древн1е слои острова (предполагаемый 
палеогенъ). ЭдЪесь же, къ \\ отъ массива, обнажепы МесК’и ископаемаго грязевого вулкана, 
отхрытаго А. П. Ивановымъ. Въ прилегающихъ м$стахъ наблюдается фащальное изм$нене 
породъ среднятго и верхняго апшерона и слоевъ съ (о7беша Пититайз, выразившееся въ 
томъ, что въ состав упомянутыхъ отложенй играютъ прэобладающую роль сопочныя 
брекчи. 

Подъ цифрой 53 на УП-омъ планшет полуверстной карты 0. Челекена (въ точкЪ 
}—15,3, \—32,6, на нашей геологической картЪ) стоить „Вых. нефти“. Это относится въ 
углубленю на днЪ балки, заполненному водой и извергающему воду, горюче газы и нефть. 
Углублен!е имфеть очертанля, близюмя къ кругу съ дламетромъ 4 саж. Вокругъ центровъ 
извержен1я образовались маленьк1е конуса изъ евЪтло - сБраго ила. 

Алигульсвый массивъ имЪетъ въ планЪ очертан1я веправильнаго шестиугольника, стороны 
котораго имЗютъ приблизительно либо широтное, либо мерид1ональное направлене, за исклю- 
ченемъ юго-восточной стороны, имвющей направлене ХО—З\. Эти лиши являются сбро- 
сами, отграничивающими (палеогеновые} породы алигульскаго массива отъ слоевъ съ Согеща 
Пилиипайз на юго-восток, отъ селоевъь нижняго апшерона на востокЪ, сЗверЪ и запад и 
отъ слоевъ красноцв$тной толщи на З\. Алигульсый масссивъ обрывается крутыми ст$нками 
на О, Ми У, а склонъ его, обращенный на ЗО, изр$занъ многочисленными каньоноподоб- 
ными балками. На вершинномъ плато этого массива обнажаются въ н$феколькихъ мЪетахъ 
зеленоватыя породы: плотные зеленые известняки, очень твердые песчаники и оливкозо- 
зеленыя глины. Пласты стоятъ очень круто (Д 70°). Большая же часть массива состоитъ изъ 
щебня, образовавшагося изъ разрушен1я коренныхъ породъ этого массива. 

Къ М отъ Алигульскаго массива, выполняя грабенъ между нимъ и урочищемь Малые 
Бишикли, залегаютъ низы апшеронскаго яруса. Наблюдаются горизонты с, ие, изъ кото- 
рыхъ на карту нанесены си 4. Съ МУ къ Алигульскому массиву прилегаютъ верхи рыбныхъ 
слоевъ: сланцеватые мергели съ горизонтомъ 6 (черная сланцеватая глина). Съ \\ къ массиву 
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прилегаютъ низы апшеронскаго яруса, изъ подъ которыхъ западнЪе выступаютъ рыбные 
слои. 

Въ ближайшемъ сосЪдствЪ съ Алигульскимъ массивомъ, всего въ 30-ти саженяхъ отъ его 
западнаго обрыва, возвышаются три оригинальныхъ бугра, сложенныхъ изъ крупныхъ глыбъ по- 
родъ самаго разнообразнаго состава. Эд$еь можно вилЪть глыбы породъ алигульскаго массива: 
плотные зелекые известняки съ раковистымъ изломомъ и твердые известковистые песчаники. 
Къ нимъ примЪ$шаны юрсюе валуны, обломки породъ красноцвЪтной толщи, куски жел?- 
зистыхъ песчаниковъ (песокъ минерализованный, прилегавиий къ сбросу) и др. Такихъ бугровь 
три, изъ нихъ наибольпий по высотЪ и размрамъ сЪверный, имЪюций въ нланЪ эллинтическое 
очертане, причемъ длинная ось, около 10 саженъ длиною, направлена №\—ЪО. Въ 20-ти са- 
женяхъ приблизительно на 3ЗО находятся два другихъ бугра, но незначительныхЪ размЪ- 
ровъ. Основамемъ каждаго изъ этихъ трехъ бугровъ служить св$тлосЪрый мергель съ Глт- 
пае вой4а, плотный, слегка песчанистый. Только верхняя часть бугровъ занята брекшей выше- 
описаннаго характера. Границу между верхней и нижней частью не легко провести, такъ 
какъ все основане бугровръ усЪяно глыбами, обрушившимися изъ верхней части. КромЪ того, 
границз между верхней частью бугровъ и ихъ основашемъ не лежитъ въ одной плоскости, 
а лежить въ обоихъ южныхъ буграхъ гораздо ниже, чБмъ въ сЪверномъ. Это хорошо видно, 
если смотрЪть на бугры съ востока. 

Чтобы выяснить, не лежитъ ли брекчя верхней части бугровъ на свЪтлосЗромъ мер- 
гелЪ, мы произвели расчистку на восточномъ склонф сЪфвернаго бугра. При этомъ оказалось, 
что брекч1я лежитъ не горизонтально, а уходитъ внизъ, въ глубину. Поверхность, по которой 
соприкасаются брекчя и свЪтлый мергель, имфетъ видъ блестяниай, полированный, съ про- 
мазкими озокерита. ОтдЪльные обломки оказались вдавленными въ свфтлый мергель. Падеше 
этой поверхности направлено къ центру бугра подъ угломъ 75°. 

На основанйи этихт, наблюдений эти три бугра надо признать №есКами бывшаго гря- 
зевого вулкана— т.-е. каналами, по которымъ поднимался извергаемый матералъ къ кратеру, 
который, очевидно, находился значительно выше. Дефлящей все это снесено, но такъ какъ 
матерталъ (брекчя), выполвявший бывийя жерла грязевого вулкана, дольше могъ сопроти- 
вляться дефляши чЪмъ мергеля рыбныхъ слоевъ и нижняго апшерона, то и образовались 
МесК’и. Въ работЪ К. Калицкаго. Объ условяхъ залеган!я нефти на 0. ЧелекенЪ, на 
табл. УШШ, кроки 7 представлены ближайшия окрестности этихъ МесК’овъ. Если взглянуть 
на упомянутое кроки, то легко убфдиться въ томъ, что ближайпия окрестности Месовъ 
прорЪззаны множествомъ сбросовъ. причемъ перемфщен!я вдоль этихъ сбросовъ совершенно 
ничтожны. Эти сбросы двухъ типовъ: 1) замкнутые и 2) выполненвые сопочной брекщей. Зам- 
кнутые, какъ обыкновенпо, представляется тонкой ливней или чертой, прор$зывающей породы. 
Интереены сбросы второго типа. выполненные сопочной брекшей изъ мельчайшихъ (съ горо- 
шину) обломковъ тЪхъ же породъ, которые выполняютъ вышеописанные ХесК’и. Другими 
словами, это настоянйя жилы. Ширина этихъ жилъ доходить до 0,11 саж. 

00Ъ категори сбросовъ переходятъ одна въ другую. Каждая жила, выклиниваясь, пре- 
вращается въ замкнутый сбросъ (или наоборотъ). Оказалось также, какъ видно на упомянутомъ 
кроки, что МесК’и находятся внф всякой зависимости отъ сбросовъ. Въ особенности это хо- 

рошо видно на большомъ Меск’Ъ. Изь того, что МесК’и, выражаясь фигурально, совсЪмъ не 
считаются съ тектоникой, приходится заключить, что каналы и кратеръ бывшаго грязевого 
вулкана образовались, благодаря энергичнымъ взрывамъ. Подъ вмянемъ большого 'давлентя 
газовъ была также инъецирована сопочная брекчя въ трещины, разбивпия ближайпшия къ 
извержен1ю мЪста и образовала описанныя жилы. Въ \ и ХУ отъ цифры 585 на полуверетной 
картф о. Чекелена тоже проходятъ „сопочныя дайки“, трещины, выполненныя брекчей. По 
трещинамъ отдЪльности въ апшеронскомъ мергелЪ выступаютъ пластинки озокерита. 

37. Разр%зъ въ окрестностяхъ МесК’овъ ископаемой сопки А. П. Иванова. 8— 14,5; 
М 30.5. 

РазрЪзъь проведенъ сверху внизъь въ направлении съ О на \. Изъ-подъ шебня Али- 
гулекаго массива выступаютъ: 

о Труды Гкол. Ком. Нов. СЕР., вып. 63. 9 
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Нижн!Й апшеронъ. 

е 1,5 саж. черная глина; 
0,6 ‚ СБрый сланцеватый мергель; 
0,05 „ охристый мергель; 

0.5 ‚ свЪтлосфрый битумивозный мергель; 
0,6 ‚ Чередоване свЪтлос$рыхъ и красноватыхъ мергелей; 
0,4 ь‚ свБтлосБрый мергель, битуминозный; 
0,1 ь‚ красноватый мергель; 

0,25 „  свЪтлос$рый мергель, битуми нозный; 
0,7 ‚ красноватый мергель; 
0,45 ,„  свЪтлосБрый мергель, битуминозный; 
1,2 ‚ чередоване темныхъ и свфтлыхъ мергелей; 

с .% ‚ плотный мергель; 

27,0 ‚ пестрые мергеля: красноватые, свЪтлос$рые и желтне; мергели двухъ по- 
слЪднихъ цвфтовь битуминозны, а красноватые не битуминозны. Въ этой 
толщЪ проходить граница между рыбными пластами и нижнимъ апшеро- 
номъ, но гдЪ,—не удается уловить. 

Рыбные слои. 

ь 2,7 саж. черная сланцеватая глина; 
та ‚ битуминозный песчанистый мергель; 
0,008 „ пемзовый пепелъ, пад. ЗО 127° Д 15°; 

> 30,0 „ свЪфтлосЪрые рыбные мергеля. 

Въ этомъ разрфзЪ ниже горизонта с на 10 саж. въ красноватомъ мергелф встрфчена 
фауна. Падене въ низахъ апшерона около 5°. 

38. Южный конецъ бугра Геокъ-чульба, восточная сторона. 

Слои съ Оотсша Питтайв. 

0,5 саж. 

-з 

- 

> 

С еж А 0 — м оФм® 

конгломератъ, покрытый слабо сцементованными, остроугольными обломками 
известняка-ракушника; почва конгломерата желЪзистаз; 
сопочная брекч1я: мергель съ вкрапленной мелкой галькой; 
желЪзистый проеслой; 
сопочная брекчия; 
песчаные мергели и пески; 
нЪжный на ощупь желтый песокъ, не смачивающ!йся водой; 

сЪрая песчанистая глина; 
нЪжный на ощупь сФрый песокъ, не смачиваюнийся водой; 
сБрая песчанистая глина; 
нЪжный на ощупь сЪрый и желтый песокъ; къ кровлЪ песокъ закированъ, 
коричневаго цвЪта; 

весьма частое чередован!е сБрыхъ песчанистыхъ глинъ и песковъ; пески м$- 
стами битуминозны; 
битуминозный песокъ съ обломками раковинъ: Сатаит зр., Пгелззепява саз- 
ра и Сотсща Питта; 
плотная сфрая песчанистая глина; 
чередование глинистыхъ песковъ, глинъ и песковъ; выходъ покрытъ пескомъ съ 
многочисленной ракушей: Ого 3р., Гашаа разстайз, Сотсша Питта и др-; 
такое же чередоване глинъ и песковъ, но безъ ракуши. 
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9,8 саж. чередоване глинъ и песковъ; Оэио 5р., Гаеаю рзсзтайз, Сотисща Пипипайз. 
1,6 ›„ чередованйе коричневыхъ кировыхъ песковъ и сЪрыхъ глинистыхъ песковъ 

безъ нефти. 
0,5 „ кировый песокъ; на выходЪ выдутъ съ образованемъ желобообразнаго углуб- 

ления. 
29 „ оочень частое чередоване коричневыхъ кировыхъ песковъ и сЪрыхъ глини- 

стыхъ песковъ безъ признаковъ нефти; 
1,] ›„ сухой коричневый кировый песокъ, на выход выдутъ; 

0,7 „ чередоване синевато-сфрыхъ нЪжныхъ глинистыхъ песковъ (безъ малЪйшихъ 
признаковъ нефти) съ коричневыми кировыми песками; 

0,3 ›„ коричневый кировый песокъ, м$етами превращенъ въ кировый песчаникъ. 
Таве кировые песчаники дольше противустоять дефляши, а потому высту- 
паютъ торчащими скалами на выдутомъ желобомъ выходЪ кироваго песка. 

= сбросъ (пересБкаюпий Геокъ-чульба). 

РазрЪзъ этотъ зам$ренъ по неровной поверхности; начало его приходится на крутой 
склонъ и только въ нижней части переходитъ на равнину. Въ нижней части разрЪза падеве 
на МО подъ С 30`—40`, а въ верхней части всего 8°— 9”. Въ какомъ мЪстЪ разрЪза совер- 
шается этотъ рфзюй переломь въ угл паденя,—не удалось установить, но кажется, что 
онъ находится выше слоевъ съ окаменЪлостями. 

Описанный разрЪзъ на полуверстной картЪ находится подъ буквой Б надписи „Буг. 
Геокъ-чульба“. 

39. Разр$зъ западнаго склона бугра Геокъ-чульба, съ 0 на У и сверху-внизъ. 

Средн1й апшеронъ. 

$? — Сопочная брекчая съ крупными обломками породы; 

Нижн!й апшеронъ. 

е 8,6 саж. черная сланцеватая глина; 
— охристый мергель съ 1. сойёа; пад. \ 1057 С 24°; 

6,1 саж. плотный красноватый мергель; 

Рыбные. слои. 

| 0,6 саж. (д. м.) черная глина; 
= сЪрые мергели. 

40. Разр$зъ на южномъ конц бугра Геокъ-чульба, западная сторона, тоже съ 0 
на М и сверху-внизЪъ. 

Верхн!й бакинск!й ярусъ. 

— Плотный красноватый мергель съ отдЪльными скопленями ракуши; 
0,35 саж. конгломератъ съ ракушникомъ; пад. С 33°; 

6,9 ›. Плотные пески съ тремя рядами конкрещй на 2 с., 3,3 с. и 4,7 саж., считая 
отъ кровли; 

ГА 0,9 ь‚ рыхлый сЪрый песокъ съ жел$зистыми прослоями и ракушей; акульи зубы 
п сильно обкатанныя устрицы. 

9+ 
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Нижн!И бакинск1й ярусъ. 

3,2 саж. плотный темный песокъ; 

Ч 15,0 „ сфрыя сланцеватыя глины съ рядами желЪзисто-известковистыхъ конкрешй 
въ кровлЪ. 

Дальше къ \ идетъ занесенная часть обнажен1я, затЪмъ выступаеть кировый песча- 
никъ, а немного далЪе обнаженъ горизонтъ р — красноватый мергель, переполненный створ- 
ками Гу(аспа сайиз. 

41. Урочище Сигъ-тепе. Лин1я разр$за касается на полуверстной карт сЪверо- 
восточнаго угла цифры 5%. 65—13,9; М— 35,5. 

Слои съ Согбусша Пипипайз МАП. 

— Скоплен!е известковистаго песчаника (можетъ быть сбросъ); 
7,3 саж. чередован1е глинъ и песковъ; 

0,6 „п битуминозпый песокъ; 
1,3 „ чередоваше глипъ и песковъ; 
30 ›„ битуминозный несокъ; 
1,3 „ чередоваше глинъ и песковъ; 
2,5 „ НЪжный на ощупь битуминозный песокъ; 
7,0 „ частое чередован1е глинъ и песковъ; 
3,4 „ битуминозный песокъ. 

ВездЪ, гдЪ въ описанной части разр$за упоминается о чередовани гливъ и песковъ, 
тамъ пески не битуминозны и на ощупь гораздо грубЪе битуминозныхъ песковъ того же 
разрфза. Внизу разрфзъ продолжается въ такомъ видф: 

2,1 саж. ноздреватый известковистый твердый песчавикъ съ участками кирового песча- 
ника, неправильвыхъ очертаний и неправильно распредЪленныхъ по песчанику; 

„ Сфрый песокъ, не нефтяной; 
‚ красноватый мергель; 

‚ Сфрый песокъ безъ признаковъ нефти: ракуша; 
красноватый мергель; 

‚ СБрый и желтый песокъ, битумипозный, водой ве смачивается; 

„ Песокъ съ весьма обильной ракушей: Соус а Питта; и др. Больше веего 
Менйта Шитаа. У почвы песокъ сФфрый, смачиваюцийся водой. По выходу 
этихъ двухъ горизонтовъ (2,8 2,7) — мфетами лежатъ груды известковисто- 
песчанистыхъ стяженй (обогащающее дЪйстве дефляции). 

- 

оны юм 

0,7 „ красноватый мергель; 
1,3 „ песокъ серый и желтый (окиесленный), битуминозенъ, слегка пахнетъ нефтью 

и вотой не смачивается: 
47 „ частое чередован1е песковъ и глинъ и глинистыхъ песковъ; 

3,2 „ сопочвая брекч1я изъ остроугольныхъ обломковъ различныхъ породъ; 

Перечисленные слои не отличаются постоянствомъ. Сопочная брекчая 3,2 саж. просл$- 
живаетея легко въ юго-западномъ направлев1и черезъ акаръ, на лЪвомъ берегу котораго мы 
видимъ хорошее продолжене нашего разрфза книзу: 

37 саж. чередоваше темвосЪрой брекчм съ проелоями песка, что видво только послЪ рас- 
чистки, хотя бы и самой незвачительной; безъ расчистки эти 37 саж. покрыты 
пескомь съ очень мелкими камешками: разрушенная брекчля; 

18 „ чередоваше брекчй (съ боле крупными обломками породъ) и песковъ: 
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48 саж. чередоване темносфрой (съ мелкими камешками) брекчи и песковъ; прости- 
ране З\ 2367—2377; 

20 „ грубая брекчя съ крупными (величиной до серебрянаго рубля) обломками. 

Направлен!е разрфза поворачиваетъ, чтобы оставаться нормальнымъ къ простиран!ю. 

20 саж. сопочная брекч1я, мощная. 

Дальше на протяжен!и около 18 саж. разрфзъ плохо виденъ, затЪмъ разрЪзъ предста- 
вляетъ такой видъ: 

— сопочная брекчия; 
саж. песокъ съ обломками Са’@ит; 

плотный сфрый мергель съ прослоемъ песка по середин$; 
3,4 
о 
106 „ чцесовь; 
60 „ плотный мергель; 

23 „ песокъ съ Соса ПипапаЙз; пад. У 2707 9°; 
10,0 „ плотные мергели и пески; 

30,0 „ сопочная брекчя. 

Нижн!И бакинск!й ярусъ. 

10,0 саж. сланцеватый мергель съ прослоями брекчи; 
р 2,5 „ красноватый мергель съ ракушей (горизонтъ р); 

— красноватый сланцеватый мергель; пад. \\ 295° 2 23°. 



Общ обзоръ отложенй. слагающихъ островъ Челекенъ. 

1. Отложен1я съ Сагааш еде Т. 

Отложешя съ Саг4йий еше Т. занимаютъ довольно значительныя площади въ 

восточной части острова, а также около сЪверной и южной бухты. Эти отложен1я образуются 

и въ настоящее время. Все указываетъ на то, что сравнительно недавно, можетъ 

быть еще на памяти человЪка, на о. Челекен® произошло отрицательное движен1е береговой 

лин1и, благодаря чему и выступили отложен1я съ С. еще. Если это движене про- 

должается и въ наше время, то отложен!я съ С. ефш@е, естественно, являются проме- 

жуточными образованями между коренными отложен1ями острова Челекена и совре- 

менными намъ образован1ями. 

На обзорной пятиверстной карточкЪ показано распредЪлене отложен!й съ (. еше 1.. 

по острову Челекену и легко видЪть, что эти отложеня придерживаются перифери- 

ческихъ частей острова. Получается впечатлЪн1е, что 0. Челекенъ продолжаетъ поды- 

маться изъ воды, увеличиваясь въ разм$рахъ. Лишь на западномъ берегу острова, 

гд$ размывающая дЪятельность волнъ открытаго моря проявляется весьма интенсивно, 

вмЪсто наростантя суши происходить ея убыль, весьма замЪтная. 

Мощность этихъ отложенй не можетъ быть опредЪлена непосредственнымъ наблю- 

денйемъ, т. к. эти отложен1я на 0. ЧелекенЪ нигдЪ не обнажены въ разрЪзахъ. 

Почти по всему острову эти отложеня состоятъ изъ сфровато-желтыхъ песковъ. 

Въ восточной части острова, около ставки соляного надзора, можно было убЪдиться, 

при помощи небольшого щупа, что на незначительной уже глубинф цвЪтъ этихъ 

песковъ не сфровато-желтый, а с$рый. Это показываетъ, что окислене, какъ резуль- 

татъ аэращи этихъ слоевъ, не распространяется на большую глубину. Это объясняется 

т$мъ, что уровень грунтовыхъ водъ зд$еь очень близокъ къ поверхности: вфдь отло- 

женя съ Олтайип ваше Т.. подымаются всего до 1/, сажени надъ уровнемъ совре- 

меннаго Касшя, и то это относится къ точкамъ прежней береговой лини Касшя. На 

отсутстве аэраця еще указываетъ слфдующее явлене. Въ т$хъ же м$Ъстахъ восточнаго 

берега, около ставки соляного надзора встрфчается еще третье видоизм$нене песка, 
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черный, очень марый, отчетливо пахнуцпий сфроводородомъ песокъ. При доступ% 

воздуха этотъ черный песокъ быстро свБтлфеть (въ теченши н%Фсколькихь часовъ). 

Большой комъ такого чернаго иловатаго песка быль нами привезенъ въ Петербургъ. 

Но комъ этотъ изъ чернаго превратился въ св$тлосФрый, а при разбиван!и его ока- 

залось, что внутри его сохранились отд$льныя пятна чернаго цвЪта. Повидимому, эта 

черная окраска зависитъ отъ примеси органическаго вещества, весьма быстро окисляю- 

щагося. Обыкновенно щуцъ обнаруживаетъ такой черный песокъ на н$Ъкоторой глу- 

бинф отъ поверхности, но иногда подобный черный песокъ залегаетъ и на поверх- 

ности, но находится тогда въ усломяхъ особенныхъ. 

На восточномъ берегу острова мы видимъ большя пространства вдоль берега, 

покрытыя выброшенными моремъ и слежавшимися водорослями. Эти залежи водорослей 

бываютъ двухъ типовъ: или это высоко организованныя водоросли съ развзтвлен1ями, 

стеблями и вЪтвями, въ такомъ случаф залежи образуеть упругую подушку, вродЪ 

сухого мха или лишайника, или это зеленыя нитевидныя водоросли, которыя слежи- 

ваютея въ чрезвычайно характерный войлокъ. Въ сухомъ видЪ этотъ „растительный 

войлокъ” обнаруживаетъ такую связь между нитями, что легко снимается большими 

листами, которые при извфетной осторожности можно свернуть въ трубку Во 

время бури вЪтеръ разрываеть этоть войлокъ и играетъь его обрывками, какъ 

листами неисправной крыши. Вотъ подъ подобнымъ растительнымъ войлокомъ, при- 

поднявъ его, удается встрЪфтить черный, марый, пахнупй сЗроводородомъ песокъ, на 

дневной поверхности. Очевидно, что описываемый растительный войлокъ, изъ года въ 

годъ отлагаясь въ тфхъ же м$етахъ, также препятствуетъь аэрацщи песковъ, а слЪдо- 

вательно и уничтоженю прим$шанныхъ къ песку органическихъ веществъ. Подобный 

черному песку гнюций илъ залегаетъ также на днф пролива между островами Арыхъ и 

Аулакъ, въ чемъ пришлось убЪфдиться при переходЪ вбродъ съ одного острова на другой. 

Описанный черный, марюй, вонюч, иловатый песокъ подходитъ, какъ мнЪ ка- 

жетея, подъ установленное Потонье поняте сапропелевой породы. И можетъ быть, 

впослфдетв!и такой черный, вонюч!, иловатый песокъ превратится въ битуминозный 

или нефтяной песокъ. 

2. Наземныя образован1я, предшествовавш1я отложен1ю слоевъ съ 

Сага1ат еше Т.. 

Наземныя образован1я обнажены на сЪверномъ и южномъ берегу острова Челе- 

кена, въ сухихъ руслахъ, составляющихъ продолжене акаровъ. Но наилучшее обнажен1я 

этихъ отложен1й представляеть сЪверный конецъ обрывистаго западнаго берега, острова, 

къ сфверу и къ югу оть устья „большого акара“, гдф на протяжени почти четырехъ 

верстъ тянется великолЪпчый разрЪзъ наземныхъ образованй. Вь упомянутомъ обна- 

жен1и наземныя отложен1я распадаются на двЪ рЪзко отличающаяся другъ отъ друга группы. 
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Стратиграфически верхнюю часть составляютъ горизонтальные темноватые пески съ свое- 

образнымъ красноватымъ оттнкомъ, чередующеся съ розовыми глинами или мерге- 

лями. Эти темноватые пески располагаются по 06$ стороны „большого акара“ и 

являются наземными образован1ями, но воднаго происхожденя. Повидимому, это предъ- 

устьевыя отложен1я прежняго или прежнихъ акаровъ. Образоваме подобныхъ отло- 

женй можно наблюдать и въ настоящее время, напр., къ 5 и МО отъ Чохрака, цен- 

тральной возвышенности острова Челекена. Благодаря сильному испарен1ю, акары, бе- 

рущие начало на ЗО-номъ склон Чохрака, не достигаютъ моря, и муть, которую они 

несутъ, напр., во время сильныхъ вфтровъ, отлагается ими на предъустьевыхъ солон- 

чакахъ. Дождевыя воды тоже отлагаютъ матерлалъ, приносимый ими изъ централь- 

ныхь частей острова, на предъустьевыхъ солончакахъ. Лишь сильные дожди даютъ 

начало потокамъ, пробивающимея до берега моря, и подъ вллян1емъ подобныхъ пото- 

ковъ образовались тБ сумя русла, которыя служать продолженшемъ акаровъ. 

Нижнюю, въ стратиграфическомъ смыслЪ, часть наземныхъ образованй соста- 

вляютъ барханныя отложен!я, состояпия изъ косослоистыхъ песковъ, которые по тону 

нЪеколько св5тлфе вышележащихь темноватыхъ песковъ воднаго происхожденля. МФ- 

стами это грубые ракушечные пески. Среди этихъ косослоистыхъ песковъ залегаютъ 

линзы мелкаго благо песка, повидимому, отв$яннаго вфтромъ. Кром того въ коео- 

слоистыхъ пескахъ залегаютъ линзы розоваго мергеля и мергельнаго конгломерата, въ 

которомъ попадаются изрЪдка Сиг@ит Ичдопоез РаПаз, поломанныя Алодота 3). 

и др. Мергель и мергельный конгломератъ суть отложен1я дождевыхъ потоковъ; окаменЪ- 

лости въ нихъ обычно отсутствуютъ или встрфчаютея въ вид мелкихъ обломковъ 

„перемытой ракуши“. 

Насколько легко выдЪлить наземныя отложен1я въ обнаженяхъ, настолько же 

трудно показать ихъ распространен1е въ планф. Это происходить оттого, что образую- 

пияся въ настоящее время въ периферической части острова наземныя отложеня 

ршительно ничмъ не отличаются отъ наземныхъ образовав!й, предшествовавшихъ 

отложентю слоевъ съ Сат@ит еще 1. На обзорной пятиверетной карточк$ поэтому 

показаны не площади, занятыя названными образован1ями, какъ это сдЪлано по отно- 

шен!ю ко вс$мъ другимъ осадочнымъ образовантямъ, а отмфчены лишь обнаженя назем- 

ныхъ образован по берегу моря и по берегамъ акаровъ. 

Мощность наземныхъ образован!й въ береговомъ обнаженйи доходитъ до 5-ти саженъ. 

3. Древне-касшйск1я отложения. 

Эти отложен1я характеризуются формами моллюсковъ, которыя живутъ и въ на- 

стоящее время въ Касшйскомъ морЪ, но не содержать СагАйию еаще. Въ предФлахъ 

о. Челекена самой характерной формой является С. и4допо4ез Рааз, типичный трех- 

угольный, съ толетой и высокой макушкой и съ рЪзко выраженнымъ килемъ. Хотя 
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С. ищопо Че живетъ и теперь въ Касшйскомъ морЪ, но въ Балханскомъ заливЪ его 

нЪтъ, не ветрЪчается онъ также въ слояхъ съ С. сАше—опять таки говоря только 

объ островз ЧелекенЪ. Эти отложенйя образовались во время большой трансгресаи 

Касшйскаго моря и покрыли большую часть теперешняго острова. 

Надо себЪ представить, что эти отложен1я представляли нБкогда сплошной по- 

кровъ, притомъ почти горизонтальный, въ основав котораго лежалъ конгломератъ 

незначительной мощности и желЪзистые пески. Дефлятщей уничтожены эти отложен1я 

на значительномъ пространствЪ —тамъ, гд$ въ наше время обнажены пласты апше- 

ронскаго и бакинскато ярусовъ. 

Такъ какъ основан1е древне-касшйскихъ отложений, въ видЪ твердаго желфзистаго 

песка и конгломерата, могло, по сравнен!ю съ подстилающими его мягкими породами 

аптеронскаго яруса, дольше противустоять дефлящи, то теперешнему положению ве- 

щей предшествовалъь нфкоторый ландшафтъь ео свидфтелями— „Иепоетапазсва“ — въ 

род того, какой мы можемъ наблюдать въ настоящее время въ № отъ урочищь Шеи- 

тликъ и Шерлаукъ, а также на урочищз Мирза-бекъ. 

Древне-касшйсвя отложеня состоять преимущественно изъ песковъ; эти песча- 

ныя отложеня были разлуты впосл$детни и послужили матер1аломъ для образован1я 

наземныхъ отложений (стр. 71—72). 

Пески древне-касшйскихъ отложенй, какъ уже упомянуто, разв$ваются весьма, 

быстро, но галечникъ, лежащий въ основан этихъ песковъ, надолго задерживаетъ даль- 

н$йшую дефляцио. Поэтому большинство площадей, показанныхъ на обзорной пяти- 

верстной карточкЪ, какъ покрытыхъ древне-касшйскими осадками, въ дЪйствительности 

покрыты лишь тонкимъ слоемъ галечника, среди котораго разбросаны крупные Оа»- 

Фит Ичдопо ес РаПаз и кой-гдЪ озокеритовая галька. 

Благодаря описаннымъ условямъ, опредЪлить мощность древне-касшйскихъ отло- 

жен!й довольно затруднительно. Обнажене, въ которомъ сохранилась наибольшая толща 

этихъ отложенй, находится въ области листа ПШ полуверетной карты о. Челекена, на 

лЪвомъ берегу Кушт-кузланскаго акара. 

Въ этомъ обнажени апшеронске слои, падающие приблизительно подъ угломъ 

16° на МУ, перекрыты несогласно горизонтальными древне-кастйскими отложен1ями, 

мощность которыхъ доходить до 4 саженъ. Эти образованя представлены здЪеь сЪ- 

рыми слоистыми песками, немного слежавшимися, но легко раздавливающимися межлу 

пальцами. Къ почвЪ пески становятся ярко-окрашенными, охристыми. Абразлонвая 

поверхность, на которой залегаютъ древне-касшйскя отложен1я, покрыта галькой, среди 

которой попадаются Са’@ит в’допоез РаПаз, АЧаспа ойтеа Елейух. и др. Въ томъ 

мфстЪ, гдЪ была измфрена мощность древне-касшискихъь отложен, среди касшйской 

ракуши была найдена ерюсегейа богоосё Апт@гиз., вымытая при абразли изъ под- 

стилающихъ слоевь апшерона. Оказалось, что въ этомъ мЪетЪ дЪйствительно зале- 

гаютъ стрептоцерелловые слои. Поверхность древне-касшйскихъ отложешй покрыта 

Труды Гкол. Ком. Нов. СЕР., вып. 63. 10 
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сыпучими песками, образовавшимися при развфван!и древне-касшйскихъ песковъ. При- 

знакомъ развЪван1я могутъ служить руины песковъ вродф тЪхъ, которыя сохранились 

въ пескахь Але-тепе у западнаго берега острова. 

Другое, обращающее на себя внимане, обнажен!е древне-касшйскихъ отложен1й 

находится къ № отъ урочища Ярлы-ой. 

ЗдЪсь, на правомъ берегу „большого акара“ обнажаются древне-касшйскля отложе- 

ня, состоящйя изъ песковъ, въ основани которыхъ лежатъ большие валуны апшерон- 

скаго известняка-ракушника (7%), бЪлаго землистаго вида, похожаго на мЪлъ. Проме- 

жутки между валунами выполнены мелкой галькой и касп]йекими раковинами: С. #- 

оопо4ез и др. Валуны апшеронскаго известняка-ракушника продолжаютъ разрушаться, 

а освободивиияся при этомъ раковины примфшиваются къ древне-касшйскимъ. Въ 

описываемомъ обнажени древне-касшйскля отложен1я лежатъ несогласно на породахъ 

апшеронскаго яруса и притомъ верхняго его отдфла, т. к. здфеь, на правомъ берегу 

акара, обнаженъ известнякъ-ракушникъ 2, являющ ся основашемъ верхняго апше- 

рона. Тамъ, гдЪ основане древне-касшйскихъ отложен1й пересЪкаетъ горизонтъь 1, 

получается такимъ образомъ точка, черезь которую прошли разновременно двЪ транс- 

гресси: верхне-апшеронская и древне-касшйская. 

4. Слои съ Сог1со]а ашта11$ Мап. 

Слои съ Сотреша Пипипайз Май. сохранились на о. ЧелекенЪ только въ трехъ 

мЪстахъ: въ урочищЪь Але-тепе (въ западной части острова), въ окрестностяхъ уро- 

чища Алигулъь и въ сЪверной части берегового обнажен1я (западный берегъ) въ двухъ 

верстахъ къ М№ отъ устья акара Нобеля. Эти отложеная нЪ$еколько дислоцированы; 

такъ, напр., паденве ихъ въ урочищЪ Але-тепе доходить до 5°. Характерной окаме- 

нЪлостью является Согтысша Питта МаП.; кромЪ$ нея собраны въ этихъ слояхъ 

и опред$лены еще слфдующтя окаменЪлости: 

Адаспа 1аедизсша Еасву. 

Аааспа риса Еасйм. 

Моподаспа сазраа Калейум. 

Сати саНЙиз бтитт. 

Сати стаззит Еаепу. 

Сати Ичдопоез Ра|. 

Сатфит Бает @бтиам. 

Сат@ит. рутатадайит @тпим. 

Ютеззеняа роутогрра РаП. 

Деззепяа ГАсиво Т55е]. 

Пуеззепяа този отт Без. 
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Ластотеатла сазра Елейм. 

СЧезятла сааб Елепум. 

М№тита Шитаа Елейж. 

Описываемые слои сложены изъ чистыхъ и глинистыхъ песковъ, чередующихся 

съ сЪзрыми, розоватаго оттЗнка, мергелями. Въ урочищф Алигулъ въ составъ этихъ 

слоевъ входятъ сопочныя брекчи. 

Слои съ Соса Питипайз Май. лежатъ несоглаено на различныхъ горизон- 

тахъ бакинскаго яруса. Въ урочищЪ Але-тепе сохранилась подъ ними лишь ничтож- 

ная полоса слоевъ бакинскаго яруса, всего въ 3 сажени шириной, а кь М оть Но- 

белевской тюрбины подъ слоями съ Сотбсеша Питта: лежитъ бакинскаго яруса до 

85 саженъ. 

5. Верхн!й отдзлъ бакинскаго яруса. 

НаиболЪзе полный разрЪзъ верхняго отдЪла бакинскаго яруса имфется на запад- 

номъ берегу острова Челекена, между „большимъ акаромъ“ и „акаромъ Нобеля“. Изъ 

"Нижний бакинский ярусъ 

Верхний бакинсвй ярусъ 

Рис. 19. Масштабъ 1: 4200. 

Примфръ несогласнаго залеганя верхняго отдфла бакинскаго яруса на нижнемъ. Горизонтъ Хх, 

основан!е верхняго отдБла, тонк прослой конгломералта (точечная линя на рисункЪ), лежит несо- 

гласно на разныхъь горизонтахъ нижняго отдфла. Изображенное мфето находится приблизительно въ 

200 саженяхъ къ 3 отъ розового Порсу-гёля. 02—фазвфдки на озокеритъ. 

19* 
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описан1я этого разрЪза (стр. 21—92, табл. 1, фиг. 3—4, табл. П, фиг. 5) видно, что въ 

составъ описываемыхъ отложен!й входятъ осадки прфеныхъ водъ: зеленыя глины съ 

Аподота 5р., Тщкаш урзстаЙйз и др. Тамъ же было упомянуто, что основане верх- 

няго отдфла бакинскаго яруса, горизонтъ у, залегаеть на неровной поверхности раз- 

мыва черныхъ сланцеватыхъ глинъ 4 нижняго отдфла бакинскаго яруса, и что въ 

конгломератЪ 7” попадаются створки (0 5р. Баесейнъ, въ которомъ отлагались слои 

верхняго отдфла бакинскаго яруса, повидимому, съ самаго начала подвергался повтор- 

ному опрфененю, пока подъ конецъ не сдфлался окончательно прфеноводнымъ (зеленыя 

глины съ Анодоа зр.). Можетъ быть, этимъ объясняется аномальный характеръ 

Лонгломерать изъ Кироваго песзаника/ 
\ Аондйотега4 аш Китзатазегл, 

Е 4 
Е оцв толща ран красномв то; 

Рис. 20. Масштабъ 1 :4200. 

Примфръ несогласнаго залегамя верхняго отдфла бакинскаго яруса на нижнемъ: горизонтъ 7 ерф- 
заетъ подъ острымъ угломъ пласты нижняго отдфла бакинскаго яруса. Примфрно въ 150—200 саженяхь 

къ ВО отъ ролзовато Порсу-гёля. 

створокъ дидакнъ и дрейссенъ изъ отложен верхняго бакенскаго яруса, отличаю- 

щихся необычайной массивностью. На раковинахъ изъ нижняго отдЪла бакинскаго 

яруса не наблюдается ничего подобнаго. Породы верхняго отдфла бакинскаго яруса 

въ общемъ схожи съ породами нижняго отдфла бакинскаго яруса: т же сБрые съ 

красноватымъ оттфнкомъ глины или мергели, чередующтеся съ песками. Пески верх- 

няго отдБла только болфе слюдистые. Среди зеленыхъ глинъ съ Амо4от@а зр. зале- 

гаютъ два сланцеватыхъ углистыхъ проелоя; въ почв верхняго углистаго прослоя 

былъ найденъ оленй рогъ. 
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Въ верхнемъ отдЪфлЪ бакинскаго яруса выдфлены два горизонта $ и г; з— про- 

слой съ ракушей, обнажающийся въ западной части острова на большомъ протяжении 

(ур. Гёкъ-бурунъ); т— прослой конгломерата, часто весьма тонюй, залегаюций въ 

основани верхняго отдфла. Въ окрестностяхъ розоваго Порсу-гёля, а также въ уро- 

чищЪ Алигулъ, въ горизонтЪ т попадаются акульи зубы, повидимому, во вторичномъ 

залегани. 

средний апшеронъ ] 

С 

. смоЦв 5® Ъ у 

ЕЯ Древне-кастийская, отложения 

\ Красноцв толща 

Рис. 21. Масштабъ 1: 4200. 

МЪстность въ 200 саженяхь къ М отъ розоваго Порсу-гёля. Въ лфвой части рисунка отложевя 

верхняго бакинскаго яруса лежатъ на слояхъ нижняго и средняго апшерона; это отдфльный отторже- 
нецъ, надвинутый на апшеронск1я отлож. сопочнымъ потокомъ. Въ правой части рисунка видно, что не- 
большой сбросъ, надъ буквой 7, въ отложемяхъ нижняго отдфла бакинскаго яруса не проходиръ въ 

отложеня верхняго отдфла. Этотъ сбросъ существоваль ло отложешя горизонта 7. 

Верхн1й отдЪлъ бакинскаго яруса залегаеть несогласно на нижнемъ. Это легко 

усмотрЪть изъ рисунковъ 19, 20 и 21. 

Мощность этихъ отложен!й въ обнаженяхъ западнаго берега доходитъ до 60 саж. 

ОкаменЪлости, найденныя въ отложентяхъ верхняго отдфла бакинскаго яруса, 

относятся большею частью къ групп 1/%4аспа сайЙиз Еалей\. и поражаютъ маесив- 

ностью неравном$рно утолщенныхъ створокъ. Такой же тератологическй габитусъ 

обнаруживаютъ и раковины дрейссенъ, находимыя въ этихъ отложеняхъ. 

6. Нижний отдЪлъ бакинскаго яруса. 

Нижн!й отдфлъ бакинекаго яруса обнаруживаетъ довольно большое разнообразе въ 

породахъ. Госполетвуютъ плотные, съ красноватымъ оттФнкомъ, мергеля, чередуюнцеся 

съ песками. НЪкоторые пески достигаютъ весьма значительной мощности; большой 

мощностью обладаетъ также горизонть черныхъ сланцеватыхъ глинъ 9. НЪкоторые 

изъ горизонтовъ бакинскаго яруса (р, о и 1) отличаютея большимъ содержавемъ 

окамензлостей, переполняющихъ часто весь пластъ. А. П. Ивановъ указаль на ха- 

рактерный мшанковый известнякъ, лежаший во многихъ мЪетахъ на о. ЧелекенЪ, въ 
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основани бакинскаго яруса (горизонтъ и). Фауна бакинекаго яруса отлична, какъ 

отъ фауны апшеронскаго яруса, такъ и отъ фауны древне-касшйскихъь отложен! и 

слоевъ съ Сотсша Питта МаП. Характерными формами для бакинскаго яруса 

являются двустворчатые моллюски изъ группы /4аспа сайЙиз Елеп\. Створки дву- 

створчатыхъ моллюсковъ изъ нижняго бакинскаго яруса вполнз вормальны, т. е. не 

обнаруживаютъ тЪхъ тератологическихъь явлен!, которыми отличаются створки мол- 

люсковъ верхняго отдЪла. 

Отложен1я нижняго отд$ла бакинскаго яруса тянутся безъь замфтныхъ нарушений 

съ 5\ на МО, окаймляя большие солончаки, прилегающуе къ Чохраку съ МУ и БО, 

и эти же отложен1я, но въ сильно перебитомъ сбросами видЪ, обнажаются во мно- 

гихъ мфетахъ, какъ западной части острова, такъ и Зачохрачья. 

Лучппя обнажен1я бакинскаго яруса находятся въ обрывЪ западнаго берега. 

Орентироваться въ разрфзахъ нижняго отдфла бакинскаго яруса можно по че- 

тыремъ, очень характернымъ горизовтамъ: 

4 — черная сланцеватая глина, большой мощности. 

р — плотный краеноватый мергель. переполненный створками Гу4аспа саниз 

Елей\. Выходы этого горизонта въ обнаженныхъ частяхъ острова сплошь 

ус$яны обломками упомянутой раковины. 

о —_  неритиновый горизонтъ. Составъ этого горизонта изм нчивъ: то оолитовый 

известнякъ, то песокъ. Выходы его по всему острову ус$аны большимъ ко- 

личествомъ раковинъ, благодаря обогащен1ю, производимому дефлаящей. 

п —_  основаше нижняго отдфла бакинскаго яруса. Очень изм$нчивый по прости- 

ран!ю горизонтъ. Въ западной части острова 2% состоитъ изъ проелоя очень 

мелкихъ гастероподъ, въ средней части острова ® принимаеть характеръ 

мшанковаго известняка. 

Горизонтъ ® лежитъ несогласно на подстилающихъ породахъ апшеронекаго яруса, 

что хорошо видно на геологической карт. 

Мощность этихъ слоевъ доходить въ береговомъ обнажен!и до 78 саж. 

\—9. Апшеронсюяй ярусъ. 

Апшеронск1й ярусъ сложенъ изъ породъ довольно разнообразнаго состава. Боле 

всего бросаются въ глаза три мощныхъ горизонта черныхъ сланцеватыхъ глинъ (е, д, 

1) и отдфляющие ихъ красноватые и с$рые мергеля; послфдн!е обыкновенно болфе 

песчанисты. Ветрфчаются прослои песковъ (4, 4, |, Ь, В, №), обыкновенно нЪжныхъ 

на ощупь, иногда до того н-жныхъ, что пески становятся трепеловидными (1). Ракуша 

встр$чается мЪфетами въ такомъ количеств, что изъ сцементованныхъ створокъ обра- 

зуются известняки-ракушники (5, 7). Въ окрестностяхъ урочища Алигулъ, въ отложен!яхъ 
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апшеронскаго яруса, большую роль играютъ сопочныя брекчи, открытыя А. П. Ива- 

новымъ. Въ петрографическомъ отношен1и существуеть полное сходство между со- 

отвзтствующими породами апшеронекато и бакинскаго ярусовъ на 0. Челекен%. 

Апшеронскй ярусъ на о. ЧелекенЪ довольно богатъ окаменфлостями. НЪкоторые 

прослои (напр. &, т) прямо переполнены раковинами двустворчатыхъь моллюсковъ и 

брюхоногихъ. Встрфчаются остатки рыбъ —отолиты бс@аепа; найдены остатки дельфиновъ 

(черная глина 1). Ниже данъ списокъ опред$ленныхъ формъ. Опредфлемя дЪлались 

отчасти по сравнен!ю съ коллекщей, принесенной въ даръ А. П. Ивановымъ Гео- 

логическому Комитету, отчасти на основаши писемъ Н, И. Андрусова, занятаго обра- 

боткой апшеронскихъ формъ. Письма эти, снабженныя снимками съ установленныхъ 

Н. И. Андрусовымъ видовъ, были любезно предоставлены намъ Д. В. Голубятни- 

КОВЫМЪ. 

ОпредЪлены изъ найденныхъ окаменфлостей слЪдующя: 

Дуеззепяа тозироттиз ОезВ. 

о. апзосопсра Ат@тгиз. 

сис Т55е]. 

: Гато Апагиз. 

> роутогрйа Ра|П. 

Гуааспа ицегте@а Елейж. 

опдицегте@а Апагиз. 

Питщегтейа Аптаги$. 

зирщегтейа Апагиз. 

битрктенлса Апагиз. 

дует еуг Апагиз. 

Мопо4аспа 57бдге Аптагиз. 

у, фасиата Атагиз 

[556 Апагиз. 

. Гчелдам Апаги$. 

ь обзаемапа Аптагиз. 

Арзслегома ргорищиа Елепу. 

ситу4аезта Апаги$. 

ЛИстотеата Чата Елсйж. 

итисща Сезз. & РуБомзКи. 

СФерена Тоапо Апагиз. 

ЮтерюсегеЙа бокоосё Апагиз. 

Менйта Шитаа  Елейж. 

Гяттаеа сои Апагиз. (2) 
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Апшеронекй ярусъ обнажаетея по всему солончаку, прилегающему къ Чохраку 

съ юго-востока. Другой солончакъ, параллельный упомянутому, тянется съ №О на ЗУ, 

вдоль сфверо-западнаго края Чохрака и Срединной перемычки—отъ урочища Аша- 

кенъ до западнаго берега острова. Этотъ большой солончакъ покрываетъ выходы апше- 

ронскихъ слоевъ, но обнажен1й здЪсь мало: только по двумъ акарамъ и по берегу 

моря. Многочисленныя и хоропия обнажен1я апшерона имфются въ западной части 

острова, а также въ ЗачохрачьЪ, къ О отъ Чохрака и розоваго Порсу-гёля. Въ с$- 

веру отъ розоваго Порсу-гёля, въ мфетности сильно дислоцированной, имфютея до- 

вольно зпачительные обрывки апшеронскихъ слоевъ. 

Внимательное изучене обнажен!й апшеронскаго яруса на о. ЧелекенЪ показало, 

что этоть ярусъ приходится дЪлить на три подъяруса, которые назовемъ верхнимъ, 

среднимъ и нижнимъ. Каждый изъ этихъ подъярусовъ заключаетъ характерныя для 

него окаменфлости и лежитъь каждый посл5дующий несогласно на предшествовавшемъ 

ему: верхнй лежитъ несогласно на среднемъ, средй на нижнемъ. 

1. Верхн! апшеронъ сложенъ изъ красноватыхъ тглинъ или мергелей, под- 

стилаемыхъ горизонтомъ 7и, известнякомъ-ракушникомъ, состоящимъ почти исключи- 

тельно изъ створокъ дрейссенъ. Горизонтъ т есть основане верхняго апшерона. 

Больше всего, въ смыелЪ мощности, сохранилось верхняго апшерона къ 5 отъ урочища 

Гогеренъ (см. стр. 34), гдЪ между горизонтами % и п 33,45 саж. разстоянйя, что 

при углЪ паденя въ 13° даетъ дЪйствительную мощность въ 7,5 саж. Такимъ обра- 

зомъ, максимальная мощность сохранившагося на о ЧелекенЪ верхняго апшерона 

равна 7,5 саженъ. 

Въ описави разрЪза, къ \ оть урочища Гогеренъ (стр. 34), было упомянуто, 

что горизонть т лежитъ несогласно на подетилающихъ его сланцеватыхъ глинахъ, 

такъ какъ проетираве послЗднихъ составляетъ острый уголъ съ нижней кромкой го-. 

ризонта 27. Теперь интересно сравнить разрфзъ Гогеренсвй съ Ашакенскимъ (стр. 35). 

Къ У оть Гогерена между горизонтами % и Ё всего 47,5 саж. темныхъ сланцеватыхъ 

глинъ; при угл падев!я 13” дЪйствительная мощность этихъ глинъ = 10,7 саж. Въ 

урочищВ же Ашакенъ между горизонтами % и К лежитъь толща разнообразныхъ по- 

родъ, мощность выхода которой 174 саж., что при углЪ паденя 90” даетъ дЪйстви- 

тельную мощность = 65,2 саж. Такая разница въ мощности слоевъ, отд$ляющихъ два, 

рфзко выраженныхъ горизонта 2% и №, притомъ на такомъ незначительномъ разстояни 

(по воздушной лини всего 5 верстъ), служить другимъ доказательствомъ несогласнаго 

налеганя горизонта 2%. 

Еще яснфе это видно, если обратить вниман!е на горизонтъ 1. Въ Ашакенскомъ 

разрЪзБ мощность горизонта | (на выходЪ) 74 саж.—и его отдЪляеть отъ горизонта 

т толща въ 100 саж. (по выходу). Въ Гогеренскомъ разрфз$ т лежитъ непосред- 

ственно на [, т. е. отложено горизонта т предшествовалъ весьма значительный смывъ. 
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Въ горизонтВ жж встрфчаются сл$дующйя окамензлости: 

Моподаспа 570дтем Апагих. 

Моподасиа фасиапа Апагиз. 

Дуеззепяа аплзосопсрла Апагиз. 

Шт. роутотрйа уат. Атпош@ Апагиз. 

+. роутотгрйа уаг. а Ап@ги$. 

у. роутогрйа уаг. ехима Апагиз. 

Саекена Гоопоя Ап@гив. 

М№ гта Шитаю Елейу. 

8. Среды!й апшеронъ. РазрЪфзъ этихъ отложен! очень постояненъ и легко за- 

поминается. Подъ мощной толщей черныхъ сланцеватыхъ глинЪ / залегаетъ песокъ /. 

Почву песка / образуетъ красноватая глина (или мергель), подетилаемая горизонтомъ #, 

отличающимея сильной измфнчивостью по простиран!ю. 

Сравнивая между собой разрфзы апшеронскихъ слоевъ въ различныхъ урочищахъ 

о. Челекена, можно показать, что горизонтъ #, основан!е средняго апшерона, лежитъ несо- 

гласно на слояхъ нижняго апшерона. Но по отношеню къ этому горизонту имЪетея 

много обнажен!й, гдЪ несогласное залегане горизонта # наблюдается непосредственно. 

Такое обнажене находится, напримЪръ, около точки 15,4 (М—25,0; О—16,6— 

ср. стр. 63). Точка отм$чена въ натур и на план столбомъ. Немного къ М оть 

столба проходить горизонтъ $, съ простиравемъ О 85°; простиранше нижележащихъ 

породъ 90°. Въ обнажеши хорошо виденъ острый уголъ, подъ которымъ срзываетъ 

горизонтъ $ подстилающие его слои. Подобное же несогласное залегаже наблюдается 

въ урочищ$ Мухи-ханъ на пересфчени съ горизонтомъ #, лин, соединяющей на 

л. УП полуверстной карты о. Челекена, цифры 34 и 40. Отлично видно, какъ 2 срЪзываетъ 

подъ острымъ угломъ песчанистые мергеля нижняго апшерона. 

Но самымъ убфдительнымъ является, пожалуй, обнажене въ урочищё Кыръ-Ки- 

зылъ-тепе 2-е (ср. стр. 41—43). Какъ разъ подъ цифрой 39 на л. УП полуверстной 

карты проходитъ въ направлени 50 — МУ! горизонтъ & и срЪзываеть косо нЪфжный 

трепеловидный песокъ /, который въ другихъ обнаженяхъ отдЪленъ отъ горизонта # 

значительнымъ разстоянемъ. Въ урочищф Ашакенъ между горизонтами х и? —40 саж., 

къ 5 оть Гогерена между ними 80,5 саж., на разрЪзЪ у западной границы листа 

УШ даже 102,5 саж. 

Максимальная мощность сохранившагося на 0. Челекенф средняго апшерона на- 

блюдается въ урочищЪ Ашакенъ, гдВ между выходами горизонтовь # и т насчиты- 

вается 219 саж., что при углЪ паден!я въ 22°” соотвфтствуетъь дЪйствительной мощ- 

ности въ 82 саж. 

Относительно окаменфлостей, характеризующихъ среднйй апшеронъ, можно зам%- 

тить слёдующее: черныя сланцетатыя глины [ содержатъ остатки дельфиновъ, которые 

'ТРУуды Гкол. Ком. Нов. сеР., выи. 63. т 



82 В. ВЕБЕРЪ и В. КАЛИЦЕ!Й. 

А. Н. Рябининъ ') опредфлиль какъ Дерилиз аейриз Г. Остатки дельфиновъ въ 

видЪ отдЪльныхъ позвонБковъ и обломковъ костей распред$лены, повидимому, не чаето 

по всей массЪ глинъ. Черныя сланцеватыя легко разв$ваются вЪфтромъ, уносящимъ 

тоные листочки этихъ глинъ, но позвонки и другя кости не подъ силу вЪтру и 

остаются на выходахъ черной глины, на поверхности которыхъ происходитъ такимъ 

образомъ обогащене обнаженя остатками. Въ тгоризонтЪ %& въ различныхъь мЪФетахъ 

острова, найдены слЪдуюпия окаменЪлости: 

Плааспа Фитяпетаса Апагиз. 

ЛМоподаспа фасиата Апгиз. 

н Ю/бугепё Апагиз. 

И сёекеиса Апагиз. 

. ‹4аспо4ез Апаги$. 

Арэясйетота ртортдиа Едем. 

Отеззспияа ато Аптаги$. 

и роутогрра уат. Атпош@ Апагиз. 

р , уаг. сима Апагиз 

* уаг. (а Апаги$. 

атзосопсрла Апаги$. 

Счегеа папой Апагиз. 

М№енйта Шитаа Еаейу. 

Повидимому, изъ этого же горизонта происходять глыбы известняка-ракушника, 

находимыя въ горизонтЪ 2 (основан1е бакинскаго яруса) въ окрестностяхъ розоваго 

Порсу-гёля. ЗдЪфеь найдены: 

ааспа Готепйер Апагив. 

ийеттефа Еасву. 

5 зирийеттеа Апт@гив. 

ритийетиейа Аптгиз. 

[опдийегтейа Апагиз. 

ь битктетаса Апагиз. 

Моподаспа 13$ Апагиз. 

М. фааспоез Апагиз. 

М. 1челдаа Апагиз. 

М. обзае мата Апагиз. 

9. Нижн!й апшеронъ на о. Челекенф представленъ довольно однообразной 

толщей сфрыхъ и красноватыхъ известковистыхъ глинъ или мергелей. Присутствие 

нЪсколькихъ характерныхъ горизонтовъ позволяетъ расчленить этотъ однообразный раз- 

А. Рабининъ. Дельфинъ изъ плюценовыхъь отложений острова Челекена. Отлфльный оттиск” 

№ 148 изъ Изв. Геол. Ком., 1908 г., т. ХХУП, стр: 511—521, съ 2 табл. 
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рфзъ. Къ такимъ характернымъ горизонтамъ надо отнести двз толщи черныхъ слан- 

цеватыхъ глинъ д и е. Въ породахъь нижняго апшерона, залегающихъ надъ черной 

глиной 0, проходить прослой тонкаго трепеловиднаго песка 1, легко улавливаемый въ 

обнаженныхъ частяхъ острова благодаря своему бЪлому или блфдно-желтому цвЪту. 

Между д ие, и притомъ ближе къ 9, залегаютъ стрептоцерелловые слои №, Ь и [.. 

Это нзжные на ощупь пески съ бй’ерюсегеЙа бокоофё Ап@гиз,, ЛМоподаста еиту4езта 

Апагиз. и др. 3—лежить какъ разъ подъ черной глиной 0, но наблюдается только 

въ нфкоторыхъ обнаженяхъ Зачохрачья. Обыкновенно стрептоцерелловые слои пред- 

ставлены двумя прослоями песка р, и |, отдфленными отъ черной глины д слоемъ 

красноватаго мергеля. 

Подъ черной сланцеватой глиной е мы ваходимъ два тонкихъ прослоя песчаника, 

ф и 4,; еще ниже ихъ, почти у основан1я нижняго апшерона, залегаетъь плотный темный 

мергель с, который нЪсколько лучше противустоитъ дефлящи, ч5мъ остальные мергели, а, 

потому всегда выдается легкимъ валикомь надъ поверхностью остальныхъ породъ. 

Нижняго апшерона сохранилось на остров5 ЧелекенЪ болЪфе всего въ разрЪзЪ у за- 

падной границы л. УП полув. ”стной карты; тамъ горизонты и й отдфлены разстоя- 

немъ въ 102,5 саж., что при угл падешя въ 21° даеть мощность въ 36,73 саж. 

Мощноеть отъ горизонта / до основамя апшеронекаго яруса— немного ниже 

горизонта с — можеть быть взята хотя бы изъ ашакенскаго разрЪза: 

187,7 саж. Х бш 22° = 60,31 саж. 

Если мы сложимъ эти двЪ цифры, то получимъ мощность нижняго апшерона= 97 саж. 

Нижн!й апшеронъ лежитъ несогласно на рыбныхъ слояхъ. Это можетъ быть уемот- 

р%но непоередетвенно изъ рис. 15 на стр. 55, если сравнить горизонтъ ф—черную слан- 

цеватую глину рыбныхъ слоевъ— съ горизонтомъ с, темнымъ мергелемъ низовъ апшерон- 

скаго яруса. Очевидно, что $ былъ разбить многочисленными сбросами до отложеня 

горизонта с, такъ какъ на поелфднемъ эти сбросы не отразились. Можно показать несо- 

глаеное залеган1е нижняго апшерона на рыбныхъ пластахъ еще и другимъ способомъ, 

а именно, сравнивая между собою мощность рыбныхъ слоевъ въ различныхъ урочищахъ. 

Въ урочищБ Ашакенъ рыбныхъ слоевъ сохранилось всего лишь 10,84 саж., что при 

угл паден!я въ 22° соотвЪтствуеть мощности въ 4,25 саж., а въ обнаженш на $0 

отъ розоваго Порсу-гёля рыбныхъ слоевъ сохранилась толща, въ 50 саж. мощности. 

Такимъ образомъ, мы нашли для острова Челекена слЗдуюция максимальныя мощ- 

ности для подъярусовъ апшеронекаго яруса: 

Верн а ве 7,5 саж. 

Сре т. А ре с о 92 

О о о 97 з 

Всего 186,5 саж. 

въ круглыхъ цифрахъ 185 саж. 

Га 
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10. Рыбные пласты. 

Рыбные пласты представлены на остров$ ЧелекенЪ свЪ$тло-сБрыми иловатыми мер- 

гелями различныхъ оттфнковъ, очень нЪжными на ощупь. Мергели обладаютъ хорошо 

выраженной сланцеватостью, распадаясь на тоныя пластины. Съ сланцеватыми мерге- 

лями чередуются болфе плотные; цвфтъ такихъ мергелей, обыкновенно, н®сколько тем- 

нЪфе. Въ рыбныхъ пластахъ имфется два характерныхъ горизонта, которые при карти- 

рованти острова тщательно прослфживались. 

Одинъ тгоризонтъ представляютъ три трепеловидныхъь прослоя въ низахъ этой 

толщи, весьма близкихъ другъь къ другу. По изсл$дован1ямъ А. П. Герасимова, это 

проелои пемзоваго пепла. Обозначая ихъ по возрасту, т. е. снизу вверхъ какъ 41, а› 

и 4з, нужно замЪтить, что наиболфе мощнымъ является а.—=0,05 саж., тогда какъ 

остальные два (4 и 4› рЪдко достигаютъ 0,02 саж. мощности. 

Вторымъ горизонтомъ является черная глина рыбныхъ слоевъ, обозначенная въ 

дальнфйшемъ изложен1и буквой 0. Это весьма характерная черная сланцеватая глина, 

съ особеннымъ жирнымъ блескомъ на поверхностяхъ отдфльности. Мощность этой глины 

весьма незначительная. 

Самой характерной окаменфлостью рыбныхъ слоевъ являютея позвонки рыбъ, до- 

вольно крупныхъ размЪровъ. Эти позвонки попадаются въ большомъ количеств на 

выходахъ рыбныхъ пластовъ. Ихъ надо искать между прослоями пемзоваго пепла, въ 

особенности, около верхняго аз. 

Позвонки рыбъ въ указанныхъ мЪ$стахъ могутъ быть собраны въ громадномъ ко- 

личествЪ, прямо на поверхности. Зато очень рЪфдко попадаются позвонки въ коренной 

породз или въ соединен1и съ другими позвонками. ВЪтеръ уноситъ свободныя частицы 

мергеля рыбныхъ слоевъ и постепенно понижаетъ поверхность мергеля, рыбные же 

позвонки вфтру, даже сильному, не подъ силу и остаются на выходахъ мергелей, 

подвергаясь однако дЪйстыю  инсоляци, подъ вмянемъ которой отщепляются 

остроугольные обломки отъ позвонковъ. Такимь образомъ вфтеръ, унося частицу за 

частицей мергеля, обогащаетъь выходы породъ заключенными въ породахъ остатками. 

ВмЪетБ съ рыбными позвонками встрфчаются, но уже не такъ часто, обломки птичьихъ 

костей и кости млекопитающихъ. 

Въ верхней части свиты рыбныхъ пластовъ, ближе къ черной глин 6, попа- 

даются растительные остатки, въ видЪ вЪфтвей и корявыхъ стволовъ, обращенныхъ 

отчасти въ лигнитъ. КромЪ того попадаются въ рыбныхъ пластахъ раковинки 147т- 

уЧсутете, Сурт5 (по опредфленю Н. И. Берлинга, прЪеноводныя формы) и рако- 

вины гастроподъ. ПослЪдн1я сплющены и настолько плохо сохранились, что объ 

опредЪлени ихъ не можеть быть и р%чи. 

Наибольшее развит!е рыбвые пласты имфютъь къ №, МО и О оть Розоваго Порсу- 
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гёля. Обнажаются эти пласты также во многихъ мЪстахъ вдоль южнаго поднож1я 

Чохрака, въ урочищахъ Бишикли и въ ближайшихъ окрестностяхъ этихъ урочищь; 

кой-гдф— на большомъ солончакЪ, между урочищемъ Ашакенъ и промыслами бр. Нобель. 

Въ Западной части рыбные пласты обнажаются въ урочищф$ Шагирть и на южной 

сторон бугра Сары-Кая. 

Мощность рыбныхъ пластовъ, по А. П. Иванову, вообще не превосходить 

20 саженъ. Если рыбные пласты опредБляются нами въ томъ же объемЪ, какъ это 

было сдфлано А. П. Ивановымъ (необходимыхъ для этого указан! въ его работЪ 

нЪтъ), то данная имъ цифра слишкомъ мала. 

На ЗО оть Розоваго Порсу-гёля имфется большое обнажене рыбныхъ плаетовъ. 

Вкрестъ простиран!я рыбныхъ пластовъ здЪсь можно намЪфрить 86 саж.; падене, взя- 

тое на просло№ пемзоваго пепла, направлено къ ЗО 200” СД 26°—27°. ДЪйствитель- 

ная мощность рыбныхъ пластовъ въ этомъ обнажен!и 49,04 саж. Наибольшую мощ- 

ность рыбныхъ пластовъ мы должны считать, слЪдовательно, не менфе 50 саж. 

А. П. Ивановъ приравниваетъ рыбные пласты по возрасту акчагыльскимъ пластамъ 

проф. Андрусова. Такого же мн$н!я держится и самъ Н. И. Андрусовъ. Въ под- 

твержден1е справедливости такого возрастнаго опредфлен!я, можно сослаться на дан- 

ныя геологическаго разрЪза Апшеронскаго полуострова, опубликованныя недавно Д. В. 

Голубятниковымъ '). Акчагыльсюй ярусъ, по его даннымъ, представленъ въ Биби- 

Эйбатской и Ясамальской долинахъ темными глинистыми сланцами и сланцеватыми 

глинами, съ прослоями известняковъ и бЪлыхъ трепеловидныхъ песковъ. Относительно 

окаменфлостей говорится, что встрёчены Л/аса зибсазруа Апа@гиз., М. Гпоягапсея 

Апагиз., Са’Фит @отфта Апагаз. Во всей толщ масса Суртз и (С1еззииа; ЛМ сто- 

пеатла. Масса рыбъ крупныхъ разм$ровъ; есть изъ рода Смреа. Водоросли. Кости птицъ. 

Въ петрографическомъ отношении между рыбными пластами 0. Челекена и акча- 

гыльскимъ ярусомъ Апшеронскаго полуострова наблюдается большое сходство. Харак- 

терны: масса остатковъ рыбъ и птичьи кости. Во всякомъ случаЪ несравненно больше 

сходства между рыбными пластами острова Челекена и акчагыломъ Апшеронскаго по- 

луострова, ч$мъ между т5ми же пластами и акзагыломъ, къ № отъь Красноводска. 

По мн5н!ю А. П. Иванова, рыбные пласты лежатъ несогласно на различныхъ 

горизонтахъ красноцвФтной толщи. Эная о такомъ воззрёнши, мы во время работъ 

присматривались къ залегантю визовъ рыбныхъ пластовъ, но нигдЪ не могли найти не- 

сомнфнныхъ указаний на такое несоглаеное залеган1е. Наоборотъ, вездЪ получалось вие- 

чатлЪн1е, что рыбные слои лежатъ согласно на слояхъ красноцвЪтной толщи. Не обладая 

разрЪзомъ красноцвЪтной толщи, нельзя увЪрять, что песокъ этой толщи, залегающий 

ниже трепеловиднаго прослоя а, рыбныхъ пластовъ, вездЪ одинъ и тотъ же; нельзя 

утверждать и обратнаго. 

1 1 ь т . В о у Рая з р : ) Д. Голубятниковъ. Святой Островъ. Стр. 14 и 15. Тр. Геол. Ком. Новая серля. Выпускъ 38. 
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Рыбные пласты— осадки воднаго бассейна, повидимому, глубокаго; на это ука- 

зываетъ иловатый характеръ осадковъ и принадлежность органическихъ остатковъ къ 

нектону (крупныя рыбы). Характерно, во всякомъ случаВ, почти полное отсутствие 

ракуши. Въ современномъ Касши намъ извфетно, по изел6дован!ямь Гримма и Кни- 

повича, что „моллюски лишь въ исключительныхь случаяхъ встрфчаются здЪфеь на 

глубинахъ бол5е 200 м. Наибольшая глубина, на которой были найдены моллюски 

Касшйской экспедищей 1904 г., равнялась, какъ видно изъ рабочихъ журналовъ,— 

203 м. Э). 

Если допустить б1ономическое сходство между акчагыльскимъ бассейномъ и Кас- 

шйскимъ моремъ, легко понять, что отсутстие ракуши въ рыбныхъ пластахъ указы - 

ваеть на большую глубину, на которой отлагались рыбные пласты. 

11. Красноцв%тная свита. 

Въ области развитя красноцв$тной свиты находится возвышенность Чохракъ, 

глубоко прорфзанная оврагами, обнажившими до посл$дняго пропластка полосатую, 

буро-краснаго цвфта, толщу перемежающихся, красныхъ, соленыхъ на вкусь, мергелей 

и сБрыхъ, или зеленовато-сЗрыхъ песковъ и слабыхъ песчаниковъ. Въ стёнкахъ овра- 

говъ виденъ, какъ на чертеж, не только составъ свиты, но и мельчайпия нарушен1я 

въ залеган!и. Однако, выбирая какой-нибудь пластъ, предетавляюпийся, на первый 

взглядъ, характернымъ, легко замЪтить, что онъ не сохраняетъ своей мощности и ха- 

рактерныхъ особенностей на большое разстояне, но пески въ свитБ постепенно утоняются 

или раздуваются, въ нихъ вклиниваются прослойки мергеля, и на нфкоторомъ разстояв!и 

пласта уже нельзя узнать. Несмотря на изм$нчивость пласта, легко начосить на карту 

лин1ю его выхола лишь до того м$ета, гдЪ пластъ отефкается сбросомъ, но сброшен- 

ное его продолжене найти бываетъ уже очень трудно. 

Съ нашей стороны было потрачено много труда и настойчивости, чтобы скарти- 

ровать красноцвЪтную свиту, разобраны отдзльные участки, но связать эти отдфльные 

участки не удалось, потому что мы, перекинувшись черезъ нЪсколько сбросовъ, всегда 

упирались въ таюе, за которыми мы уже не были въ состоявш узнать горизовтовз. 

ЕрасноцвЪтная свита, при дробности своего состава, очень однообразна, и нзтъ 

никакихъ отмЪтныхъ признаковъ одного пласта передъ другимъ, кромЪ мощности, ко- 

торая, какъ было сказано, признакъ измВнчивый. КромЪ харъ, найденныхъ въ мер- 

гел5 (см. рис. 22, разр. ТУ), и неопред$лимыхъ растительныхъ остатковъ въ 

желЪзистой подошв мощнаго пласта песка, никакихъ органическихъ остатковъ не 

найдено. 

Отсутсте окаменфлостей, красный цвЪтъ мергелей, происходящий не отъ окисле- 

') Труды Касшйской экспедищи 1904 года. Томъ Г. Стр. 76. 
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н1я. на поверхности, но .сохраняющ!йся и на образцахъ изъ скважинъ, нахожден1е 

. песчаной ряби не только на поверхностяхъ наслоеня крЪфикихъ песчаниковъ, но и на 

толщину нЪсколькихь саженей въ стфнкахъ обнаженй песка '), наконецъ, петрогра- 

° фичесый составъ свиты-—даютъ поводъ считать красноцвЪтную свиту образовашемъ 

пустыни. Съ такимъ предположешемъ вполнЪ вяжется нестойкость горизонтовь и 

частая перемежаемость породъ, столь различнаго характера. 

ВселЪдств!е отсутсття характерныхъ признаковъ у отдЪльныхъ пластовъ, составле- 

‚ не разрЪза представляется дфломъ очень труднымъ, и мы не можемъ согласиться съ 

А. П. Ивавовымъ, что для этого нужно только время и терпфше °). Сбросы настолько 

часты, что невозможно найти мЪста, пригоднаго для непосредетвеннаго измЪреня; 

непрерывный разрЪфзъ наибольшей мощности красноцвЪтной толщи см5ренъ на сЪвер- 

номъ склон Чохрака, изображенный на рис. 22, разр. Т. Вакъ продолжене разрЪза Т 

можно считать разрфзь УТ, который имфетъь меньшую точность, такъ какъ онъ смф- 

ренъ по узкому, извилистому акару (ручью), и при пологомъ паденши плаетовъ. ИзмЪрен- 

ная на разрЪзахъ Ги УТ часть свиты состоитъ изъ двухъ комплексовъ песчаныхъ пластовъ, 

раздзленныхъ мощными, въ 35 саж., мергелями. Нижняя часть свиты, съ тремя мощ- 

ными песками 0, си 4, легко на картЪ протягивается на, большое разстоян1е, на сЗверномъ 

склонЪ Чохрака. Разр$зы П, ПТ ПУ и У принадлежать тЪмъ же пластамъ, и по 

этимъ разрфзамъ можно судить о ихъ измфнчивости; къ сожалЪфн1ю, нигдЪ не удалось 

опредЪлить составъ красноцвЪтной свиты, ниже песка а. 

При попыткахъ картировать Чохракъ мы выбирали мощные, въ нЪсколько саже- 

ней песчаники (пески), налегающуе на боле или менфе мощные мергеля. Мощный 

пластъ песчаника можеть проходить черезъ весь Чохракъ, несмотря на предположе- 

не о пустынномъ происхождении красноцвЪЗтной толщи, такъ какъ площадь Чохрака 

меньше даже, чЪмъ сплошныя площади современныхъ песковъ на ЧелекенЪ. На 

карточк» (табл. ХХП) изображены выходы н%Фкоторыхъ изъ песзаныхъ горизонтовъ 

красноцвЗтной свиты. Карточка эта изображаетъ собой одну изъ разобранныхъ площадей 

Чохрака. Свита, изображенная на разрЪзЪ Т, безъ труда проведена до террассы, съ отмЗткой 

35 с., на лЪвомъ берегу акара, впадающаго въ Пореугельсвй акаръ, у колодцевъ 

Ашакенъ; но потерявъ горизонты подъ наносомъ террассы, уже нельзя было переки- 

нуться черезь акаръ на обнажевля грибообразныхъ холмовъ и мощныхъ песковъ на 

лЪвомъ берегу Порсу-гельскаго акара. Повидимому, эта свита, изображенная на раз- 

') Вь юпу отъ колодцевь Сары-Кая, слои песка мелко-волнисто изогнуты (рябь въ разрзЪ); въ 

одномъ мфст песчаная рябь была встрЪчена въ двухъ, близко прилегающихъ другь къ другу, прослойкахъ, 
при чемъ направлен!е ряби было въ этихъ прослойкахъ подъ угломъ одно къ лругому. Несмотря на много- 

численные поиски во многихъ м$стахъ, елЪдовъ животныхъ найти не удалось—пески красноцвЪтной свиты, 

по большей части, рыхлы и не раздфляются по плоскостямъ; рябь, кромф вышеупомянутыхъ стфнокъ, была 

находима, на небольшихъ площадкахъ, обнаженныхъ дефлащей. 

*) На попытки разобрать и скартировать красноцвфтную свиту нами было потрачено, въ общей 

сложности, около 4 рабочихъ м%Феяцевъ. 
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Рис. 22. Пункты, гдЪ разрфзы были смфрены, имфютъ слФфдуюцщия координаты, въ сант., отъ рамки карты, 

приложенной вь концф книги: [—отъ №—39,9 и оть \—49,9; П: М—85,6 и \—48,5; Ш: М—86,8 и \—49,3; 

[У:—29,1 и \—51,4: У: №М— 80,3 и \\—49.4; УГ: №М— 30,5 и \—46,2; УП: №М—28,8 и \—57,9; УШ: уюжи: 

подножья Чохрака; ТХ: №М—38,3 и \—57,0; Х: М—39,2 и \— 63,4; ХГ: №М— 88,5 и \— 65,5; ХП: М4 Аи 

\\— 60,0: ХИ: №— 32,3 и \-47,3; ХУ около Х. Масштабъ мощностей на таблиц$—въ саженяхъ. Черное— 

пески, б%лое- мергеля, штриховка въ клБтку—рыбные слои (на Х и ХИ. 
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рзЪ УП, относитея къ верхней свитз песковъ, а широкая долина акара, съ устьемъ 

У колодцевь Ашакенъ, занята мощными мергелями, разд$Зляющими верхне и нижние 

пески. Такимъ образомъ съ запада, у Порсу-гельскаго грабева, обнажаются, по на- 

шему предположен!ю, верхи красноцвфтной свиты, съ падешемъ къ востоку. Нависаю- 

щая желЪзистая почва нижняго песчаника (6), налегающаго на мощные мергеля, даетъ 

характерный признакъ горизонту, который проблематически, въ большей или меньшей 

степени, можно было провести сравнительно на большой площади, перебитой сЗтью 

сбросовъ, но не удалось ни дойти до колодцевъ Сары-кая, ни перекинуться на южный 

склонъ Чохрака. 

Пески нижней части измфренной свиты ($, си 4), неемотря на свою мощность, 

особенно перваго, не им$ють желфзистаго основаня, по крайней мЪрЪ, въ предЪлахъ 

той полосы, гдЪ ихъ удалось провести; а нижн!Йй мощный песокъ разрфза УП, пред- 

положительно приравненный къ е, иметь пропитанную бурымъ желЪзнякомъ подошву, 

и въ четырехъ мЪстахъ выхода подобныхъь же желфзистыхъ основаюшй песка быль 

найденъ атакамитъ. Также атакамитъ былъ найденъ ‘) въ основан песка с раз- 

р%за Г. Однако, поиробовавъ использовать этотъ признакъ (атакамитъь въ желфзистой 

подошв песка), хотя и мало надежный, для отождествлен1я пластовъ, мы не достигли 

положительныхъ результатовъ: хотя и быль найденъ атакамитъь еще въ основани мощ- 

наго песка е› разрзза УШ, имфющаго желЪзистое основане и налегающаго на мощные 

мергеля, иеще въ нфеколькихъ м$стахъ, но тщательный осмотръ подошвы, какъ пласта, 

разр$за УПТ, такъ и другихъ, сходныхъь съ нимъ по внфшнему виду, на обоийхъ 

склонахъ Чохрака, показалъ, что нахожден1е атакамита—рЪдкоесть, и пользоваться 

этимъ признакомъ, поэтому, невозможно. Что же касается желЪзистой подошвы, 

то на южномъ склонЪ грибообразныя скалы образуютъ н%еколько пластовь песка, 

съ нависающими карнизами (на разрфзЪ Х въ двухъ и на ХГ“ въ трехъ м%етахъ 

поставлены слфва черточки). Слфдя за подошвой нЪкоторыхъ пластсвъ, можно видЪть, 

что этотъь признакъ изм$нчивъ, и желфзистый прослой, мЪетами съ 50 шм., утоняется до 

5 шш. Въ разрфзВ УП очень характерны нависающе желЪзистые карнизы, но нфтъ атака- 

мита. Точно также распространене торзащихъ изъ почвы песчаника желфзистыхъ 

трубъ (см. ниже) являетея спорадическимъ. Такимъ образомъ мы не нашли ни 

одного признака, которымъ можно было бы выдЪфлить какой-нибудь горизонтъ, и па- 

раллелизащя разрЪзовъ таблицы, представленной на рис. 22 — условна. 

На южномъ склонф, къ югу отъ колодцевъ Сары-кая, у подошвы Чохрака обна- 

жены верхи красноцвЪтной свиты; въ двухъ м$естахъ она смфрена непосредственно 

подъ рыбными пластами (разрфзы Х и ХПГ. На разрфзЪ Х нижый мощный пластъ 

песчаника имфетъ въ основаши мощное оруденфне и многочисленныя желЪфзистыя 

трубы (фиг. 1, табл. ХУ), торчащуя почти горизонтально. Этотъ пластъ можно съ нЪкото- 

*) Повидимому, отсюда же происходять образцы алакамита, найденные г. Ивановымъ (Изв. Акад. 
Наукъ, 1909, стр. 166. 

Труды Гкол. Ком. Нов. СЕР.. вып. 63. 12 
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рымъ вфроятемъ считать соотвфтетвующимъ горизонту е., который, въ свою очередь, 

подходить къ пласту е, разрЪза УТ и нижнему пласту разрЪза ТХ; также съ этой же 

верхней частью разрЪза красноцвЗтной свиты приходится сопоставлять разрёзы ХШ 

и ХП; не находить себЪ мЪфста измВренный разрЪзъ ХГУ, очень непостоянный, впро- 

чемъ, и въ самомъ обнажения. 

На разрфзахь УГи Х-—Х[ видно, что рыбные слои валегаютъ на разные гори- 

зонты на сЪверномъ склонЪ Чохрака и на южномъ, если только мы правильно сопо- 

ставляемъ разрфзы Х и УГ на разр$з$ Х оть почвы горизонта е до рыбныхъ мерге- 

лей всего 30 саж., а на разрфзЪ$ УГ и на 40 саж. оть е, еще н®ть рыбныхъ отло- 

женй, и на самомъ дЪлЪ послфдня обнажаются въ такомъ разетоянш, что до рыб- 

ныхъ пластовъ надо прибавить еще около 30 саж. по мощности. Несходство разрЪзовъ 

Х и Х[ можетъ происходить и отъ измфнен1я мощности пласта, и отъ вклинивания мер- 

геля въ пластъ песка на разрЪзЪ Х. 

Если параллелизац1я только что описанныхъ пластовъ правильна, то къ югу отъ 

колодцевъь Сары-Кая, по глубокимъ оврагамъ обнажены мергеля, разд ляющ!е верхнюю 

и нижнюю сертю песковъ, а южнЪе „могилы Хана“ выступаетъь песокъ с разр%за Т, 

и къ ЗО-у отъ могилы мощный песокъ © того же разрЪза. Къ какой части свиты 

относятся мощные пески, проходящие черезъ вЪ$ху Куту-Бурунъ, на западномъ конц 

Чохрака, мы опредЪлить не можемъ, такъ какъ не удалось связать полосы ихъ вы- 

ходовъ ни съ опред$ленными горизонтами, проведенными нами сфвернфе, ни съ мощ- 

нымъ пескомъ ©, протянутымъ на значительное разстояне, въ '/ верстЪ отъ водораз- 

дфла, на южномъ склон$. 

Еще труднфе работать на ровныхъ мЪФстахъ, занятыхъ красноцвфтной свитой и 

не прорФзанныхъ оврагами, напримЪръ, на „Серединной перемычкЪ“, къ западу отъ 

вфхи Куту-Бурунъ. ЭдЪеь, при бФгломъ проЪздЪ по обычной дорог на Чохракъ, пред- 

ставляетея, что и сама свита, и вс$ въ ней нарушен1я обнажены настолько, что за- 

труднен1й при работЪ въ такой обнаженной мЪстности быть не можетъ, опытъ же по- 

казалъ, что скартировать Серединную перемычку н$тъ никакой надежды, потому что 

нфтъ вертикальныхъ разрЪзовъ по оврагамъ, а выходы песчаныхъ пластовъ, развз- 

ваясь, даютъ хотя и небольпия площади песчанаго наноса, но достаточныя, чтобы въ 

нихъ потерять линю выхода горизонта. Вотъ почему верхняя часть свиты разрЪза, Г, 

безъ большого труда проведенная въ области, прорЪзанной оврагами на сЪверномъ 

склон Чохрака, не могла быть продолжена на ровныхъ мЪстахъ, западнЪе послЪдняго 

оврага, на меридланЪ уроч. Коша-Юсха. 

Наибольшая мощность красноцвфтной ‘свиты см$рена на сЪверномъ склонз Чох- 

рака; на разрЪзЪ Г замфрено 70 саж.; верхъ разрза подходитъ къ сбросу, и вЪроят- 

ное его продолжеше изображено на разрЪзЪ УТ, что увеличиваетъ собой мощность см$5рен- 

ной свиты до 105 саж.; прибавивъ сюда 30 саж., оставшихся въ мфетЪ измфрен1я раз- 

рЪза УТ до рыбнаго яруса, получимъ 135 саж, какъ шшии. мощности красноцв$тной свиты. 



ЧЕЛЕКЕНЪ. 91 

Что касается большаго предЪла, то мы не имфемъ данныхъ, чтобы принять цифру 

г. Иванова въ 500 саж., полученную, повидимому, изъ ширины площади, занятой 

красноцвЪтной свитой (1.800 саж. въ самомъ широкомъ мЪетЪ), въ среднемъ 

1.500 саж., и средняго угла падешя въ 20°. На самомъ дЪлЪ, на сЪверномъ 

склонЪ Чохрака уголь паден!я всего 16”, лишь у водораздфла больше, а на южномъ 

наблюдается даже обратное паден1е; главное же обстоятельство, дзлающее невозмож- 

нымъ такой подсчетъ, —ступенчатый сбросъ, повторивший тЪ же пласты много разъ. 

Данныя буровыхъ скважинъ тоже не даютъ такой цифры: скважина Нобеля № 35 

изъ 253 с. прошла по красноцв$тной свитЪ 139 с., №60 (на Мухи-ХанЪ)—102 саж.; 

скважины Каткова на Кишмишли и на ЧохракЪ5—немногимъ больше 100 с. и лишь 

№ 42 Нобеля, глубиною въ 276 саж., прошла 43 с. по апшерону и 233 саж. красно- 

цв$тными породами; на глубинЪ 130 с., т.-е. на глубин 87 с. въ красноцв$тной 

свитф, скважина пересЪкла 2 пласта „черныхъ глинъ“ (на разрЪзЪ (рис. 23) показаны 

наклонной штриховкой), неизвфстныхъ среди красноцвЪтныхъ породъ; надъ этими 

глинами въ журнал показаны пески, мало вЪроятной мощности въ 46 с.— факты, 

указывающуте, что бурене велось безъ достаточнаго вниман1я къ проходимымъ скважиной 

породамъ. Цифру въ 233 саж. надо немного убавить, такъ какъ залеган1е породъ не 

горизонтальное; съ другой стороны, скважина, вЪфроятно, пересекла сбросъ, падающий 

КЪ югу, и сброшено южное крыло, такъ что можно, приблизительно, считать цифру въ 

250 саж., какъ наибольшую изъ извфетныхъ намъ относительно мощности краено- 

цвЪтной толщи. | 

Данныя буровыхъ скважинъ, прошедшихъ краесноцвЪтной свитой, не даютъ намъ 

матер1ала для составленя разрЪза: мы не находимъ сходства ни между разрфзами сква- 

жинъ, ни съ разр$зомъ, полученнымъ непосредственнымъ измфренемъ въ обнажен1яхъ. 

Это можеть происходить, во первыхъ, оттого, что большинство скважинъ отстоитъ далеко 

отъ м$Ъета измфрен1я разрЪзовъ, и послЪдовательность пластовъ успфла измфниться, во 

вторыхъ, не надо забывать, что мног!я скважины пробурены съ промывкой, при которой 

разрфзъ скважины получается неточный. На прилагаемой таблиц разрЪзовъ скважинъ 

(рис. 23) показаны номера ихъ, и въ скобкахъ поставлены заглавныя буквы компан!й; 

изображены исключительно тЪ части скважинъ, гдЪ уже проходилась красноцвЪтная 

свита. На разрфзахъ чернымъ обозначены мергеля, а бБлымъ песчаники. 

Для составления поперечныхъ профилей черезъ Чохракъ, напримфръ, въ области 

развит!я красноцвфтной толщи много помогаетъ полная обнаженность свиты и сбросовъ, 

такъ что видно, какое крыло опущено; но если не м$фрить разрЪза рулеткой, а это 

далеко не вездЪ возможно при крутизнф обрывовъ, то бываетъ часто затруднительно 

опред$лить на глазъ-—чего больше въ данной толщЪ— песковъ или мергелей; вапри- 

мЪръ, ближе къ русламъ акаровъ и подошв$ Чохрака, смоченная грунтовой водой свита 

даеть впечатл5в1е сильнаго преобладан1я мергелей, а у водораздВла кажется, что пре- 

обладаютъ пески; если склонъ рфжетъ головы пластовъ, то преобладаютъ, на взглядъ, 

12* 7“ 
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мергеля, наоборотъ, если склонъ въ сторону падев1я пластовъ, кажется, что преобла- 

даютъ пески. 

Поперечный разрЪфзъ черезъь Чохракъ, изображенный при геологической карточкЪ 

нашего предварительнаго отчета, составленъ согласно той параллелизащи пластовъ, осно- 

ванной на измфревяхъ свиты, 0 которой рЪчь была выше. Слфдетиемъ такого взгляда, 

намъ кажется, что на ЧохракЪ не обнажается большая мощность красноцвЪтной свиты, 

чЁ$мъ 150 саж., и ступенчатый сбросъ лишь повторяетъ тфже пласты. 

Краесноцвфтная свита, занимающая не меньше половины обнаженной части Челе- 

кена, нами не разобрана и не скартирована; но для полнаго понимав1я геологи- 

ческаго строения Челекена такой пробфлъ очень чувствителенъ, и его возможно воспол- 

нить лишь очень большимъ и кропотливымъ трудомъ, притомъ основаннымъ на точныхъ 

изм рен1яхъ. Карта Чохрака для такой работы недостаточна— на ней нЪтъ высотныхъ 

данныхъ, —необходимы поперечныя нивеллировки, не дальше чЪмъ черезъ 50 саж. (а гдЪ 

надо и чаще), сопровождаемыя точнымъ замЪ$ромъ вефхъ пропластковъ; на разстояни 

50 саж. пласты еще не настолько потеряютъ сходство, чтобы ихъ нельзя было узнать. 

12. Коренныя породы Алигульскаго массива. 

Въ урочищ$ Алигулъ сохранился массивъ, сложенный изъ сланцеватыхъ глинъ 

оливковаго цвЪта, очень твердыхъ известковистыхь песчаниковь и ярко-зеленыхъ 

известняковъ, плотныхъ, твердыхъ, растрескивающихея на остроугольный щебень. Цо- 

роды сильно перемяты; на самомъ крупномъ обнаженш падеше ЗО. 130° СД 70°. 

Весь массивъ покрытъ остроугольнымъ щебнемъ этихъ породъ. Тамъ, гд на вер- 

шинномъ плато изъ-подъ щебня выступаеть коренная порода, можно видЪть, что зе- 

леные известняки и известковистые песчаники образуютъ невысоюмя гривки, а желоба, 

между ними отв$чаютъ выходамъ глинъ оливковаго цвЪта. 

Вотъ разрЪзъ этихъ породъ въ наиболЪе значительномъ обнажени на сфверо- 

восточномъ концЪ массива: 

1,40 саж. чередованте оливковыхъ глинъ и зеленыхъ сланцеватыхъ известняковъ. 

0,40 „ оливковая глина. 

0,30 ›„ зеленый сланцеватый известнякъ. 

0,30 „ песчаникъ. 

0,25 „ зеленый известнякъ. 

0,70 ,„ оливковая глина, съ прослоями кальцита, въ 5 ш/ш толщины. 

0,40 „ оливковая глина. 

=- песчаниктъ. 

0,15 „ песчаникъ сланцеватый. 

0,30 ›„ зеленый известнякъ. 
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0,90 „ глина. 

0,20 ,„ сланцевалый пеечаникъ, пад. $О 130° СД 70° 

0,40 „ сланцеватый известнякъ. 

0,12 ›„ сланцеватый песчаникъ. 

0,350 „ зеленый сланцеватый известнякъ. 

0,10 „ оливковая глина. 

0,25 „ зеленый сланцеватый известнякъ. 

0,10 ›„ сланцеватый песчаникъ. 

1,50 ›„ оливковая глина. 

= зеленый известнякъ. 

Минимальная мощность этихъ отложенй, по данному обнаженю, около 10 саженъ. 

Но можно съ увфренностью сказать, что эта цифра во много разъ меньше дЪйстви- 

тельной цифры мощности свиты породъ, слагающихъ Алигульсвй массивъ, въ особенности, 

если принять во вниман!е очень крутое падене (70°) этихъ породъ. 

Алигульекй массивъ имфетъ многоугольное очертанте и ограниченъ со веЪхъ сто- 

ронъ сбросами; къ нему прилегаютъ съ М№ и \ породы апшеронекаго яруса; а съ 

5О— слой съ Со’сиа Питиптайз Май. 

Окаменфлостей въ породахь Алигульскаго массива не найдено, возрастъ ихъ по- 

этому неизвЪетенъ. Сравнивая съ разр$зомъ, составленнымъ Д. В. Голубятниковымъ 

для Апшеронскаго полуострова '), видимъ наибольшее сходство между слоями съ Гоипиа 

(состоящими изъ зеленыхъ песчано-глинистыхъ сланцевъ, съ проелоями кремнието-песча- 

нистыхъ породъ) и породами Алигульскаго массива. Зеленый цвЪтъ характеренъ для 

тЪхъ и другихъ. Зубы Гатпа ветрЪчаются на 0. Челекен%, но, повидимому, всегда 

во вторичномъ залеганш. Чаще всего попадаются эти зубы въ низахъ верхняго отдфла 

бакинскаго яруса. Мы имЪфемъ, такимъ образомъ, нфкоторое основане считать породы 

Алигульскаго массива— палеогеномъ. 

') Д. Голубятниковъ. Святой островь, стр. 14—15. Тр. Геол. Ком. Новая сер!я. Выш. 28. 
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Явлешя пустыни на Челекен%. 

1. Елиматъ острова. Островъ Челекенъ расположенъ настолько близко отъ 

материка, что климатическя его свойства должны быть названы береговыми, а не 

островными. НаиболЗе полный климатичесвклй очеркъ Закасшйской Области былъ данъ 

В. А. Обручевымъ '). Въ настоящее время ближайшей метеорологической станщей 

является Красноводская и плавучй Красноводсюй маякъ. Но къ Челекену подходятъ 

наблюден1я въ Михайловскомъ заливЪ (Узунъ-Ада), который находится на ОМХО отъ 

алия’... 6-27 
"УМ. 
мл 

миг АШ—\ 
РАН 

Челекена и, можеть быть, даже въ большей степени, такъ какъ Красноводскъ нахо- 

дится въ амфитеатрЪ и съ сЪвера и востока защищенъ Куба-Дагомъ, такъ что горы 

стЪной охватываютъ городъ со стороны пустыни Закасшйской Области. 

Вфтры Красноводска 2) преобладаютъ сЪверные и восточные (рис. 24, дв внзшн!я 

черты), а на Красноводскомъ маякЪ 3) за 1907 и 1908 г. наблюдались чаще и значительно 

*) Обручевъ, В. А—Закастйская низменность. Геологическй и орографическй очеркъ.— Зап. И. Р. 

Г. От. Хх, №3. 
?) Изъ Л5топиеей Ник. Гл. Ф. О. и Ежем$е. метеор. бюлл. обсерваторли. 
*) Сборн. гидро-метеор. набл., изд. Гидр. Упр. вып. УШ (Прилож. къ вый. ХХХЕ Зап. по гидро- 

трафи, стр. 170—-173). 
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преобладали М\“-вые; затмъ повторяемость в$тровъ правильно убываетъ по направлен!ю 

часовой стр$лки: число №\-ыхъ вЪтровъ было 254 (07 г.) и 257 (08 г.); №—186 

и 156; №0—126 и 121; О—119 и 104; 50—99 и 91; 547 и 43; 5М—30 

и 47; \—46 и 81; на Красноводской станши и на маяк$ незамЪтно иного распре- 

дфлен!я вЪтровъ въ л6тне м%сяцы. Распредфлеше повторяемости вЪтровъ въ КрасноводекЪ 

за жарые м%сяцы (май— сентябрь) въ 1907 г. показано тройной штриховкой, въ срединЪ, 

на, рис. 24. Данныя плавучаго маяка для жаркихъ м5сяцевъ указываютъ на такое же преоб- 

ладлане №\-ыхъ вфтровъ, что и для всего года. Если мы будемъ складывать число 

вЪтряныхъ дней по м$еяцамъ, то получимъ, приблизительно, одинаковыя цифры; но раз- 

\ 

+-1, ` 

о | ось м нЕ | 

Рис. 25. Распредвлене вЪтровъ по м$фсяцамъ. 

бирая направлен!я вЪтровъ въ отдфльности, легко видфть, что каждое изъ нихъ 

иметь свои м$фсяцы, въ которые преобладаетъ. Такъ, по даннымъ плавучаго маяка 

за 1907 г. (рис. 25), вБтеръ М дуетъ въ августЪ, сентябрВ и октябрЪ, въ остальные же 

м$сяцы одинаково часто, лишь р$дко въ апрфлВ; МО—въ сентябрЪ и октябрф; О— 

имфеть тах. частоты въ ноябрЪ, и рфже всего дуютъ восточные вЪтры отъ апр%ля 

до сентября; ЗО чаще дуетъ въ январЪ; въ ноябрЪ и декабрь еще бываеть этотъ 

вЪтеръ, но въ остальное время этого вЪтра почти н$тъ; 3 дуетъ чаще всего въ январЪ; 

начиная съ февраля повторяемость южнаго в%тра убываетъ, а съ мая до сентября его 

нЪтъ; 53\ р%докъ вообще и ничфмъ не характеренъ; °\ дуетъ въ маЪ — 1юл, 

Труды. Геол Ком, Нов. СЕР., вып. 63. 18 
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въ остальное время года этого вЪтра нЪтъ; наконецъ, МУ, имя тах. въ апрЪлЪ, дуетъ 

часто съ мая до сентября. 

Такимъ образомъ, въ ВрасноводскЪ весна (распредфляя времена года по Обру- 

чеву ') вообще вначал тихая, и лишь во второй ея половив® (апрфль) часть МУ; 

въ продолжен!е всего лЪта преобладаеть МУ, въ началЪ бываеть \\, въ конц дуютъ 

№ и №0; въ началЪ осени продолжаютъ дуть № и М№О, а затЪмъ часто дуетъ О; на- 

конецъ, зимой дуютъ КО и >. Сравнивая эти данныя съ наблюден1ями въ Михайлов- 

скомъ заливЪ, мы видимъ тамъ тоже преобладане сЪверныхъ и „морскихъ“, по тер- 

минологи В. А. Обручева, вфтровъ, но въ Врасноводек$ больше восточныхъ и мало 

3 и ЭО-ыхь. По временамъ года, въ обоихъ случаяхъ, наблюден!я даютъ одинаковый 

результатъ, но для в$тровъ „пустынныхъ“, восточныхъ, получается разница — по наблю- 

денямъ въ ИКрасноводекЪ восточные вЪтры— осенн1е, а въ Михайловскомъ залив$ 

рЪзко — лЪтн1е. ПоелЪфднее ближе подходить къ острову Челекену, гдф мы могли 

наблюдать очень частые восточные вЪтры, для насъ весьма замфтные, какъ вЪтры 

жарюе и пыльные. 

Изъ наблюден!й станщй мы узнаемъ, что средняя годовая равна 15°,6 (07 и 

08 г.г.) (Краеноводекъ) и 147,08 (Мих. зал.); годовая амплитуда колебания темпера- 

туры—49° (Краен. 08 г.) и 54,8 (Мих. зал.). У Обручева можно найти много 

цифръ по суточной амплитудЪ температуры, ииБющей большое значен1е въ вопросз о 

разрушенти породъ; на ЧелекенЪ эти амплитуды меньше, однако, чёмъ въ центр За- 

касшйской области, но болыше ч$мъ въ КрасноводскЪ, гдЪ онЪ не превышаютъ 15°, 

потому что центральная часть острова окружена песками, что имЪфетъ большое зна- 

чен!е, по наблюден1ямь В. А. Обручева °). 
Атмосферныхъ осадковъ мало, и за 1907 г. въ КрасноводекБ за годъ выпало 

только 104,5, но можно считать, что еъ 1юля до октября дождя на ЧелекенЪ не бы- 

ваетъ. Иногда, однако, случается сильный ливень, вродЪ того, что былъ въ ЁВраено- 

водскЪ весной 1897 г. 3), или на участкВ Кызылъ-Арватъ — Искандеръ, на 302 верстЪ 

въ ЮлЪ 1910 года, когда послЪ ливня, выпавшаго въ горахъ, силь залилъ разъЪфздъ 

№ 28, такъ что люди спасались на крышахъ, снесъ восьмисаженный желЪзнодорожный 

мость и протащилъ его на 300 саж. “). 

Росы на ЧелекенЪ довольно часты и сильны, такъ что крупныя капли росы 

нер$дко можно было видфть на жирныхъ кирахъ, веревки палатки за ночь вытягивались 

какъ струны, и съ крыши палатки, напримЪръ, 24 и 25 авг, 1908 г., даже капала вода. 

ЛЪтомъ температура воздуха доходитъ въ КраеноводскЪ до 39°,8 (07 г.); такая же 

наивысшая температура наблюдалась и въ Михайловскомъ залив; но температура 

1) ]..с., стр. 294. 

С. стр, 218. 

3) Н. Андрусовъ.— Мат. для геологи Закаси. Обл., ч. Г, стр. 15 (Тр. Арало-Каси. экспедицит, вып. УП). 

’) „Русское Слово“, 1910, № 172. 
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поверхности земли гораздо выше: Обручевъ, еще въ концф апр$ля, наблюдалъ темпе- 

ратуру песка въ 63°, Вальтеръ 1) приводить наблюдеше въ АсхабадВ температуры 

въ 70° на олёссовой почв, при температурЪ воздуха въ 36°,5. Н%еколько измф- 

рен!й температуры почвы мы производили при рыть шурфовъ, на солончакь около 

Московекаго Т-ва, въ сентябрЪ 1908 г., причемъ получилось, что почва прогр$вается 

очень глубоко; на поверхности температура колеблется быстро и въ широкихъ пре- 

дфлахъ, въ зависимости отъь температуры воздуха, но на глубинЪ 1 фута три измЪ- 

рен!я дали ту же цифру—22° (при © воздуха 17°—21°); глубже температура почвы 

повышается до глубины, примфрно, 5 футовъ, достигая 25° (есть и =27°), а затБмъ 

очень медленно убываетъ, и до слоя съ темпертурой средней годовой мы не дошли и 

на 8 футахъ. 

2. Вывфтриван!е. Породы острова, преимущественно, состоятъ изъ глинЪ и слабо 

сцементированныхъ песчаниковъ, иногда рыхлыхъ, несцементированныхъ песковъ; таковъ 

составъ и красноцвфтной свиты, выходы которой занимаютъ большую часть обнаженной 

части острова. Болфе кр$ивя породы или играютъ подчиненную роль, въ качествЪ р$дкихъ 

прослойковъ, какъ основан1е бакинскаго яруса, нЪкоторые тоне прослойки песчаника въ 

апшеронЪ, сланцы изъ Алигула, и, съ другой стороны, чуждыя Челекену породы галекъ 

древне-касп!йскихъ отложев1!й и грязевыхъ отложевй вулкана Алигулт. 

ВеЪ породы Челекена (кром$ песковъ и перечисленныхъ крфокихъ) болфе или 

менфе соленосны, и при сильномъ испаренш, изъ восходящихъ растворовъ выхристал- 

лизовывается соль, разрыхляющая поверхностный слой глинистыхъ отложенй, образуя 

тотъ характерный для солончаковъ верхейй сухой слой, который чуветвуется подъ ногой, 

какъ мягк коверъ. Ниже этого разрыхленнаго слоя, на 8 —10 сант. отъ поверхности, 

начинается понемногу глина сырая. Ниже будутъ подробнфе описаны особенности по- 

верхностнаго слоя, здЪеь же, по вопросу о вывфтриванйи, достаточно для насъ этой 

роли поваренной соли. 

Влага для растворемя соли берется не только изъ глубины, но для вывЪт- 

риван!я важно ночное выпаден!е росы; этимъ путемъ мы получаемъ, если не 

ежедневное, то довольно частое смачиване и высыхан!е поверхности за сутки, а сл%- 

довательно, и столь же частую кристаллизацию иголочекъ поваренной соли, разрыхляющую 

поверхностный слой глинистыхъ породъ. Песчаныя породы острова соленосны лишь въ 

слабой степени, но содержатъ гипеъ, кристаллы котораго обильно разефяны на по- 

верхности песчаниковъ и песковъ; однако, по своей нерастворимости, гипеъ не можеть 

имЪть того значен!я для разрыхлен!я породъ, какъ поваренная соль, и слабые песча- 

ники разрыхляются поперем$ннымъ смачиван1емъ и высыханемъ. Въ отношени смачи- 

ван1я, въ наиболЪе невыгодныхъ условяхъ стоятъ пропитанные нефтью пески (киры). 

Температурныя колебан!я, какъ мы видфли, достигаютъ на остров большой ве- 

личины, и разница температуръ воздуха и поверхности, меньшая, чЪмъ въ глубинЪ 

- Раз безе ег МачепЪЙаите, 5. 98. 

18* 
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Закасшйской области, достигаеть 20°; напримЪръ, 8 авг. 08 г. въ 12 ч. 30 м. дня 

Г’ воздуха, при южномь взтрЪ, была 31°,5 С., а песка 51°,5 С. Механическое выв$три- 
ван1е, велЪдетые инсолящи, проявляетея только на р$фдкихъ для Челекена твердыхъ 

породахъ и лучше веего на галькЪ основан1я древне-касшйскихъ отложен!й и бакин- 

скаго яруса. На рис. 1, табл. Ш изображенъ снимокъ съ валуна песчаника, растре- 

скавшагося отъ инсолящи на 5 кусковъ, изъ древне-касшйскихъ отложен, на западномъ 

берегу острова (для масштаба положены карманные часы); другой растрескавпийся 

камень виденъ праве. Очень часто можно наблюдать гальку песчаника, разсыпавшуюся 

на кусочки, не больше орЪха; одна разсыпавшаяся галька разбилась на столь мелее 

осколки, что 30 штукъ осколковъ, тщательно собранныхъ, поместились въ 2 спичечныя 

коробки. Растрескиваются отъ инеолящи гальки и валуны, мшанковые известняки го- 

ризонта (7), известковые натеки въ урочищахъ Сары-Кая, Гогоери, но наиболфе 

потерп$ли отъ инсолящи палеогеновые сланцы массива Алигулъ, цЪзликомъ обратив- 

ппеся въ мелюый щебень, —причина, почему эти породы до насъ, вроятно, не были 

признаны за коренныя, но отнесены къ „сопочной брекчи“ вулкана Алигулз. 

Инсолящ1я не оставила въ цЪФлости ни одной косточки изъ рыбнаго яруса; также 

точно кости дельфиновъ, найденныхъ на поверхности черныхъ глинъ, были сильно 

раздроблены инсоляц1ей,—на кусочки разломались поперекъ и частью расщепились 

ребра, позвонки потеряли всЪ выдаюцляея части, при этомъ осколки костей одного 

индивидуума были раскиданы на площади, радтусомъ въ 3,5 сажени. Растрескиваются 

не только черныя, и вообще темныя, гальки кремней и порфира, но и свЪтло-е$рые 

песчаники и даже бЪлые известняки. Явлен1е лущеня или десквамащи наблюдать 

можно было очень рЪдко. 

Такъ какъ средняя температура зимы на Челекенз ниже нуля, то разрыхлене 

замерзающей водой существуетъ, но не имфетъ большого значен1я, такъ какъ продукты 

разрыхлен1я не могуть уноситься дефлящей, которая не можетъ работать энергично 

зимой надъ мокрымъ матерьяломъ. 

3. Работа воды. Рыхлые продукты острова, какъ коренные, такъ и подготовленные 

вывфтриванемъ, переносятся троточной водой и вЗтромъ. Проточной водой Челекенъ вообще 

бЪденъ, и р$чныхъ системъ на островЪ, сравнительно крупныхъ, — только три: наибольший 

ручей или „акаръ“ — „Большой акаръ“, берушй начало изъ 03. Порсу-геля (розо- 

ваго) и собирающий воду съ сЪвернаго склона Чохрака; затВмъ сл6дуетъ акаръ Кушъ- 

кузланъ, стекающИй съ высотъ Зачохрачья и направляющийся на ММО и, наконецъ, 

трей акаръ— Дагаджигынъ, оттуда же текушй на 3. Болфе мелюые акары стекаютъ 

съ Чохрака къ западу отъ акара Дагаджигынъ, и сильный, по количеству воды, Нобе- 

левсклй акаръ течетъь на западъ. Если прибавить сюда сухой акаръ, имБюцщИй скатъ 

кь О-у, съ вершинами у солончака Дагаджигынъ Гайрасындаки, то мы получимъ 

по срединф острова удлиненную выпуклость Чохрака, съ которой во ве стороны 

имфется уклонъ къ морю. Несмотря на существоване этого уклона, Челекенъ въ про- 
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должен!е лЪта представляетъ собой область безь стока, потому что вода, даже боль- 

шихъ акаровъ, до моря не доходить, пересыхая въ различныхъ разстояняхъ отъ устья; 

круглый годъ до устья течетъ „НобелевскАй“ акаръ, въ которомъ воды настолько много, 

что на берегу, даже лЪтомъ, работаеть для опр$фенителя тюрбина, но питается этотъ 

акаръ нЪсколькими скважинами, а площадь его бассейна ничтожна. 

Только въ центральной части Чохрака имфются крутые уклоны, но на большой 

высот5 нЪтъ родниковъ; послфдн!е расположены у подошвы возвышенности, на гра- 

ниц съ низменностью, выше же акары представляют ничтожнЪйпие ручейки, съ 

недфятельной водой, неспособной ничего размыть. Вс$ акары лЪтомъ питаются водой родни- 

ковъ и буровыхъ скважинъ. У начала низменности акары, хотя и наполняются водой, 

но, за отсутстмемъ значительныхъ уклоновъ, вода вездЪ прозрачная, живая сила 

струи остается ничтожной, а послЪ нЪкотораго разстояв1я и вовсе уничтожается, потому 

что испарен1е обогащаетъ солью и безъ того соленую воду, р$чки самоперепружи- 

ваются солью (см. табл. ХУШ, рие. 4) и, наконецъ, вовсе пересыхаютъ. 

Таково ничтожное размывающее дЪйстве акаровъ въ лЪтнее время, когда мы 

ихъ могли наблюдать. Зимой, конечно, воды въ акарахъ гораздо больше, но денуди- 

руетея Чохракъ проточной водой не въ обычное время, но во время ливней. О резуль- 

татахъ, произведенныхъ въ КрасноводскВ однимъ изъ такихъ ливней, есть сообщене Н.И. 

Андрусова (см. выноску 3, стр. 98). ПослЪ небольшого ливня на западной оконечности 

Чохрака мы наблюдали значительные потеки песка и глины. О сил такихъ ливней на, 

Челекен можетъ дать понят!е, найденный нами, глиняный валунъ, д1аметромъ въ 

40 сант., состоящий изъ кусковъ красноцвЪтной свиты и отнесенный временнымъ по- 

токомъ на 300 с. отъ подошвы Чохрака (у Гогерена), уже по ровному мЪету. Вакъ 

и веб катастрофическля явлен1я, дЪйстве каждаго ливня очень велико, но въ суммЪ 

ихъ работа незначительна. На ЧохракЪ, все-таки въ области большихъ уклоновъ, овраги 

правильно вЪтвятся къ вершинЪ, такъ что намфчены эти овраги проточной водой и 

лишь ВЪ деталяхъ разработаны вЪтромъ. 

СильнЪе, чфмъ проточной водой, островъ разрушается на западномъ конц мо- 

‚ремъ. Съ этой стороны, и только съ этой, островъ обрывисть и, обращенный къ откры- 

тому морю, подверженъ дЪйствю прибоя. ЗдФсь вертикальныя стЪаки глинистыхъ по- 

родъ, подмываясь волнами, оползаютъ большими участками (табл. ТУ); вертикаль- 

ныя стфики даютъ громадныя продольныя трещины, по которымъ отъ незначительной 

причины глыбы глины падаютъ въ море, гдф быстро разрушаютея, такъ что вода здЪеь, 

обыкновенно, мутная. Рыхлые пески низовь бакинскаго яруса, прослаиваюние глины, 

высыпаются въ обрывахъ, помогая разрушению. Черныя сланцеватыя глины глыбами 

не обваливаются, но энергично осыпаются, какъ и песчаныя толщи бакинскаго яруса, 

въ сфверной части берегового обрыва; осыпи часто опускаются до воды. Со стороны 

моря берегь разрушается настолько быстро, что нельзя было узнать обнаженя, зари- 

сованныя годъ тому назадъ. 
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Такъ какъ при размыван!и бакинскихъ и апшеронекихъ породъ берегового обрыва 

получается преимущественно глинистая муть, т.-е. матерьялъ тонкй, способный отно- 

ситься далеко, то плажъ около обрыва образуется туго — песокъ относится на косы, 

муть же глины можетъ уноситься отъ острова; поэтому у берегового обрыва происхо- 

дитъ постоянная и невозвратимая убыль острова, и въ самой его цфнной части, на 

что разрЪзы туркменскихъ колодцевъ, обнаженныхъ въ береговомъ обрывЪ, указываютъ 

непосредственно (см. табл. П, фиг. 6 Е, у отм$тки 8,8). Такимъ образомъ, размывающая 

роль проточной воды— незначительна, созидающая же выражается, главнымъ образомъ, 

въ отложении на солончакахъ поваренной соли; роль моря крупная — разрушающая. 

Но не вода является главнымъ дЪйствующимъ агентомъ по выработкЪ рельефа 

Челекена, а вЪтеръ. 

4. Разв$ван1е. Ранняя весна на ЧелекенЪ очень удобна для работы, если не счи- 

тать трудную проходимость топкихъ солончаковъ и береговъ акаровъ, удобна т$мъ, что 

поверхность еще влажна, и нзтъ, поэтому, пыли; но уже къ серединЪ$ апрЗля островъ вы- 

сыхаетъ, къ 83 часамъ утра высыхаетъ и роса, а къ 9 уже дуетъ пыльный вЪтеръ, сильно 

затрудняющий работу въ полЪ. Пыль отъ начавшагося вфтра подымается очень быстро: 

напр., 15 апрЪля 1908 г., послЪ безвЪтрая, начался сильный остъ и настолько быстро 

поднялЪ пыль, что оцинъ изъ насъ, пробЪжавъь 20 саж. до ближайшаго холма, уже 

не засталъ начала подъема пыли—солнце скрылось, и пыль поднялась на высоту не 

меньше 50 саж. '), причемъ надвигалась стЪной. Насколько быстро пыль поднимается, 

настолько медленно садится: 12 авг. 1907 г., при восточномъ вЪтрф, воздухъ былъ 

настолько наполненъ пылью, что въ 150 саж. на западномъ берегу моря нельзя было 

различить мыса; всЪ предметы въ палаткВ были покрыты слоемъ пыли; послЪ обЪда 

затихло, пЪеколько прояснилось, но въ воздухЪ осталось настолько много пыли, что 

при закат$, когда солнце было на разстояни 4 д1аметровъ отъ горизонта, оно стало 

тусклымъ, а въ 3 д1аметрахъ отъ горизонта исчезло; облаковъ не было, закатъ без- 

цвфтный; 10 ноября солнце перестало быть видимымт въ разетоян1и 4 д1аметровъ отъ 

горизонта; 27 апр. 1907 г., посл сильнаго восточнаго вфтра, вечеромъ, при штилЪ, 

воздухъ былъ настолько наполненъ пылью, что съ вершины Куту-Буруна (49 с. н. у. м.) 

не было видно моря. 

Пыльныя метели обладаютъ на ЧелекенЪ упорствомъ, соотвфтетвующимъ постоян- 

ству силы морекихъ вЪтровъ; въ метель необходимо надфвать автомобильные очки, что 

мы и дфлали во второй годъ работы, иначе въ сильный вЪтеръ н$ть возможности 

смотр$ть противъ вЪтра. На высотЪ челов$ческаго лица несется уже сравнительно 

мелкая пыль, но по землф непрерывно длинными струями тянется „поземокъ“ (при- 

мфняя снЪговой терминъ), въ которомъ несется боле крупный матерьялъ, даже ку- 

сочки сланца, до сантиметра въ поперечникВ, которые, ставъ на ребро, катятся скач- 

') Приблизительная оцфнка, по мачтамъ лодокъ, у аула Ого-Мапа. 
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ками по солончаку непрерывно на десятки саженей. О переносЪ песка скажемъ ниже. 

Мореюе, западные, в$тры большею частью влажны и потому не такъ легко подни- 

маютъ пыль, но вфтры материковые, восточные, всегда сильные, жарки и сухи, такъ 

что быстро высушиваютъ подготовленный вывЪтриванемъ поверхностный слой и го- 

нятъ его къ западу. 1907 годъ быль особенно, по сравнен1ю съ 1908, богатъ вЪтрами 

и именно восточными, ясныхъ же дней, безъ пыли, было за два лЪта лишь нЪсколько, 

когда съ Чохрака была видна на материкЪ гора Большой Балханъ. 

Восточные вфтры, особенно пыльные, гонятъ пыль надъ островомъ до западнаго 

берегового обрыва, гдЪ пыль сдувается въ море, и матерьяль этотъ для острова теряется. 

Капитанъ одного изъ пассажирекихъ пароходовъ, лини Баку-Врасноводекъ, говорилъ, 

что Челекенъь видно рЪдко, изъ-за пыли, которой онъ постоянно окутанъ. Барханные пески, 

подходящ1е къ самому обрыву (см. карту, сЪвернЪе устья Нобелевскаго акара), вЪтромъ 

сдуваются въ море, когда отъ упорныхъ восточныхъ вЪтровъ крутой склонъ бархановъ 

перейдегь на западную ихъ сторону, и осыпавпийся въ море песокъ понемногу прибоемъ 

будетъ отбитъ на еЪверную косу; сюда же, понемногу, будуть отбиты и пески, сдувае- 

мые въ море сБвернЪе, гдЪ берегь ниже; здЪеь же и самъ берегъ состоитъ главнЪйше 

изъ песковъ. На южвую косу пойдеть весь матерьялъ, сносящея въ море южнЪе мыса 

Гекъ-бурунъ, такъ что этотъ мысъ служитъ какъ бы волнорЪзомъ, отъ котораго песокъ 

гонится прибоемъ въ противоположныя стороны, на образоваве двухъ косъ, придающихъ 

столь оригинальную форму Челекену; соотвфтственно болЪе длинной сЪверной части 

берега, отъ мыса Гекъ-бурунъ, и сфверная коса длиннЪе. Такимъ образомъ, островомъ 

теряется сгоняемая съ него мелкая пыль, песокъ же откладывается на косахъ. Бере- 

говой обрывъ западной стороны острова рЪжетъ его, такъ сказать, по живому мЪету, 

гдБ еще продолжается сильнфйшее развите челекенской тектоники, выдвинувшей 

островъ изъ-подъ уровня Касшя. 

Насколько велики результаты, производимые развЪван1емъ, видно изъ того, что оно 

обнажило днища туркменскихъ колодцевъ у урочища Тоюнли (№ 34); вся толща глинъ, 

въ которыхъ эти колодцы были заложены, унесена дефлящей; развЪван1е пошло даже 

дальше дна колодцевъ, которые, будучи сцементированы нефтью, теперь даже возвы- 

шаются надъ солончакомъ (фиг. 3 таб. П]). Другое мЪето, гдЪ обнажены днища ко- 

лодцевъ, находится недалеко отъ промысловъ Нобеля, и снимокъ съ этихъ колод- 

цевъ быль помфщенъ въ нашемъ предварительномъ отчет (табл. УТ, фиг. 2). 

Интересны обнаженныя дефлящей жерла, вулкановъ, какъ, напр., жерло къ З\-у отъ уроч. 

Кибирть (№ 43), представляющее кировую скалу (прорфзавшую мелко-емятыя глины), 

даметромъ въ 2—3 саж.; интересно, что это жерло не пр!урочено къ какому-ни- 

будь значительному сбросу ‘), но оно проткнуло апшеронеыя глины, не смявъ ихъ 

') Рисунокъ этого жерла (песК’а) быль помфщенъ на табл. УТ предварит. отчета, а также у Калиц- 

катго („Объ условяхъ залеган1я нефти на ЧелекенЪ“), на табл. УТ, рис. 23: тамъ же дано описане этого 

жерла (Тр. Геол. Ком., Нов. Сер. № 59, стр. 38). 
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(он смяты вообще). Еще интереснфе жерло вулкана Алигулъ и трещины, заполненныя 

сопочной брекмей, тоже обнаженныя дефлящей '). 

'Туркменске колодцы, жерла грязевыхъ вулкановъ-—р%дкости Челекена, но островъ 

даетъ повсюду и обычные примфры образовав1й пустыни, выработанных дефлящей. 

ВЪтеръ препарируетъ тоньше воды и, отвфвая песокъ, обнажаетъь даже деликатныя 

гипеовыя конкреции; тфмъ легче вЪтру выдЪлить болфе крЪпые пласты обнажений, ко- 

торые, лишась отв$янной почвы, сначала нависаютъ, затЗмъ обламываютея; такой случай 

мы видимъ на прослойкахъ трепеловиднаго пепла, около Порсу-геля, которые взтромъ 

выдфляютея отъ окружающихъ ихъ мергелей, легче отвфваемыхъ; на табл. \У хо- 

рошо виденъ этотъ процессъ, причемъ плитки пепла сначала обламываются, затёмъ 

при дальнфйшемъ развЪвав1и мергелей являются „спроектированными“ (пеплы имфютъ 

паден1я отъ зрителя вглубь рисунка), пока сами не обращаются въ пыль и не уно- 

сятея вЪтромъ. 

Къ югу отъ построекъ Петербургскаго Т-ва встрфчены сЪрые песчаники, изъ 

подъ которыхъ выдувается рыхлый песокъ, ихъ подстилающИй; песчаники нависаютъ, 

м$фстами, на 0,75 метр. и отъ собственнаго вфса прогибаются, рЪже отламываютея 

(фиг. 2, табл. ПЛ); мЪетами, какъ видно на правой сторонф рисунка, на переднемъ 

планЪ, песчаникъ остается спроектированнымъ въ нФкоторомъ разстоян!и отъ выхода 

пласта, и рядъ плить песчаника въ изогнутомъ вид лежитъ на грядкЪ песка, которую онЪ 

залцищаютъ оть развЪван1я. Песчаникъ сцементированъ слабо, слюдистъ, въ рукахъ легко 

ломается, даже раздавливается пальцами, толщина проплаетка всего 4 сант.; будучи 

шероховатымъ, онъ легко обтачивается вЪтромъ, поэтому нависаюцще концы головъ 

песчаника остры, а дальше постепенно утолщаются. 

БолЪе прочныя породы, какъ горизонтъ (п), разрушаются съ большимъ трудомъ, и 

глыбы мшанковаго известняка этого горизонта находятся „спроектированными“ (фиг. 1, 

табл. УП), наприм$ръ, въ 1 в. къ ЗО отъ построекъ Челекено-Дагестанскаго Т-ва и 

въ 21/2 верстахъ отъ ближайшихъ выходовъ горизонта, на ЗО-Ъ. Также на большой 

площади остались спроектированными глыбы бЪлаго известняка, изъ грязевыхъ отло- 

жен вулкана Алигула, причемъ къ сЪфверу отъ Алигула, на плато „Серединной пере- 

мычки“, вся сопочная брекч1я начисто унесена вЪтромъ, остались лишь глыбы изве- 

стняка, напоминая неожиданностью и случайностью положен!я эрратичесые валуны 

(фиг. 2, табл. УП. 

Такое же проектироване болфе крфпкахъ породъ происходить и съ галькой 

древне-касшйскихъ отложен! и раковинами изъ различныхъ горизонтовъ, при чемъ 

вЪтеръ, унося по пылинкЪ пустую породу, не въ силахъ поднять раковинъ, которыя, 

проектируясь, понемногу скопляются на поверхности въ большомъ количеств. Въ 

„рыбныхъ“, наприм%ръ, пластахъ ш Иа позвонки почти не находятся, а на поверх- 

1) См. описав е этого интереснаго мфста въ той-же работф Калицкаго. 
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ности можно набрать ихъ много, не вставая съ одного м$ста; на поверхности, горизонтъ 

съ №тйта Шитаю (о) бываетъ усЗянъ раковинами, а въ береговомъ обнажен!йи настолько 

трудно было найти эту раковину, наприм$ръ, въ южной части разрЪза (часть ©, около 

отмфтки 5,8), что пришлось на обрыв поставить мЪтку, по которой въ мергеляхъ 

и была найдена М№т7йта. Это проектироване ракованъ и обогащене ими поверхности 

приводитъ иногда къ интереснымъ осложненямъ въ полевой работЪ: вокругъ централь 

ной части острова развиты древне-касшйскя отложен1я; дефлящей они часто снесены 

до галечника, лежалцаго въ основан1и; если развфванше идетъ дальше, то галька и 

касшйскя раковины являются спроектированными на ниже-лежатия породы, напримЪръ, 

на бакинскя или апшеронсямя. При разрушен! гальки инсолящей, касшйская фауна, 

можеть прим$шаться къ болфе древней, что можно наблюдать на солончакЪ, около уро- 

чища Койва-тепе, къ сФверу отъ Срединной перемычки, гдЪ на черныхъ глинахъ 

верхне-бакинскаго яруса и къ фаунЪ горизонта (г) обильно прим$шаны Сагайит 

#7190поз4е8. 

Дефляцщя работаетъ надъ песчаниками и песками красноцвЪтной толщи и, отвЪф- 

вая песокъ, обнажаетъ всевозможныя конкрещи, находяпияся въ тфлЪ песка; поверх- 

ность песчаныхъ выходовъ является покрытой гипсовыми друзами разнообразной формы 

и всякими конкрещями; рисунокъ, изображенный на табл. УП, иллюстрируетъ такое 

скоплене конкрецй, похожее на сложенные въ кучу оленьи рога, внизу пластъ песка съ 

конкрещями подстилается мергелемъ; другой рисунокъ (табл. УП) показываетъ такое же 

скоплен!е, но пластинокъ боле прочнаго песчаника, изъ той же свиты. 

На солончакахъ вЪтеръ равно денудируетъь всю поверхность, въ изр$занныхь же 

мфетахъ, въ особенности на ЧохракЪ среди красноцвфтной толщи, съ ея перемежаю- 

щимися пластами различнаго сопротивленля (глины и пески), вЪтеръ вытачиваетъ раз- 

личныя формы эоловаго рельефа: въ пескахъ вЪтеръ вывфваетъ ниши (табл. Х; 

также наблюдались ниши въ рыбныхъ мергеляхъ), или въ красноцвфтной толщ вы- 

тачивались столбы, грибы, вообще веф обычныя формы эоловаго рельефа; для иллюстра- 

ци типачнаго рельефа мы приводимъ (табл. ХГ) одинъ изъ склоновъ на г. Чох- 

ракъ, гдЪ легко видфть характерную обрывистость ст$новъ овраговъ, ихъ цирко- 

образныя вершины, посрединЪ$ столбъ-—свидЪтель. Происхожден1е многихъ свидЪтелей, 

у крутыхъ обрывовъ красноцвфтной свиты и кировыхъ столбовъ, такое же, какъ 

тейаззет ") Сахары, обособленныхъ трещинами, по которымъ пошла дальнфйшая моде- 

лировка свидЪтелей. 

На ЧелекенЪ существуютъь небольшия области безъ стока, —образован1е самое ти- 

пичное для пустыни. Такихъ м$феть много среди песковъ въ сфверной части острова 

(хотя-бы по дорог$ изь СОфвернаго аула на промыслы, или у акара Кушъ-Кузланъ), 

но есть онф и среди коренныхъ отложен!й; такъ, около высшей точки Чохрака (55.7), 

т) ВоПапа—@6о]осе 4и Зайага аеечер, еёс. Раз 1890, р. 32. 

Тулы Гкол. Ком. Нов. серР., вып. 68. 14 
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у водораздФла, ветрфчена небольшихъ размфровъ такая котловина (рис. 26), у кото- 

рой, вЪроятно, существуеть подземный стокъ, въ м$етЪ, показанномъ пунктиромъ. 

