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I. П Р Е Д Й С Д О В Ш . 

Мы имѣѳмъ ужѳ для другпхъ окраинъ Россіи списки мѣсторождѳній, И 

Перечень полѳзныхъ ископаемыхъ Туркестана составленъ въ разсчетѣ на 

заполненіе пробѣла, существовавшаго до сихъ поръ въ геологической 

литѳратурѣ. Нашъ списокъ мѣсторожденііі не является иѳрвымъ перечнемъ 

этого рода — имѣѳтся уже нѣсколько такихъ списковъ, соетавленныхъ 

И. В. Мушкетовымъ, каковы напечатанные въ его „краткомъ отчетѣ о 

геологическомъ путешествін по Туркестану въ 1 8 7 5 г.", главы IV* и V . 

Тоже самое было повторено въ „Туркестанскихъ Вѣдомостяхъ" за 1 8 7 7 г. 

ШШ 25 , 2 6 , 4 0 , 51 и въ 1878 г. ШЖ б, 7, а также въ отдѣльной 

книжкѣ „ Les richesses minérales du Turkestan Russe", Paris, 1878 , и по за-

главію подходящей къ нашему „перечню". Затѣмъ мы имѣемъ, составленную 

Д . К. Мышенковымъ въ 1890 г., „Карту Туркеетаискаго края, съ пока-

заніемъ мѣсторожденій полезныхъ ископаемыхъ", s% масштабѣ 120 в. въ 

1 д. ( 1 : 5 . 0 4 0 . 0 0 0 ) , безъ описанія къ ней. На этой картѣ помѣчѳно 60 

мѣеторожденій въ русскихъ владѣніяхъ и 5 въ бухарскихъ—немного больше, 

чѣмъ у М у ш к ѳ т о в а (въ „Richesses") въ томъ же районѣ ( 4 3 ) , зато ничего 

не помѣчѳно въ Оемнрѣчьѣ, гдѣ у М у ш к е т о в а 16 мѣсторожденій. Въ 1903 г. 

вышѳлъ обзоръ полезныхъ ископаемыхъ Туркестана L e v â t (Ann . des Mines, 

1903) нѳ только неполный, но съ ошибками (см. рефератъ этой статьи въ 

Изв. Геогр. 0 . , т. X L , 1904 , стр. 2 2 5 ) . Въ 1906 напечатанъ обзоръ, соста

вленный К. А . Тимаѳвымъ для Ташкентской сельскохозяйственной выставки 

( „Турк . Оѳльск. Х о з . " , 1906 , .Ys 11) . Существуешь нѣсколько обзоровъ по 

отдѣльнымъ мѣсторожденіямъ, какъ, напримѣръ, по нефти, углю, или областямъ 

„небольшихъ размѣровъ * ) , но все это отличается отъ прѳдлагаемаго „перечня" 

' ) Нѣкоторые очень неточны, напримѣръ, въ «Объяснительной Запискѣ къ мине
ралогической картѣ Семирѣченской области П. В. Гурде . (Прилож. I къ Трудамъ' 
Комиссіп но изсл. района Турк.-Сибирск. ж. д., ч. I I , Снб. 1909, съ картой), встрѣ-
чаѳтся такое мѣсторожденіе: «Руда киновари покоится на пластѣ розоваго нефрита 
и покрыта слоемъ сѣраго нефрита. Надъ послѣднимъ простирается толстый слой 
камѳннаго угля....> (Стр. 44). Эта записка использована лишь частью. 
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сравнительной неполнотой, прежде всего; затѣмъ, въ сшіекахъ ыѣсторождѳній 

обыкновенно подбирались болѣе или менѣѳ заслуживающая вшшанія, съ 

точки зрѣнія промышленной, въ то время какъ мы постарались включить и 

п р и з н а к и полезныхъ ископаемыхъ. Какъ первый опытъ, на исчерпыва

ющую полиоту не претендуешь и нашъ перечень, хотя прішципіально 

онъ къ ней стремился; что же касается вводенія въ число мѣсторожденій 

такихъ прпзнаковъ, какъ „примазки мѣдной зелени", то это сдѣлано 

потому, что трудно провести границу между мѣсторождеиіемъ, не заслужива-

ющимъ никакого промышлоннаго впиманія, н мѣсторожденіемъ, подающимъ 

нѣкоторую надежду на возможность его эксплоатаціи. 

Введены даже признаки полезныхъ ископаемыхъ, но совершенно исключены 

заявки, несмотря на то, что „Полезныя ископаемый Кавказскаго края" 

В. И . Меллера (и дополненный М. Денисовымъ) , которыя взяты за обра-

зецъ, пмѣютъ и заявки. Заявки исключены потому, что сѣриый колчеданъ 

можетъ быть заявленъ, какъ мѣдный, или углистый сланѳцъ, какъ уголь, 

графить и т. п., другими словами, мы не можемъ довѣрять минералогическому 

опрѳдѣленію заявщика. Заявки часто не имѣютъ и точнаго опредѣленія 

мѣста, дѣлаются онѣ не на основаніи осмотра на мѣстѣ, а въ городѣ, по куску, 

привезенному киргизомъ, и его опрѳдѣленіямъ мѣстонахожденія куска. 

Мы включали, во первыхъ, литературный указанія и, во вторыхъ, руко-

писныя сообщенія ліщъ, заслуживающих!, довѣрія, причомъ, конечно, на ихъ 

отвѣтетвенности лежитъ то, что они сообщили. Такихъ устныхъ сообщеній 

отъ поискателей въ болышшетвѣ случаевъ, у насъ значительное число. 

Среди выпйсокъ изъ напечатанная, конечно, у насъ есть пробѣлы, напри-

мѣръ, среди мѣстныхъ изданій; „Туркестанскія вѣдомости" просмотрѣны 

только съ 1003 по 1908 годъ, хотя, надо замѣтить, что тамъ мало оказа

лось полезнаго матерьяла. 

Описанія мѣсторожденій мы старались дѣлать сжатыми, выбирая изъ 

источника существенное, но мы совѣтуемъ обращаться и къ первоисточнику, 

чтр особенно относится къ описаніямъ мѣсторождѳній М у ш к е т о в а , у котораго 

часто приложены и схематичѳскіѳ разрѣзы чѳрезъ мѣсторождѳнія. Теперь, 

когда сочиненія И . В. Мушкетова переиздаются Гѳографическимъ Общѳ-

ствомъ (Записки И . Р. Геогр. О-ва, т. X X X I X , вып. 1 и 2, изданный подъ. 

ред. А. П. Герасимова и 10. М. Ш о к а л ь с к а г о ) и стали доступными, сокра—• 

щенія нашего перечня легко могутъ быть восполнены желающими. 

Строительные матерьялы трудно было ввести пѳрѳчисленіемъ мѣстъ ихъ 

добычи, или еще труднѣѳ мѣстъ, гдѣ строительный матѳрьялъ встрѣчается, 

потому что въ литературѣ рѣдко можно встрѣтить указаніѳ на мѣсторождѳнія 

этого рода; кромѣ того невозможно перечислить мѣста, напримѣръ, съ ломкой 
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гипса, потому что онъ ломается всюду, гдѣ выступаютъ на поверхность 

мѣловыя отложенія и возможенъ подвозъ его къ кишлакамъ * ) ; строитель

ные камни, иаііримѣръ, ферганскіѳ известняки и другіе раковистые извест

няки въ Ташкентскомъ уѣздѣ ломаются тамъ, гдѣ въ нихъ встрѣчается 

надобность, но это не значить, что тѣже известняки другихъ мѣстъ—не

годны, какъ строительный матѳрьялъ. Мраиоръ пока въ краѣ не требуется, и 

мѣста, въ которыхъ извѣстенъ мраморъ, еще не могутъ считаться годными 

для его эксплоатаціп. 

Теперь иѣсколько словъ о границахъ той страны, ^которую охваты-

ваетъ нашъ перечень. Оъ запада къ Туркестану примыкаетъ Закаспійская 

область,- которая отдѣлена отъ Туркестана бухарскими владѣніями. Съ 

сѣвѳра границами Сыръ-Дарьинекой области и Лепсинскимъ уѣздомъ Оеми-

рѣчѳнской, который здѣсь не включенъ. Оъ востока —граница государ

ственная (китайекія владѣнія), съ юга афганская граница. 

Мы не включили Закаспійской области потому, что это насъ завело-

бы до Каспійскаго моря, т. е. далеко отъ собственно Туркестана; затѣмъ, 

для Закаспійской Области имѣетея книга Ф. В. Маевскаго 2 ) , описавшаго 

почти всѣ извѣстиыя мѣсторожденія этой области, a устарѣвшія данныя 

для иефтяныхъ мѣсторожденій въ Красноводскомъ уѣздѣ легко могутъ 

быть пополнены по новымъ источникамъ. Вухарскія владѣнія намъ пришлось 

включить потому, что граница Восточной Бухары и русскихъ владѣній гео

графически выражена неясно; кромѣ того въ бухарскихъ владѣніяхъ, въ 

силу зависимыхъ отношѳпій бухарскаго ханства къ"Россіи, возможна русская 

горнопромышленность, и улсѳ сущѳствуетъ золотопромышленное предпріятіе. 

Оъ другой стороны, хивинскія владѣнія не вошли, потому что, географически, 

ихъ лучше отнести къ Закаспійской области. 

На сѣверѣ границу пришлось сначала вести по границѣ Сыръ-Дарьинской 

области, но Оѳмирѣченскую пришлось подѣлить. Эта область включена въ сбор-

никъ Рѳутовска го 3 ) , и ее, поэтому, можно было-бы и совсѣмъ выключить; 

но сравнительная неполнота сборника Р е у т о в с к а г о , взявшаго другую систему 

описанія, заставила насъ включить ту горную часть Семирѣченской Области 

(уѣзды Джаркентскій, Пржѳвальскій, Вѣрненсвій), которую, географически, 

очень трудно отдѣлить отъ сосѣднихъ областей съ запада и юга. 

' ) На геологической картѣ Р о м а н о в с к а г о и М у ш к е т о в а гппсъ имѣетъ 
обозначеніѳ, но помѣщѳніе значковъ очень случайно, и, но масеѣ мѣсторождѳній 
гипса, пришлось бы очень запестрить карту. 

2 ) Полѳзиыя ископаемый Закаспійокой Области. Спб. 1897. Изд. Горн. Депар
тамента. . 

3 ) Полезный ископаемый Сибири. Основанія для пойсковъ и развѣдокъ руд-
ныхъ мѣсторождѳиіа. Въ 2 частяхъ. Саб. 1905, Изд. Горн. Д ѳ п . • 

• . , .'- 1» ' 
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Такимъ образомъ, граница захваченной области будетъ слѣдующая: 
Начиная отъ Кульджи она ндотъ на югъ, по границѣ ішпѳріи (съ китай
ской республикой), затѣмъ ндѳтъ на западъ по Пяиджу и Аму-Дарьѣ 
вплоть до Аральскаго моря. Дальше къ востоку но грашщѣ Сыръ-Дарьин-
ской области, а въ Сѳмирѣченской по озеру Балхашъ и по долинѣ р. Или 
на Кульджу. 

Скоро уже будетъ полъ столѣтія, какъ русскими завоеванъ Туркѳ-
станекій край, который, какъ страна неизвѣстная, и даже легендарная, 
сначала подавалъ болыпія надежды на возможность развитія въ пѳмъ гор-
наго промысла. Въ широкой публикѣ очень распространенъ взглядъ, по 
которому всякая горная страна необходимо таитъ. въ сѳбѣ, какъ принято 
выражаться, „горныя богатства"". Расчлененность рельефа усиливаѳтъ об
наженность, а потому въ горной страиѣ мѣсторожденія обнажены, на виду, 
но эта расчлененность, гористость мѣстности, конечно, еще недостаточный 
признакъ для сужденія объ обиліи рудныхъ образованій, чему хорошій 
прнмѣръ хорошо изслѣдованныя Альпы. 

Туркеетанъ пока не оправдалъ возлагавшихся на него надеждъ, и 
лишь предпріятія по добычѣ минеральнаго топлива, въ этой безлѣсной 
странѣ, даютъ доходъ. Надо замѣтить, что на ряду съ нѣкоторыми руд
ными предпріятіями, не оправдавшими коммерческихъ разсчѳтовъ, въ по-
слѣдніѳ 11) лѣтъ народились, въ крупномъ масштабѣ, предпріятія нефтяныя 
еще не опрѳдѣлившіяся, а ташке интересное дѣло, поставленное горн, 
инж. X . И . А н т у н о в и ч ѳ м ъ , по добычѣ рѣдкихъ элементовъ, какъ ва-
надій и радій. 

Можетъ быть Туркеетанъ мало изслѣдованъ, и по мѣрѣ нашего зна
комства съ нимъ будутъ открываться новыя мѣсторожденія? Новыя мѣсто-
рождѳнія открываться будутъ, но далеко не въ той же степени, въ какой 
намъ будетъ открываться общее геологическое строѳніе мѣстности, и вотъ 
почему: въ Туркѳстанѣ мы имѣемъ вліяніѳ старинной китайской культуры, 
представители которой обладали не только професеіональными познаніями, 
но и специфической для китайца настойчивостью. Слѣды горныхъ работа 
и металдургичѳскіе остатки разсѣяны по странѣ очень обильно, нѣтъ ни 
одного хоть немного богатаго мѣсторожденія, которое бы нѳ работалось 
встарину, и русскіе только шли по слѣдамъ своихъ прѳдшѳствѳнниковъ. 
Особенно область Ферганы славилась минеральными богатствами; въ округѣ 
Верхней Несъѣ (см. Бартольдъ , стр. 1.64—165) добывалась смола, азбѳстъ, 
золото, серебро, бирюза, жѳлѣзо, мѣдь, свинецъ и нашатырь. Еще есть мѣето-
рожденія, извѣстныя только туземцамъ, чему доказатѳльствомъ можетъ служить 



мѣсторожденіѳ по Соху, у кишлачка Канъ, по такихъ мѣсторожденій оста

лось немного, и даже ванадіѳвый рудникъ г. А н т у н о в и ч а открыть въ мѣстѣ 

старнннаго мѣднаго. Нѣкоторыя, м. б., уже забыты, какъ серебряныя на Ангренѣ, 

около Науката, ртутныя у Коканда и т. п. 

Такихъ нѳизвѣстныхъ руескимъ мѣсторожденій потому осталось не

много, что во времена С ѣ в е р ц о в а , Романовскаго , М у ш к е т о в а , ту

земцы охотно сообщали обо всѣхъ имъ извѣстныхъ мѣсторожденіяхъ, иногда 

чѳрезъ администрацію, какъ собираются статистическія свѣдѣнія; и даже 

нѣкоторыя изъ извѣстныхъ этимъ изслѣдователямъ мѣстъ теперь туземцами 

скрываются и не найдены. Затѣмъ поиски русскими были оборудованы 

всегда чѳрезъ мѣстныхъ людей—туземцевъ, которые заинтересовывались въ 

заявочномъ дѣлѣ, получали отъ русскихъ характерную кличку „мой киргизъ, 

мой сартъ", и, въ качествѣ мѣстпыхъ людей, могли разузнавать отъ наеѳ-

лѳнія о сущѳствующихъ мѣсторождѳніяхъ. 

Кромѣ мѣсторожденій, въ старину работавшихся, русскими „найдено" 

много мелкихъ признаковъ рудъ, почти всегда черѳзъ киргизовъ; открыты 

же эти мѣсторожденія пастухами и охотниками, которыхъ профѳссія за

ставлять ходить не только по дорогамъ и тропинкамъ, но всюду, гдѣ 

можѳтъ пролѣзть козѳлъ. 

Начиная съ конца девяностыхъ годовъ прошлаго столѣтія, въ Туркестанѣ 

шла усиленная поисковая работа, въ рѳзультатѣ которой и было открыто 

большинство изъ извѣстныхъ намъ мѣсторождѳній, кромѣ извѣстныхъ и въ 

70-хъ годахъ. Въ областяхъ Самаркандской, Сыръ-Дарьинекой и Ферган

ской мелкихъ признаковъ оруденѣнія можетъ быть еще найдено очень много, 

но мало вѣроятно, чтобы были открыты новыя мѣсторожденія въ томъ 

районѣ, гдѣ уже шли поиски. 

Поисковая работа въ 70-хъ годахъ сосредоточивалась въ сѣверномъ 

Туркестанѣ и Семирѣчьѣ, шла наряду съ завоѳваніемъ края, а съ завоева-

ніѳмъ Кокандскаго ханства перебросилась и въ Фергану—это былъ первый 

пѳріодъ. Второй періодъ начался вмѣстѣ съ проведеніѳмъ срѳднѳазіатской 

жѳлѣзноі дороги, но онъ не коснулся Александровскаго хребта, вообще полосы, 

тяготѣющей къ проектированной Ташкентъ-Вѣрненскойж. д. Комиееія Струве 

и гѳологичѳскіа партіи, работавшія при изысканіяхъ этой дороги въ 1906 г., не 

занимались и не могли, по недостатку времени, заниматься поисками; 

въ ихъ задачу входило лишь опредѣлить современное состояніе горно

промышленности. Такимъ образомъ осталась значительная область, об

ширное поле для поисковой работы — уѣзды Ауліе-Атинскій, Дшппекскій, 

Пржѳвальскій и Вѣрнѳнскій, а отчасти и Семипалатинская область, гдѣ 
желѣзная дорога должна дать другую цѣнность извѣстнымъ уже ыѣсторо-



жденіямъ и возбудить новую энергію, съ болѣѳ совершенными пріѳмами. Вотъ 

въ этой области мы вправѣ ждать большихъ дополнѳиій къ нашему списку. 

Кромѣ этоіі полосы, и вообще районовъ, гдѣ проектированы новыя 

желѣзиодорожныя лыніи (даже такія, какъ Наманганская вѣтка), для осталь

ного Туркестана настало время уже развѣдокъ и опрѳдѣленія тѣхъ мѣсторождѳній, 

которыя можно работать. Туземныя выработки вѳздѣ завалены, и мы нѳ мо-

жемъ, въ большинствѣ случаевъ, видѣть забоевъ, а только выработаниыя части 

мѣсторожденій; даже такая, казалось-бы, дешевая работа, какъ расчистка 

старыхъ работъ, въ большннствѣ случаевъ, непосильна поискатѳлямъ, вообще 

мѣетнымъ горнымъ дѣятелямъ, и необходимъ притокъ капитала извнѣ. 

Покойпып А. П . М и х а й л о в ъ , бывшій въ Туркестанѣ Окружнымъ 

Ипженеромъ, въ своей „Замѣткѣ о горномъ промыслѣ въ Туркестанѣ" 

(Г . Ж . 1 8 9 5 , т. I I I , стр. 325) пишетъ, что можно съ увѣрѳнностыо ска

зать про многія нзъ мѣеторожденій полезныхъ нскопаѳмыхъ, что они должны 

быть отнесены къ богатымъ и благонадежнымъ, особенно Fe, Pb-Ag и Ou 

рудъ. Къ сожалѣнію, эта надежда А . П. М и х а й л о в а до сихъ поръ не 

оправдалась дѣйствитѳльноетью, и наладившихся рудныхъ горнопромышлен-

ныхъ предпріятій пока въ краѣ иѣтъ. Кстати здѣсь приведемъ и мнѣніе 

Делонэ J ) , основанное на соображеніяхъ общаго характера; оиъ считаетъ, 

что къ югу отъ Оыръ-Дарьи нѣтъ металлогенезиса, исключая золота въ кон-

гломератахъ, а къ сѣверу, между Ташкентомъ, Кокандомъ и оз. Балхашемъ 

орудеиѣніе въ столкновеніяхъ NO и N W поднятій, при чемъ самымъ типич-

иымъ является оруденѣніе въ контактѣ сіенитовъ и діоритовъ съ известняками. 

Кромѣ стариннаго и непрекращавшагося соляного промысла, есть отрасль 

горной промышленности, которая упрочилась въ краѣ, это каменноугольная. 

Здѣсь русскіе иошли гораздо дальше своихъ прѳдшественниковъ—киргизовъ, 

которые копали уголь съ поверхности до той глубины, при которой потолокъ 

обваливался и давилъ рабочихъ, и не только пріемы стали совѳршеннѣѳ, но и число 

извѣстныхъ мѣсторожденій стало гораздо больше, чѣмъ оно было до при

хода русскихъ. Успѣхъ каменноугольнаго дѣла основанъ на простотѣ добычи 

и полученіи продукта, готоваго къ продажѣ. Интересно, что дѣятели ка

менноугольной промышленности не только перваго пѳріода — Гилевъ, Тата-

риновъ, Первушинъ, но и второго, уже послѣ провѳденія дороги, всѣ свои 

разсчеты строили на потреблении угля русскими городами (войска) и жѳлѣз-

ной дорогой, жизнь же выдвинула болѣе надѳжнаго и менѣѳ требовательная) 

къ качѳствамъ угля потребителя—сарта, который не можетъ сѳбѣ отказать 

•) D e - L a u n a y — L a inétallogénie du continent asiatique. Rev. génér. des Sciences. 
1910, № 23, p. 981. 
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въ роскоши—грѣтьея зимой, несмотря на громадныя цѣны (ï р. пудъ въ 

Исфарѣ, зимой J 911 г.). 

Въ заключеніе приношу глубокую благодарность М. М. Б р о н н и к о в у , 

дѣятельно мнѣ помогавшему въ составлены перечня, а также К. И . А р г е н -

тову , X . й . А н т у н о в и ч у , В. Н . З в ѣ р е в у , Д . Л. И в а н о в у , Б. Г. К а р 

пову, Г. О. К ѳ н д з е р с к о м у , С. А . К о в а л е в с к о м у Б. Ф. Мефферту, 

Д . И . М у ш к е т о в у , П . С. Назарову , А . И . Н о в и к о в у , Н. И . Н о -

восильцову, Ж. А. Преображенскому , П. И . П р е о б р а ж е н с к о м у , 

П. С. Скварскому , В. Н . Томилину , П . Д . Фоссу и А . Н. Ц у х а -

нову, за доставлеиіѳ рукописгшхъ замѣтокъ, съ перечисленіемъ оемотрѣн-

ныхъ ими мѣсторожденій и краткими о нихъ евѣдѣніями. 

И . Г е о п о г и ч е е к і й очеркъ п о р о д ъ , е л а г а ю щ и х ъ т у р к е -
е т а н ъ , еъ т о ч к и з р ѣ н і я н а х о ж д е н і я въ м й х ъ п о л е з н ы х ъ 

и е к о п а е м ы х ъ . 

Въ Туркестанѣ какъ изверженный, такъ и осадочныя породы очень 

разнообразны; не менѣе сложны и разнообразны тѣ нарушенія, которымъ 

эти породы подверглись послѣ своего образованія. Схематичность и ограни

ченность нашихъ знаніи по геологіи Туркестанскихъ хребтовъ обусловля-

ваютъ тѣ опиеанія и изображенія разрѣзами, которыя были дѣлаѳмы до 

сихъ поръ, въ видѣ проетыхъ схемъ; на самомъ' дѣлѣ, въ будущемъ, эти 

схемы окажутся слишкомъ упрощенными и, во миогихъ случаяхъ, не-

вѣрными. 

Туркестанекія горы, какъ цѣпь Тянь-Шанская, къ сѣверу отъ Фер- Рельефъ. 

ганы, такъ и Памиро-Алайская (къ югу), достигаютъ высоты, значительно 

заходящей за снѣговую линію. Кромѣ этихъ снѣжныхъ торъ, существуютъ 

болѣѳ низкія, безъ енѣга, которымъ часто придаютъ названіе „ К а р а - т а у " 

(т. ѳ. черная гора), въ отличіѳ отъ снѣжиыхъ „ А л а - т а у " , что въ пере-

водѣ значитъ пестрая гора. Это раздѣленіе ' среди при-Тянь-Щанскихъ 

киргизовъ проводится довольно прочно, и р ѣ ю , стѳкающія съ снѣжныхъ 

торъ, носятъ названіе „ А к ъ - с у " , въ отличіе отъ рѣкъ, берущихъ начало 

въ родникахъ, или „ К а р а - с у " . На западномъ концѣ Тянь-Шаня этимъ 

двумъ типамъ горъ соотвѣтствуютъ различный направленія складчатости, по 

которымъ вытянуты и самыя горы. Алатау—круты, съ зубчатыйъ гребнѳмъ 

и бурными долинами, Каратау—пологи, сглажены, и рѣки, стекающія съ 

нихъ, имѣютъ покойное тѳчѳніе; большинство, Туркестанскихъ горъ — типа 

Алатау. 
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Есть еще типъ горъ, это—высокая плоскогорья, на которыхъ расти

тельность имѣетъ степной характѳръ, самъ же рѳльѳфъ слабо увалистый. 

Къ такому типу относятся Тянь-Шаньскіѳ „сырты" въ Семирѣчьѣ и 

Пампръ. 

Происхожденіѳ такого рода плоскогорій, которыя наверху сглажены 

эрозіей и потому имѣютъ сглаженные контуры, а по краямъ, и вообще по 

долинамъ, сильно изрѣзаны, объяснено амѳриканскнмъ геологомъ Дѳвисомъ, 

наблюдавшимъ эти формы рельефа въ Тянь-Шанѣ, во время своего путѳ-

шествія на Иссыкъ-Куль. Дрѳвній пенѳпленъ, по его мнѣнію, подвергся 

поднятію на болыпомъ пространствѣ и затѣмъ энергичному размыву; по 

этому мы на выеотахъ наблюдаѳмъ ровныя мѣста, образованныя и сглажѳнныя 

продолжитѳльнымъ, старымъ размывомъ (одинъ циклъ эрозіи, по Дѳвису), 

а по краямъ плато глубокія тѣсішны, энергично размываѳмыя теперь (другой, 

болѣѳ новый, циклъ эрозіи). 

Но окраинамъ хребтовъ, въ области широкаго развитія трѳтичныхъ и 

мѣловыхъ отложѳній, не нмѣющихъ хорошихъ горизонтовъ прѣсной воды, 

вслѣдствіе мелкой складчатости, наблюдается типичный пустынный рельефъ, 

разработанный вѣтромъ и временными потоками. Это чу л и (чу ль, или чоль 

значитъ пустыня), которыхъ много въ Ташкѳнтскомъ и Чимкенскомъ уѣздѣ, 

на правомъ берегу Сыръ-Дарьи, и въ Бухарскихъ владѣніяхъ, по правому 

берегу Аму-Дарьи, въ бѳкствахъ: Гиссарскомъ, Ширабадскомъ, Гузарскомъ 

и др. Въ чуляхъ, обыкновенно, повсюду наблюдаются выцвѣты солей, бла

годаря восходящему току подземныхъ водъ. 

Ореднія части хребтовъ, обыкновенно, сложены изъ породъ извержѳн-

ныхъ, кристаллическихъ сландевъ и палеозойскихъ оеадочныхъ породъ; по 

окраинамъ располагаются болѣѳ новыя — отъ юрскихъ до трѳтичныхъ, съ 

островами, сложенными изъ палеозойскихъ породъ; но мѣловыя и трѳтичныя 

отложенія мѣстами подымаются высоко на хребты, напримѣръ, въ систѳмѣ 

Памиро-Алайской. 

Галеч- Горныя рѣки Туркестана имѣютъ большое падѳніѳ и несутъ въ со-

лё^ссъ с т а в * с в о ѳ г о н а н о с а гальку и валуны; всѣ устья боковыхъ притоковъ болѣѳ 

значитѳльныхъ рѣкъ образуютъ „конусы выноса", размываемые главной 

рѣкой; такіѳ жѳ конусы выноса образуются въ тѣхъ мѣстахъ тѳчѳнія рѣкъ, 

гдѣ онѣ изъ горной своей части выходятъ въ долину, и гдѣ ихъ теченіѳ 

сильно замедляется. Въ этихъ мѣстахъ рѣка откладываете наносъ, въ то 

время какъ выше по теченію она уносила его. Здѣсь-то, въ области уже 

равнины, и происходятъ накопленія какъ галечника, вблизи выхода рѣки 

изъ ущелья, такъ и тонкой мути (слоистаго „лёсса") дальше; рѣказдѣсь, обыкно

венно, разбирается вѣѳрообразно арыками, пользуясь рѳльефомъ конуса, выноса. 
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Изъ этихъ галѳчниковъ и образуются тѣ мощные *) конгломераты, которые 

очень развиты на прѳдгорьяхъ, а также и тѣ конгломераты, которые 

покрываютъ третичныя отложенія и подняты, при образованіи горъ, на 

различную высоту. 

Вопросъ о проиехожденіи конгломератовъ породилъ различныя гипо

тезы, и рѣдко кто изъ путешественниковъ по Туркестану не высказы

вался по поводу мощныхъ, бросающихся въ глаза, отложеній конгломератовъ. 

Въ главѣ о золотоносныхъ конгломератахъ читатель найдѳтъ вкратцѣ 

о происхожденіи ихъ. Такимъ же, если не болѣе, спорнымъ, и во 

всякомъ случаѣ по литературѣ болѣѳ обпшрнымъ, вопросомъ является про-

исхожденіѳ лёсса. Въ послѣднее время В. А . Обручевъ горячо выступилъ 

въ защиту старой эоловой теоріи 2 ) , которую и для туркестанскаго лёсса 

призналъ нѳпримѣнимой проф. А . П . Павловъ 3 ) , а также С. С. Н е -

у с т р у е в ъ , доказывающій, что теперь въ Туркестанѣ лёссъ эоловымъ 

путемъ не образуется. 

Эти галечники и лёссъ, кромѣ наносовъ, образуѳмыхъ рѣками и вѣт-

ромъ (барханы) теперь, являются въ Туркестанѣ самыми молодыми отло-

женіями. Конгломераты горизонтальные, слабо сцементированные, часто не-

замѣтно перѳходятъ внизу въ такіе же сѣрые конгломераты, но болѣе 

крѣпкіѳ и вмѣстѣ съ третичными отложеніями, на которыя согласно налѳ-

гаютъ, выведенные изъ горизонтальная поюженія. Строго раздѣлить эти 

конгломераты невозможно. 

Области, занятыя конгломератами, безводны; рѣки текутъ въ нихъ 

глубокими ущельями. Изъ полезныхъ ископаемыхъ въ конгломератахъ на

ходится ЗОЛОТО, встрѣчающееся также какъ въ современныхъ галечникахъ, 

образовавшихся отъ разрушенія конгломератовъ. Мѣстами находятся конгломе

раты, работающіеся какъ терновый камень. Лёссъ полезныхъ ископаемыхъ 

не содержитъ, представляя, по своему плодородію, самимъ собой громадное бо

гатство, превосходящее всякое ископаемое; широко примѣняѳтся какъ глина 
сырѳцъ, кирпичная и гончарная. Кромѣ того, при благопріятныхъ условіяхъ 

залеганія, изъ конгломератовъ вытѳкаютъ родники отличной воды. 

Ниже идѳтъ мощная толща, ярко окрашенная всевозможными оттѣнками Третт-

красныхъ цвѣтовъ, жодтыхъ и грязно-зелѳныхъ, свита, которая одной своей с т е м а 

яркостью рѣзко отличается отъ тѳмноцвѣтныхъ, болѣе древнихъ—палеозой-

') Для образованія мощныхъ конгломератовъ еще необходимо постепенное 
опусканіе той части равнины, которая перегружается накапливаемыми галечниками. 
Объ этомъ подробнѣѳ см. Геолог, изсл. въ Ферганѣ. Изв. Геол. Ком., XXIX, стр. 662. 

*) Къ вопросу о происхожденіи лёсса. 1911. 
3 ) О Туркестанскомъ и Европейскомъ лёссѣ. Прот. Моск. Общ. Испыт. Прир. 

за 1903 г. 
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скихъ отложѳній. Всякій, бывшій въ Туркѳстанѣ, конечно, замѣтилъ поло

сатая, пестрыя возвышенности, съ причудливымъ, мѣстами, релъефомъ, съ 

желтыми известняковыми карнизами. Составъ третичныхъ и мѣловыхъ отло-

женііі подробно описанъ для области Ферганской и отчасти для Оыръ-Дарьин-

ской. Въ Оемирѣченской мы состава, или разрѣза, подробно не знаѳмъ, 

точно такжо и для Самаркандской и Бухары, между тѣмъ въ этихъ обла-

стяхъ разрѣзъ отличается отъ Ферганскаго. 

Пестрая, ярко-окрашенная свита по возрасту распадается на три толщи: 

юрскую, мѣловую и третичную. 

Соленосныя отложенія Семирѣчья и Алексаіщровекаго хребта отно

сятся къ трѳтичнымъ условно, потому что окаменѣлостей въ нихъ не най

дено; возможно, что возрастъ ихъ мѣловой, по петрографическому сходству 

съ пестрой толщей мѣлового возраста, залегающей ниже сенонскаго ракушника-

устричника Ферганы. Особенно большой мощности соленосныя отложенія 

достигаютъ въ южиыхъ частяхъ Семирѣчья. Сложена эта толща изъ 

красноватыхъ и зеленоватыхъ глинъ, съ пластами гипса. Лучше изучены 

трѳтичныя, а также и мѣловыя отложенія, въ Ферганской области. Начиная 

съ востока, въ литературѣ имѣемъ полный разрѣзъ третичныхъ и мѣловыхъ 

отложеній въ Аимской волости Андижанскаго уѣзда затѣмъ на меридіанѣ 

Маргелана, около кишлака Муянъ, и другой разрѣзъ на меридіапѣ Риштана 

около кишлаковъ Канъ и въ горахъ Тутавъ 2 ) . 

Затѣмъ довольно полный разрѣзъ, сборный, изъ различныхъ мѣстъ 

южной Ферганы, даетъ Д . В. Соколовъ 3 ) , а для Майли-сая, въ Наман-

ганскомъ уѣздѣ, Д . В. Г о л у б я т н и к о в ъ 4 ) . 
Ферган- Черѳзъ всю Фергану проходитъ замѣтный горизонта свѣтло-желтыхъ 

скги ярусъ. 1 

извѳстняковъ, переслаивающихся сѣровато-зелеными мергелями, съ крупными и 

толстыми раковинами Gryphaea Kaufmann R o m . 5 ) ; горизонта этотъ киргизы 

называютъ „акъ-джіакъ" (бѣлая кайма) и устрицъ „Мыхъ-тынмакъ" (ногти 

легендарнаго народа мыхъ), а по К у ш а к е в и ч у в ) „кампыръ-тинакъ", т. е. 

ногти старухи. Этому горизонту надо придать названіѳ ферганскаго яруса 

Романовскаго ; относится этотъ ярусъ къ нижнетретичному возрасту (эоцену), 

' ) Ч е р н ы ш е в ъ , Б р о н н и к о в ъ , Веберъ и Фаасъ—Андижанское зѳмлетря-
сѳніе 1902 г. Тр. Геол. Ком. Нов. Сер., вып. 54, стр. 54. 

») Веберъ—Геол. изсл. въ Ферганѣ. Изв. Геол. Ком., т. XXIX, стр. 654, 
657 и 659. " ' 

3 ) Къ вопросу о Ферганск. ярусѣ. Bul l . Soc. Nat. Moscou, 1909, № 12, стр.,53. 
*) См. Годов. Отч. Геолог. Ком. за 1906 г., стр. 77. 
5 ) Оставляемъ это яазваніе, какъ знакомое уже туркестанцамъ. Интересую

щихся же разницей Gr. Bsterhdsy P â v a y , Gr. llomanovekii J. Böhm. , Ostreu Tur-
Jcestanensis Rom. отсылаемъ къ статьѣ Д. В. С о к о л о в а . 

«) Зап. И. Р. Геогр. О., т. IV , стр. 203. 
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и имъ можно граничить мѣловыя отложѳнія и трѳтичныя. Надъ известня-

комъ съ Gryphaea Kaufmanii Rom. залегаѳтъ зеленоватый мергель 

съ этими-жѳ устрицами, а выше мергеля кирпично-красные, еще выше 

мергеля плотные и розоватые, уже вверху пѳрѳходящіе въ сѣрые конгло

мераты, сначала переслаивающіеся такими же мергелями, выше же песча

никами, тоже сѣрыми. Олѣдуѳтъ обратить вниманіе на эту послѣдоватѳль-

ность цвѣтовъ, потому что трѳтичныя отложенія легко различаются даже 

съ большого разстоянія въ этой послѣдовательности почти по всей Фѳрганѣ и 

даже (кромѣ восточной части) до бассейна Чирчика въ Ташкѳнтскомъ уѣздѣ. 

Фергансвій ярусъ распространяется далеко и на югъ, по крайней мѣрѣ 

онъ извѣстенъ въ Дарвазѣ. На границѣ зеленоватаго и краснаго мергеля на 

большой площади находится характерный тонкій слой, съ зубами 

акулъ. 

Горизонты третичной свиты важно различать потому, что съ. ферган-

скимъ ярусомъ въ Фѳргаиѣ связаны мѣсторожденія нефти, озокерита, 
Сѣры и многихъ сѣрныхъ источниновъ. Здѣсь было приведено лишь 

грубое раздѣленіѳ, подробности же состава свиты можно найти въ указанныхъ 

выше источникахъ, а также при описаніяхъ нѣкоторыхъ нефтяныхъ мѣсто-

рожденій. Известняки добываются, какъ строительный камень. Овита 

розоватыхъ мергелей и песчаниковъ въ верху третичной толщи мѣстами со

держать гипсъ, а зеленоватые мергеля, покрывающіе ферганскій ярусъ, добы

ваются какъ удобреніе. 

Ниже фѳрганскаго яруса залегаетъ очень мощная, мѣловая свита. Мѣловая 

Общаго разрѣза для нѳя дать нельзя, потому что разрѣзъ очень непостояненъ с и е т е м а -

и мѣняется даже на небольшомъ разстояніи. Во всякомъ случаѣ описаніѳ 

разрѣзовъ мѣла въ южной Ферганѣ, т. ѳ. по южной окраинѣ Ферганской 

котловины, можно найти въ перечислѳнныхъ выше разрѣзахъ. Характернымъ 

горизонтомъ для восточной части Ферганы является мощный, до 30 саж., 

слой устричника, въ которомъ, кромѣ устрицъ, съ преобладаніемъ Ostrea 

prominula, также много Exogyra; ежи и аммониты—рѣдкость. Кверху 

*,отъ этого горизонта до ферганскаго мы имѣемъ пеструю и петрографически 

весьма разнообразную свату, въ которую входятъ известняки, мергеля, 

песчаники, пласты гипса; встрѣчаются и здѣсь характерные горизонты, какъ 

„радіолитовый" въ Андижанскомъ уѣздѣ съ секреціями целестина, внизъ же 

отъ устричника обнажается полосатая (полосы бѣлыя и красныя) свита 

мергелей, плотныхъ известяяковъ и мѣстами гипса. 

Восточнѣѳ, въ Андижанскомъ уѣздѣ, ниже устричника вскорѣ начи

нается чрезвычайно мощная толща кирпично-красныхъ мергелей н песчани

ковъ, съ діагональной слоистостью. Эти отложенія занимаютъ большая про-
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етранства и походятъ на іакъ наз. „нубійскій" пѳсчаникъ 1 ) . Эта красная 

толща имѣетъ въ Аимекой волости около версты мощности, продолжается 

на востокъ и на сѣверъ въ Оемирѣчьѳ, такъ что знаменитые „Буамскіо" 

конгломераты и миогіе изъ „Ханъ-хайекихъ" конгломѳратовъ Фридрихсѳна 

должны быть отнесены къ этнмъ нижие-мѣловымъ отложѳніямъ 2 ) . Эти 

песчаники представляютъ собой, вѣроятно, отложеиія древней пустыни. Къ 

западу эти песчаники быстро выклиниваются, и отъ 5ÜÜ еаж. у Аима, 

осталось лишь 5 саж. у Маргелана. 

Въ мѣловыхъ отложеніяхъ мы находимъ повсѳмѣстно, гдѣ они 

обнажены, ломки гипса; среди нихъ же попадаются строительные извест
няки; возможно, что соленосныя отложенія относятся не къ трѳтич-

нымъ, а къ мѣловымъ отложеніямъ. Въ восточной Бухарѣ, въ мѣловыхъ 

породахъ залегаетъ нефть (см. Шакарлыкъ Астана, у Щирабада) и 

сѣра . 
Возрастъ солѳносной „Нарынской" толщи, содержащей и гипсъ, нѳ-

извѣстѳнъ. 

Юрская Обыкновенно согласно (но мѣстами съ незначитѳльнымъ нѳсогласіѳмъ) 

система. п о д ъ м ^ л о в ь ш и отложеніями задегаютъ юрскія. Низъ мѣловыхъ отложеніі 

нриходится считать, за яеимѣненіемъ окамѳнѣлостей, окрашенныя еще въ 

кирпично-красный цвѣтъ породы, въ то время какъ юра чаще окрашена въ сѣрый, 

бѣлый цвѣтъ, а красный цвѣтъ чаще входить только пятнами, вмѣстѣ съ жѳл-

тымъ, бѣлымъ; затѣмъ, въ основаніи мѣловыхъ отложеній обыкновенно имѣемъ 

довольно мощный, кирпично-красный конгломератъ, съ галькой, почти исклю

чительно, известняка, въ то время какъ юра имѣѳтъ среди гальки конгло-

мератовъ черный кремень, кварцъ и порфиры (меньше). Другимъ, и притомъ 

надежнымъ, признакомъ, отличающимъ юрскіѳ осадки, является присутствіѳ 

углистыхъ сланцевъ и раститѳльныхъ остатковъ. 

Г. Д . Романовск ій различалъ уже среди буроугольныхъ образованій 

вѳрхне-тріасовыя (рѳтическія) и нижне-юрскія (лѳйасовыя) Изученіѳ 

раститѳльныхъ остатковъ, сдѣлаиное затѣмъ Оьюордомъ 4 ) , при

вело къ опредѣленію возраста буроугольныхъ осадковъ полосы Маргелан-

скаго и Кокандскаго уѣздовъ, какъ срѳдне-юрскаго, въ то время какъ буро-

угольныя отложенія въ Андижанскомъ уѣздѣ, на западномъ склонѣ Фѳр-

ганскаго хребта относятся действительно къ ретическимъ, какъ показала 

' ) См. Труды Геол. Ком. Нов. .Сер., № 54, стр. 54. 
*) Какъ передалъ м н ѣ Д. И. М у ш к е т о в ъ , поеѣтнвшій въ 1911 году Семи-

рѣчье и безъ труда узнавшій тамъ свиту, столь знакомую ему по Андиж. уѣзду. 
s ) Мат. Геол. Турк. края. Вып. I, стр. 46. 
4 ) Юрскія растенія Кавказа и Туркестана. Тр. Геол. Ком. Нов. сер. Вып. 38. 
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работа À. H. Криштофовича, еще но напечатанная Замѣчатѳльно, что 

и угли Аидижанскіѳ значительно разнятся отъ Маргѳланскихъ и Коканд-

скихъ, въ пѳтрографичѳскомъ же составѣ свитъ мы существенной разницы 

не видимъ; лишь мощность ретическихъ отложеній больше и доходитъ до 

сотенъ саженей, а по направленно къ SO эти отложѳнія состоять преиму

щественно изъ сланцевъ 2 ) . 

ІОрскія (вмѣстѣ съ рѳтичѳскими) буроугольныя отложенія изъ полез-

ныхъ иекопаемыхъ содержать, кромѣ угля, кое-гдѣ желѣзныя руды, въ видѣ 

сферосидеритовъ. Затѣмъ, вслѣдствіе подземныхъ пожаровъ, кое-гдѣ на

ходятся мѣсторождѳнія сѣры, реальгара; крѣпкія разности песчаяшшвъ 

разрабатываются, какъ жерновый камень, a сѣрая мина, сопровождающая 

пласты угля (тк. наз. „гульбата"), имѣетъ примѣненіе какъ глина огне
упорная. Мы нигдѣ не имѣемъ буроугольныхъ песчаниковъ въ горизонталь-

номъ положеніи, a нѣкоторыѳ грубые жерновые потретичныѳ пѳечаники, весьма 

сходные съ юрскими, но горизонтальные, въ Маргеланскомъ уѣздѣ, сразу 

могутъ быть отличимы отъ юрекихъ по этому признаку. 

Въ Восточной Вухарѣ къ юрскимъ отложѳніямъ относятся не только Отлож. 
X. • г г п п \ неизв. воз-песчаники сѣрыѳ кварцевые, но и покрывающіѳ ихъ мощные (до 500 саж.) р а е т а и 

сѣрыѳ известняки, съ морской фауной 3 ) , петрографически же ничѣмъ не тріасъ. 

отличимые отъ известняковъ нижне-камѳнноугольнаго или верхне-сиіурій-

скаго возраста. Выше было указано, что мѣловые песчаники и конгломераты 

отличаются, между прочимъ, и своимъ красиымъ и малиновымъ цвѣтомъ 

отъ юрекихъ; въ Восточной Бухарѣ такого цвѣта песчаники и конгломераты 

были относимы И . В. Мушкетовымъ къ юрскимъ * ) ; они покрываютъ въ 

Байсунъ-тау морскіѳ известняки. Отнесеніѳ этихъ отложѳній къ юрѣ сдѣ-

лано на основаніи ихъ подстиланія мѣловыхъ осадковъ, сходства съ угле

носными Ферганы и нахожденія Podozamites lanceolatus. 

' Насколько мнѣ пришлось видѣть эту свиту, она гораздо больше на-

поминаетъ мѣловые песчаники, сходные съ „нубійскимъ"; громадная ихъ 

мощность тоже усиливаѳтъ сходство; кромѣ того въ нихъ нѣтъ „даже 

признаковъ залежей каменнаго у гля " , и единственно, что не вяжется съ 

мѣловымъ ихъ возрастомъ это то, что въ нихъ, хотя и „изрѣдка" , попадаются 

плохо сохранившіѳся Podozamites. 

Кромѣ углѳносныхъ вѳрхне-тріасовыхъ отложѳній, въ Дарвазѣ извѣст-

1 ) См. Д. М у ш к е т о в ъ Восточная Фергана (Предв. оіч, о работахъ 1909—1911 г.). 
Изв. Геол. Ком., т. X X X , стр. 797. 

*) ibid., стр. 797. 
*) См. статьи, В о р и е я к а , Э д е я ы н т ѳ й н а и BeSepa въ Тр. Геол. Муз. 

Акад. Н., т. I I I , 1909 л 
4 ) Туркеетанъ, I, стр. 547. 
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ны и нижне-тріасовыя, соетоящія нзъ красноцвѣтныхъ, частью довольно 

грубозернистыхъ желѣзистыхъ пѳсчаппковъ, частью тоже континенталыіаго 

пронсхожденія, ио съ прослойками, содержащими морсішхъ конхиферъ 

въ этпхъ отложѳіііяхъ изъ полѳзиыхъ ископаемыхъ встрѣчаѳтся только 

гипсъ. 
Мы имѣемъ еще во миогихъ мѣстахъ Туркестана, кромѣ указаішыхъ 

выше, различный отложѳнія, возрастъ которыхъ совершенно не установлена 

Напримѣръ, Г. Д . Романовск і й указываетъ на пеструю свиту, подстилаю

щую угленосный породы въ бассейнѣ Кокинесай, Ходжѳнтскаго уѣзда, 

относя ее къ тріасу. 

На берегу р. Сыръ-Дарыі, восточнѣѳ Ходжента, высится сѣрый поло

сатый хрѳбетъ Оупе-тау, видимый съ желѣзной дороги. Сложѳнъ этотъ 

хрѳбетъ изъ чередующихся тонвихъ пластовъ глинъ и пѳсчаниковъ, сло-

женныхъ въ крутую антиклиналь. На геологической картѣ Ромаповска го и 

М у ш к ѳ т о в а хребетъ закрашеиъ цвѣтомъ трѳтичныхъ отложеній, между 

тѣмъ третичныя отложенія, какъ мы видѣли, имѣютъ совершенно опредѣ-

лѳнный и хорошо изученный разрѣзъ, совершенно не вмѣщающій весьма 

мощной толщи г. Оупе-тау. Эта свита не имѣетъ окаменѣлостей, предста-

вляѳтъ собой, весьма возможно, отложѳнія пустыни, а въ двухъ извѳстня-

ковыхъ линзахъ, въ 2 верстахъ на западъ отъ переправы Наукатъ, най

дены раздавленный раковины прѣеноводныхъ гастроподъ, опрѳдѣлѳніе кото

рыхъ, вслѣдствіѳ плохой сохранности, очень затруднительно; невидимому, 

это Limnaeus sp. (много) и Planorbis sp. (1 экз.), возраетъ же отложѳній, 

къ сожалѣнію, ими не опрѳдѣляется. Овита Оупе-тау интересна нахожденіемъ 

мѣсторождѳній самородной мѣди, на южномъ склонѣ. и соли. 

Также нѳизвѣстно, къ какому возрасту относятся песчаники и сланцы, 

съ растительными остатками и прослоями угля, подстилающіе мезозойскіѳ 

песчаники по р. оби-ff ioy 2 ) . 

Буроугольныя отложѳнія, какъ было указано, заканчиваютъ собой 

пестро-окрашенную свиту, кромѣ Дарвазскаго тріаса, и ниже идутъ породы, 

большею частью, тѳмно-окрашенныя, съ одной стороны, и совершенно не

согласно ихъ подстилающія, съ другой 8 ) . 

Лермо-кар- Ниже слѣдуютъ палеозойскіе осадки, которые были пѳредъ отложѳніемъ 

бонъ и v. . 
верхи Ю Р Ы и м ѣ л а Р а з м ы в а ѳ м ы впродолженіѳ громаднаго перюда времени, такъ 

каменн. что образовали сглаженную, полого-волнистую страну, на которой отлага-
оууцьоою — 

' ) См. Э д е л ь ш т е й н ъ . Верхне-палеозойекіе слои Дарваза. Мат. Геол. Росс, 
т. X X I I I . 

2 ) ib id. , стр. 344. 
3 ) Дарвазскій тріаеъ залегаетъ согласно съ палеозоѳмъ, и рѣзков нѳсогласіе 

наблюдается между тріасомъ и мѣломъ ( Э д е л ь ш т е й н ъ , 1. с , стр. 420). 
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лись континентальные осадки мезозоя. Это — поверхность того до-мѳзо-

зойскаго пеііеплэна, которая во мпогихъ мѣстахъ отлично сохранилась ' ) и 

которая относится къ одному изъ цикловъ эрозіи Дѳвиса. 

Верхне-палеозойскія отложенія, вѣроятно, имѣютъ очень большое рас-

пространеніе, по крайней мѣрѣ они найдены въ Дарвазѣ, Ферганѣ и Семи-

рѣчьѣ. По Эделылтейну 2 ) , въ хребтѣ Петра Великаго они состоятъ изъ 

красныхъ и сѣрыхъ песчаниковъ и сѣрыхъ брахіоподово-мшанковыхъ 

известняковъ, на которые налегаетъ мощная свита черныхъ раковистыхъ 

извѳстняковъ, слоистыхъ туфовъ и известковистыхъ еланцевъ, внизу пере-

ходящихъ въ мшанковые мощные известняки съ Fusulina, которые по 

возрасту относятся къ швагериновому ярусу Урала. Сѣвернѣѳ, въ Ферганѣ, 

обнажается свита, по возрасту относящаяся къ швагериновому ярусу, мощ

ностью до 2 верстъ, состоящая изъ сланцевъ, песчаниковъ, туфовъ и извест

няковъ, пластовыхъ и рифовыхъ. Вся эта свита, издали темная, тонкослоиста. 

Налегаетъ въ Ферганѣ на массивные известняки нижнѳ-каменноугольные. 

Породы этой толщи, играющей мѣстами огромную роль въ строеніи 

горъ Туркестана, весьма измѣнчивы, и пласты одной породы на неболь-

шомъ разстояніи переходятъ въ другую, такъ что нельзя составить харак-

тернаго разрѣза. Замѣчатѳльна частая перемежаемость различныхъ породъ. 

Овита не только содержитъ вулканическіе туфы, но и прорѣзана извержен

ными породами. 

Окамѳнѣлости въ свитѣ находятся сиорадичѳски—ихъ много въ од-

номъ мѣстѣ и совершенно нѣтъ въ другомъ;" можно пройти десятки 

верстъ по простиранію, сотни саженей вкрестъ ему и не найти ничего; 

вотъ почему. эти породы, имѣя большое распроетраненіе, до сихъ поръ 

мало гдѣ отмѣчѳны. Характерны корненожки: зерноподобныя lusulina 

и шарики Schwagerina, много Productus и Bellerophon, вообще 

гаетроподъ. Окаменѣлости въ этихъ отложѳніяхъ Ферганы легко вы

биваются и, при вывѣтриваніи известнякрвъ, сами вываливаются изъ 

породы, покрывая склоны розсыпями хорошо сохраненныхъ экземпляровъ. 

Благодаря преобладанію въ толщѣ верхнѳ-каменноугольныхъ отложе-

ній сланцевъ, горы, сложенный изъ нихъ, не высоки, съ покойнымъ, но 

очень запутаннымъ рельефомъ. 

Изъ полезныхъ ископаѳмыхъ эта сланцевая, по преимуществу, толща 

содержитъ каменный уголь, который залегаѳтъ линзообразно и нигдѣ не 

' ) Напримѣръ, въ г. Тахта-буэъ, въ Кокандскомъ у ѣ з д ѣ , на гранипѣ еъ Ход-
жентскимъ, также западнѣе, въ Ходжентскомъ у ѣ з д ѣ , къ сѣверу отъ &окинесая 
(Веберъ) . Изв. Геол. Ком., т. ХХП, M 1, етр. 9. ,, 

2 ) Верхне-лалѳозойекіѳ слои Дарваза. Мат. Геол. Росс, т. Х Х Ш , стр.' 396. 
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представляѳтъ промышленной цѣнноети. Ниже, мы увидимъ, что верхне

каменноугольные сланцы не отличимы отъ девонскихъ, поэтому нѣкоторыѳ 

изъ углей, быть можѳтъ, отпосятся къ девону; но при сходетвѣ свитъ, для 

промышленныхъ цѣлей важно зпать, что палеозойск ій уголь, легко от

личимый отъ мезозойскаго по цвѣту (темпому) включающей его свиты, ни-

гдѣ не получилъ промышлеинаго значенія, такъ какъ развѣдки вездѣ уста

навливали быстрое его выклиниваніе. Кромѣ угля, палеозойская толща въ кон

такте съ изверженными породами, можетъ содержать разнообразный мѣсторо-

жденія мѣди, азбеста и проч. 

Нижн. Въ Ферганѣ верхне-каменноугольиые осадки, повидимому, налѳгаютъ со-
наменноуг. г л а с н о н а ннжне-каменноугольные, въ Тянъ-Шанѣ же Кейдѳль считаѳтъ, что 

отлож. 
была межкаменноугольная дпслокація. Въ Дарвазѣ среди вѳрхне-камѳиноуголь-

ной толщи есть массивные известняки, а въ Ферганѣ и Семирѣчьѣ 'массивные 

известняки обыкновенно нижне-каменноугольнаго возраста. Мощность ихъ въ 

Ферганѣ не меньше 400 саж., и въ ихъ пропласткахъ встрѣчаются -ока-

менѣлости, изъ которыхъ характерны Productus giganteus и Prod, striatus. 

Характернымъ является присутствіѳ оолитоваго известняка (икряного). 

Глинистые сланцы, принадлежащіе къ нижнему карбону, ничѣмъ не харак

терны и окаменѣлостей не содержать; лишь черные тонко-сланцѳватыѳ из

вестняки, переслаивающіеся со сланцами въ Каратау (Сыръ-Дарышской Обл.), 

содержать въ массѣ мшанокъ, на плоскостяхъ наслоенія. 

На еѣверѣ. въ Александровскомъ хребтѣ и на Бурулахъ (къ W-y 

отъ г. Ауліе-Ата), известняки, съ нижне-каменноугольной фауной, согласно 

покрываются кирпично-красными извѳстковистыми песчаниками и конгломе

ратами, относящимися тоже, какъ кажется, къ нижнему карбону. Ниже-жѳ 

известняковъ залѳгаютъ кварцевые песчаники и конгломераты, мощностью всего 

въ 15 саж., въ которыхъ на Большомъ Вурулѣ заключается плохой уголь. 
Полезныхъ ископаемыхъ.. которыя были бы присущи только нижнему 

карбону,—нѣтъ. Известняки, въ контактѣ съ изверженными породами, богаты 

рудами; на сѣв. склонѣ Алая мраморы, въ контактѣ съ сіенитомъ, на 

60 верстъ содержать спорадически мѣдь и мышьякъ, а также графить, 
Будучи чистыми, известняки нижняго карбона идутъ на выжить извести; 
въ контактѣ съ изверженными породами, которыя прорѣзали мѣстами извест-. 

няки, послѣдніе обращены въ мраморъ; вышеупомянутые красные песча

ники даютъ хороши строительный камень. Нижне-камѳнноугольные из

вестняки обыкновенно богаты родниками отличной ВОДЫ, зато вслѣдствіе 

своей толстослоистоети, и даже массивности, они разрушаются очень трудно, 

и въ области ихъ распространѳнія рѣки текутъ ущельями, часто трудно 

проходимыми. 



17 

Нижно-камѳнноуголъныѳ осадки налѳгаютъ, по большей части, несогласно Всрхніи 

на девонъ *) . Вѳрхне-девопекія отложенія лучше всего видны и изучены д е ь о н ъ -

въ Каратау 2 ) , гдѣ они представлены свитой, въ 1ÜÜÜ саж. мощности, 

темныхъ, часто черныхъ, известняковъ, тонкослоиетыхъ, переходящихъ въ 

сланцы. Известняки, если не особенно сильно метаморфизованы, обильно 

содержатъ брахіоподъ, среди которыхъ характерны Spirifer группы clis-

junctus, Cyrtia Murchisoniana de К о п . и Rhynclionella Uvonica B u c h . 

Окаменѣлости эти при вывѣтривапіи известняковъ вываливаются изъ породы, 

напоминая этимъ свойствомъ, а также своимъ темнымъ цвѣтомъ, верхне-

камонноуголышя отложенія и никакія другія. 

Въ другихъ мѣстахъ Туркестана, кромѣ Оемирѣчья, верхне-девонскіе 

осадки проблематичны. Средни девонъ, съ, характерной раковиной Strin-

gocephalus еще неимѣетъ точнаго описанія. 

Нижній девонъ, найденный въ Ферганѣ, представленъ бѣлыми извест- Дижній 

няками, мраморовидными или сѣрыми, криноидными, лишенными слоистости, д е в о н ъ -

въ которыхъ мѣстами находится отлично-сохраненная фауна, съ KarpinsMa 

conjugula T s c h e r u . , Pentamerus Sieben Buch, и acuiolobatus Sandb., 

массой Atrypa и изъ гастроподъ Orthonychia. Эти известняки, мощностью 

въ Ферганѣ около 300 саж., переходятъ внизу въ свиту сланцевую, по 

преимуществу, относящуюся частью къ иижиему девону, частью къ верхнему 

силуру, можетъ быть промежуточнаго возраста. 

Сланцевая свита, какъ было указано выше, ничѣмъ не отличается по 

составу отъ верхне-каменноугольной свиты, въ ея сланцевой части; лишь 

въ девонской свитѣ рѣдки известняки и тѣ имѣютъ рифовый характеръ. 

Свита сланцевъ очень разнообразна: она содѳржитъ песчаники, конгломераты, 

вулкапическіе туфы и порфиры. Мощность этой толщи въ Ферганѣ не 

меньше 600 саж, Къ девонской же сланцевой евитѣ, можетъ быть, надо относить и 

кремнистые сланцы, весьма распространенные въ Туркестанѣ, обыкновенно чер-

наго цвѣта, иногда зеленаго. Въ кремннстыхъ еланцахъ сосредоточенны мѣето-

рожденія бирюзы. Можетъ быть къ тому же возрасту относятся линзообраз

ные угли, подобные вѳрхне-каменноугольнымъ. Если песчаники Тюльку-баша-

по р. Арысъ —девонскіе, то сюда же надо прибавить строительные камни. 

Верхне-силурійскія отложенія, согласно подстилающія нижній девонъ Верхнкі 

въ Ферганѣ, выражены сланцами, переходящими въ известняки, переполнен- силУРъ-

' ) Въ Тянь-Шанѣ, по К ѳ й д е л ю , пѳрѳдъ отложѳніемъ осадковъ нижияго кар
бона были дпслокаціонныя движенія; въ Ауліе-Атинскомъ у ѣ з д ѣ нижній карбонъ 
налѳгаетъ несогласно на сланцы Александровскаго хребта; такое же несогласіе для 
Каратау констатировалъ М. М. Б р о н н и к о в ъ . 

*) Подробности см. у Б р о н н и к о в а и Вебера въ отчетахъ по изелѣдованію 
Іъ^Сыръ-Дарьинекои области. 

2 



— 18 

ные кораллами, среди которыхъ прѳобладаютъ кустовидпые Favosites, Ле-

liolites и вездѣ, кромѣ Ферганы, дѣпочкообразный Haly sites; характеренъ 

также трилобитъ изъ рода Encrinurus. Въ Самаркандской области, по За-

равшану верхне-силурійекія отложенія состоятъ изъ двухъ серій известня

ковъ (нижнихъ въ 150 и верхнихъ въ 50 саж.), прослоенныхъ сланцами 

и песчаниками, мощностью въ 50 саж.; окамѳнѣлости содержатся въ верхнемъ 

известнякѣ * ) ; мощность силура въ Фѳрганѣ • гораздо больше и доходитъ 

до 1000 саж. 

Къ силурійскимъ отложеніямъ П. И . П р е о б р а ж ѳ н с к і й s ) относитъ 

мощную толщу метаморфическихъ сланцевъ, имѣющихъ большое развитіе 

въ Тянь-Шанѣ и на западѣ въ Каратау. 

Дрѳвнѣе силура въ Туркестанѣ, палеонтологически охарактѳризован-

ныхъ, отложеній не найдено. 

Перечисленныя выше схемы палѳозойскихъ осадочныхъ породъ очень 

отрывочны, иногда имѣютъ только мѣстный характоръ, и остается весьма 

много такихъ образованій, которымъ до сихъ поръ не отведено мѣста въ 

ряду осадковъ отъ силура до тріаса. Лишь спорадически, пятнами или 

полосами, возрастъ известняковъ опредѣленъ по найдѳннымъ въ нихъ ока-

менѣлостямъ; опредѣленіе возраста сланцевыхъ толщъ, въ большинства 

случаевъ, очень приближенное и часто основанное на косвенныхъ призиа-

кахъ. Вотъ почему во всякомъ геологическомъ описаніи фигурируютъ 

отложѳнія вообще палеозойскія, т. ѳ. ближе не опредѣленвыя, а на картѣ 

Романовскаго и М у ш к ѳ т о в а былъ ввѳденъ Ж 14 , обозначеніе для всякаго 

рода неопрѳдѣленныхъ пока палеозойскихъ образованій. 

Геология. Изъ гѳологичѳскихъ картъ по Туркестану единственной общей является, 

карты. К р 0 М ^ ЮО-верстной, схематической, приложенной къ т. I „Туркестана" 

( 1 8 8 6 ) , карта Романовскаго и М у ш к е т о в а , въ масштабѣ ВО вѳрстъ 

въ дюймѣ ( 1 8 8 5 ) . По отдѣльнымъ же районамъ есть невѣрная карта L e v â t 

для части Ферганы и Вост. Бухары ( 1 9 0 3 ) , Вебера для части Ферганы, 

въ масштабѣ 40 в. въ 1 д. ( 1 9 0 5 ) (см. Изв. Геол. Ком. X X I Y , стр. 393) , 

Бронникова и Вебера для части Сыръ-Дарьинской области, въ масштаб1! 

20 в. въ 1 д. ( 1 9 0 5 ) , М у ш к е т о в а для окрестностей оз. Чатыръ-Куль 

(см. Турк., т. I I , стр. 169) , въ масштабѣ 10 в. въ 1 д. ( 1 9 0 6 ) , Эдѳль-

штейна. для части Дарваза, въ масштабѣ 10 в. въ 1 д. ( 1 9 0 7 ) , П . И . 

Прѳображенска го для района около Курдайскаго перевала, въ масшт. 

4 в. въ 1 д. ( 1 9 1 0 ) , Вѳбѳра для части Ферганы, въ масштабѣ 5 в. въ 

' ) Э д ѳ л ь ш т ѳ и н ъ — О находкѣ верх в е-еилурійскихъ слоевъ въ Самаркандское 
области. Изв. И. Акад. Н., 1907, стр. 280. 

' ) Породы Каидыкъ-Таса. Изв. Геол. Ком., т. X X I X , стр. 310. 
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1 д. ( 1910 ) , и Д . И . М у ш к е т о в а для восточной части Ферганы, въ 

масштабѣ 10 в. въ 1 д. ( 1911 ) . 

* Изъ палеонтологическихъ сочиненій, касающихся Туркестана, въ 

первую голову елѣдуетъ назвать моиографію Г. Д . Романовскаго 

„Маторіалы для геологіи Туркеетанскаго края" , три выпуска, которые об-

вимаютъ собой ископаемые животные и растительные остатки всѣхъ осадоч-

ныхъ отложеній края; другія ниже перечисленныя работы касаются лишь 

отдѣльныхъ коллекцій. 

Стѳпаповъ — Вѳрхне-силурійская фауна изъ окрестностей оз. Вал-

х а ш ъ . - З а п . И . Минер. О. Ч . X L V I , вып. 1 . , 1909 , стр. 1 6 1 . 

Vadâsz—Paläntologische Studien aus Zentra las iea.—Mit t , aus dem 

Jahrb. der k g l . U n g . Geol. Reichsanstalt. X I X Bd., 2 Hef t . . . . 

(Верхній девонъ, пѳрмокарбонъ, мѣлъ и эоценъ). 

G r ö b e r — F a u n a d. unterkarb. Transgressionsmeeres.--Neues Jahrb. 

Be i l . Bd. 1898 и Karbon und Karbonfossilien d. nördl . u. zentr. T ian-Schan.— 

Abh. d. Bayer. Ak. d. Wiss., Bd. X X I V , Ab t . I I , 1909 (Нижн. карбонъ). 

K e i d e l — G e o l o g . Untersuch, i n südl . Tian-Schan. — Neues Jahrb., 

X X I I Be i l . Bd., 1906 . (Верхній карбонъ). 

D y h r e n f u r t h . — D i e Asiatische Fusul inen. Die Fusul inen von Darvas. 

Palaentogr. Bd. 35. , L ief . I T u. V I , S. 1 3 6 — 1 7 6 . (Верхн. карбонъ). 

Б о р и с я к ъ — О фаунѣ юрскихъ отложѳній Байсунъ-тау. — Тр. Геол. 

Муз. Акад. Наукъ, т. I I I , 1 9 0 9 , вып. 2 (Морская юра). 

Сыоордъ—Юрск ія растѳнія Кавказа и Туркестана.—Тр. Геол. Ком., 

Нов. Сер., вып. 38 , 1907 .(Насущная юра). 

Böhm G.—Ueber einige Foss. aus Buchara.—Zeitschr. d. D. Geol. 

Ges. 51 Bd. 1899 (Мѣлъ). 

Фаасъ А . В .—Къ познанію фауны морскихъ ежей изъ мѣяовыхъ отло-

жѳній русскаго Туркестана.—Тр. Геол. Ком. Нов. Сер. вып. 4 9 , 1 9 0 8 (Мѣлъ). 

B ö h m J.—Ueber cretac. u. eocäne Versteiner. aus Fergana. (Fut terer , 

durch Asien, I I I ) (Мѣлъ и эоценъ) 

Р о м а н о в с к і й Г. Д . — Д в а новыхъ вида изъ сем. устрнчныхъ рако-

винъ, найд. въ Ферг. Об.—Зап. Мин. О., I I сер. ч. X I V , 1 8 7 9 . . . 

. (Эоценъ). 

Р о м а н о в е к і й Г. Д .—Ферг . ярусъ мѣлов. почвы и палеонт. его ха 

рактера Зап. Мин. 0 . , I I сер., ч. X V I I , 1882 . . . . (Эоценъ). 

А р х а н г ѳ л ь с к і й А. Д.—Ископаемая фауна бѳрѳговъ Аральекаго 

моря. I . Вѳрхнемѣловыя отложенія, вып. I . Изв. Турк. 0 . И . Р. Гѳогр. 

0 . , т. Ѵ Н І , вып. 2 , 1 9 1 2 . (Изъ „Научи, рѳз. Аральской Эксп." , вып. X I ; 

готовится къ печати продолжение этой работы въ вып. X I I ) . . (Мѣдъ). 
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. Клеръ M. 0.—Неоцератиты изъ Восточной Бухары. Тр. Геол. Муз. 

Акад. Наукъ, т. I I , 1908 , стр. 1 5 7 — 1 7 4 , табл. 6 — 8 . . (Мѣлъ). 

Соколовъ Д . В . - - К ъ вопросу о ферганскомъ я р у с ѣ . — B u l l . Оос. 

Imp. des Nat . de Moscou, t . Х Х Ш . 1909 (Эоцѳяъ, Фѳрганскій ярусъ). 

O o t t r e a u et A l e x a l — S u r une scutell ine nouvelle de l 'Asie Centra le.— 

B u l l . Soc. géol. de France, I V Sér. t . V I I I , fasc. 6, p. 318 (Третий . ) . 

Палибинъ И . В.—Ископаемыя растенія бер. Аральскаго м. Научи, 

результ. Аральской эксп.—Изв. Турк. 0 . Гѳогр. 0 . , т. I V . (Трѳтичн. растенія). 

III. У е л о в і я н а х о ж д е н і я о т д ѣ л ь н ы х ъ и е к о п а е м ы х ъ . 

Въ этой главѣ сдѣлана попытка дать краткія свѣдѣнія объ условіяхъ 

нахожденія нѣкоторыхъ ископаемыхъ, въ отдѣльности. 

Золото. Золото было первымъ ископаѳмымъ, на которое было обращено въ Турке-

станѣ внимаиіѳ горнопромышленниковъ. Добыча золота дѣйствительно происхо

дила въ краѣ съ давнихъ поръ (еще въ эпоху монгольскаго нашествія) въ тѳпѳ-

решнихъ бухарскихъ владѣніяхъ, въ Наманганскомъ и Ошскомъ уѣздахъ, по 

Зеравшану и др. Прп Петрѣ I экспедиціиБеіговича князя Черкаескаго на Аму-

Дарью и Б у х о л ь ц а въ Яркендъ (на „Эркетъ") были снаряжены подъ вліяніемъ 

извѣстій, полученныхъ въ 1713 г., что на Аму-Дарьѣ и на Дарьѣ у Яркѳнта 

моютъ золото1). Въ шестидееятыхъ годахъ, вмѣстѣ съ завоеваніемъ Туркестана, 

начались, подъ вліяніемъ баснословныхъ разсказовъ о золотѣ, поиски этого ме

талла, и первая золотоискательная партія К р а е в е к а г о была посланавъ 1866 г. 

золотопромышленникомъ С. Ѳ. Соловьевыми Партіи Кулибина , Венардаки , 

Колесникова , П е р в у ш и н а , П о з н я к о в а пошли слѣдомъ. Такъ какъ наиболѣѳ 

богатымъ считался Чирчикъ (Чаткалъ въ верхнемъ теченіи), то туда и 

были Соловьевымъ направлены поиски, на Чирчикѣ же работалъ К о л е -

сниковъ, при чѳмъ попалъ даже въ плѣнъ. П е р в у ш и н ъ , одинъ изъ горно-

промышленниковъ-поискатѳлей, который съ золота перешелъ на другія 

ископаемыя, тоже работалъ по Чирчику, но въ его низовьяхъ, а также по 

Кѳлесу. К у л и б и н ъ работалъ въ Чимкентскомъ и Ауліеатинскомъ уѣздѣ, 

гдѣ и Сѣверцовъ ; послѣдній захватилъ своими развѣдками не только 

бассейнъ Таласа, но и хр. Каратау (развѣдывалъ Н и к о л ь с к і й ) . 

Веѣ эти партіи, кромѣ, можетъ быть, Оѣвѳрцова , пришли къ отри-

цатѳльнымъ результатамъ, относительно выгодности золотопромышленности въ 

' ) Экепедиція Б е к о в и ч а и особенно подробно Б у х о л ь ц а по Иртышу описаны 
въ Изв. Акад. Наукъ въ 1760 году, подъ назвапіѳмъ «Извѣетіе о песопшомъ золотѣ 
въ Вухаріи». 
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Оыръ-Дарьииской области. К о л е с н и к о в а и Кулибинъ изъ своихъ раз-

вѣдокъ вынесли очень немного золота и полное разочарованіе; также при-

шелъ къ отрицатѳльнымъ результатамъ К р а ѳ в с к і й , такъ что Татариновъ 

рѳзюмировавшій эти первые поиски, пришелъ къ выводу, что слухи о золото

носности Чаткала и сѣвериаго склона Талаескаго Алатау были сильно пре

увеличены, и что здѣсь нѣтъ ничего заслужи'вающаго вниманія. 

Поиски на золото возобновились въ концѣ 90-ыхъ годовъ, и весъ 

бассейнъ Чаткала былъ обысканъ эноргичнымъ штейгеромъ А . И . Нови -

ковымъ, который работалъ отъ ки. Лобанова-Ростовскаго . Почти одно

временно происходили усиленные поиски на другомъ концѣ Туркестана—въ 

Восточной Вухарѣ. Здѣсь въ 1894 году страна возбудила ннтересъ выво-

зомъ орѣховаго наплыва, и за золото взялся горн. инж. Ж у р а в к о - П о к о р -

с к і й , который положилъ въ это дѣло всю свою энергію и, можно сказать, 

часть своей жизни. Н о в и к о в ъ на Чаткалѣ пришелъ къ заключенію о воз

можности тамъ промысла, при условін болыпихъ затрата и хорошемъ обо

рудована, но дѣло было брошено. Въ Восточной же Бухарѣ открытія мно-

гочисленныхъ туземныхъ работъ г. Ж у р а в к о - П о к о р с к и м ъ повлекли за 

собой поѣздку Горн. Инж. Михайлова въ 1896 году, А . Крафта 

и Рикмеръ-Рикмерса въ 1898 г., Левашова въ 1 9 0 1 и Лева въ 

1 902 году. Одновременно съ Ж у р а в к о - П о к о р с к и м ъ поисками въ Бухарѣ 

на золото (среди другихъископаѳмыхъ) занимался капнтанъ Л . 0 . В а р щ е в с к і й , 

вмѣстѣ со своимъ переводчикомъ Я к у б о м ъ Измаилджаиовымъ. 

Золото по Ангрену и Кассану не привлекало, кромѣ Федорова, особыхъ 

поисковыхъ и развѣдочныхъ партій. По Заравшану-же еще въ 1842 г. велъ 

развѣдку на золото В о г о с л о в с к і й , который пришелъ къ выводу, что „зо

лото въ рѣчномъ пескѣ, принесенное изъ отдаленныхъ мѣстъ, вееьма тонкое, 

мелкое и нестоющеѳ обработки" 2 ) . Въ послѣднѳе время, кромѣ пріисковъ 

инж. Ж у р а в к о - П о к о р с к а г о , который, какъ я слышалъ, работаем, до 

сихъ поръ, послѣ перерыва въ 10 лѣтъ слишкомъ, началась промывка 

золота по Чаткалу г. Н и к о л а и , и съ 1910 года компанія, владѣющая 

концѳссіей въ Заалайскомъ хребтѣ, начала проявлять дѣятельность шур-

фовкой у Алтыиъ-Мазара, по Оуокъ-еу и Кокъ-су. Такимъ образомъ, зо

лото Туркестана снова, уже въ третій разъ, привлекло вниманіе промышлен-

никовъ. 

Коренное золото до послѣдняго времени было въ Туркѳстанѣ нѳиз-

вѣстно, кромѣ указанія на золото въ кварцѣ по Сафѳтъ-Дарьѣ въ В. Ву-

харѣ; теперь на Кокъ-су, по словамъ г. К о з ѳ л л ъ - П о к л е в с к а г о , найденъ имъ 

») Изв. И. Р. Геогр. О., т. I l l , стр. 90. 
*) Горн. Журн. 1842, M 10, стр. 2t . 
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охристый кварцъ. съ псевдоморфозами бураго жѳлѣзняка, по пириту, содержа

щими зерна золота, да въ охристомъ кварцѣ, прорѣзающѳмъ жилами дѳвон-

скіе сланцы, какъ въ Каратау, такъ и въ Ферганѣ обнаружено золото. Но 

въ первомъ случаѣ находка была случайной, условія залеганія кварца оста

лись нейзвѣстпымп, а во второмъ золото было невидимое, обнаруженное 

лабораторнымъ путемъ. Въ этомъ году г. П о к л е в с к і й миѣ передалъ, 

что нмъ найдено коренное золото у Алтынъ-Мазара. Все же золото, о ко-

торомъ идетъ рѣчь, относится къ розсыпному. Кромѣ того г. Логофетъ 1 ) 

указываешь, что въ горахъ Дарваза, кромѣ разсыпного, будто бы, рабо

тается и коренное золото, при чемъ оно выковыривается изъ кварца шиломъ. 

Мѣсто точнѣе не указано (Сафетъ-Дарья'?), равно какъ и нсточникъ, откуда 

этотъ фактъ почерпнуть. 

К р а е в с к і й замѣтнлъ, что того, что промышленники привыкли назы

вать „песками", въ Сыръ-Дарьинской области (да и въ осталышхъ)—нѣтъ. 

Въ Туркестан! мы имѣемъ молодыя горы, болыпіе уклоны рѣкъ, поэтому 

преобладаютъ наносы галечные, въ которыхъ лишь прослойки мелкозерни-

стаго песка; этн прослойки, въ большинствѣ случаевъ, линзообразны, выкли

ниваются, вслѣдствіе чего еще Краевскимъ отмѣчѳна неправильность въ 

распредѣленін золота въ различныхъ горизонтахъ наноса рѣкъ Сыръ-Дарьин

ской области 2 ) ; большой процента валуновъ, отъ кулака величиной до 2 

аршинъ, увѳличнваѳтъ объемъ пустой породы и, по словамъ И . В. М у ш к е -

това, приходится выбирать массу пустой породы, чтобы добыть горсть золо-

тоноснаго песку 3 ) . 

Иначе дѣло обстоишь съ розсыпями Восточной Бухары, гдѣ Крафтъ , 

Рикмерсъ и Лева, особенно поелѣдній, подчеркиваюсь равномѣрность въ 

распредѣлѳніи золота, при чемъ Крафтъ говорить, что богатые пески на

чинаются съ глубины 8 метровъ отъ поверхности, а Лева указываетъ на 

общее правило увеличенія богатства содѳржанія съ глубиной, причемъ осо

бенно значительнаго содержанія наносы достигаютъ у постели. Такъ какъ 

туземцы только въ рѣдкихъ случаяхъ идутъ ниже уровня почвѳнныхъ водъ, 

то наилучшія части розсыпей остаются еще не выработанными. А . П . М и -

хайловъ въ своей замѣткѣ о горномъ промыслѣ въ Туркѳстанѣ, послѣ 

осмотра Восточно-Вухарскихъ розсыпей, пришѳлъ къ мѳнѣѳ пессимистиче 

скому взгляду на возможность золотопромышленности, чѣмъ въ свое время 

Татариновъ, послѣ поисковъ въ Оыръ-Даринской области. 

Дѣло въ томъ, что по рѣчкамъ, стѳкающимъ съ Таласскаго Алатау 

' ) Бухарское Ханство, подъ руссвимъ протекторатом*. Спб., 1911 г., т. I, стр. 266. 
2 ) Горн. Журн., 1868, I I , стр. 309. 
3 ) Собр. еочин., вып. I, стр. 215. 
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и горъ Чаткальскихъ, золото вымыто изъ пеизвѣстныхъ намъ корѳнныхъ 

мѣсторождѳній, долины этихъ рѣкъ узки, рѣки бурны, а бухарское золото про

исходить изъ мощныхъ конгломератовъ, о которыхъ рѣчь ниже, такъ что 

розсыпи въ руслахъ рѣкъ получились отъ размыва конгломератовъ; а такъ 

какъ мы не можемъ принять происхожденіе конгломератовъ, какъ леднико

вое, то золото, послѣ размыва коренного его мѣсторожденія, было промыто 

и отложено не меньше двухъ разъ. 

Слухи о богатетвѣ золотомъ возникли благодаря тому, что по всей странѣ 

происходила промывка золота туземцами. Теперь туземный промыселъ палъ 

оттого, что съ приходомъ русскихъ промывка золота, безъ опредѣленныхъ 

формальностей, нѳдоступиыхъ туземцу—кустарю, стала незаконной, и золото 

моютъ тайкомъ отъ властей, напримѣръ, по Чаткалу, по Соху, Зеравшану, 

и свободно лишь въ Бухарскихъ владѣніяхъ. 

Огромныя старинныя разработки, обильно разбросанныя но золотонос-

нымъ рѣкамъ, смущали золотопромышлѳнниковъ, потому что размѣру работа 

не еоотвѣтствовало еодержаніе золота. Эта несообразность была И . В. М у ш - ' 

кетовымъ *) объяснена тѣмъ, что туземцы золотопромышленники работаютъ 

примитивными способами и не цѣня свой трудъ; такимъ образомъ розсыпь, 

которую могутъ рабоеать въ свободное время (чаще зимой) туземцы, не 

можѳтъ содержаніемъ золота окупить затратъ на оборудованіе русскаго 

пріиска. Въ Вухарѣ, гдѣ золотой промыселъ, повидимому, имѣетъ болѣе 

постоянный характеръ, промышленники - туземцы являются профѳссіональ-

ными золотопромывателями; минимальное содержаніе золота, однако, по Лева, 

15 долей на 100 пуд., меньше у него не указывается. По П о к о т и л о 2 ) , 

сарты, моющіе на овчину по Вахшу и Пянджу, вырабатываютъ въ день 

8 0 — 1 2 0 коп. 

Мышенковъ отмѣчаѳтъ, что Зеравшанскіѳ золотопромышленники хо-

дятъ въ лохмотьяхъ, по Зеравшану—этой легендарной золотоносной долинѣ; 

но Вогдановичъ 3 ) указываетъ, что техника золотого дѣла въ Америкѣ 

и Австраліи „есть интегрированіе безконѳчно малыхъ", такъ что первое 

условіѳ для золотопромышленности бѣдныхъ розсыпей — распространено и 

мощность ихъ; въ этомъ смыслѣ и обширность старыхъ работа существенна, 

если только залежи мощны. Такимъ образомъ К. Ж. Вогдановичъ сво

дить вопросъ отчасти на техническую сторону. Къ такому же выводу при

шли и нѣкоторыѳ изъ соврѳменныхъ практиковъ золотого дѣла въ Турке-

станѣ. Но является вопросъ — возможно ли провезти машины на Чаткалъ, 

' ) Собр. Соч. вып. I стр. 217. 
») Изв. И. Р. Р. О. 1889, стр. 486. 
3 ) Труды Тибеток. Экспед., стр. 149, нримѣчаніо. . 
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на Алтынъ—Мазаръ и проч., безъ такихъ затрать на содѳржаніѳ дорогъ, 

которыя не легли бы непосшіьнымъ брѳменемъ на мѣеторожденія. 

Таково, вкратцѣ, современное положеніе Туркестанской золотопромы

шленности. Разочаровавшись въ розсыпномъ золотѣ, естественно ноискатели 

были заинтересованы вонросомъ о золотѣ коренномъ. По этому вопросу 

существуешь два опредѣлеиныхъ мнѣнія, которыя, впрочемъ, не являются 

исключающими другъ друга. 

К р а е в с к і й , Оѣвѳрцовъ *) считаютъ, что золото Сыръ-Дарьннской 

области происходить изъ кварцевыхъ жилъ, прорѣзающихъ девонскіѳ (?) 

сланцы, и всѣ разеужденія и оцѣнку золотоносности рѣкъ выводить изъ 

этой посылки. К р а е в с к і й -) ечитаетъ „чуть не единственной благонадежной 

породой на Чнрчнкѣ,—хлоритовые сланцы", которые онъ вндѣлъ на Кара-

сманѣ (Кара-Кыснакѣ?), и прибавляешь, что этотъ сланецъ здѣсь бѣдѳнъ 

кварцевыми жилами; рѣкн лее Санрамъ и Кѳлесъ онъ ечнтаетъ не подаю

щими надеждъ, потому что онѣ протекаютъ въ горахъ, состоящихъ (якобы) 

изъ граннтовъ, конгломератовъ п известняковъ. Въ другомъ мѣстѣ Краев -

с к і й отмѣчаѳтъ, что въ Александровскомъ хребтѣ ручей Изенды при шур-

фовкѣ не обнаружилъ золота, хотя течетъ въ хлоритовыхъ сланцахъ, и 

въ наиосѣ много изъѣдѳннаго кварца. 

Въ подтвержденіе этого мнѣнія надо привести нахожденіе зо лота, от-

крытаго въ лабораторіи Геологическаго Комитета въ жильномъ кварцѣ, про-

рѣзающемъ сланцы по р. Каирчакты въ Каратау и по р." Шахимарданъ. 

Въ Куень-Лунѣ, по Богдановичу , золото находится въ тальковыхъ слан

цахъ, которые имѣютъ связь съ группой сланцевъ, песчаниковъ и квар-

цитовъ девонскаго возраста 3), наоборотъ, съ появлѳніѳмъ въ рѣчкахъ гальки 

гранитной, золотоносность прекращается 4 ) . 

И . В. М у ш к е т о в ъ , нанротивъ, опрѳдѣлѳнно отстаивалъ связь корен

ного золота въ Оыръ-Дарьинской области съ гранитами. Однако положеніѳ, 

что всѣ розеыпи лежать въ областяхъ, гдѣ развиты граниты, и что золота 

нѣтъ тамъ, гдѣ нѣтъ гранита 5 ) , не оправдывается фактами: нахождѳніе 

золота по Кулану, Каирчакты и Арыетанды въ Каратау, рѣчкамъ, не за-

хватывающимъ совершенно гранитовъ, показываешь, что золото въ корен

номъ мѣсторожденіи можетъ быть и въ сланцахъ. Также, какъ и К р а е в с к і й , 

М у ш к е т о в ъ но петрографическому составу *породъ, прорѣзаемыхъ рѣчкбю^ 

опрѳдѣлялъ ея золотоносность: такъ по поводу р. Урю-Маралъ, гдѣ онъ 

•) Путешѳетвіе въ Туркест. край, стр. 84. 
г ) Горн.журн. 1868, л . I I , стр. 313. 
3 ) Труды Тибетской Эксп., стр. 128. 
<) Ibid. , стр. 130. 
5 ) Собр. Сочиненій. Вып. I , стр. 216. 
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ветрѣтилъ К о л е с н и к о в а за неудавшейся шурфовкой, онъ замѣтилъ что 

поиски, какъ и слѣдовало ожидать, были безуспѣшными, потому что Урю-

Маралъ на веемъ протяжеиін почти не захватываетъ области распростра

нения гранита. Но Вишъ-Ташъ, гдѣ гранить разрушается энергично, гдѣ 

нѣтъ сильныхъ потоковъ, М у ш к ѳ т о в ъ считаешь полосу гранитнаго пояса 

самою надежною для развѣдокъ на золото 2 ) . Также не вездѣ наблюдается, 

отмѣчѳнноѳ въ пунктѣ 5 3 ) доказательствъ въ пользу связи золота съ гра-

ннтомъ, положѳніе, по которому кварцевыхъ жиль въ сланцахъ, гдѣ могло 

бы залегать золото, въ большинетвѣ случаевъ или нѣтъ, или это только 

мелкія прожилки бѣлаго плотнаго кварца, а не иоздреватаго и желѣзнстаго; 

исключеніѳмъ служить не только Куланъ, указываемый имъ, какъ исклю-

ченіѳ, но п другія мѣста развитія сланцевъ, которыя мнѣ приходилось на

блюдать, какъ въ Каратау, такъ и въ южной Ферганѣ. Золотоносный Кас-

санъ н М у ш к ѳ т о в ы м ъ указывается, какъ исключеніѳ изъ правила о связи 

золота съ гранитомъ. Имъ же охристый жильный кварцъ, прорѣзающій 

сланцы по р. ІПахимардану у Вуадиля, былъ признанъ сходнымъ съ 

золотоноснымъ. Горн. Ииж. И г н а т о в ъ изъ экспедиціи на Ханъ-Тенгри 

вывезъ доказательство связи съ гранитами, но ничѣмъ этого положенія не 

подкрѣпилъ. Въ этомъ отношеніи Бухарскія мѣсторожденія, гдѣ золото на

ходится въ конгломератахъ, намъ ничего не могутъ дать. Levât ко

ренное мѣсторожденіѳ золота въ Восточной Бухарѣ видитъ въ гранитахъ, 

гнѳйсахъ, кварцитѣ, порфирѣ и діоритѣ 4 ) , о чемъ судить, невидимому, 

изъ состава валуновъ конгломератовъ, и только. 

Въ Туркестан*, какъ мы видѣли въ общемъ геологическомъ обзорѣ-, 

конгломѳратовыя отложенія имѣютъ большое раснространеніѳ. Конгломераты 

мы знаемъ палеозойскіе, юрскіе и мѣловые, которыхъ здѣсь касаться не 

будѳмъ; затѣмъ очень мощные конгломераты нокрываютъ согласно третичныя 

отложѳнія и въ верхнихъ горизонтахъ, иногда иезамѣтно, переходятъ въ 

конгломераты, довольно слабые и неотличимые отъ древнихъ рѣчныхъ галеч-

никовъ. 

Благодаря болыпимъ уклонамъ и, главное, крутизнѣ бѳрѳговъ, рѣкй въ 

Туркестан* несутъ въ верхней части своихъ теченій, очень крупный ма-

тѳрьялъ. Крупность матерьяла, его несортированность, мѣстами настолько 

напоминаетъ лѳдниковыя отложенія, что ледниковое нхъ происхожденіе при

знавалось большинствомъ гѳологовъ, изучавшихъ, эти конгломераты. Въ 

' ) Туркеетанъ, т. I I , стр. 45. 
г ) Туркеетанъ, т. I I , стр. 46. 

3 ) Собр. Сочин., вып. 1, стр. 216. 
*) Ann. des Mines, p. 197. 
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связи съ золотомъ оеобѳнно подробно изучалъ конгломераты Лева, который 

тоже держится ледниковаго ихъ пропсхожденія. 

Оѣверцовъ много занимался конгломератами, и его мнѣніѳ о лѳдни-

ковомъ ихъ пропсхожденіи, иосколько это касалось Памира, было под

держано Д . Л . Иваповымъ; но пѳрвымъ, критически отнесшимся къ этому 

мнѣнію, былъ И . В. М у ш к е т о в ъ , который говорнтъ объ „устьѳвыхъ 

выносахъ" ' ) , откладывая подробности до описанія Тянь-Шаня и Памира, 

описанія, которое, къ сожалѣнію, не увидѣло свѣта. Въ другомъ мѣстѣ онъ 

говоритъ 2 ) , что „нѣкоторые изслѣдоватѳли, ошибочно принимая устьевые 

выносы, осыпи, накопления отъ снѣговыхъ мостовъ и др. (?) образованія 

за лѳдниковыя отложенія, утверждаютъ, что ледниковый періодъ въ Тянь-

ПТанѣ выражался почти также какъ въ Европѣ.... между тѣмъ точный из-

слѣдованія не только не подтверждаютъ, но доказываютъ, что въ ледниковый 

періодъ Тянь-Шаньскіе ледники были развиты только пѳмногимъ больше со-

врѳменнаго". Такимъ образомъ И. В. М у ш к е т о в ъ и вообще не признавалъ 

существованіе ледниковаго періода въ Туркестаиѣ. Краффтъ и Лева 

золотоносные конгломераты долины Оурхоба считаютъ ледниковыми. 

Взгляды послѣдняго необходимо здѣсь привести подробнѣе, потому, что 

они были высказаны въ его статьяхъ, написанныхъ спѳціалыю по золотому 

вопросу, и изъ Annales des Mines ( t . I I I . 2-е І і т г . , 1903 p. 181) были 

переведены, въ извлѳченіи, на русскомъ языкѣ 3 ) . По Лева, конгломераты 

достигаюсь нѣсколькихъ тысячъ мѳтровъ мощности 4 ) , которую онъ исчи-

сляетъ по высотамъ долины Ягъ-су и вершинѣ Хазретъ-и-Шахъ, упуская 

изъ виду, что конгломераты, согласно налегающіѳ на третичные осадки, не 

горизонтальны. Эти конгломераты представляютъ собой, по Лева, морену 

Памирскаго ледника, которая у него изображена языкомъ конгломератовъ 

(Ann . des Mines, 1903 , p l . V ) , отходящимъ отъ пика К а у ф м а н а на 

Кулябъ, вдоль Оурхоба; два другихъ языка (по Равноу и Оби-Санги-Херговъ) 

небольшихъ размѣровъ, всего въ 1 5 — 3 5 верстъ, въ то время какъ пер

вый языкъ имѣетъ 250 верстъ въ длину. Раздавленность золота Лева 

приписываѳтъ (стр. 200 ) давленію поддонной' морены на золотинки. 

Большое распространено, грандіозная мощность, величина отдѣльныхъ 

валуновъ и отсутствіе сортировки, встрѣчающееся мѣстами въ конгломера-

тахъ, заставили прибѣгнуть Лева и другихъ въ гипотезѣ столь же гран-

' ) Туркеетанъ, т. I, стр. 467. 
•) Мотивы и задачи экспѳд. на Ханъ-Тенгри, стр. 9. 
3 ) Золото въ Бухарѣ и Туркестане (извлѳченіѳ изъ раиорта инж. Лева.... фран

цузскому министру народн. проев, о минеральныхъ богатствахъ Бухары и русскаго 
Туркестана)пер, Н. П. В е р с и л о в а . Вѣстн. Золотопромышленности 1904г.№№ 11—13. 

4 ) Ann. des Mines p. 201 и Вѣстн. Золот. 1904, M 11, стр. 256. 
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діозной, какъ и мощность конгломератовъ. Я не видѣлъ памирскихъ конгло

мератовъ, не видѣлъ конгломератовъ по р. Оурхобъ, также не видѣлъ Сѳмирѣчѳн-

скихъ конгломератовъ, о происхождеиіи которыхъ такъ путанно трактуетъ Фри-

дрихсенъ * ) , но опнсанія Оурхобскихъ конгломератовъ, залѳгающнхъ выше 

третичныхъ и конгломератовъ, образующихъ рѣчныя террасы, ничѣмъ не отлича

ются отъ знакомыхъ мнѣ конгломератовъ южной окраины Ферганской долины. 

Происхождѳніе мощныхъ конгломератовыхъ отложеній я постарался объяснить 

накоплеиіѳмъ ихъ рѣками, въ области отложенія, галечника, опусканіемъ 

этой области отложенія, вслѣдствіѳ нагрузки, слѣдствіемъ чего только и мо-

гутъ получиться столь мощиыя отложенія 2 ) ; неравномѣрность же матѳрьяла, 

присутствіѳ въ немъ очень крупныхъ глыбъ, по моему мнѣнію, легко объ

яснить временными потоками (силями), такъ какъ и современные рѣчныѳ 

выносы имѣютъ такой же характѳръ. Такимъ же образомъ, какъ мы видѣли, 

нѣкоторыя пеевдолѳдниковыя отложенія Тянь-Шаня объяснялъ и покойный 

И . В. М у ш к ѳ т о в ъ , и въ Куэнь-Лунѣ К. И . Богдановичъ 3 ) . Частично 

конгломераты сходны съ ледниковыми, но совершенно тѣжѳ признаки мы 

имѣемъ и для силевыхъ отложѳній; но конгломераты, кромѣ того, еще и 

слоисты, для чего Лева необходимо было ввести „нивеллированіе прибреж

ными водами, по мѣрѣ накопленія конгломератовъ" 4 ) . Доказательство въ 

пользу ледниковаго происхождѳнія конгломератовъ, основанное на раздавлен

ности золота, не выдѳрживаетъ критики; да и самъ авторъ на стр. 2 5 1 не-

раздавленное, зернами, золото по Таби-Дара объясняетъ малымъ путемъ, 

которое прошло золото „послѣ освобождѳнія" изъ конгломератовъ, т. е. здѣсь 

золото въ конгломератахъ не было, по его же мнѣнію, раздавлено раньше 

мореной ледника. 

Какъ мы видѣли, материковаго происхожденія конгломератовъ придержи

ваются и индійекіе геологи для сходныхъ съ нашими „Сиваликскихъ" от-

ложеній, а также геологи экспедиціи Института Карнеги—для конгломера

товъ Тянь-Шаня. 

Если конгломераты—не моренныя отложенія, то золото въ нихъ дол

жно быть уже нѣеколько отмыто. Но не тѣ конгломераты, которые зале-

гаютъ согласно съ третичными осадками, являются золотоносными, a тѣ кон

гломераты-галечники, которые образуютъ террасы вдоль береговъ рѣкъ, т. е. 

являются какъ-бы вторичными конгломератами; равнымъ образомъ также золо-

' ) Morphologie des Tiën-Schan. Zeitsehr. d. Ges. f ü r Brdk. zu Ber l in, Bd . XXXIV , 
p. 71. 

*) Геологич. изел. въ Ферганѣ въ 1909—1910 году. Изв. Геол. Ком., т. XXIX, 
стр. 662 и слѣд. 

3 ) Тр. Тибетской Эксподнціи, ч. И, стр. 89. 
«) Ann. des Mines, 1903, p. 201. 
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тоносны современные наносы—иески и галечники, т. е. уже въ третій (по 

крайней мѣрѣ) разъ перемытые конгломераты. Въ конгломератахъ надтрѳ-

тичныхъ, имѣющихъ въ пижнихъ горизонтахъ все болѣе и болѣе многочи

сленные прослойки песчаника, золота мало и, по Лева, тѣмъ меньше, чѣмъ 

болѣе глубокъ слой конгломерата, такъ что низы конгломератовъ, вблизи тре-

тпчныхъ осадковъ, совершенно лишены золота. Какъ разъ обратное замѣ-

чается въ болѣо рыхлыхъ тѳррасовыхъ конгломератахъ—тамъ содержаиіе 

золота книзу увеличивается. 

Оодержаніѳ золота весьма различно для разныхъ мѣстъ; нигдѣ оно не 

достигаетъ большихъ цифръ, и золото всегда мелкое, такъ что, по Лева, 

самородки въ 5 — 6 золотниковъ являются иеключепіемъ; Краффтъ вели

чайшую пластинку считаетъ въ 5 1 / 2 зол., а Михайловъ опредѣляетъ ве

личину наибольшаго зерна въ 7 2 пшеішчнаго зерна. Форма золотинокъ 

вездѣ указывается какъ молкія, плоскія лепешки, и лишь по Таби-дара (Лева) 

и въ горахъ Каратау, по Краевскому 1 ) , золото имѣетъ видъ зѳренъ. По 

Чирчику и Таласу золото имѣетъ вчдъ тончайшихъ бляшекъ или міікро-

скопическихъ пылинокъ. 

Не считая случайныхъ находокъ сравнительно крупнаго золота, среднее 

еодержаніе извѣстныхъ мѣсторожденій отъ 10 до 20 долей на 100 пудовъ. 

Въ Сыръ-Дарвинской области, по Таласу и Кулану указывается 12 долей 2 ) ; 

содержаніе по Чирчику, у Чиназа, елѣдовательио, слишкомъ далеко отъ 

коренныхъ мѣсторождѳній, всего Y 8 ДО л и- В ъ одномъ мѣетѣ,~ по р. Куркуреу, 

было 70 долей (только въ 1 шурфѣ). 

Въ бассейнѣ р. Чаткалъ, по р. Оанталашъ, среднее содѳржаніе въ 

конгломератахъ рѣчныхъ террасъ, безъ отборки крупиыхъ валуиовъ, было 

9,3 доли, а въ руслѣ рѣки доходило до 42,5 доли, въ то время какъ въ 

въ отдѣльномъ случаѣ содержаніѳ достигло 2 зол. на 100 пудовъ. 

У насъ нѣтъ цифръ содержанія золота но р. Кассанъ, кромѣ того, 

что оно равно нѣсколькимъ долямъ; также для бассейна р. Сохъ и Зе-

равшана. 

Въ Восточной Бухарѣ, благодаря Лева и Краффту, мы знаемъ по 

вопросу о содержаніи золота довольно подробно: среднее содержаніе по 

р. Оанги-Херговъ—5 долей, по Сафѳтъ-Дарьѣ—20 долей (внизу розсыпи 

доходить до 40 долей), по Мазаръ-су среднее 22 доли, но было содѳржаніе 

золота 16 золотниковъ на 100 пудовъ. пор . Тальбаръ 31 доля; сарты, по 

Краффту, получаютъ подземными работами, идущими ниже уровня рѣки Таль

баръ, до 4 зол. 

' ) 1. е., стр. 312. 
2 ) Ib id . 
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Золото, по опродѣленію бухарскихъ мастеровъ, имѣѳтъ 92,7°/» A u . 
Въ нашъ списокъ мѣсторожденій включены и мѣсторождѳнія желѣзныхъ Желіъзи. 

рудъ, хотя страна, лишенная коксоваго угля и лѣсовъ, не можетъ развить 
желѣзопромышленности, при еовременномъ состояніи техники. Врядъ ли 
возможепъ и вывозъ руды, при отдаленности края отъ районовъ съ горю-
чимъ и отъ берега моря, по которому возможенъ отдаленный экспорта. 

Туземная, кустарная плавка можетъ еще существовать, какъ показы-
ваютъ жѳлѣзодѣлательные заводы въ Байсунскомъ бекствѣ *) . Возможно, что 
теперь этихъ заводовъ уже иѣтъ, но во всякомъ случаѣ существоваиіе 
плавки на очень дорогомъ (древесиомъ) арчовомъ углѣ было возможно 
только благодаря цѣнѣ русскаго желѣза въ 7 — 8 р. пудъ и привиллеги-
рованному положенію мастеровъ-плавилыцпковъ въ ханствѣ. 

Желѣзныя руды принадлежатъ къ магнитнымъ желѣзпякамъ, желѣзному 
блеску, сферосидериту и бурымъ желѣзнякамъ. Сравнительно крупными 
размерами обладаютъ мѣсторожденія магнитнаго желѣзняка, гораздо мень-
шаго зпаченія мѣсторожденія желѣзнаго блеска, который является лишь 
вкрапленнымъ въ пустую породу, не достигая ни въ одномъ изъ нзвѣстныхъ 
мѣстъ крупныхъ скопленій. Какъ магнитные желѣзняки, такъ и желѣзный 
блескъ находятся въ известнякахъ, рѣже въ сланцахъ, въ контактѣ съ 
изверженными породами, чаще сіенитами. 

Кое-гдѣ мы имѣѳмъ мѣсторожденія бурыхъ жѳлѣзняковъ или въ извест
някахъ гнѣздами и пластовыми жилами, или какъ побочная руда при мѣсто-
рожденіяхъ другихъ металловъ, напримѣръ, мѣди. Туземцы плавили бурые 
жѳлѣзняки (Пянджекентскій уѣздъ Самаркандской области) и сфѳросидѳриты 
(Байсунское бекство), поэтому нерѣдки пещеры въ известнякахъ, со слѣдами 
работа и вблизи отвалами шлаковъ. Выработавъ гнѣздо, или вырубивъ 
ближайшіѳ къ нему лѣса, примитивная и недорогая печь ставилась около 
другого мѣсторожденія. Еще при Чингизъ-ханѣ по Зеравшану, въ волостяхъ 
Минку и Мерсманды, добывался матѳрьялъ для выдѣлки желѣзнаго оружія, 
которое дѣлалось въ Фѳрганѣ и имѣло сбыта даже до Багдада 2 ) . 

Сфѳросидериты очень распространены въ отложеніяхъ юрской угле
носной толщи. Еще можно упомянуть о краеномъ жѳлѣзнякѣ, который добы
вается, какъ краска, для алебастровыхъ работа. 

Оригинальное мѣсторождѳніе жѳлѣзной руды находится по берегу 
оз. Иссыкъ-Куль, гдѣ, особенно при устьяхъ рѣчѳкъ, впадающихъ въ него, 
накопляется слой мелкихъ октаэдрическихъ кристалловъ магнитнаго желѣзняка, 

') Плавка желѣзныхъ рудъ въ Бухарскомъ ханствѣ. Горн. Журн. 1898, т. I l l , 
стр. 256. 

*) Б а р толь дъ—Турк; въ эпоху монгольскаго наществія, Спб.1900, ч. I I , стр. 169. 



выносимыхъ, по мнѣнію И . В. М у ш к е т о в а * ) , изъ горъ, гдѣ магнитный 

желѣзнякъ составляетъ примѣсь извержѳнныхъ породъ. 

Мѣдь. Мѣдныя мѣеторождѳнія дѣлятся на два типа: на мѣсторожденія само

родной мѣди п сѣрнистой съ окисленной. Къ первому типу прииадлежатъ 

исключительно мѣсторожденія по Сыръ-Дарьѣ, гдѣ конкреціи самородной 

мѣди вкраплены въ песчаники свиты неизвѣстнаго возраста (см. стр. 14) ; 

ко второму—всѣ остальные мѣстонахожденія мѣдныхъ рудъ. 

Подавляющее большинство мѣдныхъ рудъ составляетъ мѣдный колче-

данъ и мѣдная зелень, при чѳмъ послѣдняя указывается почти вдвое чаще 

колчедана; также мѣдная синь. Мѣдный блескъ, купритъ, блеклая мѣдная 

руда и хризоколла указываются, въ суммѣ, рѣже, чѣмъ мѣдный колчеданъ. 

Обиліе указаній на мѣдную зѳлѳпь, продуктъ поверхностнаго окислѳнія, 

показываетъ, что большинство мѣсторожденій иѳ развѣдано,- и извѣстны 

лишь поверхностные выходы. 

Большинство мѣсторожденій мѣдныхъ рудъ находится въ контактѣ 

известняковъ и гранитовъ, рѣже порфировъ, или въ известнякахъ, прорѣзы-

ваемыхъ, однако, изверженными породами. Въ сланцахъ мѣсторожденія 

рѣже. Очень часто мѣсторожденія рудъ мѣди сопровождаются свинцовымъ 

блескомъ и бурымъ желѣзнякомъ, а на Алаѣ мышьяковымъ колчеда-

номъ по длинному контакту мрамора и сіенита. 

Признаки мѣдныхъ рудъ, въ видѣ нримазковъ мѣдной зелени, сравни

тельно обильно разсѣяны по краю, и число мѣстъ съ такими признаками, 

по мѣрѣ изученія края, можетъ возрасти весьма значительно. 

Мѣсторожденіе самородной мѣди, окислившейся съ поверхности на 

1—3 м., находится исключительно по р. Сыръ-Дарьѣ, въ Ходжентскомъ 

уѣздѣ и описано въ соотвѣтственномъ мѣстѣ по отчету Deraare t . 

Мѣдныя мѣсторождѳнія работались въ бассѳйнѣ Чирчика (Танау-Ашахъ) 

и по Оыръ-Дарьѣ, но теперь нѣтъ нигдѣ добычи мѣдной руды. Рудники 

по Оыръ-Дарьѣ были вѳликолѣпно оборудованы фабриками, для промывки 

самородной мѣди, были вложены большіе капиталы, но дѣло не пошло ни 

на Оупе-тау, ни въ Наукатѣ. 

'•Саменн. Каменноугольная промышленность въ Туркестанѣ обусловлена нѳдо-

Уголь' статкомъ и дороговизной другого вида горючаго для отоплѳнія. Низкія 

качества угля не позволяютъ примѣнять его для паровозныхъ топокъ, 

заводская же промышленность въ краѣ развита очень слабо и, главнымъ 

образомъ, представлена хлопкоочистительными заводами. 

Поиски угля начались вмѣстѣ съ завоѳваніемъ края русскими, но и 

' ) Краткій отч. о геол. пут. по Турк. 1875 г. Собр. Соч., вып. I, стр. 194. 
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до русскихъ киргизы добывали уголь неглубокими ямами, для своихъ на

добностей. Есть даже указаніе на добычу угля въ Шурабѣ, Коканд-

скаго уѣзда въ X I вѣкѣ. Главный лѣсной рессурсъ—саксаулъ истреблялся 

довольно быстро,, и первые ограничительные законы, касающіеся истребленія 

этого медленно растущаго дерева, исходили еще отъ фонъ-Кауфмана, 

а въ 1908 году Генѳралъ-Губернаторомь было запрещено рубить саксаулъ 

въ 30 верстной полосѣ отъ желѣзной дороги и по всей правой сторонѣ 

Сыръ-Дарыі. Олѣдетвіемъ вздорожанія саксаула и дровъ явилось уеиленіѳ 

потребленія минеральнаго угля желѣзной дорогой для отопленія зданій, за 

счетъ уменьшеиія потребленія дровъ. Отношеніе числа печей и очаговъ, 

отапливаѳмыхъ дровами, къ тому же числу, но минеральнымъ топливомъ 

съ 1902 по 1906 г. измѣнялось послѣдовательно слѣдующимъ образомъ: 

5 : 1 , 272:1, 1 : 1 , 1 : 2 , l : 274. 
Не такъ еще давно всѣ разсчеты каменноугольныхъ предпріятій бази

ровались на нотреблѳніи топлива только русскими, даже можно сказать еще 

опрѳдѣлѳннѣѳ—русскими войсками, такъ что въ нѣкоторыхъ районахъ 

работала лишь та изъ конкурирующихъ копей, которая имѣла подрядъ на 

войска въ ближайшемъ городѣ, остальныя же вырабатывали нѳмногимъ 

больше обязательныхъ 10.000 пудовъ (Кокинесайекій районъ въ 1902 году). 

Въ частныхъ домахъ каменный уголь прививался туго, потому что онъ 

слабый и мусористый, цѣна же его въ городахъ, вслѣдствіе дороговизны 

доставки,, была не настолько низка, чтобы вытѣснить привычныя дрова, 

нѳдаюшія при пѳреноскѣ ни потери, ни грязи, какъ уголь. 

Въ послѣднее время, вмѣстѣ съ развитіемъ хлопковаго дѣла и при

лива денѳгъ къ туземцамъ, появился новый потребитель каменнаго у гля— 

сарты, которые въ Фѳрганѣ населяютъ весьма людные и богатые кишлаки. 

Внѣшняя культура ихъ сказалась на замѣнѣ древеснаго угля въ „санда-

лахъ" тѣми сортами угля, которые содержать мало сѣры. Цѣнится сартами 

„матовый" уголь, мѳнѣе пахучій, такъ что мѣстами „стекляникъ" оста

вляется въ забоѣ. Потребленіе угля сартами растѳтъ съ каждымъ годомъ, 

и теперь на болыпинствѣ базаровъ имѣются торговцы углѳмъ. По разсчету 

Горн. Инж. Новосильцова (записка о копи „Шуръ-абъ" ) , потребность въ 

углѣ, въ районѣ жѳл. дорогъ, теперь около 22 м. п. въ годъ. 

До конца перваго десятилѣтія нашего вѣка каменноугольные рудники 

представляли собой мѳлкія предпріятія, съ кустарными пріемами работы и 

незначительной добычей. Доставка угля до жѳлѣзной дороги производилась 

арбами или верблюдами, на что уходила значительная часть продажной 

стоимости угля, не говоря про то, что углепромышденникъ былъ всегда въ 

зависимости отъ наличности пѳрѳвозошшхъ срѳдствъ. Правда, когда потреби-
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телемъ сталъ туземецъ, арбакеши сами стали пріѣзжать на рудники, но 

зато и львиную долю цѣнъ на уголь брали сѳбѣ. 

ІГорвымъ примѣшівшнмъ подъемъ изъ шахты паровой лебедкой и под-

возъ къ желѣзной дорогѣ по узкоколейному желѣзпому пути былъ Н. Д . 

Б а т ю ш к о в ъ , разрабатывающій копь около г. Маргѳлаиа, что дало ему 

возможность понизить цѣну иа уголь и давать его въ значительно боль-

шемъ колпчѳствѣ. Между тѣмъ въ 1892 г. А . П. Михайловъ въ своѳмъ 

рапортѣ писалъ, что на Нарынекой копп, „лучшей по устройству" ие было 

„ни желѣзныхъ дорогъ, ни рельсовъ, ни вагоновъ, никакихъ даже простѣй-

шихъ тшіовъ машинъ, даже не видѣлъ отвѣсовъ и ватерпасовъ". 

Но не разрѣшена еще вторая задача каменноугольнаго дѣла въ Тур-

кестанѣ—полученіе брпкета. Еще Мышенковъ въ 1893 г. дѣлалъ опыты 

надъ брикетированіемъ съ прессомъ, развивавшимъ давлѳніе-до 10 кил. на 

кв. сант.; связующимъ веществомъ онъ бралъ киръ, древесную смолу, кар

тофельный крахмалъ, пшеничную муку и корень растенія ширягъ (изъ рода 

Eromurus). Древесной смолы пришлось взять 2 1 / г ф., крахмала 30 зол., 

а ширяга 80 зол. на пудъ мелочи; передъ смѣшиваніемъ выдѣлялся 

избытокъ влаги, брикеты высушивались въ продолженіи 7 часовъ при 120° — 

130° 1 ) . А . И . Н о в и к о в ъ пробовалъ формовать ручнымъ прессомъ изъ 

ура-тюбинскаго палеозойскаго угля брикетъ па глинѣ; почти всѣ копи про

бовали тоже, болѣе или мѳнѣе примитивными средствами, приготовить бри

кетъ; небольшой брикетный заводъ имѣетъ H . Ф. Григорьѳвъ на 

ст. Мельникове; Кштутская копь имѣла уже всѣ машины на производство 

5 милліоновъ пудовъ въ годъ, и на копи В.. Д . Б а т ю ш к о в а поставленъ 

небольшой брикетный заводъ. Н . Ф. Григорьевъ нолучилъ брикетъ на 

сахарной патокѣ, довольно прочный, при давлѳніи въ 200 атм.; въ мѣшалкѣ 

было 250° , наръ перегрѣвался до 260 — 300°. Уголь содержало. 18°/° 

влажности, патоки шло 8°/° ; въ продажѣ этого брикета нѣтъ. Кштут

ская копь не работалась, а у Я . Д . Батюшкова опыты съ брикетирова-

ніемъ пока не дали благопріятныхъ результатовъ. Между тѣмъ брикетъ 

выдѳржитъ лежаніе на екладахъ, a туркестанскій уголь не въ брикѳтѣ на 

воздухѣ даетъ много мусора и совершенно разсыпается; чтобы быть гото-

вымъ къ зимнему сезону, приходится подготовлять рудникъ къ большой 

дневной выдачѣ, запасовъ же за лѣто сдѣлать нельзя; также приходится 

терпѣть задержки осенью, когда всѣ вагоны забираются подъ хлопокъ, а 

на мѣстахъ потребленія нельзя наготовить угля заранѣѳ въ екладахъ. 

По разечету А . Н . М и т и н с к а г о , средняя цѣна добычи угля- со-

' ) Мышенковъ—Отчѳтъ Горному Дед. за 1893 г. (изъ архива). 
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ставляѳтъ около 5 коп. пудъ ' ) , доставка обходится 12 коп., расходъ на 

рыикахъ сбыта 4 коп., итого, кромѣ жѳлѣзнодорожиаго тарифа,—21 коп. 

Продажная цѣна угля, какъ на мѣстѣ, такъ и въ городахъ очень измѣн-

чнва, доходитъ до 40 коп., а зимой J 9 1 0 - 1 1 года, въ селеніи Ясфара, 

доходила цо 1 рубля и больше. 

Угли Туркестана, по качеству можно разбить на три категоріи: 

1) Уголь палѳозойскій, залѳгающій линзами, бѳзъ нрактнческаго значѳнія. 

2) Уголь коксующійся, по крайней мѣрѣ частью принадлежащій рети-

ческому возрасту. 

3) Уголь некоксующійся, юрскій, на которомъ пока и основана уголь

ная промышленность. 

П а л е о з о й с к і й у голь верхне-каменноугольнаго возраста, можетъ 

быть частью дѳвонскаго,, извѣстонъ во многихъ мѣстахъ Ферганской 

области. Онъ припадлежптъ мощной свитѣ глинистыхъ сланцевъ, песчани-

ковъ и вулканическихъ туфовъ. Отличительная особенность залеганія этихъ 

углей—быстрое выклиниваніе, которое привело къ неудачѣ всѣ попытки осно

вать добычу на этихъ угляхъ. Для примѣра можно привести результата раз-

вѣдокъ залежи у кишлака Чакмакъ-ташъ, на правомъ берегу р. Исфанэ, въ 

мѣстиости Акъ-Тейрякъ, развѣдокъ, нроизведенныхъ П . С. Назаровымъ. По 

простиранію эта пластовая залежь развѣдана на 63 м., при чемъ въ обѣ сто

роны она выклинивается. Такое же выклиниваніе, установленное въ другихъ 

мѣсторожденіяхъ развѣдками, иногда видно и непосредственно на поверх

ности, въ слабо нарушѳниыхъ мѣстахъ (Шоръ-су, къ" сѣверу отъ Лякана). 

Ура-Тюбинскій уголь по составу очень подходитъ къ антрациту; эле

ментарный анализъ угля слѣдующій: 

Уголь блѳститъ, какъ антрацита, не слоистъ, а распадается на чече

вицы, имѣетъ большую тѳплопроизводитѳльную способность, но, несмотря на 

то, что мѣстами линзы достигают* большой мощности (больше сажени около 

г. Ура-Тюбе), правильных* работа организовать нельзя, и мѣсторожденія 

палеозойскихъ углей надо признать не имѣющими практическаго значенія. 

' ) й з ъ его еще не напечатанной статьи. Напримѣръ, на Сюлгактинскои копи 
расходъ на забойпгаковъ надо считать 0,96 к., откатку—0,78 к., крѣплѳніе 0,54 к., 
администрацію и разные накладные расходы—1,72 к., всего 4 кол. за пудъ. 
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Шлѳозойскіі і уголь ііайденъ пока только въ южной Ферганѣ, начиная 

отъ уѣзда• Маргѳланскаго и до Джнзакекаго, гдѣ въ Тамѳрлановыхъ Воро-

тахъ, срѳдп сланцевъ, еще въ началѣ 900-ыхъ годовъ были обнаружены 

углистые прослойки, не пмѣющіѳ никакого зиачепія, но въ свое время на-

шумѣвшіе, благодаря близости къ желѣзной дорогѣ. 

Вторая г р у п п а мѣсторожденій углей, отчасти спекающихся, принад

лежишь полосѣ мѣсторождѳнііі, занпмающ'ихъ узкую полосу въ хрѳбтѣ Кара-

тау, на сѣверо-западѣ Туркестана. Полоса эта, вытянутая по N W , вдоль 

хребта, имѣетъ въ ширину около 6 верстъ, и внѣ этой узкой полосы 

угленосный отложенія въ хребтѣ не находятся. 

Послѣднимъ выходомъ угля, въ этой полосѣ, является выходъ около 

Чакъ-Пака, на водораздѣлѣ р. р. Арысъ и Таласъ, такъ что длина всей 

полосы около 140 верстъ. Дальше къ SO, за наиосомъ урочища Мынъ-

булакъ, полоеа встрѣчаѳтся съ перѳсѣчепіѳмъ ея хребтомъ Таласскаго Ала

тау и въ томъ же нанравленіи, па SO, 150 верстъ приходится на высоко

горную, совершенно не изслѣдованную мѣстность. 

Съ углями, дающими коксъ, есть еще бассейнъ, (который приходится, 

иримѣрно, на томъ же направлѳиіи) въ восточной части Ферганы, на юго-

западномъ склонѣ Ферганскаго хребта, въ бассейнѣ Кара-Дарьи, по ира-

вымъ притокамъ послѣдней. Этотъ бассейнъ не соединяется съ Нарынскимъ, 

потому что NW-oe простираніѳ у Кугарта поворачиваете въ ЖО-оѳ. 

Мѣсторожденія этой второй категоріи, въ настоящее" время, работаются 

очень вяло, съ одной стороны, вслѣдствіе удаленности ихъ отъ желѣзныхъ 

путей еообщенія, а съ другой — отъ неблагопріятныхъ условій залѳганія 

въ каждомъ изъ нихъ. 

Уголь этой группы мѣсторождѳній — черный, слоистый и блестящій; 

онъ выгодно отличается отъ углей слѣдующей категории" свойствомъ хорошо 

выдерживать перевозку и "храненіе, не разеыпаяеь и не самовозгораясь. На 

выходахъ этотъ уголь уже на н'еболыпомъ" разстояніи отъ дневной поверх

ности становится крѣпкимъ. Кое гдѣ этотъ уголь идетъ на кузницы, коксъ 

же, который можно получить изъ этого угля, не имѣѳтъ никакого примѣ-

ненія. Вообще же добыча угля этой группы* составляешь всего 5%-

Съ проведеніемъ иѣсколькихъ новыхъ линій жѳлѣзныхъ дорогъ, (Арысъ-

Вѣрненская, Яаманганская и ея вѣроятное продолжѳніе на Джѳлалабадъ) 

мѣсторожденія этой группы стан уть въ болѣе благопріятныя условія до

ставки до желѣзной дороги и, вѣроятно, получать особое значѳніе, благо

даря лучшимъ качеетвамъ угля. 

Т р е т ь я к а т е г о р і я мѣсторожденій обнимаешь собой юрскіе угли, совер

шенно не спекающіеся. Эти то угли и нрѳдставляютъ собой обычный 
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рыночный продуктъ въ Туркестан'!'.; 95°/„ добываемаго угля падаетъ на эту 
группу. 

Мѣсторожденія третьей группы протягиваются прерывистыми полосами 
но южной окраннѣ Ферганской долины, начиная отъ г. Оша до Ходжеита. 
ІОрскіе угленосные бассейны занимаюсь синклинали, при чемъ, при опрокн-
нутости складокъ къ югу, эти синклинали имѣютъ пологія южныя крылья 
и крутыя сѣверныя; такъ какъ съ сѣвериой стороны юрскія поля чаще всего 
ограничиваются сбросами, то является ѳстествѳпнымъ, что почти всѣ камен
ноугольные рудники работаются на южныхъ крыльяхъ синклиналей; тамъ 
же, гдѣ были попытки работать въ сѣвѳрной сторонѣ юрекихъ полей, при
ходилось бороться съ нарушенными обрывками пласта. 

Еще одинъ районъ угленосныхъ площадей, принадлежащій къ той же 
группѣ, находится по лѣвымъ притокамъ Зѳравшана, въ Самаркандской области. 

Слѣдуетъ обратить вннманіе на свойство углей третьей категоріи, въ 
полосѣ южной Ферганы,-—-увеличиваться въ мощности по направленію къ югу. 
По сравнепію съ углями второй категоріи, эти угли обладаютъ большей 
мощностью, до которой не доходить ни одинъ изъ пластовъ коксующихся 
углей. ' 

По возрасту, уголь первой группы принадлежитъ сланцевой свнтѣ, 
которая въ однихъ мѣстахъ опрѳдѣленно относится къ верхне-каменноуголь-
ному возрасту (швагериновый ярусъ), а въ другихъ предположительно къ 
девону. Во всякомь случаѣ это — уголь палеозойскій, и угленосныя отло-. 
женія нослѣднихъ двухъ категорій на палеозой налегаютъ несогласно. От-
ложенія, заключающія угли второй группы, по новѣйшимъ изслѣдованіямъ 
А. H. Криштофовича (еще неопубликованнымъ), относятся частью (мѣсторож-
денія Анднжанскаго уѣзда въ Ферганскомъ хребтѣ) къ ретическому -ярусу.. 
Растительные остатки отложеній третьей группы обработаны Сьюордомъ, 
при чемъ имъ указано преобладаніе средие-юрскихъ формъ. 

Кромѣ перечисленныхъ мѣсторождѳній трехъ группъ, въ Туркестан* 
есть нѣсколько отдѣльно стоящихъ, не только не работающихся, но и не 
развѣданныхъ; таковы угли въ верховьяхъ Нарына, Акъ-Оая и другіе угли 
Семирѣчѳнской области, затѣмъ уголь по Алаю и въ Восточной Вухарѣ. 
Про эти мѣсторождѳнія мы знаемъ мало, и ихъ охарактеризовать, поэтому, 
трудно. 

Нефтяиыя мѣсторождѳнія Туркестана намъ извѣстны въ Ферганѣ и Нефть. 
Восточной Бухарѣ. Изъ всѣхъ нзвѣстныхъ мѣсторождѳній Россіи они 
прѳдставляютъ собой наиболѣе простые случаи залеганія. Выходовъ нефти мы 
знаемъ немного, но ферганскіѳ всѣ пріурочѳны къ одному, небольшой мощ
ности, горизонту, который извѣстѳнъ подъ имѳнѳмъ Ферганскаго яруса. Въ 

3* 



томъ, что нефтеносные пласты подчинены этому ярусу, сходятся веѣ, пи-

савшіѳ о ферганской нефти, но міюгіѳ авторы считают* необходимым* под

черкнуть существоваиіе сбросов*, намекая этим* на необходимость сосуще-

ствованія выходов* нефти и сбросов*. 

Такъ В. Д . С о к о л о в * указывает* на то, что скоплѳнія нефти въ 

Ферганѣ „пріурочиваютея къ мѣстамъ нанболѣе свѣжихъ и напряженных* 

дизлокацій, въ особенности сбросоваго характера", и нефтеносные пласты 

„не представляют* собой коренного міеторождѳиія нефти, а служат* лишь 

какъ-бы фитилями, высасывающими ее изъ болѣе глубоких* нѣдръ" 

Д . В. Г о л у б я т н и к о в ъ считаетъ, что антиклинали нефтеносны лишь тамъ, 

гдѣ складчатость осложнена сбросами 2 ) . Съ тектоническими же явленіями, 

именно съ перегибами и переходами одного простиранія въ другое, связы-

валъ выходы нефти и И . В. М у ш к ѳ т о в ъ , въ заключительной части главы 

о геологіи Ферганы 3 ) . 

Указанный тектоническія явленія существуют*, хотя и не вездѣ * ) , 

слѣдовательно, они не обязательны, и для существованія нефтяного мѣето-

рожденія необходимо присутствіе брахиантиклинальнаго залеганія пластов* 

и ферганскаго яруса. Под*ему нефти по сбросам* съ глубинъ въ ферганекій 

ярусъ противорѣчитъ исключительное нахожденіе нефти въ опредѣлѳнномъ 

горизонтѣ, въ то время какъ ннжележащія, мѣловыя и юрскія отложѳнія. 

находящіяся на предполагаемомъ пути нефти, содержать мощные песчаники* 

но не имѣютъ никаких* признаков* нефти. 

Распространено нефтеносных* брахиантиклиналей имѣетъ своеобразную 

особенность, причина которой невыяенена: именно, что нефтяные источники 

находятся на окраинѣ низменности, и если бы не нефть въ неглубоких* 

(17 с.) скважинахъ Петрова на Шоръ-еу, то мы вправѣ были бы, вмѣстѣ 

съ Д . В. Г о л у б я т н и к о в ы м ъ 5 ) , формулировать эту особенность такъ, что 

нефтяные источники находятся въ первых* складках* къ Ферганской долинѣ. 

Прибавим* здѣсь, что складки съ выходами нефти въ Восточной 

Вухарѣ—тоже краевыя къ низменности долины Оурхана. 

До енхъ пор* никто не рнсковалъ бурить въ краевых* антиыиналяхъ, 

без* поверхностных*, - выходов* нефти, но въ тѣхъ антиклиналях*, гдѣ 

нефть констатирована, развѣдки и бурѳніѳ на нефть очень облегчены : съужѳн-

' ) В. Д . Соколовъ—Мат. по геолог, ферганск. иеточниковъ нефти. Прот. Моек. -
О. Иепыт. Прир. за 1907 г. 

2 ) Д . В. Г о л у б я т н и к о в ъ . Отч. Геол. Ком., за 1906 г., етр. 80. 
3 ) Туркестана J, етр. 525. 
*) Нѣтъ измѣненія простиранія къ югу отъ Риштана, такого значенія, какъ 

у Така-бѳль, указьгеаемаго И. В. М у ш к е т о в ы м ъ . 
5 ) Голубятниковъ .—Отчетъ Геол. Ком., за 1906 г., стр. 80. 
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ностью иредѣловъ, въ которыхъ только и можно встрѣтпть нефтеносные 

пласты, рѣзкоетыо смѣны различныхъ породъ въ разрѣзѣ и хорошей обна

женностью этого разрѣза на поверхности. Эти свойства ферганскихъ мѣсто-

рожденій позволили даже для первыхъ буровыхъ, какъ на Майли-саѣ, 

Шоръ-су и Оѳль-Рохо, напередъ знать съ большой точностью будущую 

глубину скважины. 

Для предваритѳльнаго знакомства со свитой достаточно и краткой 

ехѳмы третичныхъ образованій Ферганы, приведенной въ обзорѣ осадочныхъ 

образованій (см. стр. 11) , но для выбора мѣста скважины разрѣзъ необхо-

димъ детальный. Гѳологическимъ Комитѳтомъ теперь (съ 1 1 9 1 года) ведутся 

детальный геологическія съемки, въ 1 / 2 верстномъ масштабѣ, нефтеносиыхъ 

площадей Ферганы, такъ что черѳзъ нѣсколько лѣтъ нефтепромышленность 

получитъ точную картину каждой площади; теперь же можно указать на 

нѣкоторые детальные разрѣзы, описанные и указанные при отдѣльныхъ 

мѣсторожденіяхъ. Въ Вухарскихъ мѣсторожденіяхъ нефть вытекаетъ изъ 

мѣловыхъ отложеній, разрѣзъ которыхъ приведенъ при описаніи источника 

Шакарлыкъ-Астана. 

Нефтепромышленность въ Ферганѣ уже пережила въ первыхъ годахъ 

нашего столѣтія такъ сказать гѳроическій пѳріодъ, полный надеждъ, увле-

чѳній и ошибокъ; въ настоящее время лишь въ трехъ мѣстахъ поставлены 

работы въ крупномъ размѣрѣ (Майли-сай, Чиміонъ и Сѳль-Рохо), но добыча— 

незначительная, на кавказекій масштабъ, которымъ и слѣдуетъ мѣрить, потому 

что •методы буренія—бакинскіе. Въ 1910 году въ Ферганѣ 5 0 екважинъ 

дали 33.4.00 п. нефти, или меньше 100 п. на скважину въ сутки О-

Анализовъ ферганской нефти много, вообще жѳ отъ бакинской она 

отличается: 1) обиліемъ бензина (до 1 0 % ) , 2) присутствіемъ большого 

количества парафина въ остаткахъ и 3) отсутствіемъ въ остаткахъ боль

шого количества смолъ 2 ) . 

Мѣсторождѳнія соли весьма многочисленны въ краѣ. Много мѣсто- Соль. 

рожденій соли каменной, но еще больше озерной; кромѣ того мѣетами экеплоати-

руются подпочвенный разсолъ и соляный ключи, воду. которыхъ пускаютъ 

въ ямы, гдѣ она испаряется. 4 

Какъ было указано въ обзорѣ .осадочныхъ отложеній Туркестана, 

точные возрастъ соленосныхъ отложенШ сѣверной части (Алѳксандровскій 

хребетъ и Нарынскій край) неизвѣстенъ, но по аналогіи еъ гипсоносными, 

пестрыми породами Ферганы, хорошо изученными, можно думать что солѳ-

' ) Изъ статьи А. Ы. М и т и п с к а г о . См. Горн. Журн. 1912, т. I I I . 
s ) Х а т и с о в ъ . — О Фѳрганскомъ нвфтяномъ районѣ. „Нефт. Д ѣ л о " , 1608, -Ns 12, 

стр. 29. 
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ноеныя отлолсенія мѣлового возраста. Мѣсторожденія Ходжентскаго уѣзда и 

Восточной Бухары относились до сихъ поръ тоже къ третичной систѳмѣ, 

но о для этпхъ мѣетъ до сихъ поръ нѣтъ къ этому точиыхъ доказатѳльствъ. 

Я . С. Эдельштеі інъ " но р. Равноу въ горѣ Іолли-харъ наблюдалъ со

гласное иалеганіе на гипсо-соленосныя отложенія палѳозоыскаго известняка 

съ брахіоподами, мшанками и лиліями 1 ) , такъ что возрастъ соленосныхъ 

отложеній H здѣсь остался иѳопрѳдѣленнымъ. 

Нарынская соленосная толща описана А р г е н т о в ы м ъ 2 ) , который 

привѳлъ .н ел схематическііі разрѣзъ. Она состоитъ изъ пеечапиковъ. слан-

цевъ, мергелей, гдішъ, гипса и известняковъ, покрываѳтъ же мощную толщу 

краснаго конгломерата, съ известковымъ цѳмеитомъ. Общій обликъ свиты 

похожъ на мѣловую въ Ферганѣ. Замѣтимъ здѣсь, что въ Фергаискомъ 

мѣловомъ разрѣзѣ пѣтъ залежей соли, но многія глины соленосиы, напри-

мѣръ, въ горизоитѣ (1) Муянскаго разрѣза 3 ) . 

Каменная соль находится въ глнпахъ пластами, или (чаще) линзами, 

достигающими размѣровъ штока. Озерная соль, главнымъ образомъ, встрѣ-

чается въ Оыръ-Дарышской области, уже въ пустынной низинѣ, гдѣ къ 

лѣту мелкія озера пересыхаютъ. 

Добычей соли занимаются туземцы, арендуя у казны мѣсторожденія. 

Образованіе соли въ соляныхъ озерахъ, условія ѳя добычи исчерпывающимъ 

образомъ описаны Г. Б. Леоновымъ 1 ) . 

Сѣра. Мѣсторождѳнія сѣры нроисходятъ или отъ камеиноугольныхъ пожа-

ровъ (но р. Фанъ), или же сосредоточены въ Фергаискомъ ярусѣ, также какъ 

и многіо сѣрные источники, вмѣстѣ съ выдѣленіемъ сѣрнаго цвѣта, и въ мѣло-

выхъ отложеніяхъ Бухары, гдѣ сѣра произошла насчетъ разложенія гипса. 

Мѣеторожденія сѣры рѣдки, какъ и другія ископаемый, находимыявъ 

небольшихъ колнчеетвахъ. какъ квасцы въ квасцовыхъ сланцахъ, азбеетъ 

въ змѣѳвикахъ, графитъ въ палеозойскихъ нзвестнякахъ, озокеритъ по 

трещинамъ известяка въ фергаискомъ ярусѣ и др.; поэтому образъ залеганія, 

и вообще общія поняты о мѣсторожденіяхъ этихъ ископаѳмыхъ, легко 

найти при отдѣльныхъ описаніяхъ. 

Фоефо- Часто, сравнительно, упоминаются фосфориты въ мѣловыхъ отложе-

риты. н { я х ъ ^ к а к ъ в ъ пѳречислонныхъ мѣстахъ Сыръ-Дарышской области, такъ 

и по берѳгамъ Аральскаго моря, гдѣ сѳноманскіе пески . содержа гъ вездѣ, 

какъ характерный признакъ, сростки фосфорита 5 ) . Другой горизонтъ, по-

•) 1. с , стр. 368 и 361. 
J ) Горн. Журн., кн . I, 1911, стр.4, отд. отт. 
3 ) См. Веберъ,—Изв. Геол. Ком., т. XXIX, стр. 655. 
' ) Леоновъ.—Горн. Журн., 1896, I V и 1897, № 7. 
5 ) А р х а н г е л ь с к а . — И з в . Турк. Отд. И. Р. Г. О., т. Ѵ Ш , вып. 4, 8, 9, 11 и 15. 
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всюду содѳржащій фосфориты, это олнгоцѳновый (?) горизонта, съ зубами 

акулъ, залѳгающій надъ зелеиоватымъ мѳргѳлемъ, покрывающимъ Фѳрган-

скіѳ известняки (см. стр. 10 ) ; но неизвѣстио, посколько фосфорита въ 

этихъ горизонтахъ можетъ служить прѳдметомъ эксплоатаціи, по крайней 

мѣрѣ, фосфорита послѣдняго изъ указапныхъ горизонтовъ содержится въ 

такомъ нѳзпачителыюмъ количествѣ, что имѣетъ лишь научный интересъ. 

Большинство мѣсторожденій бирюзы находится въ кремиистыхъ чер- Бирюза. 

ныхъ или сѣрыхъ слаицахъ, вѣроятно, девонекаго возраста. Эти кремни

стые сланцы, или роговики, всегда очень трещиноваты, при чемъ мѣетами 

порода является мелко-трещиноватой. Бирюза находится илп тонкими, до 

миллиметра толщиной, прожилками, или даетъ лепешкообразные налеты на 

плоскостяхъ трещинъ. Иногда, въ мѣстахъ сильной • плойчатости, въ крем

иистыхъ сланцахъ наблюдаются бѣлые, кремнистые и землистые карманы 

и залежи, въ которыхъ находятся скопленія бирюзы большихъ размѣровъ. 

Ходжентскія мѣсторожденія—-въ кварцѣ, прорѣзающемъ жилами діоритъ, за 

счетъ разложенія апатита котораго произошла бирюза. 

Туземцы кое гдѣ, тайкомъ отъ русекихъ, добываютъ бирюзу, но 

крупнаго промысла нигдѣ нѣтъ. 
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Краффтъ.— Описаніе восточно-бухарскаго золотоноснаго района. Пере-
водъ съ нѣмецкаго Горн. Инж. П. А. Ж у р а в к о - П о к о р с к а г о . Бухара. 

K r a f f t А.—Geologische Ergebnisse einer le i se dureh das Chanat 
Bochara. Denkschr. k. A . d. W. Wien; math .—nat . K l . , 1 9 0 0 , Bd. 70 , S. 49 . 

.1. Лѳоновъ Г. В.—Соляныя озера Самаркандской и Сыръ-Дарьин-
екой областей. Горн. Журн. 1 8 9 6 , т. I T , стр. 335 — 382. 

2. Отчетъ по изслѣдованію соляныхъ иеточниковъ и коренныхъ 
мѣсторожденій соли въ Аму-Дарьинскомъ отдѣлѣ и въ Ферганской области. 
Горн. Журн. 1 8 9 7 , M 7, стр. 1 9 6 — 2 1 5 . 

L e v â t Е. D. --Richesses minérales des possessions russes en Asie 
Centrale (Rapport à M. Ministre de l ' Insruct ion publique). A n n . des 
Mines, 1903 , X - S é r . , t . I l l , p. 1 8 1 . 

Логофѳтъ. — Бухарское Ханетво подъ русскимъ протѳкторатомъ. 
Спб. 1 9 1 1 . • 

Майѳръ.—Акъ-Тастынскій уголь и Татариновекая копь. Горн. Журн. 
1 8 7 1 , M 1 2 , стр. 3 6 5 — 3 7 8 . 

М а т ѳ р і а л ы для статистики Туркест. края. Ежегодникъ, 1873 г., вып. П . 
Матер іалы къ изученію горнаго дѣла въ Западной Сибири и Тоболь

ской губерніи. Зап. Зап.-Сиб. Отд. Ж. Р. Геогр. Общ., 1 8 9 6 , кн . X I X . 
Минеральное топливо (отчетъ комисіи по вопросу объ удѳшевленіи 

минеральнаго топлива для войскъ, расположенныхъ въ г. Ташкентѣ). Горн. 
Журн. 1899 , т. І У , стр. 275 . 

Мироновъ В. А .—Мѣсторожден іѳ радіоактивныхъ минѳраловъ (къ 
отчету о поѣздкѣ въ Ю. Фергану) Тр. Студ. Ест. Кружка Петерб. Унив. 
1910 , стр. 289 - 2 9 0 . 

1. М и х а й л о в ъ А. П . —Развѣдки на нефть въ Туркестанскомъ краѣ. 
Горн. Журн. 1895 , I I I , стр. 275 . 
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2 . М и х а й л о в ъ , А. П. Запасы соли въ Оамгарѣ и Бардымкульскомъ 

ущельи. Горн. Журн. 1 8 9 5 , Ж 7 . 

3 . Замѣтка о горномъ промысл* въ Туркестан* и нѣкоторыхъ 

Бухарскихъ бекствахъ. Горн. Журн. 1 8 9 5 , т. Ш , стр. 3 2 2 . 

Мушкетовъ Д . И.—Восточная Фергана. Предварит, отч. о работахъ 

1 9 0 9 — 1 9 1 1 г.г. Пзв. Геол. Ком. т. X X X , № 1 0 , 1 9 1 1 , стр. 7 9 3 — 8 2 0 . 

1. Мушкетовъ И . В.—Кратк ій отчотъ о геологнческомъ путешеетвіи 

по Туркестану въ 1 8 7 5 г. Ооб. 1 8 7 6 . (собр. сочин. вып. I , стр. I I I ) . 

2 . Les richesses minérales de Turkestan russe. Paris, 1 8 7 8 . 

(Собран, сочнн. вып. I , стр. 316) . 

3. М у ш к е т о в ъ И. В.—Туркеетанъ. T. I . 1 8 8 6 . 

4. Туркеетанъ. T. П. 1 9 0 6 . 

5 . Полное собраніе сочнненій, вып. I , 1 8 7 2 — 1 8 8 2 г. Зап. 

Ж. Р. Геогр. Общ. По Общей Географіп, т. X X X I X , вып. I , изданный 

подъ редакціей: А . П. Герасимова и 10 . М. Ш о к а л ь с к а г о 1 9 1 0 . 

6. Тоже вып. 2 , 1 9 1 2 . Путеш. на Памиръ и Алай въ 1 8 7 7 г. 

М ы ш е н к о в ъ Д . К.—Геологическія наблюденія во время Зеравшан-

ской экспедиціи. Зап. И . Р. Геогр. 0 . , т. I V , 1 8 7 1 , стр. 2 6 7 — 2 9 0 . 

Начало Горнаго дѣла въ Туркестан*. Изв. Мин. Земл. и Гос. Иму

ществу 1 9 0 5 , JYS 4 3 , стр. 8 7 6 — 8 7 7 . 

Никольск ій .—Донѳсѳніе въ Главный ІПтабъ о результатахъ нзелѣ-

дованій горно-развѣдочной партіи, ироизвѳд. въ Туркестанской области въ 

течѳніе осени 1 8 6 6 г. Изв. И . Р. Георг. Общ., 1 8 6 7 , т. I I I , стр. 9.1. 

Нефть въ Туркестан*. Изв. Миниет. Земл. и Государ. Имущ. 1 9 0 5 , 

№ 4 , стр. 6 0 ; Жѣ 5 , стр. 1 2 6 и Ж& 7 , стр. 1 7 2 . 

Обручевъ В. А.—Мѣеторождѳніѳ графита'и бирюзы въ горахъ Кара-

Тюбе близъ Самарканда въ Туркестан*. Зап. Минерал. Общ., 2 сер., 

ч. X X V , 1 8 8 9 , стр. 5 9 . 

О р л о в с к і й В.—(Горный техникъ и металлургъ мѣди). — Корениыя 

мѣсторождеиія мѣдныхъ рудъ въ Ташкентскомъ уѣздѣ и возможность ихъ 

эксплоатаціи. (Статья была напечатана въ одной изъ газетъ, издаваѳмыхъ 

въ Ташкент*, за 1 9 0 9 — 1 9 1 0 г.). 

П о к о т и л о Н. В.—Путешествіе въ центральную и восточную Бухару 

въ 1 8 8 6 г. .Изв. И . Р. Геогр. Общ. 1 8 8 9 , стр. 4 8 0 . 

Полторацк ій .—Общій обзоръ страны, лежащей къ западу отъ Заи-

лійскаго края, между рѣками Чу и Сыръ-Дарьею. Зап. И . Р. Геогр, Общ. 

1 8 6 7 , т. I , стр. 5 5 . 

И р е о б р а ж е н с к і й П. И . — Породы Кандыкъ-Таса. Изв. Геол. Ком. 

т. X X I X , 1 9 1 0 , стр. 2 6 3 — 3 3 6 . 
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1 . Романовск і й Г. Д . — О произведенныхъ имъ изслѣдованіяхъ мѣсто-

рождѳній нѣкоторыхъ общеполѳзпыхъ минераловъ, находящихся въ Оыръ-

Дарышской области. (Оообщеніѳ по I отд. Тохннч. Общ., 4 января 1875 г.). 

Зап. И . Р. Техн. Общ., 1 8 7 5 , I I . 

2. Матѳріалы для геологіи Туркѳстанекаго края. Вып. I и И . 

3. Геологически! характеръ Сарвадапскаго буроуголыіаго об-

разованія, въ Зѳравшанскомъ округѣ. Зап. Минер. Общ. Сер. 2, ч. X Y 1 I , 

стр. 2 7 6 — 2 9 6 , 1882 . 

R i c k m e r R i c k m e r s W . — Travels in Bokhara. Geograph. Journal, 

1899 , vol . X I V , JTa 6, p. 596 - 6 1 9 . 

Сокол'овъ В. Д.—Матеріалы по геологіи Фергапскихъ отложеній 

нефти. B u l l . Soc. Na t . Moscou, 1 907 . Приложен, къ протоколу, стр. 2 1 . 

Соколовъ Д . В .—Къ вопросу о Фергаискомъ ярусѣ. B u l l . Soc. Na t . 

Moscou, 1 9 0 9 , Ж 12 , стр. 4 4 . 

1 . Сѣверцовъ.—Поѣздка въ западную часть Небеснаго хребта (Тянь-

Шаня) или Цунъ-Линъ дровнихъ китайцевъ отъ западныхъ предѣловъ 

Заилійскаго края до Ташкента (съ геологическою картою и разрѣзами). 

Зап. И . Р. Геогр. Общ. т. I , стр. 75 . „Дополненіѳ" къ этой статьѣ на 

стр. 165. 

2. Путешѳствіе по Туркестанскому краю и изслѣдованіе нагорной 

страны Тянь-Шаня. Спб. 1873 . 

1. Татариновъ А . С . — 0 разработкѣ каменнаго угля въ Туркестанской 

области (рапортъ Горн. Департ. отъ 22-го іюля 1866 г.). Горн. Журн. 

1866 , I I I , стр. 395 . 

2. 0 развѣдкахъ въ Туркестанской области и будущности тамъ 

горнаго промысла. Горн. Журн.- 1 8 6 7 , I I , стр. 53 . 

3. .. 0 соврѳменномъ положеніи каменноугольнаго и золотого дѣла 

въ Туркестанской области. Изв. И . Р. Геогр. Общ. 1867 , т. Ш , стр. 78 . 

4 . Рапортъ Горному Департаменту Начальника геологической 

экспѳдиціи въ Туркестанской области. Горн. Журн. 1868, I , стр. 4 5 2 . 

5. Каменный уголь въ Сыръ-Дарьинской области, (сообщеніе). 

Изв. И . Р. Геогр. Общ. 1 8 6 8 , т. I I I , стр.. 327 . 

6. _ Нѣсколько словъ о свойствахъ Туркестанскаго каменнаго 

угля. Матеріалы для статистики Туркестанскаго края. Ежегодникъ, вып. И , 

стр. 4 б 0 , 1873 г. 

7. Объ открытіи каменнаго угля въ Туркестанской области. 

Горн. Журн., 1866 г., I . 

8. Т е й х ъ Н . Б.—Историческій очѳркъ устройства Ташкентской хи

мической лабораторіи и двадцатинятилѣтяѳй ѳя деятельности. Ташкентъ, 
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1 8 9 7 . Тоже въ Сборникѣ матѳріаловъ по статистпкѣ Оыръ-Дарвинской 

области, т. V I , стр. 4 3 . 

Тимаѳвъ К. А . — О горныхъ богатствахъ Туркестана и уснѣхахъ горно

промышленности. „Туркестанское Сельское Хозяйство" 1 906,JYS 1 1 , с т р . 9 — 2 5 . 

Т и х о ц к і й . — Т р у д ы Комиссіи по изслѣдованію Туркестанъ-Сибирской 

желѣзн. дороги. Спб. 1 9 0 9 г. 

1. Фѳдчѳнко А. П.—Кратк ій отчетъ о путѳшествіи въ бассейнъ 

верхняго Зеравшана, въ іюнѣ 1 8 7 0 г. Изв. Общ. Люб. Ест. Антр. и Эти., 

т. X , вып. I , стр. 7 9 . 

2 . Путешествіѳ въ Туркеетанъ, вып. 7 , т. I , ч. П. Въ Коканд-

скомъ Ханствѣ. Изв. Общ. Люб. Ест. Антр. и Этн.,т. X I , вып. 7 , 1 8 7 5 г. 

Фрезе.—Кратк ій геологически обзоръ сѣверной части Кокандскаго Хан 

ства, занятой войсками Зачуйскаго отряда въ 1 8 6 4 г. Горн. Журн., 1 8 6 5 г., т. П . 

Х а р и ч к о в ъ . —О Ферганской нефти. Журналъ Физико-Химич. Общ., 

т. 3 4 , 1 9 0 2 г., стр. 2 4 7 и 3 9 5 . 

Х а т и с о в ъ . — О Фергаискомъ нефтяномъ районѣ. „Нефтяное Д ѣ л о " , 

1 9 0 8 , Ж 1 2 , 

Ч ѳ р н ы ш е в ъ , Б р о н н и к о в ъ , Вебѳръ и Фаасъ.—Андижанское землѳ-

трясеніе. Тр. Геол. Ком. Нов. Сер., вып. 5 4 . 

Ш е л л е р ъ Горн. Инж.—Объявленіѳ Туркестанскаго Общ. Камѳнноуг. 

и Горной Промышленности о подпискѣ на акціи, съ приложеніемъ геологи-

чѳскаго описанія мѣсторожденія камѳннаго угля, составлеНнаго Инж. Ш е л 

лер омъ. Туркѳст. Вѣд . 1 9 0 5 г. 

1. Ш т у к ѳ н б е р г ъ А. А.—Каменноугольное мѣсторожденіе въ Сыръ-

Дарьинской области, въ Каратавскихъ горахъ, на р. Б. Бугуни. Горн. 

Журн. 1 9 0 5 , I V , стр. 2 0 1 . 

2 . _z Воронки на желѣзнодорожномъ полотнѣ Оренбургъ-Ташкент-

ской желѣзной дороги около г. Перовска. „Жѳлѣзно-Дорожное Д ѣ л о " , 

1 9 0 5 г. Ш а 2 1 — 2 2 . 

Эдельштѳйнъ Я . С—Вѳрхнѳпалѳозойскіе слои Дарваза. Мат. Геол. 

Россіи. T . X X I I I , стр. 3 2 1 . 

Яворск і й .—Поѣздка въ горную часть Бухары. „Землевѣдѣвіе", 1 8 9 5 , 

кн . I . 

Кромѣ перечисленной выше литературы, матѳріалами служили слѣду-

ющіе, ненапечатанные источники (въ этомъ случаѣ при ссылкахъ сдѣлана 

отмѣтка „не напѳч." или „изъ архива"): -

Антуяовичъ X . И.—Рукописная замѣтка. 

А р г е н т о в ъ К. И.—Рукописный списокъ мѣсторожденій. 
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І і ронниковъ M. M.—Выписки его изъ записныхъ книжѳкъ. 
ч Рябининъ Â . Н. и Веберъ В. Н.—Рукописный отчетъ по поѣздкѣ 

въ Туркестанъ въ 1897 г. 

Гилевъ.—Выписки изъ его рапортовъ (изъ архива). 

Звѣревъ В. Н.—Рукописная замѣтка. 

Ивановъ Д . Л.—Рукописная замѣтка. 

Карповъ Б. Г.—Нѣкоторые анализы. 

К ѳ н д з ѳ р с к і й Г. С. Письмо съ анализами. 

Корольковъ Б. Я . — Рукописная замѣтка. 

М и х а й л о в ъ А. П.—Выписки изъ его рапортовъ (изъ архива). 

М и т и н с к і й А . Н.—Рукопись статьи о Туркестанскомъ топливѣ 1 ) . 

М у ш к ѳ т о в ъ И . В.—Выписки изъ его рапортовъ (изъ архива). 

М у ш к ѳ т о в ъ Д . И.—Рукописная замѣтка. 

Мышѳнковъ Д . К.—Выписки изъ его рапортовъ (изъ архива). 

Н о в и к о в ъ А. Ж.—Рукописная замѣтка. 

Новосильцѳвъ H. И .—Рукоп . записка о копи „Шуръ-абъ" . 

Ренгартенъ П. А.—гРукописный отчетъ по осмотру мѣсторожденій 

угля по Зеравшану (изъ архива въ Ташкентѣ;. 

Томилинъ В. Н.—Рукописный отчетъ. 

У с п е н с к і й Горн. И н ж . — Д о к л . записка Упр. Зак. ж. д. (изъ архива). 

Фоссъ П . В.—Рукописная замѣтка. 

' ) Статья напечатана уже въ Горн. Журн., т. Ш , 1912, стр. 93—136. 
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Въ нпіксслѣдующемъ спиекѣ опрсдѣленіѳ мѣстъ, гдѣ это возможно, сдѣлапо по 
рѣчпымъ системамъ, при чемъ рѣки расположены въ рядъ отъ главной рѣкн 
вверхъ къ прптокамъ; за названіѳмъ притока въ скобкахъ поставлепо (л) —лѣвый, 

плп (п)—правый, смотря по тому, съ какой стороны виадаетъ прнтокъ: 

А. Сыръ-Дарьинекая облаеть. 

а. Аму-Дарьинскій Отдѣлъ. 

1. Мѣдь. 
1 . Горы Шейхъ-Джели. 

Сланцы пересѣчены множесгпоіп. кварцевый, жплъ, нзмѣнчниыгь но своему 
направлению и содержащихъ ириназкп мѣдной зелени. Въ тальковомъ сланцѣ много 
выработокъ, который авторъ счнтаетъ слѣдами бсзуспѣшпыхъ іюясковъ 

2. Въ горахъ Кукертли, нрорѣзающихъ степь Кызылъ-Кумъ, въ горѣ 
Алтынъ-тагь. 

По разсказамъ киргизовъ, въ отой горѣ много мѣдныхъ рудъ, подобныхъ тѣмъ, 
которыя были приносимы Богословскому 2 ) . 

2. Соль. 

3. Соляное озеро Арыкъ-Оалыкъ, въ 140 верстахъ отъ г. Пѳтро-
Александровска, по дорогѣ къ городу Нукусу и въ 15 верстахъ къ К - у 
отъ Тугая-Назаръ-Хана. 

Соляное озеро лежать въ котдовпнѣ, окруженной пеечанымп холмами, и зани-
маеіъ небольшую площадь, около 100 саж. длиною и 15 саж. шириною. Озеро по
крыто новосадкою около I дюйма; соль плохого качества и нчѣетъ значительную 
примѣсь горькихъ солей. Нижнихъ слоевъ—корня—нѣтъ 3 ) . 

4. Соляное озеро Мешекли, на SO отъ г. Петро-Алѳкеандровска, 
въ урочищѣ Мѳшѳкли. 

Соляное озеро занимаетъ пространство не болѣе 2-хъ десятпнъ. Толщина раны 
не болѣе 2-хъ вершковъ. Соль, хотя бѣлаго цвѣтя, но не совсѣмъ чиста 4 ) . 

») Варботъ-де-Марни (1). Изв. И. Р. Г. О., т. XI. 1875 г., стр. 114. 
*) Б о г о е л о в с к і й 2-й. Г. Ж. 1842 г., т. IV, стр. 20. 
3) Леоиовъ (2) Г. Ж. 1897 г., т. I l l , стр. 196. 
<) Лѳоновъ (2) Г. Ж. 1897 г., т. III, стр. 199. 
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5. Озеро Сикъ-Куль, недалеко отъ дороги, идущей къ урочищу 

Мішъ-буланъ, т.е. на N 0 отъ іѵ Петро-Александровска, въ 2 5 — 2 7 ворстахъ. 

Озеро лежишь въ котловинѣ, окруженной песчаными холмами; иространотво 
его около Ѵг кв. версты; толщина слоя солп доходишь до 3 / 4 а Р ш - Соль, хотя чер-
иаго цвѣта, ііо хорошаго качества г ) . 

6. Озеро Шингильды. Въ глубинѣ Кизылъ-кумовъ, недалеко отъ 

урочища Мииъ-Булакъ, къ N 0 отъ г. Петро-Александровска въ разстояніи 

5 дней ходу (?) и въ 10 верстахъ къ SO отъ колодца Шингильды (на 

картѣ Оингильды). 

Озеро пространством!, около xh кв. персты, покрыто корою новосадки, около 1ІІ 
дюйма. Соль удовлетворительна^) качества 3 ) . 

7. Озеро Джангы-агачъ, въ 10 в. къ 0-у отъ оз. Шингильды (см. Ш 6) . 

Озеро покрыто рапою толщиною около 3 верінковъ; толщина новоеадіш доходишь 
до 2 вершковъ. Пространство озера около Чі кв. версты. Около озера есть ключи, 
въ которыхъ вода насыщена сѣроводородомъ. Соль удовлетворительная качества 3 ) . 

8. Озеро Тузъ. Въ 12 в. къ 0-у отъ оз. Шингильды (см. № 6). 

Пространство озера около V* кв. версты; слой новосадкп около 13/з вершка 4 ) . 

3 Гдауберовая соль. 

9- Влизъ разрушеннаго Хнвинскаго форта Еотшъ-кала, въ 8 вер

стахъ отъ Ходжа-Ніаса. (Ни Котикъ-кала, ни Ходжа-Ніасъ на картѣ не 

найдены, м. б. они въ прѳдѣлахъ Хивы). 

Соль чиста и содержишь небольшое количество песку и хлорисгыхъ соедпненій 5 ) . 

4 Сѣра. 
10. Горы Шейхъ-Джели. 

Во времена хпвинцевъ разрабатывалась сѣра в ) . 

5. Азбѳстъ. 

11. Г. Оултанъ-Юизъ-Дагъ, около 4 в. къ N отъ могильника Сул-
танъ-боа '). 

' ) Л ѳ о н о в ъ (2) Г. .Ж. 1897 г., т. I I I , стр. 199. 
г ) Л ѳ о п о в ъ (2) Г. Ж. 1897 г., т. I I I , стр. 202. 
») Лео н о в ъ (2) Г. Ж., 1897 г., т. I I I , стр. 202. 
*\ Л е о н о в ъ (2) Г. Ж , 1897 г., т. I I I , стр. 203. 
5 ) К и р ѣ е в с к і й . Г. Ж., 1857 г., кн . I., стр. 164. 
°) Ь е р н а д с к і й . — О п ы т Оиис. Минер., стр. 525. 
г ) И. А . П р е о б р а ж ѳ н с к і й (не напеч.). 
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6. Цвѣтные камни. 

12. Вост. часть г. П І ѳ й х ъ - Д ж е й л и , при гюдъемѣ по троиѣ Корджуй. 

Въ проточииѣ кристаллы альмандина и берилла. Образцы недоброкачественные 

13. Г. Султанъ-ІОпзъ-Дагъ, г. Шейхъ-Джейли. 

Кусокъ гранита съ малиновымъ шерломъ былъ переданъ Мушкетону , какъ 
происходящей изъ Султанъ-Юпзъ-Дага 2 ) . 

7. Бирюза. 

14. Въ горахъ Акъ-тау, въ мѣстности Тасъ-Каз гонъ. 

Бирюза находится иъ вндѣ примазокъ и тонкнхъ прожилковъ въ порфиритѣ и 
кварцѣ. Мѣстность изрыта на нротяженіи около версты, что доказывает^ ' что прежде 
здѣсь добывали бпрюзу и, вѣроятно, въ значительномъ количествѣ 3 ) . 

15. Горы Буканекія, около кол. ІОзъ-кудукъ (на картѣ не обозначено) 1 ) . 

16. Въ горахъ Алтынъ-тау, къ югу отъ Буканъ-тау. 

По Лозанну, горы Алтынъ-тау замѣчательны мѣсторожденіемъ бирюзы, которая 
нѣкогда тамъ добывалась 5 ) . 

8. Фосфориты. 

17. Гдѣ-ннбудь отъ Нукуса до г. Шейхъ-Джейли (точнѣе не указано). 

Въ мѣловыхъ отложеніяхъ—фосфориты 6 ) . О нахожденіи фосфоритовъ въ мѣ-
ловыхъ отлоясеніяхъ см. стр. 38—39. 

Ь. Казалинсній уѣздъ. 
1. Соль. 

18. Озеро Шанъ-Комиръ, въ 18 веретахъ отъ Кармакчи. 

Свойства подобны Л 19 (Кивокъ-Тузъ) 7 ) . 

19. Озеро Кивокъ-Тузъ или Джуванъ-Тузъ. Около 70 верстъ отъ 

Казалы (фортъ M 1) , между двумя стоянками Санакъ и Купа-Кудукъ, на 

востокъ отъ сѣверо-восточнаго залива Аральскаго моря—Оары-Чаганака. 

Озеро состоять изъ ряда мелкихъ озеръ. При высыханіи образуется „родъ 
сильно блестящей глазури". Соль довольно чиста и употреблялась въ Казалѣ. 8 ) , 

1 ) Вар.ботъ-де-Марпи (1) Изв. И. Р. Г. О. 1875 г., т. X I , етр. 115. 
2 ) И. В. М у ш к е т о в ъ (3) Турк., т. I, стр. 644. 
3 ) Л е о н о в ъ (2) Г. Ж. 1897 г., т. I I I , стр. 204. ' 
*) В у т е н е в ъ 2-й. Г. Ж. 1842 г., ч. IV , стр. 145. 
5 ) М у ш к е т о в ъ . Турк. I, стр. 649. 
«) В а р б о т ъ - д е - М а р н и (1) Изв. И. Р. Г. О., т. X I , 1875 г., стр, 116. 
г ) К и р ѣ е в с к і й . Г. Ж. 1857 г., № 1, стр. 163. 
я ) К и р ѣ е в с к і й . Г. Ж. 1857 г., № 1, стр. 163. 
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20. Озеро Джуванъ-тюое, въ 3-хъ веретахъ къ гТ-у отъ станціи Ан

дреевской, Ташкѳнтъ-Тѳреклинскаго почтоваго тракта, почти у самой дороги. 

Озеро занимаешь пространство около 1 кв. версты; почти сплошь покрыто 
корою новосадки, толщиною у береговъ отъ 2 до 3 дюйм., н на ссрединѣ до *А арш. 
Озеро заключаетъ значительный запасъ соли, не только въ впдѣ толстой верхней коры 
новосадки, по также и въ видѣ нижнихъ слоевъ—корпя соли, осѣвшаго въ теченіе 
значптельнаго періода времени. Жители Казалпяска пользуются исключительно солью 
изъ этого озера х ) . 

21. Озеро Оаппакъ, между станціями Андреевской и Оаппакъ, Ташкентъ-

Тѳреклипскаго почтоваго тракта, не доѣзжая 4-хъ верстъ до послѣдней. 

Озеро лежптъ въ котловинѣ, окруженной барханами. Толщина верхней коры 
соли отъ 1 до 2 дюймовъ. Нижній слой соли подъ пломъ имѣетъ грязно-бѣлый цвѣтъ. 
Изъ озера соли берутъ мало, и она, въ общемъ, не особенно чиста 2 ) . 

22. Озеро Чу межкуль, въ 15 веретахъ къ S W - y отъ станціи Оаппакъ, 
Ташкентъ-Терѳклинскаго почтоваго тракта. 

Пространство озера около 2 кв. верстъ. Помощью протока имѣетъ связь съ 
заливомъ Аральскаго моря. Слой новосадки до 2 дюйм, (по словамъ кпргизовъ, иногда 
до 5 дюймовъ). Толщину нижняго слоя (корня) соли определить не удалось. Соль 
довольно чистаго бѣлаго цвѣта; состонтъ изъ N a C l , съ небольшою примѣсью горь-
кихъ солей 3 ) . 

23. Озеро Ащи-узюкъ, въ 35 в. къ SW-y отъ оз. Чумежкуль 
(см. Ѣ 20) . . 

Озеро представляешь собою рядъ озеръ и содончаковъ,. вытянутый, съ N на S. 
Толщина новосадки 2 х/з дюйма. Киргизы берутъ соль изъ ямъ, который разсѣяны 
здѣсь въ разіпчныхъ мѣстахъ на поверхности озера, нрпчемъ верхняя кора ново
садки не берется, а берется мелкая кристаллическая соль, лежащая на рапѣ. Озеро 
въ прежнее время составляло заливъ Аральскаго моря; въ настоящее время сообщенія 
съ моремъ не существует* * ) . 

24. Озеро Саманъ, въ 20 в. 'къ S-y отъ оз. Ащи-Узюкъ (см. Ш 23 ) . 

Пространство озера около 1 кв. версты. Сдой новосадки І 1 / ^ дюйма. Соль до
вольно плоха 5 ) . 

25. Озеро Джаманъ-клычъ, въ 5 веретахъ къ ЖО-у отъ станціи 

Акъ-Джулпасъ, Ташкентъ-Тереклинскаго почтоваго тракта. 

») Л е о н о в ъ (1). Г, Ж. 1896 г., т. IV , стр. 341—342. 
' ) Л е о н о в ъ (1) Г. Ж. 1896 г.. т. I V , стр. 342. 
ä ) Л е о н о в ъ (1) Г. Ж. 1896 г., т. ГѴ, стр. 343. 
*) Л е о н о в ъ (1) Г. Ж., 1896 г., т. IV , стр.344. 
5 ) Л е о н о в ъ (1) Г. Ж., 1896 г., т . - IV, стр.345. 

4 
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Пространство озера около 1 кв. версты. Слой новосадки до З1/-' дюймовъ. 
Толщина ипжняго слоя (корни) не опрсдѣлепа. Солью пользуются киргизы блнжаіі-
шихъ волостей *). 

26- Озеро Джаксы-клычь, въ 15 верстахъ къ NO-y отъ станціи 

Алты-кудукъ, Ташкѳнтъ-Тѳрѳклинскаго почтоваго тракта. 

Длпна озера 25 верстъ, ширина отъ 7 до 10 верстъ. Толщина яовосадки 
отъ 1" (у береговъ) до 3" (къ серединѣ). Верхній слой новосадки состоять пзъ 
смѣси соли съ горькими солями, a нижніе слои состоять изъ чистой соли, кристаллы 
которой срослись и образовали плотный слой; ниже третьяго слоя новосалки встрѣ-
чается слой соли, состоящііі пзъ кристалловъ, не такъ илотно сросшихся. Съ глу
биною рыхлый слой очень скоро переходптъ въ сплошной слой солп, очень крвшсій 
и плотный; въ неыъ удалось углубиться только на 1 арш. Вся толщина пижпяго слоя 
не оиредѣлена. По словамъ кпргпзовъ, соль можно брать въ любое время- года. При
нимая площадь озера въ 150 кв. верстъ, толщину слоя соли въ 1 арш., и считая 
куб. сажень соли въ 600 иудовъ,—запасъ этого озера определится въ 7.500.000.000 пу-
довъ 2 ) . 

27. Озеро Куржунъ, въ 10 верст, къ S-y отъ оз. Кукѳнъ (см. Ж 34 ) . 

Длина озера около 2-хъ верстъ, при ширпнѣ въ lh версты. Толщина ново
садки около 21/» дюймовъ. Толщина ннжияго слоя (корпя) не опредѣлена 3 ) . По 
анализу Тейха. соль изъ этого озера содержитъ: 

28. Озеро Чубаръ, въ 8 верстахъ къ S W - y отъ оз. Куржунъ (Ш 27) . 

Пространство озера около 3U кв. версты. Верхняя кора солп была толщиною 
около 2*/а дюймовъ. Подъ корою новосадки, въ рапѣ, залегала мелкая, полупрозрачная, 
кристаллическая соль, синевато-бѣлаго цвѣта; ниже, иодъ мелкою солью, находился 
твердый нижній слой соли—корень, толщина котораго не была определена 5 ) . 

29. Озеро Сарке, въ 30 верстахъ къ 0-у отъ станціи Дунгулюксоръ. 

Озеро прежде, очевидно, было солероднымъ, но въ настоящее время' оно на
ходится въ неріодѣ высыханія 6 ) . 

•) Л е о н о в ъ (1) Г. Ж., 1896 г., т. IV , стр.346. 
г ) Л е о н о в ъ (1) Г. Ж,, 1896 г., т. IV , стр. 346—348. 
3 ) Л е о н о в ъ (1) Г. Ж., 1896 г., т. IV , стр. 348. 
' ) Т ѳ й х ъ . Ист. Оч. Ташк. Лаб., стр. 153. 
5 ) Л е о н о в ъ (1) Г. Ж., 1896 г., т. IV , стр.349. 
«) Л е о н о в ъ (1) Г. Ж., 1896 г., т. IV, стр.350. 

Хлористаго натрія . . . . 
Сѣрнокиелаго кальція . . 
Сѣрнокислаго магнія . . . 
Глины и песку 
Воды гигроскоп, и хим. соед. 

9Ъ.6% 
О.іо/о 
0.70/О 
0.20/е 
3.40/0 4) 
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30. Озеро Еургантузъ, въ 4 0 — 5 0 верстахъ къ SO отъ озера 

Сарке {Ш 29) . На картѣ не найдено. 

Озеро, при длппѣ около 7 верстъ и ширпнѣ въ 1 версту, сплошь представляешь 
соляную грязь, насыщенную водой, и соли не содержишь. Киргизы пользуются только 
тонкою верхнею коркою, которую сгребаютъ х ) . 

2. Уголь. 
31. Между станціями Акъ-Джаръ и Акъ-Оуатъ. 

Буровыми скважинами и шурфами встрѣчены топкіе прослойки угля. Горючій 
сланецъ въ одномъ мѣстѣ содерзкптъ 17°/о горюч, смолист, веществъ, отдѣляющихся 
при дМствін жара, 29°/о угля и 5 5 % пеила; теплопронзв. способность—876 ед. 

Тамъ же встрѣчается въ болыпомъ колпчествѣ (?) уголь; кромѣ глпнъ онъ 
находится также и въ псскѣ. Уголь блестящъ, имѣетъ совершенно черный двѣтъ и 
содержптъ: 

Летуч, вещ 44.58 
Углерода 45.70 
Пепла 9.72 2 ) 

3. Фосфорита. 
32. Оыръ-Дарья. 

По 'бывшему Казалинскому тракту, между станціями Майли-аашъ и 

Акъ-суатъ. 

На зпачительномъ пространствѣ темноцвѣтные желваки фосфорита, тожде
ственные съ открытыми Барботомъ-де-Марии на Мангишлакѣ. Содержаніе 
Ph—l7,97°/o, а у Миддендорфа всего 15°/о- 3 ) . 

4. Ц е м е н т н ы й камень. 

33. На берегу Оыръ-Дарьи, около бывшей почтовой станціи Акъ-

Джаръ, по Ташкевтъ-Казалинскому тракту, въ 80 верстахъ отъ г. К а -

залинска. 

Горючій сланецъ обнаженъ на I 1 /» версты по берегу, пмѣя мощность въ V 2 арпг. 
Пригоденъ для полученія пементныхъ растворовъ. Аналиаъ Тейха далъ: 

воды гигроскопической 3.2 
летучихъ горючихъ веществъ 10.7 
углерода 9.5 
золы 76.6 

Теплопроизводительная способность = 560 един. * ) . 

1 ) Л е о н о в ъ (1) Г. Ж., 1896 г., т. I V , стр.350. 
») Т а т а р и н о в ъ (2) Г. Ж., 1867 г., т. I I , стр. 90. 
*) И. В. М у ш к ѳ т о в ъ (3) Турк. I, стр. 341. 
*•) Т ѳ й х ъ . Ист. Оч. Ташк. Лаб., стр. 129 и 181; тоже см. Татариновъ, Г. Ж. 

1867 г., г. I I , отр. 9Q. 

4* 



5. Лечѳбныя грязи. 

34. Озеро Кукенъ, въ 65 верст, къ SW-y отъ г. Казалішска. 

Озеро прежде, говорятъ, служило для добычи соли, которой въ настоящее время 
нѣтъ; соляная же грязь озера служптъ теперь для грязевыхъ ваннъ, которыми лечатся 
киргизы, тутъ же на берегу озера 

35. Озеро Джуванъ-куль (Тузъ-куль), въ 16 верстахъ отъ г. Ка-

залинска, на берегу Сыръ-Дарьи. На картѣ не помѣчѳно. . 

Характеръ озера такой же, какъ и Тузъ-кана (см. Джизакск. уѣздъ) съ тою 
только разницею, что здѣсь грязь болѣе песчана, не такъ мягка и нѣжна на 
ошупь 2 ) . Химическій составъ грязи слѣдующій (на 1000 ч. по вѣеу): 

Натрія хлорпстаго 1.35 
„ еѣрнокислаго 1.60 

Натрія углекислаго 0.01 
„ сѣрноватисто-кислаго O.Ol 

Кальція сѣрнокислаго 1.13 
„ углокислаго 2.60 
„ фосфорнокислаго 0.06 

Магнія утлекислаго 0.90 
„ сѣрнокнслаго 0.42 

Сѣрнистаго желѣза 1.15 
Глинозема 0.85 
Кремнезема 0.24 
Органич. вещ 0.81 
Воды 21.45-
Глины и песку 67.42 

Іодистыхъ и брогастыхъ соединеній нѣтъ 3 ) . 

с. Перовскій уѣздъ. 
1. Жедѣзо. 

36. Въ горахъ Кара-тау, въ 7 верст, на SW отъ ст. Яны-
Курганъ. 

На 30-верстной геологической картѣ показанъ значекъ желѣзнаго блеска и 
магнитнаго желѣзняка *) . 

2. Соль. 

37. Озеро Арысъ, въ 80 вѳрстахъ на WO отъ станціи Петровской. 
Ташкентъ-Тѳреклинскаго почтоваго тракта, на границѣ Акмолинской области. 

Озеро, длиною 25 верстъ, при ширинѣ около 10 верстъ, покрыто сухою корою 
соли, настолько прочною, что по ней можно было бы свободно проѣхать, и только въ 

>) Л ѳ о н о в ъ (1) Г. Ж., 1896 г., т. IV , стр.348. 
*) Л е о н о в ъ (1) Г. Ж., 1896 г., т. IV , стр.377. 
' ) Т е й х ъ , Оч. Ташк. Лаб., стр. 89—91. 
*) Р о м а я о в с к і й и М у ш к е т о в ъ . 30 верстн. геологич. жарта Турк. края. 
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нѣкоторыхъ мѣотахъ кора является покрытою тонкимъ слоемъ рапы. Верхняя кора 
соли, толщиною около 6", состоите изъ 3-хъ слоевъ, раздѣленныхъ ясными прослой
ками грязно-сѣраго цвѣта. Верхній слой коры бѣлаго цвѣта, легко отстающій, соетоитъ 
изъ смѣси солей (пикоть), a нижпіе слои изъ илотносросшихся криеталловъ поварен
ной соли. Подъ корою новоеадіш находится рапа, съ мелкою кристаллическою солью, 
синевато-бѣдаго цвѣта, которую молено было выгребать до глубины 2 арш., а низке 
лежитъ чрезвычайно жрѣпкій слой солп-корень, толщина котораго не была определена. 
Запасъ соли въ отоиъ озерѣ по исчнсленію Леонова 6.250.000.000 пудовъ а ) . 

38. Озеро Вугаджили, за хребтомъ Каратау, на N 0 отъ горъ, въ 
разстояніи 160 вѳрстъ отъ Джулѳка, не доѣзжая 5 верстъ до колодца 
Бугаджили. 

Озеро длиною Ѵ/з версты при іпиринѣ і ; г версты. ІІодъ твердою корою ново
садки, толщиною около 2х/а дюймовъ, лежптъ мелкая кристаллическая соль въ раиѣ, 
слой которой доходптъ до 1 арш.; ниже залегаетъ черная грязь, съ глпнистымъ 
грунтомъ; твердыхъ нижнихъ слоевъ не оказалось 2 ) . 

39. Озеро Шаракатынъ, не доѣзжая урочища Мононъ-бай вѳр-
стахъ въ. 5 отъ него. 

Озеро покрыто тонкою коркою почти однѣхъ горькихъ солей; подъ нею лежитъ 
мелкая соль, смѣшавяая съ горькими солями и грязью; рапы почти нѣтъ. Соль очень 
плохого качества и ея чрезвычайно мало 3 ) . 

40. Озеро Куль-Тузг, (вѣроятно въ 60 верстахъ на N N O отъ 

г. Пѳровска). 

Мѣсторождѳяіе чистой соли, въ которомъ встрѣчаются кристаллы соли, пра
вильной формы 4 ) . 

41. Озеро Айдарликень, въ мѣстности Тума, въ 275 верст, къ 

N W - y отъ г. Ауліѳ-Ата. 

Озеро длиною около версты, при ширинѣ до 3 / * версты, питается клю
чами. Толщина новосадки около і1/* дюймовъ. Подъ корою новосадки стоитъ рапа 
съ мелкими полупрозрачными кристаллами поваренной соли синеватобѣлаго цвѣта; 
толщина слоя рапы отъ */* до Va .аршина. Подъ новосадкою мелкой соли нѣтъ; 
нижнихъ твердыхъ слоевъ также нигдѣ не встрѣчено. Соль елавигся и по своямъ 
качествамъ не уступаетъ каракульской 5 ) . 

42. Озеро Айнапенъ, въ 3 в. отъ оз. Айдардикенъ (см. Jfg 4 1 ) . 

Характеръ озера и качества соли такіе же, какъ и № 41 в ) . 

' ) Д е о н о в ъ (1) Г. Ж., 1896 г., т. IV , стр. 351-353. 
а ) Л е о н о в ъ (1) Г. Ж., 1896 г., т. IV , стр. 354. 
3 ) Л е о н о в ъ (1) Г. Ж., 1896 г., т. I V , стр. 355. 
*) К и р ѣ ѳ в с к і й , Г. Ж., 1857 г., M 1, стр. 163. 
s ) Л е о н о в ъ (1) Г. Ж., 1896 г., т. I V , стр. 359—360. 
в) Л е о н о в ъ Ц) Г. Ж , 1896 г., т . IV , стр.360. 
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43. Озеро Батпакенъ, въ 6 — 8 в. отъ озера Айнакѳнъ (см. Ш 4 2 ) . 

Характеръ озера и качества соли такіе лее, какъ и JÉ 41 *). 

3. Уголь. 

44. Берѳгъ Сыръ-Дарьгі къ сѣверу отъ г. Перовска, у полотна жел. 

дороги, на пикѳтѣ Ys 7 3. 

Шурфами встрѣчепы въ рѣчныіъ бтложеніяхъ, на глубинѣ 1,19 саж.— 
въ 0,05 саж. и на глубпнѣ 2,09 сале.—въ 0,01 саж. салеистые прослойки изъ 
обуглившихся отпечатковъ растеній. Также, два прослойка въ 0,01 саж. нашелъ 
буреніемъ и инж. П. Н. Горловъ 2 ) . 

4. Селитра. 

45. Близъ развалинъ форта Косг-Ассара, въ 25 вѳрстахъ отъ 

г. Перовска. 

Каліпная селитра находится въ пескѣ, который при выщелачиваніи даетъ 
до 24% азотнокислыхъ соедпненій; въ растворѣ, кромѣ того, замѣтны слѣды сѣрно-
кислыхъ соедпненій и до 3% хлорпстаго натрія ' ) . 

46. Въ 35 в. отъ г. Перовска, по степной дорогѣ къ развалинамъ 

бывшей кокандской крѣпости Кумыеъ-курганъ, въ уроч. Кососарг (Чѳган-

ской волости). 

Площадь залежи селитры около 2 десятинъ. Процентное содержаніе зависитъ 
отъ времени года, и лѣтомъ, по словамъ киргизовъ, въ верхиемъ слоѣ земли, се
литры до 30°/°. Старинная добыча *). 

5. Бирюза. 

47. На сѣвѳрномъ склонѣ хребта Каратау, невдалѳкѣ отъ родника 

Аксумое. 

Мѣсторожденіе бирюзы, разрабатывавшееся еще коканцами. Выработка пред-
ставляетъ двѣ ямы, пробитыя въ кремнистыхъ сланцахъ и соединённыя между собою 
пещерообразною выработкою. Въ бокахъ пещеры, а также и въ потолкѣ видны про
жилки бирюзы въ тѣхъ лее сланцахъ. Бирюза была плохого качества и имѣла 
зеленоватый оттѣнокъ 5 ) . 

8. Минѳральн. источники. 

48. Въ горахъ Каратау, въ 52 верстахъ на О отъ ст. Джулекъ. 

На 30 верстной геологической картѣ показанъ значекъ минеральнаго источника6). 

' ) Л е о н о в ъ (1) Г. Ж., 1896 г., т. IV, етр. 361. 
г ) А. Ш т у к е н б ѳ р г ъ . Ж. д. Дѣло.Д905г . , 21—22. 

'*) К н р ѣ е в с к і й . Г. Ж., 1857 г., № 1, етр. 164. 
4 ) Донеееніе Перовскаго уѣзднаго нач. 24 дек. 1886 г. (изъ архива). Можетъ 

быть мѣеторожденіе—тоже, что предыдущее. 
5 ) Л е о н о в ъ (1) Г. Ж., 1896 г., т. IV , стр. 354. 
6 ) Р о м а н о в с к і й и М у ш к е т о в ъ . Геол. карта Турк. Края. 
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d. Ауліе-Атинсній уѣздъ. 
I. Мѣдь. 

49- Въ западномъ концѣ Алекеандровскаго хребта. 

(Велѣдетвіе неопределенности мѣста—на картѣ не обозначено l ) . 

Осадочныя породы приподняты порфиромъ, въ которомъ Сѣверцовъ на цѣлую 
версту проелѣдюгь выходы мѣдной зеленн 3 ) . 

50. Чу , Курагаты, (л.), Кара-кыштакь (п.) . 

По дорогѣ съ Кара-Кола къ Мерке. 

На вершпнѣ перевала жилы роговика, съ кварцемъ и мѣдной зеленью 3 ) . 

2. Золото. 

51. Въ горахъ Карага-тау (около г. Ауліе-Ата 4). 

52. Въ горахъ Куюкъ (около Ауліе-Ата 5 ) . 

53. Р. Таласъ, Урю-Маралъ (л.), Чимташъ (л.). 

Осмотрѣно партіей Соловьева, отчасти—Венардаки. Въ вергаивѣ Чимташа 
есть глинистые и хлоритовые сланпд. съ жилами охрнстаго кварца. Содержаніе золота 
отъ знаковъ до 12 долей и выше. Сильный притокъ воды не далъ кончить развѣдки6). 

54. Р. Таласъ, Терсъ (л.), Еуркуреу (п.) . 

У входа рѣки въ скалистое ущелье въ сланцевомъ хребтѣ, проры-

ваѳмомъ и Терсомъ (т. ѳ. Башъ-Капчагай.). 

Галька въ рѣкѣ діирита, сіенита и охрнстаго кварца (иослѣдн. во множествѣ). 
Сланцы торчатъ ребромъ поперекъ долины, немного наискось. До настоящаго золото-
носнаго пласта не удалось докопаться, такъ какъ на глубинѣ 21/,, арш. показалась 
вода на уровнѣ рѣчки, а на глубинѣ ЗУ 3 арш. щурфъ остановили. Золото нача
лось съ 2 арш. Первый три промывки, изъ песковъ не плывучихъ, всѣ дали чер* 
пый шлихъ п по НЕСКОЛЬКО крупинокъ золота, затѣмъ три промывкп плывучихъ 
песковъ дали только черный шлихъ безъ золота. Содержаніе золота въ отвалахъ 
I1/« Доли на 100 пуд. ' ) . 

' ) Не это-ли мѣеторожденіе указано М у ш к ѳ т о в ы м ъ (Турк., т. П, етр. 286 
и 26)? 

2 ) С ѣ в ѳ р п о в ъ (2) Пут. по Турк. Краю, етр. 91. 
3 ) С ѣ в е р н о в ъ (2) Пут. по Турк, Краю, етр. 23. 
*) И. В. М у ш к е т о в ъ (1) Кр. Отч. 1875 г., стр. ПО. 
s j М у ш к е т о в ъ (1) Кр. Отч. 1875 г., стр. 110. 

, «) К р а е в с к і й . Г. Ж., 1868 г., ч П, стр. 312. См. также И. В. М у ш к е т о в ъ (1) 
Кр. Отч. 1875 г., стр. 107. 

г ) С ѣ в е р ц о в ъ (2). Пут. по Турк. Кр „ стр. 74. 
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55. Р. Талаеъ, Терсъ (л.), Куркуреу (п.). 
По одному изъ ключиковъ, впадающихъ въ рѣку. 

НІурфовка затруднительна (вода). Въ 1866 г. Кулпбивл. нробилъ много шур-
фовъ, только въ одпомъ оказалось 70 долей па 100 пуд. Розсьшь ирослѣжена 
па 6 верстъ г ) . 

56. Р. Талаеъ, Кумышь-су (л.) 2 ) . 

57. Р. Талаеъ, Вишъ-Ташъ (л.) 3 ) . 

58. Р. Талаеъ, Тѳрсъ (л.), Бакаиръ (п.) (около р. Куркуреу). 

Тоже, что Же 59 4 ) . 

59. Р. Талаеъ, Терсъ (л.), Бабаканъ (п.) (сосѣдн. съ Куркуреу). 

Хорошаго золотоноснаго песка пѣтъ. Частпцы золота, хотя п ровны, но рѣдко 
разсѣнны въ массѣ дресвы и гальки, 3-хъ саженной толщины 5 ) . 

60. Озеро Арыкъ-Балыкъ, въ 75 в. къ N-y отъ гор. Ауліе-Ата. 

Озеро занпмаетъ пространство около 10 кв. верстъ. Толщина вовосадкн до 
2 дюймовъ. Подъ новоеадкою въ рапѣ лежитъ мелкая соль, съ черною грязью; тол
щина слоя рапы, съ солью, '/* аршина; ниже залегаетъ очень крѣпкій слой-корень, 
толщина котораго не определена. Соль берется какъ верхняя бѣлая, такъ и нижняя 
мелкая; она не особенно чнета 6 ) . 

61. Озеро Арыкъ-Булакъ. 

Въ 120 в. на W отъ г. Ауліе-Ата, у подножья нѳболыпихъ екали-

стыхъ горъ. 

Длина озера около 5 верстъ, при наибольшей ширинѣ около 1 версты. Соль 
горькая. Анализъ ея (въ 100 ч. по вѣсу): 

4. Уголь. 

62. Терсъ, Чакпакъ (п.). Водораздѣлъ между p.p. Арысъ и Талаеъ. 
около почтоваго тракта. 

Пластъ угля на выходѣ имѣетъ толщину 1 арш., съ прослойкомъ пустой 

>) К р а е в с к і й . Г. Ж., 1868 г., ч. И, стр. 312. 
2 ) М у ш к е т о в ъ (1) Кр. Отч. 1875 г., стр. 107. 
3 ) М у ш к е т о в ъ (1) Кр. Отч. 1875 г., стр. 107. 
*) С ѣ в е р 4 о в ъ (2) Пут. по Турк. Кр., стр. 82. 
5 ) С ѣ в е р ц о в ъ (2) Пут . по Турк. Кр., стр. 82. 
°) Л е о н о в ъ (1) Г. Ж., 1896 г., т. І Ѵ . с т р . 362-363. 
О Т е й х ъ . Ист. Оч. Ташк. Лаб., стр.81. 

3. Соль. 

Хлористаго натрія 
Сѣрнокислаго „ 
Воды гпгроскопич. 

90.40 
4.05 
5.35 О 
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породы въ 2 вершка. ІІадепіе 10° на S. Ниже еще пѣсколько тонкихъ иластовъ 
(не болѣе 2 всршк.). Падоніе нхъ крутое и тоже къ S ' ) . 

Въ 1906-году здѣеь производились развѣдки Л. А. Росляковымъ; онъ вскрылъ 
аршинный плпстъ въ шурфѣ Гил eu а, на правомъ берегу р. Чакъ-иакъ, гдѣ на не-
большомъ разстоянін пластъ изъ вортпкальнаги залеганія перешелъ почти въ гори
зонтальное. Вассейнъ, повидимому, малъ, и здѣсь, если и возможно будетъ, то только 
маленькое дѣло. Повидимому, угленосныя отложенія здѣсь образуютъ крутую синкли
наль, и ширина, угленосной полосы очень незначительна. Въ 300 саж. на N W , по 
простиранію, маленыспмъ шурфомь вскрыта углистая глина 2 ) . 

Аналнзъ угля: 
Гигроскоп, воды 8.64 
Горюч, лет. вещ. . . • 26.45 
Угля 61.91 
Пепла • 2.98 '•>) 

63. Г. Большой Бурулъ, въ 20 в. на W отъ г. Ауліе-Ата. 
Мѣсторожденіѳ помѣчѳно на картѣ * ) . 

Въ песчаникахъ, налегагощихъ на гранптъ, саж. на 100 по выходамъ сажп 
прослѣженъ пластъ угля. Мощность пласта не обнажена, но, надо думать, она не 
велика, можетъ быть всего въ нисколько миллиметровъ. Мѣсторожденіе интересно 
тѣмъ, что относится, быть можетъ, къ нпжне-каменноугольному возрасту, если окру
жающее нижне-камениоугильные известняки налегаютъ на угленосныя отложенія ä ) . 

5. Сѣрнокислая закись желѣза. 
64. Близъ г. Ауліе-Ата. 

Плотная каменистая масса, проникнута кристаллами сѣрнокисдой закиси желѣза 
(продукта разлогкенія сѣрнаго колчедана). Минералъ, имѣющій туземное названіе „Закъ", 
содержитъ, по анализу Тейха (1876 г.), отъ 1,8 до 5 0 % сѣрнокислой закиси 
желѣза. Минералъ пдетъ для окраски кожъ въ черный цвѣтъ, внѣстѣ съ чернильными 
орѣхами 6 ) . 

6. Ц в ѣ т н ы ѳ камни. 

65. Александровски хребѳтъ, пѳревалъ Еаинды. 

Находятся пласты прекраснаго бѣлаго и синеватаго авантюрина, появлеаіе ко
торыхъ связано съ наиболѣе крупными кристаллами гианата въ сдюдяныхъ сланцахъ. 
Породы аналогичны, петрографически, породамъ г. Таганай у Златоуста 

' ) Pan. Г и л е в а 8-го Мая 1878 г., № 64 (изъ архива). 
*) В е б е р ъ (4) О горнопром. вд. Т.-В.ж. д. стр. 26. 

3 ) Рал. Г и л е в а 26 Ноября 1877 г., № 186 (изъ архива): См. также:И.В. М у ш 
к е т о в ъ (4). Турк., т. И, етр. 310. -

4 ) 10 верстный листъ. 
5 ) В е б е р ъ (4) Тр. Ком. Т у р к . - С и б . ж. д., стр. 27. 
°) Т е й х ъ . Ист. Оч. Ташк. Лабор., стр. 158. 
г ) И. В. М у ш к е т о в ъ (4) Тур., т. I I , стр. 43. 
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е. Чимкентсній уѣздъ. 
1. Мѣдь. 

66. Около р. Бала-Турланъ, въ горахъ Каратау. 

Въ крнсталлич. известняк!; есть, по разсказамъ туземцевъ, мѣдная руда *). 

67. Гора Когіке-оиль-may, въ вершинѣ р. Майликентъ (Оая-су) 

у перевала съ р. Алмалы, въ мѣсіности „Теректы", на SO отъ с. Кор

нилова. 

Примазки мѣдной зелени въ жпдкахъ, толщиною до 10 сант. (См. $ 76 а ) . 

68. Оыръ-Дарья, Арысъ (п.), Бала-куланъ (п.) . 

Н а высокой горѣ, саж. 75 выше долины Бала-Куланъ, на правомъ 

берегу, при выходѣ рѣки изъ ущелистой части, между Бала-куланомъ и 

р. Кельте-булакъ. 

Въ измятыхъ нзвествякахъ рядъ старпнныхъ, заваленныхъ выработокъ; по тре-
щинамъ примазки п прожилки мѣдной зелени и малахита. Для разбиванія руды— 
употреблялись балды изъ валуновъ, съ выеѣченнымъ пояскомъ, для обхватыванія 
рукояткой 3 ) . 

69. Сыръ-Дарья, Арысъ (п.) , Еаирчакты (п.) . 

По правой вершинѣ этой рѣки, недалеко отъ вершины и на лѣвомъ 

берегу. 

Въ девонскнхъ песчаникахъ—канавы до 25 саж. длиною, въ отвалахъ мѣдный 
колчеданъ и зелень 4 ) . 

70. Въ западной части хр. Таласскій-Алатау (въ горахъ „Арыс-

скихъ" ) , въ 45 в. на воетокъ отъ г. Чимкента. 

По разсказамъ, находятся мѣсторояценія мѣдной руды— одно у внаденія р. Чи-
гиртасъ въ р. Су-Сунгенъ, другое—въ верховьяхъ р. Кокъ-су; доставленные образ
чики содержать отъ 5,5 до 30°/о мѣди. Оба месторождения располоясены на высотѣ 
3000—3500 метр, на границѣ вѣчныхъ снѣговъ и въ почти недоступной мѣстно-
сти 5 ) . Въ первомъ мѣсторожденіи—мѣдная зелень съ мѣдною синью (образецъ 
руды еодержитъ- 5,57% мѣди) и кирпичная мѣдная руда съ содержаніемъ 
31,7 Си. 6 ) . 

") И. В. М у ш к е т о в ъ (4) Турк., т. I I , стр. 116. 
г ) В е б е р ъ (4). О горнопр. вд. Т.-В. ж. д., стр. 14. 
а ) В е б ѳ р ъ (4). О горнопр. вд. Т.-В. ж. д., стр. 13. 
<) Веберъ (3). Изв. Г. К., т. XX IV , стр. 286. 
5 ) И. В. М у ш к е т о в ъ (4) Турк., т. И, стр. 27 и 286. 

в ) Т е й х ъ (1). Ист. Оч. Ташк. Лаб., стр. 134 п 135. 
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2. Свинѳцъ. 
71. Кокъ-К ія , ручей Темерджи. 
Хрѳбѳтъ Каратау, посрединѣ Турланскаго прохода. 

Среди древняго известняка, буценверки, выполненные бурымъ желѣзнякомъ, въ 
массѣ котораго прояшлки свпнцоваго блеска, въ смѣіденіп съ бѣлой свинцовой ру
дой по M у шкетов у, известняки прорѣзаны многочисленными жилами СаСОз и 
калгутся пѣгпмн. Діаметръ отдѣльныхъ рудныхъ мѣшковъ 0,5—3 арш. (Это мѣсто-
ролсденіе находится въ 5 верстахъ отъ перевала и 4 версты на N W отъ р. Темер
джи) 2 ) . Руда двухъ сортовъ—„бѣлая" п „черная". 

Руды содержать: бѣлая черная 

Изъ бѣлой можно выплавить свинца 54,8%, а изъ черной—58,4% (Окрашн-
ваніе въ черный цвѣтъ происходить отъ органич. соединеній) 4 ) . 

У Тейха приведены слѣдующіе анализы: 
№ 1 № 2 

Сумма длины всѣхъ выработокъ до 60 саж. Гора состоитъ изъ зернистаго из
вестняка, въ которомъ образовались 2 трещины, заполненный свинцовыми рудами, 
преимущественно, бѣлой свинцовой рудой. Одна изъ трещинъ, по юго-восточному 
склону горы, развѣтвдяется на двое. Въ нижнемъ горизонтѣ появляется свинцовый 
блескъ. Паденіе трещины N W 11 h / 45°; дайна трещины, по поверхности, 
15 саж. Кромѣ существующей разработки, раньше, на S W отъ шахты, было 2 раз
носа, заложенные но паденію; здвсь толщина трещины была около 1 саж.; на SO 
было двѣ такихъ же выработки. Руды (лабор. артилд. учил.) состоять изъ углеки-
слаго свинца, вкрапленнаго въ породу, состоящую изъ песка и желѣзистой глины, 
съ прпмѣсью гипса и сѣрнистаго жедѣза. Изъ 4-хъ образцовъ самый бѣдный 35°/о 
РЬ, остальные до 60%; серебра весьма мало—до 0,007%, или около 1 золот. на 
100 фунт, свинца. Проба взята безъ уменыпенія, и потому не извѣстно среднее 
содержаніе (Здѣсь описана добыча и плавка, повпдимому, до Первушина) 5 ) . 

Еще о евойствахъ руды находимъ у Фрезе. Въ кубѣ желтой, непромытой 
руды содержится (Барнаул, лабор.) серебра х/* зол. и свинца 9Vs фунт.; въ обога
щенной—тоже содержаніе серебра и 163/s ф. свинца; въ 1 пудѣ красной непромытой 
руды только признаки серебра и 5 ф. свинца, а въ промытой Vs зол. серебра и 11 ф. 
свинца; въ рудѣ, приготовленной къ плавкѣ—Vs зол. серебра и 22 1/* ф- свинца, въ 
отброшенной при сортировкѣ рудѣ—признаки серебра и V* ф. свинца. Вытоиленный 
свинецъ содержитъ 6 долей серебра въ 1 нудѣ. 

' ) Р о м а н о в е к і й . Зап. И. Р. Т. О., 1875 г., вып. 2, стр. 14. 
2 ) И. В. М у ш к е т о в ъ (4). Турк., т. I I , стр. 116. 
3 ) А . И в а н о в ъ . Ежегодникъ. 1873 г., вып. 1[, стр. 464. 
4 ) Т е й х ъ . Ист. Оч. Ташк. лаб., стр. 132. 
5 ) Т а т а р и п о в ъ (2). Г. Ж., 1867 г., т. И, стр. 75. 

углекислаго свинца 
кремнекисл. соедин. 

75.4 78.3 
24.6 21.7 

углекислаго свинца . . 
углекислаго кальція . . 
крѳмнистаго песчаника . 

70.6°/о 75.3°/о. 
4.8 > 3.0 » 

24.6 > 21.7 » 3 ). 
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Вѣроятно, объ рудѣ этого лес мѣеторожденія говорится у Полторацкаго („въ 40 
веретахъ отъ Чулакь-Кургана") ' ) . Къ этому лее мѣсторожденію относится опнсаніе 
Сѣверцова. Рудная свинцовая жила находится въ поперечной трещпнѣ известняка; 
ііростпраиіе ея N 0 40°, а известняка N W . Руда есть смѣсь евннцоваго блеска, 
и иныхъ свинцовыхъ рудъ, съ желѣзноіі охрой H известью; свинцовый блескъ, 
частью кусками, частью мелкими кристалликами; свинцовую руду отъ примѣсеіі 
киргизы отдѣляютъ промывкой на вашгердахъ у горпыхъ рѣчекъ ä ) . Около 1880 г. 
купцомъ Ивановымъ добывалось руды до 23.000 п.; выплавлено въ 1883 г. — 
1993 п., 1884 г.— 9404 п. и въ 1885 г. — 7047 п. Земляныхъ печей, для вы
плавки, было 20 3 ) . 

72. Хрѳбетъ Каратау, у Турланекаго прохода, въ 8 — 10 веретахъ 

отъ № 68, въ горѣ Джаманъ-Китай. 

Такіе же рудные мѣшки, какъ и въ Л» 71, но, повидимому, съ преобладаніемъ 
углекпелыхъ соединеній свинца 4 ) . 

73. Въ горахъ Каратау, въ 32 веретахъ отъ г. Туркестана. 

На 30 верстной геологической картѣ иоказанъ значекъ свипцовыхъ рудъ 5 ) . 

74. Въ горахъ Каратау, у Турланекаго прохода, рѣка Кень-Сазъ. 

Охра, бурый желѣзнякъ и свинцовый блескъ 6 ) . 

75. Въ горахъ Каратау, Турланскій проходъ, у Чулбарсу. 

Красный, охристый желѣзнякъ. съ крапинками свинцоваго блеска 7 ) . 

76. Сыръ-Дарья, Арысъ (пр.), Теректы (л.) . 
Въ ущельѣ Теректы, въ 8 веретахъ на S отъ с. Корниловка. 

Старинный выработки, до 7 саяс. глубиною. Руда содержитъ 35% углекислаго 
свинца и 2 1/* зол. серебра въ пудѣ 8 ) . 

3. Жѳдѣэо. . 
77. Горы Каратау, около Турланекаго прохода. 

Мѣсторожденіе бураго желѣзняка, которое нѣкогда работалось туземцами9), 

J ) П о л т о р а ц к і й . Зап. И. Р. Г. О., 1867 г., т. I, стр. 58. 
2 ) С ѣ в е р ц о в ъ (1). Зап. И. Р. Г. О., 1867 г., т Л , стр. 169. 
3 ) Дѣло о рудникѣ (изъ архива). 
*) И. В. М у ш к е т о в ъ (4). Турк., т. I I , стр.* 281. 
s ) Р о м а н о в с к і й и М у ш к е т о в ъ . Геол. кар. Турк. Края. 
G ) С ѣ в е р ц о в ъ (2 и 1). Пут. по Турк. Краю, стр. 68 и Зап. И. Р. Г. О., 1867 г., 

т. I, стр. 169. 
О С ѣ в е р ц о в ъ (2 и 1). Пут. по Турк.Краю, стр. 68 и Зап. И. Р..Г. О., 1867 г., 

т. I, стр. 169. 
8 ) К о в а л е в ъ . Турк. Вѣд., 1906.г., № 46. 
9 ) Р о м а н о в с к і й (1). Зап. И. Р. Т. 0., 1875 г., вып. 2, стр. 13. 
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находится въ контактѣ девонскпхъ извезтняковъ съ подъ-девовскими туфовидпымп 
песчаниками1). По анализу Теііха, бурый желѣзшікъ содерясалъ 49,1°/ 0 Р е 2 ) . 

78. Ручѳй Темерджи, притокъ Кокъ-к ія . 

См. № 71. 

79- Чаянъ, Алтвайтъ-чаянъ (л.), на W-омъ склонѣ хребта Каратау, 

въ верховьяхъ, гдѣ на 10 верст, картѣ зимовка Меирманъ. 

Въ контактѣ известняковъ и кварцеваго порфира, на протяжсніп 2 верстъ 
встрѣчается желѣзный блескъ 3 ) . 

80. Хребетъ Каратау, въ проходѣ Суундукъ, между Туркѳстаномъ и 

Чимкѳнтомъ. 

Попадаются сіѣды желѣзнаго блеска въ кварцевыхъ жилахъ 4 ) ; пзъ этого же 
мѣста желѣзный блескъ содеряшлъ 6J.7% Ре, по анализу Те fixa 6 ) . 

81. Хребетъ Каратау, Турланскій проходъ, ур. Чул5арсу. 

См. Ж 75. 

82. Хребетъ Каратау, Турланскій проходъ, рѣка Кень-Сазъ. 

См. № 74. 

83. Сыръ-Дарья, Арысъ (пр.). Боролдай (пр.), Актасты-оулакъ 

(пр.), („Татариновская копь") . 

Въ Татариновской каменноугольной копи среди угленосныхъ пжастовъ имѣются 
скопленія и пропласткп бураго желѣзняка 6 ) , въ к 

Окиси желѣза . . 
Окиси аллюминія 
Углѳкислаго кальція 
Кремнезема . . . 
Воды химич. соедин 
Воды гигроскоп. . 

оторомъ, по анализу Тейха: 

42,420/п 
12,920/в 
12,550/с 
20,660/о 
10,26% 
1,210/0 г ) . 

Шахта на. 3 саженп пересѣкла пдастъ, толщиною въ 7 1 / 2 футовъ, песчанистой 
глины, наполненный желваками сфероспдерита 8 ) . 

84. Сыръ-Дарья, Арысъ (пр.), Боролдай (пр.), Бай-Галмакъ (л.) , 

>) Б р о н н и к о в ъ (2). Изв. Г.. К., т. XXIV*. стр. 404. 
s ) Т е й х ъ . Ист. Оч. Ташк. Лаб., ,стр. 137. 
3 ) Веберъ (3). Изв. Г. К., т. X X I V , стр. 386. 
*) Р о м а н о в с к і й (1). Зап. И. Р. Т. О., 1875 г., вып. I I , стр. 13. 
5 ) Т е й х ъ (1). Ист. Оч. Ташк. Лаб., стр. 139. 
«) И. В. М у ш к е т о в ъ (4). Турк., т. И, стр. 295, № 14. 
7 ) Т е й х ъ . Ист. оч. Ташк. Лаб., стр. 138. 
«) М а й е р ъ . Г. Ж., 1871, I V , стр. 376. . 
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въ южномъ концѣ Боролдайскаго ущелья, около урочища Бай-Гал-

макъ. 

Въ слонстомъ, крсмпекпсломъ извсстпикѣ жилы известковаго шпата, съ вклю-
ченіемъ лселѣзнаго блеска, ne имѣющимъ практическая значепія. По словамъ кир-
гпзовъ, тамъ лее находятся большія залежи ыапштнаго желѣзняка х ) . 

85. Большая Бугунь, Малая Вугунь (л.), Ііисъ-Мулла. 

Надъ углемъ (см. Л° 119) лежатъ жслѣвиыя руды 3 ) . 

86. Сыръ-Дарья, Арысъ (пр.), Кчикъ-Боролдай (л.). 

На плоской вершинѣ хребта 3 ) , прорѣзываемаго ущельемъ, въ I 1 / 2  

верстахъ отъ уроч. Kapa-öacmay. 

Выступаютъ наружу большія массы бураго желѣзняка *) . 

87. Оыръ-Дарья, Арысъ (п. ) , Боролдай (п.) 5 ) . Въ ущѳльѣ рѣки, 

I 1 / 2 версты отъ урочища Кара-бастау. 

Хорошая желѣзная руда—красный желѣзнякъ въ известнякѣ 6 ) . 

88. Въ долинѣ Кокъ-булакъ (?), близъ г. Чимкента. 

Находятся небольшая гнѣзда желѣзнаго блеска въ сіепитѣ 7 ) . Содержаніе F e — 
35.8% 8 ) . 

89. Оыръ-Дарья, Арысъ (пр.), Бадамъ (л.), Тугусъ (пр.) противъ 

Джилянъ-аузгана. 

Въ известнякахъ многочисленные прожилки кальцита и бураго желѣзняка, 
мощностью 2—3 сайт., но доходятъ и до 3 метр. 9 ) . 

90. Сыръ-Дарья, Арысъ (пр), Бадамъ (л.), Ленгеръ (пр.). 

Въ 25 верст, на SO отъ г. Чимкента. 

Незначительное мѣсторожденіе желѣзной руды, едва ли имѣющее практическое 
значеніе 1 0 ) . 

1 ) И. В. М у ш к е т о в ъ (4). Турк., т. I I , стр. 111 и 294. № 12. 
г ) Т а т а р и н о в ъ (2). Г. Ж., 1867 г.,*т. I I , стр..68. 
а ) Вѣроятно Джаманъ-Ташъ. 
4 ) С ѣ в е р ц о в ъ (2). Пут. по Турк. Краю, стр. 73. 
*) Не это ли мѣсторожденіе указывается И. В. М у ш к е т о в ы м ъ (Турк., I I , 

стр. 295, Ѣ 13). 
б ) С ѣ в ѳ р ц о в ъ (2 и 1). Пут. по Турк. Краю, стр. 72 и Зап. И. Р. Г О., т. I , 

стр. 174. 
т ) И. В. М у ш к е т о в ъ (4). Турк., т. I I , стр. 294, № 11. 
в ) Т ѳ й х ъ . Ист. оч. Ташк. Лаб., стр. 138. 
s ) И. В. М у ш к е т о в ъ (4). Турк., т. П, етр. 295, Ш 14. 

І 0 ) И. В. М у ш к е т о в ъ (3). Турк., т. I , стр. 420.-
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91. Гора Урда-башщ въ 25 верст., па W отъ г. Чимкента. 

Въ контакт!: грапнтовъ и девонекнхъ извеетпяковъ и мраморовъ, на поверх
ности, много кусковъ бураго, краснаго ц магннтпаго желѣзняка х ) . 

92. Оыръ-Дарья, Арысъ (пр.) .близъ станціи Тюльку-6ашъ. 

Волотпаи желѣзная руда, съ содержаніемъ: 

Второй образоцъ содержалъ окиси желѣза—47.6°| 0

 2 ) . 

93. Оыръ-Дарья, Арысъ (пр.), Кутурганъ (пр.); въ вершинѣ рѣчки. 

Многочисленный жилы краснаго желѣзпяка 3 ) . 

94. Сыръ-Дарья, Арысъ (пр.) , Куланъ (пр.) . 

Около г. Тюльку-башъ и р. Куланъ, близъ почтовой дороги. 

Въ песчанпкахъ, прожилки тяжелаго шпата, съ желѣзной охрой, пиритомъ и, 
мѣстами, желѣзнымъ блескомъ 4 ) . 

95. Сыръ-Д., Арыстанды (пр.), (на W-омъ склонѣ хр. Кара-тау). 
Знаки золота найдены пробнымъ шурфованіенъ 5). 

96. Сыръ-Дарья, р. .Арысъ (пр.) р. Каирчакты (пр.). 
Въ вѳршинѣ лѣвой изъ вѳршинъ Каирчакты. 

На протяженіи 2-хъ верстъ видны очень старые отвалы, и отобранные изъ 
наносовъ русла и терасы праваго берега валуны. Когда-то производилась промывка 
золота. Вершинка рѣчки сложена изъ известняковъ сѣрыхъ и черныхъ, съ пиритомъ, 
переслаиваемыхъ сланцами 6). 

97. Сыръ-Дарья, р. Арысъ (пр.), р. Куланъ (пр.). 
. Партія Венардаки изслѣдовала систему р. Арыса, и лишь Куланъ оказался 

золотоносенъ. Въ 13 шурфахъ содержаніе золота было убогое; въ рѣдкихъ случаяхъ 
доходило до 12 долей на 100 пуд. Золото распределялось очень неправильно въ 
раздичныхъ слояхъ наносовъ. Убогій золотосодержащій пластъ—на мубинѣ 1—3 арш., 

») Б р о н н и к о в ъ (2). Изв. Г. К., т. XX IV , стр. 421. 
3 ) Т е й х ъ . Оч. Ташк. Лаб., стр. 138. 
3 ) С ѣ в ѳ р ц о в ъ (2 и 1). Пут. ЕО Турк. Краю, стр.73 и Зап. И. Р. Г. О., 1867 г., 

т. I, стр. 175. 
*) И. В. М у ш к е т о в ъ (4) Турк., т. И, стр. 102. 
' ) Н и к о л ь с к і й . Изв. И. Г. О., т. I I I , 1867 г., стр. 92 
в) В ѳ б ѳ р ъ . (3) Изв. Г. К., т. X X I V , стр. 386. 

Окиси желѣза, 
Кремпезема . 
Воды , . . 

93,8% 
1,6% 
4,6% 

4. Золото. 
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ипже—слой пустыхъ наносовъ, затѣмъ иногда опять появлялись зпакп золота, тоже 
исчезавшее; па плотш;ѣ—наносы, съ слабили знаками золота *). 

5. Соль. 

98. Урочище Еарикенъ, за хрѳбтомъ Каратау, въ 60 веретахъ къ 

NO-y отъ сел. Чулакъ-Кургаиъ, въ мѣстности, подъ назваиіемъ Каракуль. 

Урочище Карикенъ иредставляетъ собою высохшее соляное озеро, въ впдѣ глубокой 
котловины, около 3/4 кв. версты. Съ поверхности лежитъ грязносѣрый сдой соли, 
смѣшанный съ пескомъ; по мѣрѣ удаленія отъ поверхности, слой прннпмаетъ ноздре
ватое кристаллическое сложеніе; толщина слоя отъ Ч2 до 3 А арш. Этотъ первый 
слой, состоящій, главнѣйшпмъ образомъ, пзъ поваренной соли, съ значительною при-
мѣсыо сѣриокислаго магиія и цатрія, отдѣляется тонкимъ прослойкомъ грязно-сѣраго 
цвѣта отъ второго, нпжслежащаго слоя, представляюіцаго бѣлую ноздреватую кристал
лическую массу, толщиною отъ Ч* цо 1 /г арш. По анализу, опъ имѣетъ въ 100 частяхъ: 

Хлористаго натрія . . . . 97,2% 
Сѣрнокислаго натрія . . . 0,7% 
Сѣрнокислаго кальція. . . 0,6% 
Сѣрнокислаго ыагнія . . . 0,2% 
Углекиелаго кальція . . . 0 , 1 % 
Воды гигроск. и химич . . 1,20|0 

Второй слой отдѣляется отъ нпжележащаго, третьяго, тонкимъ прослойкомъ 
зеленовато-желтой глины. Толщина 3-го слоя соли отъ 5 до 6 вершковъ. Онъ ле
житъ на гладкой бѣлой корѣ, довольно крѣпкой, толщиною въ 1 вершокъ. По 
снятіи этого прослойка, появляется очень тонкій слой рапы, покрывающій четвертый 
слой соли, сначала рыхлый, а потомъ переходящей постепенно въ плотный и крѣпкій 
слой, толщиною отъ Ч? до 2 арш. 

Киргизами соль добывается пзъ третьяго слоя. Карпкенская соль славится во 
всей Сыръ-Дарьинской области, извѣстна подъ именемъ Каракульской и на базарахъ 
носитъ названіе кара-текень s ) . 

99. Озеро Кукъ-аликенъ, въ 16 веретахъ къ S W отъ озера 

Карикенъ ()fg 98) . 

Озеро занимаетъ пространство около 1 кв. версты и покрыто мокрымъ сѣрымъ 
пескомъ, подъ которымъ залегаетъ черный песокъ, толщиною около 2 вершковъ. 
Ниже лежитъ кора соли, толщиною около 3 верш.; она состоитъ изъ смѣси пова
ренной соли съ горькими солями; подъ этою корою залегаетъ черная грязь, смѣ-
шанная съ мелкими кристаллами поваренной соли, толщиною около 2 вершковъ; подъ 
грязью появляется рапа, толщиною около 2 вершковъ; ниже лежитъ твердый слой 
соли, смѣшанной съ горькими солями, составляющей корень соли въ бывшемъ озерѣ. 
Соль берется мелкая, находящаяся подъ верхнимъ слоемъ, въ грязи. Соль хорошаго 
качества 3 ) . 

}) К р а е в е к і й . Г. Ж., 1868 г., ч. И, стр. 313. 
M Л е о н о в ъ (1). Г. Ж., 1896 г., т. IV , стр. 355-358. 
3 ) Л е о н о в ъ <1) Г. Ж., 1896 г., т. IV , стр. 358—359; см. также Турк. Вѣд., 

1906 г., M 40. 
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100. За. горами Каратау, въ 130 верстахъ отъ г. Туркестана. Группа 
Кукъ-Аликентскихъ еоляныхъ озѳръ. 

Озера эксилоатируются киргизами, снабжающими хорошею солью район-ь до 
.Нпы-Кургана и липіп Ореііб.-Ташк. ж. дор. х ) . 

101. На восточномъ склонѣ хр. Каратау, въ 20 верстахъ къ востоку 
отъ кишл. Сузакъ 2). 

6. Уголь. 
102. Сыръ-Дарья, р. Карачикъ (пр.). 
Въ 0 верстахъ отъ г. Туркестана, по дорогѣ въ Джулекъ. 

В'ь руслѣ р. Карачикъ истрѣченъ каменный уголь. Развѣдокъ не было Мѣсто-
рожденіе едвалн коренное. 

103. Р. Бабата, ІІзенды-булакъ (л.). 
Между Тамды и Изенды-булакомъ. 

Въ нѣсколькихъ мѣстахъ обнажается сажистая глина, а также бурый уголь, въ 
впдѣ то одного тинкаго пластика, то двухъ, мощностью отъ 0,06 до 0,15 ме-
тровъ. Практическая значенія мѣсторождеаіе не имѣетъ. Паденіе пластовъ на 
NO 40° Z 51° 4 ) . 

Указаніе Сѣверцова 5 ) , что „Никольск ій осмотрѣлъ 5 обнаженій угля на 
Изенды-булакъ и 3 у рѣчки Ватпакъ-су; вездѣ нашелъ только весьма тонкій слой 
угля до 6", не болѣе, съ крутымъ наденіемъ, какъ и прежде Татариновъ Толстый же 
слой угля въ этихъ мѣстахъ, р которыхъ я, помнится, елышалъ изустно отъ 
г. Фрезе, найденъ не былъ",—быть можетъ относится къ вышеописанному Брон
ников ыаъ мѣсту. 

104. Р. Бабата, въ вершинѣ р. Батпа%а °). 

Два пласта, разделенные 3-хъ верга. прослойкомъ глины; пласты тонки и ко
ротки. Мѣстороясденіе не заслуживаетъ вниманія 7 ) . " 

На правой сторонѣ рѣчки—уголь около Уз вершка толщины, по мѣрѣ раекаиы-
ванія она увеличивается и доходитъ до 2Уг четвертей; подъ наносомъ въ 4—5 саж.; 
простираніе NO — S W 3 h Z 52°. Анализъ, произведенный въ Барнаульской лабо-
раторіп, показалъ: 

сырости. . . . . . . . 0,552 
золы 1,268 
смолист, частей 47,123 

при нрокаливаніи, безъ доступа воздуха, оставляетъ 51,325 неспекающагося кокса 7 ) . 

') Турк. Вѣд., 1906 г., № 40. 
2 ) На 40 верстной картѣ обозначено: „Сол. кони Усьпе". 
3 ) Т а т а р и н о в ъ (3) Изв. И. Р. Г. О., 1867 г., т. I I I , ртр. 79. 
4 ) Б р о н н и к о в ъ (2) Изв, Г. К., т. XX IV , стр. 410. 
5 ) С ѣ в ѳ р ц о в ъ (2) Пут. по Турк. Краю, стр. 69. 
°) Батпакомъ называется одна изъ сухихъ вершииокъ р. Бабаты. Б р о н н и 

к о в ъ прѳдполагаетъ, что это мѣсторождоніѳ то же, что и № 103. 
П Т а т а р и н о в ъ (2) Г. Ж., 1867 г., т. I I , стр. 57. 
о) Фрезе . Г. Ж., 1865 г., т. И. стр. 201. 

.5 
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Три выхода, вездѣ только тоикін слой, до 6", угля, падете—крутое. Толстаго 
слоя, про который слышалъ изустпо отъ Фрезе, не наіідепо 

105. Р. Бабата, Кара-булакъ (л.) (въ верішшѣ) 2 ) . 

Прожилки и незначительный чечевицы бураго угля въ углистой глппѣ, среди 
конгломератовъ и песчанпковъ. Падепіе породъ на S W 2 3 5 " ^ 30° 

106. Въ вершинѣ р. Бабаты 

Правпльнаго пласта не оказалось. Въ маленькой ямкѣ впдпо, что тонкій про-
оластокъ имѣетъ весьма крутое паденіе. Разрѣзъ въ 4 арш., изъ которыхъ ЗѴг арш. 
было сланцеватой глины, съ отпечатками растеиій, */2 арш.—черной углистой глины, 
съ тонкими неправильными нрослойками блестяіцаго чернаго угля. Простир. N W 9 h ; 
пад. на S W З ь /_ 25 й. Пласты прослежены на 100 саж. Толщина прослойковъ не 
превышаетъ 2—3 верш, и скоро они выклиниваются ъ ) . 

107. Въ 40 веретахъ къ востоку отъ Турланекаго прохода, на во-

сточномъ склонѣ хр. Кара-тау. 

Пласты около 3 арт. толщиною, постепенно понияссающіеся; мѣстами этотъ 
пластъ прерывается и оказывается на большей или меньшей глубипѣ, а иногда и 
совершенно нечезаетъ. Уголь изъ этого мѣсторожденія не даетъ кокса, а только 
спекается, горитъ же очень хорошо tt). 

108 . Сыръ-Дарья, Арысъ-танды (пр.) 7 ) , въ горахъ Каратау. 

109. Р. Большая Бугунь. Западный склоиъ хр. Каратау. 

Опредѣлено 6 пластовъ на 250 саж. по прямой лпніи. Пласты угля—„пре
восходны". Породы между 1 и 2-мъ пластами состоять изъ весьма плотныхъ песча
нпковъ и сланцеватыхъ глинъ, требующпхъ порохострѣльныхъ работъ. Скважина въ 
19' 5" дала на глубинѣ 19 футовъ пропластокъ угля въ 4 дюйма 8 ) . 

6 пластовъ: 

верхніп пластъ Ш б— 3'— —углист/ глина съ тонкими проел, кам. угля 
2'—б"—песчаникъ, 

пластъ 5— 1'—3"—сланцеватая, сильпо углистая глица, съ топкими 
прослойками кам. угля, 

1 '— —песнаникъ, * 

' ) С ѣ в е р ц о в ъ (2). Пут. по Турк. Краю, стр. 69. См. также И. В. М у ш к е 
товъ (4). Турк., т. I I , стр. 310. 

2 ) Возможно, что этотъ выходъ то же что Ш 106. 
3 ) В р о н н и к о в ъ (2). Изв. Г. К., т XX IV , стр. 409. 
' ) Возможно, что это мѣсторожденіе то же, что и Ш 105. 
5 ) Т а т а р и н о в ъ (2). Г. Ж , 1867 г., т I I , стр. 56 и 61. 
6 ) А. И в а нов ъ. Ежегодн., 1873 г., вып. I I , стр. 465. 
7 ) М у ш к е т о в ъ (4). Турк., т. I I , стр. 310. 
8 ) Т а т а р и н о в ъ (1). Г. Ж., 1866 г., т. I I I , стр. 395. 
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пластъ M 4— Г сланц., угл . глина, съ проел, угля въ 1 вершокъ, 
4'—6"—иесчанпкъ, 

пластъ № 3— 3'—6"—четыре слоя угля, съ четырьмя же слоями пе
счаника; толщина тѣхъ п другихъ одинакова, 

7'— — иосчаншсъ, 
илаетъ № 2—11'—3"—шесть каменпоуголыі. слоевъ въ сланцеватой 

г л н н ѣ , изъ которыхъ два въ Г— 11" толщ., 
14'— —песчапикъ, 

нкжпій пластъ № 1— 3'—6"— три слоя кам. угля, въ сланцеватой г л и п ѣ . 

Прослѣжено по паденіго отъ верхней пхъ части до горизонта рѣки на 5 саж. 
и по пространно между разрѣзами и буровою скважиною на 30 саж. х ) . 

Уголь имѣетъ блестящій черный цвѣтъ, слоистое еложеніе п неровный нзломъ. 
При прокалив, въ закрытомъ пространств'!; (кокиованін) отдѣляетъ до 43,9°/ 0 ле-
тучнхъ веществъ, горящихъ продолжительным'!, желтымъ пламенемь, съ отдѣденіемъ 
копоти, и оставляетъ до 5 6 , 1 % спскающагося, невепучпвающагося кокса, въкоторомъ 
содержится до 9 6 % угля и до 4 % землистыхъ веществъ (сѣры до 0,7%). Тепло-
производит. снособпость 6772 ед. 

Но анализу Горн. Департамента: 

углерода 76.10 
H 4.90 
O + N 11.60 
гигроек. воды 5.20 
землист, вещ 2.20 

Органическая часть: 

С 82.20 
H 5.30 
N - j - 0 12.50 2 ) . 

У Штукенберга также есть аналпзъ 3 ) . 
Въ 1904 г. можно было видѣть въ штольнѣ, высотою въ 1,3 метра, 2 пласта 

углпстаго сланца въ 25 и 45 сантиметр., съ выклинивающимися иропластками угля, 
до 3 сантим, толщины 4 ) . 

110. Большая Бугунь, Сасыкъ (пр.). 

Коллекторъ Скорвяковъ нашедъ ирослоекъ угля, обнажающійся близъ вершины 
Оасыка, на пространствѣ всего 2 саж. я ) . При входѣ р. Сасыкъ въ известняковое 
ущелье— прослойки сажистаго угля не толще V 2 сантим. 6 ) . 

111. Большая Бугунь, Алмалы (л.), Чильтерлю (л.) . 

Угольные пласты тонки, неправильны, гнѣздообразны 7 ) . Простираніе породъ 

' ) Т а т а р и н о в ъ (7). Г. Ж., 1866 г., т. I, стр. 117-
2 ) Т а т а р и н о в ъ 12). Г, Ж., 1867 г., т. II, стр. 53. См. также Т а т а р и н о в ъ (6). 

Вжег., 1873 г., вып. II," стр. 461. 
3 ) Ш т у к е н б ѳ р г ъ . Г . Ж., 1905 г., т. IV, стр. 201. 
«) Веберъ (3). Изв. Г . К., 1905 г., т. X X I V , стр. 387. 
5 ) С ѣ в е р ц о в ъ (2). Пут. по Турк . Краю, стр. 70. Также С ѣ в е р ц о в ъ (1). Зап. 

И. Р. Г . 0., 1867 г., т. I , стр. 171. 
«) Веберъ (3). Изв. Г . К , 1905 г., т. X X I V , стр. 387. 
О Т а т а р и н о в ъ (2). Г . Ж., 1867 г., т. Ц, стр. 68. 

5* 



— 68 -

W N W ' ) . Юрскіе сланцы образуют^ синклиналь, нарушены; углистый слапоцъ не 
толще 20 сантим., съ топкими линзами угля 2 ) . 

112. Большая Бугунь, Алмалы (л.). 

Весьма тонкіе, въ 1 или 2 липіи, прослойки угли, въ сланцеватой глинѣ; па
дете крутое я ) . По притоку Алмалы, сь лѣвой стороны, Тинъ-тихъ-сай, въ его 
вершннѣ H по другую сторопу перевала, въ долпнѣ Малой Вугуіш, на 3-хъ гори
зонталь ныклинивающіеся прослойки угля до і сантим. 4 ) . 

113. Большая Бугунь, Малая Бугунь (л.) , Кисъ-Мулла. 

Мѣсторожденіе, въ техннч, отношеніи, не заслуживаете вниманія; пласты не
правильны, перемяты 5 ) . 

114. Сыръ-Дарья, Арысъ (пр.), Боролдай (пр.), Кчикъ-Боролдай (пр.) 

(Чугурчакъ, Кошкарата), Оунгу (пр.), Камышакъ-сай (л.). 

Въ устьѣ Камышака—хвосты угольиаго пласта. На правомъ берегу Суягу, по 
Іолъ-Тишкапъ-саю, на прав, его берегу встрѣч. пластъ угля, до 20 сантим, мощности, 
сильно нарушенный. Въ 800 саж. на OSO отъ 1-го выхода, по саю Когалы, — вы
ходы сажи 6 ) . 

115. Сыръ-Дарья, Арысъ (п.) , Боролдай (п.) , Акъ-тасты-булакъ (Ташъ-

кумыръ-сай), у подошвы горы Архарлы. Такъ называемая „Татаринов-

ская копь". 

Въ мульдообразномъ угиубленіп, несогласно на нижне-каменноугольныхъ извест-
някахъ горы Архарлы, лежатъ угленоевыя отложенія, мощностью до 70 саяц 3 пласта: 
верхній рабочій (1 саж.), ниже, черезъ саженный промежутокъ, аршинный пластъ и 
внизу, черезъ 7 саж., пласте въ 14% арш. Пласты надаютъ 10°—15°, много мелкихъ 
сбросовъ. Уголь хорошій, по анализу: 

При коксованіи: 
С. 52,52 Органическая часть: горюч, газовъ и лет. 
летучихъ. . . . 35,28 С 71,54 вещ 32,0 
воды 4,55 Н. 5,55 влажности. . . . 6,0 
золы 5,65 0 + N 22,89 кокса полуспек. . 62,0 

Теплопроизводительная способность 5644 ед. Уголь плотный, блестящій, горптъ 
длиннымъ пламенемъ; еѣрный колчеданъ тонкими дленками, легко отколупывающимися 

' ) И. В. М у ш к е т о в ъ (4). Турк., т. I I , етр. 310. 
*) Веберъ (3). Изв. Г. К., 1905 г., т. X X I V , стр. 388. См. также рапортъ Рома-

н о в с к а г о Г и л е в у , 7 авг. 1874 г., М> 30 (изъ архива). 
3 ) Т а т а р и н о в ъ (2). Г. Ж., 1867 г., т, I I , стр. 68. 
*) Веберъ (3). Изв. Г. К., 1905 г., т. XXIV , етр. 388. 
' ) Т а т а р и н о в ъ (2). Г. Ж., 1867 г., т. I I , стр. 68. См. также И. В. М у ш к е 

товъ (4) Турк., т. I I , стр. 310. > • 
в ) Веберъ (3). Изв. Г. К., т. XXIV , стр. 389. См. также Р о м а н о в с к і й (изъ 

архива), рал. его Г и л е в у , 7 авг. 1874 г. № 30. 
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ішгтемъ. Уголь прпгоденъ на кузницы и хорошо выдерживает-!, храненіе, не давая 
мусора х ) . Мушкетовъ осматрпвалъ копь въ 1874 году, когда она была затоплена; 
опъ считалъ 'пластъ быстро выклинивающимся и мѣсторождепіе, послѣ добычи 
5.000 тонпъ, выработаннымъ а ) , Г. Д. Романовскій прпсоедпнился къ мпѣнію 
Гиле в а о безполезпостп развѣдокъ 3 ) . Въ 1906 году въ вершинѣ сосѣдняго оврага, 
къ N 0 отъ Акъ-тасты, г. Моиннымъ, былъ вскрытъ пластъ, на сѣверной 
граиицѣ юрскаго поля, вблизи выхода каменноугольных!, известняковъ, падающій 
S W 190° 22°, такого разрѣза: сверху 18 дюіімовъ, снизу 14 дюймовъ угля, 
между нпмп 3 дюйма углистаго сланца 4 ) . Отъ этого мѣсторожденія до Чакъ-Пака 
(Вѣрненскій трактъ) 50 верстъ колесной дороги. 

116. Сыръ-Дарья, Арысъ (пр.), Ленгеръ (л.). 

Противъ дер. Джангалдыкъ, у зимовокъ Ташъ-Тюбе (по М у ш к е т о в у ) , 

въ 4 верст, отъ Султаиъ-Рабата и въ 12 верст, отъ Длсангалдыка (по 

Б р о н н и к о в у ) . 

Мощность угольнаго пласта до 1 метра; пад. / 10° 5 ) . Мѣсторожденіе забро
шено, вслѣдствіе плохого качества угля 6 ) . Копь выработана шахтою, глубина кото
рой 15 сане. Уголь былъ плохой 7 ) . По анализу Тейха, въ 100 ч. по вѣсу: 

влаги 16,2 
углерода 47,6 
летуч, вещ 25,5 
золы 10,7 

Тешіопроизводительн. способа 6423 ед. 8 ) . 

117. Оыръ-Дарья, Арысъ (пр.), Бадамъ (л.), Донгузъ-тау (пр.), верховья 

Еизыль-сая. , 

Небольшой клочекъ горскихъ отдож., съ призн. угля, въ видѣ сажистой глины 9 ) . 

118. Сыръ-Дарья, Арысъ (пр.), Машатъ (л.), Кельте-машатъ (пр.). 

Небольшой юіочекъ горскихъ отложепій, съ признаками угля 1 0 ) . 

' ) М а й е р ъ . Гор. Журн., 1871 г., т. IV, стр. 368. 
2 ) М у ш к е т о в ъ (4), стр. 105 и 308 и (2), стр. 15. 

3 ) Р о м а н о в с к і й (1). Зап. Техп. 0., 1875 г., етр. 9. 
4 ) Веберъ (3). Изв. Геол. Ком., т. XX IV , стр.390. Кромѣ пѳречпсленныхъ»выше 

иеточниковъ, свѣдѣнія о Татариновской копи есть у Т а т а р и н о в а (6) Ежегодн., 
стр. 461; у Т е й х а есть пять анализовъ (см. Отч. Ташк. лаб., стр, 118); также см. 
рапорты: Р о м а п о в с к а г о Г и л е в у отъ 7 авг. 1874 г., М у ш к е т о в а Г п л е в у отъ 
12 мая 1874 г. и Г и л ев а 26 ноября 1877 г. за M 186, (изъ архива). 

5 ) И. В. М у ш к е т о в ъ (3 и 4). Турк., т. I, стр. 423 и Турк., т. I I , стр. 307. 
°) В р о н н и к о в ъ (2). Изв. Г. К., т. XX IV , стр. 414. 
г ) Мин. топл. въ Ташк. Г. Ж., 1899 г., т. IV , стр. 277. 
8 ) Т ѳ й х ъ . Очѳркъ Ташк. лаб., стр. 118. См. также Рапортъ Р о м а н о в е к а г о 

Гилеву . 7 авг. 1874 г. Ms 30 (изъ архива). 
°) В р о н н и к о в ъ (2). Изв. Г. К., X X I V , стр. 418. 
'") В р о н н и к о в ъ (2). Изв. Г. К., т. XX IV , стр. 418. 



— 70 — 

119. Сыръ-Дарья, Арысъ (пр.), Бадамъ (л.), Акъ-äacmay *). 

Небольшой клочокъ юрскпхъ отложеній, съ признаками угля иъ видѣ еажистоіі 
глины 2 ) . 

120. Оыръ-Дарья, Арысъ (пр.), Бадамъ (л.), Сарганакты-сай. 

Тоже, что Jè 119 3 ) . 

121. Оыръ-Дарья, Арысъ (пр.), Бадамъ (л.), Сайрамъ (пр.), Джѳ-
накты (л.), ручей Ай-тагаъ 4). 

Тоже, что Д° 119 5 ) . 

122. Оыръ-Дарья, Арысъ (пр.), Бадамъ (л.), Сайрамъ (пр.), логъ 

Пргенталь в). 

Тоже, что Ж 119 7 ) . 

123. Сыръ-Дарья, Арысъ (л.), Бадамъ (л.), Сайрамъ (пр.), Кашка-су 

(л.) , логъ Долонъ 8). 

Тоже, что Ш 119 , J ) . 

124. Сыръ-Дарья, Арысъ (пр.), Куланъ (пр.). 

Недалеко отъ сопки Тюльку-башъ. 

Имѣется выходъ угля 1 0 ) . 

125. К ъ югу отъ . 1 124 . 

По словамъ Мушкетова, киргнзамъ пзвѣстенъ выходъ угля и ) . 

7. Селитра. 

126. Въ мѣетностяхъ Еара-чуль и Еизылъ-чуль, Чаянской волости, 

около 180 в. къ сѣверу отъ Чимкента. 

Селитра въ 1886 г. еще добывалась 1 2 ) 

€ ) И. В. М у ш к е т о в ъ (3). Турк., т. I, стр.435. 
2 ) Б р о н н и к о в ъ (2). Изв. Г. К., T. XX IV , стр. 418. 
3 ) Б р о н н и к о в ъ (2). Изв. Г. К., XX IV , стр. 418. 
*) И. В. М у ш к е т о в ъ (3).Турк., т. I, стр. 429. 
5 ) Б р о н н и к о в ъ (2). Изв. Г. К , XXIV , стр. 418. 
в ) И. В. М у ш к е т о в ъ (3). Турк., т. I, стр. 434. 
7 ) Б р о н н и к о в ъ (2). Изв. Г.- К , т. XXIV, стр. 418. 
8 ) И. В М у ш к е т о в ъ (3). Турк., т. I, стр. 433. 
9 ) Б р о н н и к о в ъ (2). Изв. Г. К., т. XX IV , стр. 418. 
'<>) Ран. Гилева. 27 септ. 1873 г. № 126 (изъ архива). 
1 1 ) Pan. Гилева . 27 септ. 1878 г. № 126 (изъ архива). 
" ) Довесеніе Чимк. Уѣздн . Нач. 9 опт. 1886 г. (изъ архива). 
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127. Около Чилика, но караванной дорогѣ къ Туркестану ' ) . 

128. Въ Сыръ-Дарвинской волости, въ мѣстностяхъ Акъ-Курганъ и 

Узгентъ п въ Яны-Курганской волости, въ мѣстиости Сунакъ-Ата 2). 

Небольшія залежи селитряной земли 3 ) . 

f. Ташкентскій уѣздъ. 
1. Мѣдь. 

129. Оыръ-Дарья, Келесъ (пр.), У я (л.). 

Въ вершииѣ одной изъ лѣвыхъ вершшіъ р. Уя, въ горѣ Акъ-ташъ. 

На высотѣ 6160 футовъ и. у. м. 

Известняки имѣютъ многочисленный жилы оруденѣлаго известняка, съ мѣдноіі 
зеленью, сипыо и колчеданолъ, до 2,5 метр, мощности. Направленіе жилъ пли мерп-
діональное, или NNO-oe. Въ одной изъ жилъ иайденъ ортоклазо-плагіоклазовыв 
норфиръ, который выступаетъ и въ 400 саж. отъ онисываемыхъ выходовъ, на водо-
раздѣлыюй троиѣ; известняки тамъ тоже рудоносны въ коитактѣ. Изъ жильныхъ 
минераловъ встрѣчены тяжелый п плавиковый шпатъ 4 ) . • 

130. Оыръ-Дарья, Чирчикъ (Чаткалъ) (пр.), Угамъ (пр.), Канъ-сап(пр.). 

На прав, берегу рѣки, надъ сел. Хумсанъ, ближе къ нему, чѣмъ Ш 178. 

Найдены куекп желѣзнаго блеска и мѣднаго колчедана съ зеленью 5 ) . Вѣроятно 
здѣсь же находплъ руду п Сѣверцовъ 6 ) . 

131. Сыръ-Дарья, Чирчикъ (Чаткалъ) (пр.), Угамъ (пр.). 

Въ 15 верст, выше сел. Хумсаиъ, въ 400 саж. отъ лѣваго берега рѣки. 

Жплы, мощностью до 142 арш., краснаго зкелѣзняка, съ примазками мѣдной 
зелени, въ известнякахъ 7 ) . 

132. Сыръ-Дарья, Чирчикъ (Чаткалъ) (пр.), Угамъ (пр.). 

Въ 20 верст, выше сел. Хумсанъ и въ 1 верстѣ отъ лѣв. берега рѣки. 

Въ известнякахъ лсилы известковаго шпата, съ вкрапленіямн мѣднаго блеска. 
Старинный, очень узкія выработки 8 ) . 

133. Сыръ-Дарья, Чирчикъ (Чаткалъ) (пр.), Угамъ (пр.). 

' ) Донесепіе Чимк. Уѣздн . Нач. 9 окт. 1886 г. (изъ архива). 
2 ) Эти мѣстности на картѣ не найдены. 

3 ) Донесепіе Начальника Туркестанскаго уѣзда 15 дек. 1886 г. (изъ архива). 
<) Веберъ (3). Изв. Г. К., т. XXIV , стр. 368. 
5 ) Веберъ (3). Изв. Г. К., т. XXIV , стр. 369. 
6 ) С ѣ в е р ц е в ъ (2). Пут. по Турк. Краю, стр. 79. 
г ) Веберъ (4). О горнопр. вд. Т.-В., ж. д., стр. 14. (Сообщ. А. И. Н о в и к о в ы м ъ ) 
8 ) Веберъ (4). О горнопр. вд,Т.-В., ж. д , стр.14. (Сообщ. Л. И. Н о в и к о в ы м ъ ) , 



- 72 — 

Въ веретахъ 29 , выше сел. Хумсанъ. 

Въ обрывѣ известняка прожилки пеландскаго шпата и, лѣета.чи, примазки мѣд-
ной зелени 2 ) . 

134. Сыръ-Дарья, Чирчикъ (Чаткалъ) (пр.), Пекемъ (Бисканъ) (пр.), 

Около кишл. Пекемъ (Бисканъ). 

Дюймовые прожилки мѣдноі) зелени, съ зернами свинцован» блеска, нроходящіе 
въ известнякѣ; прожилки ничтожны п малочисленны. Мушкетовъ, однако, обращаешь 
вннманіе па огромныя кучи мѣдпыхъ шдаковъ, гдѣ же именно старый работы—пе 
зпаетъ '-'). Около того же кишл. Пекемъ есть курганъ Шахъ-джуваръ пзъ мѣдныхъ 
шлаковъ; по разсказамъ туземцевъ, руду привозили съ горъ, въ указанном!, ущельѣ, 
лежащемъ иротпвъ кишлака въ восточной грядѣ горъ; тамъ Мушкетовъ, однако, 
нашелъ только выработки краснаго зкелѣзняка 3 ) . 

135. Сыръ-Дарья, Чирчикъ (Чаткалъ) (пр.), Пекемъ (Бисканъ) (пр.). 

Адынъ-аульаэнъ. 

Въ вершинѣ рѣки. 

Найдена мѣдная зелень въ обвалахъ 4 ) . 

136. Сыръ-Дарья, Чирчикъ (Чаткалъ) (op.), Пекемъ (Бисканъ) (пр.). 

Въ нѣсколькихъ саженяхъ отъ лѣваго берега рѣки, въ 15 верст, отъ 

кишл. Пекемъ (на рукописной карточкѣ Новикова—мѣсторожденіе показано 

въ вершинѣ лѣваго притока Пскема—Канышъ-сая). 

Въ крутыхъ скалахъ масса выходовъ жилъ мѣдной руды; нѣкоторыя жилы 
мѣднаго блеека до 3U арш. мощности 5 ) . Орловскій 6 ) указываете на мѣетороліденіе 
мѣдныхъ рудъ въ 12 веретахъ выше кишл. Пекемъ, тоже на лѣвомъ берегу рѣки; 
его оппсаніе мѣсторожденія слѣдующее: въ кристаллическихъ известнякахъ, въ сосѣд-
ствѣ съ выходами желтовато-зеленоватаго цвѣта гранатовыхъ породъ—вертикальпыя 
жилы, чечевицеобразиаго характера, мѣднаго колчедана, толщиною отъ 0,01 сале, до 
0,08 саж. Мѣдный колчеданъ сопровождается евпнцовымъ блескомъ. По анализу, 
мѣди въ рудахъ 23°/о. Возмоншо, что рѣчь идегь объ одномъ мѣсторожденін. 

137. Сыръ-Дарья, Чирчикъ (Чаткалъ) (пр.), Пекемъ (Бисканъ) (пр.) 

Въ горахъ, на лѣвой сторонѣ рѣки 7 ) ; 

Въ контактѣ сіенита и известняка нѣсколько нсидъ мѣднаго блеска, съ мѣд-

' ) И В. М у ш к е т о в ъ (4). Турк., т. I I , стр. 119.* 
2 ) И. В. М у ш к е т о в ъ (1). Кр. Отч., 1875 г., стр. 94. 
3 ) И. В. М у ш к е т о в ъ (4). Турк., т. I I , стр. 135. 
*) С ѣ в е р ц о в ъ (2). Пут. по Турк. Краю, стр. 39. 
5 ) Н о в п к о в ъ (не напочат.). 
°) О р л о в с к і й . Коренн. мѣст. мѣд. рудъ въ Ташк. у. 
г ) Можетъ быть это мѣсторожденіе то же, что и Ш 136. 
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ною снныо н зеленью. Известняки падаютъ N W 330° /50° , также иадаютъ жплы 
и пластовая отдѣльность сіенита. Есть дюймовые прожилки мѣдноіі зелени, съ зер
нами евинцоваго блеска; ирожнлки ннчтожпы и малочисленны х ) . 

138- Оыръ-Дарья, Чирчикъ (Чаткалъ) (пр.), Пскемъ (Бисканъ) (пр.), 

Кыпачъ-су (л.). 

На вершииѣ перевала, раздѣляющаго р. Пскемъ отъ р. Кыначъ-су, на 

высотѣ 6000 фут. 

Си. Jê 183. 

139. Въ горахъ Коеъ-мулла, въ 75 верстахъ на N 0 отъ г. Таш
кента, въ окрестностяхъ с. Сайлыкъ. 

Небольшія гиѣзда хрнзоколлы, въ полевошпатовомъ порфирѣ 2 ) . 

140. Оыръ-Дарья, Чирчикъ (Чаткалъ) (пр.). 

Около кишл. Ходжакентъ. 

Въ сіенитахъ кварцевая жила, съ мѣднымъ кодчеданомъ (19°/ 0 Си, 3 ) . 

141. Оыръ-Дарья. Чирчикъ (Чаткалъ) (пр.). 

Въ 300 саж. отъ лѣваго берега, на правомъ склонѣ сухого лога. 

Куръ-Газъ, въ 2-хъ верст, отъ с. Ходжакентъ. 

Выходы тошшхъ, неправильныхъ прожилковъ мѣднаго блеска, въ полугорѣ пзъ 
известняковъ. Содержаніе серебра. Дорога арбяпая 4 ) . 

142. Сыръ-Дарья, Чирчикъ (Чаткалъ) (пр.), Еарамъ-куль (л.) 5 ) . 

Въ 6 верст, отъ устья, на правомъ берегу. 

Рядъ яыъ—выработокъ, но W N W — O S O , на нротяженіп 60 саж., на крутомъ 
склонѣ, иокрытомъ осыпями. Мѣдный колчедаиъ и зелень въ иорфирахъ (?), много 
желѣзнаго блеска, руда въ штуфахъ очень богата; повндпяому, мѣсторожденіе 
нмѣетъ гнѣздовый характеръ 6 ) . По анализу Тейха, мѣдный колчеданъ содержалъ 
•7,75°/ 0 С и 7 ) . 

143. Оыръ-Дарья, Чирчикъ (Чаткалъ) (пр.), Акъ-Сагата (л.), ручей 
Арпа-пая. 

•) И. В. М у ш к е т о в ъ (4). Турк., т. I I , стр. 135 и 280. 
а ) И. В. М у ш к е т о в ъ (4). Турк. т. I I , стр. 280. 
3 ) О р л о в с к і й . Коренн. мѣст. мѣд. рудъ въ Ташк. у. 
*) Вѳбѳръ (4). О горнопр. вд. Т.-В. ж. д., стр. 15. (Сообщ. А . И. Н о в и к о в ы м ъ ) . 
*) Не это-ли мѣсторожденіе указано у М у ш к е т о в а (Турк., т. 11, стр. 280, № 13), 

такъ какъ другой притокъ Чирчика—Караикуль, въ Наманг. у ѣ з д ѣ лежитъ выше 
1100 метр.? 

«) Веберъ (3). Изв. Г. К., т. XXIV , стр. 369. 
г ) Т е й х ъ . Ист. оч, Ташк. Лаб., стр. 136. 
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Въ вѳршинѣ ручья. 

На склонахъ ручья куски осыпи окрашены мѣдноіі зеленью, въ впдѣ прцмазковъ; 
въ известнякахъ прожилки мѣднаго колчедана 1 ) . 

144. Сыръ-Дарья, Чирчикъ (Чаткалъ) (пр.), Акъ-Сагата (л.), І-Іу-

рекъ-Ата (пр.). 

Въ горѣ Майкачканъ, на водораздѣлѣ р. Нурекъ-Ата и р. Бель-

деръ-саіі. 

Мѣдный кодчеданъ, частью въ порфпрахъ, частью въ плотныхъ кремпиетыхъ 
слапцахъ. На верху жилы обнажаются выходами крнсталлич. краснаго желѣзняка, 
такъ паз. „железной слюдки", содержаніе мѣдп въ которой 2°/„, а въ колчеданахъ 
22°/ 0. Мощность жплъ не выяснена, но не менѣе 0,03 саж. а ) . 

145. Сыръ-Дарья, Чирчикъ (Чаткалъ) (пр.), Акъ-Сагата (л.), Ну

рекъ-Ата (пр.). 

Въ самой вершииѣ рѣчки, въ 50 саж. направо отъ дороги изъ Чим-

чана на р. Акъ-Сагата; отъ Чимгана 13 — 15 верстъ. 

Мѣдный блескъ. Развѣдокь не было 3 ) . 

146. Сыръ-Дарья, Чирчикъ (Чаткалъ) (пр.), Акъ-Сагата (л.) , Ну

рекъ-Ата (пр.), Танау-ашахъ (л.). 

Въ 7 веретахъ отъ устья ручья. 

Развѣдками Новикова, здѣсь обнаружено 13 выходовъ жилъ мѣднаго блеска, 
на склонахъ гори, въ форыѣ значптельпыхъ размѣровъ коиуса, сложенной изъ сѣ-
раго и краснаго порфира. Вертикальный жилы мѣднаго блеска пересѣкають порфиры, 
достигая мощности 9 арш. Плавка была неудачная; дорога тяжелая 4 ) . По Орлов
скому, здѣсь руды двухъ типовъ: 1-й гппъ —правильная вертикальная жила кварца, 
въ ОД саж., прорѣзающая порфиры по N—S и содержащая ыѣдный колчоданъ; 
содержаніе мѣди 21°/ 0 . 2-й типъ—мелковкрапленный мѣдный блескъ, въ массивахъ 
порфира; вкрапленности концентрируются около кварцевыхъ прожшшовъ; содержаніе 
мѣди въ такихъ рудахъ не выше 6°/ 0

 5 ) . 

147. Сыръ-Дарья, Чирчикъ (Чаткалъ) (пр.), Акъ-Сагата (л.), Кара-

башъ (пр.). 

Въ вѳршинѣ ручья. 

Мѣлный блескъ. Выли развѣдки °). 

•) Вѳберъ (4). О горнопр. вд. Т.-В. ж. д., стр. 15 (сообщ. А. И. Новиковымъ). 
*) Орловсгк іп. Корѳин. мѣст. мѣд. рудъ въ Ташк. у. 
3 ) Веберъ (4). О горнопр. вд. Т.-В. ж. д., стр. 15 (сообщ. А. И. Новиковымъ). 
*) Веберъ (4). О горнопр. вд. Т.-В. ж. д., стр. 15 (сообщ. А. И. Новиковымъ). 
s ) О р л о в с к і й . Корен, мѣст. мѣд. рудъ въ Ташк. у. 

5 ) Н о в и к о в ъ (не папечат,). 
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148. Сыръ-Дарья, Чирчикъ (Чаткалъ) (пр.), Чимганка (л.). 
На западномъ склонѣ г. Большой Чимганъ. 

Въ полугор!;, выходы мѣдп. колчедана, въ контактѣ гранитаннзвестнлковъ 1 ) 

149. Сырь-Дарья, Чирчикъ (Чаткалъ) (пр.), Кокъ-су (пр.). 

Въ 1Y2 вѳрет. отъ с. Бричъ-Мулла. 

См. № 164. 

150. Сыръ-Дарья, Чирчикъ (Чаткалъ) (пр.), Кокъ-су (пр.). 

Между к. Бричъ-Мулла и г. Ахшарантау, верстахъ въ 15 отъ кишлака. 

Въ рудшікіі „Джуръ-Джуракъ", жиды мѣднаго колчедана, толщиною отъ 0,01 саж. 
до 0,06 саж., при падриіи отъ 45° до 90°. Среднее еодержаиіе мѣдн въ колчеда-
нпстыхъ рудахъ—20%. Жила сопровождается изнестковымъ шпатомъ и кварцемъ, 
съ прекрасными кристаллами горнаго хрусталя. Здѣсь же жилы бураго желѣзняка, 
со спорадическими гнѣздами мѣднаго блеска. Часто, на поверхности, мѣдный блескъ 
переходить вч, купрпть и самородную мѣдь. Бурый желѣзнякъ далъ еодержаніе 
мѣдн 3%, а вся жила, съ мѣднымъ блесковъ и купрнтомъ,—24% мѣдп. Съ востока 
выходы гранатовыхъ породъ, и невдалеьѣ оіъ нихъ—граниты 2 ) . Аналпзъ рудъ нзъ 
этого мѣсторожденія былъ сдѣланъ г. Тейхомъ 3 ) : 

151. Сыръ-Дарья, Чирчикъ (Чаткалъ) (пр.), Еокъ-су (пр.). 
Между рудн. „Джуръ-Джуракъ" (см. ЖЕ 150 ) и к. Бричъ-Мулла, на 

правомъ берегу Кокъ-су, но направлѳнію къ кишл. Богустанъ. 

Жила блеклой мѣдной руды, въ 0,03 саж., въ кремвистыхъ известнякахъ. 
Содержаніѳ мѣдп 30%. Здѣсь же кварцевый жшіы, несущія красную мѣдную руду, 
еъ содержаніемъ 4°/ 0 Си 4 ) . 

152. Сыръ-Д., Чирчикъ (Чаткалъ) (пр.), Кокъ-су (пр.), