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Невьянсюй округъ, по времени возникновения въ немъ горнаго промысла, пред- 

ставляется старзйшимъ изъ чиела всфхъ уральскихъ горныхь районовъ, и основанный 

по именному указу Петра Великаго въ 1698 году Невьянемй заводъ, въ простор$чи 

извфстный подъ именемъ „Стараго“, есть древнЪйпий изъ всБхъ чугоноплавильныхъ 

заводовъ Урала. 

Несмотря на свою древность и обширныя минеральныя богатства, заключающияся 

главнфйше въ розсыпныхъ и коренныхъ мЪеторождешяхъ золота, причемъ Невьянск1й 

заводъ быль первымъ частнымъ уральекимъ заводомъ, начавшимъ разработку золотыхъ 

розсыпей, — несмотря также на нахождене въ предЗлахъ округа весьма интересвыхъ 

въ минералогическомъ отношени и извЪстныхъ еще съ конца ХУШ столЬя Шайтан- 

скихъ копей цвфтныхЪъ камней, округъ этотъ въ геологическомъ отношевши является 

изсл$дованнымъ весьма мало. 

ОвЪдЪн1я о геологическомъ строени Невьянекаго округа находятся главнфйше въ 

сочинен1яхъ Германа, Ирмана, Розе, Мурчисона и Конткевича; но въ боль- 

шинствЪ случаевъ эти свЪдЪвя представляютъ или весьма неполныя и совершенно отры- 

вочныя данныя, или касаются лишь извфетной небольшой части округа. 

Невьянсюй округъ спецщально изелФдовалея въ концф въ 80-ыхъ годовъ, по поруче- 

ню Императорскаго С.-Петербургскато Минералогическаго Общества, профессоромъ 

Арцруни и въ концф 90-ыхъ годовъ, по порученю м$етнаго заводоуправленя, гор- 

нымъ инженеромъ Брусницынымъ. Результаты изслфдованй этихъ лицъ, къ сожальню, 

остались неопубликованными. 

Лично мною Невьянсый округь былъ осмотр$нъ еъ цфлью составленшя 10-вер- 

стной карты Урала частью въ 1891 г. (Петрокаменская дача) и частью въ 1892 г. 

Невьянская дача). Результаты моихъ изелфдован!й были сообщены въ краткомъ пред- 

варительномъ отчетф за 1891 годъ и боле ч$мь въ сжатомъ вид въ годовомъ от- 

четЪ Геологическаго Комитета за 1892 годъ. ЗатЪмъ такъ какъ съ 1893 года я при- 

нялъ участе въ обширныхъ изелфдованяхъ въ Западной Сибири, то свои работы по 

Труды ГЕол. Ком. Нов. скР., вып. 25, 1 



2 А. ЕКРАСНОПОЛЬСКИЙ. 

Уралу я долженъ былъ временно отложить. Разъ отложенная работа попала, по рус- 

скому обычаю, въ „долй ящикъ“ и здфеь нашла себф спокойное м$сто. Приниматься 

снова за разъ отложенную работу какъ-то все не приходилось и въ сравнительно сво- 

бодное оть сибирскихъ работъ время приходилось заниматься многимъ другимъ, но не 

отложенною въ долмИ ящикъ работою. 

Въ видахъ покрыт!я одной изъ числящихся за мною недоимокъ по Комитету, нынЪ 

я рЪшился однако опубликовать результаты своихъ работъ въ Невьянскомъ округЪ, 

несмотря на совершенную ихъ незаконченность. Весь интересъ изелЪдован1я Невьян- 

скаго округа заключается въ изучен!и коренныхъ мЪсторожден!й золота и м$еторожде- 

нш магнитнаго желЪзняка. Ни одно изъ этихъ мЪфеторожденй въ бытность мою въ 

округЪ не разработывалось и никакихъ разв$дочныхъ работъ въ округЪ тогда не произво- 

дилось. Одинъ же непосредственный осмотръ старыхъ отваловъ и обыкновенно затоплен- 

ныхъ м$стъ бывшей разработки въ такой м5етности, какъ Невьянская дача, т.-е. довольно 

бЪдной обнаженями, могъ лишь констатировать нахождене въ данномъ пункт извЪ- 

стныхъ породъ, но для выяснен1я взаимныхъ отношевй посл$днихъ такой осмотръ, 

разумфется, совершенно недостаточенъ. Въ ‘силу этого собранныя мною данныя не пред- 

ставляютъ, да и не могли представить матерлала, достаточнаго для изученая упомя- 

нутыхъ м5сторожденй. Это изучеше, очевидно, должно сопровождаться болЪе или мене 

обширными разв$дочными работами, для производства которыхъ я не имЪлъ ни вре- 

мени, ни средствъ. 

Въ виду того, что къ производству такихъ развфдочныхь работъ, ‘безъ всякаго 

сомнфн1я, будетъ приступлено въ ближайшемъ будущемъ, я р»шилея нынЪ опублико- 

вать мое описав1е Невьянскаго округа, въ надеждЪ, что собранныя мною данныя, мо- 

жетъ быть, принесуть хотя малую долю пользы тЪмъ лицамъ, которыя будутъ заняты 

детальнымъ геологическимъ изслЪдованшемъ округа. 



ОБЗОРЪ ЛИТЕРАТУРЫ. 

Литература по геологи Невьянскаго горнаго округа весьма невелика. Большая 

часть приведенныхъ ниже литературныхъ данныхъ представляеть имфюц!я лишь мине- 

ралогическй интересъ статьи и замфтки, касаюцияся м5сторождеюмй цвфтныхъ камней 

Мурзинки и Шайтанки. ЗатБмъ въ сочиненяхь Германа, Мурчисона и др. мы на- 

ходимъ весьма неполныя и совершенно отрывочныя указан1я по геологи округа. Лишь 

описав1е Уральскаго путешествая Г. Розе въ 1829 г., да статья горнаго инженера 

Конткевича, осмотрЪвшаго западную, перес$ченную Уральской желЪфзной дорогой часть 

округа, им$ютъ существенное значенме при изучени геологи поелФдняго. 

1773. РаПаз. Везе агсп уетземейеве Ргоутлеп 4ез Вазязспеп Весйз, П, 1. 

Во время своего путешествя Палласъ прослфдовалъ между прочимъ изъ Екатерин- 
бурга въ Невьянскъ, Шуралу, Верхнй Тагилъ, Невьянскъ, Быньговской и Черноисточинсяй 
заводы, а также изъ Нижняго Тагила въ Невьянскъ, Осиновку, Липовку и пр. При описан 

этого пути авторъ сообщаетъ однако весьма мало данныхъ, интересныхъ въ геологическомъ 
отношении; между прочимъ онъ упоминаетъ о жилахъ золотоноснаго кварца близъ дер. Мос- 
товой и Аятской, о мфдныхъ рудахъ близъ ГорЪлаго моста (въ 6 верстахъ отъ Невьянска), 
о желЗзныхъ рудникахъ близъ Невьянскаго завода, довольно подробно описываетъ Азбес- 

товую или Шелковую гору близъ В. Тагила и пр. (См. стр. 174, 175, 182, 184, 191, 336 
и пр. третьяго тома французск. пер. сочиненя Палласа). 

1789. Негтаии. Уегзасв ештег ттега/]ос1сВеп Везсвтефипе 4ез ОтаПзсвеп Егисе- 

Бйгоез. 

Въ первомъ томЪ этого сочинен1я, при описан пути изъ Екатеринбурга черезь с. Мур- 
зинское, Невьянскъ, Нижн-Тагилъ и пр., авторъ кратко упоминаетъ о копяхъ цвфтныхь 
камней близъ Мурзинки, Алабашки и Сизиковой. Аметисты, дымчатый кварць, аквамарины 
и топазы находятся тутъ въ жилахъ кварца въ гранитф; послЪдюй мЪетами, напр., близъ 
дер. Южаковой и Мурзинки, заключаетъ длинныя призмы чернаго турмалина (Т, 137—144). 
ЗатФмъ при ‘опиван1и пути изъ Мостовой въ Невьянскъ авторъ упоминаетъ о змФевикахъ 
и гранитахъ. ЭмЪевики, по автору, развиты между Шайдурихой и Нейвой, близъ Невьянска, 

1* 
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на горахъ Ежевой, Шелковой и пр. (145 
виты траппы, гнейсы и граниты (149). 

Во второмъ том авторъ даетъ, между прочимъ, систематичесый обзоръ горныхъ породъ 
и минераловъ Урала, причемъ для описываемаго нами района указываетъ на граниты 610- 
титовые, безслюдистые и шерловые близъ Мурзинки (267, 268), порфиры БЪляковки (276), 
змфевики и габбро Нейвы (321) и горные хрустали, топазы и турмалины Мурзинки (307—309). 

148). По пути изъ Невьянска въ Н. Тагилъ раз- 

1797—98. Негтатп. Мшега|ос1зспе Везеп ш Учет. 

Въ первой части этого сочиненмя, при описани пути изъ Екатеринбурга въ Невьянскъ, 
авторъ упоминаеть о мелкозернистыхъ гранитахъ Липовки съ простирающимися на МУ жи- 
лами грубозернистаго гранита съ турмалиномъ, аквамариномъ и берилломъ (стр. 85), о гра- 
нитахъ Сарапулки съ жилами грубозернистаго гранита съ розовымъ шерломъ (91), о грани- 
тахь Мурзинки съ жилами кварца съ топазомъ, аметистомъ и аквамариномъ (94), о грани- 
нитахъ Алабашки (94), о разрушенныхъ гранитахъ по НейвЪ, близъ с. Краснопольскаго (99), 
и о гранитахъ Южаковой съ чернымъ шерломъ (100). | 

При описанйи пути изъ Мурзинки въ Невьянскъ авторъ упоминаетъ о гранитахъ, балти- 
нит (или балтымитЪ), или змЪевиковидной темнозеленой пород съ вкрапленными кристал- 
лами роговой обманки (балтымитъ Германа, очевидно, представляетъ уралитовый порфи- 
ритъ) (101), яшмовидномь порфирЪ БЪляковки и змЪевикахъ Быньги и Невьянска (102). 
Описывая дорогу изъ Мостовой въ Невьянскъ, Германъ упоминаетъ (103) о змЪевикахъ, 
гранитахъ и гнейсахъ, также о порфирахъ съ выдЪлен!ями полевого шпата близъ с. Аятска, 
о кварцевыхъ золотоносныхъ жилахъ близъ этого села, о змВевиковыхъ породахъ между 
Шайдурихой и Невьянскомъ, о глинистыхъ сланцахъ съ мЪдными рудами близъ „р. Горфлый 
мостъ“ (т.-е. близъ р. Горфлки, Погор$лки, или по Горфлому логу, на ЗО отъ Невьянска), 
о змВевикахъ и известнякахъ Невьянска и пр. 

Затфмь Германъ упоминаетъ кратко о породахъ, наблюдающихся по дорог изъ 
Невьянска въ Нижний Тагилъ (105) и Верхнш Тагилъ (107). 

Во второмъ том сочинения Германа, на стр. 148, находимъ, между прочимъ, описане 
Поперечнаго желЪзнаго рудника, въ 1 верст отъ Невьянска. РазрЪзъ рудника, по описан1ю 
Германа, имЪлъ до 400 саж. длины и разрабатывалея въ 10 ярусовъ. Руда представляла, 
большя и малыя гнфзда бураго жел$зняка въ красно-бурой песчанистой глинЪ, заполняющей 
болЪе или менфе общширныя ямины или углубленя въ известняк$. 

1829. О необыкновенномъ кристаллЪ берилла. (Г. Ж., 1829, Г, 140). 
Сообщается о найденномъ въ 1828 году близъ Мурзинки кристалл берилла, длиною 

въ 5!|> вершк. 

1829. М. Ф. Энгельгардтъ. О мЪсторожденляхъ золота и платины въ Уральскихъ 
горахъ (Г. Ж., 1829, ПГ 61). 

Въ стать описано, между прочимъ, коренное мЪсторожден!е золота, находящееся вер- 
стахъ въ 2 южнЪе Невьянскаго завода и представляющее жилу кварца среди сланцеватаго 
зеленаго камня; въ одной шахтЪ кромЪф того былъ встр$ченъ гранитъ боле или мен$е 
разрушенный, содержащий вмЪфето слюды буровато-желтую охру съ признаками золота. Со- 
отношенй гранита къ сланцамъ автору выяснить не удалось, такъ какъ работы были за- 
топлены. | 

1829. Объ аметистовой друзЪ. (Г. №., 1829, ТУ, 424). 

Описана друза аметистовъ изъ Мурзинскихъ копей. 

1836. Ирманъ. О мЪсторождени цвЪфтныхъ камней въ Мурзинской слободЪ (Г. Ж. 
1836,0. 222}: 

Небольшая, но весьма обстоятельная статья, служившая главнфйшимъ источникомъ для 
посл$дующихъ описанй Мурзинки. По Ирману. главную горную породу окрестностей Мур- 



НЕвЬянСк!Й ГОРНЫЙ ОКРУГЪ. 5 

зинки составляютъ граниты, переходящие въ пегматитъ, гнейсъ и слюдяный сланецъ. То- 
пазы, аквамарины и шерлы находятся въ пегматитЪ; аметисты же въ жилахъ бЪлаго кварца, 
(въ мелкозернистомъ гранитЪ), простирающихея поперекъ ‚общаго направления породъ съ 
У на О. 

Ирманъ упоминаетъ также о Шайтанскихъ копяхъ малиноваго шерла, гдЪ этотъ рдый 
минералъ заключается въ пегиатитЪ, прорфзывающемъ въ видЪ жиль и штоковъ змЪевикъ. 
Указывая на нахожден!е въ наносныхъ образованяхъ близъ’ дер. Сарапулки малиноваго 
шерла, авторъ замЪчаетъ, что „сходство зд$шнихь горъ съ Шайтанскими подаетъ большую 
надежду къ важнфишимъ открытямъ“. 

Статья Ирмана въ переводЪ на французсеый языкъ въ 1840 г. помфщена въ „Аппиатге 
4ез Мшез 4е Визче“, 1336, р. 115 подъ загланемъ: гтап, О1зететё 4е еггез сеттез ап 
УШасе 4е Моигзштка. 

1837. @. Возе. Мшега]ос1зсВ-сеоспозизейе Везе пас ет Ога], Г. 

Въ описан!и совершеннато Густавомъ Розе въ 1329 году путешествия мы находимъ до- 

вольно много данныхъ, касающихся Невьянской дачи. Между прочимъ Розе упоминаетъ о 
гранитахъ Осиновки, къ востоку отъ Невьянска (293), даеть составленное на основани раз- 
спроеныхъ свЪфд$н описан!е Середовиннаго приска жильнаго золота (294), описываетъ рас- 
положенныя на змЪевикахъ золотыя розсыпи близъ завода (295), подробно описываетъ мине- 
ралогический составъ промытыхъ песковъ этихъ розсыпей (295), Шуралинсвй желЪзный руд- 
никъ (297) и мЪстность по пути изъ Невьянска въ Нижн Тагиль (308—306). По этой по- 
слЪдней дорогь Розе наблюдалъ змЪФевики, д1ориты, авгитовые порфиры и сланцы тальковые 
и хлоритовые. 

Затфмь Розе даетъ довольно подробное въ минералогическомъ отношении описане 
Мурзинскихъ и Шайтанскихъ копей цвфтныхъ камней (439—470). Розе склоненъ думать, 
что берилловыя и топазовыя копи Алабашки предетавляютъ жилы крупнозернистаго гранита 
въ гранито-гнейсЪ (441); онъ указываетъ, что амегистовыя копи Сизиковой представляютъ 
жилы кварца въ гранитЪ (456); что же касается Шайтанскихъ копей, то хотя Розе не уда- 
лось изелЪдовать ихъ съ желаемою подробностью, тфмъ не менфе онъ допускалъ, что въ 
этихъ копяхъ гранитъ составляетъь жилу въ змфевикЪ (459). | 

1840. Г. Розе. Описаше н$которыхъ вновь открытыхъ на УралЪ минераловъ (Г. 9%.., 

1840, Г, 375; переводъ изъ Россеп4огй Апиеп, ХГУПТ, 562). 

Описанъ между прочимъ пирритъ изъ Алабашки. 

1841. Шуровеюй. Уральсый хребеть въ физико-географическомъ, геогностическомъ 

и минералогическомъ отношен1яхъ. 

Въ сочинени этомъ заключается весьма кратюй орографическай очеркъ Урала, соста- 
вленное почти исключительно на основан!и литературныхъ данныхъ описан!е геологическаго 
строен!я этого хребта и довольно обстоятельный обзоръ минеральныхъ его богатствъ. Между 
прочимъ описаны Мурзинск1я и Шайтанскя копи цвЪтныхъ камней. 

1842. Возе. Мшега]ос1зсй-сеоспозизеве Ве1зе. пасв Чет та], П. 

Въ изданномъ въ 1842 году второмъ томЪ сочиненя Г. Розе наибольшее значене по 
отношен!ю къ описываемой нами м$стности представляетъ послЪдняя заключительная глава, 
посвященная систематическому описан минераловъ и горныхъ породъ Урала ‘). 

') Часть этой главы, а именно описан!е горныхъ породъ Урала помфщена въ перевод$ г. Котля- 
ревскаго въ Горн. Журн., 1845, Ш, 219, 317. 
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Между прочимъ Розе упоминаеть о. минералахъ Мурзинскихт коней (топазъ, бериллъ, 
розовый и черный турмалинъ, ортоклазъ, альбитъ, лепидолитъ, родицитъ, гранатъ, андалу-. 
зитъ, двуосная слюда и пирритъ), а изъ числа горныхъ породъ нашего района приводитъ:. 
хлоритовый сланецъ съ горькимъ шпатомъ близъ Невьянска (539), змЪевикъ съ азбестомъ’ 

близъ Невьянска (540, 543), граниты Осиновки, Аятской, Южаковой, Сизиковой (552), олиго- 
клазовый гранитъ Шайтанки, залегаюцщий вЪроятно жилою въ змЪевикЪ (511, 559), дюриты, 

по пути изъ Невьянска въ Нижнй Тагилъ (561) и олигоклазовые порфиры Аятской (571). 
Кром того слФдуюния главы второго тома сочинемя Розе имЪютъ отношене къ 

описываемому нами району: объ уралитЪ (347), пирритЪ (583), уральской платинф (386) 
и химическомъ составЪ уральскаго самородпаго золота (402). 

1849. Мурчисонъ. Геолог. описаве Европ. Росем и хребта Уральскаго, перев. Озер- 

скаго, 1, 63, 64. 

По описаню Мурчисона, Невьянсюй заводъ расположенъ въ углублеши между вос- 
точными предгорями Урала и невысокими холмами, лежащими восточнфе завода и состоя- 
щими изъ порфира, змФевика и др. изверженныхъ породъ. Въ частяхъ, оголенныхъ отъ 
мфетнаго наноса и древнфйшихъ, часто золотоносныхъ намывовъ, углублене это суще- 
ственно состоитъ изъ известняковъ, которые вмЪетЪ съ сопутствующими имъ сланцами про- 
стираются параллельно Уралу и содержатъ окамензлости (между прочимъ Ёагозе$; ройутогрйа, 
на основани которыхъ известняки эти могутъ почитаться за девонске). 

Въ разносахъ и разработкахъ близъ Невьянска изелфдован!е отношев1й породъ извер- 
женныхъ кЪ осадочнымъ весьма наставительно; коралловые известняки, мало измфненные въ 
долинЪф, по мЪрЪ приближения къ изверженнымъ холмамъ переходятъ въ состоян1е кристал- 
лическаго благо или зеленоватаго мрамора. 

* 

1854. Кокшаровъ. Матер. минерал. Роса (Г. Ж., 1854, 1). 

Описанъ бериллъ изъ Мурзинки и Шайтанки и пирритъ изъ Алабашки. 

1855. Кокшаровъ. Матер. минерал. Росеш (Г. Ж., 1855, П, 237). 

Описана двуосносная слюда изъ Алабашки и лепидолитъ изъ Алабашки, Южаковой и 
Шайтанки. 

1856. Оглоблинъ. О каменномъ льнЪ (азбестЪ) въ округ Невьянскаго завода (Пермск. 

губ. взд., 1856 № 32). 

Разработка азбеста въ Невьянскомъ округф, правильнЪе’ близъ Верхняго Тагила, въ 
горБ Шелковой, была начата векорЪ посл основан1я Невьянскаго завода; въ 1722 году ВЪ 
НевьянскЪ приготовляли изъ этого азбеста полотно, перчатки, бумагу и пр. Но уже во время 
путешествя Палласа (въ 1770 г.) работы на Шелковой горЪ были совершенно оставлены, 

и Палласъ сообщаетъ лишь объ одной невьянской старух, ум$вшей приготовлять издЪя 
изъ азбеста. 

1858. Бфловъ. Промышлевность цвфтныхъ камней на УралЪ. (Промышленный Ли- 

стокъ, 1858 №№ 31—33, 36—38). 

Обстоятельный очеркъ мЪфсторожденй цвЪтныхъ камней на УралЪ; приведены’ между 
прочимъ многочисленныя историчесмя данныя по открытию копей этихъ камней и подробное 
описан!е копей аквамарина и берилла близъ Мурзинки, топаза близъ Мурзинки, малиноваго 
шерла близъ Шайтанки и Сарапулки и горнаго хрусталя и аметиста близъ Мурзинки и Ли- 
повки. Аквамарины, бериллы, топазы и малиновый шерлъ находятся въ гнфздахъ пегматита 
или весьма крупнозернистаго гранита, а аметисты—въ жилахъ кварца, заключенныхь въ 
обыкновенномъ гранитФ. | 
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1858. Сафиръ въ Уральскихъ горахъ. (Г. №., 1858, Ш, 383). 

Сообщается объ открыт сафира въ розсыпяхтъ близъ дер. Корниловой. 

1861. Миклашевеюй. Развфдка Корниловекаго лога на драгоцфнные камни, въ 

1860 г. (Г. Ж., 1861, П, 94). | 

Въ этой небольшой статьЪ авторъ указываетъ общай геологичесый характеръ Мурзинки 
и ея окрестностей, имВющихъ видъ „плоской нагорной равнины, состоящей изъ гранита“; 
здЪсь, говоритъ авторъ, „порода выходила на поверхность медленно, ’остывала ровно, не- 
будучи возмущаема никакими позднфйшими переворотами“. Авторъ допускаетъ въ этой мъет- 
ности гранитъ двухъ „сортовъ“: крупно- и мелкозерниетый, и, лишь по аналоги съ Ильмен- 
скими копями, позагаетъ, что первый составляетъ жилы въ послЪднемъ грачитЪ. По прохо- 
дящему близъ дер. Корниловой и впадающему слЪва въ Шиловку логу Миклашевск1й 
набилъ боле 70 шурфовъ съ цЪлью отыскать мЪсторождене рубиновъ и сафировъ, случайно 
‘открытыхъ вЪ старыхъ отвалахъ крестьянскихъ работъ, издавна производящихся для добычи 
дымчатаго горнаго хрусталя. Ве шурфы Миклашевскаго прошли по вязкой желтой глинЪ, 
встр$чая „пластъ“ на глубинЪ оть 2'/» до 6 арш., ири толщинЪ его отъ 2 вер. до 1'/> арш.; 
постелью пласта служила „глина, болфе похожая на песокъ или гравй“, которая была про- 
`‘биваема безъ измфнен1я до глубины 3 саженъ. При промывк$ указаннаго пласта оказалось, 
что „онъ состоитъ изъ мелкихъ кусочковь полевого шпата, кварца и корунда“, въ нЪкото- 
рыхъ шурфахъ были встрфчены также прозрачные рубины и сафиры 

Заканчивая статью, авторъ относительно дальнфйшей разработки розсыпи высказываеть, 
‚Что „тутъ только одна надежда на, счастье“, между тфмъ какъ въ началЪ своей статьи „по- 
добнаго рода методу“ развЪдокъ, практикуемую м$етными крестьянами, онъ зло высмЪиваетъь, 
указывая, что „первымъ руководителемъ всякой развфдки должна быть мысль, въ основани 
которой лежитъ научное воззр$н1> и опытъ“. 

1866. Гельмерсенъ. Отчеть о геологическихь изслЗдованяхъ, произведенныхъ по 

Высочайшему повелЪн!ю на УралЪ (Г. Ж., 1866, ТУ). 

Въ этомъ отчетЪ (на стр. 97) находимъ, между прочимъ, описаше Ягоднаго пршска, въ 
9 верстахъ къ западу отъ Невьянеска. По описаню Гельмерсена, почву розвыпи состав- 
ляетъ вывфтр$лый тальковый сланецъ, поверхность котораго весьма неровна, волниста. Какъ 
это послЪднее обстоятельство, а также отсутете полировки и царапинъ на глыбахъ, заклю- 
чающихся въ дилюнальной глинф, свидЪтельствуютъ объ отсутстви тутъ глетчера ‘). 

1866. Пановъ. Пршиеки цвфтныхъ драгоцзнныхъ камней. (Пермск. губ. вЪд., 1866, 

№ 48). 

Небольшая замЪтка о копяхъ цвфтныхъ камней на УралЪ. Копи эти были открыты 
близъ Мурзинки, Алабашки и Южаковой иностранцами Жаномъ и Валеремъь Тортари въ 
1777 году; затЪмъ въ 1787 году были обнаружены малиновые шерлы близъ Липовки. Шай- 
танки и Сарапулки оберъ-шихтмейстеромъ Христофоромъ Тосса, а въ 1858 году были най- 
дены сафиры и рубины близъ дер. Корниловой чиновникомъ Екатеринбургской гранильной 
‘фабрики Портнягинымъ. 

1867. Гофманъ. Матерлалъ для составления геологической карты казенныхъ горныхъ 

заводовъ хребта Уральскаго. (Г. Ж., 1867, ТУ, 307). 

При описани Екатеринбургекаго горнаго округа, Гофманъ касается, между прочимъ, 
и незначительной сфверной части этого округа, входящей въ область нашихъ изслдований. 

') Су. также Зап. Мин. Общ., Г, 355. 
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Онъ описываетъ граниты, развитые по Адую (АдуйсюыЙ камень), по Режу къ В отъ села 
Шайтанскаго (Шайтансый камень) и пр.; Гофманъ посфтиль также находяшияся на ЗУ отъ 
с. Шайтанскаго копи цвфтныхъ камней. Копи эти заложены въ гранитЪ, переходящемъ въ 
пегматитъ; но одна изъ этихъ копей заложена въ мягкой породЪ зеленаго цвфта, состоящей 
главнЪйше изъ талька’ и образующей, повидимому, штокъ въ гранитф. Отъ цв$тныхъ копей 
Гофманъ просл$довалъ на Режъ къ устью Мал. Талицы (граниты); по малой ТалицЪ онъ 
наблюдалъ гнейсы и граниты, а далБе—авгитовую породу съ кристаллами длаллагона (р. Ржав- 
чина), затЪмъ змфевики, переходяцие въ габбро, въ свою очередь ближе къ Мостовой пере- 
ходяпе въ мелкозернистый д!юритъ (313). 

1871. Отчеть о заняйяхъ Уральской химической лабораторли. (Г. Ж., 1871, П, 258). 

Приведены анализы желЪзныхъ рудъ Невьянской дачи. 

1878. Г. Лебедевъ. НЪеколько словъ о Корниловскомъ лог$ и объ уральскомъ орлецф. 

(Зап. Мин. Общ. ХЦ, 1). 

О нахождени корунда розоваго и синяго цвфта въ пескахъ Корниловскаго лога, близъ 
дер. Корниловой, въ 9 вер. отъ с. Мурзинки. Пески эти покоятся на разрушенномъ слюдя- 
номъ сланцЪ, залегая преимущественно въ его углубленяхъ и покрываясь желтою глиною и 
сЪрымъ, богатымъ слюдою пескомъ. 

1880. Конктевичь. ИзелФдован!я вдоль лини Уральской желЪзной дороги (Г. Ж,., 

1880, П, № 6). 

Въ сочинени этомъ мы находимъ, между прочимъ, подробное описан!е обнажевй по 
лини жел. дор. между Невьянскомъ и Анатольской (стр. 352—353), также мфетности между 
Шуралой и Кунарой (344), между Ежевой горой и Шуралой (347—350). 

1881. В. Ератъ. О состоянш н$Ъкоторыхъ уральекихъ золотыхъ промыеловъ. (Г. Ж., 

1881, П, 293). 
Описаны, между прочимъ, нЪкоторые Невьянсве прёиски и рудники, именно: Шуралин- 

све (305, 324) и Быньговсюе приски (307) и Середовинсюй (318), Ольховсюй (320) и Ко- 
невсюй (322) рудники. 

1881. Карпинск. Очеркъ мЪсторожденй полезныхъ ископаемыхъ вь Европейской 

Росаи и на Уралф. 

На стр. б и Т кратко описаны коренное м%сторождене золота Невьянское (Середо- 
вина) и по ОдинаркЪ (близъ Второго Ключевекаго пр!иска, въ Верхъ-Исетской дачЪ); на 
стр. 79 и 80 описаны Мурзинекя, Южаковскя и Шайтансюя копи цвЪтныхъ камней. 

1882, Межецей. О копяхь цвфтныхъ камней на УралЪ (Горн. Журн., 1882, Г, 166). 

Небольшая статья, касающаяся главнфйше современнаго состоян1я добычи самоцвЪтовъ 
въ окрестностяхъ Мурзинки. 

1885. Атхгаи1. Ощетзисвийе епюег сташизсвег безеше 4ез газ (Иейзевг. а. О. 

(тео|. СезеПзсв., ХХХУП, 873). 

Между прочимъ описаны березиты изъ Невьянской дачи, представляющие два отлич1я: 
совершенно несодержашле полевого шпата и содержащ!е полевой шпатъ. 
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1886. КокзеВагом. Магзшзки. (Маф. 7. Мшег. Ваз. ХГ, 341). 

Описан!е новаго и чрезвычайно р$дкаго минерала, въ видЪ мелкихъ желтыхъ кристал- 
ловъ вросшаго въ топаз, изъ окрестностей дер. Лабашки (Алабалики). 

1886. Зайцевъ. Предв. отчетъ о геолог. изелЪд., произв. на Урал лЪтомъ 1885 г. 

(Изв. Геол. Ком., У, 57). 

1887. П. Калугинъ. Мурзинскя и Алабашинеюмя копи цвЪфтныхъ камней на УралЪ. 

Екатеринбургъ. 
= 

Въ брошюрЪ дается перечисление 75 Мурзинскихъ и Алабашкинскихъ копей съ пока- 
зантемъ добываемыхъ цвфтныхЪъ камней, размЪровъ выработокъ и простиран1я и паден1я жилъ, 
заключающихъ цвфтные камни. 

Къ брошюр приложена карта въ масштабф 1 верста въ 1” съ нанесенемъ на ней 
всЪхъ упомянутыхъ 75 копей. Замфтимъ, что на карт этой есть нЪ%Феколько погр$шностей: 
1) дер. Луговая и Маслянка показаны по лЪвой, а не по правой сторонф Нейвы; 2) р. Ам- 
барка показана впадающею въ Шиловку, а не наоборотъ; 3) Новая Южакова показана на 
ЛЪвой, а не на правой сторонф Амбарки. 

Означенная брошюра была перепечатана въ ХХТУ-йЙ чаети записокъ Минералогическаго 
Общества, также съ приложен1емъ карты въ масштабЪ 3 версты въ 1'’ съ сохранешемъь веЪхъ 
означенныхъ погр$шностей и добавленемь новой: Нейва показана текущею въ обратную 
сторону. 

Въ 1891 году въ „Мецез ТайтЬасв г Мтега]осле“, П Впа., 248, появился рефератъ 
статьи Калугина, составленный г. Хрущевымъ. Къ реферату приложена карточка, которая 
повторяетъ всЪ топографическля погр$шности изданной Минералогическимъ Обществомъ и 
кромЪ того во многихъ случаяхъ самостоятельно грЪшитъ въ орфографии: р. Нейва названа 
Кейвой, р. Амбарка — Амбиркой, дер. Сизикова — Изиковой, дер. Путилова — Титиловой, 
Сарапульская—Лрапульской и пр. 

1887. Вегмегф В. УогАлое Аплеже сештез пепеп Уогкоттеп уоп Нег4еги. (Апп. 

паг. Ноёп. У1еп, П, № 3, 92). 

Описанъ гердеритъ изъ открытаго авторомъ мЪфеторожден1я этого минерала на УралЪ, 
близъ Мурзинки. | 

1887. Зайцевъ. Общая геол. карта Росеш. Листъ 138. Геолог. описане Редвинекаго 

п Верхъ-Исетскаго округовъ. (Тр. Геол. Ком., ГУ, № 1). 

Въ этомъ сочинени проф. Зайцевъ касается, между прочимъ, мЗетности, лежащей въ 
пред$лахъ 137-го листа, у самой южной его границы, между вершинами Полуденной Шу- 
ралки и дер. Пьянковой, на Екатеринбургскомъ трактЪ; авторъ даетъ, между прочимъ, опи- 
сане Ежевскаго мФднаго рудника, горы Ежевой, Калатинскаго м$днаго рудника, мЪсторож- 
деня золота по Полуденной ШуралкЪ и местности по пути изъ Шуралы, чрезъ Кунару и 
Шайдуриху, въ Пьянкову. По Зайцеву, вся мЪстность между вершинами Полуденной Шуралки 
и дер. Пьянковой сложена почти исключительно кристаллическими сланцами; напги изслЪдо- 
ван1я показываютъ, что по Полуденной ШуралкЪ, кром$ этихъ сланцевъ, развиты порфириты 
и туфы и что въ строени м$етности между дер. Шайдурихой и Пьянковой принимають 
участе не кристаллическе сланцы, а порфириты. 

1891. Новая находка алмаза на УралЪ. (Г. Ж., 1891, Г, 347; Екатеринб. Недфля, 

1891, № 8, 164). 

Сообщается объ алмазЪ, найденномъ на золотомъ прискф близъ дер. Киприной, въ 
5 верст. отъ с. Аятскаго, въ Невьянской дачф. 

Труды Гекол. Ком, Нов. СЕР., вып. 25. 2 
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1892. Ираснопольскли. Предв. отчетъ о геолог. изслЪд. въ дачахъ Петрокаменскато 

и Верхне-Салдинскаго завода на УралЪ. (Изв. Геол. Ком., ХГ, 106). 

1893. Отчеть о состояв!и и дфятельности Геологическаго Комитета за 1892 г. (Изв. 

Геол. Ком., ХИ, 12). 

Приведены, между прочимъ, весьма кратвая свЪдЪн1я о геологическомъ строени Невьян- 
ской дачи. 

1893. Лешъ и ЕремФевъ. О кристаллахъ краснаго корунда изъ Калташи въ Екате- 

ринб. УралЪ. (Зап. Мин. Общ. ХХХ, 476). 

Корунды въ каолинизированномъ ортоклазЪ. 

1894. Времфевъ. Два новыхъ м$сторожденя корунда на УралЪ (Г. Ж., 1894, № 6, 

926). | 

Корунды изъ д. Бызовой, въ 10 верст. отъ Б. Южаковой. 

1895. Ерем$евъ. Кристаллы берилла изъ Мурзинки на УралЪ (Зап. Мин. Общ, 

ХХХШ, 26). 

1897. Еремфевъ. О розовомъ корундЪ изъ дер. Бызовой. (Зап. Мин. Общ., ХХЖУ, 62). 

1897. Воробьевъ. О коллекции минераловъ, собранныхъ на Среднемъ УралЪ въ 1896 г. 

(Прот. С.-Петерб. Общ. Естеств. 1897, № 8, стр. 288). 

Демонстрироване минераловъ изъ Мурзинки (полевые шиаты, турмалинъ, мусковитъ, 
дымчатый кваръ и аквамаринъ). 

1898. Романовеюмй, Е. Берилль изъ Мурзинки, Верхн. и Нижн. Алабашки. (Зап. 

Мин. Общ., ХХХУ, 63). 

1898. Гр. Ильинск!й. Самоцвфтные и драгоцфнные камни. (Уралъ, 1898, №№ 329, 

92 и 938). 

НЪеколько словъ о геологическихъ услошяхъ нахожден1я самоцвЪтовъ въ пегматитЪ 

близъ Мурзинки. 

1898. О разработкЪ цвфтныхь камней въ поссеслонныхъ дачахъ. (Уралъ, 1898, № 418). 

Правила 12 февраля 1896 г. (о добычЪ цвЪфтныхъ камней) на практикЪ. 

1902. Карпинск. Еврейсый камень съ исчезнувшимъ кварцемъ. (Зап. Мин. Общ., 

ХХХ Х, проток. 28. 

Описаше образца еврейскаго камня изъ Мурзинки, въ которомъ кварцъ исчезъ совер- 
шенно, оставивъ пустоты, стЪнки которыхъ покрыты отпечатками штриховатости, свойственной 

призматическимъ кристалламъ кварца. 



ОРОГРАФИЧЕСЕЙ ОЧЕРКЪ. 

Невьянеюмй округъ расположенъ по восточную сторону Урала, въ Пермской гу- 

берни, частью въ Екатеринбургскомъ, частью въ Верхотурскомъ уфздЪ, причемъ уЪздная 

граница дфлитъ округъ почти на дв$ равныя части. Граница эта направляется, на- 

чиная съ запада, сперва въ видЪ прямой лини, идущей прямо на востокъ, южнЪе 

дер. Сирбишны, къ вершинЪ рЪчки БЪляковки, а далБе неправильною лин1ею на дер. Бы- 

зову и с. Кайгородекого; къ востоку отъ вершины Б?Ъляковки граница эта дЪлаеть 

длинный, но узюй изгибъ къ сЪверу, захватывая въ предЪлы Екатеринбургскаго уЪзда 

расположенный на НейвЪ Петрокаменсюяй заводъ. 

Невьянскй округъ граничитъ еъ запада и сфвера съ дачею Нижне-Тагильскаго и 

Салдинскаго заводовъ; граница эта отъ р. Тагила близъ устья Аники направляется сперва, 

ва МО, далБе на №, рядомъ съ желфзною дорогою, къ дер. Анатольской. —затЪуиъ на 

ХО, пересЪкая р. Вилюй, Судорогу и Гарюшку, и далЪфе водоразд5ломъ между Нейвой 

и Салдой къ вершинЪ Алабашки. Отъ вершины Алабашки граница Невьянскаго округа, 

направляется на УЗО, къ дер. Луговой на НейвЪ, причемъ на этомъ разстояни Невьян- 

скый округъ граничитъь съ Алапаевскимъ. ДалЪе граница округа направляется вверхь 

по НейвЪ до пункта, лежащаго верстахъ въ 2 ниже устья Мокрогузки; отсюда гра- 

ница идетъ прямою линею на Х, ва дер. Мокрогузку, — прямою линею на \, къ 

дер. БЪляковки, далфе на ХЗ неправильною линею къ дер. Нефедовой, сЪвернЪфе ко- 

торой граница поворачиваетъь къ востоку на дер. Маркову и Кучки, а далЪе къ юту, 

выходя на Режъ ниже дер. Галаниной; на этомъ разсетояв1и отъ дер. Луговой вплоть 

до Режа Невьянсый округъ прилегаетъ къ Режевской дачЪ. Съ юга Невьянсый округъ 

прилегаеть сперва къ Екатеринбургскому, отдЪляясь отъ него р. Режемъ, —затЪмъ къ 

Верхъ-Исетекой дачЪ, отдЪляясь отъ послфдней р. Рёжемъ, Екатеринбургскимъ трак- 

томъ и р. Федьковкой,—и наконець, къ Шуралинской дачЪф, отдфляясь отъ послЪдней 

р. СЪверной Шуралой и лишей, проведенной отъ вершины Св. Шуралы къ устью 

Аники въ Тагилъ. 
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Ограниченный указанными межами Невьянск округъ заключаетъ въ себф 375 пол- 

ныхъ и 111 неполныхъ (пограничныхъ) четырехъ-верстныхъ планшетовъ и имфетъ пло- 

щадь въ 1729 кв. верстъ, или боле 180 т. десятинъ. Изъ этой площади Невьянскимъ 

заводамъ на поссесонномъ прав$ принадлежитъ всего 680 кв. верстъ, или 71000 де- 

СЯТиНЪ. 

Невьянск округъ орошается Нейвою и Аятомъ, а также впадающими въ нихъ 

притоками; кромЪ того западная часть дачи орошается небольшими впадающими въ 

Тагилъ и текущими въ общемъ къ западу рЪчками: Березовкой, Авикой, Карасихой, 

Луковкой, Леневкой и Шайтанкой. 

Р. Нейва въ пред$лахь округа на разетоян1и 75 верстъ, между дер. Федьковкой 

и Луговой, направляется сперва на сЪверъ, а затфмъ близъ дер. РЬши круто повора- 

чиваеть къ востоку и сЪверо-востоку. Этотъ крутой поворотъ Нейвы представляетъ за- 

м$чательную орографическую особенность, повторяемую какъ Тагиломъ (близъ Лаи), такъ 

и Турой (ниже Нижне-Туринскаго завода), т.-е. везми напболЪе крупными рЪками 

восточнаго склона Урала въ области 137 листа. Начинаюнияся на самомъ УралЪ Тура, 

Тагилъ и Нейва, независимо отъ обнаруживаемаго ими крутого поворота первоначально 

сЪвернаго ихъ направлен1я на сЪверо-восточное, имБ5ютъ еще сл$дующую особенность: 

веЪ эти р$ки ниже ихъ крутого заворота на ХО представляютъ сравнительно слабое раз- 

вите или даже почти полное отсутетве (Тагилъ) лфвыхъ притоковъ, тогда какъ съ 

правой стороны ве эти рЪки принимаютъ пачинающийся къ востоку оть Урала и на- 

правляющийся на МО весьма значительный притокъ: Тура—Салду Туринекую, Тагиль— 

Салду Тагильскую и Нейва —Аятъ (Режъ). 

Изъ притоковьъ Нейвы Невьянскй округъ орошается: 1) впадающими слЪва: Св. 

Шуралой, БЪлой, Малой и Большой Быньгой, Сирбишной, Верхнимъ (1-мъ и 2-мъ) 

Р$жикомъ, Нижнимъ (3-мъ) РЪжикомъ, большею частью Вилюя и небольшими рЪч- 

ками: Черемшанкой, Кузенкой, Слудкой, Еловкой, Ослянкой и Молебкой и 2) впадаю- 

щими справа: Федьковкой, Поскоковой, Таволгой, Грязнушкой, Голодырихой, Бродовой, 

БЪляковкой, Мокрогузкой и верхнимъ теченемъ Амбарки. 

Южная часть округа орошается Аятомъ, составляющимъ отъ Шайдурихи до Гала- 

ниной, на разстоян1и 46 верстъ, границу между Невьянскимъ округомъ съ одной сто- 

роны и Верхъ-Исетскимъ и Екатеринбургскимъ съ другой. Вытекая изъ Аятскаго озера, 

Аятъ направляется сперва на МО, къ с. Аятскому, образуя близъ дер. Пьянковой зна- 

чительную выгнутую на ЗО излучину; ниже с. Аятскаго Аятъ, принявъ слЪва у 

дер. Корелы р. Мал. Сапъ, круто измфняетъ свое сЪверо-восточное наиравлене на 

юго-восточное; вмЪстЪ съ тфмъ изм5няется и назван1е самой рЪки, которая ниже Мал. 

Сапа называется уже не Аятомъ, а Режемъ. Принявъ справа Адуй, Режъ круто по- 

ворачиваеть къ сЪверу, къ дер. Галаниной и зат$мъ направляется на востокъ къ Ре- 

жевскому заводу. 

Изъ притоковь Аята-Режа Невьянскому округу принадлежать: верхнее течеше Ву- 
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нары, Шайдуриха, Большой и Малый Сапъ, Черемиска, Положиха, Грязнушка, Глинка 

и Шайтанка. 

Рельефъ округа въ общихъ чертахъ представляется слБдующимъ. Большая часть 

округа имфетъ видъ болфе или менЪе ровной, лишь м$етами слегка волнистой или хол- 

мистой мЪстности, представляющей общ, весьма пологий уклонъ ва МО. Но въ за- 

падной части округа, между Нейвой и Тагиломъ проходитъ въ меридональномъ на- 

правлен1и возвышенная гористая гряда, наиболЪе возвышенные пункты которой пред- 

ставляютъ горы: Разыграй, Барашинскую и Кабацкя. Эта возвышенная гряда есть лишь 

сЪверное продолжене той цЪпи горъ (Поганой, Шелковой, Теплой, Шуралинекой и 

наиболЪе возвышенной Ежевой), которая отдЪляется отъ того изгиба Урала, который 

дЪлаетъ посл5дйй между вершинами Нейвы и Тагила. Въ сЪфверу отъ Невьянскаго 

округа эта гряда, выраженная ясно какъ орографически, такъ и геологически, пред- 

ставляетъ горы Воскресенскую, Растворову и Катабинекя; пересЪкаясь далЪфе р. Та- 

гиломъ, гряда эта къ сБверу отъ послфдняго постепенно понижается и на ТурЪ уже 

не обнаруживается ви орографически, ни геологически. 

Для характеристики абеолютныхъ высотъ отдЪльныхъ пунктовъ Невьянскаго округа 

мы можемъ привести слфдуюцщ!я данныя профиля Уральской желЪзной дороги, прохо- 

дящей по округу на протяжении 27 веретъ отъ ст. Анатольекой до р. Шуралы: 

360-я верста — ст. Анатольекая. . . . . 12056. 

3867-я р Кабацкая гора р 

574-я р р. Мал. Быньга . . . . з 

580-я ы р. БЪлая. е 

382-я | ст. Невьянекъ . АЕ 5 

3587-я ы Ва Пир Так оо. 669 ВО 

Въ Невьянскомъ округ находится довольно много болЪе или менфе обширныхъ 

болотъ, изъ числа которыхъ мы укажемъ: Рудное болото въ вершинахъь Рф жиковъ, Фа- 

дино болото между М. Быньгою и Березовкой, Шарниковское по СЪв. ШуралЪ, Та- 

воложекое въ вершинЪ Таволги, Саповское по Б. Сапу, ОвЪтлое между Б. Сапомъ и 

вершинами Бродовой, Березовское въ вершинЪ Бродовой, Кунарское по КунарЪ и пр. 

Изъ всей площади округа, равной 180 т. десятинъ, считается подъ лЪсомъ около 

21 т., т.-е. менфе 12°/ всей площади. Заводъ уже издавна терпитъ крайнй педо- 

статокъ въ лзеъ; нЪкоторое время онъ пользовалея лЪеомъ изъ Мурзинской, а затЪмъ 

изъ Екатеринбургской (Монетной) казенной дачи. 

ВелЪдств!е боле или менЪе равниннаго характера и отсутетыя большихъ лЪс- 

выхЪ площадей, почти весь Невьянекй округъ можно изъфздить въ легкомъ таранта- 

сикЪ или коробкЪ, въ которомъ можно свободно попасть и на Разыграй, и на Ка- 

бацюя горы, и на Рудное болото и пр. 
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНТЕ. 

Р. Нейва. 

Р%ка Нейва (или Невья) начинается въ районф 138 листа, въ Екатеринбургскомъ 

уЪздЪ, близъ с. Тараскова и, ваправляясь къ сфверу, мимо Верхъ-Нейвинскаго ') и 

Нейво-Рудянскаго заводовъ, входить въ предЪлы 137-го листа близъ дер. Федьковки. 

Отъ Федьковки Нейва направляется мимо Невьянскаго завода къ сЪверу, близъ дер. Рьши 

поворачиваеть на востокъ, мимо Петрокаменскаго и Нейво-Шайтанскаго заводовъ, и 

затЪмъ далфе — на сЪверо-востокъ, мимо Алапаевскаго и Нижне-Синячихинскаго заво- 

довъ. Ниже послфдняго р. Нейва, привявъ справа значительную рЪку Режъ, перестаетъ 

называться Нейвой и подъ именемъ Ницы направляется на востокъ, впадая въ Туру 

уже въ районф 142 листа, въ предфлахъ Тобольской губернии. 

ИзелЪдован1я по НейвЪ были произведены мною начиная отъ дер. Федьковки вплоть 

до с. Мурзинскаго. 

По правую сторону Нейвы, въ дер. ФедьковкЪ, по руслу рфчки ГорЪлки наблю- 

даются громадными глыбами б1отитовые граниты. Обширныя ломки б1отитово-рогово- 

обманковаго гранита находятся по правую сторону ГорЪлки, къ сЪБверу отъ деревни. 

Граниты въ этихъ ломкахъ разбиты отдЪфльностями, изъ которыхъ наиболЪе ясно выра- 

жены: горизонтальная и падаюция на МО 20 СД 80°, №О 75 Д 80° и на $0 120° 

С 65°. Граниты эти имфютъ иногда пятнистый видъ, вслЪдетне мЪфетнаго скопленя въ 

породЪ слюды и роговой обманки; обстоятельство это было уже указано проф. Зай- 

цевымь (Ревдинск. и Верхъ-Исетсюй округъ, стр. 50 № 234). 

+) До постройки Верхъ-Нейвинекаго завода р. Нейва направлялась западнЪфе озера Таватуя; съ со- 

оружешемт заводской плотины подпруда р. Нейвы распространилась до этого озера, и такимъ образомъ 
Нейва нынЪ какъ бы протекаетъ чрезъ весьма обширное озеро Таватуй. (См. Чупинъ, Словарь Пермск. губ., 

Сборникъ Пермск. земства, 1886, № 28, стр. 578). р 
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По правую сторону Нейвы, верстахъ въ 2 на МО отъ дер. Федьковки наблю- 

даются глыбами темнозеленые порфириты съ обыкновенно изломанными выдЪфленями 

плагоклаза въ преисполненной хлоритомъ основной массЪ. 

По правому берегу Невьянскаго пруда, въ кривул$ ниже Федьковки, близъ дер. 

Обжориной обнажаются разрушенные въ дресву б1отитовые гравито-гнейсы. 

ДалЪе внизъ по пруду, противъ верхового конца деревни Обжориной (располо- 

женной на лЪвомъ низменномъ берегу пруда), по правому берегу ваблюдаются весьма 

мелкозернистые сланцеватые роговообманковые гнейсы. Таке же, а также хлоритово- 

роговообманковые гнейсы и сланцы наблюдаются далфе по правому берегу пруда, про- 

тивь середины дер. Обжориной. Внизъ по пруду, на вдающемся въ него мысу высту- 

паютъ уралитовые порфириты мЪстами съ многочисленными крупными выдфленями 

авгита, перешедшаго въ уралитъ. Порфириты эти видны на незначительномъ разстояви, 

а далфе внизъ по пруду они см5няются бурыми сланцеватыми разрушенными гнейсами 

и глинистыми сланцами съ жилами кварца. Породамъ этимъ подчинено оставленное 

нынф мЪсторождене бураго желфзняка, извфстное подъ названемъ Шведскаго. Въ отва- 

лахъ многочисленныхъ, но повидимому весьма незначительныхъ, работь рудника наблю- 

даются разрушенные глинистые сланцы, желтыя глины и бурый желЪзнякъ, обыкно- 

венно въ видЪ небольшихъ полыхъ конкрещй. 

Вслфдъ за этимь Невьянскимъ, или Шведскимъ мысомъ, по правую сторону пруда 

находится другой мысъ, на протяжев1и котораго по всему берегу пруда наблюдаются 

граниты. На самомъ мысу находятся старинныя ломки б1отитоваго гранита. Въ вид 

щебня граниты наблюдаются и далфе внизъ по пруду, въ восточной излучинф послЪд- 

няго. Къ востоку отеюда, на довольно значительномъ, поросшемъ соснякомъ бугр® 

(почти прямо къ югу отъ Середовины) развиты также крупнозернистые б1отитовые гра- 

ниты (видны старинныя ломки его). Граниты наблюдаются и далЪфе, ближе къ заводу, 

верстахъ въ 4 отъ поелЪдняго по прямому пути. 

У самаго заводскаго селен1я, по правую сторону пруда, на обширномъ, вдающемея 

въ прудъ возвышенномъ мысу наблюдаются скалистые выходы зм$февика. ЭмЪевики вы- 

ступаютъ скалами, между прочимъ, на ваиболЪе возвышенномъ пунктЪ мыса, гдЪ устроенъ 

памятникъ въ воспоминан!е громаднаго пожара, опустошившаго все заводское селеше 

въ 1889 году. Выходы зм$февика наблюдаются также с$вернЪе этого памятника, къ 

востоку отъ собора и заводской плотины. 

На описываемомъ мысу, по берегу пруда равнымъ образомъ встр$чаются скали- 

стые выходы змЪевика, местами переходящаго въ весьма тонкозернистую темнозеленую 

сланцеватую тальково-хлоритовую породу и м$етами въ габбро (мутный полевой шпатт., 

уралитъ, хлоритъ). 

Мысъ этотъ составляеть южное продолжен!е находящейся по правую сторону 

Нейвы, на сЪверо-востокъ отъ заводской плотины горы Лебяжки, сложенной равнымъ 

образомъ изъ змфевика. Съ вершины этой горы открывается видъ на все заводское се- 
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ление '), расположенное въ долинЪ Нейвы и на возвышенномъ вдающемея въ прудъ 

мысу, составляющемъь южное продолжеше Лебяжки. Видъ этоть въ мою бытность въ 

НевьянскЪ въ 1892 году, т.-е. векорЪ поеслф пожара, истребившаго все селеше, былъ 

крайне уныль и не обращалъ на себя вниман1я; но зато въ полномъ смыелЪ слова 

прекрасная панорама горъ, находящихся въ Верхъ-Исетской, западной части Невьян- 

ской и Нижне-Тагильской дачъ, которая открывается съ вершины Лебяжки на юго- 

западъ отъ заводскаго селеншя, невольно приковываетъ къ себЪ взоры наблюдателя и 

чаруетъ его. 

Невьянск й заводъ, въ просторЪчи называемый также Старымъ, или Федьковскимъ 

(по имени деревни, ниже которой былъ основанъ), есть древнЪйпций изъ ве$хъ чугуно- 

плавильныхъь заводовъ Урала; онъ былъ основанъ въ 1698 году по именному указу 

Петра Великаго и затЪмъ въ 1702 году быль переданъ на извфетныхъ условяхъ Де- 

мидову; у насл5дниковь послЪдняго заводъ находился до 1769 года, а затЪмъ былъ 

проданъ Яковлеву. По своему населеню Невьянскъ посл Нижняго-Тагила превосхо- 

дитъ всЪ города Пермской губ., кром$ Перми и Екатеринбурга. Обширное населене 

завода находить себЪ заработки на заводЪ и золотыхъ пршекахъ, также въ чисто мЪет- 

ныхъ промыслахъ, между прочимъ невьянсюме окованные жестью сундуки, невьянеюе 

лакированные подносы и невьянске легке дорожные тарантасы пользуются громадною 

извъетностью. 

Невьянсый заводъ замфчателенъ тЪмъ, что въ дачЪ его въ 1764 году было най- 

дено впервые на УралЪ золото и притомъ очевидно розсыпное; но тогда, на это не обра- 

тили должнаго вниман!1я, ибо искали одни лишь жильныя м$еторожденя, а о розеы- 

пяхъ не имфли и понятя. Невьянекъ прежде ве$хъ прочихъ частныхъ заводовъ, около 

1825 года, началь разработку золотыхъ розсыпей, и первый золотой пршекъ быль най- 

денъ на самомъ берегу заводскаго пруда. 

Въ самомь заводскомъ селен1и, по правую сторону Нейвы, южн5е Екатеринбург- 

скаго тракта (Банной улицы) выступаютъ небольшими скалистыми выступами змЪевики, 

иногда весьма тонкосланцеватые. По самой Банной улицЪ, по правую сторону Нейвы 

наблюдаются змфевики съ д1аллагономъ, переходяцпие въ д1аллагоновую породу. 

Ниже по НейвЪ, близъ волостного правления обнажаются змЪевики, также свЪтло- 

зеленовато-сЪрая д1аллагоновая порода и мелкозернистое габбро. 

Мелкозернистые габбро и зм$евики наблюдаются далЪе, по правую сторону рЪки, 

противъ механическаго корпуса. 

Далфе внизъ по НейвЪ, близъ доменъ, къ востоку отъ нихь выступаеть мелко- 

зернистая порода, состоящая изъ мутнаго плагоклаза и вторичной уралитовой роговой 

Изъ строен Невьянскаго завода обращаеть на себя вниман1е старинная покосившаяся трехъ- 

этажная башня, замфчательная своими часами и курантами и весьма многочисленными легендами и пре- 
данями, сохранившимися на памяти у м$фетныхъ старожилъ. 

Труды ГеЕол. Ком. Нов. сЕР., вып. 95, 3 
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обманки. Порода м$стами становится сланцеватою; местами она жирна на ощупь, таль- 

ковата и переходить въ змЪевикъ. 

Ниже Невьянскаго завода, по лфвую сторону Нейвы находится оставленный нынЪ 

Нейвинскй пр1искъ. Въ почв$ стараго разрфза этого приска выступаютъ обмытыми 

гребнями темносБрые или черные плотные или мелкозернистые известняки, падающие 

круто на ХУ 300”. Промытые отвалы пршека представляютъ куски известняка и мелюя 

гальки кварца. 

ДалЪе, по лЪвую сторону дороги въ Быньговеюмй заводъ находится весьма обшир- 

ный старинный разрЪзъ, въ почвЪ котораго, подобно тому, какъ и на предыдущемъ 

прискЪ, наблюдаются въ видф обмытыхъ и такъ сказать сглаженныхъ глыбъ или ска- 

листыхъ выступовъь темносфрые, падающие круто на №\ 300” известняки съ остат- 

ками коралловъ (Ёафозйез зр.) и члениковъ криноидей. Въ отвалахъ шурфовъ близъ 

этого разрЪза наблюдаются красноватыя или розоватыя песчанистыя глины, также бЪ- 

лыя Тальковыя глины и пр. 

По Мал. Быньг$, на \УЗ\М отъ Быньговскаго завода находится обширный ста- 

рательскй прискъ. Въ почвЪ выработокъ этого пр1иска наблюдаются бЪлые или свЪтло- 

сЪрые известняки съ члениками криноидей и неясными остатками коралловъ; пески — 

1—2 арш. мощности съ содержанемъ 40—60 долей, турфовъ 4—11 арш. Пршекъ 

этотъ тянется по Мал. БыньгЪ, начинаясь отъ Петрокаменскаго вплоть до Нижне-Тагиль- 

скаго тракта, т.-е. на протяжен1и 3 веретъ. 

Шурфами золото найдено не только по Мал. БыньгЪ, но И въ сторон$ отъ ея 

рЪчной долины, къ югу отъ нея, между рЪфчкою и Петрокаменскимъ трактомъ. Въ 

этихъ шурфахъ, заданныхъ внЪ рЪчной долины, турфовъ гораздо меньше, чЪмъ по 

Мал. Быньг%. 

По НейвЪ$ выше Быньговскаго завода находится обширный приекъ, разрабаты- 

ваемый заводоуправлешемъ. Большой разрЪзъ пр1иска вытянутъ въ направлен на МО. 

Въ западномъ борту и вообще въ западной части разрЪза въ почвф наблюдается плот- 

ная свЪтлозеленовато-сфрая кремнистая сланцеватая яшмовидная (туфовая) порода съ 

раковистымъ изломомъ. МЪетами въ почвЪ разрЪза видна сланцеватая порода, пред- 

ставляющая при изелФдовани подъ микроскопомъ плотную, м$етами проникнутую эпи- 

дотомъ основную массу, въ которой заключены крупныя изломанныя и часто изогнутыя 

выдфлен1я плат1оклаза и обломки порфирита. Пески надъ этими породами имфютъ ха- 

рактерный темнозеленый цвфтъ; они тутъ, по выраженю рабочихъ, „несладюле, купо- 

росные“. Въ срединЪ разрЪза въ почв наблюдается свЪтлозеленовато-сБрая тонкослан- 

цеватая плотная порода, а въ сЪверо-восточной части разрфза— сильно изм$ненвая ту- 

фовая порода съ обломками выдфленй плагоклаза; въ пород кромЪ того опредЪлены: 

вторичная роговая обманка, эпидотъ, хлоритъ и пр. 

Вообще пески этого разрфза желтовато-бураго или зеленоватаго цвФта, они песча- 

нисты или мясниковаты и заключаютъ гальки кварца. Мощность песковъ до 3 арш. 
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СЪверный бортъ разрЪза предетавляетъ: 

Глиниетый песокъ бурый и сфрый . . . . . 38—31, арш. 

О а о 

Пески золотоносные (до 33 долей, съ небольшой 

примфеью платины) 2—3 5 

Въ пескахъ довольно часто попадаются зубы мамонта, между прочимъ изъ песковъ 

этого приска я имфю прекрасно сохранивпийся черепъ бобра. 

Берега Нейвы выше этого приска ровные, низменные; но въ низовой части пруиска, 

по правому берегу Нейвы замфчаются небольше выходы (въ видЪ розсыпей) змФевика. 

Непосредственно вслЪдъ за змЪевикомъ по правому берегу Нейвы на незначительномъ 

разетояни обнажается плотная на видъ, легко ломающаяся на пол1эдрическе куски, 

свЪтлозеленовато-с$рая порфиритовая или туфовая порода съ выдфленлями плаг1оклаза, 

и уралитовой роговой обманки. Ниже по Нейв$ мы снова встр$чаемъ змЪевики, 

боле или менЪфе разрушенные, въ свою очередь скоро см$няюцщлеся свЪтлозеленовато- 

сфрою динамометаморфизованною туфовою (?) или порфиритовою породою (плагоклазъ, 

уралить и хлоритъ), образующею ниже по Нейв$ небольше скалистые выходы. 

ЗатЪмъ по правому берегу Нейвы мы снова, встр$чаемъ змфевики темно- или севЪтло- 

зеленые съ весьма обильными прожилками горнаго льна. Змфевики эти далЪфе, близъ 

верхового конца селенмя Быньговского завода ') смфняются таббро-дюритомъ, состоя- 

щимъ изъ мутнаго полевого шпата (плат1оклаза), почти безцвфтной волокнистой роговой 

обманки и небольшой примЪси кварца. 

Наконецъ, у самаго селен1я, близъ кладбища, на ЗО отъ церкви, на горкЪ по 

правую сторону Нейвы развиты снова змЪевики. 

Въ сфверу оть селеня Быньговскаго завода, по лБвую сторону Нейвы и южнЪе 

Б. Быньги, чо дорогз на Рудное болото выступаютъ зеленовато-с5рые габбро-д1ориты, 

въ которыхъ подъ микроскопомъ наблюдаются плагоклазъ и вторичная роговая обманка. 

Въ 1 верстЪ отъ селешя, по лфвую сторону Б. Быньги (рЪчка тутъ отведена 

вправо) наблюдаются скалистые выходы плотной на видъ зеленовато-сфрой породы 

съ выдфлешями мутнаго, сильно измфненнаго плаг1оклаза. На поляхъ по лЪвую сто- 

рону Быньги мы наблюдаемъ тутъ во множествЪ глыбы бЪлаго кварца, образующаго 

вЪроятно жилы среди этой породы. 

ДалЪе, верстахъ въ 11/2 отъ селеня, по лЪвую сторону Б. Быньги въ неболь- 

шомъ скалистомъ обнаженш наблюдаются свЪтлозеленовато-с$рые, сильно проникнутые 

эпидотомъ порфириты съ небольшими выдфленями мутнаго плалтоклаза. 

Въ 3-хь верстахъ отьъ Быньговскаго завода, прямо къ № отъ Невьянека, по Б. 

Быньтф находится прискъ. Въ отвалахъ глубокихъ (до 12 арш.) шурфовъ этого пру- 

Основанный въ 1718 году Быньговск1Й желЪзодфлательный заводъ былъ остановленъ въ 1873 году; 

прудъ заводек1й тогда былъ выпущенъ и на мфетЪ пруда началась разработка золотой розвыпи. 
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иска наблюдаются черные мелкозернистые известняки. Песковъ на прискЪ до 11/, арш.; 

но съ хорошимъ содержанемъ пески были встрЪчены лишь узкою полосою, велЪдстве 

чего разработка пр1иска и была оставлена. Промытые отвалы пршска представляютъ 

известнякъ, кварцъ, бурый желфзнякъ и пр. 

Ниже Быньтовскаго завода, по правую сторону Нейвы, въ небольшихъ выработ- 

кахъ по сторонамъ дороги въ деревню Нижнюю Таволгу выступаетъ падающая на МО 

60 Д 45°” свЪтлосфрая сланцеватая порода съ крупными выдфлентями кварца (порфи- 

роидъ?). 

Верстахъ въ 2 отъ Бынегъ, въ выработкахъ по сторонамъ этой дороги обнажается 

плотная зеленовато-сфрая порода, представляющая проникнутую эпидотомъ порфирито- 

вую основную массу съ превратившимися въ хлоритъ выд5ленями. Подобная же порфи- 

ритовая порода наблюдается далЪе въ ямахъ у отворота дороги на Верхнюю Таволгу. 

Въ 1/, верстВ недофзжая до д. Нижн. Таволги, въ ямахь по сторонамь тракта 

наблюдаются мелкозернистые граниты, состоящие изъ ортоклаза, кварца (обыкновенно 

прорастающаго ортоклазъ), плаг1оклаза и эпидота. Но на самомъ спускф къ дер. Та- 

волгф по тракту видны глыбами темнозеленые или сфроватые порфириты (и брекчш) 

съ выдфлешями мутнаго плаг1оклаза. 

По правую сторону Нейвы, выше устья Таволги находится Старо-Таволожеюй 

приекъ. Шурфы этого приска заложены на довольно значительномъ по высот$ увалЪ; 

вообще, по словамъ старателей, шурфы проходятъ тутъ: турфовъ' до 9 арш. и песковъ 

по 2 арш., имя каменистую почву. Въ отвалахъ шурфовъ наблюдаются тглавнфйше 

порфириты, а также туфы. 

Въ дер. Нижн. Таволгф, по правую сторону рЪчки, у самаго тракта обнажаются 

темнозеленовато-с5рые порфириты съ буроватыми выдфленями плаг1оклаза, скоплен1ями 

эпидота и мелкими миндалинами кварца. Но въ низовомъ концф деревни, по правую 

сторону Нейвы выступаютъ уже граниты. Ниже по рфкЪ послфдь!е образують зароспия 

лЪеомъ скалы, тянупйяся по правому берегу р$ки на довольно значительное разстояне, 

Граниты этихъ скалъ среднезернисты, бЪлаго цвфта и состоятъ изъ ортоклаза, плаг1о- 

клаза и кварца съ примесью эпидота и хлорита. 

Ниже по НейвЪф, по лЪвую ея сторону, въ 1/, верстЪ оть рЪки, на увалЪ разра- 

батываютъ нынЪ розсыпь, протягивающуюся узкою полосою на МО. Въ почв$ шур- 

фовъ наблюдаются тутъ свфтлозеленовато-сЗрые порфириты, м$етами проникнутые эпи- 

дотомъ съ мелкими выдфленями плаг1оклаза и авгита, иногда совершенно превратив- 

пгагося въ хлоритъ. Въ сфверо-восточномъ концф этой розсыпи, т.-е. близъ Нейвы, въ 

пескахъ и въ почв$ шурфовъ вмЪето порфирита наблюдается желтовато-бфлый гравитъ, 

состоящий изъ ортоклаза, кварца (обыкновенно прорастающаго ортоклазъ), плаг!оклаза, 

и небольшой примЪси эпидота. 

Ниже по Нейвф, близъ дер. Сирбишны (Маляхоны), на поляхъ по правую сто- 

рону рЪки замфчаются глыбами мелкозернистые граниты эпидотово-роговообманковые. 
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Подъ самою Сирбишною по обоимъ берегамъ—глыбы подобнаго же гранита, иногда 

переходящаго въ сенитъ. 

Ниже деревни, по правую сторону Нейвы, нЪеколько въ сторонф отъ рЪки нахо- 

дятся высок!е скалистые притесы гранита (ортокл., плат1окл., кварць обыкновенно 

прорастаюпий ортокл., рогов. обманка, хлорить и эпидотъ). Притесы эти тявутся 

на довольно значительномъ разстоянйи внизъ по рЪкЪ и затЪмъ подходятъ къ самому 

руслу послЪдней; ниже этого выхода гравитный угоръ продолжается далфе внизъ по 

рЪкЪ, нЪеколько въ сторонЪ отъ посл$дней и представляя мЪетами скалистые выходы, 

а затЪмъ угоръ этотъ снова подходитъ къ Нейвф. 

Верстахъ въ 3-хъ выше дер. РБши, въ угорЪ по правую сторону Нейвы высту- 

паютъ то мелко-, то крупнозернистые граниты, причемъ крупнозернистыя разности 

породы состоятъ изъ ортоклаза, плагоклаза, роговой обманки и кварца, а мелкозерни- 

стая разность, всаЪдетве незначительнаго и м$стами полнаго отсутствя кварца, при- 

ближается къ с1енитамъ. У подножля этого угора мы встрЪфтили глыбы роговообманко- 

ваго порфирита съ выдфленями мутнаго полевого шпата и роговой обманки. Несо- 

мнфнные выходы подобнаго же порфирита наблюдаются нЪеколько ниже, по правую 

сторону Нейвы. 

ДалЪе, верстахъ въ 1'1/, до Р5шей, по правую сторону Нейвы (въ сторонЪ отъ 

рЪки) находятся скалистые выходы мелкозернистаго гранита. 

Подъ дер. Гаевой (выше Р$5шей) лфвый берегь Нейвы представляетъь высове 

обрывы желто-бурой песчанистой глины. Между Гаевой и Р$шами, по правому берегу 

Нейвы, въ небольшомъ угорЪ выступаютъ роговообманковые порфириты съ выдЪленями 

мутнаго полевого шпата и роговой обманки, а также кварца. 

Ниже по рЪкЪ, противъ дер. РБши, по правую сторону обнажаются роговобман- 

ковые граниты, м$стами, велфдетые незначительнаго содержан1я кварца, переходящие 

въ <ениты. 

По лЪвому берегу Нейвы, у самой дер. Камаевой и Р$ши въ обрывахъ, доходя- 

щихъ м5стами до 4 саж. высоты, видна одна лишь желтовато-бурая песчанистая глина. 

Въ самой дер. РЪши, по Р$жику, у мельницы обнажаются роговообманковые гра- 

ниты, имЪюще иногда порфировидный характеръ. Ниже этой мельницы, по правую 

сторону Р5жика— обрывы бурой песчавистой глины. 

Ниже Р$шей, по лЪвому берегу Нейвы —глыбы роговообманковаго гранита; бе- 

регъ этотъ далфе, вплоть до дер. Калмаки становится болотистымъ. Но въ сторонЪ 

отъ р$ки, на поляхъ между дер. Рёши и Калмаки наблюдаются глыбы до 1 саж. 

б1отитово-роговообманковаго гранита. 

Ниже дер. Калмаки, противъ дер. Мартыновой въ ямахъ,’ заложенныхъ для до- 

бычи камня, видны б1отитово-роговообманковые граниты, среди которыхъ въ видЪ жилы 

наблюдается зеленовато-сБрый роговообманковый порфирить съ крупными выдЪлешями 

мутнаго плагоклаза и многочисленными мелкими выдфленями роговой обманки. 
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Тоже самое наблюдается по правую сторону Нейвы ниже дер. Мартыновой, гдЪ 

въ береговомъ обнажен!и среди роговообманковыхъ гранитовъ, мЪстами болЪе или ме- 

нЪе разрушенныхъ, проходить жила зеленовато-с$раго порфирита съ весьма крупными 

выдфлениями мутваго плаг!оклаза. 

Довольно обширное с. Краснопольское расположено по обфимъ сторонамъ Вилюя, 

близъ впаден1я его съ лЪфвой стороны въ Нейву. Ниже церкви села, въ русл5 Вилюя— 

глыбы гранита. У самой церкви, по лфвую сторону Вилюя, въ обрывахъ до 3 саж. 

высотою обнажаются болЪфе или менЪфе разрушенные б1отитовые гравиты. Б1отитово- 

роговообманковые граниты образуютъ далЪе, по лЪвую сторону Вилюя, выше церкви, 

довольно высовще, болфе или мене осыпавииеся утесы —такъ называемое „Гулянье“, — 

протягиваюциеся по эту сторону Вилюя и выше села. Выше по Вилюю, у мельницы — 

громадныя глыбы 61отитово-роговообманковаго гранита. 

Роговообманковые граниты наблюдаются также по дорогЪ изъ с. Краснопольскаго 

въ д. Балакину, именно верстахъ въ 4 оть села и верстахъ въ 3 оть дер. Журавли, 

по логу, впадающему слЪва въ Вилюй. 

Ёъ востоку оть с. Краснопольскаго въ ямахъ — гранитная дресва. Роговообманковые 

граниты развиты также по правую сторону Нейвы выше дер. Дрягуновой. 

Въ 1 веретЪ къ востоку отъ с. Краснопольекаго, по л$вую сторону Нейвы по- 

являются глыбы мелкозернистаго габбро (плаг1оклазъ, д1аллагонъ, роговая обманка и 

эпидотъ). ДалЪе, верстахъ въ 3 отъ села наблюдаются глыбы и выходы мелкозерни- 

стаго габбро, состоящаго изъ плаг1оклаза, д1аллагона’ и гиперстена. 

Габбро выступаетъ также по правую сторону Нейвы, въ 1 верстЪ къ востоку отъ 

дер. Боровой, гдЪ въ логу обнажается среднезернистая порода, состоящая изъ плаг!о- 

клаза, длаллагона и оливина. 

По лБвую сторону Нейвы, близъ дер. Темной, среди горфлаго леса наблюдаются 

небольние выходы сфраго среднезернистаго габбро, состоящаго изъ плагоклаза, д1алла- 

гона и гиперстена. У самой дер. Темной, по лЪвому берегу Нейвы выступаеть зелено- 

вато-с5рое габбро (платоклазъ и даллагонъ). 

ДалЪе, между дер. Темной и Осиновой и въ самой дер. Осиновой, по л$вую сто- 

рону Нейвы развито габбро, состоящее изъ плагоклаза и дЛТаллагона съ примесью ги- 

перстена и роговой обманки. Ниже дер. Осиновой, въ весьма пологомъ увалЪ лЪваго 

берега Нейвы выступаеть габбро, переходящее въ д1аллагоновую породу. 

ДалЪе, верстахъ вь 2—3 недофзжая Петрокаменскаго завода, по дорог ветрЪ- 

чаемъ выходы габбро, подобнаго предыдущему, затЪмъ глыбы гранита (2) (мутный полевой 

шпатъ, роговая обманка и кварцъ), а также глыбы и выходы темнозеленаго уралито- 

ваго порфирита. Упомяну еще о глыбахъ свЪтлозеленовато-с5раго порфирита съ вы- 

дЪлен1ями плагюклаза, роговой обманки и б!1отита, ветрЪченныхъ нами по дорог® 

ВЪ Заводъ. 
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Въ самомъ Петрокаменскомъ завод 1), по лЪвую сторону рЪчки Каменки, виа- 

дающей слЪва вь Нейву, обнажается средне- или крупнозернистое габбро (мутный плагто- 

клазъ, уралитъ съ небольшою примЪеью кварца). Габбро образуеть тутъ, по лЪвую 

сторону Каменки, въ самомъ заводЪ небольшую возвышенность—гору Лебяжку. ДалЪе, 

уже внЪ селешя, на продолженш Лебяжки, по лЪфвую сторону Каменки обнажается 

подобное же габбро. 

Близъ вершинъ Каменки, въ \/, верст отъ заводскаго селен1я развито также 

габбро, состоящее изъ мутнаго полевого иата и д1аллагона, перешедшаго вполнЪ или 

отчасти въ уралитъ; порода м$етами принимаетъ порфировидный характеръ велЪдетв!и 

выдЪлен1й весьма крупныхъ д1аллагоновъ среди мелкозернистой массы породы. По- 

добное же габбро наблюдается далБе къ сБверу, близъ грани Невьянскаго округа съ 

Нижне-Тагильскимъ и далЪе, за этою гранью, по дорог въ Салду. 

Ниже Каменки, по лфвому берегу Нейвы, у разрушенной нынф плотины Петро- 

каменскаго завода выступаютъ порфириты съ мелкими выдЪлен1ями совершенно мутнаго 

полевого шпата и уралита. 

По правую сторону Нейвы, по дорог изъ дер. Бабайловой въ Петрокаменеки 

заводъ, близъ первой, въ ямахъ видны разрушенные въ дресву граниты (?); затБмъ 

далфе по дорогЪ наблюдаются небольше выходы порфиритовъ съ крупными выдфлешями 

совершенно мутнаго полевого шпата и мелкими выдфленями уралита (основная масса 

этихъ порфиритовъ, состоящая изъ полевого шпата и уралита, зерниста). Ниже по 

НейвЪ, по правую ея сторону громадными глыбами наблюдаются среднезернистые габбро- 

д1ориты (мутный полевой шпатъ, уралитъ, небольшая примЪсь кварца); но затЪмъ далЪе 

мы снова встрфчаемъ порфириты съ боле или менфе мощными жилами бЪлаго кварца. 

Порфириты съ весьма крупными и чрезвычайно обильными выдЪлен1ями уралита и болЪе 

мелкими выдфлен1ями совершенно мутнаго полевого шпата развиты и далЪе, по правую 

сторону Нейвы, близъ Петрокаменскаго завода. | 

Въ югу оть Петрокаменскаго завода, по правую сторону Нейвы, въ довольно по- 

логой возвышенности наблюдаются выходы мелкозернистаго, иногда порфировиднаго габбро 

(длаллагонъ или уралитъ и совершенно мутный полевой шпатъ), а на вершинЪ этой 

возвышенности мы наблюдали небольшие выходы венисовой и эпидотовой породы (гра- 

натъ, эпидотъь и небольшая примЪсь кварца). 

На БО отъ этой возвышенности, на Невьянскомъ трактЪ, при пересфчени его 

дорогою изъ Бабайловой въ БЪляковку, въ 1'/, верстахъ отъ Петрокаменскаго завода, 

въ ямахъ по сторонамъ тракта наблюдается боле или менфе разрушенная порода, 

состоящая изъ совершенно мутнаго полевого шпата, роговой обманки и кварца. По- 

добная же гранитная (?) порода (мутный ортоклазъ, роговая обманка и кварцъ) наблю- 

') Чугуноплавильный и желЪзодфлательный Петрокаменск!й заводъ быль основанъ въ 1789 году; 

въ 70-хъ годахъ прошлаго столЪя онъ быль совершенно остановленъ, но затЪмъ въ 1896 г. была снова 

выстроена домна съ производительностью до 300 т. пуд. чугуна. 
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дается также по дорогЪ изъ Петрокаменскаго завода въ дер. БЪляковку, въ 1 верстЪ 

отъ перваго. 

Къ востоку отъ Невьянскаго тракта, по дорог$ изъ Бабайловой въ Бфляковку, на 

поляхъ наблюдаются глыбами порфириты съ выдлевями плаг1оклаза и уралита (а также 

порфиритовая порода съ выдфленями мутнаго полевого шпата и роговой обманки), за- 

тЪмъ гранитъ глыбами, а близъ БЪляковой— глыбы мелкозернистаго габбро (мутный 

полевой шпатъ и длаллагонъ съ примфеью эпидота и кварцъ). 

По лБвую сторону Нейвы, на поляхъ къ востоку отъ Петрокаменскаго завода видны 

глыбы средне- или мелкозернистаго роговообманковаго гранита. Верстахъ въ 4 отъ за- 

вода, выше дер. БЪляковки, въ самомъ руслЪ р. Нейвы громадныя глыбы и выходы 

б1отитоваго гранита образуютъ такъ называемое Чертово городище. 

Ниже БЪляковки съ правой стороны въ Нейву впадаетъ логъ, извфетный подъ 

назван1емъ Красной рЪчки. По этому логу, въ правомъ его боку наблюдаются громадныя 

глыбы б1отитоваго гранита; выше по логу, въ правомъ его боку— обрывы желто-бурой 

песчанистой глины до 11!/, саж. высотою. 

Тотчаеъ за Красной рЪчкой, на правомъ берегу Нейвы находится такъ называемая 

Сыпучая гора. Тутъ, начиная съ верховой по НейвБ части горы, наблюдается: 

1) Осыпь гранитнаго щебня. 

2) Темнозеленый съ сферопдальною отдфльностью д1абазовый порфиритъ съ 

мелкозернистой массою и мелкими выдЪфленями плат1оклаза и авгита. 

3) Гранитный щебень. 

4) Небольшой выходъ разрушеннаго тальковаго гранита. 

5) Порфириты, шарами отъ 2 до 12 верш. въ поперечникЪ. 

6) Осыпь гранитнаго щебня. 

7) Порфириты, подобные №№ 2 и 5. 

Такимъ образомъ д1абазовые порфириты тутъ образують жилы среди гранита. 

Ниже по НейвЪ, по лЪфвому ея берегу, верстахъ въ 5 отъ Петрокаменскаго завода, 

у мельницы обнажается роговообманковый гранитъ, среди котораго въ вид$ падающей 

на №\ (внутрь берега) жилы наблюдается порфиритъ съ весьма мелкими выдфлен1ями 

плагоклаза и авгита. 

ДалЪе по лБвому берегу Нейвы, между р. Черемшанкой и Кузенкой, на поляхъ 

появляются глыбы авгитоваго порфирита еъ крупными выдБлев1ями авгита и мутнаго 

плаг!оклаза. По руслу рЪчки Кузенки глыбами наблюдаются зеленовато-е$рые порфи- 

риты съ р$дкими выдфлен1ями мутнаго плаг!оклаза и довольно многочисленными иголь- 

чатыми выдфлен1ями роговой обманки среди микрозернистой массы. 

Ниже Кузенки, въ крутомъ поворотБ Нейвы на ЗО, на л5вомъ берегу находятся 

довольно живописныя скалы, высотою до 8 —10 саж., извфетныя подъ назвавемъ 

„Соколье“. Скалы эти состоятъ изъ порфирита еъ многочисленными, весьма крупными 
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выдЪлен!ями д1аллагона, обыкновенно перешедшаго по периферш въ уралитъ. Порфи- 

риты въ видф постепенно понижающагося угора протягиваются по лЪфвому берегу 

Нейвы на довольно значительное разстояше. Они обнажаются также и по правому 

берегу, гд$ образуютъ тянупИйея на значительномъ разстоянш, обыкновенно зароспий 

мелкимъ березнякомъ, но м$етами, напр. выше р. Мокрогузки, скалистый угоръ. 

Ниже Мокрогузки, по правому берегу Нейвы обнажаются зеленовато-сЪрое габбро, 

состоящее изъ длаллагона или уралита (иногда какъ бы въ видЪ крупныхъ порфиро- 

видныхъ выдфленй) и мутнаго полевого шпата (послЪднй мЪстами въ породф почти 

совершенно отсутствуетъ). 

Ниже по НейвЪ мы снова встрфчаемъ порфириты, а именно въ 1/2 веретБ выше 

лога Ичетки, по лфвому берегу Нейвы обнажаетея порфириты съ мелкими выдЪлен1ями 

мутнаго плаг!оклаза и уралита; среди этихъ порфиритовъ наблюдаются бол$е или менЪе 

мощныя жилы кварца. 

По упомянутой Ичеткз, по правую сторону Нейвы, т.-е. въ Режевской дачЪ на- 

ходится старинный рудникъ коренного золота. По словамъ старателей, жилы кварца 

до '/, арш. толщиною залегаютъ туть среди такъ называемой „мякоти“, имЪфя крутое 

падене на З\. Въ отвалахъ старыхъ шурфовъ этого рудника наблюдается зеленовато- 

сЪрая, на вывфтрфлыхъ поверхностяхъ бурая, плотная, вскипающая съ кислотою по- 

рода, въ которой подъ микроскопомъ замЪчается плат1оклазъ (обыкновенно сильно из- 

м$ненный), также хлоритъ, кварцъ, кальцитъь и пр.; порода, безь сомнЪн1я, предста- 

вляеть порфиритовый туфъ. Въ отвалахъ болБе новыхъ шурфовъ, заложенныхь для раз- 

вЪдки мЪсторожден!я, но также оставленныхъ велФдетве того, что вс работы изъ этихъ 

шурфовъ были затоплены водою изъ старыхъ выработокъ, наблюдается порода темно- 

зеленая сланцеватая вскипающая съ кислотою и состоящая изъ хлорита, кварца, каль- 

цита и плаг1оклаза въ видЪ крупныхъ изломанныхъ выдфлен!й. 

Ниже Ичетки, по правому берегу Нейвы обнажаются скалистыми выходами зелено- 

вато-с5рые порфириты съ выдфлен1ями мутнаго плаг!оклаза и уралита. 

Выходы этихъ порфиритовъ съ выдфленями уралита и совершенно мутнаго пла- 

т1оклаза наблюдаются по правому берегу вплоть до дер. Зябловой. 

По лЪфвую сторону Нейвы, выше дер. Зябловой наблюдаются глыбами порфириты 

съ выдфленями д1аллагона или уралита, а у самой деревни обнажается габбро, со- 

стоящее изъ мутнаго платоклаза и уралита съ примЪсью эпидота и кварца. БВелЪд- 

сте динамометаморфизма это габбро м%Ъстами принимаетъ видъ порфирита, представляя 

какъ бы крупныя выдфлен1я уралита, обыкновенно изломанныя, среди мелкозернистой 

массы. 

Тотчась ниже деревни габбро см$няется змФевикомъ, образующимъ по л$вому бе- 

регу Нейвы, ниже Зябловой высоюй лЪсистый угоръ. Въ 1 верет$ ниже Зябловой, по 

правому берегу Нейвы обнажаются свфтлозеленые, мЪстами сильно тальковатые, иногда 

сланцеватые змЪевики съ остатками д1аллагона. 

Труды Гкол. Ком. Нов. сСЕР., вып. 25, 4 



26 А. КРАСНОПОЛЬСЕТИ. 

ДалЪе по лБвому берегу, въ Раззориномъ камнЪ выступаетъ плотная темнозеленая, 

грубосланцеватая, богатая эпидотомъ и вскипающая съ кислотою порода съ крупными 

обломанными выдфлешями плаг!оклаза и уралита. Подобные же порфириты и туфы на- 

блюдаются далЪе, по лЪвому берегу, ниже Ослянки. 

ДалЪе, по лЪвому берегу, нЪеколько въ сторонЪ отъ Нейвы, въ небольшомъ угорЪ 

обнажается сЪрая плотная, отчасти сланцеватая туфовая порода, слабо вскипающая съ 

кислотою; подъ микроскопомъ въ породз опредЪлены: плагоклазъ въ видЪ обломковъ, 

уралитъ, хлоритъ, кальцитъ и пр. 

Выше устья Молебки, по правому берегу Нейвы обнажаются уралитовые порфи- 

риты съ крупными выдфленями уралита и мутнаго полевого шпата; непосредственно 

велфдъ за этими уралитовыми порфиритами, по правому берегу Нейвы на незначитель- 

номъ разстоянйи видны роговообманковые порфириты съ весьма многочисленными мел- 

кими игольчатыми выдфленями амфибола; далфе внизъ по НейвЪ выступаетъ плотная 

зеленовато-с$рая яшмовидная порода съ подчиненною ей жилою, до 1 арш. толщиною, 

бЪлаго порфира, или порфироваго гранита (съ обильными мелкими выдфлен1ями кварца, 

мутнаго полевого шпата, также роговой обманки). Непосредственно далЪе внизъ по НейвЪ 

мы снова встр$чаемъ обширные выходы уралитоваго порфирита съ выдфленями ура- 

лита и мутнаго полевого шпата. 

За р. Вогулкой, по правому берегу Нейвы — неболышя обнажен1я мелкозернистаго 

габбро, состоящаго изъ уралита, мутнаго плагоклаза и вторичныхъ эпидота и кварца. 

Близъ устья Молебки, на правомъ берегу Нейвы, въ береговомъ обрывЪ видна 

одна лишь желтовато-бурая песчанистая наносная глина; но тотчасъ же за устьемъ этой 

рфчки, на лЪвомъ берегу Нейвы наблюдается небольшое обнажен1е зеленовато-бурой, 

весьма сильно измфненной породы, состоящей изъ болЪе или менфе крупныхъ обло- 

манныхъ выдфлевй полевого шпата (орто- и плагюклаза) среди мелкораздробленной 

массы, состоящей существенно изъ полевого шпата и небольшой примфси кварца. 

Далфе внизъ по лЪвому берегу Нейвы на значительномъ разстояни обнажаются 

б1отитово-роговообманковые гнейсы. Гнейсы видны также по правому берегу, выше 

устья Сорочки. 

По правую сторону Нейвы, въ дер. Новой, на правомъ берегу Сорочки, у мель- 

ницы обнажаются блотитовые гнейсы, падаюпие на №0 50 ДТ 5°, обыкновенно сильно 

разрушенные, съ прожилками кварца. Среди этихъ гнейсовъ наблюдаются прослои гра- 

нита, а также роговообманковаго гнейса, переходящаго м$етами въ амфиболитъ. 

Буотитовые гранито-гнейсы глыбами наблюдаются также по правому берегу Со- 

рочки, между дер. Новой и Путиловой, лежащими другъ отъ друга въ '/, веретЪ. Въ 

дер. Путиловой, у мельницы видны роговообманковые гранито-гнейсы съ падающими 

на №О 60° проелоями роговообманковаго гнейса съ гранатомъ. Наконець, у самого 

устья Сорочки, на правомъ ея берегу обнажаются крупнозернистые блотитовые граниты. 

Ниже Сорочки, на правомъ берегу Нейвы выступаютъ то крупно-, то мелкозер- 
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нистые б1отитовые граниты, переслаиваюнцеся съ б1отитово-роговообманковыми гнейсами, 

падающими на МО 55 ( 60°. ЗатЪмъ правый берегь Нейвы становится низменнымъ, 

и обнажен1я гнейсовъ переходятъ на противоположную сторону, гд$ въ заворотЪ рЪки 

обнажаются на значительномъ разстоянйи б1отитовые гнейсы съ красно-бурымъ грана- 

томъ, падающие на МО 55 С 45°. 

Подобные же гнейсы, переслаиваюциеся съ гранитами, падая на МО 50 СД 80°, 

обнажены ниже по НейвЪ, по лЪвому ея берегу, близъ дер. Новой Путиловой, и на 

правомъ берегу, ниже этой деревни. Зат$мъ правый берегъ понижается, а на лЪвомЪъ, 

выше дер. Луговой выступаютъ б1отитовые граниты. 

Близъ дер. Луговой, по логу р. Маслянки — глыбы и щебень крупнозерниетаго 

гранита. Въ самой деревнЪ, по лБвую сторону Маслянки въ обрывахъ до 3 саж. вы- 

соты видна лишь желтовато-бурая песчанистая глина; на правой же сторонЪ Маелявки, 

вЪ самой деревнЪ выступаютъь падающие на МО 70 (75° б1отитовые гнейсы. Выше 

этого обнажешя по МаслянкЪ—громадныя глыбы роговообманковаго гранито-гнейса съ 

обильною примфсью красно-бураго граната. Еще выше по рЪчкЪ, но все еще въ пре- 

дфлахъ деревни, по лЪвую сторону Маслянки— обрывы желто-бурой песчанистой глины, 

до 3—4 саж. высоты, а по правую сторону— выходы крупнозерниетаго гранито-гнейса. 

У верхового (по МаслянкЪ) конца дер. Луговой, по правую сторону рЪчки находятся 

ямы цвфтныхъЪ камней; въ отвалахъ: пегматитъ съ мусковитомъ, чернымъ турмалиномъ, 

блотитомъ, гранатомъ и пр. 

Выше по МаслянкЪ, у мельницы дер. Маслявки, лежащей въ 1 верст$ оть Лу- 

говой, въ обрывахъ лЪфваго берега — желто-бурая песчанистая глина, а по правому бе- 

регу — выходы гнейсовь и гранитовъ. Въ 300 саж. на М№\ отъ дер. Маелянки, на 

поляхъ, находятся недавно заложенныя ямы цвфтныхъ камней; въ отвалахъ: куски пег- 

матита съ б1отитомъ, мусковитомъ, гранатомъ и пр. 

При выЪздЪ изъ дер. Луговой въ Мурзинку, въ логу выступаютъ граниты. Ниже 

Луговой по Нейв$ моють русловые пески на золото; шурфы бьютъ также и по пра- 

вому берегу рЪки, гдЪф онъ становится низменнымъ. Берегъ этотъ далЪе становится 

снова угористымъ, представляя такъ называемую Сыпучую гору, гдБ обнажаются па- 

дающие на З\ 70 2 75° болфе или менфе сильно разрушенные гнейсо-граниты. Ниже 

по празому берегу обнажаются бЪлые безелюдистые граниты (ортоклазъ, плагоклазъ, 

микроклинъ и кварцъ). 

Ниже съ лЪвой стороны въ Нейву впадаетъ рЪчка Кривая. По лфвую сторону 

послфдней, близъ устья, въ обрывахъ — желтовато-бурый глинистый песокъ. Немного 

выше по Кривой, по лЪвую ея сторону—ямы самоцвЪтовъ; въ отвалахъ: гнейсы („ди- 

карь“) и пегматиты („припасы“); въ этихъ отвалахъ нами найдено много довольно 

красивыхъ штуфовъ альбита съ дымчатымъ кварцемъ, альбита съ турмалиномъ, еврей- 

скаго камня съ турмалиномъ и б1отитомъ и пр. 

По лБвому берегу Нейвы, выше дер. Комаровой обнажаются крупнозерниетые 

4* 
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б1отитовые граниты и гнейсы, падающие на МО 70 2 55°. Затмъ лфвый берегъ про- 

тивъ низового конца дер. Комаровой, отд$ляющейся отъ села Мурзинскаго логомъ, по- 

нижается. По правому берегу Нейвы, подъ самымъ селомъ Мурзинскимъ выступаютъ 

блотитовые гнейсы и граниты, падаюпие на МО 70 2 55°. 

Ниже с. Мурзинскаго, по лЪвому берегу Нейвы (у Алапаевскаго тракта) обна- 

жаются гранито-гнейсы съ жилами пегматита. Къ сЪверу отъ Алапаевскаго тракта на- 

ходится такъ называемый „Тальянъ“, т.-е. весьма полог угоръ съ ямами для добычи 

самоцвфтовъь (въ отвалахъ: пегматитъ съ мусковитомъ и 6б1отитомъ, ботитовый гнейсъ 

и пр.). 

Л%вая сторона р. Нейвы (и притоки Тагила). 

Изь Невьянска в Шуралу. 

На У5\\ оть Невьянска, по Сухому логу, въ отвалахъ шурфовъ (заложенныхъ 

главнъйше по лЪвую сторону лога) наблюдаются свЪтлос$рые сланцеватые известняки 

и гальки кварца. Известняки обнажаются далЪе по правую сторону лога, близъ дороги, 

гдЪ они разрабатываются двумя разрфзами. Въ послЪднихъ видны свфтло- или темно- 

сфрые тонкослоистые известняки, падающие на З\ 220 — 240°Д 40 — 60° и при- 
крытые известняковымь щебнемъ съ гальками кварца въ бурой глинЪ. 

Къ югу отъ этихъ разрЪзовъ находится Шуралинсюый желфзный рудникъ, пред- 

ставляюций обширный разрЪзъ, въ которомъ прекраено обнажены тонкослоистые, весьма, 

мелкозернистые сЪрые известняки, падающие на З\ 245 Д 45°, выступающие съ почвы 

разр$за въ вид сглаженныхъ или обмытыхъ скалъ. Въ западной части разрЪза въ 

известнякахъ найдены довольно многочисленные членики криноидей. По описан1ю Г. Розе 

(Ве1зе Т, 297). желфзныя руды Шуралинскаго рудника, который уже въ бытность Розе 

на УралЪ, т.-е. въ 1829 году не разрабатывался, представляютъ гнфзда бураго желЪз- 

няка въ известнякЪ. 

Къ востоку оть Шуралинскаго разрЪза, по Сухому логу находится другой раз- 

рЪзъ, заложенный для добычи золотоносныхъ песковъ. Въ почвЪ этого разрЪза высту- 

паютъ обмытыми скалами известняки, падающие къ западу подъ Д 50°. Между этимъ 

разр5зомъ и Шуралинскимъ рудникомъ, верстахъ въ 2 оть Невьянска, въ отвалахъ 

шурфовь (глубиною до 10 арш., недобитыхъ одвако до почвы, наблюдаются глины 

бЪлыя тальковатыя съ гальками кварца. 

Южн$е этихъ шурфовъ, на поляхъ замфчаются во множествЪ глыбы бЪлаго кварца. 

Ёъ востоку отсюда, ближе къ пруду, какъ разъ противъ перваго гравитнаго мыса 

(вдающагося въ прудъ съ правой стороны), на небольшомъ, поросшемъ верескомъ бугрЪ 

выступаютъ змЪфевики. Выходы змЪфевика наблюдаются далЪе къ югу, по зимней дорогЪ 

изъ Невьянска въ Обжорину. Еще далЪе къ югу, на горкЪ противъ заворота пруда, 
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уже близъ устья Шуралы находятся ломки „мягкаго“ камня, или лиственита, предста- 

вляющаго мягкую, жирную на ощупь свфтлозеленовато-с$рую породу, состоящую изъ 

змфевика, талька и горькаго шпата. 

Вышеописанные змФевики, развитые по лЪвую сторону Невьянскаго пруда, между 

прочимъ составляютъ почву того описаннаго Г. Розе пруиска, въ которомъ розсыпное 

золото было найдено впервые въ Невьянской дачЪ. По описаншю Розе (Ве1зе, Г, 295), 

золотоносные пески этого расположевнаго непосредственно у Невьянскаго пруда приска 

имзютъ красновато-бурый цвфть; они глиниеты и заключаютъ крупные обломки кварца, 

хлоритоваго и тальковаго сланца съ землистымъ бурымъ желЪзнякомъ, уралитоваго 

порфирита и пр. Въ промытомъ пескЪ можно отличить зерна кварца, зерна и кристаллы 

магнитнаго и хромистаго желЪзвяка, кристаллы сФрнаго колчедана, перешедшаго въ 

бурый желЪзнякъ, обломки кристалловъ рутила, кристаллы и зерна циркона, граната 

и уралита. По указавтю Розе, золотоноеные пески этого пр1иска располагались на 

змЪевикахъ и заключали до \/, зол. оть 100 пуд. Вода для промывки песковъ подни- 

малась пасосами изъ пруда. 

ЗуЪевики выступаютъ также близъ устья Шуралы, по лЪвую ея сторону, на 

Свиной горкЪф. Съ этой горки я направился по желЪзнодорожной линш (проходящей 

по западную сторону Свиной горки) обратно къ ефверу, до дороги изъ Невьянска въ 

Шуралу. По линш, на 82 (386) веретЪ, въ разрЪзЪ (близъ Шуралинскаго рудника) 

видны падающе на З\У 60° известняки съ члениками криноидей, выступающие обмытыми 

и сглаженными скалами изъ почвы разрЪза. Перезхавъ лин1ю, я направился снова къ 

югу, по Шуралинской дорогЪ. 

Местность по дорогЪ болЪе или менфе ровная, лишенная обнажен!й; но верстахъ 

въ 11, недофзжая Шуралы появляются вытянутые по направленю №—5 небольше 

гребневидные выходы порфиритовъ съ выдЪлен!ями уралита и плаг1оклаза и скопленями 

эпидота. Подобвые же порфириты, м$етами принимающие болБе или менЪе ясно выра- 

женный туфовый характеръ и обыкновенно сильно проникнутые эпидотомъ и кальци- 

томъ, наблюдаются по дорогБ и далЪе, въ виду Шуралы, и протягиваются вплоть до 

посл$дней. Среди этихъ порфиритовь м$етами наблюдаются жилы кварца. 

Шурала. 

По правую сторону Шуралы, выше с. Шуралинекаго выступаютъ зеленовато-с5рые 

сланцеватые порфиритовые туфы, описанные проф. Зайцевымъ какъ полевошпатово- 

хлоритовые сланцы (№ 235). Выше по правую сторону Шуралы находятся старинные 

разрЪзы, изъ которыхъ получали верховое золото, промывая растительную землю и не- 

толстый поверхностный „слой“ подобныхъ разрушенныхъ сланцеватыхъ туфовъ. 

Въ |1 и 11/2 верстахъ выше селенйя въ почвЪ шурфовъ и разрЪзовъ Шуралин- 

скаго и Перваго Ключевского пршска наблюдается сЪрая глина (такъ называемая 
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„мякоть“), а также желтовато-бурая или зеленовато-с$рая, обыкновенно сильно разру- 

шенная, сланцеватая туфовая порода; пр. Зайцевъ опредЪляетъ ее, какъ сланецъ, или 

какъ разрушенный тальковый сланецъь (№№ 236, 237). 

Западнфе Перваго Ключевского пршска, выше сллян1я Офверной Шуралы съ Полу- 

денною, у западнаго конца выпущеннаго Шуралинекаго пруда находится Трей Влю- 

чевской прискъ. Въ двухъ разрЪфзахъ этого приска наблюдается: 

Торфъ и бурая глина—2,5 арш. 

СБрая глина и рЪчникъ-— 3/4 арш. 
Зеленовато- или желтовато-бурый песокь съ содержашемъ до 50 долей— 

21/, арш. 

Въ почв$ — известнякъ, падающий на У. 

По лБвую сторону СФв. Шуралы, близъ ея смян1я съ Полуденною Шуралою вы- 

ступаютъ б$лые известняки. Они хорошо обнажены на Невьянскомъ приекЪ, верстахъ 

въ 2-хъ отъ села Шуралинскаго, гдЪ въ разрЪзЪ наблюдается: 

Черный или буроватый торфъ, бурая глина и р5чникъ—4—7 арш. 

„Келто-бурый глинистый песокъ съ содержашемъ 17—20 долей—2 арш. 

Въ почв —бЪлый известнякъ плотный или мелкозернистый. 

Выше этого пршека, по СЪв. ШуралЪ находится старательсмй верхъ-исетсвай 

пр!иекъ, въ разрЪзЪ котораго видны: 

Торфъ, бурая глина и сЪрый или бурый песокъ-рЪчникъ—до 41/, арш. 

Песокъ бурый. 

Въ почвф —известнякъ б$лый, весьма мелкозернистый мраморовидный, круто 

падаюций на У. 

Выше этого приека, по лфвую сторону СЪв. Шуралы обнажаются известняки съ 

члениками криноидей; они выступаютъ (будучи искусственно обнажены отъ покрываю- 

щаго ихъ наноса) на значительномъ разстояни въ видЪ скалистой гряды съ обмытою 

поверхностью и падаютъ круто на У. 

Верстахъ въ 7 отъ с. Шуралинскаго, по правую сторону Св. Шуралы, по до- 

рог на АгЪевемй прискъ выступаютъ зеленовато-сфрые сланцеватые порфиритовые 

туфы съ обломками порфирита, плалтоклаза, кварца и пр. 

ДалЪфе по этой дорогЪ, въ 1/, верст недофзжая АтЪфевскаго праиска наблюдаются 

земнозеленые хлоритовые сланцы съ мелкими вкраплен1ями кальцита; но у самого пр1- 

иска мы снова встр$чаемъ зеленовато-сфрые сланцеватые туфы. 

Въ разрЪзЪ АгФевскаго пр1иска наблюдается: 

Растительная земля и бурая глина—до 5 арш. 

Пески съ содержаншемъ 60 дол. до 1 зол.—8 арш. 
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Въ почвЪ— свЪтлозеленовато-сЪрая гранитная порода ') или св$тлосЪ®рые слое- 
® . 

ватые порфиры (порфироиды) съ крупными выдфленями кварца, орто- 

клаза и плаг1оклаза. 

Близъ Агфевскаго приека, по впадающей справа въ ОФв. Шуралу рфчкЪ ОдинаркЪ 

находится Второй Ключевской прискъ, около котораго въ 70-хъ годахъ было открыто ко- 

ренное золото. По описаню Конткевича (Г. №., 1880, стр. 350), а также пр. Зайцева 

(№ 240), мЪсторождеше это представляеть различной толщины и часто выклиниваю- 

шяся по паденю кварцевыя жилы, падаюцая круто на \\ и проходяшия въ круто- 

падающихъ къ востоку гливистыхъ сланцахъ, проросшихъ кубическими кристаллами 

сЗрнаго колчедана и мЪстами имфющихь порфировое сложенте (велЪдетие выдЪленй 

кварца, въ видЪ двойной пирамиды, и ортоклаза въ вид карлебадекихъ двойниковъ), 

т.-е. представляющихъ порфироидъ. 

Съ АгЪевекаго пр!иска была произведена экскурая на югъ, къ Копотинскому 

пр!иеку коренного золота. 

По дорог, тотчасъ за Атфевскимъ прискомъ выступаютъ зеленые, богатые эпидо- 

томъ порфиритовые туфы. ДалЪе по дорогЪ, на разетояни до 3 верстъ наблюдаются 

глыбами свЪтлозеленовато-с5рая сланцеватая порфировидная порода съ выдЪлен1ями 

ортоклаза, кварца и иногда б1отита. 

Верстахъ въ 31/, отъ АгЪевскаго пр!иска выступаютъ темнозеленые хлоритовые 

сланцы, которые протягиваютея затЪуъ на значительное разстояне, вплоть до Копотин- 

скаго рудника. 

Расположенный въ Верхъ-Исетской дачЪ, по лЪвую сторону Полуденной Шуралки, 

къ востоку отъ дер. Копотино Копотинскй приекъ представляетъь три заложенныя по 

мерид1аву шахты. Въ отвалахъ ихъ— зеленовато-сфрые, болБе или менфе мягме, мЪ- 

стами жирные на ощупь сланцы, проникнутые кальцитомъ и мЪстами кристаллами сЪр- 

наго колчедана. СЪвернЪе шахтъ находится три небольшихъ разрЪза, въ которыхъ на- 

блюдаются таке же сланцы, падающе на \ 2 80°, съ подчиненною имъ почти верти- 

кальною жилою кварца. 

По лЪвую сторону Полуденной Шуралки, какъ выше, такъ и ниже приска наблю- 

даются темнозеленыя сланцеватыя порфиритово-туфовыя породы съ скоплен1ями эпидота. 

Прежде, ч$мъ перейти къ дальнЪйшему описан!ю, считаю умЪфетнымъ сказать нЪ- 

сколько словъ относительно геологическаго строеня части Верхъ-Исетскато округа, ле- 

жащей въ предЪлахъ 137 листа, по лФвую сторону Нейвы. МЪетность эта, какъ вхо- 

дящая въ районъ, изелБдованный по поручен1ю Геологическаго Комитета проф. Зайце- 

вымЪъ, не была мною осмотр$на. 

') Подъ микроскопомъ: мутный ортоклазъ, также платоклазь (вторичн. эпидотъ) и кварць, про- 
ростающй полевой шпалъ. 
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Близъ южной границы 137 листъ, въ вершин Полуденной Шуралки, по правую 

сторону Тагила находится гора Ежевая, представляющая наиболЪе возвышенный пунктъ 

той цфпи горъ, которая отдфляетея отъ Уральскаго водораздЪла близъ вершинъ Тагила, 

и направляется на сфверъ между Нейвою и Тагиломъ. Еще Германномъ было ука- 

зано, что Ежевая гора, подобно другимъ возвышенностямъ упомянутой цфпи (Поганой 

и Шелковой гор$), состоитъ изъ змфевика. Горный ивженеръ Конткевичъ (Г. Ж., 

1880, стр. 347, 348) описываеть Ежевую гору, какъ состоящую изъ д1орита, содер- 

жащаго м$стами эпидоть и прожилки кварца; но по пути на эту гору изъ Верхнета- 

гильскаго завода (лежалцаго въ 7 веретахъь южнЪе) онъ наблюдалъь также змфевики и 

дталлагоновую породу. По описавтю пр. Зайцева, Ежевая гора образована (1. с., 62) 

уралитовымъ габбро то тонкозернистымъ, то плотнымъ. 

На западномъ склонф этой горы находится оставленный еще въ 1839 году, но 

повидимому весьма богатый Ежевсюмй м$дный рудникъ. Горный инженеръ Конткевичъ, 

имфвпий случай видЪть рудничные иланы и коллекци породъ Ежевскаго м$сторождения, 

говоритъ, что м$феторождене это представляетъ огромныя гнЪфзда бураго желЪзняка, 

смфшаннаго съ красною мЪфдною рудою и малахитомъ, залегаюцая въ желтой и бЪлой 

глинф и глиниетомъ сланцЪ. Рудничныя разработки были доведены до глубины 36 арш. 

и были оставлены въ 1889 году, велфдетне чрезвычайно сильнаго и по м5рЪ углублешя 

все болфе усиливающагося притока воды. 

На востокъ отъ Ежевой горы развиты хлоритовые сланцы, которымъ близъ дер. 

Калаты подчинено тоже оставленное ныв$ м$фсторождеве м$дныхъ рудъ. По опиеан1ю 

горн. инж. Конткевича, Калатинское м$сторождене представляетъь пластовую залежь 

сфраго колчедана съ примесью м$днаго, подчиненную падающимъ круто къ востоку 

глинисто-хлоритовымъ сланцамъ, имфющую до 7 саж. мощности и просл5женную на 

100 саж. по простираню и па 22 саж. вглубь. Это описане не согласуется однако 

съ приводимыми проф. Зайцевымъ показанлями мЪфетныхъ жителей, заставшихь еще 

разработку рудника. По ихъ словамъ, мЪсторождеше представляеть жилу сфраго кол- 

чедана, падающую къ западу и им$ющую въ верхней части до 4 арш. толщины и 

книзу выклинивающуюся; глубина шахтъ, расположенныхь по меридлану, достигала 

20 саж. Около одной шахты проф. Зайцевъ наблюдалъь крутопадающие на западъ 

слои порфироида. 

По Конткевичу, къ востоку отъ дер. Калаты на нЪкоторомъ разстояви продол- 

жается хлоритовый сланецъ, потом на протяжени 1 версты —сБрый известнякъ, па- 

дающий круто на западъ и развитый также близъ Глуховскаго озера, а далЪе, до са- 

мой Шуралы—опять глинисто-хлоритовый сланецъь '), падающй тоже на западъ. 

По описаню пр. Зайцева, известнякамъ, развитымъ между Калатой и Шуралою, 

подчинено мфсторожден1е золота, находящееся на 4-ой веретЪ отъ Шуралинскаго завода, 

1) По пр. Зайцеву, полевошпатово-хлорптовый еланецъ. 
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саженяхъ въ 30 сЪвернЪе дороги въ Верхй Тагилъ. Подчиненная известняку кварцевая 

жила оказалаеь до 2 арш. толщиною; шахтою по жилЪ пройдено до глубины 6 саж.; 

по простиран!ю жила весьма скоро выклинилась, содержане золота въ жилЪ достигало 

до 5 зол. оть 100 пуд. кварца. 

По описантю проф. Зайцева, въ 1 верст на ЗО оть Шуралинскаго завода, 

влЪво отъ дороги въ Нейво-Рудянсюй заводъ, въ такъ называемомъ Невьянскомъ от- 

водЪ находится оставленное нынЪ мЪсторождение золота, представляющее кварцевую 

(съ сБрнымъ колчеданомъ) жилу въ сланцахъ. Немного южнфе, близъ Отароборовскаго 

желЪзнаго рудника, на 390-ой верст лини желЪзной дороги выступаютъ сЪрые тонко- 

слоистые известняки. На 391-ой верстЪ, въ 1/4 версты западнзе лини обнажаются 

змЪевики и уралитовое габбро. 

Въ восточной части Староборовекаго рудника, на 392-ой верст видны известняки, 

падающ!е на западъ; восточнфе этихъ известняковъ—глинистые и уралитовые сланцы, 

падаюпие круто къ западу и пересфченные жилами кварца. 

Отъ Копотинекаго рудника была произведена экскурая по тропБ на расположен- 

ный по правую сторону СЪв. Шулалки, въ 12 верстахъ отъ Невьянска Барашинсюй 

(Верхъ-Исетскаго округа) кордонъ. 

Въ 1 верстЪ отъ рудника, на увалЪ отъ Сулемекой горы выступаютъ свЪтлос%- 

рые сланцеватые порфироиды съ выдЪленями ортоклаза, плал1оклаза и кварца. ДалЪе 

по тропЪ, на ХО оть Ежевой горы замБчаются свЪтлозеленоватые, богатые эпидотомъ 

порфириты съ выдБлен1ями уралита и скоплен1ями эпидота. 

Верстахъ въ 2 отъ приска, на западной сторонф Сулемскатго увала, подъ выско- 

рями видны бЪФлые тальковые сланцы. Тропа переходить зат$мъ на покрытую лфсомъ 

Лопатную гору; на послЪдней, верстахъь въ 3 на М\ оть Ежевой горы наблюдаются 

выходы крупнозернистаго габбро, переходящаго м$стами въ д1аллагоновую породу. 

Среди этихъ породъ наблюдаются жилы кварца, которыя въ одномъ м5етЪ развЪдыва- 

лись на золото. Выходы д1аллагоновой породы наблюдаются далфе на самой вершинЪ 

Лопалной горы, у дороги изъ Невьянска на Сулемъ. 

За этой дорогою по направленю на ХУ (къ Талицз) на значительномъ разстоя- 

ви видны выходы д1аллагоновой породы, переходящей въ змЪфевикъ, и далфе габбро 

(преобладающий д1аллагонъ и мутный платтоклазъ). 

Верстахъ въ 4—5 оть Копотина на незначительномъ разстояв!и появляются глы- 

бами порфириты еъ выдфлешями уралита и скоплемями эпидота; но затЪмъ далфе мы 

снова встр®чаемъ вплоть до р. Каменки габбро, обыкновенно мелкозернистое (урали- 

товая роговая обманка и мутный полевой шпатъ), причемъ въ одномъ пунктЪ, близъ 

Каменки, были встрЪчены глыбами бФлые порфиры съ выдфленями кварца и ортоклаза. 

Тотчасъ за Каменкой (впадающей справа въ СЪв. Шуралку) наблюдается плотная 

сланцеватая темнозеленая порода, богатая эпидотомъ (габбро), а близъ кордона появля- 

Труды Геол. Ком, Нов. СЕР., вып. 25, 5 
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ются мелкозернистые габбро-д1ориты (мутный полевой шпатъ, вторичная роговая об- 

манка, кварцъ и хлоритъ). 

Изъ находящагося въ 12 зерстахъ отъ Невьянска, по правую сторону Св. Шу- 

ралки, въ Верхъ-Исетекомъ округ Барашинскаго кордона была произведена экскур- 

ея на Шарники. 

На ХО отъ кордона, по лфвую сторону Шуралки, въ Невьянской дачЪ выету- 

паетъ мелко- или крупнозернистое габбро (ллаллагонъ и мутный полевой шпатъ), пе- 

реходящее мЪстами въ д1аллагоновую породу. По направлен1ю на востокъ габбро было 

прослЪжено вплоть до Сидорова или Мельниковаго покоса, находящагося по лЪвую ето- 

рону Шуралки, верстахъ въ 10 отъ Невьянска. Недофзжая этого покоса, верстахъ въ 

11/2 отъ кордона мы ветрЪтили на весьма незначительномъ разстоян глыбы свЪтло- 

зеленовато-сфраго или бЪлаго порфира съ выдЪленями ортоклаза и кварца. 

По ШуралЪ, нЪсколько выше Сидорова покоса находится старинный старательсый 

пр!искъ, въ отвалахъ котораго наблюдается главнфйше змфевикъ и габбро. ЗмЪевики 

выступаютъ у самаго приска, по лЪвую сторону Шуралки, въ Невьянской дачЪ. 

Съ этого пршиска я отправился прямо на №, на Шарниковсме приеки. По пути 

(между прискомъ и дорогою изъ Невьянска на Барашинеюй кордонъ) на довольно 

значительномъ разстояни выступаетъ габбро (д1аллагонъ и совершенно мутный полевой 

шпатъ); затЪмъ далЪфе, за дорогою, по пути на гору Разыграй видны зм$евики, а также 

габбро. 

Гора Разыграй находится въ Невьянской дачЪ, верстахъ въ 21/, отъ грани по- 

слЪдней, отдЪляясь Шарниковскимъ болотомъ отъь лежащей къ западу отъ нея Бара- 

шинекой горы, находящейся большею своею частью уже въ предфлахъ Верхъ- Исетскаго 

округа. На горЪ РазыграЪ, на 5О отъ скалистыхъь вершинъ ея мы встрЪтили выходы 

гранитной породы, состоящей изъ желтовато-бЪлаго, совершенно мутнаго полевого шпата, 

хлорита и кварца (раздробленными зернами съ волнистымъ затемнЪфн1емъ). 

У западнаго подножля Разыграя, а также близъ Шарниковскаго приска наблю- 

дается габбро и д1аллагоновые змЪевики. 

Перебравшись черезь Шарниковское болото, мы поднялись на Барашинскую гору 

и по идущей по восточному склону послфдней грани направились обратно на кордонъ, 

причемъ на пути мы наблюдали выходы мелкозернистой зеленовато-сфрой породы, со- 

стоящей изъ совершенно мутнаго полевого шпата, роговой обманки, эпидота и кварца. 

Порода сильно изм$нена динамически и м$стами является порфировидной, велЪдетве 

того, что полевой шпатъ и роговая обманка имЪютъ видъ крупныхъ выдфленй среди 

раздробленной массы; кварцъ наблюдается всегда въ видЪ мелкихъ зеренъ въ проме- 

жуткахъ между полевыми шпатами. 
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Изь Барашинскало кордона на Таль, къ р. Талиць. 

Тропа изъ Барашинскаго кордона (расположеннаго по правую сторону Св. Шу- 

ралки, близъ ея вершины) къ р. Талицф проходитъ чрезъ весьма обширную Паршину 

гору. По этой тропф, верстахъ въ. 1'/,—2 отъ кордона, въ вершинЪ р. Каменки на- 

блюдаются глыбами бЪфлые порфиры съ микрозерниетой основной массою и крупными 

выдфлен1ями кварца и мутнаго ортоклаза. 

ДалЪе, на восточномъ склонф Паршиной горы выступаютъ мелкозернистые д10- 

риты - габбро (совершенно мутный полевой шпатъ и волокнистая, уралитовая роговая 

обманка); такая же порода обнажается небольшими шиханами на самой вершин% горы. 

На западномъ склон ея порода является боле или мене крупнозернистою и состоитъ 

изъ мутнаго полевого шпата (плаг1оклаза), даллагона и уралитовой роговой обманки. 

Глыбы подобной же породы съ примфеью кварца и эпидота наблюдаются у под- 

ножья Паршиной горы и далфе, ближе къ Тагилу. 

Изь Бараиинскаю кордона на р. Таиль, ко Лювихинскому кордону. 

Въ 1/4 версты сфвернЪе расположеннаго въ Верхъ-Исетскомъ округ, по правую 

сторону СЪв. Шуралки, выше впадев1я Каменки, Барашинскаго кордона, по тропЪ на- 

блюдаются свЪтлозеленовато-с$рые порфиры съ выдфленями кварца, ортоклаза и пла- 

г1оклаза. 

ДалЪе на значительномъ разстояни по тропф, идущей по Барашинекой гор, по 

грани Невьянской дачи съ Верхъ-Исетскою выступаетъь мелкозернистое габбро - д1о- 

ритъ (мутный полевой шпатъ, м$етами съ сохранившеюся полисинтетическою полосча- 

тостью, роговая обманка, эпидотъ и кварцъ). Эти габбро-дюриты наблюдаются вплоть 

до Крутого лога, впадающаго слЪва въ р. Березовку, или Пачку. 

Но за этимъ логомъ, въ '/, верств отъ Тагильскаго кордона выступають темно- 

зеленые порфириты съ выдфлевями уралита и скоплен1ями эпидота. Далфе, ближе къ 

кордону, въ отвалахъ шурфовъ по БерезовкЪ наблюдаются сланцеватые зеленовато- 

сБрые порфиритовые туфы. 

Изь Невьянска по Сулемской доромь на Бараиинскй кордон. 

По этой дорог на первыхъ верстахъ отъ завода обнаженй совершенно нЪтъ. 

Верстахъ въ 3—4 отъ завода наблюдаются бурыя или зеленовато-бурыя, сланцеватыя 

туфовыя породы; породы эти обнажаются далфе въ 1 въ '/, верст недофзжая Шу- 

ралки, гдЪ среди нихъ наблюдаются жилы кварца. 

Близъ Шуралки видна глыбами гранитная порода, состоящая изъ ортоклаза, кварца, 

и хлорита, а далЪе, у самого перефзда чрезъ Шуралку, выше АгЪевскаго прумска, на- 

* 
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блюдаются кусками свЪтлозеленовато-сфрые порфиры съ мелкими выдфлен1ями кварца и 

мутнаго полевого шпата. 

У Селемекаго приска, расположеннаго по ШуралЪ, выше Агфевскаго пршска, 

развиты зеленовато-сфрыя или темнозеленыя сланцеватыя (туфовыя) породы; далЪе по 

дорог выступаютъ порфириты съ выдфлен1ями совершенно мутнаго полевого шпата и 

уралита, отчасти перешедшаго въ хлоритъ. 

ЗатЪмъ дорога наша пошла на описанную уже Лопатную гору, сложенную изъ 

габбро и д1аллагоновой породы. За Лопатною горою, верстахъ въ 5 отъ Шуралки и 

верстахъ въ 13 оть Невьянска наблюдается также габбро, состоящее изъ даллагона 

и совершенно мутнаго полевого шпата. Саженяхъ въ 100 къ сфверу отъ дороги нахо- 

дится тутъ такъ называемая „мЪдная шахта“. Старинные отвалы послфдней представ- 

ляють свЪтлозеленовало-с5рую, болБе или менфе сланцеватую, мЪФетами довольно жир- 

ную на ощупь породу, состоящую изъ уралитовой роговой обманки, мутнаго полевого 

шпата и эпидота; мЪфстами на породф ваблюдаются довольно обильные налеты мЪФдной 

зелени. 

Изь Невьянска на зору Разырай. 

По дорогЪ изъ завода наблюдаются сперва известняки, иизющуе близъ Невьянска 

вообще широкое распространеве къ востоку оть желфзной дороги и обнажающеся 

также на 382/86-ой верстЪ по линш, близъ перваго моста чрезъь р. Б%Флую, гдЪ изве- 

стняки круто падають на БУ. 

По правую сторону линш, верстахъ въ 2 отъ завода на М№\ находится оставлен- 

ный Пичугинсвй золотой рудникъ съ отвалами свЪтлосЪраго глинистаго сланца и кварца. 

Въ 1'/з верстахъ далЪе находится также оставленный нынЪ Пичугинсюй пршекъ (роз- 

сыпь) съ отвалами, состоящими главнфйше изъ порфирита и мелкозернистаго д1абаза. 

Немного далЪе, верстахь въ 4 оть завода расположенъ равнымъ образомъ брошенный 

нынЪз Пичугинсюй желфзный рудникъ. Бъ берегахъ стараго заполненнаго водою раз- 

рЪза мЪетами видны порфириты съ крупными выдфлен1ями плаг1оклаза, а также бЪлая, 

мЪстами желЪзистая кварцеватая порода. 

По линш желЪзной дороги, по описаню горн. инж. ВКонткевича, въ выемкЪ 

близъ второго чрезъ р. БЪлую моста, на 380/88 веретБ обнажается серая плотная, 

слабо-вскипающая съ кислотой порода, грубо и неправильно сланцеватая и падающая 

круто на БУ. 

Въ 1 веретЪ за желЪзною дорогою, которую мы перес$кли на 378/90 верстЪ, 

на Голой горЪ (въ 8 верстахъ отъ Невьянска) выступаютъ мелкозернистые хлоритовые 

граниты (ортоклазь, плалЛоклазъ, кварцъ и хлоритъ). Подобная же порода обнажается, 

по Конткевичу, въ выемкЪ желЪзной дороги на 376/92 веретф. 

За Голой горой, на Пичугинской горкЪ развиты подобные же мелкозернистыс 
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граниты, состояще изъ мутнаго полевого шпата, роговой обманки и кварца; среди 

этихъ гранитовъ—жилы кварца. 

На 10-й верстЪ отъ завода, на Мериновской горкЪ, въ отвалахъ Афанасьевской 

шахты наблюдается кварцъ и разрушенные бурые глинистые сланцы. 

На той же 10-й верстЪ, у поворота на Аниковскую дорогу выступаетъ крупно- 

или мелкозернистое габбро, состоящее изъ совершенно мутнаго полевого шпата и ура- 

лита. Габбро, переходящее мЪстами въ д1аллагоновую породу, развито далЪе на значи- 

тельномъ разстоянш. Порода эта развита также на поросшей мелкимъ березнякомъ 

гор5 Разыграй. 

На вершин этой горы въ видЪ вытянутаго съ востока на западъ утеса возвы- 

шаются скалы, круто обрываюцияся къ сфверу и весьма полого спускаюцщияся къ югу, 

сложенныя изъ крупно- или мелкозернистаго габбро, состоящаго изъ мутнаго полевого 

шпата, д1аллагона и роговой обманки. Съ вершины Разыграя открывается прекрасный 

видъ на окрестности: вид$нъ Невьянскъ, Шурала, АгЪевсюй пруискъ, Рудянскъ и пр.; 

особенно красивъ видъ на ЗУ, на Ежевую гору, и по направленю на №\. На с5- 

веро-западномъ и западномъ склонЪ Разыграя на значительномъ разстояни наблюдаются 

скалистыми выходами змЪевики, иногда почти черные, съ длаллагономт, 

Съ Разыграя я вернулся въ заводъ другою дорогою, нЪсколько южнЪе первой. По 

этой дорогЪ, въ 8 верстахъ оть Невьянска, за Ближними Шарниками выступаютъ 

среднезернистые граниты (ортоклазъ, плаг1оклазъ, кварцъ, хлоритъ и эпидотъ), выходы 

которыхъ тянутся на довольно значительное разетояне. Граниты наблюдаются далЪе 

верстахъ въ 6'/, до Невьянска, а также верстахъ въ 6 до него, за Епишинымъ ло- 

гомъ (верстахъ въ 3 прямо на М отъ АгЪевскаго прииска). 

Дорога наша пересЪкаетъ далЪе р. БЪлую; посл$дняя вся изрыта, причемъ въ отва- 

лахъ— известнякъ и кварцевыя гальки. 

Изь Невьянска по доромь в& Черноисточинскй завод. 

По Черновской дорог$, въ 3 веретахъ отъ Невьянска выступаютъ известняки. 

Далъе, близъ Трошиной горы, лежащей правЪе дороги, наблюдаются зеленовато-сЪрые 

порфиритовые туфы. 

Верстахъ въ 5 оть завода по дорог выступаетъ мелкозернистая сЪрая гранитная 

порода, состоящая изъ ортоклаза, плаг1оклаза, кварца и эпидота. Немного далЪе, въ 

небольшой горкЪ по правую сторону дороги обнажаются сБрые порфириты съ изломан- 

ными выдфленями плаг!оклаза, обыкновенно мутными, а велЪдъ затЪмъ по дорогЪ на- 

блюдаются обширные выходы свЪтлозеленыхъ, богатыхъ эпидотомъ порфиритовъ съ вы- 

дЪлен1ями авгита и плагоклаза. 

За Ключикомъ, впадающимъ справа въ Мал. Быньгу, выступаютъ змЪевики, вы- 

ходы которыхъ по дорог проелБжены вплоть до Мал. Быньги. 
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Между Быньгою и желзнодорожною лишею дорога идетъ покосами; ближе къ 

лини наблюдаются незначительные выходы то мелко-, то крупнозернистаго габбро; за 

желЪзною дорогою, которую мы перееЪкли у 371 верст. столба, близъ р. Пачки на- 

блюдаются выходы габбро (длаллагонъ и мутный полевой шпатъ). 

За р. Пачкою, впадающею въ Анику, выступаетъ оливиновое габбро, переходящее 

въ д1аллагоновый перидотитъ; затЪмъ на довольно значительномъ разстоян!и выступаютъ 

эпидотово-хлоритовые граниты. Но на спускЪ къ АникЪ мы снова встрфчаемъ мелко- 

зернистое, сильно динамометаморфизованное габбро, состоящее изъ д1аллагона, мутнаго 

полевого шпата и роговой обманки. 

За р. Аникой и далЪе, близъь границы съ Тагильскимь округомъ выступаетъ 

темнозеленая проникнутая эпидотомъ сланцеватая порода, состоящая изъ плагоклаза, 

кварца, хлорита и эпидота и м5стами принимающая видъ настоящихъ хлоритовыхъ 

сланцевъ. 

Изь Невьянска по Таильскому тракту. 

Вь 1 верстЪ оть завода по тракту въ Нижюй Тагилъ на значительномъ разстоян1и 

выступаютъ бЪлые или свфтлос$рые известняки съ члениками криноидей. 

Верстахъ въ 3 отъ завода, западнфе тракта, въ 1/, верст отъ него находится 

Грошина гора. На вершинЪ этой невысокой горы наблюдаются скалистые выходы свЪтло- 

зеленовато-сБраго порфирита съ жилами бЪлаго кварца и многочисленными мелкими 

выдЪленями уралита и совершенно мутнаго полевого шпата. 

ДалБе трактъ пересЪкаеть р. М. Быньгу, близъ которой наблюдаются известняки, 

подобные обнаженнымъ близъ Невьянска. Значительныя ломки этого известняка нахо- 

дятся за Мал. Быньгою, по лЪвую сторону тракта, гдЪ обнажаются свЪфтлосфрые, иногда 

мраморовидные известняки съ остатками мшанокъ, гастроподъ, члениковъ криноидей 

и пр. Между прочимъ въ известнякахъ этихъ нами были найдены: 5 {ег ссег Елепу., 

Репатегиз зр., Сопосатайит зр. (Атса зр.), Ранусегаз сир. БИтдзи НаП., Каоо- 

$5 взр. 

Известняки по тракту тянутся на значительное разстоян1е, но на 9-й веретЪ, на 

водораздЪлЪ между Больш. и Мал. Быньгой появляются глыбами зеленовато-сфрые 

порфириты съ многочисленными мелкими выдЪфлен1ями трещиноватаго авгита. Совершенно 

подобные же, богатые эпидотомъ порфириты (съ выдфлешями плаг1оклаза и авгита, 

иногда перешедшаго въ уралитъ) наблюдаются далЪе, ва 10-й верстБ, у моста чрезъ 

ключикъ, впадающ!й справа въ Б. Быньту. 

Далфе на 11-й верстЪ появляются змфевики; они наблюдаются также въ отвалахъ 

канавъ на 12-й верстЪ, при переЪздЪ чрезъ Б. Быньгу и на 13-й верстЪ, за Быньгою, 

по правую сторону тракта. На 13-й верст среди выходовъ зм5$евика наблюдаются 

глыбами свЪтлос$рые порфиры съ мелкими выдфлен1ями мутнаго полерого шпата, кварца 

и роговой обманки. 
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ДалЪе, на 14-й верстЪ, на самомъ трактБ и въ выработкахъ по сторопамъ его 

обнажаются средне- или мелкозернистые габбро-д1ориты, состоящие изъ плагоклаза, 

роговой обманки и хлорита. Но затЪмъ далЪе на значительномъ разстоянши наблюдаются 

снова змфевики. Обширные выходы зм$5евика наблюдаются въ ковцз 15-й и на 

16-й верстЪ, гдЪ м5етность становится гористою, & также и 17-й и 18-й веретБ. На 

этой послЪдней верстЪ среди змЪевиковъ извЪфстно мЪсторожденше хромистаго желЪняка. 

Зм$евики наблюдаются также на 21-й верстЪ, на горБ КарасихЪ и на спуск съ 

этой горы къ р$зчкЪ КарасихЪ. Далфе они видны въ обширныхъ выработкахь на 

22-й верстЪ, за р. Карасихой, и на 23-й веретЪ, близъ р. Вабакъ. Вообще мЪетность 

становится здЪфсь гористою; наиболфе возвышенныя горы (Кабацкя) находятся на право, 

т.-е. къ востоку отъ тракта. По измёреншю Г. Розе (Ве1зе, 1, 303), горы эти имфютъ 

до 950’ абсолютной высоты. 

ДалЪе по тракту въ выработкахъ за р. Вабакъ —змЪевики; они же наблюдаются 

въ выработкахъ въ ковцф 23-й версты, также на 24-й и 25-й верстахъ, предъ р. Лу- 

ковкой, и за нею, на 26-й веретЪ, въ виду станцш, и далЪфе вплоть до дер. Ана- 

тольской. 

Изь дер. Анатольской чрезь Рудное болото вь дер. Таволиу. 

Дорога изъ дер. Анатольской на Рудное болото идетъ сперва на востокъ, а затЪмъ 

верстахъ въ 8 оть деревпи поворачиваетъ къ югу. Близъ дер. Анатольской, въ бору, 

наблюдаются выходы змЪевиковъ. ПослЪ$две выступаютъ также далЪе, по правую сто- 

рону Шайтанки, въ довольно высокомъ угорЪ, въ 1 верст отъ Анатольской. 

Верстахъ въ 4—5 отъ деревни, по правую сторону Шайтанки среди змЪевиковъ 

шурфами обнаружено поисутстве хромистаго желЪзняка. 

ЗмЪевики съ дЛаллагономъ наблюдаются далфе верстахъ 5 — 6 оть Анатольекой, 

также верстахъ въ 6 —7 оть деревни (гдЪ видны небольшя разработки хромистаго 

желЪзняка) и далфе, близъ Третьяго РЪФжика, верстахъ въ 9 —10 недо5зжая Рудно- 

болотнаго пр1иека. 

По ту (правую) сторону 3-го РЪжика выступаютъ сперва змфевики, а затЪмъ ро- 

говообманковые порфириты. Послфднйе представляютъ свЪтлозеленовато сБрую микро- 

зернистую, состоящую изъ плагюоклаза и роговой обманки основную массу и многочи- 

сленныя, иногда довольно крупныя удлиненныя выдЪлен1я роговой обманки и совер- 

шенно мутнаго полевого шпата; кромЪ того въ породЪ м$5етами наблюдается эпидотъ. 

ДалЪе по дорог развиты змфевики (мЪстами съ крупнымъ д1аллагономъ), преры- 

ваемые въ двухъ пупктахъ незначительными выходами зеленовато-с5рой порфировой (?) 

породы съ выдфленями мутваго полевого шпата. 

Верстахъ въ 9 до Руднаго болота, въ отвалахъ шурфа наблюдается бурая жел$- 

зистая кварцитовая порода съ тонкими прожилками благо кварца и налетами мЪдной 

зелени. 
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ЗатЪмъ верстахъ въ 8 до Руднаго болота, по правую сторону дороги, на неболь- 

шихъ буграхъ выступаютъ снова змфевики съ длаллагономъ. На БО отъ этихъ бугровъ, 

по лЪвую сторону дороги, въ отвалахъ шурфовъ наблюдаются листвениты, состояние 

главнЪйше изъ желтовато-бЪлаго горькаго шпата съ примесью кварца, желЪзнаго 

блеска и фуксита. | 

Затфмъ по дорогф на значительномъ разстоян1и развиты змфевики, слагающие до- 

вольно значительную возвышенность, лежащую на западъ отъ Камаевскаго озера. Среди 

этихъ змЪфевиковъ верстахъ въ 7 недофзжая Руднаго болота наблюдается бЪлая или 

свфтлосфрая роговиковидная, отчасти сланцеватая порода, въ которой подъ микроско- 

помъ замфчаются выдЪлен1я кварца и мутнаго полевого шпата. 

Близъ 2-го Рфжика, по лЪвую его сторову зм$евики смфняются среднезернистымъ 

габбро, состоящихъ изъ плат1оклаза, длаллагона, уралита и эпидота. 

ЗатЪмъ между 2-мъ РЪжикомь и Смолянымъ логомъ развиты снова змфевики; но 

ближе къ послфднему появляются глыбами габбро, вполнф тождественное предыдущему. 

Громадныя глыбы габбро мелкозервиетаго наблюдаются далЪе въ Смоляномъ логу, близъ 

смоляныхъ печей. 

За этимъ логомъ выступаютъ снова змфевики, среди выходовъ которыхъ верстахъ 

въ 4—5 до Руднаго болота наблюдается уралитовое габбро. 

Мелкозернистое габбро (плаг!оклазъ, буроватая роговая обманка и хлоритъ) наблю- 

дается далЪе, верстахъ въ 4 недофзжая Руднаго болота. 

Верстахъ въ 3 до поел$дняго дорога переходить чрезъ Первый Р$жикъ. Въ отва- 

лахъ шурфовъ за Первымъ Р$жикомъ наблюдаются порфириты съ мелкими выдЪлен1ями 

уралита; выходы порфирита замБчаются также въ 1 верст$ недофзжая рудника. 

Въ 1/, верств до Рудно-болотнаго приска, въ отвалахъ ямъ, заполненныхъ нынЪ 

водою, наблюдается бурая венисовая порода съ еБрнымъ колчеданомъ, бурый желЪзнякъ 

и мартитъ. Ямы эти представляютъ старинныя разработки, коими прежде добывалась 

желЪзная руда. 

Въ '/, верст отъ этихъ ямъ находится оставленный нынЪ золотой прискъ. За- 

полненный водою разрЪзъ этого пр!иска, длиною до 12 вереты, вытянутъ по напра- 

влен!ю на востокъ. Въ отвалахъ—порфиритъ и кварцевая галька. Выходы порфирита, 

съ выдфленями плагоклаза наблюдаются за этимъ разрфзомъ, на небольшомъ бугорк$, 

близъ присковой конторы. 

Въ 1 веретЪ отъ пр1иска по дорог$ въ Таволгу выступаетъ мелкозернистое габбро 

(плагоклазъ и почти безцвЪтная уралитовая роговая обманка). 

Далфе дорога идетъ покосами; но верстахъ въ 21/2 отъ шруиска, на пригорЕЪ 

наблюдаются темнозеленые змфевики. Верстахъ въ 3 оть прииска мы снова ветрЪчаемъ 

габбро сперва крупно-, а далЪе мелкозернистое, см$няющееся затЗмъ зм5евиками. 

Далфе обнажевй вплоть до Таволожекаго лога не зам чается. Въ этомъ логу, 

близъ поскотины дер. Нижн. Таволги наблюдаются сперва порфириты съ мелкими вы- 
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двленями авгита (уралита), а зат$мъ проникнутые эпидотомъ порфириты съ весьма 

рЪдкими и небольшими выдЪлевями плаг!оклаза. Наконецъ, уже близъ Нейвы появляются 

глыбами роговообманковые граниты. 

Изь с. Боскресенскало (Шиловки) в5 с. Краснопольское. 

МЪетность къ востоку оть Шиловки болфе или менЪе гориста; она сложена изъ 

змфевиковъ, значительные выходы которыхъ наблюдаются по самой дорогЪ, къ востоку 

отъ Шиловки. Среди этихъ змФевиковъ на весьма незначительномъ разстоянш, верстахъ 

въ 6 отъ Шиловки (уже въ Невьянской дачЪ) наблюдаются выходы габбро (мутный 

полевой шпатъ и волокнистая расщепленная роговая обманка). ДалЪфе по дорог, въ 

выработкахъ по сторонамъ ея мы снова встрфчаемъ змфевики, обыкновенно съ остат- 

ками д1аллагона. 

Верстахъ въ 8 отъ Шиловки по сторонамъ дороги наблюдаются глыбы бЪФлаго 

кварца; далфе снова выступаютъ змЪфевики, а затфмъ, веретахь въ 9 —10 до с. Враено- 

польскаго обнажается плотная на видъ, отчасти сланцеватая зеленовато-сфрая порода, 

состоящая изъ мутнаго полевого шпата и роговой обманки съ примесью кварца. Среди 

этой габбровой (?) породы наблюдаются жилы кварца. 

Непосредственно велЪдъ за этою породою, на лБвую сторону дороги скалистыми 

выходами обнажаются порфириты съ выдфлен1ями мутнаго плагоклаза и уралитовой 

роговой обманки; далфе по сторонамъ дороги наблюдаются свЪтлозеленовато-сЪрые, 

отчасти сланцеватые, проникнутые эпидотомъ и кальцитомъ порфириты. 

Верстахъ въ 8—9 до с. Краеснопольскаго обнажаются габбро (длаллагонъ и мутный 

полевой шпатъ) и велЪдъ за нимъ зеленовато-с$рые, жирные на ощупь сланцеватые 

змЪевики. . 

ДалЪе, близъ отворота на дер. Р$ши, по правую сторону дороги находится до- 

вольно значительныхь размфровъ яма—разрЪзъ, нынЪ уже сильно зароспий раститель- 

ностью, которымъ разрабатывалось Р%$шевекое мЪеторожденме бураго желЪзняка; въ 

отвалахъ этой ямы наблюдаются главнфйше сЗрые, мЪетами болфе или менфе желзи- 

стые глинистые сланцы (въ нЪфкоторыхъ кускахъ съ мелкою плойчатою слоистостью). 

Вел$дь за этою ямою по дорогЪ въ с. Краснопольекое выступаютъ бЪлые и свЪтло- 

с$рые сланцеватые известняки, простираюцлеся на ХО 15° и вскрытые небольшими 

ямами по сторонамъ дороги. 

Верстахъ въ 8 недофзжая с. Краснопольскаго известняки эти прорфзываютея жи- 

лою порфирита, толщиною до 1 саж., съ выдфлевшями мутнаго плагоклаза. 

ДалЪе, по лЪвую сторону дороги въ ямахъ, коими разрабатываются бЪфлые тонко- 

слоиетые известняки, отчетливо видно весьма крутое ихъ падеше на МУ 285°. 

ЗатБмъ мЪетность принимаетъ совершенно равнинный характеръ; вмЪстЪ съ тЪмъ 

прекращаются и обнажен!я коренныхъ породъ. 

Труды Геол. Ком. Нов. СЕР., вып. 25, 6 
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Упомянемъ лишь о глыбахъ бфлой кремнистой породы, встрфченныхъ нами вер- 

стахъ въ 61'/, недофзжая с. Краснопольскаго, а также о весьма многочисленныхъ и 

крупныхъ глыбахъ роговообманковаго гранита верстахъ въ 6 до села (у ограды Р%- 

шевскихъ полей). 

Отъ упомянутаго выше Р%$шевскаго оставленнаго нынЪ рудника изелЪдован1я были 

произведены также по направлению на ЗО, къ дер. Р$ши. 

По этому пути, вскорЪ за рудными ямами, въ /, версты отъ тракта наблюдаются 

бЪлые тонкослоистые известняки; они обнажены многочисленными ямами, въ которыхъ 

падаютъ на \ Д75°. 
ДалБе по дорогЪ наблюдаются глыбы порфирита (2) съ выдфлен1ями уралита и 

мутнаго полевого шпата, а затЪмъ глыбы габбро-д1орита (мутный плаг!оклазъ, урали- 

товая роговая обманка и кварцъ). Тутъ же по пути мы ветрЪтили нЪеколько глыбъ 

темносфраго порфира съ роговиковидною, содержащею кварцъ и роговую обманку основною 

массою и выдЪфленями орто- и плагоклаза. 

Верстахъ въ 21/, отъ тракта, близъ 3-го РЪжика наблюдаются роговообманковые 

граниты, иногда порфировидные. Но у самаго Р$5жика, по лЪвому его берегу выету- 

пають темнозеленые, иногда сланцеватые порфириты съ выдфлен1ями уралита и мутнаго 

плагоклаза. Изъ этой же породы состоять главнфйше отвалы небольшого золотого пр1- 

иска, расположеннаго по РЪжику. 

ЗатЪмъ на поляхъ дер. Камаевой (смежной съ РЪфшами) наблюдаются глыбами 

роговообманковые граниты, иногда принимаюпие порфировый видъ. 

Упомянемъ еще о наблюденляхъ, произведенныхъ по пути изъ с. Воскресенскаго 

(Шиловки) на Вилюй, поскольку наблюдев1я эти касаются Невьянскаго округа. 

По правую сторону Вилюя, въ Тагильской дачЪ, имфютъ весьма широкое распро- 

странен1е змЪевики; затЪмъ верстахъ въ 8 оть Шиловки, по лфвую сторону Вилюя, & 

также между Вилюемъ и впадающей въ него слЪва Судорогой выступаютъ габбро-д1о- 

риты. Габбро-д1ориты наблюдаются также въ отвалахъ стараго пршека по Судорог$ и 

ниже этого приска, по правую сторону рЪчки (веретахъ въ 10 отъ Шиловки). 

У самой грани Тагильекой и Невьянской дачи, по Судорогф, текущей тутъ въ 

низкихъ берегахъ,—старый пр1искъ съ отвалами габбро-д1орита и кварца. За приискомъ, 

по лЪвую сторону Судороги габбро-дюриты (мутный полевой шпатъ, волокн. роговая 

обманка и кварцъ) наблюдаются глыбами. 

По лЪвую сторону Вилюя, въ Невьянской дачЪ, выступаютъ подобные же габбро- 

д1ориты (совершенно мутный полевой шпатъ, волокнистая роговая обманка, магнитный 

желЪзнякъ). Ниже по Вилюю находится обширный пршекъ, громадные отвалы кото- 

раго представляють главнфйше габбро-д1ориты и змфевики, а также кварцъ. Эмфевики 

выступаютъ близъ этого приека, вЪсколько въ сторонЪз отъ рЪки. 

Отъ этого приска изслФдован!я были направлены къ сЪверу, т.-е. въ Тагильскую 

дачу. 
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Изь деревни Зябловой по дороиь вё Балакину. 

По этой дорогф близъ дер. Зябловой наблюдаются обширные выходы зм$евика. 

Верстахъ въ 9-хъ отъ деревни Зябловой, близъ ограды поскотины, среди выходовъ 

змфевика на незначительномъ разстоянши обнажается темнозеленая плотная на видъ, 

отчасти сланцеватая порода, состоящая изъ хлорита, граната, уралита, полевого шпата 

и кварца. 

ДалЪе по дорогф, уже близъ грани съ Тагильскимъ округомъ—обширные выходы 

змЪевика. ЭмЪевики наблюдаются затЪмъ вплоть до р. Нелобы, причемъ среди выходовъ 

‚змфевика, у самой грани на незначительномъ разстоян были встрфчены щебнемъ пор- 

фириты еъ выдфленями плагоклаза и уралита. 

Рьчка Еловка. 

Небольшая рЪчка Еловка начинается близъ границы Невьянской дачи съ Тагиль- 

ской, именно близъ вершинъ р. Черной, впадающей справа въ Нелобу, и, направляясь 

къ югу, впадаеть слфва въ Нейву немного ниже дер. Зябловой. 

По лЪвую сторону Еловки, близъ ея устья обнажается мелко- или среднезернистое 

габбро (мутный плаг1оклазъ и слабоплеохроичная уралитовая роговая обманка съ при- 

мЪфеью эпидота, кварца и кальцита). 

Верстахъ въ 2 отъ Зябловой, по лЪфвую сторону Еловки, у ключика выступаютъ 

свЪтлосЪрые плотные известняки, падающие на З\ С 80°. НЪсколько выше по рЪчкЪ, 

по лЪвую ея сторону въ угорЪ ветрЪчаемъь обломки порфирита съ крупными выдфле- 

н1ями плагоклаза. Выше по ЕловкЪ на значительномъ разстоян развиты свЪтло- 

зеленовато-сЪрые глинистые сланцы, падаюцие круто на 5\. 

Изь дер. эябловой в5 Берхн. Алабащну. 

По этой дорогЪ, за р. Еловкой, въ 1 верст отъ Нейвы, въ лЪеу наблюдается 

глыбами габбро (преобладающий д1аллагонъ, болфе или менфе уралитизированный, и 

мутный полевой шпатъ). 

ДалЪе, по лЪвую сторону р. Норны, впадающей справа въ Ослянку, по самой 

дорог выступають свЪтлосБрые сланцеватые известняки. Они, безъ сомнЪн1я, развиты 

и по самой р. НорнЪ, имфющей тутъ сухое русло, по обЪф стороны котораго наблю- 

даются многочисленныя воронки. 

ЗатЪмъ оть вершинъ Ослянки мЪстность ровная, совершенно лишенная обнаженй. 

6* 
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Алаболика. 

Р. Алабашка начинается въ юго-восточномъ углу Салдинской дачи Тагильскаго 

округа, гдЪ сходятся границы этого округа съ Невьянскимъ и Алапаевскимъ, и, напра- 

вляясь къ О, впадаеть слфва въ Нейву ниже с. Мурзинскаго. 

Верстахъ въ 8 выше дер. Верхн. Алабашки, по дорог изъ расположеннаго на 

р. ПолуденкЪ (впад. въ Сивячиху) кордона въ дер. Луговую, въ самомъ русл Ала- 

башки наблюдается кусками гранито-гнейсъ. Вообще по верхнему теченю Алабашки 

обнаженй не наблюдается; рЪчка эта течетъ чрезвычайно тихо въ низкихъ берегахъ, 

вода ея мутная. 

Близъ дер. Верхн. Алабашки мЪетность ровная. На черноземныхъ поляхъ попа- 

даются глыбы кварца; по берегамь Алабашки въ небольшихъ обрывчикахъ — бурая 

наносная глина. 

Въ самой деревнБ Верхн. АлабашкЪ, по впадающей справа р. Хм$левкЪ, въ 

правомъ берегу посл5дней обнажаются б1отитово-роговообманковые гнейсы съ жилами 

пегматита съ чернымъ турмалиномъ, венисой и пр. 

Въ 100 саж. отъ деревни, по правую сторону Хм$левки находится копь „Мыль- 

ница“, въ ямахъ которой видны среди болЪфе или менфе разрушенныхъ, падающихъ 

на №О гнейсовъ жилы пегматита съ б1отитомъ, венисой, чернымъ турмалиномъ, дым- 

чатымъ кварцемъ, альбитомъ и пр.; кристаллы еврейскаго камня въ этомъ пегматитЪ 

достигаютъ до 1 фута. 

Въ 1 верстф къ югу отъ деревни находится славившаяся нахожденемъ аквама- 

риновъ копь „Большая Мыльница“. Въ старыхъ отвалахъ этой копи мы нашли пре- 

красные штуфы полевого шпата съ мусковитомъ и горнымъ хрусталемъ, чернымъ тур- 

малиномъ, мусковитомъ и пр. 

Въ 1 верстЪ на ЗО отъ деревни, по правую же сторону Алабашки (въ '/, верст. 

оть рЪчки) находится знаменитая своими топазами и бериллами копь „Голодный логъ“. 

Въ 150 саж. на ЗО отъ этой копи и примБрно въ такомъ же разстоян1и отъ р. Ала- 

башки находится „Малая Тяжеловфеница“; сфвернЪе ея и ближе къ р. Алабашк® — 

„Б. ТяжеловЪеница“. Въ отвалахъ этихъ ямъ, славившихся прекрасными топазами, 

мы нашли хорошие штуфы полевого шпата съ мусковитомъ, чернымъ турмалиномъ, гор- 

нымь хрусталемъ и пр. 

На поль пути между Верхн. и Нижн. Алабашками (разстояне между дереввями 

не боле 3 верстъ), по правую сторону Алабашки находятся также ямы самоцвЪтовъ; 

въ отвалахъ: гранитъ и гнейсъ, еврейсый камень, пегматитъ съ турмалиномъ, дымчатымъ 

кварцемъ и пр. 

ДалЪе, по правую сторону Алабашки мы встрЪчаемъ цфлую группу ямъ, зало- 

женныхъ для добычи самоцвфтовъ. Въ этихъ ямахъ видны разрушенные б1отитовые 

гнейсы, падающле сперва на МО, а затфмъ на ВУ. 
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У мельницы, въ выработкЪ по правому берегу Алабашки обнажается: желто-бурая 

песчанистая глина съ мелкими обломками кварца (до 2 арш.), бурый песокъ и разру- 

шенный гнейсъ. 

ДалЪе, за р. Крутой (впадающей ниже упомянутой мельницы вь Алабашку слЪва), 

по лЪвую сторону Алабашки и по л$вую сторову Крутой находятся ямы, въ которыхъ 

видны падаюние на МО гнейсы; въ отвалахъ ямъ: пегматить съ мусковитомъ, б1отитомъ 

п пр. Между прочимъ въ отвалахъ ямъ близъ „Врутой рЪчки“ мы нашли образцы 

еврейскаго камня съ совершенно выщелоченнымъ кварцемъ. 

Въ 2 верстахъ оть Н. Алабашки, по лЪвую сторону рЪчки Крутой находится 

копь .„Тысячница“, знаменитая своими бериллами; въ отвалахъ: еврейсый камень, тур- 

малинъ, мусковить, б1отить и пр. Между ямами „Тысячница“ и „у Крутой рЪчки“ 

находится „Хрустальница“. 

По дорогф съ этихь амъ въ дер. Нижн. Алабашку среди рыхлыхъ падающихъ 

на №О 50 Д 70” гнейсовъ видны мощныя жилы пегматита съ мусковитомъ. 

Въ самой дер. Нижн. АлабашкЪ, по лЪвому берегу Алабашки, у мельницы видны 

падающие на О (70° разрушенные гнейсы. На правомъ берегу рЪчки подъ деревнею 

видна одна лишь желто-бурая песчанистая навосная глина. 

По пути изъ Нижней Алабашки въ се. Мурзинское м%Ъетность ровная, покрытая 

покосами. Дорога эта скоро выходить на Алапаевеюй трактъ, въ ямахъ по сторонамъ 

котораго близъ Крутого лога наблюдаютея рузрушенные въ дресву граниты и гнейсы. 

Таве же граниты выступаютъ далЪфе по тракту, уже въ виду села Мурзинскагто. 

ЗатЪмъ объ обнаженляхъ близъ села было уже упомянуто при описана Нейвы. 

Правая сторона р. Нейвы. 

Окрестности дер. Федьковки. 

По дорог изъ Федьковки въ Кунару, близъ первой наблюдаются глыбами б1оти- 

товые граниты. Местность по этой дорог ровная, лишенная обнаженй. 

По р. ФедьковкЪ, или ГорЪлкЪ, верстахъ въ 3 выше деревни находится обширный, 

оставленный нынф пршсекъ. Промытые отвалы представляютъ кварцъ, порфиритъ, бБлые 

сланцеватые кварциты, а также (близъ Невьянскаго тракта) порфироидъ и пр. Въ 

пескахъ ГорЪлки ниже тракта были находимы весьма многочисленные остатки (кости 

и зубы) мамонта, также носорога. 

Въ югу отъ р. Горфлки, между нею и р. Разсошкою, по правому берегу посл дней 

находится, по описанию пр. Зайцева !), коренное мЪсторождене золота. Золото заклю- 

чалось здЪсь въ кварцЪ, мЪетами ячеистомъ (съ желЪзною охрою) и кристаллами сЪр- 

1) Зайцевъ, 1. с., стр. 49. 
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наго колчедана, превращеннаго въ бурый желЪзнякъ. По Зайцеву, кварцъ образуетъ 

тутъ жилу вЪфроятно въ сланцЪ, а по Конткевичу ')—въ амфиболитВ. По Зайцеву, 

на западъ отъь разработки этого пр1иека находится выходъ уралитоваго габбро. 

Изь Невьянска в5 дер. Кунару. 

По этой дорогБ, въ самомъ НевьянскЪ, на подъемЪ отъ базарной площади наблю- 

даются выходы сперва мелкозернистаго габбро (уралить и совершенно мутный полевой 

шпатъ), а далЪе, къ югу оть горы Лебяжки — зм$евика, мЪетами боле или менЪе 

сланцеватаго. 

При выБздЪ изъ селеня по Екатеринбургскому тракту въ отвалахъ шурфовъ 

замфчаются весьма сильно разрушенные 01отитовые гнейсы. Зат$мъ далфе по тракту 

обнажен!й на довольно значительное разстояне не замЪчается. 

Къ югу отъ Середовиннаго пр1иска, лежащаго по дорогЪ изъ Невьянска въ Конево, 

въ канавкахъ по сторонамъ тракта видны темное$рые глинистые сланцы. 

На 7-й верст отъ завода, за р. Мал. Поскоковой, по сторонамъ тракта видны 

глыбы габбро (длаллагонъ и совершенно мутный полевой шпатъ). 

На той-же 7-й верстБ, между Мал. и Средн. Поскоковой въ ямахъ по сторонамъ 

тракта видны свфтлосе$рые глинистые сланцы. 

Но на слБдующей верст, между Средн. и Болыш. Поскоковой, по обЪимъ сторо- 

намъ тракта наблюдаются громадныя глыбы порфирита съ обильными мелкими выдЪле- 

нями мутнаго плаг1оклаза. Обнажен!й далЪфе, вплоть до МЪднаго рудника не наблюдается. 

Рудникъ этотъь находится на 11-й верстЪ отъ завода и въ '/›, верстБ къ сЪверу 

отъ тракта. Въ бокахъ стараго разрЪза этого рудника обнажаются свЪфтлос$рые таль- 

ковые или темнос$рые глинистые сланцы, мфстами съ довольно обильными примазками 

м5дной зелени и натеками малахита по трещинкамъ сланца. Сланцы эти разеЪчены 

жилами бЪлаго кварца. 

На той-же 11-й верстЪ трактъ пересфкаетъ р. Погор$лку; въ отвалахъ шурфовъ, 

заложенныхь по этой рЪчкЪ, наблюдается главнфйше 6бЪлая сланцеватая порода съ 

выдЪлен1ями кварца и мутнаго ортоклаза (порфироидъ). 

Обнажешй коренвыхъ породъ далЪе, вплоть до дер. КВунары не замчается. Упо- 

мянемъ лишь о разрушенныхь въ щебень зеленовато-сфрыхъ глинистыхъ славцахъ, 

наблюдаемыхъ въ ямахъ по сторонамъ тракта на 13-й верстЪ. По описав!ю горн. инж. 

Конткевича (Г. 5В., 1880, П, 344), въ этой части тракта, а именно въ томъ пунктЪ, 

гдЪ на трактъ выходитъ дорога изъ Шуралы въ Кунару, вь ямахъ, которыми добы- 

ваютъ щебевь для дороги, обнажаются малослюдистые гнейсы. 

Веретахъ въ 2-хъ недофзжая дер. Кунары, на поляхъ по л$вую сторону тракта 

видны глыбы порфира; посл5днйй обнажается далфе въ небольшой выработкЪ у самаго 

1) Конткевичтъ. Г. №. 1880, Ц, 344. 
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тракта. Порфиръ предетавляетъ микрозернистую свЪтлосфрую основную массу, въ которой 

заключены крупныя выдЪлен1я мутнаго полевого шпата, небольшия выдЪлен1я кварца 

и листочки слюдистаго минерала; порода обладаетъь нфкоторою сланцеватостью. 

ДалЪе, близъ Кунары, по тракту наблюдаются глыбами порфириты съ выдфлен1ями 

плаг1оклаза (проникнутаго эпидотомъ) и авгита (перешедшаго въ уралитъ или хлоритъ). 

Затфмъ на В\У оть деревни, въ Верхъ-Исетекой дачЪ, обнажаютея (въ небольшой 

ломкЪ) блотитово-роговообманковые гнейсы. 

Изь Невьянска по Красноборской доромь на’ Саповскй прискь. 

По Краесноборекой дорог обнаженй коренныхъ породъ почти ве замЪчается; до- 

рога идетъ покосами, по м$етности боле или менЪе ровной. Упомянемъ о глинистыхъ 

зеленовато-сфрыхъ или бурыхъ славцахъ, наблюдаемыхъ въ отвалахъ шурфовъ на 

4-ой верстЪ отъ завода; сланцы эти, очевидно, составляютъ продолжене „Середовины“. 

Верстахъ въ б отъ завода замфчаются незначительные выходы сильно изм$ненной 

порфиритовой породы, при изел$дован1и которой опредЗлены: плаг1оклазъь въ видЪ вы- 

дфленй, эпидотъ и хлоритъ. 

Верстахъ въ 17 отъ завода я отвернулъ съ Врасноборской дороги къ М и на- 

правилсея къ Саповскому пр1иеку (по дорогБ въ Осиновку). По этой дорогЪ, на поко- 

сахъ, верстахъ въ 4 и 2 недофзжая пршека, наблюдаются граниты глыбами, а вер- 

стахъ въ З-хъ до пршиека встрфчены глыбы порфира съ крупными выдфлевями орто- 

клаза и плагоклаза и мелкими выдЪленями кварца. 

ДалЪе, ближе къ пршеку, по правую сторону Сапа появляются авгитовые порфи- 

риты съ выдфлевлями плаг1оклаза и авгита. 

Из Невьянска в5 дер. Осиновку. 

По этой дорогЪ, въ 1 верстф отъ завода находится оставленный нынф Нагорный 

желЪзный рудникъ. Въ глубокомъ старомъ разрЪзЪ послфдняго выступаютъ бфлые или 

свЪтлос$рые мелкозернистые известняки. Бурые желЪзняки этого мЪсторожден1я зале- 

гаютъ гнЪздами въ глинахъ, заполняющихъ болфе или мене обширныя углублен1я въ 

известнякЪ. 

Верстахъ въ 2 отъ завода, по правую сторону дороги расположенъ Середовинный 

золотой рудникъ, нынЪ также оставленный и затопленный. Тутъ по направлен!ю на 

ЗО 140° углубленъ рядъ шахтъ, которыми разрабатывалась жила золотоноснаго кварца, 

залегающаго, судя по отваламъ, среди желтовато-бурыхъ, сБрыхъ или зеленовато-сЪ- 

рыхъ глинистыхъ сланцевъ съ сЗрнымъ колчеданомъ и м$етами съ тонкими налетами 

мЪдной зелени. 
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Объ этомъ м$егорождени упоминается еще у Г. Розе (Ве1зе, Г, 294); къ сожа- 

лфн!ю, этому ученому не удалось лично оемотрфть Середовинный рудникъ, такъ какъ 

посл$дьйй былъ тогда уже оставленъ и затопленъ. Изъ разепроеныхъ же свЪфдБнй Розе 

заключилъ, что жила кварца проходить тутъ частью въ гранитЪ (березит®), частью въ 

глинистыхъ падающихъ къ югу сланцахъ; жила эта среди гранита имЪфетъ до 1 са- 

жени, а среди сланцевъ до 1/4 сажени толщины. Граниты, въ свою очередь, образуютъ 

двЪ жилообразныя массы, перес$кающя сланцы вкрестъ ихъ простираня. Въ отвалахъ 

приска Г. Розе наблюдаль зеленовато-с$рые глинисто-хлоритовые славцы, желтовато- 

или зеленовато-с$рые глинистые славцы съ мелкими кристаллами сфрнаго колчедана и 

гранитъ, подобный березиту изъ Березовекихъ пр1исковъ; гравитъ этотъ, по описан1ю 

Розе, состоитъь изъ преобладающаго желтовато-бЪфлаго полевого шпата, серебрието- 

бЪлой слюды и зеренъ кварца, съ примфеью сЪрнаго колчедана, также свфтлозеленаго 

талька (по трещинамъ породы) и бурой слюды. Золото, по описавю Розе, заключалось 

въ кварцЪ, въ видЪ небольшихъ изогнутыхъ листочковъ въ пустотахъ поелФдняго. 

Середовинный пршекъ разработывалея, безъ сомнфвя, и поелЪ посфщевнля Урала 

Густавомь Розе (1829 г.), о чемъ свидЪтельствуютъ и большее, чБмъ приводимое Розе 

число шахтъ и весьма разлачная свЪжесть отваловъ послфднихъ. Въ отвалахъ этихъ 

намъ не удалось однако найти образца березита. Судя по тЪмъ разепроенымъ свЪд$- 

мямъ, которыя были собраны нами, шахты Середовины имфли до 50 арш. глубивы, 

а кварцевая жила имфла тесьма крутое паден1е и мощность отъ 2 до 6 и бол$е чет- 

вертей. 

Между Середовиной и р. Таволгой м$етность боле или менфе ровная и совер- 

шенно лишенная выходовъ коренныхъ нородъ. Верстахъ въ 8 отъ завода, близъ р. Та- 

волги видны старыя ямы для добычи жильнаго кварца. 

На 10-ой веретЪ отъ завода, за р. Таволгою, на такъ называемомъ Таволжекомъ 

бугр замфчаютея небольшйе выходы темнозеленовато-сфрой породы, состоящей изъ 

обломковъ порфирята съ выдфленями мутнаго полевого шпата, связанныхъ порфири- 

томъ же. Немного далфе, въ ямахъ по сторонамъ дороги наблюдаются зеленовато- 

сфрыя, болфе или менЪе сланцеватыя туфовыя породы. 

ДалЪе, на 13-ой веретЪ по сторонамъ дороги замфчаются глыбы и выходы пор- 

фирита съ крупными выдфлен1ями уралита и боле мелкими выдЪленями плаг1оклаза. 

Совершенно таке же порфириты наблюдаются далЪе, на 15-ой верстБ отъ завода. 

На 16-й верст, у такъ называемаго Каменнаго ключа появляются громадными 

глыбами болЪе или менфе крупнозерниетые б1отитовые граниты, а на елБдующей верст — 

роговообманковые граниты. 

Въ дер. Осиновкф, по берегамъ р$чки въ обрывахъ, до 2 саж. высотою, наблю- 

дается желтовато-бурая песчанистая глина и залегающая ниже сЪ$рая вязкая глина. 
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Изь дер. Нижней Таволии в5 Осиновку. 

Объ обнажешяхъ порфирита по правую сторону р. Таволги, въ самой деревнЪ, 

у тракта, было уже упомянуто. Выше тракта, по правую сторону Таволги, въ деревнЪ 

обнажаютея также порфириты съ выдфленями плаг1оклаза, скоплен1ями эпидота и 

вкрапленностью с$рнаго колчедана. Норфириты эти выступаютъ далфе по правую сто- 

рону Таволги, тотчасъ за деревнею Нижн. Таволги, у мельницы, на вершин и по 

склону довольно высокаго угора и въ выработкахъ у самой плотины. 

По лБвую сторону Таволги, къ западу оть дер. Верхней Таволги, на поскотинЪ по- 

слфдней разрабатываютъ нынЪ розсыпь. Глубина шурфовъ тутъ достигаеть 17—18 арш.; 

песковъ до 7—8 четверт., съ содержамемъ до 60 долей. Шурфы сухи; въ почвЪ ихъ: 

1) порфириты, боле или менЪфе разрутенные, желтовато-бураго цвфта, съ выдЪленями 

мутнаго плагюклаза, 2) зеленые порфирчты съ мелкими, обыкновенно изломанными 

выдфленями плагоклаза, и 3) въ шурфахъ, ближайшихъ къ дереввЪ — бЪлая разру- 

шенная порода, состоящая главнфйше изъ полевого шпата. (Тавмя же бфлыя полевошпа- 

товыя породы указывались горн. инж. Конткевичемъ южнЪе дер. Таволги, именно 

къ востоку отъ Быньговскаго завода, '). 

Въ самой деревнЪ Верхн. Таволгф, въ русл рЪчки, у промывки наблюдаются 

громадныя глыбы довольно крупнозерниетой породы, состоящей изъ бЪлаго мутнаго по- 

левого шпата (орто-и плаг!оклаза), темнозеленой роговой обманки и кварца (въ про- 

межуткахъ). Совершенно подобная же порода наблюдается по правую сторону 'Таволги, 

въ низовомъ концЪф дер. Верхней Таволги, гдЪ она прикрыта желто-бурою песчаниетою 

глиною, разрабатываемою для приготовленя кирпичей. Громадныя глыбы подобной же 

породы, содержащей сравнительно съ предыдущею большее количество кварца, наблю- 

даются по правую сторону Таволги, въ небольшомъ логу ниже дер. Верхней Таволги. 

По доротф изъ дер. Верхней Таволги въ Осиновку обваженй почти не наблю- 

дается. Упомяну лишь, что при выЪфздЪ изъ деревни на поляхъ зам5чаются глыбы гра- 

нита, а далфе близъ пересБчевнтя нашей дороги съ идущею изъ Бынегъ въ Осичовку— 

глыбы порфирита съ крупными выдфленями плаг1оклаза и авгита. Наковнецъ, уже близъ 

тракта, въ небольшихъ угорчикахъ наблюдаются порфириты еъ выдЪлешями плагю- 

клаза и авгита. 

На самомъ трактЪ, по пути въ Осиновку, какъ уже было упомянуто, обнажаются 

граниты. 

Изь Берхней Таволи в Шумиху. 

По дорог изъ Верхней Таволги въ Шумиху, близъ первой, наблюдаются глыбами 

габбро-длориты (мутный полевой шпатъ, роговая обманка и кварцъ), а далЪе, верстахъ 

ЭТ, 

Труды Гкол. Ком. Нов. сЕР., вып, 95, 
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въ 3 отъ Верхней Таволги — довольно крупнозернистое габбро, состоящее изъ совер- 

шенно свЪжаго плаг!оклаза, д1аллагона, ротовой обманки и оливина. 

Веретахъ въ 5 отъ деревни по дорог наблюдается кусками гранитъ (съ квар- 

цемъ, прорастающимъ полевой шпатъ), а въ 1 верстБ недо$фзжая Шумихи на поляхъ 

замфчаются весьма многочисленныя глыбы порфирита съ крупными выдЪленями уралита. 

Въ самой ШумихЪ, у верхней мельницы, вЪ руслЪ р. Бродовой выступаеть крупно- 

или среднезернистое габбро, состоящее изъ мутнаго полевого шпата и дталлагона. 

Изь дер. Нижней Таволуии вь Бродовую. 

Близъ дер. Нижней Таволги обнажаются мелко- или среднезернистые габбро-д1о- 

риты, состоящие изъ мутнаго полевого шпата, слабоплеохроичной волокнистой роговой 

обманки и небольшой мЪ$етами примЪси кварца. Подобные же мелкозернистые габбро- 

д1ориты наблюдаются въ 1 веретЪ отъ дер. Нижней Таволги. 

Близъ р. Грязнушки видны большими глыбами свЪтлозеленовато-сЪрые габбро-д10- 

риты (мутный полевой шпатъ и уралитовая роговая обманка). 

ДалЪе по дорогф, въ 18 верстахъ отъ Петрокаменскаго завода, въ выработкахъ 

по сторонамъ дороги наблюдаются граниты (ортоклазъ, роговая обманка и кварцъ), а 

затЪмъ, на выешемъ пункт$ дороги — порфириты съ выдфлен1ями мутнаго плаг!оклаза 

и авгита. 

Въ слЪдующей по дорог$ выработкф видно, что порфириты съ микрозерниетою 

основною массою и выдЪленями мутнаго плаг1оклаза и авгита образуютъ жилу среди 

разрушеннаго въ дресву роговообманковаго гранита. 

На 17-ой верст отъ Петрокаменскаго завода, т.-е. близъ отворота съ тракта на, 

Бродовую наблюдаются разрушенные въ мелкую дрезву граниты, а также бЪлые аплиты 

(кварцевыя зерна послЪдняго раздроблены и представляютъ мозаику) и ближе къ Бро- 

довой — габбро-д1ориты (мутный плаг1оклазъ и роговая обманка). 

Изь дер. Сирбищной в Шумизу. 

По этой дорогЪ, близъ дер. Сирбишной, въ ямахъ видны б1отитово-роговообманковые 

граниты. Затфмъ на перес$чени дороги трактомъ изъ Петрокаменска въ Невьянскъ, 

въ 16 верстахъ отъь перваго наблюдаются глыбами средне- или мелкозернистые габбро- 

д1ориты (плат1оклазъ и роговая обманка съ ничтожною примфсью кварца). 

Р. Бродовая. 

Р$чка Бродовая начинается изъ обширнаго расположеннаго къ югу отъ дер. Шу- 

михи Березоваго болота и, направляясь сперва на сЪверъ, къ дер. ШумихЪ, а зат$мъ 
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на МО, мимо расположенныхь по лфвому берегу и близко другъ отъ друга отстоящихъ 

деревень: Пологрудкиной, Козуновой, Бродовой, Дубасовой и Бабайловой, впадаетъ съ 

правой стороны въ Нейву выше Петрокаменскаго завода. 

Въ дер. ШумихЪ, у верхней мельницы, на лЪфвомъ берегу Бродовой— обрывы 

желто-бурой песчанистой глины, а въ самомъ руслБ рЪчки— глыбы грубозерниетаго 

габбро, состоящаго изъ совершенно мутнаго полевого шпата и даллагона (уралита) съ 

примесью эпидота; выходъ такого же габбро наблюдается по правому берегу Бродовой, 

въ небольшой выработк$ ниже упомянутой мельницы. 

У нижней мельницы дер. Шумихи, близъ кладбища, въ самомъ руслБ Бродовой 

и по правому ея берегу выступаеть крупнозернистое габбро, состоящее изъ совершенно 

свЪжаго платгоклаза, длаллатона и оливина. Громадныя глыбы этой породы находятся 

въ самомъ руслБ Бродовой, ниже кладбища, а по правому берегу ниже кладбища видны 

и выходы такого же габбро. 

По доротБ изъ дер. Шумихи на Шумихинеюмй рудникъ, близъ первой выступаетъ 

весьма мелкозернистое габбро (плаглоклазъ, эпидотъ, роговая обманка). 

Шумихинск! рудникъ, находящИйея въ '/› верст на ОЗО отъ деревни, предста- 

вляетъ одинъ большой разрЪзъ и два малыхъ, расположенныхъ къ сфверу отъ большого. 

Въ первомъ маломъ (западномъ) разрЪзЪ наблюдаются темнозеленые, проникнутые эпидо- 

томъ порфириты съ мелкими выдЪфленями уралита (сЪверная сторона ямы) и свЪтло- 

зеленая плотная эпидотовая порода съ актинолитомъ (южная сторона ямы). Рядомъ съ 

этимъ разрЪзомъ, къ востоку отъ него заложенъ другой разрЪзъ, въ которомъ видны 

проникнутые эпидотомь порфириты съ мелкими выдЪленями мутнаго плаг1оклаза, а 

также зеленовато-сфрая эпидотовая и бурая гранатовая породы; послфдн1я двЪ породы 

развиты главнзйше въ сфверномъ боку разрЪза. 

Непосредственно къ югу отъ этихъ разрЪзовъ находится большой, зароспий уже 

нын% лфеомь разрзъ, въ западномь и частью южномъ боку котораго наблюдаются 

сперва зеленовато-бурая эпидотово-гранатовая порода, а затБмъ бурая порода, состоящая 

изъ граната, безцвЪтнаго авгита и магнитнаго желЪзняка; въ восточномъ боку, а 

также въ юто-восточномъ углу ямы скалистыми выступами видны порфириты съ мел- 

кими выдЪлевями мутнаго плаг!оклаза и уралита. 

Между дер. Шумихой и лежащимъ къ сЪверу отъ Шумихинскаго Мироновекимъ 

рудникомъ въ отвалахъ шурфовъ и глыбами по дорогф наблюдаются темнозеленые пор- 

фириты съ выдЪлен!ями полевого шпата и уралита, а также граниты (ортоклазъ, кварцъ, 

частью прорастаюпий полевой шпатъ, и эпидоть). 

Въ отвалахъ старыхъ открытыхъ работъ Мироновекаго рудника наблюдается гра- 

натовая и эпидотовая порода съ магнитнымъ желЪзнякомъ, а также габбро, состоящее 

изъ полевого шпата, даллагона (уралита) и эпидота. Въ югу отъ этихъ работъ углу- 

блена шахта, представляющая слфдующ разрЪфзъ: бурая песчавнистая глина—5 ар.; 

габбро боле или мене динамометаморфизованное, мЪстами порфировидное, велЪдетв!е 

7* 



5 А. КРАСНОПОЛЬСКГИ. 

какъ бы крупныхъ выдфлевй д1аллагона или уралита, —20 арш.; эпидотово-гранатовая 

порода съ магнитнымъ желфзнякомь—до 21/2 арш., габбро, переходящее въ эпидотовую 

породу—1,5 арш., и магнитный желЪзнякъ въ почвЪ шахты. 

Рядомъ съ этою шахтою, на западъ отъ нея, въ разрЪзЪ видны гранатовая и эпи- 

дотовая порода съ магнитнымъ желЪзнякомъ, мелкозерниетое уралитовое габбро, а также 

порфириты, обыкновенно сильно проникнутые эпидотомъ. 

Къ западу отъ этого разрЪза въ 40 саженяхъь шурфами обнаружены разрушенные 

въ дресву габбро (мутный полевой шпать и уралитовая роговая обманка). 

Къ сЪверу отъ Мироновскаго рудника находится Желтоглинсый рудникъ, въ ста- 

рыхъ отвалахъ открытыхъ работъ котораго наблюдается боле или менфе разрушенная 

эпидотовая порода съ магнитнымъ желЪзнякомъ и примфеью кварца. 

Къ сЪверу отъь Желтоглинскаго рудника, въ 1 веретЪ на востокъ отъ дер. Нижн. 

Шумихи находится Путиловсвый рудникъ. Въ открытыхъ старыхъ работахъ этого руд- 

ника видны бурая граватовая и зеленая эпидотовая породы съ магнитным желЪзня- 

комь, а также порфириты съ выдфленями мутнаго плагюоклаза и уралита. 

По правую сторону Бродовой, въ промоинЪ$ выше дер. Нижней Шумихи— громадныя 

глыбы габбро (совершенно свЪялй плаг1оклазъ, даллагонъ и оливинъ). Выходы габбро 

наблюдаются далфе по правому берегу Бродовой, противъ дер. Нижней Шумихи. 

Габбро выступаеть также между дер. Нижн. Шумихой и Пологрудкиной (раз- 

стоян!е между деревнями не болЪе ‘/, версты), близъ послЪдней, гдЪ по правому берегу 

Бродовой выступаетъ то крупно-, то мелкозернистое габбро, состоящее изъ мутнаго по- 

левого шпата и уралитовой роговой обманки. 

По лЪвую сторону Бродовой, между Нижн. Шумихой и Пологрудкиной —обрывы 

желто-бурой песчанистой глины. 

Въ низовомъ концЪф дер. Пологрудкиной, на правомъ берегу Бродовой, у плотины 

обнажаетея болЪе или мене разрушенное, иногда съ сфероидальною отдФльностью, то 

мелко-, то весьма крупнозерниетое, мЪстами сильно проникнутое эпидотомъ габбро, со- 

стоящее изъ мутнаго полевого шпата и волокнистой, слабоплеохроичной, уралитовой 

роговой обманки. 

ДалЪфе по правую сторону Бродовой, на ЗО отъ дер. Козуновой находится Песо- 

чинсый рудникъ. Тутъ видно много мелкихъ ямъ, шурфовъ и одинъ небольшой раз- 

рЪзъ; въ южной стБнЪ поелЪдняго видЪнъ порфиритъ съ выдЪлен1ями мутнаго полевого 

шпата и уралита (длаллагона), а въ восточномъ—габбро (мутный полевой шпатъ и ура- 

литъ) и гранатовая порода съ магнитнымъ желЪфзнякомъ. 

Между Песочинскимъ рудникомъ и дер. Козуновой — глыбы и выходы крупно- 

зернистаго габбро (мутный полевой шпатъ и д1аллагонъ, отчасти или совершенно пере- 

шедпиий въ уралить). Выходы габбро наблюдаются далЪе къ юго-востоку отъ дер. Козу- 

новой, а также противъ этой деревни, по правую сторону Бродовой; тутъ развито крупно- 

зернистое габбро, состоящее изъ д1аллагона, мутнаго полевого шпата и оливина. 
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Далфе по правому берегу Бродовой, противъ дер. П$туховой, въ выработкЪ на- 

блюдаются разрушенные траниты, прорЪзанные жилами порфирита съ выдфленями 

мутнаго плаг!оклаза и уралита. Подъ самою дер. ПЪтуховой, на лБвомъ берегу Бродовой— 

обрывы желто-бурой и сфрой песчанистой глины; подобные же обрывы наносной глины 

наблюдаются и на правомъ берегу, противъ низового ковца дер. ПЪтуховой, и далЪе, 

опять на лфвомъ берегу, подъ дер. Бродовой, гдЪ обрывы эти достигаютъ 3 —4 и болЪе 

саженъ высоты. 

На правомъ берегу Бродовой, противъ дер. Бродовой обнажаются болЪе или менфе 

разрушенные граниты (ортоклазъ, кварць и роговая обманка), среди которыхъ наблю- 

даются жилы бЪлаго аплита и зеленовато-с$раго порфирита съ выдЪлен1ями мутнаго плаг1о- 

клаза въ микрозерниетой основной массЪ. Въ слБдующемь обнажени праваго берега 

мы наблюдаемъ тоже самое, т.-е. разрушенные граниты разеБчены жилою порфирита 

съ выдфлевями плаг1оклаза и уралита въ микрозерниетой основной массЪ. Тоже самое 

наблюдается и въ рядомъ съ посл$днимъ находящемся обнажен!и, гдЪ разрушенные гра- 

ниты прорфзаны жилою д1абазоваго порфирита, переходящаго въ мелкозерниетый д1а- 

базъ. Ниже, по правому берегу, противъ низового конца дер. Бродовой выступаютъ 

порфириты съ выдЪфленями д1аллагоновиднаго авгита. 

Скалистыя, зароспия лЪсомъ обнаженя порфиритовъ съ крупными выдфленями 

уралита и плаг1оклаза наблюдаются далЪе по правому берегу, ниже дер. Бродовой. 

По лЪфвую сторону Бродовой, между дер. Бродовой и Ивановекимъ рудникомъ — 

обрывы бурой глины навосной до 5 саж.; по лБвую сторону Бродовой, по тракту выше 

рудника попадаются кусками порфириты. 

Между дер. Бродовой и Дубаеовой, по правую сторону Бродовой находится Ива- 

новекй рудникъ. Въ нижнемъ, наиболЪе значительномъ разрЪзЪ его наблюдаются 3 круто- 

падаюция на З\У пластообразныя жилы, толщиною до 1 арш., порфирита съ крупными 

выдЪленлями уралита и сильно измфненнаго плагтоклаза. Жилы эти пересБкаютъ весьма 

тонкозернистую породу, состоящую изъ волокнистой роговой обманки и плагоклаза и 

и представляющую вЪроятно габбро, которому подчинены собственно рудоносныя по- 

роды. Посл$дея представляютъ гранатовую и эпидотовую породу съ болЪе или менЪе 

значительными скопленями магнитнаго желЪзняка, обыкновенно съ примазками мЪдной 

зелени и сини. Выше этого разрЪза по угору заложены еще два малыхъ разрЪза. Вакъ 

во второмъ, извЪетномъ подъ названемъ „алтаря“, такъ и въ самомъ верхнемъ видны 

жилы порфирита съ выдЪленями уралита и плагоклаза, перес$каюния мелкозернистую 

габбровую породу съ подчиненными послЪдней рудоносными (граватовою и энидотовою) 

породами. 

Ниже рудника, противъ дер. Дубасовой, но правую сторону Бродовой на значи- 

тельномъ разстояви наблюдаются скалистыми выходами порфириты. Скалистые выходы 

порфирита съ выдЪлевнями авгита, обыкновенно пластинчатаго, иногда перешедшаго въ 
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уралитъ, и мутнаго полевого шпата протягиваются отъ мельницы дер. Дубасовой почти 

вплоть до дер. Бабайловой. 

Противъ верхового конца дер. Бабайловой, по правую сторону Бродовой наблю- 

даются разрушенные въ дресву габбро (?) (мутный плаг!оклазъ, эпидотъ, хлоритъ, кварцъ), 

прорфзанные падающими на 5\ С 75° жилами порфирита съ выдфлемями мутваго 

плаг1оклаза, а также уралита. 

Наконецъ, у самой дер. Бабайловой, по правую сторону Бродовой среди сильно 

разрушенныхъ габбро проходить жила порфира съ выдЪлен!ями ортоклаза, кварца и 

роговой обманки. 

Изь дер. Шумихи кь Мъдному руднику, вь вершинъ Бъляковки. 

За Шумихинскимъ рудникомъ, на поляхъ наблюдаются глыбами порфириты, а дал%е, 

въ 1/, верст отъ рудника, въ лесу — роговообманковые граниты (глыбами). Обнажен!й 

далфе по дорог нЪфтъ; упомяну лишь о глыбахъ б1отитово-роговообманковаго гранита 

верстахъ въ 1!/, отъ Шумихи. 

Верстахь въ 5 оть Шумихи, въ вершинахъ р$чки БЪляковки наблюдаются 

глыбы порфирита. Порфириты съ выдфленями мутнаго полевого шпата наблюдаются 

далЪе близь МЪднаго рудника, верстахъь въ 7 отъ Шумихи и верстахъ въ 5 отъ дер. 

МатвЪевой. 

Мьъдный рудник. 

> 

Старинный МЪдный рудвикъ находится верстахъ въ 5 къ югу отъ дер. МатвЪевой, 

близь границы Петрокаменской дачи съ Режевскимъ округомъ, между вершинами впа- 

дающей въ Нейву БЪляковки и впадающаго въ Режъ Мал. Сапа. 

Въ старинномъ затопленномъ разрфзЪ рудника наблюдаются бурая венисовая и 

зеленовато-с$рая эпидотовая (иногда съ актинолитомъ) породы, содержашля магнитный 

желЪзнякъ съ болЪе или менфе обильными примазками мЪдной зелени. 

Въ востоку отъ стараго разр$за заложены дв$ шахты. Въ отвалахъ одной изъ 

нихъ, глубиною 27 арш., наблюдаются: 1) мелкозерниетое габбро (длаллагонъ, мутный 

полевой шпатъ и кварцъ), 2) гранатовая порода съ кварцемъ, сБрнымъ колчеданомь и 

мфдною зеленью, 3) сильно разрушенная охристая порода съ магнитнымъ желфзнякомъ 

п 4) эпидотовая порода. Въ отвалахъ другой шахты, глубиною 19 арш., видны: эпи- 

дотовая порода съ актинолитомъ, магнитнымь желфзнякомъ и иЪдными рудами и гра- 

натовая порода, иногда съ м$фдными рудами. 

ВосточнЪе этихъ шахтъ была заложена еще шахта, глубиною 36 арш.; она шла 

сначала бурыми охристыми разрушенными породами, а затЪмъ съ 17-го аршина — по 

разрушенной свфтложелтоватой, отчасти жирной на ощупь породЪ съ бфлыми выд$ле- 

ями боле или менфе каолинизировавшагося полевого шпата (порфиритъ). 
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Р. Бъляковка. 

Р. БЪляковка начинается сЪвернЪфе стариннаго М$днаго рудника и, направляясь 

близъь грани Невьянскаго округа съ Режевскимъ сперва на №, мимо дер. МатвЪевой 

и Дудкивой, поворачиваеть у послЪдней на ХО и впадаетъь сь правой стороны въ 

Нейву ниже Петрокаменскаго завода. 

Въ верховомъ концЪ дер. МатвЪевой, въ выработкЪ у мельницы обнажены: расти- 

тельная земля и бурая наносная глина съ обломками кварца и гранита въ нижнихъ 

горизонтахъ. Въ русл5 БЪляковки туть глыбы габбро (длаллагонъ и мутный плаг1о- 

клазъ), имфющаго иногда порфировидную структуру. 

За мельницею, въ верховомъ концф деревни выступаютъ крупно- или мелкозер- 

нистые роговообманковые граниты. Граниты эти далЪе, въ самой деревнЪф, по правую 

сторону БЪлаковки являются чрезвычайно сильно разрушенными. 

Но на лЪвомъ берегу, противъ выходовъ этого разрушеннаго гранита наблюдаются 

выходы порфира съ плотною роговиковидною свфтлосБрою основною массою и выдЪ- 

ленями ортоклаза, плаг1оклаза, кварца и роговой обманки. Не болфе какъ саженъ 5 

ниже, на лфвомъ же берегу выступаютъ сильно измфненные, проникнутые эпидотомъ 

порфириты зеленовато-сфраго цвЪта, а далЪе на правомъ берегу рЪчки снова высту- 

паютъ мФстами сильно прессованные граниты (ортоклазъ, кварцъ, рогов. обманка, эпидотъ). 

ЗатЪЗиъ ниже по БЪляковкф$ наблюдаются громадными глыбами габбро, иногда 

порфировидное, велЪдстве крупныхъ выдЪленй мутнаго плагоклаза среди яснозерни- 

стой массы породы (состоящей изъ плагоклаза и пластинчатаго д1аллагона съ примесью 

хлорита, кальцита, кварца и пр.). 

Еще ниже къ р$чкЪ, но все еще въ дер. МатвЪевой, въ слБдующемъ завороть 

БЪляковки, по правому берегу обнажаютея разрушенные граниты (ортоклазъ, плаг!о- 

клазъ, кварцъ и хлоритъ) съ жилою свфтлозеленовато-с$раго, проникнутаго эпидотомъ 

порфирита. 

Въ низовомъ концф дер. Матвфевой, по лЪвую сторону БЪляковки наблюдаются 

обрывы желто-бурой песчанистой глины; въ руслБ рЪчки и на правомъ ея берегу — 

глыбы, до 2 арш. въ поперечникЪ, роговообманковаго гранита. ДалЪе, въ руселБ и по 

правому берегу БЪляковки — глыбы габбро съ крупнымъ мутнымъ полевымъ шпатомъ 

и даллагономъ. 

Въ самомъ концЪ деревни, въ обрывахъ, до 2 саж. высотою, по лЪвому берегу 

видна желто-бурая и сЪрая глина; а на правомъ низменномъ берегу — глыбы гранита 

и габбро (послфднее главнфйше уже ниже МатвЪевой). 

Ниже МатвЪевой, по правую сторону БЪляковки— глыбы мелкозернистаго габбро 

(плаг1оклазъ, уралитъ и эпидотъ).. 

Въ 1 верст5 выше дер. Дудкиной, по правую сторону БЪляковки, въ лЪсистомъ 

угорЪ выступаютъ небольшими скалами темнозеленые порфириты съ крупными выдЪ- 
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лентями уралита и мутнаго плаг1оклаза. Угоръ этотъ съ выходами порфирита протя- 

гивается на довольно значительномьъ разстоянш. Противъ самой дер. Дудкиной угоръ 

этотъ представляетъ скалистые выходы зеленовато-сфраго уралитоваго порфирита безъ 

крупныхъ выдфлен1й. 

На лБвомъ берегу БЪляковки, подъ дер. Дудкиной — обрывъ желто-бурой песча- 

нистой глины, до 4—5 саж. высоты. 

Противъ дер. Верхн. БЪляковки (Фокинцы), на правомъ берегу р$чки, въ неболь- 

шомъ угорчикЪ выступаютъ роговообманковые граниты, м5стами разрушенные въ дресву. 

Среди этихъ гранитовъ, прорфзывая ихъ жилою, наблюдаются сфрые порфириты съ 

выдфленями мутнаго плаг!оклаза. Ниже по рфчкЪ, противъ визового конца дер. Фо- 

кинцы, по правую сторону БЪляковки выступаютъ свЪтлосфрые порфиры съ выдзле- 

шями кварца, полевого шпата и роговой обманки; но далЪе по этому берегу, все еще 

противъ низового конца деревни, развиты снова роговоообманковые граниты. 

Между Верхн. и Средней БЪляковками, на поляхь по лфвую сторону р%чки — 

крупнья глыбы порфирита съ выдЪленями мутнато плаг1оклаза и уралита, обыкновенно 

въ серединЪ представляющаго еще неизмненный авгитъ. ДалЪфе, по правому берегу 

БЪляковки, подъ дер. Средн. БЪляковкою, въ небольшихъ обрывахъ обнажается: желто- 

бурая песчанистая глина (1 с.), глина съ массою обломковъ гранита (1/, арш.) и раз- 

рушенный гранитный щебень (2 арщ). 

У мельницы дер. Средней БЪляковки, по правую сторону ключика, впадающаго 

справа въ БЪляковку, обважается то крупно-, то мелкозерниетое габбро, состоящее 

изъ м$етами преобладающаго д1аллагона или уралита и совершенно мутнаго полевого 

шпата съ небольшою примфеью кварца. 

Габбро по этому ключику обнажается на протяжени 20 — 25 саж., а выше по 

правую сторону ключика развиты среднезернистые, обыкновенно разрушенные въ дресву 

габбро-д1ориты, состояште изъ мутваго полевого шпата, волокнистой уралитовой роговой 

обманки и небольшой примЪеи кварца и эпидота. 

Выше по ключику, на вершинЪ угора, по правую сторону посл$дняго находятся 

ямы, заложенныя для добычи кварца. Въ отвалахъ главнфйше болфе или менЪе разру- 

шенная, иногда съ сфероидальною отдфльностью мелкозервистая порода, состоящая 

изъ мутнаго полевого шпата, волокнистой роговой обманки, кварца и эпидота. ТЪ же 

самыя породы видны глыбами по ключику, у поднолия угора. 

Тотчась за устьемъ ключика, по правому берегу БЪляковки наблюдаются разру- 

шенные граниты. Громадныя глыбы б1отитоваго гранита находятся также въ самомъ 

руслЪ БЪляковки, въ дер. Нижней БЪляковкЪ; но къ востоку отъ деревни (по пути на 

Красную рЪчку) мы ветрЪчаемъ глыбами (до 1 арш., обыкновенно сфероидальной формы) 

порфириты съ крупными выдфлен1ями мутнаго плаг!оклаза среди тонкозернистой основ- 

ной массы, содержащей уралитъ. 
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(5 Мъднало рудника в5 дер. Узянову, на Талиць. 

За МЪднымъ рудникомъ дорога идетъ покосами. У Талаго ключа, впадающаго въ 

Мал. Сапъ, наблюдаются глыбами зеленые и бурые порфириты съ выдЪленями мутнаго 

плагтоклаза и скопленями хлорита и эпидота. Порфириты наблюдаются далфе по Бы- 

зовской дорогЪ, тотчасъ за Талымъ ключемъ, и затЪмъ верстахъ въ 5 недофзжая 

р. Талицы. 

Изь дер. Нижн. Бъляковки в Мокроцузку. 

Какъ уже было замфчено, въ руслЪ БЪляковки, у дер. Нижней БЪляковки видны 

глыбами роговообманковые граниты. 

ДалЪе, въ 1 верстЪ оть деревни наблюдается глыбами и выходами мелкозерни- 

стое габбро (д1аллагонъ, иногда въ видЪ весьма крупныхъ зеренъ, — мутный плаг!оклазъ 

и небольшая примЪсь кварца). - 

Вообще мЪстность между БЪляковской и Мокрогузкой имфетъ волнистый характеръ, 

и на полпути между этими деревнями дорога перес$каетъ довольно значительную 

гору, извЪетную подъ назвашемъ Бежбалъ. Какъ на самомъ перевалЪ этой горы, такъ 

и по восточному склону ея наблюдаются обширные выходы авгитоваго (местами уралито- 

ваго) порфирита. Авгитовые порфириты глыбами наблюдаются у самой деревни Мокро- 

гузки, въ болотистой долинЪ рЪчки того же имени. 

Изь дер. Верхн. Бъляковки (Матвъевой) в5 Ст. Баикарку. 

Близъ дер. МатвЪфевой (на поскотинЪ) — глыбы роговообманковаго гранита. Вер- 

стахъ въ 1—2 отъ деревни наблюдаются глыбами порфириты съ выдфлешями авгита 

и плагюклаза. Порфириты выступають затЪмъ по самой дорогЪ, въ томъ мЪфстЪ, гдЪ на 

нее выходитъ дорога изъ дер. Дудкиной, и далЪе. 

ЗатЪмъ по пути выходовъ на значительномъ разетояни иЪтъ; 
й 
но близъ Нов. Баш- 

карки, на поляхъ на М№\М отъ деревни видны глыбами авгитовые порфириты (съ вы- 

дЪлен1ями плаг1оклаза и авгита). Порфириты глыбами наблюдаются далЪе, по лЪвую 

сторону р. Каменки, текущей по торфяниетому болоту и впадающей слЪва въ р. Баш- 

карку. 

Въ дер. Новой БашкаркЪ, у мельницы, на р. КаменкЪ —глыбы порфирита съ вы- 

дЪлен1ями авгита и плаг1оклаза. Въ самой деревнЪ, по берегамъ и руслу р. Башкарки 

глубять шурфы на золото; промытые отвалы—-порфириты съ выдЪленями мутнаго пла- 

г1оклаза и авгита, иногда д1аллатоновиднаго. 

Берега р. Башкарки ровные, низменные, лишенные выходовъ. Верстахъ въ 2 выше 

Старой Башкарки, у мельницы, въ руслЪ Башкарки глыбы порфирита съ выдфленлями 

Труды Гвол. Ком. Нов. сеР., вын. 25. 8 
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авгита и мутнаго плаг1оклаза. Близъ дер. Стар. Башкарки, по правую сторону Баш- 

карки наблюдаются небольше выходы порфирита. 

Изё дер. Новой (на р. Сорочкь) вь Южакову. 

Верстахъ въ 21/, выше дер. Новой, по р. СорочкВ, среди обширной болотистой 

низины находится старательсый приекъ. Промытые отвалы старыхъ работъ предета- 

вляютъ главнфйше крупно- или мелкозернистое габбро (мутный плаг!оклазъ, уралитъ и 

эпидотъ), а также кварцъ; въ почв свфжихъ шурфовъ, глубиною до 9—12 арш. — 

желтая вязкая глина. Коренные выходы мелкозернистаго габбро, состоящаго изъ ура- 

лита и мутнаго полевого шпата, наблюдаются тотчасъ за этимъ прискомъ, по дорогЪ 

въ Башкарку. 

Въ 1 веретЪ отъ Новой (по дорогБ въ дер. Мокрогузку) въ отвалахъ ямъ видно 

кусками весьма мелкозернистое габбро (мутный полевой шпать и уралитъ); м$етами 

попадаются довольно крупныя глыбы весьма желЪзистаго кварцита. Ближе къ дер. Новой 

подъ выскорями—мелюй щебень мелкозернистаго габбро, а затЪмъ, у самой деревни — 

порфирита съ крупными выдфленями мутнаго полевого шпата и авгита, перешедшаго 

по периферли въ уралитъ. 

По дорог изъ Новой въ Маслянку обнаженй не наблюдается. Верстахъ въ 11/2 

за дер. Маслянкой, по дорог изъ Мурзинки въ Мокрогузку, въ ямахъ по сторонамъ 

дороги— бурая, весьма песчанистая глина и щебень гранита. ДалЪе, верстахъ въ 4 оть 

Южаковой— глыбы гранита и кварца. 

Изь с. Мурзинскало вв Старую Башкауку. 

По этой дорог, близъ с. Мурзинскаго, въ овраг5 по правую сторону дороги 

обнажается черноземь — '/, арш. и желто-бурая песчанистая глина — 21/, саж. Въ 

1'/, верст. отъ села, на поляхъ видны кусками змЪевики, также гранитъ и кварцъ. 

ДалЪе, верстахъ въ 2 отъ села, по правую сторону дороги въ отвалахъ старыхъ 

ямъ цвфтныхъ камней наблюдаются главнЪйше змфевики, а также пегматить съ тур- 

малиномъ, мусковитомъ, гранатомъ и хорошими кристаллами горнаго хрусталя. Н%- 

сколько саженъ далфе и по лЪвую сторону дороги находится яма самопвфтовъ съ отва- 

лами змЪфевика, полевого шпата и еврейскаго камня. Рядомь съ этою ямою, въ боль- 

шой ямЪ видны змфевики съ весьма мощною, падающею круто на МО жилою б$лаго 

пегматита съ турмалиномъ, б1отитомъ, еврейскимъ камнемъ и пр. Въ слБдующей ямЪ 

видны также змЪевики. Но далЪе въ ямахъ по сторонамъ дороги, идущей черноземными 

полями, наблюдаются граниты, болфе или менфе разрушенные. 

Граниты глыбами наблюдаются затЪмъ верстахъ въ 5 недофзжая Стар. Башкарки, 

а также по пути изъ послфдней въ дер. Южакову. 
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Р. Амбарка. 

Лишь вершины Амбарки находятся въ пред$лахъ Невьянской дачи, большая же 

часть теченя этой рЪфчки привадлежить дачЪ Режевскаго завода. 

Р. Амбарка начинается близъ дер. Марковой и первоначально направляется на 

МУ, къ дер. Бызовой (уже въ Режевской дачЪ), отъ которой Амбарка направляется 

на МО, къ Б. Южаковой, а затЪмъ почти прямо на М и впадаетъь въ Нейву тотчасъ 

ниже села Мурзинскато. 

Близъ вершинъ Амбарки, въ дер. Марковой обнажаются падаюпие на ЗУ св$тло- 

сБрые тальковые, мЪстами сильно известковистые сланцы. Къ западу отъ дер. Марковой 

въ 3—4 веретахъ, на возвышенныхъ поляхъ между нею и дер. Узяновою (т.-е. между 

Амбаркою и впадающею въ нее слЪва р. Талицей) наблюдаются глыбами порфириты. 

Порфириты съ выд$ленями плал1оклаза развиты также верстахъ въ 5 оть дер. 

Марковой, по впадающей слфва въ Амбарку рЪчкЪ ТалицЪф. По этой р$чкЪ какъ въ 

Невьянской, такъ и въ Режевской дачЪ на значительномъ протяжен1и раскинуты ста- 

рательске шурфы, отвалы которыхъ состоять главнфйше изъ порфирита. Шурфы эти 

глубиною до 4—5 арш.; толщина песковъ до 2 арш., при содержани золота до 70 дол. 

Въ почв шурфовъ, подобно тому, какь по ПашковкЪ (близъ с. Киприна) — желтая 

глина, или такъ называемая „выпука“. 

Версгахъ въ 2 недофзжая расположенной на АмбаркЪ дер. Бызовой, на поляхъ 

по лзвую сторону Талицы, въ Режевекой дачЪ, наблюдаются во множеств глыбы 

порфирита съ крупными выдфленями д1аллагоновиднаго авгита. 

Порфириты съ выдфлешями авгита и плагоклаза наблюдаются далфе къ западу 

отъ дер. Бызовой, верстахъ въ 4 отъ послБдней и въ такомъ же разстояни къ югу 

отъ дер. Ст. Паныпиной (по впадающей слЪва въ Амбарку рЪчкЪ КаменкЪ). 

У дер. Бызовой, по правую сторону Амбарки, въ промоинф обнажаются разру- 

шенные гнейсы. Падал весьма круто на №0 50°, б1отито-роговообманковые гнейсы, пе- 

реслаиваясь съ гранито-гнейсами, прекрасно обнажены въ ломкахъ близъ низового конца 

дер. Бызовой, гд$ они прикрыты желтовато-бурою лёссовидною глиною, до 2 арш. 

мощностью. 

Гранито-гнейсы наблюдаются также по правую сторону Амбарки, по дорог изъ 

Бызовой въ Кайгородское, въ руслЪ небольшого праваго притока Амбарки, въ 1 верстЪ 

отъ Бызовой. 

Ниже по АмбаркЪ, близъ дер. Кондрашиной, по правому берегу рЪфчки видны 

боле или менЪе сильно разрушенные гнейсы. 

Противъ верхового конца дер. Паньшиной, по правому берегу Амбарки обна- 

жаются падаюпие круто на МО 60° б1отитовые гнейсы. Таюе же гнейсы, имЪя то же 

падене, обважаются далЪфе, по правому берегу рЪчки, противъ средины дер. Пань- 

8+ 
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шиной. Противъ низового конца этой деревни, въ небольшомъ угорф праваго берега 

выступаютъ б1отитовые и роговообманковые гнейсы. 

По лЪв. берегу Амбарки, виже деревни Паньшиной наблюдаются обрывы одной 

лишь желтовато-бурой песчанистой глины. Ниже по рЪфчкЪ, подъ дер. Сартаковой (выше 

впадения Башкарки) обрывы этой глины достигаютъ до 3 саж. высоты. 

Выше дер. Сарапулки, по правую сторону Амбарки, у мельницы обважаются 

падающие круто на №0 65” б1отитовые гнейсы. Б1отитово-роговообманковые гнейсы и 

гранито-гнейсы обнажаются также противъ самой деревни Сарапулки, по правому берегу 

Амбарки. 

По правую сторону Амбарки, выше дер. Сарапулки, въ сторон отъ р$Ъки, въ 

лЪеу паходятся старинныя незначительныя копи цвфтныхъ камней. За этимъ лЪсомъ, 

на З\\ отъ кержацкаго кладбища находится боле значительная яма, въ которой на- 

блюдается въ видЪ весьма мощной жилообразной крутопадающей къ востоку толщи 

бЪлый турмалиновый гравитъ, состоящий изъ ортоклаза, микроклина, кварца (проро- 

стающаго ортоклазъ) и турмалина. Въ отвалахф этой ямы и заложеннаго въ западномъ 

боку ея шурфа, кром$ турмалиноваго гранита, наблюдаются змЪевики. 

НЪеколько къ востоку отъ этой ямы находится другая, гораздо меныпихъ разм$- 

ровъ; въ стБнахъ ея видна бурая глина съ массою обломковъ еврейскаго камня, пег- 

матита съ чернымъ турмалиномъ и змфевика, а ниже— разрушенный въ хрящъ бЗлый 

или свЪтлосфрый гранитъ. 

На Э\ отъ большой ямы саженяхъ въ 10 заложенъ шурфъ, глубиною болЪе 

1 саж., въ стфвахъ котораго вплоть до почвы наблюдаются змЪевики, въ верхнихъ 

горизонтахъ разбитые въ щебень. Саженяхъ въ 9 на БУ оть этого шурфа заложенъ 

другой; въ почвЪ его — турмалиновый гранитъ, а въ восточной стфнкЪ — змфевикт. 

На №\ оть этого шурфа въ 2 саженяхъ заложень еще шурфъ сь отвалами одного 

лишь бЪлаго турмалиноваго гранита, состоящаго изъ ортоклаза, микроклина, кварца, 

(постоянно проростающаго ортоклазъ) и крупныхъ кристалловъ чернаго шерла. 

Сарапульскя копи извфетны нахождевнемъ малиноваго шерла, а также родицита. 

Въ прежнее время прекрасные кристаллы малиноваго турмалина ` попадались весьма 

часто; нынЪз находятъ лишь турмалины лучистато сложеня, слабо блестяцие, блЪдно 

малиноваго или чаще см$шаннаго цвфта и полупрозрачные. 

По лЪвому берегу Амбарки, въ самой дер. СарапулкЪ и непосредственно ниже 

ея наблюдаются обрывы до 2—3 саж. желто-бурой глины, въ нижнихъ горизонтахъ 

весьма песчанистой съ обломками кварца и еврейскаго камня. Такая же глина обна- 

жается по правому берегу, у мельницы, ниже дер. Сарапулки. 

Выше дер. Маюровой, или Нов. Южаковой (расположенной на правомъ берегу 

Амбарки), по правому берегу обнажаются б1отитовые гнейсы и крупнозернистые 61оти- 

товые граниты. По лфвую сторону Амбарки, немного лишь выше дер. Маюровой, въ 

Кореневомъ логу выступаютъ блотитовые, круто падаюцие къ востоку гнейсы съ жилами 
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пегматита. По лвую сторону этого лога, на поляхъ—ямы цвфтныхъ камней съ отва- 

лами пегматита съ крупными турмалиномъ и б1отитомъ. 

Почти рядомъ съ дер. Маюровой (Нов. Южаковой), по лЪвому берегу Амбарки 

расположена дер. Большая Южакова. Въ верховомъ конц послЪдвей, у мельницы, 

по прав. берегу обнажаются падающие къ востоку б1отитовые гнейсы. Противъ дер. 

Б. Южаковой, по правому берегу Амбарки наблюдаются падаюцие круто къ востоку 

блотитовые гнейсы и крупнозернистые гравититы. Дер. Болыш. Южакова переходить 

затЪмъ и на правый берегь Амбарки; тутъ также видны гнейсы, падающие круто къ 

востоку. Наконецъ, противь низового конца дер. Б. Южаковой, по правому берегу 

Амбарки выступаютъ б1отитовые гранито-гнейсы; по лЪвому же берегу тутъ въ неболь- 

шихъ обрывахъ видна одна лишь желтовато-бурая песчанистая наносная глина. 

Въ 1, верстЪ къ востоку отъ Б. Южаковой, по зимней дорогь въ Корнилову 

(на „ЗимнякЪ“) находится много ямъ, заложенныхъ для добычи самоцвфтовъ. Въ отва- 

лахъ этихь ямъ, состоящихъ главнфйше изъ гранитнаго щебня и пегматита, мы нашли 

довольно хоропие штуфы полевого шпата съ дымчатымъ кварцемъ, б1отитомъ, чернымъ 

турмалиномъ, мусковитомъ, венисою и гребенчатымъ альбитомъ. Ямы эти пользуются 

большою извЪстностью по нахождентю аквамариновъ и золотистыхъ горныхъ хрусталей. 

Къ югу отъ „Зимняка“, по правую сторону дороги находится такъ называемое 

„Богатое болото“; это тоже цфлая группа неглубокихъ ямъ съ отвалами разрушеннаго 

гранита, заложенныхъ для добычи самоцвЪтовъ. 

Еще н%»сколько южнЪе, въ °/, версты оть Б. Южаковой лежалъ копи, извЪстныя 

подъ названэмъ „Отарой горы“ или „Чернухи“. Неглубоюмя ямы этихъ копей доста- 
и) 

вили много берилловъ, топазовъ и дымчатыхъ горныхъ хрусталей. Въ отвалахъ этихъ 

ямъ наблюдается змБевикъ, кварцъ, еврейскй камень, пегматитъ съ весьма крупнымъ 

лепидолитомъ и мусковитомъ, полевой пшатъ и пр. Непосредственные выходы змфевика 

ваблюдаются близъ этихъ копей, по дорогЪ, идущей изъ Б. Южаковой на ЗО, на 

заимку. 

По правую сторону Амбарки, между Большою и Старою Южаковою, въ 1/2 верстЪ 

отъ рЪчки находится цфлая сертя ямъ, заложенныхъ для лобычи самоцвЪтовъ. Бли- 

жайшия изъ этихъ ямъ неглубоки, съ отвалами разрушеннаго въ дресву гранита. 

ДалБе къ востоку ямы имЪютъ до 10—12 саж. глубины, съ отвалами болЪе или менЪе 

разрушеннаго змфевика. Отвалы вЪкоторыхъ ямъ состоять изъ однихъ змЪфевиковъ, или 

такъ называемыхъ „синяковъ“, а также пегматита и еврейскаго камня; отвалы же дру- 

гихъ ямъ, кромЪ змЪфевиковь и пегматита („припасы“), представляютъ также куски 

гранита и гнейса („дикаря“) Эта группа ямъ, извЪстная подъ назватемъ „Золотухи“, 

славится обильнымъ нахожденемъ топазовъ (тяжеловЪсовъ) и дымчатыхъ горныхъ 

хрусталей (запекамемъ въ хлЪбЪ$ придаютъ послЪднимъ красивый золотистый цвЪтъ). 

Въ отвалахъ Золотухи мы нашли прекрасные образцы пегматита съ дымчатымъ горвымъ 

хрусталемъ, б1отитомъ, лепидолитомъ, гранатомъ и пр. 
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Въ '/, верстЪ къ востоку отъ Старой Южаковой, на поляхъ наблюдаются во мно- 

жествЪ куски змфевика, болБе или менфе сильно разрушеннаго. 

Немного лишь выше дер. Стар. Южаковой, у кузвицы, по правую сторону 

Амбарки — ямы съ отвалами пегмалтита. 

ДалЪе внизь по АмбаркЪ, подъ самою деревнею Стар. Южаковой, по лЪвому бе- 

регу въ обрывахъ до 3—4 саж. обнажается: черноземь и желто-бурая песчапистая 

лёссовидная глина съ мергелистыми журавчиками и трубочками. 

Противъ низового конца дер. Стар. Южаковой, по правую сторону Амбарки 

въ небольшомъ, поросшемъ мелкимъ соснякомъ угорчик$ обнажаются падаюпие на 

МО 70 Д 40” крупнозернистые б1отитовые граниты, переслаиваюциеся ст гнейсами. 

Тутъь заложено н$еколько ямъ для добычи самоцвфтовъ, въ отвалахъ — пегматитъ, 

еврейский камень и пр. 

Амбарка ниже дер. Старой Южаковой, какъ входящая уже въ районъ карты 

академика Карпинскаго, не подлежала нашему изелфдованю. Мы проелфдовали тутъ 

по ровной, покрытой черноземными полами мЪетности, по лфвую сторону Амбарки 

прямою дорогою въ с. Мурзинское. ЗамЪчу, что по этому пути, въ небольышомъ оврагЪ 

близъ дер. Южаковой наблюдался слБдующий разрЪзъ: черноземъ до 1/з арш. и желтая 

песчанистая глина, переходящая книзу въ гливистый песокъ—11/ саж. 

Р. Каменка. 

Небольшая рЪчка Каменка начинается западнфе дер. Старой Паньшиной и, на- 

правляясь на БО, впадаеть слфва въ Амбарку у дер. Новой Паньшиной. 

При выфздЪ изъ дер. Старой Наньшиной по дорог$ въ Конево наблюдаются глы- 

бами авгитовые порфириты. Порфириты съ крупными выдЪфлен1ями авгита и мелкими 

выдЪфлевтями мутнаго плагоклаза обнаружены также въ !/з верст на \ отъ Старой 

Паньшиной въ большой ямЪ. 

У околицф дер. Ст. Паньшиной ямою обнаружены бурые желфзняки въ видЪ не- 

большихъ гнфздъ въ желто-бурой глинистой разрушенной породЪ. 

Въ самой деревнф, въ западномъ ея концф, между р. Каменкой и впадающимъ 

справа въ послфднюю Ключикомъ ямами обнаружены змФевики съ обильными прожил- 

ками горнаго льна. По правую сторону Влючика, въ дер. Стар. Паньшиной выступаютъ 

д1аллагоновые змфевики, переходящие въ даллагоновую породу. Туть было заложено 

нЪфеколько шурфовъ для поиска хромистаго жел$зняка. 

На БО оть этихъ ямъ съ отвалами змфевиковъ ямами же обнаружены были пор- 

фириты съ тонкозернистою основною массою (плаг1оклазъ и авгитъ) и рЪдкими, но 

довольно крупными выдфлевнями плагоклаза, обыкновенно мутнаго, но иногда до- 

вольно свЪжаго. Порфириты выступаютъ также по правую сторону Ключика. 

Выше Старой Паньшиной, по правую сторону Ключика обнажается зеленовато- 
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сфрая яшмовидная туфовая порода, а близъ вершинъ Ёлючика мы снова встрфчаемъ 

авгитовые порфириты глыбами. 

По Каменк$ выше Ст. Паньшиной старатели моютъ золото. 

По дорогБ изъ Ст. ПШанышиной въ Ст. Башкарку, близъ первой наблюдаются 

змфевики и далфе порфириты. 

Въ 1 верст ва МО отъ Ст. Паньшиной и въ 1'/, верстахь на №М\ отъ Нов. 

Паньшиной, на поляхъ послЪдней деревни глубокою ямою вскрыты бЪлые, свЪтлос$рые 

или желтоватые, местами сильно желфзистые, разрушенные глинистые сланцы. 

По КаменкЪ, въ 1 верстЪ ниже Стар. Паньшиной, по лЪвому берегу, въ выемкЪ 

у мельницы выступаютъ змЪФевики. 

Вообще мЪФетноеть между Старой и Новой Павьшиной ровная. 

Р. Башкарка. 

По этой рфчкЪ изсл$дованя были произведены лишь въ ближайшихъ окрестно- 

стяхъ дер. Стар. Башкарки. Вообще мЪетность эта, пройденная нами по направлентямъ 

изъ От. Башкарки въ Ст. Павьшину и изъ первой въ Мокрогузку, ровная, лишенная 

обнаженй. 

Близъ Старой Башкарки, по широкому болотистому логу Березовки, въ отвалахъ 

весьма многочисленныхъь шурфовъ (на золото) наблюдаются главнфйше порфириты съ 

выдЪфлен1ями авгита, иногда перешедшаго въ уралитъ; но отвалы нЪкоторыхъ заложен- 

ныхъ тутъ шурфовъ состоять исключительно изъ змФевика. 

Выходы уралитоваго порфирита наблюдаются въ самой дер. Ст. БашкаркЪ, у 

плотины, по лЪвому берегу Башкарки, также въ канавЪф, идущей отъ плотины КЪ 

мельницЪ, равнымъ образомъ по улицф отъ плотины къ церкви и около послФдней. 

Порфириты кусками наблюдались также по дорогБ изь Ст. Батшкарки въ Мокро- 

гузку, напр. верстахъ въ 4 оть первой, у раздЪленя дорогъ на Бродовую и Мокрогузку. 

Правая сторона Амбарки. 

По правую сторону Амбарки нами были произведены изслФдованя лишь по пути 

изъ дер. Бызовой въ с. Кайгородское. О выходахъ гранито-гнейсовь по этой дорогЪ 

близъ дер. Бызовой было уже упомянуто; дорога дал$е проходить мЪфетностью, лишен - 

ною обнаженй. 

На востокъ оть с. Кайгородскаго, по правую сторону Шиловки (впадающей въ 

Амбарку), уже въ пред$Злахъ Алапаевской дачи, на такъ называемомъ „ТальянЪ“, 

представляющемъ весьма незначительной высоты бугоръ, находится нисколько ямъ. 

Ямы эти, заложенныя для добычи самоцвфтовъ, главнымъ образомъь аметистовъ, обна- 

руживаютъ б1отитовые гранито-гнейсы и пегматитъ, т.-е. весьма крупнозернистый муско- 
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витовый гранитъ; самоцв$ты находятся въ кварцевыхъ жилахъ, пересфкающихъ пег- 

матитъ. 

Въ югу оть с. Кайгородскаго, по дорогз въ Мостовую мЪстность ровная, покры- 

тая полями; кое-гдЪ попадаются куски гранита. 

‘ 

Р%ка Аятъ-Режьъ. 

Р. Аятъ-Режъ была изслфдована мною начиная отъ дер. Пьянковой до Галаниной. 

Вытекая изъ Аятскаго озера, Аятъ направляется сперва на МО, къ с. Аятскому, 

образуя близъ дер. Пьянковой значительную, выгнутую на ЗО излучину; ниже с. Аятскаго 

Аятъ, принявъ слфва у дер. Корелы р. Мал. Сапъ, круто измфняетъь свое сЪФверо- 

восточное направлен1е на юго-восточное; вм5стБ съ тБмъ измфняется и назваше самой 

рЪки, которая ниже Мал. Сапа вмЪфето Аята называется уже Режемъ. Принявъ справа 

р. Адуй, Режъ круто поворачиваеть къ сЪверу, къ дер. Галаниной, и затЪмъ напра- 

вляется на востокъ къ Режевскому заводу. 

Въ дер. Пьянковой (Шалаи), въ отвалахь шурфовъ, заложенныхъ по Аяту, на- 

блюдаются порфириты, а также кварцъ. По правую сторону Аята, противъ дер. Пьян- 

ковой, ниже трактоваго моста, въ уторф выступаютъ порфириты съ выдфлен1ями сильно 

измненнаго плаг1оклаза и уралита. 

Къ северу отъ дер. Пьянковой, по лЪвую сторону Аята, на возвышенныхъ поляхъ 

наблюдаются глыбы порфирита съ крупными выдфлен!ями д1аллагоновиднаго авгита, 

перешедшаго по периферти въ большей или менышей степени въ уралитъ. 

ДалЪе, верстахъ вь 2—3 кь сфверу отъ Пьянковой, на спускЪ къ Аяту, выету- 

пають порфириты, обыкновенно весьма богатые эпидотомъ. Подобные же порфириты 

съ выдЪлен1ями мутнаго плаг!оклаза и уралита наблюдаются далЪе, по правую сторону 

Аята, верстахъ въ 3 и 2 недофзжая с. Аятскаго. 

Р%$ка Аятъ между Пьянковой и с. Аятскимъ направляется въ широкой болотистой 

долинЪ, мфетами почти сплошь изрытой шурфами, въ отвалахъ которыхъ главнфише 

порфиритъь и кварцъ. 

С. Аятское расположено большею своею частью по лЪвую стороту Аята, при 

усть5 Больш. Сапа. Широкая долина послЪдняго въ с. Аятскомъ вся изрыта шурфами, 

промытые отвалы которыхъ представляютъ порфириты, а также кварцъ. Выходы пор- 

фиритовъ съ выдфлен1ями совершенно мутнаго плагоклаза наблюдаются въ самомъ се- 

лени, а именно, по правую сторону Сапа, у церкви, и по лБвую сторону Сапа, про- 

тивъ церкви. По лЪвую сторону Сапа, у моста и противъ верхового конца селеня 

наблюдаются небольшуе скалистые выходы зеленовато-сфраго порфирита, проникнутаго 

эпидотомъ, обыкновенно съ мелкими выдфлен1ями мутнаго плаг1оклаза. Зеленовато- 

с$рые порфириты ближайшихъ окрестностей с. Аятскаго принимаютъ отличную поли- 
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ровку и въ прежнее время порфириты эти обрабатывались въ значительномъ коли- 

чествЪ на Екатеринбургской гранильной фабрикЪ. 

Громадныя глыбы, а также выходы порфирита съ многочисленными выдфленями 

плаг!оклаза наблюдаются верстахъ въ 1'/, на МУ отъ села (въ 1/2 верстЪ сЪвернЪе 

Абросимовскаго рудника). 

Близъ с. Аятекаго находятся четыре мЪсторожден1я жильнаго золота, изъ нихъ 

три (Абросимовское, Водопойное и Лихаревское) лежать по лЪвую сторону Аята, въ 

Невьянской дачЪ, а одно—по правую сторону, въ Верхъ-Исетской дачф. 

Абросимовсюй жильный золотой прискъ находится въ 1 верстБ отъ села на МММ, 

по лфвую сторону Б. Сапа. Судя по расположению шахтъ, отваламъ и разспроенымъ 

свЪдБн1ямъ, Абросимовское м$сторожден1е представляеть жилу золотоноснаго кварца, 

залегающую среди сильно разрушенныхъ бурыхъ сланцеватыхъ, вБроятно туфовыхъ по- 

родъ, направляясь съ \ ва О. Жила эта, при почти вертикальномъ падени и тол- 

щинЪ до 2 арш ‚, разрабатывалась до глубины 30 арш.; ниже не пускала, сильная вода. 

Водопойный жильный золотой прискъ находится верстахъ въ 3-хъ отъ с. Аятскаго, 

за Ближнимъ ключемъ (впадающимъ справа въ Сапъ), влЪво, т.-е. западнЪе дороги 

въ Конево. Въ старыхъ работахъ (глубиною до 40 арш.) этого рудника жилы кварца 

залегаютъ среди болЪе или менфе разрушенныхъ желто-бурыхъ порфиритовъ или туфовъ, 

падая къ сЪфверу и имфя отъ 1/2 до 1 арш. толщины. 

Къ сфверу отъ этихъ оставленныхъ нынЪ работъ въ нашу бытность въ дачЪ глу- 

билась новая шахта, съ цфлью встрЪтить рудныя жилы Водопойнаго пр!иска на болфе 

значительной глубинф. На 45 аршинЪ глубины въ этой шахтЪ встрЪтили жилу пустого 

кварца, падающую къ югу; вообще при углублени этой шахты были ветрфчены по- 

роды, отличныя отъ найденныхъь въ старыхъ работахъ. Породы эти въ южной стЪнЪ 

шахты, вообще говоря, тверже, чЪмъ въ сфверной, гд$ преобладаютъ породы болфе 

или менфе разрушенныя и сланцеватыя. Образцы изъ южнаго бока шахты предста- 

вляютъ порфириты съ мелкими выдЪленями плаг!оклаза и авгита и скопленями эпидота 

и хлорита. Подобные же порфириты выступаютъ глыбами на М№\ отъ новой шахты. 

ВелЪдстве чрезвычайно сильнаго притока воды, производители работъь принуждены были 

дальнфйшее углублене шахты (имфвшей до 60 арш. глубины) остановить и подойти 

КЪ жилЪ, разрабатывавшейся въ старыхъ работахъ, квершлагомъ, которымъ, если допу- 

стить неизмЪняемость въ паден!и жилы, придется идти до 40 арш. 

Оставленный нынз Лихаревекй приискъ находится на Э\ оть с. Аятскаго, въ 

1 верст отъ него. Кварцевыя жилы подчинены тутъ зеленовато-сфрой, боле или 

сланцеватой (туфовой) породФ. 

Почти противъ Лихаревскаго прлиска, по правой (Верхъ-Исетской) сторонЪ Аята 

расположенъ равнымъ образомъ оставленный нынф прискъ жильнаго золота; въ отва- 

лахъ приска— кварцъ и зеленовато-сфрая сланцеватая порода, подобная Лихаревекой. 

Ниже с. Аятскаго р. Аятъ течетъ въ чрезвычайно широкой съ пологими склонами 

'Груды Гкол. Ком. Нов. сЕР., вып. 95, в 



66 А. КРАСНОПОЛЬСКТИ. 

долинф. Долина эта близъ села мЪетами почти сплошь изрыта шурфами, промытые 

отвалы которыхъ состоятъ главнфйше изъ обломковъ порфирита. 

По лБвую сторону Аята, въ 1 верстБ отъ села, по дорог въ дер. Корелы, на, 

небольшомъ пригоркЪ, или „взлобкЪ“ выступають темнозеленые порфириты съ круп- 

ными выдфленями авгита. ЗатЪмъ въ 11/2 верстахъ отъ Аятскаго, по этой дорог вы- 

ступаютъ зм$евики, которые и протягиваютея далБе на значительномъ разстоянйи. 

Близъ дер. Корелы, по лЪвую сторону Аята, въ небольшомъ угорф выступаютъ 

падающие на З\ 250 Д 70° сбрые плотные или мелкозернистые известняки съ остатками 

коралловъь и РиоЧисйиз ддащеиз Маг. Эти известняки наблюдаются далфе въ отва- 

лахъ весьма многочисленныхь шурфовъ, заложенныхъь по Аяту, въ его долин. Въ 

шурфахъ этихь наблюдается: желто-бурая песчанистая глина—до 5 арш., пески з0- 

лотоносные до 1'/з арш., известнякъ черный плотный или мелкозернистый — въ почв%. 

Шурфы эти съ отвалами известняка протягиваются по лЪфвому берегу Аята вплоть до 

устья Мал. Сапа, т.-е. до дер. Корелы. 

У дер. Корелы, по правому берегу Мал. Сапа въ отвалахъ шурфовь наблюдаются 

подобные же черные плотные или мелкозернистые известняки, въ которыхъ мнЪ уда- 

лось найти въ въ хорошемъ сохранеши Рго4исйиз зсабтсимз Матё., АПотзта, зр., 

многочисленныя мелкя гастероподы и пр. Шурфы эти, углубленные въ долинф Мал. 

Сапа, представляютъ: 

Бурый глинистый песокъ (турфъ)—21/, арш. 

Песокъ, болЪе или менфе глинистый, съ кусками известняка, габбро, порфи- 

рита и пр.—3/+ арш. 
Черный известнякъ въ почвъ. 

По л5вую сторону Мал. Сапа, противъ низового конца дер. Корелы обнажается 

свЪтлозеленовато-с$рая плотная сланцеватая туфовая порода (съ обломками порфирита, 

платг!оклаза и пр.). Выходы этой породы наблюдаются и выше по Мал. Сапу, напр., 

близъ моста по дорог изъ Корелы въ Черемиское. 

По лфвую сторону Мал. Сапа, близъ впаден1я его въ Аятъ, въ отвалахъ двухъ 

шурфовъ наблюдаются темнокрасные или зеленовато-с$рые глинистые сланцы съ при- 

мазками мЪфдной зелени. Выходы подобныхъь же сланцевъ наблюдаются далЪе на возвы- 

шенномъ мысу, подходящемъ тутъ слфва къ Режу. На этомъ мысу, кром$ сланпевъ, 

выступаютъ темнокрасные конгломераты или брекчи съ обломками сланца, кварцита, 

порфирита, змБевика и пр. 

Саженяхъ въ 150 на МО оть упомянутыхъь выше шурфовъ съ признаками м$д- 

ныхъ рудъ появляются змфевики. Значительные выходы змФевиковъ наблюдаются далЪе, 

ниже по Режу, по л6вую его сторону, веретахъ въ 2-хъ отъ дер. Корелы. Туть зм$е- 

вики образуютъ высомй бугоръ, съ южной стороны обрывистый и скалистый, еъ осталь- 

ныхъ же сторонъ спускающийся полого и отдфляюнийся широкою болотистою долиною 
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отъ нахолящагося къ сЪверу возвышеннаго змфевиковаго увала. МЪстность вообще про- 

изводитъ впечатлВ ве, какъ будто Режъ первоначально протекалъ между этимъ уваломъ 

и бугромъ, огибая послднай съ сЪверной стороны, тогда какъ нынЪ р$ка направляется 

по южную сторону бугра. ЗмЪевики посл5дняго желтовато-бураго или зеленоватаго цвЪта 

и содержать остатки дталлагона. 

По правую сторону Режа, противъ этого бугра—высоюя зароспия лфеомъ возвы- 

шенности, сложенныя изъ змЪевика. 

Какъ уже сказано, къ М отъ описаннаго бугра, отдЪляясь отъ него широкою бо- 

лотистою ложбиною, находится высокй мЪстами скалистый зм5евиковый увалъ. Въ двухъ 

пунктахъ этого увала среди змфевиковъ найдены залежи хромистаго желЪзняка. 

ЗмЪевики по Режу протягиваются почти вплоть до дер. Колташи, представляя мЪ- 

стами довольно высокя скалистыя обнажен1я, напр., у второй (считая отъ дер. Корелы) 

мельницы. 

Ниже этой мельницы, по правую сторону Режа, въ Верхъ-Исетекой дачЪ, нахо- 

дится также хромовый рудникъ. Довольно значительный разрЪзъ его вытянуть съ О на 

У и обнажаетъ зм5евики, иногда просв$чивающие въ краяхъ, съ гнЪздами и жилами 

хромистаго желЪзняка. 

Ниже этого рудника, между 2 и 3-Й мельницей, по лЪвую сторону Аята — ска- 

листые выходы змЪевика, протягиваюциеся вплоть до 3-й мельницы. 

Близъ верхового конца дер. Колташи, на спускЪ къ Режу паблюдаются глыбы 

свЪтлозеленовато-сЗраго габбро, состоящаго изъ д1аллагона и мутнаго полевого шпата. 

НЪсколько лишь ниже, по берегу Режа, въ отвалахъ колодца — темнозеленые змфевики. 

Въ весьма значительномъ развитш змфевики наблюдаются по правую сторону Режа, 

по прямой дорогБ изъ Колташей въ Аятское. Эмфевики эти въ одномъ пунктЪ, а 

именно въ 1/, верстЪ отъ Режа, тотчасъ же за оградой поскотивы, прерываются выхо- 

дами среднезернистаго роговообманково-хлоритоваго гранита, разрабатывавшагося въ нашу 

бытность подъ фундаменты для построекъ дер. Волташи. 

Къ М оть верхового конца дер. Колташи находится давно оставленный желЪзный 

прлискъ. Въ сильно заросшихъ растительностью ямахъ этого приска мЪстами наблю- 

даются свфтлосБрые тонкозернистые кварциты съ прожилками бураго желЪзняка. 

Ёъ востоку отъ этихъ ямъ, по дорог изъ се. Черемискаго въ Колташи высту- 

паютъ бЪлые тонкослоистые известняки, протягиваюциеся вплоть до р. Положихи. 

Въ самой дер. Колташи, по лЪвую сторону Режа выступаеть зеленовато-сфрая 

сланцеватая туфовая порода съ вертикальною славцеватостью по простираню на ММ 

330°. Ниже Колташей, по лЪвую сторову Режа, вплоть до устья Положихи обнажаются 

въ угорф бЪлые или свЪтлосфрые тонкослоистые доломитовые известняки. Уторъ этотъ 

У устья Положихи оканчивается небольшимъ вдаюшимея въ Режь утесомъ; противопо- 

ложный берегь рЪки тутъ низюй, пороспий сосновымъ лЪсомъ. 

По упомянутой рфчьБ ПоложихЪ находятся небольшия старательскя работы, зало- 

9* 
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женныя съ цфлью добычи золота и самоцвЪтовъ. Въ почв шурфовь по ПоложихЪ на- 

блюдаются черные доломитовые известняки, падающе на МО 60°. Въ пескахъ— почти 

исключительно обломки почвеннаго известняка. Выше по ПоложихЪ въ почвЪ шурфовъ 

уже не известняки, а сланцы. ВмЪетф съ мелкимъ золотомъ по ПоложихЪ добываются 

также сафиръ, корундъ, рубинъ и др. самоцвЪты '); былъ найденъ также и алмазъ. 

Известняки обнажаются залЪмъ по лЪвую сторону 'Режа, между р$чкою Положихой 

и трактовымъ, или такъ называемымъ Талицкимъ мостомъ, а также по самому тракту, 

по дорог$ въ Шайтанское. 

Въ /, верст отъ моста, по дорог въ Шайтанское известняки смФняются зеле- 

новато-сФрыми сланцами, среди которыхъ были произведены поиски жильнаго кварца. 

Еще далфе по этой дорог, въ 3/4 верст. отъ моста, въ отвалахъ шурфовъ къ югу 

отъ дороги наблюдаются свфтлосефрые глинистые сланцы. За этими шурфами далЪе по 

дорог выступаютьъ снова тонкослоистые известняки, а зат$мъ — гнейсы. 

По лБвую сторону Режа, ниже Талицкаго моста, въ отвалахъ шурфовъ, углуб- 

ленныхъ въ небольшомъ логу, наблюдаются бЪлые или свЪтлосфрые тонкослоистые изве- 

стняки; въ наносахъ по этому логу попадаются весьуа часто конкрещи бураго же- 

лЪзняка. 

Ниже по Режу на довольно значительномъ разстоян!и развиты плотныя зеленовато- 

сЪрыя, болье или менфе сланцеватыя туфовыя породы. Выходы этихъ породъ наблю- 

даются по лфвому берегу Режа въ слфдующихъ пунктахъ: 

а) Въ 1/, верст ниже Талицкаго моста, гдЪ обнажается плотная зеленовато-сФрая 

порода, представляющая порфиритовую основную массу, состоящую изъ плаг1оклаза, хло- 

рита, эпидота и пр. 

6) Близъ Б. Черемшанки — гдз развита сланцеватая зеленовато-сЪрая порода съ 

обломанными выдЪфлен1ями авгита и плаг1оклаза; иногда порода имфетъ обломочный ха- 

рактеръ, заключая обломки порфирита. 

в) Ниже Черемшанки—гдЪ довольно значительной высоты утесы образованы слан- 

цеватой зеленовато-сфрой породой, провикнутой кальцитомъ и содержащей м$Ъстами ско- 

пления эпидота и выдфлен1я въ видЪ обломковъ сильно изм$неннаго плагоклаза. 

Подобныя же породы обнажаются далфе по лБвую сторону Режа, близъ Мал. 

Черемшанки и за этою р$чкою, верстахъ въ 2-хъ ниже Талицкаго моста. 

ДалЪе внизъ по Режу берега визюе, луговые, м$стами весьма болотистые. Не 

слфдуя здЪсь вдоль самаго Режа, я отправился нЪеколько въ сторонф отъ него на 

Невьянсый кордонъ, находящийся верстахъ въ 11/? ниже устья Адуя, и уже изъ этого 

1) Въ 1893 году въ засфдани Ими. Минер. Общ. горн. инж. Лёшомъ былъ демонстрированъ обра- 

зецъ каолинизированнаго ортоклаза съ вросшями въ него корундами. Образецъ этотъ купленъ Н. Н. Кок- 
шаровымъ у извЪстнаго торговца минералами Калугина въ Екалеринбург$ какъ происходапуй изъ 

дер. Колташи (Зап. Мин. Общ., 1898; ХХХ, 476). 
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кордона сдЪлалъ экскураю на Адуй, для осмотра описаннаго Гофманомъ (Мафега- 

Пеп, 113) Адуйскаго камня. 

Камень этоть находится на правомъ берегу Адуя, примфрно въ 1 верстБ выше 

впадентя послФдняго въ Режъ, и представляеть высоюй скалистый утесъ, сложенный 

изъ мелко- или крупнозернистаго б1отитоваго гранита, переходящаго въ гнейсъ. Плито- 

образная отдфльность этого гранита падаетъ полого на №, а елоистость почти верти- 

кальная простирается по направленю № — 5. Граниты обнажаются также въ самомъ 

руслЪ Адуя, ниже камня, образуя сильный переборъ; они обнажаются также по правую 

сторону Адуя, близъ Листвянки и между Адуемъ и Режемъ, а также по правую сто- 

рону Режа, выше Невьянскаго кордона. 

Ниже этого кордона вплоть до Шайтанекаго камня по Режу обнажевнй нЪтъ. 

Берега рЪки туть ровные, покрытые покосами. Упомянемъ о глыбахъ гранита, замЪ- 

ченныхъ по лЪвую (Невьянскую) сторону Режа, по р. ИльинкЪ (ГлинкЪ), ниже казев- 

наго лЪфеного кордона. 

ДалЪфе у мельницы близьъ Шайтанки, въ выработк5 выше плотины обнажаются 

гнейсы, падающие весьма круто на У/ЗУ. 

Немного лишь ниже этой мельницы, по правому берегу Режа, верстахъ въ 3-хъ 

отъ с. Шайтанскаго и въ 4 отъ Невьянскаго кордона находится Шайтансюй камень, 

о которомъ упоминается у Гофмана. Эта высокая, до 20 саж., почти отвфсная скала 

сложена изъ б1отитоваго гранито-гнейса; съ противоположнаго берега скала эта кажется 

разбитою на плиты, почти горизонтально лежания или полого падающая отъ средины 

камня сводообразно на ЗО и МУ. На самомъ дЪфлЪ гнейсовая слоистость Шайтан- 

скаго камня падаетъ весьма круто на 5\. 

Ниже этого камня, за устьемъ р. Шайтанки, по правому берегу Режа наблю- 

дается небольшое обнаженте гранита. ДалЪфе, ближе къ дер. Галаниной, на правомъ 

берегу Режа обнажаются б1отитовые гравито-гнейсы съ жилами крупнозернистаго пег- 

матита. 

Гранитъ глыбами наблюдается и въ самой деревнз Галаниной. 

Л3вая сторона Аята-Режа. 

Р. Кунара. 

Р$чка Кунара у деревни того же имени вся изрыта шурфами. Въ отвалахъ и 

почв$ шурфовъ, выбитыхъ между церковью и кладбищемъ, наблюдаются одни лишь 

гнейсы и граниты, состояпие изъ ортоклаза, плаг1оклаза, кварца (обыкновенно проро- 

стающаго ортоклазъ) и б1отита; глыбы гранита наблюдаются также на поляхъ по лфвую 

сторону Кунары, выше кладбища. Выше по КунарЪ, по лфвую ея сторону, за лож- 

комъ, на поляхъ замфчается масса обломковъ и глыбъ порфира, подобнаго развитому 
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по тракту верстахъ въ 2-хъ на западъ отъь Кунары. Порфиры эти представляютъ 

свЪтлосфрую микрозернистую основную массу, состоящую изъ кварца и полевого шпата, 

въ которой заключены выдЪлешя мутнаго ортоклаза, плаг1оклаза и кварца. 

Верстахъ въ 3-хъ оть ВКунары па М№\М, въ такъ называемомъ Красномъ бору 

(представляющемъ весьма пологую возвышенность, покрытую нынЪ покосами и лишь 

мелкимъ березнякомъ) въ отвалахъ старыхъ шурфовъ наблюдается бЪлый ячеистый 

кварцъ и желтовато-бЪлые разрушенные глинистые сланцы. 

Близъ западной окраины дер. Кунары, къ М отъ нея, на пашнЪ было пробито 

дв шахты, глубиною 37 и 38 арш., которыми было обнаружено присутствие кварце- 

выхъ золотосодержащихъ жилъ, толщиною до 3/+—1 арш. Жилы кварца съ сЪрнымъ 

и мЬднымъ колчеданомъ падаютъ въ первой шахт на М, а во второй, отстоящей отъ 

первой въ 40 саж. восточнЪе, на югъ; падене жилъ крутое. Содержане золота до- 

ходило до 12 зол., а затБмъ спустилось до 2 и менфе золотниковъ, велЪдетне чего 

разработка и была остановлена. Отвалы этихъ шахтъ, пробитыхъ старателями, состоятъ 

изъ бЪлой, отчасти сланцеватой, сильно разрушенной мелкозервистой породы, состоящей 

изъ кварца и полевого шпата, обыкновенно съ примЗсью с5рнаго колчедана и мелкихъ 

листочковъ слюдистаго минерала, представляющей сходство съ березитомъ, и изъ евфтло- 

сЪраго порфироваго гранита съ крупными выд$ленями ортоклаза, плагтоклаза и кварца. 

Въ 1 верст на МО отъ Купары, ва поляхъ (по дорогф въ Конево) было также 

пробито двЪ шахты; въ отвалахъ ихъ — бЪлый тальково-глинистый славецъ и кварцъ. 

Из Кунары в5 Конево. 

Близь дер. Кунары, на поляхъ ветрфчаются глыбы гнейса и кварцъ. ДалЪе по 

дорогЪ, вплоть до вершинъ Дикаго ключа (впадающаго въ Б. Сапъ) выходовъ корен- 

ныхъ породъ не замЪчается. 

Близъ Дикаго ключа, верстахъ въ 4 и далЪе, верстахь въ 2 недоЪзжая Ко- 

нева, замБчаются незначительные выходы гранита, состоящаго изъ ортоклаза, плаг1о- 

клаза, кварца (обыкновенно прорастающаго ортоклазъ), роговой обманки и хлорита. 

Верстахъ въ 2 недофзжая Конева появляются порфириты; выходы ихъ наблю- 

даются и далфе, въ 11!/з верстахъ до села, на поскотинЪ. 

Изь Кунары в Шайдуриху. 

За дер. Кунарою, верстахъ въ 11/2 по тракту какъ въ Невьянской, такъ и Верхз- 

Исетской дачЪ были произведены поиски жильнаго золота. Въ отвалахъ углублепныхъ 

туть шурфовъ наблюдаются желтовато-бЪлые тальково-глинистые сланцы и б$лые слю- 

дистые кварциты. По описавшю пр. Зайцева, кварцевая жила, толщиною до 1 арш., 
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залегаетъ тутъ съ крутымъ паденемъ къ М среди тальковаго, отчасти разрушеннаго 

сланца (№ 228). | 

ДалЪе вплоть до Шайдурихи обнажев!й по тракту не замфчается; упомяну о масеЪ 

шурфовъ, углубленныхъ въ Невьянской дачЪ близъ Шайдурихи, въ которыхъ видна: 

желто-бурая глина—2 до 3 арш. и сЪрый глинистый песокъ—1 арш. и очъ же 

остается въ почв шурфовъ. 

Изь Шаяйдурити в5 Пьянкову. 

По описантю пр. Зайцева (1. с., 49), по дорог изъ Шайдурихи въ Пьянкову 

выходов коренныхъ породъ нЪтъ; на приложенной къ стать пр. Зайцева картЪ до- 

рога эта показана проходящею въ области кристаллическихъ славцевъ. 

Въ восточномъ конц Шайдурихи въ отвалахъ колодцевъ наблюдается темнозеле- 

новато-сфрая, на видъ почти пилотная порода, въ которой подъ микроскопомъ опред$- 

лены: плагтоклазъ въ видЪ крупныхъ выдфленй, уралитовая роговая обманка и хлоритъ. 

За Шайдурихой по тракту выступаютъ темнозеленые, мЪстами сланцеватые пор- 

фириты съ выд$лен1ями плаг1оклаза. Примфрно въ 1 верст отъ селевя по сторонамъ 

тракта наблюдаются глыбами уралитовые порфириты. 

Дал$е по тракту, близъ отворота на с. Аятское, вь отвалахъ шурфовъ — темнозе-. 

леные порфириты съ выдфлен1ями плаг!оклаза и уралита. 

Подобные же порфириты, иногда слоеватые, наблюдаются и далфе по тракту глы- 

бами вплоть до дер. Пьянковой. 

Из5 Шайдурихи вв Аятское. 

Дорога идеть сперва по Екатеринбургекому тракту и лишь верстахъ въ 3-хъ не- 

‘до$зжая дер. Пьянковой отворачиваеть къ сЪверу. 

Почти тотчасъ за этимъ отворотомъ въ отвалахъ шурфовъ наблюдаютея свЪфтло- 

сфрые сланцеватые порфиры или порфироиды. Немного далЪе замфчаются и небольше 

выходы этой с$рой сланцеватой роговиковидной породы съ выдфлешями орто- и пла- 

гоклаза. Основная масса породы мелкозерниста и состоитъ изъ полевого шпата, кварца 

и хлорита; выд$лен!я полевого шпата обыкновенно изломаны. 

ЗатЪмъ далЪе появляются темнозеленые, иногда сланцеватые порфириты съ выдф- 

лен!ями плаг1оклаза, обыкновенно прониквутые кальцитомъ. 

ДалЪе, близъ небольшого ложка, впадающаго въ Аятъ, обнажаются порфириты 

съ крупными выдфлен1ями уралита и миндалинами кальцита. Порфириты наблюдаются 

также за этимъ ложкомъ и далЪе, верстахъ въ 11/2 недофзжая Аятскаго. Вь 1 верстЪ 

отъ села ва \У/БУ’, на поляхъ выступаютъ свЪтлозеленовато-с5рые порфириты съ вы- 

дЪлевями мутнаго плагоклаза и скоплен1ями эпидота. 
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Р. Большой Сапъ. 

Р$чка Б. Сапъ береть начало изъ довольно обширнаго Саповскаго болота, нахо- 

дящагося верстахъ въ 14 на востокъ отъ Невьянска и веретахъ въ 12 къ западу отъ 

с. Коневскаго. 

Близъ вершинъ Сапа, верстахь въ 10 отъ Конева находится оставленный нынЪ 

Саповекй золотой пршекъ. Въ обширномъ затопленномъ нынЪ разрЪзЪ этого приска 

наблюдаются весьма мощныя (боле сажени) отложен1я торфа, а съ почвы разрЪза вы- 

ставляются въ видЪ неболыпихъ скалъ зеленовато-е$рые порфириты съ выд$ленями 

авгита и совершенно мутнаго плаг!оклаза. Промытые отвалы разрЪфза состоятъ глав- 

нЪйше изъ авгитоваго порфирита и кварца. 

Рядомъ съ этимъ разрЪзомъ, ниже его по Сапу находится другой разрЪзъ, въ 

которомъ также наблюдаются громадными глыбами авгитовые порфириты. 

По дорогЪ съ этого приека въ с. Воневское, въ 1 верстВ отъ приска и вер- 

стахъ въ 9 оть Конева, близъ Сапика (впадающаго слЪва въ Б. Сапъ) въ отвалахъ 

шурфовъ замфчаются авгитовые порфириты, а также кварцъ. Дорога эта далЪе идетъ 

покосами, по мЪетности, лишевной обнажений. Упомяну лишь, что верстахъ 5—6 не- 

.дофзжая Конева, въ отвалахъ шурфовъ, заложенныхъь въ широкой долинф Б. Сапа, 

наблюдаются куски порфирита, также гранита и кварца. 

Верстахъ въ 4—5 на западъ оть с. Коневскаго и верстахъ въ 2—3 къ югу оть 

дер. Осиновки, по правую сторону Сапа, на такъ называемомъ Свзтномъ или БЪломъ 

мысу выступаютъ роговообманковые граниты. Граниты наблюдаются тутъ на весьма 

значительномъ разетоян1и; въ старину верстахъ въ 4 на З\ отъ с. Конева были за- 

ложены обширныя ломки этого гранита, о чемъ упоминается еще у Г. Розе (Ве1зе, Г, 293). 

Граниты этихъ ломокъ средне- или мелкозернисты, желтовато-бЪлаго цв$та, состоятъ 

изъ ортоклаза, плаг1оклаза, кварца и роговой обманки. 

По дорогь съ ломокъ въ с. Конево гравиты глыбами протягиваютея вплоть до 

Поганаго лога, верстахъ въ 3-хъ недо$зжая села; за этимъ логомъ граниты см$няются 

темнозелеными порфиритами, выступающими, напр., верстахъ въ 21/2 ва З\ отъ села 

и протягивающимися затЪмъ вплоть до с. Вонева. 

Граниты наблюдаются также и южнЪфе этихъ ломокъ, близъ такъ называемой 

„БЪлой гали“. На „БЪлой галЪ“, верстахъ въ 41/2 на З\ отъ Конева, въ отвалахъ 

шурфовъ замфчается бЪлая разрушенная полевошпатовая порода съ жилами б$лаго 

кварца; западнфе этихъ шурфовъ, верстахъ въ 5 оть села наблюдаются граниты 

глыбами. 

Еще далЪе на З\\, веретахъ въ 6 отъ села, въ Листвянномъ логу, впадающемъ 

въ Диюй ключъ (правый притокъ Б. Сапа), въ отвалахъ шурфовъ — разрушенный въ 

дресву гранитъ съ жилами кварца. Одно время по упомянутому логу добывались много- 
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численные аметисты, довольно впрочемъ плохеньюме, окрашенные обыкновенно лишь съ 

Головки. 

По Б Салпу, веретахъ въ 2-хь выше Конева, у промывочной, въ самомъ руслЪ 

р$фчки и въ увалЪ по лЪвую ея сторону выступаютъ громадными глыбами порфириты 

съ выдЪлен1ями плагоклаза и авгита. 

ДалЪе, верстахъ въ 1'/2 выше села, по правую сторону Сапа находитея стара- 

тельсмй пр1искъ; въ пескахъ его, желтоватаго или зеленоватаго цвфта, заключаются 

во множествЪ обломки порфирита. 

Выходы порфирита наблюдаются далфе въ 1 верстБ выше села, по правую сто 

рону Сапа, а также близъ верхового ковца селевля, по л$вому берегу Сапа, у плотины. 

Въ самомъ селеви, раскинутомъ по обфимъ сторонамъ р. Сапа, находится цфлая 

сер1я весьма многочисленныхЪ старательскихъ работъ, промытые отвалы которыхъ со- 

стоятъ главнфйше изъ угловатыхъ кусковъ порфирита. Въ шурфахъ по правому берегу 

Сапа, близъ церкви обнажены: желто-бурая глина (боле 6 арш.) и темнозеленые пески 

съ обломками уралитоваго порфирита. Толщина песковъь до 2 арш.; въ почв ихъ — 

такъ называемая „мякоть“. 

По лфвую сторону Сапа, на выфздЪ отъ рЪчки къ церкви выступаютъ порфириты 

съ мелкими выдфлевнями плагюклаза, скопленями эпидота и хлорита. 

Тотчасъ ниже с. Конева, въ руслЪ и по л5вую сторону Сапа, у плотинки высту- 

паютъ зеленовато-е$рые порфириты съ сферопдальною отдфльностью и крупными вы- 

дфлен1ями плагоклаза. 

По правую сторону Б. Сапа, ниже с. Конева, по дорогф вь Аятское выступаютъ 

авгитовые порфириты съ крупными выдфлен1ями авгита; подобные же свЪтлозеленовато- 

сфрые порфириты наблюдаются и далЪе глыбами за поскотиной с. Вонева. 

Ниже по Сапу, у Вотяковской мельницы, на лЪвомъ берегу, въ угорф обнажаются 

порфириты съ выд$лен1ями мутнаго плаг1оклаза и трещиноватаго авгита. Порфириты 

далЪе выступаютъ по правую сторону Сапа, на бугрЪ, ниже Вотяковской мельницы. 

Глыбы и выходы авгитоваго порфирита (съ выдфленями авгита и плагоклаза) 

наблюдаются далфе, верстахъ въ 11/, недофзжая с. Аятскаго, близъ Ближняго ключа. 

Авгитовые порфириты, а также кварцъ наблюдаются также въ отвалахъ шурфовъ, 

заложенныхъ по правую сторону Б. Сапа, близъ с. Аятскаго. 

Окрестности села Конева. 

Въ 1 верст на МО оть се. Конева находится оставленный нынф Подсафоновскай 

приискъ, въ которомъ жила золотоноснаго кварца (по словамъ старателей, круто- 

падающая на ЗО) подчинена порфиритамъ. 

Тотчасъ за этимъ приекомъ находится Сафоновскй. Отвалы шахтъ этого приска 

состоять изъ темнозеленаго порфирита съ выдфлен1ями мутнаго полевого шпата и ура- 
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74 А. КРАСНОПОЛЬСКГЙ. 

лита. Судя по выработкамъ, паден1е кварцевой жилы пруиска крутое на 0$0. Въ 

отвалахъ одной шахты, имфющей 50 арш. глубины, кромЪ порфирита, наблюдается 

также бЪлая или свЪтложелтовато-бурая порфировая порода, болЪе или менфе сильно 

разрушенная, представляющая выдфленя мутнаго полевого шпата въ массЪ, содержащей 

полевой шпатъ, кварцъ и роговую обманку. Шахта эта въ нашу бытность на пр1искЪ 

была затоплена; въ 6 саж. на ЗО оть нея заложена сл$дующая шахта, глубина ко- 

торой до только что встр$ченной жилы кварца уже 70 арш. Отвалы этой посл$дней 

шахты состоять исключительно изъ вообще весьма богатаго сФрнымъ колчеданомъ пор- 

фирита съ выдфленями совершенно мутнаго полевого шпата и уралита. 

Мощность кварцевой жилы обыкновенно около 1 арш.; мЪетами жила раздувается 

до 4 арш. 

Въ 1 верст къ сфверу оть Сафоновекаго пршека и въ 2-хъ верстахъ на ММО 

отъ Конева находится Одинсый пр1искъ. Отвалы этого пршска состоять изъ порфи- 

ритовъ, подобныхъь Сафоновскимъ, и свЪтлосфраго порфира съ выдЪлев1ями кварца, 

мутнаго ортоклаза и плаг!оклаза. Отвалы шахты сЗвернЪе машиннаго корпуса, а также 

отвалы старыхъ неглубокихъ шахтъ, коими забирались верхи жилы, состоятъ изъ бфлой 

порфировой породы съ р$дйими выдфлевями кварца. 

Западнфе этихъ шахтъ, въ старыхъ неглубокихъ работахъ добывались такъ на- 

зываемыя „столбовки“, т.-е. вертикальныя жилы бЪфлой, сильно разрушенной полево- 

шпатовой породы („бЪлуги“) съ чрезвычайно тонкими прожилками кварца. Вею эту 

породу перетирали и мыли, получая золота до 3—4 зол. отъ 100 пуд. 

Въ 1 верст$ кь У\ отъ Олдинекаго приска находится пршекъ Маленьмй. Въ 

отвалахъ шахты послЪдняго — темнозеленые, иногда бурые порфириты, м$етами почти 

лишенные выдфленй, мЪстами же преисполненные выдЪлен1ями авгита, перешедшаго 

въ уралитъ. По словамъ горныхъ смотрителей, жилы кварца въ этомъ оставленномъ 

вынЪ пршекЪ имЪфютъ оть 1 до 1 арш. толщины и падаютъь на $0 С 45°. 

Менфе чЪмъ въ 1 верст къ М оть Маленькаго приска находится Р%дкиневй. 

Въ такъ называемой Пробной шахт этого пруиека наблюдаются б1отитовые и рогово- 

обманковые граниты и гнейсы. Граниты б1отитово-роговообманковые видны далЪе въ 

отвалахъ ряда шахтъ, тявущихся отъ Пробной по направленю на МО. Жилы золото- 

носнаго кварца, залегаюпия среди этихъ гранитовъ, имБють мощность 4, 5 или 6 

четвертей, падаютъ на ЗО и заключаютъ до 7 и боле золотниковъ золота оть 100 пуд. 

Примфрно верстахь въ 5—6 отъ Конева на М\’ находится оставленный нын$ 

Тенигинсмй прискъ. Работы на этомъ пршискЪ были сперва открытыя, а зат$мъ под- 

земныя, причемъ глубина шахтъ доходила до 75 арш. Жилы кварца имЪли, по сло- 

вамъ старателей, крутое падене на ЗО и отличались чрезвычайно богатымъ содержа- 

немъ крупнаго золота. Шахты этого праиска держались подъ замкомъ, и кварцъ не 

промывался на мЪстЪ, а въ особыхъ ящикахъ, подъ замкомъ, перевозился въ Невьянскъ 

для промывки. Еще до настоящаго времени отвалы этого пр1иска посБщаются „моло- 
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точниками“, т.-е. старателями, которые находятъ выгоднымъ пересматривать и раско- 

лачивать молоткомъ куски кварца изъ отваловъ этого приека, въ надеждЪ найти ви- 

димое золото. Отвалы шахтъ Тенигинскаго пр\иска представляютъ главнъйше плотную 

зеленовато-с$раго цв$та породу, обыкновенно богатую сЪЗрнымъ колчеданомъ; въ отва- 

лахъ Соколовской шахты, кромЪ того, наблюдаются порфириты съ выдфленлями мутнаго 

плаг1оклаза и мелкими выдфленями уралита. 

Изь с. Конева вв Осимовку. 

По этой дорогЪ наблюдаются одни лишь порфириты; выходы ихъ замфчаются на 

полпути между названными пунктами, а также близъ дер. Осиновки. Близъ поелфдней 

въ ямахъ по сторонамъ дороги наблюдаются порфириты, обыкновенно сильно проникну- 

тые эпидотомъ и содержапие выдфлен1я плаг1оклаза и авгита. 

Изь дер. Осиновки чрезь Старо-Саповскй жельзный рудникь вь дер. Бызову, на Амбаркъ. 

По пути изъ дер. Осиновки на Старо-Саповеюяй желЪзный рудникъ обнажен!й не 

замВчается; упомяну лишь о глыбахъ порфирита, наблюдаемыхъ въ полуверств на МО 

оть дер. Осиновки. 

Старо: Саповсюй рудникъ находится верстахъ въ 6 на ММО отъ дер. Осиновки, 

близъ вершинъ Мал. Сапа. Въ большомъ, глубиною до 12 арш., вытянутомъ съ У на О 

разрфзЪ рудника подъ поверхностной желтовато- или красновато-бурой глиной наблю- 

дается обыкновенно болЪе или менЪе разрушенная бурая или зеленовато-с$рая порода, 

существенно состоящая изъ венисы съ примфеью эпидота, актинолита и кварца. Изъ 

числа этихъ составныхъ частей актинолитъ мЪетами является преобладающимъ и порода 

тогда принимаетъ лучистое сложеше. Сама руда представляеть магнитный желфзнякъ, 

плотный или мелкозернистый; нЪкоторые образцы руды представляютъ мартитъ (съ 

темновишнево-красною чертою). Съ углубленемъ руда становится м$дистою, заключая 

обильвыя примазки мфдной зелени и лучистаго малахита. 

Рядомъ съ этимъь разрЪзомъ, къ М отъ него, находится меньшихъ размЪровъ раз- 

рЪзъ, гдЪ руда, подчиненная венисовой пород, является почти исключительно въ видЪ 

магнитнаго желЪзняка. 

Съ Старо-Саповскаго рудника я отправился вдоль Мал. Сапа, по правую его сто- 

рону. Дорога идетъ покосами, по мЪстности, лишенной обнаженш. По лБвую сторону 

Сапа, у поскотины дер. Нефедовой (по дорог изъ послфдней въ Паньшину) наблю- 

даютея глыбы и выходы зеленовато-сфраго порфирита съ выдфлен1ями плалг1оклаза. За 

поскотиною, на поляхъ по дорог$ вь Паньшину — куски порфирита, а также свЪтло- 

сфраго порфира съ выдЪлен1ями ортоклаза, плаг1оклаза и кварца. 

10% 
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Дорога изъ Осиновки въ Бызову пересЪкаеть М. Сапъ выше деревви Нефедовой 

(Одиной). На самомъ перездЬ чрезъ Сапъ, въ 1 верст выше Нефедовой и въ 71/2 в. 

оть Осиновки наблюдаются крупными глыбами порфириты съ плотной зеленовато-сЪрою 

основною массою и выдфленями трещиноватаго авгита, иногда перешедшаго въ хлоритъ. 

Порфириты съ выд$ленями плаг!оклаза наблюдаются также по Бызовской дорогз въ 

8'/з верстахъ оть Осиновки; далфе близъ р. Талицы (впадающей въ Амбарку) наблю- 

даются порфириты съ крупными выдЪфлен!ями авгита, по перифери перешедшаго въ 

уралитъ; промытые отвалы шурфовъ, заложенныхъ по Талицф, состоять также изъ 

порфирита. 

Веретахъ въ 2 недофзжая дер. Бызовой, по лЪвую сторону Талицы, въ Режевской 

дачЪ, на поляхъ встрЪчаются въ изобими глыбы порфирита съ крупвыми выдфлен1ями 

д1аллагоновиднаго авгита. Наконецъ, у самой дер. Бызовой, по правую сторону Амбарки 

обнажаются гнейсы. 

Изь с. Коневскао в5 с. Кипринское. 

По этой дорогЪ, въ полуверстЬ отъ Конева на востокъ, на покрытомъ полями 

Царскомъ мысу выступаютъ порфириты съ многочисленными выдфлещями мутваго пла- 

г1оклаза и уралита, обыкновенно перешедшаго въ хлоритъ. 

ДалЪе верстахъ въ 3-хъ оть села наблюдаются выходы порфирита съ миндали- 

нами кальцита, а верстахъ въ 5 — зеленовато- сфрые проникнутые эпидотомъ порфириты, 

местами почти лишенные порфировыхъ выдЪлевай. 

Порфириты съ мелкими выдфлен1ями плаг1оклаза наблюдаются также по лЪвую 

сторону Малаго Сапа, близъ с. Кипринскаго. Въ самомъ сел Кипринскомъ, располо- 

женномъ по лЪвую сторону М. Сапа, наблюдаются по руслу рЪфчки громадныя глыбы 

порфирита съ выд$ленями плагоклаза и авгита. 

Замфтимъ, что по Мал. Сапу выше села Киприна находятся многочисленныя ста- 

рательскмя на золото работы. 

Окрестности села ЕКитринскало. 

По дорогЪ изъ села Киприна на Фотевеюмй пруискъ, находяцийся въ вершинахъ 

Пашковки (впадающей слЪва въ Мал. Сапъ непосредственно выше села) наблюдаются 

близъ самаго села, къ сфверу отъ него, выходы уралитоваго порфирита съ выд$лен1ями 

мутнаго плагоклаза и уралита. 

ЗатЪмъ далЪе по дорог выходовъ коренныхъ породъ не замфчается. Въ 1 верстЪ 

недофзжая Фотлевскаго приска въ шурфахъ наблюдается: „турфъ“ до 3 арш., пески 

до 1,5 арш., въ почвф— желто-бурая глина. Промытые отвалы песковъ представляютъ 

почти исключительно обломки и гальки порфирита. 
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Расположенный въ вершинахъ Пашковки, въ 9 верстахъ отъ Каприна, Фотлевсвй 

пр!иекъ нывЪ уже оставленъ. Въ отвалахь его наблюдается желтовато-бурая, болЪе 

или менфе разрушенная туфовая порода. Подчиненныя этой пород$ жилы кварца, по 

словамъ старателей, имЪють до 2 арш. мощности. 

Село Черемиское. 

Село Черемиское расположено близъ вершины впадающей слфва въ Режъ р. Че- 

ремиски, верстахъ въ 5 къ сфверу отъ дер. Колташи. 

Въ верховомъ копцф села, у моста чрезъ Черемиску, какъ въ самомъ руслЪ, такъ 

и по берегамъ послфдней выступаютъ падаюцще весьма круто (почти вертикально) на 

МО 75” бютитовые гвейсы. Одинъ изъ устоевъ этого моста основанъ на гребнЪ гнейса. 

Ниже моста, по правому берегу Черемиски — обрывы желто-бурой песчанистой глины. 

ЧКелтовато-бурая песчанистая глина наблюдается и ниже, въ пред$лахъ самого 

селен1я, въ обрывахъ по правому берегу рЪчки. 

Веретахъ въ 11/, къ сфверу отъ села, по дорогз въ дер. Маркову, въ отвалахъ 

шахты —слапцы, болЪе или менфе разрушепные, слюдяные; шахтою этою развЪдыва- 

лась кварцевая жила, залегающая среди сланцевъ. 

На МО отъ села, по дорог въ Мостовую находятся ломки гнейса и гранито- 

гнейса. Далфе по этой дорогЪ, въ 1'/ верстахъ отъ села и на ММУ отъ дер. Воро- 

ниной— глыбы роговообманковаго гранита. 

На востокъ отъ села въ 1, верстахъ, у раздфлешя дорогь на Шайтанское и 

Воропипу, въ ямахъ наблюдаются болБе или мене разрушенные гранито-гнейсы. 

Къ югу отъ села, по дорог въ Колташи на поляхъ замфчаются куски грапита 

и гнейса. 

Ниже села, по правую сторону Черемиски, въ обрывахъ обнажается: желтовато- 

бурая песчанистая, лёесовидная, отчасти слоиетая глина съ мелкими обломочками кварца 

и сБрые глинистые, сильно разрушенные сланцы, выступаюпие у самой воды изъ подъ 

осыпей вышележалщцей глины. 

Ниже по ЧеремискЪ, по впадающему въ нее слфва ручью—громадныя глыбы 0Ъ- 

лаго или свтлоеБраго мелкозернистаго известняка. Известияки выступаютъ далЪе по 

самой дорог, на подъемЪ отъ ручья, также по лЪвую сторону Черемиски, ниже этого 

ручья, и пб дорог, верстахъ въ 11, педоззжая дер. Колташей. 

Изъ села Черемискаго изсл$дованйя были произведены также по дорог$ на Чере- 

мискую мельницу, на РежЪ, и въ Кипринское. 

По первой дорог наблюдаются значительные выходы змЪфевика, причемъ верстахъ 

въ 3-хъ оть деревни па весьма незначительномъ разстояни среди змЪФевиковъ высту- 

паетъ свЪтлос$рый крупнозернистый малослюдистый гранитъ, а въ 1 верстЪ недофзжая 

Режа опять таки среди змЪфевиковъ на весьма незначительномъ разстоян1и наблюдается 
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зеленовато-сЪфрая, сланцеватая, порфировая порода съ выдЪленями ортоклаза и плаг!о- 

клаза. 

По дорог изъ села Черемискаго въ Кипринское равнымъ образомъ наблюдаются 

змЪевики, которые близъ дер. Корелы см$няются зеленовато-сЪ5рыми порфиритами съ 

мелкими выдЪленями платг1оклаза и авгита; порода эта далЪе, уже близъ Мал. Сапа 

становится сланцеватою. } 

Изъ села Черемискаго изелФдовавля были произведены также по доротЪ въ дер. 

Воронину и далфе въ МедвЪжку. Вакъ уже было упомянуто, по этой дорог, въ 

11/» верстахъ отъ Черемискаго, въ ямахъ наблюдаются болфе или менфе разрушенные 

гравито-гнейсы. Въ самой деревнЪ Ворониной, по лБвую сторону рЪчки, въ небольтомъ 

обнажен!и видны б1отитовые гнейсы, прикрытые бурой песчанистой глиной съ мелкими 

обломками кварца. Б1отитовые и роговообманковые гнейсы наблюдаются . далЪе за дер. 

Воровиной по Режевскому тракту. } 

Между дер. Ворониной и МедвЪжкой, на поляхъ, въ отвалахъ большой ямы (вы- 

рытой для уборки падали) наблюдаются разрушенные свЪтлозеленовато-бурые змЪевики. 

За этою ямою, на поляхъ-— куски пегматита, еврейскаго камня и гранита. 

Въ самой дер. МедвфжкЪ, по руслу рфчки— глыбы разрушеннаго гранита. 

Оело Шайтпанское. 

Село Шайтанское, знаменитое по нахожден!ю въ его окрестностяхъ разнообраз- 

ныхъ самоцвЪтовъ, расположено въ юто-восточномъ углу Невьянской дачи, по неболь- 

той рЪчкЪ ШайтанкЪ, впадающей слЪфва въ Режъ. 

Въ довольно высокомъ увалЪф, по лфвую сторону Шайтанки, противъ верхового 

конца селевя и выше его выступаютъ зм5евики. На другомъ берегу Шайтанки, про- 

тивъ этого угора наблюдаются обрывы желто-бурой песчаниетой глины, до 4 саж. вы- 

сотою. 

Ниже по ШайтанкЪ, по правому ея берегу, въ предЪлахъ самого селен1я наблю- 

даются подобные же, но нфеколько меньшей высоты обрывы желтовато-бурой глины. 

Въ самомъ селеви въ р. Шайтавку съ правой ея стороны впадаетъ р. Ключикуъ, 

по которому какъ въ предфлахъ селен1я, такъ и выше послфдняго наблюдаются вы- 

ходы гранито-гнейса съ жилами пегматита. Бол$е или менфе разрушенные б1отитовые 

гнейсы обнажаются далЪфе по Ключику, выше дер. Бажиной, въ 1 верстБ на \УМ\М 

оть с. Шайтавскаго. По Ключику близъ дер. Бажиной, по словамъ мЪстныхъ стара- 

телей, ‚были найдевы самоцвфты (бериллы). 

Тотчасъ ниже с. Шайтаискаго, по лЪвую сторону Шайтанки, за мельницей обна- 

жаются крупнозернистые гранито-гнейсы. Граниты и гнейсы, падающие на МО 50° Д 

70°, выступають далфе по дорог изъ с. Шайтанскаго ва Зобпинскую (на Реж) 

мельницу. 
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По лфеистой дорогЪ изъ села Шайтанскаго въ дер. МедвЪфжку, на разстояни 

болфе 1 версты отъ р. Шайтанки наблюдаются выходы змЪевиковъ, среди которыхъ на 

весьма незначительномъ разстояни замЪчаются выходы ОЪлаго довольно крупнозерни- 

стаго аплита. 

Верстахъ въ 11/з отъ села по этой дорог находится старинная копь цвЪтныхъ 

камней. Въ заплывшихъ и сильно осыпавшихся стБнахъ этой копи видны разрушенные 

въ мелкую дресву (песокъ) гнейсы. Въ отвалахъ копи наблюдаются такъ называемые 

„припасы“, т.-е. жильная порода — пегматитъ съ мусковитомъ, б1отитомъ, чернымъ тур- 

малиномъ и пр. 

По дорог изъ с. Шайтанекаго въ дер. Галанину развиты сперва змЪевики, мЪе- 

тами болфе или менфе разрушенные, выходы которыхъ мы прослфдили по дорогЪ 

боле чЪмъ на версту. На этомъ пространствЪ змфевики пнЪеколько разъ (раза 4) пре- 

рываются выходами крупно- или среднезернистаго благо аплита. Но затЪмъ, въ 11/2 

верстахъ отъ села, влЪво оть дороги, на увалЪ выступають б1отитовые гнейсы. Гнейсы 

эти выламываются большими плитами, залегающими почти горизонтально; плиты эти 

идутъ на устилку дворовъ въ селБ Шайтанскомъ. Блотитовые грапито-гнейсы наблю- 

даются далЗе по самой дорогЪ, близъ дер. Галаниной. 

Верстахъ въ 3 оть с. Шайтанскаго къ югу и въ 1 верст оть Зобнинекой (на 

РежЪ) мельницы, на такъ называемомъ Таганскомъ мысу находятся старинныя ямы, 

вырытыя крестьянами дер. Галавиной для добычи самоцвфтовъ. Тутъ среди боле или 

мен$е сильно разрушениыхъ б1отитовыхъ гнейсовъ залегаетъ весьма крутопадающая (къ 

востоку) жила, толщиною 3/4 — 1 арш., свЪтлозеленой, отчасти жирной на ощупь съ 

лучистымъ сложенемъ породы, состоящей изъ актинолита. НЪеколько лишь южнЪе этой 

ямы находятся друя, въ которыхъ видны падаюше на МО 70° С 85° гнейсы. Въ 

отвалахъ этихъ ямъ —гнейсъ и пегматитъ. 

Знамепитыя Шайтанск1я копи цвфтныхъ камней, извЪстныя подъ назвашемъ „уКел- 

тыхъ ямъ“, находятся верстахъ въ 4-хъ кь югу отъ с. Шайтанскаго. Будучи уже 

давно оставлены, копи эти нынЪ значительно поосыпались и обвалились, а отвалы ихъ 

усп$ли покрыться лЪсомъ. 

Копи эти представляюгь аЪеколько ямъ. Первая изъ нихъ находится по правую 

сторону дороги, она вытянута по направленю З\— МО, причемъ длинный юго-восточ- 

ный бортъ ямы закрытъ отвалами; въ противоположномъ же сЪверо-западномъ борту 

сплошною стфною наблюдаются зм\февики. Векрытая ямою жила пегматита, залегаю- 

щаго среди змЪфевика, разрабатывалась въ нЪФеколько ярусовъ, нынЪ совершенно зава- 

лившихся и недоступныхъ для ближайшаго осмотра. Отвалы, коими закрыть юго-во- 

сточный бортъ ямы, состоять изъ змЪфевика, пегмалита, кусковь полевого шпата съ 

мусковитомъ и турмалиномъ, еврейскаго камня съ б1отитомь и турмалиноваго гранита, 

Саженяхъь въ 60—70 къ югу отъ этой ямы находится цфлый рядъ ямъ по на- 

правлешю МО—5\, изъ нихъ одна лежитъ по лЪвую, а остальныя ямы—по правую 



80 А. КРАСНОПОЛЬСКГИ. 

сторону дороги. Въ отвалахъ первой (небольшой) ямы этого ряда видны змфевикъ и пег- 
матитъ. Въ слфдующихъ, болЪе глубокихъ и обширныхъ ямахъ мы наблюдаемъ змЪевики, 

выступающие въ сЪверо-восточныхъь бортахъ (противоположные борта ямъ завалены 

отвалами). Сильно зароспие отвалы этихъ ямъ состоять изъ змфевика, пегмалита (съ 

гранатомъ и б1отитомъ), еврейскаго камня и аплита. 

Шайтансыя копи славились нахожденемъ малиноваго шерла, также берилла, ле- 

пидолита и пр. Лучшее описане этихъ копей, безспорно, принадлежить Ирману (Г. 

Ж., 1836, 1, 222). Хотя Гуетавъ Розе (Везе, 1, 459) и быль на самыхъ ямахъ, 

но съ надлежащею подробностью ему не удалось изелЪдовать эти копи, оставленныя 

уже въ бытность его на УралЪ (въ 1829 г.). Описаше проф. Щуровскаго (Ур. хр., 

208) ничего не прибавляеть къ изложенному у Ирмана. 

Правая сторона Аята-Режа. 

По правую сторону Аята наблюдешя были произведены мною по дорог изъ 

дер. Пьянковой въ Колташи. 

Близъ дер. Пьянковой (Шалаи), по Екатеринбургекому тракту, выступаютъ пор- 

фириты съ выдЪлевями совершенно мутнаго плаг1оклаза и уралита, смБняющуеся далЪе 

мелкозернистыми, сильно изм$ненными габбро-д1оритами, состоящими изъ мутнаго пла- 

г1оклаза и роговой обманки; въ отвалахъ старыхъ ямъ, заложенныхь далфе по сторо- 

намь тракта для добычи щебня, мы между прочимъ встрЪтили обломки благо гранита. 

ЗатЪмъ, верстахъ въ 2-хъь отъ деревни, на самомъ трактЪ выступаютъ снова 

порфириты съ многочисленными крупвыми выдфленями уралита (д1аллатона). 

ДалЪе, верстахъ въ 3-хъ отъ ПШьянковой, въ выработкахъ по сторонамъ тракта 

наблюдаются змЪевики. 

На 6, 7 и 8-ой верст отъ Пьянковой и далБе, вплоть до соединенля Екатерин- 

бургскаго тракта съ Режевскимъ, въ небольшихъ ямахъ по сторонамъ дороги наблю- 

даются порфироиды, представляюще плотную, слоистую, иногда тонкосланцеватую, 

роговиковидную породу бЪлаго, сыфтлосБраго, зеленоватаго или красноватаго цвЪта, 

содержащую выдфленя мутнаго полевого шпата (ортоклаза). 

По Режевской дорогф, тотчасъ за отворотомъ съ Екатеринбургскаго тракта, подъ 

выскорями наблюдаются зм$евики; но затЪмъ далЪе по этой дорог выступаютъ гра- 

ниты роговообманково-хлоритовые, мелкозернистые, иногда порфировидные. Громадныя 

глыбы этого гранита наблюдаются по дорог веретахъ въ 2 и 3 оть тракта. 

ДалЪе по дорогф снова появляются змЪевики, выходы которыхъ были просел жены 

почти вплоть до Режа. 

Верстахъ въ 6—7 оть Екатеринбургскаго тракта м$Ъетность по Режевской дорогЪ 

становится болфе или менфе ровною и не представляетъ выходовъ коренныхъ породъ; 

въ отвалахъ шурфовъ на 7-ой верстЪ отъ тракта, вмЪсто змФевиковъ, мы встрЪчаемъ 
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сильно разрушенную бЪлую полевошпатовую породу, пересБченную жилами бЪлаго 

кварца. 

ДалЪе мЪетность снова становится гористою, и вмфетф съ тфмъ снова появляются 

по самой дорог змфевики. Среди поелфднихъ, верстахь въ 5—6 недофзжая Режа, 

на весьма незначительномъ разстоян1и по дорог наблюдаются выходы ОЪлой кварцевой 

породы. 

Верстахъ въ 4 недофзжая Режа среди змЪевиковъ, обыкновенно содержащихъ 

д1аллагонъ, появляются (въ ямахъ по сторонамъ дороги) на разетоянйи не болЪе 50 саж. 

крупнозернистые граниты (желтовато-бЪлый ортоклазъ, плагоклазъ, свЪтлоефрый кварцъ 

и мало б1отита). 

Граниты эти наблюдаются на весьма незначительномъ разстояни и затЪмъ см\- 

няются змфевиками, выходы которыхъ протягиваются вплоть до Верхъ-Исетскаго кор- 

дона и далфе, Змфевики наблюдаются за этимъ кордономъ въ шурфахъ по 'ТалицЪ, а 

также въ старыхъ разработкахъ по сторонамъ дороги между Талицею и казеннымъ 

кордономъ. 

Наконець, между этимъ послднимъь и Талицкимъ (чрезъ р. Режъ) мостомъ, по 

дорогБ наблюдаются небольшие выходы зеленовато-с5рой славцеватой туфовой породы, 

подобной развитой ниже по Режу, близъ Черемшавки. 

Труды ГЕол, Ком. Нов. СЕР., вып. 95, то 
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ОБИИЙ СВОДЪ НАБЛЮДЕНИИ. 

Въ геологическомъ строеми Невьянскаго округа главное участе принимають по- 

роды кристалличесяя массивныя, кром$ которыхъ въ предфлахъ округа развиты по- 

роды кристаллическя слоистыя, метаморфичесве сланцы, девонсые и каменноугольные 

известняки и послфтретичныя образовав. 

Породы осадочныя. 

Посльтретичиыя образованя. 

Начиная нашъ геологический обзоръ Невьянскаго округа съ посл$третичныхъ 

образований, мы ограничимся относительно нихъ лишь слфдующими общими замЪча- 

н1ями. Изъ числа этихъ образованй мы упомянемъ, въ 1-хъ, о черноземЪ, наиболЪе 

типично развитомъ въ восточной части округа, въ области распространенля гранитовъ; 

во 2-хъ, о торфЪ, обширныя и мощныя (болфе сажени) залежи котораго находятся, 

напр., на Саповекомъ болотЪ; въ 3-хъ, о желто-бурыхъ неслоистыхъ, сильно песча- 

нистыхъ, слабо известковистыхь лёссовидныхъ глинахъ, развитыхъ главнЪйше въ 

восточной части района, по Бродовой, АмбаркЪ и пр., по лЪвымъ берегамъ которыхъ 

глины эти образуютъ обрывы до 3—5 саж. высотою, и въ 4-хъ, о золотыхъ роз- 

сыпяхт. ПослЪдв1я развиты почти по вефмъ долинамъ и логамъ округа и предста- 

вляютъ обыкновенно отъ 3 до 20 арш. такъ называемыхъ „торфовъ“ и отъ */, до 

3 арш. „пеековъ“ еъ содержавшемъь 20—30 долей золота отъ 100 пуд. Кром такихъ 

розсыпей, пртуроченныхъ къ долинамъ р%фкъ, въ Невьянскомъ округ$ имЪются розсыпи 

увальныя, залегающия внф рЪчныхъ долинъ, напр., къ югу отъ М. Быньги, близъ 

Таволги и пр.; въ такихь увальныхъ розсыпяхъ рЪзкаго разграничен1я торфовъ отъ 

11* 
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песковъ не замЪчается 1). Въ золотопосныхъ пескахъ и торфахъ розсыпей довольно 

часто встрфчаются зубы мамонта; между прочимъ изъ разрЪза по НейвЪ выше Бынь- 

говскаго завода я имфю прекрасно сохранивш1йея черепъ рЪчного бобра. 

Золотоносные пески Невьянскихъ розсыпей обыкновенно глинисты, „мясниковаты“, 

желто-бураго (напр. на известнякахъ) или зеленовато-с$раго (на порфиритахъ) цвЪта. 

Пески заключають крупные угловатые обломки почвы розсыпи и болЪе или менфе 

округленныя гальки породъ, развитыхъ въ данной мЪетности. Золото въ Невьянскихъ 

розсыпяхъ сопровождается платиной, обыкновенно въ небольшомъ количествЪ (Нейва, 

выше Быньговскаго завода), а также свЪфтлымъ осмистымъ иридемъ, или такъ назы- 

ваемымъ невьянскитомъ. | 

Известняки каменноуфюольной и девонской системы. 

Известняки ваменноуольной системы. Известняки эти были встрфчены нами у 

дер. Корелы, близъ устья Мал. Сапа въ Аятъ, въ вид небольшого островка, нахо- 

дящагося верстахъь въ 40 къ западу отъ Алапаевской полосы камевноугольныхъ отло- 

жен, показанной на картЪ восточнаго склона Урала академика Карпинскаго. Близъ 

дер. Корелы известняки эти были встрЪчевы нами въ слфдующихъ пунктахъ: 1) по 

лЪвую сторону Аята, выше деревни, гдЪ въ угор$ обнажаются падающие круто на 

западъ сЪрые мелкозернистые или плотные известняки съ Руофис из ддащеиз Мат. и 

кораллами, 2) таме же известняки обпаружевы шурфами, заложенными въ самой 

долинз Аята, выше дер. Корелы и 3) черные или темнос$рые плотные или мелкозер- 

нистые известняки съ Руофисёиз зсартсшиз Магё., АПотзта зр. и пр. обпаружепы 

шурфами, заложенными по правую сторону Мал. Сапа, у дер. Корелы. 

Представляя небольшой островокъ, каменноугольные известняки дер. Корелы см$- 

няютея по направлен1ю на западъ змфевиками, а по направлен1ю на костокъ сланцами. 

Нахождеше въ пред$лахъ Невьянскаго округа каменноугольвныхъ известняковъ 

показываетъ, что округъ этотъ въ каменноугольный пертодъ быль большею или меньшею 

своею частью покрытъ моремъ; затЪмъ съ отступленлемъ каменноугольнаго моря округъ 

оставался сушею и сл5довательно подвергался непрерывно размывающему дЪйств!ю 

текущихъ водъ. Слфды этого размыван1я между прочимъ весьма рельефно сохранились 

на поверхности девонскихъ известняковъ, о чемъ мы скажемъ н$сколько словъ ниже. 

Известняки девонской системы. Девонсве известняки въ предЪлахъ Невьянскаго 

округа развиты близъ самого Невьянска, гдЪ они являются въ видЪ неправильной вы- 

тянутой въ меридональномъ направлении полосы, начинающейся на юг$, близь Глухов- 

1) Въ Невьянскомъ округВ золото находится м$етами даже въ растительной землЪ. Такъ, по 

правую сторону Шуралы, выше с. Шуралипскахто верховое золото получалось при промывк$ расти- 

тельной земли и поверхностныхь сильно разрушенныхь частей развитыхъ туть слоистыхъ туфовъ и пор- 
фиритовъ. 
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ского озера, пересЪкающейся Полуденпой и СЪв. Шуралой, Уральскою желЪфзною до- 

рогою, р. БЪлой, Нейвой ниже завода, Мал. и Больш. Быньгою и выклинивающейся 

къ сфверу оть Б. Быньги. Известняки этой полосы имфютъ бЪлый, свЪтло- или темно- 

сЪрый цвфтъ, плотное или мелкозернистое (мраморовидное) сложенте и м$Ъстами заклю- 

чаютъ довольно обильные органическе остатки. О нахожденми Кафозйез рошутотрра 

въ известнякахъ Невьянска упоминаеть еще Мурчисонъ. Нами ископаемые въ невьян- 

скихъ известнякахъ были встрфчены въ слфдующихъ пунктахъ: по Мал. БыньгБ (по 

дорог$ изъ Невьянека въ Н. Тагиль), гдЪ въ бЪ$лыхъ мраморовидныхъ известнякахъ 

найдены: буре’ {ег сасег Касп\., Рещатегиз зр., Сопосат@ит зр., ВР аусегаз БИйтдзя 

На|., Е 9008$ зр.; кромЪ того многочисленные остатки коралловъ и криноидей най- 

дены въ известнякахъ Нейвы (по дорогБ изъ Невьянска въ Быньги и по дорог изъ 

Невьянека въ Н. Тагилъ), М. Быньги, Шуралы, ПГуралинскато рудника и пр. 

Въ большинствЪ отдЪльныхъ обнажевшй известняки этой полосы обнаруживаютъ 

болЪе или мене крутое падене къ западу; известняки эти по направлентю къ западу 

и востоку смБняютея порфиритами и туфами, а у самаго Невьянскаго завода—зм$5евиками 

и сланцами. 

Наружная поверхность этихъ известняковъ представляеть иногда весьма глубомя 

и обширныя впадины и углублевя или ямины, заполненныя разпообразными глинами 

съ гнфздами бураго желЪфзняка и пр., что паблюдется, напр. на Шуралинскомъ и На- 

горномъ жел$зныхь рудникахъ. 

КромЪ описанной полосы, известняки въ предЪлахъ округа развиты: 1) въ юго- 

западномъ его углу, на Староборовскомъ жел. рудникЪ, 2) въ сЪв.-западномъ углу, 

близъ Р$5шевского жел. рудпика, 3) въ сЪв.-восточномъ углу, по р. ЕловкЪ и Норн%, и 

4) въ юго-восточномъ углу округа, по р. Режу, близъ дер. Колташи и по р. Черемиск®. 

Петрографически известняки этихъ пунктовъ неотличимы отъ известняковъ Невьян- 

ска, но они однако совершенно лишены органическихъ остатковъ; можетъ быть, нЪко- 

торые изъ этихъ известняковъ принадлежать не девону, а карбону, что для известня- 

ковъ дер. Колташи, Положихи и Черемиски, въ виду близкаго соседства ихъ съ ка- 

менноугольными известняками дер. Корелы, становится довольно вЪфроятнымъ. 

Метаморфичесяе сланцы. 

Сланцы эти въ предфлахъ округа имфютъ незначительное распространеше и пред- 

ставлены сфрыми глинистыми. зеленовато-сЪфрыми глинисто-хлоритовыми и бЪлыми таль- 

ково-глинистыми сланцами. Метаморфичесяе сланцы развиты между Невьянскимъ за- 

водомъ и Кунарой, а именно: а) на Середовинномъ пршекЪ, въ 2-хъ верстахъ отъ 

Невьянска, гдЪ развиты зелепые или зеленовато-сЪрые глинистые и глинисто-хлоритовые 

сланцы съ с$рпымъ колчеданомъ и налетами мЪдной зелени, 6) по Красноборской 

дорог$, къ югу оть Середовины — зеленовато-с$рые и бурые глинистые сланцы, в) къ 
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югу отсюда, по дорогБ изъ Невьянска въ Кунару — темнос$рые глинистые сланцы, 

г) въ 11 верстахъ отъ завода, по той же дорог$, на МЪ$дномъ рудникЪф — свЪтлос$рые 

тальково-глинистые и темнос$рые глинистые сланцы съ примазками мЪдной зелени и 

малахита и жилами бЪлаго кварца, д) на 7 верстБ отъ завода, между Мал. и Ср. 

Поскоковой —св. сёр. глин. славцы, е) на 13 вер. отъ завода—зел. ср. глин. сланцы 

и ж) въ 3 верстахъ оть Кунары на №\ —желтовато-бфлые глинистые сланцы. 

Кром этой площади, метаморфическе сланцы въ видЪ отдфльныхъ небольшихъ 

островковъ развиты въ слфдующихъ пунктахъ: 

1) Въ востоку оть Кунары — бЪлые тальково-глинист. сланцы. 

2) По Аяту, ниже дер. Корелы — темнокрасные и зеленовато-с$рые глинистые 

сланцы съ примазками м$дной зелени. 

3) Близъ дер. Марковой и Черемиской — св. сЪр. тальково-глин. сланцы. 

4) На М\ оть Нов. Панышиной (вн округа, въ Режевской дачЪ) — бфлые, 

свЪтлос$рые или бурые (желЪфзистые) глинистые сланцы. 

5) По р. ЕловкЪ (въ сЪв.-вост. части дачи) — свЪтлозеленовало-с$рые глин. 

сланцы. 

7) На ЗО отъь дер. Колташи—св. сЪфр. глин. сланцы. 

8) По Тагилу, ниже Л$вихи— св. ср. глин. сланцы. 

9) На Р$шевскомъ рудник — сБрые глинистые сланцы. 

и 10) Близъ дер. Вопотино (внЪф округа, въ Верхъ-Исетской дачЪ)—темно- 

зеленые хлоритовые сланцы, также зеленовато-сфрые, жирные на ощупь 

и проникнутые кальцитомъ тальково-хлоритовые сланцы. 

эсленокаменные туфы. 

Туфы эти представляють несомнЪнно осадочныя слоистыя образовавля, состоящя 

изъ боле или менфе мелкихъ обломковъ порфирита, также сланца и обломковъ и 

зеренъ плаг1оклаза, уралита, кварца и пр., сцементированныхъ глинистымъ цементомъ; 

слФдовательно туфы эти произошли осадочнымъ путемъ на счетъ разрушеня порфири- 

товъ. Такое опред$лене туфовъ устанавливаетъь ихъ отличе отъ порфиритовыхъ кон- 

гломератовъ и брекчй, представляющихъ изверженныя породы, въ которыхъ обломки 

порфирита связавы порфиритовымъ же цементомъ. 

Туфы нашего района представляютъ ясно слоистую породу, обыкновенно мелко- 

обломочную, иногда на видъ даже совершенно плотную (яшмовилную) зеленовато- 

сЪраго цвФта, обыкновенно проникнутую хлоритомъ, кальцитомъ, а также эпидотомъ. 

Образовавшись на счеть разрушеня порфиритовъ, эти туфы естественно по области 

своего распространентя тЪенЪйшимъ образомъ связаны съ порфиритами; вел детве этого 

туфы на нашей карт показаны однимъ цвфтомъ съ порфиритами и отличены отъ 
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послфднихъ лишь мелкою сыпью чернаго пунктира. ТЪеная связь порфиритовь съ ту- 

фами выражается также въ томъ, что порфириты подъ вмяшемъ динамометаморфиче- 

скихъ процессовъ могутъ переходить въ породы, которыя иногда весьма затруднительно 

отличить отъ нфкоторыхъ туфовъ. 

Туфы вашего района прежними изслЪдователями (пр. Зайцевъ, Конткевичъ) 

не отличались отъ сланцевъ. 

Въ предфлахъ описываемаго района туфы развиты: 1) по Тагилу, между Талицей 

и Невьянскою гранью, 2) полосою, пересЪкамою Полуденною и СЪверною Шуралою 

и р. БЪлой, 3) близъ Шуралинскаго завода, 4) по Режу, ниже дер. Колташи, 5) по 

Мал. Сапу, близъ дер. Корелы, 6) по НейвЪ, выше Быньговскаго завода, 7) по НейвЪ, 

ниже дер. Зябловой и 8) по р. ИчеткЪ (въ Режевской дач), 

Породы кристаллическля. 

Породы эти принимаютъ существенное участе въ строен Невьянскаго округа. 

ОнЪ представлены: авгитовыми (уралитовыми) и роговобманковыми порфиритами, квар- 

цевыми порфирами, габбро, габбро-доритами, зм5евиками, гранитами, гнейсами, пегма- 

титами и, наконецъ, кристаллическими породами вторичнаго происхождения. 

Порфириты. 

Порфириты имБютъ широкое распространенте въ восточной части округа, гдф они 

развиты широкою полосою, пересЪкаемою Нейвою (между Черемшанкой и Молебкой), 

Мокрогузкой, верхнимъ теченемъ Башкарки, вершинами Амбарки, Мал. Сапомъ, Больш. 

Сапомъ (ниже дер. Осиновки) и Аятомъ, между Шайдурихой и %. Аятскимъ. Въ западу 

отъ этой широкой полосы, отдЪляясь отъ нея гранитами, порфириты имфютъ значи- 

тельное распространене къ востоку оть Невьянека, выступая между Нейвою и Н. Тавол- 

гою, между вершинами Таволги и Свфтлымъ болотомъ, въ верховьяхъ Б. Сапа и между 

Средн. и Больш. Поскоковой. Еще далфе на западъ, уже по лЪвую сторону Нейвы, 

порфириты развиты узкою полосою, протягивающеюся отъ Руднаго болота къ 5, чрезъ 

Большую и Малую Быньгу, къ р. БЪлой и СЪв. ШуралЪ. Въ видЪ незначительныхъ 

площадей порфириты развиты по Р%$жику, близъ Р%5шевекаго рудника (по дорогБ изъ 

с. Краснопольскаго въ Шиловку), близъ дер. Дудкиной по р. БЪляковкЪ, близъ Петро- 

каменскаго завода, по р. Бродовой ниже Ивановскаго рудника и на западъ отъ дер. 

Шумихи. 

Порфириты всфхъ указанвыхъ м$стностей предетавляютъ плотную на видъ, зе- 

леновато-с5рую, совершенно лишенную кварца основную массу, состоящую изъ обыкно- 

венно преобладающихъ (игольчатыхъ) кристалликовъ плагюклаза, микролитовъ авгита, 
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и болБе или менЪе значительнаго количества аморфнаго вещества, съ примфеью хло- 

рита, эпидота, кальцита, пирита, магнетита и пр. 

Порфировидныя выдфлен1я (иногда весьма крупныя) предетавляютъ плагюклазъ, 

обыкновенио мутный, и авгитъ, обыкновенно сильно трещиповатый. Примфромъ такихъ 

порфиритовъ съ выдфленмями плаг!оклаза и авгита мы укажемъ породы по НейвЪ ме- 

жду Черемшанкой и Кузенкой, близь Паньшиной, Башкарки, Конева и пр. Авгитовыя 

выдЪлен1я весьма часто являются вполнЪ или отчасти перешедшими въ уралитъ; напр. 

Нейва близъ Ичетки, выше Зябловой, выше Молебки, близъ Петрокаменскаго завода, 

также окрестности с. Аятскаго. Весьма характерны порфириты, въ которыхъ выдфленля, 

иногда весьма крупныя, представлены пластинчатымъ д1аллагономъ, обыкновенно оторо- 

ченнымъ каймою уралита; напр., г. Соколья на НейвЪ (ниже Кузенки), Нейва выше 

Зябловой, дер. Бродовая. 

Порфириты иногда являются совершенно лишенными выдфлен!й, напр., по Бъля- 

ковк$ у дер. Дудкиной. Миндалины кальцита наблюдались въ порфиритахъ по дорог 

изъ Конева въ Киприно и по дороф изъ Шайдурихи въ Аятское. Порфиритовыя брек- 

чи наблюдались, напр., близъ Н. Таволги, также по СОФв. ШуралЪ, по Режу ниже 

Колташей и пр. 

Олигоклазовые д1абазовые порфириты и уралитовые порфириты с. Аятскаго были 

впервые описаны Г. Розе. Замфтимъ, что порфириты этой м5етности, велЪдетв!е своей вяз- 

кости, твердости и красиваго вида, который они принимаютъ при полировкЪ, обрабаты- 

вались въ прежнее время въ значительномъ количеств» на разнообразныя подЪлки на 

Екатеринбургской гранильной фабрик$. 

КромЪ перечисленныхъ выше областей боле или менфе широкаго и сплошного 

распространен!я порфиритовъ, породы эти въ предЪлахъ Невьянскаго округа являются 

также въ видЪ болЪе или менЪе тонкихъ жилъ среди гранитовъ и среди породъ группы 

габбро. р 

Среди гравитовь жилы порфирита наблюдаются: по НейвЪ въ Сыпучей горЪ 

(ниже БЪляковки) и выше Черемшанки, по БЪляковкЪ близъ Матвфевой и Фокинцы, 

по р. Бродовой близъ ПИтуховой и дер. Бродовой, по дорогф изъ Н. Таволги въ Шу- 

миху, также на западъ оть Кунары и сЪфвернЪе Федьковки. 

Среди габбро жилы порфиритовъ наблюдаются на Шумихинскомъ, Мироновскомъ, 

Путиловскомъ и Ивановскомъ рудникЪ, а также на западъ отъ дер. Шумихи и с$- 

вернЪе дер. Зябловой (среди змЪФевиковъ). 

Порфириты этихъ жиль петрографичееки существенно ничЪмъ не отличаются отъ 

раземотрЪнныхъь выше. Они предетавляютъ микрозернистую основную массу и мелюя 

выдЪлен1я плат1оклаза и уралита. 
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Роювообманковые порфириты. 

Роговообманковые порфириты предетавляютъ жильную породу, имфющую весьма 

незначительное развите въ сЪфверной части округа, гдЪ порфириты эти являются жи- 

лами среди гранитовъ (по НейвЪ, въ 3 верстахъ выше Р%Ъшей, близь Гаевой, Калма- 

ковой и Мартыновой), авгитовыхъ порфиритовъ (на НейвЪ, близъ Кузенки и выше Во- 

гулки) и среди змЪевиковъ (близъ 3-го РЪжика, по дорогБ изъ Анатольекой на Рудное 

болото). 

Роговообманковые порфириты этихъ пунктовъь (для простоты на картБ показанные 

цвфтомъ авгитовыхъ порфиритовъ и значкомъ &) представляютъ микрозернистую сЪраго 

или зеленовато-сфраго цвЪта основную массу и выдЪлентя совершенно мутнаго полевого 

шпата, ярко зеленой плеохроичной роговой обманки и иногда кварца (Гаева). 

Порфиры. 

Кварцевые порфиры имфють весьма незначительное распространен1е въ предЪлахъ 

Невьянскаго округа. Отдфльные выходы ихъ наблюдаются среди области распространеная 

гранитовъ, зм$евиковъ, габбро, порфиритовь и метамоофическихь сланцевъ, причемъ 

незначительность выходовъ порфира обыкновенно не позволяеть выяснить ни условя 

залеган1я самого порфира, ни соотношен послФдняго къ соседней породЪ. 

Кварцевые порфиры среди гранитовъ наблюдаются: по БЪляковкЪ близъ МатвЪевой 

и Верхн. БЪляковки, — къ югу отъ Саповекаго приска и на №М\М оть Кунары; среди 

змфевиковъ—близъ вершинъ Б. Быньги, близъ Комаевскаго озера, къ югу отъ 3-го 

Р»жика, на З\! отъ Черемискато и по дорог изъ Пьянковой въ Шайтанское; среди 

порфиритовь и туфовъ-—близъ Агфевскаго пршека по Офв. ШуралЪ, на №\ оть Ко- 

потина, на Сафоновскомъь и Одинскомъ пршскахь, близъ Нефедовой, по дорог изъ 

Шайдурихи въ Аятское и по Нейв5 выше Молебки; среди габбро — близъ Барашин- 

скаго кордона и дер. Бабайловой и, наконець, среди сланцевъ —по р. ПогорЪлкЪ. 

Эти порфиры представляютъ бЪловатую, пепельно-или зеленовато-, иногда красно- 

вато-сЪраго цвЪта породу, состоящую изъ микрозернистой основной массы (кварцъ, ми- 

кролиты полевого шпата, волокна безцвфтной слюды) и порфировидныхъ выдфленш: мут- 

наго ортоклаза (простые и двойниковые кристаллы или кристаллическая зерна), кварца 

(кристаллы съ закругленными углами и втеками основной массы) и плат1оклаза (лейсты); 

кромБ того въ видЪ примесей наблюдаются б1ютитъ (АгЪевеюй пр.), мусковитъ (Ку- 

нара), пиритъ въ видЪ мелкихъ кубиковъ и пр. . 

Порфиры, развитые близъ Агфевскаго пршска, также по дорог$ изъ Шайдурихи 

въ Аятское и по дорог изъ Пьянковой въ Шайтанское, представляются слоистыми и 

въ этомъ отношевни они не отличимы отъ порфироидовъ и за таковые нЪкоторые изъ 

указанныхъ порфировъ принимались проф. Зайцевымъ и горн. инж. Конткевичемъ. 

Ттуды Гкол. Ком. Нов. сЕР., вып, 95, 12 
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Основная масса этихъ слоистыхъ порфировъ является сланцеватою, но петрографически 

она вичфмъ не отличается отъ основной массы массивныхъ порфировъ и, подобно по- 

слфдней, обнаруживаеть иногда флюидальную структуру; полевошпатовыя выдЪлен1я 

этихъ слоистыхъ порфировь ипогда являются изогнутыми или даже разломанными 

(по дорог изъ Шайдурихи въ Аятское). Такимъ образомъ, хотя незначительность обна- 

женшй не позволяеть выяснить условЙ залегавя этихъ сланцеватыхъ порфировъ, но 

полное ихъ петрографическое тождество съ порфирами массивными указываетъ на, 

вфроятность предположен1я, что наши сланцеватые порфиры предетавляютъ лишь дина- 

мометаморфическое изм$нен1е массивныхъ норфировъ. 

Таббро. 

Породы этой группы имфютъ наибольшее распространене въ сЪверной и западной 

части Невьянскаго округа; въ первой онЪ развиты по р. НейвЪ, между дер. Дрягуновой и 

Петрокаменскимъ заводомъ, и по р. Бродовой, между дер. Шумихой и Козиновой, а 

также близъ дер. БЪляковки; въ западной части округа породы группы габбро раз- 

виты поло0сою, идущею вдоль лини желЪзной дороги (между сБверною границею округа 

и Мал. Быньгою) на югъ и пересЪкаемою далЪфе р. Березовкой, Талицей и верховьями 

СЪверн. и Полуд. Шуралы. ВЪроятно въ непосредственной связи съ габбровыми поро- 

дами этой полосы находятся габбро и габбро-дюриты, выступаюпие близъ вершинъ 

Больш. Быньги, близъ Верхн. Р6жика и по Вилюю, а также по дорогБ съ Руднаго 

болота въ Нижн. Таволгу и къ сЪверу отъ Быньговскаго завода. Зат$мъ менфе значи- 

тельными площадями породы этой группы выступаютъ близъ Верхн. и Нижн. Таволги, 

по НейвЪ ниже Мокрогузки, по впадающей въ Нейву р. СорочкЪ близъ дер. Новой, 

по Аяту близъ Пьянковой и Колташи, по р. ПогорЪлкБ (на О отъ Федьковки), къ В 

оть Шуралинскаго завода и въ самомъ Невьянскомъ заводЪ. 

По своему петрографическому составу породы этой группы предетавляютъ большое 

разнообразе. Среди нихъ мы отм$чаемъ: 

1) Оливиновое лаббро, состоящее изъ обыкновенно свЪжаго плаг1оклаза, даллагона 

и оливина (дер. Боровая на НейвЪ, р. Пачка, Лопатная гора близъ Барашинскаго 

кордона). 

2) Габбро, несодержащее оливина и состоящее изъ плаг1оклаза, иногда совер- 

шенно свЪфжаго (Н. Таволга, Шумиха), обыкновенно же мутнаго, и д1аллагона (В. Та- 

волга, БЪфляковка, МатвЪева, МЪдный рудникъ) съ примфсью гиперстена (Темная на 

НейвЪ), магнетита и пр. 

3) Уралитовое 1аббро, отличающееся отъ предыдущаго лишь т$мъ, что д1аллагонъ 

въ немъ вполнЪ или отчасти замфщенъ уралитомъ (Новая, Невьянскъ, Средняя Б%ля- 

ковка, Петрокаменсюй заводъ, Шумиха и пр.). 
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и 4) Габбро-Фориты, т.-е. породы, состоящая изъ плагоклаза, обыкновенно совер- 

шенно мутнаго, и роговой’ обманки, обыкновенно свЪтлозеленой, волокнистой и слабо 

плеохроичной; кромф того въ состав породы наблюдается д!аллагонъ, обыкновенно 

большею частью перешедпий въ роговую обманку, и въ качеств примЪсей кварцъ 

(обыкновенно въ промежуткахъ), эпидотъ, хлоритъ, магнетить и пр. 

По сложен1ю породы габбровой группы средне- или крупнозернисеты (нормальное 

габбро), иногда порфировидны (вел$детие выдЪлев!й крупныхъ, иногда до 1 вершка 

длиною, д!аллагоновъ въ грубозерниетой масс — МатвЪева, Петрокаменсклй заводъ), 

или мелкозернисты (габбро-длориты). 

Мелкозернистые габбро-л1лориты иногда являются сланцеватыми и представляютъ 

болфе или менфе рЪзко выраженную гнейсовую структуру (Вилюй), обнаруживая въ 

то же время наибольшую степень динамометаморфизаци, выражающуюся въ изогнутости 

и раздроблени плаг1оклаза, расщеплении роговой обманки и пр. ВелЪдетие динамо- 

метаморфическихъ процессовъ габбро иногда, напр., на Барашинекой горЪ, принимаетъ 

видъ порфира (полевой шпатъ и роговая обманка имфютъ видъ обломанныхъ выдЪлен1й 

среди весьма тонкозернистой распыленной массы). 

Габбро оливиновое и несодержащее оливина, также какъ уралитовое габбро и 

габбро-ллориты связаны между с0бою постепенными переходами. Съ другой стороны, 

габбро, утрачивая полевой шпатъ, переходить въ длаллагоновую породу (Пачка, дер. 

Осиновая на НейвЪ, Лопатная‘ гора близъ Барашинскаго кордона). 

При разграничев!и породъ габбровой группы и опред$лени области распростра- 

'нен1я каждой изъ нихъ мы встр$фчаемъ весьма значительныя затруднен1я. Такое разгра- 

ничене можеть быть сдфлано лишь боле или менЪфе искусственно и, стало быть, про- 

извольно, такъ какъ породы этой группы, столь рЪзко отличающаяся другъ отъ друга 

въ типичныхъ своихъ представителяхъ, обнаруживаютъ цфлую сертю взаимныхъ посте- 

пенныхъ переходовъ, сближающихъ ихъ другъ съ другомь и указывающихъ на общую 

генетическую связь этихъ породъ. 

Змъевики. 

ЗмЪевики имЪють въ предфлахъ Невьянскаго округа довольно значительное рас- 

пространеше. Они развиты по ШайтанкЪ, Вилюю, Рфжику и на Кабацкихъ горахъ (въ 

сЪв.-зап. части округа), по верхнему теченю Больш. и Мал. Быньги, на Шарников- 

скомъ болотЪ по Св. ШуралЪ, по пути отъ вершинъ Сирбишны въ Нижн. Таволгу, 

близъ Невьянскаго и Быньговекаго завода, близъ дер. Зябловой (и по дорогБ изъ нея 

въ Балакину), близъ дер. Старой Паньшиной и по Аяту между с. Аятскимъ и дер. Кол- 

таши (а также по дорогЪ изъ Пьянковой въ Колташи, изъ Аятскаго въ Колташи и изъ 

с. Киприна въ Черемиское); кромЪ того въ восточной части округа (частью въ Режев- 

ской уже дачЪ), въ области распространеня гранитовъ змфевики выступаютъ незначи- 

1 
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тельными площадями къ югу отъ с. Мурзинскаго, южнфе Старой Южаковой, восточнЪе 

Сарапулки, восточнфе с. Шайтанскаго и къ югу отъ послдвяго. 

Невьянсюе змЪевики представляютъ плотную зеленоватую, иногда почти черную 

породу, заключающую обыкновенно боле или менфе обильные остатки длаллагона 

(Невьянекъ, Разыграй, Анатольская, Вилюй, РЬжикъ, Ст. Паныпина, Зяблова и пр.). 

Иногда змфевики являются болфе или менфе сланцеватыми (Невьянскъ, Вилюй, Зяблова); 

довольно часто они заключаютъ прожилки горнаго льна (Быньговской заводъ) и ско- 

плен1я хромистаго желЪзняка (близъ Анатольской и по Аяту). 

Въ связи съ змфевиками находятся подчиненные имъ горшечные камни и листве- 

ниты, залежи которыхъ были встрЪзчены по лБвому берегу Невьянскаго пруда, ниже 

устья Шуралы, и верстахъ въ 8 кь сБверу отъ Рудваго болота. Горшечный камень 

перваго пункта представляетъь мягкую, жирную на ощупь св$тлозеденую породу, состоя- 

щую изъ змЪевика, талька и горькаго шпата; листвениты второго пункта состоять изъ 

преобладающаго горькаго шпата и кварца съ прим$еью желЪзнаго блеска и фуксита. 

Граниты. 

Въ предфлахъ описываемаго района породы гранитной группы имфютъ широкое 

распространеше. ОнЪ развиты, во-1-хъ, сплошь въ восточной части района, по р. Ала- 

башкЪ, Нейв$ ниже устья Молебки, Амбарк5 ниже дер. Бызовой, къ востоку отъ 

с. Черемискаго и по Режу ниже Адуя; во-вторыхъ, западнЪе этой области сплошного 

распространеня гранито-гнейсовь породы гранитной группы развиты меридтональною 

полосою, пересЪкаемою Нейвою между Нижн. Таволгою и Драгуновой, верхнимъ тече- 

немъ Больш. Сапа и трактомъ изъ Невьянска въ Екатеринбургъ (на этомъ трактЪ 

гранито-гнейсы развиты восточнфе Невьянска и дер. Федьковки и между Кунарой и 

Шайдурихой). Затмъ вфроятно въ непосредственной связи съ гранитами этой полосы, 

а можетъ быть въ видЪ совершенно отдфльныхъ площадей (какъ это показано на нашей 

картЪ) граниты развиты: а) по НейвЪ, между Петрокаменскамъ заводомъ и Черемшан- 

кой, а также по р. БЪляковкЪ, близъ МатвЪфевой и БЪляковокъ и 0) между дер. Шу- 

михой и вершинами БЪляковки, а также между Б. и М. Сапомъ, близъ Р»%$дкинскаго 

приска. 

Наконецъ, менфе значительными площадями граниты выступають въ слфдующихъ 

пувктахъ: а) по НейвЪ, выше Н. Таволги и близъ В. Таволги, 0) по р. Пачкф, в) на 

горахъ: Голой, Пичугиной и Разыграз, на М\У отъ Невьянска, г) на 5\! оть дер. 

Колташи, д) на З\ отъ с. Черемискаго и е) въ 2-хъ пунктахъ къ югу оть Б. Та- 

лицы, на Екатеринбургско-Режевскомъ трактЪ. 

Изъ числа породъ гранитной группы въ пред$лахъ описываемаго района развиты: 

1) гнейсы и гранито-гнейсы, 

2) граниты и 
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3) аплиты и пегматиты. 

Наибольшее распространене изъ числа породъ гранитной группы имфють гнейсы 

и гранито-гнейсы, а именно: 

а) Блотитовые гранито-гнейсы: р. Алабашка, Южакова, с. Кайгородское, Пань- 

шина, Черемиское, Галанина, Адуй, Федьковка, Невьянекъ и пр. 

6) Роговообманковые гранито-гнейсы: Сербишна, РЗши, Матвфева, БЪляковка, Оси- 

новка, Диый ключъ, Бродовая, между Шумихой и вершинами БЪФляковки и пр. Иногда 

роговообманковые граниты, вел$детв1е незначительнаго м$стами содержаня кварца, при- 

ближаются къ сенитамъ (Сирбишна); мЪстами гравиты эти имЪютъ видъ порфировъ 

(РЪши). 

и в) Ботитово-роговообманковые гравито-гнейсы: с. Краснопольское, Нейва виже 

Петрокаменска, Алабашка, Сарапулка, близъ РЪдкинскаго золотого пруиека, близъ Ву- 

нары и пр. Граниты эти мЪетами заключаютъ обильную примЪсь бураго граната (Нейва 

ниже Сорочки, Луговая). 

Граниты безъ ясно выраженной гнейсовой структуры имЪють весьма незнази- 

тельное распространен!е; они развиты близъ Таволги, на горф Голой, Пичугиной, близъ 

Разыграя, по р. ПачкЪ и на Режевской дорогф. Породы эти мелкозерниеты и со- 

стоятъ изъ мутнаго полевого шпата (орто- и плагоклаза), кварца (обыкновенно про- 

растающаго ортоклазъ), хлорита и эпидота. 

Въ видЪ жильной породы граниты представляютъ пегматитъ и аплитъ. 

Пегматитъ встрЪчается исключительно среди гранито-гнейсовъ и представляетъ 

весьма крупнозернистую породу, состоящую изъ желтовато-бфлаго ортоклаза, свЪтло- 

сЪраго кварца, прорастающаго въ видЪ удлиненныхъ кристалловъ ортоклазъ (еврейскай 

камень), и боле или менфе толстыхъ таблицъ мусковита. Порода образуетъ непра- 

вильныя, то съуживающяся, то раздувающуяся жилы среди гранито-гнейса и отличается 

обимемъ трещинъ или полостей, стЪаки которыхъ одфты друзами или щетками хорошо 

образованныхъ и весьма крупныхъ кристалловъ минераловъ, входящихъ въ составъ по- 

роды и другихъ „самоцвЪтовъ“. ПослЪдв1е не только сидятъ на стБнкахъ упомянутыхъ 

пустотъ, а иногда лежатъ свободно въ той желто-бурой глинЪ, которая отчасти запол- 

няетъ эти пустоты и произошла отъ разрушеная полевого шпата. 

\Жилы пегматита съ самоцвЪтами разрабатываются близъ Верхн. Алабашки (Хм$- 

левка, Б. и М. Мыльница, Голодный логъ, Б. и М. Тяжеловфеница), Нижней Ала- 

башки (Крутая рЪчка, Тысячница, Хрустальница), Луговой, Маслянки, по р. Кривой 

ниже Луговой, близь Мурзинки (Тальянъ), Нов. Южаковой (Кореневъ логъ), Б. Южа- 

ковой (Зимнякъ, Чернуха), с. Кайгородскаго и Шайтавскаго (Таганский мысъ, близъ 

дер. Бажиной и въ 11'/з верст. отъ села по дорогЪ въ Медвфжку). Во всЪхъ этихъ 

копяхъ и въ отвалахъ ихъ можно найти прекрасные штуфы еврейскаго камня съ му- 

сковитомъ, б1отитомъ, чернымъ турмалиномъ, гранатомъ, дымчатымъ кварцемъ, золо- 

тистымъ или безцвЪтнымъ горнымъ хрусталемъ, альбитомъ и лепидолитомъ; ямы эти 
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разрабзтываютъ главиъйше для добычи берилловъ и топазовъ, а также золотистыхъ 

горныхъ хрусталей; при этомъ замфчено, что топазы почти викогда не встрфчаются въ 

одной полости или друзЪ съ бериллами. 

Къ числу жильныхъ гравитовъ мы отнесемъ также бфлую грубо,— иногда весьма, 

крупнокристаллическую породу, состоящую изъ благо идломорфнаго полевого шпата (орто- 

клаза и частью микроклина), свЪтлосфраго кварца (часто прорастающаго полевой шпатъ) 

и боле или менЪе значительной примЪси крупныхъ шестоватыхъ кристалловъ чернаго 

и иногда малиноваго турмалина. Порода эта залегаетъь вь видЪ жиль исключительно 

среди змЪевика, обыкновенно болЪе или менЪе разрушеннаго („синякъ“), близъ дер. Са- 

рапулки, Старой Южаковой (Золотуха), с. Шайтанскаго (3Желтыя ямы) и Мурзинскаго 

(по дорогь въ Башкарку). Благодаря нахожденю въ видЪ крупныхъ кристалловъ и 

лучисто-шестоватыхъ сростковъ малиноваго шерла, вс эти мЪстности получили громкую 

извфетность. Малиновый шерлъ ветрЪФчалея тутъ какъ на стфнкахъ пустотъ благо тур- 

малиноваго гранита въ друзахъ вмЪетБ съ полевымъ шпатомъ, такъ и отдфльными кри- 

сталлами въ глинЪ, отчасти заполняющей эти пустоты; хоропие малиновые шерлы были 

добыты также изъ розсыпей близъ Сарапулки. На малиновомъ шерлЪ Сарапулки и 

Шайтанки были найдены пебольшие кристаллики родицита. Бъ оставленныхъ нын% копяхъ 

шерла близъ Шайтанки, Мурзинки, Сарапулки и Ст. Южаковой мы нашли прекрасные 

образцы бЪлаго полевого шпата и еврейскаго камня съ чернымъ турмалиномъ и лепи- 

долитомъ. Въ копяхь Шайтанки, кромЪ малиноваго шерла, говорятъ, находились иногда 

бериллы; однако, можеть быть, послфдые происходили изъ копей, заложенныхъ на под- 

чиненныхъь гнейсамъ пегматитовыхъь жилахъ, каковыя копи извфетны также въ бли- 

жайшихъ окрестпостяхъ Шайтанки, клкъ объ этомъ было упомянуто выше. 

Нормальные аплиты были встр$чены жилами среди гранита по НейвЪ, ниже Лу- 

говой, и по р. Бродовой, близъ дер. Бродовой. Они представляютъ мелкозернистую 6%- 

лаго или свЪтлосБраго цвФта породу, состоящую изъ ортоклаза, плагоклаза, микроклина 

и кварца. Гурмаливовые граниты Шайтавки и Сарапулки м5стами являются неотличи- 

мыми отъ этихъ аплитовъ. 

Къ аплитамъ же слфдуетъ отнести березит». Проф. Арцруни 1) указываетъ на 

нахождеше въ Невьянскомъ округЪ (безъ точнаго обозначеня м$етности) двухъ уста- 

новленныхъ академикомъ Карпинскимъ отлич!й березита, изъ которыхъ одно совер- 

шенно не заключаетъ полевого шпата и состоитъ изъ кварца и калистой слюды (съ 

примЪсью б1отита, талька и сБрпаго колчедана, перешедшаго въ бурый желфзвякт). 

Г. Розе упоминаеть о жилахъ березита среди сланцевъ на Середовинномъ золотомъ 

прискЪ, къ востоку отъ Невьянска. По описаню Розе, березитъ этотъ состоитъ изъ 

преобладающаго желтовато-бЪфлаго полевого ‘шпата, серебристо б$лыхъ листочковъ слюды 

и зеренъ сЪровато-бЪлаго кварца и примЪфси сЪрнаго колчедана, талька и б1отита 3). 

') Иецзейг. 4. О. ео]. @ез., 1885, 878. 

2) С. Возе, Ве1зе Т, 294. 
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Въ старыхъ отвалахъ Середовины мы не нашли березита. Порода, весьма близкая 

къ березиту, была встрфчены нами близъ Купары (въ шурфахъ па ММ оть деревпи), — 

это бЪлая, отчасти еланцеватая и сильно разрушенная мелкозернистая порода, состоящая 

изъ кварца и полевого шпата съ примЪсью сЪрнаго колчедана и мелкихъ листочковъ 

слюдистаго минерала. 

Къ березиту же слфдуеть отнести и такъ называемую „бЪлугу“, т.-е. бЪфлую, 

сильно разрушенную полевошпатовую породу съ чрезвычайно тонкими прожилками 

бфлаго кварца, образующую „столбовки“ на Одинскомъ приекЪ близъ Конева. О по- 

добныхъ же породахъ упоминаеть горн. инж. Конткевичъ (1. с., 351), по словамъ ко- 

тораго, къ востоку отъ Быньговскаго завода среди хлоритовыхъ сланцевъь проходятъ 

многочисленныя кварцевыя жилы, окруженныя или глиною, или породою, состоящею 

существенно изъ сильно разрушеннаго полевого шпата съ бурыми пятнышками, проис- 

шедшими отъ разрушенля вкрапленй сБрнаго колчедана. 

Кристалличестя породы вторичнао происхожденая. 

Кром описанвыхъ выше породъ, въ строеми Невьянскаго округа привимаютъ 

участте кристаллическя породы вторичнаго происхожденя, къ числу которыхъ мы отне- 

семъ венисовую и эпидотовую породы, постоянно сопутетвуюция залежамъ магнитнаго 

желЪзняка, извЪетнымъ въ округ по р. Бродовой. Какъ венисовая и эпидотовая по- 

рода, такъ и сами магиитные желфзняки указанныхъ мЪсторождешй находятся въ 

тЪеной связи съ породами группы габбро, именно съ оливиновымъ габбро и даллаго- 

новой породой, и могуть быть разсматриваемы какъ продукты мЪстнаго, весьма слож- 

наго гидрохимическаго процесса, которому подвергались габбровыя породы. 

ИзвЪетно, что при уралитизащи авгита или д1аллагона, т.-е. при переходЪ его въ 

уралитъ или волокпистый актинолитъь и хлоритъ, замфчается выдЪлен1е магнетита, а 

также кварца и кальцита, Но помимо уралитизащи, авгитъь или д1аллагонъ, подъ вля- 

немъ углекислоты, воды и свободнаго кислорода, можеть превраацатьея въ хлоритъ и 

гранатъ, съ выдфленемъ свободныхъ окисловь желфза, кремнезема и карбонатовъ. 

Такое перерожденте авгита въ хлоритъ и гранать описано уже Бишофомъ, ау 

насъ на УралЪ оно констатировано Морозевичемъ 1) въ авгитовомъ дюритЪ Узянки 

и Куйбаса. 

Въ свою очередь известково-желЪзистый гранатъ (содержащий до 30/0 окиси же- 

лфза) можеть подъ вмяшемъ углекислоты и воды подвергаться дальнфйшему изм неню 

и переходить въ эпидотъ (содержанай до 16%/ Ёе.0.) съ выдЪлешемъ свободныхъ 

окисловь желЪза, кремнезема и кальцита. Это перерожден1е граната представляетъ 

явлене хорошо изученное, легко наблюдаемое на любомъ препарать Невьянскихт гра- 

') Морозевичъ, Гора Магнитная, стр. 9, 11, 62. 
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натныхъ породъ; въ породахъ этихъ гранатъ представляется или проникнутымъ мелкою 

вкрапленностью эпидота или разбитымъ неправильными трещинами, заполненными эпи- 

дотомъ и отчасти магнетитомъ. 

Независимо отъ измфненй авгита или д1аллагона, матералъ для образования же- 

лЪзныхъ рудъ могъ получаться и при изм$нен1и оливина, входящаго въ составъ габбро; 

серпентинизация этого оливина, какъ извЪстно, сопровождается выдЪлен1емъ свободныхъ 

окисловъ желЪза. 

Вее вышеизложенное поясняетъ, что матерлалъ для образован1я какъ самыхъ за- 

лежей магнитнаго желфза на Бродовой, такъ и постоянно сопровождающихъ ихъ ве- 

нисовой и эпидотовой породъ могли дать развитыя въ этой мфетности габбровыя по- 

роды, причемъ выдфляюцщийся при указанныхъ выше превращевняхъ въ свободномъ видЪ 

кремнеземъ и кальцитъ заполнили (въ отдЪльности или оба вмЪстЪ) трещины и пу- 

стоты въ рудоносныхъ породахъ. , 

Гранатовая и эпидотовая породы встр$чаются совмЪетно въ ряду расположенныхъ 

по правую сторону р. Бродовой мЪеторождевай магнитнаго желфзняка, разрабатывав- 

шихся рудвиками Ивановекимъ, Песочивскимъ, Путиловскимъ, Желтоглинскимъ, Миро- 

новскимъ и Шумихинскимъ; кромЪ того породы эти встрфчены на МЪ$дномъ рудникЪ 

(въ вершинЪ БЪляковки), на Старо-Саповскомъ рудникЪ, на Рудномъ болотЪ и къ югу 

отъ Петрокаменскаго завода. , 

Во веБхъ этихъ пунктахъ венисовая порода представляетъ бурую или зеленовато- 

бурую породу, состоящую изъ известково-желфзистато граната съ большею или мень- 

шею примЪфсью эпидота; эпидотовая же порода имфетъ желтовато-зеленоватый цвЪтъ и 

состоитъь изъ эпидота съ большею или меньшею примфсью ‘актинолита. Въ обфхь по- 

родахъ въ вид примЪси наблюдается: магнитный желЪзнякъ, сБрный колчеданъ, кварцъ 

и кальцитъ; оба послфдн1е минерала, отдфльно или совмЪстно, выполняютъ трещины и 

пустоты въ породЪ. 

Упомянемъ еще, что верстахъ въ 2 на М№\ отъ дер. Зябловой была ветр$чена 

темнозеленая порода, состоящая изъ хлорита, граната, уралита, полевого шпата и 

кварца, которая также должна быть отнесена къ разсматриваемой групп породз. 

Къ числу кристаллическихъь породъ вторичнаго происхождентя слЪдуеть также 

отнести магнитный желЪзнякъ указанныхъь выше мЪсторожден1й; объ этихъ желЪзня- 

кахъ мы упомянемъ ниже, въ главЪ о полезныхь ископаемыхъ. 

Полезныя ископаемыя. 

Въ ряду полезныхъ ископаемыхъ Невьянскаго округа наибольшее промышленное 

значен1е имфетъ 30/0то. 

Нахождене золота въ Невьянскомъ округЪ было обнаружено случайно въ 1764 году, 

т.-е. спустя 19 лЪтъ послЪ того, какъ оно было найдено также случайно близъ дер. Шар- 
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ташут, недалеко отъ Екатеринбурга. Вакъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаЪ случайно 

найденное золото представляло боле или менфе крупные самородки или крупинки, встрЪ- 

ченные въ рыхлыхъ поверхностныхъ образованяхъ. Такъ какъ о золотоносныхъ роз- 

сыпяхъ въ то время на Урал не имфли еще никакого понятя, то какъ въ томъ, 

такъ и въ другомъ случаЪ открыте золота повлекло за собою поиски „золотовода“, 

т.-е. золотоносныхь жилъ, причемъ поиски эти близъ Екатеринбурга были удачны, и 

уже въ 1747 г. здЪеь возникли разработки руднаго золота (казенные Березовеме руд- 

ники), тогда какъ поиски эти въ Невьянскомъ округЪ оказались неудачными, и слу- 

чайное открыт!е золота долгое время оставалось безъ всякихъ результатовъ. 

Лишь послЪ того, какъ (въ 1814 г.) золотиыя розсыпи были обнаружены близъ Ека- 

теринбурга и когда здЪеь возникла промывка песковъ этихъ розсыпей, поиски розсып- 

ного золота были произведены и въ другихъ мЪ$етностяхь Урала, и Невьянскъ прежде 

веЪхъ частныхъ заводовъ началъ разработку золотыхъ розсыпей, причемъ первый золо- 

той прискъ былъ найденъ у самаго завода, на берегу Невьянскаго пруда. 

Начавъ разработку золотыхъ розсыпей въ 1822 году, Невьянскъ въ этомъ же 

году намылъ болЪе 12 пуд. золота, затЪмъ въ 1823 и 24 гг.—болфе 20 пуд. за годъ 

и въ 1895 г. боле 25 пуд. 

НынЪ разработка розсыпей въ Невьянскомь округЪ сосредоточивается главнЪйше 

на Нейвф, ШуралЪ, Быньгф, АятЪ, Сапф, ВилюЪ, Рудномъ болотЪ, Погор$лкЪ и пр. 

При описани послЪтретичныхъ образованй, мы уже имЪли случай коснуться этихъ 

розсыпей. 

Въ 1890—92 гг. добыча золота въ Невьянскомъ округ достигала болЪе 50 пуд. 

въ Годъ. Золото это намывалось какъ на принадлежащихъь заводу пр1искахъ, такъ и 

на прискахъ, расположенныхъ на с$нокосныхъ участкахъ, усадебныхъ и крестьянскихъ 

земляхъ, причемъ на заводскихъ приискахъ въ то время намывалось золота менЪе, чёмъ 

на пр!искахъ второй категорш. ВпоелБдетви количество добываемаго въ Невьянскомъ 

округЪ золота понизилось до 35 пуд., причемъ съ заводскихъ присковъ золота стало 

получаться болфе, чБмъ съ пршсековъ на сБнокосныхъ участкахъ. 

Иильныя мьъсторожденя золота были открыты въ Невьянскомъ округ въ 1820 г. 

(„Середовина“). Возникшая вскорз послЪ открыт!я разработка этихъ мЪсторожденй 

дала въ 1825 году болБе 2 пуд. золота; но затфмъ велЪдетие весьма быстраго раз- 

витя разработки богатыхъ золотыхъ розсыпей, стоимость разработки которыхъ несрав- 

ненно дешевле разработки жильныхъ мЪсторожден, какъ поиски, такъ и разработка 

коренного золота въ Невьянскомъ округф прекратились. Въ 80-хъ годахъ разработка, 

жильнаго золота въ округ снова возникла, между прочимъ, близъ с. Аятскаго, но про- 

должалась не долго и, по указанной выше причинЪ, была скоро опять оставлена. Во 

время нашихъ изел$довав!й въ Невьянскомъ округЪ (въ 1892 г.) коренныя мЪеторож- 

ден1я золота совершенно не разрабатывались; впослЪдетви, вь 1895 — 99 гг. разра- 

ботка жильныхъ мЪ$сторожденй была возобновлена какъ на заводскихъ приискахъ, 

Труды Гкол. Ком. Нов. сеР., вы. 25, 13 
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такь и на сфнокосныхъ участкахъ и при содержанш 11/,—31/ зол. давала отъ 1 до 

3 пудовь золота за годъ. 

Въ Невьянскомъ округЪ извфетно много коренныхъ м$сторожден!й золота; боль- 

шинство ихъ подчинено порфиритамъ. Въ числу такихъ мфсторожденй принадлежать 

приски: Подсафоновеый, Сафоновск, Одинсюай, Маленьюмй, Тенигинсюй и Саповсюй 

(близъ Конева), Абросимовемй, Водопойный и Лихаревеюй (близъ Аятскаго) и Пичугин- 

скй, на №\ отъ Невьянска, а также находяпеся въ Верхъ-Исетскомъ округЪ: по 

р. ИчеткБ и близъ с. Аятскаго. Веф эти пршиски представляютъ жилы кварца, толщи- 

ною отъ 1/2 и мене до 1 —2 аршинъ, падающая боле или менЪфе круто на ЗО и 

содержая до 3 —4 и болфе (Тенигтинскй) золотниковъ оть 100 пуд. Порфириты, 

вмфщаюцщие жилы кварца, обыкновенно обильно проникнуты сЪрвымъ колчеданомъ (Са- 

фоновск1й); они представляются часто болфе или менфе сильно разрушенными, иногда 

сланцеватыми (Абросимовскй и Лихаревсюй) и имфющими туфовый характеръ (Ичетка, 

Пичугинскй). При разработкЪ жилъ добывался не только кварцъ, но и прилежащя къ 

посл$днему части порфиритовъ; золото отдфлялось лишь протолчкою и промывкою. 

Кром порфиритовъ кварцевыя золотовосныя жилы въ предфлахъ Невьянскаго 

округа подчинены славцамъ и гранитамъ. Коренныя м$сторожден1я золота, подчинен- 

ныя сланцамъ, представляютъ пр1иски: описанная Г. Розе „Середовина“ (въ 9 верстахъ 

къ востоку отъ Невьянска), описанное горн. инж. Конткевичемъ мЪеторождене по 

ОдинаркВ (по СЪв. ШуралЪ) и мЪсторожденя по МеривовкЪ, ПогорфлеЪ, близъ Ву- 

нары, а также близъ Копотина (въ Верхъ-Иеетскомъ округЪ). 

Наконецъ, среди гранитовъ кварцевыя золотоносныя жилы известны на пруискЪ 

Р.$дкинскомъ (на №\ оть Конева). 

Исльзныя ды. Въ предЪлахъ Невьянскаго округа извЪетны слБдуюцля мЪето- 

рожденя бураю жельзняка: Нагорное (въ 1 верстЪ на востокъ отъ Невьянска), Шу- 

ралинское и Староборовское (по лЪвую сторону Нейвы, близъ Шуралы), Пичугинское 

(вь 4 верстахь на Х№\ отъ Невьянска), РЪшевекое (на сЪфверо-западъ отъ дер. Рфши) 

и Шведекое (по правую сторону Нейвы, противъ дер. Обжориной). Изъ нихъ первыя 

три представляютъ неправильныя гнЪздообразныя залежи бураго желЪзняка въ глинахъ, 

выполняющихъ углубленя и котловины на поверхности девонскаго известняка; при та- 

кихъ же усломяхъ залеганя признаки бураго желфзняка были обнаружены близъ дер. 

Колташи. Повидимому, такой же характеръ представляютъ Пичугинское и Р%$шевское 

мБсторожден1я, залегаюшия на границ соприкосновенля девонскаго известняка и слан- 

цеватыхъ туфовъ. Наконецъ, Шведское мЪсторождене подчинено глинистымъ сланцамъ. 

По апализу Уральской химической лабораторуи составъ рудъ этихъ м5Ъсторождевшй 

слЪдуюцщий: 
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П А | тт | | . ие | в ] 

т. 80, АЪь0, Са0  Мд0 М.О, е.0 5 | Ри Ее 

Староборовеый ....... 2,20°| 3,30| 1560| 0,56| 0,25| 0,20 | 92,30] = от 64,61 
| | | | 

Шуралинсяй. 2.20 (| 16,001 3,50 0,61. 0,25 | 0,40 | 76,14 е 0,221 53,30 

Нагорный... ...... 0,80 (800 250 1,28 0,32| 0,20 | 88,90| = 056 62,23 
| | | | | 

а ен — 110 2,00 1,28 0,28 0.20 8917 0,08 | 0,22 62,42 
| | | | 

Ве эти м$сторожден1я въ нашу бытность въ округЪ не разрабатывались. По св\- 

дЪвямъ за 1901 годъ, было добыто на Староборовскомъ до 900 т., на Р%5шевскомъ и 

Шуралинскомъ по 150 т. и на Нагорномъ до 40 т. пуд. 

Манитный жельзнякь. Къ югу оть Петрокаменскаго завода, по правую сторону 

р. Бродовой находится цфлая серля мфеторожденй магнитнаго желЪзняка, разрабаты- 

вавшагося на рудникахъ: Ивановскомъ, Песочинскомъ, Путиловскомъ, Желтоглинскомъ, 

Мироновекомъ и Шумихинскомъ; далфе на ЗО, въ вершинахъ БЪляковки находится 

МЪдный рудвикъ, магнитный желфзнякъ котораго изобилуеть прожилками и примаз- 

ками мфдныхъ рудъ; затЪмъ еще далфе на ЗО, близъ вершинъ Мал. Сапа, находится 

Старо-Саповскй рудникъ, руда котораго представляеть магнитный желфзнякъ (част!ю 

мартитъ) съ небольшими налетами и примазками м$дной зелени; наконецъ, въ сЪверо- 

западной части округа, ва Рудномъ болот, извЪстно м$сторождеше, руда котораго 

представляетъь мартитъ, перешедпий частью въ бурый желЪзнякъ. 

Во веБхъ этихъ мфеторождентяхъ руда представляетъ вкранленности или скопленя 

въ видЪ гнЪздъ и жилъ, подчиненныя гранатовой и эпидотовой породамъ; послфдня 

образовались, вЪроятно, на счетъь разрушеня габбровыхъ породъ, выходы которыхъ на- 

блюдаются или въ самыхъ рудничныхъ ямахъ (Ивановский, Песочинемй и Мироновсвй 

рудникъ), или въ непосредственномъ сосЪдетвЪ съ ними (Шумихинеюмй, Желтоглинсвй 

и Путиловсюй рудникъ). Въ геологическомъ строенйи всЪхъ этихъ рудныхъ мЪсторож- 

денй, кромБ Старо-Саповскаго, принимаютъ участе также порфириты, которые, какъ 

это отчетливо видно въ Ивановскомъ разрЪзЪ, представляютъ крутопадаюция на ЗУ 

жилы, прор5зываюция рудоноеныя породы. 

По анализу Уральской химической лабораторли, руды этихъ мфеторожденй имЪютъ 

слфдуюций составъ: 

50, | 4.0. 0а0 | о Ми.0. Ее.0, 5 | № 
| | 

0,60 79,54 слБды | 0.05 | 55,68 Путиловевй. ........| 10,60 | 2,40 | 453| 0,172) 
г. | | 

Ивановск! ТО 270 2.29 | 0:2 1,40 84,77 |слфды слфды | 59,34 

Мироновевй. ........ 830 200 | 2,74 | 0,54 186 | 84,40 | 0,16 слёды | 59,08 

Шумихинеый ........| 1270 3,30 | 3,64 | ед. | 0,48 | 79,88 | нфть слЪды | 55,99 
| 

13* 



100 А. КРАСНОПОЛЬСЕГЙИ. 

Въ нашу бытность въ Невьянскомъ округЪ ни одно изъ разсматриваемыхъ мЪсто- 

рожденй не разрабатывалось; впосл$детви, съ постройкой въ 1896 г. домны въ Петро- 

каменскЪ, разработка ве$хъ этихъ м$сторожденй была возстановлена и, по свЪдфн1ямъ 

за 1901 г., было добыто на Шумихинскомъ до 230 т., Ивановекомъ до 40 и Песо- 

чинскомъ до 30 т. пуд. 

Хромистый желъзияке. М5Ъеторождешя хромистаго желЪзняка въ Невьянскомъ 

округ подчинены исключительно змЪфевикамъ. Они извфетны: въ 18 веретахъ отъ 

Невьянска, по дорогБ въ Н. Тагилъ,—вь 4—5 и 6—7 верстахъ отъ Анатольской, по 

р. ШайтанкЪ, и близъ с. Аятекаго. М%еторожденя эти не разрабатываются. 

Муъдныя руды. Признаки мЪфдныхъ рудъ въ Невьянскомъ округЪ известны въ слф- 

дующихъ пунктахъ: 

1. Какъ уже было упомянуто, магнитные желЪзняки Старо-Саповскаго м$сторож- 

деншя мЪетами являются мЪФдистыми, заключая примазки и налеты м$дной зелени и 

лучистаго малахита. 

2. Признаки эти бол5е обильно выражены на МЪдномъ рудникЪ, въ вершинЪ Б$- 

ляковки, гдЪ не только магнитные желЪзняки, но и выфщающия ихъ гранатовая и эпи- 

дотовая породы мЪстами проникнуты болЪе или менЪе обильными прожилками мЪдныхъ 

рудъ. 
3. На западъ отъ Лопатной горы, близь Барашинскаго кордона, налеты м$дной 

зелени обнаружены на габбро; эти признаки разв$дывались („МЪдная шахта“). 

4. Наконецъ, въ 11 верстахъ отъь завода по дорог въ ВКунару обильные налеты 

и примазки мфдной зелени и малахита наблюдаются на свЪфтлос$рыхъ тальково-глини- 

стыхъ и темносфрыхъ глинистыхъ сланцахъ, разефченныхъ прожилками кварца. Въ 

былое время эти признаки развфдывалиеь и даже. разрабатывались. 

Кром того примазки м$дныхъ рудъ наблюдаются также на сланцахъ „Сере- 

Довины“. 

Къ числу полезныхъ ископаемыхъ слфдуетъ отнести также самоцветы. Случайное 

ихъ открыте произошло въ начал$ ХУШ сетолЪ1я, когда на Урал были произведены 

поиски мфсторождевй цЪнныхЪ строительныхъ матер!аловъ для украшеная новой сто- 

лицы Росеш. Екатеринбургская гранильная фабрика для этой цфли пригласила между 

прочимъ итал1анцевъ, и въ 1777 году Жаномъ и Валерлемъ Тортари были открыты 

копи цвЪтныхъ камней близъ Мурзинки, Алабашки и Южаковой, а затЪмъ въ 1787 году 

обершихтмейстеромъ Христофоромъ Госса были обнаружены малиновые шерлы близъ 

Шайтанки и Сарапулки. 

Память объ участи италанцевь въ открыти мЪеторождевнй цвЪтныхъ камней 

сохранилась въ названи „тальянъ“, подъ которымъ слывутъ копи близъ с. Кайгород- 

скаго и по л5вую сторону Нейвы, близъь Мурзинки, а также въ народномъ названи 

кристалловъ горнаго хрусталя „тальяшки“. 

Копи цвфтныхъ камней находятся по АлабашкЪ, АмбаркЪ и ШайтавкЪ, въ дачахь 
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поссесюнныхъ заводовъ Алапаевскихъ, Режевскихъ и Невьянскихъ; копи эти считаются 

принадлежащими Кабинету Его Величества и могутъ разрабатываться лишь мЪетными 

крестьянами по билетамъ, выдаваемымъ Екатеринбургскою гранильною фабрикою. Раз- 

работка этихъ копей производится безъ всякой правильности, простыми ямами и пред- 

ставляетъ побочный и скорфе чисто любительескй промыселъ н$Ъсколькихь мЪетныхъ 

крестьянъ. Самая добыча производится обыкновенно около великаго поста и обязательно 

сопровождается, въ особенности въ случаЪ удачи, попойками; весь добытый матералъ 

обыкновенно сдается извЪстнымъ екатеринбургскимъ скупцикамъ. Работы ведутся глав- 

нЪйше съ цфлью добычи топазовъ, берилловъ, аметистовъ и золотистыхъ горныхъ хру- 

сталей, собираются также образцы для минералогическихъ коллекций (штуфы пегматита 

съ чернымъ турмалиномъ, гранатомъ, лепидолитомъ, б1отитомъ, мусковитомъ и пр.); при 

разработкЪ собирается также матерлаль для изготовлен1я весьма распространенныхъ на, 

Урал „горокъ“ и другихъ настольныхъ украшен. 

МЪеторожден1я цвфтныхъ камней представляютъ три типа: 1) жилы пегматита, 

(„припасы“) въ гранито-гнейе („дикарь“)—близъ В. и Н. Алабашки, Мурзинки, Ма- 

слянки, Луговой, Н. Южаковой и пр. — извфетныя по нахожден!ю топазовъ и берил- 

ловъ; 2) жилы бЪлаго крупнозерниетаго гранита, состоящаго изъ ортоклаза, микро- 

клина, кварца и чернаго турмалина, подчиненныя змфевикамъ („синяки“) — с. Шай- 

танское (Желтыя ямы), Мурзинка (Бужениновъ боръ), Сарапулка, Стар. Южакова (50- 

лотуха)— извЪстныя по нахожден!ю малиноваго шерла '), и 3) жилы бфлаго кварца въ 

крупнозернистомъ гранитЪ — Сизикова, Кайгородское и по лЪвую сторону Алабашки 

ниже Нижн. Алабашки — извфетныя по нахожденю аметистовъ. Уральске аме- 

тисты имфють блфдно-флолетовую и притомъ обыкновенно неравном$рную окраску; но 

благодаря прекрасной огранкЪф, которой они подвергаются въ ЕкатеринбургЪ, игра и 

вообще видъ ихъ лучше темнофолетовыхъ богемскихъ аметистовъ. Плохеньюме аме- 

тисты, окрашенные лишь съ головки, находятся также въ Листвянномъ мысу, въ б вер- 

стахъ на З\М отъ Конева. 

Упомянемъ еще, что близъ дер. Колташи, по р. ПоложихЪ5 при промывкЪ золото- 

носныхъ песковъ попадаются довольно многочисленные корунды; при такихъ же усло- 

вяхъ здЪеь *) былъ найденъ также алмазъ. 

ЗатФмъ изъ числа полезныхъ ископаемыхъ остается упомянуть о строительныхъ 

матер1алахъ (граниты Осиновки, близъ дер. Колташи, близъ с. Черемискаго и пр., 

болышя плиты гранито-гнейса идуть между прочимъ на выстилку дворовъ въ с. Шай- 

танскомъ, Черемискомъ и пр.), объ уралитовомъ порфиритЪ окрестностей с. Аятскаго 

(который, благодаря хорошо принимаемой полировкф$ и красивому виду, обрабаты- 

вался прежде въ большомъ количеств на Екатеринбургской гранильной фабрикЪ на, 

т) Малиновый шерлъ добывается также изъ розсыпей близъ Сарапулки. 

?) А не близъ Киприной, какъ обыкновенно обозначають это мфстонахожден1е. 
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разнообразныя подЪлки), объ известнякахъ (разрабатываемыхъ какъ флюсъ близъ 

Невьянска и западнЪе дер. Р$ши), о кварцЪ (подчиненныя габбро жилы котораго раз- › раго р 
рабатывались близъ дер. БЪляковки) и, наконецъ, о торфЪ, обширныя и мощныя залежи 

котораго извфетны, напр., на Саповскомъ приискЪ. 



ПТЗТВТСТ МТУТЕВ, ОЕ МЕУТА МК. 

А. Кгазиоро1$Ку. ы 

Я Гоп гетоще А Гомеше ае Гш4азече тимеге 4апз ГОпга|, 1е 413116 шилег 

4е Ме\лапзК езё 1е раз апаеп. Серепйат, ша]от6 зоп апаеппеб её зе$ отап@ез 11- 

спеззез шпиёгез, зитютё еп аПау!10п$ её ©Цез ргпи! апгИегез, ша]стб |а ргбзепсе 

(атз зез ПшИез 4ез о1зетегиз Че штибгаах 4е Стацапка, 46}]А соппаез ершз Та вп 

да ХУШ ее её 1тёз пибтгеззанез зопз 1е гаррогё штеёгаос1дае, се @151её ез 

гезё6 ]азат’а 10$ ]опгз (тез реп 6616 ап рошё 4е уце ©60]оо1дте. 

Оп 1тоцуе, П езё угат, дае]ааез т @саоп$ ©60]0е1цез сопсегпайе сейме г6о1оп 

(апз 1ез опугасез ае Негтап, Глтап, Козе, Миге1з0о0 её 4е Гшебмег 4е$ ттез 

КопкеуЦзсВ, та1з се 3016 еп шадепге рагНе 4ез гепзеетете$ шеотр!е, Н’астеп- 

(алгез, пе зе гаррогватё д’А сегалпез рагйез реп 6епиез Фа @5итее. 

Еп Чевогз @ез госпез сттзбатез шазууез Чи! оссапрепё 1е ргепиег гапе Фапз а 

згаебаге ©60]оо1аие и 4151 Че Меу!апзК, оп у гепсотите 4ез а6уе]оррететз 4е 

госпез сг1баШтез {епШе без, 4е зе ш@атогр№иез, Це са]салгез @6уотетз её 

сатроп1егез её 4е 46роф$ розбегиагев. 

Воспез зваппепф$алтгез. 

О6роЕз розббег1айгез. Сепх фиг шёгИепе затбое Ф@те тепИопиб$ 30168: 

1) Те «Ъегпо2ет, 46уеоррё 4апз 1а г6о1лоп @ез сгапЦез, рагие Езё 4е Ла гболоп; 

2) ]а (опгфе, Чи! ргёзепйе р!азеигз уазбез её ри1ззалбз о1зетеи(з (р. ех. 1е тагал$ 

4е ЗароузК); 

3) 1ез агоПез 10езз01ез Фип гопое апп те ди! зе гепсошгете ргтетра]етете 4апз 

1а рагйе Езё Ча 41516, р. ех. 1е 1опе 4е 1а пмеге Вгодоуала; 

4) 1ез аау1отз аагНёгез оссирапе 1ез ипез 4ез уаП6ез Нау1аез, 1ез апёгез 4ез 

езрасез еп Чейогз 4ез уаШ6ез (ргёз 4ез му. Вупеа, Тауо]са, ес.). 
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Са] са1гез сагроп ёгез. Пез сайсалгез а Рио4д. ддащеиз, Ри. зсафтещиз, ее, 

016 616 гепсоп6$ раг Галщеиг 300$ огшез 4ез рез Поз заг 1а пу. Ауме, поп ]от 

(и УШасе Когёу. 

Са]салгез @буошетз. Оез са]салгез & Рафозйез роутотрра, орт ег сёсег, Ра- 

Нусетаз БИЙтдзй, сгто14ез, ес. сопзИбиете ипе ]агое фапе ртёз 4е Ме\млалзК. 

Зсп136ез шёбатогрВ1апез. Пз 5016 аззе2 реп гбрап@из. Оп еп оЪзегуе ип 4буе- 

1орретепё еште Меу1апзк её 1а му. Коппата. 

Тиз рогрпуг16141ез. Те 10опх 4ез гуёгез ТасВИ, Зепопга]а, её 4’алёгез, сез 

(14$ ргёзешет ппе госйе пебешетё эгаййбе, сотрозбе 4е Ёастет раз оп шош$ 

шепаз 4е рогрвугКе её 4е зс154ез, атзу дие 4е Растет её 4е статз 4е р]аглоб]азе, 

опга]Це, диатгёи, еёс. сптепёбз раг ипе забзбаптсе агоПеизе. Раг1$ 1а госве ойге ип 

азресё 1016 а № сошрасё. НафаеПетете еПе езё Фип уегё 5113 её 1е раз зопуеп® 

р6п6т6 4е сШогИе, 4е саспе её Ф’ер14офе. 

Восвез ст1$фа тез. 

1) РогрвугИез аи11аиез. Сез рогрБугЦез, {тез гбрап4из 4алз 1а гбе1оп, геп- 

Гегтепе 4ез робпост15баах е р]аслос]азе её Фапеце; Гадеце зе шотге зопуепё епаёге- 

шепё раззбе & Гопгаще (уШасе Ауа{зко16); Фит Вай п6г@р зопё 4ез рогрвугкез & | 

0тоз сичапх Че ФаЛасе Гепйеёб, паЪбиаеПетете епюигбз Фипе Ъогиге Т’опгаще 

(УШасе Вгойоуала). 

2) РогрпугЦцез ашрВфо1ацез. Восве В]отеппе еще гбрап@ае аа шШеп 

(ез сгапиез (УШасе Салеуа), 4ез рогрпугИез апо1диез её 4ез зегрепйпез; зиг 1а саме 

еЙез ротёепё 1а шёте сощеиг дие ]ез рогрвугЦез апсдиез, шай$ тагдиёе 4е ]а ]ейте &. 

3) Рогрпугез. Тез рогрВугез диатёхеих оссирейё 4ез езрасез реп сопз16га ев 

ап шШеп 4е отапцез. зегрепйтез, са Ъгоз, рогрпугИез её зеВ156ез тбалтогрВ19иез. П$ 

ойгеш ппе таззе Мапспайге, ст1з уег@ге ам от1з Бгапайге (диатёй, писгоШ Тез. 4е 

{е]4зраёй, Нгез @е пса шсо]оте), ауес рабпостаах рогрпуг1аез ог озе, 4е фиат 

её Це р!астос]азе. Сез рогрпугез з01ё раг№1з зсм$еих её 01$ се гаррогё оп пе реш 

1ез @1зЯпеиег 4ез рогрпуго!аез. 

4) СаЪЪгоз. [лез госпез @а отопре 4ез са ®гоз зе фтопуеп ргте!ра]етете ап 

Мог её А ГОпезё @а @1зит1её. Гез са Ъгоз а оПуше её абропгуиз @’оПуше, 1ез саЪЪгоз 

ога аиез её ]ез саЪго-@юотЦез рт6оллиете; 1ез егиегз 3016 рат Юз зеМ5еих её 

ойтепё ипе згисбаге спе1з51ае раз оц тош$ пебетепё тагаабе. 

5) Зегреп пез. ЕПез зопё @буе]орр6ез Чапз 1ез рагйез Могд-Оцезё её Виа-Ез 

4и гауоп. ЕПез гешегтепе пабаеПетень 4е 1аПасе, 4ез уешез ФТазЪезе, 4ез атаз 

де Ёег с№готб. Еп Палзоп ауес 1ез зегрепипез зе {гопуеп 4ез рлеггез оПзйгез (руеггез 

Це захоп) (яепюигз 4е Меу1апзК) её 4ез ПзбубпИез (сотрозбез 4е шастёзЦе её, еп 

шот@ге Чиа 6, 4е диаг, ауес ш6]апое 4е {ег зрёсйате её 4ез #азсце (ртёз ай 

тага1з Вопапу). 
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6) СгапЦез. ‘Тгёз герапаиз А ГЕ56 её ап семте фа Изилеь. Рагит 1ез госпез 

зе гаррогбапё ап отопре оталиЯаае 016 А поет: 

а) 4ез спе1зз её 4ез отапЦез-опетзз МоНичиез ер аларЬоПдиез; 

Ь) 4ез отапЦез; 

с) 4ез арШез её 4ез рестайбиез. 

Гез рестай вез зе гепсоптепе ехсазуетеле аа зеш 4ез огапо-опе15$. ЕПез ргб- 

зещепь ипе госре Н]отлеппе & огайй {тёз отозег, сотрозбе Фот Позе ЫМапе }алпайте, 

4е дпатёх ст! Чат р6бпётать Гог озе зомз Ююгше 4е стл$аях 6Игбз еп 1оисцейг, её 

4е 1атеПез раз оп тошз 6райззез @е тизсоуНе. Тез Нопз Ф’ааге тез итбеийете, 

{апё0Е зе гбт6с1ззат(, 6апб0ф $6]ато1ззат, аБоп4етф еп Ёеп{ез её сауй6з Чоп 1ез раго1$ 

3016 фар1536ез 4е гизез 4е 4гё$ сгоз ст15баах Меп №гтбз 4ез питбгаяах ди! рагисреи 

А 1а сотрозИов 4е 1а гоеве еПе-шёше её раг1з 4е стёбаях Фалигез ттбгаях (Ъ6гУ, 

{оразже, {опгтаПпе поге, ес.). 

Апх отапИез Шошепз зе гаррогёе ап! ипе госпе отозз1ёегетепе ст1з{аПте Мапсйе, 

сотрозбе ФотёВозе, 4е пусгосПпе, @е дпатё от1з саг её, соште талёге ассеззотге 

р!а5 оп шошз Н6аиеще, 4е отоз ст1баах югшалёз ез таззез расШалгез 4е бопгта те 

поте (рагЮ1$ сошеаг #алфо1зе). Тез В]опз 4е сейме госве пе зе гепсопгетё чае 4алз 

1ез зегрепыпез ргёз Че Хагарош Ка, Уопдакоуа, Мопгишка, СпацалкКа. 

Гез арШез опё 646 тгепсопёт6ез зопз Тогше 4е В1оп$ {тауегзаие 1е отапие ргёз 

ез уШасез Гопсоуата еф Вгойоуала. ЕПез оНгепё ипе госпе Мапсйе Впешептё отапш6е, 

сотшрозве Тог\озе, е р1асло]азе, 4е писгосНпе её 4е диаг. Апх арШез Чой ёте 

тгаррогёбе 1а Ъ6гбице. 

Восрез сг1з{а тез Тог1е1те зесоп4а1ге. № 1$ у гарротёотз 1ез 6р140зиз её 

отепай{ез ассотраспате {0103$ 1е3 о1зетепё соппаз 4е Рег шаспбйаие Те 1опо5 ае ]а у. 

Вго4оузма. Сошше 1ез ер103$ её отепабез, |ез егз таотбЯдиез 4е сез с1зетен 

зе топуепё еп Па1зоп шИше ауес 1ез госпез Фи отопре 4ез саЪЪгоз её репуепе те 

гесаг@6з сошше 64апё ]е ргойа Фап ргосеззаз Пу@госимаие 1оса] 4гёз пиепзе алдие] 

1е$ саФЬгоз ауалепе 646 зоппиз. 

М1пбгаих и ез. Ап рошё @е уе шаазиче], Гог оссире ]е ргепиег гапо рагий 

1ез штёгаих пез и 4156 @е Ме\малзкК. 

Тез аЙау1отз агИёгез 3006 'ёз пот Огеизез. Га р!араг 4ез обез Фог Шошепз 

3016 зиБог4опи6з ах рогрпугИез (ргёз а УШасе АуззКот6), аах зс$6ез (уо1зтасе 

4е Меу1апзК), аах отапиез (ргёз 4е КопеузКу). 

Мшега1з 4е {ег. лез св] егез оЦез Фо6тадце Ъгипе ргёз 4е Хе\малзК ойгепё 4ез 

атаз, еп югше 4е п14$ ттгёоиНегз 4апз 1е3 агоПез сот епё 1ез сауй6з а 1а затасе 

Фи са]салге авуошеп. 

Оте звёме 4е о1зететз раз оц шошз сопз6гаез 4е ег таспбИаае езё зйлбе 

ди сбёб гой 4е 1а пу. Вгодоуала, ап зи@ @е Газше Регокатепзку. Ге шшегай зу 

ргёзеще {апбЕ з0из Газресё Фппрг6епаотз, (20606 з003 югше 4е п1@з ой 4е #9пз, 

Труды Гвол. Ком., Нов. сЕР., вып. 95. 14 9 ) 
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зибог4ойп6бз аах огепайез её 6р10зИз. А 1а сопзИбайоп ©60]0°1дие 4е (048 сез ©15е- 

шенёз 4е Тег таспбЯдае ргеппепё еп оёге рагё 4ез рогрпугИез дат гауегзенв 1ез госпез 

шибгаегез 01$ отше 4е Вот йтёз шеЙтбз. 

П сопмеш еп ошуе 4е шепйоппег 4ез сИез 4е сРгошие, забогаопи6; & 4е5 

зегрепииез, ргёз Чи УШасе АуабзКот6 её Апабо]5Кала, а1081 дае 4ез {тасез 4е тлтега1$ 

4е сшуге зоиз Газресё е фасвез её 4е уешщез заг 1ез !егз таспбИдиез апх зопгсез 

4е 1е В@аКоукКа. 

Ап пошге 4ез птегалз и(ез 4о1уепё а3$1 & ге гаррогбз 1е$ о1зетеп{; 4е штб- 

гапх зи’ 1ез г@гез А]афасНка, Апшфатка, Спабатка. Сез о1зетеп{з ргёзешете #г018 

бурез: 

1) ЕЙопз 4е ресшмыще @тауегзате 1]е стапо-спе15$ ргёз 4е ГА1аЪасвКа, 4е 1а 

МопгишКа, е{с.; оп у {тоцуе 4ез {0ралез её 4ез Ъегу|з. 

2) КИоп 4е этапие А этоз стай (сотрозб 4’огПозе, плегосПпе, диаг, боптта- 

Ппе по1ге) заобог4оппт6з апх зегрепйптез апх аешойтз 4ез УШасез СпапцалзКо1ё, Зага- 

рока, ес., её сощепатё @ц зеВог] сошеаг Ёгалфове. 

3) ЕЦопз 4е чиатёх ШМапс гесопратё 1е стапйе отоззётететь отапа6 ргёз 4ез 

УШасез Ка1оогойзкоте, А]ЛаЪасВКа, еёс. Сез Ню0п$ тепегтептё 4ез амбузвев. 
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_ поданы РЕОЛОГИЧЕСКАГО КОМИТЕТА. 
_- а _ РИМА он. би Соте Оботожаие.. 

Труды Герлогичеснаго Комитета (Мепотез 4и Со. Сева 

Томь т, №1, 1883 г. 1. Дагузенъ. Фауна: юрскихъ ‘образован! й Рязанской губерн1и. 
ИЕ Прав изеп, Рае Гампа Чег логаззсвеп, ВИ4ипсеп 4ез Вуазапзевеп боцуегиетеп($). 
` Съ 1-ю таблицами ископаемыхъ и 1-ю картою. Ц, З.р. 60 к. _- 

-: № о. 1884 г. @. Никитинъ. Общая геологическая карта Росси. Листъ 56-Й. Яро- 
славль. (5. МИ ыш. АНоешеше сео]ое1зсве Каге уоп Вазапва. Ва 56. ый. 

— __ (ъотдёльн. геол. карт.и3-мя табл.ископ. Ц. Зр. (Одна геол. карта 56-го листа— 75 к.). 
` №3, 1884 т. 0. Червышевъ. Матер!алы къ изучен!ю девонскихъ отложен!й 

Роесли. (ТЬ. Тзевегпузевем. Маеша]еи гаг Кеппаизз дег 4еуотзсвеп Ааве- 
типоеи ш Визава). Съ 3-мя таблицами ископаемыхъ. Ц. 2 р. 

4 (и послЪдний), 1885 г. И. Мушкетовъ. Геологическ1й очеркъ Линецкаго уф зда 
въ связи съ минеральными источниками г. Липецка. (Г. Моисвкефо#. 

_ Арегси обоослаие Чи @15йл1сё ае Тлрешк её 4ез зомтсез ттёга]ез 4е 1а уШе 4е 
`Тареек). Съ картою и планомъ. Ц. 1 р. 25 к. 

Томь П, № 1, 18851. @. Никитинъ. Общая геологическая карта ров Листъ 71-й. 
й и. (3. МИ т. АПоетеше оео]ос15се Каге уоп Визз1ап4. В]а46 71. Козбгота). 

Съотдфльн. карт. и 8-ю табл. ископ. Ц. 4р. 50 к. (Одна геол. карта 71-го листа— 75 к.). 
№ р 1885 г. Н. Синцовъ. Общая геологическая карта Росс1и. Листъ 93-й. Западная 

_ часть. Камышинъ. (ХТ. $10620у. Сатёе е60]0ос1ще обибгае 4е 1а Влзче. Кеш е 93.` 
 Рагае осс\4ешае. Катшузе.). Съ отдёльною картою. Ц. 2 р. (Одна геологическая 

Карта западной части 93-го листа--50 к.). 
`` №53, 1886 г. А. Павловъ. Аммониты зоны Азр14осегаз асан 01сиш восточной 

Россти. (А. Рау]ом. Рез АтшопЦез 4е ]а 2опе А Азр14осегаз асап сит 4е ГРЕЗ 
4е 1. Визче). Съ 10-ю таблицами. Ц. 3 р. 50 к.. 

‚4, 1887г. И. Шмальгаузенъ. Описан!е остатковъ растен!й артинекихъ и перм- 
’скихъ отложен!й. (7. ЗевшаВаизеп. Те РЁаптептезе ег агипззсвеп ипа 
региизевеп Аасегипоеп пп Озеп 4ез Епгор&зевей Вла5$1а193), Съ 7-ю табл. Ц. 1р. 

№ 5 (м послёдн!И), 1887 г. А. Павловъ. Самарская лука и Жегули. Геологическое 
— изелздован!е. (А. Рау|ож. Га’ ргезач’Ие 4е Затага её 1ез СесойИз. Еб4е 560- 

_ 1014че). Съ картою и 2-мя таблицами. Ц. Тр. 25 к 
Томь ПТ №1 1885 г. 0. Чернышевъ. Фауна нижняго енонй западнаго склона 

м Урала: (ТЬ. Тзсвегпузсвеж. Пе Каппа `4ез ищегеп Феуоп аш \е5(-А`папое 
_”. @е; Ога). Съ 9-ю таблицами ископаемыхъ. Ц. 3 р. 50 к. 
№ 2, 1386 г. А. Карпннскит, 9. Чернышевъ и Ал. Тилло. Общая гсологическая карта 

_ Росс1и. Лиетъ 139-й. (А. КагртзКу, ТВ. Тевегоусве{Е её А. 4е ТИ10. Сэле 
: _своос1аие обибёта]е 4е 1а Визче а’Еиторе. Еее 139). Ц; (съ. геол. карт.) 3 р. 
`-_№ 3, 1887г. ©. Чернышевъ. Фауна -средняго и верхняго девона западнаго склона 

, Урала; (Ти. ТзсВегпузсвеж. Пле Еадпа Че; шИетеп ип@ офегеп Пеуот ат УГез(- 
° АбВапае @е5`тга/з). Съ 14-ю таблицами ископаемыхъь. Ц. 6 р. 

№4 (и посл дн, 1889 г. 0. Чернышевъ. Общая геологическая карта Росси. 
‚ Листъ 139-й. Описаше центральной части Урала и западнаго его склона. (ТВ. 
`Тзенеглузенем. АПсетеше эео]ос1зейе Кате уоп Ваз ап4. В1а66 139. Везейге!- 

‚ рапс 4ез Сепга: ав и04 4ез УезбаЪВалоез). Оъ 7-ю таблицами. Ц. 7 р. 

_ Томь ТУ, № 1, 1887 г. А. Зайцевъ. Общая геологическая карта Россти. Листъ 138. 
Геологическое описане Ревдинскаго и _Верхъ-Исетскато округовъ: (А. Бауёхем, 
А сешеше. зеооо1зсне Кал4е уоп Ваз ап. Ва 138. @ео1оо1зеве Везентефиие 
дег Ктезе Вематзк ип Уетсв-Гззе К). Съ геологическою картою. Ц. 2 р. 

^ №2, 1890 г. А, Штукенбергь. Общая геологическая карта Росс!и. Листъ 138. 
: ‚ `Геологичеевня изсл%ловангя сфверозападной части 138-го листа (А. Бфаскепегев. 

” АЦветете сеоюс1зене  Каге уоп Виззапа. В] 138. @ео1ое1зсте Е 
ИИ `‘потамез спел Серее  фезе$ Ваез). Ц. 1 р. 25 к. 

№3 (и посл дн), 1893 г. 9. Чернышевъ. Фауна нижняго девона восточнаго 
склона Урала. (ТВ. Тэспегиузевем. Пе Капа 4ез илцегеп Реуоп аш ОзбаЪвалее 

НИ, 4е$ а Съ 14-ю таблицами ископаемыхъ. Ц. 6 р. 
” Томъ У, № 1. 1890 в. (6. Никитинъ. Общая геологическая карта Росс!и. Листъ`57-й-. 
В Моеква (3. МИЧИт. Саше обоюс1аае обибга]е 4е 1а Вазче. КешШе.57. Мозсоц). 

‘бъ типсометр. и отдлЬН, теол. картами. Ц. 4 р. (Одна геол. карта. 57-го листа—1 р.). 
№ 2, 1888 г. @. Никитинъ. СОлЪды мЪлового пер1ода въ центральной Росси. 

(5. МИН. Тез уезисез 4е 1а рео4е` стбаеве Чапз 1а Визые сепёга]е). Съ 5-ю 
табиизами- ископаемыхь и картой. ̀ ЦЪ$на 4 р. 
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№3, 1888 в. М. ‚ Цвбтаева. Г зовоора 3 порки ре 
менноугольнато ‘известняка. (Маге Е р 
зирёмеите Аи са]садке .сагьоваке..ае; 1а/ Вибе | ‚сешёгаЛе) 

№ 4, 1888 г. А. Штукенбергъ. Кораллы и мшанки верхнато. яруса ©р 7 
скаго каменноутольнаго, известняка. ан 

наго края! и реБВзЕинОН ВОД ОД, И бевО не она, и сал 
Еете © не алёбвтелв. „батя Ла, ния _4е рес в а табл. Ц ы 

а Ч. "т ЕдОТ. Сане и ое, 4е и Визе. Кеш!е 92.. м 
Съ картою и 2-ма табл. ЦП, 2 р. БО к. (Одна теологическая. карта—75. 54). 

№ 2, 1888 г. С. Никитниъ и И. Ососковъ. Заволжье въ области. 92- -го листа Общ 
геологической карты Росси, (5. МИш её Р. ОззозКкоу. Та тбе1оп {тапз: 
уо]е1еппе Це 1а {еиШе 92 4е 1а Сале обибгае де Ла. Вивз:е). Ц. 50. ВОТ тмот 

№ 3, 1899 г. Ш. Земятченеюй. Отчетъ о теологических и почвенныхъ, ̀ изслвдоващяхь, 
произведенныхъ въ Боровичекомь у$здВ_ Новгородской, губернии. въ 1895. году. 
(Р. Геш]абзсверз Ку. Ожщегзисвуйсей брег Сеоюзле, ца. ВодепуетвЯиззе ШП 
Ктезе Вого\увс в). Съ геологической и почвенной картами. Ц. 1 р.. 80 к. _- 

4, (и послфлний), 1899 г. А. Биттнеръ. Окамен лости изъ, траасовыхъ ‘отложений 
Южно-Уссур!йскаго края. (А. ВИ(тег. Уетзбетегииоеп аз ‘еп Ве Бе 
гироев 4ез 8и4-Оззи-Серлефез ш аег озбичесвеп ‚КАмепргоуйи).. и % табл. 
Ц, 1р. 80 к. 

Томъ УПТ, № 1, 1888 т. 1. Лагузень. Ауцеллы, стр чающяся въ ев к Тлвивев. 
 Перех фе Визязенею АцсеПеп). Съ_5-ю таблицами; Цна, 1, руб. 69. во. 

№ 2, 1894 г. А. Михальеки: Аммониты нижняго волжсекаго яруса. (А. Мс Ва, 
Ге Апипопиеп-Чег ппбехеп \Мо]еа-З ле). Съ 13-ю табл. Вып. 1 и.2. Ц. ‚за, оба. вып. 1Ор 

№ 3, 1894 г. И, Шмальгаузенъ. О девонекихъ растеншяхъ донецкаго каменноугольнаг 
бассейна. (1. Зевша]Вацзел. ОеБег ФеуошзеВе И аи$ ‚дел. „Ропеш-Веекен).. 
Съ 2-мя таблицами рисунковъ. Ц. Тр... 

№ 4 (и послёднйй), 1898 г. М. Ивфтаева, Наутилиды и аммонеи. Нино орал та 
средне-русскаго каменноугольнаго известняка. (М. Тимефаем. Мало Чеа 
её атшопоеа, 4е 1а зесмюоп ш6лемге ди сайеалте, рае ‘Че 1а Визе ОТ 
Съ 6 табл. Ц. 2 руб. я м 

Томъ ТХ, №1. 1889. г. И. Соколовъ. Е геологическая карта: ра а 48-й 
М елитоноль. Съ приложешемъ статьи Е. Федорова: Микроскопическое. изелдована 
кристаллическихъ породъ изъ области 48-го листа. (№. Зоко!о\. АПаетете- веоТо. 
о1зейе Кате уоп Ваззата. В1а4-48.: МеШоро!). Съ отд®льною/ теологическою зарЗОЮ 
Ц. 4 р. 75 к. (Отдльно геол; карта (48-го листа-—75 к.) 0 

№ 2, 1893 г. Н. Соколовъ. Нижнетретичныя ‘отложен1я Южной. осени. (М. .Зо- 
Ко1оз. [ле Ощемегайтени АМасегииоен, З&@гиз1аю 45). Съ 2-мя картами. Ц. 4 р. 50к. 

№ 3, 1894 г. М. боколовъ. Фауна глауконитовыхъ песковъ Екатеринославскаго | 
‘'келЪзнодорожнаго моста: . (№: Зожо1юм. Ре циёегойеоейте Капа 4ег С]аако 
озап4е ег ег Езепайифтаске уов МеМАУеРИЮНЫЮ. СЪ. геол: разрзомь: и: ы: 
Леонт. табл: Ц. 3 т. 715. к. 

№ 4, 1895 г. 0. Чекель. Нижнетретичныя селах!и ИЗЪ кой ровети: `бь 2-я. 
таблицами. (0. `Лаеке]. Ошег-бегыйге Зеас Мег апз Зйгизала). Ц. р. 

№5 (и поел дни), 1898 г. ИН. боколовъ. Слои съ. Уепаз Ковкеп513. = 
морсв!я отложения) на р. КонкЪ. (№: ЗоКо1ом. Пе Земещеп. пы Уепиаз Ко 
Кепз15 аш К ззе Копка). Съ_ 5-ю фототипич. таблицами и картой. Ц, #. т: ТО к 

Томъ Х, №1, 1890г. И. Мушкетовъ. Върненское землетраясенте 28 мая 1887 г. (5. Моцев 
кеюл. Ге пеш еше 4е.бетге 4е. ‚Уеглу)- Съ 4-мя картами. И я р: р: в. 

= 

(Е. ед от ОЕ: обкеМь водо. ‘ронг Г6баае вошошейчане. еб. ораце дез ох 
Съ 14-ю таблицами и 45-ю фигурами въ текст$..Ц. 3. р. 60 к. 

№ 3, 1895 г. А. Штукенбергъ. Кораллы и мшанки каменноугольныхь отложен! й 
Урала и Тимана. (А: Эфаскепего. КогаЙеп по Втуо2оей Чех. Рхоелар 
сегиисеп 4ез Ога! ипа:ез. Типаю). Съ 24. таблиц. рисунковъ. ЧЕ 7- р: 

№ 4 (и посл дн), 1895 г. И. боколовъ. О происхожден!и лимановъ южной Росс 
(М. Зоко1 ом. Оерег @1е Не Аб дег Я Абано —_ заргою. е р р. 



т к `АПое- 

и шо. ‚Ви 126, Роги Зо ате. ее 
ЕН ВЕ РЗ рано а 71% 

картою). т р. 50. к р теолог. карта, 26-го листа, 1 ых 
‚ 1892 г. Н. Лебедевъ. Верхне- силур ская фауна Тимана: (№. Гере- 

'ОретзЙамасве Каппа -аез Типа); :О5 3-мя таблиц. ископаемыхъ. Ц. 1р. 20 к. 
9. ‚Гольцалюель Толовоногия. ‚доманиковаго горизонта `Южнаго 

= Вар уе. ‘Сара оробоь 34ез Роталк ий зидПевеп а Съ 
оон 1 ИТУ. 

‚1,1892 и А. "Зайщевь. че. изел% дован! Я ВЪ И Иа 

ы ры ть 00а: Олизефиио).. Ц. 1 р. 20 Не 
394 г. И. Кротевъ. Общая геологическая . ‚карта ее Рось 

дфлахъ 89 листа, СЪ. картою. КР. Ктофоме АПеешеше сеоослзсме Каме уош Епто- 
райзевенв , Виззапа: ‚ВВИ. 89.- ‚Охо-Вудгостарызене ЭВ ите Чез. мез свет .'ТВейез 4ез 

_ Вездегапезелика У аа по Вегееве уоп. Ва 89)..Ц. 3 р. 60 к. 
{ 5, 1900г. Н. Высоцк. М$сторожденя золота’ 'Кочкарской. системы въ Южномъ Уралф. 

>? 65.3. картами. (№. № узво62Ку. -Те$ пулез- Фот фи: 415 1её е вах ап ’Опга] 
_ ба п). Ц. Зр 50 к. 

22 вовки. [6 МИсВаНоузКу.. ̀ Пле МедКетгал-А]асегилоеп уоп Тошакоука (Сопуег- 
° пешене Текабегто<1а\)]. Съ.4 таблицами. Ц, 4 р. БО к. 

ое №, 1895 г. И. Мушкетовъ. Общая геологическая карта Росси: Листы 
р 195-й: и. 96-й, Геологическя_, изелВдовав1я въ Жалмыцкой стени въ 1884 — 85 т. 

^. МизсьКеюу.. АНзешевессео]оз1зеве Кате уов Виз5апа. .ВЛАМег 95 по 96. 
› беоювесве УтетзцеВиисен. 4и ег Канюйскеп: Э{ерре т еп Тайтео 1884 — 85). 
Ц. (съ двумя листами картъ) 3 р. 75. к. (Одн% геол. карты 95 и 96 листовъ по 75 к.). 

№ р 1896' г. Н. Соколовъ. 'Гидрогеологическ!я изсл»дован1я въ Херсонской губ. 
-Съ  приложешемь статьи Топорова. „Анализы водъ Херсонской губ.“ и карты. 
_ (№. Зоко1 ом. Ну@госео1ослзейе. Олцегзисвипоеп } пи, бопхегпетет Стегзоп.Ми ешег 
_ Вейасе уоп У. Торогоу „» УУаззегапа1узет 218 Чет. Сопуеглетете Свегзоп“ уп ши 
_ ешег ‘оеоТос1зенев Каме). Ц. 4 р. 70 к.” 

восточной Сибири. (К. Ру1епег.. ‘Гнафзене Оерпа1ороЧет тет Чег” о 
вы _ Казвепргочти). 'Съ 5-ю таблицами рисунковъ. Ц. 2р. 60 к. 7 
.4, 1896 г. И. 'Мушкетовъ. Геологическ1й очеркъ ледниковой области Те- 
ее ̀ берды и Чхалты на КавказЪ. (3. Мизспкео\. бео]ослзсве Экихе 4ез СЛасла]- 

_@бемеев' 4ег Теетаа миа 4ег ТзенсВаИа). Съ геологическою картою ледниковой 
_ области Теберды и Чхалты, таблицею разрзовъ и рисунками въ текст%. Ц. 1 р. 70 к. 

—* (и послёдн), 1896 г. И. Мушкетовъ. Общая геологическая карта Европей- 
_ ской Росси: Листь 114. `Геологичесяя изелёдоваюя въ Киргизской степи въ 
1894г. (5. МазеЪКевох. 'АПоениеше сео1ослзейе Каме уоп ВКиззала. Ва 114. 

Томь 2 ху, № 1, 1908 г. И. Армашевекй. Общая геологическая карта Росс1и. Листъ 

"Каме уоп Визапа. Ва 46. РоКама—Спагко\ — Обо}ат). Съ- геол. о (Карта 
` отдльно-—50О кон.) Ц. 5 р. 

`` логичесвя . ‘изелфдоватя “въ. `Океко-Клязминскомъ бассейн». (№. З11глеж. АПое- 
_ шеще део1оозеве Кате уоп Визапа. Ва. 72. беоовзене ОтеегвиеВипоен пп 
` Ваззш ег ищегеп Ока ипа ег итлфегеп КЛазта). Съ картою. и рие. въ текет%. Ц. 4 р. 

а 3, 1899:г. И. Яковлевъ. Фауна н%которыхь верхнепалеозойскихъ отложен1й 
`Росейи. Г. Головономя и брюхономя. ._ Тако\еу. Пе Еаппа епиоег орегра- 

‚ Лаеохолзевег АМасегилсей Виз ап4з. Г. Пе. Сернаородеп ира Сазёгороден). Ст 
5 шадеонтол. табл. Ц. З р. 50 к. 
ь 04: 4 (и посл дний), 1902г. Н; Андрусовъ: Матералы къ познан1ю Прикастйекаго неогена. 

`Акчарыльсве пласты. (№. Апагиззом. Вейтясе хиг. Кепийизз 4ез Казразсвеп 
о ‚Зее. Те АкНзенаву!зевовбел). `Съ 5 табл. и 1 картой. Ц. З р. 70 к. 

томь ХУ, № 1898 г. А. Штукенбергь. Общая геологическая карта Росс1и. 
а о. 127-й. КА Эбискепфегв.. АПоетеше сео1ослзейе _ ее. уоп Визала. 

_Ваф 127). Съ _ -Ю О табл. В. 6 р. 50 вк. 
р 

_ ДИНСКОМЪ округ%.. (А. Зайлезж. СеоюслзеВе Отетзие Вапоеп йи Мико Раз 

и 89-й. Оро-гидрографическуй. очеркъ. западной части Вятской губ. въ пре-_ 

К (и послВдн!), - 1903. г. Г. И. Михайловек и. ее оона отложен1я Тона 

. 3, 1895 г. К. Динеръ. Тр1асовыя фауны цефалоподъь Приморской области ВЪ. 

'‚ Сео1ос1зсве Олщегзисвамеей 1 ш аег Кио1зеп-5%ерре пп Лавге 1894). Оъ картою. Ц. 1р. 

46-й: Полтава— Харьковъ—=Обоянь. (Р. Аттазсвежзку. АПоетеше зео1ос1зеве _ 

В 1896 г. Н. Сибирцевъ. Общая геологическая карта Росси. а 72-й. Гео- 



№ о (и послдни), 1902 г. 6. Чернов "Беринокыив ао льныя 
_ Урала и Тимана. (ТВ. Твеветпузенем. Пе обегватотвовей 
та] мо 4ез Тйюал). Съ`атл. изъ 68 табл. 18 р. р Е 

 Томъ ХУП, № 1, 1902 г. В. Ребиндеръ. Фауна и возрасть. о песча овЪ окре 
стей озера Баскунчакъ. (В. Кев!шег. Рампа’ цп@ АНег ег. стеасезенет зап4- 
зете ш @ег Отвебиие 4ез За]изеез Вазкитёзсвак). Съ 4 табл. Ц, 2 р. 40 к.. 

№ 2, 1902г. И. Лебедевъ. Роль коралловъ въ девонскихъ отложеняхъ Росс. (М. Бефедем. 
Вейечише 4ег КогаЙеп ш 4еп Чеуотзсвет АБвзегитеет Волей), Съ. 5 Вы 
З р. 60 к. оО 

№ 3 (и послднй), 1902 т. М. Залвекий. о п стилях, собранныхь. ВЪ. 
Донецкихъ каменноугольныхъ отложешяхъ (М. Да]еззКу. Эиг м ие, 
тесиеЙНез 4апз 1е фетгаш ВоиШег аи Ропе). Съ 4 табл. Ц, 1 р. 

Томъ ХУ, № 1, 1901 г. 1. Морозевичъ. Гора Матнитная и ея ближайния окрестности. 
Съ 6 табл. и геол. картой. (7. Мого2ем1с2. Бе’ Поп Маспипаза 6 308 ‚а1етфоитв). 
Цфна 3 р. 30 к. . 

№ 2, 1901 г. В. от. Марганцовыя руды трётичныхь, ба катеринославской ь 
губернии и окрестностей‘ Кривого-Рота: (№. Зоко1о\. Те Мапеапегйавег 1 еп 
Тегайгеп АБазегипеей 4ез соцу. Зекабегто ам). Съ картой и 1 табл. Ц. 1 р. 85 к. 

№ 3 (и послёдни), 1902 г. А. Краснопольекй. Елецюй уфздь въ геологическомъ отно-. 
шенми. Съ геол. картой. (А. Ктазпоро]8 Ку. Те ное @’Е её (вопу т аи к 
роте 4е уще эво]осламе). ЦЗна Т т. 80 к. 

Томъ ХГХ, № 1, 1902 г. К. Богдановичь. Два ое главнаго и хребта. 
(К. и уе! Чефетвфеоттоеп ег: Наприкее дез Кашкави). Съ 3. табл. О 
и картой. Ц. Зр з 

№ 2 (и посл дн), 1902. г. Д. Николаевъ. Геологическая изслфдоватия. ВЪ Е 
`дачф Кыштымскахо горнаго округа, (О. М!ко[элем. Веспегсвез Бботов14чев: Чал8_ 
1е ет шиег 4е Кус\фую). Оъ 4 табл. Ц. 2 р. 70 к. А 

Томъ ХХ, № 1, 1902 г. В. Домгеръ. Геологичесвя” изслдованя въ Южной. "Росси въ п 
1881-1884 году. (М. Бошвегг”; ‘зеоюорлзсве Ощегзисвитсеп ли 5а- а Ш 
еп Тайгеп 1881—1884). Съ картой. Ц. 2 р. 10 к. 

№ 2 (и послфдн), 1902 г. В, Вознесенск. Гидрогеологичесвяя изелёдованя ВЪ Но-_ 
вомосковскомъ уфздВ Екатеринославской губ. Съ прилож. Гидрогеологич. ‚очерка. 
Н. Соколова. (\: УМозпеззептзКу. Нудгосео]овласве Ощегзиевитоеп Чи’ Кхевзе. 
Момотозко\зк, Сопу. Зекабегтозам. М етег ри И Уоп те 
№. Бокоюу). СЪ картой. Ц. 2 руб. г, Ио. 

Труды Геологическаго Комитета. Новая серя — см. на обложий. их . ке 

ИзвЪетя Геологическаго Комитета (Виение да Сошив Сволоате): 
(Тома. раепроданные обозначены звЪздочкой). ыы 

Томъ 1*, 1882 г. Ц.45к.; т. П* 1883г. №№ 1—9; т. Ш*, 1884 г., №№ 1—10: и 18852. 
№№ 1—10; т. У, 1886 г. №№ 1—11; д; УТ. ТВВУт., №№ 1—12; т. УП, 1888г., №№ 11—10; 
т, УГ. 1889 г., №№ 1-10; т. ГХ*, 1890 г., №№ 1-10: т. х*, 1891 т., №№ 1—9; т. Хх. 
1892 г., №№ 1 П*, 1898 т., № 1—9. т. ХШ\, 1894 г.. №№ 1—9; т. ХЦ, 1895. Е 
№№ 1—9: Е ху. 1896т.. №№ 1—9; т. ХУ, 1897 в., №№ К 9; т. ХУП, 189Зт,, №№ 1—10. 
ПР „БО к. за томъ, Отдфльные №№ по 35 к. — } 

. ХУ. 1809 г. №№ 1—10; т. ХГУ, 1900 г., №№ 1—10; т. ХХ, 1901 т. хх 110; т. хх. 

1902 г., №№ 1—10; т. ХИ, 1903 т, №№ 41—40; у ХХИГ, 1904 г., №№ ее го 4 В: 
за томъ (отдЪльные №№ не продаются), | С 

Русская геологическая `библлотека, изд. подъ ред. С. а за; ‚ 1885—1896. т. 
(В По ёаие обоосламе 4е 1а Визе, гефобе раг. 5. МКИ. 1885—1896). Ц. Тр. 
за годъ; тоже, изд. Геол. Ком. 1897 (ропг 1897, 691. ди СошИв 2601). Ц. 2 р. 40 к. 

Протоколъ засъданий Присутств1я Геологическаго Вомитета по обсужден!1ю 
- вопроса объ организаци почвенныхъ изслфдован1й въ Росеии. - И 
жене къ УГ-му тому <Извз ст ГРеологич. Комит.>»). Цна 35 коп. _ Е 

*Геологическая карта Европейской Росеш (Сате сбоослдие -ае. 1а, Визае_- 4’Еигоре аи. 
1:2.520.000), изданная Геологическимъ Комитетомъ въ масштабЪ 60. вереть въ дюы, 
1892 г. На шести листахъ,.съ приложенемъ Объяснительной. записки. Ц, 1. р: 

Геологическая карта. Европейской Росеи. (Сатфе ‘з6о]ос1аще” ае 1 Визые @’Еигоре. ‘аа 
1:6.300.000), въ маештабЪ 150 верстъ въ дюймЪ, 1897 г., Ц. 1: р. съ пересылкой. 

Карты распроетраненя отдфльныхь геологическихь сиетемъ на площади Про. 
Россш, на 12 листахъ, маештабъ 150`версть въ дюймЪ. 1897 г., Ц. 6 руб. 

Продаются въ С.-НетербуртЪ: въ книжномъ магазин» Эггерсъ и В’; въ картографическомь. 
магазин Ильина и магазин изданй Главьаго Штаба: въ Лейциг&— въ книжномъ магазин® о 
Мах Уес, п 1; въ Париж — ГаБгалче заепиНаие” А. Нетщайт, ̀Райв, 6. Вие_ 

< `4е 1а ЗотЪопте. - И АХ 

о“ по распоряжентю. Геодотическаго "Комитета, 



Труды Геологическаго Комитета. Новая серля. 

Мёто тез ап Сошб @бо1ог1дие. МопуеПе збте. 

Вып. 1. 1903 г.—И. В. Мушкетовъ. Матер1алы по Ахалкалакскому землетрясен!ю 19-го де- 

кабря 1899 г. (Г. Моцевк& ом. Мафётаах геспе Из зиг ]е {хеш ешеп& 4е фегге 4’АКВа]- 

Ка]ак1 Чи 19 аб6сешьте 1899). Съ 4-мя таблицами. ЦЪна 2 р. 

Вып. 2. 1902 г.—Н. А. Богоеловекй. Матералы для изучен!я нижнемфловой аммонитовой 

фауны центральной и сЪверной Росеш. (№. А. ВосозомзКу. МаёетаПеп 2аг Кептёп1$3 

фег ищетсгебас1сйеп Аттопкешампа, уоп Сепёта]- ипа №ога-Влазапа.). Съ 18-ю палеон- 

тологическими таблицами. ЦЗна 4 р. 50 к. 

Вып. 3. 1905 г.— А. Борисякъ. Геологичесый очеркь Изюмекаго уЪзда. (А. Вот1зз]акК. 

(Сео]ос1зспе ЭК122е 4ез Ктезез зи). Съ картой. ЦЪна 5 р. 

Вып. 4. 1903 г.—И. Яковлевъ. Фауна верхней части палеозойскихъ отложен въ Донец- 

комъ бассейнЪ. Г. Пластинчатожаберныя. (№. ЛаКож1еж. Оле Еаипа 4ег обегеп АЪе!- 

Типо 4ег ра]&о201зсВеп АБасегапсеп пп Оопе2-Ваззш Г. Ге ГамеШтапсШаеп). Съ двумя 

таблицами. ЦЪна 1 р. 

Выш. 5. 1903 г.—В. Ласкаревъ. Фауна бугловскихъ слоевъ Волыни. (\. ГазКагем. Пе 

Еалша 4ег Вио]о\уКа-Земещеп ш УоШшушеп). Съ 5-ю таблицами и картой. ЦЪна 2 руб. 

60 коп. ь 

Вып. 6. 1903 г.-—Л. Конюшевекш и И. Ковалевъ. Бакальскля м$сторожденя желЪзныхъ 

рудъ. (Г. Коп1опереузКу её Р. Коуа[е\м. Шез о1зешепёз 4е {ег 4е 1а тботоп шпиете 

4е ВакКа]). Съ картою. Цна 2 р. 70 к. 

Вып. 7. 1903 г.--1. Морозевичъ. Геологическое строене Исачковскаго холма. (7. Могохе- 

№17. Оег сео]ос15е Ве Апаи 4ез Ниое]$ уоп Т3заёзс ВЕ). Съ 4-мя таблицами. ЦФна 1 р. 

Вып. 8. 1903 г.—-1. Морозевичъ. О н$%которыхъ жильныхъ породахъ Таганрогскаго округа. 

7. Мого2ем1те7. Оебег ее Сапусезете- 4ез Велткз уоп 'Тасапгое). Съ 5-ю табли- 

цами.. ЦЪна 1 р. 30 к. 

Вып. 9. 1903 г.—В. Веберъ. Шемахинское землетрясение 31-го января 1902 г. (У. Уеег. 

Ттешешепь Че 4егге де СвешакВа ай 31 дфапуйег 1902). Съ 2-мя таблицами и кар- 

той. ЦЪна 1 р. 50 к. 

Вып. 10. 1904 г.—А. Фаась. Матералы по геологи третичныхъ отложевшй Криворожскаго 

района. (А. Кааз. МаетаПеп 2аг Сео]оз1е 4ег Тегы&г-АБасегипоеп Пи Вауоп уоп Кт!\уо1 

Вос). Съ картой и 2-мя таблицами. ЦЪФна 3 р. 

Вып. П. 1904 г.—А. Бориеякъ. Реесурода юрскихъ отложенш Европейской Росеш. Вып. Г; 

МисиЙаае. (А. Вот1з;]ак. Ге Ре@есуродеп 4ег Лишга-Аасегипоепй па ЕигорА1зеВеп 
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ПРЕДИСЛОВТЕ. 

ЛЪтомъ 1902 и 1904 г.г. мнф было поручено Геологическимъ Комитетомъ про- 

должене изелФдовавй, начатыхъь мною въ юго-воеточномъ КавказЪ въ 1901 году. 

ИзелЪдованя этихъ двухъ лЪтъ были раскинуты въ предБлахъ горныхъ частей Кубин- 

скаго и Шемахинскаго уЪздовъ Бакинской губернии. 

Въ 1902 г. были сдфланы — пересБчене главнаго хребта между Кубой и селешемъ 

Вандамъ, нЪсколько маршрутовь по сфверному склону хребта между Шахъ-дагомъ и 

и р$кой Бельбелякъ-чай, около селений Крызъ, Хиналугъ, Будугъ и горы Баба-дагъ и 

зат$мъ пересЪчене хребта отъ р. Гильгинъ-чай черезъ сел. Алты-агачъ на гор. Шемаху. 

Въ 1904 г. мои изелЪдованя приняли уже мене маршрутный характеръ, такъ какъ 

работы были сосредоточены въ бассейнЪ р. Гильгинъ-чай и къ юго-востоку отъ него 

приблизительно до вершинъ рЪкъ Тегъ-чай, Дженги-чай и Пиръ-сагатъ, расходящихся 

къ востоку и юго-востоку отъ горной группы Дибрара. 

Опредфлене стратиграфическихь и частью тектоническихъь особенностей въ пре- 

дЪлахь пространства, которое я называю системой Дибрара, составляетъ главный 

предметь настоящей статьи. Я хорошо сознаю недостаточность и неполноту какъ своих» 

полевыхъ работъ, такъ и полученныхъ результатовь, тЪмъ не мене я все-таки не 

огравичиваюсь однимъ описашемъ выдфляемыхъь мною отложенй, а дБлаю попытки 

координировать свои выводы относительно системы Дибрара съ данными, извфетными 

для другихъ частей Кавказа. МнЪ могуть это поставить въ упрекъ тЪмъ боле что 

изъ различныхъ вопросовъ стратиграфи и тектоники Кавказа, затрагиваемыхъ мною 

въ настоящей стать, ни одинъ не рЪшается мною въ болЪе или менЪе категорической 

формЪ, а къ нЪкоторымъ чисто стратиграфическимъь вопросамъ я пытаюсь иногда 

подойти, опираясь, за недостаткомь рфшающихъ палеонтологическихъ матерталовъ, на 

широюмя обобщешя. Но слфдуеть имЪть въ виду, что область моихъ двухлЪфтнихъ 

изелфдованй обнимаеть пространство въ сотни верстъ съ сложнымъ строенемъ и 

разнообразнымъ составомъ; самая номенклатура, прим$няемая мною для характеристики 
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отдфльныхъ группъ слоевъ, какъ орбитоидовые, актинокамаксовые, теребратулиновые, 

филёцератовые и другше слои, показываетъ, что мнф пришлось имть дЪло съ рЪзко 

выраженными фацщальными особенностями различныхъ геологическихъ образований. 

ТЪ черты какого-нибудь геологическаго комплекса, которыя выясняются нерфдко 

только посл его детальнаго изел5дованя, привлекаютъ здЪфсь вниман!е геолога съ 

первыхъ же его шаговъ и не могутъ не вызвать цфлаго ряда вопросовъ, которые 

являются до извфстной степени руководящими при дальнфйшихъ поискахъ. СлЪдовательно, 

существенныя особенности матерлала, которымъ я располагалъ, главнымъ образомъ и 

опредЪляютъ, если можно такъ выразиться, програмный характеръ настоящей работы, 

а перерывь въ моихъ изсафловашяхь въ юго-восточномь Кавказ оправдываеть ея 

опубликован1е въ такомъ видЪ. 

НЪ которые горизонты, охарактеризованные палеонтологически, приводятся въ 

настоящей работЪ впервые не только для описываемой области, но и вообще для всего 

Кавказа; естественно поэтому, что преимущественное вниман!е въ палеонтологической 

части статьи отведено соотвЪтетвующимъ оправдательнымъ матер1аламъ, которые раз- 

работаны тфмъ не мене неравномЪрно. Исключительно геологичесый характеръ 

статьи оправдываетъ меньшую степень вниман!я къ такимъ органическимъ остаткамъ, 

которые не могутъ имфть ршающаго значен1я при установлении возраста, что относится 

въ особенности къ наличной фаунЪф теребратулиновыхъ слоевъ и къ различнымь 

фораминиферамъ орбитоидовыхъ слоевъ. Для ярусовъ, извфстныхъ въ описываемой части 

Кавказа и раньше, именно для средняго отдфла юры, изображены только т% формы, 

которыя или приводятся здЪеь впервые, или не были раньше изображаемы въ кавказ- 

ской литературЪ. Особое внимане удлено мною изображеню микроскопическихъ 

препаратовъ осадочныхъ породъ, такъ какъ изучен1е осадочныхъ породъ подъ микро- 

скопомъ является иногда весьма надежнымъ пр1емомъ для сравненя ихъ между собою 

въ области распространевн1я одинаковыхъ фацщш; для открыт я такихъ формъ, какъ 

орбитоиды и нуммулиты, этотъ пр1емъ часто является даже единственнымъ и, вфроятно, 

со временемъ будетъ использованъ и для другихъ частей Кавказа. 

1 Февраля 1906 г. 



ВВЕДЕНТЕ. 

Опредълене системы Дибрара. 

Подъ именемъ Дибраръ (фиг. 1) извфетна гора, или правильнфе горная группа, 

обнимающая сравнительно незначительное горное пространство, отъ котораго, какъ отъ 

орографическаго узла, распространяется къ сфверу, востоку и юго-востоку, слЪдова- 

тельно, болфе или менфе радально гидрографическая сЪть крайней юго-восточной око- 

нечности Кавказскаго хребта, именно рЪки — Гильгинъ-чай, Атагъ-чай, Тегъ-чай, Чи- 

Фиг. 1. Гора Дибраръ съ юго-востока; снято изъ сел. Алты-атачъ. 

киль-чай, Козы-чай и Пиръ-сагать. Высшая точка этого пространетва (7252 ф.) ле- 

жить на гребнЪ, составляющемь юго-западное приподнятое крыло мощной синклинали. 

Вершины рЪкъ Гильгинъ-чай, Атагъ-чай и Чикиль-чай тфенфе ограничиваютъ эту раз- 

мытую синклиналь, отчленяя’ отъ нея ‘отроги, на которые тБмъ не мене можно рас- 

"Груды Гкол. Ком. Пов. скр, вып. 26 1 



й ВК. Богдлановнчъ, 

пространить орографическое назваше Дибрара. Непосредственно по Главному водораз- 

дЪлу къ западо-сфверо-западу возвышенность Дибрара обособлена слабо; она отдЪляется 

только незначительнымъ понижен1емъ (Халтанскй переваль—5285 ф.) отъ сл5дующей 

высшей точки, именно Гюмишли-дага, все повышающагося водораздЪла; Дибраръ пред- 

ставляеть лишь юго-восточную оконечность непрерывнаго липейнаго водораздЪла Глав- 

наго Кавказскаго хребта. Въ смежной части Главнаго хребта, къ западу отъ горы 

Баба-дагъ, преобладаетъь рЪзкое поперечное его расчленеше; около Баба-дагъ оно изм$- 

няется въ продольное 1), а на ДибрарЪ въ болЪе или менЪе рад1альпое. Въ отпошени 

къ орографи Дибрара наше вниман!е привлекаеть именно эта черта, что въ области 

Дибрара получаеть преобладающее значеве покатость къ юго-востоку. 

Геологичесме разрЪзы, приводимые въ настоящей стать, показываютъ, что по 

обЪ стороны мощной спиклинали Дибрара расположены весьма сложныя группы скла- 

докъ, которыя распространяются далеко и внЪ горнаго прострачства, обнимающаго 

орографическй узель собственно Дибрара. Эта складчатость обнимаетъ уже цфлый рядъ 

горныхъ пространствъ этой части Кавказа, однообразныхъь и въ стратиграфическомъ 

отношен!и, но орографически болБе или менЪе индивидуализированныхъ. Совокупность 

горныхъ пространствъ, связанныхъ общими чертами геологическаго состава и строенля, 

при отсутствш орографическаго единства между ними, я предлагаю называть системой, 

придавая ей наименоване по наиболфе выдающемуся изъ ея орографическихъ членовъ. 

При геологическомъ изучени сложныхъ и обширныхъ областей, камя мы при- 

выкли понимать подъ какимъ-нибудь простымъ географическимъ назван1емъ, какъ Кав- 

казск!й хребетъ, Уралъ, Альпы и т. под., выдфлеше морфологическихъь элементовъ, 

напр., въ Альпахъ—зопъ, поясовъ, массивовъ, является неизбфжнымъ. Оно выражаеть 

собою не расчленеше объекта изученя, а наоборотъ — стремлеше къ сопоставленио 

отдфльныхъ геологическихъ фактовъ и къ ихъ опред$ленному толкованю. Путемъ по- 

степеннаго координировавя такихъ морфологическихъ элемептовь мы приближаемся 

къ представлению о геологическомъ развитиг всей сложной области. Въ Альпахъ, Вар- 

патахъ, Гималаяхъ часто обширные комплексы геологическихъ образовав!й болЪе или 

менЪфе обособлены по простиранию хребтовъ отдфльными поясами (зовально), за кото- 

рыми и утвердилось назвав1е зонъ. Каждая изъ такихъ зонъ, напр., въ восточныхъ 

Альпахъ— пять, въ Карпатахъь — три, въ Гималаяхъ — четыре, представляетъь до извф- 

стной степени и естественную физографическую область, т.-е. болЪе или мене единую 

въ орографическомъ отношеншт. Для такого естественнаго расчлененмя Кавказа, какъ я 

уже имфлъ случай указывать раньше °), нётъ еще достаточныхъ геологическихъ ма- 

тер1аловъ. Зопальность въ строен1и и пластик Кавказа несомнфнно обнаруживается съ 

достаточной опред$ленностью въ его сфверо-западной области. ИзвЪстное раздЪлене 

сфвернаго Дагестана, предложенное Абихомъ, на нагорный и низовой и выдфлеше 

1) Два перес$чен. Главнаго Кавказскаго хребта. Тр. Геол. Ком., ХПХ, 1, 1903, стр. 118—119, 

2) Тр. Геол, Ком., ХХ, 1, стр. ХХУГ-ХХУП. 
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Шахдагской системы 1) представляютъ приложене того же морфологическаго метода. 

Зональность отм$чепа мною и для юго-восточнаго Дагестана, таковы, напр., для 

области между Дербентомъ и Нухой зоны: Т—юрекая Главнаго хребта, П-—Шахдаг- 

ская и м$флового барьера между юрскими и третичпыми отложенями, Ш —зона южнаго 

склона, ГУ —зона третичныхъ отложений сЪвернаго склона °). Эти зоны представляють 

по существу стратиграфичесяе, частью, можетъ быть, фащальные поясы; физико-геогра- 

фически однЪ изъ этихъ зонъ обособлены слабо; нельзя, напр., пространственно яепо 

разграничить зону южнаго склона отъ юрской зопы Главнаго хребта. Въ юго-востоку 

отъ Шахъ-дага зональность утрачивается все болфе. Продольное орографическое рас- 

членен1е юго-восточнаго Кавказа, которое обнаруживается пе только на сЪфверномъ 

склонф, но и на южномъ восточнфе меридлапа Баба-дага, что дало поводъ Абиху для 

выдфленя его Лагичской системы горъ °), и дальше къ юго-востоку смЪфняется болЪе 

или мене рад1альнымъ въ области Дибрара,— не есть еще зональность, т.-е. обособлеше 

геологическихъ особенностей по болфе или менфе естественнымъ физико-географиче- 

скимъ поясамъ. Наоборотъ, весь поясъ продольныхъ хребтовъ Лагичекой системы Абиха, 

къ сфверу оть Шемахи, и Дибраръ съ его отрогами, расходящимися нЪеколько ра- 

дЛально, представляютъ геологически единую болЪе или менЪе обособленную область, 

въ которой съ орографической точки зр$я можно выдфлить несколько горныхъ про- 

странствъ, каковы Лагичеюй поясъ, собетвенно Дибраръ, какъ часть Главнаго водо- 

раздфльнаго хребта, и пояеъ его юго-восточныхъ отроговъ. Именно для этой геологи- 

ческой области я и предлагаю пазваше системы Дибрара. 

Какь поняте морфологическое, система не можетъ быть очерчена пространственно 

точными границами; она можетъ сливаться пераздЪльно съ пространствами, генезисъ 

которыхъ по существу будетъь уже инымъ. Какъ терминъ, система не эквивалента, 

зонЪ, поскольку эта послфдняя предполагаетъ и орографическсе единство. Подъ системой 

‚я понимаю совокупность пространствъ опредЪленнаго геологическаго характера, но оро- 

графически индивидуализированпыхъ; слБдовательно, въ изученше отдфльныхъ горныхъ 

областей я переношу принципъ морфологш, по которому соединяются отдфльные хребты 

въ единицы высшаго порядка, напр., Альпы, Карпаты, Кавказъ и друг. въ одну аль- 

ш1йскую систему. Этимъ терминомъ я предлагаю опредфлять извЪстныя морфологиче- 

семя отношен1я, независимо отъ порядка самихъ величинъ, къ которымъ онъ прила- 

гается. Мое опредфлеше системы отличается, слФдовательно, отъ опред$лемя Абиха, 

напр., системы Шахъ-дага или системы Лагичекихъ горъ; эти выраженя Абиха пра- 

вильнфе замфнить выражен1ями зона Шахъ-дага и зона Лагичекихъ горъ. 

1) ]. с., стр. 19—21, 51—52. 

2) 6 < ©. О 

3) ]. с. стр. 118—119. 

1* 



ОБЩАЯ ЧАСТЬ. 

ГЛАВА Г. 

Стратиграфическая посл5довательность въ системЪ 
Дибрара. 

Орбитоиловая свита породъ (Та, Ъ, с) и глыбовые конгломераты (19). 

Основашемъ, на которомъ залегаютъ несомпфиныя третичныя отложен1я, окаймляюцщия 

систему Дибрара съ юго-востока въ пред$лахъ Шемахинскаго уЪзда, служатъ породы, 

извЪетныя въ литературЪ подъ пазвавемъ Сумгаитской сери (по Шегрену). Эта свита 

породъ характеризуется развитемъ красноцвфтныхъ и пестроцвЪтныхь глинъ и плот- 

ныхъ, звонкихъ мергелей и мергелистыхъ песчаниковъ, бфлаго или иногда зеленоватаго 

цвфта; въ нихъ упоминаются только отпечатки, называемые фукоидами, тероглифами. 

ит. п. Андрусовъ совершенно правильно сравниваетъ *) натечную поверхность (грубые 

волноприбойные знаки и г]-таткз) песчаниковъ и мергелей этой свиты съ флишевой 

поверхностью. Постоянное приесутстве упомянутыхъ неопред$ленныхъь органическихъ 

остатковъ и весьма постоянный петрографическй характеръ позволяютъ отнести эту 

свиту къ части тфхъ, весьма распростравенныхъ въ особенности по южному склону 

Кавказа, отложен, которыя со времени Абиха, Фавра и Кокана получили назване 

кавказскаго флиша. Тождественныя породы имфють широкое распросгранене и ближе 

къ главному хребту, напр., въ Лагичекихъ горахъ, на Шялъ-дагЪь, и по уступамъ, 

поднимающимся надъ Шемахой къ сЪверу °). Впервые Шегренъ высказалъ предполо- 

жене, что часть этихъ породъ, именно известняки ЕН ялъ-дага, очень сходные съ н$- 

') Андрусовъ, Третичныя отложен1я Шемахинскаго уЪфзда. Изв. Геол. Ком., т. 28, 1904, стр. 208. 

?) См. разрЪзъ табл. Ш, Тр. Геол. Ком., ХХ, Г 1902. 
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которыми известняками Дагестана, относятся къ сепону '). Соглашаясь съ этимъ, я 

распростравилъ это предположене частью и на породы уступовъ, поднимающихея надъ 

Шеуахой; Шегренъ соединялъ эти породы съ Сумгаитской сертей, относимой имъ къ 

палеогену °). НеопредЪленные органическе остатки, замБченные мною въ известнякахъ 

сколо Мачахи, не давали никакихъ указанй; я обратился къ поискамъ микроорганизмовъ. 

Первыя мон попытки найти въ матералЪ, собранномъ въ 1901 году, каме-нибудь 

микроорганизмы не увфнчались успЪхомъ. Въ брекчевидныхъ известнякахъ около се- 

леншя Мачахи были открыты только камеры (10 детта и разрЪзы ТлИюИкитиит; 

гораздо успфшнЪе поиски оказалось послЪ того, какъ въ 1904 году мнЪ удалось пайти 

ВвЪ слояхъ изъ этой свиты на лЪвомъ берегу р. Пиръ-сагата противъ селеня Конахъ- 

кенть и на вершинЪ Дибрара пуммулитоподобныя фораминиферы, оказавиияся послЪ 

изслЪдованя подъ микроскопомъ орбитоидами. 

Фиг. 2. Южный склонъ вершины Дибрара. 

Породы вершины Дибрара, благодаря возможности болБе точнаго опредЪленя 

орбитоидъ послужили исходнымъ матераломъ для сравненя съ ними другихъ однород- 

ныхъ образовамй. БмЪет$ сь Отфиоез въ нихъ встр$чены обильные остатки Г4о- 

Фапииит, многочисленныя формы изъ сем. Тедди ае, Во 4ае и другихъ мелкихъ 

фораминиферъ, а также р5дюме разрфзы, очень напоминающие МилиюшИез (ем. дальше 

фиг. 52). 

Свита породъ вершины Дибрара (фиг. 2) представляется бЪФлыми мергелями и 

желтовато-бурыми мергелистыми песчаниками съ боле тонкими прослоями брекчевид- 

наго известняка или мергеля и песчаника; эти характерные известнякъ и мергель м$- 

1) Бестеп, Вемей аЪег ет АчзНис ес. Ми. 4. К. К. @еоог. безе зе. ш У еп, 1890, Н. 7. 

2) Тр. Геолог. Ком., ХХ, 1902, стр. 126—180. 
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стами переходять въ мелюй известняковый конгломералъ; постояннымъ, но подчинен- 

нымь членомъ этой сери являются также мергели и глины красноватаго и зеленова- 

таго цьфта (фиг. 3); въ другихъ случаяхъ, въ особенности по южному склону Дибрара, 

эти пестроцвфтныя породы иногда подавляютъ свЪтло-окрашенныя. Орбитоиды наиболЪе 

обильно встр$чаются въ брекмевидномъ песчаник, но микроскопь показалъ повсюду 

присутстве ихъ и въ брекчевидномъ известнякЪ или мергелЪ вмЪетЪ съ другими упо- 

мянутыми формами. Брекщевидный извествякъ, обыкновенно болЪе или менЪе глинистый, 

съ угловатыми обломками глинистаго славца и часто характерными зернами зеленаго 

глауконита, составляеть руководящий горизоцтъ этой сер1и породъ. Орбитоиды, обильно 

выступающие на вывЪтрЪлой поверхности известняковыхъ породъ, ветрЪчены были, кромЪ 

Фиг. 3. Обнажене красноцвфтвыхъ мергелистыхь глин и бфлыхъ мергелей съ фукоидами на южномъ склонЪ 

вершины Дибрара. 

вершины Дибрара и противъ Конахъ-кента (фиг. 4) (см. табл. ПП, фиг. 1—3), на 

сЪверномъ склонЪ Кавказскаго хребта на вершинахъ горъ Кета-дагъ (табл. П, фиг. 

2—4) (подъ этимь назвашемъ попимаютъ платообразныя вершины, рЪзко обрывающляся 

расчлененными краями надъ лЪвымъ склономъ долины р. Гильгинъ-чай между селен1ями 

Ордючь, Гюмюръ и Угахъ) и около селешя Нардаранъ (первое селене къ юго-востоку 

отъ ст. Кызылъ-бурунъ) (табл. П, фиг. 1). 

Изел$доваше подъ микроскопомъ известняковъ и мергелей Лагичекихъ горъ (табл. ТУ, 

фиг. 2и4) (Н!ялъ-дага, Отъяпа, Сулута, около Чаганы ') и Будуга (табл. ГУ, фиг. 1) 

показало повсюду присутетые О’йо@ез, ГА обатиит и разнообразныхъ фораминиферъ 

(Орегсийта, М№ойозалча, Техиата, Коюйа, СИодетта и друг.) 

1) Два пересфчен. Главн. Кавказскаго хребта. Тр. Геол. Ком., ХХ, Г, 1902, глава ТУ. 
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Отъ селешй Дударъ и Амиздаръ свита пестроцвЪтныхъ глинъ и бЪлыхъ мергелей 

(Фиг. 5), петрографически не отличимыхъ отъ породъ вершины Дибрара, но не заклю- 

Фиг. 4. Обпажеше орбитоидовыхе брекчлевидныхь извостияковъ па лфвомъ берегу Пиръ-сагата иротивъ 

сел. Конахъ-кентъ. 

чающихъ 004$, была прослЪ жена до рЪки Чикиль-чай, отсюда къ западу на Хиль- 

мили и Джебаны; Андрусовъ указываеть распространене этой свиты породъ (подъ 

Фиг. 5. Сумгапитская сер1я породъ противь селешя Амиздаръ, по правому склону долипы Ангелянской рЪ$ки. 

пазванемъ Сумгаитской сер) далеко къ юго-востоку (фиг. 6) до средняго течен1я 

р. Дженги-чай '). Далеко на сЪверо-западЪ отеюда около Жинвани по военно-грузин- 

т) Третичныя отложешя Шемахинскаго уЪфзда. Изв. Геол. Ком, т. 23, 1904, стр. 203. 
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ской дорог$ Левинсонъ-Лессингъ !) отм$тиль распространенме цЪфлаго пояса, отло- 

женй пестрыхъ гипсоносныхъ глинъ съ своеобразными известково-пеечаниковыми кон- 

гломератами и брекмевидными известняками съ литотамн!ями. Левинсонъ-Лессипгъ 

сравпиваетъ эти литотамнтевыя породы съ очень похожими на нихъ эоценовыми поро- 

дами Альпъ (Сгаптагтог) и считаеть ихъ фащей нуммулитовыхъ отложенй Закав- 

казья и Малаго Кавказа. Нельзя не отмЪтить сходства этихъ отложенй, по описанию 

Левинсона-Лессипга, съ породами орбитоидовой серли системы Дибрара. 

Заслуживаетъ указан1я, что около селешя Амиздаръ (фиг. 7) въ только что упо- 

мянутыхъ слояхъ, именно свЪтлосфрыхъ мергеляхъ, перемежающихся съ сфрыми и краено- 

ватыми гливами, проходить замфчательно постоянный горизонтъ известковистаго песча- 

Фиг. 6. Сумгаитская серйя по л$вому склопу долины р. Козы-чай пиже Арабъ-Шахверды. 

ника (7) съ тонкими вкраплешями перекиси марганца, дающей, благодаря водоупор- 

нымъ слоямъ глины, обильныя мелк1я бисквитообразныя стяжешя. Этотъ марганцовый 

горизоптъ, запимаюцщй довольно значительную площадь, проходить въ папболфе высо- 

кихъ частяхъ всей свиты. Нодбный же горизопть Цулукидзе, Архиповъ и Врафтъь 

указываютъ между устьемъ р. Тегъ-чай и горой Гяды, т.-е. къ сфверо-востоку отъ 

Амиздара въ разстоянш 15—20 верстъ; авторы пр1урочиваютъ его къ пижнимъ пла- 

стамъ яруса красно-бурыхъ мергелей, покрытаго свфтлыми плотными мергелями ). 

Сопоставлене многочисленныхь разрЪзовъ, описанныхъь мною уже въ отчет за 

1901 годъ, и другихъ изелЪдованныхь въ 1904 году, позволяеть дать теперь. слЪ- 

дующую схему этой свиты спизу: 

1) Черезь Главный Кавказсьйй хребетъ, стр. 82; также въ Оле ес. 

з) Геологическое онисаше части Бакииской губ., изелфд. въ 1870 г. Тифлис. 1872, стр. 28. 
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а) темнос$рыя сланцеватыя мергелистыя глины съ тонкими фукоидами и про- 

слоями плотнаго известковистаго песчаника или брекчевиднаго известняка часто зеле- 

поватаго цвЪта (см. выше фиг. 4); 

Ь) красноцв$тныя мергелистыя глины и бЪлые мергели, съ фукоидами (см. выше 

фиг. 3); 

с) тонкослоистыя мергелистыя глины и плотные мергели благо, свЪтлосЪраго и 

зеленоватаго цвфта съ фукоидами и героглифами. 

Отфйолаез и ТлЙюФаттит находятся въ породахъ вефхъ трехъ горизонтовъ, 

преимущественно въ прослояхъ брекчевиднаго известняка или мергеля, встрфчающихся 

во всЗхъ трехъ горизонтахъ. Въ отчет за 1901 годъ (фиг. 2 табл. ПП) слои В я 

называлъ слоями с, а слои с—-ер; что касается до слоевъ а, то однородныя имъ образо- 

вания я видЪль тогда только въ долин Гердаманъ-чая противъ селеня Мачахи (слои 

И 

Фиг. 7. Обнаженля надъ селенмемъ Амизлауъ. 

101-а, но не слои @« около Лагича). Уже въ отчетЪ за 1901 годъ я указалъ на петро- 

графическое измфнен1е слоевъ свиты еГ въ горизонтальномъ направлен, а теперь могу 

подтвердить переходы въ горизонтальномъ направлении другъ въ друга и слоевъ Ъ и с; 

слФдовательно, приводимое разд$ленте орбитоидовой сери нужно понимать скорЪе какъ 

фатлальное, чфмъ хронологическое, и оно принято мною только для показан1я на разрЪзахъ. 

Т$мъ не менфе значительная мощность этой свиты породъ при ихъ широкомъ 

горизонтальномъ распространен!и затрудняеть признать ее за одну стратиграфическую 

единицу. Если, какъ увидимъ сейчасъ дальше, это вполнЪ возможно для орбитоидовыхъ 

слоевъ по сфверному склону системы Дибрара, напр., отъ Нардарана до Будуга, а от- 

части по южному склону отъ Лагичекихъ горъ до Джебаны, то возникаютъ нЪкоторыя 

сомнЪн1я при сопоставлени этихъ слоевъ съ развитыми дальше къ востоку отъ Амиздара 

и Дудара до Дженги-чая. Для непрерывнаго сопоставлен!я ихъ между собою нужны еще 

Труды ГЕол. Ком. Нов. СЕР., вып. 26, р 
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разнообразныя изелЗдованя на мфетЪ, а имфюцщеся палеонтологичесме матералы да- 

леко не даютъ прямого отв$та въ этомъ отношени. 

На сЪверномъ склонф Дибрара около кишлака Зорабъ-кентъ я впервые наблюдалъ 

переходъ брекщевиднаго известняка орбитоидовой свиты въ болфе мощные слои кон- 

гломерата; здЪсь эти слои подчинены темносБрымъ глинамъ а. По сЪвернымъ отрогамъ 

Дибрара, гдЪ свЪтлые мергели (с) замфтно подавляютъ друме горизонты орбитоидовой 

серш, подобные же прослои конгломерата повторяются и среди нихъ. Въ долинЪ Атагъ- 

чая по лфвому склону около кишлака Бахшили (въ 6 верстахъ отъ Алты-агача) можно 

видфть круто приподнятые мощные слои конгломерата среди зеленовато-сВрыхъ слан- 

цеватыхъ и буровато-красныхъ глинъ, покрытыхъ свфтлыми мергелями и песчаниками. 

Литологическая связь между этими конгломератами и обычными брекчевидными и кон- 

Фиг. 8, Кызылъ-кая-дагъ. Плалообразная вершина надъ крутымъ склономъ къ долинф р. Атагъ-чай сложена, 

изъ глыбовыхъ конгломератовъ. 

гломератовыми слоями орбитоидовой сер1и еще довольно ясна. Дальше къ сЪверу надъ 

селенемъ Муганлы неожиданно появляются мощные слои конгломерата въ значительной 

мЪрЪ изъ крупныхъ обломковъ бфлаго и желтовато-сЪраго известняка. Эти конгломераты 

образуютъ крутые обрывы по окраинамъ платообразныхь вершинъ между Муганлы и 

сел. Верхше Кущи. Южный край этихъ обрывовъ довольно ясно можетъ быть прослЪ- 

женъ къ отвфенымъ же обрывамъ вершинъ Кызылъ-кая-дага (фиг. 8 и дальше фиг. 19), 

на лфвой сторон Атагъ-чая. На востокъ отъ этой рфки подобные же мощные конгло- 

мераты образуютъ полог1я синклинальныя складки между селешями Саятъ-хызы и Фин- 

дыганъ. Повсюду эти складки обусловливаютъ широк1я платообразныя, хотя и неровныя 

пространства, служация небольшими яйляками, т.-е. горными пастбищами. Это какъ бы 

неровныя, слабо изогнутыя и неравномЪрно приподнятыя скорлупы, наложенныя на кру- 

тые склоны окрестныхъ долинъ. Поясъ такихъ конгломератовъ служитъ водораздЪломъ 
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между вершинами Тегъ-чая и небольшими правыми притоками р. Атагъ-чай. То опу- 

скаясь, то снова значительно приподнимаясь, толщи конгломерата продолжаются’ къ 

сЪверо-востоку на селенля Сагауджанъ, Даразарать и Нардаранъ. Къ юго-востоку въ 

вершинахъ Тегъ-чая конгломераты мЪстами поднимаются еще крутыми обрывами по 

вершинамъ горъ, м$5стами исчезаютъ совершенно незамЪтно, смЪняясь породами какъ 

выступающими изъ подъ нихъ, такъ и покрывающими ихъ. 

Мощность ковгломератовь и ихъ составъ крайне неравномфрны. Напр., въ кон- 

гломератовой мульдБ съ расположенными въ ней селемями Тегъ и Саятъ-хызы, на 

сЪверпой` сторонЪ, около Тегь, мощность конгломератовь до 20 метровъ (фиг. 9), они 

образованы обломками известняка съ кораллами и члениками криноидей (неокомъ); не- 

рёдко эти обломки достигаютъ величины цфлыхъ скалъ, но рядомь съ этимъ можно 

замЪтить въ нихъ тонме прослои бЪлыхь мергелистыхъ глинъ и мергелей, грубыхъ 

Фиг. 9. Глыбовые конгломераты подъ селешемь 'Гегъ. 

песковъ и песчаника; на конгломератахъ залегаютъ тонкослоистые бЪлые мергели же 

съ подчиненными слоями красноцвЪтныхъ мергелистыхъ глинъ. ЮжнЪе, около Саятъ- 

хызы, мощность конгломерата значительно меньше; появляются двЪ полосы ихъ; верхняя 

мощностью до 6 метровъ, а нижняя до 8 метровъ; конгломераты представляютъ мелклй 

галечникъ известняка и постепенно переходятъ въ брекчевый известнякъ, обычный для 

горизонтовъ орбитоидовой сер1и; они залегаютъ среди песчанистыхъ свЪтлыхъ мергелей, 

а м$стами вмЪсто конгломерата появляются только отдфльныя огромныя глыбы корал- 

ловаго неокомскаго известняка, 

Стратиграфическое положен!е конгломератовь болфе ясно опредфляется, напр., 

около Нардарана. СЪверное крыло конгломератовой синклинали. Финдыганъ-Даразаратъ 

около этого послБдняго вфроятно разломано и скрывается подъ толщей красноватыхъ 

глинъ и б$лыхь мергелей, которые еще сЪвернЪе ограничиваются круто поднимающимся 

9* 
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хребтомъ, окраиннымъ уже для этой части горъ. Въ ущельи Нардарана, которое на- 

чинается гипсеометрически отъ только что упомянутыхъ мергелей, раскрывается строе- 

не этого хребта. Это—складка (флексуроподобная) слоевъ конгломерата и мергелей, 

падающихь круто къ сфверу (на МО 15°) и полого на югъ. Слои конгломерата по 

отношев1ю къ конгломератамъ синклинали Финдыганъ-Даразарать нЪсеколько припод- 

няты, что совершенно понятно велЪфдстие помянутато разлома ея сЪвернаго крыла. 

Въ ущельи Нардарана обнаруживается сл$дующая посл$довательность слоевъ (отъ 

нижнихь къ верхнимъ): 

1) Перемежающиеся слои красноватыхъ глинъ и брекчевиднаго известняка съ от- 

дЪльными глыбами известняка. 

2) Толща глыбоваго известняковато конгломерата, производящато впечатлЗ ве по- 

чти сплошнаго пласта известняка. 

Фиг. 10. Обнажеше копгломератовъ и брекчй, перемежающихся съ слоями свфтло-сфрыхъ мертелей. Лфвый 

склопъ Нардаранскаго ущелья, 

3) Тонкослоистые бБлые и сБрые мергели, глины и конгломераты; посл$дне ча- 

сто выклиниваются, переходятъ въ известнякъ и мергели. 

4) Толща (до 20 метр.) глыбоваго известняковаго конгломерата изъ цЪлыхъ скаль 

известняка, но несомнЪ$нно изъ отдфльныхь смфщенныхъ его обломковъ. 

5) Конгломераты и брекчи изъ известняка, перемежаюцщиеся со слоями свЪтло- 

сЪрыхъ мергелей и глинъ (фиг. 10). 

6) СвЪтло-сБрые тонкослоистые мергели съ прослоями брекчевиднаго краснова- 

таго известняка. 

7) Толща, по мощности равная всБмъ предыдущимъ, вмфетЪ взятымъ, св$тло- 

сБрыхъ мергелей иногда песчаниестыхъ, мЪфетами съ прослоями конгломерата и съ мно- 

гочисленными тонкими проелоями плотнаго известняка. 
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Слои № 7 гипсометрически значительно ниже, чЪуъ предыдущие; наиболбе ясно 

они обнаруживаются по уступамъ террасы, поднимающейся надъ лишей желфзной до- 

роги. Ясной связи ихъ со слоями. 1—6 не видно, и остается открытымъ, не представ- 

ляютъ ли они въ сущности повторен1е слоевъ 5—6. Слои № 7 сначала имЪютъ паде- 

ше на МО 25° уг. 45°, затЪмъ приподвяты на головы, а еще восточие нЪсколько 

опрокинуты съ падетемъ уже къ 5\\, скрываясь подъ нов$йшими каспйекими отло- 

Фиг. 11. Склонъ Кета-дага надъ кишлакомъ Ордючь. а — актипокамаксовые слои, [ — глыбовые конгломераты, 

с — орбитоидовые тонкослоистые мергели, 4 — вторая толща конгломератовь. Поломй склонь передняго плана 
сложенъ изъ сБрыхъ глинъ съ 27/1. Когоезеатиит. 

женлями. Въ прослояхъ известняка (табл. П, фиг. 1) повеюду находятся крупные орби- 

тоиды съ многочисленными мелкими (11(06%детта, Техийата, Боайа и друг. форамини- 

ферами и р$5дкими М№Мипипиез, обломками От’ МЛор’гадиита. Во всякомъ случаЪ, здЪеь 

ясно видно, что толщи глыбоваго известняковаго ковгломерата предетавляютъ одинъ 

изъ горизонтовъ, соглаено покрытыхъ орбитоидовыми слоями, 
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Нардаранская свита мергелей и конгломератовъ простирается къ сБверо-западу 

на сел. Чаръ-хана и Сагауджанъ; надъ этимъ селешемъ съ сЪверо-востока подни- 

маются крутыя скалы глыбоваго конгломерата. Эти скалы, если мысленно возстановить 

ихъ непрерывность, могутъ быть продолжены на такя же скалы синклинали Верхнихъ 

Кущей, а еще далЪе къ сЪверо-западу, по другую сторону широко размытой долины 

ГильгинЪ-чая, къ гребнямъ горъ Кета-дагъь (фиг. 11) (табл. П, фиг. 2—4). Отсюда 

уже непрерывно я прослфдилъ ихъ до синкливали Клитъ-дага (фиг. 12) и затЪмъ, че- 

резъ долину Бельбелякъ-чай до синклинали Чульгязы-дагъ (фиг. 13) и дальше до Бу- 

дуга (табл. ТУ, фиг. Г; табл. У, фиг. 2). На широкихъ синклиналяхъ къ западу отъ 

Будуга, конгломератовый горизонтъ, повидимому, прекращается, но, къ сожалЪн1ю, марш - 

рутовъ 1902 года здЪеь было недостаточно для выяснен1я этого вопроса. 

Фиг. 12. Склонь Келеву-дага въ долинЪ р. Бельбелякъ-чай надъ кишлакомъ Алуджъ. и—актинокамаксовые слои, 

р — конгломераты и с — тонкослоистые мергели орбитоидовой сери; [Г — темпосфрыя глины съ Тиепяет. 

Неносредственио подъ слоями а находятся, петрографически здЪсь почти не отличимыя отъ нихъ, сланцеватыя 

глипы съ Р/лУ. Еотгбезатит и ниже глипы съ Ве. ай. бтетииз. 

Къ юго-востоку отъ Нардарана конгломераты замЪтно сокращаются; значительная 

ихъ площадь появляется только на юго-восточныхь высотахъ надъ селешемъ Заратъ, 

откуда они постепенно понижаются къ юго-востоку, не утрачивая все-таки мульдооб- 

разнаго расположен1я, и прекращаются низкими обрывами верстъ за пять до ст. Килязи. 

Можеть быть интересно отмЪтить, что брекчевые мергели съ Оуфёоаез и Гло- 

Фатит образуютъ и тЪ слои, круто падающие на З\\, окола сел. Зейза (склонъ 

Нюютъ-дага), на которыхъ извЪфстны выходы нефти. 

Ближе къ массиву Дибрара, напримЪфръ, около Алты-агача и по всему южному 

склону Дибрара, не наблюдается глыбовыхъ конгломератовъ въ томъ характерномъ 

развит!и, какое можно видЪть на Кета-дагЪ, Чульгязы-дагЪ или около сел. Тегъ, Кущи. 

Гдф появляются эти конгломераты, тамъ на нихъ залегаеть обыкновенно еще значи- 
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тельная толща мергелей съ прослоями орбитоидоваго известняка (Кета-дагъ надъ киш- 

лакомъ Ордючь, Нардаранъ и др.). Относятся ли глыбовые конгломераты геологически 

также къ орбитоидовому горизонту или же они древнЪфе? ИзелБдоваше подъ микроско- 

помъ мергелей, какъ покрывающихъ конгломераты, такъ и залегающихъ подъ ними, 

напр., около кишлака Ордючь (фиг. 11), показало, что всф эти мергели относятся къ 

орбитоидовымъ; слЪфдовательно, глыбовые конгломераты и извествяки составляютъ фа- 

Фиг. 13. Склонъ Чульгязы-дага надъ сел. Айданъ, лЪвый склонъ долины р. Бельбелякъ-чай. Глыбовые 

конгломераты покрываютъ актинокамаксовые слои. 

щальное отлич1е, но преимущественно нижнихъ горизонтовъ, орбитоидовой серш. Въ 

области наибольшей мощности этой серт породъ, именно на ДибрарЪ, вмЪсто этой обо- 

собленной фащи мы видимъ только отдфльные слои болфе мелкихъ конгломератовъ и 

брекчевидныхъ известняковъ. Точно также на вершинф Н1ялъ-дага въ Лагичскихъ го- 

рахъ (надъ сел. Лагичъ) орбитоидовые конгломераты и довольно мощные брекчевидные 

известняки переслаиваются съ толщами красныхъ мергелистыхъ глинъ и бФлыхъ мер- 

гелей. Надъ сел. Будугъ (по дорогЪ въ Зеитъ) въ мергелистыхъ песчаникахъ, которые 
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перемежаютъ здфеь глыбовые конгломераты, микроскопъ показалъ (табл. ГУ, фиг. 1) 

присутствие О’бйоез и Та оатиит вмЪетЪ съ многочисленными Со детта, М№- 

Чозама, Тедиаяча, Песатит и друг., также рЪдкими Милиюш 3. 

НЪкоторые мергели орбитоидовой сери, напр., подъ Будугомъ (табл. У, фиг. 2), 

надъ переваломъ изъ Ерфи въ Сугубъ, представляютъ преимущественно глобигерино- 

выя отложеня, но типичной терригеновой природы. 

ГдЪ исчезаютъ опредфленно выраженные слои глыбоваго конгломерата, какъ около 

Алты-агача и на южномъ склон$ Дибрара по вершинамъ р. Чикиль-чай, тамъ дости- 

гаеть наиболЪе полнаго развит!я свита красноватыхъ, бфлыхъ и зеленоватыхъ мерге- 

лей, известковистыхъ песчаниковъ и глинъ съ обильными фукоидами. Вмфетв съ этимъ, 

напр., по всему южному склону Дибрара, зам$тно теряется, по крайней мЪрЪ по дан- 

Фиг. 14. Ущелье р. Сулутъ выше сел. Сулутъ, Лагичекя горы. Острые гребни песчаника, туфа и конгломератовъ. 

нымъ, собраннымъ до сихъ поръ, и самостоятельноесть актинокамаксоваго горизонта (см. 

дальше), обнаруживающагося наибол$е ясно тамъ, гдЪ выше его залегаютъ конгло- 

мераты. 

Широкое распространеве конгломератоваго горизонта нЪфеколько отличаетъ разви- 

т1е сери орбитоидовыхъ слоевъ на сЪверо-восточномъ склонф описываемой части Кав- 

каза отъ ея развитйя на юго-западномъ. Невольно напрашивается аналог1я между глы- 

бовыми конгломератами сЪвернаго склона и известняками Нялъ-дага (около Лагича); 

тфмъ боле, что на вершин хребта Кюпючь, составляющаго орографическое продол- 

жене Лагичекихъ горъ къ западу, появляются глыбовые известняковые конгломераты, 

аналогичные такимъ же породамъ сЪвернаго склона. Хребетъ Кюпючь и его юго-запад- 

ные отроги составляютъ крайнюю сЪверо-западную границу распространения орбитоидо- 

выхъ слоевъ ва южномь склонЪ главнаго хребта, | 
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Отъ склоновъ горы Ковъ (или Вобъ) черезь Кюпючь до Джульяна и Хана-гэ 

‘имфетъь распространеше серля породъ, несомнфнно въ верхнихъ горизонтахъ соотвЪтетвую- 

щая орбитоидовой свит$ (какъ это доказано для породъ Отъяна и Ниялъ-даха) 1), а въ ниж- 

нихъ горизонтахъ она представляется глинисто-сланцевыми и туфогеновыми слоями, со- 

ставляющими продолжен1е такихъ же болфе древнихтъ слоевъ Лагичекихъ горъ (фиг. 14, 

15). Брекчи известняковыя около Джульяна и Хана-гэ, также какъ и орбитоидовые 

известняки Шялъ-дага (табл. ГУ, фиг. 2), заключають обломки андезита, выходы ко- 

тораго продолжаются до Вандама; такимъ образомъ устанавливается связь съ орбитой- 

довой свитой группы андезитовъ и базальтовъ Лагичекой зоны; вулканическя изверже- 

ня сопровождали отложен!е этой свиты осадочныхъ образован, давая поводъ къ обра- 

зован!ю настоящихъ туфогеновыхъ породъ. 

Фиг. 15. СвЪтло-сЪрые и темно-сфрые плотные туфы и песчаники Лагичекихь горъ, разбитые мелкими сбросами. 

Подъ переваломь съ южной стороны на дорог изъ Сулута въ Лагичь. 

Между крайними сЪверо-западными областями распространентя породъ орбитоидо- 

вой сер (около Будуга на сЪфверЪ и въ области Латичекихъь горъ на югЪ) вклини- 

вается широюй поясъ породъ Главнаго Кавказскаго хребта съ вершиной Баба-дагъ; 

эти породы скрываются подъ орбитоидовыми отложен1ями системы Дибрара въ области 

Халтанскихъ горъ. 

т) Сл$луеть опять указать, что въ серш орбитопдовыхъ породъ Отъяна (м$сто выдЪфленшя горючихъ 

углеводородовъ въ 112 верст. отъ сел. Валиа), представляющихь толщу сфрыхъ мергелей съ фуконидами (въ 
крупныхъ обнаженяхъ мергели имфютъ розоватый оттВнокъ съ замфтными зеленоватыми разводами), пе- 

ремежающихся съ слюдистыми мергелистыми песчаниками, часто можно замфтить въ мергеляхъ и песча- 
пикахъ небольния друзы горнаго хрусталя и капельныя выдЪлен1я темной нефти. Эти выдфлев1я въ по- 

рахь породы легче всего обнаруживаются при ея раскалыванит; они разсфяны во всей маееБ породы до- 
вольно равномЪрно. 

Тлуды Геол. Ком. Нов. СЕР., вып. 26, Е) 
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Оригинальный видъ глыбовыхъ конгломератовъ въ ихъ наиболфе типичномъ раз- 

вит, когда отдЪльныя глыбы достигаютъ величины цфлыхъ скалъ, требуетъ очень вни- 

мательнаго отношеня къ нимъ, чтобы не сыфшать ихъ съ неокомскими известняками, 

лежащими на мфетЪ. Такое смфшеше, къ ссожалЪн!ю, и было сдБлано мною въ 1901 году, 

когда породы синклиналей Клитъ-дага и Чультязы-дага я принялъ за продолжен1е нео- 

комскихъ известняковь Шахъ-дага. 

ГЕОЛОГИЧЕСКЙ ВОЗРАСТЪ ОРБИТОИДОВОЙ СВИТЫ. 

Съ 1901 года въ бюллетеняхъ и мемуарахъ 30с. 60|. 4е Егапсе появился‘ рядъ 

замфчательныхь изслЪдованй Шлюмбергера надъ орбитоидами и проф. Дувилле надъ 

орбитолитами, орбикулинами и орбитолинами. Все болфе выясняется, что эти крупные 

фораминиферы имЪютъ важное стратиграфическое значеше '). Шлюмбергеръ ?) на 

основани внутренняго строевя скорлупокъ орбитоидовъ предложилъ раздЪфлев1е этого 

рода, установленнаго д’Орбиньи въ 1847 году, на четыре подрода: 

1) О’фйоез въ ромбическими кл$тками средняго сЗченя. 

2) О’Форртгадтита съ параллелепипедальными или вообще прямоугольными клЪтками; 

3) Гер4осусйпа съ округленными (стрЪльчатыми) клфтками, всегда переходящими 

въ шестиугольныя; 

4) Модурята съ спиральной и экцентричной эмбр1ональной камерой и копьевид- 

ными клЪтками средняго сЪченя. 

ИзслЪдован!я Мюнье-Чальма 3), Шлюмбергера, Мартэна, проф. Дувилле “), 

Лемуаня и Роб. Дувилле 5) показали, что вертикальное распространене собственно 

Ото ез ограничивается верхнимъ м$ломъ—въ верхнихъ горизонтахъ сатралеп (такъ 

называемомъ ({ог4ошеп, или маастрихтеюй горизонтъ), т.-е. въ пред$лахъ верхняго се- 

нона и всегда ниже такъ называемаго датскаго яруса; О’Форйгадиипа огравничивается 

различными горизонтами эоцена (ур№гёзеп, пбёшеп и Батющеп); Герм 4осусйта характе- 

ризуеть горизонты олигоцена, а Лодурзта—верхвйй олигоценъ (ада батет) и нижей 

мюценъ (ригеаЙеп). 

1) Это значеше было признано за орбитоидами и раньше; см., напр., интересную работу, съ пре- 
краеными рисунками орбитоидовъ, УегресК её Кеппешта, Оезсг1рф. #60]ое1ае 4е Таха её Мадопга, 1896, 

П, стр. 1164, также болЪе рапня работы Маг п: Оле Тегийтзс еп уоп Тама, 1880; Пле ЕоззШеп уоп 

Тауа, 1891,—но старая систематика Сагрешег”а, сбашфеГа опиралась на признакахъ, которые вели къ 

смфшеню не только видовъ, но и родовъ. 

2) Зсватрегсег, Ргеплёге пофе зиг 1ез ого о14ез. Вий. 4е ]1а Бос. 60]. ае Егалсе, 1901, 4 з., Т, 
стр. 463. 

3) Мишег-Сва]таз, Ебмае ди ТИивошаяе, Фа Ог@басв её а Тегаалге Ча У1сепат, 1891. 

*) Н. Ропу! 6, Олзетрайоп 4ез отрбоШез её 4ез огЬоез 4алз 1а сгале 4а За@-опезё. ВиП. 4е 1а 
Бос. о60]. 4е Кгапсе, 1902, 4 з., П, 807 и также Сгоззопуте, Баг 1а @1з@"Ьайоп уегиса]е 4ез отЬ\олаез. 

Вип. 4е 1а Б. с. 4. Ег., 1904, :. $. ТУ, 518. 
°) Рац! Гешоше её Воф. Ропу 16, Биг 1е сепге Гер1АосусПпа башЪе]. Мём. 4е 1а В в. 4. в 

$. ХП, Еазе. П, 1904 г. Подробная бибмографля. 
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Непосредственно въ породЪ не всегда можно получить въ тонкихъ шлифахъ части 

средняго сЪфчевя (экватортальнаго), позволяющаго ясно различить форму кл5токъ. Въ 

случайныхъ сфчешяхь иногда трудно различить О’фиощез и ГерАосус@та; наоборотъ 

Отфоргадтипа можно различить въ самыхъ маленькихъ осколкахъ. Отдфльные экзем- 

пляры орбитоидовъ мнЪ удалось выдЪфлить только изъ мергелистыхъ песчаниковъ вер- 

шины Дибрара; орбитоидовыя породы другихъ мЪетностей изел$дованы только въ пре- 

паратахъ горныхъ породъ, и, къ сожалфнию, не можетъ быть полной увфренности въ 

тождествЪ орбитоидовъ съ вершины Дибрара и изъ другихь м$фетъ распространен1я 

орбитоидовой серли.` 

ИзелЪдован1е орбитоидовъ съ вершины Дибрара показало отношен1е ихъ къ под- 

роду О’фюез; болБе мелыя формы относятся къ виду О’йоез типог Зе ВатЬ., а 

другя представляютъ расовое отличе формъ изъ группы О’рНое$ арсшаюа и лттог, 

описываемое мною подъ видовымъ назвавемъ (уф. саисаяса зр. п. О6бЪ извЪетныя 

формы относятся къ числу наиболЪфе распространенныхъ въ верхнемъ горизонтЪ ма- 

астрихтскаго мЪла (4от@отеп). Брекчевидные известняки и мергели, заключающие 

обильные остатки организмовъ, литологически тождественны для всей сер1и орбитоидо- 

выхъ породъ; повсюду въ нихъ заключаются тождественныя литотамни и мелюя 

фораминиферы. Послфдня не имфютъ особеннаго значевя для стратиграфли, а первыя 

возбуждаютъ нЪфкоторыя сомнфн1я, если опираться только на выводы Ротплетца; дЪй- 

ствительно среди литотамн!й даже преобладаютъь формы типа, свойственнаго, по Рот- 

плетцу, отложен1ямъ новфе олигоцена. 

Особеннаго вниман1я заслуживаютъь нуммулиты, замфченные въ препаратахъ какъ 

брекчевиднаго известняка изъ свиты породъ около Амиздара '), такъ и породъ вер- 

шины Дибрара, хребта Кета-дагъ °), Нардарана и около Будуга. Нуммулиты очень 

мелые (тахии. 1,2 шт.), шаровидно вздутыя (см. дальше фиг. 52 въ текстЪ), и только 

въ пород Амиздара встр5чена форма плоская (см. фиг. 3 на табл. ТУ). Было бы очень 

см$ло по такимъ экземплярамъ въ микроскопическихь препаратахъ давать какля-нибудь 

т) Около сел. Дударъ и Амиздаръ распространена, свита тлинъ и мергелей бфлаго и красповатаго 

цвЪтовъ съ частыми прослоями звонкаго мергеля и брекчевиднато известковаго песчаника. М%стами, 
напр., около садовъ сел. Амиздаръ преобладаютъ тонкослонстые красноватые, зеленоватые и бЪлые брек- 
чевидные фукоидные мергели, съ прослоями глинистаго песчаника; на поверхноетяхь напластован1я въ 

мергеляхъ замфчаются членики криноидей, обломки мшанокъ, окатанныя и изломанныя иглы морскихъ 

ежей. Подъ микроскопомъ (т. ТУ, ф. 3) обнаружились многочисленные обломки Г лоЙиитилит, мшанки, 

М№о4озата, Техицата и скорлупки, принимаемыя мною за нуммулиты; присутетвгя орбитоидовъ не зам$- 

чено, а въ одномъ кускф брекчевиднаго песчаника около с. Дударъ вм$етЪ съ глобигеринами и литотам- 

ями найдепы несомнфнные обломки О’ юргадтита. Слои Амиздара въ особенности напомипаютъ такъ 

называемые надмфловые слои Дагестана, или слои, которые Абихъ относилъ къ нижнетретичвымъ — 
атдез еиеЕез въ переслаивалли съ твердыми мергелями, свЪтло- или темнобураго цвфта или пепель- 

наго (Уегс]. Стипахйее, стр. 508—509). 

*) По высотамъ Кета-дага, распространены типичные бЪлые мергели съ проелоями звонкаго брекче- 
виднаго известняка, переходящаго въ конгломераты. Эти известняки орбитоидовые (т. П, 2—4), и вся 
свита подстилается красноватыми тлинами съ толщами такого же конгломерата. 
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видовыя опредфлен1я; даже принадлежность этихъ формъ къ МимиииШез можетъ под- 

вергнуться еще большому сомнфн!ю, но нельзя не замЪтить сходства этихъ формъ съ 

типами нуммулитовъ, распространенными въ герхнемъ эоценз и нижнемъ олигоцен$. 

Наконецъ, для характеристики орбитоидовой свиты необходимо указать на появле- 

ше въ нЪфкоторыхъ препаратахъ обломковъ раковинъ, которыя по ихъ пирамидальной 

структурЪ можно признать за принадлежалия иноцерамамъ (т. П, д. 2; т. Ш, 0. 4). 

Таюе обломки въ особенности часты въ мергеляхъ и брекчевидныхъ известнякахъ 

орбитоидовой свиты противъ сел. Конахъ-кентъ, на р. Пиръ-сагатъ (табл. Ш, ф. 1 и 3). 

Свита породъ Дудара и Амиздара распространяется дальше къ юго-востоку, какъ 

упомянуто, въ область развит1я типичной Сумгаитской сер1и; въ этихь породахъ орби- 

тоидовъ я не нашелъ, а присутстве нуммулитовь и ортофрагмина позволяеть съ н$- 

Фиг. 16. Складчалость Сумгаитскихь слоевь по пра- Фиг. 17. Складчатость Сумгаитскихъ слоевъ по л$- 

вому склону долины рч. Кара-булакъ выше сел. Дел- вому склопу долины рч. Кара-булакъ, противъ обна- 

ляръ. Складки опрокинуты па №. женй рис. 16 

которой вЪроятностью отнести ихъ къ эоценовымъ (на картф — 19). На вершин$ Ди- 

брара въ породахъ литологически очень сходныхъ мы имфемь орбитоиды, указывающие 

на маастрихтсмй горизонтъ. Отъ Нардарана до Будуга по сЪфверному склону хребта, 

распространяются тождественныя породы съ подобными же орбитоидами; присутетве 

нуммулитовъ говорить тЪмъ не менЪе за возможность уже болфе высокаго горизонта. 

По южному склону хребта отъ Лагичекихъь горъ до Конахъ-кента въ породахъ той же 

свиты встрфчены только орбитоиды и литотамни. 

Если на картЪ провести лин1ю приблизительно черезъ сел. Амиздаръ и Дударъ, Ших- 

ляръ, Хильмили и Джебаны, то къ юго-востоку отъ этой лини породы Сумгаитской сери 

можно выдфлить отъ очень сходныхъ съ ними породъ орбитоидовой свиты; Сумгаитскую 

сершо въ этихъ предфлахъ, быть можеть, нужно разсматривать, какъ эоценовую. Очень 
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вЪроятно, что именно къ этому верхнему поясу известняковъ и мергелей относятся и 

породы Мачахи и Джебаны, какъ это предполагаль Шегренъ (у на разр. 1 и 3, 

табл. ПТ, Труды Геолог. Ком., ХХ, Г); въ брекчевидныхъ известнякахъ Мачахи и 

Джебаны я не нашелъ Оф ое, а только многочисленныя (1106деглта, Оретсийта, 

Техиалла, Модозата и ГлИоатиит. 

Еще трудвЪе указать стратиграфическое положеве слоевъ такъ называемой Сум- 

гаитской сери въ долинЪ р. Тегъ и ея притоковъ, оть ея средняго течен1я внизъ. 

Здфеь мощная свита перемежающихся красныхъ и бфлыхъ мягкихъ мергелей покры- 

ваетъ теребратулиновые слои (ем. дальше) и собрана въ сложную систему складокъ 

(фиг. 16, 17, 18). Эта свита широко распространяется къ юго-западу отъ Тегъ-чая, 

замЪтно измфняясь литологически къ склонамъ хребта Фундуганъ, гдЪ снова появляются 

Фиг. 18. Обнаженная Сумгаитскихьъ слоевъ по лфвому склону долины рч. Кара-булакъ надъ зимпикомь 

сел. Делляръ. 

среди нихъ конгломераты и песчаники; повидимому, эта свита переходить въ орбитои- 

довую, которая ясно распространяется надъ Алты-агачемъ. Въ югу т$ же слои неза- 

мфтно смЗняются глинами и мергелями Амиздара, которые съ вЪфроятностью можно 

считать болБе верхними, ч$мъ орбитоидовые. 

Въ породахъ орбитоидовой серш мы имфемъ весьма распространенными и въ но- 

давляющемъ количеств элементы фауны верхняго сенона (маастрихтекаго горизонта), 

которые часто сопровождаются отдфльными представителями эоцена, какъ Митии ея 

и рфже О’оргадтипа; наконецъ, литотамыи отличаются чертами, по которымъ ихъ 

можно было бы признать за эоцено-олигоценовыя. Которому же изъ этихъ элементовъ 

органической природы соотвЪтствующаго времени дать предпочтеше при опредфлени 

вЪроятнаго возраста орбитоидовой сери породъ? Противъ р5шающаго зпаченя каждаго 

изъ этихъ элементовъ можно возразить. 
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Во-первыхъ, О’рйоез г. зепзи. не были встр$чены выше горизонта сатралеп. 

Это возражене едва ли существенно; при такой непрерывной см$нЪ отложен1й, какая 

наблюдается въ флишевыхъ образовав1яхъ, орбитоиды могли существоваль, при соотвЪт- 

ствующихъ климатическихъь и фащальныхь условяхъ, значительно дольше. Такого же 

порядка и возражеше, вытекающее изъ раземотрЪн1я литотамвй; эти водоросли въ раз- 

‘сматриваемой части Кавказа обнаруживають черты типовъ новфе даже эоцена; если 

этому придавать большое значене, то можеть возникнуть сомнфв1е въ правильности 

опред$ления орбитоидовъ, какъ м$ловыхъ формъ. Тфмъ не менЪфе, если сопоставить рас- 

пространен1е тЪхъ же литотамв1й, какъ въ вЪфроятныхъ эоценовыхъ отложен1яхъ Амиздара 

вмЪстЪ съ нуммулитами и ортофрагмина, такъ и въ предполагаемыхъ мфловыхъ на вершин® 

Дибрара и въ другихь м5етахъ, вмЪстЪ съ обычными орбитоидами и р%$дкими нумму- 

литами и ортофрагмина, —то сами собой падаютъ сомнфыя въ принадлежности вебхъ 

орбитоидовь къ типу Ото ез и предположене объ ихъ лепидоциклиновой природ5 ). 

Брекчевидные известняки и мергели системы Дибрара обнаруживаютъ большое 

сходство съ такъ называемыми зелеными конгломератами (7е]опе #ер16псу) восточныхъ 

Карпатъ. Иные изъ образцовъ этихъ кавказскихъ породъ петрографически почти не 

отличимы отъ карпатскато зеленаго конгломерата, мпогочисленные штуфы котораго мнЪ 

были показаны въ геологическомъ кабинетЪ Краковскаго университета, за что считаю 

своимъ долгомъ выразить признательность проф. Шайнох$. Сходство кавказскаго флиша 

сь карпатскимъ не ограпичивается только этимъ, но безепорно оно проявляется очень 

рельефно въ поразительномъ фацальномъ тождествЪ этихъ руководящихъ слоевъ верх- 

ней части флиша; какъ па КавказЪ, такъ и въ восточныхъ Карпатахъ по преимуществу 

только эти слои среди мощной толщи флиша заключаютъ органическе остатки. 

Карпатеюй флишъ ^) представляеть необыкновенно мощную толщу песчаниковъ, 

перемежающихся съ глинами и сланцами; боле или менЪе известковыя образован1я въ 

видЪ свфтлыхъ плотныхъ мергелей и мергелистыхъ сланцевъ, сосредоточены преимуще- 

ственно въ той части флиша, которая относится къ мЪфловой систем$. Въ карпатскомъ 

флишЪ различаютъ три серли образован!й, расчлененныхъ несогласнымъ между ними 

залеганемъ: нижнемЪловыя отъ титона (нижн!е тешенске славцы) до гольта (песча- 

ники Гадуля); верхнем ловыя (слои 1з4ефпа и Емедеск —рыхлые конгломератовые пес- 

чаники, черные сланцы, фукоидные мергели, конгломераты изъ титонскихъ извествя- 

1) Недавно проф. Доцу!16 указалъ на нахождене //лолатиит, ОтТорйгадтита и очень мелкихъ 

Миттийез въ м5ловыхъ отложен1яхъ около Р!аррица и Дакса въ Аквитанекомъ бассейнЪ; эти отложев1я 

были относпмы другими геологами, напр., Зеппез, къ нижнему эоцену, но Поцу!16 считаеть болЪе 

правильнымъ приравнивать ихъ горизонту тошйеп (сагашшей), т.-е. на границЪ мфла и третичныхъ обра- 
зован!й. С. г. зошт. @ез звапе. 4е 1а Бос. 5601. ае Егапсе, 1906, № 2, стр. 8—9. Правда, Гроссувръ не 

соглашается съ такимъ толкованемъ, придавая гораздо большее значен1е такому явлен1ю, какъ исчезно- 
вен!е аммонитовъ и первое появлен1е вуммулитовъ, что характеризуеть начало третичнаго пер1ода. Си. 

тамъ-же, № 3. 

*) ОВИе, Ваа ипа ВИа аег Каграеп, 1908, стр. 171 и сл\д. 
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; слои Ропянка ') въ восточной Галици) и палеогенъ, обнимаюций паиболфе зна- 

чительную часть флиша. Въ восточныхъ Карпатахъ паеогенъ начинается средне-эоце- 

новыми береговыми конгломератами и нуммулитовыми известняками. Въ горной Галищи 

ковъЪ, 

его составляютъ: 1) красныя и пестрыя глины съ зеленоватыми песчаниками съ нум- 

мулитами, орбитоидами и мшанками 2) перемежаюниеся слои сЪрыхъ и зеленыхъ слан- 

цевъ и тонкослоистыхъ песчаниковъ, 3) толстослоистые и массивные песчаники — Ма- 

гура. Въ субъ-карпатской области: красные и зеленые славцы и глины или массивные 

рыхлые песчаники съ орбитоидами и литотамн!ями, такъ называемые Ценшковицые и 

Ямна песчаники, и связанные съ ними черные и зеленые сланцы, затЪмъ песчаники и 

голубовато-зеленыя глины; менилитовые сланцы переслаиваютъ здЪфеь эти отложенля го- 

раздо чаще, чЪмъ въ горной Галици. По мнфыю Зубера, субъ-карпатемя палеоге- 

новыя отложен!я составляютъ частью только фацию песчаниковь Магура, а, по маЪн!ю 

Улига, имфются указав1я, что они древнЪе этихъ песчаниковъ. 

По Зуберу и Дуниковскому, изслЪдовавшимъ чрезвычайно тщательно петрогра- 

фическ1я особенности карпатскаго флиша, такъ называемые зеленые конгломераты въ 

видЪф прослоевъ брекч1евыхъ и конгломератовыхъ образовавй особенно часты въ елояхъ 

Ропянка и повторяются въ болфе новыхъ отложешяхъ, напр., въ песчаникахъ Ямна, 

которые Зуберъ считаетъ еще верхне-мФловыми, и въ эоценовомъ флишЪ. Эти конгло- 

мераты обыкновенно довольно плотны и тонкозернисты, но часто переходятъ въ на- 

коплен1я крупныхъ глыбъ и отторженцевъ различныхъ экзотическихъ горныхъ породъ. 

ВнЪ области флиша подобныя накоплев1я крупныхъ обломковъ исключительно одной 

какой-нибудь породы принимають м$стами очень мощное развите, напр., верхне-мЪ- 

ловые конгломераты изъ титонскихъ и неокомскихъ известняковъ въ ЗибенбюргенЪ (Ви- 

сес1сопо]отега4). Въ зеленыхъ конгломератахъ Карпатъь на ихъ вывфтрфлой поверх- 

ности наблюдаются различныя фораминиферы, мшанки, кораллы, иглы ежей, обломки 

раковинъ, часто иноцерамовъ; микроскопическое изслЪдован1е показало постоянное уча- 

сте въ ихъ состав$ литотамнй, разнообразныхъ фораминиферъ, иногда нуммулитовъ 

и орбитоидовъ. 

Литотамн1и, по опредзлешямъ Гржибовскаго *), относятся къ типамъ палеоге- 

новымъ; среди орбитоидовъ различены типы какъ Геросусйпа, такъ и Отфйо@ез 3). 

Въ спискахъ микрофауны карпатскаго флиша, каке были даваемы Улигомъ и Гржи- 

бовскимъ, упоминаются обычно только формы орбитоидовъ, относимыя теперь къ О’ИЙ/о- 

ритадтита; впервые Шайноха даетъ эти указан1я на присутстве иныхъ типовъ. Инте- 

1) Хек, Сео]осле ег Ега61-АЪасегипоеп ш 4еп СбаПи1зсвеп Кагра®еп, 1899, стр. 57, считаеть 

слои Роиянка, соглаено старому взгляду РапГя, эквивалентами нижияго мЪла. 
2?) СглурожзКкь Збауа шИкстозКороме па@ иеопуш! #1ер1ейсапи \уузепо@ией Каграф. Козиоз ХХТ, 

1896, 1—1. 
3) Б2а) посева, \\ зргаме паттаШа у ПОот2е. Козтоз ХХУШ, 1908, стр. 808—809. 
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реено, что /ере4осусйта открыты въ одномъ шлифЪ еъ М№Миптишез '). Изъ этихъ дан- 

выхъ не трудпо видЪть поразительную апалог1ю между частью карпатскаго {флиша и 

кавказскаго. Праковске геологи придаютъ большое значене микрофаунф флиша, и, 

вапр., Гржибовек1й относить даже слои Ропянка въ восточной [Галишми къ палео- 

гепу; Шайноха и Улигъ не высказываются такъ р$фшительно, ино тоже склонны при- 

давать мало значеня обломкамъ иноцерамовъ въ этихъ слояхъ, соглашаясь съ ихъ 

вторичнымъ залегашемъ *) и относя по крайней мЪрф часть слоевъ Ропянки къ па- 

леогену 3). 

Эти сопоставлевля только подтверждаютъ заключеше Гроссувра, что слои, содер- 

жащие окаменЪлости, подобныя мЪфловымъ (въ нашемъ случаЪ орбитоиды), могутъ быть 

третичными и наоборотъь— слои съ органическими остатками третичнаго характера. (ли- 

тотамн!!) въ дЪйствительности могутъ быть м$Фловыми *). Для рЪшешя вопроса о воз- 

растЪ орбитоидовыхъ слоевъ Кавказа нЪкоторое значене имЪфютъ и общая соображения. 

Орбитоидовая серля свидЪтельствуеть мощными отложенями подчиненныхъ ей глыбо- 

выхъ. конгломератовъ о значительномъ трансгрессивномъ движевши этой эпохи; въ то же 

время обиий характеръ этихъ отложешй — постоянная см$на мергелей песчаниками и 

конгломератами —- говорить въ пользу вфроятности частыхъ орогеническихъ движений, 

а самое распространеве орбитоидовъ и литотамнй говорить за мелководность этого 

моря съ песчаными и иловатыми банками. Трансгрессивныя движен1я второй половины 

эпохи сатрашеп составляютъ, давно уже отм$ченное, широкое явленйе этого времени, 

1) Проф. Шайноха въ КраковЪ любезно показалъ ми5 таке препараты; въ одномь изъ пихъ я 
видфль МиттиИс$ вмЪетЪ съ формой орбитопда, который я призиалъь бы за Ого ае$ эй". зепзи., а не 
за ленидоциклину или ортофрагмину. Проф. Шайпоха дЬйствительно и говорчть о вахождениг 0700:4с$ 

изъ группы ис въ зеленыхъ копглохератахь Делятына вмЪстВ съ нумуулитами. Раз РгаМа] имзспеп 

Резуп ива \Уогоса шт ег ОзоаПиазевей Кагра®еп; Каргег +. 4. сео]. Ехс. ш Оезегг., 1908, Ш Ъ. 
*) ПВНо, Ваа ипа ВИа 4ег Катраеп, стр. 869—870. 

3) Педавно Лимановский (Г1тапо\зК1, Виа ока па атс Кекбате Каграф. Козтоз, 1905. У—УПО, 

опираясь на опредзленя Гржибовскаго, высказываеть даже предположене, что слои Ропянка отно- 
сятся къ эоцено-олигоцену; отсюда онъ дфлаегь выводъ, что слои Ропянка-Яина частью залегають въ 
опрокинутомъ положени, и старается подтвердить этими, пока еще мало основательными, догадками ги- 
потезу о перемфщени флиша Матурскато поверхъ Татровъ и флиша у. его сЪвернаго подножая (Ро@Вайе). 

Гипотеза Лимановскаго представляетъ дальнЪйшее развпте въ приложеви къ Карпатамъ новЪИшихъ 

фравцузскихъ тектоническихь возарЪний. 

Нельзя пе отмЪтить также сходства кавказскихъ орбитоидовыхъ слоевъ и покрывающихь ихъ отло- 

жен! съ сертей слоевъ сенона и эоцена въ долинЪ р. Ольтъь въ Румыви (Весь, Сео]. За. пп @е- 

ее аез ОЦ-ипа ОЦедваез ш Вашёмеп, авт. 4. К. К. сео]. ВесВзатз., В. ХХ, Н. 1, 1899, стр. 1). 
Эта флишевая сер1я области южныхъ Карпатъ первоначально тъмъ же авторомъ была описава, какъ оли- 

токеновая: впослфдетв1и только онъ различиль въ ней отложен1я сепона, съ Га /юй. сё. штотесит, Отфи. 

дспзасса, От. зесатз и многочисленными ежами, брахоподами, гастроподами п друг., и эоценовыя обра- 

зованя, съ Миитиез, Ашеойта, ОтфИодаез. Интересно, что фауна, приводимая Редлихомъ, предета- 

вляетъ несомнфиное смЪшев1е туронскихь и сенонскихъ формь; если исключить литотамнйи и орбитоиды, 
то фауна румынскихъ слоевъ фатально очень близка къ фаунЪ теребратулиновыхъ слоевъ Кавказа, опи- 

сываемыхъ мною ниже. 
+) Сгоззоцуге, ВеспегеВез заг ]а сгале заремеите. Мет. р. зегу. А Гехр/. 4. 1а сатфе 560]. 46%. 4е 

]а Егапсе, 1901, стр. 824, 
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распространявшееся не только въ области геосинклиналовъ, но и континентальныхъ мас- 

сивовъ. Гроссувръ оттЪняетъ, что въ самомъ ковцф времени салирамеп посл$дея 

трансгрессивныя движев1я проявляются разнообраземъ фай напболЪе верхнихъ слоевъы— 

каковы фащи маастрихтская, 4огдошеп, сагишииеп; съ этого момента начинаются ре- 

грессивныя движен!я третичнаго времени '). Съ такими соображенями вполнЪ удовлетво- 

рительно согласуется предположене о верхне-сенонскомъ возрастВ орбитоидовыхъ слоевъ. 

Въ течен!е регресеш пачала третичной эпохи возможно было м%етное непрерывное 

отложене морскихъ осадковъ съ элементами третичной фауны, какъ ортофрагмина и 

нуммулиты. Совершенно невыясненнымъ остается все-таки взаимное отношеше орбитои- 

довыхъь слоевъ и вфроятныхъ палеогеновыхъ отложен, напр. Дудара и Амиздара; 

представляютъ ли эти отложен1я эквиваленты среднеэоценовыхъ образовавнй Закавказья, 

или не относятся ли они даже къ олигоцену, — наконецъ, не связаны ли они непре- 

рывно съ орбитопдовой свитой? — все это вопросы, которые необходимо имЪть въ виду 

при дальнЪйшихъ изслфдован1яхъ. Въ отдЪфльныхъ случаяхъ затрудненя въ опредЪленя 

возраста именно краспоцв$тныхь и пестроцвЪтныхь толщъ глинъ и мергелей, напр., 

въ долинф Тегъ-чая, увеличиваются еще и потому, что петрографически подобныя же 

породы отпосятся и къ болфе древнимъ отложен1ямъ, именно актинокамаксовымъ. 

Актинокамаксовый горизонтъ (2). 

Орбитоидовая свита залегаеть на толщЪ красповатыхъ и сБрыхъ, иногда пестро- 

цвфтныхь мергелистыхъ глинъ ©ъ подчиненпыми слоями мергеля и известковистаго пес- 

чаника. По высокимь склонамъ долинъ Атагъ-чая, Гильганъ-чая и Бельбелякъ-чая, въ 

особенности подъ крутыми обрывами глыбовыхъ конгломератовъ орбитоидовой свиты по- 

родъ, повсюду обращаютъ на себя внимане характерные красные и бЪлые слои, рЪдко 

въ вид отчетливыхъ толщъ, а чаще въ вид$ элювально измфненныхъ массъ. Какъ 

наиболЪе характерныя обнаженя, можно указать склоны КызылЪ-кая-дага въ долинЪ 

Лтагъ-чая (фиг. 19 и выше фиг. 8), обнаженя ниже Алты-агача, на склонахъ подъ 

вершиной Дибрара (какъ на сЪверной, такъ и южной сторонЪ), подъ Сагауджаномъ, 

подъ гребнями Кета-дага (фиг. 11), Келеву-дага (фиг. 12), Чульгязы-дага (фиг. 13), 

подъ Будугомъ и мног1я друг1я. Почти повсюду, гдЪ обнажаются эти слои, обыкно- 

вепно труднодоступные велЪдстве крутизны и высоты обваженй, можно найти много- 

численные экземпляры белемнитовъ въ хорошемъ сохранен; белемниты опредФлены 

мною какъ Асйпосатах репиз ши. поу. (саисаясиз). 

Элюв!альное изм$нене актинокамаксовыхъ слоевъ затрудняеть опредЪлене ихъ 

непосредственпаго отношешя какъ къ покрывающимъ, такъ и подлежащимь породамъ. 

ТЪуъ не менЪе на гребняхъ, напр., ВКызыль-кая-дага, около Алты-агача и на ДибрарЪ 

1) бгоззопуге, Весвегерез заг ]а стаде зар., стр. 945. 

Труды Гкол. Ком, Нов, СЕР., выи, 96. 4 
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можно видЪть, что актинокамаксовые слои представляютъ совершенно такя же формы 

изогнут1я, какъ и покрываюпие ихъ орбитоидовые горизонты; они повторяютъ т же 

синклинальныя формы. Наблюдене непосредственныхъ переходовъ въ вертикальномъ 

направлени орбитоидовыхъ горизонтовъ въ актинокамажсовый очень затруднительно по 

труднодоступности обнажевй, осыпямъ и измфненю породъ. Лучше всего такой пере- 

ходъ виденъ на высокомъ склон Кызылъ-кая-дага (риг. 19), гдЪ подъ глыбовымъ 

конгломератомъ (с) залегаютъ сначала темнос$рыя глины (0‘), мЪстами принимаюцщия 

красновато-бурый отт$нокъ, и прослои въ нихъ сфраго мергеля; ниже слЪдуютъ уже 

бЪлыя и красныя мергелистыя глины (6); актинокамаксы находятся обильно въ слояхъ 

какъ р’, такъь и ©. Образоване глыбоваго конгломерата необходимо было связано. съ 

наступлешемъ моря; это ясный слБдъ транегресеи, и этимъ объяснялось бы, мЪстами 

Фиг. 19. Кызыльъ-кая-дагь. @ — теребратулиновые слои, © — антипокамаксовые, с — глыбовые копгломераты 

орбитоидовой серш. 

наблюдаемое, различ1е въ залеган1и конгломератовъ и актинокамаксовыхъ слоевъ, если бы 

даже эти горизонты представляли непрерывную сершо отложенй. Нужно замЪтить, что 

въ слояхъ № 1 Нардаравской свиты встрфчаются иглы ежей, членики криноидей и 

мшанки, а въ слояхъ № 5 изрЪдка обломки белемнитовъ. Обломки посл$днихъ, несо- 

мнфнно Ас_”осатахт, встрЪ$чены были и въ упомяпутыхъ уже песчаникахъ около Бу- 

дуга вмфстЪ съ Ото аез. Въ этихъ случаяхъ положеве такихъ отдфльныхъ белемни- 

товъ едва ли можно признать за положенше ш зЦа, какъ это подтверждается и обтер- 

тымъ видомъ белемнитовъ. Около Будуга и отчасти даже на Кызылъ-кая (въ долинЪ 

р. Атагъ-чая) конгломераты какъ бы погружены въ красноцвфтныя мергелието-глини- 

стыя породы; эти послдн1я какъ бы размыты и перемфшаны съ конгломератами; все 

это говоритъ въ пользу несогласнаго между ними залеганя. НаиболЪе ясное несогласное 

залеган1е орбитоидовыхъ конгломератовъ на актинокамаксовыхъ слояхъ можно видЪть 
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между зимниковъ сел. Хихаль и станц. Килязи (см. дальше); а съ другой стороны имЪются 

указав1я и на непрерывные, повидимому, переходы между орбитоидовой и актинока- 

максовой свитами. 

Одинъ изъ боле полныхь разрЪзовъ орбитоидовой и актинокамаксовой свиты 

даютъ, напр., обнажен1я надъ сел. Алты-агачъ, именно непосредственно надъ церковью 

этого селенля. Снизу вверхъ здЪсь обнаруживаются: 

а) сБрыя, мЪетами зеленовато-с$рыя, листоватыя глины съ тонкими прослоями 

песчаника и брекчевиднаго известняка; 

р) сБрыя глины съ прослоями мергелистаго грубаго песчаника и брекчевиднаго 

известняка; 

Фиг. 20. Обпажеше орбитоидовыхъ мергелей („крБиость“) надъ сел. Алты-агачь; ниже залегаютъ, обпаженя 

среди лБса, актинокамаксовые и теребратулиновые слои. 

с) красныя и свЪтлос$рыя мергелистыя глины и свфтлоефрые мергели, часто съ 

зелеповатыми разводами (глобигериновый илъ); въ общемъ пестроцвФтная свита сланце- 

ватая и съ тонкими прослойками мелкаго конгломерата изъ угловатыхъ обломковъ; 

4) слои плотнаго толстослоистаго сБраго песчаника; 

е) сБрыя слоеватыя глины; 

Г) бБлые тонкослоистые мертгели (фиг. 20). 

Въ слояхъ [, но въ особенности с находятся многочисленные антинокамаксы; они 

заключены, какъ въ глинахъ, такъ и въ мелкомъ конгломерат$ (фиг. 21); никакого со- 

мнЪн1я въ нахождени ихь ш зИа уже не можетъ быть. 

Заслуживаеть внимане, что актинокамаксы въ этихъ конгломератовыхъ слояхъ 

обычно несколько деформированы, именно сплющены, какъ съ альвеолярнаго края, такъ 

и на концЪ ростра. Какъ извфетно, деформация белемнитовъ представляетъ рЪдкое 

явлен!е, болфе частое у актинокамаксовъ; въ данномъ случаЪ, вЪфроятно, деформащя 

произошла одновременно съ отложешемъ копгломерата и свидЪтельствуетъ, что полной 
4* 
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минерализации ростра ко времени его погребевмя не было. Ни разу я не наблюдалъ 

такой деформаци ва обломкахъ белемнитовъ изъ слоевъ орбитоидоваго горизонта. 

Въ другихъ случаяхъ, напр., на Ахъ-булагъ-дагЪ надъ переваломъ къ сел. Су- 

губъ, мергели, подчиненные актинокамаксовымъ глинамъ, болЪе или менфе однородны, 

глауконитовые съ зернами кристаллическаго кальцита, многочисленными фораминифе- 

рами и обломками раковинъ 1[ю0сегалтиз и брахюподъ (табл. У, фиг. 1), общий обликъ 

этихъ мергелей подъ микроскопомъ значительно отличается отъ облика мергелей 

орбитоидовыхъ слоевъ. 

Фиг. 21. Глыба мелкаго конгломерата съ АсИпосатах изъ слоевъ надь теребратулиновымъ горизоптомъ около 

сел. Ангелянъ. 

Слои Бис Алты-агачекаго разрЪфза соотвфтетвуютъ актинокамаксовымъ слоямъ 

другихъ мЪетъ, только выражены здЪеь съ большимъ петрографическимъ разнообраз!емъ; 

слои 4 мощностью до 20 и болБе метровъ, по своему положеню и литологическому 

характеру соотвфтствуютъ горизонту глыбовыхъ конгломератовъ, но представляютъ уже 

не такое береговое образован1е; наконецъ, е и [ представляють слои, аналогичные 

орбитоидовымъ; о слояхъ а рЪчь будетъ дальше. Здесь мы имЪфемъ совершенно со- 

гласныя отложен!я и повидимому безъ перерыва между актинокамаксовыми и орбитои- 

довыми. съ одной стороны, актинокамаксовыми и болфе низкими — съ другой, 
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Мощность актинокамаксовыхъ слоевъ, незначительная около Алты-агача (не боле 

10 метр.), становится боле замЪтной, напр., по склонамъ горъ правой сторовы до- 

лины Атагъ-чая, склонамъ Дибрара, Кета-дага, Чульгязы-дага и др. Можно замЪтить, 

что вообще мощность этого горизонта гораздо меньше, чЪмъ орбитоидовыхь слоевъ и 

подлежащихъ. 

Литологическя свойства мергелистыхъ глинъ говорятъ за отложене ихъ при одно- 

родныхъ мелководныхъ условяхъ; это типичный терригеновый иль съ достаточнымъ 

количествомъ песчаныхъ частицъ, слфдовательно отлагавпийся на глубинахъ не болЪе 

100 саженъ. Содержане СаСо. въ этихъ глинахъ часто нужно относить на счетъ ме- 

ханической примеси при разрушен известняковыхъ породъ суши. 

Сл$дуетъ обратить внимаве, что актинокамаксовый горизонть внЪ всякихъ со- 

мафии былъ встрфченъ только по сЪверному склопу Дибрарской системы. Распростра- 

пене его по южному склону, напр., ва разрЪзахъ Г, ПГ и ПУ, показано, опираясь 

исключительно на положени толщи красноце5тныхъ мергелей и глинъ подъ мощной 

толщей орбитоидовыхъ слоевъ или на теребратулиновыхъ слояхъ (см. дальше). Един- 

ственнымъ указан1емъ на присутсте по южному склону актинокамаксовъ служитъ на- 

ходка белемнитовъ около Астраханки Андрусовымъ, и нахождеше ихъ около утесовъ 

Сары-ташъ (см. дальше). Такъ какъ красноцвЪтные мергели и глины принимаютъ зна- 

чительное участе и въ составЪ$ орбитоидовой серш, то стратиграфическая отношевя 

породъ южнаго склона Дибрарской системы остатотся очепь запутанными. Напр., раз- 

рЪзъ между Копахъ кентомъ и Астраханкой (разр. ПТ) теперь мною объясняется н?- 

сколько иначе, чЪмъ на разрЪзЪ фиг. 3, табл. ПП отчета за 1901 годъ; къ этому 

мы еще вернемся. 

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТЪ АКТИПОКАМАЕКСОВАГО ГОРИЗОНТА. 

Родъ „Аеносатах, самостоятельность котораго долгое время оспаривалась, пру- 

обрфлъ послЪ работъ Шлютера, Моберга и Штоллея крупное стратиграфическое 

значеше. Наибольшее развите этотъ родъ имфетъ въ пижнемъ сенонЪ, совершенно уступая 

м$сто белемнителлямъ въ верхнемъ сенонЪ. ОтдЪфльныя группы этого рода даютъ оено- 

ван1е для подраздЪлен1я верхняго мЪла на рядъ палеонтологическихъ зонъ !) (см. сл. стр.). 

Кавказскя формы актинокамаксовъ представляють черты обшия съ АсёЁ. Мепиз, 

везрраЙсиз и ъегиз; если вфрно уловленъ мутащонный характеръ этихъ формъ отно- 

сительно сё. {епиз, то палеонтологическля черты указываютъ скорЪе всего на поло- 

жене нашего горизонта на границ турона и сенона. Это предположевне оправды- 

вается песогласнымъ залеганемъ на актинокамаксовомъ горизонтБ глыбовыхъ конгло- 

1) Сгоззопуге, ВесВ. заг Та сгале заретеиге, стр. 830. 
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мератовъ верхняго сенона (сатратшеп) и отношешемъ этого горизонта къ слБдуюшимъ 

теребратулиновымъ слоямъ и филёцератовымъ. 

Проф. Дувилле пришелъ къ заключеню изъ разсмотрфвя географическаго рас- 

прострапевя орбитоидовъ, что эти организмы, подобно рудистамъ и орбитолинамъ, 

относятся къ формамъ теплыхъ областей экваторлальныхъ морей 5); по остаткамъ этихь 

организмовь Дувилле возстанавливаетъ положене непрерывной депресеи м$ловаго пе- 

р1ода, раздЪлявшей въ течене этого времени сЪверную Евраз1ю отъ Африки и Австра- 

ли и с$вернпую Америку отъ южной; для этой депресаи онъ предложилъ назване 

М6з056е; эта зона составляетъь дальнЪйшее развите Тетиса, а средиземноморсвй 

бассейнъ—ея современный аналогъ. 

Совершенно иное географическое распространевне представляютъ актинокамаксы, 

которые на сфверз Европы распространялись до Швеци и на юг до сЗверныхъ 

окраинъ бассейна М6зосве. Гроссувръ затрудняется разсематривать ихъ какъ бореаль- 

ныя формы 5), но во всякомъ случа они свидфтельствуютъ о иныхъ климатическихъ 

отношеняхъ до наступлен1я трансгресеи верхняго сенона. 

Теребратулиновые слои (3) 

Эти слои были отмфчены мною уже въ 1901 году, именно въ долинф р. Козы- 

чая около кишлака Пиръ-багла (или Пиръ-бале) по дорог изъ Астраханки въ Хал- 

1) Вм5етЪ съ Асё. оетиз, Асф. атоззоиоте, Асё. Тоисазв. 

2) ВиъстЪ съ Ас. вегиз. 

3) ВмЪетВ съ Асё. зе Шет5, Ас. радетбогпетз18. 

“) БыфетЪ съ Ве. Итиз и Ас. епиз въ самомъ верху. 
5) Ропуй 16, П1зыийоп обостарыае 4ез Вл! ез, ез ОтЪйоПтез её 4ез ОтЬцю14ез. Вай. Зос. 69]. 

фе Егалсе, 3 з6г., ХХУШИ. 1900, стр. 222—925. Также, Баг ипе самзе 4е уаллалоп @ез аипез ю331ез. С. В. 

Ас. Вс., $. СХХХУ! 19053, стр. 1212. 

5) Сгоззопуге, Весь. зиаг 1а сгале зирёмейге, стр. 936. 
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танъ 1); это сЪрыя или зеленовато-сЪрыя листоватыя глины съ гипеомъ, перемежаемыя 

тонкими прослоями сфрыхъ мергелей, иногда мергелистыхъ песчаниковъ, съ г1ерогли- 

‚фами. На поверхностяхъ напластован1я мергелей находятся остатки разнообразной 

фауны, состоящей изъ очень мелкихъ формъ; часто можно замфтить, что скоплевтя 

‚этихъ остатковъ слфдуютъ по лишямъ отчетливыхъ волноприбойныхъ знаковъ и г|- 

татк$. Въ 1902 году эти слои были встрфчены къ востоку отъ только-что упомяну- 

той мфетности въ долинз лЪваго притока Чикиль-чая (фиг. 21) по дорог изъ Алты- 

Фиг. 21. Долина лфваго притока Чикиль-чая въ 2 верстахъ выше его устья въ Чикиль-чай, колесная дорога 

изъ Алты-агача въ Хильмили. 4 — теребратулиновые слои, © — глины Сумгаитской сер (?) по правому склону 

долины Чикиль-чая; с — понтическе известняки, которые продолжаются непрерывно до Хильмили. 

_агача въ Хильмили. Наконецъ, въ 1904 году эти слои были просльжены около Алты- 

агача и сел. Ангелянъ, въ долинЪ р. Тегъ-чай, около Хидырзинде и на сфверномъ 

склон Дибрара около Кызылъ-козма. 

1) Труды Геолог. Кюм., т. ХХ, № 1, стр. 145—146. 
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Около сел. Ангелянъ можно видфть непосредственное залегане этихъ слоевъ подъ 

копгломератами и песчаниками съ Ас_иосатах; отеюда они просл5жены непрерывно 

до слоевъ а разрЪза Алты-агача. Въ долинЪ упомянутаго лфваго притока р. Чикиль- 

чай эти слои покрыты значительной толщей розоватыхъ мергелистыхъ глинъ съ про- 

слоями бЪлаго мергеля, слоями известковистаго песчаника и бЪфлаго и зеленоватаго 

мергеля съ фукоидами; отношевне этой покрывающей свиты къ теребратулиновымъ 

слоямъ не ясно, —скорЪе всего согласное, какъ около Алты-агача, до котораго она и 

просл5жена въ одну сторону, а въ другую — до южнаго склона Дибрара. СлЪдова- 

тельно эта покрывающая свита можетъ соотвЪтствовать актинокамаксовымъ и орбитои- 

довымъ слоямъ. Отношеше ея къ теребратулиновымъ слоямъ затемняетея здфсь рядомъ 

небольшихъ складокъ, напр., въ долинф упомянутаго притока Чикиль-чая (фиг. 22). 

Фиг. 22. Складки мергелей и глинъ съ фукондами (орбитоидовый горизонтъ?), покрывающихъ теребратулиновые 

слои въ долинЪ лфваго притока Чикиль-чая въ 2—3 верстахъ выше по рфкЪ отъ обнажен1я рис. 21. 

Около Хидырзинде, именно по дорог изъ СЛязана въ Кале-шихи, также можно 

видфть положеше теребратулиновыхъ слоевъ подъ красными и бфлыми слоями съ Асй- 

посатах. Стратиграфическое положене этихъ слоевъ относительно актинокамаксовыхъ 

повидимому ясно; тБмъ не менЪе, на основан!и только литологическаго тождества, было 

бы трудно повсюду признать за представителей этого горизонта толщу еБрыхъ листо- 

ватыхъ глинъ, обыкновенно залегающихъ непосредственно подъ актинокамаксовыми 

слоями. 

На южномъ склон Дибрара, гдЪ мнЪ не удалось ветрЪтить опредЗленно выра- 

женными актинокамаксовые слои, по крайней мЪрЪ сь такой опредЪленностью, какъ 

на сфверномъ склонЪф,—трудно замфтить границу между теребратулиновыми слоями и 

орбитоидовымъ горизонтомъ. Между этими двумя палеонтологически охарактеризован- 

ными горизонтами паходится, какъ было упомянуто, очень мощная толща бЪлыхъ, 
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красповатыхъ и зелеповатыхъ мергелей и глинъ, относительно которой можно только 

сказать, что она ниже ясныхь орбитоидовыхъ слоевъ и выше теребратулиновыхъ; съ 

первыми она связана непрерывно, а отношене ко вторымъ, вслфдстНе элювальнаго 

разрушения породъ и часто сложной тектоники, остается очепь неяснымъ. По южному 

склону Дибрара красноцвЪтныя породы и бЪлые мергели могутъ обнимать не только 

орбитоидовый горизонтъ, но частью и актипокомаксовый, или же между орбитоидовыми 

и теребратулиновыми долженъ быть обнаруженъ перерывъ. 

Въ особенности запутанными представляются стратиграфическля отношеня въ бас- 

сейн$ р. Тегъ-чая, какъ было уже упомянуто раньше. По среднему теченио этой рЪки, 

около зимника сел. Гемчаръ, можно видЪть несогласное залегаве на теребратулино- 

выхъ слояхъ свиты красноцвЪтныхъ слинъ и мергелей, а ближе къ сел. Тегъ и глы- 

бовыхъ конгломератовъ. ЭдЪеь эта свита красноцвЪтныхъ породъ можеть быть отне- 

сена съ пЪкоторой вЪфроятностью даже къ Сумгаитской (палеогеновой) сер, какъ про- 

должене породъ Дудара и Амиздара, а между зимникомъ сел. Хахаль и станщей 

Килязи обпажаютсея краснобурые мергели и глины съ прослоями известковистаго пес- 

чаника, петрографически очень близые къ красноцвЪтнымъ породамъ долины Тегъ-чая, 

но геологически совершенно иные. По низкому гребню этихъ обнаженй, хорошо ви- 

димому съ желБзпой дороги, въ глинахъ встрфчелы многочисленные актинокамаксы; 

сопоставляя паденте этихъ породъ на МО 20° уг. 32°—40” съ такимъ же падешемъ 

теребратулиновыхъ слоевъ около зимпика Хихаля, нетрудно видЪть, что антинокамаксо- 

вые слои залегають выше. На нихъ, но отдЪфляясь рфзкимъ повижешемъ, залегаютъ 

несогласно грубые копгломераты, въ евою очередь покрытые (повидимому, несогласно?) 

красно-бурыми глинами и бЪлыми мергелями съ героглифами. ЭдЪеь мы имфемъ, слЪ- 

довательно, одинъ изъ случаевь непосредственнаго залеганя актинокамаксоваго гори- 

зонта на теребратулиновомъ. Свита красноцвфтныхъ слоевъ, покрывающихъ конгломе- 

раты, вЪроятно — палеогенъ; къ которой йзъ красноцв$тныхь толщъ, актинокамаксо- 

вой или верхней (орбитоидовой или даже палеогеновой) относятся красноцвЪтныя по- 

роды лолины Тегъ-чая, —трудно все-таки сказать сколько-нибудь опредЪфленно. Врасно- 

цвфтныя породы, слагающая склоны Гемчаръ-чая, праваго притока Тегъ-чая, покрыты 

мощной толщей мергелей, которые просел5жены отсюда до гребней Фундугана надъ 

Алты-агачемъ и Ангеляномъ. Въ этой части системы Дибрара, склоняющейся къ во- 

стоку, повидимому, теряется ясная грапица между орбитоидовыми слоями и палео- 

геномъ. 

ГЕОЛОГИЧЕСК1Й ВОЗРАСТЪ ТЕРЕБРАТУЛИНОВЫХЪ СЛОЕВЪ. 

Фауна этихъ слоевъ по своему оригинальному развитию вполнЪф заслуживаетъ на- 

зван1я фауны лилипутовъ; даже устричныя формы, за исключешемь очень рЪдкихъ 

экземпляровъ, отличаются своими мин!атюрными размрами. НаиболЪе обильные сборы 

"Труды ГеЕол, Вом. Нов. СЕР., вып. 26, 5 
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36 В. БогдАновият. 

окаменфлостей были получены въ обнаженяхъь по дорог изъ Слязана въ Кале-шихи, 

около Зарата, Ангеляна и частью въ долинф Чикиль-чая. Относительно даже богатая 

фауна этихъ слоевъ предетавляеть тЪмъ не менЪе для опред$лен1я ихъ возраста пе 

мало затруднений. Составъ фауны показанъ на таблиц стр. 34—35. 

Изъ 46 приводимыхъ формъ, которыхъь въ дЪйствительности больше, только 15 

отождествлены съ извЪетными видами, но обийй характеръ этой фауны позволяетъ сдЪ- 

лать нЪкоторыя заключеня. Въ подавляющемъ количествЪ особей представлены формы 

или широкаго вертикальнаго распространен1я (какъ егебг. "4а), или исключи- 

тельно сеноманскя (какъ 500. сапайсщаа, Сааг. сеясиоза, Сетор. зибяеЙаа); вм%- 

стЪ съ другими формами значительнаго вертикальнаго распространевя, какъ нЪкото- 

рыя гастроподы и въ особенности кораллы, онЪ являются наиболЪе распространенными 

и въ горизонтальномъ направлен. Что касается руководящихь формъ этихъ слоевъ, 

именно теребратулииъ, то среди ихъ многочисленныхъ представителей преобладаютъ 

формы егефу. а типа & ПШлонбаха '); между пими и Тегефтай. дгас@з Зе ов. 

провести границу довольно трудно; тфмъ не мене и паиболЪе крупные экземпляры 

(длина до 14 мм. п ширина до 12 мм.) кавказской формы едва ли могутъ быть отне- 

сены къ Тетефт. дгасз, какъ опредфляетъ этотъ видъ Шлонбахъ, т. е. къ формЪ 

исключительно верхняго м$фла. Съ другой стороны очень характерно присутстве формъ, 

если и не тождественныхъ, то очень близкихъ къ верхне-сепонскимъ, каковы нЪкоторыя 

гастроподы; наконецъ, имфются и друге представители какъ нижняго сенона, такъ и 

турона, правда въ формахъ только очень близкихъ къ извЪетнымъ видамъ этого воз- 

раста или предположительно тождественныхъ. Хотя окаменЪлости собраны въ обнаже- 

шяхъ, представляющихъ разрушенпые слои, но нфтъ никакихъ основан1й допускать 

послБдующее смфшеше формъ различныхъ горизонтовъ мЪла; напротивъ, повсюду им$ютея 

штуфы песчанистаго мергеля съ теребратулинами, иглами ежей, нЪжными гастроподами 

и маленькими экзогирами. Какихъ-либо абеолютныхъ цифръ для мощности разсматри- 

ваемой свиты слоевъ я не могу дать; относительная же ея мощиость не менЪе, если 

не болЪе, ч$мъ мощность актинокамаксовыхь и орбитоидовыхъ слоевъ; нерЪфдки обна- 

женя, раскрываюция горизонтальные или слабо наклонные теребратулиновые слои 

мощностью до 1000 и болфе футовъ. ОкаменЪлости сосредоточены въ обнаженяхъ, 

часто представляющихъ только незначительныя части весьма мощной свиты, притомъ 

въ усломяхъ очень своеобразныхъ и постоянныхъ, о чемъ будеть рЪчь дальше. Общий 

характеръ фауны не оставляеть никакого сомнфв!я, что она жила и отлагалась въ той 

изъ мелководныхъ зонъ, которая называется зоной брахюоподъ (между 71 и 183 м., 

т.е. менфе 100 саженей глубины). Хорошее сохранене нЪ%которыхъ раковинъ тере- 

братулинъ, турбо, трохусовъ и солярй показываетъ, что отложен1е происходило не въ 

береговой полосф, но во всякомъ случаЪ въ предфлахъ вмян!я волнъ на глубинЪ, какъ 

1) 0. Зе 1биъасй, Кт!изеве Зба@ еп арег Ктее-Втасшоро4еп. Райлаеотостарыса, ХИЬ 1866, стр. 283. 
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это видно по скоплейю вЪжныхъ раковинъ вдоль замЪтной ряби (ттрре-татк$), слЪ- 

довательно не глубже 100—150 метровъ. Въ н$Ъкоторыхъ случаяхъ есть основаве 

предполагать отложене соотвЗтствующихъ слоевъь и въ береговой полосЪ$, какъ можно 

судить по присутствию ковгломератовъ, но въ такихъ случаяхъ раковины устричпыхъ 

и брахюподъ представляются только обломками. Между прочимъ, именно слои № 1 

Нардарана (стр. 12), и конгломератовые известняки и песчаники подъ селешемъ Уга 

(Кета-дагъ) и около сел. Кале-шихи (на южной сторопЪ утесовъ Хидырзинде) можно 

разсматривать за береговую фащю этой свиты, по крайней мЪрЪ, ея верхнихъ гори- 

зонтовъ. Около Алты-агача слои 4 также обнаруживаютъ прослои брекчлевиднаго из- 

вестняка съ мелкими экзогирами, члениками криноидей, иглами ежей и многочислен- 

пыми фораминиферами; здЪеь совершенно теряется граница между этими слоями тере- 

братулиновой сери и покрывающими ихЪъ актинокамаксовыми. Подобныя же отношевя 

можно замЪтить и около утесовь Сары-ташь на южной сторопЪ Дибрара (см. дальше), 

гдЪ теребратулиновые слои заключаютъ и актипокамаксы. Иногда, какъ около Анге- 

ляна, теребратулиновыя глины переслаиваются съ мергелями, которые подъ микроско- 

помъ обнаруживаютъ брекчевую и оолитовую структуру и заключаютъ обломки мша- 

нокъ и повидимому (6 0ез (?); Отоо4ез не были замфчены ни разу въ мергеляхъ 

этой свиты, а наобороть—обломки, напоминаюцие скорЪе всего Оф ез, напр., 

Руаезотйез (рода тоже впрочемъ верхне-сенонскаго) '). 

Фауна теребратулиновыхъ слоевъ не даеть слЪдовательно сколько-нибудь опредЪ- 

ленныхъ оспован1!й для установленя ихъ возраста. Литологически эта мощная свита 

носить только отчасти флишевый характеръ и ближе всего можеть быть сравнена съ 

верхнемфловыми отложенями Инди, но отличается отъ пихь совершеннымъ отсутстнемъ 

известняковъ. Эти слои представляютъ однообразную мелководвую фацио, мЪетами ингрес- 

сивнаго характера. Верхняя граница ихъ вфроятнаго возраста опредФляетея возрастомъ 

актинокамаксовыхъ слоевъ, т.-е. нижпимъ сепономъ; сходство нЪфкоторыхъ элементовъ 

фауны, въ особенности гастроподъ, съ верхне-сенонской, именно маастрихтекой, не мо- 

жеть служить основантемъ для перемБщен1я теребратулиновыхъ слоевъ въ верхнй се- 

нонъ. Это сходство скорфе всего можетъ быть объяснено соотв$тетвующими фащаль- 

ными услов1ями, и такое сходство можетъ быть далекимъ отъ тождества. Исключительное 

развите актинокамаксовъ въ слояхъ, непосредственно отлагавиихся за теребратулино- 

выми, показываетъ рЪзкое измБнеме фащальныхъ условй и вЪроятное вмяше иного 

распред$лешя морскихъ сообщенй. Актинокамаксы показываютъ во всякомъ случаь 

влляне болфе сЪфвернаго моря, а на составз фауны теребратулиновыхъ слоевъ замЪтно 

уже вмяне болфе южнаго, ИндЪйской области. 

т) Попу! 16, Еззат Фипе геузлоп 4ез ОгЬИоШе5. ВаЦ. 5. 601. ае Ггалсе, 4 $6г, И, 1902. 
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Горизонтъ //Мосегаз Еогфеяапит ФОтЪ. (+). 

Въ теребратулиновыхъ слояхъ цефалоподы встр$чены были только около Ангеляна 

(Чаиатусегаз) и въ обнажетяхъ по Чикиль-чаю (неопредфлимыя формы); тфмъ за- 

мфтнЪе появленле слоевъ, литологически трудно отличимыхъ отъ теребратулиновыхъ, но 

заключающихъ почти исключительно цефалоподы. Эти слои представляютъ тавя же 

сфрыя листоватыя глины съ гипсомъ и топкими песчаными прослоями; въ нихъ чаще, 

чЪмъ въ теребратулиновыхъ слояхъ, появляются мелкая шаровидныя конкрещши сЪрваго 

колчедана, обыкновенно превращеннаго уже въ бурый желфзнякъ. Обыкновенно, какъ 

только обнаруживается присутствие такихъ конкрецй, ветрудно найти въ обнажен1яхъ 

разрушенныхъ глинъ и мпогочисленные аммониты, хотя они не заключаются въ такихъ 

Фиг. 23. Обнажен!е праваго, склона ущелья отъ кишлака Заратъ къ рч. Халтапскихъ горячихъ водъ. 
Крутопадающие песчаники Халтанской свиты, покрытые разрушенными глинами съ РлуЙ. Котбеяатит. 

конкрещяхъ. Фауна аммонитовъ интересна по необыкновенно мелкимъ размфрамъ формъ; 

размЪры веЪхъ собрапныхъ мною колеблются отъ 2 мм. до 20 мм. въ дламетрЪ; напболЪе 

обычные размфры около 5—8 мм. Несмотря на такой карликовый видъ формъ, ихъ 

сохрапене вполиЪ удовлетворительное; окаменфлости обыкновенно превращены въ бурый 

желЪзнякь; наружная скульптура ‘сохранилась рфже, а сутурная линя можеть быть 

просл$жена со вефми деталями. Обнажен1я, давпия наибольший матерлалъ, находятся 

въ нижней части южпыхъ склоновъ горъ (№ 74) подъ селешемъ Сагауджанъ въ долипЪ 

р. Муганлы-чай (лЪвый притокъ р. Атагъ-чай), около Халтанскихъ горячихъ источниковъ 

(№ 101, фиг. 23), на южномъ склонЪ горъ Кета-дагъ около сел. Ордючь-кишлакъ (№ 111). 
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Во всфхъ трехъ случаяхъ слои съ цефалоподами залегаютъ подъ актинокамаксо- 

выми слоями, и стратиграфическое положеше ихъ въ сущности ничфмъ не отличается 

отъ положен1я теребратулиповыхъ слоевъ. Подъ Сагауджаномъ и около Ордючь-кишлака 

(фиг. 11) трудно даже провести какую-нибудь границу между актинокамаксовыми слоями 

и разсматриваемыми; значительно болБе низкое батрологическое положеше сравнительно 

съ актинокамаксовыми имфютъ наоборотъ слои обнаженй около Халтанскихъ горячихъ 

ВОДЪ. 

Найденныя формы сопоставлевы въ слБдующей таблицЪ: 

|3 Х 

аа Е Прпмфры пахожден!я Г | и 
= 5 а Е т. | Обнажешя. | „кземиля- 
в =35|3| вЪ хругихъ странахъ. ровъ, 
> =+о = 

Р/и/осегаз Еотфеяапит 4ОтЪ. . |1 -— | -| Нажшще слои Офайиг от. |101, 74, 111 Очень много. 
Е , | | | | Ипднь сеноманъ Япони. 

ь ай. сприпайшит ФОтЪ. |- ----Н| Овах ст. Инди, слон 701 р 
й | | аита Кавказа. 

(таи4гусстаз т ехит Коззтай |- — || Оаг ог. Иаднь сен. 101, 74, 11 3,11. 
Я м | | Японии и Сахалина. 

ы ай. Пони Ше А.4еСгоз$. ||| - —|-| Защошев южа. Франции. 74 3. 

г 1. Майгазраатит 
уе | -- Е Ор 6. ИНД. 101 5. 

Саиагусегаз а. Оепзе Коззт. . 101 т. 

. Офетзе Коззтав.. . |-— | -—| Чайг эт. Ивд. | 101, 74 Би. 

ТлПосегаз зр. типа тт . .|---- — | 101 | 3. 

Виупсюеийз аН. уиглдиесаттаив || 
Ре 66 Обашо:. о. © > — = ++ Средн. гольтъ 54. бо 101 й 

ГЕ | | 

ИндЪйсюй характеръ этой однообразной фауны обнаруживается достаточно ясно. 

Относительно (аиаг. а#. Пони, нужно замЪтить, что, напр., для Инди Воссема !) 

отт$няетъь большое сходство фауны цефалоподъ сеномана (нижнее слои Обмаг ог.) съ 

фауной нижняго сенона (Тг1еВопоройу ог.). То же самое нужно замфтить относительно 

Саиаг. Гатипа, встрЪченнаго въ теребратулиновыхъ слояхъ; эта форма трудно отличима 

отъ сеноманской Санг. Оетзе. 

Остается все-таки неяснымъ отношен!е слоевь съ РИ. Еотфеяапит къ тере- 

братулиновымъ слоямъ. Бъ обнажевляхъь около Халтанскихь горячихъ водъ вмЪетф 

съ сотнями аммонитовъ найденъ только одинъ экземпляръ “Гегебтай. тира и нЪеколько 

обломковъ, вЪроятно случайныхъ, Асйпосатах. При сходномъь литологическомъ харак- 

1) Коззшаф Ощетзиаев. йфег @е За@та. Кге4еЮогтайот. Вет. 2. Ра]. и. Сео]. Оезетг.-Опо. и. 4. 
О11епёз, В. [Х, 1395. 
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тер обфихъ сер слоевъ нЪтъ достаточныхъ оснований считать цефалоподовые слои 

за иную только фацио теребратулиновыхъ. И тЪ, и друге слои надо считать гомо- 

логическими, т.-е. образовалшями той же области фащй, именно мелководнаго моря. 

Присутствие въ теребратулиповыхъ слояхъ значительнаго числа формъ болБе новаго 

возраста можетъ говорить въ пользу предположешя, что мы имЪемъ дЪло съ различ- 

ными стратиграфическими горизонтами. Съ другой стороны заслуживаеть вниманйя, 

что ни разу не удалось видЪть 0обЪф группы слоевь въ одномъ вертикальномъ раз- 

рЁзЪ. Еели это не зависить отъ недостаточности моихъ изслфдовашй, то необходимо 

отмЪтить, что типичные теребратулиновые слои встрЪчезы мпою въ восточной части 

системы Дибрара, а слои съ РАуП. Готфеяатит въ западной; нахождене фауны тере- 

братулиновыхъ слоевъ связано каждый разъ съ областью развит1я утесовъ (см. дальше), 

а цефалоподовая фауна встр5чена въ областяхъ боле равномВрчаго распространения 

листоватыхъ глипъ. Наконецъ, слои съ Р/и/!. Котфеяапит около Халтанскихъ водъ 

съ пЪкоторою вфроятностью можно признать продолжешемъ по простиранию къ востоку 

слоевъ съ устричными, ежами и кораллами теребратулиновой сериг подъ Кызылъ-козма. 

Можно сказать, что чБмъ дальше на востокъ, тфмъ мощная толща сЪрыхе листоватыхъ 

глинъ, залегающихъ подъ актинокамаксовыми слоями, принимаетъ по характеру своей 

фауны болфе юный обликъ (напр., въ долинф Тегъ-чая), а къ западу болЪе древний 

(вапр., въ долинф Гильгинъ-чая). При значительной мощности филёцератовой свиты 

слоевъ и разсфянности обнажен!й на значительномъ прострапетвЪ не удалось пока точно 

установить взаимнато отношев1я различныхъ горизонтовъ этой свиты, а палеонтологи- 

ческй матералъ обнимаетъ элементы отъ нижняго сеномана до нижняго сенона. 3а- 

труднення при опред$леви возраста теребратулиновыхъ и филёцератовыхъ слоевъ очень 

напоминаютъ затрудпеня, встр$ченныя при параллелизащи различныхъ горизонтовъ 

ИндЪйскаго мЪфла '), отличающагося значительнымъ пепостоянствомъ въ горизонтальномъ 

направлен. Въ групп слоевъ Обабаг различалотъ теперь элементы фауны отъ верх- 

няго гольта до турова включительно. Можно припомнить еще, что извфетные слои 

острова /Фип1аишта въ южномъ Чили, отнесенные сначала Штейнманомъ къ сеноману, 

были затфмъ приравнены имъ верхнему сенону °), какъ слЪдъ трансгреси времени 
) 

верхняго салиралиеп. Филёцератовые и теребратулиновые слои системы Дибрара обна- 

руживаютъь фацтальное сходство и съ этими отдаленнйшими отложезями ивдЪйскаго 

типа. Штейнманъ обращаетъ вниман!е, что индЪйск!й и новозелапдскй сенонъ имЪютЪ 

ту особенность, что въ обфихъ областяхъ белемниты отличаются древнимъ обликомъ, 

совершенно отличнымъ, какъ отъ белемнителлеваго, такъ и актинокамаксоваго типа. Въ 

систем Дибрара, какъ увидимъ дальше, также встрЪчаются древне типы белемнитовъ 

1) См. объ этомъ Сгоззопуте, Весй. зат а сгале зир., стр. 709—734. 
?) З6е1л тапи. аз А ег ава @е Еаапа ег диплаита Зеиещевт т СЬПе. №. 5. В. В., Х, 1, 1895—96. 

Дальнишее изелфдоване этой фауны см. \УИКепз, Веу1зюп ег Калва 4ег дфаплаата-Земемщепт №. ФТ. 

В. В. ^У1 1, 190% 
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(изъ группы АЙаани$), но эти формы относятся къ слоямъ, несомнЪнно болфе древняго 

возраста, а на филёцератовыхъ и теребратулиновыхъ слояхъ залегають слои съ акти- 

нокамаксами въ такомъ типичномъ развит этихъ формъ, какое можно сравнить только 

съ развитемъ ихъ въ средне-европейской области. 

Дибрареве утесы (КПрреп) и зона Шахъ-дага (9). 

ДиБРАРСК1Е УТЕСЫ. 

Абихъ первый обратиль внимане на утесы и глыбы известняка, разеБянные, 

по его словамъ, по всему Шабранскому участку, но онъ имЪлъ въ виду именно 

утесы известпяка въ долинЪ р. Бельбелякъ-чай и по склонамъ окружающихъ горт. 

Въ отчет о работахъ 1901 года 1) я высказаль предположеме о происхождеши 

Фиг. 24. Утесъ Алты-агача (с); а — теребратулиповые слои, © — мергели орбитоидоваго горазонта па лЪвой 

сторон$ р. Ататъ-чай ниже селеня, 

этихъ утесовъ слфдстемъ мощныхъ селей (бурныхъ потоковъ) съ вершинъ горъ. Это 

объяснеме приложимо отчасти къ утесамъ въ долинЪ р. Бельбелякъ-чай ниже устья въ 

нее р. Баба-чай, гдЪ по обЪ стороны долины поднимаются синклинали Клитъ-дага и 

Чульгязы-дага, сложенныя въ верхней части изъ глыбоваго конгломерата орбитоидоваго 

горизонта. Въ дЪйствительности по всему Шабранскому участку, если понимать подъ 

этимъ стариннымъ назваллемъ часть юго-восточнаго Кавказа по границф съ Шемахин- 

скимъ уЪфздомъ, или старымъ Ширваномъ, а также по обоимъ склонамъ Дибрара раз- 

сЪяны утесы и другого характера, геологически болфе интересные. 

Въ томъ же отчетф за 1901 годъ я упомянулъь о рифообразныхъ брекчевидныхъ 

известнякахъ 2) въ долинЪ р. Кара-койна по дорогв изъ Астраханки въ Халтанъ, не 

`) "Труды Геолог. Ком., т. Х[Х, в. 1, стр. 115—116. 

2) 1. С., стр. 147, 158. 

Труды Геол, Ком. Нов. СЕР., выи. 26. <> 
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пытаясь дать какое-либо объясненше этимъ утесамъ. Дальнфйния изелдован1я показали, 

что на южной сторонЪ системы Дибрара кром$ этихъ утесовъ, называемыхъ Сары-ташъ, 

другихъ утесовъ нЪтъ; наоборотъ, на сЪверной сторон можно отличить три линш 

подобныхъ утесовъ. 

Первую составляетъь утесь Алты-агача и утесы надъ Ангеляномъ. Затфмъ далеко 

на сЪверо-востокъ отсюда высоко на склон хребта, ограничивающаго съ юга долину 

Фиг. 25. Утесы Апгеляна, выступающе среди теребратулиновыхъ слоевъ съ обильной фауной; западная часть 

группы утесовъ. 

незначительной рфчки Кешъ-чай (выходить на прикасшйскую равнину около полустанка 

Заратъ), находится нЪфсколько такихъ же утесовъ (по обЪ стороны лфтника сел. Теке- 

шихи). Наконецъ, третью лин1ю утесовъ образуютъ скалы Хидырзинде (Бэшъ- бармакъ) 

и нфсколько утесовъ къ сЪверо-западу отъ нихъ (мимо нихъ проходитъ дорога изъ 

С1язана въ Кале-шихи) и къ юго-востоку (между Заратомъ и Хихалемъ). 
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Утесъ Алты-агача (фиг. 24) представляеть скалу до 6 саж. высотою, которая 

поднимается среди слоевъ (&) теребратулиноваго горизонта, однообразно падающихъ, 

какъ и всЪ покрывающие ихъ слои, на №О 20°`—30° уг. 50°—55°. Утесъ сложенъ 
изъ плотнаго желтоватаго известняка, переполненнаго обломками трудно опредфлимыхъ 

устричныхъ и кораллами. Порода обнаруживаетъь слабо выраженную слоистость съ па- 

денемъ на МО 80° уг. 35°—40°, совершенно несоглаено съ окружающими слоями 
листоватыхъ глинъ. КромЪ этого утеса, въ верхней части селенля около поелЪднихъ 

домовъ (по правому склону по дорог въ Хильмили) среди мергелистыхъ глинъ тере- 

братулиноваго горизонта обнажаются незначительные выходы оолитоваго сФраго извест- 

Фиг. 26. Утесы Ангеляна, восточная часть группы. Коралловый известнякъ — (4 выступаеть среди листоватыхь 

тлинъ, правильно чередующихся съ песчанистыми мергелями — © и мелкими конгломералтами. 

няка; эти выходы показываютъ, что на глубинЪ, вфроятно, продолжаются и друме раз- 

бросанные утесы известняка въ сторону Ангеляна. 

Утесы Ангеляна (фиг. 25) представляютъ нЪеколько скалъ такого же коралловаго 

известняка, ясно слоистаго, съ падешемъ на З\ 50” уг. до 55°. Окружающие ихъ 

слои теребратулиновой свиты падаютъь на №О 55° уг. 40°—48°”. Эти слои не только 

покрываютъ утесы съ боковъ, но, какъ видно въ одномъ изъ логовъ на склонЪ (фиг. 26), 

и подстилаютъ ихъ. Известнякъ коралловый съ устрицами, крупными неринеями и ли- 

тоцератами; къ сожалфнио всБ эти остатки такъ тфено слиты съ массой породы и 

настолько изм$нены, что опред$леше ихъ совершенно невозможно. Обнажевше слоевъ 

6* 
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теребратулиновой сер1и съ многочисленными окаменЪлостями расположено въ западной 

части группы утесовъ, а подъ ними въ восточной части группы (фиг. 26) эта серля 

представляется листоватыми глинами, правильно чередующимися съ песчанистыми мерге- 

лями и конгломератомъ, и совершенно лишена окамензлостей, кромБ мшанокъ и фо- 

раминиферъ. 

Утесы Теке-шихи (фиг. 27) расположены на склонф къ глубокой рЪчной долинЪ 

среди слоевъ той же теребратулиновой серш. На МО 15° отъ этихъ утесовъ на про- 

тивоположномъ склон горъ, окаймляющихь долину р. Кешъ-чай, паходятся утесы Хи- 

дырзинде (Бэшъ-бармакъ). Но эти утесы находятся не столько уже на склонЪ, сколько 

на вершинахъ этихъ горъ. 

Фиг. 27. Утесь Теке-шихи. На заднемъ ипланЪ видаЪются утесы Бэшъ-бармакъ. 

Къ утесамъ Бэшъ-бармакъ съ юго-запада (фиг. 28) примыкаеть широкая полоса 

слоевъ теребратулиновой свиты, на которой раскинуты лЪтники сел. Кале-шихи и его 

пашни. Слои этой свиты падаютъь на №О 20° уг. 26°—30°; ея верхве горизонты, 
наиболЪе близюе къ утесамъ, представляются конгломератами и брекчевидными извест- 

няками; возможно, что это уже вижне горизонты Нардаранской свиты (№ 1). Утесы 

брекч1евиднаго коралловаго известняка имфютъ падене слоевъ скорфе всего на З\\ 20° 

уг. 60°—80°; падеве вообще неправильное и неясное, какъ обычно въ такихъ массив- 

ныхъ толщахъ. На крутомъ склонЪ утесовъ, обращенномъ къ Касшйскому морю (фиг. 29), 

известнякъ простирается далеко внизъ почти до желфзной дороги, повсюду сопровождаясь 

глинистыми слоями окружающей серш. Пересфкающее залеган1е (Рагсфгахаюе) обна- 

руживается ясно, также какъ и продолжен1е утесовъ въ глубину; здфеь повидимому, 

они имЪютъ корни, чего совершенно не видно для утесовъ Алты-агача, Ангеляна и 

'Геке-шихи. По направлен1ю на ЗО до полустанка Заратъ по гребню и склонамъ хребта, 

продолжаются отдЪльные небольшие утесы; къ №\М утесы Бэшъ-бармакъ обрываются 



Система ДиБРАРА ВЪ ЮГО-ВОСТочПомъ КАВКАЗЪ. 45 

почти сразу, появляясь только черезъ нЪеколько версть въ крупныхъ утесахъ на вер- 

шинЪ хребта къ юго-западу отъ дороги изъ Кале-шахи въ СЛязанъ. 

Крутые южные склоны утесовъ Бэшъ-бармакъ на недоступныхъь высотахъ по- 

крыты ясными исполиповыми котлами; у подножля ихъ на плоской вершинЪ хребта 

несогласно на слояхъ теребратулиновой свиты залегаютъ небольшими клочками слегка, 

приподвятые слои касшйскаго конгломерата и глинь бЪлаго и сБраго цвЪфта (бакин- 

сюый ярусъ?). 

Положен1е утесовъ Алты-агача, Ангеляна и Теке-шихи на крутыхъ склонахъ, обра- 

щенныхь къ р5чнымъ долинамъ, позволяетъ думать, что эти утесы равьше были совер- 

шенно покрыты теребратулиновыми слоями и обнаружились только благодаря эрозиш. 

Мощвые утесы Хидырзинде, поднимаясь на самомъ гребнЪ хребта, возвышаются надъ 

Фиг. 28. Утесы Бэшъ-бармакъ съ юго-запада. Фиг. 29. Утесы Бэшъ-бармакъ съ юго-востока. 

нимъ такъ высоко, что они могли давно оставаться надъ водами омывавшаго ихъ тере- 

братулиноваго моря '!). Слои съ окаменфлостями теребратулиновой свиты между утесами 

Бэшъ-бармакъ и ихъ продолжешемъ на М\У (обнажеше № 53) батрологически болЪе 

низки, чЪмъ конгломератовая ихъ фащя у южнаго поднояия Бэшъ-бармакъ. Обнаже- 

ня Алты-агача, Ангеляна и это обнажеше показываютъ, что осадки съ органическими 

остатками теребратулиновой свиты занимаютъ какъ бы обширные глубоме мЪшки въ 

области утесовъ. Слои, богатые окаменфлостями, являются только особенными фащями 

сравнительно широко развитой ингрессивной серли осадковъ. Это обстоятельство сильно 

1) Упомянутые исполиновые котлы скорфе представляютъ собою котлы выдувашя. Это подтверж- 
дается положенемъ ихъ на южной сторонф утесовъ. Присутствье касшйекихъ конгломератовъ па высотЪ 
болЪе 200 саж. падъ уровнемъ Касшя показывает значительную степень повфйшей дислокации, приви- 

маемую мною за виолнЪ вЪфроятную. 
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подрываеть предположене о различномъ возраст слоевъ съ цефалоподами и теребра- 

тулиновыхъ. Въ особенности заслуживаеть вниманя, что фауна цефалоподъ представ- 

лена исключительно формами Р//Шосегаз и Тл/осегав, т.-е. аммонитами, которые, по 

мнЪню вЪтоторыхъ геологовъ, распространялись въ опредЪленныхъ бат!альныхъ усло- 

мяхъ (стенотермныя формы '). 

Утесы Сары-ташз, на южной сторонф Дибрара, представляютъ нЪеколько скалъ 

известняка (фиг. 30 и 31), поднимающихся на правомъ высокомъ берегу рч. Кара- 

койна. СОклонъ, поднимающейся надъ утесами, возвышенности сложенъ изъ темнос5рыхъ 

славцеватыхъ и листоватыхъ глинъ (а) съ прослоями брекчевиднаго известняка (5). 

НЪкоторые прослои, напр., ниже утесовъ по теченю рЪки въ узкомъ каньон прини- 

Фиг. 50. Утесы Сары-ташь съ запада. Фиг. 51. Утесы Сары-ташь съ юго-востока. 

пимаютъ видъ конгломератовъ изъ мелкихъ обломковъ известняка (с) (фиг. 32). Вь кон- 

гломератахъ мЪ$етами находятся въ плохомъ сохранени членики криноидей, теребралту- 

лины, иглы ежей, устричныя и актинокамаксы. Рядомъ съ конгломератами появляются 

известковистые песчаники, какъ въ обнажешяхъ надъ Алты-агачемъ. Конгломераты 

почти незамфтно переходятъ въ брекмевый известнякъ и въ песчаникъ. Около утесовъ 

свита иметь падеше на МО 10° уг. 45° и на ней, какъ видно на высокихъ скло- 

нахъ выше по течению, залегаютъ бЪлые и зеленоватые мергели съ фукоидами (№ 29а). 

Слои а, 6, с относятся къ теребратуливовымъ, но наибол5е верхнимъ горизонтамъ, за- 

ключающимъ уже актинокамаксы; слои упомянутыхъ мергелей съ фукоидами соотвЪт- 

ствуютъ по своему положентю болфе верхнимъ свитамъ, можеть быть, орбитоидовымъ. 

1) Наиос, 1.е5 обозупсПпаих ес. ВиП. 4е 1а 5ос. с601. 4е Егапсе, ХУТШ, 1900 г., стр. 632. См. также 

Богословсктй, Матер. для изуч. нижнемЪловой аммонитовой фауны. Тр. Геол. ком., Нов. сер., 2, 1902, 

(©) 3% 
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Утесы известняка даютъ общее впечатлЪн1е пересфкающаго залеганя, но мЪетами въ 

нихъ обнаруживается крутое падеве слоистости на №О 18° (фиг. 33) и трудно даже 

замфтить контакть известняка съ покрывающими ихъ песчапиками свиты а, 6, с. По- 

лучается иное впечатлфн1е, что утесы известняка представляютъь только колоссальный 

элементъ здЪсь же рядомъ развитаго конгломерата, незамфтно переходящаго въ пес- 

чаники. ` 

Ниже утесовъ по теченю рЪчки падене свиты @, 6, с быстро измЪняетея; слои 

подняты на головы, затЪмъ падаютъ па З\ 10” уг. 73°—80°; получають преобла- 
дающее развите песчаники, поднимающиеся высокими скалами; на нихъ залегаютъ 

Фиг. 32. Теребратулиновые слои ниже утесовъ Сары-ташъ. 4 — листоватыя глины, ( — брекчевый известняк и 
конгломератъ. 

опять глины, одпородныя слоямъ &, и свита мергелей (№ 29а), собранныхь въ цфлый 

рядъ небольшихъ складокъ (фиг. 34), часто вЪерообразнаго типа, которыя къ устью 

рч. Козы-чай почти внезапво смфняются однообразнымъ наклономъ къ З\ 20°. Такое 

сильное нарушев1е залегавтя слоевъ, окружающихь утесы, пЪеколько отличаетъ утесы 

Сары-ташъ отъ упомянутыхъ утесовъ сЪвернаго склона хребта, гдЪ тектоническя усло- 

в1я значительно однообразнЪе. 

Утесы Сары-ташь расположепы гипсометрически паиболфе высоко’ (4500 фут.) 

сравнительно съ другими утесами; скалы Алты-агача и Ангеляна залегаютъ совершенно 

на одинаковой высотБ 3500 фут.; скалы Теке-шихи приблизительно на высотЪ 2300 
фут., утесы Бэшъ-мармакъ еще ниже, на 1800 фут., а къ ЗО отсюда, между зимни- 
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ками селей Заратъ и Хихаль, утесы появляются на высотЪ около 900 фут. На тер- 

расБ лЪваго берега Атагъ-чая противъ мельницы Фипдыгана и въ долинЪ р. Вызылъ- 

козма недалеко отъ ея устья въ Гильгинъ-чай находятся утесы среди горизонта лието- 

Фиг. 58. Обиажеше подъ утесами Сары-ташь, показывающее переходъ известняковыхъ глыбъ въ конгломераты 
теребратулиновой свиты, 

ватыхъ глинъ ва высотахъ немного разв меньше, ч$мъ Бэшъ-бармакъ. Незначитель- 

пыя экзотическя скалы въ долинЪ р. Бельбелякъ-чай, напр., около сел. Купахъ-кентъ 

паходятся приблизительно на высот$ Алты-атача и Антеляна. 

Фиг. 34. Опрокинутыя складки мергелей теребратулиновой свиты при впадени рч. Сары-ташъь въ р. Козы-чай. 

Мы приближаемея къ наиболЪе трудному вопросу о возраетБ породъ утесовъ и 

ихъ отпошеши къ облекающимъ породамъ. Несмотря на обиме окаменфлостей въ из- 
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вестнякахъ утесовъ нельза еще опредфлить съ достаточной ув$ренностью возрастъ этихъ 

породъ. Сравнен1е породъ утесовъ между собою и съ известняками, выступающими Ш 

Ци въ сфверномъ окраинномъ хребтБ этой части Кавказа позволяетъ утверждать объ 

ихъ тождествЪ. 

ЗонА ШАХЪ-ДАГА ВЪ ЕЯ ПРОДОЛЖЕНТИ КЪ ЮГО-ВОСТОКУ. 

Известняковыя горы этого окраиннаго хребта, ограничивающаго съ сЪвера систему 

Дибрара, составляютъ продолженше Шахъ-дагекой зоны. Известняки и доломиты Шахъ- 

дага уже со времень Абиха относятся къ верхней юрЪ (титону). Эти породы Шахъ- 

дага покрыты на его вершинЪ, въ особенности на восточной сторонЪ (фиг. 35), свитой 

болфе новыхъ, неокомскихъ и вфроятно верхне-мЪловыхъ, соотвфтетвующихъ породамъ, 

Фиг. 35. Восточная сторона вершины Шахъ-дага. На переднемъ плапф Хиналугске песчаники праваго склона, 

долины р. Шахъ-набатъ. 

развитымъ вдоль сфвернаго склона Шахъ-дага '). Принимая во вниман!е наклонъ осевой 

лини Шахъ-дага къ 30, можно думать, что на гребняхъ Кызыль-кая, надъ сел. Хи- 

налугъ, повторяются не юреме известняки Шахъ-дага, а скорфе болЪе верхше, неоком- 

скле, и частью даже верхне-м$ловыя породы, въ особенности на Ахъ-кая. Неокомсвй 

возрасть красныхъ коралловыхъ криноидеевыхь доломитизированныхь известняковъ 

Кызылъ-кая подтверждается присутстыемъ въ нихъ ядеръ брлаега соттидйа. 

Съ юга и юго-запада шировй размывъ долины лЪвой вершины Куба-чай (на кар- 

тахь она показана подъ названемъ р. Бюкъ-чай, жители ее называютъ Куд1алъ-чай) 

служить границей распространен1я известняковъ Кызылъ-кая. Въ западу и сЪверо-вос- 

току они продолжаются въ массивный окраинный хребетъ, черезъ который всф рЪки 

прорываются часто недоступными клюзами. 

1) См. Тр. Геол. Вом., т. ХХ, в. 1, стр. 61—68. 

Труды Геол. Ком. Нов. скР., вып. 26. 7 
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Ёлюза р. Куба-чай между сел. Вимиль и Козма-Крызъ раскрываетъ строеше ча- 

сти этого хребта. Массивные известняки образують пологую антиклиналь, сЪверное 

крыло которой круто (флексурно) уходить подъ третичныя отложен1я (акчагылъ) сЪвер- 

наго склона горъ; южное крыло антиклинали продолжается въ систему складокъ высо- 

каго хребта Курукли. ЗдЪеь повторяется строев1е сЪвернаго склона Шахъ-дага 1). 

По склонамъ хр. Курукли, по дорог въ Крызъ, появляются оолитовый и мерге- 

листый известняки желтоватаго цвфта съ плохо сохранившимися кораллами и пластин- 

чатожаберными. Повидимому, здЪсь несколько горизонтовъ; къ сожалЪ ню, мнЪ не уда- 

лось собрать здфсь окаменЪфлостей, приводимыхь Абихомъ именно изъ этихъ мЪсть *) 

и указывающихъ на средшй неокомъ (готеривемй и ургонсюй ярусы по Антуля), 

Около Козма-Крызъ известняки покрыты очень сложной серей глинисто-мергели- 

стыхъ красныхъ и б$лыхъ породъ (Нефтъ-сыртъ); присутстве актинокамаксовъ, устрич- 

ныхЪ, иголъ ежей показываетъ, что въ этой серли уже появляются горизонты верхняго 

мЪла. Они покрыты въ свою очередь мощной толщей бЪлыхъ, свЪфтло-сБрыхъ и зеле- 

новатыхъ мергелей, которые широко распространяются по сыртамъ (платообразнымъ 

волвистымъ яйлякамъ надъ селешемъь Крызъ; отсюда и пазваше Ахъ-кая) и къ востоку 

отсюда до Будуга. Въ глауконитовыхъ мергеляхь падъ сел. Кала-Худатъ открыты 

ГлИюЧатлиит, Техийаяа, Воайа и др.; хотя орбитоидовъ я не нашель, но вфроят- 

ие всего, что эти породы составляютъ продолжеше тЪхь же слоевъ орбитоидоваго 

горизовта, которые были прослБжены отъ юго-востока до вершинъ горъ надъ Буду- 

гомъ (табл. ГУ, фиг. 1) и распространяются къ западу по вершипамъ Ахъ-кая и Кы- 

зылъ-кая надъ Хиналугомъ. Между Будугомъ и Крызъ въ горахъ, названныхъ на кар- 

тахъ Череке, на поверхности распространены бЪлые известняки, образующие такую же 

плоскую антиклиналь сь крутымъ сЪвернымъ крыломъ. Подъ этими б$лыми массивными 

извествяками съ кораллами, члениками криноидей и устричными, повторяются тонко- 

слоистые сБрые и желтые оолитовый и плотный известняки съ А(есф"уота, Ребдеп и 

др., совершенно однородные известнякамъ хр. Курукли надъ Крызомъ. МЪетами среди 

пихъ проходять прослои красноватаго известняка, очень сближающие всю эту сер1ю съ 

известняками надъ Хиналугомъ (Кызылъ-кая). Известняки продолжаются не на Чуль- 

гязы-дагъ, какъ я предполагаль въ 1901 году, а сЪфвернфе на селеше Зыхиръ, все бо- 

ле скрываясь подъ облекающими ихъ породами верхняго мфла. Клюза р. Кара-чай 

около Будуга раскрываетъ опять куполовидное изогнут!е известняковъ, но уже съужен- 

ное значительно болБе, ч$мъ около Крыза; здфеь появляется рядъ отдБльныхъ сравни- 

тельно небольшихъ брах1антиклиналей известняка, покрытаго несогласно верхвимъ 

мЪломъ. 

Надъ сел. Сугубъ на правой сторон Кара-чая живописныя развалины старой 

крЪпости лфпятся на отдфльпыхъ утесахъ известняка, дальше къ востоку совершенно 

1) См. разрфзы на стр. 58 и 60, Тр. Геол. Ком., т. ХХ, вып. 1, 
2?) См. отчетъ на 1901 г., стр. 68. 
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скрывающихся подъ актинокамаксовыми слоями и глыбовыми конгломератами. ЭдЪеь 

наиболЗе западная граница извЪфетнаго мнф пока распростравен1я глыбоваго конгломе- 

рата. Обрывы этого конгломерата среди бЪлыхъ орбитоидовыхъ мергелей живописно 

поднимаются надъ селешемъ Рюкъ (фиг. 36); отсюда, хотя съ перерывами, но можно 

проелфдить эти конгломераты до гребней Чульгязы-дага и Клитъ-дага, какъ было ука- 

зано раньше. 

Около сел. Зыхиръ уже трудно отличить извествяки 1ш $Ии отъ глыбовыхъ кон- 

гломератовъ; стратиграфическое положене посл$днихъ выяснилось для меня только въ 

1904 году, и я не увфренъ,` что наблюдавииеся мною около Зыхира въ 1902 году 

известняки (именно около Козма-Будугъ и близъ перевала отъ Сугуба въ Зыхиръ) дЪй- 

ствительно представляютъ эти породы ш зи, такъ какъ повсюду здфеь развиты и глы- 

Фиг. 36. Глыбовые конгломераты между Будугомъ и Рюкомь, па лЪвомь склонЪ долины р. Кара-чай. 

бовые конгломераты съ верхними мергелями. "Только значительно ниже Зыхира, подъ 

этими породами верхняго м$ла, обнаруживаются въ узкой клюзЪ Рустовской рЪчки 

сфрые массивные известняки, круто поднятые съ падешемъ на №. Изъ трещины въ 

извествякахъ вытекаетъь обильный теплый источникъ (26,0” С). | 

_ На юго-восток отсюда слЪдующей клюзой является Теньгинское ущелье (фиг. 37), 

на р. Бельбелякъ-чай, описанное уже въ отчетЪ за 1901 годъ '). Эта клюза еще не- 

значительнЪе; гипсометрическое положеше клюзъ Теньги и ниже Зыхира почти одина- 

ковое, слфдовательно известняки къ востоку все боле скрывалотея подъ облекающими 

ихъ породами верхняго м$ла. Около Теньги сохранились только елБды свода и крутое 

сЪверное крыло складки; на мЪетБ южнаго крыла залегаютъь породы верхняго мЪла. 

Изъ-подъ нихъ по лЪвому склону долины р. Бельбелякъ-чай около кишлаковъ Гапутъ 

Ве, стр 152: 
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и Гюлячи (противь Афурджи), быть можеть, обнаруживаются и ш зйа неокомеме 

брекчлевидные известняки съ криноидеями, устрицами, кораллами, Рефеи; здфсь можно 

замфтить продолжен1е южнаго крыла складки Теньги. Поверхъ ея свита верхнем ло- 

выхъ породъ образуетъь аналогичную, наклонную къ МО складку '). 

Еще дальше къ юго-востоку тамъ, гдЪ приходилось мнф проходить, напр., по до- 

линамъ Шабранъ-чая (спускъ къ сел. Зейва) и Туржанъ-чая (отъ Халфаляра на Гю- 

мюръ), встрчаются только отдЪльные утесы известняка; густые лЪса затрудняютъ здЪсь 

наблюден1я, но повидимому и окраинный хребетъ сложенъ здЪеь изъ горизонтовъ акти- 

нокамаксоваго, глыбоваго конгломерата и орбитоидоваго (см. выше, стр. 14). 

Фиг. 37. Клюза Теньги на р. Бельбелякъ-чай. Неокомск1е известняки, падающие круто на МО. 

Крупные утесы известняка появляются въ особенности кра’ иво на южномъ склонЪ 

Гюмюръ-дага (часть горъ Кета-дагъ) надъ самымъ сел. Гюмюръ. Около этого селеня 

среди актинокамаксоваго, но главнЪйше болЪе низкаго, горизонта поднимаются громад- 

ные отторженцы бЪлаго коралловаго и неринееваго известняка. Моихъ маршрутовъ 

здЪеь было недостаточно, чтобы проел$дить раепростравеше известняковъ; только дальше 

въ Чарахскомъ хребтБ я могу снова констатировать развите куполообразныхъ складокъ 

1) РазрЪзъ фиг. 8 на табл. Ш моего отчета за, 1901 г. (Тр. Геол. Ком., ХХ, 1) нужпо измфнить 

въ части, касающейся Теньги, вь томъ только отношении, что все юго-западное крыло опрокинутой 
складки, съ Клитъ-дагомъ, сложено изъ орбитоидовыхъ и актинокамаксовыхъ слоевъ, подъ которыми, 
какъ сейчасъ указано, все-таки вЪроятно и присутстве остатковъ неокомскихъ известняковъ. 
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известняка. Рядъ такихъ небольшихъ куполовъ обнаруживается на южномъ склонЪ 

хребта между селенями Уга и Чарахъ и даже до Джалгана (надъ клюзой р. Гиль- 

гинъ-чай). Известняки покрыты толщами глыбоваго конгломерата (прекрасное обнажеше 

надъ сел. Уга, фиг. 38); это единственный случай наблюдавшагося мною непоеред- 

ственнаго налеган1я этого конгломерата на известнякахъ, и мфетами трудно отличить 

известнякъ ш за отъ глыбъ того же известняка въ конгломератахъ; такъ р» шительно 

нельзя сказать, на чемъ собственно раскинуто селеше Уга; громадныя скалы извеет- 

няка подъ селешемъ могутъ быть непосредетвепнымь продолжешемь куполовъ извест- 

няка, развитыхъ восточнЪе (около Джууляра и Так1я); но могутъ быть также и отдЪль- 

ными скалами, уже смфщенными и облеченными глинистыми породами теребратулино- 

ваго горизонта, который и появляется непосредственно ниже этихъ скалъ. Чарахсвй 

Фиг. 38. Глыбовые конгломераты около сел. Уга. 

хребетъ поднимается необыкновенно крутымъ склономъ надъ углубленной долиной Гиль- 

гинъ-чая; отъ основав1я этого склона до болфе пологихъ нагорныхъ пространствъ, на 

которыхъ и раскинуты сел. Чарахъ, Тавшя и Джууляръ, залегаютъ листоватыя глины 

теребратулиноваго горизонта, перемежающуяся съ песчавиками и мергелями. Куполо- 

образныя массы известняка кажутся залегающими на этихъ горизонтахъ; породы верх- 

няго мфла имфють общее пологое падеве на 15” — 60°, т.-е. какъ бы уходять подъ 

известняки, которые или поднимаются головами слоевъ, падающихъ также на МО, или 

образуютъ небольшие куполы. Водораздфльныя высоты Чарахекаго хребта сложены изъ 

бЪлыхъ мергелей, въ основании начинающихся конгломератами. Актинокамаксовый го- 

ризонть подъ этой свитой замфченъ мною’ только около Уга на Кета-дагЪ и надъ Тур- 

жантъ-чаемъ, повидимому отдЪфльными разрозвенными массами. 

Непосредственно подъ Уга въ самомъ основанши склона при уровнЪ рЪчки (фиг. 39) 

теребратулиновые слои совершенно покрываютъ сильно размытые утесы известняка, ко- 
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торые выступаютъ на 1200 фут. ниже, чЪмъ известняки верхней части склона. ОтдЪль- 

ные утесы известняка поднимаются на большой высот и къ западу отъ Уга. Около 

этого селенля, слФдовательно, массивныя толщи известняковъ являются уже раздроблен- 

ными и исчезаютъ, какъ было указано, дальше къ западу. 

Нужно отмЪтить, что какъ непосредственно около вижнихъ утесовъ (фиг. 39), 

такъ и высоко на склонЪ къ западу отъ Уга среди глинъ теребратулиноваго горизонта 

появляются мощные слои плотнаго темносфрато песчаника и известняковаго конгломе- 

рата съ крупными отторженцами известняка; эти конгломераты (5) поднимаются на 

склонЪ (между сел. Уга и кишлакомъ Кинчала) рЪзкимъ гребнемъ. Петрографически 

они тождественны известняковымъ конгломератамъ около утесовъ Бэшъ-бармака, и пред- 

ставляютъ уже упоминавшуюся фащшю теребратулиновыхъ глинъ. ЭЗдЪеь достаточно ясно 

Фиг. 39. Ущелье рч. Уга подъ сел. Уга. а — неокомске известняки, покрытые несогласно песчаниками и 

конгломератами теребратулиновой свиты —6 и актинокамаксовыми слоями — с. 

видно, что эти конгломераты стратиграфически гораздо ниже глыбовыхъ конгломератовъ 

орбитоидоваго горизонта, которые залегаютъ на нихъ несогласно, занимая основаше 

обрывистаго края Кета-дага. 

Короткая клюза Гильгинъ-чая раскрываетъ чрезвычайно запутанное строен1е свиты 

теребратулиповыхъ слоевъ съ мощными пластами того же конгломерата, и отдФльпыми 

скалами известняка. Крупныя скалы брекчевиднаго известняка разсБяны и м$етами 

выступаютъ сплошными массами среди глинъ и мергелей съ прослоями песчаника и 

известняковаго конгломерата (серля породъ Нардарана, орбитоидовая) ва вершинЪ хребта, 

надъ селен1ями Сагауджанъ и Чаръ-хана (между выходами изъ горъ рЪкъ Гильгивъ- 

чай и Атагъ-чай). Утесы Бэшъ-бармака и около Хихаля составляютъ прямое продол- 

жене этихъ выходовъ известняка. | 

'Гаковы собранные мною до сихъ поръ факты о распространенйи известняковъ 
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Шахъ-дагской зоны къ юго-востоку. Сравнивая эти известняки съ породами собственно 

Шахъ-дага, нельзя не замЪтить н$которой разницы. Прежде всего, они не доломити- 

зированы (исключене составляютъ известняки Кызылъ-кая надъ Ханалугомъ), и бБлые 

коралловые и желтые оолитовые известняки, какими главнымъ образомъ являются раз- 

сматриваемыя породы этого окраиннаго пояса и отдфльныхъ утесовъ, появляются на 

Шахъ-дагЪ только въ подчиненномъ развит. Среди окаменЪлостей кораллы, неринеи, 

ВпупстопеЙа, Рефеп, повидимому, не отличаются отъ такихъ же формъ Шахъ-дага 1); 

но вмЪстф съ ними появляются очень часто и крупныя экзогиры и алектрон. По 

экземплярамъ, добытымъ изъ известняковъ подъ Уга, первые можно отнести къ Ё50- 

дута Сошот ФОтЪ.; появлеше этихъ устричныхъ, Глуюсегаз 6Ё. сгезшщсаит ОИ 

(подъ Чарахомь), брйаега соттидаа Зо\., а также характерныхъ оолитовыхъ извест- 

пяковъ весьма сближаеть эти породы съ неокомскими, напр., сЪвернаго склона Шахъ-дага. 

Судя по общему строен1ю этой части Кавказа, гдЪ къ юго-востоку отъ Шахъ- 

дага появляются все болБе новые горизонты, можно съ большой ‘вЪроятностью и про- 

слфженвые известняки относить вообще къ неокому °). 

Изъ приведеннаго описан1я утесовъ системы Дибрара видно, что теребратулиновый, 

актинокамаксовый и орбитоидовый горизонты служатъ породами, облекающими утесы 

неокомскихъ известпяковъ. Изъ этого описавля достаточно ясно, что мы имфемъ передъ 

собою геологичесмя формы, получивиия назвавя КПрреп —утесовъ. Отъ утесовъ подъ 

селешемъ Сугубъ (ва правомъ берегу р. Кара-чай) до утесовъ Бэшъ-бармакъ и надъ 

зимникомъ Хихаля они образуютъ узкую полосу на протяжев1и около 90 веретъ, 

являясь геологическимъ скелетомъ, опредфлившимъ строеше и отчасти формы окраин- 

наго хребта. Они являются продолженемъ Шахъ-дагской зоны въ юго-восточный Кав- 

казъ. Почти параллельно этой полосе разеБяны отдфльные р$дюые утесы Теке-шихи, 

Финдыгана, праваго берега р. Гильгинъ-чай и долины р. Бельбелякъ-чай (около Ку- 

нахъ-кента); третью полосу образуютъ утесы Ангеляна и Алты-агача и даже Халтана, 

а на южномъ склонф Дибрара послЗднимъ слфдомъ Шахъ-дагской зоны служатъ только 

утесы Сары-ташъ. Неокомская зона Шахъ-дага, распространяющаяся около Кызылъ- 

кая на высотахь 8000 фут., постепенно понижается (Будугьъ— около 6000 фут.), далЪе 

скрывается и, нахонецъ, разсБивается подъ покровомъ верхне-мЪловой системы Дибрара. 

Отъ антиклинали, еще мощной около Будуга, постепенно къ юго-востоку сохраняются 

только — крутое сЪверное крыло, отдфльныя куполообразныя складки и, наконецъ, 

отдфльные отторженцы, не имфюцщие видимыхъ корней; вмЪетф съ этимъ н%Ъсколько 

расширяется и область разс$ян1я этихъ отторженцевь. Е 

1) См. отчетъ за 1901 г., 1. 1., стр. 158. 

?) СлТдуеть припомнить, что эти породы впервые были опредЪлепы какъ неокомскля уже Абихомь, 

пменпо по отпошен1ю къ утесамъ Алты-агача, какъ видно изъ „Геолог. описан1я части Бакинскаго уЪзда“ 

горн. ипж. Цулукидзе, Архипова и Крафта, которые пользовались при обработк® собранной ими 

палеонтологической коллекщи содЪйстиемъ Абиха, Правда Абихъ главныя породы Шахъ-дага считаль 

въ то время за м%ловыя. 
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Халтанская свита породъ (5, 6—7) и Халтанекая термальная линия. 

Если спускаться съ Дибрара по его ефверному склону, то приблизительно уже на 

высотахъ около 3500 ф. (напр., въ разрЪзахъ по р. Кызылъ-козма) встрФчаются тере- 

братулиновые слои, собранные въ крупныя складки; надъ ними, ограничиваясь довольно 

замЪтнымъ уступомъ, расположены актинокамаксовые и орбитоидовые слои, образующие 

сначала пологую антикливаль и на вершин Дибрара мощную сипкливаль. Изм нен1е 

тектоническихъ условй происходить настолько внезапно, что возникаеть даже предпо- 

ложен1е о несогласномъ залегави верхнихъ горизовтовъь м$фла на теребратулиновомъ. 

Петрографическй характерь породъ этого горазонта благопруятствуеть сильному элю- 

вальному разрушеню даже крутыхъ склоновъ и постояннымт оползнямъ, затрудняю- 

щимъ опредълеше дЪйствительныхъ тектоническихъ отношенй. Можно лишь утверждать, 

что въ обважен1яхъ по рЪчкамъ Кызыль-козма, Эорабъ-кента, козмы Зоратъ и Харки 

повсюду подъ актинокамаксовымъ горизонтомъ выступаютьъ сланцевато-глинистые слои 

или теребратулиновые, или съ Ру. Еогфеяапит. Отъ Зорабъ-кента къ востоку (на Аре- 

скюшъ, Алты-агачь) продолжаются, какъ уже было говорено, т$ же самые слои, при- 

чемь замЪтное преобладаше получаютъ именно орбитоидовые; наобороть къ западу, 

впервые въ глубокихъ разрЪфзахъ рч. Кызылъ-козма, появляются слои новой серйи, ко- 

торые постепенно къ сфверо-западу принимаютъ все боле широкое развит!е, слагая 

выдаюнцеся скалистые хребты Койтаръ, Келеку, Каджа и Уюхъ. Эту серпо слоевъ, въ 

видЪ болЪе или менфе плотвыхъ известковистыхъ песчаниковъ сфраго, грязнозеленога- 

таго и буроватаго цвЪтовъ, я буду называть Халтанской свитой по м$ету ея по- 

явленя въ районЪ Халтанскихъ кишлаковъ. зеленоватые песчаники представляются 

глауковитовыми съ (10 детта, М4озаила, Тежийама и другими фораминиферами; 

иногда эти песчаники даютъ скорлуповатыя выдЪленя, обнаруживая стремлеше къ ша- 

ровой отдЪльности; м$стами выдфляются желфзисто-мергелистыя конкреши; иногда пес- 

чаники становятся грубыми, переходя даже въ мелюме конгломераты; въ боле верх- 

нихъ горизонтахъ появляются прослои песчанистаго известняка съ обломками окаменЪ- 

лостей, къ сожалЪн1ю, въ сохранен1я совершенно неудовлетворительномъ, а песчаники 

становятся замфтно болфе мергелистыми. Волноприбойные знаки, фукоиды и грубые 

отпечатки (героглифы) встрфчаются на всЪхъ горизонтахъ этой свиты. Флишевый ха- 

рактеръ’ этой свиты породъ очень сближаетъь ее литологически съ типичнымъ карпат- 

скимъ песчаникомъ. ВеЪ породы ея отличаются гораздо большей твердостью, ч$мъ по- 

крывающ1я ихъ верхне-мЪловыя; граница между этими двумя серлями обнаруживается 

отчетливо въ орографическихъ очертан1яхъ. 

РЪки, пересфкаюция упомянутые хребты изъ породъ Халтанекой свиты, проходятъ 

ихъ узкими, иногда совершенно недоступными клюзами. Въ отчет за 1901 годъ я уже 
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описалъ разрЪзъ по такой клюзЪф хр. Каджа '). Этотъ разрфзъ раскрываеть антикли- 

нальную складку, на южномъ крылЪ которой обнажены халтансвые глауконитовые пес- 

чаники, а на сфверномъ моноклинальные гребни сложены изъ плотныхъ красно-бурыхъ 

песчаниковъ, которыхъ на южной сторон нЪтъ вовсе. Породы въ центр антиклинали 

Я сравниваль тогда съ пестроцвфтной толщей южнаго склона Дибрара. ПослБдуюция 

наблюден1я показали, что эта орбитоидовая или, можетъ быть, актинокамаксовая толща 

значительно новЪфе халтанской серш, и вопросъ о стратиграфическомъ положени пестро- 

цвфтныхъь породъ антиклинали Каджа долженъ считаться открытымъ. Въ 1902 и въ 

1904 годахъ я прошель клюзы рЪчекъ Халтанской (на картахъ Хата-дере), Исти-де- 

ре-су и Кызылъ-козма. 

Фиг. 40. Клюза рч. Кызылъ-козма. & — халтансве песчаники; © — конгломераты, с — сланцеватыя глины 

теребратулиновой свиты. 

Ёлюза послЪдней незначительна. На высотЪ около 1750 фут. рфка, широко про- 

рфзавъ верхне-мфловые слои актинокамаксовые и теребратулиновые, вступаетъ въ узкое 

ущелье длиною всего не болфе 100 саж. Выше ущелья слои этихъ горизонтовъ при- 

мыкають къ слоямъ халтанской свиты, которая образуеть крутую антиклиналь, раз- 

битую сбросомъ по южному крылу. Какъ по южному, такъ и сБверному склону вне- 

запнаго выхода песчаниковъ халтанской свиты появляются толщи конгломерата (фиг. 40); 

по сБверному склону они приближаются по своему характеру къ глыбовому изъ круп- 

ныхъ обломковъ известняка. По сЪверному склону отчетливо видно несогласное зале- 

гав1е конгломератовъ на халтанскихъ песчаникахъ (фиг. 41). Эти песчаники зДЪеь 

красно-бураго цвЪта и образуютъ острый моноклинальный гребень, подобный такому 

же гребню хр. Каджа. Ёлюза ограничивается выходами этого песчаника и покрываю- 

1 с., стр. 150—152. 

Труды Гекол. Ком. Нов. СЕР., выи. 26. [9.2] 
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щаго его конгломерата. Дальше виизъ по течению на конгломератахъ согласно зале- 

гаютъ сЪрыя листоватыя глины и песчаники, переходяцие въ мелюе конгломераты, 

иногда съ прослоями известняковаго же конгломерата и отдЪльными отторженцами 

известняка, т.-е. слои, соотвЪтствующие теребратулиновому горизонту и еъ Ри. Еот- 

фезапит; эти слои можно проел$дить до поднож1я хребта Кета-дагъ (см. выше). 

Ёлюза Исти-деру-су (фиг. 42) имЪфетъ длину до 5 верстъ; она перес$каетъ уже 

ц$лый хребетъ, который быстро развивается къ №\М отъ моноклинальнаго гребня красно- 

бурыхъ песчаниковъ клюзы Кызыль-козма. Этоть хребеть также характеризуется анти- 

клинальнымъ изогнутемъ слоевъ халтанской свиты, причемъ снова краснобурые грубые 

Фиг. 41. Несогласное залегаве конгломератовъ 6 на халтанскихъ песчаникахъ @. 

песчаники появляются только на сЪфверномъ крылф, согласно покрытые сфрыми глауко- 

нитовыми песчаниками. Въ скалистымъ склонамъ этого песчаниковаго хребта приле- 

гаютъ, покрывая ихъ, мягюя разрушенныя отложеня изъ сланцеватыхъ глинъ съ про- 

слоями мергелей и песчаниковъ (местами конгломератовъ), т.-е. свита слоевъ съ РдДУй. 

Еотоезатит и теребратулиновыхъ. 

Въ берегахъ клюзы по южному крылу этой аспметричной складки выступають го- 

ряче Халтавнеюме источники. 

Клюза Хата-дере (черезъ хр. Койтаръ) еще длиннфе; въ верхней части она не- 

доступна и для пфшеходовъ, представляя глубове водовороты и водопады среди со- 

вершенно отвфеныхъ скалъ свЪтло-сБраго глауконитоваго песчаника. Дорога изъ Халтана, 
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Фиг. 42. Клюза Исти-дере-су ниже Халтанскихъ горячихь источниковъ. Халтанская свита породъ: @ —зеленовато- 

сБрые песчаники, перемежающиеся съ бурыми; 6 — красно-бурые грубые песчаники, переходящие въ конгломераты 

и согласно покрытые въ свою очередь свЪтло-сфрыми глауконитовыми песчаниками съ прослоями известняка. 
По лфвому склону разрушенные песчаники дають земляныя пирамиды. 

[9 
*х 
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идеть въ обходъ этой клюзы отъ Мюта-кишлакъ, круто поднимаясь сначала по темно- 

сфрымъ глинамъ съ проелоями мергеля (горизонть теребратулиновый и съ Р/и/й. Еотфе- 

тит?) и разсБбянвыми отторженцами неокомскаго известняка, затЪмъ по песчави- 

камъ халтанской свиты. Слои посл$дней образуютъ крутую антиклиналь; съ перевала 

черезь ея гребень дорога спускается’ крутымъ дикимъ ущельемъ по незначительному 

продольному разлому къ кишлаку Теньге, расположенному ниже недоступной части 

клюзы. Въ самомъ устьф этой недоступной части (въ 3/4 версты выше кишлака) изъ 

трещинъ по обЪимъ сторонамъ ущелья выступаютъ горяче сЪрнистые источники (3350). 

Они появляются на сфверномъ крылБ антиклинали какъ разъ тамъ, гдЪ сБрые халтан- 

скле песчаники южнаго крыла смЪфняются краснобурыми известковистыми песчаниками 

и конгломератами сЪвернаго крыла. М»Ъето выхода источниковъ при дн клюзы ва 

120 саж. выше мЪ$ета выхода источниковъ клюзы Иети-дере-су (1295 ф.). 

Въ разлом$ антиклинальной складки хребта Каджа я отмЪтиль уже въ 1901 году 

перес$кающее залегав1е толщи песчаника относительно другихъ песчаниковъ и под- 

лежащихь имъ пестроцвЪтныхъ глинъ и мергелей '). Теперь я могу снова указать, 

что въ разлом свода складки по лини сброса появляется мощная песчаниковая жила; 

порода жилы представляетъь тонкую брекчю или конгломератъ изъ зеренъ мергелистаго 

вещества, связаннаго кальцитово-глинистымъ цементомъ съ обильнымъ выдфленемъ зе- 

ренъ оолита. Эта буровато-зеленоватая порода существенно ничЪмъ не отличается отъ 

породъ сЪвернаго крыла, которыя въ массф лишь бол5е песчанисты. Порода жилы 

значительно плотнфе вмфщающихъ песчаниковъ; изъ трещинъ именно въ ней появля- 

ются источники горячей воды. Можно думать, чтс мы имфемъ передъ собою одинъ 

изъ случаевъ, отчасти аналогичныхъ такъ называемымъ Вазсвеш Гарца и Гемен ай 

Пршибрама, составляющихъ жилоподобныя образован1я по плоскостямъ сдвиговъ (Оефег- 

зсмерип®); здЪсь это явлеше сопровождаетъ разломъ антиклинали халтанской свиты 

породъ на протяжени по крайней м5рЪ 25 версть отъ клюзы р. Кызылъ-козма до 

разлома въ хребтБ Каджа, но, вЪроятно, его можно просл$дить и дальше къ сЪверо- 

западу. 

ДалЪе отъ лини разлома по сфверному склону красновато-бурые песчаники 0б- 

наруживаютъ сложное и мелкое изогнуте, а черезь 5 верстъ отъ Теньге см$няются 

значительной толщей тонкой плотной кварцеватой брекчи, отчасти изъ обломковъ из- 

вестняка. Отношен!е этой брекчи къ песчаникамъ трудно разобрать, но скорЪе, что 

согласное. Ёъ скалистому склону изъ этихъ породъ примыкаютъ рыхлыя глины и 

мергели слоевъ съ Р/уЙ. Котгбеяатит и теребратулиновыхъ. 

Четыре приводимые разрфза показываютъ: антиклинальное развит!е халтанской 

свиты, асиметричное распространеве краснобурыхъ песчаниковъ только на сЪверномъ 

крылЪ складки, развите мелкихъ сбросовъ и въ особенности постояннаго разлома вдоль 

') Два пересЪченая Главн. Кавказск. хр., стр. 150—151. 
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сЪвернаго крыла. Оставляя въ сторон пестроцвЪтные мергели, указанные мною подъ 

краенобурыми песчаниками въ хребтБ Каджа, можно говорить пока, на основанш 

трехъ послфдующихъ разрЪзовъ, что халтанская свита древнфе слоевъ съ Ру. Котфе- 

заптит, и что краспобурые песчаники (№ 7 разрЪзевъ) залегаютъ ниже евЪфтло-сфрыхъ 

глауконитовыхъ песчаниковъ (№ 6 разрЪзовъ) той же свиты. Развите ихъ исключи- 

тельно по сфверному крылу вдоль лини разлома можеть быть объяснено перемфще- 

нтемъ ихъ поверхъ южнаго крыла складки, т.-е. явлешемъ ОефегзеШерипе (взбросомъ). 

Лин1я разлома обозначается выходомъ горячихъ источниковъ; къ МУ на продолжени 

той же линшм находятся горяче источники Джеми (указываемые мн жителями сел. 

Ерфи); къ ЗО ливня разлома скрывается около рч. Кызылъ-козма подъ верхне- мЪло- 

выми отложен1ями. Къ сожалЪн!ю, направлен1е паденля плоскости разлома остается не- 

извЪстнымЪъ; наиболЪе ясно плоскость сдвига видна въ хр. Каджа (фиг. 27, стр. 151, 

отчета за 1901 годъ, Тр. Геол. Вом., т. ХХ, 1), гдЪ она падаетъ на МО, оправдывая 

предположенле о явлени ОеЪетземерипо. 

Фиг. 43. На заднемъ планЪ, надъ селешемь Кунахъ-кентъ, хребеть праваго склона долины р. Бельбелякъ-чай 

представляетъ синклиналь халтанскихъ глауконитовыхь песчаниковъ. 

Глауконитовые песчаники, покрываюпие краснобурые песчаники хр. Каджа, въ 

свою очередь образуютъ на сБверной сторонЪ этого хребта пологую синклиналь, пере- 

ходящую къ сфверу въ круто спускающееся (флексурно) сЪверное крыло; эта синкли- 

наль хорошо видна съ лЪваго склона долины р. Бельбелякъ-чай при устьи въ нее 

р. Баба-чай (фиг. 43). Породы этого крыла покрываются горизонтами Кета-дага. 

Кажущееся на глауконитовыхъ песчаникахъ халтанской свиты, мЪстами соглаеное 

залегане листоватыхъ глинъ съ РУП. Готфеяапит, напр., около Халтанекихъ горя- 

чихъ водъ (по ущелью, ведущему къ горячимъ источникамъ оть кишлака Заратъ, вер- 

ховая Алты-агачекая дорога; также, если спускаться кт горячимъ источникамъ отъ 

кишлака Харку), далеко не опредЪляеть еще ихъ дЪйствительнаго стратиграфическаго 
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положеня. Между песчаниками халтанской сери и слоями съ Р/и/Й. Еотфезапит за- 

легаеть еще цфлый рядъ другихъ образований. 

По дорогБ изъ кишлака Ордючь въ Вунахъ-кентъ (на самомъ перевал» съ Дагня- 

чая къ Кунахъ-кенту) въ элюв1ально-разрушенныхъ слояхъ (№ 5 разрЪзовъ) песчаника 

и глинъ съ стяженлями сферосидерита (и проелоями мергеля съ Тиепцеш) найдены 

были два маленькихъ белемнита, очень характерныхъ по своимъ формамъ; ихъ можно 

было бы отнести къ Беёетийез сЁ. рат ииз В]ашу. и Бе. ай. теги Вазр. 

(изъ группы 44а). Оба вида, съ которыми я сравниваю найденныя формы, харак- 

терны для нижняго мЪ$ла, именно нижняго и средняго неокома. Слои, въ которыхъ 

они найдены, по сЪверному склону хр. Ваджа составляютъ верхн!е горизонты халтан- 

ской свиты и совершенно въ такомъ же положен!и встр$чаются и по южному склону 

около с. Халтанъ. Нужно замЪтить, что извфетны также маленькме белемниты изъ 

группы ЧИаай въ сеноманскихъ слояхъ Индш (Сбайбаг ог.), описанные Блэнфордомъ 

подъ назвавемъ Бе]. зесизиз ВЛатЁ. ") и очень близые къ Ре. пегойиз Вазр. Какъ 

указане при послБдующихъь изелфдован1яхъ нужно отмЪфтить, что на подъем$ отъ Мюта- 

кишлакъ черезъ хр. Кайтаръ къ кишлаку Теньге въ грубыхъ песчаникахъ съ геро- 

глифами были встрфчены плох!я ядра группы позвонковъ небольшого позвоночнаго 

животнаго. Вопросъ о возрастЪ породъ халтанской свиты остается слфдовательно от- 

крытымъ °). 

Просматривая коллекцю моего товарища П. Е. Воларовича, я замфтилъ въ ней 

штуфъ плотнаго мергеля съ нЪсколькими отпечатками аммонитовъ. Штуфъ оказался 

изъ обломка, поднятаго на сфверномъ склонЪ хр. Койтаръ около кишлака Бучугъ, по 

правому склону р. Дагня-чай. Хотя этотъ обломокъ несомн$нно былъ поднять не на 

мет залеган1я породы, но тфмъ не менфе, сопоставляя мЪфето его нахожденя съ 

другими извЪфетными мнЪ обнажеюнями съ окаменфлостями, можно быть ув$реннымъ, 

что мергели этого штуфа залегаютъ ниже только что упомянутыхъ глинъ съ белемни- 

тами. Порода штуфа представляетъ обычный свфтло-с$рый слегка глауконитовый пе- 

счанистый мергель халтанской свиты, Аммониты (фиг. 44) представляютъ слабо-объ- 

емлюцие обороты, покрытые прямыми ребрами, направленными нЪеколько впередт, 

правильно дихотомирующими на нижней трети боковой поверхности. Ихъ можно принять 

за перисфинкты изъ группы Рей. рИисаНз Зом.; можно отмфтить ихъ большое сход- 

ство съ описанными мною уже давно такими же формами изъ Пераи (цЪаь Ог1ону, 

по коллекци д-ра Гебеля) изъ верхняго оксфорда 3). Къ сожал5!ю, сплющенная форма 

т) В1апГога, ЕоззИ серва]орода о фе Сгеф. Воскз оЁ Зопфеги ша. Рааеото]осла шт@са, 

Уо1. Т, 1861 (1886). 
?) Я долженъ, слВдовательно, взять теперь назадъ свое предположене о юрекомъ возрастЪ всфхь 

славцевыхъ породъ долины р. Бельбелякъ-чай, какъ это было высказано мною въ отчетЪ за 1901 годъ; 
равнымъ образомъ, и о юрекомь возрастЪ водораздфльнаго хребта на пересфчеши Халтанъ-—Астраханка. 

$) Къ геологи средней Азш. Зап. Минер. Общ., т. 26, 1888 г. 
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аммонитовъ не позволяетъ установить принадлежность ихъ именно къ перисфинктамъ; 

тЪмъ не менфе подобныя формы едва ли могутъ быть древнЪе верхней юры и новЪе 

неокома. Эта случайная находка П. Е. Воларовича имЪетъ значительный геологическай 

интересъ. До сихъ поръ на КавказЪ были извЪетны по коллекщямъ Абиха перисфинкты 

Фиг. 44. Штуфъ песчанистаго мергеля изъ халтанской свиты съ отпечатками аммонитовъ. Рисунокъ повернуть 
такимъ образомъ, что получается впечатлфн1е ядеръ. 

группы са з только въ Закавказьи (къ сЪфверу отъ озера Гокчи, Вабахъ-тэпэ), гдф 

нЪфеколько этихъ формъ, между прочимъ Ре’{5р/. ргопизсииз ВаК. (изъ Ченетоховскаго 

оксфорда, форма, близкая къ индЪйской Гезрр. тАодегтапиз \Уаазеп) находятся 

вмфет5 съ верхне-келловейскими. 



64 К. Богддновичъ, 

Отъ сфвернаго склона хр. Каджа можно прослФдить распространене халтанской 

свиты черезъ долину Бельбелякъ-чай на сел. Ерфи. Узый моноклинальный хребетъ 

Фиг. 45. Сел. Ерфи и надъ нимъ хребетъ Кялягова-дагъь изъ халтанскихъ песчаниковъ. Лфвый склонъ долины 

р. Баба-чай. 

Вялягова-датъ (фиг. 45) сложенъ изъ свЪтло-сБ5рыхъ и б$лыхъ сильно мергелистыхъ 

песчаниковъ, падающихь на МО 30° уг. 70°—75°. 
Этоть хребетъ рЪзко отличается оть широкихъ сипклинальныхъ изогнут!й Чульгязы- 

дагъ и его продолженя Ахъ-Булагъ-дагъ. На песчаникахъ халтанской свиты появля- 

Фиг. 46. Складчатость сланцеватыхъ красно-бурыхъ песчаниковъ (свита Главнаго хребта) на.сфверномъ склон$ 

хр. Уюхь въ каньон$ р. Баба-чай противъ сел. Ноуръ-дузы. 

ются глины съ прослоями известняка и отдфльными утесами. По этимъ глинамъ про- 

ходить сЪдло перевала къ Сугубу, а къ сфверу надъ нимъ въ верхней части склона 
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Ахъ-Булагъ-дага можно видфть уже актинокамаксовый и орбитоидовый горизонты. Хал- 

танская свита между Кунахъ-кентомъ и Ерфи замфтно скрывается, снова расширяясь 

въ Кялягова-дагъ. Подъ нею по правую сторону Баба-чай поднимаются красно-бурые 

глинистые песчаники (съ обильными выдЪленями сЪфрнаго колчедана), сильно сланце- 

ватые, которые слагаютъ хребеть Уюхъ, по крайней мЪрЪ его сЪверный склонъ. Въ 

крутомъ изгибЪ р. Баба-чай противъ сел. Талышъ видно антиклинальное изогнуте 

этихъ песчаниковъ, сопровождаемое по крутопадающему сЪфвеоному крылу сложной по- 

вторенной складчатостью (фиг. 46). Эти песчаники петрографически совершенно отличны 

отъ халтанскихъь и представляють первое появленме на юго-восток песчаниковыхъ 

породъ Главнаго хребта. 

Слои халтанской свиты, быть можеть, повторяются по высотамъ между Талышемъ 

и Кархуномъ и дальше къ сфверо-западу надъ сел. Адуръ и Хапутъ. Для правильнаго 

представления о вфроятномъ распространенши этой свиты нужно замЪтить, что ея вы- 

ходы постепенно поднимаются оть 4000 фут. (около Ерфи) до 7800 фут. надъ 

сел. Хапутъ. 

Труды Гекол. Ком. Нов. сеР., вып. 26. 



ГЛАВА П. 

Положеше системы Дибрара въ ряду другихъ образован 
юго-восточнаго Кавказа. 

Зона главнаго хребта (8, 10, 11). 

Сопоставлене геологическихъ образовай области центральнаго хребта около 
Хиналуга и Баба-дагъ съ развитыми на юго-востокЪ не можеть быть сдФлано съ до- 

статочной опредфленностью. Отсутстве органическихъ остатковъ въ породахъ главнаго 

хребта, ихъ замфтное динамометаморфическое измЪнене и сложная тектоника затруд- 

вяють подраздфлеше ихъ хотя бы на условные горизонты. 

Въ предФлахъ моихъ маршрутовъ 1902 и 1904 годовъ остаются еще совершенно 

неизвЪстными образован1я, слагающйя значительные массивы; напр., породы вершины 

хребта Ахъ-Гядукъ (9267 фут.) между р$ками Кара-чай и Кудлалъ-чай принимались 

мною издали за известняки; но возможно, что это глыбовые известняковые конгломе-. 

раты. На западномъ склон Ахъ-Гядука мЪетами появляются красноцвфтныя глины, 

можно думать актинокамаксовыя, а на перевалЪ изъ Адура въ Хапутъ (или также въ 

Аликъ) и отсюда въ Хиналугъ развиты сланцеватыя глины съ Тиепзжеш, и известко- 

вистые песчаники сЪраго и краснобураго цвфтовъ. Если идти со стороны Хиналуга, 

т.-е. съ сЪверо-запада, прослЪживая шагъ за шагомъ петрографическя изм$невя и 

тектонику слоевъ, то трудно уловить какое-либо различе между серлей песчаниковъ 

и сланцевь Хиналуга и только что упомянутыми породами. Если подвигаться наоборотъ 

съ юго-востока, также непрерывнымъ кажется продолжене глинисто-сланцевыхъ слоевъ 

(№ 5) сь Тщепиеш, т.-е. верхнихъ горизонтовъ халтанской свиты, до значительныхъ 

высоть надъ Адуромъ, Хапутомъ и Хиналугомъ. По южному подноялю Ахъ-Гядука 

на перевалЪ изъ Адура въ Хапутъ, на высотЪ 7500 фут., среди сланцеватыхъь глинъ 
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съ Тиепзеш обнаруживаются жильныя толщи кальцита, представляющая ясный слЪдъ 

отложен1я прежнихъ источниковъ; холодные горьюме и сБрнистые источники продолжаютъ 

еще выступать въ нЪФеколькихъ мЪ$етахъ подъ переваломъ; эти источники служатъ какъ 

бы послфднимъ потухшимъ слфдомъ продолженая кь сЪверу-западу Халтанской тер- 

мальной лини. 

Въ разрЪзахъ долинъ Кара-чая и Куба-чая, пониженныхъ на 1200—1500 фут. 

сравнительно съ высотами междурфчныхъ пространствъ, раскрываются подъ этими по- 

родами глинистые сланцы’ и сланцеватые песчаники съ сБрнымъ колчеданомъ, петро- 

графически тождественные съ породами хребта Уюхъ; вЪроятнфе всего, что здЪеь 

халтанская свита постепенно см$няется болфе древними образован1ями главнаго хребта. 

РАЗРЬЗЪ ПО Р. КАРА-ЧАЙ (РАЗР. УГ). 

Этотъ разрЪзъ былъ просл5женъ отъ вершины Баба-дага у з1арета (молитвенное 

мЪфсто, на высотБ около 10500 фут.) до Будуга (5752 ф.). 

Вершина Баба-дага сложена изъ слфдующей свиты породъ снизу. 

а) Темнос$рый известковистый кварцевый песчаникъ, съ поверхности бураго цвЪта 

и изъфденный; часто на плоскостяхъ напластован!я, покрытыхъ волноприбойными зна- 

ками, вывЪтрЪлости окисловъ м$ди. 

Ъ) Брекмевый мелкозернистый песчаникъ съ сБрнымъ колчеданомъ, зернами глау- 

конита и многочисленными камерами глобигеринъ (табл. \, фиг. 4) и изрЪдка облом- 

ками Гаофатиит. 

с) плотный глинистый известнякъ или мергель свфтлос$раго цвЪта съ занозистымъ 

изломомъ; 

4) мергель свЪтлосфраго цвфта, постепенно кверху принимающий боле тонкую 

слоистость; 

е) брекчевидный известнякъ, перемежаемый тонкослоистымъ мергелемъ краснова- 

таго цвЪфта; 

Ё) тонкослоистый мергелистый песчаникъ красноватаго и зеноватаго цвЪтовъ; зе- 

леная окраска отъ зеренъ глауконита. 

Слои е, ! имфютъ мощность не болбе 100 метр., а слои а, 4 — не менЪе 

600 метровъ. 

Эта свита, разнообразно и сложно изогнутая съ признаками зарождающатося кли- 

важа (т. У, фиг. 4), слагаетъь вею наиболЪе крутую верхнюю часть сЪвернаго склона, 

Баба-дагъ; на этой свитБ слфдуетъ горизонть © — перемежающихся слоевъ плотнаго 

кварцеваго песчаника и чернаго, иногда свЪтлос$раго, глинистаго сланца съ ложной 

сланцеватостью. 

Отношен!е этого горизонта къ первымъ очень неясно; между нимъ и верхней ча- 

стью массива Баба-дагъ съ обфихъ сторонъ проходятъ диюмя ущелья и собственно кон- 

9+ 
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такта горизонтовъ мн не удалось замфтить. Вершинки Кара-чая прорываются черезъ 

слои этого горизонта красивымъ ущельемъ (фиг. 47) до перваго расширен!я, гдЪ па- 

стухи обыкновенно раскидываютъ свое стойбище (казмаляръ); полог1ля вершины Баба- 

дага служатъ хорошими пастбищами для овецъ, но подъемъ отъ казмаляра (около 

7500 фут.) до зарета требуетъ около 3 час. времени. 

Фиг. 47. Ущелье р. Кара-чай у подножия Баба-дага. Тонкослоистый кварцевый песчаникь и глинистый сланецъ 

съ ложной сланцеватостью. На правой сторон рисунка видны отдфльныя глыбы сланца. 

Около казмаляра сланцы почти вытфеняютъ песчаники и продолжаются отсюда 

красиво изогнутыми полосатыми массами до самого Кархуна, гдЪ песчаника появляется 

снова больше. 

Около Рюка мы видимъ уже горизонты сЗрыхъ сланцеватыхъ глинъ, пестроцвЪт- 

ныхь глинъ, глыбовыхъ конгломератовъ и б$лыхъ мергелей, т.-е. всю сер1ю верхняго 

м5ла Дибрарской системы. Эта сер1я залегаетъ несогласно на неокомскихъ известня- 

кахъ Будуга, а отношене ея къ серш породъ главнаго хребта мнф не удалось вы- 

яснить. | 

РАЗРЬЗЪ по Р. КУБА-ЧАЙ (РАЗР. УП). 

Часть разрЪза отъ перевала Салаватъь до Хиналуга составляеть повторене части 

предыдущаго разрЪза отъ сфвернаго склона Баба-дагь до Кархуна. Сер1я глиниетыхъ, 

частью кремнистыхъ, сланцевъ и кварцевыхъ песчаниковъ распространена здЪесь зна- 

чительно шире отъ свера къ югу и переходить на южный склонъ главнаго хребта. 

Впрочемъ часть породъ южнаго склона приближается преобладавемъ известковистаго 

песчаника, частью глауконитоваго, къ породамъ Баба-дагъ. Группа сланцевыхъ породъ 
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съ развитымъ кливажемъ (фиг. 48) ') смЪфняется около Хиналуга мощной толщей сф- 

рыхъ болфе или менфе грубыхъ известковистыхъ частью сланцеватыхъ песчаниковъ и 

Фиг. 48. Глинистые сланцы, собранные въ складки и разбитые кливажемъ, вь берегахь рч. Дегерманъ-чай. 

глинистыхъ сланцевъ (фиг. 49), которые петрографически тождественны съ породами 

Талыша и хр. Уюхъ и значительно отличаются отъ сланцевъ и песчаниковъ Салавата, 

и главнаго хребта. 

Фиг. 49. Хиналугске песчаники, на лфвой сторонЪ рисунка, покрытые сланцами главнаго хребта, на правой 

сторонф рисунка. Долина рч. Дегерманъ-чай. 

# 

') Глинисто-кварцитовые сланцы часто перемежаются съ песчаниками; въ такихъ случаяхъ повсюду 
здЪеь обнаруживается необыкновенно рфзко неодинаковое отношен1е къ кливажу породъ товкозернистыхъ 
и крупнозерниетыхъ, какъ сланцы и песчаники; первые имфють развитой кливажъ, а вторые, даже въ 
отдфльныхъ пластахъ среди сланцевъ, кливажа не обнаруживаютъ, придавая велЪфдетве этого обнаже- 
вямъ очень оригинальный виду. 
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Чрезвычайно сложный разрфзъ отъ сел. Хиналугъ вверхъ до скалъ Кызылъ-кая 

показываетъ лишь одно, что эта хиналугская серля залегаетъ подъ всей толщей мЪло- 

выхъ породъ, начинающихся вЪроятно со средняго неокома. На дорог изъ Хиналуга 

(фиг. 50) въ долину р. Шахъ-набатъ, омывающей южное подноже Шахъ-дага, можно 

видЪть налеган!е хиналугскихъ песчаниковъ на глинистые сланцы или сланцеватыя 

глины съ желфзистыми конкрешями и сфрнымъ колчеданомъ. Породы образуютъ на- 

клонную къ МО складку, разбитую сбросомъ; антиклинальная лив!я занята долиной 

л$вой вершины р. Куба-чай (р. Розыръ-энка), а въ области разлома выступаютъ 

обильные выходы горючихъ углеводородовъ. Хиналугская серйя непрерывно прослЪ жена 

въ долину Шахъ-набата, откуда распространене этой же сер было доказано мною 

Фиг. 50. Долина р. Розыръ-энка, изъ сел. Хиналугъ. Антиклинальная долина среди хиналугскихъ песчаниковъ. 
На заднемъ планф видна вершина Шахъ-дага. 

подъ Шахъ-дагомъ и до сел. Курушъ 1). Антиклинальная долина р. Розыръ-энка со- 

ставляетъ продолжене такой же долины верхняго течен!я Шахъ-набата между Шахъ- 

дагомъ съ одной стороны и Тфаномъ и Базаръ-дюзы съ другой. 

Сланцевыя породы въ сторону главнаго хребта оказываются не т$ми, которыя за- 

легаютъ непосредственно подъ хиналугскими песчаниками; развитый кливажъ и сложная 

складчатость отличаютъ ихъ отъ болфе спокойно дислоцированныхъ хиналусскихъ песча- 

никовъ и сланцевъ. Съ другой стороны несомнЪнно, что сланцевая сер1я главнаго хребта 

выступаетъ тектонически изъ-подъ хиналугскихъь песчаниковъ. 

О стратиграфическомъ положени хиналугской сери и сланцевъ главнаго хребта 

можно высказывать Только догадки, но н$которыя соображен1я заслуживаютъ, чтобы 

остановить на нихъ вниман!е при дальнфйшихъ изелфдован!яхъ. 

1) Отчеть за, 1901 г., 1. с., стр. 56—57, 69—70. 
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1) Породы массива Баба-дагь присутстнемъ брекчевыхъ известняковъ, мергелей 

и глауконитовыхъ песчаниковъ съ фораминиферами и литотамнями литологически и 

фацтально напоминаютъ ближе всего породы халтанской свиты. 

2) По южному склону Баба-дага между нимъ и горой Кобъ-дагъ имфютъ ши- 

рокое распространен1е пестроцвЪтныя породы, преимущественно красныя и бЪлыя мер- 

гелистыя глины и мергели. Этотъ горизонтъ (въ отчетЪ за 1901 годъ я обозначалъ 

его знакомъ с, разрфзъ фиг. 1, табл. Ш, стр. 130—131) едва ли во всемъ объемЪ 

соотвЪтетвуетъь только орбитоидовымъ слоямъ (какъ это доказано для слоевъь около 

Отъяна, см. выше, стр.. 17); часть его можетъ относиться къ боле нижнему актино- 

камаксовому, какъ это и подтверждается, быть можеть, нахождешемъ белемнитовъ въ 

этихъ слояхъ дальше къ юго-востоку, именно около Астраханки (по Андрусову). Эти 

слои всей своей массой залегаютъ на орбитоидовыхъ Лагичской системы (разрЪзъ УП); 

слфдовательно здЪфеь возможно въ крупномъ масштабЪ опрокинутое положеше. 

3) Въ строен1и описываемой части Кавказа обнаруживается правильное появлене 

болфе древнихъ горизонтовъ по м5р$ удален1я къ сфверо-западу, но не на главномъ 

водораздЪлЪ, а въ первомъ хребтЬ къ сфверу отъ него: появленше халтанской свиты 

хребтовъ Койтаръ и Каджа и появлене песчавиковъ хр. Уюхъ. Мое предположеше о 

появлении средне-юрскихъ породъ на перевалЪ черезъ Главный хребетъ къ Халтану 

(разрфзъ фиг. 3, табл. ПП, отч. за 1901г.) едва ли вфрно; скорЪе, что тамъ распро- 

страняются непрерывно наиболфе нижн!е горизонты Дибрара, именно непосредственно 

покрывающие халтанскую свиту. По мБрЪ удаленя къ сБверо-западу вновь появляю- 

пцеся горизонты принимаютъ бол5е широкое горизонтальное развите, а среди нихъ въ 

области сильнЪйшей дислокащи появляются слфдующие по древности стратиграфичесяе 

горизонты. 

4) Соотвфтетвенно этой схемЪ къ сЪверу отъ Баба-дагъ, на продолжени хр. Уюхъ, 

появляются характерные сланцы и хиналугская серля песчаниковъ; дальше къ сЪверо- 

западу сланцы распространяются уже и на главный водоразд$лъ. По южную сторону 

этого водораздЪла они залегаютъ въ опрокинутомъ положени на наиболЪе древнихъ 

породахъ предшествующаго восточнаго участка, именно Баба-дагскихъ, а на сЪвер- 

номъ склонЪ они покрываются несоглаено породами верхняго м$ла. 

5) Каждый разъ появлене боле древняго горизонта сопровождается антикли- 

нальной складкой (Койтаръ, Каджа, антиклиналь долины Шахъ-набата), которая играетъ 

роль первой складки — геантиклинала, поднимающагося почти по оси первичнаго гео- 

синклинала. Дальнфтее смят!е этой слабой зоны сопровождается проявленемъ взброса 

(Оефегзешерипсе), съ которымъ связаны выходы или горячихъ сЪрнистыхъ источниковъ 

(хр. Койтаръ), или горючихъ углеводородовъ (Хиналугъ). 

6) Положен1е хиналугской сер1и относительно сланцевъ собственно главнаго хребта 

не соотвфтетвуетъь заключен1ю, сдфланному мною по поводу строевя главнаго хребта 

дальше къ сфверо-западу (отч. за 1901 годъ, 1. с., стр. 88): „На пространетвЪ отъ 
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Базаръ-дюзы и Вуруша до Маза вся однообразная сер1я породъ можеть быть условно 

разбита на два петрографическе горизонта снизу вверхъ: 

а) Глинистые и песчанистые сланцы съ конкрещями сферосидерита и мергеля, 

иногда съ прослоями мергеля и подчиненными прослоями песчаника съ Натросегав 

орайтиз Зом. 

в) Перемежаемость черныхъ глинистыхъ сланцевъ и плотныхъ отчасти кварцевыхъ 

песчаниковъ; послБдые замфтно подчинены первымъ; въ верхнихъ частяхъ этого гори- 

зонта песчаники преобладаютъ надъ сланцами“. 

Хиналутская песчаниковая сертя появляется рядомъ небольшихъ складокъ, а дальше 

къ сЪверо-западу распространяется значительно шире, обнимая, напр., пространство 

отъ Базаръ-дюзы до Шалбузъ-дага, но въ пред$лахъ моихъ изслдован!й она не рас- 

пространяется на главный водораздЪлъ, постоянно занятый болЪе глинистыми породами. 

Хиналугская сер1я, какъ указано, составляеть непосредственное продолжене по про- 

стиран!ю слоевъ типа а, развитыхъ подъ Курушемъ, и сланцевыя породы типа Ъ вы- 

ступаютъ здЪеь изъ-подъ нихъ. Вопросъ о дЪйствительномъ стратиграфическомъ отно- 

шен1и песчаниковыхъ и сланцевыхъ серй породъ остается открытымъ. 

7) Въ зонЪ главнаго хребта въ описываемыхъ предЗлахъ существенное развите 

имфютъ, слфдовательно, три сери (или свиты) породъ: серля Баба-дага (8), серля Хи- 

налуга (10) и собственно сланцевая (11). Нобходимо обратить внимане, что серя 

Баба-дага петрографически очень близка части слоевь южнаго склона главнаго хребта 

по разрЪфзу Салаватъ-Вандамь и породамъ, описаннымъ мною въ 1901 году по раз- 

рЪфзу на югъ оть Мазинскаго перевала (]. с., стр. 93—94, 99, слои а-Г). Эта серля 

породъ южнаго склона отъ разрЪфза Салаватъ-Вандамъ до Нухи представляется глав- 

нфйше сланцеватыми породами; при чрезвычайной сложности тектоническихъ условй, 

конечно, моихъ бЪглыхъ изелфдованй въ 1901 и 1902 гг. было недостаточно, чтобы 

опредЪлить точный характеръ этой сланцеватости, т.-е. не имБемъ ли мы дфло и здЪеь 

съ кливажемъ, какой постоянно наблюдается въ сланцахъ главнаго хребта. Это было бы 

ТЪмъ интереснЪфе, что породы Баба-дага предетавляютъ несомнЪфнное зарождене кли- 

важа (см. табл. У, фиг. 4). Пока можно высказать только догадку, что всЪ эти по- 

роды представляютъ одно цфлое, соотвЪфтетвующее верхней литологической группЪ 

Абиха. Сер1я Хиналуга соотвЪтствуетъ средней литологической групп$ Абиха, пес- 

чано-глинистой, и сланцевая сер1я — наиболЪе древней. Если это условное разд$леше 

правильно, т.-е. имфетъь и стратиграфическое основавне, и хронологическая послдова- 

тельность серй идетъ въ порядкЪ 8, 10, 11, то въ зон главнаго хребта мы имфемъ 

складки, опрокинутыя какъ къ югу, такъ и къ сЪверу. Это опрокинутое положеше рас- 

пространяется по обоимъ склонамъ и внф этой зоны, какъ это можно считать доказан- 

нымъ для Лагичекихъ горъ на южномъ склонЪ и для передового известняковаго хребта 

по сЪверному. 

8) Хиналугская серля, если принять ея. непрерывное распространен1е дальше къ 
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сЪверо-западу подъ Шахъ-дагь и Шалбузъ-дагъ, не можетъ быть пока отдфлена отъ 

группы ередне-юрскихь породъ Дагестана, хотя доказать ея стратиграфическое поло- 

жен!е предстоитъ еще будущимъ изелБдован1ямъ. 

ЮрРсктЯ ОТЛОЖЕНГЯ ГЕПЦЕ И КОЛЕБАН1Я УРОВНЯ МОРЯ ВЪ ЮРСКОМЪ ПЕРТОДЪ ВЪ 

ПРЕДЪЛАХЪ ЮГО-ВОСТОЧНАГО КАВКАЗА. 

Коралловыя известняковыя образован1я титона связываютъ область отложен 

Шахъ-дагской зоны съ областями распространеня тзхъ же породъ далеко на сЪверо- 

западЪ. Въ Дагестанф (Коро-дагъ и Гунибъ) Абихъ показалъь непрерывный страти- 

графический переходъ отъ сланцевыхъ и песчаныхъ отложен! средней юры къ корал- 

ловымъ известняковымъ образованямъ титона и неокома '). Въ большинствЪз же слу- 

чаевъ залегане известняковъ верхней юры на глинисто-песчаныхъ образованяхъ средней 

юры остается несогласнымъ °). Неймайръ и Улигъ въ фаунф нижнихъ мергелистыхъ 

известняковъ и отчасти песчаниковъ Коро-дага и Гуниба различили элементы келловея, 

оксфорда и киммериджа, см$шанные при замфчательно однообразномъ отложени осад- 

ковъ различнаго возраста, но въ одинаковыхъ фацтяхъ (изопичныхъ), подобно тому какъ 

это обнаруживается и для различныхъ отдЪфловъ средней юры. 

ОпредЪленные элементы келловейской фауны были встрфчены мною въ 1901 году 

около сел. Гепце въ долинф Самура, въ горЪ Гетинъ-киль, или Тегинъ-дагъ, соста- 

вляющей обломокъ массивовъ Шахъ-дата и Шалбузъ-дага. Возникло предположене о 

возможности встрЪтить здесь непрерывный разрЪзъ отъ средней юры до титона; мате- 

риалъ, собранный здфеь въ 1902 году студентами Горнаго Института С. А. Конради 

и Д. И. Мушкетовымъ, хотя обильный количественно, такого разрфза не далъ. Не- 

прерывность разрЪза и сходство его съ разрЪзами Коро-дага и Гуниба тфмъ не менЪе 

очень вЪроятны. 

Снизу, оть желЪфзнаго моста черезъ Самуръ, до вершины Текинъ-дага разрЪзъ 

(не менфе 5000 Ф.) представляетъь слфдующе главнфйпие слои: 

у — чернаго цвфта глинистые сланцы съ прослоями песчаниковъ. 

фр — мощная толща листоватыхъ глинъ съ проелоями мергеля (съ Тиепуете) и 

песчаника съ гипсомъ и растительными остатками. Только приблизительно на высотЪ 

сел. Гепце въ одномъ изъ прослоевъ мергелистой глины встрЪчены многочиеленныя ра- 

ковины и отпечатки Азате сР. Гойи 7лаеп вм5ет$ съ обломками белемнитовъ, отпе- 

чатками дерева и фукопдами. Въ обоихъ горизонтахъ очень обильны мелкая мергели- 

стыя и сферосидеритовыя конкреши. 

о—елои петрографически не отличимые отъ предыдущихъ съ такими же конкре- 

цями. НЪеколько выше селенля въ конкрещяхъ и непосредственно въ глинахъ и слан- 

1) Мептауг п. 01115, Оефег @е уоп Н. А Ъ1ей пп КааКазиз сезатитецеп ГагафоззШет, 1892, стр. 89. 
2) Н. АБтев, Зиг 1а збгасбаге её 1а ово1обле да Пасвезбат, 1862, 4—5. 

Труды Гкол. Ком. Нов. сЕР., вып. 96, 10 
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цахъ начинаютъ появляться окаменфлости. Изъ этого горизонта собраны слфдующя 

формы: 

Баетищез Ащетяз У о 

Бёетийез с{. дитдиезщещиз В1Талп. 

Баетийез зтясширфиз РВ. 

Баетийез аЙ. зизсшриз РВ]. 

Бастийея Шато Уо142. 

Натросегаз (Тлосегаз) сопсасит Зо\. 

. арегиит ВасЕт. 

болта 6. ртдиз Воем. 

Натросетаз (Несисосегаз) рипсюфит За]. 

. ипща Глефеп 

, ай. Ктаколетзе Хепи. 

Натросега а#. аупаяез \Уазас. 

Тлуюсегаз с. Еиаеяатит ФОтЪ. 

Мани из Литатепяз Уаао. 

Атфееуа аЁ. сарйалеа Мйтз4. 

Сеготиуа зТ. 

(тез а зр. 

ЮиупсТопейЙа зр. 

п—глинистые сланцы свЪтлаго желтовато-с5раго цвфта безъ окаменЪлостей. 

з—тглиниетые сланцы и сланцеватыя глины чернаго цвЪта съ многочисленными 

прослойками сферосидеритовыхъ конкрещй, частью съ окаменфлостями и остатками ока- 

менЪлаго дерева. Обломки белемнитовь, повидимому, относятся къ тфмъ же формамъ, 

что и въ слояхъ о, преимущественно изъ группы #5 р#из. Аммониты представлены 

нЪфеколькими крупными экземплярами Нахгросегаз (Тлосегаз) сопсахит Зо\. и одвимъ 

экземпляромъ Р/уосегаз с{. тейиеттапеит Хецш. 

&—сланцеватыя глины, однородныя предыдущимъ, переходяция въ глинистые сланцы 

и песчаники; кромЪ обломковъ белемнитовъ въ нихъ найдено нЪсколько экземпляровъ. 

Р/и/осетаз с#. @зриабИе 7144. 

Р/и/Посегаз <. Кии/и Меим. 

Натросегаз (Тлосегаз) сопсасит Зо. 

Эти слои составляють наиболБе верхв!й горизонтъ непрерывной глинисто-сланце- 

вой толщи, имфющей мощность не менфе 4500 футовъ. 

—глина краснаго и сЪраго цвфта съ прослоями (до ТО см.) и гн$здами гипса. 

4—песчаникъ рыхлый сЪро-зеленоватаго цвЪта. 

|—известнякъ тонкослоистый, зеленовато-сЪраго, а выше желтовато-сфраго цвЪта. 
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е— доломитизированный известнякъ, кр5пый пористый сЪфраго цвЗта, сильно паху- 

чй при ударъ. 

4— евЪтло-сБрый известнякъ съ ровнымъ изломомъ. 

с—известнякъ оолитовый, иногда плотный, желтовато-сФраго цвЪта, съ обильными 

окаменЪфлостями: брах1оподами, А4есгуота, Метпеа, кораллами и друг. 

р— известнякъ плотный коралловый. 

а— известнякъ желтаго, сЪраго, иногда краснаго цв$та, устричный и мшанковый. 

Слои а, 6, с, общей мощности до 600—500 фут., предетавляютъь горизонты не- 

окома, можеть быть, до нижняго апта; они составляютъ продолжене слоевъ неокома, 

развитыхъ вдоль сЪвернаго склона Шахъ-дага, представляя совершенно однородную имъ 

фацую. 

Слои 4, е, [ также тождественны доломитамъ и известнякамъ Шаха-дага; при- 

сутстне Гусегаз въ слояхъь е позволяетъ сопоставить ихъ съ боле или менфе опре- 

дфленными горизонтами верхней юры Шахъ-дага, в5роятно, титона. Гипсоносные слои 

ди 1 повторяются въ такомъ же положенш относительно доломитовъь и известняковъ 

и на сБверномъ склон$ Шахъ-дага. Возможно, что эти слои являются замЪфстителями 

части слоевъ верхней юры разр$зовъ Гуниба и Кородага; такъ непосредственно подъ 

ними появляются слои (К), которые по характеру упомянутыхъ Р//Иосегаз изъ группы 

Ри. Сарйате и Ри. фаетори ит нужно отнести уже къ келловею. По Ней- 

майру 1), обЪ приведенныя формы встрфчаются преимущественно въ макроцефаловыхъ 

слояхъ, т.-е. въ нижнемъ келловеф, на границЪ съ батскимъ ярусомъ. Въ Индш Р/и/И. 

1. Кипа, съ которымъ имфетъ наибольшее сходство и наша форма, приводится Ваа- 

геномъ 2) изъ АНШеа Ъе@з, т.-е. изъ верхняго келловея, на границф съ оксфордомъ. 

Во всякомъ случаБ въ этихъ слояхъ К нижне- и средне-келловейсюме Натросегаз, ветрЪ- 

чающтеся въ изобили въ слояхъ подлежащихъ, совершенно отсутствуютъ. 

Для слоевъ т трудно установить стратиграфическое положеше. Ру{. те@Цегта- 

пеит имЪфетъ значительное вертикальное распространене отъ нижняго горизонта бат- 

скаго яруса черезъ весь келловей, а Натросегаз (Тлосетаз) сопсашит Зо\. предетав- 

ляетъь форму нижнихь горизонтовъ байоскаго яруса. 

Что касается наиболЪе интересныхъ слоевъ о, то прежде всего слФдуетъ въ нихъ 

отт$нить замЪчательное обиле белемнитовъ, правда уступающее по обимю разно- 

видностей белемнитовымъ слоямъ Гули въ ДагестанЪ °); по ихъ подавляющему коли- 

чественному развито часть этихъ слоевьъ можно разематривать, какъ настоящую 

белемнитовую фац!ю одного изъ горизонтовъ байоскаго яруса доггера, именно зоны съ 

Оерйат. Нитруичеяапит Зо\м. (коронатовыхъ слоевъ). Постоянство формъ Глосегаз 

1) Хеишауг, Тагазби еп, ТайтЪ. 4. К. К. Чео1. Весзалз6., 1871, стр. 312 и 882. 

?) УМаасев, Сер. о# Ме Тагазяе 4ероз$ о Клфев, 1875, етр. 25. 
3) Веп2, Оег ага уоп Оаспезал. №. Тайть., 1904, П, 2. Авторъ отмфчаеть въ Гули 14 видовъ и 

разновидностей белемнитовъ изъ группы Веети ез о1еалцеиз. 

10* 
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сопсалит показываеть на присутстые боле нижнихъ горизонтовъ байоскаго яруса; не 

менфе замЪчательно обильное же развите въ тЪхъ же слояхъ аммонитовъ изъ группы 

Натросетаз Лесисит (4 вида), т.-е. типичныхъ нижне- и средне-келловейскихъ формъ. 

Ма из УЛитатепяз относится къ формамъ батскаго яруса, а 1. Еи4еяатит 

{ОтЬ. указываетъ на элементы байоскаго яруса. Наконецъ, Атфе-еуа по своимъ укра- 

шенямъ значительно отличается отъ типичныхь. формъ 4276. Сарйапеа, свойственныхъ 

тоарскому ярусу, приближаясь по нфкоторымъ признакамъ къ 47. отиаа Зо\. уаг. 

потт4а На@1. изъ зоны Нагр. Митизопае. Способъ нахождевя окаменфлостей въ 

конкрещяхъ (Сеоещеггалю Абиха), притомъ въ свитЪ слоевъ, имфющей мощность до 

600—700 фут., конечно, затрудняеть дЪйствительное подраздЪлен1е этой свиты на 

отдфльныя зоны, представители которыхъ находятся однако въ изобилми. Тфмъ не ме- 

нЪе можно отмЪфтить замфтное преобладанте белемнитовъ въ нижней половинф свиты и 

аммонитовъ группы Нар. Ллесисит въ верхней половинф. Мы можемъ имЪть ВЪ этихъ 

слояхъ нЪеколько горизонтовъ: байоскаго, батскаго и келловейскаго ярусовъ; слБдова- 

тельно, въ одномъ разрЪзЪ цфлый рядъ зонъ, отм$ченныхъ, напр., Ренцомъ въ цф- 

ломъ рядЪ разрЪзовъ Дагестана. По сравнен!ю съ этими разрЪфзами, нашъ обнаружи- 

ваетъ замфтное фаунистическое однообраз1е при необыкновенномъ количественномъ оби- 

ли белемнитовъ и Нагросегаз и почти исключительномъ развит цефалоподъ. 

НаиболЪе нижнимъ горизонтомъ налпего разрЪза являются слои (р) съ Азат «4. 

Той, соотвЪ$тетвующие зон$ Магр. орайпит, то-есть границф съ лейасомъ. ЗамЪча- 

тельно постоянство, съ которымъ проходятъ черезъ всю свиту формы Нахтр. (Тлосетаз) 

сопсазит Зоу.; представители этого вида изъ нижняго байоскаго яруса достигаютъ 

самыхъ верхнихъ слоевь юрскаго разрфза Гепце. 

Фауна Гепце отличается отъ фауны соотвфтетвующихь горизонтовъ сравнительно 

близко расположенныхъ частей Дагестана, именно Гули, Чираха, Чока, Гуниба и Хо- 

точь, по описаню Ренца '), совершеннымъ отсутстйемъ представителей родовъ Ра’- 

Аизотта, Керйатосегаз и бурраетосетаз, т.-е. наиболЪе типичныхъ группъ аммонитовъ 

средне-европейской юры. При обильномъ количественно матер1алЪ, имфющемся изъ 

Гепце, едва-ли можно считать это отсутстйе зависящимъ только отъ случайныхъ усло- 

вй коллектированя. ВмЪфетЪ съ тЪмъ фауна сохраняетъ достаточно ясно см$шанный 

характеръ средне-европейской и средиземно-морской (альшйской), какъ это уже было 

установлено Неймайромъ и Улигомъ. Передъ нами можетъ быть одинъ изъ слу- 

чаевъ своеобразнаго распространен1я цефалоподовой фауны или, скорЪе, раковинъ це- 

фалоподъ, такъ какъ едва ли можно защищать во всей полнот$ мнЪн1е, что м$ето 

обитав1я цефалоподъ и мЪето погребения ихъ раковинъ всегда совпадаютъ °). 

1) С, Вепр, 1. с. 

?) Интересная сводка этого вопроса у Богословскаго, Мал. для изуч. нижнем$л. амм. фауны 

центр. и сЪв. Росам. Тр. Геол. Ком. Вып. 2, 1902, 68—77. 
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Къ сЪверо-западу отъ Гепце продолжаются юрекя отложеня, которыя обнаружи- 

ваютъ элементы байоскаго и батскаго ярусовъ ') и покрыты вЪроятно келловейскими. 

Заслуживаетъь вниман!я, что въ слояхъ, которыя я относиль къ байоскому ярусу (съ 

Натр. Митсизопае), въ общемь псаммитовыхъ, часто появляются банки конгломера- 

товъ. Присутстье валуновъ въ глинистыхъ сланцахъ Главнаго хребта по южному склону, 

напр., въ бассейнахъ Торы и Алазани, было давно уже отм5чено Симоновичемъ, Га- 

вриловымъ и другими; но тамъ эти породы относили къ лейасу, а валуны (аспиднаго 

сланца) къ палеозойскимъ (основнымъ) породамъ. Здфеь же валуны и гальки представ- 

лены кварцевымъ песчаникомь, близкимъ къ песчаникамъ Главнаго хребта, напр., Ба- 

заръ-дюзы. Конгломераты показываютъ присутстве суши въ этой части Дагестана, слЪ- 

довательно не такое непрерывное отложене отъ верхняго лейаса до келловея, какъ 

сЪверо-западнфе по даннымъ Ренца. Можно предполагать здЪеь возможность такого 

же перерыва передъ временемъ отложеня зоны Л[итс/изопае, какой Уасек просл$- 

диль во многихъ мЪстахъ между зонами ЛМиус/изопае и болфе верхней бошету “), 

устанавливая пер1одъ регресс на границф лейаса и собственно юры. Если отъ сЪверо- 

западнаго Дагестана до Гепце мы имфемъ трансгрессивные нижне юреюме слои, то 

становится болЪе понятнымъ и дробность въ распредЪлен!и аммонитовой фауны или ея 

раковинъ на близкихъ разстояняхт. 

Для возможныхъ представителей верхней юры, именно оксфорда и киммериджа, 

остается въ разрЪзЪ Гепце крайне ограниченное мЪето. Посл замЪчательныхъ по сво- 

ему однообраз1ю условй отложен1я осадковъ отъ времени нижняго доггера до верхняго 

келловея, передъ образованмемъ мощныхъ известняковыхь толщъ титона происходить 

р»зкое фацальное изм$неше. Глинисто-сланцевая и частью только песчаниковая толща 

(дальше къ сЪверо-западу песчаники, наоборотъ, преобладаютъ) средней юры предста- 

вляетъ терригеновый осадокъ мелководнаго моря; присутетве растительныхъ остатковъ 

на различныхъ горизонтахъ показываетъ близость суши въ течеше цфлаго ряда геоло- 

гическихъ эпохъ, а преобладающее развите цефалоподовой фауны свидЪтельствуетъ объ 

открытомъ морЪ. Это осадки при непрерывномъ режимЪ опускан1я дна моря, распро- 

стравявшатося боле или менфе непрерывно, какъ въ области Главнаго хребта, такъ 

и въ Дагестан и на м5етЪ будущей Шахъ-дагской зоны. Красныя гипсоноеныя глины 

и послБдующая за ними известняково-доломитовая коралловая фащя Шахъ-дагекой 

зоны являются свидфтелями значительно измфнившихся условй отложен1я; наступили 

услов1я необыкновенно благопруятныя для развитя рифовыхъ коралловъ; селЪдовательно, 

вЪроятное подняте суши или опускане уровня моря. Непрерывность отложеня средне- 

юрскихъ и верхне-юрекихъ образованй, какая обнаруживается по словахъ Абиха въ 

1) Отч. за 1901 г. Труды Геол. Ком. ХХ, № 1, стр. 44—45. 

2) Уасек, ОоШЬе уоп Сар. 3. У1е Шо. АТА. 4. К. К. @бео1. Ве1сВзал6., ХП, 1886, стр. 207—909. Въ 

настоящее время этотъ перерывь по мнфн1ю Васктап’а и другихъ, заполняется отложен1ями собственно 
зоны 1/0с. сопсахит, на, которой уже залегаютъ слои зоны божетбув. 
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сЪверо-западномъ ДагестанЪ, здЪеь замБтно колеблется; вмЪетЪ съ этимъ снова орогра- 

фически обособляется параллельный Главному хребту известняковый хребетъ, подобный 

такому же въ ефверо-западномъ КавказЪ и исчезающий на пространств$ Дагестана. 

Словомъ, тамъ, гдЪ ослабляется или даже вовсе теряется непрерывность юрскихъ отло- 

жен, известняково-оолитовая коралловая фащя верхней юры (титона) получаетъ ха- 

рактерное орографическое выражене въ видЪ контрфорса Главнаго хребта, по терми- 

нологи Абиха. Вее равно, представляетъ-ли видимое отсутствие горизонтовъ оксфорда 

и киммериджа въ сЪверо-западномъ ') и юго-восточномъ КавказЪ дЪйствительный страти- 

графичесвяй перерывъ, или же это объясняется только м$етнымъ измфненемъ условй 

отложеня, въ томъ и другомъ случа мы имЪемъ измфнен1е мезоюрекихъ трансгрессивныхъ 

движенй регрессивными верхнеюрскими. Непрерывная смЪна известняковыхъ отло- 

женй титона нижнемЪловыми показываетъ опять наступлене трансгрессивныхъ условй; 

слфдовательно, время оксфорда и киммериджа можетъ представлять для Кавказа мо- 

менты наибольшихъ орогеническихъ движенй. Въ противоположноеть Альпамъ здЪеь 

отрицательное движене (поднят!е) проявляется не въ мезоюрское время, а въ начал» 

верхне-юрскаго; мезоюрская трансгресся 2), постепенно распространявшаяся на про- 

странство Рос@и, захватывала и значительныя части Кавказа. Орогеническя движен1я 

Кавказа какъ бы нЪеколько запаздываютъ относительно движенй Альпъ. 

Передъ нами одинъ изъ наиболфе важныхъ вопросовъ геологи Кавказа: гдЪ же 

осадки гетеропичные доломитово-известняковымъь Шахъ-дагской зоны и другимъ верхне- 

юрекимъ (титонскимъ) Кавказа? Абихъ уже пытался отвфтить на этотъ вопросъ; по 

крайней мЪ5рЪф такъ можно понимать данную имъ схему тройственнаго литологическаго 

дфленя сланцево-песчаныхъ образовавй Главнаго Кавказскаго хребта °). Верхнюю 

литологическую группу, особенно развитую на южной сторонф хребта, именно свЪтло- 

сФрые глинистые сланцы съ подчиненными слоями известняка и мергеля, онъ разсматри- 

ваетъ, какъ возможный переходъ между юрой и мЪломъ. Продолжевше къ юго-востоку 

этихъ образован!й (такъ называемая цементная группа породъ) южнаго склона хребта, 

напр., отъ области ихъ развитйя въ бассейнф Пшавской Арагвы, просл5жено, по зам}- 

чаню Симоновича “), до бассейна р. Торы; дальше они, по словамъ того же автора, 

постепенно исчезаютъь вЪроятно оть размываня и склоны главнаго хребта сложены 

только изъ лейасовыхъ и палеозойскихъ сланцевъ 5). ПрослЪживая строеше Главнаго 

1) Присутствие этихъ горизонтовь въ Ашкулька (долина. Кубани), Донифарсъ (Балькиря), Ходъ- 

Алагир$ и другихъь м$фетахъ (Меитауг и. ОВИе, ТагаюззШеп 4ез КааКазиз, стр. 110—114) подвержено 

большому сомнфн1ю, въ особености для оксфорда. 
?) По мнЪн1ю Улига (1. с., стр. 116) именно келловейская фауна Кавказа имфетъ наиболЪе уни- 

версальный характеръ сравнительно съ боле древними и боле новыми горизонтами. 

3) Уего]е1спепае бтипа2йое, стр. 88—89. 'Также въ моемъ отчетф, Тр. Геол. Ком., т. ХХ, Г, етр. 97—99. 

“) Геол. набл. въ мфетн. между Кеаномъ и БЪлой Арагвой. Матер. для геологи Кавказа, сер. 3, 

КН. 2, ТЭО отр. В 
5) Гавриловъ и Симоновичъ, Геол. набл. въ области рЪчн. долинъ Торы и Алазани. Матер. 

для геолог. Кавказа, сер. 2, кн. 9, 1895. 
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хребта отъ Шахъ-дага до Нухи, я могъ убЪдиться, что глинисто-сланцевыя и мерге- 

листыя породы южнаго склона по разрЪзамъ ущелья Хачмаза и Нухи соотвфтетвуютъ 

тЪмъ, которыя частью принимались кавказскими геологами за лейасовыя; около Нухи 

мой изелфдован!я сомкнулись съ изслФдованйями, напр., Симоновича 1). На основанш 

тектоническихъ соображен!й я высказывалъ уже предположене, что часть породъ южнаго 

склона хребта относится къ третьей изъ литологическихъ группъ Абиха, а по петро- 

графическому характеру эти породы очень напоминаютъ именно цементныя породы 

долины Арагвы. Теперь я высказываю предположене, что серля породъ южнаго склона 

Главнаго хребта около Нухи и Мазинскаго перевала продолжается въ долину Вандамъ- 

чая (разрфзъ по Салавату) и на Баба-датъ. 

Сер1я породъ Баба-дага (8), если она дЪйствительно находится въ опрокинутомъ 

положенш, занимаетъ относительно сланцевъ и песчаниковъ Главнаго хребта такое же 

стратиграфическое положеве, какъ и доломитово-известняковая сер1ля Шахъ-дага; вако- 

нецъ, возникаетъ предположеше и о соотвЪтетви сер Баба-дага съ халтанской сертей 

породъ (5—7). Типично выраженный флишевый характеръ породъ Баба-дага и всей 

халтанской сер1и затрудняеть опредфлене ея стратиграфическаго положеня, но въ 

тоже время позволяетъь тЪмъ скорфе подозрЪвать возможность открытая здЪеь лишь 

фаллальныхъ измЪненй, эквивалентныхъ отложенямъ Шахъ-дагской зоны и даже верхне- 

юрскимъ Дагестана. | 

Въ области Хиналуга, гдЪ неокомская и известняково-доломитовая свита Шахъ- 

дага налегаетъ на хиналугск1е песчаники, и къ юго-востоку отсюда, гдф можно ожи- 

дать первое появлевн1е на тфхъ же песчаникахъ халтанской свиты, слБдуетъ искать 

матер1алы для разрфшенйя этихъ вопросовъ °). Халтанская сертя можетъ прикрывать 

съ юго-востока и съ юго-запада хиналугеюе песчаники (доггеръ и келловей) подобно 

тому, какъ съ сфвера они прикрываются свитой породъ Шахъ-дага. 

Мъловыя отложеня Дибрарской системы. 

Сертя верхнемъловыхъ породъ Дибрара окаймляетъь халтанскую свиту и распро- 

страняется на известняковыя образования окраиннаго хребта, представляющаго развит!е 

Шахъ-дагской зоны. Какихъ нибудь опредБленныхъ указан!й на присутстве, какъ въ 

систем Дибрара, такъ и въ зон Шахъ-дага, отложен гольта до сихъ поръ нЪтЪ. 

На сЪверо-западЪ отсюда въ бассейнЪ р. Гюльгиры-чай 3) отложен1я гольта, турона и 

сеномана свидЪтельствують, какъ я говорилъ, о неустойчивости условй въ течен1е этихъ 

пер1одовъ. Въ сЪверо-западномъ Дагестанф и дальше къ сЪверо-западу отложен1я апта 

т) Геол. набл. въ басс. нижн. теч. р. Алазани, въ предфлахъ Закатальск. округа. Мат. для геол. 

Кавказа, сер. 2, кн. 10, 1897. 

?) Упомянутая находка перисфинкта, типа рйсаНИз прлобрЪтаетъ, какъ видимъ, особенный интересъ. 

3) Тр. Геол. Ком., т. ХХ, Г, стр. 42—44. 
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и гольта, наоборотъ, прлобрЪтаютъ широкое развите, покрываясь трансгрессирующими 

отложевями сенона '). Присутствие сеномана и турона было указано мною только въ 

одномъ разрЪзЪ (Сеидъ-кента) и по формамъ мало характернымъ; слЪдовательно, жела- 

тельны дальнфйпия изелЪдован1я въ этомъ отношенш. Сенонъ сЪвернаго склона Кавказа, 

обыкновенно раздфляется на два отдфла по петрографическимъ качествамъ породъ; 

нижн!Й —разнообразныхъь болфе или менфе мергелистыхъ породъ и верхнй — известня- 

ковъ, часто съ кремневыми стяжен1ями; палеонтологически они охарактеризованы недо- 

статочно ®) и параллелизировать ихъ съ съ опредЪленными горизонтами трудно. Заслу- 

живаетъ вниман1я, что въ спискахъ окамен$лостей сенона приводятся часто (Копгитег, 

Каракашъ, Голубятниковъ) тавя формы, какъ 1Госегатиз ба из, Тт. Втодтати, 

т. Ошяет, которыя отнюдь нельзя считаль характерными для сенона; во всякомъ 

случаЪ мы имЪемъ, слЪдовательно, его болфе низке горизонты. Въ ДагестанЪ на отло- 

женяхъ сенона согласно залегаетъ свита плотныхъ мергелей и туфовидныхъ известня- 

ковъ, накъ называемая „надмЪфловая“ сер1я, принимаемая Шегреномъ и другими за 

датеюй ярусъ. Наконецъ, Абихъ давно уже показалъ присутстве мукронатовыхъ слоевъ 

на вершин$ Шахъ-дага. Въ предфлахъ моихъ изелфдовав!й 1901 года я отмЗтилъ 

оба петрографическе отдЪфла сенона (около сел. Касумъ-кента) 3). Въ систем Дибрара 

встрЪченъ орбитоидовый горизонтъ, который можно сопоставить съ маасгрихтекимъ 

мфломъ и мукронатовыми слоями. Вершина Шахъ-дага, гдз развите тонкослоистаго 

свЪтлаго мергеля съ БеетийеЙа тисгопща подтверждается сборомъ гг. Конради и 

Мушкетова въ 1902 году, представляеть слБдующй къ МУ этапь распространен!я 

маастрихтскаго горизонта (4ог4ошеп); далЪе къ сЪверо-западу мукронатовые слои упо- 

минаются только въ далекой Имерети, между Сачхери и Они (Кауге), на югъ отсюда 

на карталинскомъ склон$ Месюйскихъ горъ, въ дол. Череткева (Абихъ) и около 

Кутаиса. Горизонтовъ сенона, соотвЪтствующихь обычно развитымъ на сфверо-западЪ, 

въ систем Дибрара нфтъ. Часть же тонкослоистыхъ мергелей выше несомнзнно орби- 

тоидовыхъ слоевъ, возможно, что относится къ палеоцену, куда можно в$роятно отнести 

и датеюй ярусъ Дагестана. Глыбовые конгломераты въ основан1и орбитоидоваго гори- 

зонта являются свидЪтелями трансгресст второй половины сенона *), а ниже мы видфли 

') Высогурск1й недавно указалъ на присутств1е въ сфверо-западномъ Дагестан$ турона съ 1осет. 

Втодтати (7. 4. 4. сео]. СбезеПзеВ., В. 56, Н. ТУ, 1904, протоколы, стр. 171—172), сеномана, гольта съ 

АисеЙа саисаяса, апта съ Р/руИ. УеПеаае, Нор. Резрауцезя и горизонтовъ нижняго м$ла. 
?) Апиа, Оерег 41е КтеаеоззШеп 4ез Калказиз. Вейтйсе гаг Ра]аеопфо]. и. Сео]. Оезегг. и. 4. 

От1ез, В. ХПИ, 1899, стр. 186. 
3) Изелфловавъ теперь подъ микроскопомъ мергели и известняки съ лЪвато склона долины Цмуръ- 

чая (Тр. Геол. Ком., ХГХ, Т, стр. 22), отнесенные мною къ сенону, я увидфлъ, что эти частью глауко- 

нитовые и брекчевидные мергели и песчаники заключаютъ многочисленные обломки мшанокъ, иноцера- 
мовъ и фораминиферы, среди которыхъ удалось замфтить обломки О7йо4ез и Отбйощез; нЪкоторыя 

разности представляютъ глобигериновый илъ. Оловомъ, эти породы съ желваками и прослоями кремня 

отчасти приближаются къ орбитоидовымъ. 
“) Въ кавказской литературЪ я ветрЪтилъ только одно опредфленное указан1е на развит!е брекче- 

виднаго, переходящаго въ конгломератъ, известняка въ верхнихъ горизонтахъ сенона, именно въ долин$ 
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слои актинокамаксовые, теребратулиновые и слои съ Ру. ЕРотфезатит, соотвЪтетвующе 

горизонтамъ отъ сеномана до нижняго сенона. Развите этихъ слоевъ составляетъ 

главную особенность системы Дибрара, оправдывающую ея самостоятельность. Частью 

эти горизонты являются въ цефалоподовой фащи (филёцератовые слои), отличной отъ 

развит1я, напр., сеномана въ тфхъ немногихъ пунктахъ сфвернаго, напр., долина Малки '), 

и южнаго (между Р!ономъ и Тсхенисъ-тсхали) склоновъ Кавказа, гдЪ указываютъ при- 

сутетве этого отдфла м$ловой системы °). Что касается теребратулиновыхъ слоевъ, то 

фауна ихъ имфетъ н5фкоторые элементы, именно гастроподы (АсаеопеЙа и друг.), близке 

къ туронскимъ плоскогорья Трапахсаръ-дага и Карабаха *), но восточно-альийсвяй 

характеръ этой послфдней фауны сильно затемняется въ систем Дибрара сЪверно- 

европейскимъ при очень близкомъ все-таки фащальномъ характер$ этихъ отложенй; 

нфтъ совершенно только рудистовыхъ известняковъ. 

Цефалоподовая фауна (слои съ Р/и/. Котфезатит,) заслуживаетъ вниман1я, во-первыхъ, 

по своему составу и, во-вторыхъ, по характеру развит1я ея представителей. Это фауна 

настоящихъ лилипутовъ, причемъ я не вижу никакихъ основанйй считать встрЪченныя 

формы аммонитовъ только за молодые обороты болфе крупныхъ формъ тЪхъ же или 

другихъ видовъ. По числу оборотовъ и сутурной лин эти формы нич$мъ не отли- 

чаются отъ соотвЪтетвующихь формъ значительно болфе крупныхь разм5ровъ; хотя 

тамя формы, какъ Р//. Котфезатит, Сан4. Офепзе, Чанг. Мадтазрёатит отно- 

сятся вообще къ мелкимъ. Трудно судить о т$хъ усломяхъ, которыя могли вызвать 

такое мЪФетное, но постоянное измфнене опред$ленныхъ видовъ; эти изм$неня свидЪ- 

тельствуютъ во всякомъ случаЪ объ усломяхъ не обычныхъ для нормальныхъ формъ *), 

По составу эта фауна, какъ ни мала она, можеть быть признана за характерную 

индЪйскую; въ связи съ сомнительнымь нахожденшемъ сеномана и турона въ другихъ 

частяхъ Кавказа это обстоятельство заслуживаетъ вниман1я. Это тЪмъ интереснЪе, что 

въ слояхъ теребратулиновой сери получаютъ преобладающее развите формы средне- 

европейскмя и космополитныя; равнымъ образомъ и въ слояхъ болфе древнихъ (апта) 

сосфднихъ частей Кавказа болЪе космополитные элементы выражены достаточно ясно 

и въ предетавителяхъ родовъ Р//Йосегаз и Тлосегаз. Если бы удалось просл$дить 

дальнфйшее распространене къ юго-востоку и югу цефалоподовой фащи Дибрарскаго 

р. Алгетъ, бассейна правыхъ притоковь р. Куры. РЪка Алгеть беретъь начало съ южнаго склона Тра- 

летскихъ горъ къ западу отъ Тифлиса. Кн. Цулукидзе, Кь теол. Тифл. губ. Геол. изелЪдов. въ обл. 

р$Ъчн. долинъ Алгетки и Храма. Мат. для геол. Кавказа, сер. 2, кн. 1, 1887, стр. 9—1. 

1) Кагаказейв, Ехсигзюоп ©60]ос14ае аах епугопз 4е К15]омо4зК. Сла4е 4ез ехситг$10п$ е&е., ХХ, 

стр. 6—7. Симоновичь, Бацевичъь и Сорокинъ, Геол. опис. Пятигорскаго края. Матер. для геол. 
Кавказа, УП, 1876, стр. 63. 

?) Симоновичъ, Бацевичъь и Сорокинъ, Геол. опис. частей Кутаисскаго, Лечхумекаго и т. д. 

УуБздовь Кутаисской губ. Матер. для геол. Кавк., 1375, сер. Т, кн. 5. 

3) Апиа, 1. с., стр. 143—144. АМев, Уего]. Сбтиалай., стр. 482 —484. 
1) Карликовое развите, напр., моллюсковь Балт!йскаго моря приписывают виян1ю опр$ененя водь 

этого обособлеинаго моря (Дарвинт). 

Труды Геол. Ком. Нов. сеЕР., вып, 96. 11 
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верхняго мЪла, быть можетъ, выяснилось бы направлене теченйя, которое связывало 

индЪйское сеноманско-туронское море съ его кавказской областью. ВЪроятно суще- 

ствовала связь мфлового моря юго-восточнаго Кавказа и съ областью Мангышлака; въ 

особенности эта связь отчетливо обнаруживается въ эпоху турона и нижняго сенона 

по распространен1ю актинокамаксовъ, присутстые которыхъ служить основашемъ для 

выдЪления турона на МавгышлакЪ '); но сеноманьъ Мангышлака, равнымъ образомъ 

какь и верхвйй сенонъ представлены фацями совершенно отличными, чЪмъ возможныя 

синхроничныя имъ отложен1я юго-восточнаго Кавказа. 

Для юго-восточнаго Кавказа фауна различныхъ горизонтовъ мЪла позволяетъ отмЪ- 

тить значительныя климатическя колебан1я: связь съ индЪйской теплой областью во 

время отложеня филёцератовыхъ слоевъ, замЪтное вл1ляе болфе умфреннаго климата 

для слоевъ теребратулиновыхъ и вмян!е бореальныхъ условй при отложени актино- 

камаксовыхъ слоевъ; наконецъ, снова экватор1альныя условя съ наступленемъ эпохи 

орбитоидов?ъ. 

Дибраректе утесы и нЪеколько замфчан1и о тектоникЪ юго-восточнаго Кавказа. 

Присутствие конгломератовь среди теребратулиновыхь и филёцератовыхъ слоевъ 

(напр., по обЪ стороны антиклинали Халтанской свиты) показываетъ, что положительное 

движеше мЪловой эпохи началось въ области юго-восточнаго Кавказа уже задолго до 

времени салирамеп; но расширеве моря носило сначала ингрессивный характеръ, 

вЪроятно въ зависимости отъ очертавй суши; трансгресая выражается опредЪленнЪе 

только ко времени верхняго сенона. Именно глыбовые конгломераты орбитоидоваго 

горизонта и конгломераты теребратулиновыхъ и филёцератовыхъ слоевъ позволяютъ 

думать, что видимый перерывъ между неокомскими известняками Шахъ-дага и песча- 

никами Халтана съ одной стороны и верхне-мЪ$ловыми слоями Дибрара съ другой — 

соотвЪтетвуетъ дЪФйствительному стратиграфическому пробЪлу. Съ конца неокома на 

мест Дибрарской системы въ течене времени апта и альба (гольта) можно предпо- 

лагать сушу, захваченную положительнымъ движен1емъ (трансгресаей) со времени, 

быть можетъ, сеномана. 

Съ конца неокома на площади современнаго Кавказа происходить рядъ мЪетныхъ 

колебанй; мЪ$ловое море распространяется то къ сЪверо-западу отьъ Шахъ-дага, то къ 

юто-востоку отъ него. Глыбы неокомскаго известняка и куски песчаниковт, и сланцевъ 

Главнаго хребта въ конгломератахъ теребратулиновыхъ и орбитоидовыхъ слоевъ опре- 

дфляютъ составъ сули на м$ЪетЪ системы Дибрара. Псаммитовыя и пелитовыя породы 

на мЪетЪ Главнаго хребта и известняковая, быть можетъ, только фащя ихъ верхняго 

отдфла на мЪетЪ Шахъ-дагсксй зоны составляли части этой суши. Дибрарске утесы 

т) В. Семенозву, Фауна мЪловыхъ образованй Мангышлака. Тр. Спб. Общ. Естеств., 1899, ХХУ Ш, 5. 
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представляютъ одни изъ ея остатковъ, подвергицеся частью еще послфдующей дисло- 

кацш совмфетно съ трансгрессивными и ингрессивными слоями Дибрарской системы. 

Эта схема приводить къ предположению, что Дибрареке утесы можно отнести къ типу 

Карпатскихъ пенинъ 1). Масштабъ явленя здфсь неизмЪримо слабфе, чЪмъ въ Карпа- 

тахъ, но схема возможнаго происхождения утесовъ остается та же (по Улигу): 1) первая 

складчатость, подняте и созданле рельефа; 2) ингресся моря и отложеше облекающихъ 

породъ; 3) послфдующая общая складчатость породъ утесовъ и облекающихъ ихъ. 

Присутетв!е конгломератовъ въ различныхъ горизонтахъ верхняго мфла показываетъ 

длительность процесса или даже повторене его въ нЪеколько пруемовъ въ течене 

верхнемЪловой эпохи. Дибрарсве утесы хотя и носятъ слЪды веБхъ трехъ процессовъ, 

подобно пенинамъ, но это сходство лишь теоретическое; дЪйствительный характеръ ихъ 

опредФляется все-таки отношен1емъ главнЪйше только къ глыбовымъ конгломератамъ. 

Дибрареке утесы не обособлены впереди высокаго хребта въ отдЪльный поясъ, какъ 

пенины относительно Татръ, а представляютъ только непосредственное продолжене 

окраиннаго известняковаго хребта Шахъ-дагской зоны. 

Несогласное и транегрессивное залегане м$ловыхъ образован Дибрара на веоком- 

скихъ породахъ окраиннаго хребта, разсЪян1е утесовъ неокома въ связи съ конгломе- 

ратовыми фащями орбитоидовыхъ и теребратулиновыхъ слоевъ (напр., утесы Алты-агача 

и Сарыташа) все это признаки въ пользу островной теор1и проиехожденя Дибрарскихъ 

утесовъ. 

Глыбовые конгломераты орбитсидоваго горизонта и подчиненные имъ утесы не- 

окомскихъ известняковъ скорЪе всего напоминаютъ „Висес1“ —конгломераты (сеноман- 

све) и разсфянные среди нихъ неокомеме и юреюе утесы (въ восточныхъ Карпатахъ). 

Ландшафтныя формы Дибрарскихъ утесовъ очень напоминаетъ утесы въ долинЪ Иа- 

]а пе въ западномъ ЗибенбюргенЪ °). 

Нельзя не остановиться и на нфкоторыхъ возраженяхъ противъ теор Улига въ 

приложен1и къ данному случаю. Островная теорля Улига требуетъь доказательствъ, что 

разобщене и разсБяне утесовъ произошло во время трансгресеи облекающихъ породъ; 

наоборотъ тектоническая теорля Неймайра и современная теорля французскихъ геоло- 

говъ-—-шарлажа или лежачихъ складокъ —требуютъ доказательствъ, что разсЪяве было 

вызвано непосредственно тектоническими причинами. По Неймайру утесы представляютъ 

раздробленный сводъ и находятся на мЪфетЪ отложенля самихъ породъ, а по теори ша- 

р1ажа— это приподнятый передьйй сводъ или край (спагшеге гопе) лежачей складки 

(парре 4е сватт1асе); слфдовательно, по такому толковавю, породы испытали боле или 

менфе значительное горизонтальное перем$щенте. 

`) ОБН &, Оеег @е КПрреп 4ег Каграеп. Сотриез теп4из 1Х Сопот. обо]. п(егпаф. 4е Утеппе. 1904. 

?) Сравн., напр., рисунки, помбщенные у ОВИо, Оег @е КИрреп 4ег Катрабеп, 1904; также въ 
въ Вай и. ВИА ег Каграйеп, 1908 (фиг. 98). 

11 
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Тесная связь, какъ неоднократно было указано, Дибрарскихъ утесовъ съ посте- 

пеннымъ раздробленемъ окраиннаго антиклинальпаго хребта Шахъ-дагской зоны мо- 

жетъ показывать крупную роль въ ихъ образован1и и тектоническихъ процессеовъ. Утесы 

Бэшъ-бармакъ (Хидырзинде) предетавляютъ непосредственные отломки раздробленнаго 

свода окраиннаго хребта; дислокащя верхне-м$фловыхъ породъ около Нардарана пред- 

ставляетъь Т$ же форумы, что и дислокалля неокомскихъ породъ окраиннаго хребта 

(сравн. разр. П и УП) дальше къ сЪверо-западу; все это факты, которыми можно 

воспользоваться и противъ островной теории. Наконецъ, совершенно естественно возни- 

каетъ и вопросъ — можемъ ли мы быть ув$ренными, что окраинный хребетъ, т.-е. извест- 

няковая Шахъ-дагская зова, во вефхъ своихъ чаетяхъ предетавляеть складки на мЪетЪ 

(еп расе), или аутохтонныя? Моихъ изелдовавй, конечно, слишкомъ недостаточно 

чтобы дфлать как1я-либо сложныя тектоническля построен1я. ТЪмъ не менфе я считаю 

не лишнимъ сопоставить рядъ вопросовъ въ видЪф схемы, которую, быть можеть, слЪ- 

довало бы также имЪть въ виду при дальнфйшихъ изелЪдованяхъ въ этой части Кавказа: 

1) высовй сЪверный край Кызылъ-кая (восточное продолжен1е Шахъ-дага) и с$- 

верная окраина Шахъ-дага представляютъ корни (гасше) крупной лежачей складки 

или перекрыт!я (парре 4е гесопугетет или парре 4е сЪагтасе); 2) рядъ известняко- 

выхъ складокъ между этой окраиной и переднимъ хребтомъ представляеть верхн1й 

щитъ (сагарасе) массы, перем5щавшейся къ сЪверу; 3) переднй, окраинный, неокомсый 

известняковый хребетъ представляетьъ переднюю складку (рИ #го!ца]) этой массы; 

4) сводовая лин!я этой складки (на моихъ разр$захъ только мЪстами слабо опрокину- 

той) представляетъ такъ называемый передний сводъ (сВаги1ёге Нота]е); 5) отдЪльные 

неокомсве массивы, быть можеть, хребта Курукли и друге, представляютъ остатки 

отъ размыва верхняго крыла лежачей складки (]атеалх 4е гесопугетеп(); 6) неоком- 

ске утесы надъ Сугубомъ (разр. фиг. УТ) предсгавляютъ таке же остатки или же 

экзотическ1е утесы (}10с$ ехойдиез), какъ отломки или отторженцы перем$щавшейся 

массы раздробленной и вдавленной въ боле новые слои (т.-е. ]алие 4е свагтасе); на- 

конецъ, рядъ утесовь Дибрара (Сары-ташъ, Алты-агачъ, Теке-шихи и др.) предста- 

вляють таке же, разсЪянные и вдавленные въ болфе новыя образован1я, перем щенные 

отторженцы (]ате 4е свагг!асе) части лежачей складки; 8) къ юго-востоку оть Шахъ- 

дага сохранились при послфдующемъ размыван!и только части передней массы (таззе 

гошба]е), напр., утесы Бэшъ-бармакъ и Чараха, и разс$янные отторжевцы отъ осталь- 

ной перемфщавшейся массы (]ате 4е спагтасе), каковы отдфльные утесы Дибрара 1. 

Чтобы оправдать такую схему, необходимо доказать: 1) присутстые въ переднемъ 

хребтЪ лежачей складки и даже погруженной (р! р1опсеапё) изъ неокомскихъ по- 

') Довольно з.путанная еще терминологя геологическихъ явлен1й, связанныхь съ перемфщешемь 
лежачихъ складокъ, лучше всего сопоставлепа и объяснена соотвфтствующей стереограммой въ очень 
интересной работЪ Гиасеоп, [е$ паррез 4е тесопугетете 4е 1а Тафта её Готюше 4ез КИррез 4ез Сат- 

ра ез. Ва. 4. 1аЪог. 4е оео]., сбвост, ес. 4е Г.аазалпе, 1908, 4. 
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родъ среди боле новыхъ; 2) присутстве подъ тЪми неокомскими массами, которыя 

можно бы считать за части лежачей складки, остатковъ первичныхъ складокъ (рПз 

албосВвопез); слЪдовательно подъ этими массами ближе къ корнямъ необходимо доказать 

остатки лежачей синклинали (свагилеге га@1са]е); 3) наконецъ, залегане подъ не- 

окомскими известняками, по крайней мЪрЪ ближе къ передней складкЪ, образованй 

болфе новыхъ \). 

Я неоднократно указывалъ 2), что въ изслфдованной мною части юго-восточнаго 

Кавказа обнаруживаются признаки складокъ, опрокинутыхъ на обЪ стороны; разр. УП 

показываеть это строене довольно наглядно. Сокращене пространства, связанное съ 

такимъ строенемъ, могло происходить какъ на счетъ движен1я окраинъ подъ середину, 

такъ и средней части хребта на окраины. Такого рода движеня могуть быть связаны 

какъ съ образованемъ лежачихъ складокъ, такъ и съ явленями горизонтальнаго смЪ- 

щен1я, которое называютъ Оерегземефиапе, спеуапспетейе; въ конечномъ результатЪ 

явлен1й обоего рода возникаютъ перекрытия, т.-е. паррез 4е гесопугетет или паррез 4е 

сВатг1асе, @е Песке. Возможно, что аутохтонными въ тЪфеномъ смысл будутъ пере- 

крывающля массы; во избЪжане. недоразум$й французеке геологи предлагаютъ на- 

зывать аутохтонными т$ складки и перем5щенныя части, которыя не образуютъ пере- 

крыт!я °); въ этомъ смыслЪ я ставлю и вопросъ, будуть ли складки известняковъ 

Шахъ-дагской зоны складками еп р|асе, что далеко нельзя считать доказаннымъ именно 

для части этой зоны отъ Будуга до Чараха, гдЪ появляются актинокамаксовая, тере- 

братулиновыя и филёцератовыя отложен1я Дибрарской системы. 

Термальная лив1я отъ хребта КВойтаръ до Хиналуга своимъ продолженемъ къ 

сЪверо-западу какъ бы опредфляетъ и границу между зонами Шахъ-дагской и Глав- 

наго хребта. Орографическое проявлен1е этой лив!т разлома почти незамЪтно, а геоло- 

гически она занимаеть очень опредфленное положене по направленю антиклинали, 

отдфляющей область складокъ Главнаго хребта отъ сЪверо-восточнаго склона съ пре- 

обладающимъ синклинальнымъ строешемъ. Глыбовые конгломераты сенона (разр. П) 

повторяютъ въ маломъ масштабЪ тектонику неокомскихъ извествяковъ (разр. УП) *). 

') Намекомъ на отвошен1я такого рода можетъ служить отсутсетв1е известняковъ, напр., между Бу- 

дугомъ и Рюкомъ (еп тге?); трудно доступные разрЪфзы около Кала-Худатъь, между Крызомъ и Хиналу- 

гомъ, заслуживаютъ въ этомь отношенш особеннаго вниманя. См. также указаня въ этомъ отношении у 

П. Е. Воларовича, Геол. изсел$д. въ Кубинскомъ уЪздЪ, Изв. Геолог. Ком., т. ХХ Ш, 1904, стр. 279, 282. 

Также упомянутыя раньше отношеп1я между неокомскими и теребратулиновыми и актинокамаксовыми 

слоями около сел. Гюмюръ, Уга представляются настолько сложными, что не было бы ничего удиви- 

тельнаго, если бы дальнЪйния изслфдован1я показали здЪеь дЪИетвительное перекрые верхняго мЪФла нео- 

комскими известняками. 
2) Труды Геол. Вом., ХХ, 1, стр. 1052. 

3) Тегштег, [.е5 паррез 4ез А!рез отена]ез её 1а зуп\езе 4ез А1рез. Ва|. 4е 1а Зое. с6о1. 4е 

Етапсе, 4 з6г. ПТ, стр. 759. 

*) Я должешь обратить вниман1е на обнажен1я около с. Ордючь (фиг. 15), которыя показывають 

дв толщи тлыбовыхь конгломератовь, раздзленныхъ орбитоидовыми мергелями. Надъ сел. Ордючь ниж- 

пяя толща образуетъ ясную сивклиналь, №О крыло которой круто поднимается и далфе обнаруживается 
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Трансгрессивный характеръ конгломератовъ и ингрессивный горизонтовъ теребра- 

тулиноваго и съ Ру. Еотфеяатит не могутъ служить доказательствомъ разновремен- 

ности именно этихъ двухъ складчатостей; несогласное залеган1е верхняго м$ла показы- 

ваетъ только, что залеган1е неокомскихъ породъ было нарушено, характеръ же этой 

дислокащи остается пока, совершенно неизвфстнымъ. Каковъ былъ рельефъ, остатки кото- 

раго можно видЪть въ нескомскихъ утесахъ Дибрара, нельзя пока дЪлать даже догадокъ. 

На склонахъ Шахъ-дага находятся сарматеве слои; по склонамъ веокомской анти- 

клинали Череке (разр. УТ) развиты слои акчагыла и м$стами, повидимому, сарматъ; на, 

утесахъ Бэшъ-бармакъ залегаютъ клочки конгломератовъ съ касшйской фауной (ба- 

кинскй ярусъ?); надъ Хильмили и оттуда надъ склонами долинъ Козы-чая, Чикиль- 

чая, надъ Ангеляномъ (разр. Г) широко распространены до высотъ не менЪе 5000 фут. 

раковинные известняки понтическаго яруса, которые постепенно съ перерывами спу- 

скаются къ юго-западу и къ югу къ ШемахЪ и къ Маразинскому плато '). Раковин- 

ные пористые известняки этого яруса образуютъ здЪфеь неправильныя куполообразныя 

складки; подъ этими известняками около Хильмили обнажаются темно-бурые глинистые 

песчаники и свита гипсоносеныхъ листоватыхъ глинъ (зеленовато-сЗраго и кофейнаго 

цвфта) съ прослоями мергелей; эта свита, быть можеть, соотвЪтствуеть сланцеватымъ 

глинамь Шемахи (палеогенъ?). Дальше къ сфверу понтическе ракушники залегають 

уже непосредственно на красноцвзтныхъ м%фловыхъ мергелистыхъ глинахъ (актинока- 

максовыхъ) и сфрыхъ теребратулиновыхъ (3), а м$етами и на орбитоидовыхъ. 

Я снова долженъ вернуться къ вопросу о присутствии въ этой части Кавказа 

эоцена. Выше уже были приведены соображен!я, которыя заставляють меня относить 

къ палеогену Сумгаитскую сер1ю въ предЪфлахъ къ юго-востоку оть лии Амиздаръ- 

Джебаны. Эти соображен1я еще не даютъ прямого отвфта на вопросъ, былъ ли страти- 

графический перерывъ между верхне-мфловыми отложенями (орбитоидовыми) и палеоге- 

новыми. До сихъ поръ довольно яено обнаруживается, что во всЪхъ областяхъ, подверг- 

шихся сильной дислокащи въ концЪ третичнаго пер1ода, ниже! эоценъ отсутствуетъ °); 

наоборотъ, по окраинамъ континентальныхъ массивовъ между мЪловыми и третичными 

отложенями не обнаруживается такого продолжительнаго перерыва, напр., въ Южномъ 

Поволжьи 3), также на МангышлакЪ 1). На Кавказ эоценовыя нуммулитовыя отло- 

уже надъ сел. Гюмюръ по верхнему склону Вета-дагь. Въ томъ мЪ$етЪф, гдЪ это крыло достигаеть верх- 
няго положенйя надъ сел. Ордючь, неожидавно появляется вторая толща конгломератовъ, покрывающая 
часть №О крыла синклинали. Чтобы распутать зд$сь взаимныя отношен1я стратиграфическихъ горизон- 

товъ, нужна конечно детальная съемка; здфсь можетъ быть сдвигь къ 5\У въ томъ мЪфет, гдЪ происхо- 

дить переходъ синклинали въ горизонтальное положене, или пологая синклиналь, можетъ быть и колос- 

сальный оползень части горы надъ Ордючь. 
т) Привожу только отдфльные факты, наблюдавийеся мною. 

?) Наио, 11ез обозупсИпамх её 1ез атез сопбтешаез. ВяП. $. 601. ае Егалсе, 1900, стр. 706. 
3) Рау1о\, Се 4ез ехеиг., ХХ, стр. 7 — 10. — Его же, О трет. отлож. Симб. и Сарат. губ. Прот. 

Моск. Общ. Испыт. пр., 1896, № 8. — Обзоръ вопроса ем. Архангельск1й, Палеоц. отл. Сарат. Повол. 

Маг. для Геол. Росс. ХХИ, 1904. 

+) В. Семевовъ, Фауна мЪлов. обр. Мангышлака, 114. стр. 148. 
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женя извфстны въ Ахалцыхскомъ бассейнЪ, откуда они распространяются до южнаго 

склона Главнаго хребта въ долины Алазани и Горы, къ западу до береговъ Чернаго 

моря и къ юго-востоку въ бассейнъ Аракса (Кагизманъ) '). Въ Ахалцыхскомъ бассейнЪ 

породы, покрытыя несогласно нуммулитовыми образованиями, именно песчанистыя и гли- 

вистыя, вЪ значительной степени туфогеновыя, относятъ къ нижне-эоценовымъ °). Нум- 

мулитовыя образованя по т$мъ же даннымъ обнаруживають тЪеную связь съ олигоце- 

новыми и даже неогеновыми, хотя нужно отмЪтить, что Геросусйпта до сихъ поръ 

на КавказЪ никЪмъ не упоминается. ВЪроятнфе сл$довательно, что не верхне-эоценовыя, 

а средне-эоценовыя образован1я начинаютъ серю несомнфнныхъ третичныхъ отложенй 

Кавказа. Сумгаитская сер1я представляеть фацально гораздо большее сходство съ под- 

лежащими флишеподобными отложенями, чЪмъ съ эоценовыми отложенями Закавказья. 

Р%зкое измфнеше фацй третичнаго времени въ юго-восточномъ КавказЪ наступаетъ 

лишь послф отложен1я Сумгаитекой сер; лишь поелЪ ея отложен1я наступили, слЪдо- 

вательно, коренныя изм$нен!я въ конфигуращи суши на мЪфетЪ современнаго Кавказа. 

Неодинаковая степень дислокацщи различныхъ по возрасту отложевй, даже видимое 

несогласное между ними залеган!е не могутъь еще служить основанемъ для различен1я 

орогеническихъ фазъ 3). Складчатость горнаго хребта представляетъ явлене длительное 

(4е 1опопе Ва]ете) изъ цЪфлаго ряда пруемовъ, или пароксизмовъ, быть можеть, самой 

незначительной амплитуды; часть этихъ движенй, по мнЪн1ю французскихъ геологовъ, 

даже самая главная “), происходить на глубинф подъ покровомъ мощной толщи пере- 

крывающихъ новыхъ осадковъ, не обнаруживаясь непосредственно на поверхности земли. 

Отъ мощности этихъ отложен зависить видимая впослЪфдетви, когда размывав1е про- 

изведеть моделировку горнаго хребта, интенсивность складчатости. Въ такомъ крайнемъ 

видЪ эта теор1я горообразован1я возбуждаетъ однако основательныя возражен1я; дЪй- 

ствительно въ любой горной систем въ течен1е длительнаго процесса складчатости 

можно видфть литологическмя измфнен!я осадочныхъ породъ (напр., образоване иско- 

паемыхъ углей, залежей соли, конгломератовъ и т. д.), появленя частныхъ геосинкли- 

наловъ на мЪфетБ одного первичнаго по простиранйю его (слЪдовательно многократную 

смфну фащй вкресть простирав!я хребта), наконецъ нерфдко и поверхностныя излян1я 

1) АЪ!сЬ, Сео]осле 4ез Агтетизсйеп НосШат4ез, 1, стр. 141. 

*) Сорокинъ и Симоновичъ, КраткШ очеркъ геологическихъ явлен!й въ Ахалцыхекомъ третич- 

номъ бассейн. Мат. для геол. Кавк., ХТУ, 1886. 

3) При дальнфйшихъ изсл$дован1яхь необходимо обратить особенное вниман!е на отношене къ кли- 

важу сланцевъ главнаго хребта и породъ южнаго склона, включая Баба-дагь, и на измнене кливажа 
ВЪ зависимости отъ литологическихъ качествъ породъ. Съ этимъ вопросомъ связано, очевидно, и р$шен!е 
другого—о времени образовав1я кливажа сланцевъ главнаго хребта, а слЪдовательно и ихъ складчатости.— 
именно посл отложен1я породъ южнаго склона (8 на нашей карт) или до ихъ отложенля, 

“) Гаррагепф, Ге ргоете а]рш, 1909, стр. 20. 

Вегёгапа, С. В. ае ГАс. 4. 5с., СХХ, 1900, стр. 218—950. см. Тр. Геол. Вом., ХХ, 1, етр. ХУШ-- ХХ. 

Гисеоп, Ви]. саме с601., № 77, стр. 111. Также Тегштег, [е5 паррез 4ез А]рез омеп{а]ез её 18, 
зупёзе 4ез А1рез, ВиП. 4е 1а Зе. с60]. ае Егапсе, 4 з., ПТ, 1903, стр. 762—765. 
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изверженныхъ породъ. ВеБ подобные признаки показываютъ, что геологическое форми- 

роване складчатаго хребта постепенно обнаруживается и географически, хотя вся сумма, 

орогеническихъ движенй выражается единымъ длительнымъ процессомъ. ДЪйствитель- 

ные стратиграфическе пробфлы (регресеи) служать единственнымъ критеремъ для 

опредЪлен1я фазъ этого длительнаго явлен1я, притомъ неодновременныхъ для различ- 

ныхъ частей горной цфпи. Выше мы намЪфтили для юго-восточнаго Кавказа такля фазы 

въ эпохи окефорда и киммериджа и, быть можеть, гольта; затЪмъ такая же фаза, мо- 

жетъ быть, соотвфтствуетъь времени части палеоцена; къ этому времени впадина, не- 

прерывно поддерживаемая на м$етЪ Кавказа по крайней мЪрЪ съ начала юры, ока- 

залась почти выполненной; процессы перемфщен1я слоевъ, развивиеся на глубинЪ ея, 

неравном$рно по всей длинф будущаго хребта, достигли поверхности на всемъ его 

протяжени. 

Эта схема набрасывается въ предположенш такъ называемаго геосинклинала на 

мфсть Вавказскаго хребта; причину неравном$рнаго поднят!я на мЪстБ такого геосив- 

клинала, или первичной впадины, можно искать какъ въ эпайрогеническихъ положи- 

тельныхъ движеняхъ сосфднихъ континентальныхъ массивовъ, такь и въ распредЪлен1и 

масеъ въ самомъ геосинклиналЪ, какъ это предполагаетъ теорля Бертрана. Съ точки 

зр$Ъвая посл$дней теор труднЪе все-таки объяснить складчатость третичныхъ образо- 

ванй, окружающихъ первичное поднят!е на м5стБ прежняго геосинклинала, & вм5етЪ 

съ ними и окончательное обособленше Кавказскаго хребта. Какъ только глубинныя дви- 

жев1я достигли поверхности по всей длинЪ хребта, геосинклинала въ сущности больше 

не существуетъ, или можно говорить о незначительныхъ и мелководныхъ геосинклина- 

лахъ по обЪ стороны поднявшейся суши. Необходимо допускать, что разъ нарушенное 

равновЪ1е неудержимо продолжаеть колебаться въ томъ же направлени и ВЪ этихъ 

частныхъ геосинклиналахъ. НЪФтъ ли какихъ-нибудь условий, благопруятствующихъ этому? 

Среди третичныхъ образован, окаймляющихъ возникшее подняте, крупную роль играють 

зоогеновыя породы и грубо обломочныя, вообще прибрежныя и мелководныя, скорость 

отложен1я которыхъ приблизительно въ три раза больше, чЪмъ скорость отложеня въ 

болфе глубокихъ частяхъ морей. Между денудащей обособляющейся суши и отложе- 

немъ въ прибрежныхъ пространствахъь могло существовать не только извЪетное равно- 

вЪае, но даже могъ получиться избытокъ тяжести въ прибрежныхъ пространствахъ 

сравнительно съ облегченемъ размываемой суши (абразлей и эрозлей). 

Мощность третичныхъ отложений (сарматскихъ, акчагыльскихъ, апшеронскихъ) 

также показываетъ непрерывное опускане дна моря. СлБдовательно, въ мелководныхъ 

геосинклиналахъь по обф стороны поднявшейся суши продолжаются по существу т$ же 

процессы опускан1я (положительное движен!е), что и въ первичномъ геосинклинал$; 

если принимать за причину движен1я въ послФднемъ распредБлене массъ’ въ немъ, со- 

гласно теори Бертрана, то, пожалуй, нфтъ никакихъ основав1й не допускать той же 

причины для движенй въ частныхъ геосинклиналахъ третичнаго времени. 
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Сарматеюмя и акчагыльсяя отложен1я, повидимому, и болфе новыя находятся въ 

различныхъ частяхъ Кавказа по простиран1ю его на различныхъ высотахъ; положение 

сарматскихъ отложен! на значительной высотБ на Шахъ-дагЪ показываетъ и значи- 

тельную степень вапряженности нарушеня залегавая третичныхъ отложенй. Но эта 

напряженность едва ли оправдывается степенью сложности самой складчатости этихъ 

послфднихъ; степени складчатости сарматскихъ отложен около Дербента и около Пет- 

ровска (по Калицкому) значительно разнятся. Упомянутыя раньше глыбы бакинскихт (?) 

отложенй на вершинз Бэшъ-бармака показываютъ в5роятность простого вертикальнаго 

перемфщен1я. Различное гипсометрическое положене третичныхъ отложенй обнаружи- 

ваетъ, подобно изобазамъ, неравномфрность движенй, обнявшихъ Кавказъ въ послфдне 

пароксизмы горообразован1я. Остается открытымъ вопросъ, продолжалась ли складча- 

тость болЪе древнихъ образован1й и во время складчатости третичныхъ, или же мезо- 

зойсюя отложен1я при этомъ перем$щались только вертикально. Теор1ля шар1ажа, во- 

обще современныхъ французекихъ тектонистовъ, предполагаеть рЪшеше вопроса въ 

первомъ смысл; но существоваве суши, омывавшейся третичными водами, служитъ пре- 

пятстемъ, на мой взглядъ, къ послФдовательному проведен1ю этой теор1и въ ея край- 

немъ развитш и для третичныхъ отложенй Кавказа. ТЪмъ не менфе сложная склад- 

чатость даже апшеронскихъ слоевъ (средй пллоценъ) около Кубы (по Воларовичу) и 

къ западу отъ Дербента (по Голубятникову) не исключаетъ возможности одновре- 

менной складчатости и мезозойскихъ породъ, быть можеть даже перекрывающихъ мЪ- 

стами третичныя. 

Между мезозойскими и третичными отложен1ями юто-восточнаго Вавказа суще- 

ственная разница въ томъ, что первыя дЪйствительно могутъ представлять смятый гео- 

синклиналь, а вторыя — ограничиваются только окраинами частныхъ геосинклиналовъ. 

Если оставить въ сторонЪ детали строевя, то общая тектоника мезозойскихь отложешй 

производить скорфе впечатл6ве смятаго и разнообразно изогнутаго все-таки свода, а 

не мульды, т.-е. такъ называемаго антиклинор1я, а не синклинор1я. Въ области 

мезозойскихъ отложенй первичный геосинклиналъ постепенно видоизмфнялея въ анти- 

клИНор!Й; только орографически доминирующее значеше, благодаря посл$дующей моде- 

лировкЪ, сохранилось за отдФльными синклиналами. Изверженныя породы Лагичекихъ 

горъ (б1отитово-роговообманковый андезитъ, авгитовый андезитъ и частью базальтъ) сви- 

дЪтельствуютъь о перемфщев1яхъ расплавленныхъ масеъ въ конц существовантя геосин- 

клинала и поднятши ихъ по зонф раздробленйя вдоль южной окраины Если также 

отбросить детали строенйя третичныхъ образовавй, наприм$ръ, по северному склону 

Кавказа, каковы сбросы, второстепенныя складки и сдвиги, то общимъ для нихъ текто- 

ническимъ признакомъ является, что веЪ второстепенные элементы развиваются на части 

синклинорля 1). Антиклинор!й главной массы мезозойскихъ отложешй и окраина синкли- 

1) Описаше тектоники третичныхъ отложен! около Дербента и прекрасные разрфзы Д. В. Голу- 

баятникова (Геол. изел. пефтен. площ. Кайтаго-Табасар. окр., Изв. Геол. Вом., г. ХХГ, 1902 г.) служатъ 

Труды Гкол. Ком. Нов. сЕР., вын. 26. 12 
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нор!я третичныхъ взаимно дополняютъ другъ друга до одной колоссальной волны въ 

земной корЪ. 

ПоеслЪдиими проявлешями орогеническихъ движений Кавказа, какъ во вефхъ склад- 

чатыхъ хребтахъ, были опускан1я. Посл продолжительваго пертода опускапя вдоль 

Кавказа во время отложеня третичныхъ осадковъ включительно до апшеронскихъ 

слоевъ моделировка Кавказа происходить на счетъ какъ поднят!я его горвыхъ частей 

(высокое залегане мало нарушенныхъ пл1оценовыхъ отложен), такъ и опускан!я смеж- 

ныхъ пространствъ (современныя глубины южной части КВасп1я; сбросы, напр., около 

Петровска въ Атлы-боюнекомъ хребтЪ, по Калицкому; около Теньги, по Воларо- 

вичу; наибол$е позде разломы по южному склону въ области Лагичекихъ горъ, со- 

провождавипеся выходами базальта и т. д.). Поднятая и опускавя происходятъ сопря- 

женно; очень вБроятно, что частью это зависить и отъ распредфлен1я массъ въ част- 

ныхъ геосинклиналахъ, но нельзя исключить и влян!я общихъ причинъ, обнимавшихъ 

не только болЪе слабыя зоны земной коры, подвергавиияея складчатости, но и т 

прочные участки (ЗепоПеп, Ъиабо1тз, у0$301г$), которые располагаются по 0бЪ стороны 

складчатой цфпи въ видЪ ея Уоапа (ауап-рауз) и Вас ап@ (агг1еге-рауз). Каждый 

пароксизмъ складчатости до извЪстной степени локализируется въ наиболЪе слабой зонЪ; 

области складчатости предшествовавшаго пароксизма могуть служить въ свою очередь 

устойчивыми массивами при послфдующемъ. Для зоны третичныхъ отложен!й сЪФвернаго 

склона Кавказа мезозойске массивы могли играть роль Вас ат@, какъ это подтвер- 

ждается опрокинутостью третичныхъ складокъ къ №0; роль этихъ массивовъ, какъ 

дли меня матерлаломъ, подкр$пляющимъ эту мысль. Вритическля залЪчанля этого автора (1. с., стр. 731—733) 

по поводу моего толкованя складчатости около Дербента въ сущности не разъясняютъ нфкотораго разно- 
глася между нашими взглядами, дфйствительно существующаго, а указывають на неточности въ моихъ 

наблюден1яхъ, на самомъ дл не имфвийя м$ета. Моей задачей, какъ въ первой работЪ, такъ и въ на- 

стоящей пе было и не могло быть указан1е всЪхъ складокъ. а только опредфлене типа ихъ совокупности; 
указан!е на пропуски въ числЪ складокъ и на иную степень ихъ изогнумя, иричемъ оставляется безъ 
вниман1я правильность или неправильность общаго характера, какъ онъ выраженъ на разрЪфзахъ и въ 

описаниг, я считаю недоразум$немъ, для разъяснен1я котораго было бы излишнимъ вдаваться въ поле- 
мику, которая сущности дЪла едва ли когда помогаетъ. ТФмъ не менЪе не могу не разъяснить недоум$н1я 
Д. В. Голубятникова на счетъ моего указанля, что С. Е. Квитка правильно указалъ синклипальное 

строене восточнаго склона Джалганской горы; я всегда считалъ болфе полезнымь для успЪха геологиче- 

скаго изучен1я какой-либо мЪстности отыскивать въ трудахъ прежнихъ изелФдователей черты хотя бы 
частью правильнаго, на мой взглядь (синклинальный характерь южной части горы Джалганъ отмфченъ 
и на разрЪзахъ Голубятникова), толкован1я какого-нибудь явлен1я, а не ихъ пропуски и ошибки, ко- 
торые при накоплен1и матер1аловь—первые иополняются, а вторыя огпадаютъ сами собой. Съ своей сто- 
роны я нахожусь въ педоумфни, какимъ образомь разногласле въ строев1и восточнаго склона Джалгана, 

причемъ я и не оспариваю вофхъ деталей этого строеня, даваемыхъ Д. В. Голубятниковы мъ, можеть 
служить настолько выдающимся иримфромъ значен1я палеонтологическихь данныхъ для пониман!я 
зектоники, что Д. В. Голубятниковъ находить нужныхъ отмфтить это въ своей новЪйшей работЪ объ 
АпшеронЪ (Изв. Геол. Ком., № 94, 1904 г., стр. 295). Значене палеонтологическихъ данныхъ едва ли ну- 

ждается въ такой защить, а что касается до пониман1я тектоники, то думаю, что слфдуеть помнить, что 
тектоника горнаго хребта опредфляетея всей суммой нарушен залегапля, а ве разрЪзами одной горы, 

капъ бы детальны они пе были. 
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Вас ата, подтвердилась бы, если было бы доказано перекрыте нижнемБловыми отло- 

женями верхнемфловыхь и третичныхъ. На южномъь склон$ можно предполагать 

такое же отношеше, какъ это показываетъ опрокинутость къ югу. В%ерообразное 

строеше Кавказа заставляеть предполагать присутстве прочныхъ массивовъ по обЪ его 

стороны, агсВез американскихь геологовъ !) или таспогез @66ал (челюсти тисковъ) по 

выражен!ю французовъ со временъ Эли-де-Бомона. Какъ я уже отчасти высказался въ 

своей первой работЪ о КавказЪ °), вопросъ о направлени стяженя складчатости для 

этого хребта не имфетъ существеннаго значен1я; я отнюдь не распространяю этого по- 

ложеня и на сЗверо-западный Кавказъ, но въ юго-восточномъ его болфе или менЪе 

симметрическое строен1е заставляеть предполагать смяте слабой зоны съ обЪихъ сто- 

ронъ 3). Только различю въ литологическомъ составЪ, можетъ быть, слфдуеть припи- 

сывать видимое различ1е въ степени опрокинутости мезозойскихъ породъ на ту и другую 

сторону. Для юго-восточнаго Кавказа нельзя отмФтить ни преобладающаго движен!1я къ 

югу въ фазу посл$-юрскую (по Абиху), ни преобладающаго движен1я къ сЪверу въ 

фазу третичнаго складкообразован1я; наконецъ, нельзя говорить и о томъ, что значи- 

тельная часть моноклинально (изоклинально) наклоненныхъ къ сфверу слоевъ (юрекихъ 

и м5ловыхъ) южнаго склона, развитыхъ въ западномь КавказЪ, погрузилаеь въ юго- 

восточномъ КавказЪ подъ долину Куры *); напротивъ, болЪе или менфе вЪфроятно почти 

непрерывное продолженле образовашй южнаго склона, напр., по меридлану Тифлиса до 

окрестностей Шемахи. 

Сбросовая лин1я южнаго склона юго-восточнато Кавказа обнаруживается выходами 

вулканическихъь породъ Лагичекихъ горъ и рядомъ термъ отъ Елису, на сЪверо-западЪ 

отъ Нухи, до Джебаны около Шемахи (термы Халхалеюя, Бумекя, холодные источ- 

ники Хана-гэ); по другую сторону долины Куры начинается обширная область извер- 

женныхъ породъ, покрывшихъ значительное пространство опустившагося пояса. Если 

непрерывность образованй южнаго склона Кавказа подтвердится, можно будетъ счи- 

тать, что подъ долину Куры опустились элементы, тектонически единые не съ Кавка- 

зомъ, а скорЪе съ т$ми складками, которыя подходятъ съ ЗМ и ЗО къ Армен; подъ 

долину Куры могли опуститься части устойчивыхъ массъ, опред$лившихъ складчатость 

Кавказскаго геосинклинала 5). Зюссъ давно уже отм$тиль, что Кавказь, эта западная 

*) Тр. Геол. Ёом., т. ХЛХ, стр. ХХУ[. 

2?) Тр. Геол. Ком., т. ХХ, Г, стр. ХХУ. 

3) Французеке геологи (Наяе, Тегитег, Пе Гаипау и др.) объяеняють и несимметрическое 
строене складчатыхь хребтовъ сматемъ съ двухъ сторонъ, но только неравном$рнымъ, когда массы 
Вас ата (агеге-рауз) перемфщаются сильнфе, чЪмъ массы Уотап и стремятся образовать перекрыт1е 

складчатой зоны. Так1ля перекрываюиия массы проф. Тегииег называетъь фталпеам 6стазеиг въ отлише 

оть масеъ агтеге-рауз, остающихся на мФстБ и впослЬдетви раздробленныхъ сбросами. Тегттег, [лез 

паррез 4ез А1рез ометаез, 1. с., стр. 762—765. 

*) АБ1сЬ, ш Зцезз, Паз Ари ег Ег4е, 1, стр. 606—610. 

5) Зюесъ (аз АпЯйи 4ег Етае, ПТ, 402, |, стр. 632—656) къ югу оть Арменитг видить мфето со- 
едипен1я (скучиваля) складокъ динаро-таврекихъ съ пранскими. Динаро-тавревя складки достигають 

12= 
2 
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часть окраинной дуги Тянь шаньскихъ складокъ (алтаидъ, какъ онъ называетъ ихъ те- 

перь) также прямолинейно, безъ изм$нен1я своего направлевая, простирается относи- 

тельно области скучиван1я складокъ къ югу, какъ Тянь-шань относительно складокъ 

Балтистана (Яркендская дуга). Динариды играли роль Вас ап относительно Альаъ 

при ихъ стяжени отъ юга къ сфверу; Динаро-таврекое и иранское скучиване . Армян- 

скаго плоскогорья могло играть роль Уоат@ для Кавказа при общемъ стяжени 

алтаидъ отъ сЪфвера къ югу. Но юго-восточный Кавказъ не даетъ указанйй на напра- 

влен!е стяжен!я; это область складокъ, постепенно замирающихъ къ юго-востоку. Тре- 

тичная и послфтретичная фазы складчатости южнаго склона могутъ быть удобно объ- 

яснены смятемъ слабой зоны между мезозойскимъ массивомъ самого Кавказа и армян- 

скимъ нагоремъ; труднфе указать соотвфтетвующй массивъ по сЪверную сторону 

Кавказа. Наконецъ, складчатость мезозойскихъ отложен Кавказа, независимо отъ ка- 

кого-нибудь ея опредЪленнаго направлен1я, могла быть слфдетемъ сжатя между об- 

ластью скученя складокъ тавро-иранскихъ на югф и древней русской столовой страной 

и устойчивыми массивами западной Азш на сЪверф, Мы ве можемъ знать, со стороны 

которато изъ этихъ прочныхъ массивовъ давлене было сильнфе, но оно не могло быть 

равномфрнымъ на всемъ пространствЪ зоны, изгибающейся между такими массивами. 

При несомнЪнной связи Кавказа съ Тянь-шаньскими складчатыми дугообразными 

хребтами, невольно обращаетъ на себя вниман!е значительное ослаблеве складчатости 

юго-восточнаго Кавказа и Закасшйскихъ горъ сравнительно съ сЪверо-западнымъ Кав- 

казомъ. Такое мЪстное ослабленте складчатости, послФдовательно локализировавиейся 

отъ сфвера Ази (Зспеце], аще ргип!) все дальше на югЪ, зависить конечно отъ 

неравном рности давлен1я; возникаетъь т$мъ не менфе вопросъ, нЪтъ ли какой-нибудь 

общей причины такого ослаблен1я складчатости въ области Прикаешя на одномъ концЪ 

и около Азовскато моря на другомъ. Для Кавказа области ослаблен1я складчатости 

являются пространственно и областями по преимуществу новЪфйшаго опускан1я. Можно, 

слЪдовательно, спросить, почему зоны, подвергиияся наибольшему разлому, были такъ 

слабо изогнуты въ течене предшествовавшей фазы складчатости. Обыкновенно прини- 

маютъ, что фаза крупныхъ опускавй заканчиваетъ складкообразоване; Зюссъ объ- 

ясняетъ это тъмъ, что давлеше мЪстами ослабЪваетъ, и тиски, если можно такъ вы- 

Армениг двумя вЪтвями: на сфверз-—восточно-понгической (атс РопЯдие отепа1 по Эд. Науману)и на юг5— 
восточно-таврекой (атс Тааг1дае от1етёа]). Восточно-понтическая вЪтвь, ограничивающая южный берегь 

Чернаго моря, продолжается вдоль бассейна р. Чороха, мимо Батума черезъь Лазистанъ въ Ахалцыхо-Име- 

ретинскля горы (Асра]и. — Ппегепизсвез бтел2семтое Абиха) и Тралетекля съ отдфльной вфтвью Ме- 

сыйскихъ горъ. Южная вфтвь Таврекихъ горъ образуетъь дугу выпуклую къ сЪфверу между вершинами 
Тигра и Евфрата. Между этими таврскими вфтвями расположены послёдн!е отпрыски пранскихъ скла- 
докъ, напр., палеозойскаго хребта Джынзерлы-дагъ (на лфвой сторон$ долины Аракса), составляющаго 

продолжене южнато Карабаха уже Иранской системы складокъ. Иранск!я и таврекля вЪтви не обра- 

зуютъ непрерывныхъ дугообразныхъ хребтовъ, а исчезаютъ въ области опускан!я Арменш подъ ея вы- 
сокими вулканическими натгорями, какъ это доказано Абихомъ для хр. Чатинъ-дагъ (Таврекой вфтви) 

и Джынзерлы-дагь (Иранской) въ бассейнЪ вериинъ Аракса. 
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разиться, сжатые до отказа, разжимаются; трещины, закрытыя при складчатости, рас- 

крываются, и отдЪльные отломки земной коры, болЪе не удерживаемые, начинаютъ опу- 

скаться, способствуя измяню на поверхность изверженныхъ породъ.. Складчатость 

какъ бы уплотняетъь и дфлаетъь цфлые участки земной коры мене гибкими и неспо- 

собными подвергаться дальнЪйшему изгибу; тогда-то и наступаютъ разломы и опу- 

скан1я, области которыхъ на пространств Европы такъ же перемфщаются, какъ и 

складчатость, посл$довательно во времени и въ пространств отъ древнЪйшихъ герцин- 

скихъ (каменноугольныхъ) на сЪфверф до новфйшихъ Эгейскаго моря на юго-востокЪ. 

Если мы станемъ на точку зрфн1я о причин$ складчатости въ елабыхъ зонахъ отъ 

давлен1я со стороны болфе устойчивыхъ массивовъ, то необходимо признать, что велЪд- 

сте неравномЪрности такого давлев1я съ обфихъ сторонъ въ Азш преобладало пере- 

мфщене массъ къ югу (направлене стяжен1я, какъ говорили раньше), а въ Алыий- 

ской системЪ, наоборотъ, преобладало перем5щен!е къ сфверу. Если представить себЪ, 

что эти перемъщеня массъ въ концф концовъ такъ или иначе реагируютъ на дви- 

женя въ пространств промежуточномъ, въ данномъ случаф въ области Кавказа, то 

здфеь должно обнаружиться скручивающее усиле, которое проявляется: во-первыхъ, въ 

развит!и складчатости на прямолинейномъ участкЪ между двумя болЪе обширными поя- 

сами дугообразной складчатости Альпъ и Тянь-шаня, и во-вторыхъ въ послЪдователь- 

номъ образован! разломовъ въ зависимости отъ преобладан1я давлевля на сЪверо-за- 

падной оконечности или на юго-восточной этого прямолинейнаго пояса; при преобла- 

дани давлен1я на сЪверо-западЪ (съ 5\М) должны обнаружиться вЪерообразныя лини 

разлома на юго-восточной оконечности, а при давлени съ МО на юго-восточной око- 

нечности должны произойти разломы на сЪфверо-западной оконечности. Иначе говоря, 

каждой зонф смятя (Збалатоз7опе) должна соотвЪтетвовать другая зона разрыва (Йет- 

гипо370пе). Разломы южнаго Касшя, долины Куры и Закаешйскаго края обнимаютъ 

одну изъ такихъ зонъ разрыва, генетически единую съ зоной смяття сЪверо-западнаго 

Кавказа. Лвлен1я опускан1я не только заканчиваютъ складчатость Кавказа, но они могли 

и сопровождать ее и въ свою очередь реагировать на возбуждешме новЪйшихъ па- 

роксизмовъ складчатости, даже независимо отъ положен1я какихъ-нибудь геосинкли- 

налов?ъ. 

При скручивающихъ усимяхъ разломы принимаютъ вферообразное расположенте, 

также измфняются и направлен1я расположен!я складокъ. Старыя идеи Абиха о раз- 

личномъ направлении тектоническихъ линй Кавказа могутъ получить совершенно иной 

смыслъ. Детальныя изелфдован1я сбросовыхъ явленй Кавказа будуть имБть ршающее 

значен1е для высказываемыхъ мною предположенй. 



ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

ГЛАВА Ш. 

Описане мЪловыхъ ископаемыхъ системы Дибрара. 

Орбитоидовый горизонтъ. 

От бо14ез ФОтгЬ1епу. 

Отрюез саисаяса зр. п. 

Табл. Г, фиг. 1—5, 12, 14. 

Наружная форма дискоидальная, чечевицеобразная, обыкновенно несимметричная, 

велфдстне появленя центральнаго бугорка. Поверхность шагреневая отъ мелкихъ бу- 

горковъ, которыми оканчиваются столбики дополнительнаго скелета (фиг. 1а, 2а, За, 

и 54а). 

Основан1емъ для опредфленя этихъ фораминиферъ, какъ Ото ез эт. зепзи.; 

служитъ ромбическая форма (фиг. 12) камеръ въ среднемъ горизонтальномъ сфчена 

(экватортальномъ, по Шлюмбергеру). Стороны ромбовъ нЪфеколько изогнуты, такъ что 

камеры имфютъ округлое очертавше, а въ зависимости отъ положеня сЪченя иногда 

принимаютъ даже овальный видъ, напр., въ нижней части разрЪза фиг. 12. Это по- 

слЗднее обстоятельство дЪлаеть иногда форму сБченй камеръ нЪеколько напоми- 

нающей форму камеръ подрода ЕРеросус®та; но въ этомъ подродЪ камеры имфютъ 

форму или шестиугольную, или стрЪльчатую. Для большинства видовъ рода Ото 4ез 

(за исключешемъ (7. зосайз Геут.) является характернымъ въ экватортальномъ сЪ- 

ченши муаровый (волнистый) рисунокъ 1), велфдетв!е пересфчен1я двухъ системъ кривыхъ, 

1) СВ. Зе] атьегоег, Ргемиеге пое зиг 1е$ отЬболез. Ра|. 4е Ша Бос. сво]. 4е Егапсе, 4 з6г., 

т. Г, 191 и Репхете поёе заг 1ез огьИо1ез, Пма., $. П, 1902. Многоч 'слениые рисупки. 
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по которымъ располагаются боковыя стфнки камеръ (фиг. 12). Нужно замЪфтить, что 

и н$фкоторые виды Геросусйта, напр., 16. Мотдам Геш. её В. Почу. Г) имЪютъ 

подобный же рисунокъ, но этоть видъ отличается характерной шестиугольной формой 

сЪчен!я камеръ, переходящей въ стр$льчатую. 

Орбитоиды, подобно другимъ фораминиферамъ, представляются диморфными: формы 

А (т6оазрЬ6иае) имЪютъ болыпую эмбр!юнальную камеру, а формы В (илегозриб- 

т144е) начинаются маленькой эмбрлональной камерой, окруженной экваторйальными ка- 

мерами размфра гораздо меньшаго, чЪмъ соотвфтствуюцйя камеры формъ А. ВеЪ 

изелфдованныя мною формы орбитоидовъ разематриваемой части Кавказа относятся къ 

типу А. 

Эмбр!ональная камера имфетъ очень толстую стЪнку и представляеть въ эквато- 

рлальномъ сфчеви довольно большую камеру, въ значительной мЪрЪ окруженную другой 

кольцевой. 

Въ экватор1альномъ сЪченш камеры (фиг. 12 и 14) почти не измфняются въ вы- 

шину къ перифер1и и ясно разд$ляются тонкими перегородками на части. Въ среднемъ 

поперечномъ сБчени экватор!альныя камеры также слабо возрастаютъ въ вышину къ 

перифери, а боковыя (вторичвыя) камеры плоекля и пересЪкаются многочисленными 

столбиками такъ называемаго дополнительнаго скелета. 

Наиболфе обычные размБры нашихь формъ 5—6 шш. въ даметрЪ, рЪже 

крупнЪе, иногда до 12 ши. 

Сходство и отлич1е. По наружной формЪ описываемый видъ имфетъ наибольшее 

сходство съ 07. адсиаа Зе ат. 2), но отличается появлешемъ около центральнаго 

бугорка короткихъ извилистыхъ реберъ велЪдетые смян1я отдфльныхъ бугорковъ, какъ 

у 0. Сепзасса Цеуш. и ОФ. зобайз Пеуш. 3); отъ поелфднихъ видовъ нашьъ отли- 

чается присутстиемъ центральнаго бугорка на одной сторонЪ. Оть 0хб. асе наша 

форма отличается также въ среднемъ поперечномъ сфчени однообразной вышиной эква- 

торальныхь камеръ, какъ у Ото ез тбтог Зе или. ^) Особенностью нашей формы 

является строен1е эмбрлональной камеры; по толщинЪ наружной стЪнки ее можно срав- 

нить съ О’. Сепзасса и От’ф. питог, а по строеню съ Герщосусйта Ващиа Пе. 

её. В. Оопх. 5), т-е. типа 105ез стешатез (апсешез пибмеигете, какъ отчасти 

1) Раи1 ешоше её ВоЪ. Роцу!1е6, Зах [е сепге Геросусйта сит. Мет. 4е 1а зос. с601. 4е 

Егапсе, № 32, 1904, табл. Ш, фиг. 2. Ср. также, рисунки на табл. ХТ, Уегреек её Кеппета, Пезег. 

060]. 4е Таха её Майолпга, 1896. 

2) Бо] ашрегсег, Ргепеёге побе, стр. 465, т. УШ, фиг. 1, 4, би т. [Х, фиг. 1 и 4. Экземпляры 

этихъ орбитоидовъ были посланы мною весною 1905 г. Шлюмбергеру. Маститый палеонтологь под- 

твердилъ ихъ наружное сходство съ 07. арлешоаа, а посланные мною вслфдъ затЪмъ фотографичеене 

снимки препаратовъ не застали уже въ живыхъ этого достойнёйшаго человфка и ученаго, который даже 
слабъющими руками за нфеколько недфль до своей кончины продолжалъ самъ приготовлять преларалы 

для изслфдованля крупныхъ фораминиферъ. 

3) Бсв1 аш Бегоег, Пеях1ёше побе, стр. 256, т. УТ, фиг. 5 и стр. 258, т. УБ фиг. 6. 

*) БС] ашрегоег, Ргеплеге поёе, стр. 466. 

5) Рац! Гешо!ше её ВоВ. Бопу1Ше6, ]. с., табл. Ш, фиг. 14. 
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также у 0. тёног. Отъ поелфдняго вида наша форма отличается наружными очерта- 

мями и скульптурой, такъ что не можетъ быть принята за мегасферическую форму 

этого вида. 

Кавказская форма характеризуется сочетавемъ признаковъ, служащихъ для раз- 

личен1я нЪфеколькихъ видовъ, именно (076. арасщаа, пипот, СЧепзасса, но ее нельзя 

признать за варлетэтъ котораго-нибудь изъ этихъ видовъ; скорЪфе, каждый изъ нихъ 

можно было бы произвести изъ кавказской формы. ВеЪ эти виды относятся къ наи- 

болЪе обычнымъ въ маастрихтскомъ мЪ5лу (4ог4отеп). 

М$стонахожден1е. Формы этого вида встрфчены на вершинЪ Дибрара въ желто- 

вато-буромъ мергелистомъь песчаникЪ вмЪетБ съ Оубйойез пот, значительно болЪе 

распространеннымъ. 

Ото ея ипог Зе ат. 

Табл. Г, фиг. 6—11, 13, 15. 

1901. Зе атрегсет, Ргепиёге пофе, 1. с., стр. 466, табл. УП, фиг. 2, 3, 5; табл. ГХ, фиг. 2, 3. 

Отличается отъ предыдущей формы болЪе плоской дискоидальной скорлупкой безъ 

центральнаго бугорка; поверхность покрыта многочисленными правильно распред$лен- 

ными узелками. 

Эмбр!юональная камера въ типичныхъ формахъ Шлюмбергера состоитъ изъ ма- 

ленькой сферической центральной и обнимающей ее округлой; об окружены общей 

толстой стЪнкой; экваторальныя камеры относительно болфе мелыя и увеличиваются 

въ вышину болЪе значительно, чЪмъ у (06. айсщаю. Кавказсвя формы въ этомъ 

отношени болфе близки къ (Оф. саисаяса, чЪмъ къ О’. пипог ЗеашЪ. 

Боковыя камеры (фиг. 51) низыя и пересБчены многочисленными столбиками, рас- 

предЪленными очень равномфрно и болфе развитыми, чБмъ у 0». саисаяеса. Кавказ- 

Фиг. 51. Поперечное сфчене (тб. итог Зе ашЪ. Увел. 30 разъ. Тоть же разр$зъ, что на фиг. 1 табл. Ш. 

сюя формы по характеру эмбруональной камеры (фиг. 13, 15) болфе мегасферичны, 

чЪмъ типичныя формы Шлюмбергера, опять таки приближаясь къ (уф. саисаяса. 

Размф$ры меньше, чЪмъ предыдущаго вида; наибольший д1аметрь около 5—6 шш., 

обычно меньше. Формы, открываемыя микроскопомъ въ горныхъ породахъ системы 
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Дибрара и видимыя въ нихъ простымъ глазомъ, обыкновенно относятся къ этому виду, 

а не кь 0. самсаяса. 

07. пиног относится къ числу наиболБе распространенныхъ формъ Маастрихт- 

скаго м$ла. 

Въ случайныхь сБчешяхъ, изображенныхь на табл. П, Ш и ТУ, видовое опре- 

дЪлене орбитоидовъ, конечно, затруднительно. Можно сказать только, что разрЪзы наи- 

болфе близые къ экваторальнымъ, напр., на фиг. 3, табл. П, достаточно ясно обна- 

руживаютъ форму кл5токъ типа О’ро@ез, а не Геросусйпа, на которыя иныя слу- 

чайныя сфчен1я очень похожи. Поперечныя сфченя и кой-гдЪ эмбрлональныя камеры 

(фиг. 1, 2, 3, 4 табл. П, фиг. 1 табл. Ш, фиг. 1 табл. ГУ) указываютъ на рас- 

пространен1е именно (ф. тёиот. Эмбрлональная камера на н%которыхъ разрЪзахъ, 

напр., на фиг. 3, табл. П, очень близка по формЪ къ Оф. 50а; или даже къ эмбро- 

нальной камерБ н$которыхъ лепидоциклинъ, напр., [ер. Мащей Моге. 1); но имевно 

съ группой, представителемъь которой по Лемуаню и Дувилле служить Г. Мане, 

наши формы не имЪютъ ничего общаго; достаточно напомнить, что эта группа обни- 

маетъ очень крупныя формы безъ всякихъ слЪдовъ столбиковъ дополнительнаго скелета. 

Съ другой стороны, подобную же эмбртональную камеру имЪютъ лепидоциклины группы 

[.. Мотдат Р. Пет. её В. Оопу. и Г. СатеЙе Р. Пет. её В. Ооцу.; эмбро- 

нальная камера этихъ лепидоциклинъ имфетъ форму фасоли или двухъ сросшихся полу- 

круговъ, какъ и на фиг. 3, табл. П. Эти лепидоциклины характеризуются очень ма- 

ленькими разм$рами; одни виды имфютъ столбики, друе—безъ нихъ. Нельзя не отмф- 

тить дЪйствительно большаго сходства сЪченй нЪкоторыхъ орбитоидъ, изображенныхъ 

на табл. Ц, съ сфчешями Тер. ЛМотдатя, Гер. Тетфесм, Гер. СатеПе; совершенно 

чЪтъ все-таки никакихъ признаковь шестиугольной формы камеръ, которая всегда 

проявляется на среднихъ сЁченяхъ лепидоциклинвъ. 

Насколько легко отличимы формы подрода От ортгадиита, настолько же, къ 

сожалЪн1ю, въ тонкихъ пластинкахъ горныхъ породъ иногда трудно съ точностью уста- 

новить отношеше формъ къ Обо ез или къ Гер4осусйта. При вовершенномъ отсут- 

стаи какихъ-либо другихъ ископаемыхъ органическихъ остатковъ, опредфляющихъ точно 

геологическлй возрастъь данныхъ отложешй, можно колебаться въ опред$лени ихъ воз- 

раста между мЪфломъ и олигоценомъ. Въ данномъ случа вЪфроятнфе н%которое изм%- 

нене орбитоидовъ въ отложешяхъ, которыя могутъ быть выше отложевшй съ типич- 

ными (р. итог и саисаяса, чмъ лепидоциклиновая природа фораминиферъ, изобра- 

женныхъ въ препаратахъ. На прилагаемой въ текстЪ фиг. 52 показанъ препаратъ 

ГР. Бешоше её В. Бопу! 6, |. с., стр. 10. 

Груды Гкол. Ком. Нов. сЕр., вын. 96. ТЭ 
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орбитоидовой породы сь вершины Дибрара; изъ этой породы получены вез отдфльные 

экземпляры орбитоидовъ, давиие возможность болЪе близкаго ихъ изслЪдовашя. По этому 

препарату видно, что здфеь возможно присутсте болЪфе, чЪфмъ только двухЪъ видовъ 

орбитоидовъ. Этоть же препаратъ заслуживаетъь также вниманя по совмЪстному на- 

хождению орбитоидовъ и нуммулитовъ (и—на самомъ краю препарата и другой почти 

въ серединЪ препарата). 

17, 

Фиг. 52. Орбитопдовый мергелистый песчаникъ вершипы Дибрара (№ 4 коллекцли). Увел. 10 разъ. 

Генр. Дувилле въ одной изъ своихъ послфднихъ работъ *) опредФляетъ, въ при- 

ложени къ ископаемымъ формамъ, поняте о расахъ совокупностью легкихъ откло- 

ней, напр., у орбитоидовь въ наружномъ видЪф, строен1и эмбр1ональной камеры, 

столбиковъ и т. п., каюмя наблюдаются у цфлаго ряда формь изъ синхроничныхъ отло- 

женй различныхъ географически мЪстностей. Распространяя это опред$лене на опи- 

санныя здЪсь кавказсмя формы, можно съ большой достовфрностью принять, что 0х6. 

саисаяса представляетъ только расовыя отлизчля вида изъ группы 07. адещаа и 

эилтот. Незначительныя расовыя отклонен1я обнаруживаются также у кавказскихъ формъ 

(тб. тапог ?). 

1) Неве: опу 16, Ешае Е 1е° МитшИКез (ргепиеге пофе); Ва|. 4е 1а Бос. 60]. 4е Егалее, 
4 з6г. Ц, 1902, стр. 207. 

*) Во время корректуры я познакомился съ замфткой ВоЪ. Оопу!16 (С. т. 4. з. ае 1. Зое. в. ае 

Ет., № 13, 1906, стр. 76) о совмфетномъ нахождени ера. и Хаттии]. по новЪИшимъ наблюденямъ италан- 

скихъ палеонтологовъ, полатающихъ, что ими открыты эоценовыя лепидоциклины. 
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Тб по пати ит. 

1874. чашЬер Пе зозепатией ХаШрогей (Гао атиний цп@ ГасУерога) ап@ Ише Вефешеиие ап 

еп Илзамииетзе ии {ег Ка\з(ете. Г ТЬ.: Ре ХаШрогер 4ег РНап- 
хепгесВз (Тао Талита). АЪап 1. а. Ма.-Рпуз. С1. 9. Кол. Ъауе- 

т13С1. Акад. 4. \У!15зепзей.. Ва. ХГ. 

1890. Кгай, безешЬИепае А]ееп ег Эсв\уе12ег АТреп. Мет. 4е Та Зос. ра]. за1ззе, уо]. ХУП. 
1891. Во реф, КоззИе КаШа|оеп аз Чеп КашШеп ег Со@асееп ив@ 4ег СогаШтееп. Иейзсйт. 4. 4. 

сео]. Сезезс\й., ХЬШП, 1. 8. 

Гюмбель, давпий первое систематическое описане ископаемыхъ литотамнй, при- 

нялъ, что для отличйя видовъ этихъ породообразующихъ известковыхъ водорослей нам- 

бол$е характерными признаками служатъ форма и размБры сБчешй ячеекъ; наружныя 

очертанля ростца этихъ водорослей крайне измфнчивы для однихъ и тъхъ же видовъ 

и трудно различимы при неполномъ ихъ сохранен. 

Ротплетцъ, опираясь отчасти на изелБдовавя Ко|тз-Гапрасв’а, обращаетъ 

вниман1е на строеве тканей литотамн!й и расположенте органовъ оплодотворевя. Раз- 

личають двоякаго рода ткани: сердцевинныя волокна, или в урода! ит, представляющая 

пучки дихотомическия развЪтвляющихся поясковъ клЪтокъ; и реги, или слой клЪ- 

токъ коры, отд$ляющихся довольно рЪзко отъ гипоталя и всегда нарастающихъ только 

путемъ поперечнаго дЪлен1я. КлЪфтки периталя при одинаковой ширинф съ клЪтками 

подлежащаго слоя всегда болЪе или менфе короче ихь. При изм5рени клЪфтокъ это 

необходимо имЪть въ виду; разм$ры ихъ, какъ показаль Ротплетцъ, не всегда мо- 

гутъ быть признаваемы за достаточный д1агностичесяй признакъ, и въ тфхъ случаяхъ, 

когда отношене длипы къ ширинЪ клЪтокъ сохраняется у нЪкоторыхъ видовъ весьма 

постоянно, необходимо при изм$ренляхъ сравнивать клЪтки однородныхъ тканей. 

ЕлЪтки, служащия для помфщевля органовъ размноженля, располагаются только 

въ периталш. Тетраспоры, которыя лежатъ въ клфточной ткани, сохраняются и въ 

ископаемомъ состоян1и водорослей. Ротплетцъ раЗличаетъь по характеру расположеня 

и скоплен1я тетраспоръ три группы литотамеи: 

1. Тетраспоры завимаютъ обособленныя кл$тки и расположены изолированными 

параллельными зонами Сюда относятся виды изь верхняго м$ла: [,. сепопииисит 

Во&Вр1., №. тошсит Во{р1., 1. д0задензе Во&Вр|.; изъ эоцена: 1[/. пищи исит 

СашЬ., //. Югиозит дашь. 

2. Тетраепоры собраны въ неболышя скопленя (концептакули), черезъ которыя 

проходять поясы клБтокъ. Г. зидапит Во @р1. изъ верхняго олигоцена и рядъ 

нынЪ живущих видовъ. 

3. Тетраепоры собраны въ концептакули безъ всякихъ слфдовъ клфточной ткани 

внутри ихъ. Г. гасейиз Атесй.—отъ верхне-третичныхъь отложенй до настоящаго 

времени. 

© 
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Такимъ образомъ характеръ тетраспорангмй позволяеть отм$тить болЪе древн1я 

формы, до эоцена (Ауслаеой о атимлит), отъ болфе новыхъ. Литотамн!и даже въ слу- 

чаЪ затруднительности ихъ видоваго опредЪлен1я, получають такимъ образомъ весьма 

важное геогностическое значенте. 

Въ брекчевидныхъ известнякахъ и мергеляхъ орбитоидовой свиты системы Диб- 

рара литотамни принимаютъ постоянное участе, не достигая однако нигдЪ такого раз- 

вит1я, какъ въ извфетныхъ третичныхъ нуллипоровыхъ известнякахъ, напр. лейтовомъ 

около ВЪны, въ АлжирЪ, Стапитагтог Альпъ и т. под. Литотамн!и въ нашихъ извест- 

някахъ и мергеляхъ участвуютъ обыкновенно только обломками ростцевъ, никогда не 

образуя желвакообразныхъ скопленй, какъ въ лейтовомъ известнякЪ$. Преобладающими 

формами ростцевъ, какъ можно судить по нЪкоторымъ разрЪзамъ (см. разрфзы на 

табл. П]), были или маленьюме желваки, или тонкля слабо развфтвленныя вЪточки; р5же 

можно замЪтить, что литотамн1и покрывали коркообразно посторонн1я т$ла, обыкновенно 

въ такихъ случаяхъ обломки мшанковыхъ колон. Вообще можно замфтить, что формы 

нашихъ литотамнй не имфютъ ничего общато съ тфми вЪфтвистыми ростцами, которые 

такъ обычны въ олигоценовыхъ и неогеновыхъ отложеншяхъ и обыкновенно сопрово- 

ждаютъ лепидоциклины. 

По характеру тетраепоранг! можно различить нЪсколько типовъ. Сфчеше 1а на 

фиг. 3 табл. Ш обнаруживаетъь концептакули одновременно типа /.. зидатит и Г.. та- 

сетиз. Тетраспоранги, собранныя въ концептакули, повидимому преобладаютъ, но ря- 

домъ съ такими формами можно видЪть (именно въ породЪ, изображенной на фиг. 3 

Фиг. 53. Тетраспоры типа Г. дитини йсит, Г, итотсит. Брекчевидный известнякъ съ бер. р. Пиръ-сагать 

(№ 34 коллекши), Увел. въ 10 разъ. 

табл. Ш, см. фиг. 53 въ текетЪ) и тетраспоранги типа [. Фитотсит, Г. питтий- 

Ноши, Г. Азсретзот Зепу\ао., [,. д0залензе '). Форма ячеекъ обыкновенно четырех- 

угольная; квадратныхъ ячеекъ, какъ, напр., у /. тат озит СашЪ., не удалось за- 

`) Хорошая изображеня сЪфченай литотамнай см. также: СтиуБомзКк1, Мго{аапа Каграск1есо р1а- 

зКо\мса 2 ро Фики. Во7ргаму АКа4. От. \Му42. Ма. ргруг., ХХХ, КгаКом, 1895. 

Зауогити, №обе ргёШи. зиг 1ез ТАлоатинии @ез {егг. бегйаез 4’А]обте. Ви|. $. 5601. 4е Егалсе, 

4 з6г., П, 1903. 
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мфтить ни разу. Въ большинствЪ случаевъ разм5ры ячеекъ гипоталая колеблются около 

1—8 и 15—16 №, а для периталя 8 и 12 |5, часто еще короче. Часто переме- 

жаемость поясовъ ячеекъ нормальной величины съ поясами болБе короткихъ и сжа- 

тыхъ вызываетъь впечатлЪн1е какъ-бы годовыхъ слоевъ древесины. Ротплетцъ указы- 

ваетъь такое строен!е въ литотаммяхъ изъ плюценовыхъ известняковъ Тосканы, а 

Гржибовск1й описываетъ его въ /,. зидапит изъ карпатскаго песчаника. Не задаваясь 

желанемъ видовыхъ опредфленшй кавказскихъ литотамн!й, можно было бы сказать на 

основани имфющихся матерталовъ, что эти водоросли относятся здЪеь рЪже къ типу 

Атсрасоб Ию атиит, чЪмъ къ значительно болфе новымъ по Ротплетцу. См$шеше 

формъ обоихъ типовъ указываетъ, напр., Гржибовский въ карпатскомъ песчаникЪ, 

опредфлен1е возраста котораго колеблется между эоценомъ и олигоценомъ '); Улигъ 

считаеть его на границ верхняго эоцена и нижняго олигоцена. Если обратить вни- 

ман1е, что въ карпатскомъ песчаник повсюду извфетны только орбитоиды типа О’Но- 

рИгадтита °), то въ кавказскихъ орбитоидовыхъ породахъ, если бы сопровождающя 

ихъ литотамн1и относились къ третичнымъ, слЪдовало бы ожидать также О’оригадтала. 

Присутетвне формъ АтслаеойЛовиатийии говорить противъ возможноети присутствая 

Тераосусйпа, и въ этомъ можно видЪть косвенное доказательство, что въ кавказскихъ 

орбитоидовыхь слояхъ мы имфемъ дфло исключительно съ формами ОхгЬйо4ез, а не 

съ сходными съ ними иногда Гереаосусйта. 

а . > Е р °’ оф ый 
Фиг. 54. Спикули губокъ въ литотамнтевой и орбитоидовой породЪ съ бер. р. Пиръ-сагатъ (№ 34 коллекии). 

Увел. 10 разъ. 

Примъчане. На фиг. 54 представлена часть того же препарата орбитоидовой и 

литотамн1евой породы (фиг. 53, фиг. 1—2 табл. ПТ) съ глинистыми участками, бога- 

тыми кальцинированными спикулями губокъ. 

1) СтлуромзкКЬ |. с., етр. 182. | 

?) ОВИе, Оерег еше Мщго#лпа аз Чет АЩегиАт ег \уезсаПизенеп Катраеп. Лат Ъ. 4. К.К. 

сео]. Ве!сйз., ХХХУЬ 1886, стр. 147—150. 
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Актинокамаксовый горизонть. 

Ас$1тосатах М1Шег. 

Самостоятельность этого рода, установленнаго Миллеромъ 1), подверглась силь- 

ному сомнфн1ю посл работь д’Орбиньи и въ особенности Филлипса °). НЪсколько 

позднфе Шлютеръ въ своей известной монографии цефалоподъ верхняго мфла 3) точ- 

нфе установиль признаки этого рода, отличаюцие его отъ Веетийез и ВаеттйеЙа. 

По мн$фвю Шлютера АсНиосатах отличается тЪмъ, что фрагмоконусъ въ немъ отдЪ- 

ляется отъ ростра нЪкоторымъ промежуткомъ, заполнявшимея роговымъ веществомъ; 

велфдетве этого фрагмоконусъ слабо связанъ съ ростромъ, и альвеоля остается болфе 

или менфе зачаточной. КромЪ этого признака въ самой организаци животнаго отличе 

обнаруживается и въ структурЪ ростра; какъ извЪетно, у белемнитовъ и белемнителль 

ростръ сохраняеть по всей длин$ радтально-волокнистое строеше; напротивъ того, у 

актинокамаксовъ около альвеолярнаго края даже въ свЪжемъ, не вывЪтрфломъ, состояния 

ростра рад1альная структура замфтно сокращается и замфняется скорлуповатымъ раз- 

листованнымь состоящемъ; при разрушения альвеоли на мЪетБ ея получается кониче- 

ское заострене, на поверхности котораго часто можно замЪтить лучистое строен!е; 

отсюда и назване АсНпосатах, что означаетъ съ греческаго лучистое влагалище; въ 

этомь и выражается, такъ называемый, актинокамаксовый видъ альвеолярной части. 

Подобвый же видъ, съ рЪзко выраженной веретенообразной (5 {отииз) формой ростра, 

можеть возникнуть и у белемнитовъ отъ посл$довательнаго разлистован1я концентри- 

“ 

') МШегт, Т. $. Метоше зах 1ез В@етикез. Мет. сео]. Зое. Гоп4оп, 1826, у0]. П, рал%. Г. и Тгал- 

засф. сео]. Зос. лоп4оп, П зег., уо]. П, 1825, стр. 683. 

") РВИИПрз, 4. А Мопосгарь оЁ Вт Ве@епмЯ9ае. Райаеопе. Зослеу, 1865 — 1870. См. наир., 

С. Никитинт, Юрскя ‹бразовашя между Рыбинскомъ, Мологою и Мышкинымъ. Зап. Мин. Общ., 1881, 

стр. 123 (отд. олт.). 

3) С1. Зсаеек, СерБаюройеп 4ег орегеп Кге@е. Райаеотостаршса, ХХТУ, 1876, с!р. 188. 
КромЪ упомянутыхъ трудовь при обработкф уатерала я пользовался еще слБдующими: 

Се11167, аз ЕЪаее1гое, 1875, И. 
Егизей, ба ев пи СеЬ. 4. БбЪтизевеп Ктещеютш., ТУ, 1889. 

Моеге, Серпа]оро@егпа 1 зуетеез КтИзует. Зует1юсз сео]. Опаегзоки., Бег. С, № 73, 1885 

(шей 6 цаН.). 

Морего, Оерег зсв\е@зеве Кгеере!етикет. №. ЛабтЪ. Е. Ма., @ео]. и. Ра., 1894, В. И. 

Запев, Хо{е зиаг 1г015 поау. Вети. звпотеппез. Ви]. Бос. 5601. ае Егалее, 3 з6г., ХХ, 1891. 

Зев1абег, Пе Вметикеп ег Глзе] ВогивоП». 2. 4. 4. Сео]. без., 1874. 

Зе 1абег, Оерег 4еп егзбеп Веешийеп пи ]}@позеп Р]&пег шй Тпосегалииз Сиу1ен. (. 4. 4. сео]. @е- 

зе1зс1., 1894, В. ХШУТ. 
ЗбоПеу, Епиюе Вешеткапоей @Бег @е офеге Кте@е, тзБезоп4еге уоп Гапераго и. Гавег4от. 

АгсЬ. Е. Ап. ца. @ео1. ЗсШезмю-Но]36. [, 2, 1896. 

З1оПеу, Перег @е ЧНе4ет. 4. пог@4еиёзей. и. Ба. Зепоп, зоме @е Чаззефе свагакемятг. В@ет- 

716еп (3 Та4.). АтеН. Ё Ар е. п. @ео]. еёс., 1, 2, 1897. 
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ческихъ слоевъ ростра, но при этомъ вовсе не обнаруживается, по мн5ню Шлютера, 

какого-нибудь ослаблен1я радлальнаго строен1я и не замЪфтно характерной лучистости. 

Этотъ признакъ, правда, трудно уловимъ и можетъ быть наблюдаемъ только въ исклю- 

чительныхъ случаяхъ; боле надежнымъ является отношене фрагмоконуса къ ростру. 

Въ связи съ указавнымъ строенлемъ альвеолярной части, ослабляющимъ ея прочность, 

находится явлене сплющиван1я ростра, наблюдаемое довольно часто у актинокамаксовъ 

и составляющее относительную рЪдкость у белемнитовъ и белемнителль. Какъ извЪетно, 

Квенштедтъ еще обратилъ вниман1е, что даже въ сланцахъ, гдЪ кости и раковины 

смяты, белемниты остаются совершенно круглыми, какъ будто бы они не испытали ни- 

какого давленя. Актинокамаксы бываютъ совершенно смятыми даже въ мягкихь гли- 

нахъ и мергеляхъ, какъ это нерЪдко случается въ кавказскихъ мЪетонахожденяхъ и 

отмфчено во многихъ европейскихъ, напр., въ Брауншвейгь '). Грипенкерль объ- 

ясняетъ это болЪе мягкимъ строемемъ ростра такихъ формъ велЪдстве незначитель- 

ности отложев1я известковыхъ частицъ. 

Асппосатах епиз В1ату. шие. с4иса9сиз тив. пох. 

1876. АсНиосатах р епиз ВТалпу. Зе афет, 1. с., сгр. 186, т. 52, ф. 16 — 19. Литература и синовимика. 

Многочисленные экземпляры, собранные въ различныхъь мЪетностяхъ, если раз- 

сматривать ихъ въ массБ, обнаруживаютъ нЪкоторыя уклонен1я, позволяюния среди 

представителей одного и того же вида различить два видоизм5неня © ‘и В, которыя, 

согласно Мобергу, можно было бы называть формами или, какъ принято другими, 

типами. 

Типъ ©, табл. УТ фиг. 1—18 и табл. УШ, фиг. 11—13. 

Разм ры: 

Наибольший отъ остря ростра до конца альвеоли 60 — 70 шм. 

при дламетрЪ въ 10 шт.; 

часто длина 55 шт. при даметрЪ 8 тш.; 

отдЪльные обломки им$ютъ дламетръ до 15 тм. 

Форма ростра въ молодомъ возрастЪ веретенообразная, выраженная довольно рЪзко; 

при величинф около 40 шш. ростръ принимаетъ болЪе цилиндрическую форму. Ко- 

нецъ ростра заостренный и вытянутый; можно замфтить и рядъ формъ, которыя съ 

самаго юнаго возраста имфютъ менЪе вытянутый конецъ ростра, когда боковыя лини 

сходятся быстрЪе (фиг. 10, 11, 13). 

1) СмерепКег], Пе Уегуетегиюсеп ег зепопеп Кге@е уоп КосмеиаИег ш Негхосат Вгапп- 
зеруе!о. Ра|аеопё. АЪЪапа. В. ТУ, Н. 5, 1889, стр. 108. 
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Альвеоля сравнительно глубокая, и альвеолярный край при разрушени изрЪдка 

имфеть актинокамаксовый видъ. Въ разрЪзахъ альвеолярной части видно, что верхняя 

часть альвеоли значительнс расширяется, а по остаткамъ фрагмоконуса на нЪкоторыхъ 

экземплярахь (фиг. 18) можно видЪфть, что онъ не прилегаль непосредственно къ 

ростру, какъ это и характеризуеть формы рода Асйпосатах М1. 

На альвеолярномъ краз — короткая, рЪзкая брюшная бороздка, которая начинаетъ 

обнаруживаться при длин ростра только около 40 шш. Двф слабыя, но явственныя 

дорзально-латеральныя бороздки простираются до самаго острая ростра и ясно обна- 

руживаются отъ самаго молодого возраста; бороздки парныя, раздЪляюцияея узкимъ 

килемъ, яснфе виднымъ въ молодомъ возраст$ (фиг. 7Ъ, 11Ъ, 135). Плоскоеть, про- 

веденная черезъ эти бороздки, лЪлитъ ростръ почти пополамъ, очень немного укло- 

няясь къ спинной сторонф. Вершина ростра нЪеколько эксцентрична и приближена къ. 

спинной сторонЪ. 

Поперечное сБчеше около альвеолярнаго края уже въ самомъ юномъ возраст$ 

зам5тно сжатое съ спинной и брюшной сторонъ и плоское съ боковыхъ, такъ что 

иногда приближается къ округленно четырехугольному (фиг. 66, 7с); иначе говоря, по- 

перечное с$чен1е имфетъ видъ овально-вытянутый въ направлен!и боковъ, но въ то же 

время съ боковъ н$еколько притупленный. Эта форма поперечнаго сЪчен1я въ взрос- 

лыхь экземплярахъ сохраняется отъ середины до остр1я, а ближе къ альвеолярному 

краю, при размфрахъ ростра около 40 шт., поперечное сфчене изм$няетъ видъ, ста- 

новясь боле сжатымъ съ боковъ и вытянутымъ въ направлени спинно-брюшной сто- 

роны (фиг. 17), такъ что веретенообразная форма рЪзче проявляется, если смотрЪть 

съ спинной или брюшной стороны (фигуры а), а не съ боковой (фигуры ,). Въ боле 

крупныхъ рострахъ, слФдовательно, большая ось овальнаго сЪченя проходитъ около 

альвеолярнаго края черезъь спинную и брюшную стороны (фиг. 17), а ближе къ остр!ю 

черезъ боковыя стороны. 

Альвеолярный край несколько собранъ въ складки (фиг. 4е—7 с); иногда смятъ, 

какъ это обычно на экземплярахъ изъ Алты-агача (фиг. 11—13, т. УШ); часто въ 

такихъ случаяхъ смято и острее. 

Поверхность ростра гладкая, иногда съ ясными впечаллЪями отъ разв$твленйй 

сосудовъ и изр$дка обнаруживаетъ продольную полосчатость. 

Сходство и различте. Изъ этого описаня видно, что кавказская форма имЗетъ 

признаки, обшие съ различными видами актинокомаксовъ. По общему облику и отчасти 

размфрамъ она ближе всего къ 65. уепиз Вашу. Оть этого вида она отличается 

тъмъ не менфе формой поперечнаго сЪчен1я, которое у Асё. }епиз имЪфетъ около 

альвеолярнаго края болфе или менфе трехугольное очертан1е; также положене дор- 

зально-латеральныхъ бороздокъ таково, что альвеолярную щель часто приходится счи- 

таль на спинной сторон, а не на брюшной; самыя бороздки обнаруживаются значи- 

тельно явственнЪфе, чфмъ это принимаеть ПШлютеръ для .4с#. мепиз. По формЗ по- 
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перечнаго сЪчен1я около альвеолярнаго края наша форма приближается къ с. оегиз 

МШ., оть котораго отличается слабфе выраженнымъ веретенообразнымъ видомъ и 

въ особенности гладкой поверхностью ростра безъ характерной зернистости или струй- 

чатости поверхности этого вида. РЪзкое измЪфнене поперечнаго сЪфчен1я ростра отъ 

нижней части къ альвеолярной и характеръ дорзально-латеральныхъ бороздокъ прибли- 

жаютъ нашу форму къ 46+. И’езррайсиз БеП1ав.; отъ нея она отличается отеут- 

стыемь симметричныхъ косыхъ латеральныхъ бороздокъ и нЪеколько болфе глубокой 

альвеолей. Типичныя формы сё. И’езрласиз изъ Гатериаге”’а (по Штоллею) и нф- 

которыя шведемя формы (по Мобергу) имфютъ ясно выраженное шисго на остр1Ъ 

ростра; кавказсюя формы этого вовсе не обнаруживаютъ, подобно нзкоторымъ формамъ 

въ особенности изъ Эрикедаля и Борнгольма. 

Легкя отклонен1я въ формЪ поперечнаго сЪченя, при значительномъ вообще не- 

постоянств5 общаго облика белемнитовъ, едва ли могутъ служить основавнемъ для 

установлен1я отдЪльнаго вида. Съ другой стороны, и такой признакъ, какъ отсутствие 

зернистости на поверхности ростра, тоже нельзя считать достаточнымъ отличемъ, какъ 

это принимаеть и Штоллей. На экземплярахъ изъ Алты-агача, по вефмъ признакамъ 

тождественнымъ съ экземплярами описываемой формы изъ другихъ мЪстностей, часто 

сохраняются остатки поверхностнаго слоя; на немъ и подъ нимъ иногда можно за- 

мфтить, что поверхность ростра не вполнЪ гладкая; появляются уже слабые признаки 

зернистости, въ видф ряби, указываемой Шлютеромъ для с. чегиз. ИзвЪетно, что 

таке тонке наблюдатели, какъ Вошег, @’ОгЬ1епу, Втопп, бе1167 и др., привимали 

Асф. епиз за АсЁ. сегиз. Шлютеръ въ концЪ своего анализа палеонтологическихъ 

признаковъ обоихъ видовъ ссылается и на ихъ стратиграфическое различе. БолЪе но- 

выя изелФдовання Моберга и Штоллея обнаружили между различными видами акти- 

нокамаксовъ распространенныя промежуточныя формы какъ мутацоннаго, такъ и варте- 

тэтнаго характера. Въ нашемъ случа сходство актинокамаксовь какъ съ формами 

репиз, такъ и болБе новыми — везрлайсиз и егиз, говоритъ въ пользу мутащоннаго 

характера кавказскихъ формъ относительно Ас. Дениз. Было бы менЪфе обоснован- 

нымъ принять кавказскя формы за расовыя отлич1я котораго нибудь изъ этихъ ви- 

довъ. Съ нЪкоторой вЪфроятностью можно предполагать, что кавказскя формы пред- 

ставляютъ одну изъ нижне-сенонскихъ ступеней развит1я генетическаго ряда, начинаю- 

щагося туронской формой Асё. мептиз. 

Тиль В, табл. ТХ, ф. 10—17 и 18—21. 

Форма ростра значительно бол5е цилиндрическая, чЪмъ въ тип %. НерЪдко рЪзко 

выраженная веретенообразная форма происходитъ исключительно на счеть послЪдова- 

тельнаго истиран!я концентрическихъь слоевъ ростра, иногда даже заостреннаго около 

альвеолярнаго края. 

Труды Гкол. Ком. Нов. сЕР., вып. 96. 14 
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Дорзально-латеральныя бороздки выражены вообще слабЪе, чЪмъ въ тип @. Аль- 

веолярная щель обнаруживается только при размзрЪф около 50 шш. Поперечное с%- 

ченте н$фсколько болБе округлое, чБмъ у формъ типа м. Представители этого типа на- 

поминаютьъ Ваеттйез Итиз ФОтЬ. ®) изъ вижняго сеномана, а съ другой стороны 

также Беетийейа Атечсата Мотфоп (Бёетпи. зиГизфоттяз Могфоп) изъ верхняго 

мЪла Нью-Джерсея °). 

Между обоими типами можно найти постепенные и незам$тные переходы, напр., 

фиг. 17 т. П; стратиграфическое положен1е слоевъ, заключающихъь формы типа 8, 

ничфмъ не отличается отъ положения слоевъ съ формами типа 0; замфченныя откло- 

нен!я, опред$ляющля оба типа, происходили ва счетъ неуловимыхъ м%фстныхъ причинъ, 

направленныхъ къ образован1ю разновидностей. 

Широкое горизонтальное распространене и опредфленное вертикальное положене 

слоевъ, характеризуемыхъь описанными формами актинокамаксовъ, побуждаютъ меня 

дать имъ назван!е, которое, отм$чая предполагаемое генетическое родство, опредЪляло 

бы и ихъ географическую обособленность 3). 

Теребратулиновые слои. 

Вгаейторода. 

Тегобтаийта таа Зо. 

1866. Тегебгийта птдлаа Зоу. 0. Зе В16пась, КгИйзеве Уба@еп аег Кгеае-Вгасшоро4еп. Ра]аеошо- 

отарШеа, ХТ, стр. 2883, т. 38, ф. 10—17. 

1867 Гегебтаийта тая Зо\м. —, Цефег @е ВгасЪ1ородеп ег погд4ещзевеп Сепотал-ВПЧипсей, стр. 55. 

1392. Тегебумийта даа Зом. Е. ЗвоПеу, Пе Кгеае ЗсШезулс-Но]56ет$. МИ. алз 4. птега/. 11$. 
4. Ошу. К, Г, стр. 247. 

Изъ многочисленныхъ экземпляровъ этой чрезвычайно непостоянной формы наи- 

большее количество относится къ разновидности & Шлбнбаха (]. с., ф. 10) и меньшее 

къ разновидности В. ПослФдн1я по общему вафИаз’у отчасти приближаются къ Тех. 

*) Зе ащет, |. с., стр. 184, т. 52, ф. 1—5. 

2) У Не14; Сазег. а. Серпа]. оЁ Ме ВагИал с]ауз ап Стеепзата Мах!5 оЁ Мем-етзеу. Мот. 

Ц. 5%. Сео. Зату. ХУШ, 1892, стр. 280, т. ХУП, ф. 1—2. 
3) Во время корректуры настоящей статьи я познакомился съ небольшой замфткой Зе (Асйято- 

сатах ептиз В1алпу. апз пога4еиёзсвет Сепотал, 7. 4. 4. 560]. Сез., В. 57, Н. Ш, 1905, стр. 159), ко- 

торый указываеть на нахождене Ас#. етим; въ слояхъ сеномана. 3&1Ше подтверждаеть и для сфверной 

Германи мнфн1е, высказанное уже давно Вагго1$ для Франши и затЪмъ Такез Вто\мп для Англии, что 

АсЁ. 1епиз характеризуеть верхнюю подзону сеномана. Мутац1онное родство кавказской формы съ Ас. 

ем; дЪлало бы такимъ образомъ очень вфроятнымъ пониженше актинокамаксовыхъ слоевъ Дибрара до 

турона. ТФиъ интереснфе смфшанный характеръ фауны теребратулиновыхъ слоевъ, залегающихъ ниже. 
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сигузайз Зео(. "), хотя ни на одномъ экземплярз нЪтъ сколько-нибудь замЪтнаго 

синуса на спинной створкЪ, постоянно наблюдаемаго у формъ изъ верхняго м$ла, 

напр., Ливйской пустыни ?). 

Эти формы, именно ©“ и В, имфютъ наибольшее распространеше въ нижнемъ 

пленерЪ (сеноманъ Гарца, слои Топгиа въ Вестфами и проч.). 

НЪкоторыя формы съ значительно болЪе выпуклыми спинными створками напоми- 

наютъ Гег. гейсш $401. 3) изъ сеномава (С4бабаг стопр). 

Мелюе экземпляры (длин. 4—3 шш.), съ болБе р$дкими ребрами и промежу- 

точными ближе къ лобному краю, отличаются прямымъ замочнымъ краемъ на спинной 

створкЪ, какъ у разновидности \ Шлбнбаха. 

Можетъ быть, нЪкоторыя формы типа © относятся и къ Тег. дуасИз Зе ов., 

приближаясь къ ней и болЪе крупными размфрами (дл. 14 шт., ширина 12 шиш.). 

Тег. дтасз распространена въ самыхъ верхнихъ горизонтахъь м$Ъла, именно мукрона- 

товыхъ слояхъ, спускаясь однако до верхняго турона (апсопптеп), напр., Парижекаго 

бассейна. 

Ттесаеа даа с о1а1. 

1867. Тлесзаиит Фойаит Зо. Зе 61бпЪасЬ, Оерег @е Вгаешоро4еп еёс., стр. 77, т. 3, ф. 14. 

1875. Тлесаеа Фея Со1а{. бе1п142, Е фаюееыгосе, Т, сгр. 160, т.' 35, ф. 29—38 (литература и си- 

нонимика). 

Брюшная створка этой характерной формы найдена только въ двухъ экземпля- 

рахъ въ слояхъ около Ангеляна. Считается типичной для сеномана Топгиа; въ Саксо- 

нш извфстна преимущественно въ нижнемъ пленерЪ (сеноманъ), хотя приводится также 

и въ неоком Саксови и Франции. 

Атфдоре (МедаНиутз) с{. сипефроттаз ФОтЪ. 

1847. Атдоре сипефоттиз. О’ОтЬ1епу, Тегг. стбасе ЛУ, стр. т. 531, ф. 1—1. 

1866. Атдюре Висм Нас. Зей]бпрасй, КгИязеве Эбаеп еёс., стр. 318, т. 40, ф. 1—8. 

Встр$чено въ обнаженши около Кале-Шихи (№ 53) только четыре экземпляра 

этой маленькой рЪфдкой формы изъ мукронатоваго сенона по Шлбнбаху. 

1) Се!1116 2, Оаз ЮЬЪфаюеемтсе т Засвзеп, Г, стр. 155, т. 86, ф. 39—41 и ПЦ, т. 7, ф. 16—17, подъ 

названемь Тех. зичай а Мале. 
?) Уаппег, 4е Еаппа 4. офегу%еп \е15зеп Кгеае 4ег ПФузспеп \Уйце. Ра|., ХХХ, П, 1902, 

стр. 115. 

Оцааз, П1е Гаппа 4. Оуегмеслзесмеп и. 4. В]Абег оне ш ег ПФузсвеп У/’азе. Ра. ХХХ, П, 

1902, стр. 167, т. 20, ф. 4—5; т. 31, ф. 20. 

3) ЗбоПсика, Сгеф. Еампа оЁ Зои. ш@1а, уо]. ТУ (Зег. УПТ) 1872—73, стр. 25, т. 7, ф. 6—7. 

14* 
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Гашегавенада. 

Тидотла Ета Ф От. 

1848. Тидота Итфаа П’ОтЬ1епу, Тетг. сгбё., ПТ, стр. 156, т. 298, 

1864. а .. 7144е1, П1ле Вумуеп 4ег @озааее ае, стр. 56, т. 9, ф. 1. 

1875. з р е10162, Е асе гое, 1, стр. 58. 

Нашъ экземпляръ представляетъь нЪфеколько обломанную л5вую створку еъ хорошо 

сохранившимся замкомъ и отчетливой структурой поверхности въ видЪ толетыхъ, глад- 

кихъ концентрическихъ реберъ. 

Этотъ видъ, по общему ПафИаз’у совершенно подобный Ту. зсафта Гала, отли- 

чается отъ нея гладкими ребрами и, какъ указываеть Гольцапфель '), представляетъ 

видъ самостоятельный, а не вартетэтъь Ту. зсабта и Ти. а Тоттлз РагК., какъ думалъ 

Гейнитцъ. | 

Эта форма встр$чается въ верхнемъ квадерномъ мергелЪ Саксони и въ слояхъ 

Гозау, т.-е. въ нижнемъ горизонтЪ верхняго сенона (сатраллет) и до турона. 

Тидотла с6Ё. зсафта Гат. 

1871. Гудотла звабта рат. Зво ска, Сгеё. Капа, ес., ПТ, Реесурода, стр. 814, т. 15, ф. 24—96; т, 16, 
ф. 35—40. 

Небольше обломки правой створки этой формы нижняго сенона (етзев6еп; 

Тневторо]у этопр). 

Еходута сапайсиТаа Зом. 

1869. Озё'еа сапайещаа ПРеЁг. Содиапа, Мопосгарше 4и сепге Озгеа, стр. 138, т. 47, ф. 7, т.59, ф. 13. 

1871. Южодута сапайсшеаа Зо\. Русфеф её СатрусВе. Тегг. сгёё. 4е Запие-Схолх, ГУ, стр. 309, т. 193, 
ф. 4—14. 

1871. Ех. сапайсщаа (1етайз) Зоя. Звос2ка, Р@аесурода, стр. 463, т. 48, ф. 6--8. 

Устричныя изъ группъ Ёх. соса, Ех. сапайсщаа, Ех. соштфа изъ сеномана 

и 2х. аитсат$ изъ сенона требуютъ для точнаго различеня обширнаго матерала, 

какимъ далеко не является располагаемый мною, хотя количественно и многочислен- 

ный. Матер1алъь представляеть преимущественно мелюля (величина наибольшей 10 ши.) 

верхн1я (правыя) створки плоской уховидной формы, слегка вогнутой въ серединЪ; по- 

верхность покрыта правильными рЪфзкими концентрическими слЪдами наростаня. Му- 

скульное впечатл$н1е расположено ближе къ замочному краю и заднему. На н$кото- 

рыхъ створкахъ замфчается утолщене къ переднему краю съ появлешемъ вдоль его 

*) Но]12ар!е1, Те МоПазКеп ег Ааспепег Кте4е. Райлаеот{остарШса, ХХХУ, 1889, стр. 199. 
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легкаго киля. На лЪвой створкЪ можно видЪть сильное изогнуте макушки съ значи- 

тельнымъ слЪдомъ приростан1я, также характерный, рфзюй, округленный киль ближе 

къ переднему краю и ушковидное расширене вправо отъ макушки. 

По характеру киля и этому расширеню можно отнести нашу форму къ Ех. са- 

пайси ща. Верхн1я створки можно было-бы принять за створки мелкихъ формъ Ех. 

сопса Зом. !) или даже Ех. ашчещатз УаШепф. °?). 

Ех. сапаПси!аа имЪетъ вертикальное распространен1е отъ гольта до сеномана. 

Еходута с{. ядточеа Вепзз. 

1869. Оятеа здпил4еа @е1т. Содцапа, Мопостарше, стр. 93, т. 34, ф. 5 58—7 №5. 

1884. Еходута удтоаеа Веизз. Романовск!й, Матералы для Геоломи Туркестантскаго края, П, 
стр. 74, т 16: ф. 5, 

Рядъ верхнихъ (правыхъ) створокъ и одна неполная лЪвая створка маленькой 

формы, наибольшей высоты 15 шт. Вдоль передняго края уховидной верхней створки 

проходитъ явственный киль, отъ котораго къ заднему краю раковина опускается по- 

лого, а къ переднему круто съ ясными слфдами приращеня. Мускульное впечатлЪне 

расположено подъ самой макушкой. 

_ Отеутетве концентрическихь бороздокъ на правой створкЪ и ея килеватая форма 

позволяютъ отнести эту экзогиру къ Ех. чдтощеа изъ нижняго сенона (затошеп) и 

турона. 

Нельзя не обратить вниман1я на сходство ея также съ формами боле новыми, 

именно изъ самаго верхняго мЪла, напр., съ Ёх. рутепаса Геут. изъ Сепзае въ 

Пиренеяхъ или изъ Белуджистана °). 

Наконецъ, возможно, что мы имфемъ только молодые экземпляры 5. лайонаеа, 

на сходство съ которой Ех. 9дтоеа обратили уже вниман1е Содпап@ и Рома- 

НОВСКЕЙ. 

Ехтодута с{. паПонаеа Зом. 

1869. Озтеа пайонаса 4’ОтЪ. Содиапа, Мопостарше, стр. 144, т. 50, ф. 8—10; т. 52, ф. 14—17 

1879. Еходута пайонЧеи Зоу. ЗвоПс7Ка, Р@есуро4а, стр. 458, т. 36 ф. 7 ит. 37, ф. 1—8. 

Одинъ полный экземпляръ (съ обломаннымъ заднимъ краемъ) этой характерной 

крупной формы изъ сеномана. Наибольшее сходство нашъ экземпляръ представляетъ 

') Напр. @е11162, Е.Иасемгосе, Т, т. 40, ф. 8—18; П, т. 8, ф. 14. Содиаалта, 1. с., т. 61, ф. 6—9 

или Р1сёеф еф Сашр., 1. с., т. 193, ф. 1—2. 

*) Напр., Но12ар{е1, 01е МоПазкеп 4ег Аасвепег Кге@е, т. 29, ф. 10— 1. 
3) Геушете, Мёшоте заг ип попуеая фуре руг6пбвеп, ратаЙ@е А 1а сгале ргоргешет 4Йе. Мет. 

4е ]а Зое. 60]. 4е Егапсе, П, з6г., ГУ, 1851, стр. 194, т. Х, ф. 4—6 и_Мое по, Еадпа оё Валет, 
Ра/. Тп4., зег. УТ, уо]. 1, рат. 3, стр. 40, т. [Х, ф. 6. 
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съ изображенными у Столички (ф. Та и Ъ) изъ Обайаг стопр. Это единственный гигантъ 

среди фауны лилипутовъ теребратулиновыхъ слоевъ около Ангеляна. 

Фестуота Атсоепяз 53401. 

1871. З%ос2Ка, Р@еесуро4а, стр. 471, т. 43, ф. 8—7. 

ОпредЪлеве этого вида сдЪлано по одной полной форм$ и нижней створкЪ дру- 

гой. НаиболБе характернымъ признакомъ служатъ радюнальныя ребра, направляю- 

шяся нЪеколько наискось къ макушкЪ. Совершенно тождественна съ изображенными 

у Столички подъ номерами 3 и За изъ слоевъ группы Агт1а]оог, т.-е. нижняго 

сенона. 

брраеги ев зр. 

Представители этого рода ветрЪчены только въ видЪ ядеръ плохого сохраненя. 

Только на одномъ экземплярЪ сохранилась структура наружной поверхности раковины 

въ видЪ тонкой радтальной зернистой струйчатости. На нЪкоторыхъ сохранились также 

глубоня мускульныя впечатлЗя. Повидимому, имфютея представители трехъ видовъ; 

всЪ очень небольшаго размЪра. 

Родъ, появляясь въ неоком$, продолжается черезъ весь мЪ$лъ, достигая наиболь- 

шаго развит!я въ турон$ и нижнемъ сенон%. 

базгорода. 

Тигфо зсотозиз Чет. 

1871. Че111 2, Е`а]еемтое, Г, стр. 258, т. 55, ф. 12. 

Раковина изъ 6 слабо выпуклыхъ оборотовъ съ р$зкимъ швомъ. Основав1е выпуклое 

и незамфтно переходить въ наружную сторону послфдняго оборота, ч$мъ отличается 

отъ типичной формы Гейнитца, у которой основане ограничивается болфе рЪзко. 

Пупка нфтъ, апертура круглая. Поверхность оборотовь украшена р$шетчатой струк- 

турой отъ пересфчен1я 6 спиральныхъ реберъ съ многочисленными, наклонными на- 

задъ, поперечными ребрами. Въ петляхъ рЪфшетки зам$тны чешуйчатые сл$ды прира- 

щен!я. На основан!и поперечныя ребра тоньше и почти замфняются только сл$дами 

наростанвя. 

Гейнитцъ описалъь эту форму, какъ рЪдкую изъ нижняго пленера Пляуэна, 

т..е. сеномана. 

Къ этой формЪ очень близки другя изъ верхняго м$фла, какъ Г. те ег Вов. 1) 

1) Но! арЁ{е1, |. с., стр. 169. т. 17. ф. 1—4. 
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и Т. ртортдии$ Капипй. Первая отличается только числомъ оборотовъ (7, а не 5—6), 

боле выпуклымъ основанемъ и ббльшимъ числомъ спиральныхъ лин бугорковъ; эта 

форма обычна въ зеленыхъ пескахъ Аахенскаго мЪла, т.-е. нижняго сенона съ АС4, 

диа4та из. Вторая форма, изъ Маастрихтскаго мЪла, отличается болфе конической 

раковиной съ менфе р%зкимь швомъ и менышимъ числомъ спиральныхъ реберъ. Съ 

другой стороны Пиктэ и Кампишьъ 1) приводятъ цфлый рядъ очень близкихъ формъ 

изъ гольта и неокома. 

Титфо ай. ртортаииз Капий. 

1897. ГитЬо ртортаииз. Е. Каипо\меп, О1е базгоройеп 4ег Маеземе ег Кге@е. Ра]аеот. А`Вапа1. 

Вегамзоес. уоп \. Ратшез п. Е. КоКеп., стр. 29, т. П, ф. 7—8. 

Коническая раковина, изъ 4 оборотовъ, покрытыхъ характерной рЪшетчатой 

ребристостью. Отъ вида Каунговена отличается числомъ оборотовъ (4, а не 6) и 

тЪмъ, что основане покрыто только спаральными рядами реберъ. Въ петляхъ р$шетки 

замтно ясное чешуйчатое строене. По числу спиральныхъ реберъ (6) форма прибли- 

жается къ Титбо 3с09тозиз, отъ котораго отличается однако также числомь оборо- 

товъ и коническимъ видомъ. 

Гитбо сЁ. 910б0зиз Дек. 

1852. Гитбо 910605из. Ег. Хекеш, Пе Сазторо4еп ег Созаяее 4е. АТВ. 4. К. К. Сео]. Весзалз., Т, 
прах. > 

Коническая раковина изъ 6 оборотовъь съ рЪшетчатой структурой, размЪровъ 

нЪсколько меньшихъ, ч$мъ форма Цекели изъ турона Гозау. 

Тито (боле Па,) аЁ. типозиз Вль КВ. 

1873. Тито итозиз. В1иКВогз, Мопосг. 4ез сазёбгоро4ез её 4ез сёрва|. 4е 1а сгале зарег. да Тлифопгс, 

стр. 27, т. Уд 9. 5. 

1897. Титбо (ЗоолчеЙа) ттозиз уаг. дтап4аа КаипВ. Кааовомеп, Юле Сазторойеп е{с., стр. 81, 
т. П, ф. 4—6. 

БолЪе всего приближается къ разновидности Каунговена, но бугорки на много- 

численныхъ спиральныхъ ребрахъ значительно слабЪе. Т. типозиз характеренъ для 

верхнихъ горизонтовъ Маастрихтекаго мфла, но съ другой стороны кавказская форма 

близка къ вообще удлиненнымъ формамъ, напоминая, напр., Тиуфо Неитетеняз Р1с+. 

её Сашр. изъ верхняго апта ?). 

*) См. напр., т. 82 и 88 въ Тегг. сг@ё. ае 5-е. Сгох, П. 
2) Русфеф её Сатрусйе, Тегг. сгбф. ае Зайие Сго1х, стр» 484, т. 84, ф. 8—9. 
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`/тосйиз ай. Бине@ 4’Агсй. 

1871. Ггосйи$ Випей 4Агсв. @е11162, Ета ве тосе, 1, стр. 251, т. 55, ф. 4—7. 

По общему Ваау и скульптур очень близка къ этой форм изъ турона 

Пляуэна и слоевъ Тис торо]у и Аггаоог Инди по СтоличкЪ, но всЪ формы, а ихъ 

имЪется довольно много, представляютъ раковины, завитыя влЪво. 

Скульптура раковины изъ спиральныхъ слабо бугристыхъ реберъ и правильная 

коническая форма напоминаютъ также 7х. Л/отИиз 8. Ре ВЕК. 1). 

Ттое№из зр. 

Въ слояхъ по дорогБ изъ СЛязана въ Кале-Шихи очень обыкновенны формы 

Ттгос№ииз изъ 4 оборотовъ, правильно башенково-коническаго очертан1я; размЗры: высота 

6—14 шш., ширина 6—12 шт. Каждый оборотъ несетъь по нижнему краю выдающийся 

киль, нЪсколько завернутый кверху; поверхность оборотовъ покрыта спиральными реб- 

рами, очень слабыми и слегка бугорчатыми. На нЪфкоторыхъ экземплярахъ замфтны 

на послЪдвихъ оборотахъ изогнутые слфды наростан1я. На килЪ можно замЪтить тон- 

кую поперечную зубчатость. Основавн!е плоское, безъ пупка. Апертура вытянутая. 

По нЪкоторымъ призвакамъ форма напоминаетъь 7осйиз Ипеиз ВлтКИ. °), но 

число оборотовъ не 5, а Т; и общий обликъ совершенно отличенъ. 

Каунговенъ считаетъ изображеше этой формы у Бинкгорета слишкомъ схематизи- 

рованнымъ и самый видъ сомнительнымъ. 

Этотъ трохусь напоминаетъь также Ги. боШко[ет Р1с%. её Сашр. 3) изъ ургон- 

скаго яруса, отличаясь наиболЪе существенно только бол$е крупными разм$рами. Изъ 

ургонскаго яруса Пиктэ и Кампишъ приводятъ еще другую форму, Тхосй. даи4ии, 

того же типа. 

АсаеопеЙа ©. Кепаихапа 4’Отъ. 

1844. П’ОгЬ!спу, Тегг. сг6ё., П, стр. 108, т. 164, ф. 7. 

1852. Деке!1, Гле Сбазтор. 4ег базаакеь!@е, 1.`с., стр. 41, т. УП, ф. 1. 

Многочисленныя ядра этой формы обыкновенно нфеколько деформированы и верхняя 

часть совершенно сплющена. Поверхность оборотовъ гладкая, складокъ на внутренней 

губЪ 3. Общая форма яйцевидная; послфдв!й оборотъ почти покрываетъ веЪ остальные, 

которые едва выдаются. Эта форма считается одной изъ руководящихъ для турона. 

1) Ва КБ ог, |. с., стр. 52, т. 5а., ф. 10а, 6, с. 

2 ВапЕвотВЬ, 1: С. Ор: 52, п. 09, 0. 

1) Р1с4еф её СашрусЪье, 1. с., П, стр. 513, т. 86, ф. 4—5. 
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Асаеот зр. 

Отличается оть предыдущей слабой спиральной бороздчатостью на поверхности 

оборотовъ. 

боатит, зр. 

ИмЪется по одному экземпляру изъ слоевъ Ангеляна и Кале-Шихи нЪеколькихЪ 

формъ этого рода. Особеннаго вниман1я заслуживаеть одна форма изъ Ангеляна. 

Плоская раковина имфетъ четыре оборота, послфдай шириною 4,5 шш. Вдоль шва, 

оборотовъ обнаруживается легкая спиральная бороздка. Важдый оборотъ украшенъ 

тремя спиральными ребрами; верхнее и нижнее усажены бугорками; нижнее скорфе 

представляетъ только рядъ бугорковъ, не связанныхъ ребромъ; среднее ребро— гладкое. 

Нижнй рядъ бугорковь послЪдняго оборота ограничиваеть широюй (до 2 шт) и 

глубомй пупокъ. Верхняя поверхность оборотовъ украшена поперечными ребрами, 

отдфляющимися отъ бугорковъ верхняго спиральнаго ребра. 

По общему облику и украшентямъ около пупка нфеколько напоминаетъ сенонскую 

501. Дасфёепзе М\Мапп. '), и по украшенямъ верхней поверхности сеноманскую 501. 

Ееизя Се1п. 2), но рЪзко отличается числомъ спиральныхъ реберъ отъ той и другой 

формы. 

Семит зр. 

Въ слояхъ около Кале-Шихи очень обычны формы этого рода, башевковидныя, 

образованныя 8—9 оборотами. Обороты отъ самыхъ старыхъ несутъ рфзюй киль ближе 

къ верхнему краю; киль слегка отвервутъ кверху, образуя чашечковидное углублеше 

надъ швомъ. Поверхность оборотовъ ниже киля покрыта поперечными ребрами, при- 

дающими ей бугорчатый видъ. Наружная губа острая, внутренняя съ небольшимъ 

отворотомъ. Высота раковинъ измЪняется отъ 5 до 10 пм. 

Форма напоминаетъ н%еколько Се’. амейютте Уапп., описанную Ванне- 

ромъ и ЁКваасомъ °) изъ самыхъ верхнихъ горизонтовь мЪфла, но отличается поло- 

женемъ киля около верхняго края, а не ближе къ нижнему, какъ у Сей. амейрютте. 

Сет иит зр. 

Въ слояхъ Ангеляна встрфчены два экземпляра башенковидной раковины, образо- 

ванной 8 оборотами, отдфляющимися глубокими швами (длина 10 тш). Поверхность 

1) УМаппет, 1, с., стр. 124, т. ХУП, $. 11, п дизаз, |. с., стр. 237, т. ХХУ, ф. 95. 

2) бе1п167, ЕЪИасемтое, Т, стр. 256, т. 56, ф. 1. 

3) Маппег, |. с., стр. 138, т. ХУ ф. 37—38 и Фпааз, [. с., стр. 259, т. ХХХИ, ф. 30—81. 

Труды Гкол. Ком. Нов. сеР., вып. 96. 15 
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оборотовъ покрыта многочисленными узкими и высокими поперечными ребрами; много- 

численныя спиральныя лини, болфе сильныя въ нижнихъ частяхъ оборотовъ, пересЪ- 

каютъ эти ребра. Основане плоское, сравнительно рфзко ограниченное; апертура окру- 

гленно-четырехугольная, косая съ довольно широкимъ каналомъ; столбикъ слабо вогнутый. 

По формЪ апертуры видно, что мы имфемъ дЪло съ СемНиит, а не съ бещата 

или 215з0а. Изъ извЪстныхъ мнф видовъ эта форма напоминаетъ Сегйй. Исай Пепзе 

Р1сё. её Сашр. ') изъ ургонскаго яруса, но отличается рЪзко многочисленностью 

поперечныхъ реберъ. 

Есть также сходство съ Лезозюта, формы которыхъ часто трудно отличить отъ 

Сет иит, напр., съ формами изъ зеленыхъ песковъ Аахенскаго м$ла, описанными 

Гольцапфелемъ °), какъ 16309. БВеззей Но|7., Мезоз8. ятию-созииа Маи. 

Гольцапфель, какъ известно, доказалъ распространенте этого рода въ верхнемъ м$лу. 

Таттие а зр. 

Очень обыкновенны формы этого рода, напоминаюпия нЪФкоторыя верхнемфловыя 

изъ обширной группы ТГитуй. /апа ВлтЕВ. 

Етатдтща а#. зресюза КалапВ. 

1897. Каапромеп, [. с., стр. 23, табл. 1, ф. 13. 

ИмЪется только одинъ экземиляръ этой оригинальной формы, подобной траасовымъ. 

Раковина въ видЪ коническаго колпачка (формы фригйской шапочки) съ вершинкой, 

круто изогнутой впередъ и только слегка эксцентричной. Скульптура грубо-р$шетчатая, 

оть развимя немногочисленныхь (12) радальныхь выдающихся реберъ и слабыхъ 

концентрическихъ. 

Етатд. зресаюза описана изъ бр1юзоевыхъ слоевъ Маастрихтскаго мЪла. Изъ болЪе 

древнихъ формъ она напоминаеть Ё№татд. аи 9яепяз Р1е4. её Сашр. 3) изъ ургон- 

скаго яруса, но отличается меньшимъ числомъ радлальныхъ реберъ (12, а не 25). 

Рейтотаеа. 

Саатз семсийоза Со1аг. 

1871. С4атз везсщюза ао1а{. бет 2, Е Ъфа]еетое, Т, стр. 65, т. 14 (литература). 

1873. С1'4алл$ СЁ. чеси]оза @о14{. Зо ска, Сге. Кампа, ТУ, стр. 48, т. 7, ф. 21—24. 

Матер1алъь представленъ огромнымъ количествомъ иголъ и меньшимъ количествомъ 

амбулякральныхъ пластинокъ. Иглы веретенообразной формы, украшенныя продольными 

т) Русфеё её Сашруеве, 'Гегг. сгбё. 4е Ве. Сгойх, стр. 281, т. 71, ф. 1—8. 

вол а р ре 1 с сорт хм. 

3) Р1сбеё её Сашрусвье, |. с., стр. 702, т. 98, ф. 3. 



Система ДИБРАРА ВЪ ЮГО-ВОСТОЧнОомЪ КАВКАЗЪ. 115 

ребрами, гладкими или чаще бугорчатыми, имфются вефхъ типовъ, изображенныхъ 

Гейнитцемъ, Гольдфусомъ и Котто. Наружное поле амбулякральныхъ пластинокъ 

усажено всего только двумя рядами мелкихъ бугорковъ, окружающихъ гладкую выпук- 

лую площадку съ центральнымъ бугоркомъ. 

Стаат. оеясщоза считается руководящей сеноманской формой. 

с4атз зиеясиоза 4Оть. 

Литература: @е11142, |. с., П, стр. 6. 

Среди многочисленныхъ иголъ предыдущаго вида встр$чено всего три обломка 

болфе крупныхъ иголъ, покрытыхъ грубыми рядами бугорковъ и съ характернымъ 

кольцомъ на шейкЪ, покрытой тонкими штрихами. Эти признаки позволяютъ отнести 

иглы къ (ат. зиф0еяесиоза изъ турона и сенона. Столичка (1. с., стр. 49, т. 

ф. 17—20, 25—28) описалъ таюмя иглы изъ слоевъ Обабиг, т.-е. сеномана. 

— 

Г, 

С4атз боптдпей Пезог. 

1871. @е111%2, 1. с., Г, стр. 68, т. 15, ф. 1—19. 

ВетрЪчено н%сколько крупныхъ характерныхь булавовидныхъ иголъ, покрытыхь 

бугорчатыми ребрами. Форма сеноманская. 

СЧЧат8 мтидо Зот1ет. 

1872. ЗбосикКа, |. с., стр. 48, т. 7, ф. 38—16. 

Много иголъ этого вида, покрытыхъ сходящимися ребрами съ промежуточными 

между ними. Форма, распространенная отъ сеномана до нижняго сенона. 

Саге2 1!) указываетъ (447; зибоеясиоза и СФ4ат. шти4о изъ слоевъ урго-аптскаго 

яруса въ Сотёгез (Пиренеи). 

Суррозота сепотапепзе СоЦеалп. 

1871. Се1ш142, 1. с., Г, стр. 73, т. 16, ф. 3—10. 

Иглы очень маленькихъ размфровъ, веретенообразной формы, покрытыя тонкой 

штриховкой, явственной только въ нижней части, а выше сразу исчезающей подъ 

покрышкой новаго слоя вещества. 

Р+%дкая, исключительно сеноманская форма. 

1) Саге2, СотшрозИлоп её згасбате 4ез Согыёгез ес. ВиЦ. 4е 1а $06. в6о]. 4е Егалсе, 3 з6г., ХХ, 
1892, № 8, стр. 482. 

15а 
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Ап(1070а. 

Раусуа ии зр. 

Мелюя (не превышающая 7 шт) плоская чечевицеобразныя простыя формы этого 

исключительно мЪфлового рода. Столбикъ (сопитеПа,) является очень широкимъ сплетенемъ 

цилиндрическихъ эндотекальныхъ образованй. 

Сагуори/ а СР. сирийфроттиз 5501. 

1872. ЭбоелКа, Сгеасепз Капа, ТУ, Сога]$, стр. 8, т. Г, ф. 18—15. 

НЪеколько экземпляровъ этой сеноманской формы (Обабаг) въ вид глубокихъ 

чашечекъ. 

Сатуору а с. Атсоепя8 5401. 

1872, Бо лехка, |, с. Стр. 9, № 1.110: 

Отношенте къ этому роду подтверждается конической формой простого полипняка, 

круглой чашечкой съ широкимъ столбикомъ и ребристой поверхностью наружной 

стфнки съ ясными слЪфдами наростаня. Присутстые сваекъ (рай, РЁШепепкгал2) 

однако мною не констатировано. Эта весьма непостоянная по своему виду форма 

указывается Столичкой въ слояхъ нижняго сенона (Агт1а]оот). 

Ггосрозтяйа, Тресозийа, Тзаятеа, Гоайтеатата, Герцича представлены количест- 

венно довольно богато, но однообразно. Вел$детне малаго стратиграфическаго значен!я 

представителей этихъ родовъ, болЪфе подробному изелЗдован1ю они не были подвергнуты, 

также какъ и многочисленные представители губокъ изъ рода б%рйота, имфющаго 

распространенте отъ сеномана до сенона. 

Вгуо70а, Апишада и Сгтоеа. 

Сеторота зифяеЙща 4’ОтЪ. 

1872. Вецз$ ш бе11142, Е аюе тосе, 1, стр. 125, т. 80, ф. 9—12, т. 81, ф. 1—8. 

ИмЪются многочисленныя колов1и этой характерной мшанки, часто величины до 

15—18 шш., елдовательно крупнЪе, чЪмъ изображенныя и описанныя Рейссомъ. 

Эта сеноманская форма преобладаеть повсюду въ нашихъ теребратулиновыхъ слояхъ, 

мЪстами, напр., около Зарата (№ 58), совертевно вытФеняя остатки другихъ организ- 

мовъ. Гораздо рфже встрФчаются крупные экземпляры Сеторота &Ё. аттедщатз Мает., 

извфетной туронской формы. 
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бегрийа атриЙасеа Зо\. 

1872. бе!п142, 1. с. Т. стр. 284, т. 63, ф. 10—13; П, т, 87, ф. 6—9. 

Сравнительно распространенными оказываются представители этой м$ловой формы 

въ видЪ спирально свернутыхъ н$еколькихъ завитковъ, съ ясными слфдами наростав1я и 

пережимами и иногда зам$тными еще продольными бороздками, 

бегрийа дога; Зе Той. 

1879. @е10142, |. с., Г, стр, 282, т. 63, ф. 2—8; П, т. 87, ф. 8—4. 

1899. бе’р. ехиз Зо\м. Семеновъ, Фауна мЪл. обр. Мангышлака. Тр. Сиб. Общ. Ест., ХХУ Ш, 5, етр. 17. 

Этой типичной мЪловой и юрской формы, въ видЪ неправильно запутанныхъ 

оборотовъ, имфетея только одинъ экземпляръ. 

Реастииз СЁ. апсеаиз Вбт. 

1872. Че! 142, 1. с., Г, сир. 92, т. 23, ф. 12—13; П, т. 6, ф. 1—2. 

ИмЪетея нЪеколько плохо сохранившихся чашечекъ со стеблемъ и много отдЪль- 

ныхъ члениковъ и кусковъ стебля этой мало характерной формы, которая считается 

распространенной отъ сеномана до сенона. 

Горизонтъ съ РвуПосегаз Еогрезайит. 

РпуПосегаз Зиезз. 

РуПосетаз Котфеячапит а’ОтЪ. 

Табл. УП, фиг. 1-7. 

1895, Р^/уПосегаз Еотбезатит @’ОтЪ. Коззта Ощетзисрапсеп йЪег 41е зааша1зсье Ктедеогтамоп. 

Вейт. гаг Ра]. и. Сео]. Оезбетг. - Опо. п. 4. Омепёз, ГХ В., стр. 109, 
т. ХУ, ф. 1а—а. Приведена спнонимика. 

Подъ этимъ назвашемъ я понимаю форму изъ группы Рдуй. ТеЙеаае МтеЪ., но 

совершенно тождественную съ индЪйской формой, описанной Косема подъ вышепри- 

веденнымъ стариннымъ назвамемъ д’Орбиньи. 

Разм ры: 

Д1аметръь. ... . 15 ши. 10 шим. (1) 8 шм. (1) 12 шш. (1) 

Высота посл. обор. 10 ›„ 6 „41065 01 06 8 м 00-6) 

Толщина , й — ›, Бен б ке ОВО) 6 ,„ (0,5) 

Ширива пупка. . — , О. 012 1%. 10 
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ИмЪетея боле сотни экземпляровъ этой формы, д1аметромъ отъ 2 ши. до 15 ши.; 

только одинъ обломокъ имфетъь толщину 10 шт., елфдовательно д1аметръ полной формы 

около 20 шм. 

Обороты объемлющие, съ очень узкимъ пупкомъ, относительно широве, вел детве 

чего пупокъ предетавляется глубокимъ; поперечное сЪчене оборотовъ овально-эллипти- 

ческое, боле высокое, ч$мъ широкое. 

Ве экземпляры представляютъ ядра изъ бураго желЪзняка съ превосходно со- 

хранившейся сутурной лишей. Наружная лопасть имфетъ заостренное сифонное сЪдло, 

какъ у формъ Р/уЙ. ТеЙеаае; стволы сБделъ съуженные съ глубокими выр%зами; на- 

ружное и первое боковое сЪдла имфютъ наверху шесть листовидныхъ отростковъ, какъ 

у Руй. Котфеяапит по Косема. Чиело сБдель — 12, слФдовительно оксимарныхъ 

лопастей и сЪдель — 9, причемъ послЗдв1я 5 сфдель отличаются простыми очертан1ями 

и съ однимъ листомъ. Вершины сфдель расположены на прямой лини, а вершины ло- 

пастей на легкой кривой, какъ обыкновенно у всЪ$хъ филёцеровъ группы Уейеаае. 

Наружная скульптура выражается едва замфтными очень тонкими сближенными 

З-образно изогнутыми струйками съ нЪеколькими болБе выдающимися плоскими ребро- 

видными утолщен1ями (уат1сез). 

Наша форма имфетъ большое сходство съ Ру. ГеПедае МтеН. '); тЪмъ не мен%е 

я не считаю возможнымъ отнести ее именно къ этому виду. Прежде всего размЗры 

нашей формы съ такимъ постоянствомъ сохраняются минатюрными, что этотъ признакъ, 

хотя мЪстнаго значеня, необходимо имЪфть въ виду. ЗатЪмъ, характеръ струйчатости 

поверхности далекъ отъ тонкой ребристости Р/уй. ТеЙеаае; сутурная ливня отличается 

болфе значительнымъ числомъ вепомогательныхъ сФделъ и лопастей, чЪмъ это показано 

веБми упомянутыми авторами, за исключенемъ Столички. Сутурвая лин1я индЪйской 

формы РйуП. ТеЙедае дЪФйствительно очень близка къ сутурной лини нашей формы. 

Что касается индфйской формы Р/м/Посегаз Еотбеязатит, то съ нею наша форма 

имфетъ наибольшее сходство. Она отличается все-таки отношен1емъ толщины къ д1аметру 

(0,5, а не 0,6, какъ въ индЪйекой формЪ); именно, нЪеколько тоньше, что встрЪ- 

чается впрочемъ и въ тЪхьъ формахъ, Пупокъ также нЪФеколько, можеть быть, шире 

(0,08—0,12, а не 0,04), хотя приближается просто къ узкому отверетю. По слож- 

ности сутурной ливни и поверхностной структурЪ, напротивъ, наши формы тождественны 

виду, устанавливаемому ВКоссма. 

1) Русфеф её Сашраеве, Тегг. сгбё. 5-е Сгах, Г, 1860, стр. 268, табл. 36, фиг. 8. 
ЗкосиКа, ТВе №55. СерВа]. оё \е Сгеф. ВосЁз о{ Зои теги ша, 1865, стр. 116, табл. 59, фиг. 1—4. 
Шыидтьъ, Окамен. мфл. формащи съ о-ва Сахалина. Тр. Сиб. Эксп. Ими. Русек. Геогр. Общ., т. Ш, 

вып. 1, 1873, стр. 11, табл. 1, фиг. 8—4. 

Уокоуата, Уегзешег. аиз 4ег ]арализепеп Ктге@4е, Райаеопост., ХХХУГ 1890, стр. 177, табл. ХХ, 

фиг. 1. 

К оззтаь Ощетзиевиих. аЪег @е зад та1зсье КтеЧеЮтш. еёс., 1895, 1. с., стр. 108, табл. ХУ, фиг. 3. 

Ап пц|а, ОеБег 4е КгееоззШеп 4ез КалКазиз. Вей. иг Ра]. п. Сео]. Оезегг.-Опх. п. а. Ог. 

В. ХП, ИП, 13899, стр. 95, табл. У, фиг. 1. 
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Отъ близкой формы РАЙ. М№га ЕогЬез ') наша форма отличается значительно 

большей толщиною (0,5, а не 0,3), менфе рЪзкой наружной скульптурой и менЪе 

раечлененной сутурной линей. 

Буй. Бои @’ОтЪ., описанный и изображенный Каракашемъ °) (съ р. Камба- 

леевки) нЪфсколько отличается отъ нашего вида формой поперечнаго сЪченя, скорЪе 

овально-яицевиднаго, а не овально-эллиптическаго, какъ въ описываемомъ видЪ. Въ 

нашей форм наружное сЪдло состоитъ изъ двухъ верхнихъ вфтвей, каждая изъ трехъ 

листовидныхъ лепестковъ; по описаню Каракаша вЪфтви наружнаго (сифональнаго) 

сфдла имЪютъ два лепестка, обращенныхъ внутрь, и три лепестка, обращенныхъ на- 

ружу. Вепомогательныя сЪфдла нашей формы имЗютъ по два лепестка при основания 

средняго большаго, а въ форм изъ Камбалеевки они двухлопастныя. Словомъ, сутур- 

ная лин1я этой формы ближе къ сутурной лини Р/руИ. Еотфезатит, чЪмъ къ РИУЙ. 

Роиу Каракаша. 

Расположене сЪдель правильно возростающимъ рядомь и многочисленность 

вспомогательныхъ сфделъ напоминаетъ сутурную линю Г)езтосегаз 7л\е], именно 

филёцероподныхь Дезтосегаз верхняго мЪла. Отъ такихъ формъ Пезтосегаз, какъ 

Резт. ИриШоае ЕотЪез 3) или Пезт. рутепайсит А. @е Сгоззопуге *), съ 

которыми можно было бы смфшать кавказскую, она отличается все-таки отсутствемъ 

легкихъ реберъ и наоборотъ струйчатостью поверхности, также простотой вепомогатель- 

ныхъ сЪделъ. Однолопастной характеръ вершинъ вспомогательныхъ сЪделъ отличаетъ 

нашу форму также отъ сходнаго съ нимъ баременскаго вида Гезтосегаз @йсИе 

@Огф. ?). 

Ри. Еотфеятит представляетъ исключительно индЪйскую форму; по мнЪню 

Коссма къ этому виду слБдуетъ отнести Р/уй. Егоепзе УоКоуата 6) изъ Япони 

(Ессо) и РУП. Еотфеяапит изъ Ванкувера. Коссма и Столичка (подъ назв. Ат. 

Вонуатиз @’Оть.) описали эту форму изъ слоевъ Офбмаг от. въ Тиситоро]у и въ 

Пондишерри въ слояхъ Уаа4ауитге@з. Возрасть первыхъ приравнивается сеноману, а 

вторыя, по мнЪню Косема, нужно приравнивать даже верхнему сенону. 

Въ нашемъ случаЪ возможность сенонскаго возраста совершенно исключается; 

наиболЪе вЪроятнымъ нужно принять возрастъ сеномана. 

1) Коззшаь, 1. с., стр. 109 и 160, табл. ХУ фиг. 2. 

1) Каракашъ, Черезъь главный Кавказский хребетъ, 1896, стр. 90, табл. ТУ, фиг. 6. 

3) 350]1с7Ка, Те #035. Серва/. о# Фе Сгеё. Воскз еёс., стр. 119, табл. 59, фиг. 8—1. 

4) А. 4е Сгоззопуте, Тез аттопИез 4е 1а сгале заретеиге. М6т. ропг зегут & Гехр/|. 4е 1а саме 
560]. 464. 4е 1а Егалпсе, 1894, стр. 168, табл. 87, фиг. 9. 

5) №1сК1ёз, СоптПийоп & 1а ра!6вопё. 4а зи4-езё 4е ’Езразпе. Мёт. 4е ]а Бос. с60]. е Егапсе, ТУ, 

1894, стр. 56, табл. УШ, фиг. 1—4. 

5) Уокоуата, Тарап. Кге4е. Ра]аеотосг. ХХХУГ, 1890, стр. 178, табл. ХХ, фиг. 2. 
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Руи/Посегаз ай. иртафшит (Воиуапит) ФОТ. 

Табл. УП, фиг. 8—9. 

1840. Апитопйез пфипащит ФОтЪ. О’ОтЬ1спу, Тегг. сг6., Т, стр. 131, табл. 39, фиг. 4-5. 
1895. РиуПосегаз рипа шит ФОтЪ. Коззтах, 1. с., стр. 110. 

1896. РруПосегаз трип4щит ФОтЪ. Каракашъ, Черезъ главный Кавказск!йЙ хребетъ стр. 92 (синони- 
мнка и литература). 

Разм ры; 

раме, ео 9 

Высота посл. обор. .. . 75 „ (0,6) 

ге 6;5 „ (0,5) 
Ширина пупка. ... . 1 ‚ (0,08) 

ИмЪютея только два экземпляра этой формы. Шо размфрамъ и характеру попе- 

речнаго сЗченя эта форма существенно ничЪмъ не отличается отъ предыдущей; попе- 

речное сЪчене овально-эллиптическое. Сутурная лин1я того же типа, но наружная 

Толщина „ 

скульптура раковины рЪзко отличается. ВмЪсто струйчатости появляются гладвя, 

рфдвя, нЪеколько отодвинутыя назадъ ребра, наиболЪе рЪзюмя къ переднему краю 

и ослабляющияея на передней сторонЪф, хотя переходящя черезъ нее безъ перерыва. 

Чередованя длинныхъ и короткихъ реберъ, какъ у типичной формы Р/и/Йосегаз 

Гипафщит по Коссма, все-таки не замфчается. Ребра появляются при размВрахъ 

формы, при какихъ Р/уПосегаз ПКоицапит остается еще совершенно гладкой; какъ 

извфстно, раннее или позднее появлен!е реберъ служить по мнфн!ю, напр., Улига 1) 

признакомъ для отличя Ру. рипафшщит отъ Ру. Воиуапит; Косема не нахо- 

дить возможнымъ поддерживать это мнЪв1е о раздЪлеши этихъ двухъ видовъ, выска- 

занное Столичкой, и считаеть Амип. Вонуатиз Столички за Руй. Еотфезатит. 

Имфющийся матерлалъь слишкомъ недостаточенъ, чтобы точно установить эту форму; 

по нЪкоторымъ признакамъ она напоминаетъь и Пезтосетав. 

Ребристая форма Р^/уП. сиГипафщит приводится Каракашемъ изъ аптекаго 

яруса (около сел. Детыхъ), слБдовательно, изъ болфе верхняго горизонта, ч$мъ основ- 

ная неокомская форма д’Орбиньи. Наша форма относитея, по моему предположен!ю, 

къ горизонту еще болфе высокому. 

Рруй. Воиуатит на КавказЪ указанъ въ слояхъ апта въ Акуша (Дагестанъ), изъ 

Турчи-Дага, около Кисловодска и въ долинЪ р. Камбалеевки. 

Туфбосегаз Зпезз. 

Представителей этого рода количественно очень немного, но при однообразли раз- 

сматриваемой фауны они играютъ все-таки замЪтную роль, такъ какъ имфются пред- 

') ОБНо, Серпа. 4. \Уегиз4отЕ. Зее йе., Репкзевг. К. АК. а. \7155. 1883, стр. 179. 
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ставители пяти видовъ. Относительно плохое сохранене чрезвычайно минатюрныхъ 

экземпляровъ затрудняетъ опред$лене формъ этого рода, разд$ляемаго въ настоящее 

время на н$сколько подродовъ (ем. работы Гроссувра, Коссма. УаЪе и др.). 

(таиагусегаз пи Имехит Коззтав. 

Табл. УП, фиг. 16—19. 

1895. Коззшаф, [. с., стр. 191, т. ХУ, ф. 6. 

РазмЪры: 

ЛДаметрь. .. . 9 шщ (1) 8 пм. (1) 

Высота посл. обор.. 3,5 ,„ (0,4) 3 ,„, (0,4) 

Толщина , мех > о [0] 

Ширина пупка. . 4 ›„ (0,4) 3,5, (0.4) 

Раковина представляетъь 4—5 довольно быстро возрастающихъ оборотовъ, объемлю- 

щихъ, какъ видно по размЪрамъ, не болБе, какъ на !/.. Поперечвый разрфзь плоско- 

овальный, съ наибольшей шириной около пупковаго края. На поверхности ядеръ нЪ- 

сколько пережимовъ (уат1сез), изогнутыхъ впередъ. На одномъ экземплярЪ, къ сожа- 

лЬню самомъ маленькомъ, на поверхности замфтны только тончайпия струйки нароставя, 

а на внутреннихъ оборотахъ замфтны р$дюя, прямыя ребра. 

Сутурная лин1я имфеть дв боковыхъ лопасти, широкя, слабо и симметрично 

расчлененныя и одну вспомогательную; сифональная (наружная) лопасть длиннЪе боко- 

выхЪ, какъ часто у подрода Сангусегаз Сгозз. Черезъ шовъ проходить не второе 

боковое сЗдло, какъ у типа рифа из, а нЪеколько наклонное вспомогательное; всЪ 

лопасти имфютъ парное окончаше. ВсЪ эти признаки позволяютъ отнести эту форму 

къ подроду Санакгусегаз. 

По общему облику, наружной скульптурЪ и сутурной лини форма ближе всего 

къ Саиагусегая тёИмехит К оззтаф. Этотъ видъ относится къ распространенной 

группЪ Сама’. басуа ЕотЪ. Въ Индш онъ былъ описанъ Столичкой !) подъ назва- 

немъ Азии. басуа уаг. тйИмелит, но Косема считаетъ возможнымь совершенно 

раздЪлить виды басуа и тНрыехит. По его мнфю, сюда же относится и сахалин- 

ская форма, описанная Шмидтомъ 2) подъ назвамемъ Атт. басуа уаг. засдатепяв 

и отличающаяся большимъ числомъ оборотовъ, до 7, при такихъ же размЪрахъ, какъ 

индЪйская форма. 

Въ Индш она встрЪчается въ нижнихъ слояхъ Оагиг, т.-е. сеномана. Н1заКо(зи 

Уаре показалъ недавно 3), что формы изъ японскаго мфла, описанныя (Уокоуаша и 

ЛтЪо) подъ назватемь (там4г. басуа и очень близкя въ юномъ возрастЪ къ (тамаг. 

т) Бо саКа, Сгеё. госКз 5. ш@а, Серваоро4а, стр. 155, табл. 76, фиг. 1—8. 

*) Шмидтъ, ОкаменЪлости мЪлов. формъ съ о-ва Сахалина, стр. 16, табл. 2, фиг. 1—6. 

?) Н1заКобзи Уаре, Стеасеойтз Серва]оройа от Ме НоККал4о. Топгп. оЁ {№е СоП. о{ Зе., Пар 
Ошу., Токуо, ХУШ, 2, 1908. 

Труды Гкол. Ком. Нов. сЕР., вып. 26. 16 
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тирелит Коззша*, представляютъ новый видъ Саийдг. елийтанип, характерный 

для слоевъ Распу415е$-6ефз м$ловыхъ отложен! Хоккайдо, которыя первыми изслЪ- 

дователями приравнивались слоямъ (абаг Инди. Уаре различаеть теперь нЪсколько 

горизонтовъ, изъ которыхъ Распу@1зсиз-ефз и Кеарюиез-Ъез предетавляютъ наиболЪе 

верхн!е и могутъ относиться, слФдовательно, къ верхнему сенопу. 

Санагусетаз ай. ВонеШа А. 4е Сгоз$. 

Табл. УП, фиг. 10—12. 

1894. Саи@гусетаз ВоиоШее. Чтоззопцуге, 1.65 аттоп. 4е 1а сгае зирет., |. с., огр... 228; т. 7 ф. ии 0: 

ИмЪютея только три экземпляра, величиною отъ 3 до 31/, шш. даметромъ. 

Оборотовъ 4 слабо объемлющихъ, но сильнфе, ч5мъ въ предыдущей формЪ. По- 

перечное сЪчене овальное съ напибольшимъ д1аметромъ ближе къ переднему краю. 

Поверхность покрыта тончайшими струйками наростан1я съ нфсколькими уаг1еез. 

Сутурная линйя простыхъ очертаний; сифональная лопасть оканчивается на такой же 

высотБ, какъ боковыя, которыхъ двЪ, вспомогательныхъ сфделъ по одному. Только на- 

ружное сЪдло имфетъ при основави два незначительныхь вырЪза, такъ что первая 

боковая лопасть слегка трехраздЪльна, вторая боковая уже простая. Боковыя сФдла и 

вспомогательное представляютъ возвышене изъ одного листа безъ развЪтвлевй. По ха- 

рактеру сутурной лив1и и формЪ поперечнаго сЪчевя ближе всего къ Саматг. ВоияПе 

изъ нижняго сенона Франц (запошщеп); поперечный разрЪзъ отличается все-таки болЪе 

плоской наружной стороной, чЪмъ отличается и отъ близкой ей индЪйской формы т. 

этадтазраатит 501. (изъ сеномана). ПослЪдняя имфетъ совершенно круглое сЪчене, 

а по сутурной ливни относится къ группф Саид. басуа, въ которой едва ли можно 

отнести разематриваемую форму. Овна имфетъ сходство по общему па`фияаз’у и попе- 

речному сфченю также съ Саиаг. Ущидауитеня К оззтт. ') изъ анизоцератовыхъ слоевъ 

Индш (сенонъ). 

Коссма между прочимъ отм$тилъ, что для Инди фауна цефалоподъ сеномана 

(ниже слои (СФбайг) предетавляеть много общаго съ фауной нижняго сенона (слои 

части Тиеторо]у отопр). 

Саи4гусегая «. Майтгазралит Еоть. 

1865. Апит. Маагазреатит. Эвос7Ка, 1. е., стр. 151, табл. 75, фиг. 2. 

1895. Чбаиатусегаз Майдтазраатит. Коззшаф, 1. с., стр. 123. 

РазмЪры: 

Дламетрь . . . . 3—6 ши. (1) 

Высота поел. обор.. 2,5 и, 

Толщина , о . (0,4) 

Ширина. пупка. 29,5 38 (050) 

1) Коззшаь, 1. с., стр. 127, табл. 17, фиг. 1. 
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Оборотовъ 4 слабо объемлющихъ; слабфе, чЬмъь въ Чаи. тиИМехит. Форма 

поперечнаго сЪчевя круглая; поверхность гладкая, съ легкими уат1сез. Сутурная линйя 

типа басуа, съ однимъ вспомогательнымъ сфдломъ. 

Чаиаг. Маагазрщапит, Сачаг. теофайии 3401. представляють группу формъ 

очень близкихъ и характеризующихея почти совершенно круглымъ поперечнымъ с$- 

чешемъ. 

ОбЪ упомянутыя формы изъ сеномана Инди (Оба). 

(таи4гусегаз Офеизе Коззт. 

Табл. УП, фиг. 18—14. 

1865. Алит. Татипа КотЪ. Зо Пека, 1. с., сгр. 111, табл. 58, фиг. 9. 

1895. бачаг. Оепзе Коззт. Коззтаьф, 1. с., стр. 129, табл. ХУШ, фиг. 1; табл. ХТХ, фит. 5. 

Разм$ры: 

Дламетрь. . . . 35—17 ша. (0 

Высота посл. обор. . 5,5 ‚ (0,5) 

Толщина „, ь р Е 
Ширина пупка . . т [2 

Обороты объемлюще, быстро возрастаюцие, значительно болфе высове, чёмъ ши- 

ровме. Поперечное сБчеве удлиненно эллиптическое, съ наибольшей шириной прибли- 

зительно въ серединЪ. Бока имфютъ нЪеколько болфе или менфе прямыхъ пережимовъ, 

начинающихся довольно замЪтно около умбональнаго края и значительно ослабфвающихъ 

къ наружной сторонЪ. На остаткахъ раковины можно замфтить тонкую струйчатость 

поверхности. 

Сутурная лин1я имЪетъь сифональную лопасть зам$тно короче первой боковой, ко- 

торая значительно длиннЪе остальныхь боковыхъ. Вепомогательныхъ сфдель четыре. 

СЪдла замфтно наклонены въ сторону шва. Наружное сЪдло и первое боковое дву- 

раздфльныя, вспомогательныя — простыя. Лопасти — съ тремя лепестками, не со- 

всфмъ симметричными. Сутурная лин!я хотя типа Саи4г. Офепзе, но н%еколько 

проще по расчленению; вспомогательныхъ сБдель 4—5, а не 7—8, по описаню 

Коссма. 

Саийт. Офепзе форма сеноманская (О{лг); къ ней очень близка сенонская 

форма Саид’. Татипа ЕогЪ. '), отличающаяся только поперечнымъ сЪчешемъ съ наи- 

`) баиатусегаз Тагита была описана также Штейнманомъ изъ слоевь фаната въ южномъ 

Чили, которые приравниваются европейскому верхнему сенону. З&еттапи, Оле Серра]оройеп ег и1- 

тша-Зеещеп. №. 7. ВеПасе-В. Х, 1895 -- 96, стр. 84, табл. У, фиг. 2. ВиЪетЪ съ этой формой тамъ 

встрфчается и литоцерать изъ группы Тлуюсетаз ВЗасуа, описанный Штейнманомъ полъ назвашемъ 

Рут. Кауе Коту. 

16* 
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большимъ д1амегромъ около пупковаго края; пупокъ, велфдетйе этого, ограниченъ 

рЪзче, ч5мъ у Санаг. Оелзе. 

(таит. Татипа былъ ветрЪфченъ въ теребратулиновыхъ слояхъ Ангелана. 

(ТанАтгусетаз зр. ай. Офепзе Коззтаф. 

Табл. УП, фиг. 15. 

ИмЪетея только одинъ экземпляръ этой формы изъ слоевъ около Халтанскихъ го- 

рячихъ водъ. По сутурной лини и общему Ва базу совершенно подобна С’аийтусетаз 

Оепзе, но отличается значительно рфзче выраженнымъ пупковымъ краемъ, т. е. боль- 

шей инволютностью оборотовъ. 

Тлпосегаз типа йтфтайив, 

характеризуюцияся сутурной лин1ей безъ вспомогательныхь сфделъ, встрфчены въ та- 

кихъ же миматюрныхь формахъ, д1аметра 10—12 шш., какъ и формы Сачагусегаз. 

Плохое сохранене затрудняетъ ихъ опредЪлеше. 

ВиупсТоеиИ5 аЁ. дшпчиесалтаиз Русе. её Сату. 

1864. Р1с6еф её СашрусЪе, Тегг. сгбё. 4е Э-е Сгох, П, стр. 161, табл. 59, фит. 9. 

Верхняя челюсть Май из въ вид хорошо сохранившагося трехугольнаго кол- 

пачка, съ тупой вершиной. Длина 15 шт.; ширина — 10 шт. Отличается отъ ука- 

занной формы Пиктэ и Кампиша только отсутстыемъ двухъ бороздокъ на внутрен- 

ней сторонЪ. Эта форма изъ средняго гольта была опредЪлена авторами только по 

одному экземпляру. 

По общему ПафИиз’у наша форма очень близка также къ Вйунсф. Аязечатиз 

фОтЪ. изъ апта. 

Халтанекая свита. 

Баетийез а 41. Итегоиз Вазр. 

Табл. УП, фиг. 20. 

1864. Вйети. теги: Вазр. Р1ефеё её СатшртсВе, Тетг.сг 66. ае Зе Сголх, Т, стр. 107, т. ХЛШ, ф. 12—18. 
1897. Веетит. (;изайа) аЧаиз В] ау. Мое 1, Гампа о# Вапиеш$ ал. Ра]. То4., зег. ХУЬ Уо1. Х, 

елыР 2 9 22 15 106 0 © 

1902. Веети. (ризайа) айааиз В]ату. ОИ, Серва]ороделапа ег 'Тезсвепег и. @тод1зеМег 

Зеешет, Оепкзейг. 4. У. АК. 4. М15$. 72, стр. 64, т. 1, ф. 5—6. 

Веретенообразной формы ростръ, длиною всего 10 ша. Поперечное с5чеше сплю- 

щенное съ боковъ; глубокя парныя дорзально-латеральныя бороздки. Около заострен- 
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наго конца, съ яснымъ экецентричнымъ тисго, замфтна ясная продольная струй- 

чатость. 

У Ба. Ыптетлиз альвеоля гораздо глубже, чЪмъ у основной формы Бе. аа, 

при одиваковыхъ остальныхъ признакахъ. Бе. ЧИщайиз считается руководящей формой 

средняго неокома (готеривекаго яруса), хотя начинается уже въ нижнемъ неокомЪ. 

В]апЁог4 1!) описаль подъ назватмемъ Бе. зе изиз форму, очень близкую къ 

Бе. Ипетлиз, отличающуюся отъ нея только боле правильными очертанями, меньшей 

величиной и положешемъ дорзально-латеральныхъ бороздокь ближе къ брюшной сто- 

ронз. Наша форма съ одинаковымъ правомъ можеть быть названа какъ Бе. теговиз, 

такъ и Бе. зебизиз, но послфдняя форма въ Инди найдена въ слояхъ сеномана 

( (Лафи»). 

Древними представителями подобныхъ формъ можно считать крупныя окефордекя 

формы Ве. Содиап4из ФОтЪ. и Ве. Баитапаизиз ФОтЬ. ®) и въ особенности мелюя 

формы Бе. ртеззиз ()аепзкеае 3). 

Баетийе$ с{. братиии5 В]алту. 

Табл. УП, фиг. 21. 

Ёъ сожалЪн!ю встрЪченъ только небольшой обломокъ размЪровъ: 

дламетръ черезъ спинно-брюшную сторону 4 шш. 

Ех между дорзально-латеральными бороздками 2,5 шщ. 

Поперечное сЪчен1е очертан1я почти восьмерки. КромЪ дорзально-латеральныхъ 

бороздокъ есть и брюшная. 

Бе. Брат из представляетъь неокомскую форму, даже нижняго неокома. 

1) В|апРога, Сгеасеоц$ серва]. оф 8. ш@а, Ра]. ш@еа, 1861, стр. 4, табл. Г, ф. 48 — 57; т. П, 

фиг. 8. 

2) 0’ОтЬ1епу, Тегг. ]}агазз., стр. 130, т. 21, ф. 11—18 и 1—10. 

3) Т,0г! 0], Ебаде заг 1ез шоПазацез её ЬгасШоройез 4е Гохог@ еп пёмеиг ди ага, .6дошеп. Ме. 

де 1а Зос. ра]60тбо|. Зи1ззе, 1900, Уо1. ХХУП, стр. 9, табл. П, фиг. 5—9. 



ГЛАВА ГУ. 

Описане нЪъкоторыхъ ископаемыхъ изъ юрекихъ отложе- 
ны: около селешя Генце въ долинЪ р. Самура. 

Веешинае. 

Асиаги. 

Группа Веетп Нез д1дащеи$ В]а1пу. 

Беёеттиез Ащепзз Уо|1(2. 

Табл. УП фиг. 1—2. 

1830. Беетийез Ащен5з. Уд, ОЪзегуаяотз заг 1ез В@Шетийез, стр. 60, табл. УП, ф. 1. 

1346—49. Ре’. дати: сеписозиз. /фиепзфе Ретеасепткип4е Репёзе]ат4$, Т, стр. 428, табл. 28, 

ф. 7—8. 

1869. Бе. Ащетзз. РИИИрз, А топостарн оёЁ Вгиязей Веети!@ае, стр. 98, табл. ХХИ, ф. 54; табл. 
ХХ Ш, 4. 55. 

РазмЪры: длина альвеолярный край: 

дламетръ дорз.-вентральн.  д1ам. поперечный 

170 шм. 50 шш. 25 шш. 

ниже конца альвеоли. 

95 шт. 21 ши. 

Поперечное сЪфчене удлиненно-коническаго ростра сжато-эллиптическое. На ковцЪ 

ростра характерныя двф дорзально-латеральныя глубокя и широкя бороздки, рЪзко 

отдфляющия въ поперечномъ сЪченш часть окружности. Фрагмоконусъ коротый; углы 

между ливями поверхности фрагмоконуса составляютъ 237 и 27°; сфчеше эллиптиче- 

ское сжатое. Кром двухъ дорзально-латеральныхъ бороздокъ при самомъ концЪ ростра 

нЪеколько тонкихъ слабо замфтныхъ бороздокъ; наиболфе отчетливыя на брюшной 

сторон$. 
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Эта форма описана изъ нижняго оолита Торкшира и другихъ мЪеть Англи, изъ 

Аа]еп въ ВюртембергЪ. Ве. фдатеиз служить руководящей формой для коронатовыхъ 

слоевьъ НИзша!4е ') или зоны Атт. Нипр/ичеяапив. 

Въ слояхъ о Гепце, стратиграфически болЪфе высокихъ, найдены одинъ почти пол- 

ный экземпляръ, много неполныхъ и много фрагмоконусовъ. 

Бееттез с{. диищиезшсаи$ ВТалих. 

Ваетиле$ сотртеззиз. У 0144, 1. с., стр. 55, табл. У, ф. 1. 

Веаетпйе; дитдиезщсайиз ВПалту. РЕИИрз, 1. с., стр. 100. табл. ХХШ, ф. 56; табл. ХХПУ, ф. 51. 

Изъ т5хъ же слоевьъ Гепце имфетея нЪсколько неполныхъ ростровъ съ фрагмо- 

конусами, отличающихся отъ предыдущаго вида болЪБе конической формой и болЪе 

углубленной альвеолей. 

ИзвЪстенъ въ тЪхъ же горизонтахъ Англи, что и предыдущий видъ. 

Бёетийез апзси из РВИПрв. 

Табл. УШ, фиг. 8—5. 

1864. Вйети вез тзе физ. РВИПрв, 1. с., стр. 45, т. У, фиг. 12 (пов 13). 

Разм$ры наибольшаго экземпляра: длина 60 шт., даметръ спинно-брюшной — 

20 шш., боковой—18 шт. 

Коническй коротюй и широк ростръ оканчивается замфтнымъ тиасго (заб тиега- 

пайе) на болЗе широкомъ оснований. Отъ конца острая по бокамъ проходятъ широюя 

и плоскя поверхности, которыя въ старыхъ формахъ принимаютъ видъ широкихъ 

плоскихь вдавленностей, но также сходятъ на нфтъ къ альвеолярной части, какъ и 

во всфхъ формахъ. Поперечное сЪчене округлое, слегка сжатое съ боковъ, и брюш- 

ная сторона н$феколько шире спинной въ сЪчени черезь нижнюю часть альвеоли. Апи- 

кальная лишя эксцентрична. 

По описаю Филлипса спинная сторона шире брюшной, которая нЪеколько сплю- 

щена; на нашихъ формахъ этого незамЪтно. 

По общему облику эта форма очень близка къ изображенной у Квенштедта 

подъ назватемъ Бе. Буефогтиз 1 °), также у Филлипса подъ назвашемъ Ба. 6те- 

о огтиз уаг. 1 (1. с., т. ПУ, Ф. 10В); старыя формы съ боле рЪзко выраженными 

боковыми вдаленностями очень похожи на нЪфкоторыя разновидности Бе!. аббгенания 

МИ. (вапр. ф. 86. т. 35 у Филлипса). 

') Вгаипз$, 01е 5&таб. ира Ра&от1. 4ез за4оз@. Твейез ег НИзти@е, 1865, стр. 51. 

2) Оцпепз%еак, Ретеаселкипае, Т, т. 27, фиг. 24а. 
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Бе. зизсшрииз описанъ Филлипсомъ изъ зоны Атт. Нитур1ичеяатиз (байоссюй 

ярусъ); 0е[. Бгеофотииз 1 представляетъь форму бол5е древнюю, а Бе. абфтелаиз бо- 

лЪе новую; несомнЪнно, что описываемая форма относится къ групп белемнитовъ, 

проходящихъ черезь нЪсколько ярусовъ юры. 

Беетийез аЁ!. тзси ри РВИТрв. 

Табл. УПТ, фиг. 6—7. 

= 
|: Размфры наибольшаго экземпляра: длина 70—75 тшт.; дламетръ спинно-брюшной 

17 шш., боковой 16 шм. 

Форма очень близкая къ предыдущей, но отличающаяся боле правильно заострен- 

нымъ концомъ, безъь тисго, бол5е цилиндрической формой ростра, который длиннЪе и 

съ альвеолей значительно мене глубокой. 

Боковыя вдавленности выражены яснЪе; поперечное сфчеше сжатое съ боковъ, 

иногда даже съ боками слегка вогнутыми и брюшная сторона шире спинной. 

Апикальная ливня эксцентрична. 

Эта форма одинаково близка какъ къ Бе. изсииз, такъ и къ Бе[. Буеооттиз 

уаг. х Уо[2; оть послфдняго, съ которымъ имЪетъ большое сходство по общему 

облику, она отличается только присутстнемъ боковыхъ вдавленностей. Изъ другихъ 

формъ она имфетъ большое сходство съ изображеннымъ у д’Орбиньи Ве. ежсепиясиз 

В]а1ту. изъ оксфорда \). 

Вообще между этой формой и Бе. стзсшрфиз такое же отношене, какъ между 

Бе. бтеофоттиз уаг. и и Ба. Бтелфрттиаз уаг. 1. 

Эта форма встрфчается въ слояхъ о Гепце значительно чаще, чЪмь Ве. 

тзсрив. 

Сапайсшан. 

Группа ВеетпИез$ сапайсиафи$ Зе в]о6В. 

Бееттиез Бато У 0142. 

Табл. УТ, фит. 8, 9, 10. 

У 0112, 1. ©., стр. 87, табл. 1. Ф. 9. 

Р\!1111рз, 1. с., стр. 102, табл. 25, ф. 59—60. 

Размфры наибольшаго экземпляра: длина около 70 шш., даметръ въ серединЪ 

11 шш. Эта форма отличается отъ основной (сапайсшаниз) менЪе глубокой альвеолей 

и боле удлиненнымъ однообразно заостреннымъ, а не цилиндро-коническимъ ростромъ 

1) 2?ОгЬ1е пу, Тегг. лагазз, стр. 120, табл. 17. 
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съ глубокой брюшной бороздкой, доходящей до острая. Поперечное сфченте почти кру- 

глое, рЬже слегка эллиптическое. Апикальная ливя почти центральная. Наши экзем- 

пляры имфютъ мало сходства съ изображенями у д’Орбиньи Бе1. Мани 1). 

Обычная форма вмЪетБ съ белемнитами группы (дания. Въ слояхъь о Гепце 

очень много. 

Апитоногеа, 

Нагросегаз \аасеп. 

Гидияда Митсизопае Зо. 

1886. Натросегаз Митсизопае  Зо\. М. Узсек, ПеБег @е Кадпа 4ег Оой\е уоп Сар Зап У1<Шо, уег- 
Бипд4еп ш ешег Зба@е ие’ 41е Тлазотепие. АШ. 4. К. К. Сео. 

Ве!с1зал36., Ва. ХИ, стр. 74, табл. УП, фиг. 4-=10. 

1886—8387. Гида Митеизопае Зож. 5. 5. Васктап, А топостарь оп Ме шЕгюог ооше Аттоп- 
{ез оЁ Ше Вмизь 1$ап5. Те Ра1аеотостарЬса] Зослебу, Уо]. ХГ, 
стр. 16—20, табл. Т, фиг. 1—2; табл., фиг. 1—5; табл. ПП, фиг. 1—8 

Зинонимика и литература. 

Сутурная лин1я подрода Глиийфа характеризуется вообще: слабымъ развитемъ 

вторичныхь лопастей въ наружномъ сфдлЪ, болБе слабымъ развитемъ второй боковой 

лопасти и въ особенности немногочисленныхъ вспомогательныхъь сравнительно съ пер- 

вымъ боковымъ сфдломъ. Сутурныя лини расположены рЪдко, такъ что конецъ первой 

боковой лопасти едва достигаеть до промежутка между вершинами наружнаго и пер- 

ваго бокового сЪдла (ВасКтаю, 1. с., стр. 122, табл. А, фиг. 1—7). 

Въ Гепце представителей этого подрода нЪтъ, и я привожу описане формы, встр*- 

ченной около сел. Хепикъ, въ бассейнЪ р. Цмуръ-чая, и около Николаевскаго рудника °?). 

Веф экземпляры представляютъ молодыя формы. Боковыя поверхности покрыты 

дихотомирующими ребрами съ легкими утолщенлями въ мфетЪ раздфленя. Первая бо- 

ковая лопасть замфтно длиннЪе, чфмъ наружная (сифональная) и въ особенности вто- 

рая боковая и вспомогательная. Наружное сЪдло раздфлено на двЪ лопасти не такъ 

глубоко, какъ показано у Виектал’а; расчленете сутурной линш далеко не такое 

тонкое, какъ показано у УасеК’а. Характеризуеть верхнюю зону (Л/и’с/изопае) ниж- 

няго дотгера. 

Ти4ияда сотпи ВиеКт. 

1887. Гиияодла сотпи. Васктат, 1. с., стр. 20, табл. ТУ, фиг. 1—4. Синонимика. 

1904. Глоеа сотпи. Влеве, Ее зёгаф. её ра]6опё. заг 1а опе А Тлосегаз сопсасит аа Мош 4Охг 
Руоппалз. Апп. ае Рашу. 4е Гуоп, поцу. з6г., #азс. 14, стр. 83, т. П, 
фиг. 2 а, 6. 

Эта форма отличается отъ 1[44ю. Митсизопае только боле сжатой раковиной. 

Появляется въ зон$ Алия. бошетфув, т.-е. непосредственно выше зоны Нагр. Митсизопае. 

') р’ОгЬ1епу, Тегг. уаггаз., табл. 12. 

2) Тр. .Геол. Ком., т. ХХ, 1, етр. 28. 

Труды Гкол. Ком. Нов. сЕР., вып. 26. 17 
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Въ Гепие эта форма не встрЪчена, а имфютея многочисленные экземпляры изъ 

сел. Бегеръь и Хепитарлю въ дол. р. Хепитарлю '). 

Тлосетая сопсазит 0%. 

| Табл. ГХ, фиг. Та, 6, с. 

1887. Вискшам, 1. с., У01. ХШ, стр. 56, табл. УШ, фиг. 1-4 и Уо. ХЕШ (1883). 

1904. Влефе, 1. с., стр. 78, т. Ъ фиг. 4—6. 

Сутурная лин1я у подрода 1[лосегаз отличается отъ сутурной лини у Гида 

боле значительнымъ расчленемемъь наружнаго сЗдла и широкой первой боковой ло- 

пастью сравнительно со второй, также большимъ чиеломъ вспомогательныхъ лопастей 

и еБдель (ВасЕталп, 1. с., стр. 122, табл. А, фиг. 10—17), во всякомъ случаЪ не 

менЪфе двухъ сЪделъ. 

Эта форма имфетъ большое число разновидностей; наши экземпляры имЪютъ наи- 

большее сходство съ указанными фигурами ВасКтап’а. ИмЪютея неполные крупные 

экземпляры и нЪеколько полныхъ размфрами около 25 шш. изъ елоевъ о Гепце, два 

полныхъ экземпляра л1аметромъ 75 шт. изъ слоевь т и обломки крупныхъ экзем- 

пляровъ изъ слоевъ К. 

Сутурная лив1я иметь наружное сЗдло широкое двураздЪльное, первое боковое 

мелколопастное; первая боковая лопасть пятираздфльная, вторая четырехраздЪльная; 

вспомогательныхь сЪдель два. Наружныя ребра типа о—образнатго (Вискшап, табл. 

А, фиг. 19), и нЪкоторыя формы по наружному облику ближе всего къ Г. сопсаит 

уаг. о— зстуфит Васкт. Боковыя поверхности около умбональнаго края слегка вдавлены. 

Т.. сопсасит часто невозможно отличить отъ /. орайтит; типичные представители 

перваго отличаются болфе грубой струйчатостью и болЪе глубокимь умбо, сл$дова- 

тельно, признаками слишкомъ мало существенными. Также трудно отличать эту форму 

и оть 1/40. согии; оть нея она отличается н%еколько большей степенью инволют- 

ности и сутурной линей; но даже на рисункахъ Вискшап’а сутурныя линш 1/4. 

сотиш (табл. А, фиг. 6) и, напр., [406. оройтит (табл. А, фиг. 10) не отличимы. 

[.. сопсасит характеризуеть зону выше Миус/изопае, т.-е. бошетьу или сопсаит. 

Хоропие экземпляры этой формы имЪются также изъ сел. Хепикъ, вмфетЪ съ 

Натр. Митеизопае, но въ этихъ формахъ ребристость типа 5дтоа/, какъ у типич- 

ныхъ формъ соисагит. 

Тлосегаз аре’ит ВасЕт. 

Табл. [Х, фиг. 2—8. 

1889. Висктам, |. с., стр. 76, табл. Х, фиг. 10—11; табл. ХУ, фиг. 3, 4, 7—10. 

Сутурная ливня имфетъ сифональную лопасть широкую, первую боковую четырех- 

раздфльную и значительно болфе длинную, ЧЪмъ вторая боковая, уже трехлистовая. 

1) Тр. Геол. Ком., ХХ, 1, стр. 30; указаны подъ назвашемт Натр. орайтоаез Мауег. 
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Наружное с$дло двураздЪльное, значительно болфе широкое, чЪфмъ боковыя; вепомога- 

тельныхъ сфделъ три. Раковина съ инволютностью меньшей, чфмъ для [406. сопсарить 

умбональный край выраженъ, слЪдовательно, менфе рЪзко. 

Эта форма представляетъ въ сущности только разновидность /,. сопсасит. Сутур- 

ная линшя имфетъ расчленен1е слабЪе, чЪмъ у Г[.. сопсафит, но вепомогательныхъ е$- 

делъ больше. 

Она извЪстна изъ зоны сопсарит, и въ Гепце ветр$чаетея значительно рЪже, 

ч$мъ эта основная форма. 

бопита «Р. ипдиз Воет. 

Табл. 1Х, фиг. 8. Эа, В, с. 

(1886) Али. АаеНарсайз /аепз. /фиепзбе 4, Тага, стр. 560, табл. 68, фиг. 13. 

1866. Атт. аеНарсайи; ФпепзЕ. Втациз, Мастас ха ег Эта. и. Ра]. 4ез з. 0. Твейез 4ез НИзти@е. 

Ра]аеотюстарВ., ХЛ, стр. 1, табл. ХХХУП, фиг. 7—9. 

1892. бопнища ртдшз Воет. Наце, Еба4е зиг 1ез али. 4ез б6асез ес., ВиП. 4е 1а $ое. «60]. 4е Егалсе, 
ХХ, № ь, стр. 283, табл. УШ, фиг. 5. 

Размфры въ ши: 

Дламетръ. ..... . . 90 и 25 (1) 28 

высота поел. оборота. . . . 8 (0,4) 10 (0,4) 10 

толщина сео. 8 (0,4) 8 (0,32) 8 

ширина пупка. . . . . . 9 (0,45) 11 (0,44) 11 

Слабо инволютная форма, съ округлымъ поперечнымъ сфченемъ, въ молодомъ 

возраст почти круглымъ. Ребра р5двя, широкя, расширяюцияея къ наружной сто- 

рон и слабо изогнутыя назадъ около наружной стороны. На молодыхъ оборотахъ 

видны простые бугорки и по сторонамъ киля слабыя бороздки. Лопастная линшя ближе 

всего къ изображенной у Напс’а на фиг. 4 (стр. 289, 1. с.) для бопи. аЙ. риа. 

Наружное и боковыя сфдла двураздЪльны; три вспомогательныхъь — простыя; первая 

боковая лопасть трехлистовая, съ внутреннимъ листомъ слабо выраженнымъ, и значи- 

тельно болфе остальныхъ лопастей. 

Оть Нар. ресисит Ве1п. и Нагр. чпобе Зо\м., изображенныхъ у Ваагена '), 

на которые наша форма очень похожа общимъ обликомъ, она отличается сутурной 

лин1ей. 

Родъ боипима появляется вообще не ниже зоны съ бр/аегосегаз баиге, слЪдо- 

вательно выше зоны Миус/азопае и ближе къ верхнему горизонту байосскаго яруса. 

Атт. аеПйарисшиз быль описанъ изъ слоевъ коронатовыхъ (Атт. Нитуичеяюати). 

Въ слояхъ о Гепце ветрЪчено много экземпляровъ этой формы, одинъ съ сохравив- 

шимися широкими ушками. 

') Маасеп, Сер. о Ме Лог. 4ер. о Кией, табл. ХИ, фиг. 5 и 26. 
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Натросетаз (НесИсосегаз) рипсаит За. 

Табл. ГХ, фиг. 4, 5а, 6. 

Формы Нагр. Лесисит, рипсюшт, ина, Ктаояепзе и другая, образующая 

группу Натр. Ллесйсит, т.-е. формъ еъ широкимъ пупкомъ, широкой наружной сторо- 

ной и ребрами съ утолщенями въ мЪетахъ раздфлешя, Нацс !) отнесъ къ подроду 

Тидияда. Въ дЪйствительности, какъ показалъ Вопаге!1 °), эта группа можеть быть 

выдЪлена въ отдфльный родъ Несйсосетаз, появляющийся только въ верхнихъ горизон- 

тахъ батскаго яруса. Отличительнымъ признакомъ рода служитъ мелкая зубчатость 

средняго сЪдла въ сифональной лопасти, въ видЪ двухъ отростковъ по 00$ стороны 

средней лини; эта зубчатость, такь называемые аагсщае, сближаетъ этотъ родъ съ 

Оррейа. Группу аммонитовь Нар. ипща Бонарелли отдфляетъ въ подродъ 1470- 

сегаз, отличающийся постепеннымъ сглаживанемъ реберъ къ спинной сторон -безъ 

бугурковъ при ихъ окончанш, боле или менфе замфтныхъ у Несйсосегаз ях. зп. 

Сохранен1е сутурной линш на нашихъ экземплярахъ формъ этой группы не всегда 

позволяеть съ точностью установить родовой признакъ НесИсосетаз, и я отношу ихъ 

къ этому роду боле или менЪе условно. 

_ Къ Нес. рипсийит Бонарелли относить формы, описанныя подъ этимъ видо- 

вымъ назвашемъ у Зап его’а, И1еёеп’а, @’ОтЬ1ету (т. 157, фиг. 3—4) п 

\МУаасеп’а 3), но не у Неймайра “) и Лагузена 5). Наши формы по наружному 

облику наиболЪе близки къ изображеннымъ у Ваагена на фиг. 10 и отчасти у 

Неймайра. Обороты слабо объемлющие и медленно возрастающие; ребра дихотомирують, 

нЪеколько отступя отъ умбональнаго края, и въ мЪетЪ раздфлевя несутъ замЪтное 

утолщене. Толщина раковины меньше, чЪфмъ у формъ этого вида по Неймайру и 

Ваагену. 

Форма келловейская изъ зоны Ре’зрй. апсерз. Въ слояхъ о Гепце’ очень много, 

не менфе, чЪмъ /[лосег. сопсасит. 

Натросегаз (Гитойосегаз) ипи]а лезет. № Й 

Изъ многочисленныхъ изображен этого вида у Квенштедта, Неймайра, Ваз- 

гена и Лагузена собственно къ этому виду относятся, по Бонарелли, только формы 

1) Наих, Вейтасе га ешег Мопост. ег Атшопцепса ос Нагросегаз. №. 4. Вей.-Вал@, Ш, 

1885. стр. 690—691. | м 

?) Си14о Вопаге!1, Несйсосегаз, поуша сепиз Аттопдатгит. Ви]. ЧеПа Зое. Ма]асо1081са, 

ЦаПара, уо!. ХУШ 1898. 

3) СерВ. оё 4Ъе Лог. 4ер. оЁ Каь, стр. 62, т. ХШ, фиг. 9—10. 
*) Гле Серра] ородеталша ег ОоШе уоп Ват, стр. 28, т. ТХ, фиг. 8. 

5) Фауна юрскихъ отл. Рязан, губ. Тр. Геол. Ком. т. Г, № 1, стр. 73, т. ХЪ фиг. 6—9. 
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Ваагена !) и Лагузена °). Наши формы по наружному облику ближе всего къ фор- 

мамъ Ваагена и Неймайра 3), во относятся несомнзнно къ роду НесИсосегаз по 

сутурной лини и отличаются отъ формъ этихъ авторовъ все-таки большей сжатостью. 

Форма келловейская. Въ слояхъ о Гепце встрЪчается значительно рфже, чЪмъ Нар. 

рипоаит и Патр. сопсабит. 

Натросегаз (Титосетаз) а. Ктакояензе Хепшт, 

Табл. [Х, фиг. 6—7. 

1871. Меитауг, Пе Серпва]ор. Ёаапа 4. ОоШе у. Ват, стр. 28, табл. ГХ, фит. 5. 

Обороты слабо объемлющие; поперечное сБчене толстое, эллиптическое; наибольшая 

ширина ближе къ умбональному краю. Въ молодомъ возраст сБчене поперечно-эллип- 

тическое и обороты только касающиеся. Боковыя поверхности покрыты р№дкими силь- 

ными ребрами, въ молодомъ возрасть простыми съ выдающимися бугорками, съ возра- 

стомъ — двураздЪльными съ замфтнымъ утолщешемъ отступя отъ пологаго умбональнаго 

края; съ дальнфйшимъ ростомъ появляются промежуточныя ребра, такъ что получается 

впечатлЬв1е трехраздЪльныхъ реберъ. Киль выдающийся, въ молодомъ возрастф сопро- 

вождается по сторонамъ зам$тными бороздками. Серповидное изогнуте реберъ выражено 

очень слабо. 

Отъ Натр. Ктакочензе отличается нЪеколько менЪе круглымъ поперечнымъ с$че- 

немъ и дзлешемъ реберъ ближе къ умбональному краю. Вообще ребристость этой 

формы отличается оть ребристости Натр. рипбафит тораздо больше, ч$мъ у формы 

Неймайра, а въ особенности у подобной же формы Буковскаго *), которая отне- 

сена Бонарелли къ особому виду ГлипШ. Биконям Воп. 

Неймайръ и Буковск1й описали эту форму изъ келловея, въ Ченстохов$ — 

верхняго. 

Въ слояхъ о Гепце очень обыкновенная форма, 

Натросегаз а. дупаяез \Уаасеп. 

Два небольшихъ (30 шш. д1аметромъ) экземпляра изъ слоевъ о Гепце формы изъ 

группы [47% а, по наружному облику ближе всего къ Натр. дупаяез У’аах. 5), также 

къ Ат. ресйсиз 9948 иепз. 5). Обороты объемлюще сильнфе, чЪмъ у Нар. 

`) Узасер, 1. ©, стр. 63; т. ХИ $. 1. 

2) Лагузенъ, |. с., стр. 72, т. ХЬ ф. 1--5. 

) Мептаут,, 1, ©. стр. 28, т. 0х, ф. 6. 

4) бе!2а ВикКомзКь Черег 41е ТагаЪИЧипвеп уоп С2епуюсвая ш Роеп. Вейг. 2. РМ. Оезфегг.— 

Отвагиз, Ва. У, 1887, стр. 99, т. ХХУ, ф. 15. 
5) УМаасеп, Серй. оЁ Ков, стр. 66, т. ХШ, ф. 6—8. 

6) Оцепзеа%,. Гага, П, т, 82, ф. 87. 
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рипсиит; поперечное сЗчеше толстое эллиптическое; наружная сторона округленная 

съ выдающимся и толетымъ килемъ. Ребра болЪе прямыя, чЪмъ у Нагр. мища, ресн- 

сит, а отъ Натр. Чупаяез У\Уааз. отличается болфе значительнымъ изогнут!емъ реберъ. 

Нагр. Чупаяез, по инъню Бонарелли, не относится къ роду Несйсосегаз; опи- 

санъ Ваагеномъ изъ слоевь А(Шеа, т.-е. верхняго келловея. 

РВУНосега$ и Гу1осега$ Зчезз. 

Р//Посетаз с{. те 4Иеттапеит Мепт. 

1871. Хеитауг, Лагазба еп. ЛайгЪ. 4. К. К. бео]. Веерзалз., ХХГ, стр. 340, т. 17, ф. 2—5. 

1875. \Маасеп, СерВ. о Ков, стр. 34, т. У, Ф. 1. 

ИмЪютея только ядра съ частью скорлупы, д1аметромъ около 55 ши. и толщиною 

около 27 шш. Отчетливые пережимы, числомъ 5, слабо изогнуты впередъ отъ узкаго 

пупка, а въ серединф боковой поверхности отгибаютея нЪФеколько назадъ. Впереди 

каждаго пережима уже на боковыхъ поверхностяхъ замфчаются ясные валики. Въ 

сожалфнью сутурной лини не видно, слФдовательно нельзя отличить отъ Р/уЦ. 74дпоа- 

пп 4’ОтЬ. 

Риуй. тедйеттапеит Хепт. имфетъ распространене отъ слоевъ К]аазземещепт 

до титона, т.-е. оть нижняго горизонта батскаго яруса черезъ весь мальмъ. 

Въ слояхъ т Гепце найдено нЪсколько экземпляровъ. 

Р/иуПосегаз с#. пеетгорруИоаез Орре]. 

1871. МХеитауг, [. с., стр. 881, табл. ХУ, фиг. 1. 

НЪеколько экземпляровъ изъ слоевъ к Гепце филёцера, близкаго къ этой формЪ 

изъ группы Р/и/И. сарйапте СафаПо. Форма сравнительно плоская; боковыя поверх- 

ности выпуклыя, умбональный край крутой. На наружной сторонз замфтны слабые 

валики. 

Эта форма встрфчается въ зонф Ра’. РатИпзот и Мерй. Нитричеяатит. 

Возможно, что наша форма относится и къ другому нижне-келловейскому виду 

Руй. @зриюйе 71. 1). 

Р/и/Шосетаз с. Кип Мепйш. 

1871. Меишауг, 1. с., стр. 312, табл. 12, фиг. 6 и табл. 13, фиг. 1. 

1875. \Уаасеп, |. с., стр. 95, табл. У, фиг. 2. 

Въ слояхъ к Гепце встрЪченъ только одинъ экземпляръь формы изъ группы 

ВеегорпуПат. Раковина покрыта очень тонкими рад1альными штрихами. СФдла съ 

1) УМзасен, 1. с., стр. 31. табл. УТ, фиг. 1—3, также Хепшауг, 1. с., стр. 332, табл. 14, фиг. 7. 
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мелкими лепестками; первая боковая лопасть значительно длиннфе, чЪмъ сифональная 

и друг1я. Отличается отъ типа Неймайра болфе выпуклыми боковыми сторонами, 

какъ форма, изображенная Ваагеномъ подъ назвамемъ Р/уИ. сЁ. Кипнйи. 

Этотъ видъ извЗстенъ въ зон$ ©ерй. тастосер]ийит, т.-е. въ нижнемъ келловеф; 

въ Индш изъ АШеа Ъе@з, т.-е. верхняго келловея на границф съ оксфордомъ. 

Тлросегаз с. Еи4еяатить 4’ОтЪ. 

1849. Атт. Ечасяатиз 4’Оть. 2’ОтЬ1епу, Тегг. раг., стр. 886, табл. 138. 

Въ слояхъ о Гепце ветрЪчены два обломка средняго размЪра, на которыхъ можно 

видЪть характерную ребристость этого вида, —ребра на боковыхъ и наружной сторонЪ 

фестонированы; къ пупковому краю они изогнуты впередъ. Продольной ребристости 

не замЪтно. 

Тай. Еи4еяатит описанъ д’Орбиньи изъ нижняго оолита; эта форма относится 

къ групп аммонитовъ ВтЬтабиз преимущественно изъ лейаса, каковы 14/6. бтбча- 

Нип Зо\. изъ ередняго лейаса, Гу. Етапсз Орр. изъ зоны Атт. орайтиз '), Тв. 

Киеит @иепз. изъ бурой юры °®) и друме. ВеБ эти формы относятся къ типичнымъ 

представителямь альшйскихъ юрскихъ отложенйй. 

Мач и; Уитатепяз Уаао. 

1875. \Узасен, 1. с., стр. 21, табл. ТУ, фиг. 1—2. 

Толстая форма съ плоскими боками, описанная Ваагеномъ изъ слоевъ батскаго 

яруса на границф съ келловеемъ. Въ слояхъ о Гепце ветрфченъ одинъ экземпляръ. 

Атфееуа а. сарйатеа Мапзтег. 

1892. Уираа Н. На езвом, А шопостарь о! фе Бмазй Лагазяе Сазегоро4да. базбегород4а оф Ме 

шЁеггог ооще. Тве Ра]аеопё. Зосефу, уд]. КЫХТ, стр. 277. табл. 21, 

фиг. 12, 

Въ слояхъ о Гепце найдено нЪеколько экземпляровь формы изъ группы Ат. 

отп ближе всего къ Атф. сарщатеа, съ двумя спиральными лин1ями бугорковъ, а 

не тремя; какъ у 46. огнаю. Бугорки выражены въ то же время гораздо рЪзче, 

ч$мь у 47тб. сарйатеа; поперечная ребристость также грубЪе. Этими признаками 

форма приближается къ тб. огпёа Зо\. уаг. роттаа Наа1. 2) изъ зоны Нар. 

Митс]изотпае. 

') Уасек, 1. с., стр. 60, табл. Ш, фиг. 1—4. 

2) Гага, 1886, табл. 56, фит. 8. 

3) Ниа1езфон, 1. с., стр. 281, табл. 22, фиг. 8. 
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Собственно Аб. сарйанеа ветр$чается, по д’Орбиньи, въ тоарекомъ ярусЪ; въ 

Англш она обыкновенна въ слояхъ зегрепйпиз, т.-е. ниже зоны Натр. орайтит. 

Сетотуа зр. 

Въ елояхъ около Чахчаха, недалеко отъ Гепце, повидимому въ тфхъ же слояхъ 

о, найдено одно ядро съ сохранившимися частями раковины круппой формы, которую 

можно отнести къ этому роду только по общему сердцевидному Пабазу, съ выпук- 

лыми почти равными створками. Поверхность раковины украшена только концентри- 

ческими слфдами наростан1я. Родъ Сеготуа имЪетъ наибольшее распространене въ 

доггер$ и отчасти мальмЪ$ и гораздо рЪже въ лейас$. 

Улигъ въ коллекции Абиха нашелъ киммериджекихъ представителей этого рода 

(Сет. елсеничса Уо2) въ известнякахъ Гуниба и Кородага '). 

') Хеимауг и. ОВИе, ТагафоззШеп 4ез КааКазиз, 1892, стр. 19. 



94$ ИВЕАК-ЗУЗТЕМ 

М ЗОрОЗТАСНЕХ КАОКАЗО6. 

Уоп К. Вохапом ей. 

МИ ешег сео]ос15сВеп Каме, 2 РговКаеш, 9 райаеопо]ос1зейеп Та#ет ип 54 АЪЬИ9ипсеп пп Тех&, 

ЕХЬЕТТОМО. 

еп Напреоесетуат уогПесеп4ег АЪпап@апо ЪП4её Фе Ветасйишю 4ег зга&- 

этарзсвеп пп хат 'ТПеЙ ег {екботизсНей Ее йтИсЬКкецеп шпегВаЪ 4ез береез, 

аз 1сВ а]з ОШтгаг-Зузет Ъехеерте. 

Отцег дет Матеп Пгаг (Е1е. 1) 1% еш Вего о4ег мештейг еше Вегеогарре 

Бекапиф, 41е ешеп уегп 1$ те ипеещен4ен Сегозгалию ешийии цп@ уоп 4ег, 

\1е уоп етеш огостарзсНеп Кпоеп, пасн Мог4еп, пасй Озеп ип@ паев Задозеп, 

а]1зо шейг о@ег уешеег га], Чаз Пу@гостар1зейе Хех 4ег йаззегиет зйЧбзевепт 

Апз] лег ег КапКаз1зсвен семтгозкейе алзоей. Рег ОШгаг зе пог еп за@бз1евет 

ЕпарипК& ег ппамеггосвепеп Ппеагей \аззегзспее 4ез НаарёКалитез 4ез КалКазиз 

дат, аПеш @1е тапзуегзайе СПейегийе (\мезИ св уот Вафа-4а®) ип@ @е 1опспитае 

(Ъешп Вара-4а®) уегмап4е! з1ей Мег ш еше шейг оег уешеег га@ае ши пфегжме- 

сепдет АБ пасп Зайозеп. 

УПе ез сп алз Чей ш уотПесеп4ег АЪат@ те уогоеЁй!фтеп сео]ослзсВеп Рго- 

Ней еголебф, 2есвпеё ев ег Сеытгозрежгк, ег жей аБег еп е1сет ей огостары- 

зспеп Вестй 4ез Огаг Вталазое, Чагев Елфпейтевкей зомо т бекбоплзевег, а13 

адсй ш этайетарызсвег Ншзей апз. Юте Сезам ей уоп Се’тгозгАатеи, Фе ре 

{еепег огостаризевег Ешвейиевкей атс сетешзалие Ийсе ш Шгег сео]ос1зепеп 

Гизалитетзе ато ип@ Штет Вай ши еталп@ег уегкпарй эта, зсМасе 1ей уог а1з Зу- 

з$ешт 2а Бехесвиеп ип @1езет еше Вепеппипх пасв 4ет ПВегуоггасепаж еп зетег ого- 

Труды Геол. Ком. Нов. сеР.. вып. 26. 18 
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отармзспеп @Пейег Ъе1щесеп. А]5 тогриооз1зсВег Вест 1835 чсн ет Зузеш гдат- 

Пей п1еВё сепай итетептеп ип Капп питегЕЙей ши ап@егей ВАяатеп 7азалитеп 1еззеп, 

егеп Сепез15 еше зап апаге 156. А]з Тегиитаз 15 Зузфет п1сВё аедлтуа] ет п Хопе, 

50 Теги Ч1езе ааей огостар1зеве Етпешйе ке хаг Уоталззехите Вад. 

Пле Гопаша сме па Вал оп@ ш @4ег Рлазик 4ез КадКазиз овпе Имей! ши 

В штеспепаег Везати ей ш зешег Хог4мезрагие Пегуог. Оле Ъекапще, уой Алесь 

Ш Уогзе ао сертасВе ЕЮ ТеЙиие 4ез погаПейеп Оасезат ш еп Войеп ип@ деп ше- 

Фегеп ип@ Фе АиззейеЧипо Чез ЗеВасв-Чаз-Зузетз 156 еше Апраззапие ег зефеп 

тогрво10о1;спеп Мебо4е, @1е ]её2ё п з0 у1@ ЕгЮ]е аиЁ Фе сеоослзеве Зупезе ег 

А]реп, ег КаграМеп ип 4ез Нппа]а]а апсемап@ уушга. Хопа а пвафе 1е№ апев по 

зао спе Пасезаи паспоемезет 1). Ге уоп пиг алзоезеиейенеп Хопеп зеПей пп 

УМезепепеп зайстар1зейе, хат Твей уеПесве ааеПе Сиге 4аг. Зааоз ев уот 

Зейасй-а® уегзсй\шАеё Фе Хопа] а ппшег шебг. Пе 1опопатае огостар1зеве 

СПедегапо пп белее 4ез Вара- Час, Чигсй @е Аз1ей Ъеуосеп уагае, зеш Сет о5- 

зузет 4ез ГасИзей апзимзеве ет, 196 её еше ХопаИ& па этепоеп Эшие, 4. В. 

еше Пегепхйгийе се0]091з‹Вег Еле ашИсВКенеп пас пабигИсвеп рвузюстар1зсВеп 

Сигеш. Га Сесетфей ЪП4её ег сапе Сие 10опопашаег Каште уоп АБ1сй$ 

Гасизей-Зузет погАПсв уоп Эепешасва ип 4ег Огаг шй зетеп га@1а] Ф@уеголтепаеп 

Апз1Ал{еги ет сео]ое1зей тейг оег уешеег зе зап ее; бемеё, тшпегваЪ 4еззеп шап 

уот огостармзсвеп Убапарцке алз шейгеге ш@1у1Чаайзе бетоземтЕе ишегзспе4ев 

Капп, \е @е Гаеизсй-Иопе, еп есеп 1спеп ОШгат аз ТВей ег Наареуаззегзспее 

ип ев Сале] зешег за 0зИесВеп Аиз]дяег. Ефеп г @1езез сео]ослзене демеё ргшсе 

1сВ Фе Вепеппаие ОШгаг-Зузет ш УогзеШас. Меше Певиоп 4ез Зузешз 18 

Кою]1сВ уетземейеп Чауоп, уе Алей #. В. аз Эевасй-Час-БЗужешт оег аз 4ег Га- 

озсвегое Ъезитиие, ип@ ез уёге певисег, зеше ВехесВпапоеп @игев Зевасп-4ас- 

Лопе ип Хопе ег Газизев-Вегое ха егзехеп. 

') Мет. дц Сот. @6о1., ХПУ, 1, 1902, 5. 198. 



АШФЗЕМЕТХЕВ ТНЕП.. 

САРТТЕГ 1. 

Пе зтайстарВ1зсВе Ащетап4ео]ое пп Огаг-Зузет. 

П1е От о14еп-Зсй1сифеп (Та, №, с) ипа 41е ЗевоПепсоп]отегабе (10). 

А1$ Ваз1з, ад 4ег {е 4аз Огаг-Зузчет пп МаЧо$еп шиегпаШ 4ез Кте1зез Зепе- 

шасва атзйитею4еп пизгее бегайгеп АБазегиисеп гайеп, @епеп Фе Сбезеште, @1е 

ш ег ГАИегахаг лег 4ег Вехеспииие Зишоай-Земе Ъекапиё 314 (пасв З]65теп). 

Ме \уегеп атей @е ЕпбулеЮ ие гобфег ап@ рапЧатысег Тпопе ап@ сошрасбег КИо- 

сепаег Мегое] ип@ шегоеПоег Зап@жете уопй \уе5зег оег 15ме|еп отйпПерег Кате 

спагакег1зт6. Ез мегаеп 4агт паг АЪагаске егмайпе, Фе тап а1$ Еисо14еп, Нлего®]у- 

рВеп п. 3. м. Бехесйпеё. Паз Безал@юе УотКоптаер зо]свег ипезепиииег огеалязейег 

Везе ип ег иБегачз сопзбале По1оолзеВе Свата ег Фезег Зийе ши тфрре- пп@ 

тШ-шагЕз егесв со 115, че аз ешеп ТВей 4ег пашет ей аш ЗаЧаЪВаисе 4ез Кал- 

Казиз \мек уегргецееп АБасегиисеп хп Бетас еп, е зе ей Иейеп Аттейз, Каугез 

ип@ Содпап@з @е Вепеппипе 4ез КалКаззевеп ЕПузеВз егпаЩеп Пафеп. Илегз ра 

З]бстеп @е Уегта ие апзоезргоспеп, ет Твей 4ег безеше Фезег Заце, ип@ и\мах 

Фе КаШе 4ез №а-4а®, пог@НсЬ уоп Зеветаева, сейбте хат Зепоп. ши Ет алое 

ат! Вафе 1е№ @езе Уогалззеите апсВ аа Фе Сезеше ег Теггаззей офегва 

Эспетасваз апзоедейие, @е З]осгеп шЦ 4ег уоп Шт ий Раеосеп сегесппееп Зат- 

сац-Зете хазаттейти%. 

Рег Уегоесй 4ег хайгеспет Оигсвзс ие, е уоп тг зепоп пп Тайге 1902 Ъезе\- 

пефеп уог4еп зт@, ип ап4егег, @1е 1сй па Тайге 1904 ищегзаейе Пафе, зеё7ё пей ]е67ж 

т (еп аа, Ю]оеп@ез Зейеша ег Ъезргосвенеп Зийе уоп илиеп Бесштеп@ ха сефеп: 
18* 
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а) дипКке|отадег шегое1оег Зсмеег ой ши ешеп Кисо14еп ива Имзепепземе ей 

уоп сошрасет КаПаюет Запазешт о4ег тесаепагисет Какзеш, Вйайе уоп отйи|- 

спег Кале, 

Ь) го сете шегоеПйое ТВопе ип \уе1ззе Мегое! шё Кисо14ен (Ес. 3), 

с) Айти сезсеее шегоейзе Твопе ип ее Мегое|] уоп уеззег, Пееталег 

цп@ отйпИевег ЕатЬипо п Еасо1еп ап Н1егоб]уртеип. 

ш Еее 4ег Еп@ескапе уоп Огоко1еп ш 4еп Запазешеп @1езег Зийе аа Чет 

Сир! 4ез ОШгат Ваё ез эй Бег ег мецегеп Слиегзасвиие ег Сезеше иег Чет 

М1ЕтозКор Вегаязсезе, Чазз О’фоез, ГлоНииптит ип@ уетземедепе Еогатшиегеп 

ш еп Сезешеп аШег ге? Нот1хотце уотвап@еп зш@, уогхаозмезе ш еп 7мзепеп- 

зсмемеп уоп Югессепагасет Ка№ку%еш о4ег Мегое], @1е эсй агш уедегпоеп. 

п шетет Вемеве уот Тайге 1901 (М6т. Сот. ©601., ХХ, 1, Тм. Ш, Ел. 2) 

Бабе 1<№ @е Зее еп Ъ шв с БехеерВтеё ип@ Фе Земемеп с ши е{. ЭсВоп @ата|8 

паре 1сВ аоЁ @1е Шоолзейе Отуап@ оо ег Земемеп е{ ш Пог1хотаег ВаеВбапе алё- 

шегкзали сетасйе пп }е26 Капп 1©№ ез Бежайсеп, азз аасй @е Земещеп Ъ ипа с т 

Потоп аег Влспбаие ш ешапаег афегоевеп. О1е Елие|аие ег Отцоепземе 18% а1з0 

аз еше аеПе, п1сВё а1$ ете спгопо]оз1зейе адРлаа5зеп ип@ паг хаг Везесвптаое 

апР еп Ргоеп ш Апумепаите сефгаеВе могет. 

Оле апзепийсве Масписке 41езег Заце уоп Сбезетей 14556 ез Бе! Шгег мецеп 

Вог12о0аеп Уегргеиие БедепЕКПеВ егзепешеп, зе а13 ете этгайотарзеве ЕшВей 70 

Бебгас(ет. Е з геоё сп еш ИмеНе Ъепи Уего]есве @1езег Зе ле№еп ал дет ОШгаг 

ци 2а зетеп Ъе1еп Зейеп ши еп мецег пп Озбеп уоп Ашздаг опа Оадаг №13 хат 

Е. ОзВепо1-63сВал епбускецеи: Ъе1 1епйзспет |0]051зспет СПВатгаЖег ПВафе 1ей т 

фей 1еёждегей Кете ОтЪио!еп зеРлп4еп. ОПазесеп таспеп ей 40тё Еетете ешег 

ап4егеп Каппа фетегКЪаг. 

Ат МогафВапсе 4ез ОШтаг пп па Е!аззае 4ез А‘бас-4зспай Капп шап 4еп 

Оеегсале 4ез ртессаепаг сей Ка\зешз ег Огрцоеп-Земе ш еше шаспасеге Соп- 

<] отега4-Зсмейе БеорасМеп. \Уецег пась Мог4еп етзеветеп оБегра 4ег Апзе аи 

Мисаи]у ипегуатгвер шаснЯсе Сопзотегаземещет, @1е 71 етет отоззеп 'Твей амз 

отоззеп Тгатшеги \уе1зеп ип@ сеШИсй отааей КаШуетз Безепеп. Апзейпйете Зицеп 

зо]ейег ЗепоПепсон®отегаде ЪИ4еп илефепе, зсп\асй семоПие ип@ ип]е1стазяю Восй 

с@есепе Вей ап еп зеПеп Еапкеп ег Бепас№Ъамеп ТуМег. Еш Саше уоп 

зо]евеп @епё аз УМаззегзспее 2\м1зейеп Чет ОЪетале 4ез Тео-65спал ип@ еп К]етеп 

гес№беп И/лЙйззеп ез Ацас-(зе1а1. Ва ш сегшоегег, Ба] ш отбззегег Нове левеп 

ев зо]ейе Сопз]отегайе пас Хог4о%еп ха еп Пбтеги Засаа4дзВап, Патазагае ип 

Хагдагап №1. 

Оле Маспискей ип @е Илязаттепзелиие ег Сопо]отегайе 156 зепг апоезт@1е. 

ЗиеПеп\уе15е Пафеп уе еше Маспаскей уоп меш рег 20 ш ип Ъезевеп алз Вгасв- 

збаскеп уоп Какуеш шй КотаПеп, СгшоепоИедеги, Мегшееп (ХеоКот), мое! @е 
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е112е]еп Тгатшег пиебе зе{еп 41е Стгбззе уоп сапхеп Ее зЫ]бскеп еггесвеп. Рапеъеп 

Капп шап, 7. В. Бе Мат4агап, Че Оефегойпсе зо]ейег Зепо|епсопотегайе т @е Заке 

уоп Ого ио1епзееЩМеп ш Шгег сеубнийспеп Еабмскешие ши’ Ижмзепепземе еп уоп 

отапИсвеш Ьгесслепатизет КаКует Бетегкеп. 

Уоп еп ЗепоПепсоп]отегае: Ке]зеп оЪегва 4ег Апяеапсеп Тзепаг-спапа ипа 

ЗасалазВапй Капп тап Ште мецеге Когёзеёхапх @иагсЬ аз Тва]! 4ез СПет-65епаг 8 

21 деп Кашшеп 4ез Кеа-4аз-Семтоез, гиг ЗупкИтае 4ез К№-Час ип4 хекегВт Фиагей 

аз ТВа! 4ез ВеецаК-зспал №13 хаг ЗупЕИпе 4ез Тзева]]ач-Чах пп еп@Ней \18 

2аг Апче ато Виа@по уегЮ]оеп. 

Шш 4ег МАВе 4ез Огаг-Мазяуз. 2. В. Бы АКу-асайзев, ип ап зетет сапей 

ЗадаЪВапсе зт@ Кеше ЗПоПепсоп]отегайе т 50 спагакетзизейег АпзЬПАцис уот- 

Вап4еп, уе аш Кеа-4аз, ат Тзеви])аз1-Чах о@ег Ъе!т Тео, Каззем. забей уоп 

Маг4агап ег]еей @е Сопо]отегае еше шегЕПеве Ешзетаткапо: еше апзевийейе 

ЕАспе Чауоп 276106 $1с№ паг посВ заа0з ей уопй 4еп Ее]5ей Смаутзтае, \о че епиое 

Уегзё уоп ег Зайоп КШая ш шейтоеп АЪзйг2еп еп@сеп. 

Пе штозКорзеве Олиегзисйипс 4ег Мегое], зомо 4ег @е Сопо]отегае иъеа- 

сегиеп, аз апсй 4ег Чагитиег Песеп@ьп, 2. В. аа дет Кашие 4ез Кеа-4ас-Се тосе 

(Бе КлзсШак Огализев, Ее. 11), Ваё сехею 4азз ме аЙе хаг ОтЬбо1аеп-Заце 

сепогеп, №]оПев ЬП4еп @е ЗепоПепсоп]отегайе еше ааеПе Мо@#сайоп 4ауоп аЪег 

зресле! 1гег НеЁиеп Нот1хоще. Пи Вегесре ег стозйеп Маспискей езег Сезет- 

+0]се, ип 7\аг аш ОШгаг, его|скеп у! ап \3еПе Фезег @ШЁегепийеп Кас1ез пит 

еш2еше Зее еп Ёешегеп Сопе]отегай$ пп@ ЪтессепагЯсеи Ка зетз. Ебепзо габеп 

а Чет Стр аез Хца]-4а® т Газизей-Семтое ОгЬио14епсоп]отегайе ип@ 7лешНей 

шаспИое Ьгесслепатйсе Ка зеше ш \есйзеПасегипе ши Зелепй уоп гоеп шегоеЙсеп 

Твопеп ап \е15зеп Мегоешт. Пе уеце Уеттейапе 4ег Соп]отегаде рестйи@е еше 

се\1ззе Уегземейептне ш 4ег Епемекелие ег ОгЬКоепземееп аш Хот@озба®Валое 

ег БезргосВепеп Рагие 4ез КапКазиз уоп ег ат заа\уезЙелеп. Её её аБег 4осв 

ете Апа]оо1е и\зспеп ет ЗепоПевсопо]отегабеп ап ег погаИепей АЪЧаспапе пп 

4еп Ка\еп 4ез №)а]-4а® (Бет Гасйзей) Безейеп, ит 50 тейг, а]$ аа деш Катште 

4ег К]ар]абзсВ-Кеце, ешег огостармзейеп Еотёзехаие 4ез Гасйзев-беытеез пасв 

Уезеп, алз КаКиеш БезеНепае ЗспоПепсоп1отегайе апйтееп, Ше ши ет <еспеп 

Сезешеп ат МогаЪВатсе 1епизей эта. П1е КаКуешьтессен @езег КеНе зсЪПеззей 

Ъег Озпи]ап ип Свапа-се Вгоскеп уоп Ап@ез№ еш, @еззеп Ачёбеаззе мей №15 \Уап- 

дат В шиевеп. Пайагсй \т@ еше УегЫп@ипе шй 4ег ОгЬ{оеп-Зече ег Апдези- 

цпа ВазаМогарре 4ег Гасизевхопе вегоеже!. Пе АШасегиих @езег Земе уоп Зе- 

шепгоер еп 15 уоп ушсатшзейей Аизьгасвею Ъес]еИеё семезеп, Чагей @е @е Е- 

з‘ейипо ег шпегва№ 4ег сапеп Хопе 4ез Гасизсев се тоез уог7иозме1зе шт еп Че- 

Гегеп Ног12от(еп ег ОгЬио1@еп-Земе, уеггенеев ес“еп фаЮсепей С@езеше Без 

мот4еп 156 (Е1е. 14—15). 
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ш 41е апззегуеп Уегогеииюозоемее 4ег 4ег ОтЬо1еп-Земе апсепбгепдеп Сезбеше 

пи Хогамуезеи (Ъег Вийие па Мог4еп чи@ па Вегесйе 4ез ГазИзсй-Сешгоез пп За4еп) 

Кей сп ет Бгейег Сие уоп безетеп ег КааКаз1зсВеп Напркеме ши дет Сре] 

Чез Вара-4ас ет. П1езе уегзев\ут@еп илег ей Огиоепа асегипоен 4ез ПОгаг- 

Зуметз ий Семее 4ез СПаКапеетгоез. 

Гог СПатаегзик ег ОгЬо14еп-Земецеп 156 ха БеасЬеп, 4азз Ийлйе еп №гес- 

сепатИсеп КаШеп ип@ 4еп Мегсеш, зоуйе ааей 4еп Запаешеп игсь Веппепеиие 

уоп СЛадКоп еше стйпИспе Катале уегЦевеп уп. Мапсйе Мегое] (Та#. У, Е1е. 2) 

егзспешеп уог2аозмезе а] Со еегтепт-АБасегипееп, афег уоп бур1зеВ цегиеепег 

Майлг. 

Вепп Уа@пип 4ег ОтЬкоеп уот Ор! 4ез ОПгаг Паб ез с Пегаазеезе%, 

Чаз5 ме ет Бабсепа$ Ото 4е$ апзепбгеп: @е Юетегеп уоп Шпеп зш@ 4ег Зресез 

Отриое8 титог Зе аш. хаха\уезеп, мартепа Фе иг1юеп Васепто@сайопет уоп 

Апоейбт1юеп ег Сгарреп О. дисшаа па О. тйпог ЧатиеПеп, @е 1сй ищег 4ег 

Эресезьепеппаие (0. саисазаса п. зр. Безсвлереп Пафе. Пе ъе@еп ЪеКапиеп Когтеп 

оейогеп 2аг Хай ег па оЪегеи Нот1лоще 4ег Маазимлеег Кте@е (Оогдошет) аш 

уецезеи уегогецееп. 

Гл о]оо1зсВ зша @е огоапзейе Везе ешзспПеззепеп Бтгесслепагисеп КаКе пп@ 

Фе Мегое\] шпегра№ ег сезамиеп ОтЬко1ептземе 14епизей: йЪега эт 4атш @1е 

о]есвеп Тло{алию1ей пр апаге Юете Когапит Мегеп уегтееп. Оле 1еёжегеп Ёеп 

Гог @е Убтайотарме тиеве Безоп4егз шз еже ип ]епе еггосеп се\1з$е Илле! Ее, 

\уепп шап ей аа @е Егогбегипсеп уоп Во&йр]1её2 36625. ш 4ег Тваё допиигев ищет 

Чен [лобпапиепй Когтей уоп ешет Туриз, уе ег паев 4ег Мешиое 4ез сепапиеп 

(те]ейтеп АБасегипоеп еюеп 134, @е ]йпоег эта, а1$ аз ОПсоеги. 

Везоп4еге АитегКкзатКе уег@епвеп Фе ХатштащЩей, Фе т Ргерагадеп зомоВ] 

уоп Вгесчетка аз етег Сезештзийе Бе! АпизЧаг (Та{. ТУ, Ею. 3), а1з ааев уоп 

(Тезбешей уошт 1 4 ПШхгаг (Ею. 53), уоп Каште 4ез Каа-4а® (Тм. П, 

Ею. 2—4), уоп Маг4агап ап@ алз ег Сесеп@ уоп Видио епеске мог4еп зш@. Пе 

ХиишаШеп зша зевг Чет (1 Махпиаш 1,2 шт) ап Каоейо ап ейлереп ир@ паг 

пи Сезешт уоп Ашз@аг 15% аась еше Наспе Когт уотвапаепт. Ез \уаге еше этоззе 

Капирей, моШе тап зо]сВеп Ехетр]агеп ш штозкоразейеп Ргаратгаеп тоеп@ м@еве 

Зреслезьезттиииоеп ре|есеи, ]а зезё Шге ИХпсейотюкеш ха ет Сепаз Мими ез 18 

спе абег аШеп ИлуеНе| егвафеп, аПеш еЪепзо уе 14556 чей Штге АеппйевКкев ши 

ХиттаШеп-Туреп @Ъегзейеп, Фе пп офегепр Еосхи ип пи ищегей ОПеосжеп уег- 

Ьгейее эта. 

ЕпаНсЬ тизз дог Сфагакет1зтгаюе 4ег ОтЬо14еп-Зетте пос фешегк& \уег4еп, 4азз э1ей 

ш епиоеп Ргарагабеп ВгаспзасКе уоп`Сеййлзеп Нпаеп, @1е ей Шгег ругает Сезба]6 

пасЬ а13 Чеп шпосегаштеп апсейбт1е апзргесвеп 1аззеп (Таё. П, Ею. 2, №5 папа Ты. Ш, 

Ее. 4, № 7). Везоп4егз Пааво зш@ зо]сВе Егастете ш 4еп Мегоешт ипа Тгесаеп- 
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атНоеп Ка\еп ег Огрцоеп-Зице 4ег Апяе@ате Копасв-Кепе (ат Е. Ри-Засай) 

зезепаег. 

Пе Чезешзице уоп Оп@аг ип@ Апуз4аг Чери чей, уе егуайие, мецег пасй 

Задозеп 118 ш аз Епбмекешиозсе ей 4ег бурзеНев Затсай-Зете апз. ОтЬо14еп ПВаЪе 

10 шт @1езеп Земемеп плс епескеп Кбппеп, аЙет аз Уогвапдепзе етез Миаш- 

таеп ип@ етег ’йорйтадиита (Та. ТУ, Ею. 3) сле пвз аз Пес, че ши еписег 

ГиуегясВе ст Еосэп ха7ла\е1зеп. Ап Чет Стр! 4ез ПОШтаг Ни@еп ут ш ИТо- 

013Сй Шпев зейг апиНсвен безетей Откотеп, @е аа Ште ИлоепонеКкей хат Мааз(- 

т1ещег Ног1200 №ш4ееп. Уоп Хат@агай №3 Вале левей з1ей аш Хог4аЪВатое ег 

Сертгозкейе ефеп зо]сВе Чезеште шт апийепеп ОгЬко1аеп В. Раз УогКоттеп уоп Х№ит- 

то еп Чат 18596 ]едосй @1е МосПевкей пе апзоезеШоззей егзспешеп, зе Кошиеп етет 

Пбпегеп Нот17оте апсейбгев. Ат За4аБапое уот ГазИзспоемтое №15 Копас№Кепе ята 

ш деп Сбезетей 4ег зе еп Зице пог ОгЬцоеп ип@ Та По алмшепй апибтейеп сеууезеп. 

лей шар еше Глше ебуа Фагсй @е Апяе@апоеп Атт1з4ат ппа Падаг, ЭемеШаг 

Саи! опа Озвефапу 30 Капи тай за@сй уоп Пг Фе Сезеше ег Зитеай- Зее уоп 

еп Шпеп зефг АВойсвеп ег Огрко4еп-Зиаце {геппей Пе Затеаи-Земе Капи шлегВа 

Ч1езез Себлеез а]3 еосзеп Бетас№ее мег4ев. Ез 156 зейг тбоией, 4азз ефеп ха Ч@езет 

орегеп Сите] уоп Ка\еп ипа Мегое] адев @е Сезеше уоп Мафзевас№ ипа Озе- 

Бапу 27а гесбпеп зт@, ме 3)бсгеп апипит® (М6ш. Сот. @6о]., ХТХ, 1, Та Ш, Рго#. 

1 0. 3, г). Ш 4еп Ътесаепагисей КаШеп уой МайзсВасм пп ПОзтерапу Пафе 11 

кеше ОгЬо1еп сеРип4еп, зоп@еги паг ха тгеейе С1о51еегтей, ОрегсаЙпеп, Техбалмеп 

Модозатеп пп@ Тао аштитей. 

1 4еп Сезетеп ег Ого еп-Земе ресесепеп ут ш \ецег УестфтеНиие ип@ 

ш егагаскеп4ег ЕКа!е Еететеп ег Еалпа 4ез офегеп Зепопз (4ез Маазичещег Нот- 

2013), @1е ВАайо уой ешлешеп Уегтгееги 4ез Еосгиз Бе]екеё зта, ме Митин $ ппа 

зейепег Ох’Нюоргадтата. Ге ГТО авшей еп@ИсВ 2е1еппеп ей Чагсв Сватгакегийое 

аз. пасп епеп тай зе г еосжи-опсосэп пп@ зе156 пос ]апоег ег ]агев Коище. 

Пос 14536 св и бег 41е апззсШасоерепае Ведение ]е4ез ешхешен уоп @езей Ее- 

шещеп №г @е АЦегзьезититиие ег Ъезргоспепеп АЪасегипе мо теней. 

Егзбепз 156 О7фй04ез 3. г. плеве Пойег, а1з па Сатрашеп сели@еп жог4ев. Росй 

186 @1езег Ело\апа Каит уоп \уезеп1ерег Вейециапя, Чепи Ъе1 етег зо 1аскетозеп Вейе 

уоп АМасегиосел, уе че зе ег еп ЕузсеЪПЧапсеп Ъеофае епт 14551, Вафеп @е 

Ого цоеп тег епзргесверей КИтайзереп ип@ аеПей Усе п15зеп зейг мой] 

ретас ев. ]Апоег аазалеги Кбпиеп. Геоеп \1` ап@гегзсз отбззегез Сеулсве ай @е 

фоатиепгезе, 30 Капп еш ИмеНе Чатаи еп хевеп, о Фе Отфио еп ши Вес 

а]3 стебасе1зей Тезбтите могет эта. Каззё тат Часесей @е \уеце Уегтецале 4ет 

Гипоатшеп пра ОтЬию!еп ип@а аз зе№ие Уогкоттеп ег Везе уоп ХМижини йе; 

ира О’Яоррлтадтипа тз Апое, з0 ут@ @е Аппайше ешег ]ер1осусПпепатисеп Мабаг 

ипзегег Огрко1аеп ИтЁШо. 
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Пе Ъгесаепагиеп Какуеше ип @е Мегое] 4ез Огаг-Зузёештз ]есеп отоззе 

АериНевКе в шт 4еп зосепалицей отапеп Соп]отегадеп (еопе 21ер!ейсу) 4ег бэ епеп 

Кагра еп ап 4еп Тао. Мапеве уоп 4еп Миазеги @езег Кааказзсвен (езеше ]аззеп 

ев ретгостарызсй уоп Чет стапеп Сопо]отегах ег КаграМеп Капшт ишетзеве!4ев, 

уоп Чет пиг пи Сео]ослзевеп Миазеии ег Олтуегзий Ктакая га тгесйе Эиеп се- 

20156 \от4еп эт, мог 1еб ааев ап @езег МеШе Негги Рго#. Зла1посва тете 

уеготаНейзеп ПапК амз2азргеспеп г шеше Ре ВаЦе. Пе АевопевКкей 4ез Е1узсвз 

ап Чет КапКазиз пи ем 4ег Каградйеп `езсвгатке ей пе паг Мега, аПеш 

и1$6гее оНепбаге зе ей шт 4ег Ёгарратцеп асле!еп Тех @1езег 1ецеп4деп Земсщеп 

т Чег оъегеп Рагие 4е5 Е]узейз Безоп4егз р1азизсВ. АлЁ 4ет КаиКазиз, ме ш еп 

0$-Кагралйеп Ъегсеп шпегра 4ег сезатеп таспИсеп ЕКузсйзаце уогласз\е1зе пог 

Фезе еше еп огоалзейе Везе. Уепп \! ипз 4ег Эспменекецеп егшяеги, @е зе 

ег сепапеп АЦегзрезйитипе 4ег Твейе 4ез КаграМеп-Е1узс$ ш ей \Уее з4еПеп, 

Фе адей пог Геросусйпа, Отяюлаез, Миптийе пп Тгаттег уоп Лмосегатиз 

епфа еп, Капп тап 9160 1160 епТаеи, еп Апззргасй уойп Сгоззопуге 2а \едег- 

по]еп, \опасв Эемееп, @1е Чей сгеасезспей АпиНеве Уегзетегиисеп Бепегегсеп, 

‘егийг зет ип итоекевге Эеер{еп ши огоап1зевеп Везет тегийгеп СПагакегз ш 

У\УтЕИейке 4ег Кге@е апсейбгеп Кбппеп. 

Киг Фе Веап\уогиие ег Егасе, \у@сВеп АМегз Фе Огцоепзевещеп 4ез 

Каиказиз зеш тбоеп, Кбрпеп ааев Егмасипоеп а]еетештеп Срагакегз ш Вегас 

Коштеп. Багей @е тасйИсей Земемеп Шиеп забог@ши“ег ЭспоПепсоп]отегайе 1е2% 

Фе ОтЬцо14еп-Земе Хейот1; Аа аг аЪ, Чазз ей майгеп@ )епег Еросве шег апаюстесйе 

тапзотезяуе Вемесипоеп 4ез Меегез уоП2осеп Пабеп. Сесвие не еее ипз 4ег 

(тезатспатга ег @1езег Зеттене, ег Безал@1юе \Меспзе] уоп Мегоеш, Запаз(етен 

ип Сой]отегадеп, 4азз \уайтзевешйей ааей огосепе бемаеп ш ТраНокей сежезеп 

зша, па @1е Уетгтейапо ег ОтЬо1еп ива Тлаоатшей зртуейе г Фе Зеси ей 

4ез Меегез ипа г 4аз УогВапаепзет уоп Зап4- ипа «ати &пкеп. П1е гапзотезяуеп 

Веуесипоеп 4ез Меегез ш 4ег хмецеп НЫНе 4ег Сатрашеп-Ероспе Ь4еп еше зепоп 

181036 Бетегке ш @езе Хей №Пепае ЕтзсВешиаох уоп мейег Апзаейпапе, @1е з1еВ 

и1с16 пог йбег Фе СеозупкИпа]еп егзбгесКи, зоп@егп аась @е сопипенаеп Маззуе 

еготШеп раб. Сгоззопуге зас, 4азз ей сапй сесеп Еп@е 4ег Салпрамет-Леф @1е 

1ежеп {`апзотезуеп Вежесипсеп ш 4ег слеЙ!еп Мапи иске ег обегзеп Земемеп 

\1ейегзртесешт, \1е Фе Маазичещег Гаслез, Фе 4ез Пог4ошеп ии@ @1е 4ез Сагатшепт. 

Уоп 41езет Мошейё ап Ъесзшиеп @е -гестезяуеп Ве\месипееп 4ег Тегидг-Ией '). Ми 

50]ейеп Егуасипсеп ей @е Уегтаиие, Фе ОтгЬо14еп-Земешеп з@еп зепоп15сВеп 

АЦетз, ш уоПеш Ежтапее. Пи Уе|ал ег Вестез$10оп ха Везшп 4ег Тегиёг-Ероспе 

Ваё еше 1оса]е ипащеггосВепе АМасегиие уоп тагшеп Зейпетиеп ш @етешеп етег 

Тегийг-Гаппа, ме Фе Маштиеп ип О’/юргадиипа ето]ееп Кбппеп. 

1) Ягоззоцуге. Весфегсрвез зиаг ]а стале зир., р. 945. 
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Убе ппапеК1ате Шефеп пишегыи @е Вежейавсей и\зереп еп ОгЬко4еп- 

Эсмещеи ипа 4еп \уайгзевештИесй раеосепеп АШасегипсеп, #. В. ег Падаг пп Апизааг. 

ег Асб1посажтах - Ног120и$ (2). 

Ап 4еп Вопеп 'ГЬаШНапкей 4ез Аас-(5спа1, 4ез СбПеот-(зеВаг пп@ 4ез ВеШеЦак- 

{зспал, резоп4егз ит(егпа 4ег эсптойеп АЪзйтие Чег хаг Огикоеп-Зийе сейбгепает 

ЗепоПеп-Сопе]отегаде, |1епкеп йЪега спагаегзЯзсйе гофе ип@ \уе1ззе Земещеп @1е 

АитегкзатКе аа ей, зейтег ш Сеза 6 Че серег. Зацеп, палйоег а]5 еа\1а] иш- 

семапаеце Маззеп (Ее. 8, 14, 15, 16, 17), ш Чепей св аПег Огеп хагеере 

Ехешр!аге уоп В@етийеп Яп4еп, Фе 1е№ а$ Асйпосатах репиз таб. саисаяси8 тив. 

поуа резиште Вафе. 

Пе Асйпосатах-ЗемсЩеп улейегро]еп а Фе зупкПпа]еп В1есапозЮтшеп 4ег 

Шиеп апе]асетеп Отцоепт-Зете. Шш шапейеп КаАПеп, 7. В. Ба Вадае ип атм 

Кузу1-Ка]а (па Е!аззайе 4ез Абао-1зе па!) зш@ @е Соп]отегаде оеейзали ш еп гоТеп 

тегое1о-Тотиоен Сезетеп ши Асйпосатах уегзапкеп, @езе зш@ уе хегуазепейи пи 

16 ]епеп уегтепоё ип@ аз зрмейе г еше 41зсог4але Гасегипе, ме че ев т 

ег Тваё апсВ ег ип 4а Беофас]еп 18336. Апагегзеиз абег зт@ ааеВ Ап2еспеп Ёг 

етеп ипищеггосйепеп Пефегоапо 7\мзейеп ег ОтЬкоеп- ипа 4ег Асйпосатах-Зетме 

уогпапет. Ге ЭспоПепсопо]отегафе збеПеп аз Рго@асё ептег Тгапзотезяюп Чаг пи@ 

али уагаеп сп @е Олмегзсмейе ш 4еп Гасегипозуегивиззеп @ег Ъезргосвепеп 

эемемеп егК]1Агеп ]аззеп, мепп @езе Ног1хоще (пабзаспИсй еше пипитеготгосвепе Зее 

уоп Зеппещеп ЧатЬбщеп. 

Оле ШПоослзспе Везспайеппей 4ег тегоейсеп Тпопе шй Асйпосатах зрилейе т 

Шге АЪзелие ищег еп о1аспшазяеен Уегравиззей етез засеп Меегез: ез 156 ет 

фуртзсНег ‘еггоепег ЭсШатт шй ешег Итгесвеп4еп Мепсе уоп зап@ееп Везбаюа- 

(Вейеп. Оег Сера ап СаСО. Чатт 136 ПАлбе ай теспализере Вептепоиие ет 4ег 

Гегзгиие ег Ка ‹оезеше 4Чез КезИап@ез хагискхаатеп. 

Рег Асипосатах-Ног17006 136 Мег овпе \\еггее паг аш Могдапалее 4ез 

Огаг-Зузетз апсетгойеп умот4еп. 

Руе ра опо1ос1зейеп Мегктайе 4ег КаиКаззсйен Когшеп уой 4с#посатах аещеп 

Цатгаа{ мт, Чазз ме ха А. 4епиз ш етет Мафалопзуег виз зейеп ип@ 4азз №] ев 

ипзег Ног1200 аа 4ег Сгепие х\зейеп Тигоп пп@ Уепоп Пе. 

П1е ТегергафаПпеп-Зс1еп$еи (3). 

Отшеаг шиетра ег Асйпосашах-Земе(еп габб иБега сопсогда ши 

Преп еше йЪегаиз шасйЫое ХЗеме стапег о@ег стйпИей-стааег МаКеноег Твопе ши 

(турзоева№ ш \УеспзеПНасегипе т Еетеп Ижазейепземемеп уоп сгацет Мегое], 7п- 

Труды Гвол. Ком., Нов. сЕР., вын. 26. 19 
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уеЙеп апсй уоп шегоейсеп Запачетеп шй Н1егоз]урйеп. Ап 4ег ОфегНасве 4ег 

Мегое] се еп 2е1юеп э1сВ Везе ешег шапиоасеп Еаапа 1е алз сап2 мшасеп 

Еогтеп резейе. Ой Капи шап БеофасВ{ей, Фазз аегеп Апраийшееп еп Тлиеп де 1сТег 

пррез ойег тШ-шаткз №] оеп '). ИлуеЙеп эта @езе Земецеп еБеа5 сопсогаапё уоп 

етег Старре уоп УЭемемеп иБегЧесК, егеп оЪеге Нотлхоте хаг ОтЬцоеп-Заие 

сейогеп, \айтепа ег АсЯпосатах-Нот12006 ш зетег фур1зепеп Ее ое ей. 

[тз Везоп4еге 156 @1ез ат Ба4даЪВатее 4ез Огаг-Зузетз ха решегкеп ип@ ез 136 401% 

а]з0о зейг зспулетюе, имзспеп еп апсет|НекИсН Ъезргоспепеп ЭсмсШеп ип 4ег Огы- 

{о1@еп-Зайе @е @тепие 24 левеп. Имузепеп @1езеп Бе1еп ра]2еобо]0°1зей спагакегзиет 

Нотмотеп Пео{ ш зо]спепи КаАШеп еше ифегааз шасписе Ко]ее \уеззег, гоИевег ип@ 

отапПепег Мегое|! ип ТВопе, #. В. зааПев уош ПОШтаг, @е шее пог еше Рагие 4ег 

ОгЬцо1еп-ЗоЦе, зоп4еги ааей 4еп АсЯпосатах-Ног12006 ит{аззеп Коппеи. Еше ей сре 

(лиегЬгесВиюо 2\узейеп 4ег ОгЬо1еп-Земе ип 4ег мег БезргосВепеп Вафе 1еВ Кет 

Ма| сезейеп ип хас]еей э1ебф ез хаМгеесйе Ка бззипоеп, ш Чепеп @е ш Веде 

убейпепаей Земевеп чи ШеШаг уот АсЯпосатах-Ног1хоще @\ег]асеге мег4еп. 

Пле Капва @езег Зее еп уегФеш ш Штег опотеПеп Еле аие уоПад @е 

Вехесвпиие ешег ГлПри-Каппа: зе @е Апзеги хесйпеп 16 шй Апзпайше еш- 

решег зейг зе№епег Ехетр|аге Чагсв Мимабаг-Оплепзюпен аз. Уоп Чеп 46 апое еп 

Когтей (ш УшЕйевкей эта шерг уограпеп, зефе 5. 34—35) Вабеп з1ей паг 15 Ш 

Ъегейз Ъекапщеп Зреслтез 1епийелтеп 1аззеп. Оагсй @е стозйе Мепое уоп шау1ацеп 

зш@а епбмедег Когтеп уов зейг уецег уегиса]ег УегЬгекиио уеттееп, ме Тегебтай та 

71а, ойег алззсВНезз Исп ет Сепошап еюте, уме Еходута сапайсещаа, С ата %е- 

37сиоза, Селорота зибяеПаа. Хееп ап4егеп Когшеп уоп фетасв 1еТег уегиса]ег Ует- 

Ьгециие, ме еписе Сазегоройеп пп пашеп ев КогаПеп, 2есппеп ей @1е сепота- 

и1зспеп Зресез аасй Чагсв аазседевтиие Уегогейипо ш Вог1иоша]ег Влепбиио аз. Уаз 

Че Ге/оззШеп @1езег ЗЭемемеп, Фе ТегегафаЙтеп, Бе, аБегу1е ишег Шгеп 

рай !гетейеп Вергаезелеп @е Еогш Тегефтайта пиййа бур. & Зе опЪасВз 2). Зе 

Фе отозжеп Ехетр!аге (ши етег Гаюое уоп 14 шш ип ешег Втеце уоп 12 шт.) 

ег Кадказзсйеп Гоги ]аззеп з1сй зсй\уегИев 4ег 7. 9748 гамезеп, ме Зе оп фасй 

че резНние, 4. В. ешег ааззейПеззИей 4ег офегеп Кте@е есепеп БЭресез. Апагегзез 

136 (аз Уогкоштеп уоп Еоттеп зейт Бехесрпепта, 4@1е уепп ас п1ейё 14епизей зо 4осВ 

зейг пайе уегмапа пиё офег зепотизспеп зт@. Еп@ПсВ зш@ адеВ апаге Уегтеег зомо] 

4ез ииегепи ХЗепопз, а1$ ааев 4ез Тиагопз уотвалдеп, ЕеШшев №033 ш Ашеп, @е еп 

рекатлиеи Зресез @ез сепаллцей АИегз паг зепг пайе эбейеп одег уегти ие; \е1зе 

213 1епязсй и зо]епеп ЪехесВиес уег4еп Чат{еп. 

Пе г@айуе Маевисокей 4ег ТегефгадаНтет-Земемен 196 п01е0ё сегшеег, мепп 

1) Мет. Сот. @6о1., ХХ, 1, В. 302. 
*) Зе бпрасв. Кг. За@епт. Рааеотоот., ХП, 1866, В. 258. 
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11с16 саг отбззег, а1з @1е 4ег Асйптосалах- ип@ ег Ого о14еп-Земещепт. Каз аиееп 

уоп 1000 Еиз$ ип@ Чагабег эт Кеште ЗеКетйе. Пег Сезалиспагак(ег ег Каппа 

15336 Кешеи ИжеНе| Чагап апЁкопимеп, 4азз ме ш 4ег Насвл\уаззегхопе се]еЪё Паб ппа 

а`се|асегк \уот4еп 15%, @е а1!5 Вгасвтородеп-Хопе Ъегесвпеё уш@ (7мзеВеп 71 ци 

183 ш Те). Оег още Етваапоз7азата ег халфеп Сепаазе уоп Тегебтакийта, Титфо, 

Ттосйиз ип@ бовтиит 18885 ез етКкеппеп, Чазз Ште АШасегипе иле шпе’а 4ез 

Казепзачейез ег№о]2% 156, афег ]е4еп КаШ5 шпегпа№ 4ег ЕлаНиаззрвееге 4ез Уосепсатсез 

® ш 4ег Те, уже 4аз апз ег АпВАаРапе ег 2агеп Зепа]еп 113 ипуегкенпагет 

грре-таткз егяевЕей 136, аз0 ш ешег ле уоп шей шейг аз 100—150 ш. Ш 

тапснеп ЕаАШеп пафеп ми’ Весь Отит ап7апершей, Чазз ев @е езргесвепаей 

Земемеп апсей ш 4ег Казепхопе абоезе7р Вафеп, \огая{ тай пасв ет Уотпапаеп- 

зет уоп Соп®]отегабен зе №Пеззеп Кати, \0 4апи @е Апуегп- ип@ ВтасторойепзеВа]ел 

паг ш Тгаштеги уогкотитеп. 

Пе Каппа ег Тегертадайпет-Земещеп ПеРегё ипз Кеше шоеп@ хпуета31юе Напа- 

Вафе 2аг Везйшиипя ПШтез АЦетз. РегостармзсВ {тАоф Фезе шаспиое ЗаЦе пиг хат 

Трей еп Свагакег Чег Кузспеер|4е ап улей ип Капп ат егзеи ши еп оЪегсге- 

{асезспеп АМасегипоеп [ш@1еп$ уегоПевеп \уег4еп, афег ааей уоп @езеп ищегзепнеае! 

1е ей @птсй @е АрБ\езеппе уоп Ка кует. Ме зе еше ет тииюе Е]асп\уазчет- 

Каслез мег ип@ Ча уоп шотезлует СПагаКег Чаг. 

Пле обеге @тгепие Шгез майтзепетйейеи АШегз у’ Фагеб Чаз 4ег Асйпосамах- 

эемемеп а15 ит{ег зепозизей Без. Пе АейиНепкев еписег ЮМетете Штег Каппа, 

патепсй 4ег базгоро4деп ши Чег оЪег-зепотизейеп, па ЗрезеЙеп ши 4ег уоп Мааз{- 

1166 Капп ппз Кетеп Ап|аз$ сезеп, Фе ТегетгалаЙиеп ЗсмеМеп шз ОБеге Зепоп ти 

уеесеп. Ат езеп 15336 чей Фе егмавие АепийейКей а епёзргеспенае #аслеПе Уег- 

12] 60153е хагаскАтгеп апа че Капп алей ме еп ети уоп Чепе{ае зет. Пе ааззеВПез- 

зНепе Епбуле апе уоп Апсейбгюеп 4ез Сепиз Асймосалтах т еп Зедптешеп, Че 4еп 

Тегегафатеп- Зе сей апптиеаг алееасеге эта, Чепбеё ай{ ешеп }Айеп Отзсй\уаие 

ш еп ваеПеп Уст &иззей Вт пп айЁ еп майтзеретНевей ЮиНизз уегапет(ет 

УегеЙапезуег иззе уоп \аззег ип@ Гап@. Г1е Уегатеег уоп Асйлосатах 1аззеп 

ш ]е@ет ЕКаПе Фе ЕтутКипе етез потАЙспегеп Меегез етКеппеп, майгепа зеВ ш ет 

Газаттепзе типе ег Каппа ег ТегегафаНтеп- Зе иеМеп Чег ЕиЯизз ег заАсПегеп, 

ша1сЛеп Вео1оп, се{еп@ тасвб. 

Рег Нот1201ф ш РвуПосегаз Рогрезапиш @4’ОтЬ1ету (4). 

п 4еп Тегефгаийтеп Эев1е№Меп ЪП4еп Серва]оройеп (Сачагусетаз Тагипа) еше 

отоззе ЗеЦцепйей. Ош зо БешегкБагег тасВё ей Чаз АпНтееп уоп Аасегиисеп, @е 

Иоюслзей уоп }епеп паг зеВ\уег 71 итбетзспееп эт, аЪег #286 алззсИНеззИев Серва- 

1орофеп уоп зейг сегтоеп Опиепзюпеп Бепегегоеп. Апсй ш тег зтайотарзетеп 

19* 
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Метео \месйеп @1езе Эсевлемеп уоп ]епепи ш 4еп тезеп КаШеп тисйё аЪ, 4епа че 

тивеп ппие!аг итбег дет Асйпосатах-Нот1хотще. 

Пег шазепе СпатакКег ег ‘ет гитюеп Серва]ородеаапа ег езргоспепев 

АМасегипоеп оНетагё ев шт Вштеспеп4дег Респ ке (з1спе Ъ. 39). ш Вебей 4ез 

аматусетаз а®. Конс е 1% дфеасмеп, дазз г ш@еп Коззшае ') 41е стоззе Аейп- 

Пспкей 4ег Серпаоройетлмпа 4ез Сепоталз (@е пмегеп УЭсмемеп 4ег Офабг отопр) 

ши ег Каппа 4ез пи{егеп Зепоп (Тиейторо]у ©топр) Вегуотвее. аз ХашИеве ити 

апср Бег (. Гагипа га, етег Коги, @е ш еп ТегебгахаПпепт-ЗелеМепй уоткотае 

ип ей Каат уоп (С. Оепзе ищегзспеаеп 18586. 

От аг Мей помегЬшт 4аз Уегвииз ег Эемемеп ши Р/аЛосегаз Еотфеяатит 

а еп Тегергайтеп-Земемщет. ПО1е етеп, уме @е ап4дегп шизз тай аз 1000 

Бехетсппеп, 4. 1. а! Ргодисе еш ип@ 4ез зееп ФаеПеп Се зеез ип 7маг етез 

зесй(еп Меегез. Раз УогКоттеп етег егие.Исйеп Апха Г уоп Коттеп }апоегеп Аст 

ппегра ег ТегебгабаПпепт-Земе еп Капп г @е Уегта аис зргесвеп, эх ВАМеп 

ез ег п уегземейепеп зтайстар№1зевеи Ног1хотвеп 21 ип. Апагегзейз 186 ез ев 

еш ©е1710ез Ма] сеалоеп, Бе4е Земемепстирреп шпегВаЪ ет ила 4ез зееп Уег@- 

са|агейзспииез хи еп ескеп. Баз УоткКотшеп 4ег Каппа 4ег ТегетабаЙтепт-Зе1ееп 

156 $(е$ ши ет Епе\меЕатезоеМер уоп КИрреп уеткпарй, майтепа @е Серваоро- 

Чепалла пи Вегесйе ефептяз1еегег Уегргейиие МАегоег 'ТВопе ап гейепт 15%. Вет 

Уего]е1сйе 4ез Еипасемеез ег 'ТегебтабаЙтет- ип@ 4ег Серпаородетаиапа Капп тап 

сеуайг \ег4еп, 4азз, ]е мецег тап уоп Рийе Штез егуеп АпНалпевеп$ пасв Озеп 

уотгаске, @е шасписе Заце ег МаАМегюеп 'Тпопе па СПагакКег Шгег Каапа етеп 

т1ттег ]асеп@Нспегеп СПВагаКег 2аг Эсвай ‘454. 

Пле Зенжменюкецеп Ъе1 4ег АКегзезитштипе ег ТегефгабаЙпепт- ипа аег Р®вуПо- 

сегадеп-Земе еп егшпегп ап @1е, @1е усй ипз Бег 4ег РагаПеНзалоп ег уегзев1едетеп 

Нот120т4е ег ш@зсйеп Кге@е ш еп У ес зеПеп. аш Ощегземейе уош Зепоп 

еп ип Меи-Бее]ап@$, аз отсй В@аетииеп уоп айет 'Туриз сВатакКетяте та, 

у\уег4еп п О гат-Зузет @1е РпуПосегайеп- ип4 4ег 'Тегергабайтеп-Земе еп уоп апдегеп 

а02е1!65, ш Чепеп @е Уемтеег 4ез Сепаз АсНиосатах ете ЕпемеЕ пе еггесВеп, 

Че зсй пог шк 4ег ш Мще]-Елгора уег]етсвеп 1458. 

П1е КИрреп 4ез О!ргаг ип 41е Зспасп-4а2-Яопе (9). 

Зейоп А Баев Бечешщеф ипз уоп Как$ет-Вбекеп чп КПрреп, 4@1е пасй зетеп 

У\Уомеп ифег еп сап2еп ЗеваЪгал-ВедтК уегзтеие зта. Ве деп Еогзевипоеп пп Тайте 

1904 Паб ез чей Пегаизоез{е, 4азз шап ай ег МХог@зеце 4ез Огат-Зузетз шалп 

те! Шлшеп уоп КИрреп Ъетегкеп Капп. П1е егже ЪИ4еп Фе КИрреп Ъе! 4ег Апяе ии 

1) Коззшае. Отцетз. аъ. 4. Зааша. КтееЮгш., Вент. 2. Р. ц. @. Оезегг.-Опо. и. 4. Ог., 1Х, 1895. 
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АЦу-Азафзсп ип@ 41е офегпа№ Апое]ап$. Еегпег Йп4ер ей ме пи М№огао$жеп ПВосв 

ат АЮВапое 4ез ВегогасКепз, ег Ч4аз 'Тва| 4ез ипейещептаеп, ш ег Харе 4ез Нае- 

рипКкез Загаф ш @е Казрузеве Кизеперепе Итадятееп4еи ЕаззеВейз Кезей-(зсВат пп 

Зайеп Ъестеп7, епиее КИрреп 4ег зефеп Ат 72а Ъе@еп Зецеп ег Зоттегамяе атс 

уоп Теке-земе№. Пе гие КПрреппие еп@йсй Ъ|4еп @е Еезеп уоп Сыаутзупае 

(Везсй-фагшак) ип епуее жецег потамез ей уоп @1езеп, ап Чепеп 4ег \Уех алз 

Злазай пасп Кайе-земевт уогре{автге, пп@ заабзсВ иузеВеп Загаё пп@ Сыева. 

Ап 4ег Заазеце 4ег ОШгатг-Зузетз Мп 1еВ пог ап етет Рак е ааЁ апипеве 

КИрреп сез605зеп ип@ 7\маг зша аз @е уоп Затубазей пи Е\зза]е Чег Кага-Кат 

ат Уесе уоп АзтаспатКка паей СваШал. | 

Оле Гаое ег КПрреп уоп АКу-азадзев (Е. 24), Апоеап (Е. 25) ипа Теке- 

зеевт (Е1е. 27) ап зеЙеп деп Е ети хасемуап еп АБАйсеп сезбаден @е Ап- 

папше, 4азз зе етзипа]; сапиПей уоп Тегефгадатеп-Земемеп, аз Чепеп зе Пегуог- 

гасеп, редеск& семезеп пп@ пог ш Ео]ее 4ег Егозюп хит Уотзепешт секотштеп эта. 

Миг @е шасписеп КПрреп уоп СЬутзупае оНепагеп еше Че ей 4отгевгасепае 

Гасегапе ип ете Кот(зехато ш Фе Те (Ею. 28—29). 

Ап еп КПрреп уоп Загу-базев (Ею. 30—31) Капи шап $еПепуе15е еш загкез 

КаЛеп ег Эе1еВбипе (Е1о. 32—33) Бетегкеп цп@ ез 156 зосаг зсй\1ете, еп Соп(ас 

2\м1зепеп еп Казетеп 4ег КИрреп пп 4еп зе Бе4дескепаеп Сопотегадеп, Запа- 

збетеп ип Тпопеп 4ег ТегертафаНиепзийе (4еп офегзеп Ног1хощепт, @е зепоп АсН- 

посатах епТацеп) \уайттапейтеп. Мап етвё еп ЕштагаеК, а] зеШеп Фе КПрреп 

пог ©0105зайе Еетегце 4ез гтозит епбу1екецеп, аЙтаВИей ш Заз@жеше @егсевеп4еп 

Соп®]отега{$ 4аг. 

Нурзотейчзей Песеп @е КИрреп уоп Зату-базей ш УегиМви$ 27а еп абт1еей ат 

Боспзбеп (4500 Кизз), @е уоп АНу-асабзеВ ип уоп Апо@ап шт вап2 зесйег Нбре 

1 етап4ег (3500 Еазз), @е уоп Теке-земей 2300 Еизз Посев. @е уоп Саутзупае 

(Везсв-фагтак) посй тше@геег (1800 Еизз) ип@ \ецег пасй ЗО зебхеп ясН Фе КПрреп 

ш етег Ноте уоп 900 Еиз$ !ог. 

Оег Уег@есй 4ез Чезештз 4ег КПрреп ищег еталаег, зожмле ши Чей ш за ап 

4сг пбгаНсвеп Степкейе Фезе’г Рагйе 4ез КапКазиз апфейепаеп Какз{ештен регес|- 

906 ипз, ме г 14епизев ха егЕЙгеп. 

Пле Ка\зешЬегое @1езез аз ОШгаг-Зузет пп Могаеп Бестепиепаеп Се ргозиисез 

4еп ете Еот{зеёхлто ег ЭсвасП-4аз-Хопе пп@ аЙе Еззе Чогенотеспеп зет Мазяу 

ш Ме|же15е похасйтейереп К]атшеп (Кора-6зепал, Кага-(зепал, ВефецаК-(зсПал). Зомо 

Фе Ка\е Ч1езег Вегокейме, а1з апсп @е Чег КИрреп т ПОШтаг-Зузет егмезеп зс| 

23 \уе1ззе КогаЙеп- пп сефе Оо кКаШе пиё №еуиеа, В иунсйопеЙа, Ресеп ип стоззеп 

Уегтеети уоп Еходуга чп Аесгуота. Ют БетасвеВег Ста уоп Отктуза 8 итаио, 

1161 афег Поопнизятгиие. @езег Кае егзеймегь @е ПГаспозе 4ег КоззШеп. Мас 

Ехетр]атеп, Фе ет 4еп Апзуеатсеп Оса ип@ ТэзевВагаев егрешеф мог@еп зта, Вафеп 
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с паг №]еепае Ъезипимтеп 1аззеп: Елходуга Сошот @’ОтЪ., Глиюсегаз сё. стефт8щ- 

сит пп Брйаета соттидам, @е алР ет пеокотез АЦег 4ез ме етпзсВНеззеп4ет Се- 

зетз №ми\ме1зет. 

А13 Сезеше, @1е @е КПрреп 4ез Огаг-Зузетз итпаПеп, Яп@еп ут ТегаЪга- 

(Ште-, АсИпосатах- ипа Ого еп-Земемеп. Уоп 4еп повеп КПрреп Ъе1 4ег Ап- 

че иап® Миса аш гесЬ(еп Оег 4ез Кага-6зепал, Че тетайе ши! ет Степясе\гозиаее 

уегзсьше]иеп, 115 2а Чеп 1501“еп \е? Везсп-Багтак 2лепеп зе 41езе сео]ослзевеп 

(терПае, Фе @е Вехесйпчие КИрреп еграЁеп рВафеп, шт етет зе птаеп ЭгеМеп еб \а 

90 кт. уев Вт опа ЪИ4аеп аз сео]ослзейе Эке]её, аз еп Вад ип@ гаш ТВей аласЬ 

@е Когт 4ез Се’тозииеез Безёитлие. Казё рагаЙе] шп @езеп Эге {еп зш@ ш чипе ег 

Кеше ет2еше КИрреп уегзтгеи, Фе @1е обеп егма еп егзбеп име! Кешеп егоеЪеп. 

Ме егзепешеп а]$ Когёзехиие ег Зспасй-4ас-Хопе пи заа6б%&Исвеп КадКазиз. Пе 

Меокот-Хопе 4ез Уепасп-4ао, @е Бе! Кузу|-Кала (офегпа 4ег Апзе@ате Стас) 

ете Ноте уоп её ма 8000 Киз; етийии, ута аШтайНсй шедг1оег (Види© са. 6000 Каз$, 

Тзевагаей са. 2500 Гизз), уегзейлутаер мецег №, ег Матагаю, ип хег5рИИеге з1с® 

епайсй илег ег Песке 4ез о`егстеасе1зсйеп ОШгаг-Зузбетз. Уоп 4ег поей Бет Вида 

шаспЯсеп АпикПпае Мефе пп За4о$еп паг 4ег зеПе Мог@Насе] ие, уегетиее 

Карреогилое КаЦеп (Ъет 'Гзепатасв) ип еп@Нсй 1зо“е Карреп овпе саге \Маг2еш. 

/лсо]е1сй ши @1езеп егуеКег6 ей апей аз Уетгенапозее лей з0]сПег ш Сезба уоп 

КПрреп аайтебеп4ег Ач ег. 

П1е Сезфетзза Це (5, 6—7) ппа 41е ТвегтаПиие уоп Спваап. 

Ат ХогаабВаюее {ез Пгат-Зузетз (тееп пишИеШаг ащег еп Эемемеп ши 

Р//Посегаз Котреязаптит т еп иееп Елтзейи еп ат Е1аззе Кузу|-Казта @е Эемещепй 

ешег пепеп Зее хи Тазе, @е пасй Могахезеп Вт питег уецеге Уегогеитя етатееп 

пи аиз Чепеп @е Пойеп #51ееп бештозхасе КоЦаг, К@ека, Ка4зева ива О]асВ ап{- 

оерайё зша. Ме Безейеп аз тейг оег \уетоег сотрасеп КаЙюееп Запазетей уоп 

отапег, зспиио-отйрПепег опа ОгАпопевег Еагаоо ип 1ей \жег4е зе пасп ет 

От{е Штег бурзей\еп Елимлекемле а СВаап-Зегле Ъехеериеп. Ге отапПеВеп 

Зап@еше 2е1еп (Саакопиоева ип Ъегоеп @/омдегта. М№о4озата, Техийача п. а. 

УлмеПеп 1есеп зе аз Везтереп 721 КасеПоег Уйтастаг ап 4еп Таз, Шег ипа 4а зспе4еп 

уе е1зет- ап тегое!а] ое Сопегейопеп, ааз ш ап4егеп КАШеп Вафеп зе еш стбрегез 

Коги пп сейеп ш еше Соп]отегайе йЪег. Шшпегра Шгег оЪегеп Ног1хоще 7е1еп 

ей Им1зепепземе еп уоп зап41ееп Ка|зетеп т Егастенеп уоп ЕоззШеп ип @е 

Хапазеште зуег4ей штегоеПоег. Варе: тагкз, Кисо1@еп ип стофе АЪагаеке (Еего- 

<]урпеп) Коттеп ш аЙеп Ног1хот(ей @1езег Зайе уог. Оег Нузсвагисе Свага ег @езет 

Зече г че По]0о1зсй зерг паве ш Фет бур1зеВеп Кагра®еп-Запазеш хазалитеп. 

АПе Шг апоепогепаен Сезете хе1сйпеп з1ей агсй мей отоззеге Наше ал$, а1$ Фе Шпеп 
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алёо@асетеп офегсгебасезепеп. Ге СтевПйше 2лузейепй ре4еп Земепй 156 ш Штеп ого- 

отарв!зспеп Олшт1ззеп Чецей шатЕПе. 

Пле Срва{ап-Земе уоп Сезештеп Иер еше зсПатЁ апзоергае АпиЕПпаНа ве ти 

11 010215сй азутштей“узс хизаттепоезеждет Еасеш. Надо змей шап еп Шт апое- 

оейбтепеп Зап@зетеп Сопо]ошегае ал еасег, Фе шай ег Земемепотарре пи 

Р/и/Цосегаз Готфезапит пагауезеп сепо ой 156 (Е1ю. 41). [ле УбШиие 4ег АпякП- 

паМа\е 261, уме ез чсН ап тейтгегеи Ртоеп феофаемеп 18534, етеп Вгасй, Чег уот 

Негуогзргайеш Пе1ззег (аеШеп Без]ееф 156 (156а-Чеге-за, СПайа-4еге, Озвепм). 

Ат Вгиеспе ег АпикПпаМЦе пи бергозхиое Ка@зва Варе 11 зсВой па Тафге 1901 

фе @1е ибт1ееп Запажеше ип @е че имегазеги4еп Т}опе ива Мегое| 4игейгасепае 

Гасегипо уоп Запазештеп апсетегк '). Леё7ё Капи 16сП ез аш Меце фезЯоеп, Чазз 

15 поз ег Вгасйие ег КаМепубЬиие еш шаспИисег Запаештеате уеаай, Чеззеп 

Сезешт (Ъег Спаба-Чаге) еше еше Вгессле одег ет Сопз]отегай апз Когпеги уоп шег- 

ое!сег Забзати ЬПаеё, @е Чагсй еш сайсИЛаеез Твоп-Сешетё пи гесвИспег Апз- 

зевеЧипте уоп ОоПЕбгпеп шй етап4ег уегке зт@. ГУезез гама с-стапйейе @е- 

зеш ишегзспее св ш из \Уезеепет уоп 4епеп 4ез погаНспеп Еое]з. Ез 

136 сотрасег, аз Фе ез ешзейПеззепаеп Запазеше, пи зетеп ЗраЦеп епёзтбтей @е 

Ве15зеп (иеПеп уоп Сраба-4еге. Аш ууайтзспетИсйз еп 136 ез, 4а5з ут Мег ешей Ка 

уог ип Пафеп, ег хат Тпей еп зосепатиеп Вазевешт ип Гейенайеп апа]ое 15%, 

запоагНсеп СеоП4еп ап еп Еаспеп ег Оеегземебииоеп. Нег еоекеё @1езе 

Етзспешапе 4еп Втгиев 4ег АпиЕкПпае 4ег Спайбап-Заце ш ештег Апзаейпапе уоп 

шп4езепз 25 Кш. уой 4ег Кашш 4ез КузуШозта 115 хат Втасве па Нопепхаое 

КаазВа. 

Оег аигевоейепае Втгисп \мта 1Аооз 4ез пбтаНеЛеп КаЦеп ое] уоп апаегеп 

К]етегеп Уегмегаптоеп Бес]ецеё. \Уепп ут Фе гыюеп Мегое| Ъег Зеце ]аззеп, Фе 

1сп ишег еп го гаииеп Запазетеп пп Ка@зВа-сешгое апоесе`феп ПВафе, Кайип тап 

уог ег Нап@ зазеп, азз Фе СБабап-Заце аЩег 186, а]з Фе Кемсемеп пиё Р/уПосегая 

Естфеяапит ии 4азз Фе то Ъгалшеп Запазете (№ 7) неег Песеп, аз те Ве|етапен 

<апкопИазеВеп БЗапажеше (№ 6) 4егзе еп Зее. Пазз Фе егзегеп аиззспНеззИей ай 

Чет МогаНйое! 1Апоз 4ег Вгасй!ше епбмаске! зша, 14396 лей аа еше Вежеспис 

рег Чеп за4Йспеп Еое], 4. |. аа еше Оефегзсериие хагасКЕайгеи. 

Оле зепелфаг сопсог4ат(е Гасегипе ег ЫАйеноей Твопе т Р//осегаз Еотфе- 

затит ег еп запкоп а] иееп Запазешеп ег СпаЦап-Заце 2. В. Ъе1 4еп Везет 

(пеШеп уоп СпаЦаи 155 Кешезуесз тааззсефепа Ёт те ИМайзйсВИейе згайотарызеве 

ЗбеПипо. 

Ач! ет Разз им1зеВеп Чет Оазп]а-зспал ип@ Копасп-Кеюё та ш 4еп Земемев 

№ 5 @езег Заце, Бапажетеп ип ТВопеп пиё Зрпаегоя4егикиоЙеп, мег еше Ве- 

Г. с. 8. 206, Ее. 97. 
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]етицей епб@есК& \уог4еп, @е 1сВ аз Беетииез &. браги: папа ВБ. ай. Ытегуиз 

Безитте Вафе. Ве4е Зресез, ши 4епеп 1сй @1е сейш4епеп Когтеп уего]есйе, зша Ё№т 

Фе иеге Кгее ип имаг тг 4аз ищеге ип шиЧеге ХеоКот сВагакет1зЯзсй. 

Апз ег зефеп Сесет@, аиз Эсемемеп, Фе шт еп <алКоппа\аееп тегое1оеп 

Запазетеп ег Свайап-Земе ШПо]ослзсв 14епазев зт@, збалише еше уоп Р. УМУо1а- 

гомизев оепееме Убе ши АЪагаскей уоп АтшопКеп (Ею. 44), Фе шар Ёг 

Регзритсееп апз ег @тирре Ре’зр/ипсез рИсаййз па беп Капп, дегепй р]айжедгаске 

Гоги @1е$ абег плс ши Усвегиеш хи сопуайтгей сезае. ГПитегиш Кбопет 50]сйе 

Когтеп и1еВё АЦег, аз Чаз Оъеге Тага, ип@ пе ]аосег, а1з аз Меокош зет. 



САРТТЕГ П. 

Пе ЗеПапе 4ез ОШгат-Ббузбетз ш ег Веше 4ег абтееп 
СерПае 4ез зйа6Иепеп КацКази$. 

П1е Йопе 4ег Наар4Ке%е (8, 10, 11. 

п Вегеесве 4ег Напркейе Кати шап 1Ап$ ег Бе@еп уоп шт ащегзасШет 

Ригейзеви ие @1е есепИспеп Зсмеег 4ег Напркейе (11) ищетзевееи, @1е @агс® 

апзоер]аве СПуасе ип Чагсв сошрНеп4е КаАНето спатаК(етзт мег4еп, пиа егиег 

Фе апз Запазжетеп пп ЭееГеги 7азалитепсезее Земе уоп Стаае (10). Пе Че- 

узете 4ез эааЪПатеез уош ВаБа-Час-Мазяу погамез ей № Хаспа БИ4еп еше те 

Стирре уоп Сезетеи (8), Че еН уоп @еп БеШеп ап4егеп ИМоослзей зсВагЁ шег- 

зене4еп. 

Ш. Ветей 4ег ятайотар1зспеп 3(еПапе Фезег ге! агарреп па Штег Вежепипеей 

2 етапаег Капи шап уе паг ш Уегтаиисеп егоевеп,. аПеш ааЁ Стоп епиоег 

Егуаопосеп егзспешь ез Чосй апсе2е1ю4, Бе! еп \меИеги ОзиегзисВиисеп зе пи Ацое 

24 реваЦеи. 

1. Пе безеше 4ез ВаЪа-Чаз-Мазяуз егшпегп Фигев 4аз УогКопипеп уоп Ъгес- 

сепагЯсеп Какуешеп, Мегоешт пи@ <]ал/копИа]Ясеп Запазетеи шй Когамшиегей 

ип Глоатиеп регосгарвзсй ип@ ее аш егзеп ап @1е 4ег Ставал-зипе. 

2. Аш Бадафпатее 4ез Вара- ао 7\зепеп @езет ип дет КоЪ-4ао Видеп уг ш 

\епег Уегогейаие Бип атое Сезеше, уог7аоз\уе15е гофе ип@ \уе15зе шегоеНое ТВопе 

ип Мегое]. П1езег Нот1200, Чей 1еВ ш шетешт Вегмейе г 1901 шк с Зехесй- 

пер Пафе (Таё. Ш, Ею. 1, 5. 180 — 131), ешзрией зепмегИев ш зешеш уоШеп 

Оталее пиг 4ег ОгЬкоеп-Заке, ме ез №г @е Земемеп Бе! Обапа паспееулезен 186. 

Ешт Трей 4ауоп Катп хат Иеег Песепдеп Асйптосатах-Ног120п сепбгеп, \аз у1е]- 

1есйё 4игсв @е АпНю4оое уоп Выети еп 4атт \уецег пасй За@озвеп, Ъе1 АзбгасватКа, 

Тртуды Гкол. Ком. Нов. сЕР., вып. 26. 20 
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(пась Ап@гиззо\) реза уша. П1езе АШасегиюоепй гайеп т Штег сапе Маззе 

ап ег ОгЬ{о14еп-Заце @ез ГасИзсв-Зужетз (Ргой] УП, №ю51ев Каппи ез чей Мег 

ит ете Сеъеаррие т гоззет МааззбаЪе папе. 

3. 10 АцФай ег БезргосВепепт Рагые 4ез Каицказиз Коппеп мт шй Чеш Уог- 

таскеп пасп Могамезжеп аз гезе]тазяее АпЙтееп АЦегег Ног1хое Беорасмеп, аЪег 

1116 ай ег Наарехаззетзеве@е. зоп4еги па сгу%ей беыгозгаскеп погАНей уоп @езег. 

\1е (аз Етзепешеп 4ег Сваап-Зайе ш еп Нофепхасеп Койлг ипа Ка@зва ап@ аз 

ег Запажеште пи О]аей-беытгсе. Меше па Велеме г 1901 апзоезргосвепе Уегти- 

Типо ап @сш Раззе ифег @е Наар(ейе паев Спайап Вт Катей Сезкеше 4ез ш!и- 

]1егеп „Тагаз хат Уотзепет (1., ТаЁ. Ш, Е. 3) ИВ Кааш 70а: у1е]тейт Кбипеп 40 

ипоп(еггосвеп @1е Пееп Нот12оте 4ез Пгаг-Зуетз, @е @е СпаКап-Зийе ит - 

{ефаг Бедескей, уегогеце зет. Ле \ецег тап ей паев Хогамезей еп Меги®, ег]ап- 

сеп фе пец апНааевепаеп Ног12оте питег апзоеейтиеге Вог1хота]е УегЬгелте пид 

мзспеп Шиеп етзспетей па РВегеасве ег затк&еп О1Зосайоп @е пи АШег уогвег- 

сейеп@еп збтайотарзслей Нот1още. 

4. Плезеш Зейешта епёзргеспеп@ 2е1еп ей пбгАаПей уош ВаЪфа-4ах ш 4ег Уег- 

1Апоегипе Чез О] асп-Веготаскеп$ @е сПпагаКет1зизсйеп Эс меег ип@ @е Запажет-Зете 

уоп Спшае. Уецег пасв Хогамезеп егутесКеп улей @е Земе!ег алей аег @е Напр- 

маззегзспе14е. Ап 4егей Задзеце тийеи че ш йрегоек1рриег УвеПапо аа деп АМезеп 

Сезетеп Чез уотпегоейепаеп 05&е1еп ВежтКез, аа епеп 4ез ВаЪа-аз, мартева зе 

аЁ ег Хог@зеце 1зсот4апё уоп Сезештеп ег ОЪегеп Кге@е иетасет \етаеп. 

5. Зе4ез Ма] \йга 4аз АпКапеВеп етез АЦегеп Нот1хотез уоп ешег АпиЕПпа|- 

аЦе Ъео]ецеё (Койаг, КайзВа, @е АпакПпае 4ез ЗеВась-паЪа-Тваез), @е @1е ВоПе 

ешег РгипатИе зе, ег СеалякПпа]е, @е хе #56 ш ег Асйзе 4ег СеозупкПпае 

егьере. Пле мецеге Апзатейитя Ч@езег ИХопе се Наша ш Напа шйб ет Ели 

етег Оеегзеерипте, ши ег 4аз Негуогзиотей Пе1ззег ЗЭепуе{еааеПеи (Коцаг-@е- 

гое) одег Ътгепифагег КоШепууаззегюйсазе (Смпае) уеткпарй_ 19. 

6. Пе Тасе ег Сутае-Зете пп УегВа $ ха еп ЗемеЁеги ег еее сей 

Напр(кейе епёзрг1е В плебе 4ег ЭеШазз]еегипо, @1е 1<й ш шешет ВемеВе г 1901 

(1. с., 5. 88) ш Вегае аа еп Вад ег Наирейе сегосеп ВаКе: „Аз 4ег 5теске 

уош Вахатг-@азу ип@ Когизсь №18 Маза 14556 сп @е сапе еш®шее Зее уоп бе- 

зешеп уоп ишеп пасй офеп итцег УогБепа ш име! ретгостармзере Нот12още 2епесеп: 

а) ТВоп1ее ип запасе Зее ег шй Сопсгейопеп уоп Эрпаегозеги ип@ Мегсе] 

ип забогатич“ен Ижизевепземе еп уоп Запажет ши Натросегаз орайтиз Зом. 

Ь) Зешемепжесвзе] уой зспуаг2еп Твопзсмееги ап сотрасеп, {Ве|\е1зе диаг7- 

Ва] 1сеп Запазетей, уоп 4епеп @1е 1ержегеп ]епеп шегкПесй ишегоеогапе эта, ш 4еп 

оБегеп Нот1хошеп афег @1е Орегват сеушлеп“. 

О1е Запазет-Зее уоп Спшаше егзепешЕ аз еше Веше Еешег ЕаЦеп, Ъгеце 

ев аЪег жецег паев МХогамезжеп Бета ей аиз, шаеш $е 7. В. @е 5йтеске уоп 
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Вахаг-@йзу №15 хат ЗепаШаз-Час ила, аЙеш па БВегеепе шешег Ощетзасваюсеи 

егз"еске зе уеВ шеВе 1$ аа Фе Напре\уаззегзеве!4е, @е Ъезап@ 1 уоп (ошоеген 

Сезешеп етсепоттеп \та. 1е ЪП4еф, \1е егуайие, ш 4ег УтеасвиеВ аи @е пп е]- 

Браге Кот(зеилих ег Земееп 4ез Тураз а, Фе имег КагазеВ епбускее зт@. ива 

Фе Эсте егоежеште ез Туриз © ‘тееп Мег ипбег ]епеп Пегуог. Оле ШМазасвИепвей 

Велевипоеп 2\1зеВеп еп Запа$ет- ип@ 4еп Зее етзечеп Мефеп уог 4ег Напа ет 

и12е1034ез РгоШет. 

7. ш 4ег Хопе 4ег Напр ее зт@ ао шпегваЪ 4ез Ъезргосвепей бешмеез пп 

УМезеп 1епеп ге! безетззетей алзое.Пае: @е 4ез Вафа- а (8), Фе уоп Сташе (10) 

ип@ @е есетИсйе Уемеет-Земе (11). Ез ЧатЁ иеВё @Ъегзейеп \уегаеп, 4азз @е ВаЪа- 

дас-Зеле ретостар1зсй ешеш ТйеШе 4ег ЭемемМеп аш ЗааЪВапее ег Напр(кеие 

па Оогерзевтиие За]а\ад-\УУапат папа еп Сезештеи зейг пабе зе, @е 1 ш шетет 

Вегеме г 1901 пи Ргов уот Маза Раззе пасй За@еп БезейеБен ВаЪе (1. с, Х. 99, 

4—рР. Пе Велепипо @езег Эсмеегоезете 2хаг СПуасе 156 1зЙег поей ипалюекате 

ое, Пефеп: зе 7а егиииеш \уёге иш зо \егуоПег, а] @е Сбезеше 4ез ВаЪа-4ас 

ипуегкепифаг Апзафие хоп СПуасе 2еюеп (Таё. У, Е. 4) №15 аа \Уецегез Капи 

шап паг 4е Уегти ии апззргесвеп, 4азз а! @езе Сезете ет Сапиез апзтаспеп, 

аз ег офегеп По]ослзевеп @гарре АЪ1ейз епёзртей, майгера @е Сутае-Земе 

ши зешег шИегей Стирре. ег зап@1е-Топееп, ип @е Земеег ши 4ег АЦезжепт т 

еше Глиле ха зеёлеп зт@. 156 @езе пуротейзете СПедегапе Бегеспио$, 4. В. этай- 

отарЬ1зсВ Бестаиаеь пиа 156 @е спгопоос1зейе Вейфен]юе 4ег Земепт 8, 10 пиа 11, 

50 Пафеп уг ез ш 4ег Лопе 4ег НаарекеИе шт КаЦеп 2а ип, Фе зомо пасй Зааеп, 

а13 апев пась Могаен пБегое1ррё эта. Глезе иБегоекррие Гасе сейф ап Бе1еп АБалсей 

адсп посев ег @1е Хопе №талз, ме ез ш Вестей 4ез Гасизей-Сеытгоез ала зааЙсВет 

А`Вапое ип 4ег Какзет- УотЬегое ат погАПевеп аз егулезеп Бебгас“ефр \уег4еп 

Кали. | 
8) Ре Сыпаае-Зече Капп, уепп уп’ аппейтеп, 4азз зе ей апатегЬгосвей \мецег 

пас Могамезеп пи(ег дет Зервасв-а® ипа дет ЭеваШиз-Час !0т(3е2424, уог ег Напа 

уоп ег Сгарре 4ег Ме]-Лага-безеште Пазезалз илеВе себгепие метет. 

П1е Гага-Аасегипсеп уоп Сбер2е пп@ 41е ЗепмапКапсеп 42$ Меегеззр1ехе]$ 

мапгепа ег Тага-Рег1ойе шпегва]Ъ ег бгепхен 4ез заабз Испеп КааКазиз. 

ОпимеНеШайе ЮМетеше ешег КеПожеу-Калша Пафе 1ей пп Файге 1901 Бет 

Роге Сер2е пп Затиаг-ТВа]е аш Вегое Сейп-КИ ойег Тект-4ас сеет, 4ег ет 

ВгаеЬзбаск Чег Мазяуе 4ез Зспасв-4ах ипа 4ез УсваШиз-дах ЪПае. Пле \жецегеп 

ОлцегзасНиоей ПаЪеп уоп ищеи Бег 4ег езегпей Вгаеке ег еп Залпаг №8 хат 

тре! 4ез Тект-4а® 10]ееп4ез Ргой! егсереп: 

г — ТвопзеВ1еЁег уоп зсП\уаг2ег Кагье п Им1зепепземей{еп уоп Запажет. 

20* 
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р — Маспасе Заце уоп Майегеет Твоп, 16 ИмлзепеоземемМеп уоп Мегее] ши 

Тщепзетеп ип@ Хапазеш, шё Сурз ипа РЯап2ерге$цет. Им1зспешасеп уоп шегое|еет 

Твоп п Азюте сЁ. То ецеп. 

0 — Гл ою815сВ уоп еп уогпегоееп4еп пс иегзене1Ъаге Зе ещеп ши е.еп з0]- 

спеп Мегое] ип@ Эрпаегоз1егисопсгеНопеп. ОфегваЪ Серте зша Чагш егфешеё могдеп: 

Беетийе; Ащетя5 У 0142 

Бееттцез с{. дипдиезсайя В] алпуШеЕ 

Баетийез; стпзсшриз РВИИрз 

Баетицез а. зпзсшрииз РВИПрз 

Беетийез Бато У от 

Тлосетаз сопсарит Зоу. 

Тлосегаз арегиит ВиеЕм. 

бопиита С. ртдиаз Воет. 

Нагросегаз (НесНИсосетаз) ритсюит Уфа. 

Натросетаз (Гипщосегая) ипа 7Глебеп. 

Натросетаз (Гипосегаз) ай. Ктакоилетзе Мей. 

Натросетаз ай. дупазез \Уаасеп. 

Тлпосетая с. Еиаеяапит @ОтЪ1епу. 

Мани из; Литатеняз Уаасеп. 

Атфейтеуа а. сарйатеа Мапзбет. 

Сетотуа зр. 

(тезяуа зр. 

ВиупсЛопеЙа зр. 

п — Тпопземеег уош Не] зеИс\п-стамег Еагфе оппе Уегз{ешегиизеп. 

т — ТПопзешеег ава Зееетопе уоп зсНуагиег Кате шй 2атеспеп Имзепеп- 

земемеп уоп Зрпаегоз1егикпоПеп, хаш Тве| шй Уегучетегипсеп цпа Везеп уег- 

зетегеп Но|иез: 

Беетие; атзсирииз РВИИрз 

Тлосегаз сопсагит Зоу. 

Р/и/Посетаз «1. тедйеггтапемт Хепт. 

К — Ми аеп уогпегоереваен <е1свагисе Эсмеет Попе, @е ш Твопзешеег ипа 

Запажеште иегоейеп: 

Беетийе5 

Р/и/Посегаз с. @зриюфие Глас 

Р/и/Посетаз с#. Кита Хепш. 

Тлосегаз сопсахит Зо\. 
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П1езе Земемеп ЬП4еп 4еп офегж%еп Ног1хоп ешег ипи(егЬгоспепеп Тпопземе{ет- 

Заце, Фе ете Маспискей уоп шшаезжетз 4500 Кизз Ваи. 

№ — Топ уоп гоМег цп@ стадег Кагре ши Ижзепепзсмееп ип@ Хезеги уов 

(урз. 

4 — ПосКегег Запажет уоп отад-отйпПевег ГКагЪе. 

Е — КетоеземеМеег Какуеш уоп стапПепег-отааег, мецег офеп уоп сеЪИей- 

отапег Кате. 

е — Намег, рогбзег, Ъепа АпзеВасеп Уагк песпеп4ег доотиази“ег Как зет. 

4 — Нейоталег Как%ет п ебпет Вгасй. 

с — ОоШТешка\ уоп сеПев-стачег КатЪе пиё Вгасородеп, /есуотла, М№ет1- 

пеа, КогаПеп. 

ь — Сошраеег КогаПеикак. 

а — Какиет уоп сеШег, огалег, а пп@ ап ааей го&ИИейег КагЪе ши Апзеги 

пи Вгуогоеп. 

Пе Земемев а, $ пп с ш етег СезатитасвисКкей уоп 600—500 Киз мееп 

@1е Меосот-Ног1хоще у1еПеещ 11$ хаш ишегеп АрНеп 4аг ци@ ЪП4еп Фе Коте атс 

ег МеосотзееЩеп ат Хота5Вапее 4ез Эспасв-4ах ш сапр оеспатиеег Еас1ез. 

Пе ЗемеМеп 4, е, [Ё за 14епизей п 4еп Оо]ошиеп ип@ Каеп 4ез ЗеВасй-4аз 

цп@ Ч4аз Уогкоттеп уой Г\сегаз ш еп Земещей е Ъегес №54 ипз, ме ши деп ТИВоп- 

Нот1гот(еп 4ез сепапиеп Сегоззоскез хазаттепиигтоеп. Пе сурзРайгепаеи Зешежеп 

4 ппа № Кепгеп ш еБей зоевег УеПапе ш Велешаих 24а 4еп Роошйеп пп@ Ка\еп 

апсй аш МогаВапое 4ез Зевасй-4ас улейег. Уте]еее эта че а]$ Егзайи етез Твейез 

4ез обегеп ЛТагаз ш еп Ргоеи уоп Со! ппа Кого-Час ха БегасЩет. Оле ипииие]- 

Бат дагижег ]асегидей Земсмеп А Вафеп \1 паев дет СТагак{ег ег датш еп{аПепев 

Уегитейег ег Старреп Р/уЙосегаз Сарйате ипа Р/. ЛлееторйуЦит уайтзепештйев ет 

Кео\уеу етхасПейеги. Уп’ етЬПекеп ш Шт Уегиеег 4ег Масгосерваел - Земемеп 

и 4ег Ааа Ъе4$, 4. В. 4ез иеЁ&еп ип@ 4ез оъегуеп КеЦШомеу. Сесйиее {еШеп 

Че ш 4еп Чагапет 1асегийев Ногхощеп ш тгеспег РаШе уотпаю4епеп, Фет итеген 

пп шИЧегеи КеПо\меу апоейбгеп@еп Нагросегаеп Шег сапе. 

Моей зепулегосег 156 ез, Че з`айстар№зейе ЭеПапе 4ег Земемеп т 24а Безбилтей: 

ез (апепеп Мег зсвоп Еогтеп 4ез ищегеп Вадос1еп-Ног12отез аа (Тлосегаз сопсарит). 

ш 4еп 4аз отбз%е Пиегеъзе егуескепаеп Эсмещеп о семайгЕ ипз @1е даапёа- 

Иуе КаПе уоп В@етпиеп, обес} зе ап Хаб ег Уалемеп мег 4еп В@ешпцеп- 

Эемещеп уоп СаН ') хагасКМейи, Фе МооНеВКкей, че аз певисе В@етииетастез 

ЦЧег Хопе шё С ерйапосегаз Нитуличеяатили (4ег СогопабепзееМет) хи Бехесвпей. 

Пе За Пиас 4ег Уегтеег уол 1лосегаз сопсасит Чемей аа аз Уотгпап4епзет 4ег 

цщегеп Ног12оте 4ез Валобе» Шт, Че аррюе Епбмекешис уоп Вергаезеал{ет ег 

1) Вет. Оег ЛТага уоп Разфежап, №. ТавтЬ., 1904, И. 
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Старре Нагросегаз Лесисит еЪеп4оть зриеВё г Еететие 4ез иегеп ип@ шИегеп 

КеЙожеу. Ханй/из Уитатепяз зепоге га еп Ва-Когшеп,  Глуюсегаз Еи4еяатит 2 

Чепеп 4ез Ва]остеп. Аибееуа епайсв {еги ш Штев Уегжегипоеп уоп 4ег бурязейеп 

4. сарйапеа аз Чег Тоат-ЗиМе аи@ пайеге св ебег 4ег А. огнаа ЗомегБу уаг. 

пота Па а]. аз ег Хопе ши Нахгросегаз Митс1изопае. 

Оле Твайзасйе, Чазз Фе Уегуетегипсеп ш Сопсгейопей ешсезсЬ]0оззеп зша (А Б1с 1$ 

(еойещетгали), птегез ш ешешт Уешер{епеотех, 4ег Раг @е Сгарре о еше Маев- 

иске уоп 600—700 Еизз Безе, етзей\уегь пабагИей 4егеп ЁасизеВе ЕпиМе|апо т 

ешеше /опеп, Чегеи Уегтеег ш КаШе уогйап4еп уагеп. Май Капп паг сопзбайгеп, 

Чазз ш ег пегей НЫЙе 4ег Заце Фе В@етийеп ртгауаПгеп пп@ ш @ег офегеп 

Уегтеег ег АттопИепегирре Нагросегаз 1есйсит. т етешт Ргой! етЬйеКей жит 

мег еше Вефе уоп Хопеп 4ег Вауеих-, ег Ва\- папа 4ег КеПожеу-Зи\{е. Пи Уег- 

3есйе ши еп уоп Вепи БезсвмеБепеп РгоМеп Пасезаптз её ег ппзтое ш Ветей 

зетег Каппа еше шегкИсле Етгилекец Бе ипоемови|ейег чааиаиуег КаШе уоп 

В@етптиеп ип Нагросегадеп ава #56 айззеВеззИспег Каи\лекешие уой Серва]оро4еп 

ап 4еп Тао. Глосегаз сотсагит сер Аатев Че сапе Заце пт@атсй. А1$ НеЁепт 

Нот120пе Вией уш ЗееМеп шё Азюие с. Гойя, Фе 4ег Хопе пи Нахросегав 

орайиит, 4. В. ег Стевхе 4ез Тлаз етизриеве. | 

Р1е Каппа уоп @ерхе ищегзепе4ер э1сй уоп 4ег г@айу паВе Песепаег Рагиеп 

Пасезапз (пасп Веп2) Чагей аз сат2Испе КеШеп уоп Уегтгейеги ег Сепега Ра’- 

ААизоа, Керрлапосегаз ап брйаегосетаз, 4. В. 4ег ‘урзев\еп Атштопйепетарреп 4ез 

и еепгоралзейеп Тагаз. Ге ег даатайуеп Век ва]аокей 4ез ааз Сбер2е заллтеп4еп 

Ма(ет1а]$ 1556 мен @езег Отзуапа зеп\егИсВ №103 айЁ Да ШПекецеп Бет Затшеш 

ротик Рартеп. Осфег@ез Бе\уайтге Фе Калпа шй Влгесвепаег ПецейКкей 4еп М1зеВ- 

сПагаК(ег ег шбе]еогоралзсВег ип@ 4ег шейКеггапеп. Ез 156 зейг тбеИей, 4азз \т 

ме’ етеп 4ег КАШе еселатИесВег Усгогейиие етег Серва]оро4ещаата ойег т1еВ- 

Ноег уоп Серпа1ородепзева]еп уог Апееп ПВафеп. 

ХогауезШей уоп Серте лейей ей ааей \мейег ТагааМасегипоеи п Еетенеп 

Че’ Вауейх- ип@ ег Ва -За №. Ш @4еп рзажмитязевей ЗемеМеп шё Накросегаз 

М итсизопае фтеет @отгё Пааво Вапке уоп Соп]отегалей адз Носкеп ип@ Сезешереп 

уоп (иаг7запазет айф, @е Аепеп ат Ва2аг-Чйзу зейт папе збеНеп. Раз Чецёеф агадЁ Вт, 

{азз п Фезет ТВей уоп Расезат КезИай@ се\уезеп ива Ю]ю1св Фе АМасегапе и1еПё $0 

ппащегогосвей уотш Глаз №15 ет КеПожеу ег] 156, ме пасп Вей \мецег пи М№ога- 

\езвеп. У1е Чаи мег ебеп з0]е№ еше Олмеггесвиие уог ег АМасегиие 4ег Хопе 

пи! Нагросегаз Митсизопае аппепшеп, ме УасеК 2\1зсВеп @езег ип 4ег Вб\ег Не- 

оепаев опе шк М. бошету сопзайтге Паб. 

\епп ут ез уот погамез Иерей Пасезат 11$ Сберте шЁй фтатзотезяуей ащегеп 

Лагазс ое еп 27а (Вип Пафеп, зо ут але @е Сетейфев ш 4ег Уеггейипе 4е’ 

Ашштопцелаипа оег Шгег СеНалзе ай Киг2е ЕпЧегпилоеп уегзбапаПепег. 
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Еаг тбоПере Уемтеег 4ез офегей Тагаз ип@ 7\аг 4ез Охог@ пи@ 4ез Кпате- 

114°е Шейь пи Ргое уси Серте паг ош зейг Безсевтаи ег Вапт &Ъ1о. Мас 4еп 

апНаПеп@ ет гиоеп АМасегопозуегра]ззеп 4ег Зеппете уоп 4ег Ис 4ез имегеи 

Доссегз 5 хит оъегеп КеЙомеу {тИё уог Чег ВИале ег шасВисеп Казуеш-Заие 

4ез ТиВопз еше ]лайе саеШе Отш\у7ате ет. Пе апз Зешеегопеп ап@ паг 747 

ТВе] ацз Запажет Ъезейепае Заце 4ез шИиегеп „Лагаз (\уецег погамезИев иЪег- 

утес пп Сехен ей! 4ег Запазет) зеПепй аз фегиоепе Зеиптепе е тез зеаср{еп Меегез 

Чаг. Паз Уоткотшен уесеаШзсЛег Везе ш уегзсмейепег Не \е1${ аа @е Хайе 

уоп ЕезИап@ пп Уетае ешег саптеп ВеШе сео]ослзсВег Еросйеп т ип @1е @ъег- 

\есепае Елимускеате ег Серпа]ородеталпа зргеве г ойепез Меег. Ез зша Зей- 

шеще, @1е зе Бе! ппищеггосвеп зшКкепдет Воеп ешез Меегез афсезе ПаЪеп, 

аз эВ шефг о4ег \уешюоег хазаттепватеета зо\ор пп Вегесйе 4ег НапреКейе, а|5 

апсй шт Оасезфат ип ат Огме 4ег Кип юееп Эспасй-Чяс Хопе апзседейие Баё. Пе 

тоеп сурзпаюеп ТВопе ций @е аа че №]ееп4е аз Какуешт ипа Боюоти Ъезте- 

Вепае Когаеп{ас1ез ег ЭсПасй - Час - Гопе тееп аз Иецоеп г еше уезетИ ее 

Уегап4егопх т 4еп АМасегапозуетВатиззеп ап, агей @е Фе ЕКабмскеие уоп 

КогаПепт еп ш ипбемубвиЙсвет Мааззе ЪеойпзИе{ \уитае, уайтзепетИей еше Небиис 

4ез МеегезЬойет$ офег ет Эшкеп 4ез Меетезшуеалз. Пле Гаскетозекей т 4ег АМа- 

зегипс ег дет шн@егеи ип@ Чет офегеп Тага апоейбгеп4ей Себе, @е ей пасВ 

еп Уомеп АЪ1ейз пт погамезИевей Оазезап сопфайтен 14336, 7615 Шег тегЕЙеВез 

Эсп\апкеп. @1е1сВ2ее 165% ей айиПев, ме па потажезепеп КапКазаз еш ег 

Напрекеце рагаПе] 1ад{еп4ег Ка\ое1тозгие огостарВ1зей 103 ип уетзеп\тае по 

Вегеспе уоп Пасезат. МИ етет \оше, 40гё, уо @е Гаскешозекей 4ег Тага-Зе@- 

теще абсезей\асВе мг оег сап2Пей уе огеп сей, егва @е апз Ка ата Поют 

хмзаттепсезе24е КогаПеп{ас1ез ез офегей Тагаз ‹4ез ТИот$) еше спагаКетзизейе 

Апзргасипе ш Сбезба ег погайсвеп Сот{теюгсе 4ег НапрКеце (пасЪ АЪленз Тегии- 

1010°1е). 

Лаз имеНеШайе Уограпдепзет уоп ОхЮта- ип@ Киите9е-Нотиотет па пога- 

мезПепеп 1) чп па заабзИевеи КааКазиз ЪегесВаое ипз апипиейтеп, Цаз$ ап З\еПе 

ег 1гапзотезяуей Вемесипо 4ез шИегей „Тагаз @е тестезяуе 4ез офегей сегееп 18. 

Пазз ойпе ОщегЬтесвапе аа Фе Какуета асегиисеп @ез ТИвоп$ ишегсгеаселзсе 

К] оеп, еще умейег аш еп ЕпигИ ‘тапзотезяуег УеграЦи15зе Вт. Ео]>ей Капв 

Фе Хе ег ОхЮга- ип 4ег Киатегее-Зи{е Ёаг деп КачКазиз а1$ Мошеше 4ег 

эбаткаеп огосепеп Уотойпее сеет. Ги Сесепйзайие ха 4еп А1реп #1 мег @е песа- 

Яуе Вемесипе (@1е Нерипе) п1е№ё ш @е Хей 4ез тИЧегеп Тагаз, зопаеги шт 4еп 

Апапо 4ег 4ез офетгеп. П1е Тгапзотезяюй @з шИИегеп „Тагаз, @е ев аптавиев йЪег 

2а12 ВлазЗава егутеске, Паф апсп апзепиИере Рагиеп 4ез КацКазиз еготШеп. Ге 

') МХепшауг п. ОВИо. ага оззШеп 4. Каиказиз, 5. 110—114. 
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огобепеп Вемесипеей егзевешеп 4еп А!реп сесепабег Шег о]е1сЪзат еш \уеше уег- 

200етф. 

Еле Егасе уоп стбззег Вейеиато г Фе Сбеодозе 4ез КапКазиз 186 @1е, \0 

АМасегипсеп уограп4еп эта, Фе шё 4еп Ооотиеп ип КаШКеп 4ег ЗсВасВ-дао-Хопе 

пп ап4егеп Чет офегеп ага (Чет ТИТов) 4ез КааКазиз а13 пеегор1зей БехесВпеё жог- 

еп Коппеп. ЗеВоп АЪ1ев Ваё ете Апё\уогё ай @1езе Егасе хи Яп@еп сеза ВЕ ип \е- 

гас№ её @1е офеге Ш\о]оз15еве Сгарре, Фе патепт с ап 4ег Задзеце 4ез Семтеез ет(- 

\тскей 136, а1з ешеп тбоНейеп Оеегоапе им зсйеп ФТага пп@ Ктеае '). З1топоми зе 

Вас Фезе Старре (@е зосепатие Сететшетиарре)уой Штет УеггейапозоеМее па Е\из- 

Зескеп 4ег Русвамазспеп Агас\ма 13 ш аз ег Тога уегю]ю% 2). ш4еш 1еВ @1е Илзатитеп- 

3ехатя ег Напр\ейе уоп ЭВасв-4ас 1$ Масва, уего] ее, Вафе 1сп плей 4ауоп йег2еио%, 

Чазз 1е Тпоп-зелеЁег- ипа Мегое]сезцете 4ез ЗадаВатеез ш еп Ргоеп уоп Сфайзсп таз 

ппа Хаспа 4епеп еп(5ргеспеп, @1е шап ’авег хат Трей Чет Тлаз хасепейе Ва. ш Уш- 

КИспкев сенбгеп э1е ПапрёзаеВИей 4ег 4 еп По]оо1зсВеп @гирре А Ъ1сй$ ап, у1еПее в 

еп(хргесйел зе аЪег аиеВ 4ег Сететотирре 4ез Агасмааез. Ве мецегет Уотгаскеп 

пасп Ка4озеп ат Уадаюпапсе 4ег Напр ейе зргесве 1е№ @е Уегта ах алз, @азз 

Фе Мег Ъе1 ХисВа ип Сра{зеютаз апзейелеп Сезеше сп \уецег ш 4аз Тра| 4ез 

Уап4ам- (зеВа1 (Ргой| ат За]а\уа) ип хат ВаЪа-4ах тлейеп. ЕплаНсН геоё з1сй @1е 

Уегтииие, @е Сезештегирре 4ез ВаЪа-4аз (8) Копие 4ег Спа {апземе (5—7) ещ- 

зргеспеп. \Уепп ев @е безетстирре 4ез Вафа-4ах ш 4ег Тваф т аЪегоеюрриег Газе 

Бейи4е, ппишё 91е ВоясВ ей ег Эсмеег пп@ Зап@зеше 4ег Напр Ккеме @е зеЪе 

зегайегармзсве ЗеПипх еш, уе Фе По]оти- ива КаКзет-Земе 4ез ЗеваеЪ-да»х. 

Пе’ Омфала, 4азз ш еп Сезкееп 4ег СтаКапл-Земе епиее Веетикеп уоп пеокотет 

НаЪИи$ ап ет Атшопй уоп ешет Туриз сеРап@еп \уогаеп 186, ег пебё АШег 156, 

а1з аз обеге Тага, сезаее пиз, Бейп айзоезргосвеп Нузспагисеп Срагакег 4ег бе- 

чеше Ч езег Зее пп @`еграире аПег Сезете ат ЗааЪПалсе №15 Хасва, 2а Войеп, 

ез \уег4еп Мег паг ааеЙе Мо Ясайопеп епеск метет, @1е 4еп А Басегипсеп 4ег 

Зепаесй-4ас-Йопе цпа зе1зё епеп 4ез оБегеп Лагаз ш Пасезап жашуа]ет за. 

Пе Кге@ае-АЗахегипсеп 4ез ОШгаг-бузфетз. 

Пе Огцоеп-Нот120тё 4ез ОЮгаг-Зузетз Капп тай ши 4ег Маазблещег Кте!4е 

ира шк 4еп Масгопжеп-Земемщеп уего]есреп. Пег Ср 4ез ЭспасВ-4ае, мо Фе 

Епбмаскешие уоп ВеЦеш !етоезсмемеет Мегое] ши Ваети. тистопаа ЧогеВ @е 

(лиегзисВаюсеп 4ез Тайгез 1902 Ъезййев могет 19, БШ4её ш потамезИейег Влей- 

1) Ар1еВ. Уего]. бтапа2ое, 5. 88—89. 
?) СбаугИо\м п. Зпиолом Изер ш Маф. 2. бео|. 4. КачКазиз$, П, 9, 1895 (гизз.) ипа 8Зитопо- 

№1 зер, 16. П 4, 1905, В. 89 (газз.). 
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{фипо @1е паспзе Ебарре Чег Уегогевипе 4ез Маазиче (ег Ногхотиез. \Уецег пас В 

Хогажезеп сезс№1е ег Мисгопайеп Эемемеп паг пос пи егпеп Ппегейеи (Кауге), 

ш 4еп МезкмзсВеп Вегоеп ип@ Ъе!1 Кабы (АЪтей) ЕгмаВиате. Зепоп1зеВе Ног1лолще. 

фе 4еп пп Хог@а\уежеп зо тетей апзое Пе еп етзргесвей Копибеп, еп пи ПШтал- 

Зует. Еш ТНей 4ег етсезсещееп Мегое] офегра 4ег ипиуеНетТайен ОтЬкоеп- 

Земещеп сейбг, ме улеПесе аасв ет ТПей 4ег Затеаи-Зете хат Ра]аеосгеп, мот 

шап \айгзеветИей аасв @е ПОёлизеНе Зи! Пасезатз уег\уезеп ЧалЁ. Пе ЗепоПе- 

сопо]отегайе ап ег Ваз Чез Огцоеп-Нот1иотез зш@ аз Хецоеп г еше ш @ег 

\уейеп НАЙе 4ез Зепопз ешеетеепте Тгапзогезаюой ил Бейасвеп ') ив@ меНег ш 4ег 

Пе егИсКеп \мтг АсЯпосатах-, Тегефгайтеп-Земееп ип з0]ейе ши Р/и/Посегаз 

Ротфечатит, @е Фе Номхоме уот Сепотай 11$ хим илегей Зепоп пш#®ззеп. П1е 

Елимиекеаио Фезег АМлоегапоеп Бер Фе НапреюетитНевкей 4ез Офгаг-Зузетз, 

ап ег зеше Зе зап @юокеш егий. Пе Серва]оро4еп-Касез @езег Эсемеп 156 сапи 

уетзстейеп уоп 4ег АцзоПЧипе 4ез Сепотатз ап 4еп зейг мешоеп РайКеп пи пбга- 

Псвеп пп за@Пепеп КаакКазиз, мо @1езе АБе|аие 4ез Кгее-Зузбетз егуайие жа. 

Уаз @е ТегебгафаЙтев-ЗемеМеп ей, итзсВПеззе Штге Капа шапспе @етеще, 

ип и\маг Сазгоройеп, Фе Чеп багозсВеп уот Р]абеап 4ез ТгарасВзаг 4аоз ип уоп 

Кагараей папе зепеп °), аПеш ег озба]рше Сага ег @езег |еёдегеп Каппа \14 Шег 

ФогсВ еп потаепгоралзеВеп збагк уег4чтке. 

ПЛе Серваородещаата ппииш зомой] игей Ште Иазалитепзе ии, а] ааей уег- 

шбое 4ез ЕлёмекеипозспагаКегз Штег Уегтеег ипзеге АпйпетгКзалкей шт Апзргисй. 

Зе 136, \е апей Фе 4ег Тегетабатеп-Зеемеп, еше уафге ТлПрий-Каппа, море 

уг Кешеп Сгир@ Вафеп апхлиейтеп, хи’ ВАМеп ез ш еп уотВап4епей Аттопкеп- 

югтеп паг шй асеп@Нсвеп \Мт@ииоей огбззегег Когтеп ег зееп ойег апегег 

Атеп 71 Тип. Пе Каипа Ваё Шег ефеп ат(ег г Фе погта]еп Уегагеег ипоеморлцеп 

Уегп а и15зеп се]её. тег Ипзалитензеате пасй иазз 96 а]5 еше ш@зеве сеКеп 

ип@ \е156 ап ете Уетушаипие 7\уизеВеп Чет КапКазиз-Се\ес ип@ Чет сепоталп1зсй- 

(‘игоп1зсреп Мееге ш@1епз №, @е афбег зсйоп ш Чеп Тегегаба теп-Зе ме еп, зоме 

т еп АМегеп (Ар@еп) 4ег ЪепаспБагеп Рагйеп 4ез КааКазиз Чагев Чаз Ое`фегулесеп 

КозторойЯзспег КоззШеп апз еп Са блиееп Р/и/осетаз ип@ Глдосегаз ете Уегапп- 

Кеапо ег]е!4еб. 

Раз зйабзейе КадкКазизоемее Паф апсй шй Чет уой МапсузеШак т Соппех 

оезап4деп, \0 Чаз Уогкоттеп уоп Асйпосатах Уегатаззате сле, Фаготзейе АШа- 

оегипоеп 7а сопбайгеп 3), аз Сепотат афег пиа 4аз оЪеге Зепоп эта ЧагеВ сапи 

+) Нш\уе15е аа апобеве бер|ае ш 4еп оЪегепй Зепоп-Нотощей па Е№аззра]е 4ез А]еь, етез 

тесщеп МХерепНиззез Чег Кига, Нп4еп з1с Бег Хя|аК1@зе ш 4еп Маф. и. Сео]. 4.Каак., Ц, 1, 1887, В. 9— 

11 (тиз$.). 

?) Апиа, Чер. 4. КгеЧеюззШеп 4ез Капказиз. Вецг. 2. Ра. и. Сео]. Оезегг. п. 4. Олега. 

Ва. ХП, 1899, 5. 148—144. 

3) бешепом, Ттам. 4е 1а Зое. 4ез паф. 4е 5%. Р@егзь., ХХУШ, 1899, 5 (гизз.). 

Труды Гкол. Ком. Нов. сеЕР., вып. 26, 21 
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ап@ге Каслеп уегмтееп, а] 4азз тап зе шИ 4еп АМасегипсеп @ез за оз спеп КапКазиз 

Раг зупспголзев Ва{еп Айтве. 

Каг еп 0405 еВеп КачКазиз Каши шап Ш 4еп уетземедепей Ероспеп 4ег 

Кгее-Рего4е тега ее ЕИтаязсВе ЗебуапКипсеп сопуайгеп: деп Ипзаттепвано 

ш1\ Чет уагтеп Семее еп уаВтгепа 4ег АМасегиюх 4ег Р|вуПосегайепзешекеп, 

Фе УпКзашкей Ъогеа]ег ЕлпНйззе ууайгепа 4сг Перозоп ег АсЯпосатах-Зее{еп 

ци арегта]з Фе эапабот1ег Еасютеп ши дет Ешилие ег ОгЪюоеп-Ероеве. 

Епое Вешегкипсеи йБег 41е Текфош1к 4ез зй9051свеп КапКазиз. 

Раз Уогкопшеп уоп Сопотегабеп шиегрВа ег Тегергала]тепт- цв@ Р\|уПосе- 

габеп-ЗемеЩеп, #2. В. га тает Зейеп 4ег АпикПиае 4ег Сваап-Зице, 26104, 4азз @1е 

розийуе Вежесипо ег Кте@е-Ероспе па Вегесве @ез заабзИеВей КадаКазиз зеВоп 

]апое уог ег Сатратеп-Ие есопиеп Ваб, 4азз аб-г @е Апзгейиие 4ез Меегез, 

майтгзспешией шт АБаио1е кей уоп 4еп Озог15зеп 4ез КезИап@ез, 2хипйс|$ ешеп шетез- 

уеп СрагаК(ег ап уеВ сетасей ПВаё. Егзё хаг Хей 4ез офегеп Зепопз шасвё ей @1е 

Тгалзотез10й ши стоззегег Везйти ей сеМеп. Сега4е @е ЗЭЗепоПепсоп]отегайе 4ез 

Ого еп- Ног17ощез ип @1е Сопо]отшегае 4ег ТегергааПлет- ап@ РЬуПосегабеп- 

зешей(ей еачфеп ипз апипиейтеп, 4аз$ @1е хм 1зсйеп 4еп Хеосот-КаШЖеи 4ез Зевас№- 

Час ип еп Запа%етеп 4ез Спабап ететзейз ип@ еп офегстеасезспей Эемещеп 

ег Огаг-Бузбештз апагегзейз уейфатге ОщегЬгесвии® ФабзасВИсВ етег этайстарН- 

зспен Гаске ел(зргесВе. Зей 4ет Епае 4ез Хеосошз Айтеп \т аш Оме 4ез О!Ьгаг- 

Зуметз пп Уе|аще ег АМасегапе 4ез АрИелз ип 4ез АПлепз (Сац!) ЕезЙапа 

уегти еп, Чаз ебуа уоп ег Хей 4ез Сепотатз ап уоп ег розйуев Вемезипе ег- 

отШеп \уагае. 

Зои ет Апзеапее 4ез Меосотз уоШлей св па белее 4ез Пеийзеп КайКазиз 

еше Вете 1оса]ег УеВ\алКипсеп: аз стеасезсве Меег ейиё сп Ъа!@ погамез св, 

ра] задоз ей уош ЗеВасВ-4ах аз. Пе МеосотКазсвоПепи ип @1е Тгаттег @ег 

Запазете ип Земег 4ег Напрекейе ш еп Сопз]отегадеп 4ег Тегеъгайтеп- ив@ 

Огрцоеп-Земещеп сефеп @1е Илзалатензехипе 4ез КезЙап4ез ат Оше 4ез Веиисеп 

ПИтаг-Зузетз ап. ПЛе Рзатшй- ипа Реи-Сезете ап ег БеПе 4ег Наарейе ппа 

Фе КаКе 4ег Эепасп-Ч4ас-Хопе, @е улеПесв пог еше апаге Еасез Штез оЪегеп Твейез 

Фаг%еПеп, зп еш Везап@ фе! @1езез ЕезЙап@ез се\езеп. 

Оле Огаг-КПИррей себбгеп ха 4еп СеБеггезен @1езез ЕезИап@ез ип@ ВаЪфеп 71- 

о]е1св ши еп тапзотезяуей пп@ тетезяуей Земемеп @ез ПШгаг-Зуз$етз посб еше 

уецеге П1$осаоп етайтеп. П1езез Зеспеша Райт ицпз 2а Чет ЕгсеБлуззе, Чазз @е 

КПрреп 4ез Отаг хаш Туриз аег Кагра Вей Репишеп сегесьпеё уег4ев Кбппеп. 

Мап Капи 916 Ште Елёзепиапо апсб пасН дег Твеоме 0113 уогжеПеп, аПеш @езе 

Аефпсв ке Ваф пог Теотейзсвейи \Уег\. Оле Пгаг-КПрреп зш4 пе а15 зе Бзапаег 
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Сине] дет НосЬеегое уого@асег, уе Фе Репитеп ег Тайга, зоп4еги уе еп 

пог @1е ип ие аге Коте аи 4ег аз Как зет Ъезейен4еп Степикейе ег Усвасй- 

дас-Гопе. 

П1е @1зсогЧалие пп@ (тгапуетезяуе Гасегапе 4ег сгеасезспеп Се ае 4ез ОШгаг 

аи! ей Меокот-Сезетеп ег Степякейе, Фе Уесгугея ей 4ег ХеокКот-КИрреп пп 

Иизалитеппаисе шё ег Соп]отегай - Кас1ез ег ОгЬпКо@ет- ип Тегегабатеп- 

ЭееМеп, а 4аз 1е°6 Иепои1$ 21 Сииуеп ег Газе еоме г Фе ОШгаг-КИрреп аъ. 

Ге 1апазеваИсВеп Когтеп 4 КПрреп 4ез ОШтаг ип@ @4ег УсвоПепсоп®]отегайе 

егшпеги ]е Вай ап @е КПрреп пп Тае 4ег ИХа]а те ип ап @е Висес1-Сопо]отегаде. 

Ез атеп 1шезз апей еписе Елимуйтае сесеп @е АпуепаЪаткей ег О озереп 

Твеот1е аа еп уогПезеп@еп Га плс шк ЗИП5еВхеюей @егоапоеп \уег4еп. 

Пег зсВоп шейгасв Ъеюте шиюе Ипзалитептпате 7\15сВеп 4еп Ргаг-КИрреп 

ип 4ег ааа Невеп Деги“биаитегиюе ег ОтепхапикИпа]е Капп Чата лаещей, 4азз 

ре! Шгег Епбуевапе аисй фекюшзсйе Ргосеззе ете Пегуоггасепае ВоПе сезр1е! Пафеп. 

Пе КИрреп уоп Везев-фагтак (СыЧугзтае) зеПеп ипштеаг @е Втаспзаеске 4ез 

2етзргепо4еи (Се\мубШез ]епег АпИкПизе 4аг. Пле П1осамоп ег обегсгеасезсвеп @е- 

еше Ъе! Маг4агай Мееё Фе зефеп Когшеп 4аг, \е Фе 4ег Меокот-Сезеше 4ег 

Степикейе (ус]. Фе РгоШе П п. УП) мейег па Хогамжежеп. Раз зша ТПайзаспеп, 

Фе тай аасп сесеи @е Гтзе]-ТПеочме шз К@@ Ётеп Камп. Ел@Пев егпефбё з1сВ адев 

хапх пабагИсв @е Егаое, оЪ у 4еззеп але з1еПег зешт Кбпиеп, 4азз Фе Отепикеце, 

4. В. Че Какует-Иопе 4ез Эспасп-Чах ш а Шгеп Твейеп ашбосВопе ГаЦеп (еп 

расе) ЧагжеПи, @е а1зо Кете Оеъег4есКапсеп (парре 4е гесопугетете) БП4еп. 

Оег (гапзегезяуе СфагаКег ег Огриоеп-Земемеп по 4ег шетезяуе ег Те- 

гергафаЙпеп- ип@ РВуПосегалеп-Земееп Капо 01686 а]15 Вемез ааг @епеп, 4аз$ Фе 

Еве ег Меокот-Сезеше ип @1е 4ег ОЪегеп Кте@е хи уегземейепег Хе ето] 

156. Ге А1зсог4аще Газегипе ег О`егеп Кте@е 2е1% паг, Чазз @е Гасегиие 4ег 

Хеокот- Сезбете еше УЭбгите егИеп Пай, \уайтева @е Мабг Фезег П1осайюой уог 

4ег Нап убШе т Оиике! сева Шей. Оефег Фе Везспайеппей 4ез Вейе#&, Аеззеп 

Сееге зе] мг ш 4еш Хеокот-КИрреп 4ез ОШхгаг ха егБИскеп Пафеп, Капп тап 

ев г еп АпсепЪПск пе ет Ма] еше Уегта®апе еалфеп. 

Ижзепеп еп тез02013спеп ипа еп 1егиатеп Аасегипееп ез заб ИеНеп КалКазиз 

Безе! 4ег ОзщетзеШей пп \УМезей спеп Чагт 4аз$ ]епе ш ег Тваё еше 2егдиеземе 

(ТеозупкПпа]е ЧагзеПеп Кбппеп, майгепа @1езе усН пог а @е Апззепрагиеп раг- 

иеПег СеозупкИпаеп Тезепгапкеп. Пе Сезатиек от ег шезохолзеВеп Зедтеще 

гай ейег 4еп Ештагаск ешез хегаиезс еп ип ш уегзсШеепеп Ее блисеп уегфосепеп 

СембШез Пегуог, а13 4Чеп ешег Мише, 4. №. деп ешез зосепапией АпиЕКПпогшиз пп 

п1сй6 етез ЗупкНпогатз. Пи Вегеспе ег тезо201зеВеп АМазегипоей уегмап4е з1сВ 

Фе игзргапоПеве СеозупкПиае ата Пей ш ет АпакПпогции, паг @азз Чатк ег 

зр&егеп МодеШгипе етиетей ЗупЕПпа]епи Штге огостармзев Чотиигепае Ведепите 

21% 
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еграЦеп сеЪПереп 15. Ригсь @е Егариусезеше 4ег ГасизейЪегое уха еше Уегзеше- 

Биос сезсйто]иепег Маззеп сесеп Епае 4ег Ех!\еп2 ег беозупкПиае ип@ Шге Нецис 

ш ег Иеги’аштегапо$ топе ]1&поз ег За@отепяе Ъехеиов 

Газзеп ут Фе ЕшиеТецеп пи Ваа 4ег Тегайгоер 4е рег Зеце, 2. В. ат Х№ог@- 

аЪВапое 4ез КаиКази$, зо егкеппей \\!:` а15 сетешзалиез 1екбоп1зсйез Мегкша], 4азз $1 

аЙе зесипайгей Еешепе аш етеш ТвеШе ешез Зупк пота епск@епт. \Уепп \г 

уоп ег ВегёгапзеВеп ТВеоме ш Вегей 4ез Отзргапоз ешег ЕлВефипе ап ег \\(еПе 

етег итзргйиоевеп Елизепкапе Чагев @1е Уег/е!иих ег Маззеп шиегваЪ етег ЗуйЕИ- 

па|е апзоевеп, зо Копиеп \у ез ипз ей уогжеПеп, 4а5з 4аз еш Ма] па Ветесве 

ешег сететзашей СеозуткПпае сезбме, сес оемуе( аисВ ш еп рагНе!еп СеозутКИ- 

па]еп 2а ееп Зецеп 4ез Ъеге{$ етрогоезНесепеп Кез ап4ез ш ег зефеп Влещиие 

га зсй\уапкеп Юте. Шш 4ег Туаф Бекопаеф @1е МаспизКкеи 4ег Тегайг-АМасегаптсей 

(ег Заттайзсйеп, ег АК(зсВаху|-, 4ег Арзспегоп- Земещеп) е ‚фе ет ппап{еггосверез 

Ушкеп 4е5 Меегезо4ез. ш еп Еасп\уаззег: ЧеозупКПпа]еп ха Бе4еп Зейеп 4ез 

Кез Иапаез Мефеп пп \УУезеейеп @1е зефеп Зепкапозргосеззе ш \УпшКзатшКей, ме 

ацсп ш 4ег ргпиатеп СеозуиПозе. Уепи ут ей @1езег @е Отзаспе 4ег Вемезхаве 

ш ег Уегфеаое ег Маззеп агш егьПеКеп, зо Вафей ми Кешеп Стгапа Ёг @е 

Вемесипсей ш 4еп рагиеПеп @еозупкПпа]еп майгепа ег Тегийтхей @е зефе Отзаспе 

апзиазсйеззеп. 

Хасп ешег апва{еп4еп ЗепКипозрегюойе ууайтгепа 4ег АЪасегипе 4ег Тегийг-Бе@- 

шее |4поз 4ез КалКазиз 15 га ег ег АрзеВегоп-ЗемеМеп шеаяуе ет№010$ @е мепеге 

МодеШтгив® зомо Чате ппзесвтйзяее Нефипе 4ег семтолюеп РагНеп (ипесй 

Воре Гасегипо 4ег Тегиаг-Зедппете), а1з аасв Чигев @е ЗепКапе ег МХаспагоемеце 

(416 сесепуагасеп Т1еп ш 4ег За@озбрагие 4ез КазразсВеп Меегез, @е Уегметатоеп 

ли БаЧеп Зейеп ег @еыгозкейе). Ве4е зейеий ши етап4ег Напа ш Напа, осей 

Капи тай @1е; све ааззеВПеззИев аа @е УегМеПапе 4ег Маззей шт 4еп 1оса]еп 

СеозупкПпа]еп хогасКРайгеп, 4а ме Чаг ха сего о1е 914. Мап шизз у1епиейг ааЁ 

Фе УпЕзатКей аПоетештег Отзасйеп 2огйскоте!еп, Фе тлей паг @1е зсп\удерегеп, 

ш ЕаЦеп о@есен РагЯеи Чег Егагт@е имаззеп, зоп@еги апей Фе ха Бе4еп Зецеп 

ез осеаееп Кеце Песеп4ей улЧегзапазАмоегеп УсПоПею (Ъибютз, уУ0и$301т3). [Ле 

Оерегк1ррипе пасв рееп Зейеп №ш, \1е че ад 4еп БесеРсоеп РгоШеп @4ез заа- 

оз епеп Кацказиз сп Фаг 196, 18556 ипз хи рееп Зецеп Чаз Уогпап4епзет Ёе5етг 

Мазяуе уотаиззехепт. Каг аз БезргосЛепе Семеё Коппеп мг уеег еше ИЪегуесевае 

Вемесипе пасй Заеп майгепа 4ег аа еп ага Ю]оепаеп Рпазе (пасв АЪ1ев) аппефтеп, 

посев еше зо]ейе ш пбганерег Вале ап уйртгепа 4ег Р|Вазе 4ег фегийтеп Кабет!Иаипс. 

Ерайсй Капи зеймегисВ ауор @е Вейе зеш, азз еш ебгас п Шепег 'ТпеЙ 4ег топо- 

ЕПпа] (1зокПпа]) пасп Мог4еп сепесеп Эсмееп (Тага ип@ Ктеае) 4ез Зада5Валеез, 

уе зе па Хотамезеи @ез КадКазиз епбутекей зш@, па За4о$еп ищег аз Тва] 4ег 

Кига, утафоезапкей зешт зоШеп (Але). Ез 1% пп Сбезеш ей лете \уайтзепеа! ев, 
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Чазз сп Фе Сер@е 4ез За@аЪВапсез #256 опое ОщеггесЛиис шиереп, 2. В. 

Мет@ап уоп ТИ Мз ш Фе Ошсесепа уоп Уепетаева. 

Оле УегмегапозИше 4ез За4аЪЪапоез Чез за оз&Испеп КапКазиз у Чагей @е 

Ацёс]аззе Цег упЦализейеп Сезеше ег ГасизсПЪегое пи Чагер еше Веше уоп 

ТВегтев секепихеесйие, уоп Лейззи пога\мезёйев уоп Хиспа 9$ Озйефату Бег Зейе- 

шасва (@е Тегшеп уой Спа]еВа], Виш, Фе КаЦеп баеПеп уоп Срапа-се). Лепзей$ 

Че; Кигааез Беслипк ет апзоеейи(е; демеё уоп Ктириусезешеп, йе етеп апзевиПевей 

Трей 4ез аЪсезипкепеп Сите] Бееске Пафеп. \епи чей @е ОметгЬгесповоюозекей 

ег СефИае ал, за@Непеп КааКазизарйапе реза, уп тай аппершеп тей, 4аз$ 

ищег аз Кагайа] Еештее ВшаЪоезипкей эта, @1е це ютизев пей пи ет КапКазиз 

е1пз зш@, зоп4еги ши 4еп КаМеп, @е хе} уоп 5\ пп@ 5О пасй Агмешеп птиепей 

Ез Коппей Твейе ег \уегуатаЕ/июеп Маззеп сеуезей зет, @е @е ГКаМапе ег 

КааКаз1зепеп СеозупкИиа!е фезИшиие ВаЪеп. 

Пе Каас 4ег тез07013спеп АБасегапоеп 4ез КапКазиз Па ойпе ВаскясНе ал 

гоепа еше Безбииие ВлеВише Чагш @е Ко]се ешег ИлзатитепагасКийе и\1зереп Чет 

Аппаайтозое ее 4ег (алго-татзсвей КаЁей пи Задеп ив Чет абеп ТаеПапае Влзз- 

]ап4$ ип 4еп е%еп Мазяуеп \е5{-Азепт$ па Хогаеп зеш Коппев. Ге цегНате ппа 

Че розИегийге Рпазе ш ег КаЦеть Анис 4ез УЭй4авВатсез Капли Чигей еше @ице- 

зсВиие ег зсй\уаспеп Хопе х\узейеп Чет тез02015сВеп Мазяу 4ез Кацказиз зе156 цпа 

Фет агтеи1зсВеп НосШате егКат жег4еп. Зейметоег сезаЦее ей @ез Мг @е 

Могазейе 4ез КапКазиз. Ез 18336 ей пей апсереи, уеейез уоп @езеп Ёе%$еп Маззяуеп 

етеп збагкегеп ПОгасК аазоейбЕ Паф, афег с]е1сптаз;ю Паф ег ш ег сезапцеп Апз- 

еппиис ег сева Цееп Хопе п1ебё сежезеп зет Кбппеп. 

Вет дет ипме{НеШайей ИХлзалютептвалтое 4ез КадКазиз шй еп ЪБосергииоей 

Сеыгозкейеп 4ез Т1ап-зсВай еп чпуШКагЫсй Фе Ъетась ее АЪзевуасвипе ег 

Кацеаиие Ъепи заб езеп КацКазиз ип@ Бет еп 1тапзКазрузевеп Се зтоеп ет 

погамезейеп КачКазиз оесепафег ипзге Апйлегкзаткей ааЁР эй. ЗоШе @езе АЪ- 

зепмаевиис пп @ер1ее 4ез Казр!1 ат ешей Еп4е ива ешп Азо\узейеп Мееге али апегеп 

а етег сетешпзатеп Отзасве Бегавет? \Уагит шбсеп з0 зей\уаей се ее Хопеп т 

ег Кое @1е уатк\еп Вгасве ип Зепйкипоеп егаТтгеп Вафеп? Е8 196 тосПей, аз 

Фезе Етзепешиие е`фепзо, уе Фе Сбега@шиекей 4ез КачКазиз ай @1е Гасе х\зеНеп 

2ме береей 16 устзсшейепег Васе ег ВаарёзасЬИспей УегзсШеипте ег Маззеп 

гагаскиа тен 156. Ве! ешег Агевеп4ей Ве\ехапех шизз ]е4ег У(алито$7оте аш ешеп 

Еп4е ат ап4егел еше Иетгиисз70опе еп(зргесвеп. Ге Вгасве 4ез за@айсВеп Казр1з, аез 

Кига(па]ез ип@ ТгапзКазретз иш{аззеп еше 41езег Деггипезтотей, @е сепейзев ши 

ег 5{алиио$70те @ез Хота\уе®-КапКазиз ет Сапиез БП4её. Ве! агевеп@ег Вемехапс 

пейшеп 11606 пог @е Вгаспе еше #спеггиюе Апот@паие ап, зоп@еги аас№ @е Ваев- 

(ис ег КаЦеп. Ге аЦе 14ее АЪ1ейз уоп ег уегзешейепет Влеате 4ег феКюп1- 

зспеп Глмеп 4ез Капказиз Капп 30 ешей сап2 ап4егеп Уши етпаКеп. 



РАГАЕОХТОТОСТЗОНЕ ТНЕТ.. 

САРТТЕС Ш. 

Везевтеипо: 4ег стеасе1зепеп РоззШеп 4ез Огат-БЗузетз. 

Ото 4е; саисаяса зр. п. (ТаЁ. Т, Ею. 1—5, 12, газз. Техё. 5. 94). ш Штег 

апззегеп Когт Паб Фе Тезргоспепе Когш аш шеей АеппНсВкей шй О. адешаа 

ЭЗев|иштЪ., пибегзеве4ее зе афег уоп @1езег 4агей 4аз АпНаасВеп Киагхег осемуапдепег 

Е рреп ей Сепгаобскег т Ко]се 4ег ет2ешеп НосКегсйеп, ме Бе! О. Селзасса Пеут. 

ипа О. зосвайз Геушт.. Уой 4еп 1еёдегеп меейЕ Фе Калкаязейе Зресез Аагсв аз 

Уогпапаепзет етез Септа]ВосКегз ап 4ег ешеп Зеце аЪ. Кегпег ии(егзсвее зе 

сп уоп О. арещаю адеВ посй па шеФалеп (иегзспиие Чагсв Фе <е1свтй&зз1ее 

Нове ег АедаахогаКатштеги, уе ег (0. мбмог Зет... Ете ЕеещташИсВ Кей 

ег Капказзсепеп Когт ЪП4её 4ег Ваа Штег ЕтЬгуопа атшег, Фе еше зейг @1ске 

\апа е52ё пи@ пп Аециаона свт Ке отозз ци уоп етег ап4егеп ттёгииееп ш её 

гаспйепет Мааззе итп егзсйетё. Хасй ег Плеке тег Апззепмата Капп таш 41езе 

Катшег ши О. Сеизасса пи О. ттог уегеспеп, Штет Вай пасВ т! Гер4осусйта 

Раийта Бет. её В. Ооцу, , 4. В. ши 4ет Туриз 4ег „105е5 стсешалгез (апсещез пубтеиге- 

ше“, ме хат ТПей аись Ъе1 О. мог. Уоп 4ег 1еёжегей Еогш ег Фе КалКазеве 

ш Шгеп ала$зегей Отт1ззеп ип@ шт 4ег ЗеиЦуиат, зо 4азз яме и1с№ё аз шегазризетзсйе 

Котт Чауой апе#а5$6 уег4еп Капп. 

Рип@оге ао ет Суре 4ез Отгаг т зе гаяпет тегое1ееп Запазет хазаттеп 

1 ег зерг уе] уетЪгецегеп О. мимох. 

Ото титог Зе ат. (Та. Т, Е1ю. 6—11, 13—15, г. Т., 5. 96). Уоп 4ег 

уогпегоейепеп пп(егзспеее лев @езе Когт Чагсй Шг Наспегез, зсвефептгииеез Се- 

Папзе оппе СегигаТбскег. Пе ОъегНасве 136 шй 2агесвеп 5]е1сйтазз1ю уег(еЩеп 
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Кибелеп Ъедеске. Оле Капказзенею Уеггеег эта пп Спагаег Штег ЕшЬгуопа]Каллтег 

шевг шесазрйаетзсв, аз Эев1атфегоегз Туриз ип@ Кошшеп ш 41езег Назуейе 4ег 

0. саисаяеса паВег. Гле АедаздотаКаттеги Ъеуайтеп пп сапиеп Эсейие пайеха @е 

3есйе Нёве ипа з]есВей амев №Мегт шефг 4епев уоп О. сансаяса аз 4еп буразеВеп 

Вергаозеалиеп уоп О. ииног. Ге Зейепкаттеги зша шее (у]. Ею. 51) ип@ уоп 

2а0]гесЛлеп РЁеПегсвеп Чигеп7осеп, @е зейг ®е1еВтаззе апсеогапе ипа Ктасег апз- 

оерП4ее эта, а15 № О. саисаяса. Ште Оптепзюпепй зш@ сегисег, аз @е ег уогйег- 

сенепеп Ат, пп Махипат 5—6 шш. 

Уеп4еп ут 4еп уоп Ропу 6 апергасщеп ВасепЪезт1{{ ад @е КааКаззеней 

Еогтеп ап, $0 Капп тап шй огоззег УайгзспетИсеЬ кей аппевшев, 4азз О. саисаяеса 

пог Фе Васепащегзсмейе ештег 4ег Стгирре О. арсщаа ппа О. пипог аптсербтепаеп 

Атё оНетаг. ОпегиеЪИеве Васепащегзешейе ]есеп ацсй @е Капкаузевеп Кергазеп- 

(алцеп уоп О. чилог ап 4еп Тахо. 

Масп и {АШееп ЗЭепи! еп (у5]. Та. ИП, Ш а. ТУ) 1% @е Зресезъезитиаве Ъе 

Фей Огрио14еп пабагПен зейг зспулегю. Мап Капп паг засеп, 4азз @е дет Аедиаот 

ата пас$еп Коштеп4еп Эспие, уе #. В. Та#. П, Ею. 5, Мигеевета ей ев @е 

ГеПефогт уоп Ото е$ пп плеВ уой Геросусйпа егкептеп ]аззеп, епеп шапсйе 

уоп еп хаЁИПоеп зейг 5]е1ейеп. Ге (аетзспи ие ива Шег ип Ча аисЪ Фе Ешгуопа]- 

Каттеги (Тай. П, Ею. 1—4, Тм. Ш, Ею. 1, Та. ТУ, Ею. 1) жезеп сегае апЁ 

Фе Уегргейаптс уоп О. иипог Вт. Пе ЕтгуопаКалатег Котт ш епюеп Оагсй- 

зевииеп, 2. В. ТА. ИП, Ею. 3 пищей, ш Штег Сбеза ег уоп О. 3063 о4ег саг 

(ег уоп се\уззеп Глер1@осусПтеп, ме 2. В. Герщосусйта Машей Маг., зейг пайе, 

абег сегаде ш! ег Стгирре, а13 4егей Уегтаегт Ё. Мане уоп Гето1те ипа 

В. Попу6 Бтеезже  улга, Вафеп пизге Еогтепй пей сетешт. Ез сепаоё агар 20 

егшпеги, 4азз @1езе Стирре зейг отоззе Когтеп ойпе еее Зраг ег РеПегсвеп @4ез 

ИмжзспепзКе]е ит #аз36. Апагегзейз резИхеп еше Айийеве Етгуопааттег @е Уег- 

{теег ег Стирре Гераосусйпа Мотдий Пет. её В. Оопу. цпа Г. СапеЙе Т.е. 

её В. Попу., Ъе! епеп яме @е Когт ешег Вовпе оег 2лу@ег хазалитепое\уасйзепег 

На]ЬКге1зе Ва, ме Та. П, Ею. 3. Пе этоззе АевпИеВКей епизег ад Таё. П аЪъее- 

аеег ОгЬпоепзеиие шй Геросусйта Мотдат, Г. Тефесм, Т. Сапейе аа 

гешей п1свё егоапсей ууег4еп, Аосв Яп4еп з1еВ Кетее! Апхееспеп ештег зеспзеск1еей 

Сезбаф ег Катшеги, \1е че зе ш Мефапзейиией уоп ГеросусПпеп ПВегуоги и. 

Ги уогПесоепев КаШе 156 ш\ отбззегег УГайтзспетИевКей еше се\муззе Уегётае- 

гипс ег ОгЬпоепи шт еп оЪегра ег АМасегипсеп ши еп бур1зепеп О. тёиог 

ип О. саисаяса Пезеп4еп Зедптещеп ап7апейтей, а1з @е 1ер1@осусНпепавийеве Хабаг 

ег ш еп Ргератабеп зе Ъатеп Когаттоетеп. 
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епиз [ов атиит. Ти деп этесаепагасей Ка кзжетей пп@ Мегоеш 4ег Огьцо- 

еп-Заце эта @е Габпоалишей эл уетте ет, овпе ш4езз еше зо]еВе Ем те 

ги ег1апоеп, ме ш 4еп Ъекапиеп фегайтей ХиШрогепкаКеп, #. В. па ГейпакаШ Ъе1 

УМеп. ш Айег, па Статетаттог ег АТреп п. $. у. Ме Впеп св шт илзегеп КаК- 

$бетеп пе156 паг ш @езба уоп Егахтешеп уоп Э®скеп, БИ4еп афег птгеепз КпоПеп- 

Гоги1ое АппааЁРатоеп, \1е #7. В. па Гейпака\Же. Пе уогрегзсвеп4еп Еогтеп уоп Э&бекеп 

зт@ мег (Таё. П) ЮМете КпоПеп о4ег 4йвпе, уе сеоПедеме Имеое. Зе{пег Капп 

шап \уайгиевшеп, 4азз ме ап@ге бесепуйие. семубвийсв Вгасбзаске уоп Вгуо2оеп- 

со]отеп, гл4епагие итВаПеп. Ги А|еетешеп 14836 ез чей Бепаириен, 4азз апзеге Гло- 

Фатшишеп ш Шгег Сезба]6 пез ши ]епеп у1е]уегимеюей ЗсКкеп 27а ли Вафеп, @е 

ш еп ОПеосжи ип@ Хеозепа асегииосп еше зо аШаеПейе ЕтзеВешаие эта ип@ шт 

(тезеЙзепа уси ГеросусПпен апёлдигееи рНесен. 

МасН Чет СВагакег ег Тегазрогапелеп Капи тай шергеге Гуреп итиегзеве4еп. 

Рег Уейи Та аа Та?. ПТ, Ех. 5 26106 еевхеще Сопсеракеш пасв Чет Туриз 

уоп 4[/. зиданит чп уоп Г. гасетиз. ш 4еп Сопееракеш ищегоебгасЩе Тебгазрог- 

аполеп зспешей ха егулесеп, аПеш пефеи зо]еВеп Когтеп Капп шап аасй, патепё- 

Ней ш 4еш аи! Та#, ПТ, Ее. 3 абоеаеей Сезеш (у5]. Техю. 53), зеВе пась 

Чет Туриз уоп [. нипиниййсит, Г. АзсЙегзотл, [,. дозалетзе егойсКеп. 

Пе Сеза! 4ег ИеПеп 136 те1$ё м1егеск1ю; диа@гаязепе уме 2. В. Бе №. та- 

и озили та лево еш е171еез Ма] 2аг Веофасвате о@апо(. ш еп шезеп КАШев 

зей\уапкеп Фе Оипепуюопеп 4ег ИеЙеп пи НуроаШат 2\1зсВеп 7—8 ива 15—16 м, 

пи РегИВаШаю 2\зеВей 8 ип@ 12 1%, Чосв эта зе ВаАлбе посв Кагиег. №еве зеКеп 

егииегё 4ег Уеспзе] уоп Самет погтаег ХеПеп ип Кагхегег эп @е Лавгезгиеое 4ез 

Но]иез. Во&Пр!её2 егмуаВие еше з0]еВе Этасбаг ап ГАПоатшшеп адз еп рНосзепеп 

Как уетеп Тозсапаз пп@ Ятг2уБомзЕт Безсйге в зе Бе! //. зидапит ад дет КаграВеп- 

запазети. 

АйЁ Огипа 4ез уограп4епеп Мабега]$ Комие шап ааЁ @е Агоатещайоп уоп 

Во фр|еёх 65404276 засеп, Чазз @е Каакаязевеп Когшеп зосаг зеМепег 2аш Туриз 

Агсласойойюатилит сепотгеп, а1з га зейг у1е ]апоегеп. Ете Уегуесп ия ег Апбе- 

Вог1оей ре14ег Туреп №6186 Ст2уБомзЕ! г 4еп Каграепзапа ет пасЪ, 4еззеп Аег 

„мизепеп 4еш Еосеи ип 4ет ОПеосжп зсИ\уапке. Ге Стап4е, Фе пасе Теужосев 

Вафей, @1е @е БезспеЪепеп ГлПоалиса етзевНеззеп4ей Сезеше ет Маазичлещег 

Ног1хотще ап@ зеПепуе1зе 4ет Еосжп (Фе Затеай-Зете) хаха\муе1зеп, Вафе 1еп зеПоп 

обеп апзетатаегоезе2. 

АсИпосатах Мепиз ВТалту. тив. саисазсиз та. п. (т. Т., 5. 103). Уепо шап @е 

2атгесвеп ап уегзешедепей Огеп сезаттецеп Ехетр!аге шт 4ег Маззе Бебгасш ев, 

еп(есК6 шай ай Шиеп ешлее А`ъ\уеспипоеп, 41е ез сезбайбеп, илиег еп Уегтгееги 

ет пп@ 4етзеей ХЗрес1ез име УамеНмеп ха пиетзспе4еп © ип@ 8, @е шап шё 

Моего аз Когтеп ойег, ме Апаге уоглепеп, а1з Туреп Ъехесппеп Кали. 
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Тори. и. (Та, У Вю. 113, 15. МНЕ. Во. П—13, г. Т, 5. 103). Бе 

Кацказ1зспе Еогт Паф Мегкта]е апа\уезен, Фе че ши уегземедепеп Уемтееги 

у0оп АсНпосатах сетеш Па, збейё ]е4ос№ ш Шгеш Сезам аи пп ш Итеп 

Опиепуюпей 4еш А. епиз ВЛалту. ат паспу%еп. №е№з Чезбо \уешеег ищегзепее 

че чей уоп @езет 1 ег Еогш 4ез /фаетзспи Иез, ег ш ег МаВе 4ез А]уео]атгатае$ 

етей шейт обег мешеег @геаеск1ееп Оит15$ Ваф. Кегпег 156 @е Газе ег 4огза]-1абега]еп 

Еигсвеп еше зо]ейе, 4азз шап еп А1хедатзра аайо а] ап ег Оогзайзейе, ев 

ап ег Уеита]зеце зилет@ апзейеп тизз. Оле Еагепеп зе 56 1гееп зуей Че сПег 

Вегуог, а15 Зе пИбег г А. 716048 апп. 

Ш. 4ег Осуа лаое @ез @блаегзсВиез Ъепи А]уео]аттал@е пАфеге хмеВ чпзеге Когт 

4еш А. 9егиз М1Ш., уоп ет ме ш 4ег уешеег шагЕйеп Эриш4еМгт, патет ев 

абег ш ег <]айеп ОфегНаспе 4ез Возбташз оппе @е Мг Ф@езе Агё сПВагакегзИизейе 

Когпипе ойег Зичепешие аЪ\уее1 $. 

П1е багтке От\жап пе 4ез Возтгат$ ш зетет @легзсйо ие уой 4ег ищегеп 

Рагые №15 таг а|уео]агепй ип ег Спага (ег ег ПогзаПайега еп Бесгап4еп еше 

Аейпие Кей ‘цизегег Зрес1юз шт А. иезрлаЙсив Эс ПТ в., 4осй 1тепиё яме уоп @езет 

аз Кееп 4ег зуттейчзсйею зсейгаоей Гадега]иеп ив@ @е ебуаз Иееге А]уеоа. 

Оиагей Фе ОщегзасВапоеп МоБегоз ип ЭоПеуз эта 7и\1зепеп еп уегзсмедепей 

Апоевбоет ег ба боапие Асйпосатах Чеегоапозюгшеп паспое\м1езеп \уот4еп, Фе раа 

ей СрагаКег ег Мщайоп, Ба] еп 4ег Уалаяой ай з1еВ фтасеп. Ш пизегет Ка|Пе 

зри1еВё @е АейпйсВКе№ @ег Безргосвепеп Когтеп ши 4. уейиз ип шй 4еп ]&пзегеп 

Эресез А. юезфрйаЙсиз ипа А. оегиз Чат, 4азз мг ш 4ев КаиКаззейеп Еогшей Ма- 

‘айопеп уоп 4. репиз уог пиз Пафеп. Ми сегшоегег ВегесВсиио агИйеп уп Шег 

ап Васепитегзсмейе Чепкеп. УМ Коптев шй епиюег \УМайтзепеш!ИейКкей аппейштеи, 

Чазз пизеге Когтен Фе ищегзепошзейе КлбутеКеапоззие ш ештег сепейзсНей Вефе 

ФатзеПеп, Фе ши Чет биаготизсВеп А (еии$ Бестшие. 

Туриз В (Тм. ТХ, Ею. 10—17 и. 18—21, г. Т., В. 105). Пе беза 4ез Во- 

убгитаз 156 уе суппагзепег, аз Бена Туриз ©. Мей зебеп 156 Фе аазеезргосйепе 

ЭршаеМоги аиззейПеззИей ааЁ Козеп ег АБгефиие ег сопсепачзсвев Зешешеп 4ез 

Возёгашз епзат4еп, аз 1з\меПеп зосаг ат А]уео]атгате Мп 710е$р17б 134. 

Оле ОогзаЙаетгаЙпиеп зта Палйо зепуасНег апзоергасф, аз Бейи Туриз & ипа 

4ег А]уео]атзра!6 156 егэ Ъе! ешег Стдззе уоп 50 шш ап БетегКаг. Оег Опегзевай 

156 ебмаз гапаПевег, аз Бепп Туриз ©. 

П1е Уемтеег @езез Туриз егшпеги ап Беёетийез иЙйиниз ФОтЬ. адз ет ащегеп 

Сепошап, ап@гегзейз афег апей ап Веетицез атетсапа Мотё. (Б. зибРиярогтая Мог.) 

а1$ ег офегеп Кге4е уоп Мем Тегзеу. 

Гужзспеп феей Туреп Капп тай еше сапе Веше ааа .ПеВег, иптегкИсвег 

ОеБегоапое сопзайтеп. Гле зигайстарызеВе Гасе ег Земещеп ши Когтеп 4ез Туриз В 

циетзспе!её эсН саг иле уоп ег 4ег АШасегипсеп шй 4ет Туриз & ипа Фе 

Труды Гкол. Ком. Нов. сеР., вып. 96. 22 
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Аъуеевотсен, ааЁ Чепеп 41е Тгеппаие фегаб, зш@ @пгсв сап2 апаейпиЪаге 1оса]е 

уаейце! ее Отгзасевей Вегуогоегеп \от4еп. 

РруПосегаз Еотбезапит ФОтЪ. (Та{. УП, Ею. 1—7, г. Т., $. 117). Ощег @1езег 

Вехесвпиис уегцейе 1спй еше Когт ацз 4ег @гарре Р/иЙосегаз ТеЙедае Маев., @е афег 

ш ег уоп Коззшат циег ег о1сеп айеп Вепеппипие 4’ОтгЬ1епуз ТезейнеЪепеп 

шазспеп Еогт УбШе 14епизей 15, 

Е; зша @аъег 100 Ехетр]аге уоп @1езег Когт ши етет Оитгейтеззег уоп 2 шм 

5 15 шш уограп4еп, уайгепа 4ег отбзуе Оигсптеззег, 4ег чей пасп Вгасвзбаскей 

гесопутитгеп 18356, 20 шт Ъегао“. 

'Тгоё2 4ег стоззеп Аерийейкей ши Ри. ТеПедае, @е @е Ъезргостепе Еогш уог 

аЙеп Ршсей ш Штеп Оппепяюопеп оНепраг, Че зо уши зша, @а3$ тап @1е$ Мега! 

п1еВё ацззег АсйЕ ]аззеп Чат, ПВаМе 1еп ез Чосв тебе г шбойев, зе @1езег хихи- 

уе1зеп. Пе Залепешие 4ег ОЪегНасве 19% мей уоп ег етеп Вегррипе ег РЯ. 

ГеЦИедае еп ети ип@ Ште ЗиатИше хе1сВпее ср Чагер еше ЪегасЬПереге Хай] (9) 

уоп АпхШаг-зайешт ип Т.0Ъеп ап, аз аПе уоп ши’ сИпбеп Апюгеп ши Алзпабше 

уоп Зо Псе2Кка апоееи. 

Уоп Рй. Ео’фбеяатит шт 4ег Везсвтгефиих уоп Коззтай ищегзсвее св @е 

Капказ!зспе Когт паг па Уегва $ ег ПОуске хат Пагсвтеззег, аз о]е1св 0,5 ипа 

п1сВе 0,6 156. Ме 156 а]50 еб\уаз @йппег, \уаз аасв Ъе? 4еп ш@зепеп ЕКогтеп уогкотив. 

Пег Шг адей пайе %епеп4еп Зресез Р. №та ЕогЬез сесепйЪег 26104 @1е ипзг1ое 

ефещей@ отбззеге Олеке (0,5 ип@ меВЕ 0,3), мешеег зсВаг длззеге Зсиреаг ипа 

еше зспмаспег сесейеге Зиг те. 

Уоп ег уоп КагаказсВ езстчерепеп Аз Рф. Кону @’Оть. ес апзге Котт 

ш 4ег Сбеза\ 4ез @Чиетзевиез ип@ ш 4ег ЗабагИше аЪ. 

ш Штег ЗиабатИе егшоеге @е КааКаззсве Эресез ап @е ет Р®%уПосетаз &ВпП- 

‹пеп Уегтеег уоп Г)езтосегаз аиз 4ег О`егеп Кте4е. Уоп зо]спеп Когтеп же Дезто- 

сегаз @рлуПоаез Еогуез о4ег О. ругенасит @гозз. ишегзсвее зе сп Чигсв @1е 

Зилепешие Шгег ОБегНасйе ойпе @1е 1есмеп В1рреп, зоуле Чагсй @е Еп\ЁасВТей 4ег 

АцхШагзаИе]. ПОег шопорвуШзсве Срагакег уоп 4егеп Эепецеш Ъ14её еш Ощет- 

зепе1Чипозшегкта]| аасв ет ппзегег Когт с]есвеп4еп Г. @уйсйе а’ОтЪ. ааз дет 

Ваггбимей зезепаег. 

Ри. Готфезатилю 19 ете апззсВНезПсй ш Шш@еп Пешизейе Еогш, 41е уоп 

Коззша ип4 уоп 360116с7Ка (ищег ег Вепеппипх Амон: Воиуатиз ФОтЪ.) алз еп 

Эемемеп ег О‘бабиг отопр цпа деп Уа]адауиг Ъедз резспеЪен 15%, уоп 4епеп ]епе дет 

АЦег пасВ Чет Сепотай епёзргеспеп, @1езе саг ет оЪетеп Зепоп. Пазз ипзге Когш ет 

Зепоп апсейбгеп Кбпие, Айг_е а]$ апзоезсВ]оззеп сеЦеп, аш \майтзспешйевзвет 19 

Раг уе аз АИег 4ез Сепошал$. 

Р/и/осегаз ай. сприббщит (Воиуатит) ФОтЬ. (ТаЁ. УП, Е. 8—9, г. Т., 

5. 120). Ез эт паг еписе Ехешр!аге @1езег Зрес1ез уогвап4еп, 41е пасв Штеп Ртеп- 
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1опеп ип ш Шгет @иегзспие уоп 4ег уогегоепепт4еп тей \уезей ев уегзсше4еп 

184. Аср Фе Заци]иие уеггй еп зеФеп Туриз, Фе аАлззеге Херелг афег 15$ сапи 

ап4егз. Май ег Зилевешис фтееп пп@еще «Файе, ет меше гйск\уатз себосепе 

Е рреп ап, Фе паев ет Уог4еггат4е Вт ам Ета ое апзсер4ее зт@ ип@ ап ег 

Уог4егзеце аЙшайИев зей\маенег \ег4еп, ойпе ]еЧосй Чабег ете ОлиегЬгесвате 27а 

ег{айгеп. Ет У’есйзе] ]1апсег ип Кигег В?рреп, \е Ъе! 4ег бурзеЛеп Аг РА. т- 

Гипафщит пасВ К оззшаф, тасвф ев пей Бетегкфаг. Алей фаасвен @е В1рреп зеВоп 

Бе’ Пптепзюпеп аа, Ъе! 4епеп @е Уегтеег уоп РФ. Понуапит паев ОВИ$ пось 

УоИкоттепт ©]аёё зша. 

Еште Бетррие Когш уоп Р/. ринит адз Ает КаиКазиз мп’ уоп КагаКазсй 

аиз дет Ар@еп апсеайг(, а]з0 апз етет \бВегеп Нот1лотце, а]$ @е пеосоте @тиапа- 

Кюгт @ОгЬ1епуз. Опзеге ет РА. мии щит папе уегмуапе Котт алии ап$ 

етет посп Пбпегев Нотт. 

(даиагусегаз п йрехит Коззта (Та. УП, Ею. 16—19, г. Т., 5. 121). Оек 

(иегзении 156 Нас оуа] пп@ ПВаф зеше шахплае Втеме Ъепи ОтЪопагап4е. Ге 

ОрегНасе 136 т! сапи Еетеп Иа\уаесйзШиеп йЪегхосеп, уаргеп@ ап 4еп тшпегеп От- 

ойтееп ип@е№Ме сегаде Варреп зеВ!раг зта. Ап 4ег УЗабтШие 135 ег Апззешори$ 

]апоег, а1$ Фе Ътецеп ипа зеп\уасй сеоПеЧегепт ]1абега]еп. Погей @1е Мате сейё ие 4ет 

илуеКе Г.адега]за ве], уле Бейл Туриз диибанит, зоп4еги ет еёбхаз сепе1о(ег АихШЯагзае]. 

аидгусегаз ПоияЙе А. ае Сгозз (Та. УП, Ею. 10—12, т. Т., Ъ. 122). Ез 

зш@ пог @гег Ехетр!аге уоп 3 11$ 3,5 шш уотвапаеп. Шт Опетзейюие 136 оуа] п 

Чет стбзеп Опгсвтеззег ш ог ХАЛе Чез Уог4еггатаез. Пле ОъетНасве 136 п! сапа 

тетей Иа\уасвзШмеп шй ейуесп Уалеез @Бег7осеп. Пет СПагаКег ег Забипие ипа 

ег Когш 4ез ОпегзевиИез пась зе! @е Безргосвепе Когт Чет (. Роме аз Чет 

итегеп Зепой Егапкгеей$ (Запюошеп) аш пасвзеп, ищегзепее зеН абег хоп Шг 

Читсь Ште Насвеге Апззепзеце ип Чигей 4аз зефе МегКта] ачев уоп Чет та1зеВей 

Атитопез тадгазраютит 3101. алз ет Сепотал. 

Пе 1еёже Котт, @е апей ш СезеПзсВа }епег сеит@еп \уог4еп 1$, Паф етеп 

2ап2 гап@еп (иегзепо ип сейбтё Штег Зибагшие пасй ш @е Старре С’ам4гусегая 

басуа, ег езе Когт ]е4осв п1сВё хисезмезей \уег4еп Капп. ш Штгеш Сезам а ая 

ип Штет @иетзсвтийе егшиеге зе аасН ап (@. Ущидауитензе К оззт. аз еп Ап1з0- 

сегабепзс с щеп ш@епз (Зепоп). 

(таиатусегаз Офепзе Коззт. (ТаР. УП, Ею. 18—14, г. Т., 5. 123). Оег ет- 

ое Ощетземей уоп 4ег уоп Коззтай Безейтеепеп Когт Безе 4агш, 4азз 4—5 

А пихШатзаЙе] уотватеп эта ип и1евё 7—8. 

(Таи4гусетаз ай. Офетзе Коззт. (Та. УП, Е. 15, г. Т., 3. 124). Ез Пеоё паг 

ет Ехетр|аг @1езег Гогт уог, @е уеН уоп ег уотйегоевеп4еп Чогсв Штеий ей 

зепал{ег апзоезргосйепеп Отфопа]гап@ ицегзеве! ее, 4. №. @агсв зтКеге шуоайоп 

ег Ут@аписеп. Р!ез Мегкта/ Ьгтеф че Чет (/. ТГагипа папе. 

22+ 
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Ваеттиез ай. Ипетлиз Вазр. (Та{. УП, Ес. 20, г. Т., $. 124). ЗршаеНогиноез 

Возбтит уоп 10 шт ГАпое. @иаетзеви зейИей хазапитеп седгаске. Те рааттое 

ПотзаЙадегаЙиеп. Аш 7асезриждеп Епе шй Чей 1евеш ехсепит1зсВеп Мисго ГАпо5- 

зеепеис. | 

Мк «<еесрег ВегеспЯсапте Копие пизеге Еогт аз В. зес(изиз Ват. Бехесвпе 

\ег4еп, 4ег ме ш Шгег МИшабагсе${а пос шейг Эе1е1. 

Баетийез «Ё. братии: В1Талту. (Та. УП, Ею. 21, г. Т., 5. 125). аз ЕеШеп 

4ез итегеп Епез 4ез Возёгитз 185356 еше Тепивстипх ипзегег Когт шй 4ег алз дет 

итегеп Меокош збаттепйеп пе 71. 



РР. ГУ. 

Везспте бапо епиоег РоззШеп алз еп Тагаа асегаптсеп 
уоп Сер2е пп ЗатитФае. 

Ваетийез Ащепяз Уса (Та. УШ, Е. 1—2, г. Т., 8. 126). Оег блегзеви 

дез 1апоПев КоплзсВеп Возёгатз 156 Насй еШризей. Ат Елае 4ез Возёгатз егь Пек тап 

„ме! сВатакег1зИзепе Ьгеце, ие ПогзаЙабегаМатевеп, @1е пп Опегзсвие ешеп Гей 

4ез Отпсез Безийтиф афотепиеп. Оег РАтастокопаз 156 Кигй ип@ уоп Насв еря- 

зспеш Оцегзспи!. Ат Еле 4ез КНозбтитз зе Бетегк тап епиое ]есМе еше 

Кагсвеп, 41е ап 4ег Уета]зеце али еп свет ПВегуотгаей. 

Веетищез тзсийфиз РВИПрз (Та. УП Ею. 3—5, т. Т., 5. 126). Оаз Кагие, 

гене Возбгашт себ ш ешеп шегкИйспеп Масго (забтасгопабат) аа ргецегег Ваз; ал5. 

Уоп 4еззеп ЭрИле сеНеп Ьтеце, Насте Уегиейтоеп аз, Фе ап АЦегеи Ехетр|агеп @1е 

Сезба]6 уоп Ьгейеп Яасвеп Елазепкипсеп аппейтеп, арег хаг Ауео]аграте №10 ефепзо, 

уе Ъе1 аПеи йбт1юеп Когтеп, уегзспушает. ПОег Фиетзеи И 186 гапапев, ап еп 

зецеп 1есйё афсеНас, ап 4ег Уепётга]зеце пп Зепище @отев Фе ащеге АПуео]агратие 

еб\аз гецег, а] ап 4ег отзаеп. 

Масв РИПИрз Везейгефиих 136 @1е Потза]зеце Ътецег, а13 @е ебуаз аоеайее 

уештае. Ап ипзегег Еогт 156 @1ез илейё 2а БетегкКеп. 

Ваетпцез эй. зтзсшриз РБ. (Тм. УШ, Ею. 6—7, г. Т., 5. 128). Ощег- 

зепе!4её св уоп ег уотпегоенепаею Ат Аагей тесеийзяеег хасезрие Кесе№отгт 

овпе Мисго ип@ Чиагев суйпанзенеге Когт 4ез Возилииз, Чаз ЛАпоег 15 пп еше 

уепоег Нее А]уеа Па. Пе |мега]еп Ешагаске зт@ ЧешЙевег апзое её. Пег 

Опегзепий® 156 зе ев хазаштепсейгаске, 26106 апп ип@ \апо з0еаг 1е1сВё сопсауе 

зецеп пп 13 ап 4ег Уепта]зеце Ътецег, а15 ап 4ег отзаеп. 

Ижзспеп ег БезсЬеЪепеп Котт ип ВБ. 273 рбиз Бежейеп @1е зееп Веже- 

Вапсеп, ме имзевеп В. Руеоогииз уаг. и ппа Б. Фуелфогтиз уаг. т. 



174 К. ВобраАхмомттбсн. 

Бееттийе; Бато Уо2 (Ты. УШ, Е. 8—10, г. Т., $. 128). Ощегзепеае 

св уоп 4ег Стап@Юги (ВБ. сапайсаниз) Чате Фе сегисеге Т1ее 4ег А]уео]а ипа 

игсв е 1апоПеве ©е111а3910 хасезрИже Сеза]{ 4ез Возтгатз ши Иеег Уепёга]|- 

огеве, @е 11$ апз Епае 4ез Возтгатз гей. Оег Опетзерти 186 павеха Кге]гапа. 

Сепи$ Нагросегаз '). 

Глосегаз сопсавит Зо\. (Та. 1Х, Ею. 1, г. Т., 5. 130). Оизеге Ехешр]аге ойеп- 

Багей Фе отбзуе АейпИейкев ши Чей ш Висктанз Мопостарше, Уо!. ХМ, Та. 

УШ, Е1ю. 1—4 аъсебавеп. Ап 4ег ЗибатШие 15 4ег Бгеце Аиззепзайе| имейлеш», 

ег егубе Габега]за йе! епарре. Ез зт@ 2ме АпхШагзаие]| уогвВап@еп. Пе Ве- 

тфрипе 1% У-Югию (Васктап, Та. А, Е1юе. 19). Пле мега]оегЯаеве 15% Бепи 

ОтфБопагат4е ]е1с16 сопсах. 

Тлосетаз аретиит ВасЕт. (Та. 1Х, Ею. 2—3, г. Т., В. 130). Пе шуошоп 19 

зспууйепег, а1$ ет 4ег уотйегоевеп4ен Когт, Фе Зани]пие мешюег сезПе4етг&, Ваф арег 

ге! АихШатзаЦе] ип 4ег егзёе Глабега оз 156 Беецепа 1Апсег, а]3 ег 2меКе. 

бота 6. ртдиз Воет. (Та#. 1Х, Ею. 8—9, г. Т., 5. 131). Зепмаев шуоцие 

Еогт пб гипаНерет, п уауепПев бат павеха Кге1згапает (иетзевии. Ге Вайрреп 

та чпаейе, гей ип пептеп пасЪ 4ег Алззепзейе посй ап Втейе ха. мо яме яеВ 

]е1сВё таск\уаг(з Месеп. Ап 4еп ]асепайсвей \Утаписеп егЪИскё тап еп{аеве Носкет- 

слеп ип Ъешп КЮе@е 1есме Еиогереп. 

Уоп Натгросегаз фесисит Вет. ппа Н. тдпоИе Зо\., 4аепеп пизеге Когт ш 

Шгешт (тезали аьоз$ о]есПё, ип(егзсве!е зе чей ш ег ЗабагИ ше. 

[п 4еп Зе Мемеп Бет Серхе 15% еше Мепое уоп Ехетр]атеп @1езег Когти сеЁипаеп 

ууог4еп. 

Натросегаз (Несисосетаз) рипсюйит Зла 1. (Тай. 1Х, Ею. 4—5, г. Т., 5. 132). 

Пег Еглаапозеа$анта ег Зайшме ап пизегеп Ехетр|агеп аз ег Обтгорре Н. Лесйсит 

ива ЯН. мии“ сеайе пп шее пишег 4аз Вопаге!1зспе Мегкта] 4ез Сепи$ 

Несвсосегаз ти Уепегрей пасв7и\уе1зеп пп@ 4езпа тейе 1<й че @езег бабе аллей 

паг шк ештет сеу1зеп УотгЬеваЦе 2. 

Аш тез{еп егшоеге ипзеге Когт, Н. рипсюбйит, шт Шгет Ааззегеп Нафи$ ап 

Фе уоп \аасеп (Серпа]ор. оЁ Кай, р. ХШ, 15. 10) асе аееп ип@ аш 'ТВей ап 

Фе №1 Меитауг (Серва]ор. 4. Оо]. у. Ват, Таё. 1Х, Ею. 8), айет @е Пуеке Шгег 

Эспа]е 136 сегшеег, а]5 е1 ]епеп. 

1) Пе Везевтеаие уоп Гия Митс/изопае Зо. ии Г. согии ВисКат. 18% Пи газызевеп Техие 

пцг ег Уо|$апаюкей паег шисе ей уогаеп, ор]есв 41езе Когтеп п1с№ё ш Серзе сеап4еп мог4еп 
зш@, зопаеги амз АМасегипсеп феи ПОоте Спер к пи Е\аззьескеп 4ез /ллиг-ёзсвал, Ъе1 Везег ип Спер1- 

ата, зоме Ъе!1 дей Хо]а1-\УегКей збатеп. №. согии паре 1<№ ш шешет АпЁабе (Мёш. Сош. @601., 

ХХ, | аз Нагросегаз ортоаез ъегесртев. 
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ш 4еп ЭЗешемеп о №е! Серте слебф ез Шгег зейг уе, шей уешоег, а] уоп 

[лосегаз сотсадит. 

Натросегаз (Титощосегаз) ай. Кгафкобепзе МХепш. (Таё. ТХ, Ею. 6—7, г. Т., 

5. 133). Уоп НИ. Ётакомепзе ищегзевее зе пизеге Еогт Чигсй Шгеп еб\уаз \уешоег 

сегипаееп (иегзсвий ип@ отсев 41е Тве|аи® ег ЕЮрреп ш отоззегег Маре 4ез 

Отопагап4ез. Оееграяре месВё Ште Вег!ррипо у1е] заткег уоп 4ег ап Н. рипсаит 

ЪетегЕЪагеп аЪ, а1з @е уоп М№епшаугз Еогт, патеп ей афег загКег, а]$ @е 4ег 

АВиИевею Когш Ъе ВаКомзКт (ТагаЪИа. у. С2епзюосвая, ТаЁ?. ХХУ, Е». 15), @е 

Вопаге!11 а1з зе злее Зресез ищег ег Вепеппипя /Глииосегаз БикошзКи Воп. 

апззсве1е. | 

ш 4еп Зеемер о Ъе Серхе 155 @езе КеПо\хеу-Еогт зейг земовьйсй. 

Пе ш 4еп Зсмемеп т, К, ии о Ъе Сер2е уоткоттепаеп Уеггеег уоп Рйу/- 

сегаз пп@ Глдосегаз 1аззеп ш Еоюе Штез Егпабапозгажатдез пог редтеипез\уе1е 

еше Вехесйпипе ег Агеп та, аепеи 1ей зе хабейе. 

Атфенеуа а. сарйапеа Мйпз. ш 4еп ЭсемеМепт о Ъе1 Сберхе зт@ еше Ехет- 

р!ате етег Еогт аз ег Отирре А. огпайа сетей мотает, афег т мег ЗЭрага- 

тефеп уоп Носкегевеп 56а&ё агеаетг, же Бе! А. отпаш. Пефега1ез зд @е Носкегсвеп 

у1е] зепатег апзоергао а] Ъе1 А. сарйапеа уайтепа Фе ОиегЬегррипе еБепзо ©тор 

156. ш Фезеп Мегкта]еп паВегё св @е Ъезргосвепе Еогт 4ег А. отпаф Зо\. уаг. 

рота Наа1. аз ег Хопе шй Нахросетаз Митс1изопае. 
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ДОБАВЛЕНТЕ 

(къ стр. 45 и 89). 

По поводу моего замфчаня о нахождети конгломератовъ бакинскаго яруса на 

высотЪ до 200 саж. надъ ур. Касшя около утесовъ Бэшъ-бармакъ необходимо сдЪлать 

нзсколько пояснен1й. Возрастъ конгломератовъ и ракушника, обломки которыхъ разеБяны 

около упомянутыхъ утесовъ близъ домовъ л5тника Кале-Шихи, опредЪляетея мною только 

условно. Въ ракушникахъ можно различить обломки Са’т4йит и раковины [)7655еп9а; 

послЗдня по общему очертаню, высокому килю и слегка изогнутой макушкЪ можно 

съ большой вфроятностью отнести къ 1635. роутотра. Различете отдЪльныхъ ярусовъ 

плюцена по такимъ разрозненнымъ обломкамъ, конечно, очень ненадежно, и было бы 

болфе осторожнымъ товорить лишь о присутетви отложев1й плюцена на значительной 

высотЪ около утесовъ Бэшъ-бармакъ. 

ЛЪтомъ 1906 г. я поефтилъь эту мЪетность вторично съ цфлью провЪфрить свои 

наблюден!я 1904 г. У меня возникло именно предположевше, не были ли отдфльные 

камни плюценоваго ракушника занесены когда то людьми при постройкф крЪпоети у 

подножия утесовъ Бэшъ-бармакъ. Вторичный осмотръ развалинъ крЪпостныхъ стфнЪ 

показалъ, что он были построены исключительно изъ камней, взятыхъ на мфетЪ,— 

известняка неокома и конгломератоваго известняка изъ свиты теребратулиновыхъ слоевъ. 

Кром$ н5еколькихъ мЪетонахожденй упомянутыхъ обломковь пмоценовыхъ породъ, 

напр., около дома Хаджи-Иласа (въ Кале-Шихи) и въ особенности около развалинъ 

кр%Ъпости, нигдф больше я не нашель выходовъ пл1оцена. Около дома Хаджи-Иласа 

самая величина глыбъ конгломерата, нфеколько приподнято выступающихъ изъ рыхлаго 

элюв1я, говоритъ за то, что онЪ находятся ш зЦа; тамъ же на пашняхъ можно замЪтить 

присутствие распаханныхъ глинъ съ мелкими кусочками гипса. Едва ли строителямъ 

крЪпости была надобность доставлять камни откуда-нибудь снизу, когда на мЪетЪ около 

утесовъ имЪлось, сколько угодно, хорошаго матертала. Словомъ, едва ли можно сомиЪ- 

Труды Гкол. Ком. Нов. сЕР., вып. 96. 23 
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ваться, что около утесовъ Бэшъ-бармакъ находятся остатки отъ размыва пл1оценовыхъ 

слоевъ. Нахождене на такихъ значительныхъ высотахъ отложенй именно бакинскаго 

яруса, т. е. самыхъ верховъ плоцена, не представляло бы чего нибудь исключительнато. 

Голубятниковъ указываеть на присутстие не далеко отъ Дербента слоевъ 

верхняго плюцена на высотахъ болфе 300 сах. '), притомъ несогласно на слояхъ 

нижняго пл1оцена. 

Воларовичъ говорить о широкомъ распространени слегка дислоцированныхъ 

отложенй бакинскаго яруса съ П4аспа сгазза и ПШтезз. роутогрфа въ бассейнЪ 

р. Дивичи-чай ?). Объ этихъ же отложеняхь я упоминаль въ Годов. ОтчетЪ Геол. 

Ком. за 1902 г. (стр. 71), ошибочно предполагая по вЪкоторымъ обломкамъ присутствие 

въ нихь Сага. ейще и правильно указывая на ихъ’ высокое гипсометрическое положенте. 

Въ 1904 г. а имфль возможность вторично провфрить свои наблюден1я надъ залега- 

немъ относящихся сюда конгломератовъ и рыхлыхъ песчаниковъь на высотахъ отъ 

125 до 150 саж. надъ уровнемъ Касшйскаго моря, напр., около сел. Карагъ и 

Джалганъ. 

Вопрось о плоценовыхъ отложеняхъ на Бэшъ-бармакЪ тЪено связанъ, я полагаю, 

еъ изелЪдоватями террасъ или правильнфе террасовидныхъ поверхностей, которыя 

очепь ясно развиты къ сЪверо-западу отъ Бэшъ-бармака. Между Вызыль-буруномъ и 

Дивичи надъ прикасшйской низменностью можно замЪтить двЪ ясно выраженныя тер- 

расовидныя поверхности, въ особенности отчетливыя въ долин р. Дивичи-чай. Если 

смотрЪть со стороны моря, кажется, что верхняя терраса нЪеколько приподнята оть 

Кызылъ-буруна къ БО, т. е. въ сторону Бэшъ-бармака; нивеллировка здЪсь была бы 

очень интересной. Скалы Бэшъ-бармакъ поднимаются надъ поверхностью, составляющей 

орографическое продолжен1е такой верхней террасы надь Кызылъ-буруномъ. Въ ХМ 

оть Дивичи правильность террасъ значительно нарушена, а около Кубы и Вусаровъ 

снова обнаруживаются двЪф террасы, достигающая, по наблюденмямъ Воларовича, до 

отм$токъ 280 и 305 саж. 

Кубинсюмя террасы сложены, по словамъ Воларовича, изъ прфеноводныхъ послф- 

третичныхъ отложений; между рЪками Гильчинъ-чай и Дивичи-чай высоюмя террасы 

размыты въ отложен1яхъ апшеранскаго яруса, а ближе къ окраинному хребту, изъ 

неокомскихь и верхне-м$ловыхъ породъ, высомя террасы сложены изъ упоманутыхъ 

бакинскихъ отложенй. Андрусовъ давно уже отм$тиль присутстые двухъ почти гори- 

зонтальныхь террасъ въ долинф р. Сулака при выходЪ$ этой рЪки на прикасшйскую 

низменность и поставиль образоване ихъ въ связь съ колебашями уровня Касшя 3). 

Воларовичъ принимаеть такое же объясненте и для Кубинскихъ террасъ. Мощныя 

р»чныя отложеня, слагаюцля Сулакемя и Кубинсюя террасы, свидЪтельствуютъ о 

т) Геолог. изел. нефтеносн. площ. Кайтаго-Табасаран. округа. Изв. Геол. Ком., ХХГ, стр. 705. 

2) Отчеть о сост. и дфят. Геолог. Ком. въ 1904 г., стр. 46. 

3) Пофздка въ Дагестанъ лфтомъ 1898 г. Землевфдфн1е, 1901. 
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продолжительномъ пер!одЪ энергичнаго размывания сЪвернаго склона Кавказа; подобные же 

слЪды денудаци мы имфемъ и на южномъ склонЪ, напр., въ долинЪ р. Куры. ВмЪето 

рфчныхь конгломератовъ, въ бассейн р. Дивичи-чай на значительныхъ высотахъ рас- 

положены морсюя плмоценовыя образованя, которыхъ незамфтно въ области ни Ву- 

бинскихъ, ни Сулакскихъ террасъ. Андрусовъ упоминаетъ въ области Сулака еще о 

наклонныхъ конгломератовыхъ террасахъ, приписывая этимъ конгломератамъ пл1оце- 

новый возрастъ. РаспредЪлев1е бакинскихъ отложенй и мощныхь рЪчныхъ конгломе- 

ратовъ вдоль сЪфвернаго склона Кавказа приблизительно на одинаковыхъ высотахъ и 

какъ бы замфщающихъ другъ друга по простиран1ю даетъ н$фкоторое основанте гово- 

рить или объ ихъ одновременности, или о неравном$рномъ поднят!и различныхъ частей 

сЪвернаго склона Кавказа въ эпоху послЪ отложен1я бакинскаго яруса. Если принять 

во вниман!е нарушенность залеган1я послфдняго, то второе предположеше скорЪе можетъ 

быть принято; тЪмъ не мене абсолютная высота, напр., Кубинскихъ террасъ и мощ- 

ность слагтающихъ ихъ отложенй, составляющихъ части колоссальнаго устьеваго выноса, 

требовали бы для своего объяснен1я допущенй о такихъ колебаняхъ уровня Касшя, 

какля не оправдываются данными для постъ-плюоцена. Если эти отложен1я относятся къ 

этому времени, приходится допускать еще разъ неравном рное поднятие вдоль сБвернаго 

склона горъ, именно въ области Дагестана. 

При вторичномъ посфщен1и скалъ Бэшъ-бармакъ я обратилъ внимане на залегане 

у подножля скаль на ихъ сЪфверной сторонЪф около линйи желЪзной дороги плотныхъ 

песчаниковъ и глинъ (теребратулиновой свиты), уходящихъ съ пологимъ паденемъ на 

З\ подъ круто приподнятые неокомсве известняки Бэшъ-бармака. По склонамъ долины 

р. Кешъ-чай, ниже зимника сел. Кешъ, можно видЪфть смятую вферообразную складку 

теребратулиновыхъ слоевъ; между этой складкой на югЪБ и только что упомянутыми 

полого-падающими слоями той же свиты на сЪверЪ и зажаты неокомсюе утесы Бэшъ- 

бармакъ. Тектоническя условя здЪфеь настолько сложны, что залегане неокомскихъ 

известняковъ еп р]асе можетъ быть подвергнуто большому сомнзн!ю. 





Орбитоидовые слои. 

'Теребратулиновые слои. 

От ко!Аеп-ЗемеЩЖеп. 

Тегегафатеп-Зе еще. 

ЖЕ тек, 

И 

ОБЪЯСНЕНТЕ РАЗРЪЗОВЪ. 

ЕВКГАВОМОа РЕВ РВОЕПШЕМ. 

1а — сланцеватыя глины фукоидныя съ прослоями песчаника и брекчтевид- 

наго известняка. 

Зешее“Попе ш Еешеп Касо@еп ип Ижзенепзеемеп уоп Зап9д- 

ет ип Птессепагисет Какзет. 

16 — красноцв$тныя мергелистыя‘ глины и бФлые мергели съ фукоидами. 

то сете тегоеПое Тпопе ип@ ме1ззе Мегое] шв РКисоеп. 

16 — тонкослоистыя мергелистыя глины и плотные мергели бЪлаго, севЪтло- 

сЪраго и зеленоватаго цвфта съ фукоидами и героглифами. 

апп сезсещее шегоеЙое 'Тйопе пп ее Мегое] уоп \уеззег, 

Ве]отааег ип стаиПепег Еатгцис ш16 Еисо14еп ипа Н!егоз]урвеп. 

19. — глыбовые конгломераты. 

ЭспоПеп-Соп®]отегафе. 

1$ — туфогеновые слои. 

фиНосепе ЭемеЩеп. 

2 — Акгинокамаксовый горизонтъ. 

АсИпосатах-Нот12006. 

3 — сБрыя или зеленовато-сфрыя листоватыя глины ©ъ гипсомъ, переме- 

жаемыя тонкими проелоями сЪрыхъ мергелей и мергелистыхъ 

песчаниковъ съ героглифами. 

стапе о4ег отапНей-стаае Маймее сурзЁтгепае Твопе ш \еспзеПа- 

зегипо шк @бппеп Имзевепзсме еп уоп сталеп Мегоешт ип 

шегсе1оеп Запажештеп шв НМегоз]урвеп. 

За — конгломераты. 

Соп®]отегае. 



Халтанская свита. 

Зона Главнаго хребта. 

Сра\ал. 

(езбешззе 1 щеп уов 

Лопе 4ег Напрейе. 

4 — Горизонть Р/руЦосегаз Котфеязапит @’Отъ. 

Ног120п т! Р/уПосегаз Котфематит @’ОтЪ. 

5 — песчаники и глины съ стяженями сферосидерита и проелоями мер- 

геля съ Тшепуцет. 

Запацеше ип@ ТВопе ши УЭрваегоз4егикпоНеп ип@ Тщепзешей. 

6 — свЪтло-сЪрые глауконитовые песчаники. 

ВеЙогаме о]адкоптазсйе Запазете. 

Т — плотные краснобурые песчаники. 

Феве го гаапе Запазете. 

[©.6) песчаники, мергели и известнякъ Баба-дага. 

Запазете, Мегое] ива Какзе 4ез ВаЪа-4ас-Маззуз. 

10 — песчаники и сланцы Хиналуга. 

Запа{ете ип Зееег уоп Сита]. 

11 — глинистые сланцы съ развитымъ кливажемъ. 

Е ое ее Эсмеег ег Напр ‹ейе п аазсераеег СПуаюе. 

) — известняки неокома. 

Хеосот-Ка|кете. 

12 — сарматемя и авчагыльскля отложения. 

Загтаф ип@ АКЁзепасу|. 

13 — понтичесюе слои. 

ропазеве Эешещеп. 

14 — андезитъ, частью базальтъ и ихъ брекчи. 

Ап@ези, хат Трей Ваза ип 4егеп Вгесае. 
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Табл. К. БОГДАНОВИЧЪ, Сиетема Дибрара. 
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ОБЪЯСНЕНТЕ ТАБЛИЦЪ. 

ЕВКГАВОМС ПЕВ ТАЕЕГХ. 



Таблица Г. ТаЁе] Г. 

Отбио4ез саисазса зр. п. 

Фиг. 1—5, 12, 14. Вершина горы Ди- 

браръ. 

1—4. Со стороны бугорка въ на- 
туральную величину. 

1а, За, За. Съ той же стороны при 
увеличени 14а и 2а въ 5 разь, 

53а въ 3,3 раза. 

5. Плоская сторона скорлупки въ 
натуральную величину. 

5а. Та же сторона при увеличени 
ВЪ 8,3 раза. 

12, 14. Экваторальное 
Увеличене 12 разъ. 

сЪченте. 

Ею. 1—5, 12, 14. Стр 4ез Ойгаг. 

1—4. Уоп 4ег Носкегзеце ш паёг- 
Пспег Огоззе. 

1а, 2а, За. Уоп 4ег зеЪеп Зеце Бе 
Уеготбззегапо. 

1а п. 2а—5 Мы. 

Эа. 3 Ма 
5. Еасве Беце 4ег Зевае ш па- 

СагПепег Стбззе. 
5а. Пе зефе Зеце 3,3 Ма| ует- 

отоззегв. 

12, 14. Аедиабогта]зс ви. Уеготбз- 
зегаи 12 Ма|.. 

Отек 4ез татог Зе ат. 

. 6—11, 15, 15. Вершина горы Ди- 

брара. 

6 —11. Натуральная величина. 
8а—11а. ТЪ же формы при увели- 

чени въ 5 разъ. 

13, 15. Экватортальное сЪченте. Уве- 
личене 12 разъ. 

Ею. 6—11, 13, 15. ОЧ 4ез Пгаг. 

6—11. МабагИсйе Стгобззе. 
8а—11а. Пе зефеп Еогтеп 5 Ма 

уеготоззег(. 

12, 15. Аедпабога]зе ви. Уеготбз- 
зегипо 12 Ма. 
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Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Таблица Ц. 

1. Брекчевидный орбитоидовый из- 
вестнякъ, около сел. Нардаранъ 

(номеру 52 с въ колл. 1904 г.): 
1 — 0764045, 2— Буцогоа, 8— 

Воюйаае, 4 — Техийатаае, 
(обета, 6 — зерна глауконита, 
7 —спикули губокь (Сасзропдае) 

одноосевыя, 8—сильно разложенная 

скорлупка Минуиии я. Въ другихъ 
препаратахъ мелюе нуммулиты яс- 
нфе, также видны Орегсийта и 
неясные разрфзы О’/юр/тадтипа. 
Цементь  известковистый, частью 
кристаллический (с) съ зернами квар- 
ца (4). Увел. 10. 

2. Брекмевидный орбитоидовый из- 

вестнякъ, мЪстами заключаетъ глыбы 
неокомскаго известняка. Вершина 
хребта Кета-дагь надъ кишлакомъ 
Кюньчала (номеръ 85 въ коллек- 
ци 1904 г.):; 1— О’рюез. 9— 

Втуогоа, 3—СЧойдетта, 4— Воай- 
Ч4ае, 5— обломки раковинъ /яосега- 
тиз, 6—спикули губокъ. Цементъ 
известковистый съ кристаллическими 
выдЪзлен1ями кальцита. Увел. 10. 

3. Брекчтевидный известнякъ оттуда, 

же, другой препаратъ. 1— 07фио- 

'4ез’, 2—Бгуогоа, 3—СЧоядетта 
(Оубийта), 4— Вошйаае, 5 —Тежи- 

Гала, 6 — обломокь  ОтфйоШез 
( Ргаезотйез), Т—зерна глауконита, 

9— зерна кварца. Цементомъ слу- 
житъ  кристаллическй — кальцитъ. 
Крупный обломокъ 8 представляеть 
массу органическаго происхожденя, 
повидимому, орбитоидовой природы, 
въ состояни сильнаго перекристал- 
лизован1я въ двойниковое кальцито- 

вое образовае. Увел. 10. 

4. Брекчлевидный глинистый изве- 
стнякъ, переходящий въ конгломе- 

ратъ и известковистый песчаникуъ, 
надъ сел. Оргючь-кишлакъ въ 
хр. Кета-дагь (вомеръ 113 колл. 
1904 г.): 1 — О’бйоез, 2 — Вкуогоа, 
3 —0обломки раковинъ /мосегатиив, 
4 — обломки глинистыхъ  породъ. 

Цементь въ значительной мёрЪ изъ 

кристаллическаго кальцита и 00- 
ломковъ неопредФленной органиче- 
ской природы (4); изрЪдка зерна 
глауконита, кварца (4) и оолитовыя 
выдЪления (0). Увел. 10. 

В) —= 

Та{е] П. 

Е1о. 1. Вгесаепатясег Огрцо1депка к Ъе1 

Ею. 

Ето. 

Е1о. 

Хат4агап (№ 52с 4ег Сой. у. 1904): 

1. О’убйюо4ез, 2. Бтуогоа, 3. Воа- 
Паае, 4. Телищатаае, 5. Соде- 
ута, 6. СапкопИКогиег 7. Зроп- 
слеппа4еш (Са/сзроп4ае), етасВ- 
се, 8. матК хегзерже МаттиШЩе- 

зепа]е. ш апаеги Ргерагайеп фтеепт 

Фе Кетеп ХиттаШепзсва]еп 4е- 
сВег Вегуог, е#`фепзо зта боге Орегсп- 
Ппеп ива ап аге Оагсозевие уоп 
ОгорЬтгасттев В аг. ОазСетеп& 
136 КаЙае, хат ТВей КгузеаШтизев 
(с) шв ОпатяКогпеги (9). Усгогбз- 
зегипо 10 Ма|. 
2. ВгесаепатИисег Огрцо4епкаК, 

у%еПепмезе ши ЕлшзсШаззей  уоп 
Хеокот-КаК. Катшт ег Кеа-дах- 
Кебе офеграЪ Капзераа (№ 85 4. 

Со|. у. 1904): 1. Отбйоаез, 2. Вкуо- 

20а, 3. СПомдетта, 4. Воайаае, 
5. эспаетгасшене уоп Шшосегатеп, 
6. Брополеппа4ешт. Сетепе КаПо т 
КтузбаПпизепеп СасИазззспе!@исеп. 
Уеготбззегипе 10 Ма. 

3. РВгесмепагасег Ка {ет уот 

зефеп Кип4о“е ш ешет адегв 
Ргзерагае: 1. О’ юаез, 9. Вгуогоа, 

3. аощета (Отбийта), 4. Во- 
Паае, 5. Техитляаае, 6. ВгиеВ- 
збасК уоп ОубщоШез (Ргаезогаез), 

7. ОЧаакорикогиег, 9. @Ооаг2Когпет. 
А1$ Сетепё @етё Кгузаиизетег Са]- 
с. аз огоззе Кгастеп 8 $6 ете 

Маззе огоапзстеп Отзргаие даг, 

аПет Аизсвеше пасв уой Ото о1еп- 

агНоег Хабог пи Гауапае Бе оег 
ОштКгузбаШ типе ха ешет Саей- 
Гятезое  ае. Уегог. 10 Ма]. 
4. Вгесчепатисег ошеег Ка № 
Сопо]отега& ипа Кава] @ееп Запа- 
збеш йрегоейепа, офегра]Ь 4ез Бот{ез 
Огай(зей-К1зсШаК аа дет Каште 
ег Кеа- дах-Кеме (№ 113 а Сой. 
у. 1904): 1. О’бйощез, 2. Бтуогоа, 
3. эейетгасвяйске уоп Шосега- 

шеп, 4. Егаотеще оп1оеп безёе1нз. 
Лаз Сешепё резене ш БетасВИепет 
Мааззе алз Кгубашпизевет Са] 
ип@ Вгасвуаскеп ипфекапщег огса- 
п1зспег Негкипй (а); а5 чп ап 
Коглег уоп С]ааКоп!, Ооаг2 (9) ппа 
оо зеВе Апззене!ипоеп (0). Уегог. 
10 Мы. 
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Таблица Ш. 

1. Брекчлевидный известнякъ изъ 
прослоевъ среди темно-сБрыхъ слан- 
цеватыхъь мергелистыхъ глинъ СЪ 
гипсомъ и фукоидами по лЪвому 
берегу р. Пиръ-сагать противъ сел. 
Конахъ - кенть (номеръ 34 колл. 

1904 г.): 1 — О’ьйо4ез, 8 — Вкуогоа, 

3 — [лИоНютчит, 4 — обломокъ 

раковины /иосегатиз, 5 — зерна 
глауконита. Цементъ кальцитовый 
зернисто-кристаллическлй. Увел. 10. 
2. Другая часть того же препарата. 

Преобладаютъ обломки: 1 — Ги ю- 

Патимит, 2— Бгуогоа, 3 —сБчеше 

звфздчатой формы неопредЗленнаго 

органическаго происхожденя, 4— 
вторичныя выдфлев1я сЪрнаго колче- 

дана. Въ этомъ же препаратЪ можно 

видфть (см. фиг. 54 стр. 101 въ 
текстЪ) глинистые участки породы, 
богатые разнообразными кальциниро- 

ванными спикулями губокъ (одно, — 
дву-—и трехосными). Увел. 10. 

5. Мергелиетый песчаникъ оттуда- 
же (№ 35): 1 — Г/ойатииит, 8— 

Биуогоа, 3 — Отфийта, 4 — Воайаае, 
М ойаае (Бутоосшйта), 6 — Тежи- 
[атаае, т— Огойоще;, ВЗ—сЪченя 

неопредЗленной природы, 9 — попе 

речное сБчене призмъ поверхно- 
стнаго слоя раковины Л7осегатииз 
въ состоянш сильнаго измфневя, 
10 — зерна глауконита. Въ другихъ 
м$фстахъ препарата можно видЪФть 
разрфзы Орегсийта и части, тожде- 
ственныя съ 8 фиг. 3 на табл. 2, 

также зерна оолита. Цементомъ слу- 
житъ кальцитовая масса съ зернами 
кварца (9). Увел. 10. 

4. Тонкозернистый брекчлевидный 
мергель среди пеетроцвЪтныхъ мерге- 
листыхъ глинъ надъ сел. ВКюрдамышъ, 
тамъ же (№ 33): 1— Огфйоаев (?), 
2 — /люйатиит, въ состояни 

сильнаго изм5нен1я, 3— Техищатааае, 

4 — №40затча, 5 — Поюйаае, 6 — С0о- 
_детта, Т — Бтуогоа, 8 — обломки 

раковинъ Лиосегатиз, 9 — обломки 
раковинъ Бтасморода, 10 — зерна 
глауконита, 4 — кварца. Цементъ 
глинисто-кальцитовый. Увел. 10. 

ТаЁе] Ш. 

1. Вгессепагисег Как ет алз деп 
ГупзспепзенмМеп ш @еп 4виКе]- 
отапеп тегое|оеп Твопеп ш1ё @урз 
пи@ Еасо1@ей ат ПиКкКеп ОЁег 46$ 
Еаззез Рг-засаё сесепафег ет 
Поге Копасй-Кепё (№ 34 4. Сой. 

у. 1904): 1. Обо ез, 2. Вгуогоа, 
3. ГлНофатиит, 4. Вгасвзаск 
ешег [посегатепзсвале, 5. С1ацКопи- 

Когпег. Сешеп Кбгшю-КгузаИии- 
зепег Сас. Уегог. 10 Ма. 
2. Еш ап4егег Тпей 4ез зе еп Ргге- 
рагайез. Ез ргэеуаЙгеп Егастетше 

уоп 1. Га йоаттит, 2. Биуовгоа, 

3. Пигсвзеви етез зегигииееп 
Сер ез  ипекапиег огоатзсвег 
НегкопЁ, 4. Зесип4ате Ааззспеип- 

сеп уоп Зей\ееПчез. ш @1езет Рга- 
рагае Капп тап апеВ ошое Рагиеп 

уайгпетел (Ро. 54, 5. 101 па Теже), 

({е гесВ ап уегзевейепеп еш-, 2ме1- 

ипа Чгеаспяюеп Эропо1еппаае з114. 
Уегог. 10 Ма. 

3. МегоеПоег Запаз%ет уош 5ееп 
Капаоке (№ 35): 1. ГаЛоаттдит, 

2. Бгуогоа, 3. ОтфиЙйта, 4. Воюй- 
4ае, 5. Л@бопаае (Зрагдосийта), 

6. Тедейатаае, 7. Отказ, 
8. Зейиие ипекапиеп Отзрипсз, 

9. Оиегзеи уоп Ризтеп 4ег 

ОрегНаспепзсмсВе ешег шосегатеп- 

зсПа]е ип Илфапае Пейоег Мейа- 
шогрпозе, 10. СачКопКогпег. Ап 
апдеги УМеПеп ег Ргерагаёез Капп 
шап Рогсвзепиие уоп Орегсийта 
ип@ Гагиеп \уайгпентев, @е ши 8 

11 Ее. 3, Та. П 14епизев эта, 
зо\1е ОоШ;фепкбгпег. А!$ Сетепф 
1епё Састаззе п @цат2когпеги 
(4). Уегог. 10 Ма. 

Ею. 4. КешКкогиюоег ртесаепагИсег Мег- 
се] ш МШеп БапМатЬ1еег шегоеПоег 

Твопе орегва Каг4атузев, ефепаа 
(№ 33): 1. Отбщоаез (?), 2. ГаФо- 

Налицит, ш Глфапае ВеЁйсег Ме- 
{атогрвозе, 3. Техиалтаае, 4. №- 
Чозата, 5. Воайаае, 6. СЧобщетта, 
7. Бгуогоа, 8. Втаспз@аеке уоп Шло- 
сегатепзса]еп, 9. ВгасВзй‹Ке уоп 

Втасородепзсваеп, 10. СЛааКоп- 
Когпег, ч— /иаг2Ккогиег. А]; Сетепё 
{еп (Вошеег Са] сб. Уетот. 10 Ма. 

< лавине. 
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Таблица ТУ. 

1. Песчаникъ, переходяний въ кон- 

гломераты, надъ сел. Будугъ, по 
дорог$ въ Зеить (ном. 127 колл. 
1904 г.): 1— Отфиющез, 2 — Та/юо- 

Паптит, 3 — (1оядетта, 4 — Теи- 

[а 4ае. 5 — Ресамит, 6 — №4о- 
зала. 1 — сБчешя неопредЪленной 
природы, 8 — Миттиез (?). Це- 

ментъ известково-глинистый съ ско- 
пленшями зеренъ кальцита (с), зер- 
нами кварца (0) и частью полевого 
шпата ([) и обломками пеопред$ли- 
мыхЪъ раковинъ (1). Увел. 10. 
2. Брекчевидный орбитоидовый из- 

вестнякъ съ вершины Н1ялъ-дага 
надъ сел. Лагичь (№ 159 колл. 

1901 г.): 1 — О’гбоваез, 2— Бгуогоа, 

3— [л/ойатизит, 4— куски стекла 
съ выдфленями полевого шпата и 
хлорита, 5—полевые шпаты, 6 — 
цеолиты, 7—фораминиферы неопре- 
дфлимыя, 8 — Техийатаае, 9— ли- 

сточки блотита, 10 — зерна глауко- 

нита, 11 — обломки раковинъ 190- 
сегатиз. Цементомъ служатъ зер- 
нистыя и кристаллическя выдЪле- 
н1я кальцита (с) съ глинистыми 

образованйями (0. Увел. 10. 

3. Мергель, переходящий въ извест- 

ковистый песчаникъ, около сел. Амиз- 
даръ (№ 45с колл. 1904 г. ): 1— 
Митти ев, 2 — Гл фоНатилит, 3— 

Бтуогоа, 4 — №4азама. Цементъ 
кристаллически кальцитовый съ ооли- 
товыми выдЪленями (0). Увел. 10. 
4. Брекчлевидный известнякъ 
блЪдно-розоватаго цвЗта, съ лЪваго 

берега р. Гердаманъ-чай ниже устья 
р. Мюдри-чай (№ 146 колл. 1901 г.), 

между Мачахи п Лагичемъ въ Лаги- 
ческихъ горахъ: 1— О7рйоаез, 2— 
ТаДюоаттлит, 3 — Бгуогоа, 4— [о- 

а. Остальная масса состоитъ изъ 

обломковъ неопредЪленнаго органи- 
ческаго происхожден1я (07), круп- 
ныхъ кристаллическихъ зеренъ каль- 
цита (с) и обломковь изверженныхъ 
породъ (7). Увел. 10. 

| 

ТаЁе] ТУ. 

Ею. 1. Капажет, ш Соп]отегав аЪег- 

Ею. 

Е\с. 

Е\о. 

сейер4, офегра№ Ви@ио, ал \есе 
пасв бе (№ 127 4. Со. т. 1904): 

1. Отбйое, 2. ТлВофатиит, 
5. @0бщетпа, 4.  Техпйатаае, 
5. Ресатит, 6. №о4озалча, 7. ОигеВ- 

зелий ипезелитиег Негкипё, 8. 
Миитииез (2). Сетеш Ка к1е-ото 
16 АпПаотоеп уоп СасикКотгпеги 

(с) Чиат2Когпеги (4), ипа з6еПепе15е 
Ке]азрадй ({) пп Вгаепз(аскеп пп- 
екапщег Миазенет (7). Уегот. 10 Ма. 

2. Ргесаепагиеег ОгколдепкаК 

уош (1рЁе] 4ез № а1-Ч4азз орегпаЬ 
Гасизей (№ 159 4. СоП. т. 1901): 
1. О’фио4ез, 2. Бтуогоа, 3. Тао- 
Патимит, 4. Оазчаске шй Апз- 

зспеипсеп уоп Е@азраёй ива СШо- 

ги, 5. Е@@зраыве, 6. Хео\е, 7. 
ипезитице ГогалошНегеп, 8. Тех- 

палет, 9. Вюиаиесйеп, 10. 
СЛаикопйКогиег, 11. Егастшене уоп 

Гпосегатсизера]еп. А15 Сетей 41е- 
пеп Когиое ина Кгузба пизеве Сайек- 
аиззспе!Чапоен (с) ш® Тошееп Се- 
еп (0). Уегот. 10 Ма. 

5. Мего@, ш Ка 1юеп Запазет 
прегоейепа, ет Ооге Ашиздаг 

(№ 45с 4. СоП. у. 1904): 1. Мит- 
ти Иез, 2. Гл/офатиит, 3. Бкуо- 
20а, 4. М аозата. Сетептё Кгуза]- 
Пи1зевег Са] ш ОоП-Алззеве]- 
Фипсеп (0). Уегог. 10 Ма. 
4. Вгесаепагисег Ка уоп Маззет 
Козефагье уот Ппкер Оег @ез Е1. 
Сег4атал-&зсВал ищегпа 4ег ЕЮ т- 
шйидиох 4ез Мааг1-(45епат (№ 146 
4. Со. у. 1904), 2м1зевеп Мабзева- 

ст ипа Гасйзей пи Гасйзев-@е- 
1тое: 1. Оубйощез, 2. ТаФофат- 
мит, 3. Бгуогоа, 4. Воайа. Пе 

игое Маззе ечене апз Вгасй- 
уиескеп  ипфекалиег  огоап1зевег 
Негкипй (07), сэтофеп КтузаШи- 
зспеп Сасикбгиеги (с) ипа Егао- 
шенеп уоп Егирйусеетей (Хх). 

Уегог. 10 Ма. 
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Таблица У. 

1. Тонкозернистый мергель зелено- 
вато-бЪлаго цвЪта съ фукоидами изъ 
актинокамаксовой семи породъ, съ 
склона Акъ-булагъ-дага надъ пере- 
валомъ къ сел. Сугубъ по дорогв 
изъ сел. Ерфи (№ 124 колл. 1904 г.). 

Порода состоитъ изъ известково-гли- 
нистой массы, въ которой равномЪрно 

распредфлены зерпа кварца, рЪже 

глауконита, фораминиферы, обломки 

раковинъ Лиосегатиз и Бтасморода 
и одноосныя спикули губокъ. Пре- 
обладаютъ: 1 — Соб детла, 2—Отфи- 

бпа. 3— Поюа, 4— Бота, 5— 

Техийата, 6 — №оаозатаа. Вс остал- 
ки организмовъ въ сильной степени 
разложентя, часто совершенно зам$- 

щены кристаллическимъ кальцитомъ. 
Увел. 10. 

2. Грубый известковый несчаникуъ, 

иногда почти конгломератъь или же 
переходяний въ брекчлевидный изве- 

стнякъ съ зернами кварца, полевого 
шоата и глауконита. На подъемЪ 
оть р. Кара-чай къ сел. Будугъ 
(№ 126 колл. 1904 г.). 1 — @10- 

делта, 2 — Отфийта, 3 — Поюйаае, 

4—5 — Теги4ата, 6—спикули гу- 

бокъ. Цементь породы извеетково- 
глинистый. Увел. 10. 

3. Брекчлевидный мергель, перехо- 
дяпий въ известковистый песчаникъ, 
около сел. Дударъ «№ 43а колл. 
1904 г.). Масса породы глинисто- 

известковая, частью кристаллически 
кальцитовая, съ равномЪрно распре- 

дфленнымъ незначительнымъ количе- 
ствомъ зеренъ кварца, рфже поле- 
вого шпата и глауконита и обиль- 

ными органическими остатками: 1 — 
о детта и Оита, 8— Воай- 
дае, 3 — Техийитлаае, 4—5 — №ао- 
запа. Р%же ветр$чаютея сильно 
изм$ненныя спикули губокъ, остатки 

Бтуогоа и въ одвомъ случаЪ обло- 
мокъ ОтюЮр/гадпита. Увел. 12. 

ТаЁе] У. 

Ею. 1. Кешкогиюег Мегое! уоп стёп- 

Ис \уе15зег ЕКатре ши Еисо14еп, апз 
Чег Асйпосатах Зее, уот АЪ\Паюсе 
4ез АК-Вшас- 4аоз 

Раззез пасп ет Пот Зисаб ат 

Уеое аиз Чет Пот ФТегН (№ 124 
4. СоП. у. 1904). Раз бемеш Ъе- 
збейф апз ете! Ка] К! Тошееп Маззе, 
ш ег @пати-, зеМепег С]ааКопи- 

Когпег, Еогапииеген, Вгиасвз@еске 

уоп Штосегатет- ип@ Втасшоро4еп- 

зепаей ип етаейя1юе Зрополеппааеп 
©] е1с1й3310 уег ей зша. Ез вфег- 
улесет: 1. С1ойщента, 2. Отфийта, 
3. Роюйа, 4, Воижта, 5. Техийа- 

та, 6. М№405ата. АПе огсалазетей 
Везе Бебп@еп змей па Илачалае 
атКег Иегзелапто пп@ зш@ ВааЯе 

у $Ап1е  аигев  КгузаЛиизевеп 
Са]е16 вгзеб2б. Уегог. 10 Ма. 
2. ОгоБег КаПасег Запазеш, 7м- 

уе|еп аз соп]отегадагие офег т 

ЬтессепатЯсеп Как зет егоепепа, 

116 /паг7-, Ке]4зраё- ип@ СааКо- 
пикогиеги, уот АпзЯесе уотш Е|. 

Кага, (3сПа1 пасп Вадае (№ 126 а. 
СоП. у. 1904): 1.  ОС10щетта, 
2. Отбийта, 3. Воайаае, 4 1. 5. 

Техи4атма, 6. БЗрополеппа4деш. Се- 
тете Ка о-отиеез Сезеш. Уегот. 

10 Мы. 

3. Вгесаепатисег Мегое], ш КаВа- 
сеп Запазет пБегоепепа, ре1т Ооге 
Оидаг (№ 43а а. Сой. у. 1904). 

ПЛе Маззе @ез безештз Ъезфейе апз 
(Попоет Какзешт, еЙ\уезе алпз 

Сас п о]е1сйттазяю ш ппедец- 
{еп4ег Мепее уегешщеп Фпате, 
зе{тег Ке!азрадй- ип@ СЛааКопц- 
Когпеги пп гесВНевеп огоаллзеВеп 

Везеп: 1. Чюдетта по@ Отфийта, 
2. Роюйаае, 3. Техицатаае, 4 п. 
5. № а0зата. Зейтег Котшеп загК 
7отзе4е Зрополеппа4еш, Везе уоп 
3гу070еп пп@ шт етеш ЕаШе ет 
Вгасвз@аск уоп Ог(Порйтазттша уог. 
Уегог. 12 Ма. 

офегра\ 4ез 

РР 
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Фиг. 4. Брекчевидпый мергелистый пе- 
счаникъ, переходяций въ плотный 

глинистый известнякъ, съ вершины 
Баба-дага (№ 366 колл. 1902 г.). 
Въ известково-глинистой массЪ по- 
роды, проникнутой выдфлешями ли- 
монита, можно видфть камеры (10- 
Идента, преимущественно О’фийпа 
(1); камеры обнаруживаютъ яеное 

разложене, иногда совершенное раз- 
рушеше; нфкоторыя заполнены ско- 
племями кристаллическаго кальцита. 
Тонкя иголки (7), разеБянныя въ 

массВ породы, представляютъ муско- 
витъ, а угловалые бЪлые обломки (9) — 

зерна кварца; изрфдка попадаются 
зерна лимонита и макроскопическля 
скопленя сБрнаго колчедана. По- 

рода обнаруживаеть слабый кли- 

вакъ, параллельно которому раепо- 
ложены листочки мусковита и поясо- 
вое проникновенте лимонитомъ. Увел. 
ро 

Ес. 4. БВгесаепагисег тегоеЙоег Зап4- 

уеш, ш сотрасееп (Пошееп КаК- 
ет иБегоейета, уот ©! аз 
Вара-(аоз (№ 366 4. СоП. у. 1902). 
1 4е’ уоп ГлмопКалезепеЧиптееп 

игспзе еп КаП1о-Тошеоеп Маззе 

Чех Сезбетз Капп тап Кашштеги уоп 
(о еегтеп, уотиаезлуе1зе уоп Отн - 
Ипа (1) егЪИсКеп, Фе ипуетКкет- 

Ъаге Иегзехлие, ха\меНеп убШое 
Иетзбтапе ап @еп Тао ]есеп ппа 

хит Тпей ийё АвВАРиееп Кгузба]- 

Пизевей Са]е$ апое И зта. Пе 
ш ег безешзтаззе  уегубтгешей 
`етеп Майеш (т) та Мазкожи, 

({е ескюееп \уе15зеп Егаотеще (9) 
Опат2Коглег. ИХпмеев Коттей ацеВ 

Глмопйкогиег ип@  штактгозкортзере 
АппАйапоеп уоп ЭепуееПаез уог. 

Лаз Чезеш ойепал еше зсб\аере 

СИуаое, шй ег Фе МозкоУны а - 
спеп ппа @е сйчеатЯее ШагеВ- 

зебипие шИ ТлтопИ рагаЙе] апое- 
от4пеё эта. Уегог. 30 Ма. 



Фиг. 

Таблица УГ. ТаЁе] УТ. 

Асипосатах Шепиз В]алпу. тиб. саисаясиз шт. п. Типъ © (Туриаз 0). 

1—9. Склонъ горы подъ сел. Са- 
гауджанъ надъ ключомъ, впадаю- 
щимъ слфва въ рч. Муганлы-чай. 

1а—9а. Брюшвая сторона съ ко- 

роткой срединной бороздкой. 

16—96. ТЪ же формы съ боковой 
стороны. 

1с, 4с—8с. Видъ ростра въ альвео- 
лярной части сверху. 

. 10—18. Крутой склонъ Кызылъ-кая 
надъ долиной р. Атагъ-чай. 

104—16а. Брюшная сторона съ ко- 

роткой срединной бороздкой. 
106—166. ТЪ же формы съ боковой 

стороны. 
17. Поперечное сЪченте ростра ближе 

къ альвеолярному краю. 
18. Вертикальное сЪчене части ро- 

стра въ альвеолярной части съ 

остатками фрагмоконуса, ве при- 
легавшаго плотно къ ростру. 

Ею. 

Ею. 

1—9. ВегоабВаптх ищегва 4ез 
Потез ЗасаадзВай  обегваЪ 4ег 
ОиеПе, Че сп уоп Пик ш 4еп 
Васй Мисату-&зсПа1 его1е$8. 
1а — 9а. Уеитазейе шй  Каглег 

Мей1апагеве. 
16—96. Пе зефеп Когтеп уоп 4ег 

Зеце. 
1с, 46 —8с. Апяеве 4ез Возгатз 

ш ег А]уео]агратие уоп офеп. 
10—18. 5{еПег АЪпапс 4езКузу1- Кала 

орегва 4ез Аёаз-6зсПал Тра1ев. 
10а — 16а. Уеита!зеце ши Кагиег 

Мена агсВе. 
106—166. Пе зе еп Когшеп уоп 

ег Зеце. 
17. Опегзепи 4ез Возгатз т 4ег 

МаЛе 4ез А]уеатггаптаез. 
18. УегИса]зс В огсв ешеп Твей 

4ез Возбтатз ш ег А]уедаг- 
рагие ш! еп Везеп 4ез Чауоп 
зетепиеп Рптастокопив. 
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Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Таблица УП. ТаЁе] УП. 

Р/и/Посегаз Котфеяатит а’ОгЪ. 

1—7. Обнажене къ востоку отъ 
Халтанскихъ горячихъ водъ, по до- 
рог$ въ кишлакъ Зорать (верховая 
тропа въ Алты-агачъ). 
1а— ба. Боковой видъ. Увеличен1е 

2 раза. 

26—56. Поперечный видъ. Увели-` 
чен!е 2 раза. 

7. Лопастная ливня. Увеличене 4 

раза. 

Ею. 1—7. Е 6ззапе 05еВ уоп еп 
Ве1ззеп (иеПеп уоп Сваап аш \есе 
пасв Зогаё (Каззр@ пасв АШу- 
асайзсП) 
1а— ба. Зецепапяе В". Уегог. 2 Ма|. 

26—56. Опегапзеве. Уегог. 2 Ма]. 

7. Ппофешиие. Уегог. 4 Ма|. 

Р/и/Юосегаз а. припафщит ФОтЪ. 

8—9. Оттуда же. 
За, 9. Боковой видъ. Увеличене 

2 раза. 

86. Поперечный видъ. Увеличене 2 
раза. 

8с. Лопаствая линя. Увеличеше 4 
раза. 

Саи4гусегаз а#. 

10—12. Нижняя часть склона подъ 

сел. Сагауджанъ по ключу, впадаю- 

щему слЪва въ рч. Муганлы-чай. 

10, 11, 12а. Боковой видъ. Увели- 

чене 4 раза. 

126. Поперечный видъ. Увеличеше 
4 раза. 

12с. Лопастная ливня. Увеличеше 
около 10 разъ. 

Е1. 8—9. Ебепдапег. 
За, 9. Зецепапяейе. Уегог. 2 Ма. 

86. Оцегавуе Ве. Уегог. 2 Ма. 

| 
8с. Гобешиме. Уегат. 4 Мы. 

| 

ВоноШе С@го38. 

Ею. 10—12. Ощеге Рагые 4ез АЪвапбез 
ощегла]Ь 4ез ПДотез ЗасапазВап ап 
ет уой Пиз т еп Мавашу-6зепа 
аПеп4еп (аеПЪасв. 
10 11, 124. Зенепапяе в. Уегог. 

4 Ма. 

| 126. Опегапяс!. Уегог. 4 Мы. 

12с. Гофепйше. Уегот. @ма 10 Ма]. 



К. БОГДАНОВИЧЪ. Система Дибрара. Таб. \АТ. 
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Чацагусегаз Обеизе К оззта$. 

Фиг. 13—14. Оттуда же. 
13 —14а. Боковой видъ. Увеличене 

21/з раза. 
146. Поперечный видъ. Увеличене 

21/2 раза. 
14с. Лопастная линия. 

около 4 разъ. 

Увеличен1е 

Ею. 13—14. Ефепдайег. 
13—14а. Зецепатясве. Уегог. 21/5 

Ма]. | 
146. Опегапясйв. Уегог. 21/2 Ма]. 

14с. Потепише. Уегот. @ёма 4 Ма. 

(танагусетаз аЙ. Офетзе К оззшаф. 

. 15а, 6. Увел. 21/5 раза. Обнажене 
къ востоку отъь Халтанскихъ горя- 
ЧИХЪ ВОДЪ. 

| Ею. 15а, 6. Уегог. 212 Ма. Ев 5з- 
зип оз&ей уоп еп Ве1ззеи ОиеПеи 
уоп СраЦал. 

(таидтгусетаз тщирехит Коззтав. 

Ею. 16—18. Ефепдапет. ` 
16 —17. Зецепаизей в. Уегог. 3 Ма|. 
18. Гобеишие, пасй Ее. 16 ааЕ- 

сепоттеп. Уегот. ема 6 Ма. 
Ею. 19. Уегот. 3 Ма!. Е 6ззиие ищет- 

Ва] ег Ротез Засадазвал. 

Баёетийез ай. Итегуиз Возр. 

| Ею. 204, 6. Разз уош Е. Росща-6зеВа 
пасй дет Лог Капасв-Кеп ат Е. 

ВешфеЦаК-(зепал. 

Веетпииез с{. Иратйиз В1Талту. 

Фиг. 16—18. Оттуда же. 
16—17. Боковой видт. Увел. 3 раза. 
18. МЛопаетная ливня, снятая съ 

фиг. 16. Увел. около 6 разъ. 
Фиг. 19. Увел. 3 раза. Обнажене подъ 

сел. Сагауджанъ. 

Фиг. 20а, 6. Перевалъ съ р. Догня-чай 
къ сел. Кунахъ-кентъ на р. Бель- 
белякъ-чай. 

Фиг. 21а, 6. Оттуда же. Ею. 21а, 6. Ефепдавег. 



Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Таблица УПГ. Та] УШ. 

Беетииез Ает$з У 0162. 

1—2. 14, боковой видъ; 1, попе- | Ею. 1—2. 1а, Зецепапяевь; 16, Чпег- 

речное с$ченте въ излом% 26; 1с, по- | зеви па Вгасйе 66; 16, Фаег- 

перечное сЪчеше въ изломЪ сс. Зепп пи Втасйе сс; 2а, Авяев 
2а, видъ конца ростра, другого ег Возтатзрие етез  апегп 
экземпляра, съ спинной стороны; — Ехешр]агез уоп ег Оогза]зеце; 26, 
2, поперечное сФченте. | Оцегзейпий. 

Баетиея зтзсшрниз РТ. 

3—5. За, видъ съ брюшной сто- Ею. 3—5. 34, АпясВ уоп 4ег Уептга|- 

роны; 36, поперечное сЪчеше, видь зеце; 36, Фиаегзевийв уоп офеп ве- 
сверху. 449, боковой видъ, другого зевеп; 44а, Зейепатз1с Ве етез апеги 
экземаляра; 46, поперечное сЪчене, | Ехетр]атез; 4, Опегзевий  уоп 
видъ сверху. 54а, видъ съ спинной | ореп сезейеп; 5а, Апясйё уоп 4ет 

стороны; 56, поперечное сЪченте. Погзазеце; 56, Опегзевиие. 

Беетийез аН. атзсшреиз РЬШ. 

6 —7. ба, спинная сторона; 6, по- Ею. 6—7. ба Погзазеце; 66, Опет- 
перечное сЪчеше. Та, боковая сто- | спи; Та, ЗейепатяеВё ешез ап- 

рона другого экземпляра; 76, попе- — 4еги Ехешр]агез; 70, Опегзеви&. 

речное сЪченге. 

Баетпиез ЫБаюйи Уо[2. 

8—10. а, видъь съ брюшной сто- | Ею. 8—10. а, АпяеВё уоп 4ег Уепцга]- 
роны; 6, поперечное сфзеште. зейе; ©, /иегзевии. 

Вс изображенныя формы изъ АПе аъзе ав еп Еогтеп ал деп 
слоевъ о Гепце. Зешемеп о Бе! Серхе. 

Асйпосатах репиз В]алпу. т. саисаясиз т. п. Типъ 9 (Туриз 9). 

Ею. 11—13. АЦу-асабзеВ. Ап 4ег 
збатЕ хегдиеземеп А]уео]аграгие уоп 

оЪеп. 

11—13. Алты-агачъ. Видъ сверху 

альвеолярной части, значительно 
| 

| 
емятой. | 



К. БОГДАНОВИЧЪ. Система Дибрара. Таб. УШ!. 

Тр. Геол. Ком. Нов. Сер. Вып 26. 

Фототипия 6. Класень, 6. Потербургь, Кадетская янн №? 7-2 

Преемн. №. Каминсй!й. 
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Фиг. 

Фиг. 

Таблица [Х. Таёе ]Х. 

Тлосегаз сопсасит Зо0м. 

1. 1а, боковой видъ; 6 —поперечный Ею. 1. 1а, Бецепапяе Ве; 16, /диегалз1е 6; 
видъ; с — лопастная лин1я. Гепце, 1с, ГофепИме. Сер2е, Зешещеп о. 
слои 0. | 

Тлосетаз ареит Васе. 

. 2—3. Оба экземпляра изъ слоевъ о | Ею. 2—5. Вейе Ехетр]ате аиз еп 
Гепце. эешевеп о уоп @ерхе. 

Натросегаз (Несйсосегаз) рипсафит За]. 

. 4—5. Гепце, слои 0. | Ею. 4—5. берхе, Земемей о. 

Натросегаз (Глитиосегаз) ай. Ктакомензе М№еит. 

. 6—7. Гепце, слои о. ‚ Ею. 6—7. Еепдатег. 

боптила с. ртдиз Воем. 

8—9. Гепце, слои о. | Ею. 8—9. Еъепаапег. 

Асйтосатах репиз В]алпу., та. саисаясив т. п. Типъ В (Тураз В). 

. 10—17. Надъ переваломъ по до- | Ес. 10—17. ОеграЪ @4ез Раззез ал 

рогЪ изъ сел. Ерфи въ Сугубъ. | ет \Уесе уой ТегЁ пасВ ЗасаЬ. 
10—14. Видъ съ брюшной стороны. | 10 —14. Апзле Ве уоп 4ег Уетта]зеЦе. 
15—17. Видъ съ боковой стороны. | 15—17. Зейепайясйв. 

. 18—21. Около зимника сел. Хи- | Ес. 18—21. Вет У’шщегапагИег 4ез 
халь, къ западу отъ станщи Килязи. ПогЁез Сымева, мезёйев уоп 4ег 

Уайоп КЩаз. 
18а—20а. Видъ съ брюшной сто- | 18а—204. АпшзеВе уоп ег Уепга]- 

роны. зеце. 
21а. Видъ съ боковой стороны. 21а. Бецепапяе Ве. 
186—216. Видъ сверху альвеоляр- 186—216. Пе А уео]атратйе уоп 

ной части. офеп сезейеп. 



аб. |Х- 
К. БОГДАНОВИЧЪ. Сиетема Дибрара. 

Тр. Геол. Ком. Нов. Сер. Вып 26. 

Фототнит В, Класонъ. б. Пегорбургь, Кадетейая янн М 7-2 

Преемн. № НаминсК/й 
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ривейай во дрго- аптеййй) Поитилеей4е/ слои Азпаутт х 

Меовоте (Ицифегитет ип до-Ариет” Атёзейе бейеЧель О й ре а «Иаразольй во 

ёз; бейасй- а). 
> 5 Чкахана Таль 

Аидезиты в базальтьь ‚ И те 

иль туфье и фрейтйи. т + 

Апаезев, гить Грей Ваза ип, 

Чегет. Втессе ип ПА. ее »Лянгэбизь 

65*0 65°15 7 65"30° 65245 66°0 =) 66° 15' 66°30' 

Тр. Геол. Ком. Нов. Сер. Вып. 26. 
`КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ЗАВЕДЕНИЕ # А.НЛЬННА въ С.ПЕТЕРБУРГЬЬ. 





ИЗДАНТЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАГО КОМИТЕТА. 
РиИсанон$ @и СотИ 6 @бо1о21щие. 

Труды Геологическаго Комитета (Мётогез ди Сошиё С6о10е14те): 

Томъ Т, № 1, 1883 т. 1. Лагузенъ. Фауна. юрскихъ образован1й Рязанской губернии. 
(Т. Гавизеп. Оле Каппа, 4ег ]агазузсвеп ВПдипоеп 4ез В}азапзсвеп боцуегпетепт&з). 
Съ 11-ю таблицами ископаемыхъ и 1-ю картою. Ц. 3 р. 60 к. 

№ 2, 1884 г. 0. Никитинъ. Общая геологическая карта Росс1и. Листъ 56-й. Яро- 
славль. (5. МКИ. АПоешеште оео]0э15сВе Каге. уоп Влазапа. Ва 56. Тагоз1аж]). 

г Съ отдзльн. геол. карт.и3-мя табл. ископ. Ц. 3 р. (Одна геол. карта 56-го листа— "5 к.). 
№ 3, 1884 г. 0. Чернышевъ. Матер!алы къ изучен!ю девонскихъ отложений 

а Росс1и. (ТЬ. Тзсвегпузевеж. Маетаеп 2аг Кепп(15$ 4ег Чеуоп1зсвеп Ааде- 
вый гипоеп ш Во5$]ава). Сь 3-мя таблицами ископаемыхт. Ц. 2 р. 
о - № 4 (и посл дн), 1885 г. И. Мушкетовъ. Геологическ1й очеркъ Липецкаго у зда 

въ связи въ минеральными источниками г. Липецка. (ТУ. Моцейкео#. 
Арегси с60]051дие Чи 4151еЕ @е Гарем её 4ез зоцгеез питбга]ез 4е 1а уШе 4е 

„Тарек). Съ картою и планомъ. Ц. 1 р. 25 к. 
Томъ П, № 1, 18851. С. Никитинъ. Общая геологическая карта Росе1и. Листъ 71-й. 

Коетрома. (5. Мат. АПоешете сео1ос1зсе Каг(е уоп ВазЗ1ала. Ва 71. Козёгота), 
Съотдфльн. карт. и 8-ю табл. ископ: Ц. 4 р. 50 к. (Одна геол. карта 71-го листа— "5 к.). 

А: 2, 1885 г. И. Синцовъ. Общая геологическая карта Росс1и. Листъ 93-й. Западная 
° часть. Вамышинъ. (7. 51аёхоу. Саше о601]0о1аие обибга]е 4е 1а Вазме. ЕеиШе 93. 

РахИе осс1етае. КатшузсЬт.). Съ отдЪльною картою. Ц. 2 р. (Одна геологическая 
карта западной части 93-го листа—50 К.). 

_№3, 1886 г. А. Павловъ. Аммониты зоны Азр14осегаз асапВ1сиш восточной. 
Росс1и. (А. Рау10о\. Ее; АштопИез 4е ]а 2опе А Азр1досегаз асап сит 4е ГЕ 
4е 1а Воззе). Съ 10-ю таблицами. Ц. 3 р. БО к. 

№ 4, 1887г. И. Шмальгаузенъ. Описан!е остатковъ растен1й артинскихъ и перм- 
скихъ отложений. (УТ. Зспша]Ваизепт. Пе Рйапгептез\е 4ег агапзК1зспеп ипа 
региизеВеп Аасегипоеп пи Озеп 4ез Еигор&зсвеп Влз31апаз). Съ 7-ю табл. Ц. Тр. 

№5 (и посл дн), 1887 г. А. Павловъ. Самарская лука и Жегули. Геологическое 
изслфдован1е. (А. Рау1ож. Га ргезая’Ие 4е Затага её 1ез бесоцИз. Елае о6о0- 
1ос1аае). Съ картою и 2-мя таблицами. Ц. Тр. 25 к. 

с ТП, № 1, 1885 г. 0. Чернышевъ. Фауна нижняго девона западнаго склона 
Урала. (ТЬ. ТзевВегпузсвем. Пе Еаапа 4ез итцетеп Оеуоп ат \Уе5{-АЪпапсе 
4ез Ога1з). Съ 9-ю таблицами ископаемыхъ. Ц. 3 р. 50 к. 

№ 2, 1886 г. А. Карпинок!И, 09. Чернышевъ и Ал. Тилло. Общая гсологическая карта 
Росс1и. Листь 139-й. (А. Кагршзку, ТЬ. Тевегпусвей её А. ае-Т1!1о. Саше 
260]ос1апе обибёта]е 4е 1а Визе а’Е горе. ЕепШе 139). Ц. (съ геол. карт.) 3 р. 

№ 3, 1887 г. 9. Чернышевъ. Фауна средняго и верхняго девона западнаго склона 
Урала. (ТВ. Тзсвегпузсвем. Пе Еампа 4ез шИЙегеп ип оъегеп Оеуоп аш УМез{- 
АЪВапее 4ез Ота1з). Съ 14-ю таблицами ископаемыхъ. Ц. 6. р. 

№ 4 (и посл$днй), 1889 г. 9. Чернышевъ. Общая геологическая карта Росси. 
Листъ 139-й. Описаве центральной части Урала и западнаго его склона. (ТВ. 
Тзепеглузевеж. АПвешеше сео]ос1зсне Каме уоп Вла5ап4. В1а6ё 139. Везейге!- 
цих дез Сепбга]1-Ота]5 ип@. дез \УезаБВалтоез). Съ 7-ю таблицами. Ц. 7 р. 

Томъ ТУ, № 1, 1887 г. А. Зайцевъ. Общая геологическая карта Росси. Листъ 138. 
Геологическое описавне Ревдинскаго и Верхъ-Исетскаго округовъ. (А. Зауфхем. 
АПоешеше сео]оолзеве Каме уоп Вмз ата. Ва 138. Сео10оэ15сВе Везевгефиапо 
дег Ктезе Вемашзк ип@ Уегсв-Г5зеёзК). СОъ геологическою картою. Ц. @ р. 

№ 2, 1890 г. А. Штукенбергъ. Общая геологическая карта Росс!и. Листъ 138. 
Геологическля изсел$довавая сф$верозападной части 138-го листа (А. Ббаскепега 
АПсешеште оео1ос1зеВе Каме уоп Вазапа. Вай 138. бео]оолзсВе ОщетзисВипееп 
па потамезсвеп Семее ЧФ езез В]аез). Ц. Тр. 25 к. 

° №3 (и послздн), 1893 г. 9. Чернышевъ. Фауна нижняго  девона восточнаго 
склона Урала. (ТВ. Тзсвегпузсвем. Ге Рампа, дез ищегеп Оеуой ат ОзбаВалее 
4е5 о Съ 14-ю таблицами ископаемыхъ. Ц. 6 р. 

Томъ У, № 1. 1890 г. @. Никитинъ. Общан геологическая карта Росе1и. Листъ 57-й 
‚Москва (5. М1. Сале ово]ос1аие обпбга]е 4е 1а Влзче. КеиШе 57. Мозсоп). 
Съ гипсометр. и отд$льн. геол. картами. Ц. 4 р. (Одна, геол, карта 57-го листа—1 р,). 

№ 2, 1888 г. С. Никитинъ. СлЪды мЪлового пер1ода въ центральной Росси. 
(5. МЕ т. Гез уеббоез 4е 1а ремоде стёасве 4апз 1а Вазяе сештае). Съ 5-ю 
таблицами ископаемыхь и картой. ЦЪна 4 р. 

зы, 



Е АЗЫ 

3, 1888 г. М. ЩвЪтаева,. ТГоловонот1я верхнаго: яруса среднерусскаго _ ̀ка-° 
менноугольнато известняка. (Мате Тимефаеу. | ее де 1а зес ов 

`зарелеите @и сайеаге. сахтот ге .@е Ла, Визще селга]е). Сл, 6-ю табл. ископ. Ц; 2р.. 

скаго каменноугольнаго известняка. (А. Эфискепьеге. Апогоет` ца. В. 
охоеп 4ез оъегеп КоШепкаКз). Съ 4-мя таблицами ископаемыхт. Цфна, Тр. 50 к. 
(и послдн), 1890г. ©. Никитинъ Каменвоувольныя отложения По дмонно 
наго края’и артез1ансктя воды ‘подъ Москвою. (5. Ма. 06рб. сатбов1- 

Роге её ри атёёмепз Чапз 1а тёотопз Че Мозсом). Съ 3-мя табл. Ц. 2 р. 30 в. 

Томъ \Т. 1888 г. № Кротовъ. Геологическгя изел дованЕя на западномъ склон 
Соликамскаго и Чердынскаго Урала. (Р. Кговом. Оео1оозе йе? Еотзепипеет. 
ат \езбиенеп Ота]-АБВатее 1 4еп’@ее еп хоп Тзерегауп ци ЭзоНкахзК). м 

теолог. картою и 2-мя табл. Ц. 8р. 26 к. (Одна" геолотическал `карта— 75 к.). 

Томъ УП, №1, 1888 т, И. Синцовъ. Общая геологическая карта Росси. Листъ 92-й, — 
Саратовь. {7. Зи хоу. Саше обо]ослие обпёгае ае 1а Визе. КешШе 92. Затакоу).. 
Оъ картою и 2-мя табл. Ц. 2 р. 50 к. (Одна геологическая ‘карта— 75’ К.). 

2 1888 г. С. Никитиитъ и И. беосковъ. Заволжье въ области 92-го листа Общей | 
геологической карты Росси. (3. М1 6 Р. ОззозКоу. 
уо1олеппе 4е 1а ее 99 а 1а Сале обибгайе 4е 1а Вазые). Ц. 50 коп, . [3 

№ 3, 1899 г, И. Земятченекй. Отчеть о геологическихъ и почвенныхъ избладованяхт, 
пройзведенныхъ въ Боровичекомъ у%здв Новгородской губерний въ 1895 году. 
(Р. Лещ] абзсвепзкКу. Отиетзисвилсей пБехг_ беоозе ира _ Водепуег йа мивзе о, 
Кге1зе Вогожизсв) Съ геологической и почвенной картами. Ц. Тр. 80 к. 

4, (и посл ль), 1899 г. 4. Биттнеръ. Окамен® лости изъ тр!асовыхь о 

№ 

№ 
Южно-Уссур!йскаго края. (А. ВИфтег Уетзветегииееп 'амз деп Тыав- АЕ т 
гипоев 4ез 514-Оззит-Серефез Ш Чех ты ЕО СЪ и табл. 
Ц. 1р. 80 к, 

Томъ УТП, № 1, 1888 т. 1. Лагузенъ. Ауцеллы, встрьчаюнщтяся ВЪ Росси. (и. ее 
Оерет ае Визязейеп АпееПеп). Съ ‘5-ю таблицами. Цна 1 руб. 60 коп. 

> №2 
Ге Аштопнен ег ипёетев Уова-5 ие). Съ 13-ю табл. Вып. Ги 2, Ц. за оба вып. © р.. 

3, 1894 г. Й. Шмальгаузенъ. О девонекихъ растевшяхъ донецкаго каменноутольнаго. 
бассейна. (7. БепшаШаизев. Оефег Чеуотзеве РНапхей аё 461 Бопеви- -Вескет). > 
Съ 2-мя таблицами рисунковъ. Ц. 1 р. в 

4 (и послдний), 1898 г. М. Ивбтаева. Наутилиды и аммонеи НИЖНЯГО, отд ла 
средне-русскаго каменноугольнаго известняка. (М. Тимебаеж. Мащеоеа _ 
её атлиопо1Чеа @е 1а зесмоп п6леиге @и са]салге и 4е Ла 'Вазые Са 

№ 

№ 

Съ 6 табл. Ц. 2 руб. —. 
_Томъ ТХ, №1, 1889 т. И. боколовъ. Общая геологическая ‘карта России, а. 48-й. 

Мелито поль. Съ приложенемъ статьи Е. Федорова: Микроскопическое изслфловане . 
кристаллическихь породъ изъ области 48-го листа. (№. око! оу, АНеетете 5е00- — 
о1зопе Кале уов Виза. Ва{ 48. МеШоро). Съ отдльною геологическою картою. 
Ц. 4 р. 75 к. (Отлфльно геол. карта 48-го листа—75к.). 

75» № 
ко1ом. Ме ОщенегИйтен А асегиисен Звагиапаз). Съ 2-мя картами. Ц. 4 р. 5О к... 

№ 3, 1894 г. И. боколовъ. Фауна глауконитовыхъ несковъ Екатеринославскаго — Г5 

желфзнодорожнаго моста. (№. Зоко1ом. Пе циьтойеосапе. Еамюа 4ех. СЛаико- е 
иИзавае ре! 4ег Елзепъавюгаске уоп. она, съ геол. разрЪзомь и4 а». 
леонт. табл. Ц. 3. р. 15 в. 

таблицами. (0. Таеке!. Ошщег-бегыйге ЗейаеШег алк Эйагиз аа). Ц. Тр ^^ © 
5 (и посл5дн), 1898 т. НВ. Соколовъ. Слои съ Уепиз Копкеп513 Средиземно- | 

морск!я отложен! я) нар. КонкЪ. (М. Зоко1о\. Ге Зешещер пи Уепиз Коп- 
Кепз1з ам Ешззе Копка). Съ 5-ю фототипич. таблицами и картой, Ц. 2 р. 70 к. 

‚ 1890 т. И. Мушкетовъ, В$рненское землетрясенте 28 мая 1887 г. (Х. МоцеВ- ) Томъ Х, №1 
Кеюм. № {тет етер% @е: $егге 4е Уегпу). Съ-4-мя картами. Ц. 3 р. 50 к. 

2, 1898 т. Е. Федоровъ. Теодолитный методъ въ минералоти и петрографли. 
(Е. Кедого#. МоцуеНе тетобе. роце.Г6ище сототенлаае её орыате 4е$ сизвах). ь 
Съ 14-ю Е и 45-ю фигурами въ текст%. Ц. 3 р. 60 к. И аалый 

(№ 5 

№ 
Урала: и Тимана. (А: Зиекепфего, КогаПЦеп лава’ Втуохоем Чег ЗкюшкоШепа а- 
сегипоеп 4ев Ота! ива Чез Тивав). Съ 24 таблиц. рисунковъ. Пе > 

4 (и посл дн), 1895 т. В; боколовъ. О происхождени лимановъ южной Росси. : 
(М. Зоко1ом. Оефек, @1е ОН дет шале о. бь и и: В: 

№ 

1888 г. А. Штукенбергъ. Кораллы и мшанки верхняго яруса среднерус- ть 

Га твой. Цтапв- т 

‚ 1894 г. А МихальскМ. Аммониты нижнаго волжекаго яруса (А. ны. —. 

2, 1898 г. И. Соколовъ. Нижнетретичныя отложен1я Южной Росси. (М. 3о- - 

4, 1895 г. 0. 1екель. Нижнетретичныя селахи изъ Южной Росеи. бь Эно 

3, 1895 г. А. Штукенбергъ. Кораллы и мшанки ваменноугольных отложений | 

Я 



126-й. Е Геологическая. нь (А. о АПее- 
шеше сео]оо1зсве Каге уоп Визапа. В1аб 10. Реги-—ВоНкатзк. бео1ос1всве 
Ощетзисвипсеп). Ц. бр. - 

‚ № 2, 1891г. А. Краснопольскй.. Общая геологическая карта Росси. Листъ 126-й. 
`Пермь—Соликамскъ. Объяснительныя замфчания къ геол. картВ. (А. Кгазпо- 
ро13Ку. Моез ехрИсатез & Па сабе сбооваме. Еее 126. Ри тт— ЗоЙеалазК). 

а . (съ теолот. картою) 1 р. 50 к. (Одна геолог. карта 126-го листа 1 р.). 
о хи, № 9, 1892 г. Н. Лебедевъ. Верхне-силур!йская фауна Тимана. (№. Геъе- 
ое де. ОрегзЙиывеве Кацпа Чех Типат). Съ 3-мя таблиц. ископаемыхъ. Ц. 1р, 20 в. 
№ 3, 1899 г. 9. Гольцапфель. Головоног1я доманиковаго горизонта Южнаго 

: Тимана. (Е. Но]хар{е]. Ре Серваоро4деп 4ез Потажк пи за@ПеБеп Типап). Съ 
10 табл. ископ. Ц. 4 р 

_ Томь, ХИ, № 1, 1392 г. А. а Геологическ1я изсл дован1я въ Николае-Пав- 
° динскомъ округ. (А. Заем. бео]ослзеНе Отуетвцевиювев ли Мико|ал-Режат- 

4 5@еп Куезе ипа Ошеефито). Ц. 1 р. 20° к. 
— №2, 1894 г. И. Кротовъ. Общая геологическая карта Е Росси. 

Листь 89-й. Оро-гидрографичесвй  очеркъ западной части Вятской губ. въ пре- 
дфлахъ 89 листа. Сь вартою. (Р.. Кто4оу. АПсетете сео1ос1зеЪе Кате уоп Емто- 
рёазеВеп Влиззата. Вай 89. Ого-пудгостарызеве ЗЕ12ле аез мез смел Т\еШез @4ез 
Верегипозфел:Кз \У]ка пи Вегееве хоп На \ 89). Ц. 3 р. 60 к. 

_› № 3, 1900г. В. Высоцк. М$еторожден1я золота Кочкарской системы въ Южномъ УралВ. 
а Съ3 картами. (№. \уз50%2Ку. [45 пшез Фог ди @1зы1сЁ Че КофЪКаг Чапз ГОпга1 

< о ша п. Эр. БОЕ, 
‚ № 4 (и послдвй), 1903г. Г. И. Михайловекй Средиземномореыя отложешя и - 

ковки. [@. М!кВаПоузку. Оле Мейцеггап-АБасегипоеп уоп ТошакожКа, (Чопуег- 
° петепе Лекадегшоам)]. Съ 4 таблицами. Ц. 4 р. 50 к. 

ра _Томъ ХТУ,, № 1, 1895 т. И. Мушкетовъ. Общая геологическая карта Росс1и. Листы 
и - 95-й и 96-й. Геологическая изслЗдовашя въ Калмыцкой степи въ 1884 — 85 г. 

о Мизенкебо\м. АПоетеше. оео1оо15еВе Каме уоп Виз апа. Е АМег 95 ппа 96. 
_ беоюоззеве лиегепсвапоей 1} ег. Каойскеп. Э4ерре ш 4еп „Табтев 1884 — 85). 

ИЕ Е. {съ двумя листами карте) Зр. 75 к. (Одн$ геол. карты 95 и 96 листовъ по '75 к..). 
и 2, 1896 г. Н. Соколовъ. Гидрогеологическ1я изсл& дован1я въ Херсонской губ. 

о Съ приложешемъ статьи 'Топорова „Анализы водъ Херсонской губ.‘ и карты. 
(№. Зоко]1оу. Нуагосео]ослзеве Олщетвисйиноеп па Сопуегпетел СВегзоп. М ешег 
ВеПазе уоп У. Торогом „\аззегапа]узеп аз Чет Соцуегпетеп" Срегзоп“ цпа м 

- _ _ @шег себо1ослзевеп Каме). Ц; 4 р. 70 к, 
_№ 3, 1895 г. К. Динеръ. Тр1асовыя фауны цефалоподъ Приморской области въ 

восточной Сибири. (К. Пуепет. Тна@зеНе Серваюородефачией ег озбыилзевел 
о Казепртоу!ти). Съ`5-ю таблицами рисунковъ. Ц. 2 р. 60 к. 
№ 4, 1896 г. Й. Мушкетовъ. Геологический очеркъ ледниковой области Те- 

- с _ берды и Чхалты на Кавказ%. (7. МазспКебом. беоТос1зсве: ЗК1и2е 4ез СЛас1а]- 
Селе ез$ 4ег Тефег4а ип4 ег ТзепсваНа). Оъ геологическою картою ‘ледниковой 
области Теберлы и Чхалты, таблицею разрЪзовъ ‘и рисунками въ текст®. Ц. Тр. 7О к. 

№ 5 (и нослВдн), 1896 г. И. Мушкетовъ. Общая геологическая карта Европей- 
ской Росс1и. Листъ 114.7 Реологическя изсл$довамя ‘въ Киргизской степи въ 
1894 г. (7. МазсвКкефом. АПоетиеше: вео]ослзсре Каще уоп Виз апа. Вам 114. 
Сео]ослзсне Олбегзаспипоеп т аег Кто 1еп- Зферре 1 пи Лавге 1894). Съ картою. Ц. Тр. 

_ Томь ХУ, № 1. 1903 г. И. Армашевеюй. Общая геологическая карта Россти. Листъ 
46- -Й. и —Харьковъ-— Обоянь. (Р. Агтазсвежзку. АПоетеше сео1оо1зеВе 

`Кагбе уор Визапа. Вай 46. РоЦама—СпатКом— Обода). Съ геол. == {Варта 
отдЪльно—50. коч.). Ц. 5. т. 

№ 2, 1396 г. Ш. Сибирцевъ. Общая геологическая карта Росс!и. Листьъ 72-й. Гео- 
логическля изолф дования въ Окско-Клязминскомъ бассейн%. (№. эП1тлех. АПэе- 
шеше сео]оо1зсйе Кате уоп ВизЗ1ат4. Ва. 72. Сео]овлзсве  Ощетгвисвииеев пи 
Ваззш 4ег ивбегеп Ока, ипа Чег ищегеп. КПазша).Оъ картою и рис. въ текст%; К. 4: о. 

№ 3, 1899 г. В: Яковлевъ. Фауна нзкоторыхъ верхнепалеозойскихъ отложений 
Россли. Т._ Головоногя ‘и брюхономя. (№. Закожех. Ге Каппа епиоег офетра- 
аео2о1зспег Аасегипееп Виз8апа8. Г. ПГле Серраюройеп пп Сазбгоройеп). Ст 

„ ’  б-палебнтол. табл. Ц. Зр. 50 к. 
№4 (и поелфдний), 1902 г. Н. Аидрусовъ. Матерлалы къ познанию Прикаешйскаго неогена. 

’Акчагыльсве пласты. (№. Апагизз0\. Вейтасе мл Кеппыизз 4ез КазраеВеп 
Меосеп. Пе АКбзсвавузсшерфет). Съ 5 табл. и 1 картой; Ц. 2 р. 10 к. 

Томь ХУЬ № 1, 1898 г. А. Штукенбергь. Общая геологическая карта Росс!и. 
“Листъ 127-й. (А. БбщекерЪеге. АПветеше. сео1ос1зеве Каме уоп_ ВазЗала. 
сай гр 'Съ 5-ю палеонтол. табл. Ц. б.р. 50) к. 



№ 2 (и посл6дн), 1902 г. ©. рые. ино оны `‘брахтоподы 
Урала и Тимана. (ТВ. Тзсвегпузевем: Пе оъетсатрозевеп а дез _ 
та] ип@ 4ез Тиюап). Съ атл. изъ 63 табл. 18 р. е, 

Томъ ХУП, № 1, 1902 г. ВБ. Ребиндеръ. Фауна и возрасть м%ловыхъ песчаниковъ окрестно- 
` стей озера Баскунчакъ. (В. Вев1и4ег. Еаапа ип АШег дег сгефасезевеп ме 
зете 41 4ег Отсебипе 4ез За]язеез Вазкипёзснак). Съ 4 табл. Ц. 2 р. 40к | 

№ 2, 1902 г. Н. Лебедевъ. Роль коралловъ въ девонскихъ отложеняхъ Росс. (№. Нефедем. 
Ведеибиие ег КогаЙеп ш 4еп Чеуотзсвеп АБасегипвеп Виз3]ап4$). Съ 5 табл. Би - 
3 р. 60 к. р а 

№3 (и м. 1902 г. М. Зал5еекй. О н%которыхъ сигилляряхъ, обра ВЪ ие 
Донецкихъ каменноугольныхъ отложешяхъ (М. Да]еззКу. Баг диеаиез 51еШайгез 
тесце|ез 4апз ]е фегтат ВоиШег 4и Ропеё2). Съ 4 табл. Ц. 1 р. я 

Томъ ХУ1Т, № 1, 1901 т. 1. Морозевичъ. Гора Матнитная и ея ближайния окрестности, Е. 
Съ 6 табл. и геол. картой. (Т. Могоземтс?. Ге тот Маспйлата её зез. а1ещфоит®), а 
ЦЗна 3 р. 30 к. Вы 

№ 2, 1901 г. И. Соколовъ. Марганцовыя руды третичныхъ отложенй Е катеринославской к 
губерыи и окрестностей Кривого-Рога. (№. Зоко]о\м. Ре Мапеапегаеег ш 4еп 
Тегиагеп АМасегипееп 4е5 сопу. Зекабегтоз1ам). Съ картой и 1 табл. Ц. 1р. 85 к. 

№ 3 (и посл$дн), 1902 г. А. Краснопольеки. Елецый узздъ въ геологическомъ отно- 
шени. Съ геол. картой. (А. Ктазпоро1зКху Ше 9131 Ее (сопу. 9’Оге!) ал 
рошё 4е уче эбоюг1аче). ПЗна 1 р. 80 к. И | 

Томъ ХХ, № 1, 1902 г. К. Богдановичъ. Два пересченя главнаго Кавказскаго хребта, о 
(К. Воваапот14всв. Ге! ОеЪетэеипсеп 4ег Наирёкеве 4ез Камказиз). Съ 3 табл. . ли 
и картой. Ц. 3 руб. 

№ 2 (и посл$дн), 1902 г. Д. Николаевъ. Геологическая изслфдован!я въ Кыштымекой 
дач$ Кыштымскаго горнаго округа, (О. М1ко{алем. ВесегеВе$ в. дал 
1е 4отате шимег 4е КусВут). Оъ 4 табл. Ц. 2 р. 10 к. А 

Томъ ХХ, № 1, 1902 г. В. Домгеръ. Геологическая изсл$ дованя въ. Южной Роса ВА Зла 
1881—1884 году. (\. ВотВегг”5 зеотовлзсве Ощегзисвалоей ш 584-Ва5ава шо 
еп Табтеп 1881—1884). Съ картой, П. 2 фр. 10 к. 

№ 2 (и посл дн), 1902 т. В. Вознесенский. Тидрогеологическля изел дования въ Но- 
вомосковскомъ у$здЪ Екатеринославской губ. Съ прилож. Гидрогеологич. очерка. , 
Н. Соколова. (\. УозпеззепзКу. Нудговеотюрлзеве Отцеггисвипееп ш Ктеве 
Момотозкомзк, Сопу. Лекждегтозам. МК ешег Нудгосеоюв1зевет рае. Уоп 
№. Боко]ом). Съ картой. Ц. 2 руб. 

Труды Геологическаго Комитета. Новая серя — см. на обложк%. 2 г. . __ 

и РАЗА Е 
Ва МАИ Е 

Извъестя Геологическаго Комитета (ВаПейвз би Сошиб Сбо]оеюме): 
(Тома распроданные обозначены звЪздочкой). 

Томъ [*, 1882 т. Ц. 45 к.; т. П*, 1883 г., №№ 1—9; т. ПИ, 1884 г., №№ 1—10; т. ТУ, 1885 г., 
№№ 1-10; т. У, 1886 г. №№ ть т. УГ, 1887 г., №№ 1—12; т. УП, 1888г., №№1—10;. 
т. У, 1889 г., №№ 1—10; т. ГХ*, 1890 г., №№ 1—10; т х* 1891 г. №№ 1—9; ОХ? 
1892 г., №№ 1-10; т. ХН*, 1893т., "№№ 1-9; т. ХШ\, 1894 т. №№ 1—9; т; ХЕ 95 
№№ 1—9; т. ХУ, 1896 т., №№ 1—9; т. ХУТ, 1897 г., №№ 1—9; т. ХУП, 1898 г., №№ о 

2 р . 50 к. за томъ, Отдёльные №№ по 35 к. и К 
ыы ХУШ, 199 г. №№ 1—10; т. ХХ, 1900 г., №№ 1—10;т. ХХ, 1901 г., №№ 1—10; — ХхХЕ 

1902г., №№ 1-—10; т. ХХН, 1903 г, №№ 1—10;: т. ХХШ, 1904 г., № 1-10. Ц. — ор ее 
за томъ (отдёльные №№ не продаются). о. 
Русская геологическая библ1отека, изд. подъ ред. 0. Никитина, за, 1885—1896 г. о 

(ВОПоёаие сво]осламе 4е 1а Визе, тедобе рат 5. МИиИь. 1885—1896). Ц. Тр. — 
за годъ; тоже, изд. Геол. Ком. 1897. (роиг 1897, вай. аа СошИ6 5601). Ц. 2 р. 40 к. 

Протоколъ засфдан!й Присутетвуя Геологическаго Комитета по обсужденю — 
вопроса объ организаци почвенныхъ изслфдован!й въ Росели. (АрИо На 
жене къ УТ-му тому «Извфетй Геологич. Комит.»). Цна 35 коп. и 

*Геологическая карта Европейской Росешм (Сагёе с6о]ослдае де 1а Влзые 4’Е торе. ао 
1:2.520.000), изданная Геологическимъ Комитетомъ въ масштаб 60 верстъ въ. дюйм, 
1892 г. На шести листахъ, ‚съ приложешемъ Объяснительной записки. Ц. Тр. — 

Геологическая карта Гвропейской Росеш. (Сатбе сбо]оолаще 4е 1а Визе 4’Еиторе ай 
1;:6.300.000), въ масштаб 150 верстъ въ дюйм$, 1897 г., Ц. Еф. съ пересылкой.. : 

Карты распространеня отдЪльныхъ геологичеекихь системь на площади Европейской — 
Росош, на 12 листахъ, масштабъ 150 верстъ въ дюйм$. 1897 т., Ц. 6. руб. _ Е 

Продаются въ 0(.-ПетербургЪ: въ книжномъ магазинз Эггерсъ и Е’; въ картографическомъ. 
магазин Ильина и магазинз издан! Главнаго Штаба; въ Лейциг®— въ книжном, и 
Мах Уег, а 1; въ Париж — Габтале заепы це А. Негшалт, Рам, 6, 

`4е_1а БотБоппе.  еВ: ы 

Напечатано по распоряжению Геологическаго Комитета, 



Труды Геологическаго Комитета. Новая серля. 

р: у | Мбто!тез аи бош Сбо10о<1ще. МопуеПе зе. 

и 

Е : Вып. 1. 1903 г.—_И. В. Мушкетовъ. Матемалы по Ахалкалакскому землетрясен!ю 19-го де- 

в. кабря 1399 г. (Т. Моцевк6$ож. Маёётаих геспе$ заг ]е {тет ештепф 4е фегте 4’АКТа1- 

Ка]ак1 и 19 абсетЪте 1899). Съ 4-мя таблицами. ЦЪна 2 р. 

х Вып. 2. 1902 г. ИН. А. Богословек!. Матералы для изученя нижнем ловой аммонитовой 

фауны центральной и сЪверной Росби. (№ А. Восоз]омзКу. МаенаПеп 2аг Кеппт15$ 

я ег илегстебас1ейеп Ататопнеталта уоп Сепёга]-ип@ М ота-Визала.). Съ 18-ю палеон- 

к. тологическими таблицами. Цна 4 р. 50. 

Вып. 3. 1905 г.—А. Борнеякъ. Геологичесый очеркъ Изюмскаго уфзда. (А. Вог1зз]ак. 

Г Стео1ос1зепе ЗК122е Аез Кте1зез 15а). Съ картой. Цна 5 р. 

‚Я Вын. 4. 1903 г.—И. Яковлевъ. Фауна верхней части палеозойскихъ отложенй въ Донец- 

комъ бассейнЪ. Г. Пластинчатожаберныя. (№. ТаКо\мех. Ре Еаапа 4ег офегеп АЪ®е1- 

7 11пс ег рао2о1зепеп АМасегапоеп ий Вопе7-Ваззт. Г. Пе Гаше!гапсШает). Съ двумя 

таблицами. ЦЪна 1 р. 

Выцш. 5. 1903 г.—В. Ласкаревъ. Фаупа бугловскихь слоевъ Волыни. (\. ГазКагеж. Пе 

Каипа 4ег Визюо\Ка-ЗермемМеп ш УоШфушев). Съ 5-ю таблицами и картой. ЦЪна 2 р. 

60 коп. 

о Вып. 6. 1903 г.—Л. Конюшевекй и И. Ковалевъ. Бакальскя мфсторожденя желЪзныхъ 

в рудъ. (6. КоптоцевеузКу её Р. Коуа|ех. Гез о1зетеп{$ 4е Тег 4е 1а тбвелоп шииеёге 

р. де. ВаКа]). Съ картою. ЦЪна 2 р 70 к. 

| Вып. 7. 1903 г.—1. Морозевичъ. Геологическое. строене Исачковскаго холма, (7. Могозе- 

Е ^ \1е1. Оег сео]оо1зсве Апап 4ез Нйое]$ уоп ТззайзсИК!). Съ 4-мя таблицами. ЦЪна 1 р. 

я Выш. 8. 1903 г.—1. Морозевичь. О н$которыхъ жильныхъ породахъ Таганрогскаго округа. 

Е (7. Мого2емте2. Черег еее Сапсоезете 4ез ВежтК$ уоп Тасаптое). Съ 5-ю табли- 

| цами. Цна 1 р. 30 к. 

Выш. 9. 1903 г.—В. Веберъ. Шемахинское землетрясене 31-го января 1902 г. (У. \ерег. 

Ч Те етепё 4е {ете 4е СпетакВа Чи 31 ]фап\ег 1902). Съ 2-мя таблицами и кар- 

2 той. на 1 р.550Нк. 
Вып. 10. 1904 г.—А. Фаасъ. Матерлалы по геологи третичныхъ отложенй Криворожскаго 

у района. (А. Еааз. МавемаЦеп хлг Сео]со1е 4ег Тегийг-АМасегипоей па Вауоп уоп Кто: 

Вос). Съ картой и 2-мя таблицами. ЦЪна 3 р. 

Вып. 11. 1904 г.—А. Борнеякъ. Реесурода юрскихъ отложен Европейской Росси. Вып, 1. 

МисиПЧае. (А. Вог1зз]ак. Оле Р@егуройеп ег Тата-АБасегийсеп па Епгорзевей 

`Ваззала. Г. МисиНаае). Съ 3-мя таблицами. Цна 1 ф. 20 к. 

Вып. 12. 1903 г.—П. Яковлевъ. Фауна верхней части палдеозойскихъ отложений въ Донец- 

комъ бассейнЪ. П. Кораллы. (№. УЧаКо\е\х. Пе Каппа 4ег офегеп АБТеПапо 4ег 

ра! о2о1зепеп Аасегипзеп Пип Оопе7-Ваззш. П. О1е. КогаЙеп). Съ 1 табл. ЦЪна 250 к. 



Вып. 13. 1904 г. — \. Д. Залбеекй. Ископаемыя растешя каменноугольныхъ отложенй 

Донецкаго бассейна. Т. Гусоро@ез. (М. Ха1еззку. Убебаиах ЮюззПез Чи феггаш сатБо- 
пИёге Ча Баззт Чи Попеёи. Г. Гусоро@1аез). Съ 14-ю таблицами. ЦЪна 3 р. 30 к. 

Вып. 14. 1904 г.—А. Штукенбергъ. Кораллы и мшанки нижняго ‘отдфла средперусекаг» 

каменноугольнаго известняка. (А. Эбаскепреге. Ап020еп ип@ Птуо2хоеп 4е$ ит!етен > 

Коепбаез уоп Сепёга]-Вязапа). Съ 9-ю таблицами. Цна р р. 60 к. 

Вып. 15. 1904 г._Л. Дюпаркъ и Л. Мразекъ. Троицкое `м$еторожден!е желфзныхъ рудъ 

въ Кизеловской дачЪ на УралЪ. (Г. Оараге её Г. Мгадее. Ге пипегал @е г @е 

ТгойзКк). Съ 6-ю табл. и геол. картой. ЦЪна 3 р. 

Вып. 16. Н. ^. Богословекш. Общая геологическая карта, Росеш. Листъ 73. (Печатается). 

Вып. 17. 190+ г.——А. Краенопольеки. Геологическай очеркъ окрестностей Лемезинскаго за- 

вода Уфимскаго горнаго округа. [А. Ктазпоро]зКу. Весвегевез ©60]ос1дщез @алз_ 1ез 

аепбоиг$ Че-Гизше ГетезшзКу (атгоп41ззететё шимег 4’Ои)]. Съ картой. ЦФна Т р. 

Выцп. 18. 1905 г.— Н. Соколовъ. Фауна моллюсковь Мандриковки. (№. Зоко104. Ме Мо]- 

]1азКел-Капра уоп Мапагкоака). Съ 13-ю фототицич. таблицами. Цна 2 р. 80 к. 

Вып. 19. 1906 г.—А. Борисякъ. Реесуройа юрекихъ отложен Европейской Росеи. Вып. П; 

'Атс1ае; (А. Вог1зз]аК. [ле Р@е:уройеп 4ег ага-АМасегипоеп па Епгоразсйеп Виз3- 

]1апа. П. Агоае). Съ 4-мя таблицами. Цна 1 р. 40 к. 

Вып. 20. 1905 г.—В. Ламанекш. Древнфипие слои силурйскихъ отложен Росеш. [М. Ба- 

шапзкКу. Пе аеЦезеп зПат1зеВеп Зее {еп Ва$Запаз (Ебасе В)]. Съ чертеж. и рисунк. 

въ текстЪ и прилож. лвухъ фототипич. таблицъ. ЦЪна 3 р. 

Вып. 21. 1906 г.—Л. Конющевекй. Геологическая изслфдовашя въ район Зитазинскихъ 

и Комаровскихъ желфзнорудныхъ мЪсторожденй (Южный Уралъ). [Т. Коптомспеуз Ку. 

° Ивеерсйев сво]ос1ащез зиг 1ез о1зететёз Че ег @е люага её ае Котагоуо’ (Опга1 М6- 

11@10па1)]. Съ 2-мя картами. Цна 2 р. 

Вып. 22.—В. Пикитинъ. Геологическая изслфдованя центральной группы дазчъ Верхъ-Ис ‹1- 

скихЪ заводовъ, Ревдинской дачи и Мурзинекаго участка. (Печатается). 

Вып. 23; 1905 г.—А. Штукенбергъ. Фауна верхне - каменноугольной толщи Самарской Луки. 

(А. ЭЗбаскепего. Ге Каппа ег офегсатБотизеВеп ЗаКе 4ез \Мо1оайитеВЬтгасВев Бел 

Зашата). Съ. 13 таблицами. Цна 3 руб. 20 коп. 

Вып. 24. 1906 г. — К. Калицкш. Грозненсый нефтеносный районъ. (К. Ка]1е 1). ПОаз_ 

ХарШазе ев уоп Сго2пу)). Съ 8-мя картами на 6-ти листахъ и 8-мя таблицами въ 

текстЪ. Цна 3 т. 80 к. | | 

Вып. 25. 1906 г.—А. Краснонольек и. Геологическое описан!е Невьянскаго горнаго округа. 

(А. Ктазпоро]зКу. Пезер оп ©6010°1дае Аа 415116 ° шимег @е №6мапзК). Съ 1 геол. 

картой. ЦЪна 1 р. 50 к. 

Вып. 26. 1906 г.—К. Богдановичъ. Система Дибрара въ юго-восточномъ Кавказ%. (К. Воз4а- 

по\1 (361. Паз ОШхаг бузбет пи Заа0зШевеп Каиказиз). Съ обзорной геологической 

картой, 2-мя табл. разрЪзовъ, 54-мя рис. въ текстЪ и [Х палеонтологич. таблицами. 

ЦЗва-5 т. 

Вып. 27. 1906 г.—А. Карпинек!. О трохилискахъ. (А. КагразКу. Пе ива Сь 3-мя 

таблицами и мног. рисунками въ текстЪ. Цна 2 р. 70 к. 

Вып. 29.— А. Борисякъ. Реесуро@, юрекихъ отложешй Европейской та Вып. Ш: 
МуйН@9ае. (Печатается). 
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