Дефлящя на ЧелекенЪ обнажаетъ сбрасыватели, которые сопротивляются разв*- 

ваню лучше, ч$мъ песчаники, прорфзаемые сбросами, такъ какъ сбрасыватели про- 

питаны растворами желЪфзистыхьъ и сЪрнокислыхъ солей; на таблиц ХП мы 

видимь желЪзистый сбрасыватель (песчанистый бурый желфзнякъ), среди летучаго 

песка, скрывшаго коренныя отложеня красноцв$тной толщи; справа ровная площадка 

представляеть собой поверхность сброса, отъ нея влфво идутъ желЪзистыя апофизы— 

жилки заполнен!я боковыхъ трещинъ, немного дальше торчитъ изъ песка продолжен1е 

сбрасывателя; одноручная кайла положена для масштаба. 

0 10 90 саж. 

сормзочма ли 2ере35 075 с. ил 

Рис. 26. Небольшая область, безъ стока. 

Мы видфли, что восточный вфтеръ едуваеть пыль въ море, что пееокъ, сдуваемый 

этими вфтрами, откладывается на челекенскихъ косахъ, и такимъ образомъ для острова 

не теряется; кромЪ того съ востока запасы песка могуть въ нЪкоторой степени возоб- 

новляться изъ пляжа, дающаго матерьялъ для береговыхъ дюнЪ. Дюны и барханы занимаютъ 

на ЧелекенЪ больпия пространства то въ вид$ типичныхъ подвижныхъ песковъ, то песковъ 

бугристыхъ (съ растительностью). Такъ какъ летуч1й песокъ образуется и на берегу 

моря, и отъ разрушен1я коренныхъ породъ Челекена, то на посл5днемъ неотд$лимо связаны 

дюны и барханы. Грядовое и параллельное берегу ‘'расположене имЪютъ высокя песча- 

ныя гряды Май-Уленъ на сЪверЪ и гряды на востокЪ острова; наибольшей величины 

и правильности достигаеть гряда Май-Уленъ, съ южнымъ крутымъ склономъ, имю- 
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щимъ 16 с. высоты. Челекенсые пески не представляютъ собой ничего оригинальнаго; 

прилагаемыя изображеня бугристыхъ песковъ (ф. 2, табл. ХТ) и отдфльно, въ большомъ 

маештабВ, заросший песчаный бугоръ и слЪфва чистый барханный песокъ (ф. 1, 

табл. ХШ) достаточно иллюстрируютъ наиболЪе оживленныя м%ста острова, въ отношения 

фауны и флоры. Распространене песковъ, какъ подвижныхъ (незаросшихъ), такъ 

и бугристыхъ, хорошо выдфлено на основ карты топографами (площади распростра- 

нен!я первыхъ гуще покрыты точками и не имфють обозначентя кустовъ); располо- 

жене песчаныхъ грядъ мало измЪняется, судя по съемкЪ, произведенной въ 

1901 году, при чемъ до 1907 года расположен!е грядъ изм$нилось настолько незна- 

чительно, что по отм$ченнымъ на картЪ вершинамъ крупныхъ бархановъ мы засЪкались 

для опредЪлен1я точки стояня. ИзвЪфетный фактъ медленнаго движеня большихъ бар- 

хановъ намъ приходилось наблюдать на крупныхъ барханахъ Яби-Уленъ большого 

акара, у которыхъ лосл$ сильнаго норда, повернувшаго гребни бархановъ къ Ъ-у 

26 сент. 1907 г., на другой день сильный остъ поднялъ тучу пыли, но перемфетилъ 

лить самый гребень бархановъ, такъ что наверху пологихъ склоновъ бархановъ обрыв- 

чики крутыхъ склоновъ были всего въ 1—1'/2 сажени; такимъ образомъ лишь, самая вер- 

хушка бархана немного перем нила мЪсто гребня. Мелье барханы нац$ло передвигаются, 

что мы имЪли возможность наблюдать на г. Але-тепе, около построекъ Челекено-Дагест. 

Т-ва, гдЪ группа небольшихъ барханчиковъ въ продолжене дня сдувалась то на 

одну сторону горы, то на другую (западную и восточную, саженей на 8) '). Небольшая 

гряда на правомъ берегу Нобелевскаго акара, около его устья, показанная топогра- 

фомъ, не существовала въ 1907 году— она съ этого м$ета была сдута; здЪсь же около 

берегового обрыва можно было видфть мертвый кустарникъ, который былъ засыпанъ 

пескомъ и снова отъ него освобожденъ. Барханы, расположенные на самомъ краю 

обрыва, къ сЪверу отъ Нобелевскаго акара, достигая относительной высоты 3 саже- 

ней, отъ обрыва не отходятъ, благодаря полосе затишья, которая получается около 

берегового обрыва, при западныхъ вЪтрахъ; это явлен!е хорошо объяснилъ Н. А. Со- 

коловъ 2) тфмъ, что сжатый передъ обрывомъ воздухъ образуетъ сильный восходящий 

токъ, поднимаюпийся выше края обрыва воздушной стЪной, и этотъ восходяний токъ 

мы могли наблюдать непосредственно по движен1ю песка, который при западномъ 

вЪтр$ насыпается на барханъ, осыпается и снова у обрыва подхватывается в$тромъ 

вверхъ. 

Наоборотъ, пыль (глинистая) передвигается весьма быстро. Свойство челекенской 

пыли имфетъ свои характерныя особенности, присущая и восточной части материка 

(у г. Нефтедагъ). Отлище челекенской пыли—ея соленость, поэтому она, гигроскопична. 

+ эдЪеь же мы ставили на барханы фотографическля пластинки, снявъ на нихъ желатинный слой, 

формы какого-нибудь рисунка, и въ 20 минутъ получали замфтный, очень тоны матъ, въ мфстахъ содран- 

наго желатина. 

7) Н. А. Соколовъ—Дюны. 1884, стр. 114. 

14* 
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Благодаря своей гигроскопичности, пыль можеть легко переноситься только сухими 

вЪтрами, т.-е. преимущественно восточными. На обнаженяхъ глинистыхъ породъ обра- 

щаетъ на себя вниман1е сфрый (цвфта челекенской пыли), тоный наносъ, толщиною 

отъ нзсколькихъ сантиметровъ до нзсколькихъ саженей; обыкновенно этотъ наносъ 

имфетъ сверху корку, хрустящую подъ ногами. Мы указывали на силу и частоту пы- 

левыхъ метелей, поэтому количество переносимой пыли очень велико; напримЪръ 10, авг. 

между палатками надуло слой мелкаго сЪфраго песку въ 25 сант.; на стоянЕЪ, у уроч. 

Бишикли, черезъ щели застегнутой палатки, къ 2 часамъ дня набилось пыли ведра 2—3. 

Какъ было сказано, много пыли уносится въ море, часть садится на всЪ предметы 

и на всевозможныя породы; при новомъ вЪтрЪ$ пыль снова поднимается и переносится 

въ другое мЪето. Пыль легко сдувается съ сухихъ мЪфеть, каковы, обыкновенно, выходы 

песковъ, но мног1е солончаки постоянно держатся сырыми, и съ такихъ солончаковъ, 

разъ сБвшая пыль, не сдувается, пока ее не накопитея столько, что поверхность пе- 

рестаеть быть влажной; таковъ, напримЪръ, солончакъ къ сЪфверу отъ Нобелевскаго 

акара, гдЪ мы буренлемъ проходили 4 сажени пылевымъ нансеомъ; солончакъ, къ югу 

отъ Чохрака и Серединной перемычки, имфетъ пылевой наносъ, вЗроятно, гораздо толще, 

если принять во вниман1е частоту сфверныхъ вЪтровъ, которые не могутъ черезъ Чох- 

ракъ перегнать барханный песокъ, но пыль гонятъ въ изобилия. ВЪроятно, мощный 

пылевой наносъ, мелко переслаиваемый съ грязевыми изл1лян!ями Порсу-геля (запад- 

наго), образовалея на обширной „дельть“, или плоско-коническомъ разлити, къ западу 

отъ воронки озера, путемъ пер1одическихъ изллянй Порсу-геля тонкой грязевой мутью 

и осаждентя пыли, пристававшей къ мокрому слою измятя. 

Ве породы Челекена въ большей или меньшей степени соленосны, потому и пыль 

соленая; эта пыль, во время влажныхъ морскихъ вЪтровъ въ особенности, плотно при- 

стаеть къ различнымъ, встрфчнымъ на своемъ пути, предметамъ. Такъ, пыль 30 апр. 

1908 г. (сильный западный вЪтеръ) нельзя было сдуть съ парусиновой шляпы, сти- 

раемая пальцемъ, она размазывалась; палка, воткнутая въ барханъ для образован!я 

на стеклЪ мата (см. выноску на стр. 107), въ 

налетомъ, очень прочнымъ и нестираемымъ, а желЪфзныя кнопки заржавЪли; на каждомъ 

прутикЪ кустовъ пыль ефла съ навЪтренной стороны острымъ, какъ лезве ножа, греб- 

немъ, при чемъ на прутикЪ, д1аметромъ въ 2,5 мм., ширина пылевого гребня была 25 мм. 

? часа покрылась темно-бурымъ соленымъ 

На фиг. 5, табл. Ш показанъ снимокъ куста, покрытаго такой пылью, а на фиг. 6 пыль 

сь куста сбита. Снять хорошо, при паемурной погодЪ, было трудно, такъ какъ сильный 

вЪтеръ раскачивалъ кустъ, что не мвшало пыли прочно держаться. На фиг. 4, табл. Ш изо- 

браженъ кустъ, засыпанный пылью и придавленный къ земл% (вЪтеръ дулъ слЪва направо). 

Какъ было указано выше, дЪятельность проточной воды на Челекен® невелика 

и проявляется, главнымъ образомъ, во время ливней и какъ сила, выносящая изъ 

родниковъ соль. Но кромф размывающей и откладывающей роли, вода имфетъ кон- 

сервирующее значене, какъ противодЪйстве дефляция. Мы видфли, что солончаки 
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покрыты м$стами пылевымъ наносомъ, котораго лишены песчаныя отложен1я, такъ какъ 

перзые сыры, а вторыя сухи, и влага солончаковъ м$шаетъ новому разв$ван!ю пыле- 

вого наноса. 

Такая закр$пляющая роль воды, вообще влаги, приводитъ къ нЪкоторымъ пара- 

доксальнымъ формамъ: воронки почти вс$хъ челекенскихъ родниковъ находятся не въ 

углубленяхъ почвы, но на вершинахъ бугровъ, причемъ эти бугры обыкновенно со- 

Рис. 27. Поперечныя нивеллировки через „выпуклыя долины“. 

стоять изъ коренныхъ породъ, а не отложен!й родника, или имЪютъ на поверхности 

бугра пылевой наносъ, прилиппий къ влажному бугру. Одинъ изъ такихъ родниковъ, 

имвющий форму грязевой сопки (конусъ съ кратеромъ), но выдфляющ прозрачную 

воду, безъ примеси грязи, изображенъ на фиг. 3, табл. ХГУ, на переднемъ планЪ, 

а на горизонт виднЪется рядъ бугровъ, предетавляюций собой тоже родники, 

часть которыхъ, въ большомъ видф, изображена на фиг. 1, табл. ХУ. Это серя 
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родниковъ №№ 132, 133, причемъ высота ихъ бугровъ достигаеть 7 саж. надъ рав- 

ниной. Можетъ быть, отъ этой же причины образовались таве бугры, какъ Але-тепе, у 

Челекено-Дагест. Т—ва, теперь покрытый наносомъ и бурой коркой; въ этомъ бугр% 

теряется нЪфеколько сбросовъ; возможно, что тамъ былъ рядъ родниковъ. 

КромЪ родниковъ, и нфкоторые акары текутъ по возвышен1ямъ, т.-е. по выпуклымъ 

долинамЪъ; такое строенйе долинъ, однако, не является вездЪ выраженнымъ рЪзко и 

наблюдается только на акарахъ, текущихъ по солончакамъ, т.-е. гдЪ вЪтеръ, развЪвая 

плоскость солончака, встрфчаегь мокрые берега акара; вторымъ условемъ образован1я 

выпуклой долины является обил1е воды въ акарЪ. Наиболзе рЪзюй примфръ этого 

явлен1я мы имфеть въ акарЪ, вытекающемъ изъ буровой скважины, на южномъ склонЪ 
8—277 

Чохрака (9=г бугоръ тянется на 200 саж., дальше вода прорываетъ валъ и 

спадаетъ водорадомъ на солончакъ; на рис. 27 три нижнихъ профиля изображаютъ 

сЪчення поперекъ акара по №О 45°, черезь 45 саж. (нижн, у скважины, —самый 

сЪверный, верхнй— южный). Выпуклая долина образовалась поелЪ проведен1я сква- 

жины, потому что существовавиий раньше акаръ ничЪмъ не отличался отъ сосфднихъ, 

такихъ же низтожныхъ и не имфющихъ выпуклыхЪ долинъ, посл же проведенйя сква- 

жины, давшей обильную воду, акаръ наполнился водой. Бугоръ сверху покрыть пыле- 

вымЪъ наносомъ, у подошвы коренныя отложен1я. Подобное же образован1е получилось 

около скважины № 60 Нобеля, тоже дающей много воды (координаты ея на картЪ 

8—14,/ Ре 
1 2}; здЪеь къ западу отъ скважины прилегаетъ выдутый вЪтромъ языкъ, изображенный 

на карт» и не коснуви!йся мокрыхъ береговъ акара, вытекающаго изъ скважины. Тоже 

самое наблюдается по акару, сравнительно тоже многоводному, вытекающему изъ 
ИФ 
0—97,2 

табл. ХУШ хорошо видно, что акаръ спадаетъ съ прослойка песчаника небольшимъ во- 

допадомъ; вода не размыла этого песчаника, сравнительно кр$фпкаго, но вЪзтеръ въ 

нЪкоторомъ разстоян1и отъ русла акара развЪялъ и песчаникъ, тамъ, гд$ онъ пересталъ 

быть смоченнымъ. Высота вала здфсь не больше аршина '). Верхне два профиля 

рис. 27 относятся къ руслу акара Дагаджигынъ, прим$рно, въ точкЪ, координаты ко- 
№М—245 1 

торой на карт$ 0 ут. Несмотря на значительную высоту береговъ, эти послёдн!е 

скважины, находящейся съ ЗО отъ Порсу-геля (восточнаго), на точЕк$ на фиг. 2, 

являютея до верха смоченными. 

Такое же противодЪйстие дефлящи оказываетъь нефть, которая цементируетъ 

рыхлые продукты; поэтому закированные сбросы остаются торчащими дейками, кировые 

покровы образуютъ возвышенныя плато, съ обрывистыми краями (фиг. 1, табл. ХГУ); 

кром$ того нефть препятствуеть смачиван!ю, которое, какъ мы видЪли, такъ сильно 

1) Закрфилене пылевыхъ отложен!й водой на Челекенв обратило на себя внимаше и А. П. Ива- 

пова (Минералы о. Челекена.—Изв. Ими. Ак. Н. 1909, стр. 167), но онъ считаетъ, что ири помощи воды 

происходить не только „закрБплене“, но иаккумуляшя „гидро-эоловыхъ“, какъ онъ выражается, песковъ. 
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вляетъь на механическое вывфтриван1е. При усыхан!и, киръ пробрфтаетъ столбчатую 

отдфльность, по которой и обваливается крупными призматическими глыбами, при раз- 

вЪвани подлежащей породы, не пропитанной нефтью. 

Такъ какъ соль гигроскопична, то при влажныхъ, морекихъ вЪтрахъ соленосныя 

породы Челекена становятся сырыми, и такимъ образомъ содержане въ породахъ соли, 

помогая разрыхлен!ю, какъ было сказано выше, косвенно можетъ препятствовать дефляции. 

Высокое содержане соли въ глинистыхъ породахъ обусловливаетъ полное отсутстве рас- 

тительности на нихъ; жизнь кипить только на песчаныхъ породахъ, гдЪ среди раститель- 

ности песковъ, хотя и скудной, много насЪкомыхъ, змЪй, ящерицъ, на глинистыхъ же со- 

лончакахъ мы встрЪчали только клещей, очевидно, оставленныхъ верблюдами; такимъ обра- 

зомъ, глинистые выходы, лишенные растительности, лишены и надежнаго пособника въ 

борьбЪ съ дефлящей. Воды на ЧелекенЪ много, но соленой, и гдЪ, кром® песковъ, имфемъ 

сравнительно пр%фсную воду, тамъ развивается и растительность. Такъ, къ югу отъ 

Чохрака горизонтъ (Ё) является водоноснымъ, при чемъ воду пьютъ верблюды и джай- 

раны, настолько она мало содержитъ соли (см. группу „джайраньихъ“ родниковъ въ главЪ 

о родникахъ); здЪеь же вдоль этого водоноснаго горизонта расположенъ радъ бугровъ, 

состоящихъ изъ пылевыхъ отложенй, переполненныхъ мертвыми сгнившими корнями, 

а сверху живыми корнями и зеленью кустиковъ. Такимъ же свойствомъ нести на себЪ 

рядъ подобныхъ бугровъ обладаетъ, мфетами, и горизонтъ (2). Рисунокъ 2 на табл. ХУ 

хорошо иллюстрируетъ безжизненность солончака и высоюмй глинистый валъ, состоящий 

изъ плотной краеноватой глины, залегающей выше ($), на которомъ расположенъ рядъ 

описываемыхъ бугровъ. Вода горизонта № и # настолько прфена, что допускаетъ суще- 

ствован!е растительности бугровъ. Эти бугры вполнф подходятъ по составу и про- 

исхожден!ю подъ типъ „бугровъ насыпаня“ Мушкетова '). При раскапывани та- 

кого бугра, находимъ массу черныхъ истлфвшихъ корней, облеченныхъ въ трубочку, 

болЪе прочную, ч$мъ прорЪзанный корнями тонюыЙ глинистый песокъ (пыль). Лучше 

всего развиты бугры насыпанйя длинной полосой, пр1уроченной къ горизонту (%), къ 

югу отъ Чохрака; меньшей величины, таке бугры тянутся полосой къ сЪфверу отъ 

„Серединной перемычки“ и къ югу отъ уроч. Шейтликъ. 

5. Солончаки. Солончаки на ЧелекенЪ представляютъ собой оригинальный типъ пу- 

стыннаго образован1я, такъ какъ въ образовании типичнаго „голаго“ солончака вода не 

играла никакой роли. Такыры и шоры Средней Азйи, дауа и зе Ка алжирской Сахары °) 

представляютъ собой замкнутыя пониженныя м%Фста, куда собирается дождевая вода, 

а сл$довательно, и наносъ, озернаго типа; Челекенске же солончаки не представляютъ 

- собой непремЪнно углублевй, замкнуты только среди пеековъ, и это — области 

постояннаго энергичнаго развфван1я, почему челекенске „солончаки“ на половину со- 

1) См. Физическая Геолотмя, т. П. выш. 1, 2 изд. стр. 185. Назваше это больше объясняетъ чЪмъ 

нфмецкое „МеиЙио“ (новичокъ), (см. Г. \МаЙВег, Ваз безе» 4ег Уайзчепф. 5. 83). 

*) КоПапа, ор. с. См. туземвую терминолою въ началЪ сочивевя. 
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вершенно обнажены и им$ють рельефъ очень полого волнистый. Такой голый солончакъ 

описанъ П. Е. Воларовичемъ ') на Апшеронскомъ полуостров%. 

Рельефъ солончака является естественнымъ результатомъ эрозюнной дфятельности 

вфтра, работающаго во всю ширину н$которой, иногда очень обширной, площади, 

какъ проточная вода промываетъ на ширину своего русла. Если развЪваемыя породы 

песчанисты, то происходить скучиван1е песка и образован1е бархановъ; если же гли- 

нисты, то пыль ихъ сдувается далеко, и поверхность развЪфвается. Если глинистыя 

породы на большомъ протяжен1и однородны, то и голые солончаки обширны; но вся- 

каго рода препятствая м5шаютъ ровному развфван1ю, подъ плоскость, и образуются гряды 

возвышенностей. ПослЗдея или сложены изъ породъ боле плотныхъ, какъ глина между 

горизонтами (®) и (2), глина надъ (0) и около (с) (см. карту къ югу отъ подошвы Чохрака), | 

или возвышенности даютъ родники, какъ изображенныя на фиг. 1, табл. ХУ, или 

крфпвй пластъ, вродЪ горизонта (*), даетъ начало образовавтю бальмъ, или же свид%- 

телей столовой формы, что хорошо можно наблюдать къ востоку отъ солончака Кыръ- 

Дагаджигынъ и акара Дагаджикъ и т. под. но при однородноети породъ свиты 

извЪетной мощности голый солончакъ получается довольно ровно развзяннымъ. Ровн%е 

всего раздуваютея черныя глины с, д и [, но къ первымъ двумъ глинамъ примыкаютъ 

часто и сосфдн!е горизонты, сходные съ ними по породЪ, и получаются въ области 

развит1я апшерона много голыхъ солончаковъ. Бакинскя отложен1я, особенно въ области 

пологаго паденя, даютъ не менфе обширные солончаки, красноцвфтная же толща 

никогда солончаковъ не образуетъ, будучи неоднородной по своему составу. На Се- 

рединной перемычкЪ много ровныхъ мЪетъ, но вблизи видно, что вфтеръ не можетъ 

снивеллировать пески и мергеля красноцвфтной толщи, и получается поверхность какъ бы 

гигантекаго напилка. 

Такъ образуются „голые“ солончаки, но большинство ихъ на Челекенз покрыто 

пылевымъ наносомъ различной мощности, и происхождене такихъ закрытыхъ солонча- 

ковъ можетъ быть обязано и другимъ факторамъ, кромЪ вЪтра. Солончакъ, наприм$ръ, 

къ востоку отъ западнаго Пореу-геля образовался частью разлит1ями грязи этой сопки 

и слоями прилипшаго къ ней пылевого наноса; на замкнутыхъ разливахъ акаровъ, 

образующихъ озерки, садится на поверхность воды пыль, осБдающая на дно и нивел- 

лирующая неровности; такимъ путемъ могуть образоваться тонкослоистые пылевые 

наносы, а обычный, неслоистый наносеъ садится непосредственно на влажную поверх- 

ность солончаковъ, покрывая ихъ ровнымъ слоемъ; мощный пылевой наносъ, какъ къ 

сЪверу отъ Нобелевскаго акара, такъ и отъ Серединной перемычки, подъ своей одно- 

образной сырой поверхностью скрыль и отложеня красноцвЪтной свиты, и апшерона, 

и мощные сбросы, проходяпие отъ’урочища Куръ-тепе. 

Поверхность пылевого наноса солончаковъь имфетъ свои особенности, на которыхъ 

") Воларовичъ. Нефтеносный районъ Кирмаку. Изв. Геол. Ком. 1909, т ХХУШ, стр. 565. 
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стоить нЪсколько остановиться. ВоПап@ такъ описываетъ ') поверхность солончаковъ: 

„на поверхности зе КВа испарене соленыхъ водъ приводитъ къ кристаллизаци, которая 

вспучиваетъ почву и даетъ ей гофрированный видъ, дЪлаетъ ее пористой и ноздреватой, 

ломающейся и летящей, въ вид$ пыли, подъ ногами лошадей, когда она суха“ („пухлый 

солончакъ“). Поверхность голыхъ солончаковъ на ЧелекенЪ тоже имфетъ верхнйй рыхлый, 

распудренный выв$триван1емъ слой, въ которомъ нога, при ходьбЪ, мягко вязнетъ; поверх- 

ность наноса на солончакЪ не бываетъ ровная, но или мелко бугристая, или же бугорки 

образуютъ валики, вытянутые или параллельными рядами, или образующие сЪть поли- 

гоновъ. Не трудно убЪдиться, что прямолинейные валики располагаются надъ выходами 

болЪе песчанистыхъ, обыкновенно жел$зисто-песчаныхъ, тончайшихъ прослойковъ; прямо- 

линейные валики образуются не вездф, лить гдЪ есть песчаные прослойки, чаще же 

валики замыкаются неправильной сЪтью. Въ тЪхъ м5Бетахъ, гдЪ пылевой наносъ былъ 

очень тонокъ и выклинивалея, на такырахъ, ясно было видно, что валики наноса слу- 

жили продолженемъ трещинъ усыхан1я; на крупныхъ солончакахъ, гдЪ наносъ толетъ, 

валики не образуются, а получается лишь мелко-бугристая поверхность. Однако, обра- 

зован1е полигонныхъ валиковъ связано, повидимому, не только съ каналами трещинъ усы- 

хан1я, потому что такая же сЪть валиковъ образуется и въ тЪхъ случаяхъ, когда нЪтъ тре- 

щинъ усыхан!я. Во всякомъ случаЪ образован1е этихъ валиковъ, высотой около 2 сант., 

обязано кристаллизация солей на поверхности. Анализъ наноса изъ валика и частей между 

валиками, съ солончака къ О отъ построекъ Челекено-Дагестанскаго Т—ва, показалъ 

значительную разниц” въ содержан!и солей: въ вершинЪ валика солей было 9,629, 

а между валиками вдвое больше—17,21%/ °}, но возможно, что цифры эти должны 

относиться къ обратнымъ случаямъ, такъ какъ въ пористыхъ валикахъ непосредственно 

видна выкристаллизовавшаяся соль; анализы, несмотря на возможность указанной ошибки, 

приводимъ здфеь для характеристики состава пылевого наноса. 

Не только пылевой наносъ имфетъ на поверхности корку, но и барханные пески, 

какъ извфетно, образуютъ уплотненные барханы, уже неподвижные, какъ бы „окаме- 

нфлые“. На Челекенф таве пески имфютъ настолько крзикую бурую корку, что при 

Ме. 1 0 

*) Перець анализомъ малерьяль просушивалея въ воздушной бан при 105°, затЪмь взвЪшивалея 

и выщелачивалея горячей водой въ стаканЪ; изъ стакана осадокъ переносился на взвфшенный фильтръ, 

на которомь горячей водой окончательно удалялись хлористыя соединевля. Нерастворимый остатокъ 

просушивалея и взвБшивалея. Фильтрать подвергался анализу:—опредфлялись 5О., СТ, Оч, Мд. Анализъ 
даль селБд. результаты: 

Т) нерасгвор. остатокь . . . &) 90.38 6) 82.79 

Саво о ео 1.12 0,32 
Со ие пы 1,55 1,82 

ОНО: — — 

О 6,90 14,58 

99,95 99,51 

тдЪ а) пыль съ вершины валика и 6) между ними (если только, повторяемъ, этикетки не были спутаны). 

Труды Гкол. Ком. Нов. сЕрР., вып. 63. 1) 
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ходьбЪ по нимъ не остается слЪдовъ. Такой крЪпкой коркой обладаютъ большие бугры 

Але-Тепе, какъ у Челекено-Дагест. Т—ва, такъ и южнЪе промысловъ Нобеля; поверхъ 

такой уплотненной на поверхности песчаной массы насыпаны пески подвижные. Со- 

хранили форму бархановъ уплотненные пески въ мЪетности, находящейся къ 5\\ отъ 

А ри солончака Гайрасындаки |-0—500 

развЪваясь, даютъ различнаго рода эоловыя образования —столбики, борозды, съ зано- 

). На Челекен$ рыхлые пески (не въ барханЪ), 

зистыми концами 0). 

Эти образованя имфють обыкновенно бол5е кр5пкую наружную корочку, разеы- 

пающуюся въ пальцахъ, не отличимую по наружному виду отъ внутренних, рыхлыхъ 

частей песка; однако, анализъ показалъ значительно большее содержане соли въ наруж- 

номъ слоЪ ), такъ что отношене растворимыхъ частей корочки бархана къ песку, подъ 

коркой, будетъ 2,524, и тоже у столбика 5,221, т.-е. содержане соли въ 5 разъ больше. 

Пыль на г. Нефтяной такого же состава, какъ на ЧелекенЪ, т.-е. соленая; однако не 

прилипшая пыль дала соленую корочку, потому что мы не видимъ никакой разницы 

въ цвЪтЬ у корочки и у рыхлаго песка (столбикъ со вефхъ сторонъ однороденъ по 

цвЪту). Мы видфли результатъь дЪйств1я пыли на палкЪ, воткнутой въ барханЪ, во время 

вЪтра, какъ она въ короткое время покрывалась бурымъ налетомъ; на той же Нефтя- 

1) Сходныя со снЪговыми образован1ями, подобными изображеннымъ у П. Н. Чирвинскаго (Эолов. 

формы снфжнаго покрова... въ Унив. Изв. Каевъ, 1909, № 9, стр. 67, табл. ПШ). 

?) Анализь песка съ корочки развЪваемаго бархана на Нефтяной горЪ и рыхлаго ческа подъ ко- 

рочкой далъ слфдующие результаты: 

П) нераствор. остатокь. . . @) 86,12 Ь) 9450 

О о ии 2.91 2.53 
О и са 0,47 0,40 
О, с ть К И 0,41 0,35 
Ма. да 9,85 2.91 

99,76 99,99 
тдЪ а) анализъ корки бархана, а 6) песка изнутри его. 

Тоже для столбика: 

ПП нераствор. остатокъ. . . а) 80,52 Ь) 96,27 

Са50, Е г. во 2,68 

О В еуво — 1,09 0,02 
И ее 1, 3т сЛЪДЫ 

о О ое вы о я 9 12,69 1,09 

99,10 100,06 

гл @) и 6) соотвфтетвенно анализъ корочки и внутренней части столбика. 
Результаты анализа (не подсчета) у веБхъ трехъ анализовъ были: 

Та. 16. Па. ПБ. Ша. Ш. 

нераств. ост. . . 90,38 82,79 80,52 96,27 85,12 94,50 

бе а 0,66 0,13 2,05 1,58 1,71 1,49 

бб у ь оф. 5,18 10,01 9,36 0,68 6,59 1,88 
И о 1,25 1,05 2,01 2 1,44 1,24 

Ио — -- 0,33 слЪды 0,11 0.09 
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ной горз навЪтрянныя (восточныя) стороны гальки бЪлаго известняка покрыты густымъ 

и неемываемымъ бурымъ налетомъ (не „загаръ“); здфсь же, очевидно, сосущая сила 

испарен!я, извлекшая соленую влагу песка изнутри кнаружи, сцементировала поверх- 

ность рыхлыхъ песковъ. 

6. Залежи соли. Челекенъ, кромЪ соляной залежи, разрабатывгемой въ его восточ- 

ной части, богатъ и въ западной, хотя и небольшими, соляными м$сторожден1ями. НЪеколько 

такихъ залежей обнаружено Горн. Инж. Маевскимъ '); одно такое мЪсто найдено имъ 

между урочищами Сюренджа (№ 3) и Большой Шагирть (№ 37), еъ пластомъ твер- 

дой соли, толщиной больше 4 футъ, залегающимъ подъ 6 футами наноса; площадь 

залежи вытянута, по Маевскому, узкой полосой, между названными урочищами; другая 

залежь обнаружена на уроч. Кызылъ-Тепе, гдЪ пластъ такой же соли имфетъ мощ- 

ность 3!/, ф., подъ слоемъ наноса въ 1'/›—2 фута, а подстилается соль темной гли- 

ной; третье мЪето находится на береговомъ обрыв$, на урочищЪь Девячи-бурунъ, съ 

пластомъ въ 1'/, фута. 

На, урочищ Тоюнли (№ 34) можно наблюдать хорошо обнаженный пласть соли, такъ 

какъ онъ залегаеть на вершинЪ плоскаго бугра, подъ нетолстымъ пылевымъ наносомъ 

(неслоистымъ, слабо-глинистымъ, буроватымъ мелкимъ пескомъ). Площадь плато Тоюнли 

равна 100 Х 45 саж. ЗдЪеь подъ наносомъ, мощностью въ 0,5 —0,75 м., залегаетъ 

слоистая соль, бФлаго цвзта, иногда 6 проелойками, съ промежутками тонкаго ила, а 

иногда мелкокристаллическая соль переслаивается прослойками шестоватыхъ кристал- 

ловъ соли. Подъ солянымъ пластомъ, достигающимъ (на краю) 0,3 м. (оть 0,1 м.), 

залегаетъ слабо глинистый песокъ, тотъь же по составу, что и верхн!й слой, но тонко- 

слоистый, при чемъ поверхность соприкосновен1я соли и тонкослоистаго песка имЪетъ 

донную рябь; слоистый песокъ лежитъ на головахъ черныхъ глинЪъ, падающихъь подъ 

угломъ 16°. На урочищф Мухи-Ханъ, мы видимъ остатки отъ размыва такой же со- 

ляной залежи, какъ и на Тоюнли, съ той лишь разницей, что не только верхняя 

пылевая покрышка сдута, но и соль сохранилась здЪеь только въ видЪ отдБльныхъ свид%- 

телей глыбъ; кромЪ того соль лежить здЪсь непосредственно на головахъ черной глины. 

Въ Тоюнлинекомъ бугрЗ мы имЪемъ какь бы парадоксальное явлен1е: положительную 

форму рельефа, сохранившуюся отъ развфванйя подъ защитой соли, которая скопилась 

раньше въ формЪ отрицательной—въ понижении. 

Ф. В. Маевск!й полагаеть *), что эти залежи образовались изъ морской воды, 

но намъ представляется болфе правильнымъ считать эти пласты соли образовавшимися 

изъ воды соленыхъ родниковъ Челекена. 

Образовае соляныхъ залежей послфднимъ путемъ является потому весьма вЪро- 

ятнымъ, что на Челекенф и теперь, во многихъ мЪстахъ, происходить отложене соли 

') Полезныя ископаемыя Закасшйской обл. Изд. Горн. Деп., 1897, стр. 58. 

С Стр 98: 
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изъ воды родниковъ. Обыкновенно, для объясненя материковыхъ отложен!й соли при- 

бЪгаютъ къ гипотез постепеннаго выщелачиван!я окружающихъ соленосныхъ породъ 

и сконцентрированя соли въ пониженныхъ мЪФстахъ ') или изъ предполагаемыхъ под- 

земныхъ залежей соли (05. Баскунчакъ), но на ЧелекенЪ многочисленные родники 

выносять на поверхность такую массу соли, остающуюся велЪдстые пересыханя 

акаровъ на остров раньше морского устья, что ея хватитъ для образованя громад- 

ныхъ залежей. 

Соль на Мухи-ХанЪ (№ 33), непосредственно лежащая на черныхъ глинахъ, особенно 

походить на ту соль, что и теперь откладывается на солончакахъ, гдЪ соленые акары 

окончательно пересыхаютъ, причемъ велЪдстые отложен! соли и, такъ сказать, само- 

перепруживаня, получаются разливы акаровъ. Кром$ того эти разливы получаются 

велфдстве дельтообразной выпуклости мЪета прекращен!я течен1я, которой на глазъ не 

видно, но образован1е ея очень взроятно во время ливней. Замфтимъ здЪеь, что со 

времени 1900 года, положен1е м$ста прекращен1я теченя лЪтомъ, за 8 лфтъ не из- 

мЪнилось у нфкоторыхъ акаровъ, стекающихъ съ южнаго склона Чохрака. 

Такой разливъ мы видфли при прекращен теченшя акара, текущаго съ Чохрака 

черезъ уроч. Гогеренъ, гдЪ акаръ разливается на множество рукавовъ; большинетво 

рукавовъ пересохло, русла этихъ рукавовъ заполнены солью, берега же, или соляная 

„дельта“ акара, тоже покрыты отложенями соли, площадью не меньше 200 саж. въ 

поперечникЪ. Друте акары, доходящле до того же солончака, обозначеннато на картЪ 

въ мЪстЪ легенды, по испарен!и воды, откладываютъ такля же соляныя дельты. 

Хоропия соляныя плотины, въ видЪ террасъ, даетъ большой акаръ, около перес$- 

чен1я его дорогой съ промысловъ Нобеля въ сЪверный аулъ (табл. ХУШ, ф. 4); или 

акаръ, вытекающ съ уроч. Шагиртъ, который, поел$ поворота на ЗУ, самъ себя 

перепруживаеть нЪеколькими соляными терраесами, высотой до 0,6 м., частью (нижн1я) 

размытыми, такъ что вода пошла сбоку соли, размывая наносъ берега. 

Скважина Асадулаева (№ 312), на уроч. Кыръ-Кызылъ-тепе, къ М№О-у отъ построекъ, 

въ часъ даетъ около 1.000 ведеръ соленой воды, испаряющейся на разливЪ уже въ 

50 саж. отъ скважины. Вода скважины, имЪя удЪфльный вЪсъ 1,1758, содержитъ около 

20°/ поваренной соли °), такъ что въ годъ скважина выноситъ больше 12 милл1оновъ 

пудовъ поваренной соли. Ясно, что на ЧелекенЪ, гдЪ вода акаровъ до моря лётомъ 

не доходитъ, должны образовываться огромные запасы соли, и въ накоплении этимъ 

путемъ соли, скважины острова сильно помогли природЪ, такъ какъ многя скважины 

облалаютъ большимъ дебитомъ; не будетъ преувеличенемъ приблизительное, на глазъ, 

опред$лене, оцЪнивающее количество воды, вытекающей изъ скважинъ большимъ, 

чЪмъ изъ родниковъ. Конечно, не вся соль, выносимая изъ родниковъ и скважинъ, 

1) Большинство приволжекихъ озеръ, зе кВа, Эль-менахъ въ СахарЪ, въ серединЪ котораго соль содер- 

жить 95./° Мас (ВоПапа, 1. с., р. 52). 

2?) См. въ приложен анализъ С. И. Миронова воды изъ этой скваживы. 
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идетъ на образован!е соляныхъ залежей — много соли уходить въ море, въ пер!одъ 

дождей, наконецъ, много ея развЪфвается. 

Отложен!я соли источниками, имфютъ пластовый характеръ (залежи), между тёмъ 

какъ сами источники вытекаютъ изъ всхолмленной м$етности; это происходитъ оттого, 

что соль откладывается не при выходф источника изъ родника, но на солоччакахъ, 

гдЪ течен!е замедляется и испаренйе сгущаетъ разсолъ. Особенно часто образуютъ 

ровные солончаки черныя глины, онЪ же составляютъ и постель залежей Тоюнли, 

Мухи-Ханъ и Кызылъ-тепе. Отложеня соли по русламъ акаровъ, въ видЪ террассъ, 

образующияся къ 1юлю, конечно, весной снова растворяются. 

Залежь ТГоюнли, судя по тонкослочстому песку, залегающему подъ солью и по 

волноприбойной ряби на стыкЪ этого песка и соли, образовалась не въ разливЪ 

„дельты“ акара, но въ заполненномъ разливомъ солончакЪ. Такле разливы бываютъ на 

ЧелекенЪ велЪдетв1е того, что солончаки, какъ эоловая форма рельефа, могутъ пред- 

ставлять собой котловину безъ стока; съ другой стороны, акаръ, какъ мы видфли, те- 

кущ иногда по выпуклой долинф, можеть прорвать берегъ, повернуть въ выдутый и 

ниже его находяпийся солончакъ и залить его; далЪе, при большой поверхности испа- 

рен1я, разливъ будеть поддерживаться постояннымъ притокомъ воды, пыльные дни 

дадутъ тонкослоистый песчаный осадокъ; при перевБеЪ испарен!я надъ притокомъ, бу- 

детъ садиться соль, а пыльные дни обозначатся тонкими прослойками песка, какъ у 

залежи на уроч. Тоюнли. Такой затопленный солончакъ, находянИйея въ западной 

части острова, къ ВО отъ уроч. Горабъ (№ 7), питаюцийся водой скважины № 20 Нобеля, 

изображенъ на фиг. 2, табл. ХУГ; на фиг. 1, табл. ХУТ на переднемъ планЪ раети- 

тельность песчанаго бугра погибла отъ соли, при затоплени солончака. 

Можно ли приписать такое же происхождене залежи соли въ восточной части 

острова— сказать не можемъ, потому что сейчасъ же подъ пластомъ соли наблюдается 

сильный притокъ воды, мшаюций установить, существуютъ ли подъ солью касшйекя 

раковины или нЪтъ. Во веякомъ случаЪ, соленыхъ родниковъ въ этой части острова 

мы не знаемъ; превышене солончака, съ залежью, всего на 0,5 с. надъ уровнемъ 

моря, близость солончаковъ, покрытыхъ Са’@ит еще, говорить скорфе за морское 

происхождеше этой залежи, способомъ, подобнымъ происхождентю нфкоторыхъ соляныхъ 

озеръ Прикасшя, сЪвернзе Кара-Бугаза. 



Тектоника. 

При опредфлени характера тектоники Челекена, мы въ литературЪ встрёчаемъ 

два мнЪфн!я: первое, опред$ляющее строен1е острова, въ общемъ, какъ антиклинальное, 

мнфые, котораго придерживались вс посфщавпие Челекенъ на короткое время, или 

замЪтивийе только обратное паден1е бакинскихъ породъ на сфвер$ и юг и удовле- 

творивпиеся трафаретнымъ опред$ленемъ строен1я нефтяного м?3сторожден1я какъ 

антиклинальнаго; другое мн н1е—А. П. Иванова, впервые указавшаго на первенствую- 

щую роль сбросовъ и отрицавшаго существоваюе антиклинали, которую видЪфли его 

предшественники. Мы, скорЪе, примыкаемъ ко второму мн%®н!ю, считая, однако, что 

полное отрицане существован1я антиклинальнаго залеган!я пластовъ имфетъ болЪе 

академическлй, чЪмъ реальный, характеръ. 

Какъ бы то ни было, но тектоническля нарушен1я на Челекен$ играютъ важную 

роль, въ чемъ легко убфдиться при первомъ же взглядЪ на геологическую карту, или 

спещальную тектоническую (табл. на отд. листЪ). Даже поверхностная экскурея туриста 

по топкимъ солончакамъ острова, среди булькающихъ газомъ родниковъ, даетъ впе- 

чатлЁн1е чего-то неустойчиваго и дряблаго; впечатлье геолога еще сильнфе, такъ 

какъ онъ въ центральной части острова не видить ни одного цфльнаго клочка— 

все переломано, и отдфльные куски провалились другъ относительно друга; проф. 

Н. И. Андрусовъ не даромъ сравнивалъ Челекенъ съ разбитой тарелкой. 

Прежде чфмъ подробно останавливаться на описан! тектоническихъ явлевй на 

остров$, скажемъ нЪ$сколько словъ объ усломяхъ ихъ наблюден1я. Въ противуполож- 

ность условямъ картирования въ умБренномъ климатЪ, на ЧелекенЪ лучше всего видны 

именно сбросы, потому что въ тЪхъ м5етахь, гдЪ и не видны коренныя отложеня, 

прикрытыя товкимъ наносомъ, сбросы, если они оруденЪфли, торчать дейками, сравни- 

тельно трудно развфваемыми; поэтому, въ области развит1я красноцв$тной свиты, на 

ЧохракЪ въ особенности, нетрудно было провести на карт выходы сбросовъ, но опре- 

дЪлить—что по сбросу опустилось, можно было только въ томъ случа, если пласты 

у сбрасывателя загибались. Вотъ почему на нашей геологической картЪ, среди краено- 
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цвзтной толщи, густо проведены сбросы, но эти же сбросы на тектонической карточкЪ 

такъ и остались лин1ями, указывающими только на простиране сбросовъ. Прибавимъ, 

что всъдъ сбросовъ, встр$ченныхъ среди красноцвЪтной толщи, мы нанести были не 

въ состоянш, настолько, мфстами, густо они разсЗкаютъ поверхность; среди отложенйй, 

разрЪзъ которыхъ намъ извЪстенъ, мелюе сбросы мы могли пропускать сознательно, но въ 

красноцвЪзтной толщЪ многе изъ показанныхъ сбросовъ являются незначительными, 

й въ то же время могли быть пропущены болЪе значительные; воть почему на сбросы, 

прорфзаюпие только краеноцвфтную толщу, и при томъ въ тЪхъ мЪ$етахъ, гдЪ от- 

дЪльные горизонты толщи нами не проводились, слфдуетъ смотрЪть какъ на схему, не 

больше. 

На прилагаемой карточк$ (табл. на отд. листЪ) схематически изображена тектоника 

Челекена; составлена она слфдующимъ образомъ: на ровную сБрую плоскость наклеена 

была, вырЪзанная изъ бумаги, фигура обнаженной части острова; затЪмъ по сбросамъ 

были сдЪланы надрФзы, и края, относительно, поднявшагося крыла отогнуты кверху. 

При освфщен1и съ одной стороны дали тЪнь лишь отогнутыя 075 свЪта части, а ото- 

гнутыя хо свфту тЪни не дали и пришлось ихъ утолстить. Такимъ способомъ изобра- 

жена дислокацля сбросами, а складчатость изображена стрфлками (паден1я пластовъ) и 

тушовкой, условно принявъ освзщене съ той же стороны, что и для сбросовъ. 

Описане тектоники нельзя вести сразу по всей обнаженной части острова, но, 

сообразно особенностямъ н$фкоторыхъ районовъ, выдфлимъ: 1) кольцевой поясъ бакин- 

скихъ отложен; 2) нарушен1я у 03. Порсу-геля, у Алигула и Сары-Кая; 3) нару- 

шен!я въ Зачохрачь$; 4) на ЧохракЪ; 5) на террас между уроч. Куту-Бурунъ и 

Куръ-Тепе („Серединная перемычка“); 6) между Алигуломъ и Сары-Кая и 7) на за- 

падномъ берегу острова. 

Основан1е бакинскаго яруса образуеть дв$ вЪтви—сЪверную и южную, съ обратнымъ 
паден1емъ; сЪверная начинается у берега моря и съ пологимъ, въ 7’ къ ХММ-у, падешемъ, 
судя по отрывочнымъ обнаженямъ, протягивается безъ сбросовъ за акаръ Кушъ-Кузланъ, 
почти до конца этой вфтви, у заворота на восточномъ краю солончака Гайрасындаки; лишь 
противъ середины этого солончака, вЪроятно, проходитъ сбросъ, съ МУ"-ымъ простирашемъ, по 
которому опустилось южное крыло. Южная вфтвь начинается восточнфе Алигула, круче па- 
даетъ (С 12° — 18°) и перебита небольшими поперечными сбросами, МУ!-аго простираня въ 
западной ея части, причемъ опустились западныя крылья. Еще западн$е, того же характера 
нарушен1я, достигають такой силы, что кольцо бакинскихъ отложений является разорваннымъ 
многочисленными продольными сбросами. 

ОбЪ вЪтви кольца бакинскихъ отложен, или крылья антиклинали, смыкаются куполо- 
образно на востокЪ, за большимъ солончакомъ. Собственно смфна паденя изъ’, южнаго въ 

сЪверное происходитъ очень крутымъ затибомъ, въ южной части солончака (отд. табл. а), и 
часть купола, въ области уже сЪвернаго паденя, разбита по крайней мЪрЪ 10 сбросами, 
ОМО-аго простиранйя, по которымъ ступенчато опустились южныя крылья. На сбросахъ Чо- 
храка м$стами видно, что они сопровождались и сдвигами, здЪсь же наблюдать заворота, пластовъ, 
на горизонтальной поверхности, не удается нигдф, но возможно, что мфетами и здЪеь мы 
имЪемъ дЪло со сбросо-сдвигами. 

Особенно сильнаго напряжен1я дизъюнктивная дислокащя достигла въ трехъ мЪетахъ— 
около восточнаго Порсугеля, около вулкана Алигулъ и на западномъ берегу, у бугра Сары- 
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Кая. Чохракская возвышенность, около нефтяныхъ колодцевъ Сары-Кая (восточной), пони- 
жается уступомъ, переходя въ плоскогорье, слабо прорЪзанное оврагами, но обильно раз- 
сЪченное сбросами, по большей части закированными, образующими путанную сЪть перес$- 
кающихся, лучисто расходящихся и ограничивающихъ участки красноцвфтной свиты, часто 
съ разнообразнымъ направленемъ и угломъ паден1я. Въ то время, какъ къ западу отъ Пор- 
сугеля и вь Зачохрачьи (къ востоку) ве сбросы, въ которыхъ можно было установить 
сброшенное крыло, оказались съ однообразно сброшенными южными крыльями, здЪсь, въ окрест- 
ностяхъ Порсу-геля, есть много исключен: сброшены, и на большую величину, сфверныя 
крылья, а въ общемъ, мы находимъ грабенъ. Приблизительно въ центр опустившейся части 
(съ юга ступенчатый сбросъ, а съ сЪвера круто падаюпие внутрь, къ югу, пласты) нахо- 
дится самый большой родникъ Челекена, им$юпИй кратеръ, дламетромъ въ 50 саж. (см. 
родникъ № 206, въ приложен1и). 

Второе мЪсто Челекена, отм ченное своеобразными нарушен1ями, это около уроч. Алигулъ. 
Подробно это место описано на стр. 64. ЗдЪеь мы имфемъ полигонально отграниченный 
сбросами „торетъ“, въ которомъ выступаютъь смятыя породы палеогева, не обнажающляся нигдЪ 
на остров, кромЪ этого мЪета, а къ югу отъ этого „горста“ имЪемъ сильно смятый мульдо-- 
образный грабенъ, въ которомъ обнажены слои съ Соса Нитлта$, т. е. наиболЪе мо- 
лодые слои острова. ЗдЪеь мы тоже имфемъ довольно сильный родникъ и остатки давно по- 
тухшаго, и даже „ископаемаго“, какъ его удачно назвалъ А. П. Ивановъ, вулкана. Самымъ 
замЪчательнымъ, съ точки зрЪн1я тектовики, является Алигульскй горстъ, который выдвинуть 
кверху не меньше, чЪмъ на 400 саж. (150 с. красноцвЪтной толщи и 250 с. апшерона и 
бакинскихъ отложений), при этомъ совершенно непонятнымъ образомъ это движеше мало отра- 
зилось на сос$днихъ породахъ: къ юго-востоку отъ горета, слои съ Со’ыеща сильно вздер- 
нуты, но апшеронскля породы со веЪхъ другихъ сторонъ алигульскаго массива не имфютъ 
не только такого загиба пластовъ, но въ разстояни 2—3 саж. отъ палеогеновыхъ породъ 
остаются ненарушенными; самаго сброса, отдфляющаго палеогенъ отъ апшерона, невидно 
(кромБ части границъ сЪверной и западной): онъ закрытъ осыпями и, несмотря на присутстве 
сброса высотой въ сотни саженей, мы принуждены раскапывать по поверхности нЪсколько аршинъ 
наноса, чтобы различить этотъ сбросъ по какимъ нибудь нарушенямъ въ смыкающихея поро- 
дахъ. Полигональный сбросъ этотъ является закрытымъ, почему и не видно его непосред- 
ственно по оруден$лому сбрасывателю; но что палеогеновый кусокъ въ 200 саж. въ поперечникЪ, 
проткнулъ, такъ сказать, пластичный апшеронъ, не нарушивъ его,— является геологической 
загадкой. Алигульсюй массивъ торчитъ горой, съ обрывистыми стфнками, и труднЪе развфваясь, 
чЪмъ глины аптерона '), онъ предетавляетъ собой, въ крупномъ видЪф, такую же проткнув- 
шуюся массу, какъ кировый песокъ ва урочищЪ Кибирть и жерло вулкана Алигулъ, не 
нарушивиие проткнутыя ими породы. 

Противъ Алигула мы имфемъ сильное измЪнен!е въ тектоникЪ бакинскаго антикли- 
нальнаго кольца. Южная вЪфтвь этого кольца здЪсь прерывается и разсЗ кается М\У-ыми сбро- 
сами, начиная съ крупнаго сброса, проходящаго черезъ уроч. Куръ-тепе; дальше къ западу, 
свита разсЪчена еще пятью большими сбросами, до солончака, съ нефтепроводомъ Нобеля. 
Здесь бакинское кольцо этимъ ступенчатымъ сбросомъ настолько разорвано, что понят!е объ 
антиклинальности бакияскихъ отложенй, для этого мЪста, теряетъ емыслъ. 

Обратимся къ деталямъ тектоники площади, заключенной въ серединЪ бакинскаго 
кольца, начиная съ востока. 

ВосточнЪе солончака Гайрасындаки хорошо обнажены только бакинскля породы, и въ 
гряд Кыръ-Дагаджигы апшеронъ лишь одной полосой; къ югу отъ солончака Кыръ-Дага- 
джигынъ верхне-апшеронская породы смяты и перебиты сБтью ОМО-ыхъ трещинъ, въ обла- 
сти перегиба антиклинали. Эти трещины не отражаются на бакинекихъ породахъ, которыя 
налегаютъ на перебитый апшеронъ, полого падая къ БО-у. Западнфе, на правомъ берегу 
акара Дагаджигынъ, тектоника видна вся —въ общемъ это ступенчатый рядъ ебросовъ, МО-аго 

1) См. въ предварит. отчет (Изв. Г. К., т. ХХУПГ №3, табл. Х) рисунокъ Алигульскаго вулкана, 
а на заднемь планЪ, за ровной поверхностью (апшеронъ), видна, гора, съ обрывистыми стфнками, изобра- 

жающая алигульск  палеогеновый массивъ. 
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простираня, съ опущенными южными крыльями, а между этими сбросами, расположевы болЪе 

мелье, №\/-аго простиран1я, съ опустившимися юго-западвыми крыльями; сЪверный изъ 

МХО-ыхъ сбросовъ тянется отъ Порсу-геля на 6 верстъ къ востоку; нфкоторые изъ слЪдую- 
щихъ за этимъ сбросовъ можно проблематически соединить черезь солончакъ со сбросами, 
ступенчато сдвинувшими и замкнувшими бакивское кольцо. Въ востоку отъ Порсу-геля сбросы 
рЪзко отефкаютъ рыбные пласты отъ красвоцвфтныхъ, и въ сЪверной части разсматриваемой 
полосы, лишь у г. Але-тепе и построекъ Челекено-Дагестанскаго Т-ва, начинается путанная 
сЪть сбросовъ, вплоть до Порсу-геля, разобраться въ которой трудно, даже если задаться 
цфлью только нанести ее на карту. 

Южная часть разсматриваемой полосы рЪзко длится на 2 части зигзагообразнымъ сбро- 
сомъ, состоящимъ изъ кол$нъ №\У-аго и МО-аго направлен1я, сбросомъ, къ сЪверу отъ ко- 
тораго выступаетъ толща отъ апперопа до красноцвфтвой, а къ югу только послбдняя; по 
этому сбросу опустилась сЪверная часть, т. е. необычная, среди серли сбросовъ на востоку 
ОТЪ Порсу- геля; сбросъ этотъ, состоящий изъ 3 главныхъ частей: сЪверной, по ЗО—Х\\, ограни- 
чивающей порсу-гельскай грабенъ съ запада, средней, по 5\У— МО, ограничивающей тотъ же 
грабенъ съ юта и, наконецъ, южной частью, снова по ЗО--МУ\У, проходящей по сильно пере- 
битой красноцвфтной толщф. Съ запада, въ послЗдней части сброса, обнажена красноцвЪтная 
толша, переполненвая кировыми пластами; сбрасыватели здЪсь тоже почти всЪ кировые, 
образуюцие причудливый лавдшафтъ бугровъ и скалистыхъ грядъ, идущихъ къ западу вилоть 
до уступа, на мерид1авЪ Порсу-геля, гдЪ начинается уже Чохрак?з. 

Западнфе мы вступаемъ въ обширную область сбросовъ возвышенности Чохракъ. Чохракъ 
поднимается р$зкимъ уступомъ съ сЪверо-востока. но какого либо поперечнаго сброса, обу- 
словившаго этотъ уступь, мы здЪеь не видимъ. Какъ легко видЪть на картЪ, мы и на Чо- 
хракЪ имфемъ для сбросовъ т же два направлен!я— продольное МО-ое и косо-поперечное, 
почти широтное. Въ тЪхъ случаяхъ, гдЪ возможно было опред$лить упавшее крыло, оно ока- 
зывалось юго-восточнымь въ продольныхъ и южнымъ въ поперечныхъ сбросахъ, за неболь- 
шими исключев1ями. 

Когда образовались сбросы на Чохракф—мы не знаемъ, не знаемъ также, одповременны 
ли сбросы обоихъ направлений; если перемежаюниеся сбросы какъ здЪфсь, такъ и въ 3ачо- 

храчьф одновременны, то сер1я полигоновъ, въ общемъ параллелограммовъ, представляютъ 
собой какъ бы ступенчатый грабенъ. Сбросы Чохрака почти всЪ падаютъ къ БО-у, т. е. сбросы 
нормальны, но на сЪверномъ склонЪ, особенно въ сЪверо-западпой части Чохрака, наблюдаются 
очень сложныя явлен1я: пласты, около сбросовъ, смяты, раздроблены, надвинуты другъ на 
друга и проч. На прилагаемомъ рисункЪ (рис. 28) приведены типы такихъ нарушений ‘), ко- 
торыя приходится иногда считать не сбросами, какъ №№ 1, 2, 5, но избросами, каковы 
№№ 10, 11, 13; кромф того въ этой части Чохрака по сброеовымъ трещинамъ произошли и 
сдвиги, на что указываютъ завороты пластовъ, видимые на горизонтальныхъ площадкахъ, 
между оврагами; при этомъ вездЪ упавиия южныя крылья сдвинуты, относительно сЪверныхъ, 
къ востоку. Еслибы не это однообразе направлен сдвиган1я по сбросамъ, то нельзя было 
бы провести и тфхъ горизонтовъ краеноцвЪфтной толщи, которые удалось провести. 

Падене въ ЗачохрачьЪ, къ востоку оть южной части зигзагообразнаго сброса, держится 
на МУ, такъ что здЪеь имфемъ сЪФверное крыло антиклинали; ось этой антиклинали отъ 
точки (4), схематической карточки тектоники, сначала идетъ къ УУЗУ\, но дойдя до зигзагообраз- 

наго сброса, поворачиваетъ къ сЪверу и идетъ вдоль него, обходя съ восточной стороны озеро 
Порсу-гель. Нарушеня Пореу-геля настолько замаскировали антиклиналь, что ея невидво и 
преобладаетъ паден!е въ сторову къ озеру; такъ что здФеь нельзя говорить объ оси антикли- 
нали, но лишь о перелом паденя. Переломъ паденя происхолитъ сЪвернфе Порсу-геля, 

М _2оят 

`) Координаты этихъ мфетъ ва нашей картЪ (отъ рамки въ сантиметрахъ) будуть №2 — Е и ь = 89 

№— 80,5 №М— 32,0 №320 .. М 31,5 №307 „ №392 о а ы и) С НК Е сим 
. М—50, 50,0 м \!— 459,7 в — М—495 ’ в М" —443 Г У! —50.0 ев \—46,0 ? 

й ХЫ— 38,2; №— 57,8 №М— 31.6 №М— 33,2 М 35,8 О СД иж а Е О Е ОН а. 
т 

Труды Гкол. Ком. Нов. СЕР., выи. 63. 16 
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уже въ области, закрытой наносомъ и, образуя петлю, концептрическую Порсу-гелю, напра- 
вляется снова назадъ, къ востоку, слЗдуя зигзагообразному сбросу, съ его южной и западной 
стороны. Дальше переломъ паден1я подходитъ, замкнувъ такимъ образомъ почти полную 
петлю, къ тому мЪсту, съ котораго началея повороть къ сЪверу и, огибая урочище Харазъ, 
переломьъ паденя становится очень р%$зкимъ, на южной подошв» Чохрака, около продоль- 
ныхъ краевыхъ сбросовъ.Эти сбросы, которымъ А. П. Ивановъ придаль назваюе Главназо 
челекенскаяо сброса, ограничиваютъ ущелистый Чохракъ, сложенный изъ красноцв$тной 
свиты отъ Топкой низины, запятой апшеронскими отложен1ями. Дальше, къ западу, переломъ 
паден1я слЪфдуетъ этой подошвЪ; у урочища Харсанъ Чульба южное крыло антиклинали 
усложняется небольшой антиклиналью, за которой у уроч. Кишмишли, т.-е. есь приближенемъ 
къ нарушен1ямъ Алигула, перзломъ паден1я поворачиваетъ на югъ, уходя подъ наносъ солон- 
чака Портанлыкъ. На ЗО отъ Порсу-геля, южныя паденя очень разнообразны, но на Чох- 

ракЪ уже устапавливается однообразное паден!е въ 20°—30° къ №\У-у; у южной подошвы 

Рис. 38. 

Чохрака падене начинаетъ мФнять азимутъ и переходитъ въ пологое 5—Б\У-0е, такъ что 
антиклиналь, хотя и есть, но неясная, и падене не строго обратное. 

Такимъ образомъ мы видимъ, что антиклиналь хорошо видна лишь на внЪшнемъ ба- 
кинскомъ кольцЪ, а на ЧохракЪ и ЗачохрачьЪ, т.-е. въ центральной части, автиклинальности 
залеган1я, можно сказать, не существуетъ. НЪкоторое антиклинальное вздуте Чохрака су- 
ществуетъ, но оно обнаруживается не на паденш пластовъ, но на изогнут1и Чохракской тер- 
рассы. Эта террасса ясно выражена на Чохракской возвышенности и на карт$ показана по- 
лого спускающимиея площадками, между оврагами, какъ на сфверномъ, такъ и на южномъ 
склонЪ, и большой площадкой, на водораздЪлЪ въ восточной части Чохрака. Эта, террасса, со- 
хранила во многихъ мЪстахъ почти черную, изъ бураго жел зняка, корку и антиклинально 
согнута, ровно срЪзая своей пологой кривой поверхностью головы переломанныхъ пластовъ 
красноцв$тной толщи; сюда же, надо думать, относятся небольшие островки, въ видЪ свидЪ- 
телей, сохранившиеся на плато между Куту-буруномъ ') и Куръ-Тепе, гипсометрически стояпае 

') НапримЪръ, вь мЪстахъ, координаты которыхъ на нашей карт, въ сантиметрахъ, будутъ: 

3—187 527 5—209 
\\—30,4’ \М—34,0° \—35,0' 
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отдфльно отъ Чохракской, антиклинально согнутой, террассы. КромЪ желЪзистой корки, до 
10 сант. толщины, ничего на остаткахъ этой террассы не найдено—ни гальки, ни тЪмъ болЪе 
окаменЪлостей. Надо полагать, что эта террасса образованя не морского, между прочимъ, и по- 
тому, что изъ нея возвышаются песчаные высове бугры (красноцвЪтной толщи) къ сЪверу 
отъ вфхи Куту-бурунъ, которые не могли бы устоять въ видЪ островковъ, среди моря. 

На западной границЪ разсматриваемой площади проходитъ поперечный сброеъ, небольшой 
по величияф, но который выводится и на бакинск!я породы. Продолжене этого сброса при- 
дется па Вуту-бурунЪ, гдЪ А. П. Ивановымъ отмЪфчено начало Чохрака '). Отъ Куту-буруна 
до Куръ-тене („Серединная перемычка“ Ивансва), тянется плато, высотою въ 25—30 саж., 
занятое красноцвЪтной свитой, въ которой даже сбросы провести трудно; зато ближе къ 
Алигулу, судя по рыбнымъ пластамъ, хорошо выступають тЪ же два направлен1я сбросовъ, 
съ соотвфтетвенно опустившимися южными и юго-западными крыльями. 

Западнфе сброса Куръ-тепе имЪемъ, какь было сказано, ступенчатый сбросъ. захва- 
тивиПй отложев1я бакинскаго яруса и не тронувший кастиской террасвы. ЭЗдЪеь имЪемъ 5 
параллельныхь №\-ыхъ сбросовъ, съ опустившимися Э\-ми крыльями, хорошо просел живае- 
мыхъ и рЪзко выраженныхъ на картЪ. Около урочиша Шагиртъ (къ юго- и сЪверо-востоку 
отъ него) черная глина (е), въ пЪеколькихъ мфстахъ оказалась надвинутой языкомъ на подле- 
жапия породы, вплоть до горизонта (с). Это явлене отмфчено въ одномъ мЪетЪ на нашей 
картЪ, изображая надвинувийися языкъ, по южной своей границЪ, отъ прилегающих съ 5-а 
поролъ, отр$занный вертикально отшлифованной поверхностью; на крайвихъ \У-ыхъ точ- 
кахъ языка черная глина валегаетъ тонкимъ слоемъ, м$стами съ брекшей сБраго мергеля, 
съ кусочками черной глины въ подошвЪ. Къ БО-у отъ этого мета черная глина надвину- 
лась въ меньшихъ размФрахъ. 

На солончакЪ, по которому проложенъ Нобелевемй нефтепроводъ, бакинемя породы 
образуютъ эллиптическлй куполъ, вытянутый по №М\№’Ь— БО, при чемъ З-ая часть его разор- 
вана сбросами. КромЪ того эта часть острова представляетъ собой грабенъ, потому что къ ЗО-у 
отъ бугра Гогоери нЪфеколько сбросовъ имВютъ опущенными крылья, примыкаюцая къ со- 
лончаку съ нефтепроводомъ, у озера Порсу-гель (западнаго), на урочищЪ № 40, бакинсвя 
породы падаютъ на №\ и дальше къ №\У-у, а вь Нобелевскихъ скважинахъ обпаруженъ 
апшеронъ. Сбоку къ этому грабену примыкаетъ сильный родникъ Порсу-гель. Въ сожалЪ ню, 
развит1е наноса скрыло строеше этой, наиболЪе интересной въ промышленномъ отношени, 
части Челекена—западной его оконечности; попытка вскрывать назосъ шурфами и скважи- 
нами мелкаго дламетра, въ 1908 году, не привела къ замфтному результату, вслФдетв1е мощ- 
ности наноса, а слЪдовательно дороговизны работъ. По журналамъ буровыхъ скважинъ про- 
мысловъь Нобеля, можно установить тоже ступенчатый сбросъ, что же касается паденшя 
породъ, то здЪеь тоже возможно строить куполъ, по крайней мЪфрф около буровой № 24 
(Ноб.) выходить на поверхность клочекъ основан1я бакинскаго яруса, съ палешемъ къ О-у, 
а въ разрЪзЪ ряда скважинъ, сфвернфе Мута, черезь №№ 74, 75 (западное крыло) и №№ 45, 
46, 89, 47 и 84 (восточное крыло) выступаетъ пологая антикливаль, а на берегу моря, у 

Нобелевск»го акара, падеме прочно установилось на №\\; падеше породъ на промыслахъ 
Нобеля— пологое, такъ по №№ 84, 49 и 89 падевше получается всего въ 415’ на М№О 80°. 

Въ прибрежной полосф мы видимъ преобладане МУ’-ыхъ сбросовъ, изъ которыхъ наи- 
больший—проходяпий вблизи бугра Сары-кая, гдЪ въ притыкъ къ островку красноцвфтной 
свиты лежать породы бакинекаго яруса; самъ бугоръ Сары-кая и полоса, проходящая на ЗО 
отъ него, выступаютъ горетомъ. Паден1е породъ Б\У-ое на берегу моря, къ югу отъ Сары-кая, 
переходитъ въ №\-ое сфвернЪе урочища Тазабадъ (№ 3), такъ что здЪеь чувствуется какъ бы 
замыкане того бакинскаго кольца, которое такъ хорошо видно было ва восток%. 

Большая площади на западЪ Челекена, закрытыя наносомъ, им$ютъ большой буровой 

матерьялъ, который послЪ разборки можетъ быть и дастъ картину строения этой части острова, 
но особенной надежды на буровой матералъ возлагать нельзя, по крайней мЪрЪ наши попытки 
опереться на густую сЪть скважинъ промыесловъ Нобеля дали пока незначительные и очень 
гадательные результаты. 

') Около бугра Куту-Бурунъ нами не замчено поперечнато сброса въ мфстф, гдЪ Чохракъ обра- 
зуетъ уступь. 

16* 
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Для тектоники Челекена характерно, что движен1я пластовъ происходили постоянно 

и, несмотря на небольшой промежутокъ времени, обнимаюцщий весь комплексъ Челе- 

кенскихъ породъ, по крайней мЪр 7 разъ была довольно рЪфзкая подвижка коры 

земной на мЪетЪ острова. Какъ было указано (стр. 85) мы не нашли несоглаея между 

отложенями рыбныхъ пластовъ и красноцвЪтной свиты, на которое указывалъ А. П. 

Ивановъ 1); можно говорить только о томъ, что рыбныя отложешя налегаютъ на 

петрографически различные пласты толщи красноцвЪтной, что должно быть уже по 

самому составу этой толщи, но мы нигдЪ не видЪли, чтобы какой-нибудь плаетъ 

красноцвЪтной толщи срЪзалея рыбнымъ мергелемъ. Во всякомъ случаЪ, измфненемъ 

мощности красноцвЪтной свиты, какъ признакомъ. которымъ было опредфлено въ дру- 

гихт случаяхъ слабое несоглаее, здфеь воспользоваться нельзя. 

Небольшое несогласе наблюдается между рыбными слоями и нижнимъ апшеро- 

номъ (по горизонту с), и болфе замфтное между нижнимъ и среднимъ ашперономъ 

(по горизонту $), отм5ченное даже на нашей картЪ (см. предв. отч., стр. 167). ЗатЪмъ 

слабое несогласе можно установить между среднимъ и верхнимъ апшерономъ (по го- 

ризонту т), первое же сильное несоглаее наблюдается по горизонту я, между апше- 

ронскими и бакинскими отложен1ями; далЪе, небольшое несогласе есть по горизонту х, 

а послЪ отложенля бакинскихъ отложенй произошли тЪ крупныя варушен1я, которыя 

даютъ сложную тектонику Челекена. ПослЪ отложеня слоевъ съ Со’тсша Питлпайз 

еще произошло сильное вертикальное перемфщене — именно, около вулкана Алигулъ, 

въ другихь же мЪетахъ слои съ Соубсща являются почти ненарушенными °). 

Передъ отложенемъ бакинскаго яруса передвижен1я были, мЪстами, очень значи- 

тельными; мшанковый горизонтъ (®) вездЪ носитъ характеръ прибрежныхъ отложенй, 

содержитъ много гальки, и въ юго-восточной части обнаженной части Челекена, гдЪ 

„бакинское кольцо“, м$няя падеше, замыкается, горизонтъ (®) образуетъ нЪеколько 

свидЪтелей столовой формы, при чемъ на бакинскихъ отложешяхъ не отразилась весьма 

сложная дислокацая (сея сбросовъ), прорфзавшая апшеронъ. Мы не можемъ отдЪлить 

этой послЪ-апшеронской дислокации отъ послЪ-бакинской въ другихъ мЪстахъ, такъ какъ 

въ другихъ мЪстахъ не имфемъ подобнаго же случая, гдЪ бы сбросы прор$зали лишь 

часть отложен, не переходя въ вышележащя. Можно только сказать, что Чохрак- 

ская возвышенность обособилась островомъ въ то время, когда окружаюция ее м$ета 

были подъ уровнемъ моря. Мы имЪемъ около колодцевъ Сары-кая, на восточномъ концЪ 

Чохрака, два пятна горизонта ($) 3), такъ что это мЪето или не было покрыто моремъ 

У) © С о Фо © 

?) Что касается сбросовъ на сЪверномъ склонз Чохрака, у уроч. Ашакенъ, образовавшихся поелф 

отложевн1я древне-касшйскихь отложенш, о чемъ было написано въ предварительномъ отчетЪ на стр. 178, 

то по провфркЪ оказалось, что фактъ этотъ надо признать спорнымъ, потому что древне-касшйскля отло- 

жен!я упираются въ крупный желфзистый сбросъ, а по другую сторону, хотя и выше, но находятся только 

породы красноцвЪтной толщи, но несброшенной части пласта касшйскихъ отложен! не видно. 

?) Если только это дЪйствительно 1. 
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акчагыла и нижняго апшерона, или осадки этого возраста передъ отложенемъ (7) 

были смыты, чего, во всякомъ случа, не наблюдается въ мЪетахъ, внЪ чохракской воз- 

вышенности; въ „ЗачохрачьЪ“ и „Серединной перемычкЪ“ (урочище Коша-Юсха) та- 

кимъ же образомъ непосредственно на красноцвфтную толщу налегаютъ бакинекля отло- 

женя горизонтомъ (я). Такъ или иначе, но Чохракъ и Серединная перемычка имЪли 

собственныя и болфе крупныя передвижен1я, чЪмъ остальныя мЪета острова. 

Горизонтъ (7), основане верхне-бакинскихъ отложевн!й, мало обнаженъ въ м$стахъ 

вообще сильной дислокащи, но около Алигула содержитъ гальку, показывающую на 

перерывъ въ отложен! бакинской свиты; однако мы не знаемъ когда именно, —до отло- 

женя слоевъ съ Соса Питапайз произошли наиболЗе сильныя перем$щевя, за- 

хвативиия и бакинсвя породы — между средне и верхнебакинскимъ временемъ, или послЪ 

отложен!я также и верхнебакинскихъ слоевъ. Примфры Чохрака, съ его пятнами гори- 

зонтовъ (2) и (п), и Алигула, гдЪ слои ст, Со’сша значительно нарушены, показываютъ, 

что движения были мЪстами ограничены небольшими пространствами, захватывали лишь 

опред$ленные участки, поэтому ни одного наблюденя мы не имЪемъ права распро- 

странять на весь островъ; если сбросы въ юго-восточной части не прорЪ$заютъ бакин- 

скихъ отложен, то изъ этого не сл$дуетъ, что всЪ продольные сбросы имфютъ опре- 

дЪленный возрастъ; если у колодцевъ Сары-Кая горизонтъ (1) налегаеть прямо на 

красноцвЪтную толщу, то этотъ фактъ относится только къ этому мЪету, а невдалекЪ 

къ югу подъ & мы наблюдаемъ полную свиту нижняго апшерона и акчагыла. 

Если мы признаемъ спорадичность и самостоятельность тектоническихъ проявлений 

для различныхъ мЪеть Челекена, то мы можемъ только описывать тектонику въ томъ 

вид, въ какомъ она наблюдается въ различныхъ мЪ$стахъ, но нарисовать послЪдова- 

тельную картину тектоническихъ изм$ненй въ отложеняхъ острова мы не можемъ. 

Если мы наблюдаемъ какое-нибудь нарушение, то это внарушеше отразилось, конечно, 

на отложен1яхъ болЪе старыхъ, подстилающихъ только, а не ссеЪфдвихъ, гдЪ могло и не 

быть этихъ нарушен. Оригинальность тектоники Челекена состоитъ въ томъ, что нЪтъ 

шаблона для всего острова: правильность ступенчатаго еброса по двумъ направлен1ямъ, 

какъ мы видфли, нарушается во многихъ мЪФстахъ, куполообразная антиклиналь бакин- 

скаго кольца тоже, вмфетЪ съ тфмъ имфють мЪ$ето таюя формы тектоники (Алигулъ), 

которымъ нЪФть ни назван!я, ни объясненя. 

Породы Челекена проявили при тектоническихъ нарушен1яхъ большую пластич- 

ность, что можно видЪть на сбросахъ, которые веф имЪфють небольшое протяжене и 

амплитуда сбросовъ быстро сходитъ на вЪтъ. Такихъ длинныхъ сбросовъ, проходящихъ 

черезь всю обнаженную часть острова, которые рисуетъь А. П. Ивановъ (см. его 

„схему тектоники“, рис. 3) на самомъ дЪлЪ нЪфть, а есть сер1и сбросовъ, ограничен- 

наго протяжен1я; сбросы эти сильно изогнуты и часто такъ развЪтвляются, отклоняются, 

что затруднительно опредФлить, которое направлеве слЪфдуетъ считать продолжешемъ 

другого. Спорадичность проявленя тектоническихъ силъ наблюдается и въ болЪе 
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крупномъ масштабЪ: дЪйствительно, среди слабо нарушенныхъ породъ бакинскаго яруса 

(въ „кольцЪ“) мы имфемъ въ высшей степени интенсивную тектонику внутри этого 

кольца и на небольшомъ пространств$. Ближайшимъ мЪетомъ, гдз были столь же 

сильныя нарушеня, является Нефтедагъ, представляющий собой такой же, какъ Челекенъ, 

выдфленный природой кусокъ, въ которомъ пласты перебиты, сильно перем$щены на 

небольшомъ пространствЪ, среди ненарушенныхъ (вЪроятно) плоценовыхъ породъ. 

Можеть ли такого рода тектоника, — спорадическая, пятнами, быть результатомъ 

обычныхъ складчатыхъ, контрактивныхъ силъ? Намъ думается, вмфетЪ съ А. П. Ива- 

новымъ (см. стр. Ти 8 его „Челекенскаго м5сторожден!я“), что нЪтъ. СкорЪй слдуетъ 

искать причинъ возникновен1я изломанности на площади Челекена въ вулканическихъ 

силахъ, выразившихся, напримЪръ, въ гразевомъ вулканф АлигулЪ, въ ювенильныхъ (?) 

родникахъ уроч. Харазъ. Произошло ли куполообразное залеган1е бакинскихъ отло- 

женй по перифер1и велЪдстве поднят1я центральной части, образовавля ступенчатаго 

сброса, т.-е. антиклинальное изогнут1е является ли только слБдетемъ сбросовъ, или 

здесь имЪло мЪето самостоятельное образоване брахиантиклинали, мы сказать не мо- 

жемъ, потому что не можемъ опредЪлить, одновременны ли были процессы образован1я 

ступенчатыхъ сбросовъ, съ одной сторовы, и куполообразной антиклинали— съ другой. 

Возрастъ сбросовъ, до-бакинсюмй, въ юго-восточной части, говоритъ за разновременность, 

а, слЪдовательно, и самостоятельность этихъ процессовъ, но болфе крупныя явлен1я на 

сЪверо-востокЪ, а также у Порсу-Геля, говорятъ за одновременность; мы видфли, что 

самыя сильныя нарушентя произошли послф отложеня бакинскихъ породъ '). 

Для значительной части Челекена, занятой красноцв$тной свитой, мы не можемъ 

возстановить тектоники, однако, при нашихъ попыткахъ разобраться въ этой свитЪ, 

попыткахъ, стоившихъ намъ около 4 м$сяцевъ работы, нЪкоторыя площади были разо- 

браны. Такъ какъ нЪкоторыя изъ этихъ площадей характерны и дають точное понятие 

о ихъ тектоникЪ, мы нашли нелишнимъ помЪфетить здЪсь карточку этихъ разрознен- 

ныхъ кусковъ красноцвЪтной свиты. 

На табл. ХХ Ш показаны пласты е, проведенными на нашей полуверстной основ; разр$зы 
этихъ пластовъ, а также свиты а—@ приведены на рис. 22, гд$ пласты Г ПЛТ и аа 
были непосредственно замфрены разрЪзомъ, изображеннымъ подъ цифрой Т этой таблицы. 

Мы видимъ, что смфщен1я по сбросамъ, имфющимъ здфсь ОМО-ое простираше, переходящее 
на западЪ въ широтное, въ общемъ--небольшое; такое же смфщене опредЪлено нами и во 
многихъ сбросахъ Чохрака, намЪченныхъ на нашей карт °). Однако, очевидно, существуютъ 

1) Противъ мня А. П. Иванова, считающахго, что энтиклиналь бакинскихъ породъ образовалась 

отъ поднят!я центральной части, говоритъ независимость „бакинскаго кольца“, ровными и параллельными 

вЪтвями проходящаго съ сЪвера и юга, независимо отъ увеличеня амплитуды системы „главвато Челе- 

кенскаго сброса“ (Ивановъ), по направлению къ востоку. 

?) НапримЪфръ непосредственно видны слфдуюция см$фщевя по сбросамъ: р — 3 с.; 

№327 №— 28,6 . №— 29,3 №289 №— 387 Х№— 34.1 Ее ыы ве ный А-В ри 0 ее: ме а и о я ее ы .; не г] ь ` рев .: 

\—55,9 Я с. \—50,0 10е.; М— 485 С \\—504 2 с \\—443 Тс \—540 всего 1с.; 

о 
\!—527 7 М 494 ” М 49,2 
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смфщен1я и большей величины, такъ какъ сбросы явились непреодолимымъ препятстнемъ 
для нанесен1я пластовъ красноцвЪтной свиты. На карточкВ показаны краснымъ падения сбра- 
сывателей и стрЪлками, вдоль сбросовъ, направлене горизонтальныхъ смфщенй, опредфленное 
по загибамъ пластовъ. Мощный пласть песка, проходяпий черезъ урочище Куту-бурунъ, 
имфетъ на карточкЪ букву (©), но тождество этого пласта съ пластомъ (е) другихъ м%етъ 
(сЪвернзе)—лишь очень вфроятно; пластъ, проведенный еще южнЪе, тоже мощнаго песчаника, 
возможно, тоже относится къ той же свитЪ (е), или на нашей карт на западЪ (Г). Что же 
касается разрозненныхъ частей пласта, изображеннаго на карточкЪ въ сЪверо-восточномъ 
углу (вертикальными черточками), то они относятся къ пласту, им$ющему въ почвЪ желЪ- 
зистый прослой и тоже, повидимому, относятся къ пласту (е); объ этихъ пластахъ, съ желЪзи- 
стой почвой см. ниже, въ глазЪ о родникахъ, гдЪ описаны признаки этого пласта и воз- 
можность параллелизащи различныхъ песчаниковъ, обладающихъ этими признаками. 



Родники. 

У Челекева, какъ пустыни, есть характерная особенность, отличающая его не 

только отъ такихъ пустынь, какъ Закасшйская область, гдЪ у Асхабада скважина на 

300 с. прошла сухая; Челекень какъ бы пропитанъ водой, и топки не только солон- 

чаки на низменностяхъ, но и всЪ глинистые берега возвышенности Чохракъ; суха только 

поверхностная корка. Обиме влати проявляется не только пропитанностью водой гли- 

нистыхЪъ наносовъ, но и обимемъ родниковъ. 

ВсЪ родники на ЧелекенЪ выходятъ на поверхность, въ области развит!я коренныхъ 

отложен, начиная съ морского берега на западЪ и до крайнихъ предфловъ ихъ на востокЪ, 

на границЪ съ областью песковъ. Въ 1908 году былъ приглашенъ студ. Горн. Инет. С. И. 

Мироновъ, которому было поручено сдфлать на мЪфстЪ несложные анализы воды род- 

никовъ и буровыхъ скважинъ. Для этой цфли была взята съ собой небольшая походная 

лаборатортя и американская лаборатор1я для анализовъ воды. Въ палаткЪ, съ постоян- 

ными пыльными в$трами, трудно было получить необходимыя условя для производства 

анализовъ, поэтому Мироновымъ нЪеколько пробъ воды было взято въ Петербургъ; 

результаты работы Миронова напечатавы въ приложени. 

Породы красноцвЪтной толщи, приблизительно на треть, состоять изъ песковъ; въ 

апшеронф лишь плаетъ песчаный, въ бакинскихъ отложен1яхъ, въ верхней ихъ части, 

много мощныхъ песковъ, въ остальной же массе апшеронсмя и бакинеюя породы 

водоупорны. Сбросы, въ изобили прорфзаюпие толщу Челекенскихъ породъ, проходя 

черезъ апшеронъ и бакинсвй ярусъ, обыкновенно закрытые, а въ красноцвЪтной толщф, 

въ песчаникахъ, минерализованы гипсомъ и жел$зомъ. БВодоносными, какъ показало 

буревше, являются пески красноцвЪфтной свиты, и какъ только буръ углублялея, пройдя 

рыбный ярусъ, на нЪеколько саженей въ эти пески, скважина давала воду, самоисте- 

кающую, или даже фонтанъ. Изучене естественвыхъ обнаженй красноцвтной свиты 

показываетъ, что далеко не всф горизонты ея являются водоносными, но свита разбита 

сбросами на полигональвые куски, сложенные изъ слоевь водоупорныхъ мергелей и 

песковъ, сухихъ, или съ водой. На естественныхъ выходахъ свиты мы можемъ конста- 

тировать сложность въ распред$лен!и воды по тому, что пески то рыхлые, то сцемен- 



ЧЕЛЕКЕНЪ. 129 

тированные, нЪкоторые песчаники въ подошвЪ оруденЪли въ толстый желЪзистый пластъ, 

нфкоторые— наоборотъ-—до подстилающаго мергеля совершенно однородны; встр$чаютея 

песчаники, переполненные конкрещями, или кристаллами гипса, и наоборотъ— совершенно 

ихъ лишенные. Буровыя скважины проходятъ много песковъ красноцвЪтной толщи, но 

появлене воды въ буровыхъ журналахъ отмЪчается не во веБхъ иескахъ и съ большой 

неожиданностью. Такъ какъ водовосной является красноцвфтная толща, какъ мы ви- 

дЪли, очень неоднородная по своему составу, въ которой еще каждый водоносный пластъ 

долженъ обрЪзатьея со вефхъ сторонъ сбросами, которые могутъ являться и проводя- 

щими воду, и изолирующими ее, то понятно, почему мы не можемъ дать картину рас- 

предфленля подземной воды. 

На сЪверномъ склонЪ Чохрака, также какъ и на южномъ, рЪзко выдфляется 

пластъ песка, въ почв имфющ желфзистый проелой, очень крЗиюй и потому нави- 

сающий, иногда на 0,75 т., надъ подстилающимь мергелемъ; мЪстами пласть этотъ 

обважается въ изолированной вершинЪ и тогда образуетъ гору грибовидную или сто- 

ловую (напр., около уроч. Гогеренъ, на южномъ склонЪ, и къ югу отъ уроч. Ашакент, 
№ — 34,3 к : 

на сЪверномъ). На точк$ ом: мы имфемь обнажеше, тдЪ видна нижняя часть 
5 

пласта съ желЪзистымъ основан1емъ (табл. ХУШ, рие. 3 а), при чемъ этотъ плаетъ 

притыкается къ сбросу не желЪзистому, а по другую сторону сброса къ нему приле- 

гаеть мощный песчаникъ @ (см. стр. 88). Это обнажене показываетъ, что вода цир- 

кулировала по пласту до образовавля сброса. 

ЭдЪеь же мы приведемъ нЪкоторыя наблюден1я надъ пластомъ песчаника, съ ору- 

денфнемъ въ почвЪ, и ТЬ надежды, которыя возлагались на него, какъ горигонтъ 

стойюй и своеобразный, хотя это и не относится прямо до предмета этой главы. 

КромБ желфзистой подошвы, этоть пластъь песчаника имЪетъ торчапия кверху 

желЪзистыя трубы, о которыхъ сказано ниже, и во многихъ мЪ$етахъ найденъ атакамить, 

притомъ только въ подобномъ же желЪзистомъ пластЪ; кромЪ того, желЪзистая подоптва 

присуща пласту мощному, которыхъ вообще въ свитЪ красноцв$тныхъ песчаниковъ Чох- 

рака немного; вс$ эти признаки, вмЪетЪ съ водоносностью пласта, бывшей до образованя 

(во всякомъ случаБ нЪкоторыхъ) сбросовъ, заставили предполагать возможность нанесеня 

этого пласта, какъ одного горизонта. Однако, послЪ большой работы выяснилось, что при- 

знаки эти являются ненадежными. Атакамитъ, найденный въ почвЪ песчаника (7) (стр. 126) 

в Ви р 
\\ — 432, Залегаль въ почв$ мощнаго песка, но здЪеь не было столь рЪзко р) на точкЪ 

выраженной желфзистой подошвы, и не было желфзистыхъ трубъ '); песчаникъ ($) на 

’) Атакамитъ нами найденъ въ слфдующихъ м$фетахъь Чохрака: 1) въ обрыв лФваго берега, акара, 

М — 317 
на точкЪ \ — 495 ВЪ сфромъ пескЪ, мощностью въ 0,2 с., налегающемъ на, тонкослоистые мергеля. Песокъ 

8,2 

покрывается коркой бураго песчанистаго желЪзняка, съ атакамитомъ, проявляющимся на 1—1'/> арш.; 

дальше по пласту, а также и на другомъ берегу, въ соотвфтетвующемъ м$стЪ, атакамита нЪфтъ. 2) Высоко 

надь русломъ, въ правомъ берегу акара, въ лежачемъ боку сброса, идущаго отъ колодцевь Титерли, въ 

Труды Гкол. Ком. Нов. СЕР., вып, 63. 17 
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„ М 80,8 а о а с 
ТОЧЬ ду даа иметь хороший желфзистый прослой въ основан!и пласта. Песчаникъ (5) 

) 

нигдЪ не имль желЪзистаго основан1я, такъ что этоть мощный пластъ не смфшивался съ 

пластомъ (Г). Еели на сЪфверномъ склонф Чохрака мы, какъ будто, имфли всего одинъ 

такой пластъ, то на южномъ склонЪ такихъ пластовъ стало явно нЪеколько, напримЪръ, 

на мЪетЪ, между точками, съ отм$тками 25,1 и 31,1, у южной подошвы Чохрака, 

причемъ ожелЪфзнене увеличивалось пс направленю къ югу. КромЪ того на с$верномъ 

склонф Чохрака, къ \У“-у, отъ колодцевь Сары-Кая, были найдены оруденфлые сбрасы- 

ватели, при чемъ желЪзистые растворы протекли ва 1—1'/, саж. въ прилегающие 

къ сбросу песчаники, т.-е. здБеь мы имЪемъ случай, гдЪ вода изъ сброса проникала 

въ пласты песчаника. Таюя исключен1я изъ правильности, бросающейся въ глаза при 

первомъ впечатлЪни, заставили отказаться отъ параллелизащи различных пластовъ 

красноцвЪфтной толщи Чохрака, им$ющихъ обийе признаки. 

Мы получили, все-таки, указаня, что до образовавя сбросовъ (нЪкоторыхъ) въ 

красноцвЪтной свитф были опредЪленные водоносные горизонты; если ожелЪзнев1е по- 

дошвы песчанаго пласта является указавнлемъ на то, что пластъ былъ водоносенъ, то 

страннымъ является, что среди массы песчаныхъ пластовъ свиты лишь очень немноте 

были проводниками воды; причину этого мы должны искать въ непостоянствЪ . песча- 

ныхь пластовъ, поэтому лишь боле мощные изъ нихъ имфли большое горизонтальное 

протяженле, а, слЪдовательно, и сообщевле съ источниками воды. Если до образовав1я 

сбросовъ, пути для циркулирован1я воды по пластамъ были просты, то послЪ того какъ 

пласты были изломаны и перемвщены, эти пути крайне усложнились, и вода могла 

двигаться уже только по сбросамъ. Родники ва Челекен$—сбросовые, а пластовые род- 

ники наблюдаются (по горизонту А) тамъ, гдЪ нфтъ сбросовъ. 

Кром пластовъ, по которымъ вода движется по всей ихъ плоскости (что можно 

видЪть на части пласта №, отъ меридлана колодцевъ Гогеренъ, на 1'/› версты къ №0), 

движене воды происходить не по плоскостямъ, а по каналамъ. Достаточно посмотрЪть 

на распредЪлене родниковъ по сбросамъ, чтобы убЪдиться въ томъ, что сбрасыватели, 

обыкновенно, настолько минерализованы, что въ нихъ остались лишь каналы, по кото- 

рымъ просачивается вода. РаспредЪлен1е родниковъ безъ всякой системы, показанное на 

рис. 29, гдЪ на одномъ сброеБ ваходятся различные родники, въ близкомъ сосфдетвЪ 

съ высохшими грифонами, показываетъ это нагляднымъ образомъ. 

Какъ было указано выше, перпендикулярно къ желЪфзистой подошв песчаника 

красвоцвЪтной свиты, т.-е. въ вертикальномъ положен, торчать желфзистыя, песчаныя 

3 — 18,3 
пескЪ пваходятся желЪфзистыя трубы, пропитанныя атакамитомъ; координаты этого м\Ъета \— 490: 

9. 

и $ — 51,9 
2, а также хо, атакамитъ встр$чень въ та- 
\ — 76,9 

кихъ же желфзистыхъ трубахъ, какъ и въ предыдущемъ мЪстЪ. 4) Много, сравнительно, атакамита найдено 

3) На сЪверномъ склонф Чохрака, въ точкЪ 

: 5 
вь желЪзистомъ основани песчанаго пласта, на точк съ координатами 
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трубы, вышиной до 1 т. (табл. ХУШ, рис. 3); на рисункБ а — бурый мергель, 6— на- 

висающй надъ нимъ желЪзистый прослой, с поверхность осыпи песчанаго пласта, съ 

песчаными конкрещями (6); 4— предетавляютъ желфзието-песчаныя трубы. Каждая труба 

имфетъ сравнительно тонкую желЪзистую корку, толщиною въ 1—3 сантиметра, а внутри 

трубы рыхлый песокъ, часто не желЪзистый. На южномъ склонф Чохрака, у подошвы, и 

невдалекЪ отъ тропы на колодцы Сары-Кая, трубы желЪзистыя горизонтальны и обра- 

зуютсея онЪ въ почвЪ$ песчаника, им$ющаго поперем$нные слои боле крфиюме и болЪе 

рыхлые, т.-е. въ такомъ песчаникЪ, въ которомъ вода циркулировала по пласту, тогда 

какъ въ предыдущемъ случаЪ, повидимому, вода подымалась поперекъ пласта. На фиг. 1, 

табл. ХУШ, показано обнажеше, гдЪ хорошо видны почти горизонтальныя трубы, 

торчашуя изъ слоистаго песчаника; подъ песчаникомъ этимъ залегаютъ мощныя глины. 

Солелкеий, род миль 

роз ниюв (% М.5 

> съ ч .ф т 9 

Же лстеим 

ый 

пересохлиеи 

озокерилиуе 

Киров ий пеххалиииць 

Е брось 

Рис. 29. Примфръ распредЪленя разнохарактерныхъ родниковъ, вытекающих изь того же сброса. 

Такимъ образомъ, мы имфемъ здЪеь примЪры движентя воды по каналамъ, даже въ та- 

кихъ случаяхъ, когда вода могла двигаться по пласту, т.-е. по плоскости. 

Сбросы являются путями, по которымъ поднимается минерализованная вода на 

ЧелекенЪ, и слЪды воды остались въ сбрасывателяхъ, въ видЪ сильнаго ихъ оруденЪня. 

Большинство сбросовъ было нами пройдено, и нанесена на карту природа минерали- 

зующаго вещества (см. табл. Х ХГУ). Скоро выяснилось, что сбросы минерализованы тогда 

лишь, когда они проходятъ среди песчаныхъ породъ, и тотъ же сброеъ, который былъ же- 

лЪзистымь въ песчаной свитф, становится закрытымъ, переходя въ глинистую. Обросы 

дЪлились на 1) желЪзистые, 2) кировые и 3) закрытые; сообразно этому дЪленюо 

первые указываютъ, что по нимъ двигалась вода, вторые— нефть и третьи, что по нимъ 

не было движен1я жидкости. 

ты 
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ЖелЪзистые сбросы представляютъ собой сбрасыватели, заполненные желЪзистымъ 

пескомъ, съ обильно выкристаллизовавшимся гипсомъ. Бурый желЪзнякъ и сЗрнокислыя 

соли исключительно минерализують „желфзистые“ сбросы, причемъ характерную окраску 

даетъ желЪзнякъ, хлористыхъ же солей, сравнительно, очень мало. А. П. Ивановъ обыч- 

нымъ для сбросовъ минераломъ указываетъ ярозитъ !), около урочища Харазъ, и с}- 

вернЪе, къ колодцамъ Сары-Кая, позсюду ветр$чается желЪзный колчеданъ (марказитъ?), 

разрушенный и давший желфзный купоросъ, и различные желЪзистые сульфаты, изъ 

которыхь нфкоторые, по словамъ акад. В. И. Вернадскаго, бЪгло осматривавшаго 

коллекцю, вЪроятно, окажутся новыми. Минералы, собранные на ЧелекенЪ, не обрабо- 

таны, поэтому здЪеь на нихъ останавливаться не будемъ; только укажемъ на нфеколько 

мЪстонахожденй минераловъ, которые не были извфстны А. П. Иванову, автору пе- 

речня челекенскихъ минераловъ (ем. предыдущую выноску). Въ югу отъ отмфтки 51,2, 

у нефтяныхъ колодцевь Сары-кая, около тропы, ведущей къ Порсу-гелю (восточному), 

имфемъ небольшую покапушку въ сброс; здЪфеь выступаетъ гнЪздовая жила, круто 

падающая къ М-у, состоящая изъ марказита, сверху вывзтрившагося и покрытаго 

рыхлой коркой, состоящей изъ различныхъ интересныхъ сульфатовъ, частью землистыхъ. 

Выходъ обнаженъ на 1,9 т. по простиран1ю, мощность имЪетъ до 0,4 т., въ сторону \ 

выклинивается, къ востоку же уходитъ подъ осыпи. Туземная покапушка была раньше 

довольно глубокая, какъ показываетъь найденная деревянная рукоятка, для подъема ведра 

веревкой. Шо направленю къ \ отъ вфхи Сары-Кая (западнаго, что у берега моря) 

въ наноеЪ много покапушекъ, въ которыхъ на извфетной глубинЪ (около 30 сшё. отъ 

поверхности, ни глубже, ни выше) можно найти прожилки красиваго шелковистаго 

фиброферрита. Остальныя м%ета „желЪзистыхъ“ сбросовъ не представляють интереса. 

Р»дюй случай чистаго желЪзистаго сброса, гдЪ, кромЪ песчанистаго бураго желЪзняка, 

нЪфтъь сЪрнокислыхъ солей, представляетъ сбросъ, изображенный на табл. ХП. 

Сбросы „нефтяные“ отмфчаются на поверхности не только кировыми дейками, 

но и нефтяными потеками, къ которымъ прилипаеть пыль, такъ что по лини сброса 

образуются кировыя лепешки; но песокъ этихъ лепешекь очень тонокъ, въ отлич1е отъ 

песка деекъ, въ которыхъ зерно довольно грубое; цвЪть этихъ лепешекъ свфтлЪе и 

желтЪБе, чфмъ кировыхъ деекъ, имфющихъ цвфть сЪро-бурый; кировыя дейки можно 

смЪшать съ пластами кировыхъ песчаниковъ, и потеки нефти съ выходами газовыхъ 

песковъ; надежнымъ призвакомъ сброса, проводившаго нефть, являются листочки 

озокерита. 

На прилагаемой карточкЪ (табл ХХГУ) обозначены три типа (по минерализации) 

сбросовъ. Показать настоящее распредЪлене минерализащи по челекенскимъ сбросамъ 

является затруднительнымъ въ масштабЪ 1/ верстной карты, вастолько по одному и 

тому же сбросу часто эта минерализащя мЪняется. Она м$няется также, какъ и составъ 

1) Минералы острова Челекена. Изв. И. Ак. Н. 1909, стр. 181. 
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родниковъ на этихъ сбросахъ. Даже и по такой уменьшенной карточкЪ можно соста- 

вить себф поняте о перемежаемости упомянутыхъ трехъ типовъ, о невозможности дЪ- 

лить сбросы по этимъ типамъ цфликомъ, а лишь частями. НапримЪфръ, отьъ Чохракской 

красноцвЪтной свиты къ порсу-гельскому грабену подходятъ сбросы желБзистые, около 

Порсу-геля они становятся см$шанными, а нфкоторыя сер сбросовъ здфеь сплошь неф- 

тяныя. Въ красноцвЪтной толщЪ сбросы (въ области песчаныхъ отложенй желЪзистые) 

ГРУПА ЖОВЗИСТЫЕЬ РОДУИКОРЬ 
0 5 70 7 7 сте 

Рис. 30. 

настолько однообразно переходятъ въ закрытые (въ мергеляхъ), что нанесенле на карту 

минерализац!и этихъ сбросовъ оказалось лишнимъ; всф, съ необозначенной на картЪ 

минерализащей, сбросы Чохрака и Серединной перемычки имфютъ такой характеръ; съ 

другой стороны и сбросы, прор$зающе апшеронскя и бакинсмя породы, почти везд— 

закрытые. 

Отложеня современныхъ источниковъ на ЧелекенЪ очень невелики, если принять 

во вниман1е количество солей въ растворЪ родниковой воды; но главное количество соли 
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приходится на долю Ма СТ, которая, какъ мы видфли, откладывается довольно далеко 

отъ выхода воды на поверхность. Самыя большя террассы даетъ озеро Порсу-гель 

(восточное), отложеня углекиелой извести котораго тянутся лЪстницей по Порсу-гель- 

скому акару до урочища Ашакенъ, т.-е. на 1*/2 версты. На табл. ХУН предста- 

влена часть этой лЪфстницы, уже у урочища Ашакенъ; слфва видна скважина, нахо- 
МЬ—271 
0—42,5 › 

стымъ основашемъ; красота Порсу-гельскихъ террассъ усугубляется розовымъ цвЪтомъ 

воды, который тЪмъ ярче, чфмъ ближе къ озеру; около Ашакена окраска воды уже 

теряется. Поваренная соль начинаетъ выдЪляться гораздо ниже— въ 3—5 верстахъ отъ 

Ашакена. 

Террассы гораздо меньше, но красивЪе, образуютъ желфзистые родники урочища 

Харазъ. ЗдЪсь располагается группа родниковъ, не выдфляющихъ ни углеводородовъ, 

ни с5роводорода, съ высокой температурой (см. приложене „первая группа“); на рие. 30 

показано расположенте родниковъ № 6 и 7 (номера идутъ отъ сЪверныхъ къ южному), 

при чемъ на карточкЪ условно показаны террассы, какъ на самомъ конусЪф родника, 

такъ и въ руслЪ акара; подъ буквой а изображенъ родникъ № 6, подъ 4— красивый, но 

сухой конусъ, грифонъ-й представляеть собой родникъ № 7. Остальвыя буквы 6, се, ид 

поставлены около небольшихъ грифоновъ, буква | поставлена около жел$зистаго сброса, 

видимаго больше, чфмъ на 20 саж.; дальше къ №\-у сбросъ замытъ. На табл. ХУШ, 

рие. 5 представленъ общий видъ этого своеобразнаго уголка Челекена; слЪва на переднемъ 

планЪ родникъ № 7, дальше, немного лфвфе середины рисунка, виднЪется великолЪпвый, 

но уже потухший конусъ 4, и вдали, на томъ же берегу акара, виднЪется конусъ род- 

ника № 6 (лБвая его половина евЪтлая). Въ боле крупномъ видЪ родникъ № 6 пред- 

ставленъ на табл. ХТХ, гдЪ хорошо видны мелюя террассы бураго желЪзвака '); 

дящаяся на точкЪ и гора, съ нависающимъ пластомъ песчаника, съ жел$зи- 

красоту этого козуса въ натурЪ усиливаетъ точность, съ которой каждый вплескъ воды 

въ грифон разливается по всфмъ террасамъ, не пропуская ни одной; б$лыя мЪета 

слфва суть отложенйя поваренной соли, гдЪ вода уже не льется. Обширный кратеръ, 

въ такомь же желЪзистомъ конусЪ, иметь родникъ № 5; кратеръ настолько великъ, 

что въ немъ, какъ въ ваннЪ, можно купаться (табл. ХХ, фиг. 1 ); нЪеколько выше 

предыдущаго расположенъ самый горяч (63°С) на ЧелекевЪ, родникъ, тоже желЪ- 

зистый (№ 1) °), выдЪляющий много бураго желЪзняка, отлагающагося, какъ у воронки, 

такъ и (теперь) на склон къ акару (возвышенность на заднемъ план рисунка 2, 

табл. ХХ, уже на другомъ берегу акара), который на фотограф не выдфлился. 

') Эти отложен1я описаны А.П. Ивановымъ въ „Минералахъ о. Челекена“, стр. 179. 

*) Анализь С. И. Миронова желфзистыхъ натековъ самато горячаго родника (№ 1) производилея 

слфдующ. образ.: навЪска, посл$ опредълен1я влажности, обрабатывалась горячей водой, до удаленя (1. 

Оставшаяся на фильтр масса просушивалась при 105°, и опредФлялся °/, нерастворимаго остатка. Было 
получено: влажн. 5,49°|,, нерастворимаго осталка, 78,32°/,‹ Анализъ растворившейся массы показалъ, что 
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Кстати, здЪеь приводимъ рисунокъ соляного водопада, со сталактитами соли !) (табл. ХХП: 

сверху есть сталактиты, изогнувпиеся отъ вфтра, велЪдетые того, что вЪтеръ сбивалъ 

испаряющияся капли на одну сторону; водопадъ этотъ находится въ верстБ къ сЪверу 

отъ предыдущихъ желЪзистыхъ родниковъ. 

Какъ было сказано, родники Челекена бЪдны отложен1ями и чаще вытекаютъ изъ 

коренныхъ породъ (изъ сбросовъ); иногда конусы даютъ нефтяные родники, какъ, на- 

примЪръ, родникъ № 77, у котораго наблюдаемъ широкй кратеръ (см. табл. ХТ\, рие. 2, 

справа молотокъ для масштаба), стБнки котораго состоятъ изъ обломковъ песка и глины, 

сцементированныхъ нефтью и поваренной солью, т.-е. у нефтяныхъ родниковъ этого 

типа нЪтъ собсгвенно осадка изъ раствора. Грязевыхъ сопокъ типичныхъ на Челе- 

кенЪ тоже нЪтъ, и съ большимъ правомъ къ грязевымъ сопкамъ долженъ быть отнесенъ 

Порсу-гель (западвый), обийй видъ котораго съ запада предетавлень на табл. ХХИ, 

рис. 1, детальнЪфе на рие. 2, гдЪ слФва видна растрескавшаяся грязь, а ва поверхности 

озера въ двухъ мЪстахъ выдЪляются газовые пузыри; уровень озера можно держать 

на различной высотЪ водоспускомъ въ восточной части. 

Для изелЪдован1я природы Челекенскихъ родниковъ и буровыхъ водъ, какъ было 

сказано, быль приглашенъ С. И. Мироновъ. Работа, которую онъ, какъ химикъ, вы- 

полнилъ, частью въ полф, частью въ ПетербургЪ, къ сожалф ню не разр$шаетъ зопроса 

о происхождении родниковыхъ и буровыхъ водъ. По составу вода (см. табл. Ги П при- 

ложен1я) всБхъ родниковыхъ и буровыхъ водъ очень сходна, если исключить тЪ, скорЪй 

вн5шн!е, признаки у грифоновъ, на основанйи которыхъ родники Челекена разбиты на 

четыре группы *); отдЪльно держится вода родниковъ пластовыхъ, или „джайраньихъ“, 

а также вода озера Порсу-гель. При томъ характер распредЪленля челекенскихъ родни- 

ковъ по сбросамъ, на которое уже указывалось, т.-е., что на одномъ сбросЪ могутъ, 

въ ближайшемъ сосЪфдетвЪ, находиться родники, съ различными внфшними признаками, 

такого сходства химическаго состава можно было ждать; все же тавя группы род- 

никовъ, какъ родники уроч. Харазъ, группы связавныя общими признаками, какъ 

высокая температура и оригинальныя минеральныя отложения, должны быть выдЪлены 

опа, состоитт, изъ 0,25°/, 50О,; 9,84°/, С; 1,33 Са и 0,18°/, М9, или, соединяя радикалы и подсчитывая на Ма 

по (1, получимъ цифры перваго столбца; второй столбецъ иредставляетъ собой анализъ нерастворимой части: 

ВИО бо Е О о УЕ 

ОИ ие с ее в 64095 
О о нь 9 50 о О 1645 
А ОЙ в ов в о 1 СО. Е. 105 

: - = ОО А 1 043 

А Мо ......... сабы 
потеря отъь прокал.. . . 4,50 

МЫ— 1,2 
') Листь УШ полуверстной карты: 0—49° И 

?) ВнЪшними, отличающими эти родники, признаками является, напримфръ, присутствие Ы,5, или 
нефти, хотя и въ небольшихъ количествахъ, но родникъ пр1обр$таеть отъ этихъ примЪсей характерный 
вныневй  вВидЪ. 
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потому, что эти родники составляютъ на м5етЪ обособленную группу, хотя голыя цифры 

анализа и не даютъ разницы между ихъ водой и водой другихъ группъ. Для иллюстращи 

случайности свойствъ родниковъ, вытекающихъ изъ того же сброса, можно привести не- 

болышой уголокъ Челекена, сильно перебитый сбросовыми трещинами и обильный род- 

никами. На рис. 29 представлены родники №№ 98 — 113; у н5которыхъ изъ нихъ 

грифоны уже затянулись, и родники совершенно пересохли. Самые разнообразные родники 

по „внфшнимЪ“ признакамъ лежать въ близкомъ сосдетвЪ. Характерны также род- 

ники № 60 и 61, оба имфюще громадные кратеры-воронки, одинаковую температуру; 

разъединены они очень узкой перемычкой, но сЪверный изъ нихъ весь покрытъ слоемъ. 

нефти, а южный даже не имфетъ ирризирующихъ налетовъ на поверхности воды, углеводо- 

роды же выдфляются изъ обоихъ родниковъ. Много и такихъ случаевъ, что родникъ даетъ 

много воды, какъ въ № 78, вытекающей изъ группы песчаныхъ кратеровъ, въ общей 

лужЪ, а рядомъ потухшая нефтяная сопка, довольно крупныхъ размфровъ. Не можетъ 

быть сомнфн1я, что родникъ № 340 отличается отъ № 341 только дебитомъ (первый даетъ 

мало воды, второй много), но внфшн1я свойства ихъ различны: температура разнится 

на 227,3 (21°,0 и 43°,3), второй выдФляетъ нефть и углеводороды, а первый ихъ уже 

не выдЪляетъ; но оба родника расположены рядомъ, и вода ихъ имфетъ обиий источникъ. 

Вром$ отличй въ составЪ, большую роль въ разд$ленш родниковъ играетъ темпе- 

ратура, о которой слБдуетъ сказать нЪсколько подробнЪе. Сильныхъ по дебиту родни- 

ковъ на ЧелекенЪ нЪтъ, и большинство изъ тЪхъ 350, которые помфчены на нашей. 

карт родниковъ (см. табл. ХХГУ), выдфляютъ настолько мало воды, что притокъ 

воды не превосходитъ испарен1я; лишь н$Ъкоторыя буровыя скважины дошли до силь- 

ныхъ водяныхъ горизонтовъ въ красноцвфтной толщф. При незначительномъ притокЪ 

воды, ея температура должна сильно зависть отъ температуры воздуха и температуры 

почвы. Многе родники имфютъ довольно большую поверхность испарен1я, такъ какъ. 

грифоны часто воронкообразны и даже тарелкообразны; мы видЪфли (см. стр. 109), 

что многе родники вытекають изъ бугровъ, слЪдовательно вода сильно испаряется, 

что повышаетъ процентное содержан1е въ ней солей; вода нагрЪвается и воздухомъ и 

почвой бугра, охватывающаго грифонъ, сильно нагрЪваемаго солнцемъ; напомнимъ, 

что мы наблюдали температуру почвы, доходящую до 27° на глубинЪ 5 футовъ (стр. 99). 

Температура „джайраньихъ“ родниковъ (18°—95,5°), превосходящая среднюю годовую 

Челекена, конечно, не является признакомъ ихъ термальности. НЪсколько наблюдений 

надъ температурой родниковъ показали колебаве температуры до 6°, въ продолжене 

одного дня (№ 168—16°, при © воздуха 16°, и 22°5, при г” воздуха 25°), друге род- 
ники дали меньшую разницу. Къ сожалЪфню, у насъ нфтъ наблюдевнй надъ темпера- 

турой, въ продолжене зимнихъ мЪфсяцевъ. Температура родниковъ, однако, можеть мЪ- 

няться не только въ теченше дня или года; по вопросу объ измнен1и температуры за 

нЪсколько лЪтъь у насъ есть слишкомъ ненадежныя указан!я, между тфмъ многолЪтн1я 

наблюдев1я только и могутъ рфшать вопроеъ о ювенильности воды. 
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Горячй источникъ на уроч. Кара-Ситля, съ нефтью, имфль въ 1837 году, по 

измфреню Фелькнера 39° В, или 48,7°С 1), въ 1908 году нами температура изм%- 

рена была всего въ 40°,2 (родникъ № 316); въ источник было бурное выдфлеше 

углеводородовъ, но не было нефти. На урочищф Мирзабекъ г. Ивановымъ °) темпе- 

ратура самаго горячаго родника дается 48° С, у насъ № 336 и № 337 имЪють темпе- 

ратуру немного меньше 47°,3, друге два родника, тоже мало измфнили температуру 

[№ 338—32°,5 (Мироновъ) и 32°,2 (Ивановъ), № 339—27°,0 (Мироновъ) и 
27,77 (Ивановъ)|; температура воды горячаго, желЪзистаго источника даетъ большую 

разницу: г. Ивановъ даетъ температуру 67,70 С 3), въ 1907 году мы смфрили 63°, 0, 

а въ 1908 году 62,71 С. Точно также можно констатировать слабое понижене тем- 

пературы воды н$Фкоторыхъ скважинъ: такъ въ многоводной скважинЪ острова, № 60 

(бр. Нобель), въ буровомъ журналЪ показана температура 75° С, а въ 1908 году она 

была всего 63,5 С, у устья скважины; возможно, однако, что когда съ глубины 

1077 футъ скважина фонтанировала водой, послфдняя не успфвала охладитьея по до- 

рогф, какъ теперь, когда притокъ воды сталъ, сравнительно, слабый; друг1я скважины, 

какъ № 42, не показываютъь болыпого понижен1я, а №№ 35 и 20 (все промысловые 

номера скважинъ Т-ва бр. Нобель) даже повышене (см. на рис. 31 температуры на 

поверхности, соединенныя съ точками температуръ на глубинЪ пунктиромъ). 

Табличка (рис. 31) даетъ графически сводку данныхъ, которыми мы располагаемъ 

по вопросу о наростани температуры съ глубиной. Такъ какъ здЪеь мы имфемъ тем- 

пературы не земли, но прослоевь воды, то температуры эти возрастаютъ скачками *). 

Мы видимъ на прилагаемой табличкЪ, что какой-либо правильности, общей величины, 

въ наростав!и температуры нЪфтъ, есть лишь повышене температуры съ глубиной, въ 

каждой отдЪльной скважинЪф, но въ разныхъ скважинахъ и температура совершенно 

различная, и притомъ везд5 выше, ч$мъ та, которая была бы на соотвЪтетвующихъ 

глубинахъ, при обычномъ геотермическомь режим%. 

Мы замфчаемъ, что въ скважинахъь № 42 и 60 по три точки, съ тлубины 567' 

до 1054' для № 42 и съ 577’ до 916’ для № 60, лежать почти на прямыхъ, точно 

также три точки для скважины № 1а (Нобеля) показываютъ довольно правильное на- 

ростанте температуры; если бы мы приняли, что повышев1е температуры въ этихъ пре- 

1) Горн. журн. 1838 г., ч. 1, кн. 1, стр. 34. 
?) Минералы о. Челекена, стр. 183. 

°) 101., стр: 179. 

*) Замфтимъ здЪеь, что, по буровому журналу, вода скважины № 42 (Нобеля), съ глубины 567’ (50°) 

фонтанировала, также съ глубинъ 776’ (54°) и 1054’ (60°), а съ глубинъ 1694’ (60°?), 1769’ (63°) и 1898' 

64°) переливалась. Въ скважин № 60 (бр. Нобель) вода переливалась съ глубины 577’ (36°), 341" (46°), и 
916' (49°), а на глубинахъ 971' (69°), 990 (72°) и 1077’ (75°) фонтанировала. Скважина № 4 Каткова, по 

журналу, дала такую зигзагообразную кривую, что температурныя данныя слФдуетъ считать не имЪющими 
значен!я, хотя мы и располагаемъ 10 измфрен1ями температуры. Слабое повышен1е температуры въ сква- 
жив № 42, поелЪ 1000, вЪроятно объясняется т$мъ, что температура воды измфрялась на поверхности, и 

вода успфвала охлатиться, 

ТрРуды Гекол. Ком. Нов. СЕР., вып. 63. 18 
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дЪлахъ есть нормальное для Челекена, то величина термическаго градента получилась бы 

для скважины № 14а—7 ш., № 60—7,6 ш., № 42—14 №ш., для № 35, гдЪ есть 2 точки, 

граментъ получился бы 18,8 ш.; изъ этихъ четырехъ величинъ только первыя двЪ 
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Рис. 31. Распредфлеше температуръ въ вод глубокихъ буровыхъ скважинъ. 

могуть имфть значене, какъ цифры градента, потому что прямыя, проведенныя черезъ 

три вышеозначенныя точки, пройдуть близко оть точки, изображающей среднюю го- 

довую температуру на поверхности (т. е. воздуха). СлФва на рисункЪз проведена прямая, 

изображающая собой нормальное повышен!е температуры, при величин термическаго 
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градента въ 30 ш.; мы видимъ, что всЪ температуры въ скважинахъ Челекена, съ го- 

рячей водой, выше этой нормальной температуры; температуры скважинъ укладываются 

между прямыми, проведенными изъ точки средней годовой на поверхности (15,6) въ на- 

правлен1яхъ: 1) черезъ точки температуръ въ скважинахъ на Кишмишли (верхняя) и 

№ 35 (Ноб.) (нижняя) и 2) черезъ точку температуры въ скважинз № 14 (верхняя) 

и № 20, соотвфтствуюция термическому траденту въ 16,2 м. и 5,7 м. '). 

Если приведеннымъ цифрамъ приписывать значене величины термическаго гра- 

дента, то это не представило-бы собой ничего новаго, такъ какъ для нефтяныхъ 

мфсторожден!й известны случаи понижен1я величины градента до 8,6 т. °); но на Че- 

лекенЪ вопросъ стоитъ весьма сложно, потому что всБ скважины, о которыхъ идетъ 

рЪчь, находятся, сравнительно, недалеко другъ отъ друга, между тЪмъ какъ цифры тем- 

пературъ колеблятся въ большихъ предфлахъ. Очевидно, что для многихъ изъ сква- 

жинЪъ источникъ нагрфван1я воды лежитъ глубже, чЪмъ мЪфето, изъ котораго вода изли- 

вается въ скважину; этотъ источникъ теплоты кроется либо въ химическихъ реакщяхъ, 

природы которыхъ мы не знаемъ, либо въ поствулканическихъ явлен1яхъ, для предпо- 

ложеншя о существованш которыхъ, однако, у нась н5тъ твердыхъ фактическихъ 

оснований °). 

На длаграмм (рис. 31) мы видимъ подтверждев1е выше высказаннаго взгляда, 

на сложность путей циркулящи воды. Лено видно по скважинф № 60, что горячий 

горизонть на глубин 971’ не имфль выхода вверхъ и, будучи векрытъ скважиной, 

устремилея въ нее подъ большимъ давлешемъ (фонтанъ); скважина № 1 Каткова (если 

только цифры вЪфрны), наоборотъ, уже на глубинф 475' получила воду въ 52°, между 

тЪмъ какъ горизонтъ воды, съ этой температурой, въ мЪетБ скажины, лежитъ на 

175 футъ глубже. Только этой сложностью и разнообраземъ, для разныхь мЪеть, 

путей циркулящи Челекенской подземной воды можно объяснить разбросанность точекъ 

1) ВнЪ этой прямой, лежать температуры скважинъ №№ 34, 86, 51 и 7 (Моск. Т.). 

2) Коеп1езЬегсеь и. Мавфего.— Оеъег Меззипсеп 4ег СеотегиизеВев ТлеЁепзище ес. №. Тай. 
:. М., Сео]. а. Ра|., ХХХТ Венц. Ва., 1911, р. 150. 

Въ этой статьф, небольшая величина градента приписывается химическимъ процессамъ, происходя- 
щимъ въ нефтяныхь мфсторожденнхъ. Меньнций градентъ, чфмъ для нефтявыхь м$еторожденй, обнару- 

живаютъ молодыя эффузивныя породы; напримфръ, лава Санторина имфеть градентъ всего въ 7 ш. 
(стр. 188). Сравнительно большой градентъ для нефтяныхъ м$сторожден1й, наблюдаюцщийся на Апшерон- 

скомъ полуостров$, авторы объясняютъ охлаждающимь влянемьъ Кастйскаго моря, что для Челекена 

не оправдывается. 

3) Горящий желфзистый источникъ, съ температурой въ 68°, выдфляетъ углекислый газъ (?) и наиболЪе 

изъ всфхъ Челекенскихъ родниковъ подходитъ къ типу ювенилевыхъ источниковъ п свидфтелей угасшей 
вулканической дЪятельности; но мы видЪли, что у этого родника н®тъ главнаго признака ювенильности— 
постоянства, и со времени изм5ренля А. П. Иванова (1900 г.) температура, его упала почти на 5°. При- 

рода газа, выдфляемаго этимъ родникомъ, въ вид мелкихъ пузырьковъ, на мфстВ не могла быть опредлева 

г. Мироновымъ; что этоть газъ— углекислота, опредфлено имъ методомъ исключен!я. Собирать газъ 
очень трудно—онъ наполняетъ сосудъ медленно, такъ какъ газъ выдфляется изъ раствора по всей поверх- 
ности родника. Мы не получили еще съ Челекена газа, который просили собрать въ спешально зака- 
занвый сосудъ. 

18* 
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температуръ на нашей д1аграммЪ; не надо забывать, что Челекенъ исключительно раз- 

битое сбросами м$Ъето. 

Какъ видно изъ анализовъ, приведенныхъ въ приложени, большинство какъ род- 

никовъ, такъ и буровыхъ скважинъ, выдЪфляютЪъ газообразные углеводороды. Обыкно- 

венно газы выдфляются пузырями неправильной величины, съ нЪкоторыми, тоже не- 

правильными, промежутками. Горюче газы выдфляютъ не только сбросовые родники, 

но и пластовые („джайраньи“); газъ является источникомъ нЪкотораго напора, подъ 

которымъ вытекаетъ вода родниковъ, очень часто на склонахъ, буграхъ и вообще воз- 

вышенныхъ мЪфетахъ '). 

Рис. 32. Пертодичесюй родникъ („джайрани“) № 221. Кривая изображаетъ движене уровня воды въ 

воронкЪ родника. а—воды не видно въ воронкЪ; 6—вода видна; с--вода въ уровень съ краями воронки; 
4 — вода переливается изъ воронки и е — показываетъ время бурнаго выдвленвя газовъ. Внизу другое 

наблюдене для того же родника. 

Одинъ изъ „джайраньихъ“ родниковъ изливается пер1одически, что представлено 

на рис. 32. Обыкновенно подъемъ воды въ воронк$ происходитъ довольно быстро, 

вода начинаеть переливаться изъ воронки, и затЪмъ уже наблюдается выдЪлене газовъ, 

почти сразу довольно бурное, но достигающее тах. силы черезъ '/,—1 минуту, когда 

вода подкидывается пузырями газа вверхъ; тутьъ же прекращается переливане изъ 

воронки, хотя газы продолжають выдЪфляться, затфмъ вода спадаетъ, обыкновенно 

медленнЪе, чЪмъ подымается, а при спускЪ воды, обыкновенно, продолжаютъ выдЪляться 

газы, при подъем — никогда. 

') Эдфеь, кстати, приведемъ случаи, гдф газъ удерживался газонепроницаемыми породами весьма 

незначительной мощности. Небольшая двухдюймовая скважинка, заложена въ области „джайраньихъ“ 

родниковъ, въ 5 саж. по возстан1ю отъ почвы черной глины Ги кровли песчанаго (водоноснаго) пласта К 

(Д пад. 202); на 11', въ черной глин началось выдЪфлен!е газовъ, и появилась вода; на 11'6", въ винтЪ 

ложки, появилея песокъ (2), но еще сильно глинистый; на 12'6” уровень воды поднялся на 7' отъ дна 

скважины, но была, вода, настолько мутная, что не проходила желонка, и пе опускались трубы. Въ 112 верстахъ 

западнЪе, противъ родника № 221, газовъ не выдфляющаго, въ скважинЪ тоже не получилось газа, при 

чемъ на 11' скважина дошла до песка (№). Скважинка на уроч. Тоюнли, пройдя наносъ всего въ 20' и 

дойдя до черныхь глинъ, обнаружила газъ, который выдЪлялея по трубф съ такой силой, что слышалось 

сильное шицфнае. 
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Выше было сказано, что большинство родниковъ Челекена — сбросовые, и лишь 

группа 5, по дЪленю С. И. Миронова (см. приложене), состоитъь изъ пластовыхъ 

родниковъ. Посл$дне имЪютъь воду, годную для питья животныхтъ, чЪмь только и отли- 

чаются отъ родниковъ группы 4-й. МЪстами пластъ песка (1), который является водо- 

носнымъ, выдфляетъ воду не отдЪльными грифонами, но по всей лини выхода пласта 

(что можно прочесть и на топографической основ$ карты) по грядЪ, съ горизон- 

томъ (Ё), между дорогой изъ южнаго аула на Чохракъ и отмЪткой 9,4, къ югу оть 

Чохрака. Остальвые родники вытекаютъ изъ выходовъ сбросовъ, съ неизвЪстныхь глу- 

бинъ и неизвЪстными намъ путями. Характерно для родниковъ, что они выходять на 

поверхность въ мЪетахъ, гдЪ сбросы пересБкаютъ глины, а не пески, сравнительно, 

мощные. СЪфверный склонъ Чохрака не имфетъ источниковъ, и акары питаются водой, 

которая на извЪстной абсолютной высотЪ !) (около 30 с). начинаетъ высачиваться изъ 

стфнокъ акаровъ, что замЪтно по темной окраскЪ бурыхъ мергелей, когда они являются 

смоченными. НаиболЪе высоко расположенный родникъ— озеро Порсу-гель; затЪмъ вы- 

соко расположены желЪзистые родники, наиболЪе горяч1е; главная же масса родниковъ 

располагается внф Чохракской возвышенности и Серединной перемычки, къ югу оть 

нихъ, къ востоку, въ Зачохрачьи и на западномъ берегу. 

Обращаясь къ химическому составу родниковъ мы не можемъ высказаться за 

какую-нибудь гипотезу образованля Челекенской подземной воды. Для морекой воды 

Челекенская содержить мало 1/9, котораго (кром5 Джайравьихъ родниковъ) почти въ 

8 разъ меньше, ч$мъ Са, между тфмъ какъ въ морской водЪ его больше. Для отвесен1я 

даже термальныхъ источниковъ къ ювенильнымъ у насъ нЪтъ достаточныхъ основанй. 

Для того, чтобы можно было, впослЪ$детви, подмЪтить измфнен1е режима Челекен- 

скихЪ родниковъ, мы здфсь приведемъ нЪкоторыя фактическя данныя по состоян!ю 

въ 1908 году родниковъ, полученныя изъ внфшняго ихъ осмотра. 

1) Вытекаетъ въ 6 саж. къ М-у отъ большого желЪзистаго сброса, изъ глинистыхъ 
отложен!й. Ближайпий сбросъ къ роднику торчитъ желЪзистой дейкой, и нЪеколько къ сЪ- 
веру, въ немъ же, на соединен съ другимъ, разрушевный марказитъ и масса разнообраз- 
ныхъ сульфатовъ. Идя по сбросу къ востоку, можно видЪть, какъ марказить и продукты его 
разрушен1я прекращаются, и сбросъ въ мергеляхъ становится закрытымъ. 

би 7) Родники эти изображены на рис. 30, подъ буквами аи [, а также на табл. 
ХУШ, ф. 5 и табл. ХХ, онисане группы см. стр. 134. 

8) Вытекаетъ изъ самаго сброса, обиленъ водой и откладываеть большия желЪзистыя 
террассвы. 

9) Сильный родникъ, съ желЪзистыми террассами, въ 1 арш. отъ сброса, съ южной сто- 
роны. Между 8 и 9, въ самомъ желЪзистомъ сбрасывателЪ, на верху обрывчика, есть глубокая 
полость, съ вертикальными стЪнками, наполненная водой; вытекаетъ вода гдЪ-то ниже. 

Ниже № 9, въ руслЪ, саженяхъ въ 10 отъ сброса, масса мелкихъ Н,5-ыхъ грифоновъ. 
12) Въ 15 саж. отъ сброса, уже въ рыбныхъ мергеляхъ, воды очень мало, но по склону 

откладываетъ соломенножелтый сфрный налетъ. 

т) Точнаго опредфлен1я высоты сдфлано не было. 
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13) Въ томъ же разетояв1и отъ сброса, тожественъ предыдущему, но вода идетъ изъ 
трещины. 

14) Маленьюй родникъ; съ большимЪ содержанемъ Н.5, вытекаетъ изъ рыбной толщи, 
саж. въ 15 отъ сброса. Холмъ, на склонБ котораго онъ расположенъ, имЪетъ, повидимому, 
сбросъ, видный хорошо къ западу, гл онъ желфзисть и къ сфверу отъ родника. 

15) Воронки въ родникЪ нЪть; по 5-ую сторону сброса. Между №№ 14 и 15 сбросъ 
не желЪзистъ, песчаники примыкають къ нему съ №-а непосредственно, такъ что, повиди- 
мому, волЪ изъ сброса былъ свободный выходъ въ пластъ песчаника. 

16) Тоже, что № 15, но мало воды. 
17 и 18) Почти засыпаны пескомъ, см. № 33 и 34. 
19) Крупный Н.5-ый родникъ, съ многочисленными грифонами. Расположенъ внизу, 

но надъ рЪчкой, по Б-ую сторону отъ желЪзистаго сброса; выше, ближе къ вЪхЪ, есть еще 
родникъ, но меньпий. 

20) Большой кратеръ, но вода почти не вытекаетъ. Примыкаетъ съ 3-ой стороны къ 
большому желЪфзистому сбросу. 

21) Кратеръ сажени 1'|2—2 въ поперечникз; масса грифоновъ, Н.5 не особенно много. 
Сброса не видно вблизи, все замыто. | 

Къ сЪверу, въ большомъ сбросЪ, встрЪчено гнфздо гипса, до 70 сшё. въ поперечникЪ. 
22) Небольшие, черные (Н.5) грифончики, у самаго сброса (З-ая сторона). 
23) Незначительные грифоны, съ №-ой стороны сброса. 
24) КелЪзистый родничекъ, вытекающИй изъ самаго сброса, на 3-ой его сторонЪ. 

25 и 27) Въ руелЪф акара масса мелкихъ грифоновъ черной (Н,5) воды; вода, повиди- 
мому, выходить изъ пласта (?), въ 3—5 с. оть мощнаго песчаника красноцвЪфтной свиты и 

5—6 саж. оть нижняго трепеловиднаго пепла (4). 
29) ОБрный родничекъ, вытекаюцшй изъ обрывчика праваго берега акара, но М-ую сто- 

рону большого сброса; выше по акару тоже есть грифоны еЪБроводородные. 
31) Показанъ лишь одинъ родникъ, вытекаюций изъ ямы, но за нимъ есть еще 3 род- 

ника, вытекаюшщле изъ бугровъ. Сброса не видно, такъ какъ коренныя отложеня замыты, 

32) Почти засыпанный. 
33—86) Эти родники, а также расположенные сЪфвернЪе въ обрывчик$— все мелюые гри- 

фоны, находяниеся въ мокрой глинЪ, невдалекЪ отъ сбросовъ. 

36) Буровая расположена въ 3—4 с. отъ сброса, съ киромь и озокеритомъ. 
37) Родникъ вытекаетъ изъ бугра, расположеннаго на самомъ сбросЪ, закрытомъ; къ 

западу отъ родника киры. Родникъ даетъ мало воды, на поверхности нефтяная п$на. 
58) Вытекаетъ въ руслЪ, изъ сброса; воды мало. 
59) Много воды и горючихъ газовъ. 
40) Не дфятельный, почти засыпанъ пескомъ. 
41) Маленьк!й желЪзистый родникъ, откладывающий небольпия террассы. На желЗзи- 

стомъ сброс, къ которому съ востока примыкаетъ мергель, съ запада свита мощныхъ песча- 
никовъ, съ желЪзистой почвой. 

42) Небольшой родвикъ, по другую сторону еброва, отт, № 41-го, желЪзистый; воды мало. 
43. Родникъ пересохъ, оставивъ куполообразный холмъ. 
56) Вытекаетъ въ 7 с. оть сброса къ №-у, изъ мергелей, на которыхъ вблизи наблю- 

даются потеки нефти. 

57) На днЪ ямы 2 грифона, обильныхъ водой; въ 8 с. отъ сброса. 

58) Небольшой родникъ, на лЪфв. берегу акара, въ 5 с. оть еброса. 
62) Въ 6 с. къ западу отъ № 67, небольшой родникъ изъ сброса. 
63) Красивое жерло, изъ котораго вода не вытекаетъ, газъ выдфляется. Расположено 

немного южн$е сброса. 
64) Изъ сброса, въ овраг сочится вода и нефть. 
65) Довольно сильный родникъ; изъ сброса. 
66 Вытекаетъ изъ ‹броса, но и по №-ую сторону послдняго есть небольшой грифонъ; 

небольшая отложен1я бураго желЪзняка. Сбросъ нефтяной. 
67) Небольшой Н,8-ый родничекъ, изъ сброса. 
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68) Кратеръ, до 1 арш. даметромъ; сброса не видно. 
69) Очень небольшой кировый конусъ, выдЗляюний нефть. 
70) Пересохъ. 
71) Лламетръ кратера около 8 метр., покровы кира, сброса не видно. 
72) Конусъ даетъ только нефть, рядомъ на сбросЪ есть потухшие нефтяные конусы. 
78) Крупный кратеръ, изъ котораго выд$ляется только вода, а на склонЪ сопки, изъ 

открытаго къ югу кратера, высачивается нефть. 
74) Маленьюкй конусъ, энергично выдфляетъь газъ, вода не вытекаеть; потеки кира. 
75) На склон сопки № 73, въ 4 саж. отъ ея кратера, вытекаетъ вода и нефть. 
76) Очень большая сопка. съ кратеромъ; теперь потухла, выдфляетъ только газЪъ. 
77) Крупный кратеръ, вода изъ кратера не вытекаетъ, на поверхности воды нефтяная 

пЪна; на склонахъ сопки небольшия отдушины, выдфляюшия газъ. 
78) На вершинЪ горы обширная (4 Ж 1'|2 саж.) плоская яма, наполненная мутной водой, 

изъ которой торчать невысоке, плоск1е, песчаные конусы, при чемъ песокъ все время вы- 
дЪляется изъ воронокъ конусовъ, т.-е. какъ бы кипитъ. Рядомъ потухшая нефтяная сопка. 
Въ ямЪ № 73 нЪтъ и признаковъ нефти. 

79) Группа грифоновъ=78; одна изъ отдушинъ выдЪляетъ горюч! газъ. 

80) == 79. 
81) = 80: большая яма, съ сЪрнистой водой. 

82) Между № 80 и 81 рядъ дЪйствующихъ и потухшихъ нефтяныхЪ сопокъ. 
83) Группа родниковъ на горЪ, вытекающихъ изъ ямы == 78. 
84) = 79, 80. 
85) Родникъ, вытекаюпий изъ желЪзистаго сброса, но откладываетъ желЪфза очень мало. 
86) Въ руслЪ праваго притока акара, обычные, небольше грифоны Н,5-ой воды, сброса, 

не видно. 
87) Большая сер!я грифоновъ съ Н,9, по южную сторону, въ 6 с. отъ сброса, въ руслЪ 

акара. 
88) Родникъ расположенъ по №-ую сторону отъ сброса. 
89 и 90) Крупные родники. 
91) Нефтяная сопка. 
92) Нефтяная сопка, въ 1 с. къ сфверу отъ кироваго сброса; рядомъ потухшая. Между 

№ ЭТ и 92 рядъ потухшихъ сопокъ, въ разстояни 4 с. оть сброса. Сбросъ спорадически 
желЪзистый, но вездЪ содержитъ признаки нефти, мЪстами даже потеки нефти. 

93) Большой кратеръ въ черныхъ глинахъ; вода не вытекаеть, на поверхности неф- 
тяная пЪна. 

94) Изъ скважины идетъ много мутной воды и газовъ. 
95) Громадный, съ двойнымъ кратеромъ, грифонъ. Въ тфхъ же условяхъ, что и № 93, 

но не выдфляетъ нефти, только газы. 
96) Скважина выдЪляетъ очень большое количество воды. 
97) Красивая сопка на высокомъ бугрЪ; воды мало. 
98) МелЬзистый родникъ, довольно многоводный; между № 93 и 99 изъ каждой тре- 

щины высачивается слабожелЪзистая вода. 
99) Хорошо образованная воронка на сброеЪ, выдЪляеть много воды съ Н,5. 
99—109) ем. рис. 29. 
110) Довольно большой кратеръ, вода слабо желЪзистая. 
111) По О-ую сторону сброса, Н.б-ый грифонъ, въ акарЪ мЪстами пленки нефти, 
112) Крошечные грифоны въ руслЪ. 
113) На \У-ой сторонЪ сброса, съ озокеритомъ. 
114) Нефтяная сопка вь черныхъ глинахъ; сбросъ замытъ. 
115) Тоже въ плотныхъ мергеляхъ; вода и нефть едва сочится. 
116) Рядъ нефтяныхъ сопокъ не па сбросЪ, но между грядой кировыхъ пластовь и 

пеплами рыбной толщи. Топкое мЪсто; среди нефтявыхъ грифоновъ есть сЪроводородные. 
117) Небольшой родничекъ въ 3 с. къ 8-у отъ большого сброса. 
118) Ниже, саж. въ 10 отъ сброса, Н.З-ый родникъ, съ пленками нефти. 
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119) Въ руел$. 
120) По 5-ую сторону еброса, въ руслЪ, Н,5-ые грифоны. 
131) 3 грифона въ руелЪ, изъ нихъ одинъ порядочный. 

122) Крупный родникЪ, вытекающий изъ конуса, съ кратеромъ. 
123) Небольшой, съ малымъ количествомъ воды. Родники 122 и 123 служатъ продол- 

жен!емъ ряда, въ которомъ № 31; всЪ они расположены по З-ую сторону сброса, въ этомъ 
мфет$ жел$зистаго. 

124) Въ 2 арш. къ Ь-у оть сброса, до 8 грифоновъ, мало дЪятельныхъ. 
125) Въ руелЪ. 
126) Скважина даетъ замфтное количество нефти. 
127) 2" скважина, выдфляетъ нефть и воду, обильную газомъ. 

129) Крупный нефтяной конусъ, воды мало. 
130) Скважина; стока воды изъ колодца нЪтЪ. 
151) Большая, 5 с. въ поперечникЪ плоская, чаша, почти высохшая. 

132) Небольшой грифонъ. 
153) Потухшая большая нефтяная сопка. 
134) Небольшой нефтяной ковнусъ, выдфляетъ только газъ; къ О-у большая потухшая 

нефтяная сопка. . 

135) Довольно большой, плоск кратеръ, по О-ую сторону нефтяного сброса. 
136) Въ руел$. 
137) Тоже, но сильный по дебиту. 

138) Въ руслЪ небольше грифоны. 
39) Группа мелкихъ грифоновъ, недалеко отъ сброса, съ О-ой его стороны. 

140) Плоская, открытая къ З-у чаша, съ массой газовыхъ грифоновъ; воды почти нЪтъ. 
141) Тоже, съ 5-ой стороны сброса, жел$зистаго, съ разнообразными сульфатами. 
142 и 143)— Скважины. 
144) Крупный, плосюй кратеръ, рядомъ маленьк1е паразитные нефтяные конусы. 
145 и 146) Группа мелкихъ грифоновъ воды и газа, 
147) Озерко, въ которомъ бурно выдфляютея газы. 
148) Немного сЪвернЪе сброса высачивается вода, съ Н,5. 
149) Небольшой нефтяной грифонъ; рядомъ грифоны, выдЪляющие только воду, слабо же- 

лзиетые. 
150) По №-ую сторону еброга, въ руслЪ группа грифоновъ. 
151) По З-ую сторону сброса, ямка съ желЪзистой водой, стокъ слабый. 
152) Небольшой, правильной формы кратеръ; воды мало. 
153—155) Изьъ сброса вытекаетъ небольшой родникъ, даюпии бфлые налеты сЗры. 

156) Группа довольно сильныхъ сфроводородныхъ родниковъ. 
158) Сильно с$рниестые (Н.5) грифоны разе$яны по вершинамъ акара. 
159) Очень маленьый родникъ. 
160) Кратеръ больше, ч$мъ у № 159, вода не вытекаетъ; 159 и 160 на жел$зистомъ 

сбросЪ. 
162) Небольшой конусъ, воды почти нЪтъ; западнфе потухпий конусъ. 

163) Сброса не видно. Большая яма; воды, сравнительно, не много. 
164) Нефтяная сопка правильной формы, плоская. 
166) Группа мелкихъ песчаныхъ сопочекъ въ общей чаш, кое-гдЪ сочится желЪзистая 

вода. Подобна № 140 и 141. 
167) Почти потухшая нефтяная сопка. 
168) Большая яма == 168. 
169) — 167. 
170) Родникъ съ желЪфзистой водой. Между 168 и 170 группа“ маленькихъ потухшихъ 

нефтяныхъ сопокъ и одна потухшая грязевая; потухла и небольшая сопка къ 5-у отъ № 170 
(нефтяная). 

171) Яма на сбросЪ, съ небольшимъ грифономъ. 
172) Едва сочится вода. 
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174) Сравнительно сильный родникъ. Сбросъ, повидимому, проходить въ 4 с. сфвернЪе, 
гдф шурфъ съ озокеритомъ. Въ рыбной толщ. 

175) == 174, но въ толщЪ красноцв$тной. 
176) Потухла; небольшая нефтяная сопка. 
177) Восовй, красивый конусъ; стока воды изъ кратера иЪтъ. 
178) Тоже, но конусъ ниже. 
179) Тоже; стока нфтъ; сброса не видно, все замыто. 

180) На высокой горЪ\; стокъ слабый; кратеръ съ желЪзистыми стфнками. 
181) Безъ стока, съ нефтью и газомъ; закрытый сбросъ къ сЪверу. Отсюда къ востоку: 

въ 8 с. потухший нефтяной, такой же есть и въ 4 с. кь югу отъ № 181; дальше въ 4 с. 
довольно большой потухпий нефтяной конусъ, 3 с. дальше-—тоже, черезъ 10 с. № 182. 

182) = 179. 
183) Красивый конусъ; въ 4 с. къ востоку потухшая нефтяная сопка и еще въ 6 с. 

небольшая дЪйствующая. 
184) НЪеколько желЪзистыхъ грифоновъ, бьющихъ прямо изъ трещины; сбросъ здЪеь 

закрытый. 
185) Группа грифоновъ, на берегу акара = 184. 
186) Высовй конусъ, съ красивымъ жерломъ, уровень воды стоить ниже стЪнокъ 

жерла. 
187) Хорошо образованная нефтяная сопка; межлу 166 и 167, немного въ сторонЪ къ 

сЪверу, нфеколько потухшихъ нефтяныхъ сопокъ. 
188 и 199) Въ русл$. 
190) Едва дЪйствующе грифоны — олинъ безъ нефти, другой съ нефтью. Этотъ род- 

никъ находится на солончакЪ Гайрасындаки, къ югу отъ буквы ы слова „Дагаджигынъ“ и 
помЪченъ на нашей геолсгической картЪ. 

192) Правильно образованный конусъ, вода елва высачивается. 
193) Тоже; рядомъ много потухшихъ конусовъ, выдЪлявшихъ воду, безъ нефти. 
194) Изъ сброса, на границ$ рыбныхъ и краснопв$тныхъ отложенш; въ руслЪ акара, 

вытекаютъ многочисленные грифоны. 
195) Немного южнЪе, ниже изъ сброса, вытекаютъ обильные водой родники. 

197) Около желЪзистаго сброса, сильный родникъ. съ кратеромъ. Этоть родникъ, какъ 
и два послЪдуюние, помфченъ на геологической картЪ; находятся они на крайнемъ востокЪ 
карты, въ уроч. Анна Мамедъ Кыкланъ. 

198) Группа потухшихъ желфзистыхъ грифоновъ, изъ нЪкоторыхъ едва сочится вода. 
199) Красивый конусъ, съ глубокимъ кратеромъ. 
206) Озеро Порсу-гель имФетъ около 50 с. въ поперечникЪ, берега топки и отлоги. 

Изм5рен1я съ плота показали. что глубина озера незначительна, всего около 2,5 с.; лишь 
въ средней части глубина быстро возрастаетъ воронкой, и въ мЪетЪ, гдЪ бурлятъ газы, около 
середины, мы на глубинЪ 7,9 с. не достали дна; температура здЪеь оказалась {на глубинЪ) 
29,74. 

217) Около сброса, съ З-ой его стороны, въ обрывЪ высокаго берега. 
218) Въ руслЪ. 
219—222) Изь черныхъ глинъ, около горизонта (1). 
223) Родникъ вытекаетъ изъ горизонта (#2), около сброса, вода идетъ желЪзистая. 

224) У самаго сброса. 
225) Кратеръ въ плотныхъ глинахъ, невдалекЪ отъ сброса. 
226) Неглубовй грифонъ, слабо дЪятеленъ. 

229) Маленьый грифонъ по сЪверную сторону сброса. 
230) У сбпоса, съ З\У"-ой его стороны; группа крупныхъ грифоновъ. 
231) Съ Б-а оть сброса; маленьюй дебитъ. 
232) 2 крупныхъ группы Н.б-ыхъ грифоновъ; въ 1 с. кь Ъ-у отъ сброса. 
235) Довольно сильный грифонъ въ руелф. 
234) Въ руел$, къ сЪверу отъ еброса. 
35) Едва замЪтный грифонъ въ руслЪ, въ 4 с. къ №-у отъ еброса. 

Труды Геол. Ком. Нов. СЕР., вып. 63, 19 
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258) Небольшими грифонами высачивается желЪзистая вода у русла, на №-ой сторонЪ 
желЪзистаго сброса. 

239) Группа, расположенныхъ на сбросЪ, довольно сильныхъ грифоновъ (числомъ до 10). 
240) Вода еле высачивается. 
241) Въ руслЪ, по №-ую сторону сброса. 
242) Въ руслЪ мелюе грифоны. 
243) Въ руслЪ небольшой грифонъ, на сбросЪ; немного ниже по течен1ю изъ дна вы- 

дЪляется газъ. 
244) На ебросЪ, у русла; воды довольно много. 
247) Довольно большая воронка, воды немного. 

248) Подобна предыдущей, пересыхаеть. 
249) Крупный кратеръ, воды довольно много. 
250) Рядомъ съ предыдущимъ, очень маленьЕй. 

251) Группа нефтяныхъ сопокъ и колодцевъ (?), наполненныхъ нефтью; въ кировомъ 
покровЪ. 

259 и 253) Небольшие роднички. 
254) -= 251. Большая группа ямъ въ кирЪ, всюду булькаетъ газъ, и выд%ляется вода. 
255) Крупный родникъ; песчаное дно какъ бы кипитъ. 

256) На правомъ берегу акара, противь № 254, воды мало, сильное выдЪлене газовъ. 
257) Маленьюй желЪзистый родничекъ, воды немного. 
258) Тоже, что и № 257, но воды еще меньше, много газа. 
259} Вода изъ кратера не переливается. 
260) Большой бугоръ-сопка, мелкй кратеръ въ 2 арш. д1аметромъ, при большой поверх- 

ности испарен1я, воды вытекаетъ мало; выходитъ изъ черныхъ глинъ; нЪфеколько желЪзи- 
стыхъ грифоновъ. 

263) Вытекаетъ изъ кровли горизовта (1), воды мало. 
264) Высоюмй конусъ, изъ черныхъ глинъ, у самой кровли пласта (®). 
265) Большая и сильная сопка, много воды и газа, даетъ желЪзистыя террассы. Вы- 

ходить изъ темныхъ песчанистыхъ глинъ, залегающихъ между горизонтомъ (9) и ($). Рядомъ 
есть небольшой грифонъ тоже желЪзистой воды. 

266). На сбросЪ, по №-ую сторону его, изъ потоковъ кира. 
267). Рядомъ въ ТЪхъ же условяхъ; выноситъ много нефти. 
268). Въ руеслЪ. Въ 5 с. находится нефтяная сопка. 
269) Въ овраг высачивается вода и нефть; по всему сбросу, вообще, расположены 

мелк1е грифоны. 
270) По З-ую сторону еброса; вода изъ желЪзистаго кратера не переливается. 
271 и 272) Мелые грифоны въ трещинахъ рыбныхъ мергелей; выше по тому же ряду 

есть 2 потухшихъ нефтяныхъ сопки. 
273) Въ руслЪ, на закрытомъ ебросЪ, мелюе грифоны. 
274) Мелюе грифоны; на берегу много потековъ нефти, тутъ же потухшая нефтяная 

сопка. 
275 и 276) Въ руелЪ, на сбросЪ, мелюе грифоны. 
278) Въ сброеЪ нЪсколько маленькихъ грифоновъ. 
279 и 280) На сбросЪ маленьюй жел$зистый грифонъ. 
281) Въ руслЪ и кирахъ высачивается нефть. 
282) Сопочка, съ узкой, но глубокой воронкой, вода изъ которой не вытекаетъ; къ О-у 

потухпия нефтяныя сопки. 
283) = 282; рядомъ, къ У-у, тоже. 
284) Потеки нефти и незначительные грифоны воды, съ нефтью. 
285—187) Незначительные грифоны воды съ нефтью. 
288 и 289) Большя ямы, со многими грифонами воды съ нефтью; кругомъ много по- 

тековъ кира. 
294) Глубовмй, узый кратеръ въ черныхъ глинахъ; вода съ грязью далеко не доходитъ 

до краевъ кратера. 
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295) Въ общемъ, очень обширномъ, но низкомъ, кратерф много грифоновъ. Родникъ, 
сильный по дебиту. 

347) Маленьюй родничекъ, вытекаюций изъ самаго сброса. 
348) Яма, изъ которой вода не вытекаетъ. 
349—351) На закрытомъ сбросЪ небольшие грифоны. 
352) Слабо высачиваетея вода, съ нефтью. 
3853 и 354) Группа мелкихъ грифоновъ. 
355) Сильный родникъ. 
856—359) Слабо высачиваетея вода. 
560) Небольшой грифонъ воды съ Н,5, есть грифоны и съ нефтью; вытекаетъ изъ ки- 

ровыхъ песчаниковъ, подстилающихъ горизонтъ (г). 
361) Въ руслЪ, рядомъ съ кировымъ сбросомъ и потеками нефти. 
362) Въ руслЪ, въ нанос%. 
363) Группа грифоновъ въ руслф. 
364) Вода высачивается въ вершин оврага. 
365 и 366) Группы грифоновъ, очень слабыхъ, но съ выдфленями Н,5. 
367) Вода высачивается отовсюду на солончакз. 
368—372) Все небольше грифоны. 
374) Родникъ многоводный. 
375) Озерко съ массой грифоновъ. 

19* 



ПРИЛОЖЕНТЕ. 

Анализы родниковыхъ и буровыхъ водъ острова Челекена. 

С. И. Миронова. 

Въ 1908 году мнЪ было предложено поЪхать на о. Челекенъ для испытан1я водъ 

источниковъ и буровыхъ скважинъ. Тогда интересовалъ вопроеъ: нельзя ли классифи- 

цировать сбросы въ зависимости отъ источниковъ. Для работъ мн было предложено 

воспользоваться наборомъ, употребляемымъ американскимъ геологическимъ учрежде- 

шемъ для анализа водъ, и высказано желанйе пополнить его наборомъ для ана- 

лиза газовъ. Первоначально въ основу работъ въ полЪ была положена американ- 

ская лабораторля, какъ очень портативная и дающая возможноеть получить сравни- 

тельно много количественвыхъ опредфленй, но такъ какъ за позднимъ временемъ 

невозможно было выписать запасныхъ реактивовъ для этой лаборатори, то пришлось 

взять радъ приборовъ для объемныхь опредфленй. Такъ же пришлось сдфлать запасъ 

реактивовъ для опред$ленй, не предусматриваемыхъ американской лабораторей. Въ ре- 

зультать имфлось: 1) ящикъ походной американской лаборатор!и, 2) наборъ для газоваго 

анализа НетреГя и 3) наборъ бюретокъ и стеклянной посуды для объемныхъ опредЪленйй. 

Американск1й наборъ былъ предназначенъ для опредЪленй: Не, Са, БО, НОО,, (1. 

Ее—опредЪлялось колериметрически; получалась окраска АСМБ и сравнивалась 

съ заравЪе установленной шкалой. 

Са и 5О,—полученемъ на холоду мелкозернистаго осадка въ случаЪ Са съ 

(МН! ›О.Оь, а въ случа 50, съ ВаСЬ. 

Бралея цилиндрический градуированный стеклянный сосудъ, пом щался въ такой же 

мЪдный и освфщалея снизу электрической лампочкой. Растворъ съ мутью наливался 

въ стеклянный сосудъ до исчезновеня освфщен1я. Высота столба жидкости замфчалась 

и по составленнымъ таблицамъ опредфлялось содержан!е (4 и бО, на 1.000.000 ч. воды. 

МНСО, и М.СО., — опредЪлялось титровашемъ въ присутстйи метилоранжа и 

фенолфталеина. С1-—титровавлемъ 49№О. въ присутетии А›СгО,. КромЪ этихъ опре- 
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дфлен!й, производились сл6дуюцщия: И,б— качественно ОМЁеОу, №а› и бумагой, смо- 

ченной 16(С.О.Н.).; количественно титрован1емъ 55 н. растворомъ „7 въ А.Л. 

Качественно опредфлялись НСО. — ВаОН)>; №0, — Еебо. и Н.50,; Г,О; — 

(МН), М0; №0; — выдЪленше „7 изъ КУ; Б.О; — вуркум. бумажка. 

Въ виду желательности выяснить не присутствуеть ли РИ. въ газахъ, выдфляе- 

мыхъ источниками, были сдфлавы слЪдуюцщйя пробы: газъ собирался и изъ бюретки 

пропускался въ концентрированный растворъ .49№О.. Раетворъ по окончани реакщи 

пробовался на присутетые Н.РО,—(МН.)>Мо0.. 

Веф испытан1я пришлось производить въ полЪф, что создало массу непреодолимыхъ 

препятствй. Эти препятетыя еще боле станутъ ясными, если принять во вниман1е 

пустынный характеръ мЪ$етности и постоянство вЪтровъ, несущихъ пыль. Было оемо- 

трфно 394 источника, въ числЪ которыхъ буровыхъ скважинъ—64. Дебить воЪхъ 

источниковъ и буровыхъ незначительный, за исключенемъ скважины № 42 (по жур- 

налу № 376), которая даетъ воду для тюрбины, поставленной на берегу моря. Дебить 

этой скважины, по сообщеню помощника завздующаго промыслами бр. Нобель г. Голем- 

бовскаго, замЪтно уменьшился сравнительно съ прежними годами. 

Что касается американской лаборатори, то скоро оказалось, что ее трудно было 

использовать полно: на 0. Челекен$ пришлось имЪть дБло съ концентрированными 

разсолами, достигающими удЪльнаго вЪса 1,181 при 17,5° С. или по Бомэ 22°, даже 

было отмфчено въ одномъ случаЪ 1,198 при 25° С. или 24’ В, а въ другомъ разеолЪ 

достигаль 26° В—источникъ былъ покрыть коркой поваренной соли. Количество же 

хлористыхъ соединевн1й достигало 262 ч. на 100.000 ч. воды, тогда какъ американ- 

ская лаборатор1я была разечитана главнымъ образомъ на питьевую воду. Разбавлен1е 

разсоловъ до концентращи, подходящей для анализа американской лабораторлтей, 

составляло въ челекенскихъ усломяхъ задачу невыполнимую и могло дать очень грубые 

результаты, врядъ ли даже голные для сравнительной характеристики. Поэтому вва- 

чал$ же пришлось значительно сузить задачи работы и ограничиться веденемъ каче- 

ственнаго анализа по возможности въ одинаковыхъ условяхъ и чисто субъективными 

данными руководствоватьея при различен1и отдфльныхъ группъ источниковъ, а коли- 

чественныя данныя для характеристики нЪкоторыхъ источниковъ получить уже въ 

другихъ усломяхъ, именно въ Петербург$. ТЪ количественныя данныя, что получались 

на мЪетЪ (по изложеннымъ причинамъ, лишь какъ сравнительныя), были обыкновенно 

сильно преувеличены, т. к. для работъ приходилось отмфривать очень небольшия коли- 

чества разсола. При работахъ, чтобы дать сравнимые результаты, въ смыслЪ погрфш- 

ности, брались по возможности одинаковыя количества разсола. 

Переходя къ характеристикВ отдфльныхъ группъ источниковъ, нужно оговориться, 

что ни въ одномъ источник не было констатировано присутствя солей азотной, азо- 

тистой и фосфорной кислотъ. При испытав1и газовъ на ЫзР вышеизложеннымь спо- 

собомъ также не было получено положительнаго результата. 
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| 

Таблипа Г. 

| ‚ | УдЬлЬНн. Сухой 
| з №№ ост. при | и вЪеъ при Е [0// УЛ 50. НОО. Са М9 № 
а | ок | 1457 С. 
с 17.5°_С. | ва 100ч. 

—— 

| 1 1.1829 23.2910 | 14.3300 0.0023 0.0260 0.0003 1.7320 | 0.2050 6.9511 
| | 
| 16 | 6 — 23.1030 | 14.2350 0.0006 0.0270 0.0003 1.9630 0.2120 6.6106 

8 1.1904 22.8250 | 14.0500 0.0008 0.0310 0.0008 1.9950 0.2110 6.5381 | 

| | | 

| | 
21 1.1712 21.9930 | 13.5450 0.0022 0.0080 0.0004 1.6650 0.1990 6.5205 | 

П. 312 6. 1.1758 | 22.5800 | 13.9300 0.0005 | 0.0140 0.0008 1.8690 0.2530 6.1861 

376 0. 1.1640 — 21.2960 | 13.1150 0.0020 (0.0190 0.0008 1.6330 0.2100 6.2622 

1 147 1.1726 21.9280 | 13.5100 0.0003 НЪтЪ 0.0003 1.71290 0.2660 6.2932 

295 1.1619 | 20.5200 12.7500 0.0019 | нЪть 9.0003 1.6490 0.2480 5.9059 | 

ТУ | 
143 6. 1.0994 | 13.0890 8.0800 0.0025 нътъ 0.0008 0.3390 0.1660 3.9753 

У. 53 1.0092 1220 1.0890 ' 0.0016 нЪтъ 0.0508 | 0.0640 0.0410 0.5572 

Порсу- | 
т 1.0801 3.9137 2.1070 НЗТЪ 0.0534 0.0471 0.0021 0.0036 = 



ЧЕлЛЕКЕНЪ. ТЕ 

Таблица П. 

АНГО Н Ы. КАТГОН Ы. О | 
й №№ о 

= источн. у у у ; Мо = СТ «7 50, НОО. Са М9 № а = 
> Са 
= 

ф 99.801 0.016 0.181 0.002 19.486 2.306 18.208 0.118 

1. 6 99.805 0.004 0.189 0.002 22.344 2.413 15.243 0.108 

8 99.772 0.006 0.220 0.002 22.198 2.482 ТО.375 0.110 

| 21 99.922 | 0.016 0.059 0.003 19.858 2.314 77.768 0.119 

П. 2120: 99.894 0.008 0.100 0.008 22.496 3.044 74.460 0.185 

376 6. 99.838 0.015 0.145 0.002 20.147 2.591 77.969 0.129 
| 

Ш. 147 99.995 0.008 — 0.002 20.361 3.209 75.980 0.153 

295 99.982 0.015 — 0.003 21.184 3.178 75.688 0.150 
ТУ. 

143 6. 99.965 0.081 — 0.004 16.346 Э:939 79.821 0.198 

| ———— 

№ 53 99.827 0.146 — 0.027 9.665 6.191 84.144 0.641 

Порсу- Е ь р | 
95.446 — 2.419 135 0.122 0.210 | 99.667 УТ 

гель | 

о) 100 вс. р. — — 2.7 2.89 73.86 0.188 

К: 1.52 
| 

(Данныя этой таблицы графически изображены на рис. 33). 

') Анализъ воды буровой о. Челекена заимств. у Нойег’а. 



15 > В. ВЕБЕРЪ и В. КАЛДИЦК!Й. 

Сводная таблица по журналу (табл. По. 

| Физическля свойства. 
№№ Время = — т 

Е по дня Темпер. | Удфльн. В. | ре. | 

= | ЖУР8 | бт. | Возд. | Ист. _Ареом. Тем. 

| | | | | | 
| | 62.1 | 1.181 215 
2 | 52.2 | 1.181 |175 
Пе 41.0 | 1178 | 17.0 
| 4 | | 41.6 | 1.174 | 97.0 
о о5й: | 344 | 1.175 | 27.0 

6 43.9 | 1.171 | 99.0 
Е | 

ВИ 39.1 | 1.170 | 30.0 
Гы | `8 | 45.0 | 1170. | 33.0 

аи 138 1169 35.0 
4 | | 41.8 | 1.168 | 27.0 

О 388 1168 36.0 

| | | 
| ‚12. | 33.0 | 
| 19 | 31.0 | 1164 | 29.0 

20 | | 28.0 | 
| 21 | | 32.0 | 1160 | 29.0 
3 |396. | 35.1 | 1160 | 27.0 

| | 556. | | 37.2 | 1165 | 370 
| 301 6 горяч. 1150 | 35.5 

| < | 3046 | 410 1163 | 30.5 
| | 3076 | 43.9 1165 95.5 
| | 312 58.8 1171 | 23.0 
| 2 
| 5156 53.8 1164 | 28.5 

316 | 40.2 1169 30.5 
о | 3206 | 46.6 1132 31.5 

355 6 29.0 1161 28.0 
| | 329 | 31.7 | 1164 | 29.0 
ЗЕЯ | 34.7 | 1164 | 29.0 
| | 882 |484 7 | 280 

334 | 29.0 | 1160 95.0 
Я |336 | 47.3 | 1156 | 98.0 

| 387. 47.3 | 1156 | 230 
338 | 39.5 | 1162 | 285 

| 340 | 43.3 | 1170 | 21.5 
| 343 | 45.8 | 1160 |275 

Химическля пробы. ВыдЪ- 
леня. 

И 00, 559 Газооб. угл. | Нефть. 

К. ПИ 5 5 | — —|— 

а 
И 

На Ко Я 5 55 
к. НЕ 

В 
а 
а. 
Е 
к. ++ и а 

т | 
к. |+ |- И 
1 Е — (+ — 

К. т 

в | — | — 

о 

с. в. |+ +++ - 
в. в. ||| — |+ Г - 

= 
а 
и 

ск |+ +| |+|+ 
п 
в О 
К. | Е ВЕ 

к || - ++ = 
Е 

и = | 
в +++ 
м 
и |Р|= = 

аа да Я 

++ +++ 
++ += 

ВыдЪл. газообр. прод. съ содерж. 

К 

у А 

————— 

‚ Мало воды. 

Прим $ чантя. 
| 
| 

| 

(02, но бевъ углеводородовъ. 

Тоже, что № 1. 

Тоже, что № 1. 

Очень мало воды. 

Много воды. 

Много воды. 

Первонач. дала нефть. 

Много воды. 

Много воды. 

Мало воды. 

Много воды. 
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Физическля свойства. Химическ1я пробы. . 
№№ Время _— ВЕ 
по ДНЯ Темпер- УдЪфльн. в. Ре-_ < | 2 м Прим чантя. 

: | «|| 
ЖУРН. | иоТ. |=) | Ист, А ТЕ акщя. $ с УЕ | 

345 | 40.2 | 1164 | 315| к. | -+ ыы } 

354 46.0 | 1168 | 285| в 4+ $ Много воды. 
355 48.9 | 1174 | 96.5 | с. к. | —- | + Мало воды. 

373 6. 49.3 | 1161 | 330| к. |+ - 
374 38.8 | 1145 | 31.5 | к. НН Много волы. 

375 47.8 | 1175 | 270] к |+ -+ 
376 6. 63. 1152 | 28.5 | к ра -- Фонтанируетъ (№ 60 Ноб.). 

377 5. 445 | 1142 | 350| в. |+ + 
378 6. 52.7 | 1164 | 375 а = 
379 6. $ | 1059 | 305 св. + |- с 
380 б. „ | 1159 305 ев |+ |— ы - с 
381 б. о Е а 
382 6. | 1161 | 805| ск. |+ |+ с 

384. “|168 | 40 вк. |+ |— сы 
385 6. | 167 | 875 | в. к. |+ |— о 
386 б. |[> | | 815 вк |+|- Е 
387 6. | 1167 | 87.5 в. в. |- В 
383 6. 61.4 | 1169 | 305] к. 41 + 
980: горяч. 1165 | ак |-- | Очень мало волы. 

13 260 280 | к. Е 
14 1д. | 26.0 | 240 | 1169 |260] в. |+|- 
15 35.5 | 22.5 | 1171 | 23.0] кв + — Мало воды. 

Я | 17 |194] 1901 190 | в |+ Ра 
18 190 185 в. |+|+ с 

| 0 23.0 | 288 | 1168 ко 
23 23.0 224 | 1169. ве | 
25 21.0 | 96.0 | 1163 | 24.0] к. | + | | 

Н | 96 21.0 | 26.0 | 1163 | 240| к ++ о 
э7 21.0 | 26.0 | 1163 | 240] к. а | 

а | 28 21.0 | 26.0 | 1163 | 240] к + +4 - |) 
29 96.0 | 280 1164 |280] в + Е 

и 31.5 | 245 | 1168 240| к. + | +-— Очень мало воды. 
33 |10д| 215 196 | 1171 | 200] к. ++ + -|- 
а о а о 

= | 38 57.0 | 185 | 1170 | ев Е 
54 255 29.0 | 1155 290|е.к + + — 
56 16.5 | 26.0 | | — | — Очень мало воды. 

6 |12д| 225 190 1188 1900. к + — ча — |+ Мало воды. 

"Труды Гкол. Ком. Нов. СЕР., выи, 68. 20 



Ь 

Е 

ть 

[62 25 < © | 

> ю № 

> 

®) © 

Время 

ДНЯ 

исп. 

у: 

1 д. 

12 д. 

10 у. 

= 

Я 

= 

3 д. 

10 у. 

Ид. 

И. 

д. 

НЕ 

В. ВЕБЕРЪ и К. КАЛИЦЕ!Й. 

Физичесвя свойства. | Химичесвя пробы. Выд®- 

Темпер. Удфльн. В. | рь. 5 | - | | 

= т {5 ЗЕ 
Возд. | Ист. | Ареом. Тем. | Я. 5 И --] 8 |= 

28:0 | 210 | 1140 | 28.0 ев 
225 | 205 | 1141 | 170 | а 
02.5 | 17.5 | 1188 | 19.0] в. к. += 
р 
285 | 240 | 1151 | 28.0] е к. || 1-Е |= 
265 | 90.0 | 1159 | 95.0] вк. || |+ |+ |--|— 
26.5 | 245 | 1160 Е В 
О 
14.0 | 19.0 ВЕ = в 
17.0 | 19.0 | 1156 | 19.0] ск. | |-- |+ — 
18.0 | 19.0 с. к в + -—|- 

19.0 | 22.5 | 1169 | 22.0 | е- к. 1-Е | 

19.0 20.0 | в 
20.0 | 22.0 | 1179 | 220 в. к. + | | 

20.5 | 245 | 1179 | 240 е. к. |+ + 
19.0 | 19.0 | 1172 | 20.0 | с. к. |+ |+ + 

157 | 165 | | | 
95.5 | 19.0 | 1043 ыы а ве 
26.5 | 91.0 | 1148 ее 
8.0 | 20.5 | 1120 с. Е 

21.0 | а О -- 

21.0 | 18.5 | 1151 в к Е - 

21.0 19.0 1151 ев |+ |+|+ |+ 
17.0 | 17.0 1068 185] сек. |+ + 

О 
550 || 31.6 [бб 
25.5 | 195 | 1169 | 210] к + 

23.5 | 280 | 1170 | 285| е. к. |+ + о 
19.5 | 23.5 | 1160 Е 

195 175 Ш к. а Е 
54.0 195 1118 ем | 
20.0 | 230 | 1161 к НЕ = + 

21.5 | 22.5 с. к Е. 

215 96.0 ск. |1 | Е 
215 940 1162 Е 
22.0 | 96.0 | 116495 | кв ЕЕ 

17.0 | 205 | 1164 | 20| к ++ +++ 
185, 210. | БО О 
24.0 | 250 | 1162 ++ |+ |= | |= 

———=—“—.——— 

—--— 

—щы—=—ы—"--.—А4АА 

Прим $ чан!я. 

Нефти незнач. колич. 

Нефти немного. 

Нефти мало. 

Мало воды. 

Очень мало воды. 

Очень мало воды. 

‚ Мало воды. 

Мало воды, немного нефти. 

Мало воды. 

‚ Эначит. колич. 

Нефти немного. 

Вода почти не вытекаетъ. 

Мало воды. 

Очень мало воды. 

Мало воды. 
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| Физическя свойства. Химическя пробы. | а 
т №№ Время = - ——— 
а ВЕ 
Е по ДНЯ Темпер. Уд5льн. в. Ре- < в = | й Прим $ чан! я. 

= | журн. | ие. Возд. Иет. | Ареом. Тем. акщя. == | > = а Е | | 

и Е им: О Г О Отложенй я 
и 23.0 | 19:0 | 1194 | 200 к ЕН 
57 16.5 | 280 | 1136 | 26.0] е. к. |+ -— 1+ -|-—|— 
58 16.5 | 27.0 | 1182 | 26.0] е. к. -+|-— +|-|-|-|| Мадо воды, но дають же- 
59 16.5 | 27.0 | 1131 | 26.0] вк + -— -|-—|-—|-|)  2зиетыя отложения. 

5 | 366 97.0 | 30.0 | 1169 | 30.0 е. к. | + -|-|-|-= 
40 27.0 | 95.0 | 1198 | 95.0| к. Е -|-- - 

157 28.0 | 23.5 | 1155 ск. ||| — - а 
= 194 Он 1,2 | | | Очень мало воды. 

228 б. О ев 
270 20.0 | 21.0 | 1155 | 20.0] с. к. -|-— м = | —|— Очень мало воды, 

| 7 |шд| 270 | 204 | ив | ев. + | || | +|+ 
Н | 60 Эт, [| 175-947 | 1149. | еще 

| 61 Е ее В 
69 985 | 197 | | м 
с | 250 [+280 | 1130 28.0 ев а | 

т8 1д.| 25.0 | 29.0 | 1135 Е ара в 
79 31.5 | 55.0 | Е О Воды: 

| 80 31.5 | 225 | 1135 С. Е. —-—- Мало воды, но много вы- 
> | дл. газовъ. 

81 32.0 | 27.0 | 1130. ск в — + — = Мало воды. 

82 31.5 | 25.5 | 1196 | 27.0| вв. | 4-1 | |+ 
2 | 85 и РАЮ оо О 

94 6. 17.0 | О Е 
95 | | 1218? м а К 

| 96 б. | 1126 | 28.0 ев. + |+ | 
| 97 210 | 190 1120 Е 

98 2.0 205| из. Е 
102 140 110 | 116 16.5 | с. к, |+ += | 

д | 103 14.0 | 170 | 1116 | 165] вк. |+ |+ |+) 
109 НО 160 в еек НЙ 
110 14.0 | 160 1116 165| ев + - |) о 

_ | 14 87. | 165 | 190 | им 190|ек + +++] 
М | 116 | арм } Мало воды. 

|126 | и - 
| 127 8у.| 25.0 | 235 | | 28.0 ев. 
128 28.7 | 185 | 1185. И НЕ | 
135 165 16.5 | 1137 | 175 | ©. к |+ —14|-|-+|-| Мало воды. | 
137 16.5 | 19.0 | 1188 | 19.0[е. к. || |+! |+ 

90* 
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Физическ1я свойства. | Химичесыя пробы. | Выд}- 

а И: В. | ре- $ - : Прим $ чан!я. 

озд.| Ист. | Ареом. Тем. акщя. 5 > — ны Е 5 

| | Г | 
21.0 195 1095 с. к. |+|— +|— +|-—| Много газообр. углев. 
230 910 11097 е. к. |+ — ++) 

95.0 | 92.0 | 1112 | 19.0] с. к. | + НЕ ое | 
| | з | | ‹ Мало воды. 
27.0 | 225 | 1080 | 210 е. в. || —|+|-|+|-|| 
95.0 | 91.5 | 1190 | 91.0] вк. 1-1 ++ 

19.5 | 18.0 | 1114 о 
19.5 19.0 | 1128 | 19.9 е. к М-Н Ь- Воды мало. 

19.0 | 185 1064 ен. |+ |+ | 
эд.| 175 | 180. | 
т 35 1721 | 
гг |155 |167 | 

Ту. | 19.0 | 20.5 | 1068 | 20.0] е. к + — + —|-- 

7в.| 135 | 175 | 
7у. | 15.5 | 17.0 | 

1д.| 19.5 | 185) 

2д.| 17.5 | 19.0 | | 
2 д.| 95.0 | 20.55 | 1083 | 20.0 е к. +++ — | -|) 
3х | 25.0 | 21.0 | 1074 | 91.0] е к. + |-| + -1-Е|— 
4 х.| 21.0 | 20.0 | 1073 ск + — + —ф-- | 
1д. | 20.5 | 245 1080. о а | 
од.| 205 | 240 | 1080 | 20.6 | в. к. ||| |+ | - 
В |200] 210 1090 обв Е ВЮ вы 

19.0 | 24.0 — 1085 | 24.0] еек + + — + 

15.6 | 19.4 | 1114 | 20.0] е. к. |+ |— |+ -| |+ 
т о бо Е 
20.7 | 93.4 | 1101 | 23.4 | в. к. |--—-+|Ь—-- 

= 185 |185 110. к. |+ —| 4-11 
20.0 | 21.0 | 1145 | 21.01 в |+ |-|-- || Мното воды. 

ОВ О а | 
2140 | 91.0] вк. |--| 4 -| |6 4820 воды. 

19.5 | 195 1154 | | — 

23.0 | 21.0 | 1100 | 21.0] к. |+ Ь-Е — 

22.0 | 195 | 1113 | 280] к | -И 

24.0 | 93.0 | 1132 Е. 
249 | 19.5 | 1123 к ++ — 

92.5 | 925 | 1140 |225 ++ 
225 31.0 1140. |225 пе а | —_ | Сильное нагрЪв. солнц. 

25.0 | 93.5 | 1134 ею И а 

26.0 | 21.5 | 1197 С 
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Физическйя свойства. Химическая пробы. | Вы 
| №№ Время | = а = те 

Е по НЯ р - | ты С С | | 5 | о : | . Прим $ чантя. 

и Возд. Ист. дреом. Тем. ав. |5 |= Е Е |3 
| | | 

1254 | Ту.| 21.0 | 91.6 | 1072. Е ЕВ 
[257 |Ш4| 220 | 220 | 1187 ев | Иа а | Мадо воды. 

ы | 259 |12д.| 232 | 240 1178 а ны | 
‚260 | ТД. | 22011 195 | 1163 к. | —|—|- —| Мало воды и немвого газо- ' 

| | образныхъ углевод. | 

| 5616 Г эх. | 235 | 190 1192. | 
В |. } Мало волы. 

_. 265 пы | ОО 10 Ор |) 
266 |10у.| 200 | 220 | 1152 | 920] ев. |--|-—|--|-—|+|-+ 

о 268 — 109.| 20.0 | 20.2 | 50. к |-|+|—|-|—|--|--| Мало воды. 

288 6 бу. № 16.01 92-5923 Ё 24.0] к. |+ — | + — -+ -—| Много воды, нефти мало. 

| 289 | 1173 бе. к. | -Е|---—1+1-+В 

591 170 | 280 | 1175 | 20| св. |+ а в Мало воды: 
298 |12д.| 19.0 | 245 | 1181 | 215 вк. |+ + |+|-|+|- 

в | 2% | 6у.| 192 | 272 | 5 | 260] е к |-- —|-+ -|+ 
| 2986. 9у.| 95.0 | 90.0 | 1163 а 

= 2990. 25.0 | 21.0 | 1150 | с. к. — | - —|-+|-=| Воды мало, почти не вы- | 
| | | текаетъ. | 

а | 3006. 11у.| 25.2 | 95.0 | 1151 И 
305 6.| Ту.| 19.2 | 18.5 | 1180 | 18.5] ск + -+ — +1 - 

ЭЙ 8у.| 21.0 | 20.5 | 1160 | 205] с. к. -Р—|-+ их -- —| Значительное колич. воды | 
а | | и углеводородовъ. | 

339 18.5 | 270 | 1157 | 260| к |+ — М ез и 
‘37 |иу.| 240 | 50| 1020. Е 
| | | 

44 03.0 | 225 | 1013 с в | 
45 О ТО | Г | | т Мало воды. 

№730 23.0 | 185 | 1012 200| вещ + — | — + -|\ Газообр. углев. въ неболь- | 
ат 030 195.0 ООО Е шомъ количеств$. | 
| р 48 22.0 ЗО ОВ | о 1 а Ш 52 | 

49 22.5 | 21.5 101 а — 

50 225 | 20.0 | 1010 | 200| в щ. |+ — | -|+ | Газообр. углев. въ значи- 
Вт 22.5 | 215 | 10 | 21.0 ещ. + — | тельномъ количеств. 

52 925 | 233 | 1010 | 280 вещ. |= 4-1) 
ы| 53 55.5 | 295 | 1011 | 93.0| в. щ, 6-44-44 |= | 

211 в 5 1103 вое НЙ | 
|= | 213 9у. | 16.0 | 190 | 1018 175] вк. -- 1-Е = + - | | 

| 215 10у.| 17.5 | 19.5 ею 1—1 | Воды мало. | 

216 | 1д.| 190 | 195 аа 
| 218 Ту.| 18.0 | 21.5 | 1015 в, в. |-Е|-— 1-1 1-1 Ь 
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| Физическя свойства. Химическя пробы. | Вый$- 
| | №№ |Время 4 
га | | | ы | 
| Е | по ДНЯ Темпер. Удьльн. в. Ре- | <) ме Прим $ чан!я. 
| | | В у- | 

|| журн. | иеп Е 
= 3 Во Ист. у и | Тем. мые = И ео чь  Е 

| мы 

и | | 
_ | 219 Эу. | 18.0 | 19.0 | 1017 | 19.0] е. к. |+ |—|-|—|--|-—| Воды мало, 

$ | 220 | 97у.| 2055 | 910 | 1018 с. к т —|- —|-=|-| Очень мало воды. 

«| 20 | 9у| 205 | 910 | 1018 | 6. к. | + ] 
222 9 у, | 20,5 | 210 | 1018 в. к. |+ — +++ 

=" | 224 |12д.| 23.0 | 20.5 | 1008 | вк. Е! 
ы | 25 | 1д| 285 | 225 1008 | е. к. |+ —|--|-—|--|- |? Мадо воды, 

226 | Ту.| 23.0 | 20.0 | 1081 | 20.0| е. А | 

а 9у. | 24.5 | 19.5 1015 | ев. |+ |-|--|-|-- — 

263 )у.| 19.5 | 197 | | | н—|) 

| | | | 

Проглядывая сводную таблицу испытан1я, мы можемъ выдфлить нфеколько группъ: 

1 группа. Источники на урочищЪ Хоразъ: термальные, не содержащие углеводо- 

родовъ, дающие желЪзистыя отложеня. 

2 группа. ОЗрныя термы. Эти источники не отличаются такой скученностью, 

какая наблюдается у предыдущей группы, хотя естественные выходы с$рныхъ термъ 

сосредоточены около Уроч. Сары-кая, на западномъ берегу. Мноме источники выдф- 

ляютъ углеводороды и осаждаютъ сфрнистое желЪзо. Къ этой групп, повидимому, 

пужно отнести и воду буровыхъ скважинъ, не выдфляющихъ Н»5. 

3—4 группы. Иеточники, обладающие наибольшей распространенностью. Пови- 

димому, не термальные. Большинство выдфляетъь мало воды и сопровождается угле- 

водородами. 5 группа выдфляеть—Н,5; 4 не выдфляеть Н,5. 

1 группа. Иеточники рЪфзко отличаютея отъ другихъ источниковъ 0. Челекена 

красивыми куполообразными террасовидными желфзистыми отложенями. НаиболЪе 

богатые водою имфють температуру 62,1” С. и 52,2° (0. Минимальная температура, 

наблюдаемая въ этой групп 34,4° С. Они обладаютъ большимъ содержан1емъ солей, сумма 

которыхъ, ЕЕ выпариван!емъ навЪфски разеола съ М№а.СОз и просушивавемъ 

остатка при 145° С., для трехъ источниковъ №№ 1, 6, 8 была соотвфтетвенно 23,2910/%, 

В и 22.835, По ареометру же, въ м удфльный вЪсъ ихъ колебалея отъ 

1.181 при 17° С. до 1.168 при 27° С. или по Бомэ 22°— 21°. Реакщя на лакмусъ— 

кислая. р (1 для тъхъ же трехъ источниковъ: 14,330°/, 14,235°/ и 14,0509. 

СЪрной кислоты оказалось незначительное количество. °/, 50, равнялся 0,0269, 

0,027°/, и 0,031°/, въ то время какъ содержаве Са доходило до 1,963%/, а 149 до 

0,212°/,. Количество „Л опредфлилось у напболЪе богатаго имъ источника въ 0,002. 

У н5которыхъ источниковъ было подмфчено выдфлен!е газообразныхъ продуктовъ, 

| 

| 
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среди которыхъ не было констатировано ни углезодородовъ, ни Г, но была опре- 

дЪлена СО.. 

Принимая количество калтоновь и аноновъ по отдЪфльности за 100, получимт, 

что ан1онъ ([ составляеть соотвЪтственно 99,801, 99,805, 99,772, тогда какъ отно- 

сптельное количество 50, достигаетъь у самаго богатаго имъ всего лишь 0,220. Среди 

кат1оновъ преобладаеть Ма и Са—количество послЪдняго достигаеть 22,344 у источ- 

ника № би 19,486 у № 1; количество катюновъ 19 сравнительно съ Са менЪе 

колеблется, оно равно 2,306, 2,413 и 2,432 1). 

2. Группа с<Брныхъ термъ, какъ уже отм5чено выше, не отличается такой скучен- 

ностью, какую мы видЪфли въ предыдущей группЪ. Это объясняется большимъ количе- 

ствомъ буровыхъ, входящихъ сюда. Наибольшая температура, наблюдаемая въ этой 

группЪ, —63,6°С.— относится къ буровой скважинЪ, дающей воду для тюрбины —это, 

повидимому, самый богатый по дебиту источникъ острова. Относительно этой буровой 

выше отм$чалось уменьшен1е ея дебита и паден1е температуры. 

Минимальная температура 29° С. принадлежитъ источнику съ малымъ дебитомъ. 

Сравнивая источники по температурЪ, легко замфтить, что среднтя выше у буровыхз, 

чфмъ у естественныхъ источниковъ. Нужно отмЪтить вмЪетЪ съ тфмъ, что у буровыхъ 

и большия индивидуальныя отклонен!я отъ среднихъ. Средная температурныя данныя 

для скважинъ 44,2” С., при отклоненйяхъ + 19,4°С. и —7°С., а для источниковъ 

38,8°(. при- 9,6° С, и — 9,8” С. Еели же исключить источники, дающе мало 

воды, то средн1я температуры почти совпадаютъ, а именно, для скважинъ онЪ 44,2 С., 

а для источниковъ Сары-кая 44,1°С., при отклоненяхъ + 4,3° С. и — 11,6 С. 

Переходя къ °/, содержанию солей этихъ источниковъ, мы опять видимъ незна- 

чительное колебанйе въ различныхъ иесточникахъ группы, для которыхъ сдЪланы ана- 

лизы, что въ цифрахъ выразится: 22,580, 21,993°/, 21,296°9/, (ем. табл. Г), въ 

среднемъ—21,93°/,. Сопоставляя эти данныя съ таковыми же данными для первой 

группы, видимъ, что онз меньше:—для жел$зистыхъ онЪ достигаютъ о. Меньшее 

содержане солей становится также яснымъ при разсмотр$н!и показавй ареометра 

(см. сводныя таблицы); оговариваемся здфсь, что эти данныя, непригодныя для точ- 

ныхъ сравнев1й, даютъ все-таки возможность оцфнить, хотя и грубо, содержане солей. 

Средн1я для желЪфзистныхъ 1,173, при индивидуальныхъ отклоненяхъ -- 8 и —5, а для 

сЪрныхъ 1,161, при |- 13 и — 29. Большую концентращю разсоловъ желЪфзистыхъ 

термъ, повидимому, можно отнести за счетъ ихъ малаго дебита сравнительно съ сЪр- 

ными, хотя есть фактъ, могупий быть использованнымъ, какъ противорЪч1е этому 

предположен1ю. Это, принадлежащая Асадулаеву, скважина № 312. Она даетъ воду съ 

') № а подсчитывалея по (С; сумма получ. катюновъ и ан1оновъ мало отличается отъ полученнаго 
сухого остатка при 145 С. К ве опредЪлялось, т. к. при обработкЪ 20 к. с. разсола 10°/, М№аМ№МО. съ Со СЫ 

и при нагрЪвани! осадка 00(№О.,).. З3КМО. не получалось. 
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глубины 160 с. 1). Вода дала 22,58°/, сухого осталка, при выпариван!и съ №500; и 

просушивани при 145° С. 
Что касается химической характеристики, то нужно отмфтить, что почти всЪ 

источники этой группы выдфляютъ газообразные углеводороды, а нЪкоторые имЗютъ 

небольшое количество нефти. Интересно отмфтить и то, что буровыя скважины даютъ 

сравнительно больше газообразныхъ углеводородовъ, чфмъ естественные источники, а 

нефть даютъ только естественные, и не даютъ скважины. Лишь скважина Каткова 

(№ 315), по словамъ перса Абасхана, присутствовавшаго при бурени, дала перво- 

начально фонтанъ нефти. Негазирующие источники, среди сфрныхъ термъ, —р?$дкость 

и принадлежать къ источникамъ съ малымъ дебитомъ и съ низкой температурой. Эти 

источники, повидимому, принадлежать къ прекращающимъ свою дЪятельноеть и пред- 

ставляютъ переходъ къ слфдующей группф источниковъ, термальность которыхъ уже 

сомнительна. 

Обращаясь къ °/› содержаню отдфльныхъ 1оновъ, замЪчаемъ близость его въ 

отдфльныхь источниках такъ: 

И и 

БО, 0.0125, 0.007. 0,016 

= В Вб97 1.665” ВН 

№ 0,253: 0,199°/; 0,210 

Обратимея къ подсчету при суммЪ ан1оновъ и катюновъ, по отдЗльности рав- 

ной 100. Ан1оны С! везначительно увеличились, достигая для № 21—99,922, а 50.— 

уменьшились, здЪсь ихъ количество еще ничтожнЪе, чфмъ у источниковъ первой группы. 

Количество калтоновь Са, въ среднемъ немного меньшее, обнаруживаетъь одинаковыя 

колебан1я съ предыдущими источниками, —такъ оно: для № 3123 равно 22,496, а для 

№ 21—19,858. Количество же 1/9 немного возрастаетъ, наибольшее у № 312—3,0440/%. 

Переходя къ отложенмямъ этихъ термъ, приходится констатировать отсутетве 

причудливо-красивыхъ террасъ первой группы. Эдфеь часто русло ручейковъ покры- 

вается черными отложен1ями сфрнистаго желЪза. Наибольшее количество такихъ отло- 

женй даютъ скважины, а изъ нихъ особенно № 512, хотя не лишены ихъ и есте- 

ственные выходы. 

Въ этой грурпЪ иеточниковъ примыкаетъь рядъ буровыхъ скважинъ, вода кото- 

рыхъ обладаетъь значительной температурой. Непосредственно замфрить температуру 

воды было нельзя, такъ какъ скважины были или заколочены, или эксплуатировались, 

но температура воды въ чанахь была отъ 27° до 37,5° С. По качественному анализу 

здЪсь констатировано отсутстве сЪрнокислыхъ солей и сЪроводорода. Концентрация 

солей отъ 19,5° В—20,5° В., что близко подходить къ концентращи сЪрныхъ термъ. 

') По сообщен1ю туркмена, сторожа на промыелахъ. 
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3 группа. Сл$дующей группой, надо замЪтить, выдЪленной искусственно, по 

чисто внЪшнимъ признакамъ, являются источники, выд$ляюцщуе с$роводородъ, но обла- 

дающие низкой температурой. 

Многе изъ нихъ выдфляютъ газообразные углеводороды и небольшое количество 

нефти. Источники съ значительнымъ дебитомъ р3дки: лишь въ одномъ случаЪ было 

констатировано много воды, а въ двухъ—значительное, сравнительно съ другими, коли- 

чество. Въ подавляющемъ большинствЪ наблюдалось мало воды. Температурныя дан- 

ныя здфеь колеблются отъ 17°” (0. до 31,5° С. и благодаря малому дебиту сильно 

зависять отъ температуры воздуха. Эта зависимость была очень ощутительна и для 

источника, самаго богатаго въ этой группЪ водою. Его температура колебалась слЪ- 

дующимъ образомъ: 7 ч. утра—16,5° С. при температурЪ воздуха въ 15,7’ С. а 

въ 7 ч. вечера—19”° С. при 19° С. Еели же взять средшя для всфхъ источниковъ 

группы, то получимъ почти полное совпаден!е температуръ воздуха и температуръ 

источниковъ, а именно: 

| Отклоненйя. 
Средн 

+ м 

Воздуха 22.11 | 9,49 | 8,09 

оо а 22.04 9,46 | 5,04 

Систематическихъ наблюден!й надъ температурой воды не велось, но и приведен- 

ныя данныя врядъ ли позволяютъ считать эту группу термальной. Насыщенность со- 

лями здфеь также значительна: въ среднемъ она около 19,5° В. и достигаеть до 

21,928°/, у источника № 147 и близко приближается къ насыщенности сЪФрныхъ 

термъ. Лишь два источника рЪфзко уклоняются: они имфютъ 6°—-8” по Бомэ, но эти 

источники сь очень малымъ дебитомъ. Въ этой групп$ мы имфемъ лишь одинъ коли- 

чественный анализъ. Онъ даетъ слфдуюция данныя: (4 — 1,129, 1/9 — 0,2669, 

С —- 13,510°/, 50, — нётъ, Л— 0,0003°%/) и НОО. — 0,00029/,. 

Сравнимъ и для этой группы количество ан!оновъ и катюновъ. Количество СТу 

этихъ источниковъ болЪе, ч$мъ у предыдущихъ, а О; уже отеутствуетъ. Кат1юны Са 

даютъ 20,861, что близко къ среднему содержаню Са во второй групп, а для 19 

получаемъ 3,209°/., т.-е. большее количество, чфмъ у самаго богатаго ими источника 

сЪрныхъ термъ. 

Вообще источники этой группы отличаются отсутстыемъ сЪрнокислыхъ соеди- 

нен1й, а если и было констатировано 5(., то въ очень незначительномъ количеств%. 

Въ двухъ наиболфе богатыхъ водою срнокислыхъ соединен! не обнаружено, какъ 

не обнаружены они и у имЗющихъ нефть. 

4 группа самая многочисленная и самая распространенная на 0. Челекен%. На- 

ТГ-улы Гкол. Ком. Нов. сеР., вын. 63. 2 
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сколько легко было подмЪтить характерныя черты въ предыдущихъ группахъ, на- 

столько же трудно это сдЪфлать здЪсь, такъ какъ сюда входятъ родники, не нашедиие 

себ м$ста въ группахъ предыдущихъ. Прежде всего сюда нужно отнести группу 

желфзистыхъ, дающихъ мало воды, источниковъ. Эти источники обладаютъ малымъ 

дебитомь и большой соленостью, которая достигаеть 21,5” Бомэ. Для нЪкоторыхъ 

изъ этихъ источниковъ №№ 10, 11, 57, 58, 59 связь съ термальными жел$зистыми 

не подлежитъ сомнфню,—эт0, такъ сказать, прекращающия свою дфятельность термы. 

Къ этой же групп нужно отнести многочисленный рядъ источниковъ также съ ма- 

лымъ дебитомъ и невысокой температурой. Температура здЪеь колеблется въ широ- 

кихъ предфлахъ отъ 16° (., достигая 31” С., но не уклоняется значительно отъ тем- 

пературы воздуха. Съ увеличен1емъ показан!й ареометра увеличивается средняя тем- 

пература источниковъ (см. табл. 4), но это повышене температуры не стоить въ 

связи съ природой воды источниковъ, такъ какъ средн1я температуры воздуха также 

растутъ, слБдовательно, эта правильность возрастан1я скорЪе можетъ лишь указать на 

большую связь температуры воды съ температурой воздуха. 

За очень р%$фдкими исключен!ями, вс5 источники выдфляють газообразные углево- 

дороды или нефть и почти во всЪхъ отсутствуютъ сЪрнокислыя соединен1я. 

Табл. а. 

| Отклонения. | | Отклоненля. 
Подгруппы. ем вис тои реа енинЕи — Темп. вод. 

| Е = | —- | — | 
| р | | 

| | 
и оо 19,19 4,54 4,06 17,99 6,01 4,49 

Нов ©. 20,955 | 305 (| 45% — 19,17 7,83 517 

О О о ое 22,45 | 6,55 5,95 22,42 5.02 | 9,08 

ГУ. 20° — Е 2220 1 280 20| 21,24 3,76 4,00 
| 

| | 

Количественный анализъ въ этой групп$ имфется лишь для двухъ источниковъ — 

одинъ относится къ источнику второй подгруппы, а другой — Ш подгруппы. Получены 

слфдуюпйя данныя: 

Подгр. Сух. ост. [0 УЛ 50, Са 

И. 20,520 12,750 0.0019 НЪть 1,649 

Ш. 13,089 8,080 0,0025 |  Нётъ 0,839 
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Разсчитывая на 10ны, мы видимъ, что для источника № 295 разницы сравни- 

тельно съ предыдущей группой не усматривается, но за то для буровой № 143 ко- 

лизество катшоновъ (& уменьшается значительно, а количество 1/9 возрастаетъ почти 

вдвое. ЭдЪеь, какъ и въ предыдущей групп, отсутетвуютъ анны 50;. Отложен!й 

источники этой группы не даютъ. Въ этой же группЪ относится рядъ сопокъ въ 

3 вер. къ востоку отъ Розоваго Порсу-геля, выносящихъ немного песку. Взятый пе- 

сокъ изъ жерла сопки № 80 былъ проанализированъ. Песокъ свфтлос$раго цвЪта 

очень напоминаетъ по внзшнему виду песок въ грифонЪ термальнаго источника № 2. 

Песокъ не былъ предварительно промыть, а лишь высушенъ надъ //250.. Оба песка 

мало отличаются другъ отъ друга содержанемъ 50, №е.0., АБО.. Для сравнен!я эти 

данныя для источника № 2 пересчитаны къ 87,75°/, суммы. Раестворимая часть не опредз- 

лялась и не опредфлялись щелочные металлы, которые могутъ присутствовать въ зна- 

чительномъ количествЪ. 04 и Лу не пересчитывались, такъ какъ могутъ войти сюда, 

изъ раствора. 

| 
№ 80. №2 | №9 | 

| 90... .......| 69.36 | 63.00 | 6800 | 
О ео 2.39 1.61 1.74 
ро, АИ ЗАРЕ. 8.30 9.50 
вла сы» 4.66 6.80 — — 

И 1.21 О 

Вс о ев. 87.15 31.30 — 

Сравнивая данныя анализа, мы можемъ установить химическую близость песка 

сопки № 80 съ пескомъ источника № 2. 

Группа 5. Переходимъ къ послфдней группЪ источниковъ о. Челекена, къ источ- 

чикамъ джайрановъ, называемымъ такъ потому, что наиболЪфе богатые водою посф- 

щаются джайранами. Источники не обладаютъ большимъ дебитомъ, часто вода лишь 

собирается въ грифонЪ и только выплескивается оттуда, когда начинается выдЪлен!е 

газа. ВеБ они выдфляютъ значительное количество газообразныхъ углеводородовъ. Вы 

дЪлен1е газа происходить бурно, прерываясь иногда промежутками затишья въ н$- 

сколько минутъ. Эти источники нефти не выдфляютъ, по близости грифоновъ н$тъ и 

слЗда ея. Температура отличается сравнительно небольшими колебан1ями, въ среднемъ 

для веъхъ источниковъ она 20,56” С. при индивидуальныхъ отклонешяхъ Е 2,74° С. 

и — 3,06°С. И здЪеь, какъ и въ двухъ предыдущихь группахъ, температура мало 

отличается отъ температуры воздуха, — максимальное отклонене температуры воды 

отъ температуры воздуха было—5” С лишь въ одномъ случаЪ, а обычное отклонеше 

не превышаетьъ—3” С, отклонене въ положительную сторону максимумъ 3,5°С. Что 

21* 
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касается количества солей, то оно колеблется отъ 1” до 2,5° по Бомэ — среднее 

2° В. Сумма солей, опредфленная въ лаборатор!и, составляла 1.772°/. Эти источ- 

ники химически мало дЪятельны: они даютъ или слабокислую, или слабощелочную ре- 

акщю. Характеризуются отсутстиемъ сЪрнокислыхъ соединен. Содержан1е ан1оновъ 

хлора по отношен1ю къ содержан1ю другихъ ан!1оновъ и здфсь близко къ содержаню 

ихъ въ водф источниковъ предыдущихъ групиъ; это содержане равно 99,827. Что 

касается каллоновъ Са и Л9, то соотношен!е ихъ здЪсь сильно отличается отъ дру- 

гихъ группъ. Количество катоновъ /Л/9, сравнительно съ катонами Са, здфсь тоже 

меньше, как и у другихъ родниковъ, но разница несравненно меньше. 

376 и 

РИС. 39. 

Въ заключене описан1я водь 0. Челекена нужно упомянуть о водЪ единствен- 

наго большого озера острова. Это вода такъ называемаго Розоваго Порсу-геля. Вода 

отличается небольшой соленостью: содержане солей достигаетъ всего лишь 3.91379, 

что по сравнен1ю съ другими источниками, кромЪ источниковъ джайрана, невелико. 

Температура воды, замфренная на срединф озера, на глубинф 7 саж., дала 29,4° С. 

Въ озер происходитъ довольно бурное выд$лен1е газообразныхь углеводородовъ. Ана- 

лизъ воды обнаружилъ сл$дующее содержане: 

СТ — 2,1070°/; 50, — 0,0534°/; НОО; — 0,0471°/; Са — 0,0021 и М9— 

0,0036°/. Пересчитывая на содержан!е аноновъ и катновъ, принимая сумму тЪхъ 

и другихъ порознь равной 100, получимъ: 

*) А—Анализъ Плона—для лини № а взята сумма № а -- К. 
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СТ — 95,4460/;; 50, — 2,419; НОО, — 2,135; Са — 0,122; Му — 0,210 и 

№ — 99,667. Отсюда яено значительное для 0. Челекена присутстве 1она 50. въ 

водЪ, хотя по сравненю съ С! оно опять таки не велико. ЭдЪсь также велико со- 

держаше и НСО.. 

Резюмируемъ все сказанное относительно источниковъ на о. ЧелекенЪ. 

Отличительной особенностью воды 0. Челекева является насыщенность ея и пре- 

обладающее, или даже исключительное (анализьъ Плона, приводимый НоНег’омъ), 

присутств!е хлористыхъ соединен. СЪрнокислыя соединеня въ водахъ почти отсут- 

ствуютъ, наибольшее ихъ присутстые, за исключенемъ воды Порсу-геля, наблюдается 

лишь у водъ термальныхъ желфзистыхъ источниковъ, да и здЪсь оно достигаетъ всего 

только 0,031°%/, при 22,850°/, сухого остатка, или 0,220—если принять сумму анто- 

новъ за 100. Что касается содержанля 50; въ другихъ группахъ источниковъ, то оно 

еще менЪе значительно: для самаго богатаго имфемъ всего 0,145 общаго содержания 

ан1оновъ при 99,838 С1, въ остальныхъ же группахъ, тамъ гдЪ присутствуютъ угле- 

водороды, лишь за р$фдкими исключен1ями, 1онъ ©(), совершенно отсутствуетъ. Умень- 

шен!е или полное исчезновев1е изъ раствора этого 1она легко можеть быть объяснено 

по НоНег’у дЪйетыемъ на него углеводородовъ, что очень в$роятно и потому, что 

большинство источниковь съ отсутстйемъ сфрной кислоты принадлежать къ выдЪляю- 

щимъ сфроводородъ. Но чЪфмъ обусловлено малое содержане 10она 50; въ желЪзистыхъ 

термальныхъ источникахъ первой группы —для насъ не ясно, такъ какъ присутствя 

углеводорода и сроводорода здфеь констатировано не было. 

Другой особенностью воды 0. Челекена лвляется преобладан!е кат1оновъ (4 надъ 

кал1онами 1/19: въ то время какъ кат1онъ Са достигаеть 22,344, катюнъ Л19 у са- 

маго богатаго имъ выражается всего лишь числомъ 3.535 при суммЪ кат1оновъ рав- 

ной 100. Еели взять среднее отношен1е 1/9 къ Са изъ 10 анализовъ (присоединяя 

анализъ Плона ') и исключая воду источниковъ джайрановъ), получимъ 0.135 при 

отклонешяхъ -—- 0.063 и— 0,027, или магвйй составляетъ всего только 13°/, кальшя. 

Изъ щелочей присутствуеть Ма въ большомъ количествЪ, преобладая надъ другими 

каг!онами,—его содержан1е колеблется отъ 75.688 до 84.144. К почти совершенно 

отсутствуетъ, приводимое количество его въ анализ Плона всего только 1.56 при 

75.80 № и 21.73 Са. 

Малыя колебан1я относительныхъ количествь 1оновъ (смотр. д1аграмму) хлора, 

кальщя, магн!я и натр1я намъ даетъ возможность преполагать генетическую связь 

водъ различныхъ источниковъ; происхожден1е сЪрныхъ термъ можетъ быть объяснено 

вышеукаганной реакщей НоЁег’а. 

') Анализъ Плона мы заимствуемъь у НОЁег”а, гдЪ онъ приводится въ °/-мъ содержанш солей; 

для сравнен1я съ нашими анализами данныя Плона пересчитаны на 10ны, припимая сумму ан1оновъ и 

кал1оновъ по отдЪльности за 100, какъ было принято для остальныхъ анализовъ. 
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Вбёзаше ‘). 

Ап 4ег Озкиуе 4ез Казрузейеп Меегез, за@аЙей уоп Кгазпоуой$К, Пе @1е Тпзе] 

Сеекеп, \ме@ере апсв т уебегей Кте1зеп агсев Шге Егаб1- ива Егамаспасег ет 

Бекапиё 156. Уоп аппавегиа ерзо14а]ет Оот15зе и Фе зе] ш 4ег Вас иие 4ег 

стоззеп АсИзе ебуа 30 \\етз&, ш 4ег ЕЮ ебите 4ег Шешеп Асйзе 15 \етзё. Иуе 

Гап42ипееп уоп 17'/2 пша 12 \Метзе ГАпое Ъ4еп Фе Когземите ег Уезказе 

пасв ХО пи пась 550. Оагев @езе Гапт@хапееп \уег4еп 2\е!1 Висмеп сер 4е: @1е 

пог@Пере Вас оег @е ВисВё уоп Кег-]аВа ап ег Хогауезеске ег [п$е] ива @е 

Васе уоп Кага-20] офег Фе зааПеве ВисВё ап ег заахезИевеп Еске 4ег Тпзе]. Ге 

ешсетотепе ВеубЩегаюе Ъезёейё апз Тигктепеп, \у@све ш 3 ОбтЕеги: Кага-с0, О5о- 

тата ип Кег(-ара ап$85$31е зп. Газ Ъе4етиепазе ГотЁ 156 Кага-20], апп №158 

020-тапа, Кег|-]аВа зе ап 1ежег 5еПе. Е1зсЧ4апо ип Зем авг ЪП4еп @е Напрё- 

егуетгз7\уе1се ег ешпепи1зсВей Веуб\Кегиис. 

Еше УогхеПаие уоп ег Везспа#етне 4ез ВодептеНе! 4ег Гпзе] с1её @е форо- 

отарв1зейе Каме ег [зе] Сёекеи 1:21000 аа 7 Веги (, ШИМ, №05 

1) ш уогйесерает Вале 15 @1е Везетгеиюе ег \М йчепрпАпотепе, ег /иеШеп ип@ 4ег „Бай ат- 

сей ЗаКе“ уоп \. \Мерег уегаз$6 жот4еп, ме]спег аасЬ 4еп Шазгайуеп Тей @езез Вапаез 1ейще, 

К. Ка!сК!) Наб @е Глиегабаг-ОЪегаеве, Фе Везевгефипе ег свагасег1зИзевеп АпёеШиззе, @1е Эегай- 
отарме (п Аязпафте ег „Бип атЬ1сеп биЦе“) ппа 4аз В6зите Беаеке. Оле рробостарзсВеп Ап 

пайтеп, пась уесвел @е ТаЁе 41езез \У\егКез Вегсезёе 6 ууиг4ет, зш@ уоп К. Кгапзе-В1оа сетасв& 

ууот4ет. О1е свепизсВе Ощегзиевиюе ег (аеПеп 156 уоп М1топоу, Уба4ете ап 4ег 56.-Ребегзригоег Вегс- 

ака4епие апзсе!айтё \уогаеп. Ап ег сео]ое15сВер Кагиегапозаге раб А. Зп]афКоу 1е]оепотшеп. Раз 

Сео]ос15сйе КотИее Ваф р15пег #№0]еепае Агике] аЪег Че Те] (‘е]екеп уегойет ей: 

ПА. Ватт. Гез гезез 4ез дапрЬтз Ча рНосёпе 4е Ге С@екеп 4алз 1а тег Сазреппе. Ва. 

фа Сот. @60]., 1908, $. ХХУП, № 8. 
2) \. Мефег ипа К. КайсКк!). Г1е Тлзе] (‘е]екеп. (УоАийеег ВегеВ®). Ва. Аи Сош. ©601., 1909, 

$. ХХУПЬ № 53. 
3) К. Кайск!). Оъег @е ГасегипозуегваНлиззе 4ез ЕгАб15 аа 4ег Газе] Сеекеп. Мёт. 4а Сош. 

Сео. МопуеПе з6ме. Глугалзой 59. 1910. 

4) А. Р. Туапоу. Ваге буре 4е госпез звАлтеталгез. ВиЙ. 4а Сот. @601., 1911, 4. ХХХ, № 6. 
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х[—ХИ, УП, УШ, Х-—Х), м@ете уот Мтев-Оераметете 4ез Миизчегиияз г 

Нап@е! оп@ Тп4изиче пегаязоесефеп \огаеп 136. Плезе Кагёе хуите а! Стио асе Бе 

ег сео]0с1зсВеп КагИегиих (1907—1908) Ъепиё2ё ип@ Пезб аасЬ ег уотПесептдет 

Вапае ресесефепеп се0]ос1зеВеп Каге 1:21000 хи Отап4е, ш Чегепй пог4\уез ейег 

ЕсКе еше сео]ос1зспе ОфегевзКкаге Чег сапхеп пе! ш 1:210000 ЧагоезжейЙЕ 15. 

Оег сещгае Тей 4ег Тпзе] \ уоп апуейеп4ет Сезеше сер 4е&, еп ре- 

рЬегеп Те] Бедескеп г @е УМ йе спагакегзИзеВе ПескоерИ4е, \уе]сйе аи{ ег 

ое010о1зсВеп СфегзезКаме а1з Еаозапа, Веуасйзепсг Зап@ ип@ Зо]опсак1 Чатоезе 

ша. Оле Зоопба&и эта зейг НасВе Нов№гтеп, \у@еве шт! за]7Ва]Ясет ТПоле о4ег 

отеет Зап@е (ш 4ег МаЛе отоззег ЕшезапаппАяаосеп) апзое А зша. Оле Оъет- 

Наспе ег Зо]опбаК1 13 ефеп ип@ а0з01а6 уесеайоп$еег, 4ез Беет{ептйен За]исепаез 

\есеп. Мапспе Бо]опбсак ег Гозе] еп аМеп Косйза] с еше. 

Раз апумейепае безе 18556 ей ш этгайстармзеВег Ншусве Юееп4егтаззеп 

епщце!еп. 

1. Беблебеп ш1 Саг@аш е4о]е ГБ. шЮ|]ее ешег уог Кагхет (601091360 ое- 

зргосВеп) збаИсеапепеп песайуеп Угап@уегземеиюе аб @е [зе] Сеекеп ап Чет 

Регрьеме ап Гап@ сеуоппеп ши Апзпайше ег \Уез(кахе, ап 4егеп Иег®бгийе Чаз 

Меег з0 епего1зсй агБецеё, азз мег паг Уеачще ап Гала Еезха%еПеп зш@. Ат 

стозз(еп 156 @е Гап@уеготоззегапе ап 4ег Озбказе 4ег Тпзе| апзое еп. Паз Хешапа 

Безе апз Зап4еп шй уеПеи\хезег Аппаиио 2аВПозег Мазевезева]еп (1а$6 алз- 

зспПеззПев Са’@йит ваше Г.). Ге епетайсе ОегИше Песф ебуа 1 ти @фег ег сесеп- 

матгИсеп. 

2. Теггезфу1зсве Аазегипсеп, уе@сйе дей Эсмевеп шй С. ваше 1. уогаиз- 

ошееп. Пег Безе Апёеазз @езег ЗемеТеп 15% пп погаПепеи Тейе @4ез жез свеп 

ЗбеПаЁегз ха реобасееп. Пей еВ 156 4огё хи зейеп, Чазз у ез тм! аоПзсйеп АМа- 

сегипоеп ип Зеппецео епетаНоег АКате (ВёеМе) ха (ап Вафеп, а]з0 т СеьИаеп, 

\мееве посп Пеше ишег ипзегеп Апсеп аа ег зе] епёзереп. В103з ш Чеп Ац{- 

зеШаззеп ег зеШеп \Уез ка\е ип ш 4еп тоскепеп Еазз &еги зш@ @1е цеггезит- 

зеПеп АМасегипоеп Чей ей 2и егКеппей, аа ег О`егНАсЬе зт@ зе Часесеп пей 74 

ищегзеве еп уоп еп <еепагисеп гесетеп ВЛаппееп, \уезпа № @1е ПВот1хотба]е Уег- 

Ьтециис 4ег феггезизеВеи АМасегиисеп ай 4ег Кагёе плеВё агоезе& хуег4еп Котице. 

Р1е отгозуе Беобасвее Масп иске! 4ег феггезичзсНепт Земе{еп Бега аппаЛегиа 10 м. 

3. АЛасегипоеп 4ег этоззеп Казр1зснеп Тгапзотез$10п. Ног1иотка] се]а- 

сеге запа1се Земешщен, 4егеп Гейозз пи Вегеспе 4ег Газе] Са’@ит идопоез Ра. 

156. Егайег еше хазаттепйаюоеп@е Оеске Пета, \уесве @1зсог4аиё уегзее4епе 

рПосёпе Сезеште ие|асеге, зша @езе Аасегипоей шее 4ег У тааей ш ет- 

2еше шзетииее Ееске аие]63ё уог4еп, \уесВе посв 4аха отбзубене]з ЧеНайег 

эта 15 ацЁ еше Айипе, у14егзапазЕ/пее Копе]отегайземеве, месфе 4аз Ощегие @1езег 

АМасегипсей БПаеё. П1е огоз%е егпаЦепе Маспискеш @1езег Зешейеп Ъейгйое 8 м. 
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4. Эев1еВ$еп п Сот1са]а Нин1та11$ Май. Твопюе пп@ зап@ ее, зспууась 

@1з1остегие Зедипешще, уеейе э1сй паг ш зрагНеВеп ОЪетгезей етпа{еп пафеп цп@ 2\аг 

5105$ ап аге! Госа еп ег Тпзе]. Ат пицегеззамезеп эта @1езе Земевеп ш 4ег Мале 

Чез РаА&осеп-Мазяуез, Чепи ег месйзеазеги @е Ътгаск1зеВеп Согыеща-Зеемеп ши 

земещеп егариуеп Зе алтез апз ешег 1&п2$6 еозепепеп ип@ зейг збагк аъсегасепеп 

за зе. Ге Бемемею п Согбсша Пипипайз Песей @зесотЧ4атё ааЁ 4еп Зее “еп 4ет 

Ваки-Зе. 

5. Оъеге ВаКи-5фиЁе. Зап4е пп@ Твопе. ГеоззШею: Когтеп \уесфе хог Уег- 

\апзспай 4ез Саги сайЙиз Елев\. зербгеп. СВага<ет1з зе 136 ег цегафюо]ос1зе ве 

На @езег КоззШеп, 4ег ш ешег апогтаеп ип пое]еейтаз$юеп Уег@екапс ег 

Зспа]еп Безе. Пе оъеге ВаКи-Зи\е пБеасеге @1зсог4ате уегзе едете Эеме№еп 4ег 

олбегеи Ваки-З. Илуе! сПагает1зизспе Нот1хоте 3 ип@ х ег офегеп Зи {е зш@ ал 

ег сео]ослзсепей Каге етсетгасеи. з—156 ет ЮззШептееспег Но1170п, ег Ъезоп4егз 

Че ев ш 4ег за@ажез1епен ЕсКе ег сео]ос1зсйей Каге ха Беофас№еп 156. у— еше 

Чипие Коп]отега{ зе 1св{— Бе @1е Вазз ег Зе. МаспИискеш 4ег обегеп ВаКч- 

Зе 145 т. 

6. Ощеге ВаКи-БфаЁРе. Ез Пеггзспей тоШей сете Твопе уог шЁ 2ащгетсВеп 

Ижзспепзе Мей уоп Зап (1 мезейей Тейе 4ег Ш1зе]). СВагакег1зИзсве Ног1хоще: 

Глорег$ (—ешт зе \аглег Земеет оп уоп стоззег МасвиеКе!; пп Тлесепеп уоп 4 

ренпаеф з1е№ р—еш то еВег Мегое], ег п зсШесВ& егВа№епеп (уоп Кге1оег 

Везсвайетйе) Эспа]еп уоп Сагайит сайЙиз Елеву. Ет ешКогиоег оой изевег Ка!К- 

$ет-—-о, прегРаП пп Апзеейепаеп (Апгесйегапе огсв ОеНайопт, злере рас. 177) ши 

Метита Шита Елспу\. Пе Вазз ег ищегей Ваки-Зийе оП4аеё 4ег Нот1200$ я, уоп зейг 

уесВзе]п4ег Везсвайетпе!, ра] а13 Копо]отегах, Ба] а]з Вгуогоепт И, ра] 4 а]з Айрат 

\ш7юеег Сазегородепзсва]еп апзеерПае. Пе имеге ВаКи-Зи{е иетасегь @1зеог4апе 

Фе оЪеге пп@ шиЧеге Арзегоп-Зие. Пе Масписке Бетазй еб\уа 160 м. 

4. Оъеге Арзегоп-5$и{Ре. Воевег Мегое]. Пе Вауз Фезег ЗемеШепт ша 

серПае уот Ног1хоте жж, ешег {86 апззспПеззИсй апз Гуеззепяа-ЗсваЛеп фезевеп4ет 

Зевлейе. Пе огозуе Беофасме{е Масвискей ег офегеп Арзегоп-Зие Бегаоё 15 м. 

Шге Эемемеп Песеп @1зсот4атё ап деп Зе@тетеп 4ег шИЙегеп АрЗегоп-З ве. 

8. МИМеге Арзегоп-5фа{Ре. Пеп оБегуеп Те @1езег Земешепземе ЬИ4её ет 

шас сег зей\агиег Земе{ег ой { п: ОЪеггежеп уоп Перв тет; @1езег Ног120пё за 

ощегасег уоп ешег зейг Безал1ееп БапазсмсВе А; Чаппи №106 то евег Мегсе]. Ре 

Вауз ег За уг сеЪИаее уот Нот1хоте &, ешег ш 4ег Этеепвисв ие зейг 

уегапегИсйеп Зе 16 уоп сегшсег Маеваскей, уесве Та14 аз Коп®]отегаф, ра] аз 

е1зеп$спазз1оег Зап ет, Ра] а] МизспеЧетИаз п. 3. м. аазоеИаек 13%. Гле шИШеге 

АрЗегоп-Зие Пезё 1зсог4апе ап{ еп Эс р1сЪ4еп ег изиегеп Арзегоп-Ббае ип еггее В 

ете Масваеке уоп 170 т. 

9. Опфеге Арзегоп-ЗфаРе. Ез ПеггзсВеп гоейе Твопе ира Мегсе] уог. А! 
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Сага ег1зЯзепе Ног12от(е, м@сйе @е Омепйегапе ш Чезег епогииоеп Зее {ет 0]ое 

ее егп, зшА Ю]ееп4е ха пеппеп: # — еше йе, гешлуе1ззе ЗемеВе уиализепеп 

Запаез уоп И7рреагисет Апззевеп; д — ет шаепазег зсп\уаг2ег УсшеРт оп; р, К 

цпа /, — ешЕбгиое Зап4е пи б’ерюсегеЙа бокооё Аптагиз.; е — зей\уатиег Зеше- 

ег Топ; 4. пиа 4, — Чйппе Запажетзешмев ей; с — Чай ег (з6еПепуее зей\уаг2ег), 

@сег Мегое]. Оле ищеге АрЗетоп-Зе еггес№ еш Маспаскеш уоп 200 ш ппа 

пБегасеге @1зсог@ате @е Е1зей-Земемщеи. 

10. Е15ей- Зе в1ей$еи. НеПотале зсмел1ое Мегое] 115 7и 100 ш МаепиекКей. 

Ги ицегеп Тейе 4@1е5ез Эемеепсотр]ехез зтш@ ге 4йппе Фгрреагисе Зее ет 

упПкатзслеп Зап@ез: 4., а> цп@ аз га Беофас еп, \уе@сПе аа{ ег сео]ослзспеп Каме 27а 

`етеш Нот1хопе хизаллиепсе! 538 зт@. Ш 4ег МаЛе аез Апзеейепет 4ег Зесйе а 

ут хаШгеепе Е1зей\пе] хи Ниеп, хесве ет СТагаКег1Ясиш ег Е1зсй-Земещепт 

еп. Гм офегей Тейе @4ег Е1зеВ-Земе еп и еш зеЙ\уагиег Земеет Топ 6 (уоп 

сегшоег Маспискей) алЁ. ОЪ Фе Е1зев-ЗемемМеп сопсог4аль оег ‹Изсог4апё @е ЪипЕ- 

{ат се Заце прег!асеги 18556 сп п1еВф епзепе@еп, \уайгзепештИесвег 13 @1е сопсот4алие 

Гасегипо. 

11. Ва атЬ1се ЗаЦе. /лесегое тегое!се ТВопе \уесйзеНасеги ши ВеЙсталей 

ип@ отапаНсреп Зап4еп уоп ой редещепаег Масвискей. П1ле сапе Зице 136 уегуеште- 

гопоеег, паг ап етег {ее сеапо ез ЕгасМе уоп СЛага зр. ааайптает. О1е Запае 

ег фипНЧаг1оеп Заце эта те1с№ ап КаЙаоеп Копкгейоптеп, меепе ап Чет Апзоейеп4ей 

дег Земевеп @агсь ОеНайоп апсегеевеге \уег4еп. Ге Маспаскей 41езег Заце Бета 

11606 мешоег аз 300 ш. \Уа$ па ГЛесепдвп @етзефев лей Бейпаеф 156 №8 ]е42 

ипбекалие. МегК\уйг о 136 ез, 4азз Фе рип ЧатЬ1ое Заие Кештеп етиеей сПВага(ет15- 

зсЛеп ГейВот17оле Ъези2 ппа 4а @езее посН Чахи затК хетгаттеге цп@ @13юс1егё 

156, 50 ш1запоеп аПе Уегзасве 41езе Кайе оео]0э1зей 72а Катиегеп. 

12. Вев1ееп 4ез А11х1-Мазз1уез. Стипе Ка\зеше шй шазеВей ет ВгисВ, 

оПуепотапе ЭемеегТопе ип зебт Паме Ка\Ва!ое Запазете \уесвзе ши ешашаег а. 

Пе Зешемеп зфейеп уег@са] ип@ зш@ 105$ зеПепуезе ап{оезсВ]0ззеп, 7иш отоззбеп 

Тейе аЪег уот есепеп Зепаие уегвау. 

Уаз Чаз АЦег 4ег апсеарееп Земевщетземеп апфен, зо ЪИ4еп 1 ипа 2 4еп 

ОЪегоапо уоп 4еп теселцеп А Масегииееп ги еп р1е1збосйлеп 3 пи 4. Реш РПосап 

сепогей ап 5 11$ 9. У/’аргзеВешей пмосйпеп АПетгз зша 10 ип. 11 (10 хи уоп 

Рго{. №. Апагиззоу ип уоп А. Р. [уапоу ег АКсазу]-Зи Ме [РПосйп] 2асегесвпей). 

12 рабеп зат г р|йосеп ааЁ Стипа ешег Апа]осле ши 4еп ра]&осепеп Зеереен 4ег 

АрЗегоп-НаПутзе]. 

Лаз Уогкоптеп 4ез Ет@6!3 ш еп алее2аАйИеп Зсещеп 156 ш етеш зреслеЦеп 

Вап@е ') БезргосВеп \ог4еп. 

') Мею. 4а Сош. @601. МХопуеПе Зече. Тлуга1зоп. 59. 

Труды Геол. Ком. Нов. сЕь., вып. 63. [55 > 
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Еш ВИеЕ а Фе сео]оо1зспе Каме сепйо(, ит хи егкеппеп, 4аз$ шт бек‘онзеВег 

В тзеВе ег \ез ее Тей 4ег Ттзе] еше ЗопаегеШапе етшппиши. Ете Веше Ъе- 

ещеп4ег Уегуетаиоепй Чигсвзе еп ш М№М\ — 5О-ПсВег Вебапе 4еп \уезепеп Тей, 

ум Пафеп ез и ешег Зее шаспИсоег УМаНе гасве ха иш, ег \ме]ейеп ег ЗМ — 

Япое] сесеп еп МО—ЯНисе] аЪсезапкеп 15%, @е Апзпайтею зша 1е1е66 алз 4ег Кахе 

Пегаизщезет. Пи @Ътееп Тейе ег Гпзе] пафеп \йг ез апсв т! ЭбаНефтгасвеп 74 ми, 

паг 156 @е уогулесепае ХгесвуеВ аи аег УегуегРпоеп З\У — МО, па 1% ш 4еп 

З(айеШгисвеп ег За4о$Н асе] сесей аей Мог@жезйсе] аЪсезцикеп. 

Ге зе] С@екеп севбгё ха ешеш Упуепоемее. Хе Пе етеп Тей Тгапз- 

Казртетз ип 156, сео]оо1зеВ сезргоспеп, егзё уог Кигхет уош ЕКезЙапае аъсетгепиё могет 

(пп Р1ез$юосйп). Ра сесеруйтие ап 4ег Озказ\е ег Тпзе] еше пегайуе Эгапдует- 

зеериюо збабиаее, зо ут Фе зе] ш ИаКапй моШ медег дет КезИапае эс 

апзс|Пеззеп. Пе Роге авт иш еп оз 1евер Тей 4ег Гозе] Веги 186 30 зе, 4аз$ 

Фе сагкшетизеВеп Зесео0{е @езефе шт Пегаазвевофепет Влег разяегеп тйззеп. 

Рег Войеп 26106 4огё зо ул@е Кле5ригеп, 4азз тап еп Етагаск Ъекоттё, етеп 

ци{ег \У’аззег сезефжеп Гап4\уес п хаШгеспей \Уасесеезеп уог 51ей та ПВафеп. 

Пле Стип@едтеаве етег УазетЪПапие 15 аз Уотпегзевей ег Уегализиаис 

ирег @1е Меое 4ег №Ме4егзс асе. Пег Е!тафо]0015спе АЧаз с1её Ёхг Сеекеп еше 

]ЛапгИеве №МейегзсШаозтепсе шиег 20 ст, уагепа @е }а№гИейе Уетаипзиие, пась 

Вегесвпапсеп уоп А. Уо]е1Ко\, пп КазрузеВеп Мееге ифег 1 ш Бетасеп тизз. Ез 

136 ]еЧосВ 2а ЪегаскясПаоет, Чазз ег ТалёаП ай Сеекеп гесв& гезсвИсН 156. а Аи51$ 

у\уаг Чаз Ие{4аей 4ез Мотоепу тет пазз, @е Хе{зейе зётай сезратпё. ш иппие]- 

ратег Маре 4ез Меегез маг ез т ег ХасВё ов ппегтасИеВ зен\а]. Оаз УотВеггзсВеп 

ег Уег4иизе ие {т Каг ха Тасе, мепп \! ипз ебуаз ал ег Глзе] атзейеп. Пле Камеп- 

БеПасе Та] ХХГУ #76164 ппз еше ег%апийеве Мепое уоп (иеПеп (ап 350) мееве э1сВ 

егз6 хи ВаАсеш ипа Фапо мецег ха ВасВеп (биг тезсй: аКат = Вас) уегеписеп. Уоп 

(Чезеп ВасВгп еггесВ №055 ет етжеег @е Казе, ез 156 аз ег зосепапие МоЪе]- 

зсве АКаг, уеспег ш ег Ме 4ег Уезкаяе эс шз Меег его1езз6. Ез Паф @езег 

АКаг етеп зейг Киагхел Гай пп ппите ааззег4ет @1е Уаззег 4ег хатесрВеп Войг- 

Тосвег 4ег Етша бег. ХоЪе] ш зе ао Беблае э1еВ а]з0 сеуйззеттаззеп 11 её\аз 

оплат слеп УегВйиз5еп. АПе апдегеи Акаге еггеесвер @е Казе тебе, яе ищет- 

Песез ег заткеп Уегаапзеате 1). Зейг аецеВ 156 ег ЕшНизз 4ег збагкеп Уегаап- 

3‘апе ат зосепаиеп Стоззеп АКаг ха зейеп, меспег 4еп АЪНизз 4ез сапхеп Мога- 

уезбаЪВалеез 4ег шИегеп сепётга]еп Егвефапе (Сосптак) ег Тпзе] Ъ4её. Пуезег АКаг 

РаВтге зейг за]7оез \аззег. Уег]2 тап 4еп Васй зготаЪ, зо фетегк& шап, #2. В., 

ап ег ее, \уо 4ег Васв пасв Мог4еп ит 1есё, Чазз св 3а]и ап зетеп О1егп апз- 

зепе@е{ ип маг ш ‘тает тгииееп Эббскеп, @е афег пптег атгеВ ПВегесежещепт 

*) Боти 156 С@екеп ет аЪЯиз$0зез Сешеб 1г042 зешег сегтееп Оппевуопеп ип ипоеасв ей 4ез 

Отлзфат4ез, 4азз аз бейь4е аПзее хлт Мееге м а. 
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Мал сет эта. \УУейег зхгоша мат ЬП4еп че алаз зо]епеш зетибеей ЗаЙие 

Опететгаззеп уоп ипрейещеп4ег Стбззе. МосВ \уецег збтотаф\уйтз 156 ег Васй Чатев 

Воютасапа-ВВаНере (иегеггаззеп сесПеете. Н1ег 156 аз Зайи зейбп \уе1зз, аз ВаеП- 

\уаззег зе зИП, ег Во4еп 4ез Васйез 15% т гетешт Жа]2е Ъекее{. Нагё пп@ зепат{- 

Капо #06 св ег Во@еп ап, \уепи шап еп АКаг БагЁаз$ Фагсй\уайе. Пе Вешфей 

(ез За1ез ат Ометаще 1586 зуайгзспешИев агсп еп тгазсвей Ха]хаЪзази Ъетоф. 

ЗевПеззИев Вбгеп аасй @1езе @Оиемеггаззеп ал ег Вас уегзесф. Мосй еше ЗИитеске 

Наззар\уйт(з Нпе шап пог посв ‘тоскепе За]ха ]асегипоеп, апп \уап4еги ут 1 

{тоскепеп Еаззъейе \хеЦег. ш '/2 Кш ЕпЧегпайе уоп ег Казе тиб па Ешззъене 

у1ейег \\Уаззег ап пп@ ]е шебг \! ппз 4ег Каме паТегп, 4ез%бо отоззег уша Фе 

Уаззегтепое. Зейеп м1 сепапег хи, зо Бетегкеп \уш па КеМаштегииае 1еъепае 

Сагфит еще Т., А]вепйзсте, ]а зо°аг Кеше Е!1зеве. Еп@Йев эта \йг ат Мееге 

ира Беофасеп, 4азз ипзег Е]азз3Ъе ср ш @текег УегЬтш@иие ши Чет Мееге 

з(ейё: ет Зап4уаЙ, хат Мееге, ме хат Е]аззъейе Шт аЪсеЪ0зейф, {гепиё Безе У’аззег. 

АЪег ут ша ег апзпаВтз\уе1зе зНПет Мееге секоттеп. У/’аге Убагтут4, зо \уйгаеп 

уг Беофасе {еп Кбппеп, \ме Фе УеПеп иЪег 4ер шейеей Запама] шз Ешззеш 

]1адЧеп пп зейеп у!’ сепапег №ш, зо Бешеткеп мт ЧепеВ Фе Зригеп, Фе 4аз 

Вега] а{еп4е \УМаззег ап! ег 1ап4етлуйт8 сетей бееп Возспапе 4ез ЗапалуаПез Вп\егИезз. 

Апсп @1е ап4егеп АКаге ег Глзе] зспгатреп аЙтайИев еш пи@ еггесВеп лев 

аз Меег, #1042 ег сегисей Епегпапо ег Казе. Пе 1тоскепер ЕаззЪейепт, уееве 

Фе Еогёзехипо ег АКате ЪП4еп, геспеп Дасесеп №5 апз Меег Вегап пп@ уегаткеп 

Ште Епёуцерипе безе уайтзепетИей сехуаисеп \УоЩепъгаспеп, \еейе паей „ТаЪтеп 

пеегзйгиеп, ип егеп У’аззегтаззе чей етеп \е® хат Мееге Тайиё. Оле ТатК- 

шепеп уегзейеп 1езе {госКепеп Е\ззЪеей сиё апзйипивией. №1606 ме уоп ег Мап- 

ип уг пп ‘тоскелеп Е]аззЪей еш @аег4ати але е\уотеп. КАШ ета] ет $аг- 

Кегег Весеп, $0 затте! чей еш Тей 4ез Весейуаззетз оБегра Чаз Раштез ап ипа 

апп Пеггзейё Мег еш тесез Гееп. Ми Каш@еп ип Езеш Коши тап Вегре ит 

аз „зйззе“ \Уаззег ш Тегралеп Вешпиагасеп. 

Еш пазерез Ве1зр1е! Гаг 4еп Ели из 4ег атгКеп Уегапизваие 156 ай Та] ХХ] 

Датоее. Ел зспуаспег (иеПаЪЯизз, ацз сезйечег За! апее резейепта, Нлез$ё (гореп- 

\е15е еше ХиеЙ\уап@ №Мтаф пп@ уег4ипзеф. Апз 4ег КопиепичЧетеп Гозипе зеёхепт 11 

ИаакН(еп ип@ Э]асшиеп аб пп ЬИ4еп етеп „уегза]2епт \Уаззег а“. Реаеь че 

шап аиз ег АЪЬИЧипе 4еп ЕштНизз 4ез \Утаез: @е офегеп УакИеп зша земе, 

пасе итбеп 27а абег \уег4аеп @е а]аК ею сега4е, Аепп аз Сале Ъейпаер чей т 

ешег ушаоезепаежеп ЗеШасйе. Пе Ап®тайше хуигае 1907 сетасйе. Га Окюег 1908 

фезисще 1е№ посйшта|$ @1езе ЭиеПе ип 2\аг пасв Чет аппаКепаеп Весей уот 24/Х. 

Рег „уегза]74е \УаззегаП“ маг зрит10з уетзей\ипепн, оНепфаг Чагсв @е Весейуззет 

уегие (её, уееПе Шгеп \ех 4агсв @е Зсасве павшеип. 

„Ое Уаче 156 аз Гапа ег Рагадохе“ (7. \УаЙтег). Аше Сеекеп 186 ет 
оо* 
== 
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Гар ег Рагадохе ип итег Акзеп Ъезбей мо] 4аз пиегеззалиезе Чагш, аз аз 

Еаззрей ег шезеп АКаге, мешозет$ зеПе,\уезе, йБег Чет апПезепдеп Се]8п4е 

Пе. АБЬПАиие 27 аш Зеце 109 т1оё еше Земле уоп зо]ейей РгоШеп шй ешег 

ОЪегьбВаи® уоп 10:1. \ег ши 4еп \Уацепегзсветипсел уеггаие 18, ег Кепи @1е 

сеуаисе Атфей, @е 4ег \Мша 1е156еф, уепи ег фасамз {асеш Фе Ёешеп ЭрИИег Юг&- 

гаи, Фе Чоагсь Глзо]алопй абсезргепеё \уогаеп зт@. Пе АкКаге (Васве) алЁ Сеекеп 

РаПтеп ае за]71оез \аззег, уе]спез ш 4аз О!егоеет (Твопе ип Мегее]) ха Ъе1аеп 

Зецеп Чез Васпез еш@гисеё. Зо]сйез, ши За]и\маззег Фагсв'Иез, Чееш \м14егже® 

ег Пейайоп уе Ъеззег, а] аз мейег аЪНесепе {тоскепе Сезешт, м@спез уот 

\Мшае затКег аазоегале ма. Зо Копии ез зспПеззИев Ча2а, Чазз аз Е]аззрей попег 

136, а! Чаз зеймат(з Песене Се]йп4е. Х\еПеплуе!зе 156 аз ВасвВиег з0 шего, 425$ 

ет сегтеег Апаз$ сепйо, ит 4азз \\аззег 27а уегатаззеп йбег аз Ог ха фтаеи. 

Раз У\У’аззег иегзейуепияе апп 4аз шейгоегПесепае @е]ап4е ип@ ЪИЧе етеп фетро- 

гагей Ка]2зее уоп сегшеег Те. Те стоззе \УаззегНаспе ресйптзИов еше газене Уег- 

Чапзбипо, ез зепее э1ей ат Во4еп За] апз, ип Чагаег зе отапПсвез \УМаззет: 

еп пецег ]апзепа#Исвег Ве1л ш ег б4ей \Уазчешавазсвай. Пле Апайше Та ХУ1 

Шазичег ешеп з0]ейеп Ка. Ез уигае ет Семеё ши МепПпоей @аетзе\уетиф. 

Заи\маззег гапе ш @е ХепИпсое пра {ее @е Уесеайоп ад епзе еп. Раз еге1оптее 

$11 пп Тайге 1907. Пег Зее шт ет \уе1ззеп За]7Ъо4еп ип@ дет отапИевеп \Уаззег 

дагаЪег уегИей 4ег Гапазевай етеп отоззеп Вем цп@ Пете уоп меНеш @е Ачё- 

шегкзате16 ап з1ей. 1908 маг Кеше Зраг шебг 4ауоп 72а зейеп. Оег Васй маг т 

зет аМез Вей хигаскоекейге. Е Чпоке]отааег зе Шарйлеег Ба] ро4еп \аг ап ЗеПе 

Чез Нгайегеп Зеез 72а зейеп. Пег ]ап@зерайИсйе Вел \уаг уетзсей\ипаеп. Бос \аг 

@е {ее ипимеНеШай ха егКеппеп: @е егташен ХепПпое магеп }а а. ПО1е сепалеге 

Озцетзаспипо егоаЪ, 4азз мер ишег ет зе ШарЁлеей @пикеотамеп ТВопе еше 3а]7- 

еее уоп 5 сш Пуске сефае Ваще. Гей засе @е 5иеПе ао, мо ег Оатевгае В 

Чез \Уаззегз Уайоеапаеп Ва Ме: ет рааг 1ееме Эраепзисве сепас{еп ит еп ВасВ 

ар7Шецеп, ет 1е1с “ег (иег4атт иегпа 4ез РагспзЯсПез \уагае аПез У/аззег 2\утсеп 

\лефег зе\магз арищащеп, эй зееепатие апзхигецеп ип@ еше пепе За] ме 

аб 7изеиет. Киги хазалитенее!аззе 18336 ей Раг Фе За] асе Иаиие алЁ Сеекеп 1 юепаез 

эеЛеша ап %{еПеп. Газ Е]аззреф ештез За|и\уаззег ЁРЙтеп4ейи АКатез Пес @ег дет 

апПесеп4еп Сеп4е. Еше сегто@олюе Отзасве зепйоё еп Васй ха уегатаззей ап 

етег етзргеспеп@ шейтюееп 5{еШе аз ОЁег ха аБеггеепт ип@ 4аз \Уаззег Н1е53%, 

\уеп1озеп$ феПуезе, ш @е 4агеь Пейаоп апзоегалице М1ейегипе. БееепатИсе Ует- 

Ьгебаюе 4ез \Уаззегз пп ЧаЧигсв Бесйтзисе Уег4ипзв ато; а]з Ео]ее Чахоп: епего1- 

зепег 3а]2аЪзаё2. Оапп сеПпоф ез ет Васве улейег ш зеш а№ез Вей та с@апоеп. 

Пе Ба]иземев, !епеВ6 ап 4ег ОфетНасве, Ё№поё деп уот \Ушае пвегресетасетей 

Рбаар апЁ ип ез ЪП4её ен @фег ет За]асег ет Зоотёак. 

О1е Бо]опсакт эта зейг свагакегзизсне Оеское`Пае, уесВе \уейе Еа&спев ап 
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ег Гпзе] ешпейтеп. Зо 156 @1е семтае ЕгпеБапе 4ег [пзе], ег Сосвтак, итсереп 

уоп ешет #56 ппащеггосВепер Втое @1езег бе ае. Пе ОъегНаспе ег Зо]отса 

136 Вот170а] ап@ абзо]аё уесеа 0130$, уе ег Во4еп зейг за]7Вае 13. 5беПепуе1зе 

136 ег Зоопсак шй ешег 4аппеп За]иКкгизе еес%, месйе итег еп Еиззеп 

епЬт1еВ, сапи $0 \е ез еше @йппе Езкгаме и. Пе Боопсажт зш@ ея ей ав 

ПеНайопзНАсВев сефип4еп ип@ \уег4еп алз Маегаеп сер4еф, хе]спе 4ег \Мтша Пегре1- 

зева. ]е пасЪ@ет, уопег 4ег \Уша 4аз Мжега] Пегпиитий. 156 аасВ @е Везепайей- 

Ве ег Зо]опбак! уегзошеет. Заансь ип@ за40з ей уош СосптаК Ъечейен @е Зо- 

]опбсак1 апз Мотеет Мжщега| ап@ зш@ уоп тоевег №5 зейууатиИевег Каграие. Ш 

ег Маре стоззег Аппаиапееп уоп ЕТаозара эта @е БЗо]опсак1 зап@1е пп зе |Псйетал. 

Га ш ме@еп КаПеп Фе Зо]опсавт За] зе мееп епбаКеп, $0 156 апгипевтей, 4аз$ @1е 

ЗоопбаКт Чогев Уегзспайиие ‘етротагег За]изееп (\йе оЪеп Ъезевефеп) еп %ап4еп 

ша. Раз ВегетоемеЩе Мадега] ЪИ4её еше Ёепс{е ОЪетНасве, ап \уееВег уот \У/шае 

Вегресейлефептег Зап о4ег Твоп Вайеп Шей, уойитев @е Маспазкеш 4ег Зоопса 1 

резал 1 масВзе. Па пе аПе Зоопбакт Косйза]изе те {еп еп аЦеп, 30 тйззеп @е 

зо]опбакт посп аа еше апаеге \\Уе!5е хазфапт@е Коттеп. \Уевё Пе еег \Уш@ уот 

Мееге Пег (а]зо \уезеве \Уш@е апЁ ег Тпзе сеекеп), 30 156 Чег уош \Ушае 

{гапзрогиеге зап@юе ХбапЬ есешбаштИсЬ Теа ива ебе. Ез еп з1ей Бет зовет 

\Утае ап Азеп пи@ Имесеп 4ег \УазепрНаптен ип х\уаг ап ег дет УМ шае апз- 

сезес еп Зее (тс ебуа пл \шазеВацеп) 1апое шеззегагисе ЗсВпеаеп ес {-ЮНетееп 

Запа%алез, @е Чет У тае епсесепуасйзеп. Пле РНЯапиеп зейеп ип(ег з0]ейен Уег- 

Ва 613зеп №0сВзё зепмег Ио ип рашр аз (Та. Ш 5 и 6). Апсп ап 4ег 

Глузейе 4ез ИеШез, ]ла зезё ез \уап@еги@ейи @е0]0осеп, зе42ё умей ФЧезег ТеасвИе- 

ое За ш @сКег Земесйе аЪ. Ап 94ег ЕгаоЪегНаАсйе ЬПа4еп эс ет УМ езагт 

Насте зсВтгпиее АШасегапсеп. Ез зевешё, Чаз$ ай езет \Уесе з1сП апеВ ЗоопсаЕ1 

Ь]4еи Кбппеп. Ра Бег мез И евеп Згтеп ег Ува зале ипа Гепсй 156, $0 гасё е5 

ей, оф пере аз Ба] уот Мееге зе зё Веггавг, тет ег Убагтушта Чеп Слзе м 

ег сп иБегзйгиеп@еп \УеПепкатште посп \мецег хегзйо ип уег4апзе ип@ ей 

30 ши ипяеВагеп {ец@цеп За] еПеВеп зеп\уапоег, 4епеп Аапи Бег Гапае змей УацЬ- 

{еПсПеп 7аоезейеп, ип еп еле етоеп №Ме4егзсШае Пет. Ве Озбуша, 4ег 

питег ‘тоскеи 13%, ЬИ4её ен 4ег Убаютейетзс ао пог п \УшазейаИеп ива 156 ше 

Гепсп ето. 

Пле сегшое №МеегзсШаззтепое ип уог аПет @е збатке Уегдапзите Бетоеп 

еп апзсезртоспеп хегорвеп Спагак{ег ег Уесеайоп. П1е Сгбззе ег ВНАМег \ига 

тефис1ег, еш @сМег Наат8]2 ВАШ зе ет, тапсвша| уегзсвушаеп Фе ВАМег ап 

ип Чаппи аБегипите @1е огапе Влшае 4ег Илуесе @е АззииИайоп, \уоигей @е Эгаце Бег 

ет зеПасщеШа] таг сез Апззенеп Бекоттеп. О1лезе еп Вейтеипоеп упКкеп ш шаге ет 

\\е1зе ааЁ @1е Уе“еПипе ег РНапиеп ет. Оле Водепкгаше 1е& уо $ &т@1е ад ег Глзе]. 

\о шее Е!аозапа оег @е офеп ЪезргосПепеп Зо]опсаКЪИЧапееп 4еп Во4еп `е4ескеп, Ча 
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1 апЁ мецеп ЕЛАспеп пи септает ТеЙе ег Гозе|! аз апзенепае Сезеш ха Тасе 

а13 Зап4е, Тлопе ип Мегое] ш езбапа1еег АЪууеспзеаие. АПез Сезеш апЁ 4ег Тиз] 

156 за]”ва]ие, \уоуоп шап з1ей @теке Чагсв еп Сбезсптаск @фегхеисеп Капп, фезоп4егз 

та ез Фе Мегсе] ива Твопе. ГотегЫ т сейф Бег Весеща ет ]апозалтег Аазапеиоз- 

ргосезз уог уей, уог а|ет ш 4еп Хапазев1еМей, уу@есве зб атКег алзее]алов зуег4еп 

813 @е у’аззегипдагс аз ееп Мегое] ип@ ТВопе. Газ 136 зевг Че ев ам 4ег Уег- 

(еПипс ег РНаптеп 2а зейеп. Миг @е апзое]ало{еп ХЗапазсмеел фгасеп еше Уесе- 

{айопт, \у@епе афег пишег ете „ойепе“ Шеш\ь, 4. №., @е ешлхешеп ЭгаАлевег зта 

ппшег 4игер Ъе4ещепте ИХжмзсвептаате уоп етап@ег сегети. МапсЬта] лей 16 

еп з0]спег Уесеайопзигейеи КПотеегуе №1; ез 136 Чапи 4аз Алзоенепае етег 

Запазев1е Ве. Плезе Уесеаоптзз ге еп таспеп ез тбосй, се\ууззе Нот1хоте Бет Каг@егеп 

зе] рзё абег еш @еме шт! ЗоопбакЬИЧипееп ха уег0]оеп. Елюе уега183 183912 гесве 

Уесе{аоп Ни@еп ут ш еп Хапаеп, уееве еп регтрВегей ТейЙ 4ег Гизе] ЪедесКеп. 

Пе сегшее Мешсе 4ег №Ме4етзс асе пи@ аз ЕКеШеп уоп З@ззмаззег Котштё 1ш 4ег 

'Г1егуе6 4ег [л3е] 4агт хат Алз@гаск, @азз АтрЬЙлеп пп@ Гап@тоПазКеп ао 4ег 

Гозе] уоПзал@юе ее. 

Оле ипейещепаен Хеетзс асе, ег За]исевай 4ез Воепз, @1е затке Уег@ии- 

зале рефисеп еше уегзтеще Уесеайоп, Чезва№ зша КаШе (рЯалхешееге) безет- 

ип Во4ерНаеВеп ет СТагак(ет1Ясит ег Глзе]. Паши 156 @е Вейтеапс оесефеп Ёхг 

еше затке Тазо]айоп 4ез Во4епз, г ет АЪзрНИеги ив@ АБгоскеш 4ег Сезете. 

Папи Копи 4ег У ша апа 17426 Чаз 1оскеге Ммет1а] ауоп, ит ез ап ушаоезеважеп 

УбеПеш аб7Шасеги. Вефйпа1еег ип@ те! збаткег У\Уша, 4аз 1% ешег 4ег аш @тт- 

оПерзеп Етагаске, 41е тай ап Сеекеп етрЁпоф. 034- ппа Могахушае ВегтзсВеп 

уог, аз Бетегке шап ипУШКагИей, аасв обие АпееВпапоеп 72а тасвеп, мешозез 

\уартепа ег ЗотштегьяШе 4ез Лартез. Оле Массе зша семуббоНев мшаза. Тай 

тай пп Зоттег па пифехойнеп ТеЦе 4ег зе! уог Зоппепалапе 11$ Ег@ае, $0 

уегзригь тап ештеп Алззегзё хатеп Рай, ег уоп 4еп Уачепяталаевеги Веггавг6. Ве 

Чей ег\еп \т@$05зеп хегубтеае ей 4ег Рай. Вазев збеоегё э1сп @е Пиепзиа 4е$ 

\Утаез. Ми зе ШеНепает СетАязсй \уш@её ей ег Зап аш Воеп Аа уе Зевпее 

Бе! епет Эсппеесез бег. ПГле Гл АП ей ши Мая, ег безе ге уегепо з1сП. 

Виеве апп 4ег Уагш 10$, $0 Капи шап а]@ зейоп ш 100 ш ЕпМегиаюе @е Сесеп- 

уалае пей тег иетзепеев. аз ЗоппетИсре 156 асе тр, паг поеБ а] уег- 

зеНуоттепе Эспефе 136 41е Зоппе егкептаг. [ле5& зсВ сесеп Афепа 4ег \У1та, зо Веп& 

ез апЁ Фе Зоппе Коти пт Уотзепеш, афег че \1га шей пп Мееге уетзепуштаеп: зе 

уе! ]а336 ш ег Убалфайтозррйге ип уегзсН\ушае! ат аз Ацое, ууйргепа зе посй ебуа 

4 Пигептеззег иБег ет Нотг1хотйе зе. Оеп 9/УГ 1907 \аг зеВоп уог Зоппепач{- 

сапо ег Нот17опё уетгзбал 6. Мосп маг ез ушазЯЙ а Сеекеп аЪег па Озеш ап 

Чет КезИаю4е фо\\е зсВоп 4ег уагш, ег зрёег иБег @1е Газе! газе. Ге Коппе жагае 

егз6 ч1еНфаг, а1з че 3 Оагевтеззег Восй йбег дет Нот1хотие ап. Ме маг ша ппа 
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2]а17103; 30 %агЕ \аг Шг Глейе афседатрН, 4азз шап опие 72а Бет ш @е Боппе 

зсПаеп Копие. Оге! ЗоппепЯеске аш гес№еп Вапае 4ег Зоппепзсвее хатеп Чей 1еВ 

п ипремайпеет Апое хи зейеп. Ебуа 2 Убип4еп пасп Зоппепачеате Тгасв @ет 

Эгт ай С@екей 10$. 

120 Км пасй Озёеп уоп 4ег шзе С@екеп Пео& Цег стоззе Ва&спап, афег ег 1% 

пог зе{еп уоп ег [зе] алз 72а зейеп (мешюзетз майгеп@ ег уагтеп Лайгезие). 

СехмброНеВ пасй Весепуейег, \уепп ег Бал аз ег Гл шейегоезсШасеп \уот4еп 15, 

136 @аз Мале Ртой| 4ез стоззей Ваепап хи зейеп. 

Мегк\жага1е 156 ег ой гесе]тазяюе \Утахестзе1. Уот Могоеп М хат Мас 

Ъ1 556 4ег \Уш@а сембвиНей апз Озеп, Чапп Нап ег \Уша р6Пев аЪ, ит пасВ 

е\уа ешег Вафеп Збап@ае апз Мот@еп ш! уоПег У$багтке етхиазефиеп. Ве! \е$- ппа 

замша, уесНе афег зе{еп зт4, Капп ез сесеп АЪ`еп@ сапй цпегегасИей {еиеВ \уег4еп; 

ат Могоеп 156 Чапи аз Ие6Часв @чеепЯ пазз. Ез мееПё ап зоеВеп Тасеп. зе 

пп Шшоеги ег [л5е], зейг Чепёей пасй ап 4ег Казе уегтодегидеп А]оеп. Ап \уша- 

зЯПей Тасеп зе! тай Тготеп зе ]апозал Бег @1е Глзе] Ютфехуезеп. 36055\уе1зет 

УМ/та 136 зеЦеп, Котт ег уог, апп уегпаШ чей ап Ког2е Дей @е Сесей@ т З{алЪ- 

\о еп, умеспе э1сй газсв хетубтепей. 

Кайа тшогоапа 156 ете Ваавое Етэзспештиие ацЁ С@екер. Ут ПВаЪеп @езее уот 

АргИ №13 ш 4ев ОК®юБег меш еофаемен Кбпиеп. Пе ег\е Тлизраесе]ап® ПВицег- 

15556 ешеп збагкеп пп Чалеглаей Елтагаск. Ут паЛегеп ииз 2и Киз$ уоп Мот4еп 

рег дет Пот Кагазб]. Еше стоззе Апгай уоп Наазеги ппа КиКеп земеп ищет 

УМ’аззег хи з4епеп. Ез \уаг а|5 0 Чаз Меег ев ]ап4ешууйг&; уогоезепобеи Набе ипа 

аз ПотЁ хит ТейЙ иъетзей\уетие ПАЙе. Паз \\Маззег земеп Я ха %еПеп ипа ]е4ез 

Налз ипа ]е4е К1ЬИКа зрлесейе сей ед ей па \У’аззег, паг маг ез иппз Чаша] еп(- 

сапоеп, 4азз аз ЭресеИа ш зешеп уе аеп Оппепуюпеп уегк гб 156. МИ цизегег 

АрпаВегипо уетзей\уап@ аз ГаНЪПа. У Пафеп зейг ой Сбеесепвей сера Кай 

шотоапа хи Теобаср{еп, Пиштег Паме хе ЧепзеШфеп СпагакКег. Ез етзсмеп ете 

зртесетае Е1&спе, ш \уееВег сп @1е Чагабег Бейп@Пейеп Сесепзтае, 7. В., Войт- 

{игте, Нисе], ес. зрлесеЦеп, ип@ 7\уаг ши уеткагжЖеп Уегаса]аттепяюопеп. Гес{е 11 

Че зртесе]тае ЕасВе ап ете КеЦе уоп Вагспапеп, апп ап {е тан еше Ве!е уоп Запат- 

зе]п уог ев хи ПВаЪеп. Бейг зейби маг @1езе Егзепетиаио, уепп пп Нпиегогипае ей 

(аз Меег Бела, 2. В., мепп тап ей уоп Озеп Вег ег \УезИхаже паЛеме. апп 

зай шап Чешйей 1т Коба алеп Мееге сее Зап тзет. П1езе Егзсйешипе шас е етеп 

зо тее!еп ЕшагасКк, Чазз ипзег РПобостарв, Чег @1езе Егзспетиапх хат егжеп Мые 

ег]е{е ип Фе \УУезказе ег Тпзе] посй тие аз е1оепег ЕгаВгиие Капиие, саг 016% 

Запеп мое, азз Фе гехеп@ей Гпзе@свеп ет Тгисое рае заеп. Па ТШпеги 4ег Тлзе] 

зешепей ш 4ег Пе15зеп Тазезие хм1зспеп еп Насеш зЯПе пи@ Нее У’аззег уограпеп 

а Зет. 

Ез 156 Бекапиё, 4азз а@1е Сезете ей газспег егуйгшеп ип апей газсвег афкаеп 
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а1з @е итеереп4е Тлё. ФТ. УаЦтег Па ш зетешт „Сезех @ег У\УачетИаиие“ 

Веофасйипозземепт Чааг апсе те. Потев @е ппзееВ тгазеве Егуйттиапо ип@ айсв 

012]е1сй тазсве АЪКаНапе ег] ]е пасв ег Сезетзаге АЪЬгоскеаие, АБзспаррите 

и. $. №. Зерг зсВоп 14356 меб @езе Егзепешат® ап Сегб!еп ФеофасЩеп. Геибеге 

Кошшею ап (С‘еекеп ап шейгегеп От(еп уог, 7. В., абега] Ча, мо @е Вазз ег 

Вака- ЗиМе оег @е Вазз 4ег Казр1зеВеп Ттгапзотезюпй аа мецеп Е]Аспеп апё- 

сезсВ]озеп 156. Ап зовет ЗвеПеп Вп4её тап 1е1еЪё ЧагсВ Тозо|аоп сезргепо{е СегоПе. 

Плезе еп Песен сеубиЙей хетзгеие иштег. Затте! тап @е ет2ештеп Зргепозвйске, 

30 ]аззеп св С@езе зейг зсВбп газаттеп оет, ез еШеп сехубрийев 05$ Юетеге 

Эргепозийске. Матета] 340556 тай алЁ ешеп уегетие еп отоззегей ВсЁ, апп Капо тап 

реорасв(еп, Цазз @е Эргепезйеке пасй аПеп Зецеп уегзтеие Песеп пп@ 4аз$ @1езе еп 

ап Стбззе а`фпевшей, ]е уеиег че уот Нар ]оске епегиё упа. СегбШе палет @е- 

етез 7еееп тапейта] Зреек®]ат2, еше ЕтгзсВетиюо Фе уот Запатге еп Пеггайг®, 

уе]спез Фе ОЪегЯасве <]а ее. Ап СегоПеш, @е 2аг НАЩе пал Зап4де зескеп, 156 @1е 

ри Тасе теел@е НАШе Тейо1Апхепта, Фе пи Зап@е зескепе таб. 

Ей\асв па Ритер 186 @е УМ ш@ате, афег шашио ие зша @е КВеПейогтеп, 

Фе 4ег \У ша ег2ецоб. Ач Сыекеп чт ез уог аПет @е зей\уагиен Зее опе 4ез 

РПосйл$, Фе уоп аШеп Сезештев ат 1есмезеи ег Тазо]айоп егПесеп ип@ Мабетю 

аозсПарреп. Пег \У/ша еготейв Фе етхешеп ВаиесВеп пп (тефе яме шй есетТаш- 

слет СетАизеВе ат Вофев Чаши. Опгсь @е ОеЯа оп епе%ефеп алЁ ет Апзсепеп4еп 

Чег зсй\уатиеп УЗемеег!опе \Уаппеп. Везоп@егз ей с зт@ @езе Но Юютгшеп ад 

Вай УП (пбг@Певег Тей) ива Вам Г (за@йевег Тей) аег 1:21000 Каме уоп Се- 

]екеп 74 зейеп. Ге Везетязюкей, пиё 4ег @езе \Уаппеп ет Этеспеп ег зсВуаг2еп 

Эсте ег опе (4) Чег ВаКа- За езртесВеп, 136 сегайеха уег]аНеп, зо сепал 

Вацеп ме @е \Мапиеп ап @аз Апзоевеп@е 4ег Усмеег\опе. Вей шап еше зо]сте 

\аппе, аш Ъезёеп ууой| Фе, уеспе уош стоззеп АКаг аатсйягоше упга, зо ей тап 

ей аПзее уоп У’араеп ипзс103$еп; ш 4ег ХО- ива $\-уапа зша @е зсВ\аг2еп 

хемеет\опе але езс]оззеп, еп За4озтата ег \Матпе Пе ет го спет Мегое| (р) ши 

Да4аспа сайЙиз ЕлеВ\., еп №У\У-гапа Ве!еп стоззег Ка\Копктейопеп ип4 е1зеп- 

зепазяеег Запазет. Пи Безсйт1еЪепеп Ве1зрте! 156 41е \Уаппе апзсепоБеп, @е Отсерапс 

афег посв шейё етсее пе. Наайсег разег аз Отеекейме, 4. В., @е Отоебипе уга 

ароегасепй ип 1гоеп@ ет тогрвооэ1зенез сЧерае ШМефе иЪе. Зо ууагае зеВоп офеп 

а15 „У пчепрагаох“ @е Епёз$епип® „сопуехег ЕК]аз$( ег“ резепчеет. п АВиПеВег 

\е1зе Паб лс 4аз Р\меай уоп ТорапИ (гесВёз итехгва ег ИШег 34 аа Вай УП 

Чег 1:21000 Каме) ЧезВа] Пегаазое ее, уе! еш ПВот12оа]ез Низептииеез Ва]2- 

]асег, у@спез пеше еп офегеп Тей 4ез Р1абеамз БИ4ев, @1е агииег Песеп4ей Зе лемеп 

уоп Чег Рейайоп зсваже, уайгепа @е Отеериио афсегасеп ууиг4е. 

Еше ЕсематИсвкей 4ег Тлзе] Сеёекеп Безе Чагш, Чазз @е Уегууегапеп а] 

7\уалт плейгюе, афег тэтКар{е Егвебиисеп шп Гапазспа{зЬае Вегуогтееп. АчЁ. @1езеп 
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УегмегРаиоеп зт@ Мтега]маззег (те! езеппа]йсе) ап езНесеп, ип Пафеп аз ап- 

збоззепае Сезеш @игсЬгатКк ип@ уегез оф, зо 4азз Бет зрайегег ОеНайоп @е Уег- 

у\уегюисеп ПегалзргаАратете маг4еп. 

огё, мо 4ег „Сгоззе АКаг“ алз за@\мез евег Васе зспат пас МО ишеск, 

2\е1 апдеге Акаге аптентепта, Ваф св еше фур1зейе Иепоетапазсвай Пегалзое ает. 

Ез зша 40тё Эемсе№ еп 4ег Арзегоп-Зи!е шй пбтаПевет Е Пеп уоп 4еп АШаее- 

гипоеп 4ег Казр1зевеп Тгапзегезоп Пот17опа] аБеасег(. ПО1е Ваз1з Фезег Пот1иот- 

{а]еп Эссе беп ут уоп етешт е1зепзеВйзз1юеп Копо]отегайе серПае, \е]сйез зейг Вах 

ип \м!ег%бата Мио 15% ип Чафег 4ег ОеНамоп ето Паб. Плезег Отан 186 @е 

Отзаспе 4ег ВПаипе ешег сапеп Старре уоп [зеШфегееп се\уезеп (ааЁ ег сео]0е1- 

зсВеп Каше: сефе ЕескКеп алЁ у1о]емет Сгипае). Ешт зсПбпег @геотрЕеПоег Иецсе 

136 за@ИсВ уоп Загу-Кадла ш ег Сесеша Мгла-Бек уотвап4еп. 

Уо зап@ее ип Топюее Зелещеп п ешапдег аЪ\есйзеш, зе1 ез ап @ге \ей- 

мап@ @4ег хез свет Казце, зе! ез ам ег Во4епНасве 4ег Тпзе, пишег ууег4еп @1е 

зап 1ееп Эсмееп 1ес]мщег ПВегаизоеатрекее. Ез ЮП4еп ясп Новкешеп ап Чеп \ей- 

уйп4еп ип@ В шпеп апЁ 4ег Во4епНасве. Везоп4етз зейоп 136 @езе Егзспетиие алз- 

сергао, мо Фе Мегое] 4ег АрЗегоп-Зв а]$ зап@юе пп@ Мошее шё етамаег 

ар\месйзет. Ге зап@юеп Мегое] зта сембвп Пей Бат ипа Ча че 1еслщег алз- 

се азеп \уег4еп, зо её Шг Апзсевеп4ез Влппеп, 0 Чазз шап ишоекейт Бешп Ач{- 

заслеп рбиштозег Мегое] аа аз Уогкотшеп 30]еВег В шиеп 7а асмеп Вабе. 

П1е Аиззегзё з$атК апзоезргоспепе @Пеегапх ег сецтаеп Егверипс (СосвтаК) 

п атриеатазсВей ЕгуеКегиисев ег ТЬег ип \\аззегт1ззе, ап 4егеп Войеп 

паг гай ипрейещепае Уаззе але Ча тилейеп, 156 мов апсй {е]\уезе ап Весппиис 

ег апзмуецепеп \УМтш@агрей 2 зеёхеп. 

Теги еше Уегжетегипоеп ЁаВгепае ЭсВ1еВ ха Тасе, зо те аге \Уша @е Метеп 

СезбетзратИ ке! аШта Пей 4ауоп, 14596 афег @е Уегуетегивсеп Песеп. 3е62 ей езег 

Рго2езз 1апое сепае юг, 30 Палп ус шё Ч4ег Хеф @е Уегжештегипоеп пп Ачзое- 

Веп4еп ег Зее ап пла 1аззеп зо Фе Земее у1е|] уегзештегапозгесвег егзспетеп, 

а13 зе ултЕИсв 156. Раз реже Везр1е! етег зо]сВен Апгесйегапо эта мо @е „Е1зей- 

зеещеп“ ег [лзе]. Юз зш@а ВеЙотаме зсмеегое Мегое] ши ге! Айппеп Зее еп 

(а,, 4. ип@ аз) упалазеВеп Зап@ез пп ил(егеп Тее 4ег Зице. Имизевеп Фезен Зешемеп, 

езоп4егз ш ег МАВе 4ег офегуеп (4.) Ви4еп ев 2авгетсве Е1зеп\уе] ай ег Оъег- 

Насве ип@ 1аззеп хе опие Зейегтюкев ш стоззеп Мепееп залшеш, афег паг 2\ме1 

ша| се]апо ез еплое У/шЬе]| ха Нп4еп, м@ейе посВПп Илазаттептпайо ши етап@ег ипа 

ас {её уош Сезеше ишзсоззеп \жагеи. 

ш 4ег ДепзешапазсВа, уоп ег мп’ офеп сезргосвеп ВаЪеп, Ни@ер тай хуйзсвеп 

Чеп /ецоеп ачсВ зо]спе, аа \уе]спеп @1е а Казразспеп АШасегипеен уо|з те арсе- 

(тасеп зш@, афег @1е г @1е сепапщеп ЭемеЩей спагакегзЯзспеп Мазсевеш, Са’ Фит 

/допоз4ез РаПаз Песеп ал 4ег ОфегНйсЬе зо]спег Иеиоеп итшпег, зе зш@ ай @е 

Труды Геол. Ком Нов. СЕР., вып. 63. 23 



178 У. У\МЕвкв ом К. Кльтскга. 

Зешер(еп 4ег АрЗегоп-Зи\е та рго]екаег мог4еп. Оеп шегк\йгаееи КаП @1езег 

Атё Беофасв её шап зйАНсВ уоп ЗейНк, мо @аген ае зоефеп Безсьачеьепе Егзспетиио 

Фе Когтеп 4ег аКазртзсВеп Каппа 4еп Уегзетегапсеп 4ег Арзегоп-Зие ресетизсйЕ 

ша. \аз уоп еп Уег%ештегипееп сезао6 умиг4е, © апсь зезбуегзпайсв уоп 4еп 

Копкгейопеп, Ешзсаззеп п. а., у@еве ш посй апсеп ИИ оегег \Уе1зе ап{ 4ег ОЪегЯ&епе 

игсв Фе Пейамоп апсегесвеге жег4еп; Ъезоп4егз сиё хи БеофасМеп ш ег „Бал 

Фа оеп Заце“. 

ш 4ег Сесет@ АК-татаг, 2\ет \Уегзе задмезИей уот Пот Кет-]айа 136 ет 

аег товатейализсВег Клево Чагев @1е ОеЯайоп апЁеезсоззеп \ог4еп. Ап ег 

ОъетНасйе Песей ]е624 тейтеге уо т @се деттрре п пога-заа|евет Угестеп ипа ши 

пасй \езеп семат0 ет безе. Еш ап4егез е абатцез Везре! г @е \МиКипе 4ег 

РеНайоп ЪП4еп @е Во4еп а№ег Мар агипоеп (уоп ипекаптиег Негкаи®), же]сВе 

осесепуйгие а]з суппанзейе Киеветгилюе Се рае алз Китзап@ апЁ 4ег Оъе Насте 

Песеп !). 

') АреерП4ев ам{ Га] УТ, Е!с. 2 ш Вай. 4а Сот. @60]., 1909, $. ХХУШ. 
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Е летите: дл Чей Та ел. 

Запажетеего!, Чагсв Гозо]а опт сезргейов. 

Запазет, Чагсп Пейаноп Ъ10ззоеео ип итиег дет ЕшНиззе ег е1сепеп 

Зеймеге Аигсйоеросеп. 

. Риге ОеНабоп еп 05$з{е Войепратие етез аеп батктетизспей Марёйа- 

Ьгаппеиз. 

Эбталей, огсй за]ипасеп За уегзепацее. 

ЗбапфшейегзсНае, у@ерег эле Бе! Хепсет \Утшае ап 4ег Глузейе ег Азе 

ип@ Илмешюе апзеф74. 

. ОегзеФе Утааев, уме ш 5, пасН@ет 4ег баабшедетзс Вас агсй Зепайет 

еп Мегиф \мог4ей 154. 

Дегзбгапо ег У\Уез кафе Фоагсй аз Меег. 

У4егуатаз А лоеге ЗеслеВё уиПкалзсВеп Зап4ез, Чагей \Утшаатей 110$$- 

с@есф ип@ аа аз Тлесепае В тафрго]екиет“. 

Мазепе ка кет апз ег Ваз1з ег Вака-Зие, \уе]спег Чигев ОеНамоп ад 

Фе ЗешеТ(еп 4ег Арзегоп-Зби №тафрго]екиет жотаеп 15. 

. Кыкуеш оске, хе@сйе \№е етег ЕтарЯоп ешез 1103 етозспепеп ипа 

ЧагеВ ПеНайоп хегзбмеп Зе Шалитуаатез (АПои!) 2а Тасе сеЮт4ет 

\уагаеп. Оаз ибгюе Маета|, уе@есйез о]е1ей7е1е апзсемотеп \уаг4е 

ип@ ш \еесрет Фе Какиетшюбске етсеейеё ]асеп, 156 1Апозе апгсй 

УМ т4агрей епегпё \ог4еп. 

Апгеспегипе зап@1еег Копктейопеп агей ПеНайоп. 

РеНайоп ешез Бапазетез; Аппёайше уоп Вгаевзаскей ПВамег Ижизейеп- 

земещет. 

Зо]опсаК. 

Еиз$ейиие уоп М№15сйеп Фагсв У/таатен. 

ГапазевайзЬИа уоп Хогаа5Вато 4е$ Сосптак. 

Е1зепзспаззюег Уегуетег, Чагсй ОеНайой №0оззо ес. 
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ХШ. 

ХУ. 

ХУП. 

ХУШ. 

ХХ. 

ХХ. 

ХХ]. 

Ум. 

ю нь - 

нь 

У. УЕвЕв пм К. Клдг1скга. 

ВагеПале. 

Веуасйзепе Западе. 

КугаескКе. 

Марр (аатеПе. 

НасефИАипе ап (/иееп. Кеиср{ез дебет уз1егуёе( 4ег Оейайоп, (госкепез 

ут абсебтасеп, езва№ Песеп Фе @биеПеп пег дет Селае. 

Зоопсак шй Чагсв @аеПеп Беше(ег НасеИацих. 

Нот12016 & (Ваз Чег шИегеп Арзегоп-5 ще) ши МеиИпееп 1е$е{7%. 

Оъегзспметииег Зо]опбак. 

Оегзее Бо]опбак, 1тоскеп, ши Косвза]и БедееК&. 

Оиегетгаззеп пи РотзисеГзсВеп АКаге (Васпе), ш ег МаМе 4ег Сесета 

Азакеп. 

Езепзевизяее гопгептгшлее Зекгейопеп, Аагсв Оейамоп №1033°ее5%. 

„Сопуехез“ Тва]. 

ЕзепзеНазяюе Вбтеп аиз е1зепзсНазеег Зое ешег Запаземейе Вегуог- 

гасепа. 

. Опегдатшт апз Коса] пп @тоззеп АкКаге. 

ЕзепачеЙеп ш ег Сесепа Нагал. 

ЕзепаиеПе № 6. 

1. ЕзепааеНе № 5, Бескепгиих. 

Не!5зе (63° С.) ЕзепалеПе. 

„ Уегза]7бе"“ Уаззег{а]. 

1. Зазепкгадетзее Рогзи-се] (\уезеЪег). 

гэ . Пегзефе, шт стбззегет Мазззафе. 



Тлвл. Г. 

„— о а ие ино берок дл. 





0блажетте вдоль западнаго берега острова Челекена. 

АнИа8з спФаие Чег \Уезказе ег Те] беекеи. 

1:4200, Оъетбниие 9:1. 

Западный берегь острова Челекена на протяжени 13 версть представляеть 
одно сплошное обнажене, снятое В. Веберомъ и К. Калицкимъ въ 1907— 
1909 г.г. Масштабъ для горизонтальныхь разстояв!й 1:4200 (50 саж. въ 1"), 

для вертикальныхь 1:2100 (25 саж. въ 1"). 

Те Уезазе Чег зе! Се@екей зе ешеп ппимейгосйепей Ас азз ах 
у0п етег ие уоп ебуа 13 Кт. ПУезег, ащЁ 'Га#е] Т ци П Чатсезее, Ап 

зе лзз 156 уоп \№. Уерег ца К. Кайск!] ш Чей Лайтен 1907—1909 ацёе- 
пошшеп \уог4еп. 

даниров лин. 
< песме > 

! 

фиг, 2. НИНЕ === 

Тлвл. Г. 

3,5 

О а - 

Фиг. 1. : 

сокдо а Ее. О Рене а А АЕ 

Мееве 

больляалю 

ажадрусе. 

Ж-----=---=- 6 лоля- съ боб ем бы 

Фиг, 3. 

Фе а и ересь ое ии НЫЙ ЕеЕеее бер 

Сол. 

а ол 6 фак мя ща реа 

Туды Гвол. Ком. Нов, сер. вын. 63. 
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ЕВЕ РАЕН 
И г: КЕ че: =. 

: О 

КИ 6 Лыбла билоЙы би. 
ие Е о ее На За а жи 

ее 
`— дао. 

т то УИ 
Ри, — ЕЕ НН ыы 

оне неее" ---- 

а - о лалкян. ОЧНО. слав 

' 
1 
‘ 
' 
| 
1 
' 
! 

--=Фержоч. отно. бил. я р.-Жблем сё Сало. еди Де. 





Обиажене вдоль замадиато берега острова Челекена. 

АнёеИизз епапе Чег \Уезсйзе ег Газе] Сеекоп, 
Тавл. И. 

1:4200, бе бвиие 2:1. 

6.6 

НТ ТТ И р р! = И ет й ПР ЕЕ 

} ‘чорель са Уасна сои Ви пыски, св Ленбла, ИшлоДа бы. 
п янеаеене няне -==3 Нели. ГР бла ека ен... 

Е оеаоьенелы к оное ПО ое етт------- ИНИМЗИСТИИЙ 

п АЕ 
надолюн. очи. диллсоА а лирики. бам 9 -- 

ср отл. 

58: 

0 
ТЕ т } 

у ди Этв-лв -б-аомеллены-сок. ао а ‹Ферен. оны. даю. яр.Желом вв бал ше. 

Труды Грол. Ком. Пон. сер. вып. 63. 
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В. ВЕБЕРЪ и К. КВЛИЦКИЯ. Чепекенъ. 

1. Кусокь ракушника, изъ основан!я бакинскаго яруса, сохранившагося отъ развъвания 
спроектированнаго на апшеронския отложения. 

Табл. \1. 

2. Глыбы известняка, оставшияся посл развфван!я остальныхъ продуктовъ извержения Алигула. 

Труды Геол. Ком. Нов. сер. Вып. 63. 

Фотогили нк, С Патербургь, Кокогскои 

Преемн. И. Кимние ия 
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Табл. \/и. 

© 

В. ВЕБЕРЪ и К.КАЛИЦК!ЙЯ. Челекенъ. 

хности кусковъ крЪпкихъ прослойковъ, 

Развъван!е песчаника' видно накоппен!е на пов 

Труды Геол. Ком. Нов. сер. Вып. 63. 

Иласонь, С. Поторбургь, Код 

Преемн. И. Каминсй!я. 
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В. ВЕБЕРЪ и К. КАЛИЦКИИ. Челекенъ, Табл. хи. 

1. Барханные пески. 

2. Бугристые пески. 

Труды Геол. Ком. Нов. сер. Вып. 63. 

8 Нласень, С. Петербургь. Нал 

Прееми. Н. Каминс И 





В. ВЕБЕРЪ и К.КАЛИЦЕЙ. Челекенъ. Табл. х1\. 

1. Кировый покровъ, 

2. Нефтяной родникъ. 5. Большой сопковидный бугоръ родника. 

Труды Геол. Ком. Нов. сер. Вып. 63. 

Фототетия В. Класвнь, С. Позербургь, Кадетейая пни. И" 7-2 

Прееми. Н. Каминсй!й 





В. ВЕБЕРЪ и К. КАЛИЦК!Й. Челекенъ. Табл. хм. 

1. Солончакъ и гряда, увпажненная родниками 

2. Проспоекъ (!), съ буграми насыпани. 

Труды Геол. Ком. Нов. сер. Вып. 63. 

Класень. С Пехербвургь, Надегскач лин М 

Приимы. И. Камнис ий 





В. ВЕБЕРЪ и К. КАЛИЦК!И. Челекенъ. Табл. х\/1 

и Затоппенный сопончакъ. 

2. Тоже, сухой, съ поваренной солью. 

Труды Геол. Ком. Нов. сер. Вып. 63. 

Фотохни/я 8. Клаевнь, С. Петербургь, Кодетейая лин. №" 7-2 

Преемн. В. Наминсйй. 
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В. ВЕБЕРЪ и К.КАЛИЦК!ЙЯ. Челекенъ. Табл, х\/1. 

Г р < 

1. Желфзистыя трубчатыя секреши, обнаженныя дефлящей. 2. „Выпукпая“ долина. 

> => данный 
>= 

ее ще» 

5. Желъзистыя трубы, торчащя изъ желфзистой подошвы песчаника, 4. Соляная запруда на Большомъ акар%. 

5. Общ видъ желфзистыхъ родниковъ уроч. Харазъ, 

Труды Геол. Ком. Нов. сер. Вып, 63. 

Фатетяоия 8, Ярасвмь, С. Потербургь, Кадетская дим И 7-2 

Преомн. И Катинсйгй. 





Табл. хх. 

В. ВЕБЕРЪ и К.КАЛИЦК!И. Челекенъ., 

Жепфзистый родникь № 6, 

Труды Геол. Ком. Нов. сер. Вып. 63. 



ий. ре 



В. ВЕБЕРЪ и К.КАЛИЦК!Й. Челекенъ, Табл. хх. 

1. Желфзистый родникъ № 5 (ванна). 

: “ т 
АС 24 

2. Горяшйя (65°) желфзистый родникъ. 

Труды Геол. Ком. Нов. сер. Вып. 63. 

Фототипит 8. Класань, С. Потербургь, Недетсйаю лим. №* 7-2 

Презти. М. Нетимс#ия 





В. ВЕБЕРЪ и К.КАЛИЦК!Й. Челекенъ, Табл. хх!. 

а +: 
ем хи 

Отложен!е поваренной сопли въ водопадф. 

Труды Геол. Ком. Нов. вер. Вып. 63. 





В. ВЕБЕРЪ и К.КАЛИЦКЙ. Челекенъ. Табл. ххп 

1, Озеро Порсу-гель (западное). 

2. Тоже, въ бопБе крупномъ масштабЪ. 

Труды Геол. Ком. Нов. сер. Вып. 63. 

Фототниит 8. Класвнь, б. Потербургь, Кадетская лин №" 7-2 

Преемм. М Камнисй/я 
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КАРТА РАСПРЕДТЬЛЕНИЯ РОДНИКОВЪ 
И МИНЕРАЛИЗАШИИ СБРОСОВЪ 

“Масштабъ 250 с.въ1 дюйм 

О 320 

? 270 

УСЛОВНЫЯ ОБОЗНАЧЕН Я 

‚ Роднийь 

Буровая скважина 

Сбросъ зайрьтьяй 

и 
|| — а 97 э’ эеелгь зиеттьий/ 

Тео ОМ 

рориориррвынякчне 77 27 нефтяной . 

.Нов.сер. 63. 
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Табл. ХХ|\. 
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ПРЯЖКА 5. 
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_ТрТеол. Ком. Нов. сер. Вып. 63. 
КАРТОГРАФНЧЕСКОЕ ЗАВЕДЕНИЕ # А. НЛЬННА въ С. ПЕТЕРБУРГТЬ 

ПРЯЖКА 5 
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ИЗДАНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАГО КОМИТЕТА. 
‚ РибНеайот$ Фи СошИб @бо1о2ие. 

| 

Труды Геологическаго Комитета (М6то1гез Чи Сошиё С6о]0ос1ие): 
(Распроданные выпуски обозначены звЪфздочкой). 

Томъ Т, № 1*", 1883 г. 1. Лагузенъ. Фауна юрскихъ образован!й Рязанской губерн!и. 
(7. Гаазеп. Пе Еалпа, ег уагазззсреп ВПаипоей 4ез В]азапзсвеп Сомуегиететв5). 
Съ 11-ю таблицами исконаемыхъ и 1-ю картою. Ц. 3 фт. 60 к. 

2*, 1884 г. @. Никитинъ. Общая геологическая карта Росс1и. Листъ 56-й. Яро- 
славль. (5. Мл. АЙсешеше сео]оо1зепе Кате уоп Ваз ата. В]а% 56. Тагозам). 
Съ отд$льн. геол. карт. и 3-мя табл. ископ. Ц. 3 р. (Одна геол. карта 56-го листа— 75 к.). 

в. № 3*, 1884 г. 0. Чернышев. Матер1алы къ изучен!ю девонскихъ отложен1й 
а ‚  Росели. (ТВ. ТзеБегпузевеум. Маема]еп хаг Кеппл155 ег 4еуотизспеп АБасе- 

и! гипсе т ВазЗата). Съ 8-мя таблицами ископаемыхъ. Ц. 2 р. 

= 

в. № 4* (и послЪдн), 1885 г. И. Мушкетовъ. Геологическ1й очеркъ Липенкаго у%зда 
й въ связи въ минеральными источниками г. Липецка. (7. Моцевкефо{. 
2 у Арегса овооолдие и 415и1её 4е Глремк её 4ез зопгеез плшбта]ез 4е 1а уШе 4е 

Глре2К)..Съ картою и планомъ. Ц. 1 ф. 25 к. 
Томъ 11, № 1*, 1885 г. ©. Никитинъ. Общая геологическая карта Росс1и. Листъ 71-й. 

Кострома. (5. М1. АПоетеше оео]оо15еВе Кайе уоп Ваз1ат@. В]а 71. Козёгота). 
Оъотдфльн. карт. и 8-ю табл. ископ. Ц. 4р. 50 к. (Одна геол. карта 71-го листа— 75 к.). 

г 2, 1885 г. И. Синцовъ. Общая геологическая карта Росс1и. Листъ 98-й. Западная 
‘часть. Камышинъ. (Т. Э1620у. Сагёе с6о]оо1аще обибгайе 4е 1а Влзче. КеиШе 998. 

карта, западной части 93-го листа--50 к.).. 
‚3, 1886 г. А. Навловъ. Аммониты зоны Азр1Чосегав асап В 1еит восточной 

Россти. (А. Рау|ом. Ее АшшопЦез 4е 1а 2опе А Азр1осегаз асав мел 4е РЕЗ 
4е 1а Влззе). Съ 10-ю таблицами. Ц. 3 р. 50 к. 

‚4, 1887 г. И. Шмальгаузенъ. Описан1е остатковъ растен1й артинскихъ и перм- 
‘екихъ отложен!й. (4. БершаТачзеп. Пе РЁЯапиепгезе ег агипз5сйеп ипа 
региизсвеи АЪасе’ииоеп п Озеп аез Епгоравейеп Вичзз1ап4з). Съ 7-ю табл. Ц. Тр. 

# 5* (и посл дн), 1887 г. А. Мавловъ. Самарская лука и Жегули. Геологическое 
изслвдован1е. (А. Рау!о\. Га ргезаи’е 4е Затата её 1ез Сесоп!з. Еба4е обо- 
1оо1аще). Съ картою и 2-мя таблицами. Ц. 1 р, 25 к 

ПТ, № 1". 1885 г. 0. Чернышевъ. Фауна нижняго девона западнаго склона 
Урала. (ТВ. ТзсВегпузсВем. ПР1е Каппа 4ез ищегеп ПОеуоп аш Уе$6-А`Вапсе 
4ез Ога). Съ 9-ю таблицами ископаемыхъ. Ц. 3 р. 50 к. 

‚ 2%, 1886 г. А. Кариинект, 0. Чернышевъ и Ал. Тилло. Общая теологическая карта 
Росс1и. Листъ 139-й. (А. КагршзКу, ТВ. Тепегпуспе{{ её А. 4е Т!1о. Саше 
060]021апе обпёта]е 4е 1а Вазче 4’Епгоре. ЕеиШе 139). Ц. (съ геол. карт.) 3 р. 

› 3*, 1887г. 6. Чернышевъ. Фауна средняго и верхняго девона западнаго склона 
Урала. (ТВ. ТзсВегпузсвеж. Пле Еаяпа 4ез а Иетеп ив обегеп Реуоп ат \\е3(- 
АБВапое 4ез Ота]з). Съ 14-ю таблицами ископаемыхъ. Ц. 6 р. 

№ 4* (и послЪдн), 1889 г. @. Чернышевъь. Общая геологическая карта Росси. 
Листь 139-й. Описаве центральной части Урала и западнаго его склона. (ТВ. 
Тэспегиузспех. АПеешеше сео]ос1зсве Каме уоп Вазапа. В1а%6 139. Везейте]- 
Ъиюе 4ез Сетга]-Ота]з ип@ 4ез УМезаВапеез). Съ 7-ю таблицами. Ц. 7 р. 

О ие ТУ, № 1*, 1887г. А. Зайцевъ. Общая геологическая карта Росси. Листъ 138. 
Геологическое описав1е Ревдинскаго и Верхъ-Исетскато округовъ. (А. Баубхем. 
АПоешете сео]ос1зейе Кале уоп Ва5ала. Ва\ 138. бефос1зсВе Везейгеипте 
дег Кгезе ВемжашзЕ ира Уегс\-Т5зеёзК). Съ геологическою картою. Ц. 2 р. 

№ 2*, 1890 г. А. Штукенбергъ. Общая геологическая карта Росс1и. Листъ 138. 
Геологическя изслфдовая сЗверозападной части 138-го листа (А, ЭЗбасКепуего. 
Асетеше оео]ослзеве Кате уоп Вяз ата. Вай 138. бео]ос1зе ве ОтиетзисВипоей 
пп потамезевеп Сешее @1езез В]а вез). Ц. 1 р. 25 к. 

№ 3 (и послёднй), 1893 г. 0. Чернышевъ. Фауна нижняго девона восточнаго 
склона Урала. (ТВ. Тзспегпузсвех. Ге Еаппа 4ез ищегеп Оеуоп аш Озфа`Валее 

в. 4ез Ота/). Съ 14-ю таблицами ископаемыхъ. Ц. 6 р. 
° Томъ №, № 1*, 1990 г. С. Никитинъ. Общая геологическая карта Росс1и. Листъ 57-й 

Москва (5. МИНЫ т. Саше о60]ос1аме обпбга]е-4е 1а Вазяе. КеиШе 57. Мозеом). 
Съ гипсометр. и отд$льн. геол. картами. Ц. 4 р. (Олна, геол. карта 57-го листа— 1 р.). 

№ 2*, 1388 г. @. Никитинъ. СлЪды мЪлового пер1ода въ центральной Роеси. 
(3. МЕ. Гез уезыоез 4е 1а рёмоде стёасве 4лпз 1а Визе сештае). Съ 5-ю 
таблицами ископаемыхъ и картой. Цна 4 р. 

Раге осе4еае. КатузсШи.). Съ отдЪльною картою. Ц. 2 р. (Одна геологическая 



№ 3, 1888 г. М. Щвётаева. Головоног1я верхняго яруса’ ереднерусскаго ка- _ 
менноугольнаго известняка. (Маг1е Тимебаеу. Серва]оройез ае 1а зес оп 
зирёмеите 4и са]сайте сатротиЁеге Че 1а Визе сете). Оъ 6-ю табл. ископ. Ц. 2р.. — 

№ 4, 1888 г. А. Штукенбергъ. Кораллы и мшанки верхняго яруса среднеруе-_ 
скаго каменноугольнаго известняка. (А. ЭЗбаскепрего. Ап о20еп ип@ Вту- | 
020еп 4ез офегеп КоШепка 5$). Оъ 4-мя таблицами ископаемыхъ. Цфна 1 р. 50 в. _ 

5* (и посл дн), 1890 г. ©. Никитинъ. Каменноугольныя отложен1я Подмосков- 
наго края и артез1анск:я воды подъ Москвою. (3. Мп. Оёроёз ватбош- 
[те её рийз атё6зепз @апз 1а тбололз 4е Мозсоп). Съ 3-мя табл. Ц. 2 р. 30 к. 

Томъ УТ, 1888 г. И. Кротовъ. Геологическ!я изслф дованля на западномъ склонЪ. 
Соликамскаго и Чердынскаго Урала. (Р. Кгофоу. @ео]оэ1зсве Котзепапоей 
али \ез6Йевен Отга]-АЮапое шш 4еп беееп хоп Тзсвег4уп чв@ боЙКалзК). Съ 
геолог. картою и 2-мя табл. Ц. 8 ф. 25 к. (Одна геологическая карта—75 к.). 

Томъ \П, №Ь, 1888г. И. Спицовъ. Общая геологическая карта Росси. Листъ 92-й. 
Саратовъ. (7. 311670у. Саме обо]остаие хбибга]е ае 1а Вазые. ЕецШе 92. Багафох). 
Съ картою и 2-мя табл. Ц. 2 фр. 50 к. (Одна геологическая карта—75 в.). 

№2, 1888 г. С. Никитинъ и И. 0606ковъ. Заволжье въ области 92-го листа Общей 
геологической карты Росси. (3. МЕЦ её Р. ОззозКох.- Га голой тавс- 
уо]о1еппе 4е ]а 1е1Ше 92 4е 1а Сагёе обибгае 4е 1а Визче). Ц. 50 коп.. 

№ 3, 1899 г. И. Земятченекш. Отчетъ о геологическихъ и почвенныхъ изселвловашяхь, 
произведенныхъ въ Боровичекомъ уфздЪ Новгородской губернии въ 1895 году. 
(Р. ем] абзевепзку. Ощегзисвипоеп Ибег @е010о1е ипа ВодепуетВа тие шт 
Кте1зе Вогожи зе). Съ геолотической и почвенной картами. Ц. Тр. 80 к. 

№ 4 (и послЗдний), 1899 г. А. Баттнеръ. Окаменз лости изъ тр1асовыхъ отложений. 
Южно-Уссур!йскаго края. (А. ВИ тег. Уегетегипоеп амз деп Тназ-АЗасе- 
типоеп 4ез 5иа-033011-СеБлефез ш @ег озёзЮпзсВеп Кизбепргоуи). Съ 4 табл. 
Цифр свелк: 

Томъ УПТ № 1, 1888 т. 1. Лагузенъ. Ауцеллы, встр$чаюниаяся въ Росси. (2. Гавазен. 
Оеег Че Визузевеп АпсеЦеп). Съ 5-ю таблицами. Цна 1 руб. 60 коп. — 

№ 2, 1894 г. А. Михальекй. Аммониты нижняго волжекаго яруса (А. М1ева15 1. 
Оле Ашшопкей 4ег ишегеп Уо]2а-Зи4е). Съ 13-ю табл. Вып. Ти 2. Ц. за оба, вып. 10 р. 

№ 3, 1894 г. И. Шмальгаузенъ. О длевонскихъ растеняхъ донецкаго каменноугольнаго 
бассейна. (7. ЗептаШаизеп. Оефег Чеуоплзсве РЯаптер апз дет Шопе-Вескеп). 
Съ 2-мя таблицами рисунковъ. Ц. 1 р. : 

№ 4 (и послВдн), 1898 г. М. ИвЪтаева. Наутилиды и аммонеи нижняго отдзла 
средне-русскаго каменноугольнаго известняка. (М. Тамефае\у. Мааоаеа, 
её ашшопо!@еа 4е 1а зесМоп шЁ6меиге ди са]салге сатооп ге ае 1а, Влзз1е сештае). 
Съ 6 табл. Ц. 2 руб. 

Томъ ТХ, №1*, 1889 г. И. боколовъ. Общая геологическая карта Росели. Лиетъ 48-й. 
Мелигополь. Съ приложенемъ статьи Е. Федорова: Микроскопическое изелдоване 
кристаллическихъ породъ изь области 48-го листа. (№. Зоко|о\. АПзешеште эео]юо- 
о1зепе Каме уоп Ваз ата. Ва 48. Меоро!). Съ отд$льною геологическою картою. 
Ц. 4 р. 75 к. (ОтдЪльно геол. карта 48-го листа—75 к.). 

№ 2, 1893 г. Н. Соколовъ. Нижнетретичныя отложен!я Южной Росси. (№. 50- 
Ко ом. Ге ОщегегИйтеп Аасегипоеп Зайти 1апаз). Съ 2-мя картами. Ц. 4.р. 5Ок. 

‚3, 1894 г. Н. Соколовъ. Фауна глауконитовыхъ песковъ Екатеринославскаго, 
желфзнодорожнаго моста. (№. ЗоКо]ом. Р1е ищегойвосйпе Каапа 4ег @Лалко- 
пИзапае Ъе! ег Е1зепъавигаске уой Зекаегтоам). Съ геол. разр$зомъ и 4 па- 
леонт. табл. Ц. 3 р. 15 к. 

№ 4, 1895 г. 0% Шекель. Нижнетретичныя селах1и изъ Южной Росс1и. Съ 2-мя 
таблицами. (О. Таеке]. Ощег-4егийте Зе]асмег апз Заагизала). Ц. Тр. 

№ Б (и посл дн), 1898 г. Н. Соколовъ. Слои съ Уепиз Копкеп$18 (Средиземно-. 
морск!я отложен!я) на р. КонкЪ. (№. ЗоКо1ом. Пе БеемМеп ши Уепаз Коп- 
Кепз15 аш Е!аззе Котка). Съ 5-ю фототипич. таблицами и картой. Ц. 2 р. 70 к. 

Томъ Х, № 1*, 1890 г. И. Мушкетовъ. ВЪрненское землетрясенте 23 мая 1887 т. (5. Мошей- 
Кефом. Ге тешЫешепе @е {етте 4е Уегпу). Съ 4-мя картами. Ц. 3 р. 50 к. 

№ 2, 1893 г. Е. Федоровъ. Теодолитный методъ въ минералог1и и петрографии. 
(Е. Ее4дого!{. МопуеЙе тео4е роиг Г6би4е хошотенчаие её орйаие 4ез си5балх). 
Съ 14-ю таблицами и 45-ю фигурами въ текстЪ. Ц. 3 р. 60 к. а 

№ 3, 1895 г. А. Штукенбергъ. Кораллы и мшанки каменноугольныхъ отложен1й 
Урала и Тимана. (А. Зв аекепфеге. КогаПеп ип Вгуогоеп 4ег БешкоШепаа- 
регипсеп 4ез Ога! ип@ @ез Типап). Съ 24 таблиц. рисунковъ. Ц. 7 р. 

№ 4 (и посл дн), 1895 г. Н. Соколовъ. О происхождении лимановъ южной Росс1и. 
(№. боко]о м. Оефег @е ЕпёзеВипо 4ег ] лапе Заагибат@з). Съ картою. Ц. 2. р. 

1 



 Томъ ХТ, №1, 1389 г. А. Краснопольекш. Общая геологическая карта Росс1и. Листъ 
т ‚126-й. Пермь —Соликамскъ. Геологическая изслфлован1я. (А. Ктазпоро]зКу. АПее- 

_ шеше оео]ос1зсре Кате уоп Визата. Ва 126. Реги—ЗоКашзк. бео1ос1зеве 
‚  Ощетзасвиисеп). Ц, 6 р. 

‚, № 9*, 1891 г. А. Краенопольскш. Общая теологическая карта Росс1и. Листъ 126-й. 
Пермь—Соликамскъ. Объяснительныя замЪчан!я къ геол. картЪ. (А. Кгазпо- 
ро13Ку. Мобез ехрИеауез А Па салфе ово]оолаче. КеиШе 126. Регт — Зо сализК). 

; (съ геолог. картою) Тр. 50 к. (Одна геолог. карта 126-го листа 1 р.). 
_Томъ ХП, № 2, 1892 г. Н. Лебедевъ. Верхне-силуртйская фауна Тимана. (М. Бере- 

де{#. ОъезйаньсВе Каппа, де Тилап). Съ 38-мя таблиц. ископаемыхъ. Ц. 1 р. 20 к. 
№ 3, 1899 г. 9. Гольцаифель. Головоног!я доманиковаго горизонта Южнаго 

Тимана. (Е. и. П1е. Серва]ородеп 4ез Поталик пи за@Невеп Типап). Съ 
10 табл, ископ. Ц. 4 

ое ЖИ, № 1}, 1892 г. А. р Геологическ1я. изсл$ лован1я въ Николае-Пав- 
 ДИНСКОМЪ округ$. (А. Вайте\у. Сбео]ослзеве Отцегзисваиееп па №Ко!ал-Рамат- 
зепеп Кте1зе ип@ Ошоерипс). Ц. 1 р. 20 к. 

№ 2. 1894 г. ПН. Кротовъ. Общая геологическая карта Евронейской Росс1и. 
Листъ 89-й. Оро-гидрографическй очеркъ заладной части Вятской губ. въ пре- 

и" дфлахъ 89 листа. Съ картою. (Р. Ктобо\. АПеешеште’ сеоозл5ейе Кале уоп Еато- 
Г. ралзеВел Влззала. Най 89. Ото-ву@гостарызеве ЭЕ122е @ез мез стер Тпеез 4ез 
в: Весегипозре:Кз Уабка ло Вегесве уоп В1аф 89). Ц. 3 т. 60 к. 
в № 3, 1900г. Н. Вывоцк Ш. М%сторожденя золота Кочкарской системы въ Южномъ Уралб. 
и Съ3 картами. (№. Уузз0ф2Кку. Гез штез Фот Ча а1з6сЁ 4е КобеПКаг дапз Ойга] 
и ди п. Ц. З р. 50 к. 
ый № 4 (и посльднш), 1903 г. Г. И. Михайловекй. Средиземноморскля отложеня Тома- 
в ковки. [@. М1кпаПоузку. Пле МейКеггат-Аасегипоеп уоп Тотакомка (@опует- 
о петепё Лекабегтозам)]. Съ 4 таблицами. Ц. 4 р. 50 к. 
— —_ Томъ ХТУ, № 1, 1895 г. И. Мушкетовъ. Общая геологическая карта Росс!и. Листы 

. 95-й и 96-й. Геологическая изслЗдованя въ Калмыцкой степи въ 1884 — 85 г. 
(Т. Мизсвкебом. АПоетеште сео1ос15све Кате уоп Влзз]ап4. ВАИег 95 ио4 96. 

ъ Сео]ос1зе Ве "ОтбетзиеВипоот щ Чег Кацийскеп ЭМберре ш Чеп Лайтгеп 1884 — 85). 
ру Ц. (съ двумя листами картъ) Зр. 75 к. (ОднЪ геол. карты 95 и 96 листовъ по 15 к.). 
м № 2, 1896 г. В. Соколовъ. Гидрогеологическия изсл дован1я въ Херсонской губ. 
и - Съ приложешемъ статьи Топорова „Анализы водъ Херсонской губ.‘ и карты. 
в. (№. Боко1о\. Ну@дгосеоюослзеве Обегзисвипоеп па бопуегпетет СЪетзоп. М етег 

Ве|асе уол У. Торого\ „\\Уаззегапа!узеп амз дет бопуегпетете Спегзоп“ ип@ шй 
етег сео1ос1зспеп Кате). Ц. 4 р. 70 к. 

№ 3, 1895 г. К. Динеръ. Тр1асовыя фауны цефалоподъ Приморской области въ 
восточной Сибири. (К. П1епег. Тмадзеве Серра]ородещаяпеп 4ег озилзевеп 
Кизейргоу117). Съ 5-ю таблицами рисунковъ. Ц. 2 р. 60 к. 

№ 4, 1896 г. И. Мушкетовъ. Геологическ!й очеркъ ледниковой области Те- 
берды и Чхалты на Кавказ%. (7. Мизепкебо\. Сео1оо1зсве З122е дез С]ае1а]- 
Сеебез ег Тефег@а ип@ 4ег Тзейспаа). Съ геологическою картою ледниковой 
области Теберды и Чхалты, таблицею разр зовъ и рисунками въ текстЪ. Ц. 1 р. 70 к. 

№5 (и послЗднш), 1896 г. И. Мушкетовъ. Общая геологическая карта Европей- 
ской Росси. Листъ 114. Геологическя изслЪдованя въ Киргизской степи въ 
1894 г. (Л. МазевКефож. АПоеппеше зеотоглзейе Каже уоп Влаз$]ата. Вай 114. 

и Сео]ос15с йе ОщегзисВииоеп шт 4ег Клго15еп-З6ерре па Тайте 1894). Съ картою. Ц. 1 р. 
Томъ ХУ, № 1, 1903 т. И. Армашевени. Общая геологическая карта Росс!и. Листъ 

46-й. Полтава— Харьковъ-—Обоянь. (Р. Атшазсвемзку. АПоетеше сео]ослзе пе 
Кайе уоп Влзз]апа. Вай 46. Ро{ама—Спагко\ —ОЪо]ап). Съ геол. картой (Карта 
отдЪльно—5О коп.). Ц. 5 р. 

№ 2, 1896 г. И. Сибирцевъ. Общая геологическая карта Росс1и. Листъ 72-й. Гео- 
логичесыя изслфдованя въ Окско-Клязминскомъ бассейнВ. (М. ЗИт2еж. АПое- 
шеше оео]ос1зейе Каге уоп Виз3ап4. В]ащ. 72. Сео]ос1зеве ОщегзисВипоей по 
Ваззш ег итщегеп Ока ип@ 4ег ищегеп КПазша). Съ картою и рис. въ текст3. Ц. 4р. 

№ 3, 1899 г. И. Яковлевъ. Фауна нзкоторыхъ верхнепалеозойскихъ отложен!й 
Росси. Г. Головоногя и брюхоногя. (№. ДЗако\1еж. Пе Кампа ейуоег оБегра- 
]1ае02о1зсВег АБасегапоеп Визз]апаз. Г. Оле Серва]оройеп цп@ Сазгоро4еп). Сл. 
5 палеонтол. табл. Ц. 3 фр. 50 к. 

№ 4 (и посл дн), 1902 г. Н. Андрусовъ. Матерлалы къ познаню Прикасшйскаго неогена. 
Акчагыльеке пласты. (№. Апги$з0\. Вейгаве мг Кепоиизз 4ез Казразепеп 
Меосеп. Пе АЕ зсвасу]земещеп). Съ 5 табл. и 1 картой. Ц. 2 р. 10 к. 

ож ХУ № 1, 1898 г. А. Штукенбергъ. Общая геологическая карта Росс1и. 
Листь 127-й. (А. Ббаскепего. АПоетеште сео]оолзере Кайе уоп Ваз ала. 
В]аёё 127). Съ 5-ю палеонтол. табл. Ц. 6 р. 50 к. 



№ 2 (и послды!И), 1902 г. 0. Чернышевъ. Верхнекамевнноугольныя брах1оподы у 
Урала и Тимана. (ТМ. Тзсвегпузсвем. Пе офегсатот1зевеп ВтаеШородеп 925. 
Ога] ип 4ез Тиоал). Оъ атл. изъ 63’ табл. 18 р. 

Томъ ХУП, № 1, 1902 г. Б. Ребиндеръ. Фауна и возрастъ м$ловыхъ песчаниковъ есь 
стей озера Баскунчакъ. (В. Вев1ш4ег. Рампа ип АШег ег стебасезевеп зал4- 
бете ш Чег Отсебипс 4ез За]изеез Вазкипёзерак). Съ 4 табл. Ц. 2 р. 40 Е. 

№2, 1902г. И. Лебедевъ. Роль коралловъ въ девонскихъ отложевяхъ Росс. (М. Нередеж. 
Вейепипе ег КогаЙеп ш еп ЧеуотизсВеп АМасегипоеп Влз$]ат4$). Оъ 5 табл. Ц. 
3 р. 60 к. 

№ 3 (и ии. 1902 г. М. Зал еек. О н%®которыхъ сигилляряхъ, собранныхь ВЪ 
Донецкихь каменноугольныхъ отложешяхъ (М. Да]еззКу. Эиг диеаиез зюШалгез 
тесиеез 4апз 1е 4егтат поиШег 4а Оопеё#). Съ 4 табл. Ц. 1 р. 

Томъ ХУПЬ № 1, 1901 г. 1. Морозевичь. Гора Магнитная и ея ближайпия окрестности. 
Съ 6 табл. и геол. картой. (Т. Мого2ем1с2. Ше топе Маопилала, _ зез аетог$). 
ЦЗна 3 р. 30 к. 

№ 2, 1901 т. И. лов Марганцовыя руды третичныхъ отложешй катеринославекой 
губерни и окрестностей Кривого-Рога. (№. Зоко1ом. Пе Мапсапегяасег ш 4еп 
Тегаатеп АМасегиивеп @ез воцу. Лекабеттоз1ам). Оъ картой и 1 табл. Ц. 1 у. 85 к. 

№3 (и послфдни), 1902 г. А. Краснопольекй. Елецый уЪздъ въ геологическомъ отно-. 
шени. Съ геол. картой. (А. Ктазпоро]$Ку. Ге 415616 4’Ееё2 (гоу. 9’Оге]) ап 
рошё Че уче эбо]ое1аще). ЦЗна 1 р. 80 к. 

Томъ ХХ, № 1, 1902 т. К. Богдановичь. Два пересВченая главнаго Кавказскаго хребта. 
(К. Воваапом 161. 7/уе1 Оерегео поет дет Наарёкеце 4еб м. Съ 3 табл. 
и картой. Ц. 3 руб. 

№ 2 (и посл дн), 1902 г. Д. Николаевъ. Геологическля изсяфдовашя въ Кыштымской 
дач$ Кыштымскаго горнаго округа, (О. Мо[алем. Веспегевез о601001даез @ал8 
1е р тег де Кус№бут). Съ 4 табл. Ц. 2 ф. 710 к. 

Томъ ХХ, №1, 1902г. В. Домгеръ. Геологическя изслфдовашя въ Южной Росаи въ 
1881—1884 тоду. (М. РошВегг'$ вео1орлесйе Е ш $5а4-Влаз$ата 10 
еп Тавгеп 1881—1884). Съ картой. П. 2 р. 

№ 2 (и посл дн), 1902 г. В: Вознеесенекй. идрогеолотичесийи изсл$довавя въ Но- 
вомосковскомъ уфздф Екатеринославекой губ. Съ прилож. Гидрогеологич. очерка 
Н. Соколова. (\. УозпеззевзКу. Ну@госео]ос1зеве Олщегзисваюсеп ш Кгезе 
МомотозкомзК, Сопу. Лекаегштоза\м. М\ ешег НуаговеоТос1зереп 9К112е уоп 
№. Боко]ом). Съ картой. Ц. 2 руб. 

Труды Геологическаго Комитета. Новая серя — см. на обложк5. 

ИзвЪстя Геологическаго Вомитета (ВоШейлз аи Сошиб @6о1ос1аие): 
(Тома распроданные обозначены звЪздочкой). 

‘Гомъ 1*, 1882г. Ц. 45 к.; т. П*, 1883 г., №№ 1—9; т. ПШ*, 1884 г., №№ 1—10; т. 1\, 1885 г., 
№№ 1—10; т. У, 1886 г., №№ 1—11; т. УТ, 1887ь., №№ 1—12; т. УП, 1888. №№ 1— 10; 
т. УШ, 1889 г., №№ 1—10; т. ТХ*, 1890 г., №№ 110; т. х* 1891 т. №№ 19; ть хГ!, 
1892 г., №№ 1—10; т. ХП*, 1893 т., №№ 1—9; т. ХИР, 1894 т. №№ 159; т; ХИ, 1895 Ъ., 
№№ 9; т. ХУ, 1896 г., №№ 1—9; т. ХУГ, 1897 г., № О т. ХУП, 1898 г. №№ 1—10. 
П. 2 р. БО к. за томт, Отдфльные №№ по 35 к. 

Т. ХУШ, 1899 г., №№ 1—10; т. ХХ, 1900 т., №№ 1-10; т. ХХ, 1901 г., №№ 1—10; т. ХХЕ 
1902 г., №№ 1—10; т. ХХИ, 1903 т. №№ 1—10; т. ХХШ, 1904г., №№ 1—10; т. ХХР", 
1905 г., №№ 1—10; т. ХХУ, 1906 т., №№ 110; т. ХХУГ 1907 и, Ум 1—10; т. ХХУН, 

1908 г., "№№1— 10: т. ХХУШ, 1909 г. №№ 1—10.; т. ХХХ, 1910 г, №№ 110, Ц. 4 т. 
за томъ (отдльн. №№ не продаются). 
Русская геологическая библ1отека, изд. подъ ред. С. Никитина, за 1885—1896 г. 

(ВЪНоёаце с6о10с1дще 4е |а Вазче, геб1ове раг $. МИ. 1885—1896). Ц. 1 р. 
за годъ; тоже, изд. Геол. Ком. 1897 (ропг 1897, 6416. Чи Сошив 601). Ц. 2 р. 40 к. 

Протоколъ засф дан! й Присутетвия Геологическаго Комитета по обсужден1ю 
вопроса объ организаци почвенныхъ изслЪдован1й въ Росс1и. (Прило- 
жене къ УТ-му тому «Извфслай Геологич. Комит.>»). ЦЪна 35 коп. 

*Геологическая карта Европейской Росош (Сатёе сбо]остаие ае 1а Влзяе @’Елагоре ал 
1:2.520.000), изданная Геолотическимъ Комитетомъ въ масштао% 60 веретъ въ дюймЗ, 
1892 г. На шести листахъ, съ приложенемъ Объяснительной записки. Ц. 7 р. 

Геологическая карта Европейской Росеш. (Сагбе сво]0о1аще 4е 1а Визяе’ @’Еигоре ам 
1: 6.300.000), въ масштабЪ 150 веретъ въ дюйм, 1897 г., Ц. 1 р. съ пересылкой, 

Карты распроетраненя отдфльныхъ геологическихь системъ на, плошади Европейской | 
Росеш, на 12 листахъ, масштабъ 150 верстъ въ дюйм$. 1897 г. Ц. 6 руб. 

Продаются въ 0.- -Петербург$: вЪ книжн. магазин% Эггерсь и К°; въ картографич. матазинв . 
Ильина и магазин% издавшй Главкаго Штаба; въ Лейциг&—въ книжномъ магазинф Мах Уес,. 
Т.ер]аузёгаззе, 1; въ ПарижЪ — Глогайе заепыНаие А. Негтапи, Рал15, 6, Вие ‚4е 1а Богооппе- 

`Напечатано по распоряжентю Геологическаго Комитета. 

ОА м : о ле ай одаенаь бабинье 

ОУН КА РЧЕЕИ ВЕ САО ЕЕ ФЕ МЕ 

а а 46 ЗА 



Вып. 23. 1905 г.—А. Штукенбёргъ. Фауна верхне-каменноугольной толщи Самарской Луки. 
(А. БфаскепЬего. Ге Еаипа ег офегсатрот1зсвеп Зайе 4ез УоеаигеВЬгисвез ре 
Затага). Съ 13 таблицами. ЦЪна 3 руб. 20 кон. - 

Вып. 24. 1906 г. —К. КалицкШ. Грозненсый нефтеносный районъ. (К. КаШеКк!). Паз 
Харщасееф уоп Сто2пу)). Съ 3-мя картами на 6-ти листахъ и 3-мя таблицами въ 
текст$. ЦЗна 3 р. 80 к. 

Вып. 25. 1906 г.—А. Краснопольски. Геологическое описане Невьянскаго горнаго округа. 
(А. Кгазпоро!$Ку. Оезстроп э60]ос1аче фи 41516 шимег ае №ёяапзК). Съ 1 геол. 
картой. ЦЪна 1 р. 50 к. 

Вып. 26. 1906 г.—К. Богдановичъ. Система Дибрара въ юго-восточномъ Кавказ%. (К. Вос4а: 
пом зв. Ваз ОШгаг Зузбет пи Зиа63 спеп КапкКазиз). Съ обзорной геологич. картой, 
2-мя табл. разрЪзовъ, 54-мя рис. въ текстЪ и [Х палеонтологич. таблицами. Цна 5 р. 

Выл. 27. 1906 г.—-А. Карпинск. О трохилискахъ. (А. КагритзКу. Ое ТгосвШзКеп). Сь 3-мя 
таблицами и мног. рисунками въ текстЪ. ЦФна 2 р. 70 к. 

Вып. 28. 1908 г.—Д. Голубятниковъ. Святой островъ. (0. Чо] а] аби! коз. Пе Газе] За). 
Съ 3 таблицами и картой. ЦЪна 2 руб. 

Вып. 29. 1906 г. — А. Борисякъ. Ре@есуройа юрскихъ отложешй Европейской Росейи. 
Вып. Ш: МуйИ9ае. (А Вог1зз]ак. Пе Реесуройеп 4ег Лига-АШасегапееп па Ечгор&1- 
зспеп Виз апа. Ш. МуйЙ@9ае). Съ 2-мя таблицами. ЦЪна 1 р. 

Выг. 30. 1908 г.—Л. Конюшевекй. Геологическая изсл$лован1я въ районЪ рудниковъ Архан- 
гельскаго завода на УралЪ. (Г. Коп1оцсвеузКу. Веспегсвез #6о!оо1аез 4апз 1е тауой 
{ез штез 4е Гизше Агквапопезку (Оита! Зи, сопуеги. 4’Оч!а). ЦЪна 1 р. 70 к. 

Вып. 31. 1907 г.—А. Нечаевъ. СЪрно-соляные ключи близъ Богоявленскаго завода. (А. Ме- 
{зсва]ем. Пе Бевме1за]тачеПеп Бела НаМеп\уегк Возо]ажепзК). ЦЪна 1 руб. 

Вып. 32. 1908 т.—Сборникъ неизданныхъ трудовъ А. 9. Михальскаго. 1896—1904 гг. Подъ 
редакщей К. Богдановича. (Зет еп алз Чет Масв]аз; уоп Мева1$К!). Съ 58 рис. въ 
текстЪ и 2 таблицами. ЦЗна 3 р. 30 к. 

Вып. 33. 1907 г.—М. Залбескй. Матералы въ познаню ископаемой флоры Домбровскаго 
каменноугольнаго бассейна. (М. Ха]еззку. Вейгасе таг Кеппииз ег 1юз5Пеп Е]ога 
4ез ЭбеткоШептеу1егз уоп ПотЪго\а). Съ 2-мя таблицами. ЦЗна 1 р. 40 к. 

Вып. 34. 1907 г. — С. Чарноцки. Матералы къ познан!ю каменноугольныхъ отложений 
Домбровекаго бассейна. (3. Схагпоск1. МабенаЦПеп лиг Кепийиз 4ег Сагбоп-Аасегипсеп 
дез Вескепз уоп Оошфго\а). Съ обзорной картой бассейна и 6 таблицами. Цна 3 р. 

> Вып. 35. 1907.—К. Богдановичъ. Матер!алы для изучен!я раковиннаго известняка Домбров- 
скаго бассейна. (К. Воздапо\уЦзев. МабемаПеп таг Кеппёиз 4ез МизсвеШкаКез па 
Вескеп уоп ПошЬго\а). Съ 13 рис. въ текстЪ и 2 таблицами. ЦЪна 1 р. 50 к. 

Вып. 36. 1908 г.—Д. боколовъ. Ауцеллы Тимана и Шпицбергена. (0. ЗоКо]оу. АпсеПеп 
уот Типап ип@ уоп БрИ2Бегееп). Съ 3 табл. ЦЪна 1 руб. 

Вып. 37. 1908 г.— А. Бориеякъ. Фауна донецкой юры Г. Серпа]оройа. (А. Вог1зз]аК. Бе 
Каппа 4ез Оопе7-Тага. Г. Серва]оро4а). Съ 10 таблицами. ЦЪна 2 руб. 70 к. 

Вып. 38. 1907.—А. Ч. Сьюордъ. Юрсвя растеня Кавказа и Туркестана. (А. С. Зежага` 
Тагазз1е р!апёз гот Саисаза ап Тагкезвал). Съ 8 табл. Ц. 2 р. 60 к. 

Вып. 39.—А. Фаасъ. Очеркъ Криворожскихъ желЪзорудныхъ мфеторождешй. (Цечатается). 
Вып. 40. 1909 г. И. Андрусовъ. Матер!алы къ познашю прикасшйскаго неогена. Понтичесвые 

пласты Шемахинскато уЪзда. (№. Апагиззо\. ВецгАсе 2хаг Кеппеиз 4ез КазрузсВеп 
№еосеп. Ропизсйе Земе еп 4ез Зепетаспиизевеп 115'6е$). ОСъ 6 табл. Цна 2 р. 40 к. 

Вып. 41. 1908 г.—А. Краснопольскй. Восточная часть Нижне-Тагильскаго горнаго округа. 
(А. Кгазпоро]$Ку. Оег Оз еве Тей 4ез ВегомегкБелткз$ уоп №35те-Тасй). Съ картой. 
Цна 1 р. 20 к. 

Вып. 42. 1908 г.—Н. Яковлевъ. Палеозой Изюмскаго уЪзда Харьковской губ. (№. Уакомем, 
Лаз Ра!аео7о1еит Пл [5] итег Кте1зе 4ез боцуегиетет$ Спагкол). Съ картой. ЦЪна 80 к. 

Вып. 43. 1909 г.— А. Рябининъ. Два плезозавра изъ юры и м$ла Европейской Росси 
(А. ВТафииа. мег Резюзамег амз еп Лага ива Кге1Чеаасегипсеп Ви3$ап4$). Съ 
5 таблицами. ЦФна 1 р. 40 к. 

Вып. 44. 1909 г.—^. Борисякъ. Ре]есурода юрскихъ отложен Европейской Росали. ТУ. Ау1- 
си @ае. (А. Вот1зз]ак. Ое Р@есуродеп ег Лига - АМасегипсеп пп Еагоразевер 
Возз1апа. ТУ. АмсиаП9ае). Съ 2 табл. ЦЪна 80 коп. 

Вып. 45. 1908 г.—9. Анертъ. Геологическ!я изслЪдования на южномь побережьф Русскаго 
х Сахалина. Отчеть Сахалинской горной экспедищи 1907 года (Е. А|пегё. Сео]ос1зсне 

ь ОтетзисНипсеп ап 4ег 03-Казе 4ез Визз15епеп ЗаспаПпз ип Тарге 1907). Съ 4 табл. 
ы и картой. ЦФна 3 р. 20 к. 

Вып. 46. 1908 г.—М. Д. Залфеекй. Ископаемыя растеня каменноугольныхъ отложен До- 
нецкаго бассейна. П. Изучен1е анатомическаго строешя Гер4озгофиз. (М. АеззКу. 
Убовамх {053Пез Чи феггала сатропИёге 4а Баззт и Попе. П. Еба4е зиг 1а зегиебаге 
апабопиаче ип Сер 40$ товиз). Съ 9 табл. ЦЪна 2 р. 

Вып. 47. 1909 г.—С. И. Чарноцкй. Геологическ1я изслЪ довантя Кубанскаго нефтеноснаго района. 
г Листь Нефтяно-Ширванск!й. (5. СхагпосКк!. Сбео]оолзеве ЕотгзеВиписеп па Ег@б]вее 
ю: _ уоп Карат. Вай, Мерьбапа]а-ЗепиуалзКа)а). Съ картой. Издане 2-е безъ измЪненя. 
в ЛЗна 3 р. 20 к. 

>> Вып. 48. 1908 г.—ИН. Яковлевъ. Прикрфплене брахоподъ, какъ основа видовъ и родовъ. 
в - (М. Уако\ех. Пе Аппейлмюс ег Вгасвторо4еп а15 Отит асе ег ба Мипоеп ип Агеп). 

т Съ 2 табл. ЦЪна 80 к. 
_ Выц. 49. 1908 г.—^А. Фааеъ. Къ’ познаню фауны морскихъ ежей изъ мфловыхъ отложенй 

Русскаго Туркестана. Т. Описане н%еколькихъ формъ, найденныхъ въ Ферганской об- 
х _ ласти. (А. Кааз. То Ме Кпо\]едхе о# {Те Ёаппа оЁ Ме Ес1то1з Нот 4Ве стебасеоцз 



Ферози$ ш Визчап Таткезап. Т. Оеземриоп оЁ зоше ютшз Ююпп@ ш &е ргоушее о _ 
Еегоапа). Съ одной таблицей и нЪеколькими рисунками въ текстф. Цфна 60 к. 

Вып. 50. 1909 г.—М. Д. Залъеекй. О тождествв Менторе"; оза Но Ё#тапи и Меито- 
сай ет Фесйетоез З4ег2е]. (М. Ха]1еззКу. Оп ев Ш4епу № иторет1$ ога Но#1- 
тапи апа № итосИруетз Дестпептлоез Зфет2е1). ‘Съ 4 табл. ЦЪна 1 р. 

Вып. 51. 1909 г.—-А. Мейстеръ. Геологическое описане ‘маршрута Семипалатинскъ— Варный. 
(А. Ме!збег. Сео]оолзсве Везсейтефипо 4ег Ве1зе уоп Зее "ПаСл Уегпу!). СЪ 
одной таблицей и двумя. картами. Цна 2 р. 

Выгш. 52. 1909 г.—А. Краснопольескй. Геологический очеркъ окрестностей Божие: и Е 
Туринскаго завода и горы Качканаръ. (А. Кгазпоро!3Ку. "С е01ос1зеце” Зк1иже ег 
Отзебипоеп `4егт Набеп \Уеге\пе- ип №15те-ТагизК ип4 4ез Вегкез, КайзеВкапаг). Съ 
картой. Ана УТ. 

Вып. 53. 1910 г.—В. Соколбвъ и Л. Лутуганъ. Горловекй районъ главпаго антиклинала 
Донецкаго бассейна. (У. ЗоКко1оу её Т. Гоше. Г рагые оссЧетае 4е ее 
ришера1 4а Ъаззт 4а Попе). Съ 1 картой и 1 табл. ПФна 1 руб. 50 к. 

Вып. 54. 1910 г.-— 9. Чернышевъ, М. Бронниковъ, В. Веберъ и. Фаасъ. Апдижанское земле- 
трясен1е 3/16 декабря 1902 года. ('Ть. Тзсвегпузевеу, М. Втопп!Ком, У. \МеЪегк 
ипа А. Рааз. ПОаз Етабереп уойп Ап4$Йап аш 3/16 Пехештфег 1902). Съ 6-ю табли- 
цами и 8-ю рисунками въ текстЪ. ЦФна 2 руб. 

Вып. 55. 1899 г.—В. Наливкинъ. Фауна Донецкой юры. П. ВтгасМорода. (\. МНЕ, 
Пе Каппа 4ез Попе2-ЛТиага. П. ВгасШорода). Съ 5 таблицами. ЦЪна 2 ф. 40 к. 

Вып. 56. 1910 г.—А. Криштофовичъ. Юрскя растен!я Уссурйскаго края. (А. Круз о0у 18. 
Тагазз1е р!апёз Нот ОззигЙапа). Съ 3 табл. ЦЪна 1 рубль. 

Вып. 57. 1910 г.—К. Богдановичъ. |‘еологическя изелФдован1ля Кубанскаго нефтеноснаго 
района. Листь Хадыжинсюй. (К. Вос Чапом ев. @ео|оо1зспе Когзевипеей па Ег@0]- 
оееё уоп КиБап. В1а® СпадузтзКа)а). Съ картой. ЦЪна 2 руб. 

Вып. 58.—^А. И. @гильви. Клитажъ Нарзапа и его <исторля, (Иечатается). _ 
Вып. 59. 1910 г.—К. Калицк. Объ услошяхъ залеганя пефги па о. ЧелекепЪ. (К. Канск). 

Оерег @е ГасегипозуегнЯИиззе @ез Ег@б1$ ацЁ ег Тпзе] Сеекеп). Съ картой. ЦЪна 
2 Т. 40 к. 

Вып. 60. 1910 г.—Б. Ф. Мефоертъ. О вывЪтриваши минеральнаго угля. о МеНекё. Ое 
Га 66гайоп Ча сВагбоп тибга|). Съ 10 табл. Цна 2 р. 80 к. 

Вып. 61. 1911 г.—А. В. Нечаевъ. Фауна перискихъ отложен востока и крайняго сфвера 
Европейской Росеи. Вып. Т. Вгасморода. (А. \. Мезева]е\. Ге’Кампа 4ег Ретт- 
Аасегипоеп 4ез Еагора!зеВеп Виазап@з Г. Вгасворо4а). Съ 15-ю табл. ЦЪна 3 р. 60 к. 

Вып. 62.—Н. К. ВысонкШ. МЪсторождешя платины Исовского и Нижне-Тагильескаго районовъ. 
ва УралЪ. (Печатается). 

Вып. 63. 1911.—В. Веберъ и К. Калицкш. Челекенъ. (\еъег ипа` К. Канск}. ‚Саба 
Съ 25 таблицами и геологической картой. ЦБиы 6 руб. 

Вып. 64.—И1. Кротовъ. Западная часть Вятской губернаи въ предЪлахъ 89 листа. (Печатаетел). 
Вып. 65.—(. Чарноцкй. Геологическ1я изслЬдовашя Кубанскаго пефтеноснаго района. ве 

чатаетсн). 

Вып. 66. 1910 г.— И. Яковлевъ. О происхождени характерныхъ особенностей Васоза. 
(№. УакКож|е\м. Пе Ещфз$ерипе (ег свагакетзизВей Е!оепйшИсНкекеп @ег КогаПел 
Висоза). Съ 1 таблицей. ЦЪна 50 кон. 

Вып. 67. 1911 г.—А. Замятинъ. Гатетапсмаба домапиковаго горизонта Южнаго Тимана. 
(А. Хаш]айи. Пе ТатеЙтгалтсШаел 4ез Потап Зи4йшапз). Съ 2 табл. Ц. 80 к. 

Вып. 68. 1911 г.—М. Л. ЗалфескШ. Изучене анатомм Дадохуот Тешьислей @орреть взр. . 
(М. р. Иаеззку. ЕЧаае зиг Гап Иопие Ча ДРадохуоя О Сбррегв зр.). Съ 4-мя 
таблицами. Цна 1 рубль. 

Вып. 69.— А. Рябининъ. Цъ изучешю. геологическаго строевя Кахетинекаго хробтв (Пе- 
чатается). 

Вып. 70.—Сборникъ неизланныхъ трудовъ С. Н. Никитива. (Печатается). 
Вып. 71. 1911 г.— И. Н. Твошаз. Юрская флора Каменги въ Изюмскомъ уфзлЪ. (Тье ]игазз!с 

Е|ота оЁ Катепка ше 415416 о{ Тлат.) Съ 8 табл. Ц. 3 р. 95 к. 
Вып. 12.—1. Морозевичъь. МЪсторожден!е самородной мЪфди на Командорскихъ Островахъ. 

(Печатается). 
Вып. 73. 1911 г.—А. (. Земага и Н. Тйошаз. Юрекя растен!я изъ Балаганскаго уЪзда Иркут-_ 

ской губернии (А. Земага апа Нашзвам Твотаз. Тагазяс рат Вот те РВ 
@131сё, соуегитете 0# П'КаёзК). Съ 3-мя таблицами. ПЪна 80. коп. 

Вып. 174. В Ребиндеръ. Средне-юреюя’ рудоносныя глины съ юго-западной стороны ра 
ковско-Велюньскаго кряжа. Вып. Т. Стратиграфия. (Печатается). 

Напечатано по ‘распоряжен!ю Геологическаго Комитета, 

Тинографая М. М. СтАСЮЛЕВИЧА, Сиб., Вае. ость, Блин. 28. и 
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_ ТРУДЫ ТЕОЛОРИЧЕСКАТО КОМИТЕТА. МЕМОТВЕУ ТО СОМИРЕ СЖОГОСТОО. 
Новая серя. Выпускъ 64. №опуеПе збте. Тдугай5от 64. | 

( | 

ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ 

_ ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИ 
ВЪ ПРЕДЪЛАХЪ 89 ЛИСТА. 

$ П. КРОТОВЪ. ИА ИИ 
74 а ИТУГу | 

Съ 1 картой. #111 9% д] 

ово 
—=> | 

—ю©——— и" 

о СОмАь муз 

СЕОГОСЗСНЕ ОМТЕВЗОСНОМСЕМ 

Е [И ЗИЕАТЫСНИЕМ ТЕГ, В СОСУВАМЕМЕМТО 'ИЛАТКА 
|М ВЕВЕ!СН ОЕ$ ВЕАТТЕ$ 89. 

Р. КВОТОМ. 

Ми 1 Каше. 

Коммиссюонеры Геологическаго Комитета: 

Картотрафическ!й матазинь А. Ильина Книжный магаз. издалй Главнато Штаба 
въ С.-Петербург$. 

ТАЪгате Еррегв еф 0-1 
84.-РеетзБойгв. 

- 

Мах Уг, Васивап щие 
Берио, Кош огаззе, 3. 

Цьна 8 руб. 

191%. 

въ С.-Петербург$. 

Тифгайе зе Ваме А. Негшаии 
Рах1з, 6, Вае 4е 1а Зогфоппе. 





ТРУДЫ ГВОЛОГИЧЕСКАТО КОМИТЕТА. ̀ | ЖЕМОТВЕХ О СОМИТЕ СЖОТОСНО, 
Новая серля. Выпускъ 64. МопуеПе ее. Тлуга15оп 64. 

ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ 

ВЯТСКОЙ ГУБЕРН1И 
ВЪ ПРЕДЪЛАХЪ 89 ЛИСТА. 

П. ЕРОТОВЪ. 

Съ 1 картой. 

—ю—о— 

СЕОГОСЗСНЕ ОМТЕВЗОСНОМСЕМ 

ПИ ИВЬТЫСНЕМ ТВТ. ВУ СООУВЕМЕМЕМТЬ ‘ИЗАТКА 
[М ВЕВЕГСН ОЕЗ ВЕАТТЕ$ 89. 

Р. КВОТОМ. 

МЕ 1 Каге. 

Коммиеса1юонеры Геологическаго Комитета: 

Картографичес]й матазинъь А. Ильина Книжный магаз. издан!й Главнато Штаба, 
въ С.-ПетербургЪ. въ С.-Петербург$. 

ТШргаме Еррегз еф 0-е | Мах Мес, Висппап щие ТифтайЧе з4епИНате А. Негшайи 
$.-Реетзопго. ферие, Коло газсе, 8. Раг1з, 6, Вае 4е 1а Зотфоппе. 
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ГЕОЛОГЯ ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИИ 
ВЪ ПРЕДЪЛАХЪ 89 ЛИСТА. 

1. ОБЗОРЪ, ЛИТЕРАТУРЫ. 

Обзоръ литературы по геологи западной части Вятской губернш, лежащей 

въ предфлахъ 89 листа Общей геологической карты Европейской Росси, по необхо- 

димости является очень краткимъ и несложнымъ, такъ какъ эта часть Вятской губернши 

только съ 1875 года стала райономъ геологическихъ изслфдован1й. Ученые путешествен- 

ники по Росёи, профзжавийе по Вятской губерыш до знаменитаго путешествя по 

Росаи Мурчисона, касались только общаго физико-географическаго характера вятской 

страны, а свфдупие въ горномъ дЪлЪ лица не могли дать никакихъ опредЗленныхъ 

указан1й на геологическ1й характеръ ея, такъ какъ преобладающая геологическая система, 

къ которой относятся минеральныя толщи Вятской губернии, была установлена только 

во время путешеств!я знаменитаго англ йскаго геолога. Но и самъ Мурчисонъ непосред- 

ственно не коснулея Вятской губернши въ разематриваемыхъ въ настоящемъ сочинения 

предфлахъ ея, а заключаль о преобладающемъ развии въ этой части данной губернш 

пластовъ пермской системы только по аналоги съ прилегающими къ ней мЪстностями. 

У автора „Тйе Сефоду ор Визяа зп Еиторе апа йе Ога Моипиитя“ мы встрчаемъ 

только косвенное указан1е на развите около г. Котельнича, вблизи Вятки, пермскаго 

известняка, а ниже по ВяткЪ темнокраснаго песчаника и красныхъ рухляковъ \). 

Точно также другой изелдователь пластовъ пермской системы восточной Росаи, 

проф. Н. А. Головкинск!й, не касается непосредственно геологи разематриваемой 

части Вятской губернии и въ своемъ „Описан!и геологическихъ наблюдений“ и въ 

„Пермской формащи въ центральной части Камско-Волжекаго бассейна“ 2) относитъ 

развитыя въ западной части Вятской губерн1и толщи къ пермской системЪ только на 

*) Геологическое описавне Европ. Россли и хребта Уральскато, перев. Озерскаго, ч. Г, стр. 622—628. 

?) Матералы для геологит Роса, т. 1. 

Труды Гкол. Ком. Нов. сЕР., вып. 64, | 
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основави геологическихъ наблюден!й въ болЪе южныхъ частяхъ Камско-Волжскаго 

бассейна. 

Поэтому, является въ известной степени извинительнымъ, что г. Тяжельниковъ 

въ своемъ „Описан села Жерновыхъ горъ“ ') относить развитые около этого села 

известняки и песчаники къ мфловой системЪ, основываясь въ данномъ случаз на встр%- 

ченныхъ имъ въ жерновогорскихъ породахъ окаменфлостяхъ и на нахождени въ ниж- 

нихъ горизонтахъ здЪшняго напластован!я плитокъ и желваковъ апатитоваго песча- 

ника. Но вскорЪ ?) было заявлено, что въ этомъ пеечаникв совефмъ не содержится 

фосфорной кислоты. 

Въ виду этого, проф. А. А. Штукенбергъ въ 1875 году предложилъ Казанскому 

Обществу Естествоиспытателей начать геологическая изслфдован1я въ Вятской губернии, 

поручивъ производство ихъ мн, тогда еще юному студенту. Эти изелЪдовав1я продол- 

жались потомъ въ 1876 и 1877 годахъ, охвативъ собою южную и с$верную полосы 

Вятской губернш 3). Результатомъ этихъ изслфдовав!й было констатирован!е развит!я 

въ западной части Вятской губернии цехштейновыхъ известняковъ, широкаго распро- 

странен1я пластовъ яруса пестрыхъ мергелей, нахождения на сЪверЪ Вятской губ. 

юрскихъ отложен, ледниковато наноса и пр$еноводныхъ послЪтретичныхъь отложений 

озерно-рфчного характера, одновременныхъ касшйской трансгресеи, съ подчиненными 

имъ мЪеторожденями сферосидеритовь и бурыхъ жел$зняковъ и проч. 

Часть этихъ изелЪдован!й была повторена въ 1887 году А, В. Нечаевымъ “), 

осмотр$вшимъ берега р. Вятки между сл. Вукаркой и устьемъ ея и нашедшимъ „здЪсь 

очень немного новаго“. Кром того, по н%которымъ указанямъ статей г. Нечаева, 

можно думать, что онъ посфтиль также нЪкоторыя Части южной полосы Вятской 

губерн1и, совместно съ проф. А. А. Штукенбергомъ въ 1891 г., а въ 1889 году 

одинъ 5). 

Въ 1891 году Геологическай Комитетъь предложилъ мнЪ произвести системати- 

чесвля геологическя изсл$дован!я въ западной части Вятской губернш, въ предЪлахъ 

89 листа Общей карты Европейской Росеи, которыя продолжались потомъ въ 1892 и 

1893 годахъ. Географическе результаты этихъ изсл$дован1й, послф надлежащей обра- 

ботки ихъ, были напечатаны мною въ 1894 году въ № 2, т. ХШ Трудовъ Геологи- 

ческаго Комитета, подъ заглавемъ: Оро-гидрографическлй очеркъ западной части 

Вятской губерни, въ предЪлахъ 89 листа Общей геологической карты Европейской 

т) Вятская губернсвля вфдомости за 1876 г., №№ 96, 98 и 99. 
2) Матералы для геоломи Вятской туб., в. 9. 1878 г. (Труды Казанск. Общ. Естеств., т. УП, в. 1 

стр. 28. 

3) Матер1алы для геологи Вятской губ. П. Кротова: в. Г. Геологическй разрЪзъ береговъ Чепцы и 

Вятки; в. П. Геологич. изслфд. въ южной полосЪ, Вятской губернии; в. Ш. Геол. изел$д. въ сфвер. полосЪ 

Вятской губ. Кратюй отчетъь о геологической экскурс въ Котельническай узздъ, Вят. губ. 
‘) А. Нечаевъ. Матер. для геологи Вятской губ., в. 4. 
5) А. Нечаевъ. Труды Казанск. Общ. Естеств., т. 55, в. 3, стр. 44, 51 и друг. 
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Росси '). Геологичесве же результаты этихъ изслфдовавй входятъ въ составъ на- 

стоящаго сочинен1я, куда входятъ также нЪкоторые результаты моихъ прежнихъ изслф- 

дованй въ этомъ район$ Вятской губерни, хотя палеонтологическая часть этихъ 

результатовъ была обработана и опубликована г. Нечаевымъ уже ранфе въ его ра- 

бот „Фауна пермскихъ отложен!й восточной полосы Европейской Росси“. 

') Отчасти также въ моей статьф „Вятскй увалъ“, помфщенной въ „Землевьдфни“ за 1894 г. (кн. Ш, 

@3р. 16). 

[2 



П. ОПИСАН1Е ОБНАЖЕНИЯ. 

Хотя главнЪйшей рЪчной системой западной части Вятской губерн является 

р. Вятка съ ея притоками, но такъ какъ она сама является только притокомъ р. Камы, 

то, благодаря этому, геологическое описан1е обнажевй въ этой части Вятской губерния 

справедливфе начать съ описан1я тЪхъ обнаженй, которыя расположены въ бассей- 

нахъ непосредственныхъ притоковъ Волги, каковыми являются: Ветлуга, Рудка, Боль- 

шая Кокшага, Малая Кокшага и Илеть съ ихъ притоками. 

А) Непосредетвенные притоки Волги. 

Т. Бассейнъ Ветлуги. 

1. Р%ёка Ветлуга. 

1. Согласно изложенному въ географической части настоящаго сочиненя, описан1е 
обнажен1й по р. ВетлугЪ мы должны начать съ обнажевй по теченю р. Б. Быстрой, какъ 
являющейся истинной вершиной Ветлуги. Истоки этой рфчки расположены къ сЪверу и с$- 
веро-западу отъ д. Красавы, въ высоко-приподнятой (до 84 саж.) мЪстности, сложенной изъ 
пермскихъ пестроцвЪтныхъ пластовъ. Съ этихъ высотъ идетъ постепенный скатъ къ болотистой 
лощин%, находящейся въ !/2 вер. отъ дер. Тоничи или поч. „При вершин Быстрой“, откуда 
начинается уже замЪтное течене Б. Быстрой, направляющейся къ СВ, мимо с. Воскресенскаго 
къ д. Враевской. У этой послЪдней деревни въ небольшихъ ямахъ обнажена красная мерге- 
листая глина (Р.). Но и тавя, совершенно ничтожныя, обнажен1я по теченю р. Б. Быстрой 
встрЗчаются крайне рЪФдко. Только по оврагамъ, впадающимъ въ Б. Быструю слЪва, встр - 
чаютея небольшия обнаженя. 

2. Такъ, напр., въ деревняхъ Первые и Вторые Крутые Лога, расположенныхъ въ до- 
вольно расчлененной иЪстности, по оврагамъ наблюдается такое обнажение: 
© 1) Поверхностная красно- бурая глина, на поверхности которой въ поляхъ этихъ дере- 

вень встр$чаются мельые валуны и гальки. 
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Р.; 2) Красная мергелистая глина, переслаивающаяся съ желтымъ и красно-бурымъ слои- 
стымъ песчаникомъ—1'/> арш. 

3) Красный и зеленовато-с$рый рыхлый песчаникъ съ черными пятнами и конкрецями 
твердаго известковистаго песчаника до 2,5 арш. 

4) Красная глина съ зеленовато-бЪлыми пятнами, выступающая по дну ручья. 
3. Правобережье Б. Быстрой и пространство между Б. и М. Быстрой предста- 

вляютъ обширную, довольно высоко приподнятую равнину, покрытую подзолистыми суглин- 
ками и переходящую въ долины протекающихъ здЪсь р%Ъчекъ очень отлогими скатами. 
Такой скатъ въ с. Ивановскомъ, стоящемъ на лЪвомъ берегу Б. Быстрой, сложенъ изъ желто- 
сЗрыхъ элюв1альныхъ песковъ, элюв1альную Природу которыхъ обнаруживаютъ встрчаю- 
шляся въ немъ ковкреши твердаго известковаго песчаника (Р.). 

4. У д. Четверговой въ промоинахъ дороги обнажена красная мергелистая глина (Р.), 
слатающая довольно высоый холмъ и продолжающаяся до д. Ключей, а ближе къ д. Малы- 
шевой лЪвый склонъ къ Б. Быстрой сложенъ изъ валунныхъ песковъ, содержащихъ также 
не мало галекъ. 

5. Высовй увалъ, являюпиЙся водораздЪломъ между Б. Быстрой и болотистой Даровкой, 
у д. Щеребцовой сложенъ изъ красной пятнистой мергелистой глины (Р.). Въ д. Коври- 
жины, по л$вобережью Даровки, развита красная элюнальная глина. 

6. Д. Мулы стоитъ около слян1я Б. Быстрой съ Даровкой и Матюгомъ, ниже чего соеди- 
ненная рЪка получаетъ назван!е Ветлуги. Невысоке берега Б. Быстрой у д. Мулы сложены 
изъ грубаго желтовато-красно-бураго песку, а съ коренными пластами этой мЪетности можно 
познакомиться только при подземныхъ работахъ. Напр., въ нижнемъ концЪ Муловъ, при рытьЪ 
колодцевъ до 7 арш. глубиною, была пройдена толща краснаго, съ зеленовато-бЪлыми пят- 
нами, мергеля, содержащаго много вЪтвистыхъ ходовъ, выполненныхъ нзвестковымъ шпа- 
томъ. Въ этомъ мергелЪ встрфчаются прослойки сЪровато-бЪлой мергелистой глины. ВетрЪ- 
чаюпияся на поляхъ Муловъ гальки, вЪроятно, происходятъ изъ ледниковаго наноса. 

7. Третья вершина Ветлуги, р. Б. Матюгъ протекаетъ по плоской мЪетности, сложен- 
ной изъ валунныхъ суглинковъ съ гальками и валунами, которыхъ особенно много около 
д. Б. Черемиса. Но около этой деревни развиты на холмахъ пермекя красныя мергелистыя 
глины, иногда съ конкрешями туфовиднаго известняка. Таке же пласты ветрЪчаются около 
д. Высы, гдЪ при рыть колодцевъ проходили до 5 саж. красной мергелистой глиной, по- 
крытой съ поверхности валунной толщей. 

8. Только въ самыхъ вершинахъ лфваго притока Б. Матюга, расположенныхъ въ 0об- 
ширной болотистой низинф, тазвиты торфяниковыя отложеня, образовавпияся въ когда-то 
бывшемъ здЪеь озерЪ, обратившемся въ настоящее время въ кочковатое болото и кочкарни- 
ковый лЪсь. Но водораздфлъ между Б. Быстрой и Матюгомъ предетавяяеть довольно раечле- 
ненную холмистую мЪетность. пересБченную глубокими оврагами, обнажающими ту же кра- 
сную мергелистую глину (Р.). Такая глина обнажена, напр., въ с. Матюгахъ, гдф изъ-подъ 

нея выступаютъ также красно-бурые песчаники. 
9. Самъ Б. Матюгъ начинается на высокихъ водораздЪльныхъ увалахъ многочислен- 

ныхъ вершинъ р. Юмы, около дд. Воробьевой и НесвЪтаевой, достигающихъ 96 саж. надъ 
уровнемъ моря. Эти увалы сложены изъ красно-бурой валунной глизы, содержащей множе- 
ство мелкихъ и крупчыхъ валуновъ сЪраго кварцита, каменноугольнаго кремня. НЪкоторые 
изъ крупныхъ валуновъ, встрфчающихся во множеств на поверхности полей, имЪютъь 
плитковидную форму и достигаютьъ 1'/, арш. вь даметрЪ, напр., валунъь у дороги около 
д. Несвфтаевой. То же около дд. Лопатинской, Гушиной, Пономаревой, Тиминской и 
проч. МЪетами валунная толща здЪсь представлена песками. Около д. Пономаревой видно, 
что эта дилювальная толща налегаетъ здфсь на пермскую толщу, состоящую изъ красныхъ 
мергелистыхъ глинъ и желто-сфрыхъ песчаниковъ. 

10. Ветлуга поел$ сллян1я Быстрой, Даровки и Б. Матюга течетъ по такой же не 
высокой равнинЪ, какъ и только что названныя вершины ея, ииЪющей сходное геологическое 
строеше. Плоске низменные берега ея около дд. Одоевской и Федуловой сложены изъ 
аллюв1альныхъ отложенй, а прилегающая къ нимъ невысокая равнина изъ дилюнальныхЪъ 

песковъ съ валунами и гальками. Пески желтовато-красно-бураго цвфта слагаютъ берега, 
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Ветлуги и Березовки, лЪваго притока ея, около деревень: Мухинской, Ниж. Березовской, 
Половинной и Шишкаревской, достигая у посл$дней деревни 4 саж. въ береговыхъ раз- 
р3$%захъ. 

11. Около д. Кузинекой на лЪвомъ берегу Ветлуги встрЪчается такое обнажене ниже 
мельницы: 
0 1) Щелто-сФрый и бурый песокъ съ гальками и мелкими валунами 2 арш. 

2) Краесно-бурый глинистый песокъ 7 арш. 
Подобныя песчаныя образован1я слагаютъ собою всю невысокую равнину по л%вобе- 

режью Ветлуги около деревень: Кузинской, Керженской, Кекуровъ, равно какъ и по Ачугу, 
ея лЁвому притоку. Такая дилюнальная толща залегаетъ на пермскихъ пестроцвЪтныхъ 
пластахъ, съ характеромъ которымъ можно было познакомиться въ д. Хорошавиной, въ 
вершинахъ Ачуга. ЗдЪеь при рытьф колодцевъ проходили, подъ поверхностными песками, 
толщей красной мергелистой глины (Р.) съ сЪровато-бЪлыми пятнами, перемежающейся съ 
сЁро-зеленоватымъ глинистымъ песчаникомъ, съ мергельными конкрещями. 

2. Такой же характеръ имЪетъ мЪетность ниже по Ветлугф, напр., въ район ни- 
зовъевъ р. Чахловицы и Паозери, л$выхъ притоковъ Ветлуги (поч. Балахонсюй, Васеневскй, 
Бабичевсвй). Въ поч. Бабичевскомъ и у Жирновской мельницы (2 вер. отъ д. Выползовой} 
видно, что коренными пластами здфеь являются красные и сфрые песчаники пестроцвЪтной 
группы. На нихъ налегаютъ валунные пески, слагающ1е высоке холмы по правобережью 
Ветлуги, напр., у д. Выползово. Эти отношен1я ясно обнаруживаются у мельницы около 
ив т раменье, гдЪ берегъ Ветлуги сложенъ изъ слЪдующихъ пластовъ: 
© ) Красно-бурый слоистый песокъ съ гальками и валунами, иногда переполняющими 

‚ Песчаную толщу. 
Р. 2) Ерасная мергелистая глина, переслаивающаяся съ зеленовато-бЪлой, налегающей 

на известковистые песчаники съ конкрещями. 
Ниже Исакова раменья Ветлуга выходить изъ области 89 листа. Перейдемъ къ раз- 

смотр н!ю области притоковъ Ветлуги. 

2. Притоки Ветлуги: правые (М. Матюгъ, Б$лолужица) и л$вые: Чахловйца, 

Паозерь, Нея, Какша, Уста и Юронга. 

13. Въ области 89 листа находятся только мелюе правые притоки Ветлуги—М. Матюгъ 
и БФлолужица. Изь нихъ М. Матюгъ течетъ на всемъ своемъ протяжене параллельно 
орловско-никольскому тракту по невысокой болотистой мЪстности, покрытой валунными 
песками, налегающими на пермскую красную мергелистую глину (д. Родителева, д. Про- 
нинская). Но около д. Пронинской широко распространены песчаныя образованя, являю- 
пцяся частью элюнальными, частью же дилюнальными, 10 съ валунами, то безъ нихЪ. Въ 
пониженяхъ этой песчаной холмистой страны встрЪ®чаются торфяно-болотистыя образованя, 
отложивиияся на мЪстЪ прежнихъ озеръ (около д. Драньковой). 

14. Къ сЪверу отъ д. Драньковой развиты по преимущеетву валунныя отложен!я, сла- 
гаюния высоке холмы и увалы. Между ними расположилась неширокая болотистая долива, 
р. БЪлолужицы. Особенно выдается увалъ между поч. Трифоновымъ и Тороповымъ, идущий почти 
въ сЪверо-южномъ направлени и сложенный изъ валунвыхъ песковъ. Въ состав этихъ 
песковъ и на поверхности страны встрЪчается множество валуновъ, то угловатыхъ, то 
пришлифованныхъ, состоящихъ изъ каменноугольнаго кремня, кварца, кварцитовъ, различ- 
ныхъ зеленокаменныхъ породъ и проч. На кладбищ села Торопова видно, что валунная 
толща налегаетъ на пермскую красную мергелистую глину. 

15. Обнажен1я по р. ЧахловицЪ$ въ общемъ имЪютъ такой же характеръ, какъ и 
обнажения по Ветлуг$. Вершины этой рЪфчки находятся на высокомъ увалЪ, находящемся 

къ югу отъ дер. Шлыки. Онъ сложенъ изъ красной мергелистой глины, чередующейся съ 
песчаниками, которые обпажены какъ по подъему на этотъ уваль у д. Шлыки, такъ и въ 
ямахъ около самой деревни. М$Ъетность съ подобтымъ характеромъ продолжается до 
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д. Предейной, а еще далфе къ югу видно, что на эту толщу налегаютъ пермеюме (Р.) песча- 
вики желто-сЗраго и бураго цвЪта. 

16. Ниже Шлыковъ р. Чахловица имЪфетъ только низменные берега, протекая по 
довольно широкой болотистой долинЪ. Новое обнажен1е коренныхъ пластовъ по Чехловиц\Ъ 
встр$чаетея только у поч. Чахловскаго 3-го или Плотбища. Въ этомъ починкЪ ва л%вомъ 
берегу Чахловицы обнажено: 
Р. 1) Поверхноствый желто-бурый песокъ. 

2) Красная пятнистая мергелистая тлина съ мелкими мергельными конкрешями до 
3 арш. 

3) Тонкослоистый глиниетый песокъ сФровато-бураго цвФта, съ конкрешями твердаго 

известковистаго песчаника, переходящаго въ конгломератъ до 2'/> арш. 
Ниже по ЧахловицЪ обнаженй коренныхъ пластовъ ве встрЪчается. 
17. Р. Паозеръ богаче обнажен1ями какъ на своихъ берегахъ, такъ и на берегахъ 

своихъ многочисленныхъ притоковъ. Она имфеть дв вершины: западную, извЪствую подъ 
названемъ р. Смородиновки, и восточную или Цаозерь собственно. Он отдЪлены другъ 
отъ друга высокимъ уваломъ, ва которомъ расположена д. Кусково Займище или Блины и 
который сложенъ изъ пермской красной мергелистой глины. Увалъ съ такимъ характеромъ 
идетъ къ поч. Созинову, расположенному въ самой вершинЪ собственно Паозери. Такой же 
составъ имфютъ берега Телинки, праваго притока верхней Паозери, и самой Паозери и 
Смородинки, какъ видно на холмахъ у поч. Телинскаго, д. Высокой, д. Долгой, Безводовской. 
Но вообще берега Паозери и ея притоковъ сравнительно рЪдко обнажаютъ коренные пласты, 
а самыя обнажен1я очень незначительны. 

18. Такъ, наприм., по дор. изъ поч. СОФдыхъ въ поч. Глушковъ, на спускЪ къ Паозери 
обнажены красныя элювальныя гливы и пески, а ниже находящейся тутъ мельницы подъ 
элюв1емъ залегаеть красная мергелистая глина и сЪрый песчаникъ съ твердымъ конкре- 
ц1оннымъ песчаникомъ. Тавкля же глины обнажаются около устья Богати. 

19. Ниже Мироновской мельницы при поч. Паозерье, на лЪвомъ берегу Паозери встрЪ- 
чается такое обнажене: 
9, 1) Ерасная песчанистая глина съ прослойками песку и мелкими гальками, къ кото- 

рымъ внизу толщи примфшиваются гальки пермскихъ породъ (глинъ и песчаниковъ) 
до 5 арш. 

Р, 2) Красная мергелистая глина и желто-с$рый и красный песчаникъ съ песчаниковыми 
конкрещями до 2 арш. 

Подобныя же обнажен1я встр$чаются кое-гдф и ниже по Паозери, напр., у д. Краено- 
горъ и т. д. 

20. По лЪвымъ притокамъ Паозери встр$чаются подобныя же незначительныя обна- 
жен1я такихъ же толщъ. Напр., по дорогЪ изъ д. Краевской къ Клобукову на НюрюгЪ при 
подъемЪ на высоты обнажена красная глина, равно какъ по дорог!Ъ изъ д. Липовой въ 
д. Михалицыну. Увалъ около д. Клюжиной сложенъ точно также изъ красныхъ мер- 
гелистыхъ глинъ и песчаниковъ, обнаженныхъ въ промоинахъ дороги. Таюя же глины и 
зеленовато-сЪрые песчаники обнаружены при рытьЪ колодцевъ въ поч. Клюжинскомъ. Эта 
пермская толща покрыта дилюнальнымъ наносомъ, въ которомъ въ Быстровскомъ участкЪ 
полей встр$чаетея много крупныхъ валуновъ. 

21. Лаптюгъ и Сугловица—маленьк1я рЪчки, впадающия слЪва въ Ветлугу. Между ними 
расположилась невысокая песчаная равнина, сложенная, какъ видно у мельницы въ 3 вер. 
отъ поч. Попова, изъ слЪдующихъ пластовъ: 
9, 1) Щелто-сФрый песокъ съ мелкими валунами— 0,5 арш. 
Р. 2) Ераснобурый и желтый песокъ до 7 арш. 

3) Твердый конкрещонный песчаникъ краснаго цвЪта. 
4) Около уровня Лаптюга видна красная мергелистая глина. 
Такое же строене того холма (72 с. 0бс. выс.), на которомъ расположенъ поч. Поповъ 

и д. Липовая, причемъ на поляхъ послфдней деревни зам чается не мало валуновъ. 
22. Бассейнъ р. Неи является значительно расчлененнымъ, особенно въ верхнемъ 

течени, блягодаря своимъ многочисленнымъ вершинамъ, внздряющимся въ него. Но обра- 

^ 
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зуюцеся при этомъ многочисленные увалы отличаются плоскими скатами, и потому удовле- 
творительныя обнажен!я здЪсь—большая рЪдкость. Укажу, вапр., что между починками 
Коврижный 2-й и Журавлевъ по оврагу обнажена красная мергелистая глина съ сЗровато- 
бЪлыми пятнами и полосами, переходящая кверху въ глинистый элювй. Этотъ оврагъ на- 
чинается здфсь на водораздЪльномъ увалЪ, достигающемъ 92 саж. абс. высоты и у поч. 
Сычева, между вершинами Нюрюга и Б. Неи, сложенномъ изъ красной мергелистой глины 
(Р.). Но между Б. Неей и Шахордой, около поч. Винокурова, Соколовскаго 1-го и 2-го, 
Росляковъ уваль имЪетъ песчаный составъ и меньшую высоту. Таковы же холмы между 
Шохорлой и М. Неей, а въ поч. Козловскомъ на Субор$ при рытьЪ колодцевъ было обна- 
ружено развит1е подъ поверхностными песками до 3 саж. красныхъ и зеленовато- сЗрыхъ 
глинистыхъ песчаниковъ, иногда содержащихъ конкрец!и твердаго известковаго песчаника 
(Р.). Таые же пласты обнажены въ поч. Пестовскомъ, между р. Пестовкой и Б. Полдневой. 
Но подъ этими песками всюду залегаетъ красная мергелистая глина (вершина Полдневочки). 

23. Бассейнъ Б. Какши и Б. Кука въ собщемъ имфеть такой же характеръ: преобла- 
даютъ невысокме песчаные холмы, сильное развите песчанаго элювя и рЪдкое выступане 
изъ-подъ него пермскихъ песчаниковъ и красныхъ мергелистыхъ глинъ. Напр., въ поч. Ба- 
рановскомъ, стоящемъ въ вершинЪ Б. Кука, на берегу пруда обнажена толща рыхлаго 
желто-сФраго и краснаго полосатаго песчапика, местами съ черными полосками и пятнами. 
Точно также въ поч. Жарников$, въ вершивЪ Б. Какши, у пруда обнажена на 1 арш. 
красвая мергелистая глина. 

24. Въ овраг у с. Богородекаго обнажено подъ поверхностными наносами слЪ- 
дующее: 
Р. Красный и желтовато-с$рый рыхлый песчаникъ, переходяцй въ характерный пермекй 

конгломератъ. ВЪФроятно, эти пермеюе песчаники и дали огромное количество тЪхъ 
элюнальныхъ песковъ, по которымъ протекаетъ Б. Какша ниже с. Богородскаго. Таве 

пески лучше всего обнажены не доЪзжая 2 вер. до д. Шишмаки, гдф пески достигаютъ 
въ разр$зЪ 5 арш. мощности и налегаютъ на элюнальную красную глину. 
25. Въ '/> вер. оть Шишмаковъ, ниже мельницы на Б. КакшЪ, на правомъ берегу ея 

обнажено слфдующее: 
Р., 1) елто-бурый и красно-бурый элюнальный песокъ—2,5 арш. 

2) Красная песчанистая мергелистая глина, чередующаяся съ зеленовато-сВрымъ гли- 
нистымъ песчаникомъ, съ зеленовато-бЪлыми пятнами и полосами до 4 арш. 

3) Около уровня Какши красная разсыпная мергелистая глина, съ мелкими мергель- 
ными конкрецями, и зеленовато-сЪрый песчаникъ-—"/>2 арш. 

26. Между М. Незнайкой и М. Осиновкой, притоками Б. Кука и Б. Какши, проходить 
невысок1й плосюй водораздЪлъ, на которомъ стоятъ починки: Казенный, Указный и Бурковъ 
или с. Александровское. Въ строени этого водоразд$ла принимаетъ участе красная мерге- 
листая глина съ мергельными конкрещями и прослойками зеленовато-сЪраго песчаника, 
которые въ послЪднемъ сел были пройдевы при рытьф колодцевъ на 4 саж. На песчаныхъ 
поляхъ этого села изрЪдка встр$чаются мелк1е валуны. Такой же геологичесвй составъ 
иметь невысок бугоръ. на которомъ расположено с. Прокопьевское, а также д. Крутенькая 
въ вершинЪ р. Черной, притока Б. Какши. 

27. Прежде, ч$мь перейти къ обнаженямъ по р. УстЪ, упомянемъ про н$сколько 
обнаженй, находящихся почти на самой границ$ Яранскаго уЪзда, Вятской губ., между 
вершинами Усты и Тужи. Напр., въ д. Кругъ-Мазары по ручью обнажена сл$дующая толща, 
слагающая пограничныя высоты: 
Р. Кирпично-красная мергелистая глина и мергель съ зеленовато-бфлыми пятнами и сЪро- 

зеленоватыми песчаными прослойками до 4—5 арш. 
Эти пермеке пласты здЪеь покрыты дилювальнымъ песчанымъ наносомъ, содержащимъ 

на поляхъ д. Кругъ-Мазары эрратическе валуны. Но поесл$днихъ особенно много встр$- 
чается по теченю р. Ошмы, въ Костромской губ. 

Таково же строене м%етности къ югу отъ Кругъ-Мазаръ, являющейся водоразд- 
ломъ Усты и Пижаньи-Тукмежа. 

28. Въ д. Писаря на Ошомк$, приток Ошмы, видимъ: 
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9, 1) На поверхности полей сБрый песокъ съ валупами сЪраго кварцита и кварцеваго 
песчаника, иногда достигающими ‘/>—°/4 арш. въ дламетрЪ. 

Р. 2) Красная песчанистая глина, чередующаяся съ желтымъ и краснымъ глинистымъ 
пескомъ—до 7 арш. 

Тавке же пласты обнажены на р. ОшмЪ въ д. Кодочиги. 

29. Первое обнажеве по р. УстЪ мы ветр$чаемъ въ д. Верхне-Устинской, гдЪ обна- 
жена на 1 арш. красная глина съ зелевовато-б$лыми пятнами и полосами. 

30. Поверхность высокихъ полей поч. Соколовскаго на правобережьи Усты покрыта 
глинистымъ и песчанымъ дилюв!емъ съ валунами кварцита и кварцеваго песчаника, имфю- 
щими то угловато-плитковидную, то треугольную форму и достигающими иногда */4 арш. 
длины и до 3 пуд. вЪса. Эта толща здЪесь отъ '/2 арш. до 3 арш. мощности и налегаетъ на 
Р, 2) Красную мергелистую глину съ зеленовато-бфлыми пятнами и полосами, чередую- 

щуюся съ зеленовато-сфрымъ песчавикомъ—до 5 саж. 
31. Высоюй лфвый берегъ Усты ниже мельницы у д. Тырышкиной сложенъ изъ сл- 

дующихъ пластовъ: | 
1) Поверхностная глина и песокъ, подъ которыми залегаетъ толща краснаго, жел- 

таго и сЪраго полосатаго песчаника, переходящаго въ твердый известковый песчаникъ 
и конгломератъ—до 6 арш. 

Поверхностные глины и пески, по всей вЪроятноети, репрезентируютъ дилюнальный 
наносъ, тфмъ болЪе, что на поляхъ дер. Тырышкиной иногда встрЪчаются валуны, до 
'2 пуда вЪеомъ. 

Аналогичный отложеня видны на правомъ берегу Усты въ поч. „при р. УстЪ“, гдЪ 
подъ поверхностными краесно-бурыми песчанистыми глинами залегаетъ красный глинистый 
песчаникъ Р.. 

32. На правобережьи Усты, въ д. СвЪтлаковой, на берегу пруда обнажена красно- 
бурая глина, переходящая книзу въ красную мергелистую глину съ зеленовато-бЪлыми 
пятнами и полосами. Точно также въ поч. КоржавинЪ мы видимъ красную песчанистую 
мергелистую глину, книзу становящуюся зеленовато-сЪрой и содержащей прослойки грязно- 
зеленоватго-сЗраго мергеля съ такими же конкрешями, а ниже залегаетъ красный и желто- 
СЪрый и зеленовато-сфрый известковистый песчаникъ, котораго при рытьЪ колодцевъ про- 
ходили до 7 арш. 

На томъ же правобережьи Усты, въ 6 вер. къ востоку отъ дер. Вязовки, къ югу отъ 
тракта изъ Яранска обнажено слБдующее: 
Р, 1) Подъ поверхностными песками красная и зеленовато-бЪлая мергелистая глина—до 

1 арш. 
2) Красный и желтый песокъ и известковистый песчаникъ съ ложной слоеватост!ю, съ 

черными полосами и пятнами; мфетами онъ переходитъ въ конгломератъ изъ галекъ 
краснаго мергеля, причемъ эти гальки иногда имфютъ плоско-овальную форму и до- 
стигаютъ '/л арш. въ даметрь—до 4 арш. 

Ёъ сЪверу отсюда, въ д. Чащиной при рыть колодцевъ извлекаютъ красный известко- 

вистый песчаникъ. 
33. На томъ же правобережьи Усты, въ 1'/> вер. къ западу отъ с. Рус. Врай, на са- 

момъ трактЪ находятся ломки сЪФровато-бЪлаго ноздреватаго известняка изъ яруса Р.. Но 
съ условями залеганя его всего лучше познакомиться нЪеколько далЪфе къ сЪверу отъ 
тракта, между деревнями Поповой и Ивановской, гдЪ’ точно также находятея ломки этого 
известняка. Тутъ наблюдается слЪдуюний разр3зъ: 
Р, 1) Песокъ и песчаникъ краснаго цвЪзта—болЪе 1'/2 арш. 

2) Зеленовато-бЪлая и сЪрая мергелистая глина, а ниже ея красная и желтовало- 
сЪрая глина—1'/> арщ. 

3) СЪровато-бЪлый ноздреватый известнякъ съ кальцитовыми кристаллами въ полостяхъ 
его--'/4 до '/2 арш. 

Песчаникь № 1 этого разрЪза обнаженъ также въ 1 вер. къ с.-з. отъ ст. Кундышской, 
въ выемкахъ для чинки дороги на ветлужскомъ трактф, гдф онъ обнаженъ на 2 арш. 
толщины. 

Труды Гкол. Ком. Нов. СЕР, вып. 64. 2 
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34. Къ Ю.-3. отъ предыдущаго пункта въ д. Б. Евлажъ, стоящей въ вершинахъ 
р. Евлажъ, при рыть кододцевъ проходятъ таве слои: красную мергелистую глину, а 
также грязно-желтую глину, съ песчаными прослойками и мелкими мергельными и известко- 
выми конкрешями краснаго и зеленовато-сЗраго цвфта. Аналогичные пласты обнажены 
также на кладбищЪ с. Алексапдровекаго, равно какъ и въ д. М. УстЪ, на правомъ берегу 
р. Усты. 

85. Въ поч. Вятекомъ (Тунемеръ), на правомъ берегу Усты обнаженъ, подъ поверх- 
ностными песками и красными глинами, красный глинистый песчаникъ на 2 арш., а ВЪ 
поч. Загарскомъ и Лежниномъ, на правомъ берегу’ Усты, при рыть колодцевъ проходятъ 
до глубины 3 саж. желтый и красный, слоистый слюдистый песокъ и песчаникъ съ прослой- 
ками красной мергелистой глины (Р.). 

36. Высомй нравый берегъ Усты у с. Б. Устинскаго сложенъ изъ слВдующихъ пластовъ: 
Р., 1) Элюмальная красная глина. 

2) Красная и зеленовато-бЪлая мергелистая глина и мергель, въ которыхъ ветрЪчаетея 
красный и с$рый ноздреватый мергелистый известнякъ —6 арш. 

Таюме же пласты обнажены по правому берегу Усты въ поч. Чуринъ. Л%Ъвобережье 
Усты здесь сложено изъ песчано-глинистыхъ и торфяно-болотистыхъ отложенй. 

37. Чтобы покончить съ бассейномъ Ветлуги, осталось описать только нЪеколько обна- 
жен по р. ШарангЪ, лЪвому притоку Усты. Изъ этихъ обнажен заслуживаетъ вниман1я 
обнажен1е на правомъ берегу Шаранги въ с. Шаранг%. ЗдЪеь по оврагамъ и по берегу обна- 
жаются пермекя красныя мергелистыя глины съ мелкими мергельными конкрещями, а также 
красные глинистые песчаники. > 

Въ находящейся противъ этого села д. Пайдушевой, на лЪвомъ берегу р. Шаранги, 
колодцами проходили красные и зеленовато-бЪлые глинистые пески, переходяшле въ извест- 
ковые песчаники (Р.), а недалеко отсюда, въ д. Черномужъ 3-й, при тЪхъ же условяхъ, 
наблюдали: 

1) Красную песчанистую разсыпную глину и 
2) Красный глинистый пятнистый песокъ, переходящий въ пятнистый, полосатый извест- 

ковый песчаникъ зеленовато-сЪраго цвЪта— всего до 7 арш. 
Въ д. Лоскутовой на СабанкЪ извЪстны дилюнальныя валунныя отложеня: подъ угломъ 

дома кр. Максима Глазырина лежитъ гранитный валунъ. 
38. Что касается бассейна Юронги, притока Ветлуги, то мнЪ извфетно, что эта рЪка 

протекаетъ по обширной области развитля песчаныхъ элюнальныхъ образован, а въ л5сахъ 
и болотахъ ея бассейна встрЪчаются болотныя и дерновыя руды дурного качества. Выходы же 
коренныхъ пластовъ мнф неизвЪстны. 

3. Бассейнъ Рудвки. 

39. Въ истокахъ р. Рудки, около д. Рудомучашь развиты торфяно-болотистыя отложенля, 
а ниже по РудкЪ, до д. Коробейниковой встрЪчаются только красно-бурыя песчаныя глины 
и грубозернистый песокъ элюнальнаго характера. Такой характеръ береговые разрЪфзы по 
РудкЪ имфютъ до устья р. Козлянуръ, лЪваго притока этой р$чки. Но въ д. Козлянуръ на 
КозлянурЪ встр$чаемъ такое обнажене: 
Р, 1) Желто-бурая глина и песокъ — поверхностные—1'/> арш. 

2) Желтый глинистый песокъ, внизу зеленовато-сЗрый—3/4 арш. 
3) Кирпично-красная и зеленовато-бЪлая мергелистая песчанистая глина — 1"/2 арш. 
По оврагу, впадающему въ Рудку въ верстЪ къ сфверу отъ дер. Козлянуръ, обнажены: 
1) Краснобурая тлина и сфрый глинистый песокъ-—1'/2 арш. 
2) Желтый известковистый песчаникъ—1 арш. 
40. Въ с. Кюжнуръ (д. Рудинская) на лЪвобережьи Рудки вырыть глубомй колодецъ, 

при рыть котораго проходили, главнымъ образомъ, пескомъ желтаго, краснаго и сфраго 
пвЪтовъ, переходящимъ въ известковый песчаникъ и конгломератъ. Въ немъ имфются про- 
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слойки кирпичнокрасной мергелистой глины, а также красно-бурой глины съ дурно сохра- 
нившимися растительными остатками. 

41. Ниже по РудкЪ, особенно около устья Шклеи, развиты только новЪйпия отложен1я, 
а съ коренными пластами можно познакомиться только на искусственныхъ разрЪзахъ, напр., при 
рыть$ колодцевъ. При такихъ условяхъ въ д. Барышниковой, на лЪвобережьЪ Рудки обнаружены: 

1) Подзолистый суглинокъ и подлежащая ему красно-бурая глина—2 арш. 
2) Песокъ желтаго, краснаго и зеленоватаго цвЪтовъ, переходящий въ твердый извеет- 

ковый песчаникъ—1'/4 арш. 
3) Кирпичнокрасная мергелистая песчанистая глина, переходящая въ красный песокъ— 

4 арш. 
Ниже, у поч. Вохминцева берега Рудки невысоки и сложены изъ элюнальныхъ песковъ, 

налегающихъ на пермскле песчаники. Ниже Вохминцева страна сдФлалась еще низменн%е, 
берега Рудки ниже, а по нимъ весьма широко развиты торфяно-болотистыя отложеня. 

42. Подобный же характеръ имЪютъ обнажен!я по притокамъ Рудки. Напр., въ вер- 
шинахъ р. Посташьъ, праваго притока Рудки, около д. Постапть мельничный, при добычЪ 
бутоваго камня обнаруженъ подъ поверхностнымъ пескомъ: 
Р, 1) Красный и желтый песокъ, переходяний въ песчаникъ и конгломерать—до 2'/> арш. 

Очевидно, эти песчавики и дали матералъ для образовамя широко распростра- 
ненныхъ здфеь поверхностныхъ элюн!альныхъ песковъ: бфлые, желтые и сЪрые пески зани- 
маютъ всф низменныя пространства по Посташу, Шклеф, между Шклеей и Юронгой ит. л. 
Это можно видЪть при рытьЪ колодцевъь по Шклеф, напр., въ дд. М. и. Б. Килымары, гдз 
проходятъ такля толщи: 

Р, ПП) Поверхностная песчанистая глина. 
2) Желтый и красный песокъ и песчаникъ, переходящий въ конгломерать—до 3 саж. 
43. Въ поз. Свинцовекомъ на Посташ% при рыть колодцевъ проходятъ: 

Р, 1) Краено-бурую поверхностную глину. 
2) Желтый, красный и зеленый глинистый песокъ, переходяшай книзу въ твердый 

известковый песчаникъ преимущественно краснаго цвЪта, переслоенный красной 
песчанистой мергелистой глиной, съ мелкими мергельными конкрецлями, всего 
7'/> арш. 

Точно также въ поч. ТороповЪ изъ колодцевъ извлекаютъ красный глинистый песокъ, 
который ниже этого починка обнаженъ на Посташ% на 2,5 арш., имя элювальный характеръ. 

То же мы находимъ выше д. Николаевской 2-й, гдЪ на лЪвомъ берегу Посташа, подъ 
поверхностной песчанистой глиной залегаетъь красный и желто-сфрый песокъ, обнаженный 
на 2 арм. 

То же въ низовь$ р. Шклеи, около дд. Ожигановой и Сысуевой. 
44. МЪетность по лЪвымъ притокамъ Рудки совершенно сходна съ только что описанной. 

Напр., высоты къ С и СВ отъ с. Нежнуръ сложены изъ красно-бурыхъ песковъ, покрытыхъ 
красно-бурой и желто-бурой глиной, а въ самомъ селф Нежнуръ и въ д. Песочной на 
р. НежнурЪ обнажены: 

1) Поверхностная желто-бурая глина, налегающая на 
2) Желто-бурый и красно-бурый песокъ, переходяшай въ известковый песчаникъ и 

конгломератъ—до 5 арш. 

4. Б. Кокшага и Кундышъ, ея притокъ, съ ихъ притоками. 

45. Въ вершинахъ р. Б. Кокшаги, къ Си С3 оть с. Кокшаги всЪ высоты сложены 
изъ дилюнальныхъ песковъ и супесей желтаго и бЪлаго цвфта, съ валунами сЪраго квар- 
цита, которые, ири плиткообразной формЪ, нер$дко достигаютъ 1'/> пудовъ вЪеу. Эта толща 
налегаетъ на пермеюе сЪрые, желтые и красные известковистые песчаники Р.. Такюе пласты 
продолжаются до дд. Гудинской, Писаря, Андреяхинъ и далфе до костромской границы. 
Дилюв!й съ такимъ характеромъ развитъ у с. Кокшаги, гдЪ онъ покрываетъ собою пермевя 
отложеня. Именно, у мельницы на Б. КокшагЪ, на лЪвомъ берегу ея наблюдается слЪдующее: 

9* 
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0 1) Красно-бурая глина съ валунами (на поляхъ до '/з пуда вЪсомъ). 
Р, 2) Красный и желтый глинистый песокъ. 

Въ самомъ сел при рыть колодцевъ проходили: 
9 1) Красную разсыпную песчанистую глину—3 саж. 

2) Песокъ съ гальками—1 арш. 
Р. 3) Красная. мергелистая глина съ пятнами и полосами—5 саж. 

4) Синевато и зеленовато-сЪ5рый песокъ— до 1 арш. 
46. У поч. Колянурскаго Б. Кокшага течетъ маленькимъ ручьемъ и у бывшей тутъ 

мельницы обнажаетъ: 

Р. 1) Краено-бурую пеечанистую глину. } 
2) Красный и желтый песокъ и песчаникъ—2 арш. 
Въ д. Красный Яръ при рыть колодцевъ проходятъ: 

4. 1) Подъ торфяно-болотистой толщей красную глину и песокъ. 
Р. 2) Щелто-с$рый глинистый песокъ и мергелистую глину съ прослойками зеленовало- 

СЪраго песку и мелкими мергельными конкреп1ями—до 6 арш. 
47. У д. Орловой, на правомъ берегу Б. Кокшаги, по лЗвому берегу Пижаньи, при- 

тока Кокшаги, обнажено: 
9 1) Ерасно-бурая глина и песокъ съ мелкими валунами —до 1 арш. 
Р, 2) Желтый, сЪрый и красный песокъ, съ ложной слоеватостью, переходящий въ кон- 

крецонный известковый песчаникъ—5,5 арш. 

48. У с. Кикнуръ правый берегь Б. Кокшаги сложенъ изъ пермскихъ пластовъ, но 
обнажен!й ихъ не имЪетъ, лЪвый же берегъ невысокъ и сложенъ изъ новзйшихъ отложений. 
Коренные перуске пласты обнажены по нему только у д. Шарагиной, гдЪ мы видимъ слф- 
дующее: 
Р, 1) Подъ поверхностными образован1ями красная глина, переходящая книзу въ мерге- 

листую разсыпную глину съ зеленовато-сВрыми полосами и пятнами. 
2) Желтый, сЪрый и красный полосатый песчаникъ, съ твердыми известковыми кон- 

крещями— до 9 арш. 

Къ востоку отсюда, въ дорожной выемк$ у западнаго конца дер. Письмяншурги видно: 
Р, 1) Красная элюнальная глина —1 арш. 

2) Слоистый известковый песчаникъ желтаго и краснаго цвЪтовъ. 
49. По тому же лЪвобережью Б. Кокшаги, въ поч. Начка на р. НачкЪ, притокЪ Кок- 

шаги, обнажено слЪдующее: 
1) Элюнальная краено-бурая глина—1'/> арш. 
2) Глинистый, желто-с$рый и красно-бурый песокъ. 

Р. 3) Красная полосатая мергелистая глина—2'/>› арш. 
4) Песокъ и песчаникъ. 
Подобное же обнажене встрЪчается въ поч. Быкова, на томъ же л5вобережьЗ Б. Кок- 

шаги, равно какъ въ д. Верхней Солтаевой. 
50. У л. Пайбулатовой, на лЪвомъ берегу Б. Кокшаги обнажены: 

Р, 1) Красно-бурая песчанистая глина различной мощности. 
2) Желтовато-сБрый и красный песокъ, переходяпий въ твердый конкрещонный извест- 

ковый песчаникъ, котораго до уровня рЪчки 4 арш. 
Изъ подобныхъ же пластовь сложенъ высокй увалъ по правобережью Б. Кокшаги, 

между рр. Вершакъ и Шудумъ, къ сЪфверу и югу отъ с. Шалпты. 
51. Для характеристики лфвобережья Б. Кокшаги можно привести н$Ъкоторыя обна- 

жен1я по Кожлануру и ЛюЪ, притокамъ этой части Б. Кокшаги. Къ югу отъ ветлужскаго 
тракта, у д. Вюшнуръ проходитъ высоюй увалъ, пересЪченный уд. Юльялъ глубокимъ овра- 
гомъ, который обнажаетъ толщу красной мергелистой глины, чередующейся съ зеленовато- 
сЪрымъ пескомъ и налегающей на песокъ же. Нижн!е же горизонты этого увала обнажены 
по протекающей тутъ р. Кужлануру, гдЪ видно слБдующее: красно-бурая глина, налегающая 
на твердый и рыхлый известковистый песчаникъ. На р. ЛюЪ, уд. Шудомаринской обнажены 
слЪдующ1е пласты: 
Р, 1) Поверхностная песчаниетая глина. 
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2) Толща красной мергелистой глины, = съ зеленовато-сфрымъ глинистымъ 
песчаникомъ-—-до 3,5 арш. 

3) Желтый и красный рыхлый песчаникъ— 1 арш. 
Точно также у мельницы на р. ПамЪ, приток$ нижней Люи, видны: 
1) Красный и бурый песокъ и песчаникъ—2 арш. 
2) Красная мергелистая глина съ мелкими мергельными конкрещями—6 арш. 
3) Зеленовато-еЗрый и желтый полосатый песчаникъ—1 арш. 
52. Въ '/2 вер. отъ д. Мамаковой, на высокомъ лЪвомъ берегу р. Кокшаги наблюдается 

слЗдующее: 
Р, 1) Щелтый и красный, слоистый, съ ложной слоеватостью, известковистый песчаникъ — 

до 4 арш. 

2) Красная мергелистая глина съ зеленовато-бЪлыми пятнами—до 7 арш. 
53. Въ ‘/з вер. отъ д. Зенкануръ въ промоинф дороги обнажено сл$дующее: 
1) Красная и зеленовато-сЪрая мергелистая глина, съ мелкими мергельными конкре- 

щями, покрытая элюв!альными песками и глинами—2 арш. 
Р, 2) Зеленовато-сБрый и желтый песокъ—-1'|2 арш. 

3) Кирпично-красная глина. 
Такме пласты хорошо обнажены также около д. Зенкануръ и д. Пески на лЪвомъ бе- 

регу, между тфмъ какъ правый берегъ Б. Кокшаги у с. Улешь отлог! и не предетавляетъ 
обнаженй коренныхъ пластовъ. 

54. При подъемЪ отъ р. Лисы къ д. М. Едунъ въ промоинахъ дороги, недалеко отъ 
лфваго берега Б. Кокшаги, обнажено на 5 арш. красной мергелистой глины, чередующейся 
съ желтовато-сЪЗрымъ пескомъ (Р.). Точно также у д. Чигирянъ по оврагу видно, что вы- 
соты этой мЪетности сложены вверху изъ 1) красной песчаниетой, мергелистой глины, нале- 
гающей на 2) глинистый зеленовато-с$рый, желтовато-с$рый и краснобурый песчаникъ, пе- 
реходяпИй въ твердый известковистый песчаникъ, который тутъ выламывается въ качествЪ 
бутоваго камня. 

55. На лЪвомъ берегу Б. Кокшаги, въ д. Б.  Едунъ обнажено: 
Р, 1) Бурая песчаниетая глина и желто-сфрый песокъ—3 арш. 

2) Кирпичнокраеная мергелистая глина, переходящая внизу въ зеленовато-сЗрую и 
бБлую, переслаивающуюся съ желтовато-сЪрымъ песчаникомъ-—-до 7 арш. 

Такое обнажен1е тянется довольно далеко вверхъ по Б. КокшагЪ. 
56. Въ 2 вер. къ СЗ отъ г. Царевосанчурека, въ | верстЪ къ югу отъ тракта на Вет- 

лугу находится городище Борокъ, являющееся передовымъ укрфпленемъ Царевосанчурска. 
Высоты, на которыхъ расположилось это укрфплене, какъ видно по оврагу, отд$Зляющему 
площадку городища отъ коренного берега, сложены изъ желтовато-сЪраго, буроватосЪ$раго и 
бЪловатаго песку, до 15 арш. мощности. Эти пласты продолжаются до д. Кубашевой, гдЪ 
на лфвомъ берегу Б. Кокшаги обнажены по оврагу: 
Р, |1) Красно бурый глинистый песокъ, грубозернистый—до 5 арш. 

2) Желто-бурый и с%рый слоистый песокъ, пятнистый—до 7 арш. 
57. Подъ с. Городище лЪфвый берегь Б. Кокшаги сложенъ изъ сл$дующихъ пластовъ: 
1) Подъ поверхностными песками и глинами кирпичнокрасная, песчанистая мергелистая 

глина, перемежающаяся съ желтоватымъ и зеленовато-с$рымъ песчаникомъ, съ 
мелкими мергельными конкрешями и прослойками зеленовато-сЗрой мергелистой 
глины—7 арш. 

Низъ обнаженя въ осыпяхъ и маскированъ оползнями. 
Самый г. Царевосанчурскъ расположенъ на второй террасЪ с. Кокшаги и не обладаетъ 

обнажентями. 
58. Въ 2-хъ верстахъ отъ Царевосанчурска, на лфвомъ берегу Б. Кокшаги пермеюме 

пласты состоятъ изъ слЗдующихъ слоевъ: 
а) въ д. Ворохово: желто-бурый и сфрый песокъ, переходяций въ песчаникъ—1"|2 арш. 
6) въ д. М. ШишовкЪ: красно-бурая песчанистая глина, налегающая на желто-бурый 

и сБрый песокъ—до 3 арш. 

59. У с. Мусерекаго, на лЪвомъ берегу Б. Кокшаги обнажены: 
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Р, 1) елто-срый глинистый песокъ, элюнальный. 
2) Красная мергелистая глина, песчанистая, чередующаяся съзеленовато и желтовато- 

бурымъ глинистымъ песчаникомъ. 
Эта толща лучше обнажена на кладбищЪ с. Мусерскаго. 

Ниже по Б. КокшагЪ пошли низменные берега и песчанистая м$Зстность. Напр., у мель- 
ницы на Б. КокшатЪ при д. Южъ Толешовъ берега этой рЪки сложены изъ слоистыхъ с%- 
рыхъ элюмальныхъ песковъ, до 4 арш. мощности, причемъ аллюнальная долина р%ки неза- 
мфтно переходить въ незначительныя песчаныя высоты. 

60. Перейдемъ къ лфвымъ притокамъ Б. Кокшаги въ предфлахъ 89 листа. Н%еколько 
обнажен!й было наблюдаемо на МашканеркЪ и ея приток Шардани. Именно, въ вершинахъ 
Машканерки, около поч. Золотарева видна красно-бурая глина, а на поверхности ея попа- 
даются валуны, до '/> арш. даметромъ, такъ что эта глина, вЪроятно, дилюнальная. Въ поч. 
ЗадЪфльномъ, выше поч. Александровскаго, на Шардани изъ колодцевъ извлекаютъ желтый 
песокъ и красную глину пермскаго возраста. 

Въ поч. Клочки, около с. Курзякова, въ вершинахъ р. Урмы, притока Б. Кокшаги, въ 
выемкахъ по дорогЪ видны: 
Р, 1) Красно-бурая и кирпично-краеная глина—2 арш. 

2) Желто-бурый и красный песокъ, переходяшай въ конкрецюонный песчаникъ съ кон- 
крецлями твердаго известковаго песчаника—1'/› арш. 

Точно также въ верстЪ къ западу отъ с. Курзякова, на ветлужекомь тракт при до- 
быч6 бутового камня обнаженъ: 

1) Подъ поверхностной бурой глиной желтый и красный слоистый песокъ, переходящай 
въ известковый конкрец!онный песчаникъ—до 4 арш. 

61. Изъ бассейна Мамокши прежде всего упомянемъ про обнажен!я по Умберу, въ вер- 
шин котораго въ д. Б. КугушергВ при рыть$ колодцевъ проходятъ красной мергелистой 
глиной, связанной съ желтымъ песчаникомъ. Высоты по правобережью Умбера около д. Яро- 
славской сложены изъ красно-бурыхъ глинистыхъ песковъ, покрытыхъ красной мергелистой 
ГЛИНОЙ. 

Точно Также по р. Чекважъ въ д. Чекважъ поверхностный желто-сЪрый песокъ и пес- 
чаникъ налегаетъ на красную мергелистую глину съ зеленовато-с$рыми полосами и пятнами. 
А въ д. Половиновражекой на МамокшЪ изъ колодцевъ извлекаютъ красную розсыпную мер- 
гелистую глину, съ мелкими мергельными конкрецыми, переслоенную краснымъ, зеленовато- 
сЪрымъ и желтымъ песчаникомъ, до 2'/2 саж. мощности. 

62. Около устья Умбера на МамокшЪ, у мельниць на трактЪ выемками обнажена толща, 
краснаго и сЪраго песку, до 2 арш. мощности. Вообще плоско-покатое къ Мамокшз право- 
бережье этой рЪчки обнажаеть только элюв1альные пески и красныя глины (д. Новая, д. Сем- 

кина), обыкновенно не болфе 2 саж. мощности. 
63. Такого же характера обнажен1я по р. ИхтялкЪ, притоку Мамокши. Напр., въ 

д. Сред. Ихмялъ обнажено, сверху: 
1) Ераено-бурый глинистый песокъ и таковая же глина—5 арш. 
2) Кирпично-красная мергелистая глина, съ зеленовато-сФрыми полосками и пятнами— 

1 аршинъ. 
3) Желто-сВрый и красный песокъ и известковый песчаникъ—2 арш. 
64. На кладбищ с. Галицкаго, расположеннаго на правомъ берегу Мамокши, проходятъ 

красной глиной, налегающей на красный и желтый глинистый песокъ (Р.). А въ долинЪ 
Мамокши въ верстЪ отъ села можно видЪть слфды старыхъ разсолоподъемныхъ трубъ Стро- 
гоновыхъ числомъ до 10, наполненныхъ соленой водой, обильно пахнущей сФроводородомъ, 
что свидЪтельствуетъ о зелеган!и въ нфдрахъ земли толщьъ гипса и каменной соли, или, по 
крайней м$рЪф, гнздъ ихъ въ глинф. 

65. На водораздЪлЬ Южовки и Тушлы, притоковъ Б. Кокшаги, у д. Широковой, по су- 
хому оврагу обнажена красная песчанистая глина, а также глинистый песокъ краснаго цвЗта— 
элюв1альные. Ниже д. Сапаровой около моста на Пижм$ видно: 

1) Красная песчанистая глина—2,5 арш. 
Р, 2) Кирпично-красная мергелистая глина—0,5. 
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3) Песокъ и песчаникъ сЪровато-зеленаго, желтовато-бураго и бЪловатаго пвф та—до 
1 аршина. 

Наконецъ, въ с. Великорфчьи на ТушлЪ, на кладбищЪф и по оврагамъ обнажена толща 
сФрагс песку, покрывающаго красную глину, съ прослойкой зеленоватосЪрой глины. Такое 
обил!е поверхностныхъ песчаниковъ и песковъ въ достаточной степени объясняетъ широкое 
распространене къ югу отъ царевосанчурскаго района поверхностныхъ элюв1альныхъ песковъ. 

66. Изъ обнаженй по правымъ притокамъ Б. Кокшаги разсмотримъ прежде всего об- 
нажен1я по мелкимъ притокамъ, вродЪ: Ваштранги, Шудума, Муса, Коктуша, и проч. Равнина 
въ вершин$ Ваштранги сложена изъ пермекихъ пластовъ. Напр., въ д. ПаньшургЪ изъ ко- 
лодцевъ извлекаютъ красныя глины и желтые пески. Эти же пласты можно наблюдать по 
оврагу въ 4—5 вер. къ югу отъ Паньшурги, гдф ихъ видно на 2 арш. толщины. 

Въ 2 вер. къ сЪверу отъ д. Перминовой, у мельницы на Ваштранг®, на лЪвомъ берегу 
ея обнажены: 
Р, |1) Ерасно-бурая песчанистая глина. 

2) Желто-сЗрый, желтый и красный рыхлый полосатый песаникъ съ черными пятнами 
и полосами, съ ложной слоеватостью, переходяний въ твердый известковый 
конкрецюнный песчаникъ, причемъ черныя пятна обыкновенно связаны съ песча- 
никовыми конкрешями и, при отсутстыи посл$днихъ, прежнее нахождене ихъ 
можетъ доказываться нахождешемъ въ элюшальныхъ пескахъ подобныхъ пя- 
тенъ, до 7 арш. 

67. Въ д. Святославской на правомъ берегу Ваштранги обнажены: 
9, 1) Красно-бурая дилюнальная (?) глина, ибо въ поляхъ этой деревни попадаются до- 

вольно крупные валуны. 
Р, 2) Красный и желто-е$рый известковистый конкрецюнный песчаникъ, переходяний въ 

песокъ. 
Валуны въ поляхъ этой деревни обыкновенно состоятъ изъ кварцеваго песчаника и 

кварца и достигаютъ '/,—'/, арш. въ даметрЪ, ветрЪчаясь обыкновенно на высотахъ. Таке 
валуны встр®чаются также въ 3 вер. къ западу отъ Святославской, около д. Маркуши, гдЪ 
находится одинъ валунъ большой величины (до 2 арш. длины и '/2 арш. высоты), напоми- 
ная своимъ внЪшнимъ видомъ лежащую корову („скотину“, по мЪетному выражению). 

68. Ниже д. Ваштранги находится на лфвомъ берегу на Ваштранг® д. Мардежево, гдЪ 
обнаженъ желтый, сЪБрый и красный песокъ, переходяпий въ конкрецюнный песчаникъ, а 
иногда и въ весьма характерный для пермскихъ пластовъ конгломератъ изъ галекъ мергеля. 
Мощность всей толщи до 9 арш. Покровомъ ей служитъ здЪсь красно-бурая элювальная 
глина. 

69. Подобное же обнажен!е находится на лЪвомъ берегу Ваштранги въ бывшемъ Ваш- 
трангскомъ завод, а именно: 
Р, 1) Вверху красная разныхъ оттЪнковъ мергелистая глина, переходящая въ красный 

мергель съ зеленовато-б$лыми пятнами и неправильными песчаными прослойками,— 
до Т арш. 

2) Глиниетый песокъ зеленоватаго цвЪта—б6 вершк. 

3) Красный и желтый песокъ, переходящий въ конкрецюнный песчаникъ, откуда добы- 

вается бутовой камень,—до 13 арш. 
70. Въ вершинахъ р. Шудумъ, у д. Муллиной видно слБдующее: 

Р, 1) Ёрасная песчанистая глина различной мощности 
2) Красный, желтый и сЪрый песокъ; обнажено 2 арш. 
Въ д. Б. Шудумъ на томъ же притокЪ Б. Кокшаги видимъ: 

Р. 1) Вверху красно-бурый и желто-бурый глинистый песокъ и красная песчанистая глина. 
2) Красная мергелистая глина съ мергельными конкрещями—1 арш. 
3) Песчаникъ сфраго, краснаго и желтаго цвЪтовъ, переходящай въ конкрещонный 

песчаникъ—до 6—7 арш. 
71. Изъ Царевосанчурска по Козмодемьянскому тракту едва холмистая м$етность, покатая 

къ широкой долинЪ Б. Кокшаги. На холмахъ развиты пески и красно-бурая глина, являю- 
пиеся пермскимъ элюнемъ. Отъ р. Мусъ къ д. Шумъ идуть одни пески также элюналь- 
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наго характера. Въ колодцахъ они сфраго цвфта и имфютъ до 6 арш. мощности. Высоты 
къ западу отъ этого тракта нЪсколько иного состава: въ колодцахъ д. д. Юльялъ, Агапи- 
товой и ЗалЪсной залегаетъ кирпично-красная разсыпная глина, чередующаяся съ желто- в 
рымъ пескомъ и покрытая бурой глиной. 

Точно также въ д. Коктушъ на р. Коктушъ въ колодцахъ проходятъ, подъ поверх- 
ностными пластами, красную разсыпную мергелистую глину, переслаивающуюся съ желто- 
сЪрымъ песчаникомъ,—до 3 арш. 

72. Р. Кундышьъ, правый притокъ Б. Кокшаги, имфетъ выдаюпеся размЗры и раз- 
витую систему притоковъ, съ довольно большимъ числомъ обнажен!й, къ описан!ю которыхъ 
переходимъ теперь, начиная съ вершинъ. Изъ нихъ, между р. Чернушкой и р. Перчважемъ, 
около д. Шубиной развита подъ желто-бурой поверхностной глиной пермская красная глина. 
Въ вершинЪ Перчважа добывается конкрецонный известнякъ въ бфлой глинЪ. Но залегаше 
этой породы лучше всего можно видфть у д. Селезневой на ПерчважЪ, гдЪ въ известковой 
ломкЪ обнажены: 
Р, 1) Красная и желто-бурая глина, переходящая въ красную мергелистую глину, —3 арш. 

2) Зеленовато-бЪлая и бЪлая известковистая глина, содержащая прослоекъ мергели- 
стаго дырчатаго извеетняка сЪраго цвфта и конкрецюннаго происхожденя, —до 
'|2 аршина. 

73. Въ с. Корляки, на лЪвомъ берегу Кундыша, у мельницы обнаружены: 
Р. 1) Красно-бурый и сЪЗрый глинистый песчаникъ-—2 арш. 

2) Желтый, сфрый и красный рыхлый песчаникъ, переходяший въ твердый известкови- 

стый песчаникъь конкрец1оннаго характера,—до 7 арш. 
3) Красная глина съ мелкими мергельными конкрец!ями—?| арш. 
4) Зеленовато-сфрый и красный песчаникъ—1 арш. 
74. СлЗдующее обнажене на КундышЪ находится у поч. ЗвЪрева 1-го, гд$ ниже мель- 

ницы обнаружены: 

Р. 1) Красная и грязно-бурая глина—2 арш. 
) Зеленовато-с$рый глинистый песчаникъ—5 верш. 

3) Красная мергелистая глина—'| арш. 
4) Песокъ краснаго, сфраго и желтаго цвЪтовъ—1'/2 арш. 
5) Красная глина съ мергельными конкрец1ями— 1 арш. 
Подобные же пласты обнажены въ поч. ЗвЗревъ 3-Й. 
75. На лфвомъ берегу Кундыша, ниже д. Б. Поломки, у Макаровскаго выселка обна- 

жена толща красно-бураго и сФраго песку, до 2'|з арш. мощности, иифющая характеръ перм- 
скаго элюня, а около д. Б. Поломки по ручью видны желтые песчаники съ твердыми кон- 
крещями известковаго песчаника. 

Въ д. М. ПоломкЪ, по лЪвому же берегу Кундыша обнаженъ желто.бурый и красный 
песчаникъ (Р.). Точно также у д. Горновской, къ югу отъ поч. Шабалина, въ оврагЪ, об- 

нажены: 

Р. 1) Поверхностный красно-бурый глинистый песокъ и глина. 
2) Красная разсыпная глина 
3) Зеленовато-сВрый песокъ и песчаникъ—"/, арш. 
Подобные пласты слагаютъ эту м$фетность до поч. Удюрминскаго и с. Кувшинскаго. 
76. Въ д. д. Курдюмовой и Вотчин% обнажены желтые пески и красно-бурыя глины 

элюнальнаго характера, а въ д. М. ПоломкЪ, на лЪвомъ берегу Кундыша, обнажены: 
Р., 1) Поверхностный песокъ. 

2) Красная мергелистая глина, содержащая парти и прослойки зеленовато-с$рой глины 
съ дырчатымъ мергелистымъ известнякомъ; всего 5 арш. 

Въ д. КичмЪ на лЪвобережьЪ Кундыша обнаженъ желто-с$рый и красный песокъ съ 
черными пятнами, довольно часто наблюдаемыми въ песчаникахъ, около конкрешй въ нихъ 
песчаника. То же мы видимъ въ поч. Васеневомъ, какъ и далЪе къ югу до границы, 89-го листа, 
гдЪ точно также имЪютъ широкое развит!е элюнальные пески. 

77. Изъ притоковъ Кундыша можно указать здЪсь на обнажеше по р. Юкшумъ въ д. 
М. Юкшумъ, гд мы видимъ сл$дующее: 
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1) Вверху красная элюнальная глина. 
2) Желтый, красный и сЪрый песокъ съ тверлымъ конкрецоннымъ песчаникомъ— до 

4'[2 арш. 

5. М. Вокшага съ притоками. 

78. На водораздЪльныхъ высотахъ вершинъ М. Кокшаги, около д. М. Куглануръ об- 

нажена красная мергелистая глина, связанная съ зеленовато-с$рымъ песчаникомъ. Но эта 
глина чаще является здЪеь въ видЪ красно-бурой элюнальпой глины. Такъ, за М. Кугла- 
нуромъ по дорог$ видно въ оврагахъ: 
Р, ПП) Красная мергелистая глина, переходящая въ глиниетый элювий. 

2) Зеленовато-сЪрый и желтый—рыхлый песчаникъ до 2 арш. 
3) Красная пятнистая мергелистая глина съ мергельными конкрещями. 
4) Зеленовато-сЪрый песчаникъ. 
Тавке же пласты развиты въ д. Б. Куглануръ, гдё они наблюдаются по многочислен- 

нымъ оврагамъ вершинъ этой рЪки. Для характеристики строен1я этой м$етности слЪдуеть 
указать, что въ поляхъ д. Киселевой, около с. Краснорфчья попадается много валуновъ сЪ- 
раго кварцита, до 5 вершковъ въ д1аметрЪ, и что валунная толща продолжается къ западу 
отсюда къ д. СозЪ Курбатовой, въ вершинЪ Нолвожа Созы и т. д. 

79. Въ д. Нолвожъ 2-й, на р. Нолвожъ, около впаден1я въ М. Кокшагу развита красная, 

съ бЪлыми пятнами, мергелистая глина, связанная съ желтымъ известковымъ песчаникомъ, 
обнаженная здЪсь на 2 арш. Точно также около д. Урбежъь Курбатовой и у д. Спорной (Ен- 
гинеръ) развита толща красной мергелистой глины съ мергельными конкрещями и песчанико- 
выми прослойками; въ колодцахъ этой толщей проходять здЪеь до 5 саж. Та же глина раз- 

вита въ д. Опалевой, а верстахъ въ 2-хъ отъ д. Созы Курбаловой, на поверхности супесча- 
ныхъ полей попадается немало кусковъ окремвфлыхъ стволовъ деревьевъ (Оа4оху10п?). 

80. На М. КогшагЪ, около д. Лужебелякъ, у нижней мельницы, а также въ '/> вер. 
выше этой деревни, на лВвомъ берегу этой р$Ъчки обнажены: 
9 1) Желто-бурая глина. 
Р, 2) ЖЩелто-сЪрый и красный известковый песчаникъ, переходяший въ конгломератъ, съ 

конкрецями твердаго известковаго песчаника—-до 9 арш. 
$1. На берегу Б. Нурмы, около устья ея, у мельницы у д. Пегануръ обнажена красная 

разсыпная мергелистая глина съ прослойкой зеленовато-бЪлой глины —до 1 арш. Точно также 
въ д. Верх. Чирки, по лЪвобережнымъ высотамъ М. Кокшаги обнажены по оврагамъ: 

Р. 1. Вверху толща красной песчанистой мергелистой глины, съ бфлыми полосами и пят- 
нами и прослойкой зеленовато - б$лой глины, съ мелкими известково-мергельными 
конкрецями— до 10 арш. 

2) Желтый и зеленовато-сфрый известковистый песчавикъ, съ прослойкой красной мер- 
гелистой глины, 2 арш. 

Въ сосфдней деревнф Н. Чирки, на М. КокшагБ, у мельницы обнажена слЗдующая 
постъ-пллоценовая толща: 
@ 1) Желто-бурая глина 

2) Красный глинистый песокъ. 
82. Ниже этихъ деревень долина М. Кокшаги занята обыкновенно торфяно-болотистыми 

образовантями, а обнажен1я коренвыхъ плаетовъ встр$чаютея по мелкимъ ручьямъ, вдали 
отъ береговъ М. Кокшаги. Такъ, около д. Н. Пуялъ развита грязно-желтая послФтретичная 
глина, а на высотахъ пермеые песчаники и глины. По наблюден1ямъ, у с. Ернуръ, напр., на 
кладбищЪ, имфется чередоване красной песчанистой мергелистой глины съ зеленовато-сЪ- 
рымъ песчаникомъ, содержащимъ песчаниковыи конкреци, и съ сЪровато-б$лой глиной. 
При рыть колодцевь этой глины проходили до 3 саж. 

Въ 1'/> вер. къ сЪверу оть д. Черем. Ернуръ, на высотахъ около городища Одо-лемъ 
попадаются валуны кварцита, до '/1 арш. въ даметрЪ, а также валуны краснаго гранита 
и краснаго кварцеваго песчаника. Эта валунная толща налегаетъь на известковистый песча- 
никЪ, обнаженный по сосфдвимъ оврагамъ. 

Труды Гкол. Ком. Нов. сеР., вып. 64. 3 
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83. Въ д. Шуарсола на р. ШуаркЪ, притокф М. Кокшаги, ниже деревни обнажена 
красно-бурая и желто-бурая постпллоценовая глина, слагающая незначительныя высоты этой 
мЪстности, постепенно переходяиия въ болотистыя низменности М. Кокшаги. Аналогичный 
составъ имЪетъ равнина въ д. ЛюперсолЪ, расположенной между р$чками Шуаркой и Шудой. 
Тутъ обнажены: 
0, 1) Щелто-бурая глина—-1'/2 арш. 

2) ЗЖелто-бурый песокъ—3 арш. 
84. Возвышенности въ вершинахъ р. Недфльки, притока М. Кокшаги у д. Б. Шургуй- 

малъ сложены, какъ оказалось въ колодцахъ этой деревви, изъ красной мергелистой глины 
съ мергельными конкрещями. Точво также возвышенности около д. Энгерсола, около казан- 
ской границы, сложены изъ красной мергелистой глины съ мергельными конкрещями и про- 
слойками сЪровато-бфлаго дырчатаго известняка. 

85. Въ с. Люпереольекомъ (Кужмарь) по оврагамъ и р. Моршинерь обнажены: 
Р. 1) Толща кирпично-красной мергелистой глины, переходящей въ сЪровато-бЪлую. 

2) Велто-е$рый и зеленовато-сЪрый песокъ, переходяций въ песчаникъ, даюпий столь 
обильную воду, что сразу даетъ порядочную рЪчку выходящий изъ него источник. 

86. Въ д. Кордемтюръ по р. НедЪлькЪ, притоку Кордема, обнажены: 
Р. 1) Красная мергелистая глина, связанная съ песчаниками. 

2) ЧКелто-сЪрый и красный песчаникъь съ конкрещями твердаго известковаго песча- 
ника—до 6 арш. 

Въ д. Кордемучашъ, въ вершинЪ |. Кордемъ, по оврагамъ обнажены: 
Р, 1) Щелто-сЪрый и красный известковый песчаникъ. 

2) Красная мергелистая глина съ мергельными конкрещями. 
87. Въ поч. Липовскомъ, въ вершинЪ р. Кодамъ, по оврагамъ обнажена красная раз- 

сыпная мергелистая глина, съ мелкими мергельными конкрещями и бЪловатыми и зелено- 
ватыми пятнами; она связана съ желтыми и с$рыми песчаниками; обнажено 6 арш. Такая 
же глина обнажена у д. Кислициной, ниже по Кодаму. 

88. Въ с. ПектубаевЪ и д. Ивануръ по Нурм$ и многочисленнымъ оврагамъ обнажена 
красная мергелистая глина. Точно также въ поч. Захаренки, между Б. и М. Нурмой видимъ: 
Р, 1) Краеную мергелистую глину, связанную съ зеленовато-сфрыми песками. 

2) Желтый и красный песчаникъ—2,5 арш. 
Точно также въ д. Магазейной развиты красныя мергелистыя глины и сфрые рыхлые 

песчаники. 
89. Перейдемъ къ р. ОшмЪ, болЪе крупному правому притоку М. Кокшаги. Въ верши- 

нахъ этой р$чки, въ д. Высоковской въ колодцахъ обнаружена красвая мергелистая глина 
(Р.), связанная съ желто сЪрымъ и зеленовато-сЪрымъ песчаникомъ. А на берегу Ошмы, въ 
д. Муравлевой, подъ поверхностной красно-бурой глиной залегаеть красная мертелистая 
глина, связанная съ красновато-сЪфрымъ песчаникомъ. 

90. Въ высокихъ берегахъ 03. Зрывъ, принадлежащаго къ системЪ р. Пижанки и на- 
ходящагося около д. Табашиной, кое-гдЪ обнажены красныя мергелистыя глины и желто- 
сЪрый песчаникъ, содержапий конкрещи твердаго песчаника и переходяпай въ конгломе- 
ратъ. ТЪ же пласты слагаютъ высок бугоръ у д. Воробьи, находящейся также на берегу 
Зрыва. Около вершины р. Пижанки около д. Зайцевой (Машарань) развита красная мерге- 
листая глина изъ группы Р. 

91. У мельницы около д. Ст. Пижанки на р. ПижанкЪ, притокЪ Орши, обнажено слф- 
дующее: 
Р. 1) Подъ поверхностнымъ пескомъ залегаетъ красная мергелистая глина, съ зеленовато- 

бЪлыми пятнами и полосами и мелкими мергельными конкрещями\чередующаяся 
съ сФрымъ пескомъ—до 4 арш. 

2) „Келто-сЪрый, мЪфстами красный песчавикъ-—1 арш. 
Ниже по ОршЪ, около д. Ягодинекой, по оврагу обнаружено: подъ поверхностной гли- 

ной красная мергелистая глина съ бЪлыми пятнами, а въ д. Б. ОршЪ. ниже мельницы на 
р. ОршВ развита также красная мергелистая глина и сЪрый глинистый песчаникъ (Р.). 

92. Около в. Упши на берегу Упши выемкой обнажены: 
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Р, 1) Красно-бурая элющальная глина, книзу переходящая въ зеленовато-сЪрую. 
2} Красный песокъ и песчаникъ—б6 вершк. 

3) Красвая мергелистая глина и желтый песчаникъ—до 6 вершк. 
По р. Руф, притоку Ошмы. широко развиты пермеке пески и глины элюнальнаго ха- 

рактера, а въ д. Рус. РУЪ у мельницы на Руф обнажены сверху: 
Р. 1) Щелтовато и красновато-бурая элювальная глина, книзу переходящая въ красную 

мергелистую глину-—до 2 арш. 

2) Желтый и красный слоистый песчаникъ, переходяний въ конгломератъ съ известко- 
вистыми конкрещями—?2 арш. 

3) Красная мергелистая глина, до уровня пруда. 
93. Въ д. М. Кугунуръ, на высокомъ лЪвомъ берегу Ошмы, выше и ниже мельницы 

обнажепвы: 
Р, 1) Вверху элюнальный глинисто-песчаный слой. 

2) Желто-сЪрый, красный и охряно-желтый известковистый пеечаникъ, переходяний въ 

конгломератъ и содержаций твердыя конкреци— до 10 арш. 
3) Красная, песчанистая, мергелистая глина, съ мелкими мергельными конкрешями и 

зеленовато-б$лыми прослоями и пятнами—ло 5 арш. 
Высоты съ такимъ характеромъ идутъ на д. Сухой оврагъ. 
94. На лЪвомъ берегу Ошмы у д. Комаровой, ниже мельницы обнажены: 

Р, 1) \елто-бурый песокъ и глина, элювальные—1 арш. 
2) Известковый конгломерать—1'/> арш. 
3) Кирпично-красная глина—'/> арш. 
4) Красная мергелистая глина, чередующаяся съ зеленовато-сЪрымъ глинистымъ песча- 

никомъ, съ мелкими мергельными конкрещями—5,5 арш. 
95. Въ с. КучкЪ или НоркЪ по р. КучкВ и оврагамъ обнажена красная мергелистая 

глина и сБрые песчаники. 
Но въ 3 вер. къ югу оть с. Кучки, въ выработкЪ известковаго камня обнажены: 

Р. 1) КЕрасно-бурая элюнальная глина, переходящая книзу въ красную песчанистую мер- 
гелистую глину, съ зеленовато-сБрыми, б$лыми и грязно-желтоватыми пятнами— до 
3 арш. 

2) мелтый и зеленовато-сЪрый песчаникъ —'/+ арш. 
3) Красная мергелистая глина—"/+ арш. 
4) Песокъ и песчаникъ желтаго и краснаго цвфта—2'/› арш. 
5) Красная мергелистая глина—2 арш. 
6) Зеленовато и сфровато-бфлый, иногда красный, ноздреватый, мергелистый известнякт, 

съ вЪтвистыми пустотами, иногда выполненными кальцитомъ—*/ арш. 
7) СЪровато-бЪлая глина, основане которой неизвЪетно. 
96. Въ верстЪ къ Ю.-В. оть д. Созы Курбатовой на р. ЧернушкЪ обнажено: подъ 

красно-бурой глиной желто-сфрый известковистый песчаникъ съ твердыми песчано-известко- 
выми конкрешями, переходяпий въ конгломерат. 

Совершенно такое же обнажен1е находится на р. Созф въ д. Н. СозЪ, равно какъ и у 
мельницы на СозЪ около этой деревни. Точно также въ д. НоркЪ по спуску къ оврагу обна- 
жена красная мергелистая глина съ бЪлыми пятнами. 

97. Еъ бассейну М. Кокшаги относятся еще обнаженя по р.р. РоньгБ и Кундышу, 
какъ относяшимея къ системЪ Кундыща, лЪваго притока М. Кокшаги. Самъ Кундышуъ въ 
предЪлахъ $39 листа является маленькой р$чкой, имфющей только небольпия обнажевя. 

Первое изъ нихъ находитея по оврагу, впадающему въ Кундышь у д. Б. Топшеръ. ЭдЪеь 
подъ поверхностной глиной залегаютъ: 

1) Красная мергелистая глина и мергель съ прослойками желтаго песку. 
2) СЪрый и желтый тонко-слоистый мергель съ мелкими и неясными окамен лостями — 

5 верш. 
3) Красная мергелистая глина—1 арш. 
4) Желтый и красный песчаникъ съ громадными конкрещями твердаго песчаника; мощ- 

ноеть большая, 

© 
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98. На лЪвомъ берегу Кундыша у д. Тимофеевой, у мельницы обнажены сверху: 
Р, 1) Известковый щебень. 

2) Полосатая толща, состоящая изъ сФрыхъ и красвыхъ прослоекъ плитняковыхъ из- 
вестняковъ и мергелей—*/4 арш. 

3) Красная мергелистая глина разныхъ оттфнковъ—1'/> арш. 
4) Кирпично-красная мергелистая глина—"/> арш. 
5) Желтый и красный песчаникъ съ зеленоватыми прослойками и красная глина съ 

мергельными конкрецями—до 4'/> арш. 
Эти слои здЪсь обнаруживаютъ падене къ С.С.3. подъ угломъ 7—10°. 
99. У мельницы на лфвомъ берегу Кундыша около с. Верхъ-Ушнуръ обнажено слф- 

дующее: 
Р, 1) Подъ поверхностной бурой глиной кирпично-красная мергелистая глина, переходя- 

щая м$фетами въ мергель, съ бфлыми полосами и пятнами и съ мергельными 
конкрецями—до 4 арш. 

2) Туфовидный конкрещюонный известнякъ бЪлаго цвЪта-—6 верш. 
3) Красный и желто-зеленый мергель и глина—1'/ арш. 
4) Плотвый ноздреватый известнякъ—"/4 арш. 
5) Мергель кирпичнаго и розоваго цвфтовъ, тонкослоистый—1 арш. 
6) зеленоватый, внизу красный глинистый песчаникъ—1 арш. 

100. Въ поч. ВЪрка по оврагу обнажено: 
Р. 1) Красная мергелистая глина. 

2) Тонкослоистый алокрасвый мергель, переходяпай въ такой же известнякъ, съ тон- 
кими песчаниковыми прослойками. 

3) Плотный известнякъ, съ раковистымъ изломомъ бЪлаго цвЪта—"/4 арш. 
101. На западной вершин р. Роньги, въ верстЪ отъ д. Шоголь, на лЪвомъ берегу 

ея обнажено: 
Р. 1) Красная мергелиетая глина, чередующаяся съ желтымъ и зеленовато-сфрымъ песча- 

никомь— до 5 арш. 
2) По руслу Роньги попадаются конкреши сФраго мергелистаго известняка и гальки 

краснаго мергеля. 

6. Илеть. 

102. Въ бассейну Илети относятся небольшие притоки ея, вродЪ Юшута, Визимки, 
Салтачки, Визимбирки, Шоя, Ировки, по которымъ имфется не мало интересныхъ обнаже- 
н1й. Такъ, напр., въ д.д. Н. и В. Оришутъ при рытьЪ колодцевъ проходили красной мерге- 
листой глиной (3). Точно также въ бывшемъ сел Юшутъ колодцами проходили, подъ по- 

верхностной сЪЗрой глиной, красную мергелистую глину и красный мергель, съ прослойками 
зеленовато-сЪраго песчаника. Въ вершинахъь Юшута, въ д. Ишитъ-иштумбалъ, на лЪвомъ 
берегу его, въ верхнемъ концЪ деревни обнажена на 2'/> арш. красная мергелистая глина, 
чередующаяся съ зеленовато-сфрымъ песчаникомъ, съ мелкими мергельными конкрещями. 

Въ д. Эшкаръ-энеръ, на истокахъ ключей, текущихъ слЪва въ Юшуть, обнажены: 
Р, 1) Красный мергель и мергелистая глина, содержание въ верхнихъ горизонтахъ из- 

вестковыя конкреши и туфовидный известнякъ. 
2) Красный известковый песчаникъ. 
Таюе же пласты обнажены въ д. „При ключ Илемъ“. 
105. Въ р. СалтачкЪ относятся слБдующя обнаженя: 
а) Около поч. Басалаева, въ вершин Визимки по ручьямъ обнажены поверхностныя 

красно-бурыя глины. 
6) Колодцами въ д. Мурзиной дубровЪ, на водораздЪлЪ истоковъ Немды и Визимки 

проходятъ: 
Р,. 1) Подъ почвой и краено-бурой глиной (гороховикъ) залегаетъ песокъ, налегаюций на 

сЪровато-бЪлую мергелистую глину, съ подчиненнымъ ей плотнымъ, ноздреватымъ 
конкрещоннымъ известнякомъ—до 2 арш. 
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2) Тонкослоистый мергель краснаго, алаго, кирпичнаго, синевато- и зеленовато-сфраго 
цвфтовъ, съ прослойками песчаниковъ—до 4 арш. 

3) Известковистый песчаникъ и песокъ сЪфраго и красноватаго цвфтовъ, слоистый. 
Р,? 4) СЪрый тонкослоистый плитняковый известнякъ. 

104. Около д. Визимки, на р. СалтачкЪ развить желтоватый мергель, вфроятно, изъ яруса 1». 
Около с. Салтакъ-яла развить сЪрый плитняковый известнякь и мЪстами добываютъ 

мягк желтоватый известнякъ изъ яруса Р>. 
Въ д. Салтакъ на СалтачкЪ, къ востоку отъ села, развить сфрый плитняковый извест- 

някЪ съ Оуеге зр. (Р>). 
Точно также въ д. Ломокъ, въ колодцахъ сЪвернаго конца деревни проходили слЪдую- 

щую толщу, сверху: 
Р., 1) Ерасвый мергель и глина—3 арш. 

2) Песокъ—2 арш. 
3) Голубой и красвый мергель—2 арш. 

Р.? Твердый плотный известнякъ—1 арш. 
105. Но если предыдупия обнаженя отличаются неопредЪленностью своихъь указаний 

на развите здЪсь средняго отдЪла пермской системы Росаи, то дальнЪйпия обнаженя ве 
оставляютъ уже никакихъ сомнЪн въ развити здЪсь известковаго отдфла перми. Уже по 

дорог изъ д. Салтакъ въ д. Помашнуръ встрЪчается нЪсколько воронковидныхъ зпадинъ, 
указывающихъ на развит1е здЪсь известняковъ. А въ верстЪ къ востоку оть Помашнура 
находится оврагъ Пелекругъ, въ которомъ имЪются промоины и провалы, обнажающе толщу 1». 
Эдфеь развитъ: 1) вверху мягк оолитовый известнякъ, лишенный окаменЪфлостей, лырча- 
тый, до 2'|2 арт. мощности; подъ нимъ залегаеть твердый плотный доломитовый известнякъ, 

переходяпий въ бЪлый плитнякъ; мфстами онъ кремнистъ, дырчатъ, съ выдфлевшями каль- 
цита. Въ немъ были найдены: /0010р5з РаЙаз Уегп., Бемго4и$ об5ситиз де1т. 

106. Въ д. Помашнуръ по ручью обнажены: 
Р, 1) Мягый оолитъ желтаго цвЪта съ №4. РаЙаз Уегп., Эс/йго4из 0фзситиз дет. 

2) „Келто-с$рый песчаникъ и тонкослоистый песчанистый мергель. 
3) Тонкослоистый известнякъ Ргойисиз Оапстий Уеги., Белео4и$ 0фзсигиз Се1ш., 

Рэеидотопой$ зрёитсалча 861. 
ВсЪ эти пласты здЪеь сильно размыты и дислоцированы. Около д. Чирпомашъ на Ви- 

зимбиркЪ высоты сложены изъ известняковъ яруса Р>. 
107. Р. Шой, правый притокъ Илети, начинается нфсколькими вершинами на пермскихъ 

известковыхъ высотахъ, имфющихъ чисто карстовый ландшафтъ, о чемъ свидЪтельствуетъ 
большое количество проваловъ и воронокъ. ЗдЪсь въ верстЪ къ западу отъ д. Шой-шуду- 
марь, по дорогЪ въ д. Помашнуръ, по оврагу, идущему къ д. Шоеръ-ирмарь (Шой). обна- 
женъ желтый мягюй оолитовый известнякъ, выходящий прямо на поверхность и слагаюпий 
вершины здЪшнихЪъ высотъ. Онъ обнаженъ также по узкимъ и глубокимъ оврагамъ, вЪро- 
ятно, провальнаго характера. Напр., въ */з вер. къ 3.С.3. отъ д. Шой-шудумарь ваходится 
на большихъ высотахъ провальная яма до 10 саж. даметра, по краямъ которой сверху 
обнаженъ мягк оолитъ желтаго цвфта съ №М04010рзз РаЙазё Уеги. и друг. Тутъ же зале- 
гаетъ мягый желтый слоистый известнякъ, отчасти кремнистый. Въ западу отъ этой ямы 
тянется цЪпь проваловъ, что выражается образованемъ урЪза несуществующей рЪки, съ 
соотвЪтствующимъ пониженемъ поверхности 

108. ЭдЪеь же, въ 1 верстЪ къ СВ отъ д. Нурьялъ, на высокомъ пол находится со- 
вершенно св ж1й провалъ, образовавшийся въ 1880 году, до 10 саженъ глубины. Онъ пред- 
ставляетъ почти круглое отверсте на ровной поверхности поля, имфющее 4 с. длины и 3 саж. 
ширины. Вертикальныя стфнки этого провала даютъ возможность опредфлить а. по- 
рядокъ залеган1я развитыхъ здЪеь пластовъ: 
Р, 1) Подь почвой красная глина—1'/> арш. 

2) Слоистый бЪлый известнякъ—1'/> арш. 
3) Желтый оолитовый известнякъ—1 арш. 
4) Желтый, яснослоистый плитняковый известнякъ, съ темно-сЪрыми и черными про- 

слойками—21/> саж. 
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5) Темно-сЪБрый и черный тонкослоистый слой—2 арш. 
6) Желто-сБрый и буровато-се$рый слой. 
7) Желтый песчаникъ. 
8) Темно-с$рый слоистый мергель до дна ямы. 
Конечно. этотъ разрЪзъ въ нижнихъ своихъ частяхъ недоступенъ для непосредствен- 

наго наблюдения. 

109. По склонамъ узкихъ и глубокихъ овраговъ у д. Нурьялъ обнажено слЗдующее: 
о 1) Оолитовый известнякъ желтаго цвфта (№ 3 предыдущаго), съ неясными окаменф- 

лостями. 
2) келто-с$рый известковый песчаникъ, рыхлый, слоистый, съ ложной слоеватостью; 

въ нижнихъ горизонтахъ онъ твердый—4 арш. 
3) СЪрый мергель и плитняковый известнякъ, тонкослоистый; въ немъ замфчены: 

Езета еддиа Елсй\., Глидща отетайз ао]оу., дурно сохранивийеся остатки 
растенй. Мошность этого елоя довольно значительна; онъ иодъ осыпью. 

Подобныя толщи продолжаются отсюда къ югу. 
110. У д. Черем. Шой р. Шой прорЪ$зываетъ значительныя высоты (120 с. абс. вы- 

соты), которыя къ рЪчкЪ оканчиваются стЪпоподобнымъ обрывомъ (кювръ). Этоть обрывъ 
сложенъ 

1) Вверху изъ оолитоваго известняка съ 1/0400р5$ РаЙая Уети., бсиго4из офзситиз 
Се1п.-—до 3 саж. 

2) Ниже оолита залегаетъ плотный известнякъ съ РуоЧисиз Саистий Уегп. 
Если принять въ разсчетъ результаты изсл$доваюй г. Нечаева въ сфверной полосЪ Ка- 

занской губернши, въ соотвЪтетвующей части ея '), то ниже этого известняка должна зале- 
гать мощная песчаниковая толща, въ верхней части которой ветр$чается еще довольно 
обильная брах1оподовая фауна, сь характеромъ нижняго яруса русскаго цехштейна. 

В) Бассейнъ Вятки, притока Камы. 

1. Р5ка Вятка. 

111. Вятка вступаеть въ предЪлы 89 листа около д. Монастырекой (Феофилактовской) °). 
ЭдЪсь къ ВяткЪ прилегаетъь невысокая холмистая равнина, одЪтая песками, что отражается 
и на береговыхъ разрЪзахъ по этой рфкЪ. Въ этой деревнЪ, на правомъ высокомъ берегу 
Вятки наблюдается такое обнажене: 
Р., 1) Вверху красная элюнальная глина и значительная толща сЪФраго песку. 

2) Красная песчанистая мергелистая глина—2—5 арш. 
2) Красный и желтый песчаникъ, содержаний конкреши твердаго известковаго песча- 

ника, переходящаго въ конгломератъ; онъ съ ложной слоеватост!ю и мергельно-гли- 
нистыми прослойками—до 16 арш. 

4) Горизонтъ родниковъ, а въ верхнемъ уровнЪ бичевника видна красная мергелистая 
глина съ зеленовато-сЪрыми пятнами и полосами; мощность ея значительна. 

112. Въ такомъ родЪ обнажене продолжается внизъ по ВяткЪ до устья р. Погор$лки, 
но берегъ становится ниже и имЪетъ преимущественно песчаный характеръ. Ниже устья 
ПогорЪлки, на мысу развиты сл$дующие пласты: 
Р, 1) Вверху песокъ и песчаникъ, а подъ ними красная мергелистая глина. 

2) елтый известковый песчаникъ съ твердыми известковыми конкрещями. 

1) А. Нечаевъ. Труды Казан. Общ. Естеств., т. ХХУ, в. 3, стр. 43 и сл$д. 

*) Нанлаестоване ино ВяткЪ вкратцЪ было описано мною въ „Матер. для геолойи Вятекой губерн!и“, 

в. 1-Й (Труды Общ. Естеств. при И. Казанскомъ Университетф, т. У, в. 1, стр. 19—27). 
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Ниже этого мыса находится громадный оползень, который тянется на нЪфсколько веретъ, 
до дд. Лопатинской и Каземинской 1-й, причемъ около д. Антипиной берегъь невысокъ и сло- 

женъ преимущественно изъ песковъ. 
113. Въ югу отъ д. Антипиной (Назаровой) находится ломка известняка, и тутъ около 

берега Вятки обнажены, сверху: 
Р, 1) Поверхностный песокъ. 

2) Известковый щебень въ бФлой глинЪ--—3/4 арш. 
3) Мягкй конкрешонный известнякъ со множествомъ ходовъ, выполненныхъ крупными 

выдфлен1ями кальцита—1 арш. 

4) Грубый пятнистый мергель краснаго и сЪровато-бЪлаго цвфта—1 арш. 
5) Плотный дырчатый туфовидный известнякъ сФровато-бЪфлаго цвЪта, съ массой пустотъ, 

выполненныхЪ кальцитомъ—1*/1. 
6) СЪрая глина. 
114. Ниже по правому берегу Вятки тянется высокий обрывъ, изобилуюцщий оползнями 

и осыпями, благодаря которымъ можно наблюдать только нижн!я части напластованя, а именно: 
1) Толшу бл$дно-розовыхъ мергелей, съ присоединенемъ къ нимъ желто-бурыхъ; 
2) Толщу дырчатаго известняка, вырабатываемаго въ каменоломняхъ; 
3) Красную мергелистую глину, связанную съ желтыми, красными и сЪрыми песчани- 

ками; мощность ея велика. 
Ближе къ д. Колеватовой берегъ становится выше, и вверху его появляются мощныя 

толщи песковъ и песчаниковъ. Но онъ до самаго города Орлова изобилуетъ оползнями. 
Общее впечатлЪн1е огъ этой толщи таково, что она вообще однородна на всемъ протяженш 
и однохарактерна. 

115. Орловъ расположенъ на высокомъ празомъ берегу Вятки, который обыкновенно 
заплылъ осыпями, а порядокъ наслоен1я его маскированъ оползнями. Только въ верхнемъ 
концЪ города, по оврагу, гдЪ устроен складъ керосина, можно наблюдать порядокъ напла- 
стованя. Тутъ подъ поверхностными песками и глинами залегаютъ; 
Р, 1) Красная разсыпная мергелистая глина, переходящая въ сЪро-бурую, съ зеленовато- 

сфрыми пятнами и полосами—до 10—11 арш. 
2) Красный и желтый песокъ, книзу переходяний въ толщу зеленоватаго и краено- 

бураго песчаника—5'|> арш. 
3) Красная мергелистая глина—4 арш. 
4) Туфовидный глинистый конкрецонный известнякъ сЪраго цвЪта, съ пустотами, пере- 

ходить въ мергель—1 арш. 
5) БЪлый глинистый мергель-—'/> арш. 

6) БлЪдно-розовый мергель, тфено связанный съ бЪлымъ мергелемъ. 
7) Въ бичевникЪ Вятки видЪнъ сЪЗрый туфовидный известнякъ съ вЪтвистыми ходами, 

выполненными кальцитомъ, подчиненный толщЪ красной и бЪлой мергелистой глины 
и мергеля. 

Остается еще замфтить, что пески и песчаники д. Монастырской, Боярской и т. д. за- 
нимаютъ верхн!е горизонты перми, въ сравнени съ орловскими пластами. И дЪиствительно, 
по дорогБ къ сЪверу и сЪверо-западу отъ Орлова на прилегающихъ къ нему высотахъ (до 
71 саж.) залегаютъ мощныя толщи песковъ и песчаниковъ. 

116. ДЪйетвительно, ниже г. Орлова по высокому правобережью Вятки широко распро- 
странены мощныя толщи желтыхъ и сфрыхъ песковъ и песчаниковъ, которые и занимаютъ 
вершины праваго берега Вятки у д. Боярской (Зубаревой), а ниже ихъ залегаютъ: 
Р, 1) Ерасная мергелистая глина, съ мергельными конкрещями. 

2) Желтый песокъ и чесчаникъ, то рыхлый, то твердый конкрецюонный—до 12 арш. 
3) Горизонтъ источниковъ, а потомъ поверхность оползня, у подножля котораго раепо- 

ложилось длинное озеро, питающееся водой этихъ источниковъ; по краю его раепо- 
ложились деревни: Торопово, Чисть. Векор$ отсюда коренной правый берегь Вятки 
поворачиваетъ къ западу и идетъ въ такомъ направлен!и почти до р. Моломы. У под- 
ножля его расположилось Чашково болото. 

117. Чашково болото имфеть обширные разм$ры, занимая здЪсь почти все простран- 
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ство между Вяткой и Моломой, отъ которыхъ отдЪляется только неширокими луговинами. 
Лин!я: Гари—Зубарева—Торопово ограничиваютъ его съ сЪвера, а къ югу оно тянется до 
лини селъ: Истобенское-Юрино. Оно имЪетъ до 10—12 верстъ длины, 4—5 верстъ ширины. 
Оно предетавляетъ торфяниковую кочковатую равнину, отчасти поросло сосной и березой, а 
также елью, осиной, ивой, брусникой, клюквой, морошкой. Глубина его довольно значительна, 
какъ можно убЪдиться въ этомъ путемъ втыкан1я въ него жердей. Оно питается водой нф- 
сколькихъ рЪчекъ, стремящихся въ него съ окружающихъ съ сЪвера высотъ, и имЪетъ стоки 
въ Вятку. НесомнЪнно, что это—бывшее озеро. Теперь уровень его на высот 53 с. надъ 
моремъ. Къ югу отъ этого болота расположилось обширное поле луговъ, на поверхности ко- 
торыхъ разсЪяны небольшия повышеня, имфющ!я видъ то грядокъ, то бугровъ. Эти луга, 
изобилуютъ старицами Моломы, то заростающими торфомъ, то уже заросшими. Кром$ того, 
ближе къ Чашкову болоту на этихъ луговинахъ расположены болфе высокя площади, ни- 
когда не заливаемыя водой весеннихъ разливовъ и называемыя „верети“. Они им$ютъ видъ 

террасы, возвышающейся надъ лугами, и сложены изъ рыхлыхъ песковъ. Изъ этихъ веретй 
назову Лисью, Крутую, Поперечную и Лиственничью верети, какъ имфющля болфе значи- 
тельные разм$ры. Площади ихъ имфютъ удлиненно-дуговидную форму, иногда круглую и 
окружены узкими болотами, им$ющими видъ старицъ, содержащихъ въ себЪ мЪетами сохра- 
нивппяся озера. Къ этимъ болотамъ-озерамъ верет1и оканчиваются крутымъ обрывомъ, на- 
поминая обрывистые берега Моломы, Вятки ит. д. Теперь эти верети заросли частю лЪ- 
сомъ, част!ю травянистой растительност!ю; сосна, ель и лиственница—обычныя породы де- 
ревьевъ на этихъ веретяхъ; иногда же онЪ поросли кустарниками, мохомъ, лишайниками. 
Иногда онЪ имфють до версты и болЪе длины при 30-——50 саж. ширины. Вся совокупность 
этихъ фактовъ позволяетъ высказать предположене, что верет1и— остатки второй (боровой) 
террасы, уц$л$вшей отъ размываня ея Моломой, а озера-болота около нихъ—старицы этой 
рЪки, когда она „моталась“ здЪеь изъ стороны въ сторону. Но и р. Вятка могла точно также 
принимать участе въ формировани ихъ. Само собою понятно, поэтому, что на всемъ течен!и 
Вятки отъ д.д. Боровой-Торопова до устья Моломы правый берегъ ея невысокъ и не пред- 
ставляеть обнаженй коренныхъ пластовъ. Обнажен1я ихъ встр$фчаются только на лЪвомъ 
берегу. 

118. На лЪвомъ берегу Вятки у с. Истобенскаго имфется такое обнажене ‘): 
Р. 1) Красная глина, одЪтая вдали отъ рЪки песками. 

2) Мергеля и глины красно-бураго и сЪраго цвЪтовь—4 саж. 
3) Осыпь. 
4) Пестрый мергель—2 арш. 
119. Новое обнажене коренныхъ пластовъ встрЪчаетея только черезь 26 верстъ, ниже 

устья Моломы, у д. Ковровской, которое продолжается безь перерыва до г. Котельнича. 
Самый городъ раскинулся частю по склонамъ высотъ, подходящихъ къ городу съ сЪвера, 
юта и запада, частю по холмамъ небольшой высоты. Лучшее обнажеше въ гор. КотельничЪ 
находится въ нижней по рЪкЪ части его, у кладбища °). ЗдЪеь на высотахъ берега, залегаетъ 
толща сЪраго песку различной мощности, а ниже залегаютъ: 
Р, 1) При видимой разнородности, однообразная толща красной мергелистой глины и 

такого же мергеля, изобилующихъ зеленовато-сфрыми и бЪлыми пятнами и полосами, 
то спорадически и безпорядочно разсЪянными, то располагающимися какъ бы слоями; 
въ нихъ встрфчаются мергельныя и известковыя конкрещи; м$стами мергеля и глины 
принимаютъ алую окраску, а чаще имфютъ разные отт$нки краснаго цвЪта; мощ- 
ность 23 арш. 

2) СЪровато-краено-бурый песчаный мергель и глина—1 арш. 
3) Зеленовато-с$рый рыхлый, желтый и сфрый песчаникъ—2 арш. 
4) Кирпично-красный пятнистый мергель—1"/> арш. 

1) См. въ „Матер. для геолочи Вятской губернш, в. 1, стр. 19. 
2) Находивпийся въ бытность мою въ Котельнич м$дно-купоросный заводъ никакого отношентя къ 

мЪстному напластован1ю не имЪлъ. 
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5) Верхний уровень бичевника, въ которомъ по промоинамъ обнажены красные съ 0$- 
лыми пятнами мергели и красныя глины, 5—6 арш. 

Около. уровня Вятки все скрыто ‘подъ наносами и осыпью. 
Въ верстЪ ниже оказывается, что среди мощной (до 20 саж.) толщи красной мергелистой 

глины (№ 1 разрЪза) залегаютъ нетолетые проелои зеленовато-сФраго, краенаго и желтаго 
рыхлаго песчаника, являюппеся водоносными. 

ТЪЬ же пласты хорошо обнажевы въ 2 вер. ниже, у винокуреннаго завода СамодЪлкина. 
120. Въ 3 вер. ниже Котельнича, у „Святого ключа“ обнажено на правомъ берегу 

слЪдующее: 
1) Вверху красная, съ зеленовато-бфлыми пятнами и полосами, мергелиетая глина и 

мергель—14 саж. 

2) Красный полосатый, съ желто-сЗрыми полосами, песчаникъ. переходяций книзу въ 
яркожелтый рыхлый известковый пеечаникъ, съ ложной слоеватостью и твердыми 
известковыми конкрешями песчаника— до 7 саж. 

3) Толща краенаго съ бЪлыми пятнами мергеля и глины, въ которыхъ прослойка 6$- 
лаго конкрецюнваго мергеля, залегающая въ бичевникБ. 

ЗдЪеь довольно часты больпие оползни, которыми объясняется кажущаяся ливзовидность 
песчаника, наблюдаемая издали. 

121. У д. Шестаковой, въ 6 вер. отъ города паблюдается: 

Р, 1) Вверху красная мергелистая глина. 
2} Толща желто-сВраго и краснаго песчаника, выглядывающихъ здЪеь отвфеными ска- 
лами— до 3'/> саж. 

3) Краспвые мергели и глипы съ зеленовало-бЪлыми пятнами и полосами, на верхней 

границ которыхъ изъ-подъ песчавиковъ струятся могуче ручьи. 
Здесь же видно очень быетрое выклиниван!е песчаниковъ. 
Эти породы сплошной стБной илдутъ по правому берегу Вятки, только кое-гдЪ преры- 

ваясь крутыми и узкими оврагами. 
129. Выше д. Водской (Огородовской) правый берегь Вятки слагаютьъ: 

Р, Вверху толща красной слоистой мергелистой гливы и мергеля съ зеленовато-бЪлыми 
пятнами и полосами; въ ней много вфтвистыхъ полыхъ ходовъ—12 —14 арш. 

2) зеленовато-бЪлый рыхлый известковый песчаникъ—1 арш. 
3) Красный, желтый, бурый и сБрый рыхлый песчаникъь—до 20 арш. 
4) Красная съ зеленовато-бЪлыми пятнами мергелистая глина, съ мергельными кон- 

крецями— 7 арш. 
5) Въ бичевникВ залегаетъ та же толща № 4—4 арш. 
Ниже по рЪкЪ мощность верхняго глинистаго отлла еще больше, а въ д. Водекой 

весь онъ, а равно и среднйй песчаниковый отдЪфлъ смытъ, такъ что деревня стоить ва ниж- 
нихъ глинахъ. 

Ближе къ д. Малышенки мощность средняго несчаниковаго отдЪла увеличивается, а мощ- 
ность верхнихъ глинъ становится меньше. Песчаники средняго отд$ла образуютъ отвьБсную 
стЪну, ярко окрашенную въ красный, желтый и сЪрый цвЪта. Юще ниже по рЪкЪ мощность 
средняго песчаниковаго отд$ла увеличивается еще боле, а толщина верхняго уменьшается. 

123. У д. Соколы, въ такъ называемой Соколовой горЪ, въ 13 верстахъ ниже Котель- 
нича обнажено: 
Р, 1) Толща сЪрыхъ, краесныхъ и желтыхъ полосатыхъ песчаниковъ съ ложной слоева- 

тостью, толетослоистыхъ, переходящихъ внизу въ характерный пермекш конгломе- 
ратъ изъ сеБраго песку и галекъ краснаго мергеля; въ верхней части толщи нахо- 
длятся плиты твердаго конкрецюннаго песчаника—ло 8 саж. 

2) Красный и желто-сБрый яенослоистый песчаникъ; граничитъ съ конгломератомъ вол- 
нистой лин1ей— до 5,5 саж. 

3) Красная разныхъ оттЪнковь, съ зеленовато-бЪлыми пятнами мергелистая глина до 
уровня рфки—2 саж. 

Ниже по ВяткЪ мощноеть средней песчаниковой толщи уменьшается, песчаники стано- 

новятея красными, желто-сЪрыми, зеленовато-бфлыми, полосатыми. Нижняя же, глинистая 

"Гьуды Гкол. Ком. Нов. сЕР., вып. 64. 4 
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толша утолщается. Такъ, напр., уд. Нагавицииой вся толща праваго берега сложена пре- 
имущественно изъ красной мергелистой глины и мергеля съ зеленовато-б$лыми ` пятнами. 
Ихь особенно много въ нижиемъ отдЪлф, гдЪ въ этой толщф имЪются песчаныя. прослойки. 
Средн отдЪль предс'авлень песчаниками зелеловато- -бЪлаго, краснаго и желтоватаго р 
товъ, а верхй— обычными для пермскихъ мергелей глинами и мергелями. 

124. У поч. Недуговскаго, на правомъ берегу Вятки, подъ глубокими пермскими, пес- 
ками залегаютъ: 
Р, 1) Красная, грубая, песчанистая мергелистая глина, съ зеленовато-бфлыми полосами и 

пятнами и мергельными конкрецями—ло 16 арш. 
2) Мелтый песчаникъ, въ бичевникф— 3 арш. 
Ближе къ с. Вишкилю оказалось, что № 1 разрЪза есть представитель нижняго, глини- 

стаго отдфла, а песчаникъ № 2 есть новый слой, такъ какъ надъ № 1-мъ тамъ залегаетъ 
мошная толща желтаго и краснаго песчаниковъ съ песчаниковыми конкрешями и ложной 
слоеватостью; въ нижней части ея залегаеть характерный конгломератъ. Мощность ея до 
15—18 арш. 

По оврагу, открывающемуся въ Вятку, видно. что на границЪ соприкосповеня верх- 
нихЪ песчаниковъ съ глиной выбиваетъ масса мощныхъ ключей, сразу дающих пебольшую 
р$чку, съ шумомъ катяшую свои воды въ Вятку. 

Ниже Вишкиля красная глина маскируется песками, которые получаютъ преобладане 
и вскорЪ слагаютъ весь невысоки правый берегъ Вятки, являюпийся какъ бы въ видЪ 6о- 
ровой террасы Вятки. Еще ниже по ВяткЪ идутъ только луга, болота, лЪеа и бора. Изъ по- 
'Ъдвихъ нужно назвать здЪсь Суводсюий и Разбойный бора, расположенные на лфвомъ бе- 

регу Вятки ниже устья Мурдюга. 
125. Въ составъ одной изъ боровыхъ террасъ ниже Мурдюга входятъ ел$дуюнце пласты: 

0). 1) Мелто-бурый и бБлый слоистый песокъ, слагаюний поверхность горизонтальной 

террасы—5 саж. 
Синевато-еЗрая вязкая глина, содержащая неясвыя скопленйя растительныхъ осталт- 
ковъ и торфъ—до 1,5 саж. 

Поверхность этого бора иоросла сосной, къ которой изр$дка присоединяется лиетвен- 
ница. Коренной пермсый берегъ подходить къ ВяткЪ только ниже д. Круши, у поч. Ваеь- 
кова, а выше этого по правобережью все—луговая терраса. 

126. У д. Васьковой коренной правый берегь задернованъ и изобилуетъ оползнями. Но 
тмъ не менфе можно разобрать, что вверху залегаетъ толща песковъ и песчаниковъ, а ниже 
залегаютъ мощная толща красной и кирпичной мергелистой глины и такого же мергеля, а 
къ пимъ присоединяются алые, бЪлые и розовые мергели съ прослойками бЪлыхъ мергели- 

стыхъ известияковъь и песчаниковъ ‘). Боле полно эта толща обнажена ниже по р$кЪ, между 
Васьковой и д. М. Шишкиной. ЭЗдЪсь, благодаря оползню, мы наблюдаемъ сл$дующее, 

подъ растительной землей: 

Р. 1) Щебневатый твердый ноздреватый известнякъ темно-сБраго цвЪта, съ ходами и 

пустотами — '/‹ арш. 
2) Красная мергелистая глина, за которой слЪдуетъ сЪровато- и зеленовато-бЪлая глина 

съ конкрецюннымъ известнякомь— 111 арш. 
3) Кирпичная и ало-красная мергелистая глина, тонкослоистая, съ мергельными кон- 

крешями, внизу песчанистая—1 арш. 
4) Темно-бурый и красно-бурый гливистый песчаникъ-——1 арш. 
5) Полосатый (зеленыя, красныя, желтыя и бурыя полосы) рыхлый песчаникъ, гли- 

нистый—2 арш. 
6) Зелевый, ярко-желтый рыхлый грубый. песчаникъ съ известк 

8—10 арш. 
7) Кирпично-красный мергель, съ желтыми и бЪлыми пятнами и полосами—8—9 арш. 
Верхняя поверхность оползня. 

27. Оползнями изобилуеть правый берегь Вятки и ниже, до самаго с. Сорвижъ, 

') Сравни Мат. для геоломи Вятской губ., в. 1, стр. 20 (Труды Казан. Общ. Еетеств., т. У, в. 1-й). 
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вслфдестые чего трудпо представить полную картину напластованя. Напр., выше д. Чики- 
шатской (Гомоюновской) на верхахъ берега залегаютъ желтые и сЪрые рыхлые песчаники, 
которые налегаютъ на очень мощную толщу красной мергелистой глины съ зеленовато- 
бЪлыми пятнами, а также ало-красные мергели съ мергельно-известковыми конкрещями. Это 
обнажене въ извЪетной степени пополняетъ обнажен!е у д. Чикишатекой (не Кишкипгатской), 
описанпое мною ранЪе '), такъ какъ въ немъ недостаеть верхнихъ песчаниковъ, а мергель- 
ная толща изобилуеть иззесгковыми прослойками. 

Именно. тамъ, подъ растительной землей и красной глиной залегають: 
А 1) Известнякъ сБраго цвЪта, то пористый, то плотный—1 арш. 

2) Краено-бурый глинистый мергель—0,5 арш. 
-' -3) Плотный известнякъ—0.25 арш. 

4) Ало-красный, красно-бурый мергель съ прослойками пестрато песчаника— около 2 саж. 
5) Ниже осыпь и оползень—около 15 саж. 
128. Полное, а потому очень интересное обнажене наблюдается на правомъ берегу въ 

1 верст ниже села Сорвижъ. 
Оно таково, подъ поверхностными песками: 

Р., 1. Вверху красно-бурая глина, переходящая въ красную мергелистую глину съ зелено- 
вато-бЪлыми пятнами и полосами, переслаивающуюся съ рыхлымъ желтымъ, с\- 
рымъ, зеленоватымъ и краснымъ глинистымъ песчаникомь—до 9 саж. 

2) Кирпично-красный мергель съ мелкими мергельно-известковыми конкрещями—2'/1 арш. 
3) Зеленовато-е$рый песчаникъ и красный глинистый мергель и глина съ желтымъ и 

краенымъ глинистымъ песчаникомъ—7 арш. 
4) Красно-бЪлый полосатый отд лъ, состояний изъ: 
а) кирпично-краенаго мергеля —'/> арш. 
6) бЪлаго мергеля съ конкрецюннымъ известнякомъ, дырчатымъ, туфовиднымь— '/> арш. 
в) краснаго и желто-краснаго мергеля—? арш. 
г) сБраго и грязно-краснаго мергеля—'/4 арш. 
д) краснаго, кириичнаго мергеля и сЪраго мергелистаго известняка—“/+ арш. 
е) краснаго мергеля—1'/? арш. 
ж) сБровато-бЪлаго мергеля и мергелистаго известняка съ прослоями желто-с$раго мер- 

геля въ немъ—2 арш. 

Одинъ изъ прослойковъь имфетъ до °/+ арш. и состоитъ изъ ноздреватаго, дырчатаго 
мергеля, съ пустотами и известково-шпатовыми выполнен1ями ихъ. 

3) кирпично-краснаго, желто-краснаго мергеля и глины, а также ало-краснаго, съ пят- 
нами и полосами—6 арш. 

и) конкрецтоннаго мергеля съ глиной краснаго, зеленовато-сЪраго ибЪлаго цвЪтовъ—ло4арш. 
5) Осыпи и оплывины—до 5 саж. 
6) Песчаники краснаго, желтаго, сБро-зеленоватаго ивЪтовЪъ, съ ложной слоеватостью, 

переходящле внизу въ характерный конгломерать съ признаками малахита и 
мЪдной лазури; залегаеть причудливыми столбами; мощность его до 13 арш. 

7) Въ бичевникЪ кирпично-красный мергель—*/+ арш. 
8) Прасный, сЪровато-бЪлый дырзатый известнякъ—1 верш. 
9) Красные мергели и глины—1'/> саж. 
До уровня Вятки (40 с. абс. высоты) Г арш. 
Это обнажене пермекихъ пластовъ можно раздфлить на три отдЪла: 1) верхний песчано- 

глинистый, 2) среднш-—мергельно-полосатый и 3) нижнй — песчано-глинистый, хотя, конечно, 

это дфленте является условнымъ. 
129. Веретахъ въ 4 ниже с. Сорвижа, выше д. Повойской, изъ-подъ уровня Вятки по- 

является новая толща, тЪено связанная съ слоями 7—9 предыдущаго обнаженя. Именно, 
туть мы видимъ “) мощную толщу красной мергелистой глины съ зеленовато-бЪлыми пят- 
нами, переслаивающейся съ зеленовато-сЗрымъ песчаникомъ. 

') См. тамъ же. 

*) Сравни: Мат. для теоломи Вятекой губ., в. 1, стр. 20—31. 
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2) Ало-розовый мергель, вверху желто-бурый —1 арш. 
3) Мергелистый известнякъ конкренц1оннаго характера, съ ипрослойками тонкослоистаго 

бЪлаго известняка—до 2 арш. 

4) Тонкослоистый, листоватый розовый, желтый и сфрый мергель съ СуШеге зр., Ап- 
Игасоча зр., ЕзегеПа зр. (цитериновый горизонтъ)—1'!> арш. 

) ИПлотный сЗровато-бфлый слоистый известнякъ съ ходами и кальцитомь—1 арш. 
6) Розовый и бЪлый тонкослоистый мергель—1 арш. 

‚ СЪровато-бЪлый слоистый известнякъ—!|з арш. 
) Бичевникъ, въ которомъ проглядываютъ прослойки бФлыхъ каменистыхъ мергелей и 
сЪровато бЪлаго тонкослоистаго известняка: всего 5 арш. 

Нижняя бЪлорозовая толща мергелей и известняковъ съ цитеринами обнажается и да- 
ле по рфкЪ, слагая низы обнажен!й. 

130. У д. Клеуковской (Тетериной), выше устья Кишкиля на правомъ берегу Вятки 
изъ-подъ леса обнажено: 
Р. 1) Толша тонкослоистыхъ розовыхъ и ОЪлыхъ мергелей съ прелойками сЪровато-бЪлаго 
известняка: въ нихъ встрЪчаются неясные остатки Апйтасоява сазют Елей\., Сушеге и Езе- 
‘е!а зр. Ниже ея залегаетъ 

2) Красный, темновато-сЪрый, сЪрый глинистый песчаник и красная песчанистая глина. 
3) Желтый песчаникъ съ сложной слоеватостью, грубый—3 арш. 
4) Верхый уровень бичевника, изъ-подъ котораго выглядывають таке же песчаники. 
131. Ниже Клеуковской Вятка вскорЪ образуетъ длинную, узкую воложку и обнажен1я 

коренныхъ пластовъ ветрЪчаются далЪе какъ по правому берегу коренной рЪки, такъ и по 
лЪвому—воложки. Обнажене на правомъ берегу находится у д. Антаки, гдЪ обнажено: 
Р. 1) Желто-сБрый песокъ и песчаникъ—до 12—15 арш. 

2) Толща розовыхъ и бЪлыхъ тонкослоистыхъ мергелей и мергелистыхъ известняковъ, 
то плотныхъ, то ноздреватыхъ; тутъ же встр$чаются алыя, красно-розовыя мер- 
гелистыя глины. Известняки здЪсь ломаются на пожогъ известки. Эта толща скры- 
вается въ бичевникЪ. 

ОтмЪчу здЪсь, что въ толщф верхнихъ песковь около д. Антаки встр$чается немало 
болотной руды, залегающей то мелкими конкрецями, то большими вскипками и плитами въ 
верхнихъ горизонтахъ песковъ или на поверхности ихъ. 

132. ПолнЪе обнажены пермеве пласты на лЪвомъ берегу воложки '), гдЪ около д. Ко- 
ропово наблюдаемъ, сверху: 
()? 1) Красная глина съ валунами мергелей и известняковъ—1'|> арш. 

) Ноздреватый известнякъ сфровато-бфлаго цвЪта—'/, арш. 

) 
) 

Краено-бурый и темно-желтый мергель—1'|4 арш. 
СЪрый песокъ—/> арш. 

5) Мергель краснаго и желтаго цвЪтовъ— 2,5 арш. 
6) Слоистый известнякъ—'/з арш. 
7) Красно-бурый мергель—23/« арш. 
3) Известнякъ съ чешуями рыбъ (Асгоер1$?)—1,5 верш. 
9) Мергель съ 2 прослойками известняка—до 6 арш. 

10) Мергель краснобураго и другихъ цв$товь—4.5 арш. 
11) Ноздреватый известнякъ --2 верш. 

15) Мергель—1,5 арш. 
Въ этомъ вилЪ обнажен!е тянется почти до смян1я воложки съ главнымЪъ русломъ, что 

имЪеть мЪето у с. Василькова. 
133.Въ '/2 верст выше с. Василькова, въ каменоломняхъ по правому берегу Вятки обнажено: 

Р, 1) Поверхностный рыхлый песокъ—2 арш. 
2) Разрушенный мергель—1 арш. 
3) Тонкослоистый известнякъ — "/1 арш. 
4) Красный и зеленоватый, а ниже бЪловато-сфрый тонколистоватый мергель—1,5 арш. 

1) См. Мат. для геоломи Вятской губернаи, в. 1, стр. 22. 
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5) Известнякъ—'/1 арш. 
6) Листоватый, блЪ дно-розовый, бфлый и сБрый мергель—1'/2 арш. 
7) СЪровато-бЪлый плотный и туфовидный известнякь—'/+ арш. 
8) Листоватый розовый и ОЪлый мергель съ АийЙиасояа итфопаа и СуШТеге, а также 

чешуи Асхо[ерё$ тасго4етиа Елев\.— 1/2 арш. 
9) СБрый туфовидный известнякъ, до бичевника— "|4 арш. 

10) У с. Василькова въ бичевник видны бЪлые и розовые плитняковые известняки и 
мергели. Такъ продолжается до устья Кокшаги цитериновая толща. 

У д. Закокшайской надъ цитериновой толщей залегаеть желтовато-сфрый песчаникъ— до 
2 саж. мощности. А ниже послБдней деревни до д. Королевской и далЪе развита та же 

цитериновая толща. Именно, на верху берега, гдЪ расположены ломки известняка, обнажено: 
Р. ПП) Розовый и сЪрый известнякъ. 

2) Зеленовато-сЪЗрый и желтый рыхлый песчаникъ, красныя мергелистыя глины, бЪлые 
плитняковые известняки, а также сЪ$рые и розовые плитняки—5— 6 саж. 

2) Зеленоватый. желтый и красный грубый песчаникъ, полосатый, съ ложной слоева- 
тостю и конкрешями известковаго песчаника, переходящаго въ конгломерать: онъ 
продолжается и въ бичевникъ, съ которымъ всего до 13 арш. 

Такъ продолжается до д. Ягодныя горы ‘). 
134. У д. Лгодныя горы снова встрфчаемъ полное обнажене, отличающееся особенно 

полнымъ развитемъ здЪеь цитериноваго отдЪла- 
ЭдЪеь правый берегъ Вятки обнажаетъ: 

Р, 1) Поверхностный сЪрый песокъ. 
2) Красная мергелистая глина съ мергельными конкрецями—1'/> арш. 
3) Желтый, зеленовато-сфрый рыхлый песчаникъ — 1'/> арш. 
4) Кирпично-красная и красно-бурая мергелистая глина—2 арит. 
5) Песчаникъ желтый и зеленый и мергель красный и желтый—3 арш. 
6) Краеновато-сЗрый полосатый тонкослоистый мергель-—2 верш. 
7) Известнякъ сЪрый туфовидный—"/, арш. 
8) Рыхлый песчаникъь желтато и зеленовато-сЪраго цвЪтовъ—1 арш. 
9) Желтовато-красно-бурый слоистый мергельи глина съ СуШете, АнИтасо$а, Езфета 

60$ Касв\., ЕзфенеПа зр.-—до 2 арш. 
) Листоватый известнякт—*/1+ арш. 
) Грязно-бурый мергель съ тзми же окаменЪлостями—'/> арш. 
) Известнякъ и розовый, алый, красный тонкослоистый мергель—1°|+ арш. 

3) Желтый и красный песчаникъ, переходяний въ конгломератъ, съ конкрецюннымъ 
песчаникомъ, грубый— до 10—12 арш. 

Горизонтъ ключей. 
14) Тонкослоистый известнякъ—/л арг. 
15) Толща желтаго, краснаго, желто-краснаго мергелей, тонкослоистыхъ. листоватыхъ, 

полосатыхъ— до 12 арш. 
16) Розовый и сЪровато-бЪфлый известнякъ и мергель песчаный, тонкослоистый съ мас- 

сой Су Фете—до 2 арш. 
Р.? 17) Верхнй уровень бичевника, въ которомъ виденъ тонкослоистый мягк известнякъ, 

напоминающАй своимъ рабКаз’омъ цехштейновые известняки—'/> арш. 
До уровня Вятки 8 арш. 
Ниже по ВяткЪ пошли луговины и невысок1е берега до дер. РЪшетниковой, но новое 

обнажене встрЪчается на правомъ берегу только у д. Коряковой. 
135. Обнажене д. Коряковой въ существенныхъ чертахъ повторяетъ обнажене Ягод- 

ныхЪ горъ. Эд$еь верхн1я части его подъ лЪеомъ и задернованы или заняты осыпями с%$- 
рыхъ и розовыхъ мергелей и плитняковыхъ известняковъ, а ниже залегают: 
Р, 1) Тонкоплитняковый сЪраго, розоваго, краснаго, желтоватаго цвЪтовъ мергель, поло- 

сатый и листоватый— до 2 арш. 

1) См. также въ „Матер. для геологи Вятской губ.“, в. 1, стр. 28. 
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2) Осынпь. 
) „Келто-сФрый, грязно-желтый, грязно-краеный мергель ‘и такая же глина—до барш. 
) БлБдно-розовый полосатый глинистый мергель, переполненный СуМете зр., Езе- 
уса зр, Апйитасо$ва зр.-—2 арш. 

5) Каменистый мергель розоваго и бЪлаго цвфтовъ и такой же глинистый известнякъ, 
плитняковый— 1/1 арш. 

6) Осыпь до верхняго уровня бичевника—до 3—4 саж. 

7) Розовый и б$Злый мергель тонкослоиетый —1 арш. | 
Р, 8) БЪлый, мягк, подобный опокф известнякъ, уходяпай въ бичевникъ, котораго до 

уровня рЪки до 7 арш. 
НЪеколько ниже по. ръкБ известнякъ. № $ поднятъ выше, и изъ-подъ него выетупаетъ 

плитами 
9) желтоватый пеечаникъ, ниже котораго залегаетъ 
10) Мягый известнякъ и твердый дырчатый доломить, соотвЪтетвуюний породамъ ка- 

меноломенъ с. Керновогорья. 
У д. Потрепухиной, ближе къ Жерновогорью, выступаеть далЪе 

11) \елтый известковый песчаникъ или песчаный известнякъ, слагаюний бичевникъ. 
Изъ всего этого слЪдуетъ, что цехштейновая толща (Р.,) начинаетъ выступать изЪъ-подъ 

цитериновыхъ пластовъ яруса пестрыхъ мергелей (Р.) съ д. Ягодныхъ горъ. Ниже этой 
деревни берегъ Вятки занять лБсомъ. Но тутъ вскорЪ пошли жерновогорскля каменоломни: 

136. Каменоломни у с. Жерновогорья '), находящияся на правомъ берегу: Вятки между 
Вяткой и Пижмой, разрабатываются давно и снабжаютъ восточную Росею превосходнымъ 
подфлочнымъ камнемъ (опокой) и жерновами. ЗдЪсь подъ поверхностной глиной, почвой и 
известковымъ щебнемъ залегаютъ: 
Р, 1) Мергель съ прослойкой сфраго песчаника, а потомъ сЗроватый тонкослоистый ноз- 

древатый мергель, переходяний въ 
2) сБровато-бфлый тонкослоистый мергелистый известнякъ съ цурно сохранившимися 

растительными остатками, а изъ остатковъ животныхъ можно было отличить Иасто4от 
Ктфатит Уегп.—до 5 арш. 

5) БЪлый яено-слоистый, иногда кавернозный известнякъ—1,25 арш. 
4) Мергелистый известнякъ бфлаго и желтаго цвЪтовъ, раздЪленный глинистыми про- 

слойками, въ ‘|+ вершка толщиной, на слои, вь ‘/>—1 аршинъ мощностью. Въ немъ 

попадаютея дурно сохранивииеся остатки хвойныхЪ и водорослей, принимаемыхъ 
за СропгИез, а изъ остатковъ животныхъ здфеь были встрЪчены мною Руойисйи$ 

Сапстиф Уегп., Моря РаПази Уегп., Рапораеа шищаю Се1т., Масгодот 
Кпфатит Уетгп.—29 арш. 

5) келтый и с$рый рыхлый песчаный известнякъ—1 арш. 
6) Щелтый и сЪрый известковистый песчаникъ, книзу переходящай въ очень твердый, 

мБетами ноздреватый; раздЪленъ на слои, до 1 арш. толщиной, что очень благо- 
пруятетвуеть разработкЪ его на жернова. Въ нижнихъ его горизонтахъ попадаются 
прослойки, переполненныя обломками раковинъ, а также конкрещи. Изъ окамен$- 
лостей здЪеь попадаются: Титбо Витазогит а о1о\., ВеЙегорюпт, Мо190р$3 РаЙаз 
\Уегп., Эс/и204из офзситиз ае1лт., Риоа4отуа зр., КепезеЙа зр., Эепорота софилитала$ 
Зев10о6 1. Внизу онъ переходить въ известковый песчаникъ, похож на брекчию, съ 
Вупсйорота детиймата Уетп. и Моря РаПазй Уегп., а потомъ слфдуеть 
рыхлый песчаникъ. Мощность этой толщи до 13 арш. 
елтовато-бЪлый мягкй известнякъ (опока), содержанай сфероидальныя известко- 
выя и кремневыя конкрещи, а мЪстами переходить въ оолитовый известнякъ. Въ 
немьъ довольно много окаменЪлостей, а именно: Вс/иго4из об5сити$ Че1т., бр. Матиз 
Со|о\., БеЙегорйот зр., Миса Беунет Зепалг, Сототуа Гагатепя; ае1т., Гейа 
зреитсата С е1пт., Азат регтосатьотса Тзевегп., Вайешеа сетаорйада Зе В1офВ., 

о 
э 

4 

—1 

т) См. въ „Матер. для геоломи Вятской губ.^“, в. 2-й, стр. 26--27 (Труды Казан. Общ. Естествоиснпыт., 

т. УП, в. 1-й)“. 



ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ ВАТСКОЙ ГУБЕРПТИ ВЪ ПРЕЪЛАХЪ 89 ЛИСТА. 51 

АНиут рес ета Зо\.,  Маскойдон мпдалиии. Уегпв., Моря РаИаяй Уетт., 
Рапораеа Масуо/я Селт., Офеттйла в019еп55 а о10ох., Рааеорисих #15415 а е1т.— 

‚2—8 арш. - в 

157. Въ с. ЖерновогорьЪ и ближе къ слободЪ КукаркЪ мЪетность понижается, и всЪ 
верхн!е члены напластован1я постепенно исчезли путемъ смыва и размыва, такъ что въ такъ 
называемой Печенкинской каменоломнЪ, по лЪвобережью р. Пижмы, развитъ только слой 
опоки. Коренные пласты, начиная отъ Кукарки, можно наблюдать только по правому берегу 
Пижмы, да и то только ниже этой слободы, такь какъ сама Кукарка расположена на мощно 
и широко развитыхъ здесь послЪтретичныхъ желто-бурыхъ и. красно-бурыхъ глинахъ, нале- 
гающихъ на пермеюме пласты, какъ это видно, напр., у кукарскаго кладбища. на правомъ 
берегу ПЦижмы, ниже слободы Кукарки. Тутъ вверху залегаютъ 
@, —1) Постъ-пллюценовая глина. 
Р, —2) Щелтый песокъ и известковистый песчаникъ съ дурно сохранившимися растительными 

остатлками— 1 арш. 
3) Мягый мергель сЪраго цвЪта. 
4) То твердый, кремниетый, то мягый известнякъ желтоватаго и сЪраго (опока) цв%- 

товъ, мфетами оолитоваго сложен1я; содержитъ въ себЪ остатки: Аз регтосатбо- 
паса Тзевеги., РгоЧис№и$ Сапегай Уегп., ЭемгоЧиз обзситиз ае1т., Вутейорога 
Сепилапа Уегп., Рапораса (ип а @елт., БеЦегорйов Чесиззи из Е1ет., доотуи 
Кагапеия5 деп. и проч.; обнажено 1'/+ арш. 

По оврагу, идущему мерид!онально у восточнаго конца Кукарки, ломается мягюй изве- 
стнякъ желтовато б$лаго цвЪта (опока).- 

138. Въ верстЪ ниже по НижмЪ находится устье Аникина лога, на правомъ берегу 
котораго расположевь Анфиногеновъ починокъ. эдфеь вершины обнажен1я находятся полъ 
осыпями или задернованы и заняты лЪеомъ. Внизу вилны сльдуюцие пласты: 

1) Мягый желтовато-бЪлый мергелистый известнякъ, переходяний въ мергельно - изве- 
стняковый ПЛИТНЯКЪ. 

Р, 2) Перерывъ, а потомъ виденъ желто-сфрый глинистый песчаникъ и мергельно-песча- 
ный плитнякъ, а чаще известковистый песчаникъ, залегаютий толстыми пластами; 
содержить остатки Са{алие5, а также Рхгойисвиз Сапстий Уеги., соотвЪтетвуя № 2 
предыдущаго. 

3) Новый перерывъ, а потомъ темно-сфрый и буровато-сЪрый плотный извеестнякъ, 
| вверху плитняковый—"/> арш. 

Р, 4) Темно-сЪрый, съ красно-бурымъ оттЪнкомъ, или желтовато-сфрый и сЪровато-бЪлый 
или желтоватый известнякъ, то мягыш, пористый, то твердый, кремнистый, яено- 

слоистый; содержитъ много остатковъ Азие регтосатфонеса Тзейетп., Сошотуа 

Кагалетя1я, Ргодисйи$ Сапсгий Уегп., бемго4и$ обзсигиз де1п.; всего до 4 арш. 
5) У верхняго уровня бичевника залегаетъ глинистый известнякъ сЪраго цв$та—1'/, арш. 
5) Песчаный известнякъ и известковый песчаникъь желтаго цвфта; залегаеть въ бичев- 

никЪ. 
Ниже этого обнаженя по ПижмЪ идутъ желтобурыя глины @,, которыя продолжаются 

почти до устья ея. Обнажен1я по нижней ПижмЪ здфсь потому описываются, что стрЪлка 
между Пижмой и Вяткой, очень узкая, сложена только изъ матераловь заливной равнины, 
такъ что правый берегь Пижмы есть въ тоже время коренной берегъ Вятки. 

139. Новое обнажене на правомъ берегу Вятки находится на устьф Пижмы, при 
д. ГородищЪ. Туть вершины берега или одЪты лЪсомъ, или задернованы, и на немъ рас- 
положено древнее городище, которое въ посл днее время было усердно раскапываемо *), отчего 
здЪеь нарыто нфеколько ямъ, благодаря чему оказались обнаженными, хотя и съ перерывами, 
пласты, слагающие вершины берега, а именно: 
Р, —1) Бфлый и сФрый мергелистый известнякъ. 

2) Желтый и бЪлый пещеристый известнякъ, въ нЪеколько аршинъ мощности. 

') Лебедевуъ, А. С. Пижемекое городище, съ картой и 2 таблицами (Изв. Казан, Общ. Археологии, 
т. ХХШ в. 6-Й). 
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3) Посл перерыва виденъ: а) желто-сВрый известковый песчаникъ и песчаный извест- 
някъ съ Оеиорога софиттата; Зе ВТ оЕВ., Ргодие из Сапсний Уетп., Рошрога, ЕепезеПа, 
Раазта опдаа Зе В1., Ббутфента сизима Зе 1. и друг. Мощность его нфеколько 
аршинъ, 

6) Буровато-сБрый, плотный и твердый известнякъ съ А/упсйорота Сетйлеата Уегп., 
О азта @опдаа, Гузста Коти, Ргодиси$ Сапстии Уегп., АФутз Воузяата 
Кеуз.. А. росНиега Зоу. мшанки; книзу онъ пещеристъь и съ выдфлен1ями каль- 

3 арш. 

4) №елтый известковый песчаникъ, иногда зеленоватый —до 12—15 арш. 

5) Келтый оолитовый известнякъ, иногда плотный, развитый до дна выходящаго тутъ 
на Вятку оврага, гдЪ оканчивается у верхняго уровня бичевника—до 8 арш. 
эъ немъ встрЪчаютея: 9с/4204и$ Матиз @о1о\., бсиго4из обзситиз Сетт., бототуа 
Кагатеп$з @ет., ЛМ040ряз РаЙазй; очевидно, соотвфтствуеть слою съ Азат 

у Кукарки. 
6) Синевато-сВрый и желтовато-сБрый яснослоистый известнякъ. съ кремневыми стя- 

жен1ями и окаменфлостями, нер$дко обращенными въ кремень, каковы: б#'орйа10$ва 
Йоттезсетз У., РгодисНи$ пепизрраегит Клв., Ри’. Сапстил Уегп., АНиутя ресйзирега 
Зом., Аи[056дез И’апдепйейиа Кив. и проч.—4 арш. 

Р. 7) Щелтый оолитовый и плотный известнякъ съ 5с/204из рапиз Ч о1о\., Бсаа. об5ситиз 
Се1т., 040055 РаПази Уегп., №исша Веутсм Зспапг., Азат регтосатфотаса, 
Тэспеги.—2'/› арш. 

8) Зеленовато-желтый, ивогда красный известковый песчаникъ съ остатками растений, 
РгоЧисйи$ Сипстта Уетп., Асшоресеи, гастроподами; въ немъ встрЪчаются твердыя 
песчаниковыя конкреци. Около д. Жаворонковой, въ оврагЬ мошноеть его прости- 
рается до 9 арш. ‘). 

Ниже по правому берегу Вятки идетъ лЪеъ, а около рЪки только розсыпи и бичевникъ; 
по лЪвому же берегу идутъ мощные постъ-пл1оценовые пески, да обширныя элюнальныя 
песчаныя образованя. 

140. СлБлующее обнажене коренныхъ пластовъ находится ниже устья р. Суводи, на 
лЪвомъ берегу Вятки. ЗдЪеь по крутому лЪеному склону, изобилующему осыпями, мфетами, 
на высотЪ 7 саженъ отъ уровня Вятки, выдЪляются отдЪльныя глыбы известняка, вполнЪ 
сходнаго по содержащимся въ немъ органическимъ остаткамъ съ пластомъь № 6 вышеопи- 
‹аннаго обнаженя. Ниже этого известняка располагается осыпь, соотв тетвующая №№ Ти8 
того же обнаженя, а у самаго уровня Вятки въ малую воду выдается въ р%Ъку мысъ, состоя- 
ний изъ сл$дующихъ пластовъ, которые обозначимъ слБдующими номерами: 

9) Глинистый известнякъ съ главконитовыми зернами. 
10) Известковистый песчаникъ; оба слоя до 9'/, арш. 
Въ нихъ попадаются: Ги’бо а во епя до1ом., Раурога, ЕепезеЦа тейрюттиз Зе об В.. 

Раусоейа рторит4а аеттаг, Вепорога соитталя 3сВ1., членики стеблей криноидъ, АЙиун$ 
реситета Зо\., А. Воузмата Кеуз., брифег тидиавия Клаф., Ртодисйи; ретязрйаечит Клав., 

Сапстия Уегп., 9 орйойоза Тоттезсепз Уегп., Оуазта @опдаа Зе 1., бргфегта сиза 
3е81., Сататорлоча ЭеМоветия Васв., Рааеорсиз стядиля ет. 

Нужно замфтить, однако, что, параллелизуя „глыбы известняка“ этого обнаженя съ 
№ 6 общаго разрЪза ниже Кукарки, изслЪдователь остается неувЗренпымъ въ правильности 
этого мнфн1я при сведен1и результатовъ изелдованй въ Вятекой губернши, какъ это слу- 
чилось 0 мною, на что уже было указано мною въ предварительномъ отчет$ объ изелЪдо- 
ваняхъ 1898 года °). Тогда было указано мною, что оолить № 7 общаго разрЪза ниже Ву- 
карки могъ оказаться среди пластовъ брахюподоваго горизонта велфдсте оползня, такъ 
какъ мфето его въ общей схемБ напластованя можеть быть гораздо выше, какъ указываеть 
на это обнажене верстахъ въ 2—3 ниже с. Отары. 

') Это обнажене подробно описано въ „Мателалахъ для геоломи Вятской губернти“. в. 1, стр. 25 и 

вып. Э, стр. 29—81, со вефми ветр$ченными тамъ окамен$лостямн. 

*) См. Изв. Геологич. Комит., т. ХХ, № 24, стр. 189 и друг. 
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141. Ниже устья Суводи, напр., у с. Ошети и далфе, высоты лЪваго берега Вятки 
одЪты лЪсомъ и подъ осыпями, а высоты празаго берега отодвинуты отъ рЪки обширной 
заливной равниной, а потомъ слЪдуетъ постъ-плюценовая терраса изъ красно-бурой глины, 
особенно развитая при впаден!и въ р. Вятку р. Ишлыкъ у с. Ишлыкъ и влающаяся здЪсь 
бухтой въ пермеюя высоты. Коренные пласты здЪсь обнажены выше и ниже с. Ишлыка, 
на правомъ берегу Вятки, и представляются въ видЪ одинокихъ скалъ плотнаго известняка, 
съ Сатагортота ЭсМотеит Висв., РгоЧисНиз Сатстия Уетгп., 5 оррайояа Тюттезсетз Уегп., 
брег тидщайи$ Киф., мшаиками, члениками криноидъ, бфепорота софиттата$ и проч. Но 
по большей части здЪеь мы видимъ только розсыпь изъ сЪровато-желтаго брахюоподоваго из- 
вестняка и плитъ желтаго песчаника, маскирующую коренные пласты. Что касается постъ- 
пл1оценовой глины, то она покрываетъ собою также и пермеюмя отложеня, и въ ней еще 
въ 1875 году мною были найдены у с. Ишлыкъ зубы Вмлосегиз Нисйоттиз. Долина Вятки 
здЪсь узкая, съ высокими л$систыми коренными берегами, хотя далфе внизъ по рЪкЪ въ 
этой долин появляются песчаные острова и луга—на правомъ берегу, а па лЪвомъ—невы- 
сокая боровая терраса. У д.д. Сыльдюгъ и Мальковой, на правомъ берегу постъ-плюценовая 
глина опять достигаетъ порядочнаго развитя, прикрывая собою пермскя отложешя и при- 
легая къ нимъ. Это же наблюдается и по Лвому берету. 

142. Подобныя отношеня напластованя можно наблюдать, напр., у д. Смутяковской 
(Замутягинской), на правомъ берегу Вятки, въ 3 вер. выше с. Атары. ЭдЪсь мы наблюдаемъ 
такое обнажене: 
0, 1) Вверху мощная толща желто-бурой и красно-бурой песчанистой глины. 
Р,—2) Известнякъ безъ окаменЪлостей. 

3) Ноздреватый извествякъ, переходянйй въ плотный, содержить буийег гидщаиз 
Киф., Эборлаояа Тюоттезсепз Уеги., Пуазта @опдаа Эс То В., Бепорога, соитта- 
715 Бе в1о$ В. и проч. | 

4) Желтый и сФрый оолитовый известнякъ съ 9с/2ойиз обзситиз ае1т., Мо4090р518 
РаЙйазя Уегп.—2"/> арш. 

5) Желто-сЗрый известковистый песчаникъ, въ нЪеколько саженъ мощности. 

143. Ниже этого обнажевля Вятка вскорЪ рЪзко поворачиваетъ къ С. В., сохраняя 
тоть же характеръ своей долины. Въ 4 вер. выше с. Атары, около восточной границы 
89 листа, на томъ же правомъ берегу Вятки находится слБдующее обнажене, сверху: 

1) Желтовато-б$лый мягый пещеристый известнякъ—до 3 арш. 
2) Плотный известнякъ, обыкновено твердый, дырчатый, бфлаго и сФроватаго цвЪтовъ, 

съ выдфленями известковаго шпата, съ прослойками мягкаго желтоватаго известняка, 
встрчающимися въ разныхъ горизонтахъ этого пласта известняка; мягые плослойки 
иногда бываютъ переполнены Оепорога соиитатаз и мшанками, а ВЪ ПЛоТнНыхЪ 
известнякахъ встрЪчаются прослойки, переполненныя члениками криноидъ (кри- 
ноидовый горизонтъ Нечаева); мощность его до 6 арш. 

Въ этихъ известнякахъ были собраны: массы криноидъ и мшанокъ, Сататорйот в с04- 
лети ВиасВ., АНиутаз ресйтега Зо\м., Даазта @опдаза Эс В1., Вйупсророга детали У етп., 
Ргодисниз Сатстт Уегп., Боро Лоттезсеиз Уегп., брифег гида Кив., ЕепеяеЙа 
тейрютииз Бе ВТ. Очевидно, это—брахоподовый ярусъ. Онъ возвышается надъ уровнемъ Вятки 
до 4—5 арш.; ближе къ Атарамъ выше этихъ известняковъ залегаетъ песчаникъ. На лЪ- 
вомъ берегу Вятки какъ здЪесь, такъ и ниже нерЗдко встр чаются постъ-плюценовыя красно- 
бурыя глины и сЪрые пески надъ ними. Противъ с. Атаръ эти отложен1я достигаютъ 4—5 саж. 
мощности. Но они м$Ъстами встрЪ®чаются и на правомъ берегу. 

144. Хотя вскор$ ниже вышеописаннаго обнаженя Вятка выходитъ изъ предЪловъ 
89 листа, но, въ пояснеше вышеописанныхъ обнажен!й пермской толщи, я считаю необхо- 
димымъ описать здЪсь обнаженше въ 2—8 вер. ниже с. Атары, находящееся на лЪвомъ вы- 
сокомъ берегу р. Вятки, частю одЪтомъ лЪсомъ, часто осыпями '). 1) ЭдЪеь вершины л%- 

1) Это обнажене описано мною въ предварительномъ отчетЪ объ изелЪдовантяхъ 1898 года (Изв. 

Геологич. Комитета, т. ХХ, № 24, стр. 180—182. 

Труды Гкол. Ком. Нов. сЕР., вып. 64. 5 
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ваго берега сложены изь плитняковаго и листоватаго известняка бЪлаго и сЪровато-бЪлаго 
цвЪта, съ прослойками кремнистаго известняка и сфраго листоватаго мергеля—5 арш. 
Р, — 2) Темно и желто-еБрый, то плотный, то дырчатый доломитовый известнякъ—1 арш. 

3) СБрая глина, съ прослойками тонкослоистаго мергелистаго известняка, и тонкослои- 
стый, иногда листоватый сЪфрый мергель; большею частю подъ овыпью, изъ-подъ 
которой, благодаря очисткЪ, эта толща явственно различима на—12 арш. 

) Осыпь въ н%Ъсколько саженъ. 
) Тонкослоистый мягк известнякъ—2 арш. 

›) Тотъ же слой, но толетослоистый, дырчатый, съ кальцитовыми выд лен1ями—2 арш. 
) Осыпь—2 арш. 

8) Оолить съ 9с/2о4и$ об5сигиз ае1т., Мо4010ря8 РаПазй Уегп.—2 арш. 
9) Ноздреватый известнякь—'/2 арш. 
10) Перерывъ въ обнаженш до—4 арш. 
11) Оолитъ, внизу песчаный, переполненный Бс/иго4из Мапиз @010\., Бсмг. 068ситиз 

Се1т., Л/0400р5$ РаЦази Уегп.— 31/2 арш. 
12) Известковый песчаникъ—'/з арш. 
13) Мягкш известнякъ и песчано-известковистый плитнякъ и песчаникъ—1'!/+ арш. 
14) Велтый песчаникъ и красная и красно-бурая глина—до 12 арш. 
15) Тонко и толетослоистый известнякъ желтоватаго цвЪта, содержаний бу’ ег тиди- 

[из Киб., Бргента суазюа Эс Ъ1о%Ъ., Ргодисфи$ Оатсгиия Уетп., Сатагоррота 
Бе/Мойеии ВисВ.; въ немъ имЪфетея прослойка известняка, въ 1 арш. мощности, 
переполненная члениками стеблей криноидъ и почти сплошь состоящая изъ этихъ 
члениковъ—4 арш. 

16) Темно и свЪтло-сЪрая и бурая глина, вверху съ прослойкой желтаго песчаника, а 
внизу съ мЪегными плитняковыми прослойками; ухолитъ въ бичевникъ; д0о—18 арш. 
Въ бичевникь имЪются куски и глыбы песчаника изъ слоя 16, съ остатками Рио- 
Чисфиз рпепизррластиии Киф., Р. Сапсгий Уегп, брег тидщайи Кла®., Оататорло- 
7 осмойети ВасВ. и Бторрояа йоттезсеиз Уегп. 

Этотъ разрЪзъ можно упростить такимъ образомъ, что отличить въ немъ: 1) ярусъ плит- 
няковЪъ (1 до 5 слоя); 2) ярусъ пластинчатожаберныхъь (отъ 6 до 13) и 3) брахюподовый 

ярусъ (отъ 14 до 16). Въ такомъ видЪ онъ легко можетъ быть параллелизованъ какъ съ 
кукарско-городищенскимъ разрЪзомъ, такъ и съ камскими разрЪзами. 

2. Область лфвыхъ притоковъ Вятки: Чахловицы, Быстрицы, Холуницы, 

Кишкиля, Шижмы, Суводи, Ошети и друг. 

145. Чахловица съ р. Бахтинкой, своимъ лЪфвымъ притокомъ, течетъ но довольно 
ровной, сравнительно невысокой мЪ$етности, въ плоскихъ широкихъ долинахъ, постепенно и 
незамЪтно переходящихъ въ плоскя же и невысокля водораздЪльныя высоты. МеждурЪчныя 
пространства здесь обыкновенно одЪты песками сЪраго цвфта, а широкля долины—болотиеты. 

Только на югЪ, на водораздЪлЪ Чахловицы—Бахтинки и ПШяма, праваго притока Быстрицы, 
замЪтны бугры и плосве увалы довольно порядочной высоты. По небольшимъ оврагамъ и 
промоинамъ около д. Токари, Ямновская 1-я и пр., стоящихъ на этихъ увалахъ, видно, что 
они сложены ръ своей основ изъ красной пятнистой мергелистой глины, съ прослойками 
зеленовато-бфлой глины и конкрещями мергелистаго туфовиднаго известняка. Съ поверхности 
все это покрыто с$рыми песками. Болфе глубове пласты этой мЪетности могутъ быть наблю- 
даемы только при рытьЪ колодцевъ. Такъ, напр., въ д. Выповской 1-й при рытьЪ колодцевъ 
проходятъ: 
(,— 1) Поверхностные пески и краесно-бурую глину до—3 арш. 
Р. 2) Красную мергелистую глину и такой же мергель до—7 арш. 

3) Желтаго и краснаго цвЪта глинистый песчаникъ. Таке же пласты при подобныхъ 
услов1яхъ встр$чаютъ въ д. Балезинской. 

146. Но къ сЪверу отъ д. Югринской, расположенной въ вершинахъ Чахловицы и 
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ППяма, находится довольно высокая (до 104 с. абс. высоты) „Федоровская гора“, прохо- 
дящая отсюда въ сЪверо-восточномъ направлен!и за предфлы 89 листа. Эта „гора“ аккуму- 
лятивнаго характера, тамъ какъ она сложена изъ скоплен1я мелкихъ валуновъ и галекъ, 
перем$шанныхъ съ массой неску. Такимъ образомъ, этотъ бугоръ сложенъ изъ матертала 
ледниковаго происхождения (©,). Можно думать, что и часть поверхностныхъ песковъ, покры- 
вающихъ область Чахловицы, также является дилювемъ, хотя другая часть поверхностныхъ 
песчаныхъ образованй, напр., пески около д. Машкиной, с. Бахты, В. Юркина и т. д. могуть 

имЪть элювальное происхождене. 
147. Р. Быстрица входитъ въ предЪзлы 89 листа среди лЪсовъ и обширныхЪ песча- 

ныхъ образоваюй около д. Рупаковой. Широкая, лЪеистая и болотистая долина ея и ея 
правыхъ притоковъ, напр., Черной и ПШяма, сопровождается довольно обширной боровой 
террасой, сложенной изъ желто-с$рыхъ и бурыхъ песковъ, на которыхъ расположены де- 
ревни какъ по правому, такъ и по лЪвому ея берегамъ и которая сопровождаетъь Быстрицу 
на всемъ протяжени ея течен1я въ области 89 листа. Только за предЪлами ея располагаются 
бол5е значительныя высоты, сложенныя изъ пермскихъ пластовъ, съ насаженными на нихъ 
холмами и буграми дилювальнаго характерз. Такова, напр., мфетность въ вершин$ р. ШШямъ, 
около д. Югринской и с. Вязовскаго, гдВ мы видимъ въ обнаженяхъ красную песчанистую 
глину (Р.), содержащую мЪетами конкрецюнный туфовидный известнякъ. Такую же толщу 
мы встрфчаемъ по правобережью Быстрицы въ д. Огородниковой, поч. Игналля Огородни- 
кова, причемъ въ посл$лнемъ починкЪ эта глина покрыта уже сЗрымъ пескомъ. 

148. Боле интересны обнажен1я по Быстрицф у поч. 9. Носкова и д. Нагорской. Тутъ 
пермская красная мергелистая глина слагаетъь по правому берегу Быстрицы обрывы, до 
2—3 саж. высоты. На нее здЪеь налегаетъь ледниковый наносъ, слагаюпий между этими де- 

ревнями высоюмй бугоръ запало-восточнаго протяжен1я, извЪетный подъ назвашемъ „Дрес- 
вяной горы“. Она сложена изъ мощной толщи галечника и валуновъ, достигающих кулака 
величиной. Все это перемфшано съ грубымъ пескомъ. Такимъ образомъ, здЪеь мы имЪемъ 
аккумулятивную гору дилювальнаго происхожленя, совершенно соотвЪтетвующую Федоров- 
ской горЪ (см. № 146). ЭЗдЪеь она достигаетъ 84 с. абс. высоты. 

149. Какъ сказано было выше, м$стность по течению Быстрицы до выхода ея изъ пре- 
дфловь 89 листа сохраняетъ однообразный характеръ. И это мы наблюдаемъ какъ по пра- 

вому берегу, такъ и по лЪвому, причемъ здЪсь и тамъ преобладаютъ аллюв1альные и элю- 
вальные пески. Коренные пласты можно наблюдать только при рытьВ колодцевъ. Такъ, 
напр., въ д. Коломинской при подобныхъ усломяхъ оказывается: 

1) Подъ поверхностнымъ пескомъ красная мергелистая глина—до 6 арш. 
Р, 2) СЪровато-бЪлая глина съ конкрецоннымъ известнякомъ-—3 арш. 

3) Красный и желто-с$рый песчаникъ съ конкрешями,—до 10—12 ар. 
На такихъ же пластахъ стоятъ деревни: Ивановская, Ляхова, Суслова, причемъ въ 

лесу около послфдней деревни находится добыча туфовиднаго сровато-бфлаго известняка, 
съ большимъ количествомъ кальцита, выполняющаго полости въ немъ. Онъ выступаеть прямо 
на поверхность. Ниже его залегаетъ бЪлая глина, а потомъ красновато-бЪлая и красная 
глина. Граница между плоскими холмами, сложенными изъ пермскихъ пластовъ, и аллю- 
нальными отложенями лфвобережья Вятки идетъ около д. Клюи, Святого озера, д. Гари, 
Зубаревской и т. д. Деревни: Помаскина, Нагорская, Бурундуки, Бадеринекая и проч. стоятъ 
на пермской красной глинф, покрытой элюнальными песками. 

150. С. Камешница стоить на р. ДощерЪ, притокЪ довольно крупной р. Снигиревки. 
Если Бхать въ Камешницу изъ д. Бадеринской, то, недо зжая 1'/з верстъ до этого села, въ 
дорожныхъ выемкахъ и по оврагамъ можно наблюдать обнаженною красную мергелистую 
глину вмЪфетЪ съ сровато-бЪлой глиной, которой подчиненъ конкрецюнный туфовидный 
известнякъ (Р.). Изъ подобныхь пластовъ и сложены высоты д.д. Бурундуки, Шаховской, 

Р5шетниковъ и проч., а у д. Новобрачной развиты пески съ галезникомъ и валунами (©). 
Внизь по ДощерЪ м$етность понижается, и мы вскор% вступаем въ область боровой песчаной 
террасы, широко распространенной въ низовьяхъ Снигиревки и по лЪвобережью Быстрицы. 
Вь 5 вере. отъ Камешницы, на Снигиревк№ находится мельница Батевиха, ниже которой на, 
правомъ берегу рЪки находится слфдующее обнажеше: 

АЖ 
_ 
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Р, 1) Сверху желто-бурый и красно-бурый боровой песокъ съ гальками—до 2 арш. 
2) Красная элющальная глина, внизу переходящая въ мергелистую кирпично-красную 

глину съ зеленовато-б$лыми пятнами и полосами—1'/> арш. 
3) Красный мергель и глина и зеленовато-сЪрый и красный известковый песчаниктъ, 

съ конкрецями—5 арш. 

4) ТБ же породы залегаютъ въ бичевникЪф—1'/» арш. 
151. Въ югу оть с. Камешницы и низовьевъ Снигиревки идетъ на далекое разетояне 

холмистая песчаная невысокая лЪФсистая мЪФетность, а пермевя высоты находятся только въ 
район полей д.д. Чажеговской, Кирилловской, Мысовской. Въ колодцахъ Кирилловской 
проходили сл$дующае пласты: 

1) Песокъ сБрый и желтый—2 арш. 
Р. 23) Красная мергелистая глина—до 4 арш. 

3) Красный и желтый слоистый песчаникъ—до 6 арш. 
Высоты съ такимъ составомъ къ югу идутъ уваломъ, къ которому съ востока и запада, 

прилегаютъ лЪеистыя песчаныя низины. 
Въ сходствЪ геологическаго строен1я ихъ убЪждаютъ насъ колодцы въ поч. Ежевскомъ, 

которыми проходили слЪдующ!е пласты: 
Р. 1) Подъ поверхностнымъ пескомъ красную мергелистую глину съ мергельными кон- 
крещями (вапъ). 

2) Песчаникъ— всего 10 арш. 
152. Р. Снигиревка течетъ по плоской, широкой лфеной долинф, занятой сосново- 

еловымъ лфсомъ. Ее ограничиваютъ съ востока и запада плоск1я, высоты, съ такимъ же со- 
ставомъ, какъ и вышеописанныя высоты. Напр., въ дорожныхъ выемкахъ у д. Кислинской 
видно, что подъ поверхностными с$рыми песками залегаютъ песчанистая красная мергели- 
стая глина и красный и желтый песчаникъ. Тоже около д. Малыгинской 1-й, гдЪ колодцами 
проходили эти пласты до 17 аршинъ. Тоже мы видимъ по НизянЪ, напр., у д. ВКлючевско- 
Бакулинекой и въ с. Пустошенскомъ, гдЪ по подъему въ село, въ '/> верстЪ отъ него красная 
глина и красно-и желто-бурый песчаникъ обнаженъ на 4 арш. мощности. ВодораздЪ лы, здЪсь 
плоске и невысоюме, сложены изъ такихъ же породъ, какъ видно, напр., на водораздЪл% 
между Пычей, М. Холуницей и Токовицей, около д. Федора Гребнева, около с. Шалегова и проч. 

153. Подъ поверхностными песками то элюв1альнаго, то аллюнальнаго характера, за- 
полняющими широкмя низины по теченто рЪкъ, залегаютъ точно также пермеке глинисто- 
песчаниковые пласты. Въ этомъ убЪждаетъ насъ строенйе низины по р. БыстрицЪ. ЗдЪеь въ 
самомъ селЁ, а еще лучше въ д. Теплышевской, на лЗвомъ берегу этой рЪки обнажено сл?- 
дующее: 

1) Поверхностный сфрый песокъ 
Р. 3) Красвая мергелистая глина и мергель, съ мергельными конкрекцями—до 5'/, арш. 

35) Желто-сФрый известковый песчаникъ и глина. 
Уже изъ подобнаго состава коренныхъ пермскихъ образований, здЪсь развитыхъ, видно, 

какъ легко при размыван!и могутъ образоваться широко распространенныя въ этой части 
Орловскаго УЪзда поверхностныя песчаныя образованйя. 

154. Въ сущности, совершенно такой же характеръ имЪеть геологическое строен1е 
мЪетности, расположенной по верхней и средней СнигиревкЪ и ея притокамъ, вродЪ р. Ил- 
гани, Коршика и проч. Страва здЪсь ровная, плоская, хотя и довольно высокая (болфе 
100 саж. надъ уровнемъ моря), обнажен1я встр$5чаются очень р$дко, а имЪюцияея обнаже- 
ня имЪютъ такой же составъ, какъ и вышеописанныя. Напр., по нолинскому тракту, въ 
д. Солонициной по ручью обнажена красно-глинная толща Р. съ туфовиднымъ конкрец1он- 
нымъ известнякомъ, съ известково-шпатовыми выдфленями въ немъ. Эта глинистая толща 
обыкновенно покрыта съ поверхности сЪрыми и желтоватыми песками. Точно также въ д. Без- 
солицЪ, стоящей по правобережью р. Илгани, при рытьЪ колодцевъ встр$чаютъ сл дующие 

пласты: 
1) Поверхностный несокъ—1 арш. 

Р, 29) Краспая пятнистая мергелистая глина съ мергельными конкрец1ями—до 6—7 арш. 
У Калиновской мельницы на Илгани, при устьЪ р. Крутецъ обнажено: 
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1) сверху желтый, с$рый и бурый элюнальный песокъ—до 2 арш. 
Р. 2) Ерасная пятнистая глина—3 арш. 

Уровень Илгани. 
155. При пересВчен!и нолинско-орловскимъ трактомъ р. Снигиревки, у хрЪновской мель- 

ницы, что при д. Гуря ХрЪнова, на лЪвомъ берегу Снигиревки встрЪзается такое обна- 
жен!е: 

1) сБрый песокъ. 
Р, 2) Красная пятнистая и полосатая (бБлыя, зеленовато-с$рыя пятна и полосы) мерге- 

листая глина, съ мелкими мергельными конкрецями—до 3 арш. 
3) Слоистый красный и желто-сЪрый песчаникъ и песокъ, до уровня Снигиревки. 
Невысокая песчаная равнина съ такимъ составомъ продолжается внизъ по лЪвобережью 

Снигиревки до р. Дощеры, ау д. Чуркиной толшф красной пятнистой глины подчиненъ 
туфовидный известнякъ, плотный, съ раковистымъ изломомъ, сБраго цвЪта, имЪюпий до 

1 арш. мощности, такъ что здфеь обнаруживается сходство съ обнаженлями ©. Камешницы. 
Но и къ с$веру отъ Дощеры эта плоская страна имфетъ такое же строеше, какъ это видно 
въ д. Помаскиной, въ которой обнажена, подъ поверхностнымъ сЪрымъ пескомъ, красная 
разсыпная мергелистая глина—до 10 арш. мощностью. Такое напластоване продолжается до 
тракта изъ г. Орлова въ г. Вятку. 

156. Чтобы покончить съ бассейномъ Снигиревки, слЗдуетъ разсмотрЪть нЪеколько 
обнаженй въ области р. Илгани, притока Снигиревки, начавъ ихъ съ вершины Илгани, 
находящейся около с. Илганскаго. Къ востоку отъ этого села расположены песчаныя высоты, 
достигающия 115 саж. надъ уровнемъ моря. Поверхностные пески здесь имЪютъ значительную 
мощность и налегаютъ на красную мергелистую глину съ зеленовато-бфлыми полосами, содер- 
жащую тонк1я прослойки плитковиднаго плотнаго известняка. Ниже залегаеть толща краснаго 
и желто-сЗрато известковистаго песчаника, съ твердыми конкрещями песчаника, достигающая 
8 арш. мощности. Такое же строеше имфютъ высоты между вершинами Илгани и Елховки, 
гдз расположенъ поч. Б. Богородемй, а къ сЪфверу отсюда плоске холмы лЪвобережья Ел- 
ховки сложены изъ красной глины, налегающей на песчаники, какъ это видно около поч. 
Безводнаго. Строене слБЗдующаго къ сфверу бугра у д. Кокушинской обнаружено при рытьЪ 
колодцевъ въ этой деревнЪ, причемъ были обнаружены, подъ поверхностнымъ пескомъ, слини- 
стый песчаникъ съ твердымъ конкрецоннымъ песчаникомъ и красная глина, всего до 4 саж, 
Аналогичный составъ имфетъ бугоръ у д. Б. Норинцы, что между вершинами Корши и 
Боровицы. 

157. Намъ осталось еще разсмотрЪть вЪеколько обнажеюмй по лЪфвымъ притокамъ 
р. Ивкины, впадающей слЪва въ Быстрицу, хотя сама Ивкина и низовья ея притоковъ нахо- 
дятся вн предЪловъ 89 листа. На границЪ 89 и 108 листовъ, къ югу отъ р. Быстрицы 
идетъ довольно высовй увалъ, на которомъ стоятъ с. Адышево и смежная съ нимъ д. Ворон- 
ская. Этотъ увалъ сложенъ изъ красной мергелистой глины съ пятнами и полосами, 
покрытой пескомъ, какъ это видно при подъем отъ Воронекой къ с. Адышеву и у западнаго конпа 
этого села, а въ 1] вер. къ югу отъ него поверхностныя м содержать мелюые кварие- 
вые валуны и много галекъ, такъ что здЪеь развить дилювий ((,). Еще лучше строене этого 
увала можно наблюдать къ югу отъ с. Адышева, около д. Вленовой. Тутъ вершины высотъ 

сложены изъ сЪровато-бЪлой глины съ подчиненнымъ ей дырчатымъ ноздреватымъ извест- 
някомъ, съ кальцитовыми выполнен1ями полостей въ немъ. Эта глина налегаетъ на красную 
мергелистую глину и красный же мергель. Съ поверхности эти толщи покрыты пескомъ (©. 
Къ югу эти поверхностные пески и суглинки становятся мощнЪфе, а на поверхности ихъ 
встрЪфчается все больше и больше валуновъ. Напр., въ поляхъ деревень Крапивинской и 
Яеюнинской встрЪчается уже множество то угловатыхъ, то отполированныхъ валуновъ слив- 
ного кварцеваго песчаника, кварцита, кварцеваго конгломерата, окремнфлаго каменноуголь- 
наго известняка и т. д. НЪкоторые изъ нихъ достигаютъ 1'/> пуд. вЪсомъ. Массу такихъ 
валуновъ можно видЪть подъ постройками, въ качествЪ бута, у крестьянина д. Яеюнинской, 
старшины Адышевекой волости. То же мы находимъ въ поляхъ д. Холевинской и Жело- 
Фбовской, причемъ въ посл$дней деревнЪ я видЪлъ у одного крестьянина собранными ЦФлыя 

груды разнообразныхъ валуновъ, то угловатыхъ, то плитковидныхъ, То закругленныхъ, 
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заполированныхъ, состоящихъ изъ кварцеваго песчаника и конгломерата, каменноугольнаго- 
кремня, кварца, причемъ н$которые валуны содержать отпечатки стеблей и стволовъ растенй. 

158. Трактъ изъ ©. Воршикъ въ г. Нолинскъ проходить по тому же увалу, о которомъ 
говорено выше, точно также сложенному изъ красной мергелистой глины и одфтому делю- 
вальными валунными отложенями. Онъ перес$каетъ Исаковку, Сырду, Сырку и др. притоки 
Ивкины. Напр., при спускЪ къ р. ИсаковкЪ у д. Кадесниковой можно наблюдать красную 
пятнистую мергелистую глину, палегающую на толщу желто-сФраго и краснаго песку. Но 
болЪе глубоюме горизонты напластован1я можно наблюдать здЪсь въ шахтахъ для добычи 
алебастра. Во одной изъ нихъ, въ '/.» отъ д. Сырдинекой, расположенной на скатЪ къ 
р. ИвкинЪ, пройдены селБдующие пласты: 
Р, 1) Ерасная глина—1 арш. 

2) Тонкослоистый щебневидный известнякъ—-1'/2 арш. 
3) СЪрая тонкослоистая мергелистая глина („печонка“)—6 арш. 
4) Тонкослоистый, листоватый, желтовато-бЪлый известнякъ, съ мелкими угольками безъ 

видимыхЪ окаменфлостей—5 арш. 
5) Мягкая сЪроватая глина—3 арш. 
6) Твердый кремнистый известнякъ синевато-сЪфраго двЪта, разбитый на 3 слоя `по 

1/4 арш.—*/ арш. 
7) СЪровато-бЪлая глина съ гнфздами гипса—3/+ арш. 
8) Гипеъ глазчатый, лучисто, зернисто, жилковатаго строеня, бфлаго и сфраго 

цвЪтовъ—2,5—3 арш. 
9) СЪровато-бЪлая глина. 

10) Твердый известнякъ. 
Общая мощность доходить до 25 арш. 

Такимъ образомъ, здБеь мы видимъ несомнЪнно серую цехштейновую толщу, хотя и 
не содержащую окамен$лостей. 

159. Еще яенЪе выраженъ цехштейновый характерь этой сЪрой алебастровой толщи 
зЪ „задфльяхъ“ у д. д. Сумачевской и Лыжинской, расположенныхъ по скату къ р. ИвкинЪ, 
между р.р. Сыркой и Сырдой. Таково, напр., „задЪлье“ у дер. Лыжинской. ЗдЪсь обнажево 
слБдующее, сверху: 
Р, 1) Подъ осыпями и щебнемъ, темно-сЪрая глина, переходящая въ плотный тонко- 

слоистый известнякъ сфровато и желтовато-бЪЗлаго цв$та—до 5 арш. 
2) Тонкослоистый или листоватый, плитняковый известнякъ, иногда плотный или дыр- 

чатый—3'/2 арш. 
3) Мягый ноздреватый известнякъ сфраго цвфта, мфетами съ ядрами Г@азта еопдаа 

Зев1061.—2:/> арш. 
4) БолЪе твердый, мЪетами ноздреватый, опоковидный известнякъ желтовато-бЪлаго 

цв та—1'/« арш. 
5) СЪрый, желтый и бурый мергелистый тонкослоистый плитнякт съ листочками слюды 

и массой обугленныхъ остатковъ растенй—3"/> арш. 
6) Проелойка сЪрой глины. 
7) Твердый плотный известнякъ сфровато-бфлаго цвЪзта—*/4 арш. 
8) Мягюй яснослоистый мергелистый известняковый плитнякъ, То ноздреватый, то 

рыхлый, съ кусочками угля и обломками неясныхъ окаменЪлостей—до 5 арш. 
9) Желтый слоистый Полосатый известковистый песчаникъ (жерновой камень), книзу 

переходяцИй въ песчаный оолитъ—до 7—10 арш. 

Обильная вода, а уровень мЪетныхъ рЪчекъ около 65 саж. 
Къ западу отсюда. вверхъ по Сыркф м$стность повышается и доходить до 112 саж. 

надъ моремъ. Но она имЪетъ плоске скаты и занята желтыми песками. Ве скаты къ р$ч- 
камъ здЪсь отлоге, такъ что естественныхъ обнаженй не имЪется. НерЪдко мЪстность 
одЪта рыхлыми сыпучими песками (с. Желтопесковское, поч. Гремечсклй). Эти пески предетав- 
ляютъ настолько неблагопраятную почву, что коренные жители этой мфетности принуждены 
бываютъ выселяться на „лучиия мЪета“, какъ это случилось съ д. Кунгурекой, поля которой 
теперь представляютъ пустыню. Такой же характеръ иметь м$Ъстность по течентю р. Луи, 
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берега широкой долины которой обнажаютъ только пески. Эти пески у д. Лысовской (на 
86е. высотЪ 117 саж) достигають 5 саж. и налегаютъ на красную мергелистую глину. 

160. Особенно безнадежна въ этомъ отношен!м долина р. Луи, гдЪ только въ вершинахъ 
можно ветр$тить небольшая обнажен1я. Такъ, напр., при подъем отъ вершины Луи (д. 
при Лу) въ поч. Феклистовемй внизу видимъ мошную толщу песковъ, потомъ идетъ 
красная глина, покрытая поверхностными песками желто-бураго цвЪтовъ, мощность которыхъ 
около этой деревни достигаетъ 3 саж. Точно также небольшия обнаженя встрЪчаются въ 

вершинахъ р. Сырки. Напр., ио дорогЪ изъ Феклистовскаго въ с. Желтопесковское въ овра- 
гахъ вершинъ Сырки видно: 
Р, 1) Вверху поверхностные глубовле пески желтаго цвЪта. 

2) Красная мергелистая глина значительной мощности. 
3) Толща песковъ. 
Такое же отношен1е можно видЪть около Велтопесковскаго, напр., по дорог въ поч. 

Сосновый, гдЁ подъ поверхностными глубокими песками залегаетъь мощная толша красной 
мергелистой глины. Тоже около д. Епимаховской. 

161. Такое же явлеше представляетъ водораздЪлъ Талипы, Кремянки и Лавры. Напр., 
при спускЪ въ оврагъ поч. Ярковскаго изъ-подъ поверхностныхъ песковъ выступаетъь толща 
красной глины и такого же мергеля. Но здЪсь обнажается еще мергельно-известковый плит- 
НЯКЪ, ТАКЪ ЧТО Можно полагать, что здЪеь нижняя часть яруса Р.. ЗдЪеь поверхностные 
пески точно также занимаютъ обширныя пространства, иногда имЪюпия чисто дюнный ланд- 
шафтъ, какъ, напр., около д. Пустынное поле. У д. Гагары въ поверхностныхъ пескахъ и супесяхъ 
встр$чается много валуновъ сБраго сливного кварцита, кварца, окремнЪлаго каменноугольнаго 
известняка, угловатой формы, иногда до пуда вЪсомъ. Къ сЪверу отъ Гагаръ высоты иногда 
покрыты галечниками, такъ что очевидно, что часть поверхностныхъ песковъ здЪеь дилю- 
вальнаго характера. Но ниже по р. ТалицЪ развиты и средне-пермеве пласты. Напр., выше 
д. Сунской на ТалицЪ добываютъ сФровато-бЪлую глину, содержащую въ себф сЪровато- 
бЪлые листоватые известняки, очевидно, относяпиеся къ ярусу Р.. 

162. Р. Татьяна есть маленькй лфвый притокъ Вятки, начинаюцийся на пермскихъ 
пластахъ около д. Гари И протекаюний по образованямъ долины р. Вятки въ западномъ 
направлени. Тутъ широкое поле торфяныхъ болотъ, заливныхъ озеръ и луговъ. Ближе къ 
краю пермскихъ высотъ развита также вторая терраса Вятки, среди которой есть также 
озера, каково, напр., 03. Святое, къ сЪверу отъь Орлово—Вятскаго тракта. 

163. Одна изъ вершинъ р. Истобницы находится у дер. Самсона Перевалова, въ ко- 
торой при рытьЪ колодцевъ проходили: 
Р, 1) Поверхностный песокъ—1 арш. 

2) Красная известковистая глина—до 3 арш. 
3) Красный мергель съ зеленовато-б$лыми пятнами. 
4) Песчаникъ. 
Въ 2'|> вер. выше с. Спасо-Талицкаго, на правомъ берегу р. Истобницы обнажено сверху: 

Р, 1) Красная разсыпная мергелистая глина—до 3 арш. 
2) Красный и желтый глинистый песчаникъ, то твердый, то мягк и-—1'/> арш. 
Уровень р. Иетобницы на абс. высоть 55 саж. 
Подобные же пласты обнажены на высокомъ правомъ берегу у с. Спасо-Талицкаго и далЪе 

внизъ по ИстобницЪ. Но обыкновенно эта рчка течетъ по широкой болотистой долин%, безь 
обнажевнй керенныхъ пластовъ, которые развиты только вдали отъ р3Ъки и ближе къ р. ВяткЪ, 
напр., въ дер. Коржавиной, Мануиловой, въ с. Истобенскомъ и выше его, по ручью, при устьЪ 
котораго стоитъ это село. Въ вершинахъ этого ручья, у д. Ульяновой развиты красные мер- 
гели и таюя же глины, а ниже этой деревни, ближе къ с. Истобенскому мы видимъ подле- 
жашие этимъ глинамъ желто-бурые и красные пески и песчаники съ конкрешями твердаго 
песчаника. Въ югу отъ Ульяновой глины и мергели краснаго цвЪта слагають всф высоты, 
напр., около д. Краснорамевье. 

164. Область р-р. М. иБ. Холуницы не богала обнажен!ями, такъ какъ она очень слабо 
расчленена, отличается небольшой высотой, а долины этихъ р5къ обыкновенно широюя, л%- 
систыя и болотистыя, съ очень плоскими подтемами на междурфчныя пространства, обык- 
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новенно покрытыя песками. Такими свойствами особенно отличается область М. Холуницы. 
Здфеь только около д. 9ед. Королева выступаютъ изъ-подъ песковъ красныя глины, а въ. 
с. ШалеговЪ, стоящемъ въ вершин М. Холуницы, у церкви обнажены желто-сЪрые и красные 
песчаники, переходящие въ характерные конгломераты, съ конкрещшями твердаго известковаго 
песчаника. На холмахъ у д. Новиковой развита красная мергелистая глина, вЪроятно, нале- 
гающая на песчаники. 

165. Н%Ъсеколько богаче обнажен1ями бассейнъ Б. Холуницы. ЭдЪсь высоты около д. д. Гурчя 
Челищева и Осипа Чиркова сложены изъ красной мергелистой глины, вс$ же пониженныя 
пространства изъ элюнальныхъ песковъ, происшедшихъ изъ пермскихъ песчаниковъ. Въ поч. 
Анис. Пшеничникова, по оврагу обнажены точно также красныя (Р;) глины, покрытыя песками. 
ТЪ же породы обнажены около д.д. Кубари и Хлобыетовской, въ вершинахъ р. Пищалки, при- 
тока Б. Холуницы, а въ '/> вер. къ югу оть с. Пищальскаго, у кладбища изъ-подъ песковъ 

выступаетъ красная пермская глина. Но больше обнаженй въ вершинахъ Б. Холуницы, напр., 
у с. Монастырскаго, д. Окуневой. ЗдЪеь мЪетность довольно высокая, пересфченная узкими, 
крутыми и глубокими оврагами, благодаря развитю красной мергелистой глины. Напр., у 
с. Монастырсекаго по берегамъ Б. Холуницы обнажена, подъ поверхностнымъ суглинкомъ, 
красная мергелистая глина, переходящая книзу въ красный мергель съ зеленовато-бЪлыми 
пятнами и содержащая мелюмя мергельныя конкрещи. Она достигаетъ 6 арш. мощности. 

166. Около устья р. Пищалки, при д. Верхняя мельница, на лфвомъ берегу Б. Холуницы 
изЪъ-подъ поверхностныхъ песковъ выступаетъ точно также красная пермская глина. Но лучше 
обнажены пермеве пласты на правомъ берегу этой р$чки у мельницы Варзинской, гдЪ мы видимъ: 
Р, 1) Поверхностный песокъ 

2) Красная известковистая глина съ зеленовато-бЪлыми пятнами—1'|, арш. 
3) Красный мергель, содержапий красныя и бЪлыя мергельныя конкрещи; до уровня 

р$чки—1 арш. 
Почти такое же обнажене встрЪчается на Головинской мельниц%, около д. Ишутинской. 

Тутъ на правомъ берегу Б. Холуницы мы видимъ подъ поверхностнымъ пескомъ: 

Р. 1) Кирпично-красную мергелистую глину, съ зеленовато-б$лыми пятнами —2 арш. 
2) Красный мергель, съ мергельными конкрешями краснаго и бЪлаго цвЪтовъ; до уровня 

Б. Холуницы—1'!2 арш. 
Что касается обнаженй по р. ПогиблицЪ, лЪвому притоку Б. Холуницы, то только около 

д. Буторовской и Род1оновской видно, что подъ поверхностыми песками залегаютъ красныя 

мергелистыя глины, обнаруженныя въ небольшихъ овражкахъ, а обыкновенно здфеь плоская 
невысокая страна, постепенно переходящая въ болота и луга лЪвобережья р. Вятки. Сама 
же Погиблица имфетъ едва выраженный характеръ рЪчки, съ почти отсутствующими берегами. 

167. Подобный же характеръ имЗютъ: Язевница съ своими притоками Цепелевкой и 

Черной и Мурдюгъ, слагающайся изъ Туманы и Мурдюга. НЪкоторыя изъ нихЪ только въ 
своихъ верховьяхъ имфютъ небольшия обнажен1я коренныхъ пластовъ, а въ остальныхЪ своихъ 
частяхъ онЪ протекаютъ въ неясно выраженныхъ долинахъ, среди торфяно-болотистыхъ 
образованйй, въ кочкарниковыхъ лфсахъ и луговинахъ, являясь связанными въ своемъ течеши 
съ озерами, обыкновенно заростающими торфомъ. Изъ обнаженй коренныхъ пластовъ Въ 
бассейнахъ этихъ р$чекъ можно отмфтить сл$дуюция: а) при рытьф колодцевъ въ д. Бра- 
гинской 1-й, расположенной по право-бережью Цепелевки, проходили: 
Р, 1) Песокъ сБрый—3 арш. 

2) Красная мергелистая глина и мергель—до 3 арш. 
6) въ вершинахъ Мурдюга, около поч. Соплинскаго развиты пески, а около поч. Рябу- 

хина красныя пермекя глины; 
в) по скату отъ поч. Роговскаго къ поч. Подзаборекому, что въ вершинахъ Мурдюга и 

р. Черной, развиты сФрые пески, налегающе на красную глину; г) рядъ бугровъ съ д.д. Пауты, 
ГрЪхи, Заборская, Филинская сложены изъ красной пермской глины, покрытой песками. 

168. Область р. Кишкиль точно также занимаетъь невысокую лЪФсную равнину лЪво- 
бережья р. Вятки, обыкновенно занятую болотами, а на болфе повышенныхъ м$етахъ глу- 
бокими песками, съ чисто дюнной поверхностью, причемъ въ береговыхъ разрЪзахь мощ- 
ность ихъ бываеть чаще всего 5—6 арш., а у мельницы на КасинЪ, по дорог въ поч. Смир- 
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новсый, даже 12 арш. Эти пески являются елоистыми и имфютъ то желто-бурый и сЪрый, 
то красно-бурый цвЪть. Въ большинствЪ случаевъ они послЪтретичнаго возраста, хотя ближе 
къ рЪчнымъ долинамъ они являются новфйшими. Коренные, пермске пласты здЪеь обна- 
жаются только въ вершинахъ Кишкиля и его л$выхъ притоковъ, какъ-то: Черный Кишкиль, 
Касинка, Матенка и друг. Но и эти обнаженя обыкновенно являются незначительными 
Такъ, напр., въ поч. Гребеневскомъ, въ вершинахъ Кишкиля, при рытьЪ колодцевъ извле- 
каютъ красную мергелистую глину, покрытую съ поверхности с$рымъ пескомъ. Такой же 
составъ имЪетъ мЪетность на буграхъ починковъ Касьяновскаго и Вятскаго, по правобережью 
Кишкиля. Точно также по дорогЪ со Смирновской мельницы на р. КасинкЪ въ поч. Смир- 
новекй, по промоинамъ дороги и въ рытвинахъ внизу видна красная мергелистая глина съ 
мергельными конкрецями, а вверху залегаютъ песчаники, дающле обильный матерталъ для 
образован!я поверхноствыхъ сЗрыхъ элюнальныхъ песковъ. Но къ востоку оть д. Маргазы, 
въ вершин р. Матанки, подъ этими пластами виденъ плитняковый известнякъ, который о0со- 
бенно развитъ въ поч. Гремячемъ. Недалеко къ сфверу отсюда, на водораздЪлЪ Касинки и 
Красной, подъ поверхностными песками залегаютъ: 
Р, 1) Красная мергелистая глина. 

2) Розовый мергель и плитняковый известнякъ. 
Этотъ водоразд$лъ даетъ начало р. ПреображенкЪ, маленькому притоку р. Касинки. 

По этому притоку, въ 1 верст$ къ югу отъ с. Касина, на поверхности развитъ сЪровато-бЪлый 
плотный известнякъ, съ пустотами и кальцитовыми выполнен1ями ихъ. Этотъ известнякъ 
всюду встр$чается около с. Касина на поверхности и, очевидно, входитъ въ составъ гли- 
нистой толщи, подлежащей поверхностнымъ пескамъ. Подъ этой толщей, на уровнЪ Преобра- 
женки залегаетъ толща розовыхъ и малиновыхъ, а также желто-бурыхъ тонкослоистыхъ мер- 
гелей и плитняковъ (цитериновый горизонтъ Р.). Плотные известняки, съ кальцитовыми вы- 
полнен1ями полостей, широко распространены на поляхъ д.д. Солоницинской и Бобылевской, 
къ сфверу отъ вершинъ Касинки. 

169. Между д. д. Солонициной и Даровской, въ вершинахъ р. Касинки впадаетъ неболь- 
шой оврагъ, по которому выше моста на проселкЪ обнажено: 
Р, 1) Желтый песокъ. - 

2) Красная глина и плотный туфовидный известнякъ съ кальцитомъ. 
3) Красная мергелистая глина и мергель, съ прослойками зеленовато-сЪраго песчаника 

и мергельно-известковыми конкрецями—до 5 арш. 
ТЪже известняки выступаютъ около самой деревни Даровской, а потомъ около д. Чаки- 

шевой и въ самой этой деревнЪ. Очевидно, этотъ известнякъ здесь является довольно обыкно- 

венной составной частью толщи пестрыхъ красныхъ глинъ яруса Р5. 
170. Область р. Шижмы богаче обнажен1ями, такъ какъ она выше, расчлененнЪе и въ 

большинствф случаевъ рфка протекаетъ по пермскимъ пластамъ. Но и здЪеь обнаженя ихъ 
въ большинствЪ случаевь неудовлетворительны. Напр., при подъем къ дер. Леухинской, на 
правобережьи Шижмы, по промоинамъ видны красныя глины и плитняковые известняки, а 
вверху залегаютъ сфрые пески. Точно также, не дофзжая д. Сулеминской, на правомъ бе- 
регу можно видФть глубоюме пески сФраго и желтаго цвЪтовъ, а подъ ними красную глину, 
сизняющуюся въ сФверномъ направлен!и залегающими подъ ней песчаниками, до 6 арш. мощ- 
ности. Бугоръ д. Пащинской, около с. Верхошижемья, какъ видно при рытьЪ колодцевъ, 
сложенъ внизу изъ песчаниковъ, на которые налегаетъ красная мергелистая глина, покрытая 
въ свою очередь толщей тонкослоистаго и листоватаго мергеля и плитняковаго известняка, 
розоваго и бЪлаго цвЪтовъ. Все это покрыто поверхностными песками. Плитняковый известнякъ 
этого обнаженя можетъ соотвфтствовать такой же породЪ, которую наблюдалъ я въ верши- 
нахъ р. Матанки, къ востоку отъ д. Маргазы. 

171. Въ вершипахъ р. Шижмы, по оврагамъ у д. Ворожцовской можно наблюдать такое 
обнажене, сверху: 
Р, 1) Красная мергелистая глина—до 6 арш. 

2) Желто-сфрый и красный, тонкослоистый песчаникъ—2 арш. 
3) Красный и блЪдно-розовый тонкослоистый мергель, переходяпий въ тонкослоистый 

известнякъ, съ пустотами и известково-шпаловыми выполнен1ями ихъ. 

"Труды Гекол. Ком. Нов. сЕР., вып. 64. 6 
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4) Песчаники. 

Ниже с. Верхошижемья р. Шижма обыкновенно протекаетъ въ широкой долин, съ 
отлогими скатами. Обнажен1я коренныхъ пластовъ можно изучать здЪфсь по оврагамъ лЪвобе- 
режья, пересфкаемымъ трактомъ. Такъ, по подъему къ д. Гулинекой видны красныя мерге- 
листыя глины и песчаники, которымъ подчиненъ плотный дырчатый известнякъ, съ известково- 
шпатовыми выдфленями въ немъ. Эти толщи мергелистой глины съ известняками слагаютъ 
всЪ высоты мЪфстности между Шижмой и Лаврой, лЪвымъ притокомъ ея, текущимъ въ ши- 
рокой и глубокой песчаной долинЪ. 

172. Въ югу отъ Лавры расположено довольно замЪтное понижеше страны, и около 
д. Высоковской, по спуску къ оврагу видна сЪрая глива сь подчиненнымъ ей известнякомъ 
(Р.?). ТБ же пласты видны по оврагу у д. СаватЗевской, гдЪ ручей обнажаетъ сЪрую глину 
и известнявкъ. Недостатокъ обнажен!й здЪеь въ извЪстной степени возм щается обнаженями 

по р. ЛиповкЪ, впадающей около д. Кожи въ Шижму. Напр., въ колодцахъ д. Дворищен- 
ской, недалеко отъ правого берега Шижмы, наблюдается слфдующее наслоеше: 
Р, 1) Красная мергелистая глина съ известковыми конкрещями. 

2) Песчаникъ. 
ТЪже пласты обнажены въ с. Верхолипов$ на ЛиповкЪ. 
173. Въ вершинЪ Липовки У поч. Бакулинскаго обнажено, сверху: 
1) Подъ поверхностной красной глиной толща розовыхъ тонкослоистыхъ мергелей, пе- 

реходящихъ въ каменистые розово-бфлые мергели и мергелистый плитняковый известнякъ 
(Цитериновый горизонтъ Р.).—1'/з арш. 

У д. Дроздовекой на р. Красной обнажене нЪсколько полнЪе, ибо тутъ мы видимъ 
слъдующее: 

1) Поверхностные пески. 

Р, 2) Красная мергелистая глина и мергель. 
3) Розовые мергели и розовато-б$лые мергельно-известковые плитвяки. 
Ниже этихъ толщьъ долженъ залегать уже цехштейновый ярусъ. 
174. Мы изложимъ далфе н%еколько наблюдешй въ области рр. Березовки и Чер- 

ной, расположенной между низовьями Шижмы и Суводи и р. Вяткой, къ югу отъ д. Кожи 
на ШижыЪ, Но здЪеь очень мало обнаженши, а страна является плоской, одЪтой глубокими 

песками, покрытыми лфеомъ. Напр., въ долинЪ Березовки, къ югу отъ поч. Увыльскаго встрф- 
чаются плиты известняка цехштейноваго типа. Но на высотахъ обыкновенно залегаютъ глу- 
бок1е пески. Они, напр., слагаютъ шировй увалъ къ югу отъ Березовки. Онъ обыкновенно 
желтаго цвЪта. Но подъ песками около д. Боровекой развита сВрая толща, состоящая изъ 
сЪрыхъ мергелей и глинъ, съ прослойками известняковь. Местами съ ними связаны красно- 
глинныя толщи. Съ поверхности же всЪ эти породы покрыты песками, ближе къ р. ВяткЪ 
становящимися преобладающими. Ови тамъ слагаютъ боровую террасу и нерЪдко имЪютъ 
чисто дюнный ланшафтъ. 

175. ВКакъ было сказано въ географической части настоящаго сочиненя '), Суводь и 
Ошеть имфютъ чисто горный характеръ своего течен1я и своихъ долинЪъ, а потому ихъ 
узня, глубомя и крутыя долины, ограниченныя очевь крутыми и высокими берегами, 
представляются весьма благопруятными для образован1я здЪеь многочисленныхъ обнаженй 
коренныхъ пластовъ, относящихея къ тому же известняковому ярусу (Р) пермекой си- 
стемы Росси. Но тЪмъ не менфе хорошихъ обнаженй здЪесь мы знаемъ не особенно много. 
Обыквовенно же обнажены отдльныя части мЪфетнаго вапластован1я. Таково, напр., первое 
обнажене въ вершинЪ р. Суводи, между Ключковекимъ и Улановскимъ починками. Тутъ 
по узкому и глубокому оврагу, по которому протекаетъ вершина Суводи, можно видЪть плот- 
ный кремнистый известнякъ и известковый песчаникъ, въ видЪ щебня, относяциеся къ ярусу 
Р., а около д. Горбуновской копаютъ ‘сЗровато-б$лую глину, связанную съ тонкослоистымъ 
и листоватымъ известнякомъ. Такля же неясныя обнажен1я находятся около с. Козьмодемь- 
янскаго. Но ниже мельницы Килачихи, въ 1 верст ниже поч. Трефиловскаго находится на 
правомъ берегу Суводи порядочное обнажен1е среднепермскихъ известняковъ, а именно: 

') Труды Геологическаго Комитета, т. ХПТ, № 2, етр. 67. 
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1) Вверху толща желто-сЪраго песку, а подъ ними мягый известнякъ желтовато- 
бЪлаго цвЪта. 

2) Плитняковый известнякъ сЪраго цвЪта съ Рходисмз Сатстиий Уегп., АНиутз ресй- 
п ета Зо\., Рзеидотопойз зреитсалта ЗеЪ1оёН. 

3) Рыхлый известковый песчаникъ желтовато-сФраго цвфта—до 5 арш. 
Р, 4) Тонкослоистый слюдистый песчаникъ, съ массой обугленныхъ остатковъ растений, 

желтобураго цвЗта— до 3 арш. 

5) Велтый, твердый песчаникъ—до 2 арш. 
6) Оолитовый и плотный кремнистый известнякъ съ ©с/и2го4из$ офзситиз деш., Мо@019р518 

РаПазя Уегп., АНиутз, до уровня рфчки до '/2 арш. 
176. Ниже дер. Шахтаринской на Суводи находится слЪдующее обнажене среднеперм- 

скаго яруса Р»: 
1) Подъ поверхностными песками и наносомъ залегаетъ разрушенный съ позерхности, 

а ниже сплошнымъ пластомъ мягкий слоистый известнякъ сЪфраго цвЪта, съ дурными 
пластинчато-жаберными; внизу онъ переходить въ плотный опоковидный известнякъ 
желтаго цвЪта, съ кремнистыми прослойками—до 25 арш. 

2) Тонкослоистый известнякъ—до 1 арш. 
Р, 3) Мягюй известнякъ съ Эс/игойиз офзситиз Че1т., Мо@ооряз РаПазй У егп.—до '/1 арш. 

4) \елтый песчаникъ и песчано-глинистый плитнякъ—1 арш. 
5) ПробФлъ въ обнажени, подъ осыпью—до 5 арш. 
6) Плотный твердый песчаный известнякъ и оолитъ, которыхъ на правомъ берегу до 

7 арш., а на л$вомъ до уровня Суводи стоитъ стфна, до 4 с. высоты, оолитоваго и 
плотнаго желто-сфраго известняка, содержащаго остатки Маи из, пластинчатожа- 
берныхъ и гастроподъ. 

7) Въ р$чкЪ виденъ еще тонкослоистый известнякъ. 
Сходство между этими двумя обнаженями довольно ясно. 

177. Ниже по Суводи склоны долины ея, какъ и сама долина, одфты лфеомъ и обна- 
жен коренныхъ пластовъ не имфется вилоть до мельницы Пугачихи, что при д. Лавроков- 
ской. У Лавроковской имфются ломки известняка для выработки известки, гдф мы и встр?Ъ- 

чаемъ также обнажене: 
1) Поверхностный песокъ. 
2) Разрушенные сфровато и желтовато-бЪлые плитняки— до 1'/2 арш. 

» 3) Тонкослоистый сЪровато и желтовато-бЪлый мягый известнякъ—до 1'/» арш. 

4) Ноздреватый кремнистый известнякъ—до 2 арш. 
5) Тонкослоистый известняхъ желтовато-бфлаго цвЪта—до 2'/> ар. 

6) Твердый или мягый кремнистый, иногда песчаный известнякъ, а иногда опоковид- 

ный, желтовато-бЪлаго цвЪфта; содержитъ: бсйгоиз обзситиз ае1т., 612. Мапиз 
@о]оу., Реиторйогиз созайиз Вто\п., Рзеидототой$ зреитсата Вс. и друг. формы 
пластинчатожаберныхъ—1'/> арш. 

Ниже по Суводи явственныхъ обнаженй почти не встрЪчается: склоны долины заняты 
ЛЪеомъ или осыпями; среди лЪфса и изъ-подъ осыпей только мЪстами (у д. МихЗЪевской, 
ЛЪениковской и проч.) видны небольше выступы известняковъ. 

Довольно часто склоны заняты песками, какъ, напр., у дд. Б. и М. Зубаревекой, с. Су- 
води. Сильное развит!е песковъ наблюдается также по рр. ШЩукЪ, МатвЪевкЪ, какъ и въ ни- 
зовьЪ Суводи. 

178. Подобной же неполнотой отличаются обнаженя по р. Ошети, по которой точно 
также, особенно въ низовьяхт, имфется большое распространене песковъ, а сама долина и 
ея склоны нерЗдко заняты лЪсомъ. 

Й здЪсь лучшя обнажевя находятся въ верхней части течен1я этой р$чки, особенно 
у д. Швецовской и Филатовской (Планиды). У послЪдней деревни ниже мельницы, на пра- 

вомъ берегу Ошети, въ ломкахъ жернового камня встрфчается такое обнажене: 
9, ПП) Вверху, въ полугорЪ развита красная глина съ обломками известняковъ и конкре- 

цями бураго желЪзняка—до 5 арш. 
Р, 2) Плотный, тонкослоистый смолистый известнякъ—'/> арш. 

6* 
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3) Красный песчаникъ и краеные и темво-грязно-бурые глинистые плитняки— до 3|+ арш. 
4) Ноздреватый доломитъь съ Ос/игойиз 0фзситиз ае1т., АФутз реп ета Зож., Рио- 

Чисфиз Сапстия Уегп., гастроподами; внизу переходить въ плотный известнякъ жел- 
товатаго цвЪта-- 112 арш. 

5) Желтый известковый песчаникъ, жерновой, соотвЪтствующ!й жерновому песчанику 
Жерновогорья (разр. 136, слой 5). Мощность нфеколько аршинъ. 

Ниже д. Швецовой этотъ песчаникъ имфетъ 14 арш. мощности и точно также покры- 
вается известнякомъ съ цехштейновыми окаменЪфлостями. 

Точно также ниже д. Улановской, на правомъ берегу Ошети обнажена толща желтаго 
известковаго песчапика, въ нЪсколько саженъ мощности. Подобные. обрывки обнажений, со- 
стояпие то изъ песчаниковъ, то изъ известняковъ, встр чаютея и ниже по Ошети. 

179. У мельницы при д. Давыдовской, на правомъ берегу Ошети имфются лвф скалы, 
изъ которыхъ верхняя состоитъ изъ плотнаго синевато-сеЪраго кремнистаго известняка, съ 
массой криноидъ и мшанокъ, до 3 арш. мощности, а нижняя изъ дырзчатаго оолита съ 
ГатеЦИтатстаар— до 2'/> арш. Но у мельницы въ д. Быдановской имфется болЪе полное 
обнажеше, а именно: 
Р, 1) Вверху плотный, желтовато-б$лый известнякъ съ Айуисйорота депилапа Уегп. 

2) \елтоватый песчаникъ, то твердый, то рыхлый, съ конкрешями— до 12 арш. 
3) Яснослоистый известнякъ сфраго цвЪфта съ О@азта еопдаа Зе В104Ъ.— до '/> арш: 
) Оолитовый и плотный известнякъ—до 2 арш. 

5) целтый песчаникъ и глинисто-песчаный плитнякъ, въ нЪсколько саженъ мощности. 
Весьма возможно, что этотъ слой есть повторене слоя 2, такъ какъ здЪеь берегъ 
Ошети изобилуетъ обвалами и оползнями. 

Ниже по Ошети распространены обыкновенно пески, одЪвающ1е склоны, что особенно 

имЪется около д. Мизгири. Развите здЪеь песковъ совершенно понятво, въ виду развит!я 
мошнаго пласта песчаника, отм ченнаго въ обнажени у д. Быдановекой. 

©5 

р ч 

3. Область правыхъ притоковъ Вятки: Погор$лки, Моломы, Котомки 

и проч. 

180. ПогорЪлка— правый притокъ Вятки и течеть почти параллельно ей, но въ про- 
тивоположномъ направлени: Вятка отъ устья Погорфлки до г. Орлова течетъь къ Ю. 3., а 
Погор$лка—къ С.-В. Небольшая область ея, расположенная между Вяткой и Дубяной, при- 
токомъ Моломы, представляетъ холмистую равнину, мало расчлененную, съ плоскими скатами 
къ ПогорЪ%лкЪ, ДубянЪ и Чашкову болоту. На водораздЪльныхъ холмахъ у дд. Высоковской, 
Семяниковой, с. Колкова и проч. всюду развита красная мергелистая пятнистая глина, съ 
мергельными конкрещями, покрытая суглинками и супесями, иногда слагающими порядоч- 
ные бугры и содержащими къ западу отъ г. Орлова мелюе валуны кварцита, кварцеваго 
песчаника, горноизвестковаго кремня и проч., такъ что верхнепермская толща яруса Р. 
ледниковый наносъ ((,)—вотъ что слагаетъ весь бассейнъ ПогорЪлки. Въ доказательство этого 
приведу слЪдуюцие разр$зы: а) при рытьЪ кололцевъ въ дер. Солодениковой, стоящей на 
высокомъ увалЪ между вершинами Дубяны и Погорфлки, проходили: 

1) СБрый песокъ—3 арш. 
Р, 2) Красную мергелистую глину, съ зеленовато-бЪлыми пятнами и полосами и прослой- 

ками песку--3 —4 саж. 
38) Въ ручь обнаженъ сЪфрый известковистый песчаникъ. 
Т$ же пласты наблюдаются у д. Высоковской. 
6) Ёъ западу отъ г. Орлова, по подъему отъ р. Воробьихи и д. Шубиной къ д. Коро- 

мысловой видны красные пески и глины, см$няющ1еся на высотахъ дилюнальными суглин- 
ками съ мелкими валунами. Въ д. Коромысловой пермскихъ красноцвЪтныхъ породъ при 
рыть колодцевъ проходили до 7 саж. 

в) Въ промоинахъ тракта около д. Шоничи видны красная мергелистая глина и пес- 
чаники, а поверхность бугровъ покрыта сЪрыми песками, вЪроятно, дилюнальными. Много 
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песчаныхъ образованй наблюдается по сЪверной окраинЪ Чашкова болота, напр., у д. Гари, 
Зубарева, Колеватова. 

181. Перейдемъ къ обнаженямъ по лЗвымъ притокамъ р. Моломы, изъ которыхъ 
нЪеколько обнажев!й имфетея на р. ДубянЪ, хотя въ большинствЪ случаевъ она течетъ въ 
низкихъ, плоскихъ берегахъ, среди широкой лесистой и болотистой дслины. По самой Ду- 
бянЪ около д. Левинской, ниже мельницы обнажена красная песчаная мергелистая глина съ 
зеленовато-б$лыми пятнами и мергелистыми конкрецщями. Эта толща въ д. Левинекой покрыта 
©ЪЗрыми песками.—ЁКъ сЪверу отсюда, въ с. Русанов, стоящемь на притокЪ р. Котомки, раз- 
виты сЗрые и красные песчаники и красныя мергелистыя глины. Все это покрыто дилюналь- 
нымъ наносомъ съ валупами, количество которыхъ къ сЪверу замфтно увеличивается. Въ 
востоку отъ с. Русанова расположена высокая „Шорнина гора“, вытянутая въ сЗверо-южномъ 
направлен!и и, вЗроятно, сложенная изъ дилюв1я. 

182. Плоская страна по р. Вотекой, притоку Моломы, въ большинствЪ случаевъ сло- 
жена изъ дилювальнаго наноса съ валунами. Особенно много валуновъ около д. Тюфяки. 
ЗдЪеь я видЪлъ валунъ сЪФроватаго кварцеваго песчаника, угловато-параллелепипедальной 
формы, до '/2 арш. дламетромъ, со слЪдами политуры и съ ясно выраженными ледниковыми 
бороздами. Въ поляхъ этой деревни встрЗчается много валуновъ окремнфлаго каменноуголь- 
ваго известняка, сраго сливного кварцеваго песчаника и массивныхъ породъ. Въ большинствЪ 
случаевъ эта валунная толща состоитъ изъ сЪрыхь песковъ. Но основа всей этой мЪетноети— 
пермеюя красвыя мергелистыя глины и сфрые песчаники, чаще являюнеся въ видЪ элю- 
вальнаго песку. МЪстами, вапр., около поч. Калямовскаго, эти пласты выступаютъ на по- 
верхность или обнаруживаются на небольшой глубинЪ подъ поверхностными песками. Такт, 
въ поч. Статеинскомъ, что на московскомъ трактЪ, при рытьЪ колодцевъ найдено: 
Р, 1) Поверхностный ефрый песокъ—1 арш. 

2) Красвая разсыпная мергелиетая глина, внизу становящаяся твердой, каменистой — 
до 8—9 арш. 

На поляхъ этой страны всюду встрЪчается то большее, то меньшее количество ва- 
луновъ. 

188. Р. Молома принадлежитъ къ области 39 листа только своимъ низовьемъ, входя 

въ него верстахъ въ 6—8 ниже села Спасопреображенскаго. Около этого села и ниже его 
по МоломЪ сильно развиты послтретичныя отложеня, изобилующия костями мамонта, а 
также остатками каменнаго вфка, а отложен1я эрратическаго напоса съ валунами маскируютъ 
развите здфсь пермскихъ песчано-мергельныхъ отложешй '). Пермеюме пласты выступаютъ 
по моломЪ верстахъ въ 6—8 пиже с. Спасопреображенскаго, на лЪвомъ берегу Моломы. Тутъ 
развиты краеныя глины и песчаники, покрытые толщей желто-сЪрыхъ песковъ. Точно таме же 
пласты въ 3 вер. выше с. Курина, выше устья р. Куринки, на лЪвомъ же берегу Моломы. 
У с. Курина, на правомъ берегу Моломы, и ниже его обнажены красныя мергелистыя глины 
и мергели, переслаивающлеся съ желто сЪрымъ и краснымъ песчаникомь, до 3'/» саж. мощ- 
ности. Ниже села эти толщи покрываются песчанымъ дилюнемъ желтоватаго цвЪта съ галь- 
ками и валунами, ау д.д. Ерзяковой и Губановой на ВолчихЪ, небольшомъ притокЪ Мо- 
ломы, въ постъ-плюценовой глинЪ попаадется много костей мамонта. Эта толща тутъ налегаетъ 
на рыхлые песчаники желто-сФраго и краснаго цвфтовъ, до 8 арш. мошности. Валуны здЪеь 
иногда достигаютъ большой величины. 

184. У д. Слудекой, вер. въ 8 выше с. Юрьева, на правомъ берегу Моломы обнажены 
красныя пятнистыя и полосатыя глины, съ конкрещями сЪровато-бЪлаго известняка, съ пу- 
стотами въ пемъ, выполненными кальцитомъ. Тутъ же есть прослойки песчаника. Точно также 
около д. Ляповской, на правомъ же берегу Моломы обнажены, сверху: 
Р. 1) Песокъ еЪрый. 

2) Красная мергелистая глина съ прослойками песчаника; мощность ихъ до 4 саж. 
Еще лучше паблюдается обнажен1е немного выше с. Юрьева, состоящее изъ слЪду- 

ющихъ пластовъ: 

"106 а Матер. для геологи Вятской губернш, в. Ш. Геологичесяя изел$довавя въ сЪверн. 

полосв Ватской туб., стр. 68 и далфе (Труды Казан. Общ. Естеств., т. УШ, в. 2). 
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Р, 1) Ерасно-бурая глина, переходящая книзу въ толщу красной мергелистой тлины и 
зеленоватс-сЪраго песчаника—до 6 арш. 

2) Мергелистый туфовидный известнякъ, съ пустотами и кальцитовыми выполнен1ями 
ихЪ; тЪено связанъ съ мергелемъ сфровато-бфлаго цвЪта—'/4 арт. 

3) Красноватый мергель съ мергельно-известковыми конкрешями— 2 */2 арш. 
4) Подъ осыпью м$етами зам$тны мергеля и песчаники—2 арш. 
„Это обнажен1е тянется сплошною стфною до самаго устья Моломы, причемъ мощность 

всей толщи въ разрЪфзахъ достигаетъ 12—15 саж. Характеръ ея вездЪ одинъ и тотъ же: 
красные мергели, чередуюпиеся съ многочисленными прослойками разноцвЪтныхъ песчаниковъ. 
МЪетами появляются и известняки, но ови не идутъ постояннымъ слоемъ, а скоро перехо- 
дятъ въ мергели“ '). ТЪ же пласты обнажены по оврагамъ на вятскомъ трактЪ, который идетъ 
здесь параллельно Молом$ отъ Котельнича до дер. Ляповской, напр., около с. Гостева, д. Ми- 
ниной, с. Юрьева. 

185. Гораздо многочисленнфе обнажения по Куринк5 и ЧерненицЗ, правымъ при- 
токамъ Моломы, причемъ мы знаемъ уже °), что та и другая слагаются изъ Ночной и 
Полуденной Куринки и Черненицы. Между ними впадаеть въ Молому съ той же стороны 
маленькая р. Говоруха. по которой также имЪется н%®сколько обнаженй. Тутъ между Вол- 
чихой и Говорухой, около д.д. Рфпинекой и Федоровской въ сЪверо-западномъ направлен 
проходить нфсколько бугровъ порядочной высоты, сложенныхь изъ дилювя, а около д. Рф- 
пинской по ручью обнажена толща красной мергелистой глины и известковаго песчаника съ 
твердыми песчаниковыми конкрещями. 

Но полнфе обнажен1е по ГоворухЪ около д. Воронинской, гдз мы видимъ: 
0, 1) Супееь съ валунами и гальками. 
Р. 2) Щелто-сЪрый известковый песчаникъ. 

5) Толща красной пятнистой мергелистой глины, съ зеленовато-бЪлыми пятнами и съ 
песчаниковыми прослойками. 

Дилюнальные пески съ валунами здЪсь сильно распространены къ западу отъ с. Ву- 
рина, около д. Соболевской; здЪесь они особенно мощны и обильпы валунами на высотахъ. 

186. Въ д. Киселевой, на правомъ берегу Куринки, благодаря сильному расчленен!ю. 
мЪфетности глубокими оврагами, можно наблюдать такое обнажеше: 
Р. На вершинЪ холмовъ залегаютъ желто-сфрые пески и песчаники, а ниже толща 

2) Красной разсыпной мергелистой глины, съ бфлыми вятнами и полосами. 
Но далфе къ западу и сЪверу отъ Киселевой опять показались дилюНальные пески и 

суглинки съ валунами, покрывающуе пермск!е пласты. Подобное отношеве хорошо видпо при 
слян1и Ночной и Полуденной Куривокъ, ниже Мочаловской мельницы, въ 4 вер. къ западу 
отъь д. Мочаловской. ЗдЪеь видно: 
© 1) Грубый глинистый песокъ съ валунами и гальками кварцита, бЪлаго кварца и камен- 

ноугольнаго известняка съ ЕизиЙта и бемсадегта—4 арш. 
Р.— 2) Толща красной мергелистой глины, съ бЪлыми пятнами. 

Между Куринками расположилась къ западу невысокая холмистая мЪетность, а на хол- 
махъ всюду видны красныя пятнистыя мергелистыя глины, съ зеленовато-бЪлыми пятнами, 
какъ видно около д. Мочаловской, д. Мальцовекой. 

187. На мельниц ниже с. Высоковскаго, у которой на Ночной КуринкЪ обнажено: 
(),— 1) Валунный суглинокъ съ валунами кремня, кварцита и массивныхъ породъ, причемъ 

валуны иногда угловатой и тетраэдрической формы (трехгранники), превосходно 
заполировапы. 

Р.— 2) Красная мергелистая глина съ зеленовато-бЪлыми пятнами —2'/>. арш. 
Эги же пласты слагаютъ высоюмй холмъ на кладбищЪ, къ сЪфверу отъ с. Высоковскаго. 

Для характеристики строеня этого холма приведу разрЪзъ въ колодц® д. Мочалы, къ западу 
отъ с. Высоковскаго, гдЪ въ окрестностяхъ также много валуновъ: 
Р. 1) Вверху сЪрый известковый песчапикъ, переходящий въ конгломерать—до 3 важ. 

`) П. ВБротовъ, Иет, стр. 69. 

*) П. Еротовъ. Труды Геологич. Комит,, т. ХШ, № 25, стр. 39—40. 
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2) Красная мергелистая глина. 
188. Въ западу отъ д. Мочалы по лЪвому берегу Ночн. Куринки идетъ высокй увалъ, 

пересЗкаемый оврагами съ вершинами этой рЪчки. Строене этого увала можно наблюдать 
около дер. Подсухинской, гдф на вершин холмозъ залегаютъ хрящи и галечники съ валу- 
нами, а потомъ дилюнальные пески. Но основане холмовъ сложено изъ пермской красной 
глины, связанной съ песчаниками. Въ вершинахъ Ноч. Куринки, около дер. Захаровской, 
на правомъ берегу рЪчки обнажено: 
Р. 1) Элюнальная красная глина—1 арш. 

2) Красная мергелистая глина и мергель съ зеленовато-б$лыми пятнами и полосами, 
съ прослойкой конкрец1оннаго известняка—2'/> арш. 

Холмы съ подобнымъ составомъ продолжаются и далЪе къ с. Торопову, чередуясь съ 
болотистыми пространствами. Таковъ же характеръ водораздфльнаго увала между Матюгомъ 
и Полуденной Куринкой. начинающейся въ полЪ дер. Б. Гр$ховой и текущей къ востоку 
маленькимъ ручьемъ. къ селу Верхокуринью. У этого села, на правомъ берегу Полуд. Ку- 
ринки обнажена толща слоистыхъ и съ ложной слоеватост1ю рыхлыхъ песчаниковъ желто- 
сЗраго цвфта, переходящихъ въ конгломератъ и содержащихъ въ себЪ желтыя пятва около 
песчаниковыхъ конкрещй; всего до 5 арш. Съ поверхности все покрыто песчанымъ элювемъ. 
Ниже ло Полуденной КуринкЪ, въ район д.д. Воробъевой, Осинской, ПобЪдилова и с. Макарья 
всюду развиты пермеве песчаники, м5стами переходящее въ конгломераты, а на поверхности 
развиты дилювальные пески съ валунами. 

189. ПрослБдимъ напластоване по вершинамъ Ночной Черненицы, которыя точно вЪтви 
дерева внздряются въ пространство между Матюгомъ и Цолуд. Куринкой, обусловливая этимъ 
бугристый характеръ м$Ъстности. На бугрЪ д. Безводнинской развиты 1) сЪрые пески элю- 
вальнаго характера, указываюние на развите здЪсь пермскихъ песчаниковъ. Но здЪсь им ются 
и дилюнальные пески съ валунами. По спуску къ вершинф Ночной Черненицы видно, что подъ 
песками залегаетъ 2) толща красной разсыпной мергелистой глины, съ зеленовато-бЪлыми 
пятнами, связанвой съ песчавиками, содержащими твердый конкрецюнный песчаникъ. Нижн!е 
горизонты пермской толщи видны здЪсь по глубокому оврагу, а именно: 
Р, 3) Красная мергелистая глина, съ зеленовато-бЪлыми пятнами — 1'/> арш. 

4) Слоистый шеколадный, красно-бурый п желто-бурый мергель, съ.зеленовато-бЪлыми 
и сБрыми прослойками; до уровня ручья—3 арш. 

По склону здЪеь встрЪчаются крупные валуны кварцита. Этотъ оврагъ впадаетъ въ 
вершину Ноч. Черненицы у д. Кириной и д. Скородумовекой, гдЪ обнаружены еще слЪ- 
дующие пласты: 

5} Красная мергелистая глина съ зеленовато-бЪлыми пятнами—?'/> арш. 
6) Такой же мергель, съ вЪтвистыми ходами, каке бываютъ въ туфовидномъ извест- 

НЯКЪ. 
Конкрецюнный характеръ такого известняка мы наблюдаемъ около д. Вагинской, гдЪ 

развита подобная же толща. Въ поляхъ д. Вагинской попадаются валуны краснаго кварца. 
190. По дорог изъ д. Вагинской въ д. Ригу въ промоинахъ дороги видна красная 

мергелистая глина. ВосточнЪе Риги и поч. Татаринской, около поч. Крутецкаго, на вершинЪ 
Ночной Черненицы обнажено слфдующее: 

Р. |) элюнальный песокъ. 
2) Желто-сВрый рыхлый песчаникъ, съ ярко желтыми и красными полосами, съ черными 

пятнами около конкрецй песчаника и съ ложной слоеватостю —до 10 арш. 
Ниже по Н. Черненицз, у поч. Ивакинскаго, ниже мельницы обнажена, подъ элюналь- 

нымъ пескомъ толща красной мергелистой разсыпной глины, съ бЪлыми пятнами, прослоенная 
рыхлымъ зеленовато-сЪЗрымъ песчаникомъ—до 4 арш. 

Таве же пласты обнажены у д. Новоселовой, а уд. Плотниковой на Ночной Чернениц% 

выламывается твердый известковый песчаникъ Р., желтовато-сФраго и краенаго цвЪтовъ, съ 
песчаниковыми конкрещями. Этотъ песчаникъ обнаженъ далЪе на, мельниц на р. ПолдневкЪ, 
одной изъ вершинъ Ноч. Черненицы. 

191. У д. Онучиной многочисленныя вершины Ноч. Черненицы образовали уже поря- 
дочную рЪчку, которая тутъ обнажаетт: 
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Р, 1) Вверху красную мергелистую глину съ мергельными конкрещями, переслаивающуюся 
съ зеленовато-сВрымъ пескомъ. 

2) Ниже ея залегаетъ пестрый песчаникъ съ твердымъь конкрецюннымъ песчаникомъ. 
На поверхности залегають пески съ валунами. Особенно обильны эти валунные пески 

около д. ЖирнонЪгиной, стоящей на плоскихъ холмахъ между Каменкой и Ночной Черне- 
ницей. Тутъ же рядомъ съ д. Кузнецовой стоитъ д. Швецова, при которой ниже мельницы 
на правомъ берогу Ночной Черненицы находится слЗдующее обнажене: 
Р, ПП) Красная мергелистая глина и мергель, прослоенные зеленовато-сфрымъ песчани- 

комъ— 11/2 арш. 
2) Толща желтаго, краснаго и зеленовато-сфраго песчаника съ конкрешями известко- 

ваго песчаника; эта порода тутъ переходитъ въ мощную толщу конгломерата, харак- 
тернаго для этого яруса пермской системы—до 4 саж. 

192. Склоны съ высотъ къ р. КаменкЪ, притоку Ночн. Черненицы, у с. Молотникова, ело- 
жены изъ красной мергелистой гливы, обнаженной въ рытвинахъ и промоивахт, а также въ 
кириичныхъ ямахъ въ восточной части этого села. Въ ней встрЪчаетея не мало мергельныхъ 
конкрещй, а у кладбища этого села въ верхнихъ горизонтахъ этой толщи встрЪчается кон- 
крешонный туфовидный известнякъ, съ вЪтвистыми пустотами, выполненными, отчасти, каль- 

цитомъ. Этотъ известнякъ тутъ выламывается на пожогъ известки. 
Эти высоты продолжаются къ югу до д. Суворовой, на спускЪ къ которой обнажена по 

свЪжему оврагу толща краеныхъ мергелей и глинъ, связанныхъ съ песчаниками, имфющая 
до 7 арш. мощности. 

198. Р. Полуденная Черненица формируется на высокихъ плато около д.д. Швыри, 
СмЪ$таниной и Морозовой, сложенпыхъ изъ желто-сФрыхъ рыхлыхъ песчаниковъ, иногда, пере- 

ходящихъ въ конгломератъ, обнаженныхъ по вершинамъ Черненицы. Эти песчаники покры- 
ваютея дилюнальными песками съ гальками и мелкими валунами (©,). Но на поляхъ поч. Ча- 
гаева и СмФтанина встрфчается уже очень много валуновъ кварцига и каменноугольваго 
кремня, которые мЪстами усфиваютъ собою поля. Они здЪеь бываютъ то угловатой, то плитко- 
видной формы. У поч. СмЪтанина весь бугоръ сложенъ изъ дилювальнаго суглинка съ валу- 
нами и гальками, а къ сфверу оть СмЪтанина, при д. Сергаченки находится бугоръ, вытя- 
нутый съ ССЗ на ЮЮВ, въ составЪ котораго привимаютъ существенное участе обломки 
пермскаго известняка и известковаго песчаника. Онъ, в$роятно, дилюв1альнаго происхожден1я. 
Вообще въ этой мЪстности валунныя толщи имЪютъ большое распроетранен1е, появляясь, 
напр., около д. Жлановой, Русиновой и проч. Эти толщи налегаютъ на пермемя краено- 
цвфтныя породы, обнаженныя, напр., у Русиновой. 

194. Около д. Селезни на правомъ берегу Полуденной Черненицы обпажено, сверху: 

Р, 1) Желто-сЪрый рыхлый песчаникъ, а ниже 
2) Краеная разсыпная мергелистая глина съ зелеповато-бфлыми пятнами и полосами — 

31/2 арш. 
Точно таке же пласты обнажены около д. Осипа Селезнева, гдЪ въ красной глин% 

попадается немало мергельныхъ конкрецй съ вЪтвистыми ходами въ нихъ, отчасти выпол- 
ненными кальцитомъ. На поверхности же развита дилюв1альная толща. ВсЪ эти отношен1я можно 
видЪть вь разрЪзЪ Ерушниковской мельницы на ЕлоховицЪ, между деревнями Малышевой 
и Рыбкиной. Тутъ мы видимъ: 
®, 1)На высотахъ песчаный дилювий съ мелкими валунами каменноугольнаго кремня икварцита. 
Р. 2) Элюмальный песокъ сЪФраго цвЪта, книзу переходяшай въ желто-сфрый песчаникъ, 

а также въ красновато-сЪрый и синеватый; они переходятъ въ конгломератъ, который 
туть разрабатывается. 

3) Красная мергелистая песчапая глива съ зеленовато-бЪлыми пятнами и известковыми 
конкрешями и песчано-конгломератовой прослойкой—до 3'/? арш. 

195. У д. Игумновской имфются обнажен!я какъ по правому берегу Полуден. Черне- 
ницы, такъ и по р. Кобыльей, около дер. Четверговой. На ЧерненицЪ обнажено сл$дующее: 
Р. 1) Вверху элюмальный глинистый песокъ—2 арш. 

2) Толща красныхъ мергелистыхъ глинъ и мергелей, съ зеленовато-бЪлыми пятвами и 
полосами и мергельно-известковыми конкрецями— до 9'/> арш. 

у 
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3) Красный мергель съ пятнами зеленовато-бЪлаго цвфта—2 арш. 
Уровень рЪчки. 

Точно также въ '/> вер. ниже д. Ситниковой на правомъ берегу Пол. Черневицы на- 
ходится обнажен!е „Камешникъ“, состоящее изь слЪлующихъ пластовъ: 

0, 1) Глиниетый сБрый песокъ съ мелкими гальками—1 арш. 
2) Желто-краеная пермская глина, грубая, песчаная—1'/, арш. 
3) Краспая глина и глинистый мергель съ бЪлыми пятнами—2 арш. 
4) Зеленовато-б$лый конкрецюнный мергель и мергелистый известнякъ, туфовидныйи, 

подчиненный красному мергелю-—1'/> арш. 
5) Ярко-краеная и синевато-зеленовато-бфлая глива—?/л арш. 
6) Зеленовато-с$рый и желто-бурый песчаникъ—1 арш. 

Уровень рЪчки. 
Подобные же пласты обнажены по Полуден. ЧерненицЪ у д. Шиховляне и Гвоздевы. 
196. СлБдующее обнажене на Полуд. Чернениц находится па „Каменномъ перебор“, 

въ 2 вер. ниже л. Гвоздевой. Тутъ на правомъ берегу этой рфки обнажено: 
9 1) Слоистый желто-бурый грубый песокъ съ гальками и валунами—5'/> арш. 
Р. 2) Зеленовато-бЪлый мергель и красная съ зеленовато-бфлыми пятпами мергелистая 

глина, съ мергельными конкрец1ями— 2 арш. 
Уровень р$ки. 

Т же пласты обнажены у Нижней мельницы ниже д. КашЪевой, на правомъ же берегу. 
Наконепъ, у д. Лопыревой горы въ сЪФверо-южномъ направлевти проходитъ высоюмй, узюй 
увалъ, до 1'/> версты дливою, сложенный изъ красныхъ мергелей и конкрецюннаго дырча- 
таго известняка. 

197. Опишемъ н$еколько обнажен по мелкимъ правымъ притокамъ р. Вятки, къ числу 
которыхъ относится, напр., Вишкиль. Эта рЪчка до дер. Щеболтыховской течетъ въ крутыхъ 
берегахъ, въ узкой и глубокой долинф, а около мельницы въ этой деревнф обнажаетъь мощ- 
ную толщу красной мергелистой глины съ зеленовато-б$лыми пятнами и полосами, переме- 
жающуюся съ зеленовато-с$рымъ слюдистымъ песчаникомъ, залегающимъ въ глинф тонкими 
проселойками. Выше этой толщи глинъ залегаетъ желтый рыхлый песчаникъ. Мощность всего 

этого до 15 саж. 
Но общимъ покровомъ этой м$етности являются дилюнальные сЪрые пески съ валунами, 

изъ которыхъ зашлифованные валуны СсЪраго сливного кварцеваго песчаника достигаютъ 
'/> пуда вЪфеомъ. Высоты съ такимъ составомъ идутъ ва д. Церковную и с. Вишкиль. Валун- 
ная толща отсюда продолжается къ югу, на д. Мамаеву, гдЪ точно также на толшЪ крас- 
ныхъ пермекихъ глинъ и элюнальныхЪ песковъ залегаютъ валуны, особенно валуны сЪраго 
кварцита. Другимъ мелкимъ притокомъ Вятки является р. Кртуша. На всемъ протяжени 
течемя этой сильно извилистой рЪчки развиты элюнальные пески, происшедпие отъ разру- 
шен1я ш зи пермекихъ желтыхъ известковистыхъ песчаниковъ, тутъ же залегающихъ. Ниже 
д. Костинской и близко къ д. Еыуша на ВрушЪ видно, что основой этихъ песчаниковъ 
является толща кирпично-красныхъ и малиновыхъ мергелей съ бЪлыми пятнами (д. Коетин- 
ская). Новымъ мелкимъ правымъ притокомъ Вятки является р®чка Кокшага, протекающая 
въ направлен!и съ СЗ на ЮВ, почти параллельно Вяткф, изъ окрестностнй с. Сорвижъ къ 
с. Василькову. Главная вершина этой р$чки находится на песчаныхъ поляхъ д. Вахминской, 
къ западу отъ с. Сорвижъ. Друтя же вершины ея, напр., Елховка, находятся на песчаныхъ 
высотахъ д.д. Илычевой, Схоревской, Севастьяновсй. Изъ нихъ особенно интересенъ изоли- 
рованно расположенный около д. Илычевой небольшой холмъ, удлиненно-овальной формы, 
сложенный изъ сЪфраго песку съ массой хряща и галечника, такъ что онъ, вЪроятно, 
дилювальнаго ледниковаго происхожден1я и является въ своемъ родЪ аккумулятивной горой. 
Онъ идеть здЪеь уваломъ въ сЪверо-восточномъ направлен, подходя къ главной вершинЪ 
Кокшаги. Эта рЪфчка на всей верхней части своего течения имЪфетъ отлоге скаты и неяспыя 
обнажен1я. Гораздо лучшее изъ нихъ находится въ 1—1'|2 вер. выше дер. Краспогорье. на 
лЪвомъ берегу ея. Тутъ обнажено: 
4. 1) Делюмальпый наносъ изъ песковъ и пермскихъ обломковъ—3 -——4 арш, 
Р, 2) Бурая, мЪстами синевато-желто-бурая мергелистая глина—1 арш. 

Труды Гкол. Ком. Нов. сЕР., вып. 64. —1 
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© — Мергелистый известнякъ конкрецюоннаго сложен1я—1 верш. 
4) Красно бурая мергелистая глина—1 арш. 

Это обважеше тянется до дер. Красногорье, а у этой деревни мы видимъ внизу 
5) /Келто-бурый песчаный мергель, & также красно-бурьй мергель съ зеленовало: сЪ- 

рымъ песчаникомъ—до 4 арш. 
Ниже, ближе къ дер. Мезенцовой рЗчная долина Кокшаги расширяется, склоны ея ста- 

новятся плоскими, состоя изъ красной мергелистой глины, покрытой песками. Въ долин ея 
здЪеь нерЪдко находятъ кости послЪтретичныхъ млекопитающихъ: черепъ носорога съ зу- 
бами (ЮМпосего$ Исрлотутиз), а также ребра и кости ногъ, а потомъ рога сфвернаго оленя 
(Татат4и$ тапд ет). Эти кости были переданы черезъ котельническаго исправника въ Вят- 
сый Губернская Статистически Комитетъ, а также въ Статистическое ОтдЪлев1е Земской 
Управы. Ниже этой деревни долина Кокшаги становится еще шире и площе и занята глу- 
бокими песками, какъ и страна къ югу отъ устья Кокшаги. 

4. Область р. Пижмы. 

Эта рЪка, начавшись въ Костромской губернш, пересфкаетъ въ западо-восточномъ на- 
правлен!и всю западную часть Вятской губернши, а правые и лЪвые ея притоки далеко зада- 
ются въ эту часть Вятской губерни. А потому понятно, что для познатя геологическаго 
строення ея эта р%ка съ своими притоками имЪетъ очень большое значеше. Разсмотримъ 
прежде обнажен1я по ПижмЪ. 

а) Пижма. 

198. Первое обпажене на Пижм$, относящееся къ области 89 листа, въ предФлахъ 

Вятской губерни, находится при дер. Гребени, на устьБ Сюзюма, лЪваго притока этой рЪки. 
Тутьъ, на лфвомъ берегу Пижмы обнажено, сверху: 
Р. 1) Желтовато-е$рый рыхлый иесчаникъ, съ ложной слоеватостью, внизу переходить въ 

твердый известковый песчаникъ—-4 арш. 
2) Песчаникъ и своеобразный конгломератъ—б6 арш. 
3) Толща краснаго мергеля и пятниетой глины, съ зеленовато-бфлыми пятнами; до 

уровня рЪки 2'/> арш. 
Поверхностные пески № 1-го и являются сильно распространенными къ сфверу отъ 

Пижмы, обусловливая собою развите здЪсь боровыхъ песковь и дюнный ландшафтъ этой 
мЪетноети. 

Такое строене мЪстности продолжается къ В и ЮВ, какъ это видно по искусственному 
разр$зу у д. ЕремЪевой, стоящей на побережьи Пижмы, въ 1 веретЪ отъ нея. Въ этой де- 
ревнЪз при рыть колодцевъ найдено: | 
Р. ПП) Рыхлый песокъ сФраго цвзта—2 арш. 

2) Красная мергелистая глина съ зеленовато-б$лыми пятнами, переслоенная песчани- 
кОомМъ— до 3 саж. 

3) Известковый песчаникъ, переходяпий въ конгломератъ. 

Подобное же обнажене находится около д, Катви на р. ЮмЪ, чедалеко отъ впаден1я 
ея съ лЪвой стороны въ Нижму, гд$ на лЪвомъ берегу обнажено: 
Р. 1) Рыхлый желтый песокъ. 

2) Красная мергелистая глина съ зеленовато-сфрыми и б$лыми пятнами и съ прослой- 
ками песку—до 9 арш. 

3) Красный и бурый глиниетый мергель—2 арш. 
199. На правомь берегу Пижмы, въ верстЪ ниже устья р. Ошмы, л$ваго притока, выше 

перевоза черезъ рЪку, при мельницЪ наблюдаемъ: 
Р. 1) Желтый, сЁфрый и красный песокъ—до 4'/» арш. 

2) Глинистый песокъ и глина—2 арш. 
Это обнажев1е довольно типично для элювальныхъ толщъ лЪвобережья Пижмы до устья 
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Идомори; кой-гдЪ здЪеь имфется, кромЪ того, вторая (боровая) терраса, напр., у д. Изипов- 
ской, глдЪ она состоитъ изъ слфдующихъ пластовъ: 
Р. 1) Слоиестаго сЪфраго песку съ мелкими гальками, желтаго, сЪраго и краеснаго цвЪта 

1—8 арш. 
2) Красная, зеленовато-бЪлая и сЪрая вязкая глина, съ мелкими мергельными конкре- 
щями — 1'/> арш. 
Уровень Пижмы. 

Аналогичныя образования развиты по правобережью Пижмы на Котельническомъ 
трактЪ, сЪвернфе д. Шушканы, при перес$чен!и трактомъ р. Иминери, гдЪ дорожныя выемки 
обнажаютъ: 
Р, 1) Вверху желтый песокъ значительной мощности. 

2) Кирпично- краспая разсыпная глина, съ зелеповато-сЗрыми полосами и пятнами— 1 арш. 
3) Желто-бурый песокъ и красная песчаная глина—'/, аэрш. 
Къ этимъ образовантямъ здЪеь подетупаетъ широкая заливная равнина с озерами (Кри- 

вое, Окшевень) и старицами, описапными въ географической части этого сочиненя. 
200. Пижма ') отъ устья Тужи до устья Лрани протекаетъ въ низкой, лЪесистой до- 

линЪ, и невысове берега ея сложены главнзйше изъ новЪйшихъ отложений: глинъ и тор- 
фяниковъ; рже встр$чаются боле высоке берега (д. Покста Б. и М. Елнатьева), состояпие 
изъ песковъ, до 2 с. мощностию. Но коренные берега ея, сложенные изъ пермскихъ отложе- 
н, обыкновенно находятся вдали отъ рЪки, поэтому они и должны быть описаны здЪеь, а 
именно: 

по спуску къ рзЕЪ ТужЪ, на трактЪ, видно, что коренныя высоты между Тужой и 
Иминеркой сложены изъ кирпизно-красной глины, переходящей въ зеленовато-бЪлую и чере- 
дующейся съ желтымъ пескомъ. Еще болЪе значительныя высоты находятся около деревни 
Кошкануръ, Азансолы, и Коротаевой къ В отъ котельническаго тракта, между Немдежомъ, 
Пижмой и Тужой, гдЪ онф сложены, какъ видно по оврагу около Кошканура, изъ пермской 
красной глины и желто-сЪраго песку. 

У мельницы при дер. Кидалеола ва правомъ берегу Ярапви, ниже села Пачи обнажено 

сверху: 
Р. 1) Красная разсыпная глина элюнальнаго характера—до 1'|> арш. 

2) елтый, красный и сфрый слоистый песокъ, съ черными пятнами, переходить въ 
твердый известковистый песчаникъ и конгломератъ (съ гальками мергеля и кристал- 
лическихъ породъ)— 2'/2 арш. 

3) Конгломератъ и известковистый песчаникъ—1'/> арш. 
Нижняя часть обнажен1я скрыта. 
Около дер. Устье развита неширокая терраса, сложенная изъ делюнальной красно-бурой 

глины и глинистаго песку, до 4 саженъ мощности. 
201. Ниже устья Ярани начинаютъ попадаться и болЪе высове берега, состояние изъ 

пластовъ яруса пестрыхъ мергелей. 
Эти послЪднйе видны, напримФръ, въ руслЪ р. Вынурки около дер. Вынуръ. Но въ ни- 

зовьъи Вынурки около этой деревни и по впадающимъ въ нее оврагамъ обыкновенно обнажена 
толща красной лёссовидной глины и такого же цвЪта песку. Таме пласты выходять и на 
берегь Пижмы около дер. Вынуръ. ЗдЪсь на правомъ берегу рЪки виденъ такой разрЪзъ: 
9, 1) Подь растительнымъ слоемъ красная глина, подобная лёесу—до 3'/» саж. 

2) Синяя глина, содержащая массу растительныхъ остатковъ и переходящая въ торфъ— 
13/4 арш 

3) Глиниетый несокъ, м%Ъстами желЪфзистый, содержапий много растительныхъ остат- 
ковъ—!|> арш. 

Р, 4) Мергель разныхъ цвЪтовъ на днЪ р%ки. 
Въ пластахъ 1—3 найдено довольно много раковинъ прЪеноводныхъ и наземныхъ мол- 

люсковъ, межлу которыми оказались: [итпаеиз регедег Отгар., Г. тттииз Отар., Раим@та 
иприта Р1е|., Рапогб $ афиз МиаП., Р. зутотбз МаП., Рапота зр., Гоа рзетай8 

*) См. Матер. для геоломи Вятской губ., в. 3, стр. 87 и сл%д. 
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Ма|., Резит обизще Р1ей., бисетеа атрима Отар. и Нейх рёейеПа Ма. Значительная 
толща красной глины, налегающая на торфяниковые слои съ прВеноводными раковинами, 
позволяетъ думать, что эти пласты отложились сравнительно давно въ какомъ-то прЪеновод- 
номъ бассейнЪ. 

202. Пижма въ дальнЪйшемъ течен1и до с. Ижевского нигдф не обнажаетъ коренныхъ 
пластовъ, а у этого села на правомъ берегу Ижа, при устьи его обнажено сл$дующее: 
Р, 1) Ераснобурая глина—1"/2 арш. 

2) Желтый и красный песокъ переходяний въ конкрецюнный и известковистый песча- 
никъ того же цв$та— 91/2 арш. 

3) СиневатосЗрый известковистый песчаникъ и конгломерать—'/? арш. 
4) Кирпично-красный песчаный мергель и такая же глина съ зеленоватоб$лыми пят- 

нами—2 арш. 
5} Толща желтаго песку и песчаника, чередующагося съ краснымъ и зеленовато- 

сЪрымъ, а также съ красной и зеленоватобфлой мергелистой глиной, до уровня 
Ижа—15 арш. 

Ниже по теченю Ижа находятся оползни и, вЪроятно, одинъ изъ нихъ былъ описанъ 

мною ранЪе '). 
Ниже по правобережью Пижмы, у д. Коровиной, по оврагамъ и въ придорожныхъ 

выемкахъ обнаженъ, подъ поверхностной глиной, твердый песокъ краенаго цвфта, слоистый, 
и ЗЪ 1/2 вер. къ западу отъ д. Моховой, на дорог выступаютъ: 

Р, ПП) Вверху красная мергелистая глина, а ниже 
2) Мергелистый известнякъ сЪраго и краснаго цвфта, съ ходами и ноздринами, отчасти 

выполненными кальцитомъ. 
У д. д. Чуманеевской и Девятериковской къ высотамъ изъ пермскихъ пластовъ при- 

легаютьъ постъ-пл1оценовые пески и лёссовидныя глины, имфющие до 3 саж. мощности. 
203. Ниже по ПижмЪ хорошее обнажене пермскихъ пластовъ мы встрЪчаемъ на высо- 

тахъ праваго берега ея у села Липова, гдЪ вверху залегаетъ еще толща д. Моховой, & именно: 
®, —1) Красно-бурая песчаная глина и глинистый песокъ различной мощности. 
Е 2) Желтый песокъ, переходящий въ конкрецюнный известковый песчаникъ, чере- 

дуюпийся съ зеленоватой и красноватой мергелистой глиной—1*[> арш. 
3) Красный и грязно-желтый мергель, съ мелкими мергельными конкрешями, и кир- 

пично-красная мергелистая глина—1'/? арш. 
4) Темно и свЪтло-еФрый, иногда розовато-красный слоистый и смолистый известнякъ, 

конкрецюнный — */> арш. 

Ниже этихъ пластовъ залегаютъ: 
5) Кирпично-краеный, зеленоватый, грязно-желтый и бурый песчаный слоистый мер- 

гель—до 1'/> арш. 
6) Мергели розоваго, красновато-бЪлаго, желтовато-краснаго и другихъ оттЬнковъ 

краснаго цвфта, тонкослоистые, глинистые, послойно-песчанистые, съ массой остат- 
ковъ Оу Меге зр,, Ез ета зр., ЕзЛенеЙа поу. зр., Ап/тасояа и остатки рыбъ—до 
11/2 арш. 

7) Зеленоватый и желтый песокъ съ известковыми конкрещями—*/> арш. 
8) Красный мергель и глина, подъ осыпью—до 5 арш. 
На правомъ берегу р. Шуги. на устьЪ ея, находящейся недалеко ниже с. Липова, 

обнажено подъ поверхностной глиной: 
Р, 1) Мергелистый известнякъ-—3/+ арш. 

2) Красный мергель и глина. 
35) Тонкослоистый мергелистый известнякъ—"/+ арш. 
4) РазноцвЪфтный тонкослоистый мергель, песчанистый, съ прослойкой тонкослоистаго 

известняка; соотвЪтствуетъ слоямъ 5 и 6 липовскаго обнажен!я—3'/> арш. 
Уровень Шуги. 

1) См. Матералы для геолои Вятской губернии, вып. 3, сгр. 88. (Труды Общ. Естеств. при 

Казан. Унив., т. \1Ш, в. 2). 
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204. Ниже устья Шуги правый берегь Пижмы на далекое разетояне является высо- 
кимъ и покрыть известково-мергельными пермекими осыпями. Судя по нимъ, можно думать, 
что верхше горизонты здфшней пермской толщи сложены изъ красной разсыпной мерге- 
листой глины, чередующейся съ желтымъ и краснымъ песчаникомъ, а внизу залегаетъ 
<Ърый мергелистый дырчатый известнякъ, пустоты въ которомъ заполнены кальцитомь. Въ 
пермскимъ пластамъ съ сЪвера примыкають и отчасти налегають на нихъ постъ-плюце- 
новыя отложения, состояшая изъ краено-бурой лёссовилной глины, обнаженной по берегу 
Пижмы и по оврагу, впадающему вь нее между д. Борокъ и с. Колобовымъ. Эти отложения 
слагаютъь здЪфеь припижемскую равнину. Граница между пермскими и посл$третичными 
отложеншями проходить здЪсь отъ дер. Бурдиной на М. Ключи и поч. Мирошинъ. КромЪ 
этихъ посльтретичныхъ отложен изъ лёссовидной глины, Тутъ развиты также дилюваль- 
ныя ледниковыя  образован1я, о чемъ свидЪтельствуетъь крупный (до 1 арш. въ щаметрЪ) 

ллоритовый валунъ, найденный около д. Борокъ. Тутъ же по берегу Пижмы развитъ 
известковый туфъ, налегаюцй на мергельные плитняки. У с. Колобова обнажены на 3 саж. 
мощности красно-бурыя послЪтретичныя глины, прилегаюния къ перискимъ отложенямъ. 

205. Но пермеме пласты здЪсь можно наблюдать по узкому и очень глубокому оврагу, 
впадающему въ Пижму между д.д. Мирошиной и Дудоладовой. Тутъ обнажены: 
©, —1) Вверху красно-бурая глина, подъ которой ниже Дудоладовой 

2) залегаеть мощная толща желтыхъ и красныхъ песковъ. 
3) Известковый щебень. 

Р; ^) Красная мергелистая глина и красный мергель, внизу зеленовато-бЪлый, съ нЪ- 
сколькими прослойками дырчатаго конкрецоннаго известняка—7 арш. 

5) Тонкослоистый мергелистый известнякъ—"!4 арш. 
6) Мергели розоваго, краснаго, грязно-желтаго, шеколаднаго и другихъ цвЪтовъ, пе- 

реходяцие въ розовый и сЪрый известковый плитнякъ, особенно развитый въ ниж- 
ней части слоя—4'/> арш. 

7) Толща зеленовато-сЪраго, желтаго и краснаго песчаника, съ тверлыми конкрещяуи 
известковаго песчаника; въ верхней части ея проходитъ глинистая прослойка—8 арш. 

8) Конгломератъ—3 арш. 
Нижн:я части наслоевшя не видны. 

Подобные же пласты обнажены у д. Дудоладовекой, но это обнажевше ихъ не полно, 

какъ это видно изъ сличен1я вышеописаннаго обнажен1я съ тЪмъ, которое изложено было 
мною ранфе въ „Матер. для геоломи Вятской губ.“ '). 

Выше д. Дудоладовской довольно распространены новфипия отложенля, входяшля въ 
составъ заливной равнины Пижмы. Напр., немного выше этой деревни ветр$чается на 
ПижмЪ такое обнаженше °): 
©, —1) Песчаная глина. 

2) Торфъ съ массой прЪфеноводныхъ раковинъ: Р{аото$ афиз МиП., Ущеаа резстай5 
Мап., Рам@та иприта Рей, Гиттаеиз Яадпай; Тат., Оуфаз тиясда Гали., 

Резфит ютите Ре И.—1 арш. 
3) Синяя глина съ растительными остатками и тЪми же моллюсками. 
206. Около д.д. Топоры и Лфсникова широко развита мощная толща постъ-пл1оценовой 

л6ссовидной красно-бурой глины, песчанистой, дающей характерные овраги и разрушаемой 
вертикальными обрывами. Въ ней подъ дер. ЛЪсниковой были найдены кости (бедро) 

Еертаз ртипадетиз В]ат. Та же толща широко развита въ районЪ села Завертнаго н ниже 
по ПижмЪ. Но около д.д. Яны и Мироновой къ ПижмЪ опять подходятъ пермеюя высоты. 
Напр., у д. Яны развиты тонкослоистые мергели и известняки, а у д. Мироновой по оврагу 
обнажено: 
«, —1) Красно-бурая лёссовидная глина различной мощности. 
ГР, 2) Мягый опоковидный известнякъ съ пустотами отъ Аяате рег тосатфотаса Тзспегп. 
Е известнякь и известковый песчаникъ, залегаюцае довольно толстыми 

1) Труды Казан. Общ:  Вепость, ТУТ в. ©. Стр, 90. 

2) Пуает. 
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пластами; содержитъ много галекъ, а местами сплошь состоитъ изъ обломковъ перм- 
скихЪъ модюлопсисовъ и друг. пластинчатожаберныхъ. 

4) Известковистый песчаникъ желтаго цвфта съ конкрецями—до 3 арш. 
207. Отъ Мироновой начинается скать къ НемдЪ и страна при д. Пироговой, что на 

устьЪ Немды, невысока и сложена изъ постолюцена. Лучшее обнажен!е здфсь наблюдается 
у д. Пироговой на лЪвомъ берегу Нехды, гдЪ мы видимъ: 
@, —1) Желто-бурую глину, лёесовидную, вь которой были не разъ находимы кости Е ерйаз 

ртиплдетиз ВТат.—5 арш. 
Эта глина тянется вверхъ по НемдЪ по обоимъ берегамъ ея до д. МЖеребцовой и да- 

лъе, ау этой деревни подъ ней залегаетъ: 

0, —1) сБрый песокъ съ гальками и 
Р,—2) Магый, плотный и пористый известнякъ (опока) желтовато-бЪлаго цвфта, содержаций 

кремневыя конкрещи; вырабатывается на потребности населен1я; въ немъ были най- 
дены: бс/го(из офзситиз Ч е1т., бег. рапиз Со1оу., ВеЙегорроп, Мисща Веутеа 
Зеваиг., Бадевейа атйдиа и др.—3 арш. 

ДалЪе по ПижмЪ обнаженя коренныхъ пластовъ встр$Ъчаются только около слободы 
Кукарки, стоящей на лЪвомъ берегу Пижмы. Но здфеь пермеше известковые пласты видны 

только около южнаго конца Кукарки въ оврагахъ, по дорогВ въ е. Ишлыкъ, а Также по 
Аникину логу и у кладбища (см. обнажевля 137 и 138), а сама Кукарка стоитъ на постъ- 
пл1оценовой желто-бурой глинЪ, покрывающей собою пермсве известняки. КромЪ того, около 
ю.-в-наго конца с. Жерновогорья, на лЪвомъ берегу Пижмы, противъ слоб. Кукарки, выла- 
мывается мягый известнякъ (опока), гдЪ онъ залегаетъ уже въ уровнЪ луговины. Вообще 
лфвый берегь Пижмы низменный, плоский, и пермскя высоты находятся только на нзкото- 
ромъ разстоянши отъ современнаго берега почти на всемъ протяжении ея течешя по Вят- 
ской губерши. 

6) Лювые притоки Пижмы: Сюзюмь, Юмь,, Ир, Боковая, Шувана и дру. 

208. Болотистая вершина р. Сюзюмь находится въ 1'/› вер. выше д. Олюнинекой. 
Первое обнажене ва СюзюмЪ было наблюдаемо около д. Красавской, гдЪ по спуску къ 
Сюзюму въ водороинахъ видно: 
Р. 1) Вверху желто-сБрые пески и песчаники. 

2) Красный мертель и мергелистая глина, съ сЪровато-бЪлыми пятнами и полосами, 
проелоенные зеленовато-сЪЗрымъ песчаникомъ; мощность значительна. 

СлБдующее обнажеше по Сюзюму наблюдается у д. Крутой логъ, въ 1'/» вер. отъ 
Красавской; тутъ обнажено '): 
9, —1) СЪрая глина—1 арш. 
Р, —2) Краспый, темно-сЪрый, полосатый рыхлый песчаникъ, съ черными пятнами, свидф- 

тельствующими о бывшихъ въ песчаникЪ конкрешяхъ; замЪфтна ложная слоеватость 
Мошность этого слоя—до 8—9 арш. 

3) Красная и зеленовато-сЪрая глина съ мелкими мергельными конкрешями—1 арш. 
Подобное наслоеше продолжается къ югу отъ этихъ деревень, внизъ по Сюзюму- 

Находяцияся тутъ высоты, ва которыхъ стоятъ д.д. Веснина и Огарева, сложены сверху 
изъ «Фрыхъ, желто-бурыхъ и красно-бурыхъ песковъ и песчаниковъ, подъ которыми зале- 
гаетъ красная пятнистая мергелистая глина. Тоже имфетъ м%Ъето у с. Семенова на МасловкЪ, 
д. Батаевой, д. Коротаевой, с. Высокогорья, въ вершинЪ Рубки (лЪв. притокъ Сюзюма), 
причемъ на поверхности мы всюду видимъ рыхлые пески, аус. Высокогорья изъ подъ нихъ 
выступаютъ краспыя мергелистыя пятвистыя глины. То же развит1е песковъ и красныхъ 
мергелистыхъ глинъ имфеть мЪсто у д. М. Колеватые, д. Б. Содомъ, поч. Ключевской. 

209. Въ с. Богословскомъ, на правомъ приток$ Сюзюма, р. Ажважъ, на лЪвомъ его 
берегу обнажено: 

’) Подобное обнажеше описано въ „Матер. для геологи! Вятской губ.,“ в. 38, стр. 78. 
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Толща желто-с$раго рыхлаго песчаника и песку, съ ложной слоеватостю, темно-сЪ- 
рыми и черными пятнами около бывшихъ и существующихъ теперь конкрещй песчаника, 
располагающихея по слоямъ; мощность— до 5 арш. 

Толща этихъ песковъ была подходящимъ матер1аломъ для образования широкой песча- 
ной низины, протянувшейся въ западо-восточномъ направлени къ р.р. РубкБ и Сюзюму, по 
которой и течетъ р. Ажважъ. Но сЪвернфе этой низины, отъ д. Высокое Раменье (3 вер. 
КЪ западу оть с. Богословскаго) на д. Хмфлевскую проходитъ высоюй увалъ, сложенный изъ 
красной и зеленовато-сЗрой мергелистой глины, съ мергельно-известковыми конкрецями, 
обнаженной волороинами при подъемЪ на него у Высокаго Раменья. Очевидно, эта глина на- 

легаеть па вышеописанные песчаники. На элюнальныхъ пескахъ, покрывающихъ поля 
д. Шелеметевой, оказалось порядочное количество галекъ и валуновъ сЪровато-бЪлаго квар- 
цеваго песчаника, напоминающаго каменноугольные песчаники Урала, валуны кварца, кремня 
и кремнистаго сланца. Они валяютея по поверхности песчаныхъ полей.— Протекающая по 
этимъ полямъ р. Тепляша, правый притокъ Ажважа, течетъ по песчанымъ болотистымъ ни- 
зинамъ и въ вершинахъ омываетъ порядочной высоты холмы у д. Перминовой, сложенные 
также изъ красной мергелистой глины (Р.), съ сБровато-блыми пятнями. Высоты съ такимъ 

составомъ идутъ здЪсь по южной границЪ Вятской губерн!и на д. М. ХмЗлевку. 

Къ р. Ажважу онЪ понижаются, хотя около д. Б. ХмБлевской около Ажважа развита, 
еще красная мергелистая глина и песчаники. 

‚ 210. На р. РубкЪ у „Новой мельницы“, въ 5 вер. отъ д. Б. Хм$Ълевки видно, что 
широко распространенныя здЪеь боровыя пространства сложены сверху изъ желто-бурыхъ, 
а внизу изъ красно-бурыхъ песковъ и песчаниковъ, съ сложной слоистост1ю, имющихъ въ 
обнажени до 9 арш. мощности. 

Подъ этими песчаниками, какъ видно на АжважЪ въ 2-хъ верстахъ отъ д. Кондраи, 
залегаеть пермская кирпично-красная глина. Тоже видно у д.д. Кривали и Шипова, ва 
правомъ берегу Сюзюма. Но на Силинской мельницЪ на СюзюмЪ, между вышеупомянутыми 
деревнями обнажена болЪе полно мЪетная пермская толща, а именно; 
&, —1) Желто-бурый песокъ—1 арш. 

2) СЪрый слоистый песокъ, съ гальками и мелкими валунами —-1'/» арш. 
3) Красно-бурый грубый песокъ, съ гальками и валунами. 

Р. —4) Красный и желто-сЪфрый полосатый песчаникъ, рыхлый съ конкрещями твердаго 
песчаника, переходянИй въ конгломератьъ—до 5 арш. 

Недалеко отсюда, въ поч. Безтолковомъ послЪ лю слой, имВюций конкреши песчаника, 

окруженныя темными пятнами, достигаетъ 8 арш. мощности. 
Страна сь подобнымъ составомъ и характеромъ по Сюзюму продолжается до устья его 

(см. выше разрЪзъ 198), какъ опа продолжается и къ востоку отъ Сюзюма, на полянахъ 
починковъ: Верещалковскаго, Сашаулковскаго, Пихтовскаго и Роменскаго, равно какъ и въ 
область Лелековскаго болота. Это видно изъ искусственнаго обнажения въ поч. Лелековскомъ, 
гдЪ при рыть колодцевъ находили: 
Р, 1) Вверху сфрый песокъ до—3 арш. 

2) Красная мергелистая глина съ зеленовато-сфрымъ пескомъь до—18 арш. 
211. Р. Юмъ своими многочисленными вершинами вдается въ водораздЪльныя высогы 

Ветлуги, образуя здЪсь не мало, хотя и незначительныхъ, обнажевй и очень большое рас- 
членен!е мЪетности. На западной части области вершинъ Юма еще довольно ровная, песчаная 

и нерЪдко болотистгя, мЪстность. Такова она, напримЪръ, около поч. БЪловъ 1-Й и 2-Й, 
между рЪчками Черной и БЪлой; туть на песчаныхъ поляхъ изрЪдка попадаются валуны, 
свидЪтельствующие о развитм здЪфеь ледниковаго наноса. Но по дорогЪ изъ д БЪ$ловъ 1-й 
въ поч. Кротовек видно, что бугоръ поч. Кротовскаго сложенъ изъ сВрыхъ пермекихъ 
песчаниковъ, покрытыхъ красной мергелистой глиной (Р.). Въ югу отъ этого починка нахо- 
дится среди болота изолированный холмъ, называемый „Палаткой“ д. Заболотной, при рас- 
копкахъ которой кладоискателями обнаруженъ слЪдуюцщИй составъ ея: 
Р, |1) Вверху, подъ песчанымъ и известковымъ щебнемъ с$рый и красный известковый 

песчаникъ, съ выдЗленями въ немъ кальцита—3,5 арш. 

2) Конгломератъ изъ галекъ мергеля—1 арш. 
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3) Красная мергелистая глина значительной мощности. 

Аналогичное обнажене было найдено на Гущинскомъ кордонЪ, на Юму. 

212. Въ бассейнЪ верхняго Юма сдфланы еще сл$дующия геологическая наблюдения: 
а) по дорог$ изъ д. Черпаковъ въ поч. Самоулковскай. въ вершинЪ р. Бфлой, подъ поверх- 
ностными песками залегаетъ красная пермская глина: 6) бугры на дорогЪ изъ этого починка 
въ д. Ерши сложены изъ желтосфраго известковаго песчаника; в) высокй холмъ съ с. Юмскомъ 
сложенъ изъ красной мергелистой глины; г) у мельницы Еремушки на Ачуг$, выше поч. 
Фукалова, подъ красной элювальной глиной залегаетъ толща желто-сЪраго и краснаго рых- 
лаго песчаника, съ конкрешями тверлаго песчаника; д) ва правомъ берегу р. Юма у поч. 
Мерзляковскаго и по увалу около него развита красная мергелистая глина, а на поверхности 
на ней попадаются эрратичесюе валуны; е) въ поч. Альгинскомъ, что въ вершинахъ р. Юмъ, 
обнажена по ручью красная, съ зеленовато-бЪлыми пятнами, разсыпная глина, до 4 арш мощ- 
ности, покрытая валунными песками съ гальками и валунами, какъ и у поч. Кадыкова; 
ж) по увалу между Юмомъ и Ачугомъ развита красная мергелистая глина, какъ равно и на 
р. Юмъ ниже мельницы „Шумихи“, въ верстЪ къ Ю. В. отъ с. Юмскаго; при рыть колод- 
цевъ въ д. Ивки было найдена подъ поверхностными песками, съ мелкими валунами и до 
3 арш. мощности, красная мергелистая глина, съ зеленовато-бЪлыми пятнами, мощностью до 
3 саж. 

213. Особо отмтимъ здЪеь нЪфеколько обнаженй по р. Ачважу, лфвому притоку верх- 
няго Юма, напр., обнажеше на мельницЪ БезголовицЪ, въ низовьи этой рфчки. Тутъ мы 
находимт, сверху: 

1) Желто-бурый рыхлый песокъ—ло Тарш. 
Р. 2) Красная мергелистая разсыпная глина, съ зеленовато-бфлыми пятнами, переслоенная 

зеленоватымъ песчаникомъ — до 1'/> арш. 
Ниже мельницы залегаетъ характерный пермеюмй конгломератъ, съ гальками мерге- 
лей-—2 арш. | 

4) Желто-с$рый рыхлый песчаникъ, переходяпий въ твердый известковый песчаникъ, 
съ конкрецями—4 арш. 

Уровень Ачважа. 
Почти такое же обнаженте ть въ поч. Лазуревскомъ, на лЪвомъ берегу Ачважа, 

а именно: 
р Вы | Вверху желтый и сЪфрый рыхлый песчаникъ, съ черными пятнами и р$фдкими кон- 

крешями песчаника—ло 8 арш. 
2) Красная мергелистая глина, съ зеленовато-бЪлыми пятвами и полосами и массой 

мелкихъ мергельныхъ конкр ›ещй. съ прослойками песчаника—до 3 арш. 
3) Желтый, красный и сЪрый песчаникъ и конгломератъ, съ ложной слоеватостлю—1 '/2 арш. 
4) Красная разсыпная мергелистая глина и мергель—']2 арш. 
214. ЛЪвобережье Ачважа вообще представляетъ широкую песчаную низменную равнину, 

далеко протянувшуюся къ С. В. и В. по течен1ю этой р$фчки и Вликважа, ея притока. Но 
и по правобережью точно также расположилась не особенно высокая равнинная страна, при- 
мыкающая съ юга къ высотамъ с. Юмы, у д. Барсуковой, Шмелевой и проч. 

На этихъ равнинахъ то въ меридюнальномъ, то въ СВ-номъ направленяхъ проходятъ 
плоске песчаные увалы. Упомянутыя выше высоты передъ этой низиной оканчиваются 
рЪзкимъ урЪзомъ, какъ бы берегомъ какого-то бассейна. Ноу д. Шмели, д. Барсуковой видно, 
что эти высоты сложены изъ ‹Фраго суглинка, переполненнаго валунами, валяющимися также 
во множествЪ на поверхности полей. Обыкновенно эти валуны угловаты или плитковидвы, 
состоятъ преимущественно изъ сФраго сливного кварцеваго песчаника и кварцита, иногда 
красваго цвФта. Часто они достигаютъ 2—4 арш. въ даметрЪ и содержатъ въ себЪ отпе- 
чатки стволовъ и вЪтвей растенй, иногда до 2 вершковъ въ поперечникЪ. При подъемЪ на 
эти высоты у д. Барсуковой видно, что эта дилюв!альная валунная толща (©,) налегаетъ на 
толщу Р., состоящую изъ красной пятнистой мергелистой глины. Все это приводитъ къ. 
заключен1ю, что въ данномъ случаЪ мы имфемъ дфло еъ чисто моренными образованями. 

15. По ШохровкЪ, притоку Ачуга, около д.д. Козловской и Клоповекой развита крас- 
ная пятнистая мергелистая глина, съ б$флыми пятнами и полосами, налегающая на толщу 

© — 
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желтыхъ песчаниковъ съ черными пятнами. Пермеюе пласты этого рода точно также и здЪеь 
покрыты дилюв!альными отложенями (МедвЪдковское волостное Правлен!е), которыя обра- 
зуютъ, напр., гору „Сутягу“, расположенную между поч. Клоповскимъ и поч. Огородовскимъ, 
а также холмъ у поч. Огородовскаго. Эти удлиненно-овальные холмы вытянуты еъ СВ на 
ЮЗ и состоять изъ скопленй глинистыхъ песковъ съ валунами и массой галекъ, являясь 
моренными холмами. Подобное строеше мЪетности имется по вс$мъ вершинамъ Ачважа съ его 
притоками, напр., у д. Нелюбиной, Березовской, поч. Ронжина и т. д. У д. Ключи высоты 
въ 81 саж. надъ моремъ сложены изъ желто-сФрыхъ песчаниковъ, покрытыхъ валунными 
песками. Таково же строене всего водораздЪла Ачважа и Полуденной Черненицы наблю- 
даемое уд. Никольщины, поч. 9. Калинина, д. Опариной, Пестовой, Скурихиной, Козловой, 
с. Екатерининскаго и т. д., гдЪ чаще всего подъ валунными толщами залегаютъ песчаники 
и красныя и пестрыя мергелистыя глины съ прослойками конкрецоннаго известняка. Напри- 
мфръ, въ вершинахъ Ачуга, около д. Казенной, на лЪвомъ его берегу обнажены: 
Р.—1) Подъ новерхноетными наносами желтый песчаникъ—1 арш. 

2) Твердый известковый песчаникъ—'/+ арш. 
3) Желто-сеЗрый известковый песчаникъ, съ темными и черными пятнами—до 4 арш. 
4) Песчаникъ и конгломератъ. 
216. По Иру, небольшому лЪвому притоку Пижмы, можно указать слБдующля обнаже- 

ня. Начавшись въ плоской, низменной песчаной и болотистой странф между Вершинятами 
и Онучинскимъ кордономъ, онъ до поч. Ировскаго течетъ въ плоскихъ, низменныхъ берегахъ, 
сложенвыхъ изъ песковъ, а въ этомъ почипк$ при рытьЪ колодцевъ обнаружена красная 
мергелистая глина. Ниже по Иру, въ поч. Ипатовскомъ при тзхъ же услов1яхъ найдено: 
Р, 1) Поверхностный с$ро-желтый песокъ. 

2) Красная мергелистая глина, съ бфлыми пятнами и мелкими мергельными конкрецями. 
Къ востоку отъ нижняго теченя Ира, между Иромъ и р. Боковой вытянулся парал- 

лельно имъ плоскй увалъ, на которомъ расположились деревни: Долгое Раменье, Подволоч- 
ный, Угловекй, Игошинъ, Краснопольсый и с. Чистополье. На этомъ увалЪ около Подволоч- 
ной развиты сЪрые пески, съ мелкими валунами кварца и проч., а около Подволочной на 
буграхъ добываютъ глину для печей, причемъ была обнаружена толща красной мергелистой 
глины, съ мелкими мергельными конкрешями (Р.). Отъ поч. Угловекаго до с. Чистополья 
этотъ увалъ становится выше, но всюду онъ сложенъ изъ той же красной пермской мерге- 
листой глины, покрытой валунными суглинками и песками, съ валунами небольшой величины. 
Валуны наблюдаются у поч. Угловскаго, Калининекаго, Игошина. Но къ с. Чистополью этотъ 
увалъ понижается. 

217. Низменная, песчаная лфеная мЪстноеть по р. Боковой и Козловажу, ея при- 
току, носитъ назване „Козловажъ“. Начавшись въ болотахъ и торфяникахъ вершины Боко- 
вой, около поч. Рокитова, Козловажъ уходитъ назападъ до Ёропачей, а потомъ съ ЮВ-мъ 
направленемъ подходитъ къ Боковой и впадаетъ въ нее, среди болотъ и лЪеовъ. Эта м$ет- 
ность около Кропачей и Курбатовой напластована красной мергелистой глиной, покрытой 
песками, а при рытьф колодцевъ въ д. Вершинята, въ вершинЪ р. Иръ, было найдено: 

1) Поверхностный песокъ—1'/з арш. 
Р, 2) Конгломератъ изъ галекъ мергелиетой глины—4'/> арш. 

3) №елтый рыхлый песчаникъ. 
Вся м%етность по тракту изъ Котельнича въ Яранскъ, оть ст. Князевекой до ст. Пиш- 

нуръ представляетъь сплошное море лЪфсовъ, песковъ, болотъ и торфяниковъ. Естественно, 
что и протекающая рядомъ съ трактомъ р. Боковая не имфеть обнажен коренныхъ пла- 
стовъ. Обнажене по этой рфкЪ встр$чается только у д. Косолаповой, въ районЪ с. Чисто- 
полья и д. Шевнинекой. Тутъ ниже мельницы, на правомъ берегу Боковой обнажено: 
Р, —1) Желто-сЪрый рыхлый песчаникъ и песокъ—до 6 ар. 

2) Красная и зеленовато-бЪлая мергелистая глина—2 арш. 
3) Красный, желто-бурый разсыпной каменистый мергель, съ мелкими мергельными 

конкрещями, до уровня рзки—3 арш. 
Подобные же пласты видны въ с. ЧистопольВ и у д. Григорьевой. 
218. Въ области р. Шембетъ, лЪваго притока Боковой, были сдЪланы сл$дуюцйя 
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наблюденя: а)у д. Крутоложекой, на лЪвобережьи этой рЪчки, видна пермская красная глина, 
покрытая песками; обнажен1е здЪсь находится по ручью и состоитъ изъ слЪдующихъ пластовъ: 

Р, 1) Вверху желтый и бурый слоистый слюдистый песчаникъ, съ черными пятнами и 
твердыми известковыми конкрецями песчаника—до 3 арш. 

2) Красный песчаный тонкоелоистый мергель, чередующийся съ тонкослоистымъ песча- 
никомъ сЪфраго и краснаго цвЪтовъ, глинистымъ—До 2 арш. 

б) у д. Безденежные по ручью ШтенихЪ, текущему въ Шембетъ, обнажено: 
Р, 1) \елто-сЪрый и бурый песокъ. 

2) Красная, съ зеленовато-бЪлыми пятнами, мергелистая глина, обнаженная на 2 арш. 
в) между д. М. Ключи и д. Тетеревинской, по р. БаландовкЪ обнаженъ малиново-крас- 

ный мергель, покрытый песками; 
г) на правомъ берегу Шембета въ с. Шембетскомъ (Смолино) видна красная мергели- 

стая глина и мергель, съ конкрешями туфовиднаго известняка; 
д) въ д. Б. Вороны на холм залегаетъ дилювальный песокъ (0,), еъ мелкими валу- 

нами, какъ и въ д. Масловской; | 

е) въ вершинахъ Шембета и Круши развиты поверхностные желто-сфрые пески и 
известковые песчаники, а также красныя мергелистыя глины (Р.). | 

219. Шувана съ Арбажемъ и Б. Пижанка—суть маленьюые лЪфвые притоки Пижмы, 
протекаюцие по южной части Котельничеекаго уфзда, представляющей обыкновенно равнину, 
слабо покатую къ ПижмЪ и едва пересБченную плоскими долинами этихъ рЪчекъ, обна- 
жающихъ только поверхностные глины и пески. Въ д. Толстиковой, на правобережьи нижней 
Шуваны, при рытьЪ колодцевъ проходили красную мергелистую глину, а на холм} поч. Дрес- 
вянаго въ поверхностной ямЪ обнаженъ желтый и красный полосатый, яснослоистый перм- 
сый песчаникъ, покрытый сЗрымъ пескомъ, съ гальками и мелкими валунами, являющ ся 
представителемъ ледниковаго наноса (©,). Въ д. СосновкЪ на р. Лавр$ при рытьЪ колод- 
цевъ проходили, подъ поверхностными песками, красной пермской глиной, ниже которой за- 
легаеть желто-сЪрый песчаникъ Р.. 

Въ д. Линаты на котельническо-яранскомъ трактф, при рыть колодцевъ обнаружено: 
Р. 1) Подъ сЗрымъ пескомъ красная мергелистая глина, 

2) Известковый песчаникъ и конгломератъ. 
По дорог изъ д. Крутобережки въ д. Даряна, у бывшей мельницы на ШуванЪ обна- 

жена, подъ поверхностными желто-сфрыми песками, малиново-красная мергелистая глина, съ 
мергельными конкрещями. 

220. Въ д. Подеосновской на лЪвомъ берегу Шуваны, у бывшей мельницы обнажено: 
Р. 1) Желто-сЪрый песокъ—до 11/2 арш. 

2) Мергелистый известнякъ с$раго цвфта, плотный, конкрецонный, съ пустотами и 
кальцитомъ—'/> арш. 

3) Кирпично-красный мергель—'/ арш. 
4) Зеленовато-бфлый, мЪфетами сЪЗрый и красный мергель—*/ арш. 
Подобные же пласты обнажены по оврагу у поч. Лобаетовскаго. 
У кладбища с. Арбажекаго, стоящаго на высокомъ увалЪ, обнажено: 

Р. 1) Желто-еБрый песокъ. 
2) Ало-красный и малиновый мергель и связанная съ вимъ сЪровато-бЪлая мергели- 

стая глина. 
Къ сЪверу отсюда, между р. Ремезой и р. Арбажемъ, сЪвернЪе д. Арбажъ находатея 

высоке холмы, покрытые сЪрыми песками, съ мелкими валунами, репрезентирующими ледни- 
ковый наносъ (0,). 

в) Правые притоки Пижмы: Ошма, Идоморь и Тужа, Ярань сз Немдежомь, Ижь и 

Шу; Немда сх притоками (Немдежь, Ляжь и дру.). 

221. Бассейнъ Ошмы, Идомори и Тужи, правыхъ притоковъ Пижмы, ограниченный съ 
востока теченемъ послфдней рфки, заключаетъ въ себф своеобразный участокъ запада Ват- 
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ской губерн!и, извЪетный у мЪстныхъ жителей подъ именемъ „Караванное“. Это — ровная, 
плоская и невысокая страна, занятая лфсами и болотами и покрытая песками въ большин- 
ствЪ случаевъ элюнальнаго характера, Юстественно, что обнаженя здЪсь очень р$дки и 
обыкновенно незначительны. НапримЪръ, напластован!е по течен1ю р. Ошмы можно наблю- 
дать почти исключительно въ искусственныхъ разрЪзахъ: при рыть колодцевъ и т. под. 
Именно, на водораздфл$ Идомори и Ошмы, въ д. Питинерской при подобныхъ условяхъ 
было констатировано: 
Р. 1) Вверху красный и желто-сфрый глипистый песокъ. 

2) Красная, съ зеленовато-бфлыми пятнами, глина—? арш. 
ДалЪе, въ д. Лаптенки, на правомъ берегу Ошмы въ колодцахъ проходили: 

0, 1) Вверху красно-бурую глину, въ которой попадаются мелюе валуны. 
Р. 2) Песокъ и песчаникъ. 

3) Красную глину, съ мергельными конкрещями. 
222. Между дд. Лаптенки и Михайленки по р. ОшмЪ тянутся обширныя торфяно-бо- 

лотистыя пространства, такъ что, по разсказамъ мЪфетныхъ крестьянъ, зыблются цфлые участки 
лЪса. Естественно, поэтому, что коренные пласты мЪстности можно наблюдать только вдали 
оть р%Ъки. Напр., по промоинамъ дороги въ д. Михайленки видна по правобережью Ошмы 
красная мергелисгая глина, которую проходятъ также при рытьф колодцевъ, причемъ въ 
ней замфчаются зеленовато-бЪлыя полосы и пятна. 

Ниже по ОшмЪ, также на правомъ берегу ея, въ поч. Бобровскомъ обнажены желтый, 
красно-бурый и сЪрый песокъ, слоистый, до 5 арш. мощности, вЪроятно, элюнмальный, одЪтый 
желто-бурой глиной ©, послЪтретичнаго возраста. 

Наконецъ, у поч. Ильинекаго, по спуску къ р. ОшмЪ видна толща красно-бураго и 
желто-бураго песку, до 1'/> арш. мощности, налегающаго около уровня Ошмы на красную, 
съ зеленовато-бЪлыми пятнами, глину. 

223. Въ вершинЪ сЪверной Идомори, въ д. РЪпаки и въ поч. Трохиномь обнажено сверху: 
Р, 1) Зелтый, сЪрый и красный песокъ-—1'/? арш. 

2) Красная мергелистая глина—1'/> арш. 
Новое обнажене пермской красной глины, съ зеленовато-бЪлыми пятнами и мелкими 

мергельными коникрешями, встрфчается недалеко отъ д. Блиновой, у кирпичныхъ сараевъ, 
недалеко отъ лЪваго берега сЪверной вЪтви Идомори, гдЪ эта толща обнажена на 2 арш. 
Въ вамой Блиновой, у западнаго конца ея видна съ поверхности та же красная глина. 

Около д. Елганской обнажены аналогичныя отложен1я, а именно: красно-бурыя и кир- 
пично-красныя глины, съ зелевовато-бЪлыми пятнами, которыя видны здЪеь по оврагамъ и 
промоинамъ на дорогЪ. 

У д. Бехтери на Идомори обнажена, подъ поверхностной глиной, кирпично-краеная и 
красно-бурая разсыпная глина, переходящая въ зеленовато-бЪлую и желтоватую, до 2 арш. 
мощностью. 

На мельниц около д. Идоморекой, на Идомори обнажено сверху: 
Р, 1) Щелто-бурый и красно- бурый сыпучй песокъ, съ дюнными холмами на новерхности, 

несомнЪнно элювальный, потому что книзу очъ переходить въ 
2) Желтый, красно-бурый и сЪЗрый слоистый песокъ, съ черными пятнами, переходяний 

въ конкрецюнный известковистый песчаникъ, а мЪетами желЪзистый—до 2 арш. 
На высотахъ сЪвернЪе этой деревни залегаютъ красныя глины, очевидно, налегаюпия 

на пески и песчаники. 
Ёъ югу отъ плоской, широкой, болотистой долины Идомори располагается постепенный 

подъемъ на плоскя водораздЪльныя высоты Тужи и Идомори, занятыя разноцвзтными элю- 
вальными песками. Около д. Иваты они имфютъ красный, зеленовато-с$рый и желтый цвЪта, 
а около дер. Негановой, къ востоку отъ Иватъ, видно, что на эти пески налегаетъ толща 
дилюнальныхъь песковъ съ валунами, достигающими здЪсь порядочвой величины. 

224. По р. ТужЪ располагаются таюя же низменныя, песчаныя болотистыя простран- 
ства, какъ и по Идомори. Изъ рЪдкихъ обнаженй, здЪеь ветр5чающихся, можно отмЪтить 
обнажение на Ашеевской мельниц, къ сЪверу отъ д. Мальцевой, гдЪ на правомъ берегу 
этой рЪчки мы видимъ сверху: 

з* 
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Р, 1) Толщу желтаго песку, переходящаго въ твердый конкрецонный известковистый 
песчаникъ, а внизу залегаетъ 

2) Кирпично-красная глина, съ зеленовато-сЗрыми пятнами и съ мелкими мергельными 
конкрешями— до 3 арш. 

У д. Копыловой на р. ЯнЪ, притокф Тужи, пермеюе элювальные пески желтаго и 
краснаго цвЪтовъ обнажены на 5 саж. и налегаютъ на характерный для пермскихъ пла- 
стовъ конгломерать, до */4 арш. мощности. На поверхности здфсь опять встрфчаются мелвые 
валуны. 

Въ вершин% р. Тужи, въ д. МирянгЪ обнажено: 
9 1) Дилюнальный песокъ. 
Р, 2) Красная глина и желтый песокъ. 

Что касается напластован1я въ низовьи Тужи, то оно описано выше (см. разрЪзъ 199 и 
сосЪд.). 

225. Бассейнъ Ярани съ ея притоками: Лумомъ, Немдежемъ и друг. заключаетъ въ 
себф довольно много обнажени, изъ которыхъ мы разсмотримъ прежде всего обнаженя по 
самой Ярани. Первое обнажене на Ярани мы встр$чаемъ въ вершинахе этой р%ки, около 
с. Лрань-мучашь, гдЪ обнажена красная мергелистая глина, съ бЪлыми пятнами и полосами, 
содержащая мелья мергельныя конкреци. Такая же глина обнажена въ д. Пекшакнуръ на 
р. УслЪ, правомъ притокЪ верхней Ярани, а также у мельницы около поч. Корчемкина на 
Ярани, находящагося выше с. Салабелякъ, равно какъ и у кладбища въ этомъ селф. 

Обнажен1я съ такимъ характеромъ по правобережью Ярани идутъ почти до пересВчен!я 
его царевококшайскимъ трактомъ, между тЪмъ какъ лЪвый берегъ здЪсь низменный. Лучшее 
изъ здЪшнихъ обнажевй на Ярани находится около д. Нагорской, въ 19 вер. отъ Яранека, 

гдЪ на правомъ берегу Ярани, выше тракта обнажено: 
Р, 1) Вверху толща кирпичнокрасныхъ мергелистыхъ глинъ, песчанистыхъ, съ сФровато- 

зелеными полосами и пятнами, вверху имфющихъ элюнальный характеръ. 
2) /Келтый и красный рыхлый песчаникъ. 
226. На томъ же тракт, около праваго берега Ярани, на 18-й веретЪ отъ г. Яранска, 

обнажено: 
Р. 1) Желто-сБрый и красный песокъ и песчаникъ, съ твердыми песчаниковыми конкре- 

щями, переходящий въ конгломератъ, 
2) Красная разсыпвая мергелиестая глина—до 3 арш. 
Но еще лучшее обнажене на высокомъ правобережьи р. Ярани находится у мельницы 

около нижняго конца д. Побекнуръ. 
Тутъ обнажены: 

Р, 1) Поверхностные глинисто-песчаные слои элювя. 
2) Красная разсыпная песчанистая глина, съ бЪловато-сфрыми полосами и тонкими 

песчанистыми прослойками—до 1'/> арш. 

3) Известковый песчаникъ желтовато- и зеленовато-сЗраго и краеснаго цвФтовъ, пере- 
ходяший въ твердый конкрец!юнный песчаникъ и конгломератъ; до уровня Ярани— 
5 арш. 

Въ 3 вер. ниже Побекнура, у д. Липаны (Юльялъ), на высокомъ правомъ берегу Ярани, 
выше мельницы обнажено сверху: 
Р. |1) Толша желто-сБрыхъ, зеленовато-сЗрыхъ и желто-бурыхъ рыхлыхъ песчаниковъ, 

переходящихъ въ конгломералъь изъ мергельныхъ галекъ, и твердый конкрец1онный 
песчаникъ—6 арш. 

2) Красная, съ зеленовато- и сЗровато-бЪлыми пятнами и полосами, глина, мергелистая, 
съ мелкими мергельными конкрещями, чередующаяся съ тонкими прослойками зеле- 
новато- и желтовато-сФраго песку; до уровня пруда—7 арш. 

Эти слои не сохраняютъ постоянства въ мощности, а ниже мельницы песчаная осыпь 
покрываетъ весь берегъ. 

227. СлБдующее обнажене на Ярани ваходится противъ дер. Ворошилихиной, выше и 
ниже Бугровской мельницы, на правомъ берегу р%Ъки. Тутъ залегаютъ подъ красно-бурой 
элюнальной глиной: | 



ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ Вятской ГУБЕРЕ!И ВЪ ПРЕДЪЛАХЪ 89 ЛИСТА. 61 

Р, |1) Красная мергелистая глина—'/> арш. 
2) Зеленовато-сЪрый глинистый песокъ—2 верш. 
3) Красная мергелистая глина—2 верш. 
4) Слой песку въ 2 арш. 
5) Красная мергелистая глин: 
6) Песокъ и песчаникъ зеленовато-сЪраго, желто-бураго, краснаго и др. цвфтовъ— 

414 арш. 
7) Красный песчаный мергель и глина, переходяшле въ глинистый песчаникъ, съ мел- 

кими мергельными конкрещями—до 5 арш. 
Далфе, на правомъ берегу Ярани имфется нЪфсколько обнаженй между дд. Б. Щеглы 

и Кожинская. Такъ, ниже находящейся тутъ мельницы обнажена толща желто-сЪраго извест- 
ковистаго песчаника, съ красными полосами, переходящаго въ конгломератъ, съ конкрещями 
твердаго песчаника и ложной слоистостью; мощность до—6—8 арш. 

Точно также въ '/2 вер. выше д. Кожинской, на правомъ берегу Ярани обнажено: 
Р, 1) Красная элювальная глива. 

2) Красная мергелистая глина, съ зеленовато-бфлыми пятнами и полосами, песчани- 
стая—3'/> арш. 

3) Зеленовато- и желтовато-сЪрый песокъ и несчаникъ-—1*/‹ арш. 

4) Красный и сфровато-бЪлый мергель и красная мергелистая глина— 1'|> арш. 
5) Зеленоватый песчаникъ—1'[а арш. 
6) Красная мергелистая глина—4 арш. 
1) Зеленовато-сфрый мергель конкрецоннаго сложен1я, переходящий въ известнякъ— 

'/« арш. 
8) Красный глинистый мергель—4 арш. 
9) Глиниетый песчаникъ зеленоватаго, желтоватаго и краснаго цвЪтовъ, чередующийся 

съ мергелистой глиной краснаго цвЪта; до уровня Лрани—б арш. 
Подобное обнажен1е, часто подъ осыпями, идетъ далеко внизъ по Ярани, хотя ближе 

къ г. Яранску правый берегь понижается и обнаженая встрфчаются рЪже. 
228. Около г. Лранска нЪеколько обнаженй имЪется по ручью ШубаркЪ, впадающему 

въ Лрань выше этого города. Такъ, къ Ю.-В. оть Яранска, на лфвомъ берегу Шубарки, у 
д. Максимовой, выемкой придорожной обнажено: 
Р. 1) Ерасно-бурая песчанистая элюнальная глина—до ‘/> арш. 

2) СБрый рыхлый глинистый песчаникъ, переходяпий въ красно-бурый известковистый 
песчаникъ средняго зерна, иногда желЪфзистый, уже подвергиийся дЪйствю элю- 
нальныхъ процессовъ—до 1 арш. 

При подъемЪ по тракту оть Шубарки къ д. Ланцы (Красная горка), въ придорожной 
выемкЪ обнаженъ желто-сфрый и красный, мЪфстами черный, рыхлый известковый песчаник, 
переходятай въ конгломератъ. А выше по ШубаркВ, между дд. Першиной и Скочиловой, 

подъ элюнемъ, залегаютъ: 
Р. |) Ерасно-бурый глинистый песчаникъ, переходяний мЪстами въ конгломератъ и на- 

легаюний на 
2) зКелтый, сфрый, мЪФетами красный песчаникъ, то твердый, то рыхлый, съ ложной 

слоеватост!ю, переходяпий въ конгломератъ; до дна оврага—7 арш. 
ДалЪе къ востоку по ШубаркЪ мощность нижнихъ песчаниковъ (д. Винокурова) дохо- 

дитъ до 3 саж., а за вершинами ручья, ближе къ д. Петровой распространены на высотахъ 
краеныя мергелистыя глины, налегаюцщия на песчаники и чередуюцияся съ ними. На высо- 
тахъ же мЪстами залегаютъ пески. 

ЛЪвобережье Ярани выше и ниже Лранска плоское и невысокое, къ запалу постепенно 
переходящее въ пермск1я высоты. Правобережье же болЪе высокое, перес$ченное довольно 
широкими долинами притоковъ, вродф Пиштанки, имвющими отлоте скаты и потому не пред- 
ставляющими хорошихъ обнаженй. Лучийя изъ нихъ находятся по р. ПиштанкЪ, напр., у 
д. Тумбарцевой или въ дер. Кадаевой, гдЪ по сухому оврагу обнажено: 

1) Красная разсыпная мергелистая глина, вверху элювальная—1'/2 арш. 
Р, 2) Зеленовато- и желтовало-сфрый песокъ—1'|2 арш. 
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3) Тонкослоистый мергель грязно-сфраго и бураго цвфтовъ-—'!/з арш. 
4) Кирпично-красный и красно-розовый мергель—3 арш. 
Для характеристики же строен1я лЪвобережья Ярани можно привести злЪсь разрЪзъ у 

мельницы ири дер. Бусыгиной, гдЪ на лЪвомъ берегу видно: 
0. 1) Вверху красно-бурая и желто-бурая лёссовидная глина—до 7 арш. 

2) СЪрый слоистый песокъ—2 арш. 
Подобныя отложен1я широкой полосой сопровождаютъ течене Ярани, обнажаясь и ниже 

по р$кЪ, напр., у д. Заячье поле, Большое поле, Стариченки, противъ Апшатяуровъ и т. д. 
Около дер. Апшатнуръ распространены на поверхности высокихъ полей дилювнальныя отло- 
женя съ валунами, а въ постъ-плюценовой толи д. Пелешнуръ были находимы зубы носо- 
рога (В. ИсВогвупиз). 

229. Для характеристики постъ-плоцена правобережья р. Ярани можно привести здЪсь 
разрЪзъ въ '/> вер. къ сЪверу отъ д. Шалыгиной, у кирпичныхъ сараевъ, гдЪ наблюдается 
слЪдующее: 
0 1) Вверху красно-бурая глина—1 арш. 

2) Краесно-бурый песокъ, въ которомъ, равно какъ и въ вышележащей глин\, встрЪ- 
чается много валуновъ сЪраго кварцита, угловатой и плитковидной формъ. 

Р. 3) Красная пермская глина, на днф кирпичныхъ ямъ. 
Точно также дилюнальная валунная толща развита около д. Шелеметьевой, къ югу 

отъ д. Мазы, гдЪ встр$чаются угловатые валуны сЪраго кварцита и мелкозернистаго квар- 
цеваго песчаника, до 1 пуда вЪеомъ и '|2 арш. дламетромъ. Таке валувы особенно встрЪ- 
чаются въ мЪетности „Полома“. Дилюнальная толща здЪсь налегаетъ на периск!е песчаники 

и красную мергелистую глину, выступающую въ промоинахъ между Шелеметьевой и Мазой. 
230. Но пермеме пласты лучше обнажены здЪеь по ручью у дер. Б. Пачи, гдЪ мы 

видимъ слБдующее: 
1) Вверху красная, съ зеленовато-сзрыми пятнами, пермская глина—2 арш. 

Р. 2) елтый и зеленовато-сЪрый песчаникъ—1 арш. 
3) Красная глина, переходящая въ зеленовато-сЪрую, съ мергельными конкрешями— 

11/2 арш. 
Самый берегь Лрани здЪфеь имфетъ довольно плосве скаты. 
Но еще лучше обнажене у д. Педуновой, гдЪ по оврагу, выходящему на правый берегъ 

Лрани, видно: 
1) Вверху песчанистая желтобурая глина—2 арш. 
2) Кирпично-красная мергелистая разсыпная глина—2']з арш. 
3) СЪровато-бфлая мергелистая глина и е$рый мергелистый дырчатый известнякъ, съ 

выдфленями кальцита въ пустотахъ—"/> арш. 
4) Красная и розовато-красная мергелистая глина—1'/4 арш. 
5) СЪрый мергель, переходящий въ красный—до 2 арш. 
6) Кирпично-красный мергель со множествомъ мергельныхъ конкрецш; обнаруженъ 

также въ колодцЪ по склону—до 5 арш. 
Наконецъ, онпишемъ здЪсь обнажевн1е въ с. Пачи, по оврагу, выходящему на правый 

берегъь Ярани. ЗдЪсь, сверху изъ-подъ осыпи, обыкновенно маскирующей наслоеше, обнажено: 
1) Красно-бурая глина, книзу переходящая въ красную. 
2) Красно-бурый и желто-бурый гливистый песокъ до 2 арш. 
3) Кирпично-красная, зеленовато-бЪлая и краснобурая разсыпная мергелистая глина, 

съ мелкими мергельными конкрещями; перемежается съ желтовато-с$рымъ цескомъ, 
переходящимъ мЪстами въ конкрешонный песчаникъ и конгломератъь; до дна 
оврага—2 арш. 

231. Раземотримъ нЪсколько обнажений по правымъ притокамъ Ярани, напр., по р. Луму. 
ЗдЪеь мы видимъ, что въ с. Высоков%, при спуск къ Луму, въ промоивахъ дороги обна- 
жена красная мергелистая глина, а у церкви обнаженъ красно-бурый желЪзистый крупно- 
зернистый песчаникъ, переходяций въ конгломератъ. Эти посл$дне и слагаютъ собою высове 
берега р. Лумъ выше и ниже с. Высокова, причемъ около д. Поповой, ниже села иесчаники 
являются рыхлыми элюнальными песками поверхности. 

Р% з 
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ДалЪе, въ д. Б. Липяны на Липянг, притокЪ Лума обнажено: 

Р. 1) На высотахъ красная мергелистая глина, извлекаемая изъ колодцевь и нале- 
гающа на 

2) Красный известково-желЪзистый песчаникъ, видимый на рЪчкЪ. 

Въ д. Алпаевой на ЛумЪ обнажено, сверху: 
Р, ПП) Толща красной мергелистой глины, связанной съ зеленовато-сЗрымъ и желтымъ 

песчаникомъ. 
2) Кирпично-красная мергелистая, слоистая глина, съ сЪровато - бфлыми пятнами и 

полосами. 
Въ пол д. Гальгельдиной, на правомъ берегу Лума видна красная мергелистая глина (Р.). 
232. Изъ области л$выхъ притоковъ Ярани отм тимъ прежде всего несколько обнажен!й 

по р. р. ЛамбЪ и ЛанбЪ, встр$чающихся по тракту изъ г. Яранека въ г. Царевосанчурекъ. 
По этому тракту, въ 8 верстахъ отъ перваго города, около д. Скородумовки, въ выемкахъ 
дороги обнажена красная мергелистая глина съ зеленовато-с$рыми пятнами и полосами, 
слагающая высоты правобережья Ламбы. 

ДалЪе, по ручью, пересЪкающему трактъ около д. Б. Шалай, обнажено на томъ же трактЪ 
Р, 1) Вверху красная мергелистая глина 1 арш. 

2) Желто-с$рый и красно-бурый песчаникъ—2 арш. 
По оврагу того же ручья, около д. М. Шалай, въ 10 вер. отъ Яранска, обнажены тЪ 

же песчаники, связанные съ красной мергелистой глиной. Изъ тфхъ же пластовъ сложены 
высоты къ югу отъ д. М. Шалай, т.-е. водораздлъ Ламбы и Лапбы. Такъ, въ поч. Благовъ 
по оврагу ручья Молдвы, впадающаго въ Ланбу, обнажена красная мергелистая глина, пере- 
слоенная зеленовато-сЪрымъ глинистымъ песчаникомъ. 

Но лучшее обнажене здЪсь находится въ выс. Мельничномъ, у мельницы на ЛанбЪ. 
Туть обнажено сверху: 

1) Желто-бурый слоистый песокъ. 
2) Красная песчанистая розсыпная мергелистая глина, съ мелкими мергельными кон- 

крешями—4 арш. 
Р, 3) Глинистый песчаникъ зеленовато-с$раго, желтаго, краснаго и бураго цвЪтовъ, съ 

конкрешями твердаго песчаника, переходящаго въ конгломератъ; до уровня пруда — 
712 арш. 

Наконецъ, невысоке берега Ланбы въ д. Пайголовой сложены изъ красной мергелистой 
глины и краснаго и желтаго песчаника. 

233. НФсколько незначительныхъ обнаженй зам$чено было по теченю Уртьмы, лЪваго 
притока Ярани. Такъ, напр., водораздЪльныя высоты между вершинами Уртьмы и лБвыхъ 
притоковъ Б. Кокшаги, расположенныя по тракту изъ г. Яранска, около д. Черемис. Дубники, 
сложены изъ кирпично-красной мергелистой глины значительной мощности, налегающей 
на толщу песковъ, обнаженвыхь въ д. Клочки (см. № 60). Далфе къ востоку, до поч. Зубкова 
развита красная пермская глина, слагающая вершины уваловъ; эта же глина развита по 
увалу около дер. Силичи на УртьмЪ. Ниже поч. Шулаткина на УртьмЪ, около поч. Шут- 
канурскаго, на лфвомъ берегу Уртьмы обнажено: 

1) Красная мергелистая глина, налегающая на 
Р, 2) Известковый песчаникъ, добываемый въ руслЪ Уртьмы на строительныя надобности. 

Берега Уртьмы около поч. Юрсулова необыкновенно отлоги, такъ что пашни совершенно 
незамфтно переходятъ въ луга, а потому напластоване можно изучать только въ искусствен- 
ныхъ разрЪзахъ, напр., при рыть колодцевъ, откуда извлекаютъ известковый песчаникъ. 
Но на Егитовской мельницЪ около д. СтаровЪровой, на лфвомъ берегу Уртьмы видно: 
Р, 1) Поверхностная красная глина. 

2) Желто-бурый и красно-бурый песокъ—1'/> арш. 
У Казначейской мельницы, недалеко отъ поч. Бибикова, на лЪв. берегу Уртьмы обнажено: 

Р, 1) Желтая и краесно-бурая глина—2 арш. 
2) Желто-бурый песокъ и песчаникъ, мфстами желЪзистый—отъ 1'/> до 2']2 арш. 
Тутъ къ сЪверу оть Уртьмы расположились порядочныя высоты, сложенныя изъ кир- 

пично-красной глины, обнаженной, напр., въ поч. НЪмомъ на 2 арш. и налегающей на 



64 П. Вротовз. 

пески и песчаники, покрытые въ свою очередь элюнальными глинами желто-бураго и 
красно-бураго цвЪтовъ. 

234. На берегу Шошмы, лЪваго притока Лрани, въ д. Поповой обнажено сверху: 
Рз 1) Красно-бурая глина различной мощности, элюнальная, 

2) Красно-бурый глинистый песокъ—до 3 арш. 

3) Желтый и красный слоистый песокъ, переходящий въ известковистый песчаникъ, 
конкрецюнный, съ червыми пятнами— до 1'/? арш. 

Къ сЪверу и сФверо-западу отъ Поповой, напр., у д. Аксеновой высоты сложены изъ 
красной мергелистой глины, на которую тутъ налегаетъь желто-с5рый песокъ. А между 
д. д. Чумуры и Васькина, по ручью, текущему въ р. Немдежъ (лБвый притокъ Ярани), 
обнажено сл$дующее: 

1) Желто-бурая глина—1 арш. 
2) Красный песокъ съ желтыми пятнами и полосами, переходяций въ известковистый 

песчаникъ—2'/> арш. 
Около д. Чумуры на пермеюе пески № 2 налегаетъ красная глина, слагающая высоты 

у этой деревни, а выше глинъ залегаютъ пески съ валунами на поверхности, такъ что здесь 
являются развитыми элементы ледниковаго наноса. 

235. Красная глина слагаетъ вс высоты между Немдежомъ и Леной Шошмой, 
причемъ по дорог$ въ д. Кичигу вицно, что эта глина залегаетъ на пескахъ. ЗдФсь же, 
напр., въ поляхъ с. Ныръ попадаются некрупные валуны. Совершенно такое же строене 
вокораздЪла Немдежа и Тужи, какъ видно между д. д. Комаровка и Симанка, гдЪ на поверх- 
ности расположились дилюв1альные супеси. По Немдежу лучиия обнажен1я находятся въ 
вершинахъ этой рЪчки, хотя они являются обыкновенно незначительными, напр., около сфвернаго 
конца д. Немдежмучаить, по спуску къ Немдежу, видна красная пермская глина. Точно также 
въ се. ШешургЪ по глубокому оврагу, около моста обнажено: 
Г, 1) Вверху желто-бурая глина, налегающая на 

2) Желтый и красно-бурый слоистый песокъ, съ черными пятнами и полосами— 3/2 арш. 
Около д. Ободануръ на МаслинкЪ, притокЪ Немдежа, въ придорожныхъ водороинахъ 

видна красная пермская глина, а по дорогЪ отсюда въ д. Кулаки въ поверхностныхъ пескахъ 
попадается много валуновъ кварцита плоской формы, иногда съ ясными шрамами. 

Наконепъ, при рытьЪ колодцевъ въ д. Титовой, стоящей на притокЪ Мазлинки, встрЪчаются: 
@,-—1) Сверху пески, съ гальками и валунами, 
Р. 2) Красная песчанистая глина. 

3) Красный и желтый глиниестый песокъ, переслоенный зеленовато-сЗрымъ пескомъ— 
до 3 саж. 

236. Р. Ижь съ притоками: Пижанкой и Шудой точно также представляетъ немало 
обнаженй коренныхъ пластовъ. Таковыя встрфчаются уже въ самыхъ вершинахъ этой рЪки, у 
д. Б. Пакшикъ, гдЪ водораздЪльныя высоты, им ющия около 100 саж. абс. высоты, сложеын изъ 
красной мергелиетой глины и такого же цвЪта мергеля, связанныхъ съ зеленовато-сФрыми 
песчаниками, а въ д. Кочевой („При р. Ижъ“) при рытьЪ колодцевъ проходили ел$ дующие пласты: 
Р. 1) Подъ поверхностнымъ слоемъ красный разсыпной мергель—до 3 арш. 

2) Красный глинистый песчаникъ—1 арш. 
3) Красный мергель, налегающий на песчаникъ. 
Точно также въ д.д. Шагалины и Попеновы, расположенныхъ въ вершинахъ Б. Пурта, 

лфваго притока Ижа, при рыть колодцевъ ветрфчаютъ таве слои: 
Р, 1) Красная глина и красный мергель—до 5 арш. 

2) Известковый песчаникъ и конгломерать—6 арш. 
237. На самомъ ИжЪ обнажене встрфчается здЪеь въ нижнемъ концф д. Бахтенки, на 

правомъ берегу рЪки. ЗдЪсь мы видимъ: 
Р, 1) Вверху красную элювнальную глину, налегающую на, 

2) Красный и желто-с$рый полосатый песчаникъ—до 2 арш. 
У д. Чекнуръ, нфсколько выше Бахтенковъ видна только красная мергелистая глина. 

Потомъ, обнажене, подобное бахтенскому, мы находимъ по оврагу въ д. Кугунуръ (Емакаева), 
гдз точно также обнажены: 
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1) Вверху красная мергелистая глина, чередующаяся съ зеленовато-сфрымъ песчаникомъ 
и содержащая мелкля мергельныя конкрещи. 

2) Желтый, красный и с$рый полосатый песчаникъ, который, равно какъ и конгломе- 
ратъ, обнаженъ на мысу городища, находящагося въ '|> вер. къ западу отъ д. Кугу- 
нуръ, гдЪ находятъ немало остатковъ каменнаго вЪка, въ видЪ молотковъ, наконеч- 
никовъ стрЪлъ, кошй, нуклеусовъ и т. д. 

Около Тсжеолинской мельницы на ИжЪ, на правобережьи отъ рЪки находятся выработки 
камня, въ которыхъ обнажено: 
Р. 1) Подъ темносФрой растительной землей известковый щебень. 

2) Красная мергелистая глина и мергель, чередуюнцеся съ мергелистымъ известнякомъ— 
3/4 арш. 

3) Мергелистый туфовидный известнякъ конкрецоннаго характера, съ тонкими прослой- 
ками сфрой известковистой глины—1 арш. 

4) Песчаникъ желтаго, сЪраго и краснаго цвЪтовъ. 
Плаеты сильно дислоцированы, такъ что м$фстами залегаютъ на одномъ уровнЪ песчаники 

и краеныя глины. 
Немного къ востоку отсюда, къ В. оть д. Щеглята, по ручью Хм$левкЪ, въ крутыхъ 

обрывахъ ручья видны: 
Р, 1) Поверхностные глинистые и песчаные слои. 

2) Песчаникъ и характерный конгломератъ изъ галекъ мергеля. 
3) Твердый известковистый песчаникъ, съ ложной слоеватостю, желтаго и сЗраго 

цвътовъ-—до 7 арш. 
238 ЛальнЪфйпия обнажен1я по Ижу находятся около дер. Косаревой. Въ этой деревнЪ 

по оврагу обнажено, сверху: 
Р, 1) Желто-бурая и красно-бурая глина. 

2) Толща красной мергелистой глины, перемежающейся съ зеленовато-сФрымъ и жел- 
тымъ песчаникомъ, содержащимъ песчаниковыя конкрещи. 

3) Мергель и глина съ конкрецюоннымъ известнякомъ. 
4) Желто-сЪрый, красный и зеленовато-с$рый песчаникъ, переходяний вверху въ 

твердый известковый песчаникъ, въ 14 арш. мощности, и обнажевный уже на пра- 
вомъ берегу Ижа, у мельницы Килеевщины. 

Слфдующее обнажене на ИжЪ находится между д.д. Бахтиной и Кугунуртъ, гдЪ на 
правомъ берегу въ известковыхъ ломкахъ наблюдается: 

1) Вверху красная, м$стами желтая и бурая мергелистая глина—2 арш. 
2) СЪрая глина и мергелистый конкрецюонный известнякъ—до 5 верш. 
3) Красный и краено-розовый, внизу пепельный мергель—4 верш. 
4) Песчаникъ темно-бураго и грязно-бураго цвФтовъ. 
Посл дей слой лучше обнаженъ у д. Бахтиной, гдЪ онъ имФетъ довольно разнообразную 

окраску. 
На мельниц% у с. СрЪтенскаго, ниже Бахтиной, развиты и обнажены только элювальные 

глины и пески. 
239. Ниже по Ижу наблюдаются обыкновенно плоске берега, съ отлогими скатами, съ 

большимъ количествомъ оползней, благодаря легкому размыван!ю нижней изъ развитой здЗеь 
толщи песчаниковЪ. Коренныя породы мы находимъ ясно обнаженными только у д. Кашнурт, 
гдЪ въ самой деревн? и на мельниц% въ нижней части деревни наблюдается сл$дующее обнажение: 
Р, 1) Подъ элюмальной глиной красная песчанистая мергелистая глина, съ бФлыми пат- 

нами и полосами—до 5 арш. 

2) Зеленовато-сфрый желтый, красный и бурый песчаникъ, переходяний въ конгломератъ, 
съ грязно-желтыми пятнами и полосами —около 2 арш. 

3) Краеная, грязно-желтая и бурая мергелистая глина и мергель, съ бЪлыми пятнами 
и мелкими мергельными конкрецями—2'/з арш. 

4) На мельниц видна толща желто-сфрыхъ известковыхъ цесчаниковъ, переходящихъ 
въ конгломератъ, содержащихъ въ верхнихъ горизонтахъ много твердыхъ конкре- 
цй—до 15—18 арш. 

Тлуды Гкол. Ком. Нов. сЕР., вып. 64. 

В 
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Еще ниже по Ижу, въ д. ЧернЪевой, на правомъ берегу этой р%ки видно: 
Р 1) Ерасная песчанистая мергелистая глина и песокъ—до 2 арш. 

2) Зеленовато-сФрые, желтые и красные песчаники, переходяцие въ конгломератъ и 
содержашие послойно располагающаяся конкреши твердаго песчаника—до 18 арш. 

Совершенно такое же обнажен!е наблюдается въ д. Копыловой на Иж, гдЪ верхняя 
глинистая толща имЪетъ до 4 с. мощности. 

240. Довольно полное обнажен!е пермскихъ пластовъ на ИжЪ наблюдается у мельницы 
при пересЗчени Ижа кукарскимъ трактомъ, гдЪ на правомъ берегу этой рфки видимъ: 
Р. 1) Поверхностный песокъ, съ конкрешями твердаго известковаго песчаника. 

2) Красная разсыпная мергелистая глина—'|? арш. 
3) Желтый и зеленовато-сЪрый песчаникъ—'/> арш. 
4) Красная мергелистая глина—1 арш. 
5) Песчаникъ желтаго, зеленовато-сЗраго и краснаго цвфтовъ, съ песчаниковыми кон- 

крешями— 2 арш. 
6) Мергелистый известнякъ въ ефрой глинф—2 верш. 
7) Красная глина, съ мергельными конкрецями—4 верш. 
8) Известковистый песчаникъ и песокъ зеленоватаго и желтоватаго цвфтовъ, переходя- 

ий въ конгломератъ, съ большимъ количествомъ конкреци—4'|2 арш. 
9) Глиниетый мергель, красно-бураго, грязно-желтаго, краснаго и сфраго цвЪтовъ, съ 

прослойками розово-краснаго пятнистаго мергеля и мергелистой глины—до 5 арш. 
Нодобныя обнажевя, но менфе полныя и ясныя, встр®чаются ниже по правобережью 

Ижа, у д. д. Смородиной, Бутырокъ, АлексЗевекой, гдЪ они имфютъ до 8 саж. мощности. 

241. Но лучшее изъ нихъ находится выше д. Игитовой, гдф видны сл$дующ!е пласты: 
Р, 1) Подъ наносами красная глина. 

2) Полосатый песчаникъ, желтаго, краснаго и сфраго цвзтовъ—до 4 арш. 
3) Красная разсыпная мергелистая глина, съ тонкими прослойками желтаго и зеленаго 

песку—4 арш. 
4) Осыпи—4 арш. 
Точно также въ д. Рыбной, по оврагу, выходящему на правый берегь Ижа, обнажены 

вверху желтые пески и песчаники, которые налегаютъ на толщу розово-красныхъ разсып- 
ныхъ мергелей и глинъ. 

242. Между д.д. Городище и Жеребцова неясное обнажене коренныхь пластовъ на 
правомъ берегу Ижа находится въ томъ мЪетф, гдЪ расположено между оврагами древнее 
городище, представляющее укрфпленный съ трехъ сторонъ земляными валами мысъ между 
оврагами, обращенный къ Ижу. Въ культурномъ слоф этого городища попадаются черепки 
глиняной посуды, желфзные наконечники стрЪфлъ, металлическая серьги и т. д. Но лучшее 
обнажене здЪсь мы имфемь у д. Жеребцовой, также на правомъ берегу Ижа, гдЪ подъ 
поверхностной бурой глиной обнажено: 
Р, 1) Красная мергелистая глина, сь зеленовато-с$рыми и б$лыми пятнами и полосами, 

съ прослойкой желтаго и зеленовато-сФраго песку, до’/4 мощности, —11'/2 арш. 
2) СЪрая глина и мергелистый конкрецюнный известнякъ—1'/> арш. 
3) Розово-красный песчанистый мергель—1 арш. 
4) Желто-красный, красный и зеленовато-сфрый пятниетый разсыпной мергель—7 арш. 
5) Красный, желтый и зеленоватый песчаникъ—до 6 арш. 
6) Красный песчанистый мергель, съ прослойками песку, обыкновенно подъ осыпями; 

до уровня Ижа—б арш. 
Таве же пласты обнажены около мельницы у д. Городище, а также у д. Нагуши, на 

правомъ же берегу Ижа, но эти обнаженя обыкновенно несовершенны. 
243. Выше д. Будиловой, по оврагу, открывающемуся на правый берегъ Ижа, а также по 

самому Ижу, гдЪ имфется почти отвфеный, дуговидно-изогнутый берегъ, находится слЪдую- 

щее обнажене пермскихъ пластовъ: 
Р. 1) Желтый песокъ, слагающий высовй холмъ между этой деревней и Ижомъ и обна- 

жепный также на берегу этой рЪки; мощность его весьма значительна. 
2) Толща красной, съ зеленовато - сфрыми пятнами, мергелистой глины, книзу перехо- 
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дящая въ красно-желтую и грязно-желтую, а потомъ снова являющейся красною, 
внизу съ прослойками зеленовато-с$раго песчаника, съ мелкими мергельными кон- 
крещями, располагающимися послойно—8 арш. 

3) Зеленовато-сЪрый и желтый песчаникъ, а также свЪтло-красный песокъ, почти розо- 
вый, тонкослоистый—1'/2 арш. 

4) СвЪтло-красный мергель—2 арш. 
5) Зеленовато-сЪрый песчаникъ, переходяпий въ красный,—1 арш. 

6) Ярко-красный мергель и глина, съ зеленовато-б$лыми пятнами, прослоенный зеле- 
новатымъ и краснымъ песчаникомъ (до '/> арш. толщины), съ мергельными конкре- 
щями и съ мЪетной прослойкой сЪраго конкрецюннаго мергелистаго известняка— 
т / аш. 

7) Осыпь, которой до уровня Ижа-—4 арш. 

8) На днЪ р%Ъки обнажена красная и зеленовато-с$рая глина. 
244. ОлЪдующее обнажеше на ИжЪ, находящееся у нижняго конца д. Нагорной, 

точно также достаточно полно характеризуетъь пермскую толщу этой мЪетности. ЭдЪеь мы 
имЪемъ: 
Р, 1) Вверху элюнальный глинистый песокъ—2 арш. 

2) Желтый и зеленовато-сЪрый глинистый песокъ и красная песчанистая глина, съ 
конкрещями—2'/> арш. 

3) Арасная глина, переходящая въ зеленовато-сфрую, съ прослойками  глинистаго 
песку—5 арш. 

4) Желтый песокъ и песчаникъ, мфетами зеленоватый, съ мелкими конкрешями— 
21|» арш. 

5) Красная глина—"/1 арш. 
6) Красный песокъ и песчаникъ—1'/, арш. 
7) Красная и зеленовато-сЪрая глина—1'/> арш. 
8) Желтый песокъ, а вверху и внизу прослойки зеленоватаго цвЗта—1?/л арш. 
9) Красная и грязно-бурая мергелистая глина, съ мелкими мергельными конкрещями— 

6 арш. 
10) СвЪтло-краеная, почти розовая мергелистая глина, съ зеленовато-сВрыми проеслой- 

ками— 4 арш. 
11) Розовый мергель, съ конкрещями мергелистаго известняка —"/+ арш. 
12) Зеленый песокъ и известковистый песчаникъ—!/, арш. 
13) Красный мергель, а внизу желтый и грязно-бурый, песчаный мергель-—до 5 арш. 
14) Зеленый, желтый и красный песчаникъ-—2 арш. 
15) Осыпь. 
16) Красный пятнистый мергель и мергелистая глина съ мелкими конкрешями— 

3 арш. 
17) Зеленовато-сЪрый песчаникъ-—1 арш.— всего болЪе 40 арш. 
Луговина Ижа 
Наконецъ, въ с. Ижъ, на устьЪ Ижа обнажена только незначительная по мощности 

толща, состоящая изъ желтыхъ, красныхъ и сфрыхъ песковъ и песчаниковъ, до 10 арш. 
мощности, только покрытыхъ красно-бурой глиной. 

245. Раземотримъ обнаженя по лфвымъ притокамъь Ижа— Пижанк$, ШудЪ и проч., 
такъ какъ правыхъ притоковъ почти вовсе нЪтъ у этой рЪки. Изъ лЪвыхъ же притоковъ 
раземотримъ прежде всего обнажения по ПижанкЪ съ ея притокомъ, Шуймой. Въ д. Рус- 
ская Шуйма (Вятсвые) на р. ШуймЪ при рыть колодцевъь проходили: 
Р. 1) Подъ сВрой поверхностной глиной, красную мергелистую глину, перемежающуюся 

съ зеленовато-сВЗрымъ песчаникомъ, который внизу становится преобладающимъ— 
4'/> арш. 

2) БЪлый песокъ-—'/* арш. 
При тЪхъ же условляхъ, въ д. Сидорковой, на лЗвомъ берегу Шуймы найдено: 

Р, 1) Вверху толща красной мергелистой глины, съ мелкими мергельными конкрещями, 
чередующаяся съ зеленовато-с$Зрымъ песчаникомъ—3 арш. 

9* 
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2) Зеленовато-сфрый песокъ—-1 арш. 
3) Красная мергелистая глина и песчаникъ—3'/, арш. 
Въ д. Большой Ключъ, у моста передъ устьемъ Шуймы обнаженъ, подъ красно-бурой 

элюнальной глиной, желто-сЪрый, съ красными полосами, известковистый песчаникъ—до 
2 арш. 

246. У д. Озеро, на р. ПижанкЪ, на сЪверо-восточномъ берегу озера обнажена, толща 
красной мергелистой глины, краснаго и розоваго мергеля, чередующагося съ зеленовато- 
сфрымъ песчаникомъ; въ красной глин имфются конкрещи краснаго дырчатаго известняка, 
Ниже этой деревни, у д. Артемейки, на лЪвомъ берегу Пижанки развита красная мергели- 
стая глина, какъ и въ д. Б. Кулянуръ, къ западу отъ д. М. Кулянуръ. 

У дер. Ср. Ошаевой по оврагу обнажена, подъ бурой элюв!альной глиной, толща кра- 
сной мергелистой глины, сь мелкими мергельными конкрещями и многочисленными прослой- 
ками песчавика зеленовато-сЪраго и желтаго цвЪтовъ, мощностью до 9 арш. 

ДалЪе, около д. Тараканы правый берегь Пижанки сложенъ: 
1) изъ 9, —желто-бурой лёссовидной глины—до 4 арш. 

Р, 2) Красно-бурой пермской глины. 
Эта поелЪдняя глина мощно развита выше д. Б. Цижанки на правомъ берегу Пижанки, 

гдЪ она имЪеть нЪсколько прослоекъ краснаго и зеленовато-сфраго рыхлаго песчаника, 
содержитъ мергельныя конкрещи и достигаетъ 15 арт. мощности. Такая толща продол- 
жается до с. Пижанки, около которой въ поверхностныхъ лессовидныхъ глинахъ находили 
зубы носорога (В. Исйо’упиз). 

247. Въ д. М. Копыловой, по оврагу, выходящему на правый берегъ Пижанки, обна- 
жено сверху: 
Р, 1) Элюнальные красно-бурая глина и песокъ. 

2) Красная разсыпная мергелистая глина, чередующаяся съ зеленовато-сЗрымъ пескомъ, 
съ мелкими мергельными конкрец1ями— до 3 саж. 

СлЪдующее обнажене по ПижанкЪ находится на правомъ же берегу ея у дер. Щеко- 
товъ, гдЪ ниже мельницы обнажено: 
Р. 1) Подъ поверхностной желто-бурой глиной, желтый и зеленовато-сфрый песчаникъ, 

книзу становяпийся боле твердымъ—до 5 арш. 

2) Красная разсыпная мергелистая глина, чередующаяся съ песчаникомъ — до 5 арш. 
Таве пласты обнажены здЪсь выше и ниже мельницы по берегу пруда. 
Ниже деревни Б. Нижней (Низовцы) правый берегь Пижанки начинаетъ понижаться, 

а пермеюмя высоты постепенно нереходятъ въ луговину. Но обнажен!я коренныхъ пластовъ 
все же встрфчаются здЪсь. Такъ, въ ‘/з вер. ниже д. Низовцы, на правомъ берегу этой 
р%Ъки обнажено: 
9 1) Щелто-бурая песчанистая глина—до 5 саж. 
Р, 2) Красная мергелистая глина и желто-сфрый песчаникъ, скрытый подъ осыпями и 

обнажающея только въ руслЪ р%ки. 
248. Въ вершинахъ р. Шуды имфется нЪФсколько обнаженй какъ на самой Шудз, 

такъ и на притокахъ ея: Сухорзчью, СердежкЪ, КукмаркЪ и проч. Такъ, по высотамъ около 
д. Б. Шудомучашъ видны песчаники желто-бураго цвзта и красная мергелистая глина (Р-), 
изъ которой выщелачиваются растворимыя соли желЪза — въ результатЪ хлопчатый осадокъ 
бурой окиси его въ болотистыхъ вершинкахъ Шуды. 

Въ д. Березники, въ вершинахъ же Шуды, развита красная мергелистая глина, съ 
поверхности переходящая въ толщу глинистаго элювя, какъ это видно въ промоинахъ 
дороги, а также по оврагамъ къ востоку отъ этой деревни. Высоты между д. ЭвЗревой на 
западЪ и с. Сердежемъ на востокф сложены изъ песчаниковыхъ пластовъ, а въ с. СердежЪ 

развита красная мергелистая глина. Напр., около южнаго конца с. Сердежа, на берегу рч. Пру- 
довки, впадающаго въ р. Сердежку, видны сл$дующе пласты: 
Р, 1) На поверхности глинистый элюв!й. 

2) Песокъ и песчаникъ желто-бурый и красно-бурый—1 арш. 
3) Красная мергелистая глина, съ мергельными конкрешями, а ниже шеколадно-бурый 

и свЪтло-е$рый мергель 5—6 арш. 
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4) Зеленовато-сфрый песчаный мергель, чередуется съ красно-бурымъ мергелемъ; до 
уровня ручья 2'/> арш. 

На высокихъ поляхъ Сердежа видны песчаники и конгломераты. 
249. Въ д. МирянгЪ, стоящей на яранскомъ тракт, на водоразд$лф Шуды и Пижанки, 

по оврагамъ виденъ желто-с$рый песчаникъ, а въ 11 вер. отъ с. Пижанки, недалеко отъ 
праваго берега Шуды, въ выемкахъ и промоинахъ дороги обнаженъ тотъ же песчаникъ, 
покрытый красно-бурой глиной. 

Точно также въ д. Мироновой на р. ТумшЪ, притокЪ Шуды, къ югу отъ с. Новотроиц- 
каго (Зыкова) обнажена красно-бурая пермская глина. По дорог изъ д. Мироновой въ поч. 
Барышниковъ находится суходолъ, по которому обнажено сверху: 
Р, 1) Желто-сФрый, съ красными полосами, песчаникъ, переходящий въ конгломератъ, съ 

твердыми песчаниковыми конкрецщями. 
2) Тонкослоистый песчаный мергель, розово-краснаго и краснаго цвЪтовъ. 
Таюмя же породы развиты въ поч. Барышников на р. Ирк$, а въ д. Барановой на 

лЪвомъ берегу Ирки, подъ элюнальной красной глиной обнаженъ сЪрый и желтый слоистый 
песокъ группы Р.. 

Въ д. Суходолъ, въ вершинЪ Ирки, при рытьЪ колодцевъ проходили, сверху, красную 
мергелистую глину, въ 2 арш. мощности, налегающую на желто-с$рый песчаникъ до 4 саж. 
М?Зетность къ сЪверу отъ с. Макаровки на ШудЪ начинаетъ понижаться и становится ров- 
нЪе, пр1обр$таетъ плоске песчаноглинистые скаты и, при отсугств1и овраговъ, не обнажаетъ 
коренныхъ пластовъ, а только одни новфйш!я отложеня, да мЪстами послЪтретичныя толщи, 
напр., въ д. Волковой, на правобережьи Шуды — и такой характеръ она сохраняетъ до 
устья Шуды. 

250. Между Ижомъ и Немдой располагается маленькая р. Шуда, притокъ Пижмы, и 
по ней отмЪчено нЪеколько незначительныхъ обнаженй. Именно, въ. вершинЪ этой рЪчки, 
выше д. Богородеюмя поляны обнажено сл$дующее: 
0. ПП Тордъ. 

2) Красно-бурая, синеватая и грязно-бурая глина—2 арш. 
Р. 3) Красная разсыпная мергелистая глина—1'/, арш. 

ДалЪе, у д. Ломъ на берегахъ Шуги обнажена, подъ поверхностными глинами и пес- 
ками, пермская толща, состоящая изъ красной мергелистой глины, съ зеленовато-бЪлыми 
прослойками и пятнами, и желтаго песку, съ зеленовато-с$рыми песчаными прослойками, 
равно какъ и въ д. Водозерье. 

Бассейнъ Немды: а) р. Немда. 

251. Вершины Немды находятся на плоскихъ высотахъ между поч. Валалаевымъ, д. 
Тихомирное пристанище и д. Помашнуръ. Низменные, плоск1е берега вершинъ Немды до 
д. Лкайсурть не обнажаютъ коренныхъ пластовъ, да и долина Немды здЪсь едва выражена. 

Около д. Якайсуртъ видны только одни элюнальные пески. Но въ д. М. Сабанеръ, по про- 
текающему тутъ ручью, благодаря ломкамъ камня, наблюдается слЪдующее обнаженге: 
Р, 1) Элюнальная песчано-глинистая толща. 

2) БЪЗлый и желтый мягюй, мЪлоподобный известнякъ, тонкослоистый—10 верш. 

3) Тонкослоистый темно-сфрый известково-мергельный плитнякъ — '/> арш. 
4) Желто-сЪрый мягый мергель — |, арш. 
5) Желтовато-бЪлый мягюй, опоковидный известнякъ, мфстами твердый, кремнистый, 

съ Рёаеоррусиз тд Чет. — 11/4 арш. 
6) Желто-сВрый слоистый песокъ, обнаженный на 2 арш. 
Въ д. ИльсолЪ, по тому же ручью, текущему изъ с. Токтай-беляка и черезъь М. Саба- 

неръ, обнажено: 
Р, 1) Ерасно-бурая поверхностная глина. 

2) Плотный сЗрый плитняковый известнякъ, обнаженъ на 1 арш. 
252. На правомъ берегу Немды, въ верхнемъ конц дер. домичи обнажена до вер- 

шины крутого берега слЗдующая толща: 
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Р, ПТ) Вверху тонкослоистый плотный известнякъ съ №М00010р55 РаЙазяа Уегп., Беигодиз 
офзеитиз детт., Оазта @опдаа Зе В1., Митеизотна и друг.; при большой мощ- 
ности, онъ налегаетъ на, 

2) Ноздреватый доломитъ. 

3) Мягюй, слоистый оолитовый известнякъ, спускающийся къ рЪк$ огромными плитами, 
т. е. сильно дислоцировант. 

Эта толща выступаетъь также въ пол д. 9омичи, а также на лЪвомъ берегу Немды, 
у мельницы, гдЪ она покрыта краснобурой глиной. 

253. Чтобы выяснить смыелъ и значен!е вышеизложеннаго, необходимо здЪфсь же раз- 
смотр$ть обнажен1я по р. ТумьЪ, лБвому притоку верхней Немды, впадающему въ нее у 
дер. 9омичи. Въ д. Конгануръ и въ д. Михайленки на ТумьЪ развита довольно типично 
верхнепермская песчано-глинистая толща. Она хорошо была изучена при рытьЪ колодцевъ 
въ д. Конгануръ, гдЪ было найдено: 
Р, 1) Вверху красная глина. 

2) Плотный ноздреватый известнякъ сЪраго цвфта—б6 верш. 
3) Красная мергелистая глина, съ мелкими мергельными конкрешями, и желто-сфрый 

песчаникъ—до 7 арш. 

254. На ТумьЪ ясныя обнажен1я начинаются отъ дер. Писташъ, особенно же отъ верх- 
няго конца дер. Черем. Тумья, и слЪдуютъ до мельницы и ниже ея. Именно, при пере здЪ 
р. Тумьи изъ рус. Тумьи въ Черем. Тумью у верхней мельницы, ниже этой мельницы нахо- 
дится слЗдующее интересное обнажене: 
Р, 1) ЗдЪеь самые верхи лЪваго берега Тумьи сложены изъ тонкослоистаго плитняковаго 

известняка и плотнаго яснослоистаго сЪраго известняка съ крупными 104001518 
РаЙазй Уегп., мшанками, АЙиу”$ и проч.; онъ соотвЪфтствуетъь № 1 разрЪза у 9оми- 
чей на НемдЪ. 

2) Ноздреватый доломитовый известнякъ со слфдами окамен$лостей. 
3) ЗВелто-сфрый мягюй известнякъ. 
4) Красный и желтый средне- и крупвозернистый песчаникъ, съ конкрешями твердаго 

известковистаго песчаника, съ ложною слоеватостью—до 5 саж. 
Этотъ послЪдюй слой отсутствуетъ въ разрЪзЪ у Оомичей, и размывъ его обусловилъ 

крутое падене вышележащаго известняка. 
255. КромЪ того, въ верхнемъ конц д. Черем. Тумья, у ключей этой деревни видно: 

Р, 1) Вверху красная мергелистая глина. 
2) Розовая толща, состоящая изъ розовыхъ, красныхъ, алыхъ и вообще свЪтлокраеныхъ 

мергелей, съ прослойками конкрецюннаго мергелистаго известняка, и желтаго и 
краснаго песчаника, причемъ въ мергелЪ попадаются остатки антракозидъ (Аяйита- 
со5а сазют и А. итфопаа) 

Р,—3) Тонкослоистый мягюй сЪфрый и сЪровато-бЪлый, м$лоподобный мергель и известнякъ. 
Розовая толща № 2 встрЪчается въ этой деревнф и при рытьЪ колодцевъ. 
Если попытаться свести во-едино веЪ эти факты, то получается слфдуюлий схемати- 

ческй разрЗзъ пластовъ, обнаженныхъ здЪсь по Тумьф и Немдф: 

У ела В, Тыла 

о АН 
вы - ЕЕ ини И 
аб нами =. Е М = Е === 

ин ЕЕ : > —=5— 

О а В АЕ 
— Е О А + 225247 
= г м М х - — 2 

Ниже устья Тумьи на лЗвомъ берегу Немды, у д. Янгуатовъ обнажены е$рые мергели 
и известковые плитняки, а еще ниже, у д. Башкировой, подъ поверхностной бурой глиной, 

залегаютъ: 
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Р, ПП) СБрый мягюй мергель и тонкослоистый известнякъ—4'/, арш. 
2) Ноздреватый доломитъ и оолитовый известнякъ—4*/> арш. 
256. Увалъ между вершинами М. Сердежа, притока Ляжа, и поч. Веденкинъ на НемдЪ 

сложенъ изъ тонкоеслоистаго известняка, налегающаго на мягюй, опоковидный известнякъ 
желтаго цвЪта (ТР), а ниже д. Веденкиной, на лфвомъ берегу Немды, въ находящейся тутъ 
каменоломнЪ обнажено: 
Р, 1) Тонкослоистый известнякь—1'/> арш. 

2) Плотный, слоистый, съ кремнистыми прослойками, известнякъ, въ которомъ встрЪ- 
чается РуоЧисвиз Сапсгий Уети.—2 арш. 

257. Въ д. Ядыкъ-белякъ, по правобережью Немды, въ проходящемъ по деревнЪ оврагЪ 
обнажено: 
Р. 1) Подъ бурой глиной красная и сЪрая мергелистая глина, пятнистая, съ прослойками 

песку—1'/? арш. | 
2) Красный и сфрый мергель, съ нЪеколькими горизонтами конкрешй сЪраго мергели- 

стаго известняка—1'/+ арш. 
3) Красный мергель-—-3 арш. 
4) СЪрый мергелистый конкрецюнный известнякъ—'/> арш. 
5) Красная мергелистая глина—?|« арш. 
6) Рыхлый, рфже твердый известковистый песчаникъ, желтаго, зеленаго, краеснаго и 

СЪраго цвфтовъ, слоистый—ло 4 арш. 
258. Къ востоку отъ д. Ядыкъ-белякъ, между этой деревней и вершинами р. Руй, на 

которой стоитъ д. Ноли-кукмаръ, проходить увалъ, сложенный изъ мягкихъ, опоковидныхъ 
известняковъ, тонкослоистыхъ плитняковъ, а Также изъ разрушенныхъ розовыхъ мергелей, 
сЗрыхъ мергелей и желтыхъ песчаниковъ. Здфеь мы видимъ, стало быть, розовую толщу 
яруса Р; и верхнюю часть яруса Р.. И дЪйствительно, при рытвЪф колодцевъ въ д. Ноли- 
кукмарь на р. Руй были проходимы таке слои: 
Р. 1) Подъ поверхностной бурой и красной глиной розовые и красные слоистые мергели. 

2) Желтый песчаникъ. 
3) СБрая глинисто-мергелистая толща—4 саж. 
4) Тонкослоистый мергелиетый известнякъ-—"/« арш. 
5) СЪрый глинистый мергель и мергельно-песчаный плитнякъ. 
А въ верст ниже этой деревни по р. Руй, въ руслЪ этого ручья залегаетъ 

Р, — 6) Доломитовый известнякъ съ Ос/игоиз обзситиз @ешт., Моря РаЙазя Уеги., 
Масгойоп, Ргодисйиз Сапстия Уетп., гастроподами и проч.; видно до —1'/я арш. 

Ниже по Рую, въ деревняхъ Старокрещены и Орловская развиты вверху розовые 
мергели, а ниже сЁ$рые мергелистые плитняковые известняки и бЪлые мергели, т.-е. повто- 
ряетея то же, что мы видили у д. Ноли-кукмарь. Въ западу отсюда, въ д. Сугренерь на 
РуЪ развиты слВдуюцщие пласты: а) вверху розовый, красный и сЪрый мергель, 6) потомъ 
с$рый мергелистый известнякъ, доломитовый известнякъ, а внизу в) желтый песчаникъ, т.-е. 
нижняя часть яруса Р., налегающая на толщу яруса Р.. 

259. На лЪвобережьи Немды, по глубокому оврагу, на которомъ расположено с. Стар. 
Торалъ, въ этомъ селЪ встрЪчается слфдующее обнажение: 
Р.—1) Вверху розовая толща, состоящая изъ розовыхъ мергелей и желтаго песчаника. 
Р, 23) СЪрая толща, состоящая изъ сфраго мергеля и сЪровато-бЪлаго мягкаго известняка. 

3) Желтый песчаникъ. 
Такая же толща обнажена въ д. М. Торалъ, гдЪ она покрыта болфе верхнимъ членомъ 

яруса Р.,—красной мергелистой глиной, какъ и около д. Нурмучашь, гдф но оврагу у черемис- 
скаго мольбища обнажены: красная мергелистая глина, сЗровато-бЪлый дырчатый известнякъ 
и желтый и сфрый песчаникъ— все изъ яруса Р.. 

260. Поучительно разсмотрЪть далфе обнаженя по Шукшану съ его притоками (Шуй 
и Ексейка), впадающему въ Немлду у с. Нов. Торлалъ. Такъ, напр., у мельницы около 
д. Захарята, на р. ЮсюйкЪ, притокв Шукшана, обнаженъ на 2 арш. желто-сфрый и красный 
известковистый песчаникъ, ау д. Кненбаевой на ЮсюйкЪ обпаженъ, подъ поверхностной 
бурой глиной, розово-красный и бфлый мергель съ конкрешоннымъ известнякомъ (1'/, арш.), 
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налегаюций на красно-бурую и кирпично-красную глину, съ бфлыми полосами и пятнами 
(1 арш.), каковая глина обнажена также въ низовьи Юсюйки. 

По другому правому притоку Шукшана, р. Шуй встр$чаются таюя обнаженя: а) въ 
колодцахъ д. Немды-кукмарь на р. Шуй проходятъ красной мергелистой глиной и песча- 
никами, какъ и въ д. М. Мугулъ, въ вершинахъ Шуя, гдЪ въ красной мергелистой глинЪ 
находится довольно много мелкихъ мергельныхь конкреци; 6) аналогичные пласты яруса 
Р, развиты въ д. Софроновъ и Казенный Ваштатуй; в) въ оврагф между д.д. Борисята и 
Бываенки, гдЪ добываютъ бфлую глину, обнажено подъ бурой глиной: 1) красный песчаникъ; 
2) розовые и красные мергели и глины съ конкрешоннымъ известнякомъ: 3) сБрый и бурый 
песчаникъ и 4) сЪровато-бЪлая глина съ ноздреватымъ конкрешоннымъ известнякомъ-все 
изъ яруса Р.: г) у прудовъ д. Бываенки обнажено: 
Р. 1) Красная мергелистая глина, съ желто-зелеными пятнами—1 арш. 

2) БЪлый мергель, съ мелкими известковыми конкрецями—? верш. 
3) Ярко-краеная, желтая и сЪрая мергелистая глина—"/+ арш. 
4) СЪЗрый и розовый мергель, съ известковыми конкрецями—5 верш. 
) 
) Красный и бЪлый разсыпной мергель—1'/з арш. 

д) въ д. Токтареола по ручью, текущему въ Шуй, обнажено: 
Р, 1) Вверху розовые и бЪлые мергели и мергелистый известнякъ—1'/2 арш. 

2) Красная мергелистая глина—1 арш. 
3) СЪрый мергель и конкрецонный известнякъ—"/« арш.. 
4) Красная мергелистая глина—'/« арш. 
5) Песчаникъ краснаго, желтаго, зеленаго и сфраго цвфтовъ—1'/2 арш. 
261. По р. Шукшану имфются слфдуюция обнаженя: а) въ д. Шукшанъ у провала, на, 

берегу провальнаго озера, видна красная мергелистая глина, съ бфлыми пятнами и мергель- 
ными конкрещями 

6) въ д. Долбачи видна на 7'/> арш. красная пятнистая мергелистая глина, а также 
красный и желтый песчаникъ. 

в) Противъ д. Часовня, у часовни, около мельницы, на лЪвомъ берегу Шукшана обнажено: 
Р, 1) Щебень изъ ноздреватаго сЪровато-бфлаго известняка. 

2) Кирпично-красный, ало-красный, желто-красный, бЪФлый песчавистый пятнистый 
мергель, съ известковыми конкрешями—2 арш. 

3) СЪровато-бфлый конкрешонный известнякъ—"/> арш. 
4) Красный, грязно-желтый пятнистый песчанистый мергель и глина, съ песчаными 

прослойками и конкрецями—?2 арш. 
5) Бфлый мергель и конкрецюнный известнякъ, съ глинисто-песчаными прослойками: 

конкреши иногда доетигаютъ громадной величины, дырчаты и изобилуютъ ходами— 
11/2 арш. 

6) Желтая и красная мергелистая глина—1'/> арш. 
Такая же толща обнажена у д. Чекмари и ниже по Шукшану. 
262. По р. ЕксейкЪ наблюдались такя обнаженя: а) у поч. Федюнинскаго и д. Атлат- 

нуръ по ЕксейкЪ обнажена красвая мергелистая глина; 6) въ д. Ексей Вятекш, подъ 
элюв1альной красной глиной залегаетъ сфровато-бЪлый мергелистый известнякъ; 

в) въ д. Ексей Елкинъ обнажено сверху: 
Р. 1) СФрая мергелистая глина, переходящая въ сЪрый мергелистый конкрецюнный извест- 

някъ— 21/2 арш. 
2) Кравная мергелистая глина, розовый мергель, сБрый глинистый и мергелистый 

известнякъ. 
3) Желто-сЪрый песчаникъ. 
г) Таме же пласты мы видимъ въ д. Ексей-черемисы и д. Егора Петрова, гдЪ на 

лЪвомъ берегу Ексейки обнажено: 
Р, 1) Поверхностная бурая и красная элюнальная глина и песокъ—2 арш. 

2) Красная мергелистая глина и мергель, а также грязно-ерая глина, съ прослойками 
тонкослоистато известняка—7'/> арш. 
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3) Зеленовато-сфрый песчаникъ—'/+ арш. 
4) СЪроватый и розово-красный пятнистый мергель и глина съ прослойкой зеленовато- 

сЪраго песчаника—6°/1 арш. | 
5) СЪрый мергель и мергелистый конкрецщюонный известнякъ—!/+ арш. 
6) Красный, сЪрый и розовый мергель, внизу тонкослоистый, переходяций въ мерге- 

листый известнякъ—4'/4 арш. 
7) СЪровато-бЪлый конкрецюнный известнякъ—*/+ арш. 
8) Красная, сЪрая и розовая мергелистая глина—4 арш. 
263. Такимъ образомъ мы подошли къ обнажен1ямъ с. Нов. Тор1ала, стоящаго на устьЪ 

Шукшана, гдЪ пермсеке пласты видны какъ по Шукшану, такъ и по НемдЪ. Обнажен!я по 
Шукшану начинаются въ '|> вер. къ западу отъ д. Шукшанъ, выше с. Нов. Тор1ала, гдЪ 
мы наблюдаемъ: 
Р, —1) Тонкослоистую мергелистую глину и розовый мергель, съ мелкими конкрещями. 

Ниже по рЪчк$, въ д. Шукшанъ, на лБвомъ берегу рЪчки, благодаря 3. Ю. 3-ному 
падению пластовъ, обнажена здЪсь слфдующая толща: 

Р, 2) Тонкослоистый, мягый, плитковидный известнякъ желтовато-бфлаго цвЪта. 
3) Пылеобразный, мучнистый, песчаный известнякъ, взроятно, оолитовый—"/> арш. 
4) ЩЖелто-сЪрый известковый песчаникъ съ твердыми конкрешями, какъ бы представ- 

ляющими песчаный известнякъ, переполненными епорога соиттагаз Зв В1.; въ немъ 
встр$чаются неясные Рхгойисйи$ и АНит3—'[? арш. 

5) Зеленовато-желтый песчаникъ—1 арш. 
6) Рыхлый известковый песчаникъ сЪраго цвЪта съ Руо4исиз Сатспийя Уегп., АНиуи$ 

ресип ета Зо\., Глаазта @опдаа Эс В1., Р5еидотопой зреитсата Зе 11.—'!з арш. 
7) Желто-бурая песчанистая глина—°/, арш. 
8) Известковый песчаникъ (или песчаный известнякъ) съ Руо4ис#из Сапстий Уегп., 

Рэеидотопойз зрёитсалча Зе В1о{., Раасорусиз и пластинчатожаберными--*/« арш. 
9) Рыхлый сфрый песчаникъ съ дурными Русидотопойз и Ргойисфиз Сатетта Уегп—"/а 

10) Тонкослоистый мягюй известнякъ, сЪраго и желтовато-бЪлаго цвЪтовъ, съ неясными 
окаменфлостями—1*/4 арш. 

11) Тонкослоистый твердый, кремнистый, ноздреватый известнякъ, сЪраго, желтаго и 
бЪлаго цвЪтовъ, съ дурно сохранившимися 1000р$5, БсмгоЧиз обзситиз @е1т., 
Бер. тозясиз Уегп., Масто4оп, гастроподами и проч.—4'/2 арш. 

Этотъ послфдюй слой, добываемый на строительныя надобности, тянется къ Нов. 
Тор1алу и къ д. Лебедевой на Немдф. 
Р, —12) У д. Лебедевой, на лЪвомъ берегу Немды развить мягый дырчатый доломитъ и 

доломитовый известнякъ, залегаюций нетолстыми пластами и содержапай Ббс/игойиз 

обзситиз детт., Моа:010р55 и Масгойот; выработано до— 5'/? арш. 
Онъ покрытъ здЪсь мягкимъ тонкослоистымъ известнякомъ, очевидно, соотвЪтетвующимъ 

№ 11 этого разрЪза. 
264. Естественно, что столь мощная средне-пермекая толща продолжается и ниже по 

НемдЪ, обнажаясь, напр., по лфвому берегу Немды въ верхнемъ конц д. Верх. Тушнуръ, 
около мельницы. эдЪеь мы видимъ сверху: 
Р, 1) Тонкослоистый, мягюй, известнякъ бЪлаго цвЪфта—2 арш. 

2) Мелто-сЪрый, тонкослоистый, плитняковый мергель-—'/> арш. 
3) Слоистый, мягкй, желто-бЪлый глинистый известнякъ—1'/? арш. 
4) Песчаный мергель и желтый песчаникъ—б верш. 
5) Тонкослоистый известнякъ и мергель сфроватобфлый, иногда дырчатый, ноздреватый, 

съ кристаллами кварца и кальцита въ ноздринахъ, мЪетами окремнфлые—2 арш. 
8) 3Келтовато-бЪлый, мягюй доломитъ, переполненный 6с15204и$ 063ситиз детлт., бем- 

2о4из датиз @о1о\у., Вс\. тоззтеиз Уегп., Мо@00р53 РаЙазй Уеги., Мастодоп., Мил- 
сизота, Тито и проч. 

265. На правобережьи Немды, противъ д. Верх. Тушнуръ, подъ красной мергелистой 
глиной залегаетъ с$рый ноздреватый известнякъ, какъ и около д. М. Чебаковки, вфроятно, 
соотв$тетвующ!й нижнему слою у д. Верх. Тушнуръ. Но ниже мельницы у дер. Чигирин- 

Труды Гкол. Ком. Нов. СЕР., вып. 64. 10 
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ской, на правомъ берегу Немды обнажены пограничныя между ярусами Р, и Р. толщи, а 
именно: 
Р., —1) Толща розовыхъ мергелей. 
Р, —2) Тонкоелоистый сфрый мергелистый известнякъ. 

Эти же толщи обнажены на правомъ берегу Немды у поч. Софронова, гдЪ къ нимъ 
присоединяются сфрые песчано-мергельные плитняки изъ ТЪЗхъ же горизонтовъ. 

266. У нижняго конца поч. Чернова, на правомъ берегу Немды обнажено изъ-подъ 
осыпи: 
Р,—1) Разрушенные розовые мергели—1'|> арш. 
Р, —2) СЪрая глина и сЪрый дырчатый известнякъ—'/+ арш. 

3) Толща сЗровато-б$лыхъ и бЪлыхъ тонкослоистыхъ плитняковъ, мягкихъ и твердыхъ, 
иногда песчаныхъ—4 арш. 

4) Ниже сл$дуетъ осыпь. 
Точно также у д. Шаваржаковой, на правомъ берегу пруда на Немдф обнажено изъ- 

подъ осыпи: 
Р.—1) БЪлый мягый известнякъ, безъ окаменфлостей 

2) СЪрый глинистый мергель. 
У д. Отары на правомъ берегу Немды развита толща розовыхъ мергелей (Р,), а ниже 

Бирюковской мельницы, на правомъ берегу Немды, около д. Богомоловой виденъ желто-сфрый, 
слоистый, полосатый песчаникъ, до 6 арш. мощности. 

267. У мельницы при дер. Горской, на правомъ берегу Немды обнажено, сверху: 
Р, —1) Подъ красно-бурой глиной, желто-сфрый, красный пестрый полосатый песчаникъ, 

переходящий въ конгломератъ—до 41/, арш. 
2) Красная мергелистая глина, съ нфсколькими прослойками зеленовато-сЪраго песча- 

ника—до 7 арш. 

3) Красный, желтый и сЪрый известковистый песчаникъ и конгломерать—7 арш. 
Р, 4) Тонкослоистый плитнякъ съ ЕзЯена, Оуйеге и Глидща зр.—*а арш. 

5) БЪлый и зеленый песчаникъ и розовый песчаный мергель—1'| арш. 
6) Ниже мельницы твердый, тонкослоистый, розовый мергель до—2 арш, 
Точно также у мельницы при д. Ахматеръ, на правомъ берегу Немды обнажено, сверху: 

Р.? 1) Подъ поверхностнымъ пескомъ красные и розовые мергели и сЪрый известнякъ. 
2) Толща розовыхъ тонкослоистыхъ мергелей, переходящихъ въ песчаные и известковые 

плитняки; вЪ нихъ встр$чается въ множествЪ остатки ЁЕзФета елёдиа Елепу. и 
СуШеге зр. 

У д. Красный яръ въ руслБ Немды виденъ розово-б$лый плитнякъ изъ группы Р?з, 

покрытый мощной толщей песковъ. 

268. При мельницЪ у д. Черный ключь, стоящей около устья Ляжа, и на правобережьи 
Немлы, обнажено сверху: 

Р.-—1) разрушенный красный и розовый мергель и такой же известковый плитнякъ — до 
4 арш. 

2) СЪровато-бЪлый плитняковый известнякъ—'/, арш. 
3) Тонкослоистый розовый мергель съ Езфеяа ехдиа Е1лсву., СуШеге зр., Глтдща зр.— 

до 21/2 арш. 
Р,? 4) СЪрый песчано-мергельный плитнякъ, сЗрый мергель и глина, послойно переполнен- 

ные ЕзШетаелядиа Е1лев\., СуШеге зр. и массой неясныхъ антракозидъ, а также съ 
дурно сохранившимися растительными остатками—4'/> арш. 

5) Осыпь, которой до уровня рзки—2 арш. 
При усть$ Ляжа находится довольно обширная заливная равнина. 
269. По правому берегу Немды, отъ д. Матушкиной къ д. МихЪевой, развита высту- 

пающая изъ-подъ осыпей толща товкослоистыхъ мягкихъ известковыхъ плитняковъ Р., б$- 
лыхъ и сЪрыхъ мергелей, а также оолитоваго известняка. Тутъ же встрЪчается сильно 
известковистый песчаникъ или песчаный известнякъ. Эти пласты, поднимаюпиеся здЪеь до 
вершины берега, им$ютъ здесь до 10 саж. мощности. Въ д. Николята, на правобережьи 
Немды обнажены, подъ элюнальными песками краснаго, бураго и желто-сЪфраго цвЗтовъ, 
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бЪфлые известковые плитняки группы Р., а по ключу Брякуну у поч. Варакеина желто- 
вато-с$рый песчаникъ. 

270. На правомъ берегу Немды, при мельниц при дер. Шовалдырь (Симашенки) обна- 
жено сверху; 
(, —1) Толща желто-бурой глины и песку, отложившаяся на неравоомВрно размытой пермской 

толщ и потому и имфющая неодинаковую мощность, доходящую до 5 саж. 
Р,—2) Тонкослоистые сЪровато-бЪлые мергели и мергельно-известковые, иногда листоватые 

плитняки, иногда съ дурно сохранившимися растительными остатками; нфкоторые слои 
плитняковъ мягки, марки и напоминаютъ опоку слободы Кукарки; обнаженше ихъ 
отвесно и доходить до 5 саж. 

Ниже этой мельницы до д. Воробьевой на берегахъ Немды н%тъ обнаженй коренныхъ 
пластовъ, а у д. Воробьева гора, по спуску къ Немд3 видно: 
Р, 1) Подъ поверхностнымъ покровомъ сЪрая глина и б$флый, тонкослоистый плитнякъ. 

2) Красный мергель и глина, а также зеленовато-бЪлые; при значительной мощности, 
слагаютъ вершины берега. 

3) СЪрый мергель и тонкослоистый известнякъ; обнажено его 1'/> арш., а ниже идетъ 
известковая розсыпь. 

271. Но лучшее обнажене находится у мельницы на НемдЪ при дер. Печмажная гора, 
гдЪ на правомъ берегу обважено: 
Р, 1) Вверху сБрый известнякъ съ Оепорога, Паазта зр. и другими неясными формами, 

залегаюций здЪеь широкими плитами. 
2) СЁрый мергель и глина—1'/> арш. 
3) Желтый известковистый песчаникъ и песчанистая глина съ массой мелкихъ обуглен- 

ныхъ остатковъ растенй—2 арш. 
4) Ноздреватый, оолитовый известнякъ, отчасти кремнистый съ дурно сохранившимися 

пластинчато-жаберными (5С/иго4из); внизу желто-с$рый известнякъ—2'|> арш. 
5) Тонкослоистый мергель, сЪраго цвфта, мягюй, съ СуШете зр., чешуями рыбъ и дурно 

сохранившимися растительными остатками—2 арш. 
6) Тонкослоистый окремн$лый плитнякъ съ Рго4. Сапсгия Уети.—2 ар. 
7) СЪраго цвЪта тонкослоистый плитнякъ-—2 арш. 

8) Желтый опоковидный известнякъ—2'/ арш. 
9) Глинието-песчаный и песчано-глинистый плитнякъ, сЪраго цвЪта, съ неясными расти- 

тельными остатками—4'/> арш. 
10) Дырчатый известнякъ желтовато-бЪлаго цвЪта, чередуюцщийся съ сЪрыми глинистыми 

и мергельными плитняками и листоватымъ известнякомъ-—4 арш. 
11) Осыпь—до 2 саж. 
12) Около уровня Немды виденъ желтый известковый песчаникъ съ ложной слоеватост!ю 

и известково-песчаными конкрецями—до 7 арш. 
Какъ видно, это обнажен!е есть только видоизмВнене обнажения у д. Шовалдырь 

(№270.) 
272. Новое обнажение внизъ по НемдЪ встрЪФчаетея у мельницы при д. Кошкиной, гдЪ 

на правомъ берегу Немды находится сильный изгибъ напластован1я, такъ что пласты па- 
даютъ въ разныя стороны (какъ увидимъ далфе, аналогичное явлен!е наблюдается къ сЪфверу 

отсюда, на р. Гремячей). ЗдЪсь подъ большой толщей красно-бурой глины залегаютъ: 
Р, ПИ Магюй известковый плитнякъ желтаго цвЪта—4 арш. 

2) Твердый известпякъ, сфраго цвЪфта, съ бепорота, Гу@азта, ЕепезеЙа, Раурота и 
Ргодисии$ Сатетта Уегп.; иногда онъ сплошь состоитъ изъ остатковъ Бепорота и 
въ общемъ соотвфтствуеть № 1 предыдущаго обнаженля. 

3) Песчано-глинистый плитнякъ и темно-с$рая песчанистая глина съ массой дурно 
сохранившихся растительныхъ остатковъ—б6 арш. 

4) Глинистый тонко и толстослоистый известнякъ, часто кремнистый, желтовато-бЪлаго 
и сБраго цвЪтовъ; образуетъ ядро весьма крутой складки, ось которой вытянута 
съ С.В. на Ю.3З. Въ немъ содержатся: Озеазта еопдеа Зе Во В.; Руодис#из Сатсгии 
Уегп. и проч.—до 5'/2 арш. 

10* 
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Долина Немды здЪсь сильно изгибается, неширока, крутые склоны ея одЪфты лЪсомъ, и 
р»ка съ своимъ зм5евидно изгибающимея зеркаломъ.придаеть необыкновенно оживленный 
видъ мфетнымъ ландшафтамъ. | 

Около д. Долгоножковой склоны праваго берега Немды покрыты осыпями и заросли 
лЪеомъ; кое-гдЪ изъ-подъ осыпей видны вверху плотный и ноздреватый известнякъ, а внизу’ 
желтый и с$рый песчаникъ, то рыхлый, то твердый, конкрецонный, съ очень большой мощ- 
носттю. Въ известнякахъ, разбросанныхъ но склону, встр$чаютея остатки бс/игойиз обзситиз 
Се1т., 5с/ё2о4их рапиз @ о1оу., Мо@:0910р53 РаПазй Уегп. и проч. Конечно, этотъ песчаникъ 
соотвЪтетвуетъ слою 12 предыдущаго обнаженя у Печмажной горы. 

273. На правомъ берегу Немды, выше д. Нижневотское Городище, находится скалистое 
обнаженте сл$дующаго характера: 

Р, 1) Вверху ноздреватый, дырчатый известнякъ, обнаженный въ вид отвфсной скалы, а 
ниже мягк, плотный известнякъ желтовато-бЪлаго цвЪта (опока), съ кремнистыми 
проелоями; изъ органическихъ остатковъ изъ этого известняка добыто: Рааеорусиз 
11554113 де1т., Бемло4из офзситиз Ч е1т., Мо@010р545 РаЙаза Уетп.и проч. (см. осыпь 
у д. Долгоножка)—до 8 саж. 

2) Оолитовый известнякъ съ массой Вс/и2го4из Матиз @01.--1 арш. 
3) Желтый известковистый песчаникъ—1'/, арш. 
Плаеты, очевидно, тЪ же, что и выше по НемдЪ. 
274. СлЪдующее обнажене находится ниже д. Камень, на правомъ берегу Немды. Тутъ 

на правомъ берегу высятся ночти отвфсныя известковыя скалы, до 8—10 саженъ высоты, 
почти недоступныя для наблюден1я—и только нижняя часть берега Немды покрыта розсыпью. 
Скалы же состоятъ частю изъ плотнаго, твердаго, частью изъ ноздреватаго, то мягкаго, то 
оолитоваго известняка желто-сЪраго и сЪровато-бЪ$лаго цвЪта, въ которомъ встрЪчается довольно 
много характерныхъ для рускаго цехштейна окаменЪлостей, а именно: 66/204и$ Матиз 
Со1оу., Ос/Иго4из обзситиз Че1т., Мастодой Капфдатию Уегп., Рзсидотопойз зреитсата 
Вей1о61., 24000р58 РаЙази Уегп., Васкенейа сегаюрфада, Рааеорусия 1т519тлз бе. 
масса мшанокъ, Ге азта @опдаа Зе 1 о4&В., Боро роттезсеиз Уетп., Ргодисиз Оатстиий 
\Уеги. и проч. Въ виду малой доступности обнажен1я, не удалось выяснить, какъ эти формы 
расположены по горизонтамъ. Внизъ по НемдЪ обнажене понижается, въ каковомъ направ- 
лени (къ западу) происходитъ также и падене пластовъ. Это обнажен1е можетъ быть проел$- 
жено до дер. Студеный ключъ, ниже которой Немда вскорЪ р$зко изм$няетъ свое направлене 
въ сЪверо-восточное и, берегъ становится невысокимъ. 

275. ОлБдующее обнажене на НемдЪ находится у мельницы при д. Косогоръ, на лЪвомъ 
берегу рЪки. Тутъ обнажены: 
Р, |) Щебень изъ мягкаго желтовато-бфлаго известняка. 

2) Глинистый известнякъ и тонкослоистый известковый плитнякъ, иногда листоватый 

известнякъ, сфраго цвЪта, переходитъ въ желтовато-бЪлый мягюй мергелистый из- 
вестнякъ—до 6 арш. 

3) СЪрый тонкослоистый известнякъ съ прослойкой мягкаго опоковиднаго извест- 
няка—2 арш. 

4) СЪрый плитнякъ, иногда листоватый, глинистый—до 5 арш. 
Недалеко отсюда, около д. Луговой, на лЪвомъ берегу Немды находится ломка известко- 

ваго камня, гдЪ обнажено сверху: 
Р, ПП) С$рый, плотный и пористый оолитовый известнякъ, иногла съ характеромъ опоки; 

въ немъ содержатся: Обс/игоЧиз обзситиз Че1т., Мо@00р58 РаПаза Уетгп., Рзеидо- 
эпопойз зреилеатиа Зе В1041.; соотвЪтетвуетъ № 1 д. Косогоръ, —до 4 арш. 

2) СЪрый мергелистый известнякъ и плитнякъ. 
Ниже этого по правому берегу Немды до устья Гремячей широко развита постъ-пл1оце- 

новая желто-бурая глина, какъ она развита также и по лфвобережью, налегая на пермеве 
известковые слои. 

276. Ниже устья р. Гремячей, у д. Пантиной, на правомъ берегу, ио оврагу, выходя- 
щему на Немду, обнажено: 
Р, 1) Вверху, подъ желто-бурой глиной залегаеть ` грязно-желто-сфрый, пористый, мягый 
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известнякъ съ цехштейновыми окамензлостями (бс/иго4из офзситиз дет. и друг.), 
являющИЙся здЪсь обыкновенно въ видЪ щебня; мощность его значительна. 

2) Песчаный известнякъ, переходящий въ желтый известковистый песчаникъ—'/> арш. 
3) Красный и желто-с$рый известковый песчаникъ, съ ложной слоеватостю—до 15 арш. 
4) Твердый песчаный известнякъ, переполненный обломками пермскихъ окамен$лостей; 

залегаетъ плитами, отъ '|л до '/2 арш. толщины, едва выступая изъ-подъ осыпи; въ дру- 
гомъ оврагЪ видны: 

5) Твердый, плотный, темно-сЪрый плитнякъ—!/л арш. 
6) „елтый известковый песчаникъ и песчаный известнякъ, глинистые—11 ари. 
7) Грязно-желтый песокъ, песчаникъ и глинисто-песчаный плитнякъ. 
277. Въ д. Гайдуръ на НемдЪ по оврагу видно сл$дующее: 

Р, 1) Подъ почвой известковый щебень и известковистая глина—1 арш. 
) Плитняковый известнякъ сфраго цвЪта—'/> арш. 

3) зВелтовато-е5рый и бЪлый, мягюый, известнякъ съ цехштейновыми окаменЪфлостями; 
видно—1*/2 арш. 

4) Желтый, слоистый, известковистый песчаникъ, то болЪе, то менфе глинистый, иногда 
почти песчаный известнякъ, иногда съ известковыми твердыми конкрешями; содер- 
житъ дурно сохранивппеся растительные остатки—7 арш. 

Высоты изъ такихъ пластовъ къ сфверу отъ Гайдура понижаются, и около д. Подгорной 
находится область развит!я постъ-плюцена, которая далфе къ сЪверу, къ д. Зараменской, 
смфняется новыми высотами. 

278. Д. Зараменская стоитъ на скалистомъ высокомъ правомъ берегу Немды, въ сло- 
жен!и котораго принимають участе слБдующге пласты: 
Р, 1) Вверху толстослоистый, грязно-сфрый, мягюй известгнякъ, иногда желтовато-бЪлый, 

ноздреватый; содержитъ 1/041010р55 РаЙазй Уегп. БСигойиз офзситиз Че1т., и проч.; 

въ немъ имфются пещеры—до 7 арш. 
2) Тонкослоистый мягюй известнякъ, плитняковый, внизу песчанистый; пласты его па- 

даютъь къ (3, къ д. Журавлевой—1'/> арш. 
3) Тонкослоистый, желтый и сЪрый, рыхлый песчаникъ—4 арш. 
4) Жерновой песчаникъ и песчаный известнякъ, съ мелкими гальками; а 

слою 6 разрфза № 136—1 арш. 
5) Мягый, желтовато-б$лый известнякъ съ Л/000р$5 РаЙазй Уегп., бсмго4и$ О 

тиз и друг.—5 арш. 

6) Желто-сЪрый известковый песчаникъ и песчаный известнякъ—2 арш. 
7) Ноздреватый и пористый известнякъ, мягюй, съ характеромъ опоки—?2 арш. 
8) Осыпь до уровня Немды—6б6 арш. 
279. Слфдующее обнажене на НемлЪ находится только ниже д. Вуравлевой и у 

мельницы въ самой деревнф, на лЪвомъ берегу этой рЪки, а выше, около устья Немдежа, 
находится обширная заливная равнина и проч. низменныя пространства около с. Ильинскаго. 
Около д. Журавлевой обнажено: 
©, 1) Вверху желто-бурая глина. 
Р, 2) СЪрый, тонкослоистый, твердый, вверху песчаниестый известнякъ, съ прослойками 

известковаго песчаника—б арш. 
3) Желтовато-бфлый, мягюый известнякъ, мЪстами кремнистый, напоминающий опоку 
Жерновогорья— 2" />—3 арш. 

Уровень Немды; такъ что здЪфеь произошло значительное падене слоевъ, въ сравнени 
съ разрЪзомъ 278. 

Послфднимъ обнаженемъ на Немд№ является обнажене д. Жеребцовой, описанное 
подъ № 207. 



78 П. КРОотТовЪ. 

6) Львые притоки Немды: Толмань, Кичма, Куурба, Коныа, Немдежь и проч. 

Обнажен1я по лфвымъ притокамъ верхней Немды уже описаны совм$стно съ обнаже- 
жен1ями самой Немды, такъ что теперь надлежитъ описать обнажен!я по остальнымъ л%- 
вымъ притокамъ ея, изъ коихъ прежде всего опишемъ обнажен!я по р. Толмани. 

280. Вершины Толмани находятся на высотахъ восточной части Яранскаго уззда, 
вмфст$ съ вершинами М. Кокшаги, Ярани и Ижа. ВмЪетЪ съ верхней Яранью, Толмань 
пересЪкаетъ восточную часть Яранскаго уЪзда въ западно-восточномъ направлен, въ како- 
вомъ направлен!и происходитъ смЪна обнажен!й яруса пестрыхъ мергелей обнажен1ями, со- 
стоящими изъ среднепермекихъ пластовъ. Въ этомъ исключительный интересъ Толмави, 
которая врфзывается въ среднепериске пласты только въ низовьяхъ, а на остальной части 
ея течен1я развиты только отложения яруса Р.. Такъ, наор., на водораздфлЪ Ижа и Толмани 
около д. Ожигановой, по оврагамъ, направляющимся въ р. Нолю, притокъ Толмани, обна- 
жена красная мергелистая глина, связанная съ толщей желто-сЗрыхъ и зеленовато-сЗрыхъ 
песчаниковъ и содержащая парт!и краснаго пятнистаго мергеля; въ песчаникахъ же встр%- 
чаются твердыя песчаниковыя конкреции. Точно также по оврагу въ д. Шимшург$, стоящей 
около верхней Толмани, обнажено: красная мергелистая глина, перемежающаяся съ зелено- 
вато-сфрымъ песчаникомъ, а потомъ тутъ развита толща желто-сЪраго и краснаго песчани- 
КовЪ, т. е. отложен1я изъ отдЪла Р.. ТЪ же пласты мы видимъ около поч. Шуломары, Кук- 
лина и проч. 

281. Около д. Аенуръ, на лЪвомъ берегу Б. Толмани, обнажено сверху подъ бурой 
глиной: 
Р, 1) Желто-сБрый и красный песчаникъ и характерный конгломератъ, съ ложной слое- 

ватостю— до 5 арш. 
2) Красная мергелистая глина, съ мелкими мергельными конкрецщями. 
Ниже д. Яенуръ въ р. Б. Толмань впадаетъ р. Кобыла, въ вершин которой, около 

поч. Старые Благородные и въ выселкЪ изъ поч. Каменный ключъ, развитъ конкрецонный 
мергелистый дырчатый известнякъ, сЗраго цвЪта, относяпийся также къ групнЪ Р.. 

Точно также у д. Б. Толмань на Б. Толмани обнажено на лЪфвомъ берегу слЗдующее: 
Р, 1) Вверху красный песчаникъ и красная мергелистая глина—2 арш. 

2) Зеленовато-сЪрый песчаникъ—2 верш. 
3) Красный, грязно-желтый, внизу розовый тонкослоистый мергель—?/з арш. 
4) Красный и желтый песчаникъ—‘/, арш. 
5) СЪФрый мергель и конкрец1онный известнякъ—10 верш. 
6) Красная песчанистая мергелистая глина—1'/> арш. 
7) Красный глинистый песчаникъ—2 арш. 
Можно указать также, что около д. Кокшануръ на Б. Толмани обнажены: красная 

мергелистая глина съ сфрымъ известнякомъ и желтый песчаникъ. 
282. На мельниц на Б. Толмани у д. Мосуновой (Антипенки) обнажено сверху: 

Р, 1) Красная мергелистая глина съ конкрец!оннымъ сЪровато-бЪлымъ известнякомъ. 
2) Красный, желтый и сЪрый полосатый песчаникъ и конгломератъ съ конкрещями 

твердаго известковаго песчаника. 
Точно также, по оврагу въ д. Луньеръ, на правобережьи Толмани обнажено: 

Р. 1) Красная мергелистая глина, связанная съ сФровато-б$лой, содержащей мергельныя 
конкрещши и конкрещонный известнякъ. 

2) Красный, с$рый и желтый песчаникъ. 
Довольно интересное обнажеше пермскихъ пластовъ встр$чается у мельницы на Тол- 

мани у поч. Лумарь, стоящаго ниже устья р. М. Толмани. Тутъ мы видимъ: 
Р. 1) Толщу краснаго и розоваго мергеля съ нЪФеколькими прослойками конкрецоннаго 

дырчатаго известняка—до 4 арш. 
2) Тонкослоистый розовый мергель, переходящ!й въ разноцв$тный (розовый, бЪлый, 

красно-желтый) мергелистый известнякъ—2 арш. 
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283. На водоразд$лЪ между р. Толманью и нижней Орью, между д.д. Лумарь и 
. Орья, около д. Куршенеръ обнажено въ овраг%: 

1) Подъ бурой глиной разрушенные розовые, бЪ$лые и другихъ цвЪтовъ мергели—до 
'|2 арш. 

2) СЪровато-бЪлый и желтый мелкозернистый песокъ—1'/4 арш. 
3) Красный мергель, съ бфлыми пятнами и полосами—!1'!> арш. 
4) СЪровато-бЪлый мергелистый известнякъ. 
На лЬвомъ берегу р. Орьи, ниже д. Н. Орья обнажено: 

Р, 1) Вверху толща красно-бурыхъ песковъ и песковъ желтаго пвЪта, ии$ющихъ значи- 
тельную мощность. 

2) Тонкослоистый бЪлый и розовый мергель. 
3) СЪрый мергеле и тонкослоистый мергелистый известнякъ. 

Р, 4) Известнякъ и с$рый мергель. 
Эти же пласты обнажены по дорог изъ д. Н. Орьи къ р. НемдЪ, гдЪ они слагаютъ 

<0бою довольно значительныя высоты. 
Наконецъ, на лфвомъ берегу Толмани, у мельницы виже устья р. Орьи, обнажена толща 

изъ группы Р., состоящая изъ сЪрыхъ мергелей и тонкослоистыхъ мергелистыхъ известняковъ. 
284. По р. КичмЪ развита однообразная толща яруса Р.. Напр., въ вершинЪ ручья, 

текущаго въ Кичму у д. Каменный ключъ обнажены слфдующае пласты: 
Р., 1) Красная глина. 

2) Зеленовато-с$рая и бЪ$лая глина, а также красная глина и мергель—до 1'/> арш. 

и 

3) СЗрый и сЪровато-б$лый мергелистый дырчатый известнякъ, съ пустотами, вынол- 
ненными кальцитомъ—1'/ арш. 

4) Кирпично-красный и зеленовато-с$рый песчаникъ—*|4 арш. 
5) Красный мергель—2 арш. 
Вообще по берегамъ Кичмы видны до с. Кичмы красныя мергелистыя глины и песча- 

ники группы Рз, но обнажен1я здЪсь рфдки и притомъ обыкновенно мы видимъ здЪеь раз- 
витыми элюнальныя толщи, а около д. Урбежъ сильно развиты желто-бурыя аллюнальныя 
глины съ лёссовидными конкрещями, 

285. Аналогичныя отложеня обнажаются по р. КурбЪ. Напр., по оврагу между де- 
ревнями Анучиной и Родиной, въ самыхъ вершинахт Курбы, вверху развиты красныя мер- 
гелистыя глины и мергели, а ниже известковистый песчаникъ, желто- сЪраго, краснаго и 
бураго цвЪтовъ, переходяпий въ конгломератъ, съ песчаниковыми конкрещями. 

У д. Родиной по оврагу обнажена мощная делювальная толща (овражный дилюв!й): 
бурая глина съ грязно-бурыми пятнами, до 4 саж. мощности, заполняющая оврагъ въ перм- 
скихъ породахъ, а въ этой делювальной толщ оказался заложеннымъ новый оврагъ, съ 
новыми долинными отложенями, какъ это изображено на рис. 1. 

Въ д. Пайгаши по верхней КурбЪ развита красная мергелистая глина, съ мергельно- 
известковыми конкрещями; къ ней иногда присоединяется ковкрецюнный известнякъ и зе- 
леновато-с$рый и желтый песчаникъ (Р.). Но и ниже по КурбЪ развита та же толща; напр., 
у д. Мал. Мысъ мы видимъ красную мергелистую глину, съ ковкрещями сЪровато-бЪлаго 
мергелистаго известняка, и желтый известковый песчаникъ. То же мы видимъ у д. Матуш- 
киной, а въ дер. Закурбинской на лЪвомъ берегу Курбы въ придорожныхъ карьерахъ 
обнажено: 
Р, 1) Характерный конгломерать—'/> арш. 

2) Красный и желто-сБрый полосатый песчаникъ, съ конкрецлями твердаго известкови- 
стаго песчаника, пятнистый, съ ложною слоеватост1ю—до 6 арш. 
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286. Въ вершинЪ р. М. Коньги, у д. Барашковой обнажено по оврагу: 
1) Подъ краено-бурой глиной зеленовато-сЪрый песчаникъ. 
2) Красная мергелистая глина—1'/> арш. 
3) Зеленовато-с$рый рыхлый песчаникъ. 
Между д. Барашковой и поч. Пизинерь въ р. М. Коньгу впадаетъ слЪфва оврагъ, по 

которому обнажено изъ-подъ бурой глины: 
Р. |) С$ровато-б$лый слоистый мергелистый известнякъ съ известковыми конкрещями. 

2) Красная разсыпная мергелистая глина. 
Точно также у верхняго конца поч. Пизинерь обнажена красная мергелистая глина, 

розовый мергель и сЪровато-б$лый мергель, съ мелкими известково-мергельными конкрец1ями, 
а ниже д. Конаковой, около д. Эшкаръ-энеръ, при подъемЪ на высоты лфвобережья Коньги 
выемкой обнажено: 
Р. 1) Розовый, тонкослоистый мергель, переходяний въ блфдно-розовый и сфровато-бЪлый 

мергель, и мергельно-известковый плитнякъ. 
287. Около д. Крутой логъ на Коньг$, гдЪ долина ея узка, а склоны круты, обна- 

жены по водороинамь розовые мергели и розовато-сЗрые и бЪлые известковые плитняки, 
какъ и около дер. Эшкаръ-энеръ. 

Потомъ у поч. „При Б. КоньгЪ“ обнажены розовые мергели, красные и тонко-слоистые 
бЪлые мягюе плитняки, красная мергелистая глина и проч., т. е. т$ же пласты Р., что и 
выше по КоньгЪ. 

ДалЪе, у мельницы при дер. Поповой на КоньгБ обнажено: 
0, 1) Торфъ и известковый туфъ—до 4 арш. 
Р. 2) Толща розовыхъ и б$лыхъ мягкихъ марающихъ мергелей, переходящихъ въ твер- 

дые бЪлые и розовые известняки—1'/> арш. 
3) \елтый и зеленый песчаникъ—1*/> арш. 
4) Красная глина. 
5) Зеленовато-сфрый известковый песчаникъ-—-1'/. арш. 
Наконецъ, у мельницы при д. Акуловой на КоньгЪ обнажено: 

[з 1) Бурая песчаниетая глина и сЪровато-зеленый песчаникъ. 
Р.? 2) СЪфрый мягый мергель, переходящий, въ тонкослоистый мергелисто-известковый плит- 

някъ, иногда твердый и толетослоистый. 
288. Немдежъ, лЪвый, наиболЪе крупный, притокъ Немды, течетъ преимущественно 

въ мерид1ональномъ направлен!и и потому обнажаетъ довольно однообразное напластоване 
пермскихъ толщъ. Одно изъ первыхъ обнаженй здЪеь мы находимъ около дер. Чектакнуръ, 
гдф на лфвомъ берегу, въ крутыхъ обрывахъ обнажено: 
Р. 1) Краеная мергелистая глина, съ мергельными конкрецями. 

2) Красный и желто-бурый известковистый песчаникъ—2'/2 саж. 
Въ верст къ ЮВ отъ Чектакнура, въ полЪ находится ломка известковаго камня, въ 

которой обнажено сверху: 
Р. 1) Подъ бурой глиной красный и кирпичный мергель—1'/2 арш. 

2) СЪрый мергель и известнякъ—'/« арш. 
3) Кирпично-красный мергель, съ прослойкой сфраго известняка—"/ арш. 
4) СЪровато-бЪлый конкрецюнный, ноздреватый известнякъ слоями, въ '/, арш. мощ- 

ности; иногда съ прослойками краснаго мергеля, всего—до 1'/> арш. 
289. Аналогичное обнажен!е на НемдежЪ находится между деревнями Телица и Бы- 

ковцева, гдЪ съ правой стороны въ эту р$Зку впадаетъ длинный оврагъ, въ одной изъ пра- 

выхъ боковыхъ вЪтвей котораго находится слЗдующее обнажене: 
Р., 1) Поль бурой глиной разрушенные красные и розовые мергели—до 1 арш. 

2) СЪровато-бЪлый ноздреватый известнякъ, съ выполненными кальцитомъ полостями— 
5 арш. 

3) Тонкослоистый, листоватый мергель розозаго цвфта, переходящий въ бл днорозовый 
известковый плитнякъ— 1'/а арш. 

4) Розово-красный тонкослоистый песчаный мергель—1 арш. 

[22 
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5) Зеленовато-сЪ$рый песокъ, съ красными и сЪрыми полосами, книзу переходить въ 
желто-сЪрый известковистый песчаникъ, пятнистый и полосатый; обнажено—3 арш. 

Но у д. Пантичата видно, что песчаниковый слой № 5 гораздо мощнЪе; то же у 
д. Крутая горка. Именно, ниже д. Пантичатъ (Ломокъ), на лЪвомъ берегу Немдежа 
обнажено: 

1) Желто-бурая и красно-бурая глина и песокъ. 
2) Толща тонкослоистыхъ пеечанистыхъ мергелей розоваго цвфта и известковыхъ 

ПЛИТНЯКоВЪ. 
3) Желто-сЪрый и красный, пятнистый и зеленовато-сЪрый песокъ и песчаникъ-—до 

5 арш. 
4) Красный мергель и глина, съ мергельными конкрещями и проелойками зеленовато- 

СсЪраго неску—до 4 арш. 
Эти пласты весьма энергично дислоцированы: тутъ зигзаги складокъ, оползни, изгибы 

и сбросы, такъ что съ трудомъ можно разобрать порядокъ наслоеня. Въ нижнемъ концЪ 
обнажается еще 

5) Мергель розовый, красный, переходяшай въ известковый плитнякъ, съ рядами изве- 
стковыхъ конкрещй—2 арш. 

Но очень можетъ быть, что № 5 есть верхняя часть обнажен1я, оказавшаяся внизу 

велЪдетв1е перегиба. 
290. Ниже по Немдежу до с. Колянура нЪль обнаженй коренныхъ пластовъ, а въ 

КолянурЪ, на правомъ берегу Немдежа, у церкви, а также по ручью обнажено: 
Р. 1) Мергель, желто-сЪрый, розовый и бЪлый, тонкослоистый, песчанистый, переходящий 

въ глинисто-известково-песчанистый плитнякъ. 
2) Грязно-желтый песчаникъ. 
Точно также, ниже по Немдежу, въ 4 вер. отъь Колянура, въ дер. Междумашь, по 

оврагу у тракта изъ-подъ поверхностной красно-бурой глины видны: желто-бурый слоистый 
песокъ и песчаникъ, съ красными полосами и пятнами, переходяпнай въ конгломерать, а въ 
вершин этого оврага обнажена красная мергелистая глина и желтый и красный песча- 
никъ— на 6 арш. 

291. Въ овраг, выходящемъ на правый берегъ Немдежа выше д. Каныгиной (Юдина?), 
обнажено сверху: 
0, —1) Красная глина, съ бфлыми пятнами, и желтый песокъ—2'/, арш. 
Р. 2) Красная мергелистая глина—'/2 арш. 

3) Песокь и известковый песчаникъ зеленовато-сфраго, желтоватаго и краснаго цв- 
ТоВЪ— 31/2 арш. 

4) Кирпично-красная глина, съ сФрой прослойкой—1 арш. 
5) Мергелистый конкрешонный известнякъ и красная глина, обыкновенно скрытые 

подъ осыпью. 
Ниже по. Немдежу берега обыкновенно заплыли краено-бурой делюнальной глиной, 

хотя по оврагамъ видно, что здесь развита толша розовыхъ мергелей. Напр., въ д. 
Смышляевой, вь вершин оврага, выходящаго съ правой стороны на Немдежъ, обнажено 
сверху: 
Р, 1) Толща красной разсыпной мергелистой глины, чередующейся съ желтыми и крас- 

ными песчаниками—до 4 арш. 

2) Зеленовато и красновато-сВрый мергель. 
3) Толща розовыхъ и грязно-красно-бурыхъ и желто-бурыхъ мергелей, тонкослоистыхъ, 

до дна оврага—5 арш. 

292. Между д.д. Чолка и Комлева по лвому берегу Немдежа обнажено: 
9, —1) Красно-бурый песокъ и желто-бурая глина. 
Р,—2) Толща тонкослоистыхъ мергелистыхъ известняковъ, с$раго и желтовато-бЪлаго цвЪта, 

внизу переходящихъ въ мягюе мергели того же цвЪта и сложеня—до 5 арш. 
ЗдЪсь видимо происходитъ поднят!е пластовъ по направлен!ю къ западу, въ подтвер- 

жден!е чего можно указать на разрЪзы по р. ЧолкЪ, между д.д. Б. и М. Чолка, и выше 
по Немдежу. Тутъ обнажево сл$дующее: 

'ТРУды Гкол. Ком. Нов. сЕР., вып. 64. и 
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@, —1) ЗВелто-бурая глина, налегающая на пески съ мергельными и известковыми гальками. 
Р. 2) Толща красной и зеленовато-бфлой глины. 

3) Толща краеныхъ, розовыхь и бЪло-розовыхъ тонкослоистыхъ мергелей съ Суфеге 
зр. и Ез ета зр.—5—6 арш. 

Уровень Немдежа. 
293. Еще ниже по Немдежу, на крутомъ лЪвомъ берегу его у дер. Комлевой обнажено: 

Р, 1) Вверху сЪфрый тонкослоистый мергель, слагающий вершины склона берега р$ки. 
2) Мягюй известнякъ, желтовато-бфлаго цвЪта, иногла ноздреватый (опока)—до 7 арш. 
3) Мелкозернистый известковый песчаникъ, сфраго и желтоватаго цвЪта, переходящай 

въ песчаный известнякъ—до 1 арш. 
4) Желтовато-бЪфлый мягюйЙ известнякъ, мЪстами ноздреватый, безъ окаменЪлостей — 

до 2 арм. 
ЭдЪеь пласты падаютъ: въ верхнемъ концЪ обнажен1я къ С3, а въ нижнемъ къ Ю.В, 

такъ что здфсь Немдежъ пересЪкаетъ какъ бы антиклиналь С.В—-Ю.3—наго направленая, 
что, повидимому, подтверждается и вышеизложеннымъ папластованемъ выше по Немдежу, 
а также и ниже по нему, напр., разр$зомъ у д. Шубиной. Тутъ, на лЪвомъ берегу Нем- 
дежа, выработкой обнажено: 
©, —1) Желто-бурая глина и песокъ. 
Р, 2) СЪрый мергель и желтовато-бЪлый мергелистый известнякъ-—3 арш. 

3) Желтый и бЪловатый известковистый песчаникъ и песчаный известнякъ. 
4) Песчаный известнякъ. 

Верхняя, постъ- плюценовая, толща особенно развита внизъ по Немдежу, ближе къ 
с. Ильинекому. 

294. На устьф Немдежа, по ЛЪвому его берегу, равно какъ и по лЪвому берегу Немды 
и подъ с. Ильинскимъ опять развиты и хорошо обнажаются въ выработкахъ пермеве извест- 
ковые пласты. Напр., у дер. Цестовой, по оврагу, на лЪвомъ берегу Немдежа обнажено: 

1) Постъ-плеценовая глина. 

Г, 2) СБрый и сЪровато-бЪльй мягюй тонкослоистый известнякъ, безъ окамензлостей. 
3) Желтый разныхъ оттЪнковъ слоистый песокъ и песчаникъ, внизу переходяшй въ 

сФрый известковистый песчаникъ—5 арш. 
Немного выше этого, ниже д. Шубиной, на томъ же берегу Немдежа обнажено: 

Р, 1) Розеыпь изъ сЪрыхъ мергелей, бЪлыхъ мергельныхъ плитняковъ, покрывающихъ 
крутой склонъ высокаго берега. 

2) БЪлый и желтый мергелистый известнякъ (опока), тонко и толетослоистый, безъ 
окаменЪлостей. 

3) Известковистый песчаникъ и песчаный известнякъ = № 3 предыдущаго (у Пестовой). 
4) Мягюй тонкослоистый известнякъ, глинистый, съ неясными пластинчато-жаберными 

и дурными растительными остатками. Изъ окаменЪлостей хорошо распознается только 
Рзеи4отопойз зраитсалча 8101. Мощность этого слоя довольно значительна. 

в) Ляжь, правый притокь Немды. 

295. Вершины Ляжа находятся на той же плоской возвышенности, на которой раепо- 
ложены вершивы Немды и, по своему характеру, напоминаютъ вершины этой послЪ дней: 
едва выраженная долина, въ плоскихъ невысокихъ берегахъ, безъ обнаженй, а долина 
путемъ постепеннаго подъема переходить въ окрестныя высоты. Первое обнажен!е корен- 
ныхЪъ пластовъ на ЛяжБ мы встрфчаемъ у дер. Ст. Юледуръ, гдЪ по ручью около этой 
деревни наблюдаемъ, сверху: 
Р. 1) Известковый щебень. 

2) Ярко-красный мергель и тонкослоистый известнякъ—"/а арш. 
3) Желтый песчаникъ — '/з арш. 

Р, —4) Толща сЪрыхъ мергелей, иногда покрытыхъ известковымъ туфомъ, значительной 
мощности. Изъ-подъ нихъ въ нижней части деревни выступаетъ 
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— 5) мягюй оолитовый известнякъ, желтаго и сЪраго цвЪтовъ, переполненный Ло@о- 
[0р553 РаПазй Уегп., 9с/204из 05ситиз ае1т., Вакешейа, гастроподами и т. д. 

Такя породы зд$сь поднимаются до вершинъ склоновъ къ Ляжу, которые обыкновенно 
бЪлЪютъ, хотя ясныхъ обнаженй не имФется. Повидимому, слБды пластовъ яруса Р., здЪеь 
сохранились на поверхности; напр., по дорог изъ д. Ст. Юледуръ въ с. Юледуръ въ про- 
моинахъ дороги видны: ноздреватый известнякъ и красная мергелистая глина. 

Далзе по Ляжу до д. Н. Ляждуръ и устья Ноли, лЪваго притока Ляжа, незамЪтно 
обнаженй, почему для характеристики геологическаго строен1я по верхнему Ляжу полезно 
изложить геологическя наблюден1я по р. НолЪ. 

296. Вершины р. Ноли находятся къ западу отъ д. Помашьялъ, въ ближайшемъ сосЪд- 
ств$ съ вершинами Ляжа. Въ востоку отъ этой деревни, высок1я поля сложены изъ илот- 
наго и оолитоваго известняка съ №М0@010р55 РаЙазй и Бемг2оЧиз обзситиз бе1т. 

Къ сЪверу отъ этой деревни, по вершинамъ Ноли (Помашьялки) располагаются извфет- 
ныя въ этомъ кра Помашьялск1я каменоломни или „ЗадЪфлье“, гдЪ добывають известковый 
и жерновой камень, идупе на выдфлку различныхъ стоекъ, подставокъ, жернововъ и Т. д., 
имф$ющихь довольно широк сбытъ въ этомъ районЪ. Въ ломкахъ по лфвому берегу Ноли 
(Помашьялки) зд$сь обнажено слЪдующее: 
Р, 1) Вверху известковый щебень. 

2) Лоломитовый известнякъ, то плотнаго и тверлаго сложен1я, то оолитоваго, то мягый, 
мфлоподобный, то дырчатый, желтоватаго и сЪроватаго цвфтовъ, книзу становяпайся 

песчанистымъ; разбитъ на слои, отъ '/? зрш. до 3/, арш. толщиною; заключаеть въ 
себф 1Моа:010ря$ РаПаз Уегп., Бс/2о4из обзситиз @е1п., гастроподъ и вообще не 
мало, но дурно сохранившихся окаменЪлостей; мощность—до 4 арш. 

3) Известковистый песчаникъ, желтовато-сЪраго и буро-сЪраго цвЪта, слоистый, средне- 
зернистый, а внизу грубозернистый, даже съ мелкими гальками, съ конкрещями 
твердаго известковистаго песчаника; слоями въ °/л арш. и болЪе (жерновой камень)— 
до 6 арш. 

4) Болфе рыхлый песчаникъ (дикарь) 
Ниже этихъ выработокъ Ноля— Помашьялка скрывается, а, при изм$нен!и направлен1я 

своего течен1я въ восточное, снова появляется на поверхности подъ именемъ р. Ноли. 
297. Новый рядъ выработокъ камня и жернововъ расположенъ по лЪвому берегу Ноли, 

выше д.д. Купсолы и Иванеолы. Тутъ эти выработки расположены по склону и лЪтомъ недо- 
ступны для наблюденш. Только по разсказамъ, подтверждаемымъ кусками породъ изъ ямъ 
выработки, можно составить понят!е о напластованти. Оно, повидимому, таково: 
Р, 1) Поверхностнымъ слоемъ здфсь является плотный известнякъ и дырчатый доломитъ, 

тонконаслоенный, бЪлаго и желтаго цв$товъ; переходитъ въ желтый, замфчательно 
мягюй, однородный доломитъ, превосходно поддающийся пилен1ю, рЪзан!ю, тесан1ю 
и проч. обработкЪ. Въ этихъ плаетахъ ветрЪчаются: Мо400р55 РаПази Уегп., 
БеигоЧиз офбзситиз ает., Ба. тозясиз Уегп., Масго4от Кифапит Уегп., Майса 
тиита Вто\уп., Вакеюейа сегаЙюоррада Зе 5106 1.. Рэеидотопойз; зраитсата 56 11., 
гастроподы и проч. Мощность подфлочнаго камня до 1'/, арш., а мощность веЪхъ 
известняковь въ выработкахъ простирается до 9 арш. 

2) Известковый песчаникъ (жерновой камень), то твердый, то рыхлый. 

Таюме пласты какъ здЪсь, такъ и къ сВверу и сЪверо-западу отсюда слагаютъ ве 
высоты, идушля отъ Ноли. 

298. Въ востоку эта мЪетность понижается и вмЪетЪ сь тЪмъ принимаетъ другое 
строевше. Напр., въ д. Б. Коклал$ при рытьЪ колодцевъ проходили сл$дующее: 
Рз? 1) Красную мергелистую глину, съ мергельными конкрещшями и б$лыми пятнами, а 

также сБровато-бБлые плитняки и сфрые песчавики— всего до б саж. 
Наобороть, на увалЪ къ западу отсюда, напр., къ западу оть д. М. Мушки развитъ 

плотный и пористый известнякъ желтовато-бфлаго цвЪта, съ цехштейновыми окамен$ло- 

стями (Р.). Но въ д. Купрянсола по ручью обнажена красная мергелистая глина, съ б$лыми 
пятнами и мелкими мергельными конкрещями, налегающая на сБрый и желтоватый песча- 
никъ, обнаженный на 1‘'/> арш. 

ты 
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299. Въ д. Верх. Нольдуръ на мельниц$ на НолЪ обнажено сверху: 

Р, 1) Подъ бурой глиной красная мергелистая глина, съ известковыми конкрешями-—- 
2 арш. 

2) Желтый, красный и зеленовато-сфрый песчаникъ, полосатый — до 1'/2 арш. 
3) Красная песчанистая мергелистая глина, чередующаяся съ зеленовато-сфрымъ песча- 

никомъЪ, съ песчано—мергельными конкрещями до—5 арш. 
4) Осыпь. 
Точно также въ д. Ниж. Нольдуръ на Нолф, около устья ея обнажено: 

Р. 1) Подъ бурой элюнальной глиной красная мергелистая глина—2 арш. 
2) Та же глина, но съ прослоями зеленовато-сфраго песчаника—до 3 арш. 
3) Зеленовато-сзЗрый и желтый песчаникъ, переходящай въ красный и сЪрый, съ 

мергельными конкрецями—до 4 арш. 
300. Недалеко къ западу отъ Ляжа, у сЪвернаго конца дер. Ниж. Кучунеръ, стоящей 

на р. КучунеркЪ, приток$ Мушки, обнажена, подъ поверхностной бурой глиной, красная 
песчанистая мергелистая глина съ прослойками зеленоватого и желтоватаго песчаника, съ 
конкреями— до 4 арш. 

Вообще нужно замфтить, что здЪсь по р.р. МушкЪ, Сердежк$ и Ляжу до д. Чашкоялъ 
широко развита пестроцвЪтная толща Р., хотя обнажен1я ея не часты. 

301. Въ бассейн Сердежа, лЪфваго притока верхняго Ляжа пестроцвЪфтная толща 
Р., точно также широко распространена Напр., у кладбища с. Сернуръ на СердежкЪ встр$чаемъ 
такое обнажене: 
Р, 1) Вверху пористый плотный известнякъ, переполненный пустотами съ кальцитомъ— 

до '/4 арш. 
2) Красная разсыпная мергелистая глина и мергель, съ известково-мергельными конк- 

оещями; мощность большая. 

3) Слоистый рыхлый желто-с$рый песчаникъ—до 4 арш. 
4) Красный и сЪФрый известковистый песчаникъ, съ известково-песчаниковыми кон- 

крешями, переходить въ конгломерать—2 арш. | 
5) Полосатый песчаникъ, съ ложной слоеватостпюо, также съ песчаниковыми конкрещями 

10 арш. 
Уровень заливной равнины Сердежки 
Точно также ниже по р. СердежкЪ, на мельниц$ при д.д. Б. Сердежъ и Глазыринъ, 

сверху обнажено слБдующее: 
Р. 1) Желто и красно-бурая элюнальная глина. 

2) Песчаникъ, вверху желтый, внизу синевато-сЪрый, съ ложной слоеватост!ю, кон- 
крещями твердаго песчаника и переходомъ въ конгломератъ—до ‘5 арш. 

3) Кирпично-красный песчанистый мергель—1 арш. 
4) Рыхлый синевато-сфрый песчаникъ—"/> арш. 
5) Красный пятнистый мергель съ мергельными конкрецями—1'/4 арш. 
6) Осыпи, до уровня пруда. 
Наконецъ, въ окрестностяхъ д. Дубники, къ С.С. Зотъ с. Сернуръ по оврагамъ обнажены 

красные мергели и глины, съ мелкими известковыми конкрещями, а также желто-сЗрый 
песокъ и песчаникъ-—всего до 10 саж. мощностю. Эта же толща обнажена въ вершинЪ 
М. Сердежа, у поч. Антонова. 

302. Въ д. Чашкоялъ около р. Ляжъ, при рыть колодцевъ въ верхней части деревни 
находятъ: 
Р, 1) Подъ бурой поверхностной глиной красную мергелистую глину, песчанистую. 

2) Велтый, красный и сЪрый песчаникъ—до 4 саж. 
3) Песчанистая мергелистая глина, съ мелкими мергельными конкреплями—3 арш. 
4) Песокъ—2 арш. 
Точно также по р. Ялнеръ, лЪвому притоку Ляжа, въ д. Сред. и Мал. Сернуръ обнажена 

красная и красно-бурая мергелистая глина. 
303. По р. Шолнертъ, л$вому притоку Ляжа, обнажен!е извЪетно въ д. Шолнермучашъ, 

гдЪ при рытьЪ колодцевъ проходили: 
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Р; 1) Подъ поверхностной бурой глиной красная мергелистая глина. 
2) СЪро-желтый и красный песчаникъ. 
Въ л. Верх. Лоскутовъ на ШолнерЪ обнажено: 

Р., 1) Поверхностная красно-бурая глина. 
2) Красный, желтый и с$рый рыхлый песчаникъ, полосатый, съ конкрецями твердаго 

известковаго песчаника и съ ложной слоеватостю—7'/, арш. 
Потомъ къ С.3. отеюда, въ д. ДубровЪ обнажено слЪдующее по оврагу: 

Р. 1) Ерасно-бурая поверхвостная глина 
2) Красная мергелистая пятнистая глина, съ мелкими мергельными конкрецями. 
3) Желто-сБрый и красный известковый песчаникъ, переходяпий въ конгломератъ, съ 

твердыми песчаниковыми конкрециями. 
304. Ниже устья р. Шолнеръ по р. Ляжу располагается обширная область новфйшихъ 

отложен, слагающихъ широкую долину этой р$%ки, и берега Ляжа обыкновенно вевысоки, 
обнаженя встрЪчаются рЪдко, имя преимущественно песчаный характеръ. Такъ, песчаники 
широко распространены въ районЪ с. Кузнецова, дер. Ониморсый бродъ и проч., обнажаясь 
въ нижнемъ концЪ с. Кузнецова, у верхняго конца Ониморскаго брода. Въ послЪднемъ 
пунктЪ находится лучшее для этой части Ляжа обнажене. Туть на правобережьи Ляжа 
мы видимъ сверху: 
Р, 1) Толщу красныхъ, сБрыхъ, красно-желтыхъ и зеленовато-бфлыхъ песчаниковъ, нале- 

гающихъ на, 
2) Красвый мергель, чередуюпийся съ зеленовато-сфрымъ песчаникомъ. 
Точно также въ д. Красный ключъ, на правомъ берегу Ляжа, по оврагу у моста обнажено: 

Р. 1) Толща характернаго конгломерата и известковаго песчаника желто-сЪраго и краснаго 
цвфтовъ, съ ложной слоеватост!ю. 

2) Красная мергелистая глина, подъ осыпью—до 14 арш. 
Эта посл$дняя толща можетъ быть лучше наблюдаема у мельницы этой деревни, 

на правомъ берегу Ляжа. Тутъ обнажено: 
Р, 1) Поверхностная красная глина и песокъ. 

2) Красный, сЪрый и желтый песчаникъ-—2 арш. 
3) Красная иесчанистая мергелистая глина —5 верш. 
4) Песчаникъ зеленовато-сЪБрый и красный, глинистый—1 арш. 
5) Красная мергелистая глина—*/4 арш. 
6) Зеленовато-сфрый, красный и желтый песчаникъ, съ твердымъ конкрецюннымь песза- 

никомъ—1 арш. 

7) Красная слоистая мергелистая глина съ нфсколькими зеленовато-сЪфрыми песчанико- 
выми проелойками—2'/, арш. 

8) Толща розовыхъ тонкослоистыхъ мергелей, переходящихъ въ известковые плитняки 
и имБющихъ также бЪлый цвЪтЪ. 

305. Ниже по Ляжу, у д. Комлевой по правому его берегу развита сверху красвая 
мергелистая глина. которая содержитъ н$сколько прослоекъ зеленовато-сЪраго песчаника (Р.,). 
Потомъ, въ д. КокшЪ на р. Кокш$, вверхъ по оврагу, впадающему въ эту р$чку въ нижнемъ 
концЪ деревни, развито сверху: 
Р. 1) Характерный конгломерать—2'/+ арш. 

2) Желто-сЪрый известковый песчаникъ, мфстами переходящий въ конгломерать—2 арш. 
Точно также въ 1 верстф выше с. Ляжъ, у мельницы на правомъ берегу Ляжа 

обнажено: 
Р. 1) Красная мергелистая глина съ зеленовато-сЪфрымъ песчаникомъ. 

2) Красный и желто-сФрый известковый песчаникъ. 
Къ востоку и сЪверо-востоку отсюда, между Кокшей и Лажемъ проходитъ въ мери- 

д1ональномъ направлени довольно высовмй плосвй увалъ, сложенный изъ пестроцвЪтныхъ 

породъ Р., покрытыхъ дилюнальнымъ суглинкомъ съ некрупными валунами, которые встрЪ- 
чаются прямо на поверхности увала. 

306. У мельницы въ верхнемъ конц% дер. Рычковой, на правомъ берегу Ляжа обнажено: 
Р, 1) Подъ бурой глиной розовые тонкослоистые мергели—1"/2 ар. 



86 П. КрРотовъ. 

Р. 2) Зеленовато и желтовато-еБрый и блЪдно-розовый тонкослоистый, иногда песчанистый 
мергель—1 арш. 

3) Велто-красный песчанистый мергель—1'/> арш. 
4) Тонкослоистый сЪровато-розовый известковый плитнякъ съ ангракозидами —1 верш. 
5) Красный, розовый, полосатый тонкослоистый мергель—1'/4 арш. 
6) СЪрый мергелистый конкрецюнный известнякъ-—3 верш. 
7) Красный, алый, розовый, розово-красный тонкослоистый мергель съ нфеколькими 

проелойками известковаго плитняка бЪло-розоваго цвЪта, съ СуШеге зр.—до 6 арш. 
307. Еще лучше обнажен!е этого рода пермекихъ пластовъ наблюдается у мельницы 

при дер. М. Чезга, на правомъ же берегу Ляжа. Тутъ имФется сверху: 
Р, 1) Желто-бурая глина. 

2) Тонкослоистый розовый мергель съ массой Су#еге зр.—-1 арш. 
3) Твердый мергелистый плитнякъ розоваго цвЪта—'/2 арш. 
4) Розовый мергель съ Суеге—б6 верш. 
5) Известковый плитнякъ розоваго цвфта—'/4 арш. 
6) Тонкослоистый песчанистый мергель розоваго цв$та, съ остатками ЕзДеа—2 арш. 
7) Песчанистая пятнистая глина грязно-желтаго, шеколаднаго, сЪраго цвЪтовъ съ 

растительными остатками и раковинами С’уМФеге; чередуется съ нфеколькими песчаными 
прослойками — 31|? арш. 

Точно также ниже д. Гаврилята, около устья р. Песемерки развита та же толща 
розовыхъ мергелей и песчано-известковыхъ илитняковъ съ цитеринами, какъ и у мельницы 
около д. М. Чезги. 

303. Въ вершинЪ р. Песемерки, праваго притока нижняго Ляжа, у дер. Самохиной 
обнажено подъ поверхностной бурой глиной; 
Р. 1) \елтовато и красновато-сЪрый слоистый песчаникъ—2 арш. 

2) Красная мергелистая глина—'/1 арш, 
3) Зеленовато-сЪрый, желтый и красный известковый песчаникъ, переходящий въ конгло- 

мератъ, съ ложной слоеватостю—до 9 арш. 
Того же рода пласты обнажены между д. д. М. Песемерка и Акулова, на лфвомъ берегу 

Песемерки, гдЪ изъ-подъ поверхностныхъ песчано-глинистыхъ отложенй видно: 
Р., 1) Толща пеесчаниковъ. 

2) Красная мергелистая глина, чередующаяся съ нЪфсколькими прослойками зеленовато- 
сЪраго песку—5 арш. 

3) Красный, зеленовато-сфрый, желтый песчаникъ—1'/+ арш. 
4) Красная мергелистая глина—2 арш. 
309. Изь лЪфвыхъ притоковъ Ляжа остается разсмотрЪть обнажен1я по ЧукшЪ, 

ПузЪ, ШабЪ и Они. Изъ вихъ на Чукш$ встрЪчаются обнажен!я на водораздЪлЪ Чукши 
и Немды, у дер. Кумкулановой и Музенеръ, гдЪ мы видимъ развитою красную мергелистую 
глину, песчанистую и пятнистую. Погомъ. по оврагамъ около д. Чукшамучашь и Влубничное 
поле развита красная мергелистая глина и красно-бурые пески. 

На р. ПузЪ обнажен1я красной мергелистой глины, а также сЪрыхъ и красныхъ песча- 
никовъ встрЪчаются около д. Пузямучашъ, въ вершинз Пузи, а потомъ въ д. Киселевой. 
Въ низовьи же Пузи, въ д. Казаковой развита слфлующая толща: 
Р., 1) Вверху бурая и красная глина, налегающая на красную мергелистую глину, съ про- 

слойками зелевовато-сЗраго песчаника и мергельными конкрешями—2 арш. 
2) Желтый песчаникъ, съ ложной слоеватостю и твердыми песчавиковыми конкре- 

щями, переходить въ конгломератъ, съ красными полосами—до 9 арш. 
310. Въ вершинахъ р. Они, лфваго притока Ляжа, у д. Ономучатъ и въ д. Большой 

Шокшемъ находится слБдующее обнаженше: 
Р., Вверху толща красной мергелистой глины и краснаго и желтаго песку, имфющая зна- 

чительную мощность. 
2) Красный разсыпной мергель—1!/> арш. 
3) Товкослоистый мергелистый и песчанистый известнякъ, съ пеясными остатками дву- 

створчатыхъ—6 верш. 
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Р, 4) Товкослоистый свЪтло-розовый мергель, также съ неясными пластинчатожаберными 
5—6 верш. 

5) Красный глинистый песчаникъ и песчаный мергель сЪраго цв та—?/+ арш. 
6) Шеколаднаго цвЪта мергель—1'/> арш. 
7) Известковый песчаникъ, краснаго, зеленовато-сЪраго и желтаго цвЪтовъ, съ твердыми 

конкрещями песчаника. 
ЗЫ: В. югу оть вершинъ Шабы при д. Казаковой къ д. Пустыри и далЪе идетъ 

довольно высок увалъ, СИЕ изъ пермекихъ известняковъ, хорошо обнажающихся у 
дер. Большой Ключъ. ЗдЪеь, въ '/ вер. къ западу отъ деревни, производилась ломка известняка, 
благодаря чему обнажены лвдующе пласты: 
Р, 1) СБрая мергелистая глина и мергель, желтовато-бЪлаго цвфта, заключающие въ себЪ 

также бЪлый известнякъ. 
2) Мягюй желтый известнякъ, слоями въ °/+ арш. мощности, плитняковый; содержитъ 

бемго4из 06зситиз ае1т., Мо@00р$$ РаПазй Уегп. и проч.—до 5 арш. 
На ШабЪ, между д.д. Лебедевой и Казаковой, въ ломкахъ известковаго камня обна- 

жено слЪдующее: 
Р, 1) Подъ поверхностной бурой глиной сЪрый слоистый мергель, содержаний внизу прослойку 

желтаго слоистаго песку, отъ '/« до 3/4 арш. мощност1ю, быстро выклинивающуюся — 
2 арш. 

2) Твердый слоистый, кремнистый известнякъ—?/+ арш. 
3) Мягюй опоковидный известнякъ, желтаго цвЪта—"/4 арш. 
4) Толстослоистый известнякъ (слои отъ '/л до */4 арш.) сфровато-бЪлаго цвЪта, твердый, 

съ Моря РаЙаз Уегп., Ргодис из Сатстчта Уегп., бемлоиз и проч.— до 5 арш. 
312. Наконецъ, вь поч. ЛебедевЪ, на ШабЪ обнаженъ сЗрый мергель и бЪлый тонко- 

слоистый известнякъ. мЪстами кремнистый; онъ желтаго цвЪта, мягюй, содержитъ остатки 
Ргодисйи$ Сатстил Уегп., Мастодот Катпбдалиипи Уетп.—2 арш. 

Ниже его залегаетъ толстонаслоенный, твердый сЗрый известнякъ, съ тфми же окаме- 
нфлостями; вырабатывается на--3 арш. 

Но между д. Кожласола ва ШабЪ и с. Марисола на р. Они, у моста обнажена красная 
мергелистая глина и мергель, палегаюнйе на желто-сфрый и бурый песчаникъ; обнажено 
на 2 арш. 

313. У моста на р. ЧукшФ, у поч. „Вверхъ по Чукш$“, противъ часовни видно сверху: 
Р. 1) Сфровато-бЪлый мергелистый известнякъ—'/л арш. 

`2) Кирпично-красная глина и мергель—'/4 арш. 
3) Желтый песчаникъ-—'/4 арш. 
4) Красвая, съ бФфлыми пятнами, мергелистая глина—*/+ арш. 
5) Осыпь изъ краеной глины. 
6) Песчаникъ. 
Точно также въ д. Бусыгиной на р. ТулбенкЪ, притокз Они, въ колодцахъ проходятт: 

Р, 1) Подъ почвой красную мергелистую глину—1 арт. 
2) Желтый и красный песчаникъ—-1*/4 арш. 
8) Красный мергель—*/4 арш. 
4) Красно-бурый песчаникъ съ ковкрещями твердаго известковаго песчаника— до 4 арш. 
314. СлЪдуетъ привести далфе обнажен1я по р. Сурь, небольшому правому притоку 

Немды. Именно, въ вершин этой рЪчки, у поч. Атарскаго, выше д. Тюрики, по подъему 
въ эту деревню видво: 
©, —1) Вверху краесно-бурая глина. 
Р, 2) Известковый щебень изъ бЪлаго тонкослоистаго известняка, песчаваго плитняка, съ 

слЪдами окаменлостей. 
3) Желтый песчаникъ—'/> арш. 
4) СЪрая слоистая глина. 
Большой перерывъ въ обнажен!и, а около уровня Сурьи обнаженъ 
5) СЪровато-бЪлый плитняковый известнякъ. 
315. Наконецъ, очень интересны обнажен!я по р. Гремячей, правому притоку нижней 
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Немды. Они начинаются около с. Мокина, въ вершин Гремячей, гдф обрывы берега обна- 
руживаютъ внизу пески, авверху известняки. Но ясныхъ обнажен!й здЪеь ни по узкой долин 
Гремячей, ни по оврагамъ не имЪфется. Но въ оврагф, выходящемъ на правый берегъ Гре- 
мячей у дер. Брагиной, видно сл$дующее, сверху: 
@, — |) Желто-бурая лёесовидная глина. 
Р, 2) Оолитовый известнякъ съ 0401088, бемгодиз и проч., залегаюций толстыми слоями. 

3) Многосаженная толща желто-сЪраго песку, сь массой разнообразныхъ конкрецй 
известковаго песчаника. 

Но и ниже Брагиной, напр., около д.д. Поповой и Деньгиной, долина Гремячей не 

широка, довольно крута, а сама Гремячая довольно бурлива и шумлива; склоны долины по 
прежнему круты, но или являются задернованными, или находятся подъ л$сомъ и пашнями, 
такь что обнажен1я коренныхъ пластовь очень рЪдки. Но, напримфръ, при подъемЪ въ 
д. Деньгину видно слфдующее наслоене: 
Р, 1) Вверху оолитовый известнякъ, съ цехштейновыми окамен®лостями, а подъ нимъ 

залегаетъ “. 
2) Желтый и зеленоватый песокъ и известковый песчаникъ. Стало быть, обнажене это 

сохраняетъ тоть же характеръ. 
_ 816. У поч. Горюнова, на правомъ берегу Гремячей имфется сл$дующее любопытное 

обнажене. 
Р, 1) Вверху известковая розсыпь по крутому склону. 

2) Оолитовый известнякъ, то мягюй, то твердый, кремнистый, сЪраго и желтаго цвфта, 
въ нижней своей части переполненъ цехштейновыми окамен$лостями — до 5 арш. 

Рис. 2. 

3) Желтый и желто-сЪрый песокъ, съ известково-песчаниковыми конкрещями, пере- 
ходитъ въ известковый песчаникъ; низъ его подъ осыпью, и мощность его колеблется 
отъ 158 до 21 арш. 

Но немного ниже, противъ д. Дубники, на правомъ берегу р. Гремячей выступаетъ въ 
уровнЪ долины сфрый, плотный дырчатый известнякъ съ Руо4исиз Санетиа Уегп., Оа4азта 
еюпоа 3°сВ1., Бруфегт тидщаз Кл. и проч. брах1оподами, вЪроятно, соотвЪтетвуя № 1 
д. Горюновой. 

317. Ниже Дубниковъ правобережье Гремячей сильно расчленено глубокими и узкими 
оврагами, заложенными въ цехштейновой толщЪ, какъ и сама долина Гремячей. Эта толща, 
какъ то видно ниже мельницы у дер. Верх. Замотаевой, образуетъ здЪеь крутую антикли- 
нальную складку, ось которой идетъ почти въ меридюнальномъ направлен!и (сравн. разр$зъ 
у дл. Кошкиной на НемдЪ, № 272). Эту антиклиналь слагаютъ слфдуюце пласты: 
Р, 1) Вверху тонкослоистый плитняковый известнякъ сФраго цвфта съ Риойиси$ Сатсгий 

\Уеги., 4и10$едез Тапдеплейт Клф., Бепорога соштптатз Зе 10%. и проч.—до 7 арш. 
2) Желтовато-б$лый и сфрый мягюй оолитовый известнякъ съ бсигодиз обзситиз, Че1п., 

Мойооуря5 РаЙаза Уегп.—до 2 арш. 
3) Тонкослоистый, вверху глинистый, а внизу чистый известковый песчаникъ, желтаго 

цвЪта, а также зеленовато-сЁраго, охрянаго и проч. цв$товъ; обыкновенно овъ 
рыхлый, но мФетами содержитъ конкрекщи твердаго песчаника; образуетъ ядро складки 
и имфетъ мощности до 10 арш. 
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Въ качеств аналоговъ этому обнажен1ю, можно указать на обнаженя, описанныя выше 
подъ №№ 139, 142 и проч. на ВяткЪ, №№ 273, 276 на Немд$ и проч. Характеръ этой 
антиклинали и слагаюние ее пласты можно пояснить слфдующимъ чертежомъ (см. рис. 2). Но 
тая, совершенно отчетливыя и ясныя, обнажен1я въ этой части Гремячей рфдки, а склоны 
долины и овраговъ обыкновенно заняты постплюценовой глиной. 

ПослЪднее обнажене на Гремячей находится на правомъ берегу ея, у поч. Эеофиловскаго, 
стоящаго на значительныхЪ высотахъ этого берега. Тутъ около уровня Гремячей виденъ 
ноздреватый, дырчатый известнякъ, толетослоистый, до 6 арш. мощности, который долженъ 
подлежать № 7 разрЪза 276 у д. Пантиной на Немд$. 

№ 318. Наконецъ, остается еще указать на разрЪзъ выше д. Пальникъ на р. Ишлыкъ, 
правомъ притокз Вятки, гдЪ по крутому спуску къ этой р$чкЪ видны слЪдуюпие пласты: 
Р, 1) Вверху плотный известнякъ, сФфраго цвфта, съ Рго4исиз Оатстий Уегп., П@азта 

еопдаа Бс№1., криноидами, №епорота и проч. 
2) Желтый известковый песчаникъ, а въ русл$ Ишлыка видны еще: а) желтый и 

сЪрый тонкослоистый, мягкШ, глинистый известнякъ, съ кремневыми стяжен!ями, 

Ргодисй и; Оатсгии Уегп., брт фег гидщаиз Ки®., Буг етта стеза Зе Во В.—2 арш. 
и 0) желтый песчаникъ, которые можетъ быть представляютъ повторене выше лежа- 
щихъ пластовъ. 

Труды Гвол. Ком. Нов. сЕР., выи. 64. 12 



ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 

Общий сводъ наблюдений. 

Восточная часть 89 листа общей геологической карты Европейской Росеш, заклю- 

чающая въ себЪ западную часть Вятской губернш, не отличается сложностью своего 

геологическаго состава: изъ геологическихъ системъ здфеь развиты только отложен1я 

пермской системы и разнообразныя послтретичныя образованя, представленныя лед- 

никовымъ наносомъ и посл$третичными образованями типа террасовыхъ глинъ, за 

которыми сл$дуютъ уже различныя современныя геологическая образованя. 

а) Пермская система. 

Преобладающими въ восточной части 89 листа отложенйями являютея отложения 

пермской системы, им$ющйя здЪеь и большое географическое распространене, и боль- 

шую мощность, и большое разнообразте своего петрографическаго состава и палеонто- 

логическаго характера, а потому относящ1яся къ различнымъ ярусамъ и фащямъ этой 

системы. 

О значительности зеорафическаю распространемя пермскихъ отложен на раз- 

сматриваемой площади 89 листа въ достаточной степени говоритъ уже то обетоятель- 

ство, что эти отложения на геологической картЪ этой части 89 листа почти повсюду 

распространены, являются общей основой для всфхъ другихъ геологическихъ образо- 

ванй, здфсь развитыхъ, почему они и заслуживаютъ, по всей справедливости, назван1я 

коренныхъ пластовъ западной части Вятской губернии. 

О значительной мощности пермекой толщи этой части Вятской губерн1и говоритъ 

уже то обстоятельство, что р. Вятка нерЪдко прорфзываетъь эту толщу на глубину 

40—50 саженъ, а около устья Сыльдюга правобережье Вятки, сплошь сложенное изъ 

пермскихъ известковыхъ отложен, возвышается надъ уровнемъ этой р%ки на 80 са- 

женъ, чЪмъ и опредфляетея мощность только однихъ известковых отложенй этой 

системы. Если же сюда присоединить мощность налегающихъ на нихъ пластов яруса 

пестрыхъ мергелей, иногда достигающихъ въ разрфзахъ Вятки 50 саж., то такимъ 
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путемъ опред$ляемая мощность всей пермской толщи, прорфзываемой Вяткой, дости- 

гаеть 130 саженъ. Конечно, эта цифра только приблизительная, такъ какъ здЪеь 

нигдЪ не наблюдается ни налеган1я пермской толщи на карбонъ, ни покрыт!я ея со- 

отвзтствующими мезозойскими отложенями. Но если принять во вниман1е, что нижн1е 

члены пермской толщи Вятской губерни, состояпие изъ глинъ, песчаниковъ и извест- 

няковъ съ фауной брах1оподъ, соотвфтствуютъ брах1оподовому ярусу Волги и Камы и 

по своему положеншю въ пермской систем Росси репрезентируютъ не только среднйй 

отдфлъ системы, но отчасти и верхнюю часть нижняго отдЪла ея, т. е. нижне-перм- 

скую, такъ называемую, красноцв$тную толщу, главная масса которой относится къ 

нижнему отдЪлу; что, какъ показала буровая скважина между дд. Аки и БЪлянкиной '), 

нижне-пермская толща около Казани, слфдующая за песчаниками Шургяла и проч. 

(см. разрЪзъ 109 настоящаго сочинен1я), представлена гипсами съ ангидритомъ, извест- 

няками и глинами, соотвфтствующими отчасти пермо-карбону, то изъ этого елФдуетъ, 

что сказанная мощность въ 130 саж. близка къ общей мощности пермской толщи 

Росеи, которая вообще едвали превзойдетъь 150 саженъ. Изъ сказаннаго выше можно 

сд$лать вфроятное заключене, что пермская система Росеи наиболфе полно и мощно 

развита въ Вятской губерни (со включенемъ восточной части ея), а не на Волг%, 

какъ представлялось до сихъ поръ. 

Петрорафическй составь пермской толщи Вятской губерн!а довольно сложенъ, 

разнообразенъ и въ то же время въ общемъ сходенъ съ составомъ пермской толщи 

другихъ областей русскаго пермскаго бассейна, хотя и заключаетъ въ себЪ нЪкоторыя 

отличя. Въ общемъ онъ быль уже описанъ какъ мною, такъ и другими авторами, 

занимавшимися пермскими отложен1ями. Если принять во внимате мощность и гори- 

зонтальное распростравен!е различныхъ породъ, то можно безошибочно признать, что 

преобладающею торною породою въ состав пермскихъ пластовъ Вятской губернии 

является иесчаникь и песокь сЪраго, желтаго, краснаго и голубовато-зеленоватаго цвЪ- 

товъ. Таке песчаники обыкновенно средняго и мелкаго зерна и являются известко- 

вистыми, съ различнымъ количествомъ известковаго цемента, переходя съ одной сто- 

роны въ песчанистые известняки, а съ другой въ пески. НерЪдко они содержать при- 

мЪсь различнаго количества глины и становятся, такимъ образомъ, мергелистыми и 

переходять даже въ песчанистые мергели. Окраска ихъ рЪдко бываетъ сплошною, 

охватывающею всю толщу этой породы, обыкновенно же преобладающие желтый, с%- 

рый и красный цвЪта располагаются полосами, лентами, параллельно слоистости, а 

иногда неправильными пятнами. Что касается зеленовато и голубовато: с$рыхъ песча- 

никовъ, то они обыкновенно залегаютъ нетолстыми горизонтальными проелойками среди 

песчаниковъ и глинъ другого цвфта. Песчаники обыкновенно грубослоисты и толето- 

слоисты и, кромЪ горизонтальной слоистости, обыкновенно обладаютъ весьма разно- 

) А. Штукенбергъ. Буровая скважина въ окрестностяхъ Казани. Прилож. къ проток. засфданй 

Казанскаго Общества Естествоиспытателей, № 141. 

12% = 
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образной Обйональной слоистостью, часто болфе ясно выраженной, чЪмъ настоящая 

слоистость. Въ этихъ случаяхъ песчаники необыкновенно быстро переходятъ въ гли- 

нистые песчаники. Другой особенностью пермскихъ песчаниковъ является частое на- 

хождене въ нихъ твердыхъ конкрецй известковаго песчаника, обыкновенно линзовид- 

ной формы и чаето значительной величины. Такля конкрещи при дфйстви на песча- 

ники размывающей воды или вЪтра рЪзко выступаютъ и выдаются въ разрЪзахъ изъ 

массы содержащаго ихъ рыхлаго песчаника, а иногда и вываливаются изъ него и 

вообще легко извлекаются, такъ какъ нерЪдко утилизируются мЪстными жителями или 

въ качествЪ бутового камня, или для устройства „каменокъ“ въ черныхъ баняхъ. Не- 

р%$здко по периферия такихъ конкрещй располагается темное, даже черное красящее 

вещество, вЪроятно, металлической натуры, которое еще рЪзче отт5няетъ нахождене 

конкрещй въ песчаникахъ. Иногда при элювальныхъ процессахъ въ образующихся 

изъ песчаниковъ пескахъ остается только темная лентовидная изогнутая полоса, ко- 

торая является слЪдомъ былого нахожденя здЪфсь конкрещй. Пермсме известковистые 

песчаники весьма часто подвергаются элювальному процессу, теряютъ свой известко- 

вый цементъ и переходятъ въ пески. Такихъ сесковъ очень много на изелЗдованной 

площади Вятской губернии, и на нихъ иногда можно прослЪфдить веЪ стади постепен- 

наго превращеная песчаниковъ въ пески. Особенно это имфетъ м$ето въ западной по- 

л0еЪ Вятской губернши, въ Котельническомъ, Яранскомъ и Малмыжекомъ уЪздахъ. 

Но сл$ды этого процесса можно наблюдать въ Орловекомъ и Уржумскомъ уЪздахъ 

этой части Вятской губерния. 

Иногда эти песчаники содержать мелюыя, хорошо окатанныя гальки различныхъ 

массивныхъ породъ, кремня, роговика и т. д., примфшанныя къ преобладающему со- 

ставу породы, а иногда количество такихъ галекъ увеличивается настолько, что песча- 

никъ переходить въ коналомерате. Но въ этомъ случаЪ въ пород остается много 

песчинокъ, такъ что получается средняя порода между известковистымъ песчаникомъ 

и конгломератомъ. Случаи подобныхъ переходовъ многочисленны. Но эти гальки ни- 

когда не бываютъ крупныхъ размфровъ. На разм$ры такихъ галекъ въ подобныхъ 

конгломератахъ я обращалъ спецальное вниман1е въ виду высказаннаго въ литера- 

тур мнЪвя '), что часть валуновъ, находимыхъ въ районахъ развитля пермскихъ 

пластовъ, могуть быть не ледниковыми валунами, а получаться изъ конгломератовъ 

при элюнальныхъ процессахъ. Но въ пермекихъ конгломератахъ, развитыхъ въ Вят- 

ской губернш, не смотря на тщательные поиски, я ни разу не встр$чаль такихъ ва- 

луновъ, которые бы по своей величин и форм соотвЪтетвовали валунамъ, встрЪчаю- 

щимся въ дилюнальной толщф Вятской губернии. 

1) С. Никитинъ на основан!и показан! г. Карпинскаго и Чернышева. См. пред$лы распро- 

страненя лелниковыхъь слфдовъ въ Центральной Росси и на УралЪ, стр. 31 и др. Но впервые такое 

мнЪн1е было высказано Мурчисономъ въ „Геологич. описавн1и Европ. Росе“, пер. Озерскаго, ч. 1, 

стр. 589. 
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Но, кромЪ конгломератовъ съ гальками массивныхъ породъ, среди пермскихъ 

песчаниковыхъ породъ встр$5чаются своеобразные известковистые конломераты, галь- 

ками въ которыхъ являются окатанные куски краснаго мергеля и даже мергелистой 

глины. Подобные кочгломераты не часто встрЪчаются, имфютъ ограниченное распро- 

странене, являются мЪстной породой. Иногда же въ составЪ пермскихъ песчаниковъ 

мы встр$фчаемъ только больпия линзовидныя гальки краснаго мергеля или глины. По- 

добные оригинальные конгломераты давно уже привлекали къ себЪ внимане наблю- 

дателей и вызывали недоумфн1е касательно способа ихъ происхожденя. МяЪ кажется, 

мы подойдемъ близко къ ршен1ю вопроса о генезиеЪ й значени такахъ конгломера- 

товъ, если обратимъ вниман!е на то, что таке конгломераты встр$чаются главнымъ 

образомъ въ районЪ развит!я песчанистыхъ и глинистыхъ пермскихъ породъ, т. е. исклю- 

чительно въ береговой полосБ пермскаго бассейна, каковою является западъ и сЪверъ 

Вятской губернш, и если мы припомнимъ, что нЪчто подобное наблюдается и теперь 

на берегахъ различныхъ мелководныхъ бассейновъ, даже на берегахъ рЪкъ. Мы не- 

р%дко видимъ, что на песчаныхъ берегахъ рЪфкъ, послЪ убыли воды или при смЪнЪ 

бурной погоды тихой погодой, различныя углублен1я на песчаномъ днЪ и на плоскихъ 

песчаныхъ берегахъ бываютъ заполнены иловатымъ, глинистымъ матераломъ. При по- 

нижен1и уровня воды, эти глинисто-иловатыя выполнев1я въ сухую погоду высыхаютъ, 

растресвиваются и распадаются на полигональные куски. Если таке куски снова под- 

вергнутся дЪйстию волнъ или просто дЪйствю проточной воды, то они закругляются 

и обращаются въ глинистыя гальки, которыя могутъ впослЪдетв1и быть занесенвыми 

пескомъ и оказаться въ состав его. НЪчто подобное, вЪфроятно, имфло м$ето и въ 

береговой полос пермекаго бассейна. Что этотъ бассейнь былъ гообще мелководнымъ, 

объ этомъ говорить характеръ отложившихся въ немъ осадковъ. Въ частноети, районы 

распространен1я глинисто-песчаныхъ и мергелистыхъ породъ западной и сЪверной по- 

лосы Вятской губерн!и сложены именно изъ подобныхъ породъ. Если мы представимъ 

себЪ, что въ подобномъ мелководномъ бассейнЪ временами происходили довольно энер- 

гичныя колебаня уровня, сопровождавпияся намывомъ глинисто-иловатаго матертала 

во время повышен1я уровня и отложешемъ его въ различныхъ неровностяхь песча- 

наго дна, съ высыханемъ и растрескиван1емъ этого матерала во время понижен1я 

уровня и послЗдующимъ залт$мъ окатывавнемъ этихъ кусковъ, при новомъ повышен 

уроввя, то такимъ путемъ мы получимъ все необходимое для образованая подобныхъ 

глинистыхъ галекъ и образован1я впослЪдств подобныхъ своеобразныхъ конгломера- 

товъ. — Конечно, необходимыя для образован1я такихъ конгломератовъ условя могли 

получиться и чисто эоловымъ путемъ, на сушЪ. Стоитъ только представить, что въ 

пеечаныхъ пустынныхъ районахъ прежняго, осушившагося потомъ, пермскаго бассейна, 

подъ вмян1емъ ливней, происходило намываве глинистаго матерала и отложене его 

на неровной песчаной поверхности или даже просто растрескиван1е вышедшихъ изъ- 

подъ уровня водъ глинистыхъ осадковъ и воздЪйстве на нихъ субъаэральныхъ аген- 
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товъ (температуры, при сухомъ климатЪ, и вЪтра), то въ результатЪ мы точно также 

получимъ массу округленныхъ глинистыхъ галекъ, которыя впослЪдетв!и могли попасть 

въ составъ песковъ и дать подобный же своеобразный конгломератъ. Подобное про- 

исхождене, вфроятно, имфлъ тотъ своеобразный известковый конгломератъ изъ галекъ 

краснаго и бЪлаго мергеля и такой же глины, какой быль встр$ченъ въ сЪверной 

полос Вятской губернш, въ верховьяхъ Вятки 1). Только здЪеь цементомъ этого кон- 

гломерата явилея известковый шпатъ. Но такой цементъ могъ явиться и впослфдетви, 

подобно тому какъ впослЪдетйи же происходило отложен1е известковаго шпата въ 

пустотахъ красныхъ и б$лыхъ мергелей и туфовидныхъ известняковъ. Въ результат® 

принят!я подобнаго объясвен!я генезиса этихъ конгломератовъ будетъ, конечно, при- 

знан1е континемпальными отложентями значительной части пермскихъ осадковъ Вят- 

ской и сосфднихъ губерн!й, занимающихъ здЪсь огромные районы. Но объ этомъ рЪчь 

будетъ ниже. 

Другой широкораспространенной породой въ пермекихъ отложеняхъ Вятекой гу- 

берн1и является алина, которая обыкновенно бываетъ песчанистой и окрашена преиму- 

щественно въ красный и красно-бурый цвфта, хотя встр$чается и сЪровато-бЪлая 

глина. Часто она чередуется съ песчаными породами, даже переходитъ въ нихъ, часто 

содержитъ въ своемъ составф углекислую известь, являясь мергелистой глиной. Овна 

неясно слоиста, нерЪдко содержитъ въ себЪ мергельныя конкрещи и даже переходить 

въ мергелистый конкрец!онный известнякъ. По крайней мЪрЪ, значительная часть, такъ 

называемаго, „туфовиднаго“ известняка является просто глиной, извЪстные горизонты 

которой изобилуютъ, переполнены известково-мергельными конкрец!ями и такимъ обра- 

зомъ становятся конкрец!оннымъ известнякомъ. Таково же происхождене септарлевъ, 

встр$чающихея изр$дка (Чепца и проч.) въ пермскихъ глинахъ Вятской губернйи. 

Весьма часто пермекя красныя глины бываютъ не одноцвзтны, а полосаты и пят- 

нисты, велЪдетве появлен1я въ масс ихъ зеленовато-с$рыхъ и бурыхъ пятенъ и по- 

лосъ. Это опять позднфйшее измфнен1е нормальныхъ пермскихъ красныхъ глинъ. Перм- 

скя глины нерЪдко тЪено связаны съ глинистыми мергелями и мергелистыми песча- 

никами и постепенно переходятъ въ вихъ. Эта связь ихъ съ пермскими мергелистыми 

песчаниками бываетъ столь тЪфеная, такъ они похожи другъ на друга, что нерЪдко 

бываеть въ высшей степеви трудно сказать, имфемъ ли мы въ данномъ случаз дЪло 

съ мергелистой глиной или съ мергелистымъ песчаникомъ, особенно если цвФТЪ ихъ 

совершенно тождественъ. Само собою понятно, что существуеть еще бол$е тфеная 

связь между пермекими мергелистыми глинами и мергелями, такъ что иногда только 

химическй анализъ можетъ рЪшить, имфемъ ли мы въ данномъ случа дфло съ мер- 

гелемъ или съ мергелистой глиной. При томъ же этого рода мергели въ большинств® 

') П. Кротовъ. Матер. для геологиг Вятекой губерн1ш, вып. 3, стр. 8 и слБд. (Труды Казан. Общ. 

Естеств., т. УП, в. Т). 
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случаевъ вторичнаго происхожден1я и образовались изъ глины путемъ инфильтращи 

известковыхъ растворовъ. 

Изъ этого, конечно, не сл$дуетъ, что среди пермскихъ пластовъ западной части 

Вятской губернии нЪтъ первоназальныхъ, типичныхъ мерлелей. Напротивъ, мергели въ 

составЪ$ пермскихъ пластовъ Вятской губерни принимаютъ существенное участе. Это 

относится главнымъ образомъ къ тонкослоистымъ полосатымъ и пестрымъ мергелямъ, 

обыкновенно связаннымъ съ расиространенемъ въ этой сиетемЪ известняковъ. Таковы, 

напр., мергели %териновало зоризонта '). Окраска ихъ пестро-полосатая и въ высшей 

степени разнообразная, такъ что можно сказать, что пермсюе мергели бывають окра- 

шены во всЪ цвфта и оттфнки радуги. Эти разнообразные цвЪта обыкновенно распо- 

лагаются тонкими полосами, такъ что старое назван1е „полосатые мергели“ въ выс- 

шей степени удачное назване, выражающее ихъ существенный признактъ, какъ и 

тонко-полосатость ихъ. Господствующая ихъ окраска желтая, ОЪлая, красная, шеко- 

ладная, зеленоватая, голубоватая, розовая, алая. Еели присоединить къ сказанному, 

что такя полосатыя породы перемежаются съ разнодв5тными глинами, извествяками, 

песчаниками, то отсюда станетъ понятной та пестрая и полосатая окраска, какой ха- 

рактеризуется толща пермекихъ мергелей, существенно слагающая собою хорошо и 

давно извфстный „ярусъ пестрыхъ мергелей“ пермской системы. Но въ составЪ яруса 

пестрыхъ мергелей, кром$ мергелей цитериноваго горизонта, участвуеть также толща 

красныхъ и пестрыхъ мергелей, глинъ и сопровождающих ихъ туфовидныхъ извест- 

няковъ, которые точно также являются первичными мергелями, хотя нФкоторые изъ 

нихъ, имфя конкрецонный характеръ, представляются изм$ненными глинами. Въ этомъ 

случа они очень сходны съ мергелями, описанными въ группЪ глинистыхъ мергелей. 

Известняки точно также пранимаютъ существенное участ!е въ строев!и перм- 

ской толщи Вятской губерни. Они бываютъ довольно разнообразнаго характера. Уже 

выше были указаны такъ называемые „туфовидные“ конкрецюнные известняки, 

образовавилеся изъ глинъ путемъ образован1я въ нихъ цфлыхъ прослоекъ известковыхъ 

и мергельныхъь конкрещй. Предложенный Мурчисономъ для такихъ известняковъ тер- 

минъ „туфоподобный“ или „туфообразный“ “) нельзя не признать удачнымъ, потому 

что онъ хорошо характеризуеть внфшн1Й видъ и структуру такихь известняковъ. Это 

въ большинств случаевьъ плотный и твердый, иногда впрочемъ и довольно рыхлый 

известнякъ, сЪровато-бфлаго цвфта, залегаюций среди глинистыхъ толщъ нетолстыми 

слоями. Обыкновенно онъ бываетъ переполненъ пустотами, полостями и цилиндриче- 

скими ходами, иногда вЪтвистыми, то остающимися полыми, то и гораздо чаще вы- 

полненными вполнЪ или отчасти кристаллами известковаго шпата. Обыкновенно онъ 

ве содержитъ окаменЪлостей, на что уже обратиль вниман1е Мурчисонъ. Но тфмъ 

“) П. Кротовъ. Извфетя Геологическаго Комитета, т. ХГ, № 3, стр. 79, 89 и друг. 
*) Мурчисонъ. Геологическое описане Европ. Росеш, переводъь Озерскаго, ч. Г, стр. 657—667 

и друг. 
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не менфе м$стами въ немъ встр$чаются и окамензлости. Таковы, напр., антракозиды. 

найденныя мною въ подобномъ известнякЪ въ низовьи Чепцы, недалеко отъ устья ея; 

таковы же ядра Ласто4доп Ютфапит и проч., ветрфченныя мною въ подобномъ 

известняк у д. Голошубиной на ВолгЪ, ниже Н.-Новгорода. Въ разсматриваемой части 

Вятской губернии органическ1е остатки въ подобныхъ известнякахъ совсёмъ не были 

встрфчены, хотя, правда, въ тфепо связанныхъ съ ними тонкослоистыхъ известнякахъ 

на ВяткЪ, около с. Василькова (см. обн. 129—133) ветрЪчаютея антракозиды и другтя 

окаменфлости, напоминающая собою толщу известняковъ около устья Чепцы. — Другимъ, 

широко распространеннымъ типомъ пермскихъ известняковъ Вятской губерн!и являются 

тонкослоистый, иногда даже листоватый известнякъ, сЪровато-желтаго, бЪловатаго 

и буроватаго цвфтовъ, иногда имфюцЙ даже розовую и красноватую окраску. Онъ 

встрЪчается преимущественно въ цитериновомъ горизонтЪ яруса пестрыхъ мергелей и 

нер$дко содержитъ органическе остатки (Ез Йена, ЕзЛетеЙа, Сушеге, антракозиды, 

чешуи рыбъ и проч.). Но въ большинствЪ случаевъ онъ не содержитъ окаменфлостей. 

Ояъ составляеть естественный переходъ къ бЪлому и желтоватому, мягкому, ясно- 

слоистому известняку, типомъ котораго является кукарская и жерновогорская „опока“, 

встрфчающаяся и въ другихъ м$етностяхъ западной части Вятской губерни. Это— 

превосходный строительный и подЪлочный камень, значительно разрабатываемый для 

приготовлен1я изъ него тротуарныхъ плитъ, ступеней для лЪстницъ, подоконниковъ, 

карнизовъ, надгробныхъ памятниковъ, столбовъ и проч. Онъ содержитъ небольшое ко- 

личество окаменЪлостей. Съ вимъ удачно соперничаетъь въ своемъ примфнен!и мелко 

оолитовый известнякъ, замфчательно мягк, хорошо поддающийся подфлкЪ и ши- 

роко распространенный какъ по ВяткЪ, въ районз Кукарки, такъ и въ бассейн 

верхней Немды и смежныхъ районахъ. Онъ точно также изобилуетъ окамензлостями. 

Довольно распространеннымъ здЪеь является также сЪровато и желтовато-бЪлый извест- 

някъ, чисто кремнистый, съ кремневыми конкрещями, или же довольно рыхлый и 

мягк й. Нер$дко онъ бываетъ переполненъ окамензлостями. 

Ве вышеперечисленные известняки въ большинетв$ случаевъ являются доломи- 

товыми. Что же касается чистыхъ доломитовъ, то среди пермекихъ пластовъ Вятской 

губерни они встрфчаютея сравнительно рЪдко. Изъ другихъ породъ, входящихъ въ 

составъ пермской толщи Вятской губерни, нужно назвать гипсъ то зернистаго, то 

листоватаго и жилковатаго сложен1я, слагающий собою цфлыя толщи. Кром того, здЪеь 

нужно указать глазчатый гипсъ. Это—гипеъ пеевдопорфироваго сложеня, представ- 

ляюцщЙ мелкозернистую массу, въ которой какъ бы порфировидно выдфлены рад1ально- 

лучистыя парти бЪФлаго гипса. Пластовъ ангидрита здфсь не наблюдалось, а о нахо- 

ждеши толщъ каменной соли свидфтельствуютъ только соляные включи и разсоло- 

подъемныя трубы, встрфченныя мною, напр., около с. Галицкаго, въ бассейн Б. Кок- 

шаги (№ 64). 

Уже въ вышеизложенномъ очеркф петрографическаго состава пермекихъ толщъ 
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изученной части 89 листа, въ Вятской губернш, содержатся н$которыя указан1я на 

необходимость группировки указанныхъ выше горныхъ породъ соотвфтетвенно тЪмъ 

фац!альнымъ услов1ямъ, при которыхъ имло место отложене ихъ. Естественно 

намфчаютсн три типа горныхъ породъ или, что тоже, три фац!и осадковъ, отло- 

жившихся въ пермскомъ бассейнЪ, соотв тствующемъ западной части Вятской губернии: 

1) фащя солоноводная, 2) фащя пр$сноводно-лиманная или фац1я солоноватыхъ 

водъ и 3) прЪсноводно-континентальная фацля. Правда, эти три фац!и не могутъ 

быть строго разграничены и не вездЪ рЪзко выражены. Но все же основныя черты 

ихъ въ большинствЪ$ случаевъ могутъ быть подм$чены. 

Естественно, что всего опредЪленнфе выражена солоноводная фац1я, куда отно- 

сятся различныя доломитово-известковыя, глинисто-мергельныя и песчаныя толщи, ха- 

рактеризующияся своей чисто морской фауной, иногда весьма обильной, и очень нео- 

бильной ископаемыми растительными остатками. ДЪйствительно, въ пластахъ этой 

фащи, ветр$чаются только разрозненные растительные остатки: водорослей, каламитовъ, 

кноррй, Рзудтор Пит ехрапзит Втопеп., въ большинствЪ случаевъ дурно сохранив- 

шеся. Напротивъ, остатковъ животныхъ въ этихъ пластахъ встрЪчается очень большое 

количество, и они иногда переполняютъ собою цфлые слои. Таюме остатки относятся 

ЕЪ разнообразнымъ группамъ животныхъ: здЪсь мы встрЪчаемъ остатки зубовъ и чешуй 

рыбъ, изрЪдка остатки ракообразныхъ, очень большое количество остатковъ моллю- 

сковъ какъ головоногихъ, такъ въ особенности пластинчато-жаберныхъ и гастроподъ, 

большое обил1е брах1оподъ, какъ сидячихъ, такъ и свободно плававшихъ, замЪча- 

тельное обиле и большое разнообразе мшанокъ, очевидно образозавшихъ, вмЪстЪ съ 

стенопорами, цЪлые рифы, большое обил1е криноидъ, иногда переполняющихъ цфлые 

слои известняковъ; мало зд$сь встрЪчается одиночныхъ коралловъ и довольно большое 

обилле фораминиферъ. Очевидно, жизнь здфсь кипфла, находя для себя вполнЪ бла- 

гопрлятныя условя. Но районъ такихъ условй былъ невеликъ, будучи вытянуть неши- 

рокой, почти мерид1ональной полосой. Уже недалеко отъ центра этого оживленя, по 

окраинамъ этой полосы происходило отложенме химическихъ осадковъ и образоване 

мощныхь толщь гипса, чередовавшихся съ разнообразными известняками, глинами, 

мергелями и песчаниками. Впрочемъ, поеслфдн!е отлагались и въ центральныхЪ частяхъ 

этой полосы. Уже изъ факта нахожденя песчаниковъ въ составЪ пластовъ этой фацши 

слБдуетъ, что и эта часть пермскаго бассейна была сравнительно мелководна. Объ 

этомъ же свидЪтельствуютъ оолитовые известняки, здЪеь встр$чаюциеся, песчанистый 

харахтеръ известняковъ. И самая фауна, содержащаяся въ пластахъ этой фацши, есть 

преимущественно фауна неглубокаго моря, о чемъ свидЪтельствуютъ также находивипеся 

здЪеь рифы мшанокъ и стенопоръ. 

Точно также довольно опредфленными чертами характеризуется фаця солоно- 

ватыхъ водъ или пр$еноводно-лиманная. Отлагаясь по окраинамъ солоноводной 

фацш, она см$нила послЗднюю и въ вертикальномъ направлени, такъ какъ къ этой 

С] Тлуды Гкол. Ком. Нов. сер. вып. 64. 15 
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именно фащи слфдуетъ отнести толщу тонкослоистыхъ мергелей, глинъ и листова- 

тыхЪ и тонкослоистыхъ известняковъ, характеризующихся своей своеобразной фауной 

антракозидъ, эстер1й, эстереллъ, цитеринъ, остатковъ (чешуй) рыбъ, къ которымъ 

присоединяется нЪкоторое количество неопред$ленныхъ остатковъ растен!й. Само собою 

понятно, что въ прибрежныхъ областяхъ и здфсь имфло мЪето отложене глинисто-ило- 

ватыхъ осадковъ съ толщами гипса и каменной соли. Послфдняя здфсь представлена 

не только выходами соляныхъ разсоловъ, но и псевдоморфозами по каменной соли. 

КромЪ того, въ областяхъ этой фащи имЪло м$ето отложен!е тонко-слоистыхъ песчани- 

ковъ, связанныхъ съ таковыми же глинами и мергелями. Такимъ образомъ, петрографи- 

ческАй и палеонтологичесяй характеръ пластовъ этой фащи вполнЪ соглаено указываютъ 

на очень мелководный, полузамкнутый характеръ т5хъ частей пермскаго бассейна, въ 

которыхъ происходило отложене осадковъ этой полупрфеноводной, лиманной фаци. 

МенЪе опред$ленными, но все же достаточно ясными чертами намфчается харак- 

теръ пр$еноводно-континентальной фац!и пермскихъ осадковъ Вятской губернии. 

Относящуяся сюда толщи конгломератовъ, песчаниковъ и песковъ, песчанистыхь глинъ 

и мергелей съ конкрецюнными туфовидными известняками, содержащихъ м$стами отло- 

жен1я гипса, почти вовсе лишенныя окаменфлостей, изъ которыхъ встрЪчаютея только 

крайне рЪдко антракозиды, цитерины, чешуи рыбъ, кости ящеровь и неопредЪленные 

растительные остатки, несутъ на себЪ довольно ясные признаки, если не вполнЪ на- 

земныхЪ, континентальныхъь отложений, то во всякомъ случа прибрежныхъ образо- 

ванй. При этомъ нужно отмЪтить, что органическе остатки, отмЪченные выше, были 

найдены преимущественно за сЪверными предфлами области 89 листа (ПЪтуховка, Му- 

лино и проч.). На территори же 89 листа таке остатки почти не встр%чаются 

или ветрЪчаютея рЪдко. Признаками, могущими свидфтельствовать о сухомъ, конти- 

нентальномъ климатЪ, имфвшемъ м%Ъсто во время отложен1я этихъ осадковъ въ наз- 

ванномъ район, могутъ быть указавы слфдующ!е: преобладающий красный цвфтъ по- 

родъ этого района, преобладающия здЪеь толщи песчаниковъ съ характерными конгло- 

мератами, описанными выше, часто наблюдаемая длагональная слоеватость песчанистыхъ 

породъ, здЪеь развитыхъ, мЪстами ветр5чающуяея въ нихъ отложен1я гипса и присут- 

сте выходовъ соленыхъ разеоловъ, отсутсте признаковъ чисто морскихъ осадковъ, 

а напротивъ р%$дкое нахожден1е такихъ окаменфлостей, которыя характеризують собою 

мЪетные полупрфеноводные бассейны, а иногда и прямо сухопутную фауну и флору. 

Полезно напомнить здФсь, что относящуйся сюда районъ осадковъ съ указанными выше 

признаками очень недалеко отстоитъ отъ района Котласа, прославившагоея находками 

глоссоптеревой флоры и своеобразной прЪеноводно-континентальной фауны, изу- 

чаемой проф. В. П. Амалицкимъ ')—съ одной стороны, а съ другой, этотъ районъ 

*) См. Раскопки позвоночныхъ въ 1899 г. въ пермскихъ отложешяхъ сфвера Росеи проф. Ама- 
лицкаго и друг!я его статьи касательно Сухоно-Двинскаго района, особенно окрестностей желЪзнодоро- 
жной станщи Котласъ. Груды Варшав. Общ. Естеств. ХТ, 1900 г., а также ч. 1-я за 1898 г. и пров. 
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смеженъ съ той частью бассейна РВетлуги, которая одновременно съ моими изелЪдо- 

ван1ями въ Вятской губернии въ 1892 году изучалась проф. Е. С Федоровымъ и ко- 

торая характеризуется нахождешемъ м$стами (с. Зубовское) огромнаго количества 

остатковъ позвоночныхъ животныхъ, вмЪстЪ съ кусками окремнЪлой древесины, ближе 

не изученными до сихъ поръ г. Федоровымъ '). Пласты этой прЪеноводно-континен- 

тальной фащи, заканчивая собою пермемя чисто моремя и пр$еноводно-лиманныя 

образован1я восточной полосы 39 листа, особенно широко распространены въ западной 

части описываемаго района Вятской губерни, расположеннаго западнфе Вятскаго 

увала °), простираясь отсюда къ сЪверу—въ бассейнь Вычегды и СЪверной Двины, 

къ западу на Ветлугу, а къ югу на Волгу. Преимущественное развите среди перм- 

скихъ пластовьъ ниже Нижняго песчаниковыхъ и песчано-глинистыхъ отложен, ха- 

рактеризующихся пр$еноводно-континентальной своей фауной, было подм$чено мною 

еще въ 1881 году при „Геологическихъ изслфдованяхъ по Волг$ между Н. Новгородомъ 

и Казанью“ 3). И хотя высказанная мною въ результатЪ этихъ изслфдован!й мысль о 

переход въ горизонтальномъ направлен мергелисто-известняковыхъ осадковъ съ 

морской фауной въ песчано-глинистую фацщю, съ прЪеноводно-континентальной фауной 

и флорой, встр$тила рЪзкую критику, главнымъ образомъ, со стороны г.г. Никитина, 

и Нечаева, но уже въ 1895 году эта мысль о синхроничности цехштейновыхъ извест- 

няковъ съ песчаномергелистыми осадками была довольно удачно и послЪдовательно 

проведена Сибирцевымъ по отношен1ю къ Окско-клязминскому бассейну *“). Этотъ 

авторъ совершенно опредфленно указалъ, что „для сЪверной половины (72 листа) 

слфдуетъ допустить изм$нене въ петрографическомъ и фаунистическомъ характерЪ 

пермскихъ отложен!й не только по вертикальному, но и по горизонтальному направ- 

леню“. Какъ далеко къ востоку простирается районъ этого „измфнен1я“, авторомъ 

не было указано; но наблюдавитеся мною при изсл$довани по ВолгБ факты пока- 

зываютъ, что оно простирается далеко въ Казанскую губерн1ю, на западЪ которой мы 

видимъ только районъ мергелисто-песчаныхъ образован!й съ такимъ же комплексомъ 

ископаемыхъ, какъ въ нижегородскомъ районф. МнЪ еще въ 1881 году казалось, что 

окско-клязминсый и вятско-казансьй цехштейновые бассейны были раздЪлены широкой 

полосой мелководья, а въ настоящее время такое мое мнЪн!е стало для меня еще 

болЪе яснымъ и прочнымъ, чтобы опредфленно высказать его. 

МнЪ представляется, что въ пермо-карбоновое время, благодаря тектоническимъ 

процессамъ, произошло распадене общаго пермскаго бассейна на меридлонально вытя- 

нутыя части, въ которыхъ и происходило отложенйе осадковъ, отличавшихся чисто 

морской фауной. Это окско-клязминсюй и вятско-казансый бассейны, которые были 

:) Извъемя Геологич. Комитета за 1892 г., т ХГ, стр. 208. 

2) П. Кротовъ. ЗемлевёдЪне за 1894 г., кн. Ш и Труды Геологич. Комитета, т. ХПТ № 2, 

стр. 162—113. 
3) П. Кротовъ. 'Груды Казан. Оби. Естеств., т. ХГ, в 1, стр. 58 и др. 

*) Сибирцевъ. Труды Геологич. Комитета, т. Х\", № 2, стр. 115 и друг. 
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раздЪлены полосой мелководья, въ области котораго и происходило отложене глинисто- 

песчаныхъ осадковъ съ фауной антракозидъ и проч. КромЪ того, былъ аналогичный 

бассейнъ по западному склону Урала. На югЪ эти бассейны, вфроятно, непосредственно 

соединялись, а на с$верЪ были разъединены мелководными областями, переходившими 

въ прЪеноводно-континентальныя пространства, въ которыхъ и происходило отложене 

осадковъ прЪеноводно-континентальнаге типа. Но и въ морскихъ районахъ точно также 

имфло мЪето дЪйстве континентальныхъ агентовъ, вызвавшихъ отложене толщъ гипса, 

ангидрита, каменной соли и проч. Въ континентальныхъ районахъ дЪйстве этихъ аген- 

товъ было гораздо энергичнЪе, но къ нимъ привоединялось здЪсь могучее дЪйетве 

субъаэральныхъ агентовъ. Къ концу пермской эпохи вся область бывшаго пермскаго 

бассейна сравнялась со стороны физико-географическихъ условй, когда и имЪло мЪсто 

отложен!е пластовъ столь широко распространеннаго яруса пестрыхъ мергелей. Оче- 

видно также, что въ предшествовавшее этому цехштейновое время должно было имЪть 

мЪсто разнообразе услойй отложеня осадковъ въ различныхъ частяхъ пермекаго 

бассейна, приводивше къ отложеню не идентичныхъ, но эквивалентныхъ осадковъ, 

отчего и получилось, что какъ въ нижнепермское, такъ и въ цехштейновое время въ 

разныхъ частяхъ этого бассейна отлагались близке, но не тождественные въ петро- 

графическомъ и палеонтологическомъ отношен1и отложеня. 

Было бы очень интересно имЪть въ своемъ распоряжен1и достаточное число 

фактовъ для выясненя геологическихъ условй въ области всего русскаго пермскаго 

бассейна. Но въ настоящее время многое остается еще неизвфстнымъ или неопубли- 

кованнымъ и потому высказанное выше имфетъ, пока, только мЪетное значене. Но 

тЪмъ не менфе мысль о господствЪ$ прЪеноводно-континентальныхъ условй на значи- 

тельной части русскаго пермскаго бассейна и теперь уже находить себЪ все бол$е и 

боле послЪдователей. Ёром$ вышеприведенныхъ русскихъ авторовъ, она между про- 

чимъ проведена въ извфстномъ учебникь Кайзера '), а также въ недавно вышедшей 

монографи Тутковскаго объ ископаемыхъ пустыняхъ °). Но, конечно, въ основ% 

всЪхъ этихъ взглядовъ лежать изсл$дован1я проф. Амалицкаго въ вычегодско-двин- 

скомъ бассейнЪ, упомянутыя выше. 

Пермеке осадки области 89 листа, Вятской губерни, разсматриваемые въ вер- 

тикальной послЪдовательности ихъ отложений, начиная снизу, распадаются на сл$дующе 

отдфлы: цехштейновая толща и ярусъ пестрыхъ мергелей, представляющие собою 

средн!й и верхн!Й отдзлы пермской системы Росеи. Типичныхъ пермо-карбоновыхъ 

отложен, соотвЪтетвующихъ артинскому и кунгурскому ярусамъ западнаго склона 

Урала, здЪсь не обнаружено. Равнымъ образомъ, зд$еь не обнаружено весомнфнныхЪ 

пластовь нижнепермской красноцвфтной группы. Впрочемъ, вопросъ о границ цех- 

штейновыхъь и нижнепермекихъ отложен довольно неясенъ. Если слЪфдовать ©. Н. 

1) Каузег. Гейтрась ег Сбео]оле, 2 Апй. 2 Вала, Б. 224 ипа 101. 

2) ЗемлевЪъдЪн1е за 1909 г.; приложеве, 1—878. 
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Чернышеву, предложившему терминъ, „красноцвЪтная толща“ для налегающихь на 

пермокарбонъ и подлежащихъ цехштейновымъ толщамъ Россш песчаниковыхъ и гли- 

нисто-мергелистыхъ толщъ, съ прослойками различныхъ известняковъ, которыя преиму- 

щественно окрашены въ красный и желто-с5рый цвфтъ и которыя обыкновенно содержатъ 

только остатки антракозидъ, цитеринъ, рыбъ, ящеровъ и различные остатки растений, 

но не остатки чисто морскихъ формъ, а, съ другой стороны, если, согласно съ нимъ же, 

разематривать налегающую на красноцвБтную толщу м$дистыхъ песчаниковъ, содер- 

жащую, кромЪ остатковъ рыбъ, растейй и проч., мфстами также остатки морскихъ 

формъ, преимущественно брах1оподъ (ТУеазта еопдаю, брибфт тидщая и т. д.), 

относящеюся къ среднепермскому (цехштейновому) отдЪлу (6') '), то въ такомъ случаЪ 

мы должны признать, что на изсл5дованной мною площади 89 листа геологической 

карты Европейской Росаи нЪтъ нижнепермскихъ отложен (Р,). Но въ то же время 

должны признать, что не существуетъь рЪзкой границы между среднепермекимъ и 

нижнепермскимъь отдфлами: петрографически и фаунистически они тфено связаны 

между собою, какъ видимъ это на примЪрЪ Елабуги °). Такова, напр., нижняя часть 

среднепермской толщи области 108 листа, изученная мною, которая хотя и состоитъ 

изъ красныхъ и желтыхъ песчаниковъ и красныхъ глинъ и мергелей, съ прослоями 

известняковъ, но такъ какъ она содержитъ чисто цехштейновую фауну (брах1оподъ), 

то должна относиться къ среднепермскому, а не къ нижнепермскому отдфлу. Съ 

среднепермскимъ отдфломъ она сходна по своей фаунз, а съ нижнимъ—только петро- 

графически 3). Это въ особенности важно потому, что, какъ мною доказано было 

въ „ЮжегодникЪ по геоломи и минераломи Роса “), нижнимъ ярусомъ средняго 

отдЪла русскаго цехштейна долженъ считаться брах1оподовый известнякъ, а не конхи- 

феровый, какъ было ошибочно представлено въ извфстной схемЪ Головкинскаго, 

которой слфдовали гг. Штукенбергъ, Нечаевъ и др. °). При такомъ положен!и 

дЪла устанавливается болфе тЪеная палеовтологическая связь между нижнепермской 

толщей и нижнимъ ярусомъ средняго отдЪла, тфмъ болЪе, что этоть послфдюй, какъ 

оказывается, всюду является брах1оподовымъ. 

Средн!й отдЪлъ пермской системы изслЪдованной части Вятской губерни (Р%,) 

является именно брах1оподовымъ. За нижнюю часть этого отдЪла нужно считать толщу 

+) Изв. Геолог. Комитета, т. УП, 1838, № 3, стр. 4—1 и друг. 

2) А. А. Краснопольскли въ своей монограф1и 196 листа общ. геол. карты Европ. Росейи (т. ХЬ 
№ 1 Труд. Геол. Комит., стр. 453, говоря о подлежащихь красноцвфтной толщЪ мфдистыхь песчаннкахъ, 

очевидно, имфлъ въ виду другой горизонтъ ихъ, чфмт, горизонтъ мфдистыхъ песчаниковь Чернышева, 

покрытый непосредственно среднепериской толщей (Изв. Геол. Комит., т. УП, № 3, стр. 4—И и друг.). 
3) Эго зам5чане слфдуетъь имфть въ виду при чтен!и послЪдвяго абзатца на стр. 15 моей статьи 

„УспЪхи и изучен1я пермокарбоновыхъ и пермскихъ отложений Росси“, помфщенной въ „Южегодник® по 

геолотти и минералогит Росси“, т. ГУ, в. 1—8, именно:, Р—красноцвфтная толща, состоящая“... ит. ц. 

“) П. Еротовъ. Успфхи изученля пермокарбоновыхъ и пермскихъ отложений Росейт (1896—1897) 

Ежегоднкъ по геологии, т. ТУ, в. 1—8, стр. 2—4. 

') А. Нечаевъ. Фауна пермскихъ отложений... Труды Казан. Общ. Естеств. т. ХХУП, в. 4. 
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Ра.—Зеленовато и желтовато-сфраго, мфетами же краснаго песчаника, иногда 

съ конкрещями твердаго известковистаго песчаника, содержащаго прослойки глини- 

стаго известняка, при общей мотцности въ районЪ устья Суводи— Жаворонково до 

12 и болБе аршинъ. МЪФетами обильная фауна и флора этой толщи слагается главнзйше 

изъ елБдующихъ формъ: 

Сати Киюотдае бет. 

М№еддетайиа (Рзудторуит) ехрапза Вгоп54. 

Рошсоейа рторип4ая бег. 

* селигеЙа софитпатз Зе 104. 1). 

Роурота Аепагощез М’Соу 

Раурога зприп@иТотпиз в 0141. 

Роурога Маттиса Кеуз. 

ЕепезеЙа дет @Отъ. 

* ВепееПа тейротиз Зе То. 

5орйаозаа ФЙоггезсепз Уеги. 

` Оеазта @опдаа Эс Тот. 

Ргодисиз Петизрпаечит Клаб. 

Ргодисвиз Сапсии Уегп. 

Бри’ ег тидщаиз Кив. 

АНиутз Воузяапа Кеуз. 

Бу етта ста Зе 104. 

Ситаторюта БсМотейт Ваев. 

боиго4из Рапиз @о10у. 

Азкие регтосатфотлса Тзепеги. 

Асшорецет зетсеиз Уегп. 

Отетий а кодепяз © 010%. 

Сл$дующимъ горизонтомъ того же яруса является: 

Ра—Синевато-сФрый и желтоватый глинистый известнякъ, мфстами изобилующй 

стяжешями кремня, до 4 аршинъ мощности. Онъ содержитъ довольно обильную фауну 

корненожекъ и слфдующля формы: 

Роусоейа рторитаа дет. 

5горрозяа фоттезсепз У егп. 

Ащозедез И’апдеплета Уегп. 

* Гиазта Чопдаю Зе о. 
Глаазта засси]из Матё. 

Ргодисиз фетизрраетит Клв. 

я 

* 

) ЗвЪздочкой обозначены наиболЪе распространенныя формы. 
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* Ргодисйиз Сапстий Уетги. 

* АФуня Поузяапа Кеуз. 

АВиутз ресиирта Зом. 

бречфег тидщаиз Каф. 

брафег Мази Уегп. 

бриента стуюа Бев1о{В. 

Сапаторлота бслофетия Вис. 

тер. реатдопаа Бе. 

Мастодоп Кифапит Уетгп. 

Р/еиторротиз сои Втохуп. 

ж К 

Моря РаПази Уеги. 

Рзеидотопойз зр@итсата Зе В1от. 

Рапораеа иищаа дети. 

Мою триста Тзевеги. 

Ансшоресет Коксйатой Уетп. 

Митс1азота зибапощаю Уеги. 

Бб’аратойи8 реттатиз Клио. 

ВепезеИа тенротиз Эей1оЕН. 

Роурота батгтяса Кеуз. 

Онлрота стазза ПШопза. 

Суфете Риугтае Елепух. и 

Огромное количество члениковъ стеблей криноидъ, слагающихъ собою цЪлыя 

прослойки. 

Выше этого залегаетъ: 

Ро.—Оолитовый и плотный известнякъ, желтато и сфраго цвфта, мЪстами крем- 

нистый, переходить въ ноздреватый доломитовый известнякъ и доломитъ, сЪраго и 

желтаго цвЪта. Часто онъ бываетъ переполненъ органическими остатками, между ко- 

торыми чаще встрЪчаются. 

№4озата зр. 

Отиротга стазза Поза. 

Глеазта @опдаю Эс Той. 

Аут; ресНп ета Зож. 

бриетта спзийа Зе То. 

Ргодисйиз Саистий Уегп. 

ЕТиутсТорота детилапа Уегп. 

Маи из сотпииз Со1ом. 

Маииз Егеебе Сет. 

* ВеЙеторТот зр. 
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буро-сБрый плотный известнякъ, дырчатый или мягюй; 

Далфе слдуютъ: 

х 

П. ЕВрРотовъ. 

Бейегорйот 4есизза из Е1ет. 

Титфо Випазогит @010ж. 

Б!гаратойиз регтаатиз КАтв. 

Степиияа 60епяз 0105. 

Стетийгла Рийря Номзе 

Митсазота зиапощаю Уегп. 

Майса татита Вго\п. 

Мода ятрИсазяита Тзспеги. 

Рапораеа Тинщаа Сет. 

АПонзта @едатпя К1пс. 

АПотзта Киюотдапа Уеги. 

сототуа Кагаптепяз Сет. 

Асшоресет зетасеиз Уеги. 

[са Кагапепзз Уегп. 

Мисийа Беучешм Зепалг. 

Теда зрёипсата Сет. 

Рееи4отопойз зр@ипсата Зе 1041. 

оСигойиз о0зсигиз @е1т. 

ЭсагоЧиз тозясиз Уеги. 

` БОиго4ия Мапи @о1ож. 

` Бакеиёйа сегаюртада Зе 104. 

Реитортотиз сои Втомп. 

Мо р58 РаПази Уегп. 

Масто4дов Кпфапит Уегп. 

Азате регтосатоотса Тзепеги. 

Рс.— Желтый и зеленовато-сЪрый песчаникъ, мергелисто-песчаный плитнякЪ, 

содержить рЪдые расти- 

тельные остатки и обыкновеннЪе сл$дующую фауну брах1оподъ: 

Ргодисиз Сапстий Уегп. 

ЮТупсророта деииапа Уегп. 

Длааята @опдаа Зе По. 

Резста Коттсе бет. 

Аут Поузчапа Кеуз. 

АЙугз реситарета Зом. 

брифетта сизииа зе Тов. 

Сататорлота БсШоЙейт ВасВ., а также 

АПотзта Киотдапа Уегп. 
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Отрота стазза Шопз4. и 

СсЪтки мшанокъ. 

Ра,— Оолитъ, желтаго и сфраго цвЪта, и плотный тЪхъ же цвЪтовъ песчанистый 

известнякъ, съ массой остатковъ пластинчатожаберныхъь и гастроподъ, а именно: 

Бейегортот зр. 

Масто4дой Кифапит Уегп. 

ЭСМго4из офзситиз дет. 

Веиторйотиз созйиз Вто\п. 

Мо@о0р55 Рщази Уегп. 

Азате регтосатФотса ТзсПеги. 

Майса пиплта Вто\п. 

Ртодисиз Сапсии Уегп. 

Ра. —Толща сЪрыхъ мергельныхь и известковыхъ плитняковь и мергелистыхъ 

глинЪ, съ растительными остатками и неясными остатками животныхъ. Мощность ея 

различна. Она непосредственно переходить въ 

Рз—Толщу тонкослоистыхъ розовыхъ, блфднокрасвыхъ, желто-сфрыхъ и бурыхъ 

полосатыхъ мергелей, песчанистыхъ мергелей и глинъ, мергелистыхъ песчаниковъ и 

плитняковыхъ известняковъ, розоваго, сЪраго, желтоватато и бураго цв$товъ, съ массой 

Сутеге зр., ЕзФета елщдиа Елей\., Елена воз Еаеп\м., ЕзТетеПа зр., Ап тасояа 

сазюг Елей\., Глидша зр., и проч. и дурно сохранившихся растительныхъ остатковъ, 

Выше сл$дуетъ 

Р.—Толща красныхъ пятнистыхъ мергелистыхъ глинъ и мергелей, съ конкре- 

цоннымъ туфовиднымъ известнякомъ и песчаниками, краснаго, желтаго и сФраго цвЪ- 

товъ, и конгломератами. Изъ органическихъ остатковъ въ ней найдены стволы Атаи- 

сапохуюот Маттисит Кл. 

Послёдня двЪ толщи (Ру и 2) образуютъь собою ярусъ пестрыхъ мергелей, 

являющийся верхнимъ отдЪломъ пермской системы Росеи и состоящий внизу изъ цитери- 

новаго горизонта (РЗ) и пестроцв*тнаго горизонта (Рз), сходнаго петрографически 

и фаунистически съ нижнепермскими отложенями. Нижележания толщи Рф, Ре, Ра 

и Рф, представляютъ собою верхн!й ярусъ пермекаго известняка, соотвтствующий 

верхнему ярусу средняго отдфла известняковъ Волги и Камы, а толщи Ра и Ра— 

нижн!й ярусъ русскаго цехштейна, характеризующийся содержанемъ преимущественно 

брах1оподъ. 

Палеонтологическое изучене содержащихся въ пермскихъ отложен1яхъ Вятской 

губернйи органическихъ остатковъ было произведено въ недавнее время А. ВБ. Не- 

чаевымъ '), но въ настоящее время, въ виду обнаруженныхъ проф. Н. Н. Яковле- 

г) А. Нечаевь. Фауна пермскихъ отложений... Труды Казан, Общ. Естеств., т. ХХУП, в, 4. 

ТРУДЫ Геол. Ком. Нов. сЕР., вып, 64. 14 
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вымъ и друг. фактовъ, оно нуждается въ повторен1и. Но въ виду того, что на терри- 

тори сосЪдняго 108 листа геологической карты Европейской Росеш, изученной мною, 

встрьчаются т же отложен1я и съ тзми же окаменфлостями, какъ и на площади 

89 листа, это изучене мною отложено до будущаго. | 

МнЪ осталось еще сказать нЪфсколько словъ о географическомъ распростра- 

нен!1и отдфльныхъ членовъ пермской системы на изученной территор1и Вятской губер- 

ни, въ пред$лахъ 89 листа. Въ данномъ случа будетъ достаточно указать распро- 

странене пластовъ среднепермскаго отдфла (Р.), такъ какъ остальное пространство 

восточной части 89 листа занято верхнепермскимъ отдфломъ (Р), состоящимъ изъ 

пластовъ яруса пестрыхъ мергелей, являющихся коренными пластами всего остального 

пространства этой части 89 листа. Какъ показываетъь приложенная къ этому сочине- 

ню карта, среднепермсвый отдЪль здесь распространенъ неширокой полосой, вытяну- 

той въ меридональномъ направлен1и по восточной окрайн$ этого листа. Эта полоса 

иметь два расширен1я: сЪверное и южное. На сЪвер$ она занимаетъ все простран- 

ство отъ границы листа на востокъ до теченя Шижмы и Лавры, съуживаясь къ сф- 

веру и вдаваясь клиномъ въ область рЪкъ Исаковки, Сырды, Сырки и Луи— лЪвыхЪ 

притоковъ Ивкины. Послф нерерыва, вызваннаго долиной Вятки въ области Вятской 

луки и выше ея, эта полоса далЪфе къ югу занимаетъ все пространство до Немдежа 

на западЪ, лЪваго притока Немды, а оть с. Колянура поворачиваетъь на ЮВ, въ ни- 

зовье Цоньги, гдЪ она является очень неширокой лентой, протягивающейся къ югу, 

какъ по теченю Немды, такъ отчасти и Ляжа, ея притока. Но къ югу оть устья 

Толмани эта полоса снова расширяется, хотя по прежнему остается неширокой. Это 

южное расширен!е полосы средне-пермекой толщи почти ограничивается съ запада 

теченемъ верхней Немды и р. Визимкой (притока Илети), а съ востока ограничивается 

неправильной лин!ей, идущей къ ЮВ, по вершинамь Шабы, Оны, Сердежей, Мушки 

на с. Юледуръ, въ вершинахъ р. Ляжа, а далЪфе къ югу по ИровкЪ, до северной гра- 

ницы Казанской губернш. Такимъ образомъ, изъ области этой полосы среднепермскихъ 

отложен!й выпадаетъь почти весь бассейньъ Ляжа, праваго притока Немды, который 

почти весь расположенъ въ области распространен1я пластовъ яруса пестрыхъ мерге- 

лей, отдЪляя сфверное расширен1е полосы среднепермекихъ отложен!й отъ южной части 

ея. Но изъ сказаннаго не слфдуетъ, что область распространен1я среднепермекихъ 

отложенй была совершенно свободна отъ пластовъ яруса пестрыхъ мергелей. Напро- 

тивъ, за немногими исключен1ями и она покрыта вышеназванными пластами верхняго 

отдфла, особенно въ области съужен1я ея, какъ по Немд%, такъ и по Лажу. И только 

наиболфе возвышенныя части Вятскаго увала (вершины Немды и Ляжа, по Гремячей, 

Ошети и Суводи) мЪетами лишены пестро-мергельнаго покрова. Но, разумФется, это 

является только слдстыемъ энергичной и продолжительной материковой денудац!. 

Въ отдаленнЪйпия времена вся эта область Вятскаго увала была сплошь покрыта’ 

отложентями яруса. пестрыхъ мергелей, какъ и вн этого увала расположенная часть 

> ет 



ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИ ВЪ ПРЕДЪЛАХЪ 89 ЛИСТА. 107 

89 листа. И не мудрено, что эта часть Вятской губернши испытала такую сильную 

денудац!ю: съ конца палеозойской эры до нашихъ дней она была сушей; ни мезозой- 

све, ни третичные бассейны сюда не простирались. 

Здфсь кстати считаю нужнымъ замфтить, что юрске пласты сфвера Орловскаго 

УЪзда, а также Котельническаго уЪзда, Вятской губернш, описанные мною въ 

1879 году '), при тщательномъ изелфдовани ихъ въ 1888 году, оказались леднико- 

вымъ наносомъ. Впрочемъ, южная граница ихъ, указанная мною въ 1879 году, про- 

ходитъ нфсколько сЗвернЪе района 89 листа геологической карты Европейской Росси. 

Но это замфчане не относится къ юрЪ Слободекого уфзда той же Вятской губернии. 

6) Постъ-пл1оценъ. 

Изъ поестъ-пллоценовыхъ образован1й на площади восточной части 89 листа общей 

геологической карты Европейской Росси наиболЪе распространенными являются отло- 

женя ледниковаго наноса. Этого рода отложен1я при изслфдовашяхъ въ данной 

области привлекали особенное вниман!е какъ съ цфлью констатирован1я здЪеь слЪдовъ 

оледенЪн1я, такъ и изученя хода южной границы распространен1я этихъ слЪдовъ, въ 

виду остроты въ ту пору вопроса объ этой границВ и о ледниковыхъ сл$дахъ вообще. 

Поэтому, при изсл$довавляхъ въ этой части Вятской губерни пришлось не только 

самому тщательно слЪдить за этими слфдами, но и производить спещальные разепросы 

у м5стныхъ жителей о м$Ъстахъ нахождения подобныхъ слфдовъ. Но въ настоящее 

время острота этого вопроса въ значительной степени сгладилась и самый вопросъ 

теперь не возбуждаеть боле тЪхъ дебатовъ, каке возникали въ былую пору. Самый 

вопросъ объ южной границ$ распространен1я въ Вятской губернши ледниковыхъ слф- 

довъ потерялъ теперь значительную долю интереса въ виду недавняго открыт1я сл$- 

довъ оледенфн!я въ разныхъ частяхъ Казанской губернш, напр., въ районЪ г. Тетюшьъ, 

въ бассейнЪ Казанки и на водораздёль Мёши и Казазки и проч. °). Въ виду рас- 

пространеня общаго оледенфн!я на территор1ю Казанской губерн!и, становится яснымъ, 

что и КЪ сфверу оть Казанской расположенная Вятская губерн!я, въ частности, 

область 89 листа общей геологической карты Европейской Росеи вся несетъ на 

себ болЪе или менфе ясно выраженные ледниковые слЪфды, такъ какъ вся она 

была охвачена общимъ оледенЪн1емъ въ постъ-плюоценовый пер1одъ, и потому вопросъ 

о южной границ распространен1я здфсь этихъ слЪдовъ отпадаетъ. 

Подобно территори Казанской губернши, область 89 листа карты, изученная 

1) Матералы для геоломи Вятской губернии, в. 3, въ Трудахъ Казанскаго Общества Естествонены- 
тателей. 

2) П. Еротовъ. Новыя данныя по геологи Казанской губерни и Еще о слфдахъ ледниковаго пе- 

р1ода въ Казанской губерни!. Приложен1я къ протоколамъ засфдан! Казанскаго Общества Естествоиспы- 

тателей. №№ 250 п 255. 
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мною, точно также несетъ довольно спорадически выраженные слфды оледенЪн1я, ко- 

торые, однако, учащаются все болфе и болЪе по м$рЪ$ удаленя къ сзверу. ДЪйстви- 

тельно, если на юг области 89 листа нужно употреблять спешальныя усиля для 

обнаруженая слЪдовъ оледенЪфнен!я, то въ сфверной части области этого листа они 

встрЪчаются на каждомъ шагу и невольно напрашиваются на наблюден!е каждаго. 

Въ большинетвЪ случаевъ такими слфдами являются отдЪльные валуны, попадаюцщеся 

въ поляхъ, на пашнф и достигающие иногда довольно значительныхъ разм$ровъ. Они 

то угловатой формы, то окатанные, часто являются плитковидными, достигая разм%- 

ромъ до 2 арш. въ даметрЪ, такъ что теряется всякое сомнфн1е въ ихъ глящ1альномъ 

происхождени, исчезаеть желане объяснять ихъ происхожден1е элюнальнымъ путемъ 

отъ разрушентя какихъ-либо конгломератовъ. Къ тому же таме валуны иногда явля- 

ются хорошо заполированными и со шрамами и штрихами на поверхности. Петро- 

графичесмй составъ вятскихъ валуновъ довольно однообразенъ: преобладаютъ валуны 

сфраго кварцеваго песчаника, напоминающаго каменноугольные кварцевые песчаники 

типа Полюдова камня, или валуны сливного девонскаго кварцита и кварцеваго песча- 

ника. Въ т$хь и другихъ валунахъ иногда встрфчаются отпечатки листьевъ и стеблей 

растенйй, напр., около д. Шмели, въ Котельническомъ уЪфздЪ (0бн. № 214). Весьма 

часто также валуны состоятъ изъ окремнфлаго каменноугольнаго известняка съ осталт- 

ками Руд. зепитейсщаиз, кораллами и т. д., кварца, роговика. Сравнительно р%дки 

валуны массивныхъ породъ, особенно краснаго гранита, гнейса и роговообманковыхъ 

породъ. Изъ послднихъ замфчателенъ валунъ, найденный около д. Борокъ, на право- 

бережьи Пижмы, а также около д. Шмели. Конечно, эти валуны на поверхности 

пашни произошли отъ размыван1я покрывавшей поверхность страны и содержавшей 

ихъ дилюнальной глины, суглинка и песку, которые м$стами еще сохранились и не- 

суть въ своемъ составЪ валуны и гальки. Но въ большинствЪ случаевъ эта дилюн!аль- 

ная толща съ валунами уже размыта, оставивъ посл$ себя на поверхности только 

боле крупный обломочный матер1алъ. Но м$фетами сохранилась и сама дилюнальная 

толща съ валунами. Такъ, ее можно ветрЪтить по Ярани (№ 229 и друг. окрестности 

Лранска), въ области Усты, Ваштранги, Машканерки, въ верховьяхъ Б. Кокшаги, 

Ошмы, въ области верхней М. Кокшаги, на водораздзлЪ Шембета, Кр!уши, Арбажа, 

около д. Ивки на р. ЮмЪ, по Сюзюму, въ вершинахъ Ира, Боковой, въ бассейнЪ 

Ачуга, Кликважа, по Полуд. Черненицф, нижней МоломЪ, на высотахь по Талицф, 

СырдЪ, около с. Адышева и т. д. Эта толща состоитъ то изъ краснобурыхъ песковъ, 

то изъ краснобураго и сЪраго подзолистато суглинка съ валунами и гальками, зале- 

гающихъ то на большихъ высотахъ, то въ различныхъ пониженяхъ, какъ видимъ, 

напр., въ бассейн Чахловицы и Быетрицы. 

Но, кромЪ этого общаго дилюнальнаго покрова съ валунами, а иногда и безъ 

валуновъ (водораздВлы Суводи, Ивкины, Шижмы и проч.), теперь значительно размы- 

таго, местами дилюв!альный покровъ сохранился въ видЪ значительной величины и 
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большой высоты уваловъ, холмовъ и бугровъ, сложенныхъ главнымъ образомъ изъ 

неслоистыхъ глинистыхъ песковъ, галечниковъ и валуновъ. Тавме холмы и увалы, на- 

эываемые мЪФстными жителями „пугами“, „дресвяными горами“, прекрасно имъ 

извЪстны по своей неплодородной почвф. Таковы, напр., дресвяныя горы около 

поч. Ф. Носкова и у дер. Нагорной на БыстрицЪ, Федоровская гора, до 104 саж. 

абсолютной высоты, около д. Югринской, въ вершинахъ р. Чахловицы, у дер. Дресвя- 

ной за с. Кетининымъ, къ югу отъ г. Вятки (см. №№ 146, 148, 157 и проч.). Те- 

перь эти „горы“ являются плоскими увалами и буграми, вытянутыми то въ мерид1о- 

нальномъ, то въ сЪверо-западномъ или сЪверо-восточномъ направлен1яхъ. Направлен1е 

и форма такихъ уваловъ и бугровъ несомнЪнно не первоначальная, такъ какъ они 

были подвержены продолжительной и сильной депудаци. Но не исключена возможность 

и того, что въ основ формы и расположен1я этихъ холмовъ мы имфемъ еще бол$е 

или мене первоначальный моренный ландшафтъ. Нужно вообще замфтить, что акку- 

мулятивныхъ горъ подобной формы и строен1я ветр$чается довольно много въ сЪфвер- 

ной полосе Вятской губернш, въ у$здахъ: Орловскомъ, Котельническомъ, Слободекомъ 

и Глазовскомъ, большею частю за сфверными предЗлами 89 и 108 листовъ, но они 

встр$чаются и въ области этихъ листовъ. МнЪ думается, что часть этихъ бугровъ, 

холмовъ, пугъ и т. д. могла произойти не только путемъ размыван1я прежняго мощ- 

наго сплошного дилювальнаго покрова, но и отъ неравном рнаго сгружентя ледниками 

мореннаго матерала. 

Можно отм$тить, далЪфе, что къ югу отъ полосы преимущественнаго распростра- 

нен1я этихъ бугровъ, холмовъ и вообще къ югу отъ области наибольшаго распростра- 

нев!я яснфе и многочисленнЪе выраженныхъ ледниковыхъ слЪдовъ находится довольно 

широкая полоса понижен, занятыхъ теперь болотами, торфяниками и даже озерами. 

(Чашково и Пищальское болота, Лелековское, Кропачинское и друмя болота южной 

части Котельническаго уЪзда). Не говоря про друге возможные способы образованя, 

эти котловины могли образоваться также и отъ скоплен1я талой воды въ различныхъ 

неровностяхъ мореннаго ландшафта. Въ настоящее время хотя эти болота и озера 

соединены съ Вяткой протоками, но располагаются внЪ долины какъ Вятки, такъ и 

ея притоковъ, и потому котловины ихъ имфютъ независимое отъ этихъ рЪфкъ проис- 

хожденте. 

Другого рода постъ-пмоценовыя образован1я на разсматриваемой территор!и пред- 

ставляютъ желто-бурыя и красно-бурыя песчанистыя глины, которыя, вмЪфет$ съ пес- 

ками и чието торфяниковыми отложен1ями, встрЪчаются въ долинахъ системы р. Вятки 

и которыя являются аналогичными террасовымъ глинамъ восточной Россш. Инте- 

реено, что долины такихъ крупныхъ рЪЕъ этого края, каковы Большая и Малая 

Кокшаги, Рудки и проч., въ разсматриваемыхъ предфлахъ, лишены постъ-пллоценовыхъ 

образовав!й этого рода. Такого рода отложен!я, напротивъ, нерфдко встрЪчаютея въ 

долинЪ Вятки и ея притоковъ, каковы: Пижма съ Немдою и другими притоками, Мо- 
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лома, Быстрица и др. Особенно обширна площадь этихъ образован! тамъ, гдЪ р%ки 

протекаютъ въ областяхъ развит!я мягкихъ, легко размываемыхъ горныхъ породъ. Но 

такля образованя встрфчаются и въ районахъ перес$чен1я р$фками твердыхъ известко- 

выхъ отложен, какова, напр., область Вятскаго увала ниже Кукарки и проч. ЗдЪеь 

песчано-глинистыя постъ-пл1оценовыя образован1я красно: бураго цвЪта сопровождаютъ 

неширокой полосой течеше Вятки отъ устья Пижмы до с. Атары, располагаясь какъ 

на правомъ, такъ въ особенности на лФвомъ берегахъ и нерфдко заключаютъ въ себЪ 

остатки постъ-плоценовыхъ млекопитающихъ, какъ Еерйаз ртитдетиз ВТат., Виио- 

сегоз Исрлотрупиз Спу., В5от ризсиз, Татап4из тапдфет и проч. Еще большаго разви- 

1я достигають этого рода постъ-плоценовыя образован1я по ВяткЪ и ея притокамъ 

выше устья Пижмы. Но въ этой, занятой лЪсами и болотами, области они сливаются 

съ новЪйшими и элюв!альными пермскими образован1ями, такъ что границы ихъ не- 

ясны. То же въ изв$стной степени можно сказать про л5вобережье Пижмы и Моломы, 

хотя области распространен!я террасовыхъ глинъ на правобережьи этихъ рЪЕЪ ВЪ 

большинств$ случаевъ довольно ясны. Такъ, на ПижмЪ около д. Вынуръ толща краено- 

бурой глины, до 5 саж. мощности, налегаетъь на торфяно-болотистыя отложен1я, съ 

массой пр5Ъеноводныхъ раковинъ, указывая, что въ постъ-пл1оценовое время здЪеь 

существовалъь нЪкоторый прЪеноводный бассейнъ. Отъ д. Борокъ и с. Колобова начи- 

нается неширокая постъ-пл1оценовая полоса, продолжающаяся по ПижмЪ до устья ея 

и вдающаяся небольшими бухтами въ область праваго и л$ваго береговъ этой рЪки. 

ЭЗдЪеь краено-бурая песчанистая глина этой полосы, часто налегающая на пермеве 

пласты, мЪстами заключаетъь въ себ остатки мамонта (Еерйаз ргитдетиз В]. ), 

напр., у д. ЛЪениковой. Отсюда она задается въ низовье Немды, гдЪ около с. Ильин- 

скаго достигаетъ довольно большого развит1я и состоитъ изъ краснобурой и желто- 

бурой песчанистой глины, съ подлежащимъ ей пескомъ съ гальками. То же можно 

сказать про низовье Немдежа, притока Немды, гдЪ остатки посл$третичныхъ млеко- 

питающихъ, какъ и по теченю Пижанки, встрфчаются довольно часто, особенно 

остатки А/мпосегаз Истотфупиз. 

в) Новфйпия отложенйя. 

Изъ новфйшихъ отложен!1й на разематриваемой территор1и кое-гдЪ развиты 

образован1я надлуговой террасы (боровая терраса), обширныя отложен1я заливныхъ 

равнинъ и различныя торфяно-болотистыя образован1я, встрёчаюцщляся какъ въ области 

р%+ёчныхъ долинъ, такъ и въ междур$чныхъ пространетвахъ (Чашково болото, клино- 

видная полоса между Моломой и Вяткой съ ея „веретями“ (обн. № 117), долины 

Б. и М. Кокшаги, Кундыша, Рудки и проч.). 
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Полезныя ископаемыя и общя замфчан!я къ геологической карт$. 

Изъ полезныхъ ископаемыхъ на разсматриваемой территор1и Вятской губерния не 

встр®чается особенно цфнныхъ матерталовъ. Но за то эта область Вятской губерни 

весьма обильна различными малоцфнными матер1алами, каковы известняки, песчаники, 

гипсы, которые идутъ въ огромныхъ количествахъ въ качеств строительныхъ ма- 

тер1аловъ. Особаго рода строительнымъ матераломъ является здЪсь „опока“, добы- 

ваемая съ давняго времени и въ огромныхъ количествахъ въ окрестностяхь Кукарки 

и въ другихъ мЪетахъ, въ качествЪ превосходнаго подфлочнаго матерлала. Такую же 

роль мфетами играютъ оолиты Шурмяла, Коклалы и проч. по р. НолЪ, притоку 

Ляжа, въ южныхъ частяхъ Уржумскаго уЪзда. ЗдЪсь же, равно какъ и въ другихъ 

мЪетахъ Вятскаго увала (Жерновогорье, д. Лыжинская, Лавроковская, поч. Филатов- 

свй и проч.), добывается не малое количество жернового камня. Изъ желЪзныхъ 

рудъ здЪеь встр$чается н$которое количество болотной и дерновой руды, напр., около 

д. Антаки, выше с. Василькова, на ВяткЪ (№ 131). Сл$дуетъь отм$тить, далЪе, очень 

богатыя залежи торфа, переполняющаго собою Чашково, Пищальское болото, равно 

кавь Лелековское болото и проч. КромЪ того, м$Фетами здЪсь встр$чаются соляные 

ключи, 0 чемъ свидЪтельствуютъ разсоло-подъемныя трубы, заложенныя еще Строго- 

новыми на р. Мамокш», около с. Галицкаго (№ 64). Ниже с. Сорвижъ на правомъ 

берегу Вятки (№ 128) есть признаки малахита и м%Ъдной лазури въ пермскихъ 

песчаникахъ. Что же касается мЪдно-купороснаго завода, находившагося около г. Ко- 

тельнича, то онъ, насколько мнЪ извЪфетно, никакого отношен!я къ м$етнымъ руднымъ 

богатствамъ не имфлъ, за отсутстйемъ таковыхъ (см. примфчане къ № 119). Нако- 

нецъь, можно припомнить здЪсь, что въ былые годы, вскорЪ поелЪ введен1я земскихъ 

учрежденй, вятское губернское земство занималось вопросомъ о м$еторожденяхъ з0- 

лота и различныхъь драгоц$нныхЪъ камней на разсматриваемой части Вятской гу- 

берн!и, но этотъ вопросъ возникалъ только по недоразум® ню. 

Что касается прилагаемой къ настоящему сочиненю геологической карты 
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10-верстнаго масштаба, то топографическая основа ея взята съ „Орографической карты 

восточной части 89 листа“ (западная часть Вятской губернии), составленной мною и 

приложенной къ географической части этого сочинен!1я, изданной въ 1894 году. Во 

„введени“ къ упомянутой части (стр. 3—8) было сообщено о способ составлен1я 

топографической основы этой карты, такъ что въ настоящемъ случа$ мнЪ пришлось 

. только употребить соотвфтствуюпие геологическе знаки и краски, чтобы получить 

геологическую карту. Пермская система на этой картЪ обозначена двумя красками, 

соотвфтственно раздфлен!ю ея на два отдЪла: средн!й, подъ знакомъ Р,, и верхний, 

состоящй изъ яруса пестрыхъ мергелей и песчаниковъ, подъ знакомъ Рз. Постъ- 

пл1оценовыя отложен!я типа террасовыхъ глинъ обозначены знакомъ (, и показаны 

на карт пунктирнымъ свЪтлымъ желтымъ цвфтомъ, а граница распространеня здфеь 

ледниковаго наноса совеБмъ не обозначена въ виду того, что вся область этой части 

89 листа несеть на себЪ ледниковые слфды. Районы же распространен1я современ- 

ныхь отложен!й ((),) оставлены на картф бфлыми, соотвфтственно методу, принятому 

на Общей Геологической КартЪ Росеш. 



Сдео]озлзейе ОлщетзиеВипеей пи мезПейеп Тей 4ез бочует- 
петет \У}фаба па ВегееВ 4ез Вавез 89, 

уоп Р. Кгофом. 

Везиаиб. 

Ги озеВеп Тей 4ез Ва\йез 89 Чег аЙеететей сео]ос1зсВеп Кале 4ез Епгорм- 

зепеп Вл5$ап@з, \уе]еВег еп \езИеВеп ТеЙ 4ез Соцуегпететз \/’ка ит{а3, эта 

пиг АБасегапееп Чез регпизсВеп Зузетз ип@ уегзешедепатисе розИегайге ВИаписен 

епёмтеке]е. Гежеге \уегаеп агсп <ала]е ВИаппсеп пп@ розИегайге АПаутопеп уот 

Туриз 4ег Теггаззещюове зо уе агеВ уетземе4епе гехеще оео]ос1зейе ВИаипсеп уег- 

{(тееп. 

Пе отбзуе Вейенипе Кошшё пи дз ейепи Тей 4ез Вайез 89 4еп АМасегипсеп 

4ез регтизсЛеп Бузетз тм, ей паг Игег редееп4еп сеостарзсВей Уеггейиио ме- 

сеп, зоп4еги апсп Чапк Штег отоззеп Маспаскей ип 4ег Уетземедепатискей 4ез 

рейостар1зепеп Везап45 ип@ ра]&опбо1ослеВей СПагакёегз, \уе]ейе ез еалфеп @езе 

АМасегипоеп уегзседепеп Эт ип@ Ка7ез 4ез Зузбетз хахагесвпем. 

Пе меце деодтаризясйе Тет0тейитд 4ег Регта ассгийсеп алЁ @1езет Атеа1 ага 

ыапойев Чаотсв егуезеп, 4азз $1е ал ег сео]ослзеВеп Кате 4ез оз спей Тез 

4ез ВРайез 89 {а35 иЪегаЙ апллигейеп зт@ ип@ @е Сгап асе аПег иблюеп Шшег 

ету1екецеп сео]оо1зспеп ВИ4ипоеп 4агуееп. 

Уоп ег Ъедещеп4еп Масридкей ег регизевей Эемемеп]юе ш @езет Тей 

4ез Сопуегпетептз \!]абКа хеисей @е шаспсеп Пагевзсвиие ат Е1ззе \УУ/)а(Ка: 30 

ЧатеВзеВие!её @1е \/)эка @езеп Эсме“епкотр!ех ОНегз ай 80—100 Меег Те, 

ипа ет 4ег Ешийраоое 4ез Е. Зу@аеа @Ъеггас& аз алз регпизепеп Кака асе- 

тгапсеп апе`фалие тесме ег 4ег У)аКа аз №Муеаи @ез Еа5зез ит 160 Маег, 

\ууе]спе аз Аизагиск 4ег Масвискей аеш 4ег Кака асегапоеп @1езез Зузфетз сеЦеп 

Коппеп. Кас шап посв Фе Масвискей 4ег зе пеасеги4еп ЗЭемешщей 4ег Бе 

ег Бит4еп Мегое] птла, у@епе ш РБатевзериеп 4ег Умка 2гамеПеп 115 21 

Труды Гкол. Ком. Нов. сЕР., вып, 64 15 
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100 Меег еггаевеп, з0 14556 сп апЁ @1езе \Уе1зе е СезатетасвисКеш ег уот 

Е аззе УУа ка ЧигейзепоИелеп регичзевеп Эссене ап 260 Меег \егесвпев. 

лее шап ш Вегас, 4азз @е ищегей СПеег 4ег Регтзешееп 4ез Сопу. У)аКа, 

эзе@еВе алз Топеп, Запазетеп ип@ КаПзцештеп шй ешег ВтасШородетлта Безеви, 

ег ВтасШоройепзбие ег У о]еа ип@ Каша епёзргесвеп ип@ Штег Гасе пи реги1зевею 

Зузет Визап@з пась п1ейё паг 4еп шИегеп АБзсВийь 4ез Зузбетз зоп@еги хат 

Те| аасй еп оЪегей ТеЙ 4ез ищегеп АЪзейи $, 4. В. @е ищегрегиизсйе зосепатие 

ге Земещепстарре уегтеепт, егей Наприпаззе ет ишегеп АфзеВи апеейбгв; 

ле тап Еетгпег ш Ветас!, Чазз Фе илиегрегилзеве, ааЁ Фе Запажеше уоп Зепаг- 

ола]а и. апа. Ю]оеп4е Эесещепстирре Бе! Казап (уего]. Ргой|! 109 ег уогНесепдев 

Атрей), ме 4аз ВопосВ 7\15сВеп 4еп Обеп АКТ ип В}е]апка 2е1%е, аз Отрзеп 

шк Аппуаги, Ка]ку%етеп ип@ Топеп Ъезейи, ме@све хит Тей ет РегшоКкахтфов еп{- 

зргеспеп, зо Капи шап Чагалз зсППеззеп, 4азз Фе егуайще Масписке уоп 260 Ме- 

(ег 4ег уоПеп Маспиокей 4ег РегтаЪ]асегипоей Влз$]ат$ пафе Коттеп 11033, да 1её2- 

{еге пп аЙсетештею 300 Меег шей пЪегзевтекев. 

Рег рейодгаризсе Беата 4ег Регтаасегипоеп пп Сопу. У)]мКа 136 гесв 

КотрИ2ег ип уегзстейепагис. Тгоби4ет ег змей Чагей шаперве ЕлоепатизКецеп алз- 

ге1свпеф, еггуипег6 ег 4осй пп аЙоетешей ап ей ребгостарзейеп Везбап@ ег рег- 

п1зсВеш Эемемеп, \е че ш еп иБтюеп @емееп 4ез газузейеп Регифескепз еп{- 

\1еКе!6 за. Уепп тмап @е Маесвискеф ипа @1е Вот1хота]е УегЬгейяпе 4ег Ует- 

зсмейепей Сезете т Вегас лей, зо Капп шап её Безаюриеп, 4азз аз уогпегг- 

зспепае безет шпегва№ ег региизейеп Земев еп 4ез Сопу. У)Ка Запаз&е1т 

цп@ Зап@ уоп отапег, сеШег, гобег ипа Б]ааПевотаюПервег Кате ята. Ге ше! уог- 

Веггзсвепае сеЪе, отапе пп@ гофе Катрипх уетфеП ей ш УгеНеп ипа Вап4его ра- 

та]е] ег Эемевише, Коши афег хамейеп аасй ш ппгесертаз1юеп ЕесКкеп уог. Пе 

отйюсЬ- ипа М5аПеВотааей Запазете зт@ Часесеп аз 4аппе Им1зсПепзеМеЩей 4еп 

ап@егз сеЁмМеп Запазетеп ип@ Топеп 7\15сПепсезепа её. Пе БЗапазете зш@ ше 

отор- ира аскзееНае пи@ Безихеп аембрийев перев Вот17ощаег посй уегзешейеп- 

атйсе Г/адопазсисМитд, пефеп ег @е есме БешеВешю хамеПеп ш ею Нице- 

отий@ ИЩИ. 1 @1езет Га сефеп @е Запазеште алззегог4еИеВ газей ш бошее Бапд- 

зеше иЪег. Рлие ап@еге Еоеппей ег регизспеп Запазжеше 156 аз Ваабое Уогкот- 

шеп уой Ешзеа5зей ш @езба]6 Вагег Копкгейопеп, месре ай Ка] КПа]Ясет Запа- 

ет фезейи, тез Пизеп гие зш@а пп Ъедещерае Оппепзюпеп еггеаесВеп. Рало8 

ег РегрЬеме зо]сВег Копктейотеп м1 тамеЦеп еш Чат ег ойег зобаг зеб\уаг2ег 

Рагрзюй Беофасвфей, мов] уов шеаШзепег Мабаг, уе]еВег @е Копкгейопеп 1т Запа- 

убеш посН зспагег Пегуоггееп 18556. Вет ешу1аеп Рго2еззей её шт 4еп 91 ап8 

ет Запазешт Ьепйеп Зап4еп хамуеПеп паг еш али ег, Бапдагие апзоефосепег 

ИгеНеп а1з 1еёже Бриг ег игзргапоПсвеп Копкгейоп хагаек. Ге регпизевеп КаК- 

Ва] сей Запзеше мег4еп зейг ой уоп еуа]еп Рго2еззеп апсестШеп, уегПегеп 



С котов. ОмтЕвЗ. тм МЕЗТЫСНЕМК ТЕи, рез СооуЕвм. УУэАткА тм ВЕвЕгсн рез ВгАттЕз 89. 115 

Шг КаКЫпаепиие] ип@ севеп ш Зап4е ег. Па ищетгзасВ еп Се1её 4ез Соцу. У аа, 

("Ш шап у1е] з0]ейе Запазеше ип Каппи аЙе а еп ег аШиайПейею Уегмат ис 

ез Запцештз ш Зап@ уегоееп. Пез © ПВапреаейНей уошт \уезеВеп ЭгеНеп 4ез 

Соцу. У]а а шё еп Кгезеп Коешизей, ТагапзЕ ип Ма]музй. Эрагеп @1езез Рго- 

2е5зез \уег4еп ]е4ос№ але ш 4еп Кгезеп От1о\у ип ОтзВаш @1езез ТеЙ$ 4ез Сопу. 

У/] ка еофас фев. 

Пле Бапамеше епфайеп ха\меЙеп Кеше аЪоегоапдее СегоПе уетзсмейепег таз- 

ег Сезеше, уоп Кецег- ип@ Ноти%ет и. $. \., м@сТе ш ащегоеотапеег Мепсе 

ет Напр фезапа ег Ее5агё Ъесетепоё эта, ш тапевеп Каеп ]е4осН зо хатгееВ 

уег4еп, 4азз ег Запажет ш Копдотегаё иЪегоей. Пе СегоПе 4ег Копо]отегаде 

31 ше ©гозз$. Пе ш 4ег Гегабаг алзоезргосвепе Мешипе, 4азз ет Тей 4ег @е- 

тоПе, м@све пп Вегеей 4ег ЕпбуеЕапе регпизевег Эемемеп уоткоттеп, уеПес в 

п1сВё <алаеп Отзргапоз$ зт@а, зоп4еги аз Коп]отегайеп ег еау1еп Ргохеззеп еп{- 

Збатеп зет Копл(еп, г1е№ее Фе Ъезоп4еге Аиймегкзаткей 4ез Апбогз адЁ @е Пт 

шепз1опеп 4ег СегбоПе. Тгофх еймееп Зиепепз ]е4осВ с@апх ез Фет Ащюог ше ш 4еп 

региизспел Копо]отегайдеп 4ез Сопуегпететз \У}а ха зо]еве @егбПе ха Ви4еп, уе@еве 

Штег Стбззе ппа Когш пасв еп ш 4ег ОПама]еске 4ез Сопуегпетет У)а&Ка 

апНтееп@еп Сезсмереп епёзргесвеп Копйщеп. 

Мереп 4еп Коп=отегаеп пи СегоЙеп тазуюег Сбезеште Коттеп шиеп 4ег 

реги1зеВеп БЗапазетзесВ еп посей еюжепагисе КаЙ-Копотетае уог, Чегей СегбПе 

аз афсегипадееп Эскеп ешез гобеп Мегое!$ одег зосат МетгоеЦотз Бечейп. Заепе 

Коп®отегаёе зша а] 1ока]е ВПИаписеп исвё ВаАабо пра Вафеп еше Безейтатке Уег- 

Ьгебито. Дажейеп № шап ш 4еп Регтзапа$%ееп паг отоззе Пизешогииее Ет- 

зе|]аззе уоп гоет Мегое] о4ег Топ. П1езе е1сепатасеп Коп]отегае еп (еп уоп ]епег 

Фе АпбтегКзатКе\ 4ег КогзеВег алЁ з1ей, \уеспеп Фе Егасе иБег @е Атё Шгег Еа\- 

збепипе еш В84зе1! ЪПеь. Пешт Ашог се@апо ез 2а КопзбаМегей, 4азз @е егуайщет 

Коп]отегайе уогхаоз\уезе 4а уоткотштеп, мо зап@ее ппа юшее Регтеезбеште еп{- 

\1еке№ эта, 4. В. ааззеВПеззИсв пп КазепзичеВ 4ез реги1зсвеп Вескепз— пи Мог4еп 

ип@ \Мезеп 4ез Сопуегиетет \М)а а. Еше АйпИсве Егзевешате 145% уеВ ааесВ 

Вей асе аш {ег уегзешейепег зеесмМег \Уаззегескей ип зе ай Е1аззаЁеги 

реофас еп. ОЙ че тап аш зап@1юеп {ег ешег Еаззез Беша ЭшКеп 4ез \аззет- 

зап; оег Кигх пасй зейгиизевет \УУещег уегзсмейепе Уегаетееп пп запд1 еп Во- 

еп ип@ адЁ еп Насвеп Бапчеги апзоеаП шт ешег зсВ]алитееп 1юшееп Маззе. 

НЕ шейгоег У аззетзап ап, з0 {тоскпеп 41езе фотезсНалтееп ВИаиисеп Бе! Ка- 

геш \Уейег апз, сефеп В153е ип@ 2егаШеп ш ро]усопа]е Эаске, у@све, деп \УеПев 

офег амсй Н1еззепдет \Уаззег уоп пецеш апзсезе, аБсегипаеё ива ш Сезай уоп 

ТопсегоПеп зрМег уоп Бап@ гасезсВаие ип@ етсезсВоззеп \ег4еп Ебппеп. Ет 

АпоНеВег Рго2езз Ваё з1ев аПег \Уавгзепешйенкей пасВ апсЬ па Качептзичев 4ез рет- 

и1зсВеп Вескепз аЪсезр1е!. Ейг @е Зесвтеш @езез Вескепз зрт1е№ё 4ег Свагакег 

15) 



116 Р. Квотом. 

ег Бейппеце, жесве Мег афсе]асег уог4еп зт@, ип зреже! аз Агеа] @4ег Уег- 

ргейипе 1ютозап@1юег ип шегоеПоег Сезеше ег мез сВеп ип погаПеВеп Рагие 

4ез Сопуегпететз У)айка 136 апз 4егагйсеп Сезештепй апефаи. Мейтеп \г ап, 

4а33 ш ешет егагИзеп зес№\еп Вескеп уоп Ией ха Йе шевг оег мешеег епег- 

олзспе Эсп\апкипсеп 4ез \Уаззегиуеаиз уог ей отееп, 4азз Бе! Вонеш Уаззег ата 

(юз Шалатеез Ма{ема] ш уетгзсмедепе Опефеппейеп 4ез Зап@ одет ешеезс ета 

ип арое]асеге \уигае, Ъеш Эшкев 4ез \Уаззегап4ез @1езез Мадега] аазгоскпее ип@ 

В15зе Бекаш, @азз зсПеззПсв пецез Апзбесеп @ез \!аззегз Че ЗбйсКе аргипаве, з0 

ВАЦеп ут аПе Уогрейтеипсеп 7аг ВИ4апе 4егагИсег ТопоегоПе ип@ 4ег пас№Ю]ееп- 

еп ВПаио® ег есепагисепй Копе]отегае. — Егейсп Каппи тай 9168 Фе Епжейиие 

зо]спег Коп®]отегафе апсй аа тет аоПзеВешт \Уесе апЁ дет Копипет уот%еПеп, 7. В. 

ш ешеш Тапазы кВ ши ет Спватакег ешег Запа\йзе, \месПе ап @е З{еПе 4ез уот- 

шайоеп, }её26р фтоскепое@ео4еп Регифескепз сетгееп \йте. Весепойззе Копщеп аз 

Топтайега] ши э1еВ ге1ззеп ип@ ш 4еп Опефепвецеп 4ез зап@1ееп ЕгАфойетз аа- 

сеги, ойег ез Копийеп аисВ апт ще Шаг @1е 1тоскепоеес еп, уоп В13зеп Чигсйзежеп 

Топзейппеме ег ЕЮтупКапе 4ег зааега]еп Асепйеп (Тетрегафаг ей 1госкепет 

КПиа, \Ушае) аизоезе7ё селуезеп зеш — ш фееп К&еп уйг4еп з1еВ аЪсегипдее Топ- 

сегоПе ЪП4еп, ух@све зрмегАт, ш 4еп Везапа 4ег Зат4е алепотштеп, @е егмащей 

е1сепатИоеп Копе]отегайе егоефеп Копщеп. Юте 4егагисе Пешипе 4ег бепез!з @1езег 

Копе]отегайе мйтгае ипз еШсв 7ушсееп 4ет аозседетией Семее ег епёзртесвеп4еп 

реги1зспеп АШасегипсеп пи @опу. У]аба пп@ ш 4еп БепаспЪалеи Сопуегпетеш 

Копите ет Отзргипе 2аразетефеп. 

Ешт \мецуегогецеез Сезешт ицег еп Регта асегавсеп Ч1езег Сесепа 136 Еегпег 

Топ, тез зап@па]сег ип уотпеггзейеп@ гоё ип@ го тали сей ег; алей стал- 

\уе1ззег Топ Коте ]е4осй уог. Ге Топе месйзешт ПВайй$х шт зап@юееп Сезешей а, 

сейеп апсей ш 41езе йЪег ип@ еп ТаЦеп ой КоШепзаягез Ка]ипии, $0 аз че Мегее!- 

{опе сепаппё \уегаеп Кбппеп. Оле Земей ито 156 ипдео ев. Рег Топ ев 7амеПеп 

Мегоекопктейопеп ип сей 50хаг ш шегоейоеп Копкгейопагеп Казет @ег. Ет 

отоззег Тей 4ег зосепапщеп „аЙагИисеп“ Ка\зжеше зе еше Топ уог, уе]евег 

ш Безитийев Ногхощей уоп КаПастегоеНсеп КопкгеНопеп @регПе 156 ‘ип Чарег 

га Копкгенопагет Какзешт миа. Еш <е1епег Отзргипе 156 апей ег 4ег Зералеп, 

\е]сйе ап шейгегеп Х5\еПеп (Тзсперха и. апа.} ш еп регпизевеп Топеп 4ез Сопуег- 

петелз У)]а а уоткоттеп. П1е регилзевеп Топе хеюеп Ёегпег шеф зе{еп ешеп 

епсеп Илзамтепват® шп Топтегоет ип@ шегоеЙоеп Запа%ештепй, ш уесВе зе аЙта\- 

Пев афегоерл. 

Реп Мегде Котт пп Сопуегиетет У)а\Ка еш уезеИспег Аще! аш Ап ап 

ег Регтземееп 21, ип 2\аг ап егэ%ег Зее айппзсвсвасеп себёпдегеп ипа 

Баеп Мегсеш, меесВе сембвийсв ап еш Аайтееп уоп Ка\куешт себап@еп 114. АВ 

Вере] Кбипеп @1е СуМФеге-беисШеп Фепеп. Гле РатЬипс 156 еше фипёгейсе ипа 
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апззегогдет ей уегзеедепагисе, зо 4233 тап засеп Капп, азз @е регилзеВеп Мегее] 

аЙе Гагреп ип Маапсеп @ез Весетосепз \1еегоееп. ПЛезе уегзсмейепагисеп Кагреп 

103еп ей ше ш @йппеп Вап@еги аъ, ив@ @е а\“е Вепепииие „оефат4деме Мегое]“ 

186 а1з Ачз@гиск Штег ааН&Шозеп Еюепзевай еше зейг фгеЙепт4е. Оле зерат4емеп 

Мегое] меспзет п Бащеп Топеп, Как%етеп ип@ Бапазетеп аб апа ЪИ4еп се- 

шетзат 41е „ие ег Бащеп Мегое]“ 4ез регпизеВеп Зузетз, ап Чегей Апиа 

]е4ос№ алпззег еп Мегоеш 4ез Су#еге-Нот1лотез посев Бемемет гобег ип@ фащег 

Мегое], Топе ип 4ег че Бедецеп4еп баЙатЯсеп Ка\куеште {еПпепшеп. Тлеёжеге 

й53еп апей а] игзргапейере Мегое] сецеп, п Апзпайте 4ег Копктенопагеп Ка к- 

еше, 41е мо уегапаеме Топе зша. ш @езет Ка] егшиеги зе зебт ап Фе Мегое, 

\уе]сВе т 4ег Сгарре 4ег Топтегое! Безейтефеп уигаею. 

Апсн Ка #зете пебтеп \ууезеп еп ат АпЁаа ег регимзейеп Эссет ®юе 4ез 

Сопуегиетепт$ \)аёКа 4е1. Шг Спагакег 136 зейг уетземейепатие. Н1ег матаеп Ъе- 

ге{з Фе зосепаптиепт „#и/7а’Ндет“ Копкгейопагеп КаЙзете его, \есВе аз То- 

пеп 4апк ег ВП9ипе салхег Ижзсвепзе1сМеп уоп КаК- ип МегоеКопкгейопев 

епё{апеп. Пе уоп МигсВ1з00 уогоезсШасепе Вехесвпиие „баЙатисе“ оег „бай- 

Апойере“ Какзеше 13 зевг сТасКИев, 4а че еп На филз па @е Эегакег @езез 

Сезетз сиЁ спатаеттег. Оег Какешт 136 сембвийев @игсВзе 7 уоп НоШгАятепт 

ип хупо4и5сВеп, шейг оег жетшюег уег2\уеюеп Сатсеп, Фе хамеПеп ВоВ] Ыефев, 

оКег ]е4осй {еПмезе оег гап? шё КаКзраКт$аПеп аазое Ш зша. Сезбвайсь 

еп ав 41езег КаКуешт Кеше Уегуетегипсеп, у\1е Миагсей1зоп Феге{з егмайиь, з6е]- 

]епме1зе )е4осв Коштеп №1ег амей РебтеаКеп уог. Ко Фе Ап гасоз1еп пи Ка кзешт 

ат ОщеаоЁ 4ез Ё1. Тзеверха, плсйё \уей уоп зетег Ештапаиио; з0 41е Зешкегие 

уоп Масгодой Ктфапит п. ап. т Ч4егатисет Каует Ъепи Пот Со]озсвл- 

па ап ег Уоа ищегла 4ег Зааё №пу- Мо\усогой. т пизегет ТейЙ 4ез Соцуег- 

пешеп{з \)ака Котшеп огоашзейе Везе ш @езеп Ка&жетеп ше уог, оъзесйв 

ап4егегзе $ Фе епх шЦ Шпеп уеткпарКеп Айпиземевасеп Ка зете аш Е]аззе 

У ]а Ка Бе Пот \УУаззИКомо (уеге]. Ей 6ззапееп 129—133) Ап тгасоз@еп ипа 

апеге Уегз{етегипоеп епТаЦеп, уесТе ап @е Какзешзсемеп фе 4ег Ешштйт- 

ис 4ег Тзсперта егитеги.— Е т ап@егег пп Сопуегпетете \’аёКа зепг уе’гецеег 

Туриз ег регилзеВей Ка\&зете 15% ет Чйппземепасег, хамеЙеп зосаг М айетеет 

КаКуешт уоп стааНевеефег, уе1ззег оег го фгаяпег Кагфе; ааеВ гоза ип@ го еве 

Топе Коттеп уог. 01езеп Как\ешт Ш шап уотпеггзейепа 2\мзейеп 4еп СуМехе- 

Эемещеп 4ег БиШе 4ег Бимеп Мегое]. Рете еп (Ёзета, ЕздетеЙа, Суете, 

Ап тгасоз14еп, Е1зейзспарреи п. ап9.) зш@ хамеЦеп Чатт епа еп, Ваайсег ]е4осв 

т @е Земеепт зашли. Оег Какзеш ЪП4её ешеп пзбатНевей ОЪегоапо хит \е15- 

зеп ип сеПеВеп, меспеп, сиё сезсемещеет Какуеш, аз Чеззеп Туриз @1е зоее- 

папще „Орока“ уоп КаКатКа, ЭВегпомосотзК ип ап4егеп Огеп па ууезИесвеп Тей 

4ез Сопуегпешез \]мКа сепаппиё мег4еп Капп. Уегзешегапсеп Коттеп ха\мейеп 
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Фагт уог. \Уей уегогецер зомоВ] ат Еаззе У\У]аб ка ш @ег Отсесепа уой КакагКа 

а15 ацсй пи Ваззт @ез Орегая ег №ет4а оп ш 4еп Ъепасагеп Сешеев 198 

ет Тешкбгиеег ообИизсрег КаЁяет ши 2агесвеп Уетзештегипсеп. Вес уеггеце 

13$ Гегпег отааИев- ип@ се Иеп\е1зег Клезе ка] кеш и НогизештКопктенопеп ип 

]оскегег, уеспег Какует, ш 4епеп %еПепууе1зе апев Уегзетегипееп ш стоззег Мепее 

се ап4еп уег4еп. 

АПе ореп апое2аКеп Ка уеше зта #256 ойпе Апзпайше 4о]отитазене Ка\кэвеше. 

Расесеп Коттеп геше /)0/0те ащег 4еп региизепеп Земей{еп @1езез Селе; уегр аз 

1351 зеЦеп уог. Уоп ап4егеп Сезетеп, м@сйе хат Везёапа @4ег региизепей ЗемеЩеп- 

ю]ее 4ез Сопуегпешет \\]а а сепогеп, 156 Мег Срз га пеппеп, ег Ба] Кбгиое, 

ра1@ Байетое, ра]@ Тазетюе ВезсваНепйей #7е10ё ип@ шёсвеое Гасег ЪИ4е. Ил 

егуайпеп 136 поей С1рз шй Аидензиимит — ет Сйрз уоп рогрвугагЯеег Эа @ах, 

ш Чеззеп ешЕбгиоеп Стап@таззе газа ее Рагйееп уоп \еззет Сйрз ешее- 

зе1033еп эта. АпвудгИиземе {еп зш@а №ег тей Беоф`фасВеё мотает. Оаз Уогкошшеп 

уоп оетзаасеги у1га паг Чагсь Фе За7аеПеп ип Войгипоеп ети ОотЁ Сба|7- 

Кое пп Ваззш 4ез Е!аззез Во]зсВала Кокзсваса (№ 64) егуезеп. 

Пег Ащог ищегзспее 47её ЁРа2ез ищег еп Зедппещеп 4ез региизсйеи ВесКепз, 

\еспез Фет \УезИсВеп Тей 4ез Сопуегиетенз \У)]абка ешзриес: 1) @е жатте ЕКа- 

лез, 2) @е Бтаскшаззет-ллез ип@ 3) @е Копйпета- ип@ бйзяюаззеалез. О`есВ 

че и1ейё зтепх апзетап4егоера еп \уег4еп Кбппеп пп@ п1еВё пптег зсВат{! апзсергао$ 

та, 1аззеп з1ей осей Ште Стипа7асе ш 4еп тезжеп ГКаАПеп мо ащегзсве@еп. 

Аш сВагаКегзИзейзеп 1396 Фе тжатте Кагез алазеертае. Негпег сепбгеп @40- 

птязсвкаИаое, ютетегоеНое ип@ зап@ ее Эемсе№Мепгейеп шт тгеш татшег, ой гесй- 

Ва 1оег Каппа ип Адззегз агтИервег юззПег Еюога. Маг сапй уегетл7е]6 Коштепй 

ш 4еп Усмемеп 41езег Калез РНапхепгеце, \1е А]ееп, Са]атИКеп, Кпогма, Р89дто- 

рруит ехрапзит Втопсп., тез ш зсесщешт Егпабапоз7азват4 уог, уайтепа "Т1ег- 

гезе ш зейг стгоззег Ха} селтаеп уег4еп пп@ ха\уеПеп хапе Эбле {еп етЁРаПеп. П1езе 

КоззШеп сепдгеп еп уетзсмедепз еп Т1еготирреп ап: шап "И Е15с Виде ап@ Зепарреп, 

ме ип Аа Оъегге%е уоп Ктизалееп, ш зевг стоззег Мепое МоПиазкеп, зомо!! Се- 

рБа1ородеп а] аасв Ъезопаегз Реесуройеп ип@ Сазгоройеп, зевг уе@е ВгасШоро4еп, 

Ееззхепе ип@ ге1зсп\упитепае, ш аийаПепаег Мепое ипа Весит Вгуо7оеп, ме@епе 

ши Збепорога мо сапе В Ше БПаееп; хатгееве Сгшоеп ЪП4еп хамеЙеп 5ап2е 

Ка беизс 1 еп; гес№ё зе№еп зша ЕтиеШКогаПеи ии гесВ шапшоас Фе Когапи- 

пЦегеп. Паз бешеёр 4ег Уеггениие @1езег Зеипеие ей з1сВ а13 епоег 5те!еп шт 

1.56 шегюпаег Вас аох Вт. Аш Вале 4ез ЭйтеМетз ]асегёеп св спепизсве Бе@1- 

шее аЪ ип шаспасе Отрасег етёзбап4еп пи \Уесйзе] ш! уегзешедепагисеп 

Как%етеп, Топеп, Мегоеш ипа Запаз4етеп. Зомов 4ег Спатаег 4ег безете 41езег 

Калез у1е апев Че Чагш ешсеезсВ]0ззепе Каппа зргеспеп @аФаг, 4азз аасв @1езег Тей. 

ез регпалзсВеп Вескепз уегВ13тазз зе1сВё \уат. 
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[т Сгеп2се ме ег тагштей Земещеп 1асег4еп з1сй Фе Зе@тее ег Буасшаязет- 

лез аЪ, ме с]ес|7е о апсп ш уегика]ег Вле№{аох аЪ0зепа, Ча @1езег ЕКажез @е 

эев1е (еп 0]ее 4ег Чйрпзсмейисеи Мегое], Топе ава Мацегоеп опа абииземеВисей 

Как еше хисе2А мег4еп шизз, уеесйе 4игей @е есепагЯсе Калпа 4ег Ап гасо- 

еп, Езбетеп, ЕзТемеПеп, Су Мегтеп ипа Е1зс№зеВарреп, пез епиоеп пАНег п1ер% 

резитииеп РНаптепгезеи спагак(егтяег ха. Ш 4еп Казепзелевеп Ёп ааей Мег 

еше АЪ]асегипо уоп {011053 атлисев Зеппешепй шй О1рз- пп Метзаасеги за. 

Паз Б{ешза!и оНепатгё зе Шег пе пог ш 5а]250]еп, зоп4еги ааей ш Рзеадотог- 

рпозеп паев Зешза]”. Пи Уегргейапозое Ме @1езег Каез ]асетеп зе! апесй Айпп- 

земевиое Запазеше аб, уеейе шй Топеп ипа Мегое уоп АйпПевет Свагак(ег шт 

Глзаттепваюо зерп. Ез \е15%6 Ю]юПей \ме ег ребгостармзеВе, зо ачсй ег рай&- 

опбо]оо1зспе СрагаКег ег Земемей 41езег Калез ш уоЦПет Ели апо апЁ етеп зейг 

зеасМеп, шейг о4ег уешеег афсезеВ]оззепеп Те 4ез регизейеп Вескепз Вт, ш \ме]- 

сет @е АШасегипе ег Зепиеще @1езег ЪтасюзсВеп Глтал-Ка71ез уог ей ошо. 

1 зешюоег зеПагеп @осй питег№ша ЧеисВепй ИХйсеп 156 ег Стагакег ег Коп- 

Ипето- пп биззшазяет[амез шт еп регпизейей Эемемеп 4ез Сопуегпетет$ \]ай 

апзоергао6. Оле @езег Еа71ез апсейбгеп4еп Копо]отега&е, Запазеше, Запае, зап ее 

Топе ип Мегое! т Копкгейопатеп баЙатасеп Ка5уешей, зеПеплуезе Ср; еп а1- 

{еп@, эта зейг агт ап Уетзетегапоеп. ичи{ег Чепеп пог ме ип 4а Аптасоз@еп, 

СуТегшеп, Е1зеВзеВарреп, ВериПепкпосвеп ива п1ейё пабег Безитице РЯапхепгезе уог- 

Коттеп, ип@ 7е1еей Чеиеве Зригеп мепп але ей уоШкоттеп Копйпена]ег, 30 

осй П@ога]ег АШасегиисеп. Ез 196 посй ха БештегКеп, 4азз @1е алфое2АНЦеп огоал- 

зепеп Везе хат стбзеп ТеЙ пп Мог4аеп, ааззегла 4ез Агеа]з 4ез Вайбез 89 ве- 

Коп4еп \уог@еп зша (РуеасвожКа, МаПпо п. 3. м.), маВтепа зе пп Вегесв 4ез Ва Иез 

30 ©106 ме саг пе уоткоттеп. Ете Веше уоп Мегктаей зретейф Чааг, 4азз уаптепа 

ег ВИаипе Ч1езег Зедптете Шег ет 4тоскепез, Копипенаез Ка, сепеггзсВ Ва: Фе 

уогпеггзспепа гоёе Гаграпс ег Сезеше, Фе Ваайсеп Запазетземе{ептейеп п 4еп 

оъеп резештефепей спага<{ет1зЯзсйеп Копо]отегафеп, 4аз ИаАлвое Уогкотштеп уоп Па- 

сопаземейаие имег еп Шег епбулеКеЦцеп зап@ееп Сезетей, з6еПепууе15ез Апйтееп 

уоп Сирзаасегиисеп ип@ уоп за]1ееп (иеПеп, аЪзопиез КеШеп аЙег Мегктае, \у@сВе 

геп тагшеп Зедппецеп еюсеп зш, Часесей збеПепжме15ез Уоткоттеп з0]ейег Уег- 

зештегипоеп, ме]спе 1оКа]е Ътгасазсйе \УУаззегрескеп ип алсВ по еТаг Копипенае 

Каппа ила Е]ога спагаКегзегеп. Н1ег шбое егуаПитё \ует4еп, Чазз аз УегЬтейиаия5- 

семеё @езег Зейпиеще псп \уе епМегие 156 уоп 4еш Вауоп 4ег Езепфавизалоп 

Ко аз, ш \уеелет ез \. Аша|ё2ку сапе @е Воспзбицегеззатие, уоп Шш Ъе- 

зептеБепе (103з0рет15-Еотга ип@ еше е1сепатИсе Копипепа- Вшпеп ла аалабпает. 

Апаегегзе $ степ7ё @1езез Сбемеф ап ]епеп Тей 4ез Ваззшз ег \еЙаса, м@спег пи 

Тайте 1892 уоп Ртго#. Е. Еедого{{ ащегзасВе упг@е ива з%еШепмезе (Бог Зао\- 

Кое) ш етоззег Мешое Оъеггемце уоп У /пеегеп хазалитей п Збаскеп уегчезеЦеп 
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Но]ез Неее. А1$ АфзсИазз 4ег гешт тагшеп ипа гаск1зсВеп РегиЪП4ипоеп па 681- 

спеп ЭётеНеп 4ез Вайез 89, зша @е Земевеп @1езег Копипепа]-Вшпеп21ез резопдегв 

збатк пи мезеНеп ТейЙ ипзегез Селе, мезШей уот \У)азЕЦ Омы епбмлеКе№, уоп 

\о апз ме ей пасв Мог4еп ш @аз Ваззт ег \УуепесЧа ипа Б]емегпа]а Ожша, 

пасв \езеп ап 4еп Е!азз Уеиса, пасп Заеп №15 ап Фе \Уо№а мепи. Вегейз па 

Тайге 1881 маПгеп@ зетег „Сео]ос1зсвеп Еогзсйипееп ап ег \о]са хм1зспеп №81 

Момсогой ип Казап“, помеме 4ег Ащог ет О`егуесеп зап@1еег ип зап@1оботусег 

АМасегипоеп т Коп@пепва]-Вшпейалпа и\зеНеп еп регизевеп Зее еп ищет- 

Ва 4ег 53{6а46 №3Ви-Момсогой, ип@ зртасй Чагтаа шт Фе Мешиапе алз, 4аз5 @1е 

Мегое]- ип КазешЪЧипееп п! шагшег Капа 101120] ш @1е запд1еошее Га- 

2716$ ши Копипеп- ип Зазз\уаззегила ипа-Е]ога @егоей. ПО1езе Апясвё уагае 

ее уоп 5. МПиии па А. Мебзепа]е\у БезгИеп, аЪег Бегейз 1895 уегВеВе 51- 

Ъ1гхех шё ЕЮ еп Сейапкеп й%ег 4еп Зупейгопзтиз ег Иесвзешткаке п деп 

запа1етегое1 сей АМасегипсеп пп Ваззтш 4ег КЦазта ип Ока. З11тием \е15% ши 

Везишши йе! Чагал т, @аз$ „шт 4ег пбтаНспеи НЫШе (4ез Ва(ез 72) Уегапдегип- 

сеп 4ез ретостармизсвеп пп@ #л5ИзеВеп Сратаегз 4ег Регта асегипоеп пе пог 

ш уегака]ег зоп4еги амеВ ш Пог1хота]ег Вле№баие хосе]аззеп уег4еп тшйззеп“. \УМ1е 

\е{ пасв Озбеп ей аз Семеё Ч1езег „Уегап4египоей“ егзбгес К, \ушга уоп Э11т ем 

п1сВё егмуарие, ЧосВ 2еюеп @е уоп шт ай 4ег У\Уо а Ъеобасвееп Кака, @азз ез 

\е6 ш аз Сопуегпететь Казай Ютешгаю, да пп Уезеп @1езез Сопуегпететз паг 

шегое зап 1ее ВП@ипсеп ши 4еш <еспею Котрех уоп Уегзетегиапсеп апсегойеп 

\ет4еп, \1е ип Вауоп уоп №311 -№о\оого4. Вегейз пп ФТабте 1881 Кат пиг @ег 

Сейапке, 4азз аз Иеспзенщескеп 4ег Ока чипа КЦазта ешегзей$ ипа ]епез 4ег Соц- 

уегпетет{$ \!]а а пп@ Казап ап4егегзейз огсй етеп Бтейеп Эте!еп Насвеп \Маз- 

зегз сетепиё сеуезеп зт@а. Неще 156 41езе Мешипе Ъеотапаеё ип@ Еаг сепис, ит ре- 

зИшт апзоезргоейеп ха \егаеп. 

Меше Мешиюе 196, @азз ш 4ег Регтокатооп2ей, Чапк фекошзелей Ргогеззеп, 

аз регизеве Вескеп ш еше Веше шег1юопа] сезбтесег ТеПе 2егйе], ш мееспеп 

Фе АМасегипе ег Зетеще п! теш шатшег ГКаапа 4епп алаей уог ей ше. 

Ни\фег сейбг6 аз Вескеп 4ег Ока ип@ КЦазша попа 4аз Вескеп \У)аа-Казат, май- 

геп@ пи Этефеп 4ез зеасеп \У\аззегз, ме]сПег зеН и\1зеВеп Шпеп 11170°, фошозалт- 

се Зетеще шй ешег Еаппа уоп Ап гасоз еп и. ап4. абоеасег \уаг4еп. Ет 

апа]осез Вескеп еп св аасп ат УезаПапе 4ез Ота]з. Пи Баеп \уатеп @1езе 

ВесКкеп аЙег \У’айгзевешНевкей пасй опиие Шаг пкетатаег уегип4еп, майтгеп@ пп 

Мотаеп @е засщеп Рагиееп Птешгаоеп ип@ мене’ шт уоп ]}епеш Сешеё а5се163 

\ит4еп, ш \еевеш $10 @е Зейипетие уоп Копипетет пп@ Зйззууаззегвуриз а ]а- 

оет(еп. Посп аасй ш 4еп шагшеп Семееп эией ГезИйп@зере Асепаей шт ппа 

Гартвеп 2хаг ВИ@пие уоп СИрз, Аппу@ги, 5етза]и и. ап@. ш 4еп Копйпещаеп Вауопз 

маг @4е ЕшмиКипе @езег Асепжеп у1е] пиепзуег, 4осп сезеШе чей Шег @е епег- 
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о1зепе Агреш 4ег зараегйеп КтаАйе та. Ил Епае 4ег Регтей \уаг аз сапе @е- 

её 4ез ефешаИзеп регш1зеВеп Вескепз ш рпузазе\-сеостармзсвет Эшпе хеефпеё 

ип ез ап@ 41е АМасегипе @аег Эемемеп ег ме уетецееп Зе 4ег Башмет 

Мегое] зай. Е 5 156 Чапасй уегуапаЙейв, Чазз ш ег уогапоесапоепей Иеспч%етией 

Фе Зедппеще ш уегзееептеп РагЧееп 4ез регпизеВеи Вескеиз с ищег уегзеше- 

епеп Вейтсипсеп аЪ]асегеп, з0 Чазз сё 14епазейе зоп4еги Аиуа!ее ВИаппоей 

епёз(ап4еп. Пайег \уаг4еп зо\уов] ш ег ищегрегпизевеп а! апсв ш 4ег Иесвзет- 

ей ш уетзешейепеп ТеИеп @1езез Ваззшз мой ариНене, 4осй ретгостармзсВ ива ра- 

15011010013 п1ейё 14епазеве Зеплете абоеасет(. 

Нбей$6 пцегеззате \уёге ез ифег еше сепйсепае Ха уоп Кака га уегРсеп, ит @1е 

сео]ослзсВеп Уегивиззе пп бефеё 4ез сапхеп гизязсйеп Региз е|епс еп ха Коппеп, 

Фосв 156 Пеше посй у1@ез плс етотзе№6 оег п1ейё уегоЙен есь пи@ аз офеп @е- 

засбе Паб Чайег паг ]ока]е Вейецеипо. Тго(#ет се\ушие зсПопй ]е1/6 @е АпзсВь, 4азз 

ш етеш стгоззеп Тей 4ез газязевеп Регифескеп$ Копипетае ипа Зйззууаззег- Уега(- 

1133е Пеггзсй(еп, ппшег тейг АпрАюоег г ей. Апззег Чей егу&щеп газз1зейеп 

Ап®юогеп ут @езег Седапке илцег ап4егт адеВ уоп Каузег ш зетеш „ГейгЬась“ 

ип@ уоп Та КомзК1] ш зешег Мопостарме @ЪБег @е №$$Иеп У йзеп агевоеаге. 

Оосп Песеп @езеп Апяе№ еп етбземееп @е уоп РгоЁ. АшаПёикКу пя Ваззт 4ег 

У уепес4а ип@ П\уша сезаттецеп пл{егеззалиепт Веобасйтееп хпетипае. 

Пе региузевепй Зейплеше @ез Сопуегпетейз \У)а а пи Вегеев 4ез Вайез 89 

лета!еп уоп ипеп ш уегакаег Ко]оемевиокей ш Фе Ююзептаеп Афзевиие: 4еп 

Геспуеш ип @1е Зие ег Бип{еп Мегое], у@сйе аз Миие]- ива О`егрегт Влзз- 

1а14$ уегтееп. Тур1зеПез РегтокатЬоп, \меейез 4ег Кипоиг- пп@ Агипзк-Убае 4ез 

Уеза Вапоз ег Ога] епёзргесвеп \уйгае, 156 мег пс апсетго#еп \уог4еп ип@ алей 

Фе пнегрегиизейе гоёе Земемепотгирре 156 шейё чепег Ъекапие. Офеенз 156 @е Кгасе 

иБег @е Степхе 4ез Иеспзетз ипа 4ег имегрегиязсйеп АШасегипсеп гесвё уег\уоггей. 

Е 0126 шап Чагш ТП. Тзевегпузспеж, \уеспег @е Вехесвпипе „гое Зе 1еМепетирре“ 

Аг Фе ад дет гиазязейеп РегтоКагЬоп 1асегидеп ип уот Иесвжет аБег4есКеп 

Запажет- ппа ‘оп отегоеоеп Зее еп и ИжзепенземеЩей уегзсмейепагисег Ка К- 

чете еше, море? Фе Ихмзепепзс ме еп @Бегуесепа гоб ип4 се отгам сейме зта 

ип@ семубвоПев Везе уоп Ап Йгасоз@еп, Супегтеп, Е1зсВеп ип ВерйНеп, зо \ме 

уегзсмедепе Р|аптепгежце, ос Кеше гет шагшепй Когтеп еп\аЦеп, гесВпеё тап 

{егиег, \1е ез 41езег Апюг 6, Фе адЁ ег гоеп Зе сМепетарре Песеп4еп Киар{ег- 

запаз(е1пе, \меейе алззег Е1зсп- пп РЯапуептезеи зеПепуе1зе айс тагше Когтеп, 

Безоп@егз Вгасв1оро4еп (16азта Фопдаа, брег тидщаиз п. ап@.) еаеп, ат 

АЪзевииь (6') 4ез Миерегиз (Иесйзет5), зо шизз шап хиоееп, аз ааЁ ет ишет- 

засМеп Агеа] 4ез ВаМез 89 ег сеоТос15етеп Кале 4ез Кагорзевеп Влзап@$ ащет- 

региизспе АШМасегипееп (Р,) и1сВё уотпап4еп зт4. Апдегегзейз тизз а`ег фагйскяени о 

\ег4еп, 4аз$ х\1зсНеп Чет Мерегт ип@ 4ет Ощегреги Кеше зспал @тепхие уог- 

Труды Гкол. Ком. Нов. скр., выи. 64. 16 
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Вап4ен 198: регостар1зей пп гаазизен зерен зе ш епоешт Илзаттепйате, уе ез 

лит Ве1зр1е] @е Апёсаззе е! ег 5ваае Т@еафиса хе1епт. А15 Вере! Капп @1е птфёеге 

Рагие ег уоп п ищегза ел ше]регпизепеп Зее {еп0]се 4ез В]айез 108 апое- 

КАТт6 \ууег4еп, \уе]се 2\аг ал$ гобеп ип@ сефеп Бапазетеп ип гобеп Топеп ипа 

Мегоеш ши Какубетим1зепепземей еп фезе!, Чоспй еше алзсезргосвепе Иеспзет- 

Фалпа (Вгасородеп) еп ип@ Чавег дет М1 е-, пеВф ет Отиегрегт 2асе2А 

уег4еп пи55. Пешт Мерегт па\егё ей @1езе Эемемен ее 4огсв Ште Каппа, дет 

ищегеп Регш ©]е1с1ё зе пог рейг’остарЬ1зев. Гуезез Как №5 4ег Ащот ат Ъезопегз 

уйепИе, а ег зешегией пп „Аппиате 560]0514ае её штёга]оз1таие 4е 1а Вазме“ пасвое- 

у1езеп Ваф, 4азз а]; ищбегзве Зое 4ез ти егеп АЪзеВи1з 4ез газу зереп Иеспзетз ег Вга- 

свтородеп- ип 11евё ег СопеВегепка]к се&еп тизз, \1е ез итишаНей пи фекапиеп 

Эевета уоп @о]о\мК1тзК!] дагоезве мат, уе]сПет ааей Збаскепреги, Мебзспа]ем 

0. ап@. ]°(еп. АйЁ @1езе У’езе ЪП4её 1 ет епхегег ра!&опо10°15сВег Илпзалатеп- 

Вапо 7\зспеп еп пт{егрегизсвеп Эешей{еп ип@ ег ищегзеп Зе 4ез ши@егеп 

АБзспиз, ит $0 шейг а]з 1ефжегег зе ифегаП а]з ВгасородепаВгеп@ егже18. 

Пег шИИеге Азейп1 $ 4е5 Регтзузетз пп ищегзас еп Те 4ез Сопуегпе- 

тет \У’)абка (Раь) 1%, уме сезазё, аитсв Вгасв1тородепзев1еВ еп уегбгееп. Оеп 

ипегеп Тей @езез Афзеви Из ЬП4еф @е БЗемемепсгарре 

Раз— СтипПей- ип сеИсВотапе, зеПеп\уе!зе алсН гое Запазете, хауеПеп Коп- 

КгеНопеп уоп Пагешт Ка Ва] сет Запазет еп аЦепа, шё Иззепензеещеп {юшееп 

Ка зетз. Ге Сезалюйтаспискей ребтазь пп Чешме 4ег Е/лишап@ипе 4ез Е!аззез Зи- 

\041-УВамотопкомо 15 8,5 ип шерг Меег. Пле %еПепжезе геспе Калпа ппа Е]ога 

Ф1езег Зее {еп $646 э1еН ПалрезасВИеВ алз Чер №]ееп4ей Гогтеп 7азаттеп: Са4а- 

пез Киютдае бе1т., Меддегайиа (РядторлуЙит) ехрапза Втоп8., Роусоейа рто- 

ипаа Чегм., *СетизеЙа соитиалаз Зе ВТовт. 1), Роурота аепато4ез М’Соу, Ряу- 

рота припи Тотти во1а{., Роурота багтиса Кеуз., ЕепезеПа детил @Оту., 

* РепезеЙа тейоттаз Эс 106 т., *Эоррчояа Тотгезсетз Уетгп., *Геазта еопда 

Зев1оЕ1., *Руодисвиз Детазррлаетит Клё., “Тгодисиз Оапстия Уетгп., *Бричбрег ти- 

из Клё., *АЦиутз Поузяата Кеуз., *Бутфетта сиза Зе Тов ., “Сататорлота 

осШойейи ВасВ., бемгойиз Матиз до1о\., Атзате рептосатфотаса Тзсвеги., Аси- 

[оредет зетсеиз Уегп., Сфетийла 04епз5 @о1ом. | 

Оеп пасп$еп Ног1200ё @1езег Эбе Баев: 

Ра. — ВщаНевстацег ип@ сеевег {от1оег Ка\%ет, хиуеЙеп шй хатесвен 

Кепегуешкопктейопеп, №5 3 Меег шасВие. Еп\а ете гесйё гесвра]иое КГога- 

шиНегеп!алта ип@ 41е №]сеп4ей Когтеп: 

Роусоейа рторипда бегт., *Бгорлиояа Тоттезсетз Уетп., *Ащозюдез И’апдеп- 

Лета Уегп., “ТУ6азта @опдаа Зе Ъ1о., Губазта зассийиз Маг+., Ргодисиз 1ети- 

зрйаетит, Клаф., ^Ргодисвиз Сапстий Уегп., *Абутз ПКоузяйата Кеуз., *АШутз ресй- 

') МВ етет Беги эта @е пАаВсегеп Когтеп уегзеви. 
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ета Бом., брутег тидщаиз Каф., Бри ег Раза Уетгп., бриегта сизюа 

Эев1о6., *Сатагорлота бсМовейюм Васй, Бер. реатдопаа Зе 104 т., Мастодот 

Кпдитит Уегп., Реиторйотиз собиз Втомп., Мо@оюряз РаИазя Уегп., Рзеи4о- 

топойз зрёипсача Эев1о&1., Рапораеа шла ам Сетт., Мою зтуйсззита Тзепеги., 

Аясщоречет Коксйпатой Уегп., Мигс]язота зибапошаа Уегп., бтаратоЙиз регтиализ 

К!ше., *КепезеЙа тейроттиз Зе П1о., Роурста баттаса Кеуз., "ОгОрота сгазза 

Гопза., Су еге Рутгтае Елев\. ип еше апззегогаенйсв стоззе Мепсе уоп Сгто1- 

депзепоешт, ме]сВе сапе Имизепепземев(е ЬП4еп. 

Оагарег ]асегё: 

Р,— ОойЧизспег ппа @е№мег сеШфег офег отааег Какиеш, меесвег зеПепууе1зе 

Ктезе!о 15$ ип ш рогбзеп ЧоопиязеВей Ка\Ж ип@ Ооошй уоп стаиег ип@ сеет 

Каге ифегоевЕ. П1езе Земещеп зш@ ой уоЙ уоп Уегзетегипееп, ищег меепеп Пёлв- 

сег @е №ю]оеп4еп уогкоттеп: 

№4озалта зр., Отрога стазза Гопза., Геазта отдав Зе о й., АЙиутз ресит- 

{ета Бом. бутфетта стяюа Зе ов., Ргодисвиз Сапстий Уегп., Втупсророга 

Селйглата Уегп., Ман и$ согпёиз бо1ох., Маш из Етееет @елт., *БеЙето- 

рйоп зр., *БеПегортой 4есиззщиз Еет., Тигфо Витазотит @о1о\., бгаратоЙиз рег- 

пнатиз Кте., Слетпйла го1депя Чо1о\., Слетийла Риря Номзе., * Митсизота 

зифапощаю Уегп., *Майса тиита Вгомп., Мода зипр@сзята 'Тзснеги., Рамо- 

раса ища бетт., АПонзта @едатз Клих., АПотзта Киютдапа У егп., *Сототуа 

Кагатетяз Се1т., Асиорефеп зетсеиз Уетп., Года Кагатепя Уетп., *Мисша 

Веутсм Зспаиг., Года зраиисата бетт., *Раеидотопойз зраитсата Зе обт., “беи- 

гоФиз обзсигиз Сетп., Эсгойиз тозясиз Уегп., *Эсмгодиь Рапиз бо1оу., *Вайежеа 

сегорйада Зе В1о4т., Реиторйогиз созаиз Вго\п., Моря; РаПаза Уегп., Масто4от 

Ктдатит Уегп., Азаче регтосатфотса 'Тзспеги. 

Уецег #01оеп: 

Ре.— бефег ип отапПепотачег Запазет, штегоеПозап ег сиё сезсмещеег 

Как ет, Бгаппотамег @еВ(ег, Поспегоег ойег меспег Ка\кзет; ей ме ип@ Ча 

РИапиепгезе, Ваиоег }еосй №ю1сеп4е Втасородеала: 

Ргодисиз Сатстий Уегп., ПТупсйорота детлапа Уегп., Геазта Фопдаа 

Зев1о{1., 1)50та Коте бет., Аут Воузяата Кеуз., АЙутз реситфета Зо5., 

брифента стяиа Зе о(в., Очтаторлюта беМовейтия ВисВ., зо ме АПотзта Ки- 

ютдапа Уегп., О’рота стазза Гопз4. ата Вгуогоеппее. 

Р.—беШфег ип сгадег Оо]иВ ип @1емег зап@оег Какует шй 2агесвеп 

Р@есуродеп ип@ Сазтгоройеп, пашИНей: 

Вейеторрот зр., Мастойоп Ктдатит Уегп., бОмгодиз обзситиз белт., Реито- 

рротиз созиз Втомп., Мофооряз Разй Уегп., Азкие регтосатФотса Тзефеги., 

Майса тбдта Вто\п., Ргойиси$ Сапстия Уегп. 

Ра —Земещепстарре огамег сибоезсееег Мегое! ип КаШзёете, з0 \е тег- 

16. 
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ое1оег Топе пи РЯап7еп- пп ппаеиейеп Т1еггежеп. Ште Маспискей 156 зейг 

уегзсейеп. 51е сей ипитеШаг ш Фе пасвуе ЗемсеШепетирре аъег: 

Р.— Оба А Меюе тоза, ШМаззгойе, сеШИейотаме пп@ тббИеВЪгалие первое 

Мегое], зап@юе Мегое] ип Топе, шегоеЙое Бапазеште ип@ саё сезсвеае КаК- 

еше уоп гоза, стамег, се Исйег ип тгобфтаяиег ЕаётЪипе, шй та гесвеп Суфеге 

зр., Аз Мета ехщиа Елей\м., ЕзШета ©оз Еаев\у., ЕзМенеЙа зр., АпЙхтасоява сазют 

Е1сйу., 14704@4 зр. ц. апа., зо ме зеШесйь егпащепеп РНаптепгезеп. 

Пагафег №126 Фе: 

Р:/—ЭЗееЩепстирре гобег Неск1оег Мегое{опе ипа Мегое] ши Копкгейопагет файаг- 

Ясеп КаКуеш, Запазетеп уоп гобег, сеШег ип@ стапег Кате ип@ Копо]отегаеп. Ап 

огоаптзсвеп Везет эта паг Убйтте уоп Агаисатохуот Матптисит Каф. сеРапаеп \мотаеп. 

Пе ежей и\уе!г Земешепотарреп (2 чипа Р;) ЪИаеп @е Заме 4ег Ъищеп Мег- 

с@], деп орегзеп АЪзсйие 4ез гозязейеп Региз, ууееВег ааз ет иеетеп Су Мехте- 

Ног!12006 (Р) ип Чеш 4агафег Песеп4еп Ъип аг1оеп Ног!200ё (2%) Ъезе\к. 

Гебжегег егшиегё ретгостарВ1зеВ пп@ Ёаци5$сП ап Фе ащегрегизсвев АМазегипсеп. 

Пе Небгеп Земемепсгирреп 1%,, 7%, РА. виа Рф чеПеп @е офегме Зище @е 

Регика]к5 Чаг, ме@еспеш Фе обеге Эбе 4ез шиИегей АЪзеВиз ег Уо]еа- ппа 

Каша-Ка\е епзргесВеп, \уАйгепа @е Ноглхоте Ра› ип@ Ра; @е 4игсй ет Уогвегг- 

зепеп уоп Вгасороеп свагакетзеге ицеге Зи Че; газузсНеп Иеспзешз Чате Пеп. 

Нет зоПеп посй еее Ветегкипсеп ег Фе сеосгарв1зсве Уегогениис 4ег 

ет7етеп С@Пейег 4ез Регтзузетз пп пибегзас ей ме 4ез Сбопуегиетен \)айКа, 

пи Вегесй 4ез В]аМез 89 №ю]оеп. Ез мш@ сепасеп @е УегЬгенаие ег ши е]регии- 

зспеп Эсмемеп (Р,) ха уегЮ]ееп, Ча аз сапе абтюе Атем @ез дз епеп Тез 4ез 

Ваез 89 уош оЪегрегиизеВеп А`зевши (Р,)} етзепоттеи 156, у@ейег Чагев @е Зеше\- 

{еп ег УЭе 4ег Ъащеп Мегое], 4ет Сгапасезцет 4ез саптеп @бт1ееп Тез 4ез 

В а{ез 89, уегбтееп \ута. У\У1е апз 4ег Бесеес{еп Каге ха зеви 156, дей зе Чаз 

Ме реги а] шее Ьгейег УтеМеп, уеспег па Могаеп ип@ па За4еп с егмецегв, 

ш шеюпа]ег Вс ате 11036 ег Озетепие 4ез Ва“ез Вт. Апззегпа 4ез УегЬге- 

{100506 1еёз ег ш!еТрегизеВеп Аасегипоеп Пе {256 4аз сапе Ваззт 4ез Е1аз$е5 

Глазй, етез геср{еп МеБепНиззез 4ег М]ет@а, \уе]еВез хат стоззеп Те па. УегЬге1- 

фипозое1её ег Баеп МегоезсеМеп сеесей 136 пп@ @е пбганеве Егуекегапе 4е5 

ше] регизенеп Эе!епз уоп ег за@ИеВеп 1тепи. Апз ет Сезасцеп . 010% ]е4осп 

п1сВ, 4азз Фе уоп еп пииерегиизсвеп АБазегипсей етоепоттепе Е1Асте сапи #ге1 

уаге топ 4еп Земещеи 4ег Зи! 4ег Бащеп Мегое]. Пи Сесеме!, п паг мешоеп 

Апзпайтеп 156 апсВ 41езе Е1&све уоп еп егуиией оБегрегийзсвеп АМасегипсеп Ъе- 

есКе, Ъезоп@егз ш Чет ТеЙ, \уо че ешсеепо& 136 —]Ап5$ 4еп Е]аззепй М]ешт4а ип 

Пазв, пп@ пог @1е ВосвУ%еп РагИееп 4ез Нбпепхасез У] мзКу Ома еп фейгеп збееп- 

\уе1зе ег Виптегое]4еске. Зе зге4ета 156 @1езез паг @е ЕКо]ее епеголзепег ип4 1ап5- 

Далегп4ег Копапещаег Оепа4айоп, ип ез \уаг ешзё 4аз сапе Сезек 4ез \]аёзЕЦ 
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Оуа], Зеей 4ет абееп Тей 4ез ВНайез 89, уоп еп АМасегиизеп 4ег Эие 4ег 

рип{еп Мегое] БедесКкё. Кеш \\Уппаег, 4аз$ @езег Тей 4ез бопуегпететз Ума зо 

шепяуе Пепа4айоп егИИеп Ва: зе Епде 4ез Ра&о2окитз ипа №5 хат Пецйсеп 

Тас уаг Шег КезЙап@, ци мейег тезохо1зеве посв ‘егийге Мееге егятгеекет зле В 

1$ шегйег. 

Роз$рПо?ап. 

Уоп розерИо7Апеп ВПаипсееп зш@ пи 0з1еВеп Тей 4ез В1аИез 89 4ег аЙсететеп 

се0]021зейеп Кате 4ез ЕптгорёлзсВеп Влазап@з Фе С1а71а]аЪ]асегипсеп @е 1ёлво- 

чет. Зешегие \аг 41е Апйпегкзамикеш 4ег КогзеПег Мег хат Тезоп4егз аа @езе 

ВПачисеп селе бе, а @е Егасе иЪег @е Уете15ипо ип Штге за4Неве Степхе стоззез 

АчЁзейеп еггесце ип шап Мег Фе Уратеп ешег Уегезапо зас(е ип уегЮю]9е. Се- 

сепуйтИс ]еосв Паф @е Егасе ш Бедешеп4ет Маззе Штге Зепате уеготеп ипа гай 

11606 шейг @е у1е@еп Рефайеп Вегуог, ме уогта!5. Апей Че Егасе, уме \уей паев Зааеп 

Фе Степхе 4ег Зрагеп етег Уегезиио пп Сопуегпетейе \]айКа уеезф уег4еп шйззе, 

Вас Шг Пиегеззе етсер 336 пасВ4ет уог Кигхет Саа]ригеп ш уегзешейепеп Тейеп 

4ез Сопуегпететз Казай Копзбайеге уег4еп Копщеп. Ютта] 4азз Фе Уегезиие зе 

апсп аа аз ТеггИоглт 4ез @опуегпетет Казап егзтесКЬ, 156 ез Кат, @азз аисй 

аз пот@Нев уоп Казап сеезепе Сопуегпетеюе \)а а ип зредеЙ 4аз Сер1еф 4ез 

В]1аЦез 89 4ег аПзететей сео]ос1зейеп Кале Виазап48 @бега Зригеп етшег шейг 

офег мешеег еп сп апзоергасеп Уеге1зипе {та Ча ез уоп 4ег аЙ<ететеп Уег- 

е1зип® Ш розрИо7Атег Хе шй еготИеп \уагае, ип 4азз @1е Егасе бег @е за4Певе 

Отепие 41езег Бригеп Шге Вейепбапе уегПете. 

АпиНев Чет ТеггИоглий 4ез Сопуегпетепз Казап (06 ааеВ аз уоп ши’ ищег- 

засще Сефер 4ез В]абез 89 пиг зрога@зсй апзоергасе С]ала]рагеп, зуе]све ]е4осв 

пасй Мог4еп ха пошег Паайоег \уег4еп. ТаёзасВИев, уепп аз АиЁзасйеп 41езег Уригеп 

пп За@еп ипзегез Семе{з Безоп4еге АпйпегкзатКе1в егог4егё, зо Коттеп зе пп пбга- 

Пелеп Тей 4ег ищегзисмеп ЕАспе ап Зет ип@ Те уог ип@ 1епкеп зеЪзё @е 

Апйпегкзаткей Чез Котзсвегз ап св. Ат Вапйозеп (ГИ шап аа АсКег ип УМ1езеп 

етиеше Сезсв1еЪе, меспе ов тесв Ъедещетае Оппепзюопеп еггесвеп. 51е зта Ба]а 

аЪоегип4её, о апсй р!абет®гиие, ип Шг Опгсвмеззег Вега №18 ха 1,5 Маег зо 

Чазз ]е4ег Име!Ше] ап Шгеш <ат1а]еп Отзргапе зепуштаеп шизз ип@ еше Ег а гапе 

тег Епёуевипе ап! е]ау1а]ет \Уесе, Фагсй @е ег гийе тоеп]уесвег Коп®]отегаве 

а13 алзоезс]оззеп 2а егас№(еп 156. Апсв зт@ @1езе Сезсмере хамеЙеп сиё сезсВИЙеп 

ип сект. Шге регостарзеве ВезспаЙетвей 156 гесвё <1естиие: аш Ваабозепт 

эта Сезешефе уоп стачет (патизапацеш, уе@сНег ап 41е Кагфошзсвеп @паг2залд- 

збете уош Туриз 4ез Ро]а@ом Катеп о4ег ап еуотизеВеп @е№еп @пагий опа Опаг?- 

запазвет егишегё. ш Ъе!4еп ЕАШеп епаЦеп @е Сезешеье хамеЙеп АЪагаске уоп 

ВЫИегпи пп@ Мепоеш. Новое Безейп зе апсй апз уетчезеМет КоШепкак ши 
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Рго4. зетатейсщаиз КотаПеп и. ап4., аз Опагх обег Ногиуеш. Веайу зецеп Кот- 

шеп Сезсмефе уоп тазясе» Сезетеп, Безоп4егз гобег Статй, Спез ипа Ноги ез- 

Чесезете уог. Зо]еВе аа ет АсКег ЁгеШесет4е Зеше эта геШшей @агев Егоз1оп 

ег АПауаеп Топ-, Гевш- ип@ Западеске Ыоззое]ео, ууееве ешзё аз сапие Семей 

Ирегеск%е ип@ ]е627б посев зеПепуе1зе апсетойеп улга, мое че Сезсшефе ип @е- 

тоПе РаЪтб. Ме! зта де4осй @1езе АаПаяаеп Сезсшере Чипсет зсВоп аЪсегасеп 

ип пог аз отбреге Мает!а1 Бе Мег хигаск. 

Аззег @1езег ешзё \уей уегтейаеп, ]е47ё затК его@етгеп ип@ аЪсегасепеп П1- 

] пула] 4еске тЦ оег апс№ овпе Сезсмеет (\Маззегзспе!4еп ег ЕРаззе Замода, Гука, 

Эер1зрта п. ап4.), 15 @е П|ауаеске зеПепуезе посев ш Сеза 6 уоп Насе]п ппа 

Новепгаскеп егра{еп, месте тесвё еецепае Стбззе ипа Нове еггеспеп ппа 

ПапрёзасйИей апз ппоезе1еНеей {юмееп Зап4деп, СегоПазеги ип В]бекеп Бефейп. 

Оег етпешизсвеп Веубкегипе, уесве че „СгиазЬегое“ пепи, зт@ @е Наое] Штез 

пийасВ атеп Воепз жесей сиё фекапи. её зеПеп @1езе „Вегое“ Насве Насе! ипа 

уаПЮтииее ЕгИбрипоеп Ч4аг, месве св Ъа]1@ т шег!91опа]ег, ра] 2 потажез епег 

офег пог@бзеВег Васпеше Виглеви, 4осй 186 @е Валепеше папа Еогм )е4ета5 иле 

Фе итзргаиоеве, 4а че етег апйапегийеп ип пуепяуеп Оепадайоп апзсезеё2 ве- 

уезеп зт@. Егешей 155 @е МосНевкей лев апзоезсВ1о$зеп, @азз у’ ш @ег ОЧеза 

ип УсгеЙопе 41езег Насе! шейг офег мзешеег Фе игзргапойене Мотапещапазевай 

\тедегйп4еп. Ез пилзз ИБетпаирё егу8зиё \уегеп, @азз аккашшайуе Вегсе уоп зо]еВег 

Сезба] ип@ Илзаттепзеиие пп пбтаНепеп ЭгеНеп 4ез Сопуегиететз \У/)аа, т 

еп Ктезеи Оо\м, Коешизев, З1юЪо4$Ко) пп@ Сазом тес№ё Вёабо эт, ше15ё апззег- 

Ва ег погаЙевей Отепхе ег ВАИег 89 ипа 109, 4осВ ааев пп Вегеей аегзе еп 

Песепа. Еш Тей @езег Нйое], Новепгаскеп, Стазрегое и. $. м. Копще шейё пог 

отв А\тасипе ег итзргапеНенеп шйёсвисеп ип@ ипащегЬгосвепеп Р/!|ау1аеске, 

зоп4еги ален @агей ипоеейтазяюе АБасегипе 4ез Могаёпептаег!а]$ Фитсй @1е Се 

зепег епёзбапаеп зет. 

Мап Кати Мег ап ®Втеп, 4азз за@Нев уот ЭгеНеп 4ег Напрбеп\яекеи» @1езег 

Наое], иБеграпрё зааНев уоп Аеш Семеб, мо Фе Зригеп ешег Уегезито Тезопает8 

ев ип ха тен апзоергао& зт@, ей ет Этефеп уоп №е4дегапвеп вле, 

еее ш сесепматысег /е уоп ЗйтрЁев, Тотйпоогеп ип@ зосат уоп Зееп етзепоштеп 

мег4еп. Афсезейи уоп ап4егеп тбоНевеп ВИаииззме!5ет, Коптеп Ф1езе Ешзепкипоеп 

аи} @агсь @е Запипо уоп Зспте]имаззег ш уегзсшейепей ОпефеппеНеп 4ег Мога- 

пешапазсвай еп атаеп зеш. Оъчесв @1езе Зипр ип@ Зееп ев Веще 4агев Ил- 

Яаззе ап @е Майка апзсПИеззеп, Песен ме Чосв аиззегваЬ 4ез 'Та/з Чег \М}абка о4ег 

Чегеп Мефепййззе, дайег шизз апс№ 41е ВИацих 4ег Ешзепкапсеп ипаЪВале1е уоп 4еп 

Е№ззеп зет. 

Еше апёеге Атё розёрНо7йтег ВИапое эвеПеп пп ишегзисМей бемее сефНет- 

ап тобиеНогаиие зап@ ее Топе @аг, месве ш Везейиие уоп Запеп ип4 гешег ТогЕ- 
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аЪ]азегипоей ш 4еп Теги 4ез \/]аЙка-БЗузетз уоткоттеп пи@ деп Теггаззепопеп 

05-Влзап@з апа]ох зт@. Ез 156 ретегКкепзмегь 4азз Фе Тег зо стоззег Еаззе 

Фезег Сесепа, у1е Фе Стоззе ипа Кеше КоКзсваса, Ва4Ка, и. ап@. пп уогПесеп4еп 

Семее егатисег розерНо7атег ВИаиисеп еп фейтгеп, майтепа зе пи Е!аззба| @ег У\’адка 

ип@ Шгег ХаНаззе ВАабо эта. Везоп4етз аазсеевие 156 4аз уоп Ч1езеп ВИачисеп етее- 

поштеп Агеа] 4а, мо @е Е!аззе Сезеп4еп шй \уеспеп, Чет \Уаззег \меше у1Чегще- 

Вепеп Сезетеп Чагсп1еззет, 4осй И ап з9ейе АШазегипеей аасй ап УеПеп, 

\о е Тебе Какзеилее агейзевлееп, уме 2. В. пи бемеё 4ез Новепхиоез \}а- 

3к] Ожы ащегпаь КакатКа и. ап. Шег Ю]сеп го тгачие зап@еющее розёрПо7ате 

ВИапсеп а1$ зсптаег Эте!еп ег Этботипе 4ег \У)а\а уоп 4ег Елтаиачие 4ез 

Е а5зез Р1зпша 11$ хат Пот Аёагу, зомоВ]| 4аз гес№е а] апсп Ъезоп4егз аз Пике 

Оег 4ег Умка ЪПаепа. РозбрИо2ате Заасейеггезе, ме РЕ 1ерйаз ргимдениз ВТам., 

Випосегоз Исфотиупиз Спу., Базопт рт1зсиз, Тагап4из тапуфег и. апт4. зша Шег ше 

зееп. Мосй стбззеге Уегогейиапе еггесПеп розро7Ате ВПацисей @1езег Атё ап 4ег 

Умка ип@ Шгеп МефепНаззеп оБегпа 4ег ЕлштапЧапе 4ег Р15Вта. ш @езег ши 

\!еги ип ЗатрЁеп Бедескеп Сесепа уегзеВте]иеп зе }]еосй п гезхееп цпа е1- 

у1а]еп реги1зсНеп АМасегипееп, 30 4азз Шге Степ2еп зей\ег апзеталаег хи ВаКеп за. 

Паззее улейегро эс ш сем1ззет Ста ат ПиКкеп Е!аззаег ег РАзпта ап Мо- 

1ота, 10624еш али гес№еп Оег Фезег Каззе 4аз Уеггеипозсе1её 4ег Теггаззетопе 

те1зё гесйё сиё абсестештё 154. Аш Е\аззе Р1зпша Бепи ПШот \Уупагу Тазеге 1$ 27а 

10 Меег шйсписег гофгачиег Топ аа Тот-ипа Затраоегапееп шЦ 7агесвей 

йзз\таззегтазсвешт — Иецоеп ешез Кйзз\аз5егаз$11$, м@спез ш розёрНо’апег Хей 

ей ег ела. Еш и1леВе Бгецег розёрИо7Апег УЭбте!еп лей ей, ег 4ей Обгегп 

Вогок! ип@ КооБо\о ресшптепа, еп К азз Р1зйша епИапх №$ 2а зешег Мап@ипе цп@ 

та2& зсп\уасв Басбепгиие ш 4аз гесще ип паке Отгое ме пет. Шег ем 

ег гойталие, о айЁ регпизейе Земешмеп ааНасегие зап@ ое Топ @1езез Б5геМепз 

звеПепмезе Матшийгезе (Р/ерлаз рнетидетиз ВТат.). Уоп Шег 14336 св ег ЭгеНеп 

$ аш Ощеай! ег Мета уегЮю]оеп, \м0о ег Ъепа Пот ПлазКо]е тесвё этгоззе 

Епбмаекеапе еггесё ип@ алз гоё-ип@ се Ътаятет зап 1еет Топ шЁ Шп ищеасеги4ен 

Зап ип@ СегбПасеги Бозей. Паззефе © алей Ёг еп ОщеналЁ 4ез МуетаезВ, 

ештез МерепНиззез ег Мета. ег, ме ааеВ 1Апоз дет Е]аззе Разпапка, эта розвег- 

Иаге Залоег, Безоп@егз Везже уоп Д/пносегоз Исфопутиз пас ВЬ зеКеп. 

Ветеще АШадегипдеп. 

Уоп геленеп АЪасегипоеп эм ш ипзегешт Се ме @е АБасегипеейи 4ег 

Еиззбеггаззеп, аег ОъегзсВ\уеииипозеенеп ип уегзееепе Тог!-ип@ Зитр_4ипсеп 

епё\еКе!6. Глеёжеге {тееп зомоШ ш Еа5$Мегп, а]$ але ш еп имзейеп Еаззеп 

с@есепеп Гапазтескей ал, 
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Ми{2Баге МтегаНеп ип а!детете ВетегКипдеп гиг део!одзспеп Каме. 

Ап пи 2Багеп М1щега1еп Коттеп пи ищегзасЩеп Сееф 4ез Сочуегпетен$ 

Мака Вапхеше (Ка]&зуеш, Капазеш, (1рз), ЗатрЁегие, ТогНасег ип@ Зригеп уоп 

КорЕегегиеп уог. 

О1е Ююростарызейе Стап асе 4ег Шег Бее]ееп зео]ос1зеВеп Кате (1 20 = 

10 \етз_ ЪП4её „@е огостармзсйе Каме 4ез оз&сВеп Тейз 4ез В]абез 89“ (\уез- 

Испег Тей 4ез Соцуегпетет{з Ууа ха), \уе]спе уоп п!’ 2азаттепсез {её ип па Тайте 

1894 ш\ Чет сеостарЬ1зепеп Те 41езез \Уегкз уегбойенсй уигае. Паз Регтзузет 

156 ап ег Кате ш 7\уе Еагфеп уедегоесе еп, епёзргеспепа зетег ЕпиеИапте ш 2%ме1 

АБзеие: 4ег ши еге {тАоё 4аз Иеспеп Р, 4ег пгс а1е Зые Чег Битеп Мегое] 

ип Запазете уетгёгесте офеге АЪзспи1 — 4аз Хеепен Р.. Ге розёрПо7атеп АШа- 

оегипсеп уот Туриз 4ег Теггаззенюоте пафеп аз ДетсВеп (©, ип@ зш4 ап 4ег Каме Чагев 

рипк@егез Нее \ейегоесерен. Гле УетЪгеципе 4ег Сала ИАипееп 156 саге 

апое7е104, Ча @езег сапе Те 4ез В]айез 89 Уритгеп ешег Уеге1зиис 11456. Лаз Уег- 

ге{иоозое её ег гехемеи АБасегипсеп  ( (5) 156 ааЁ 4ег Кагёе \уе15$ се БПереп. 
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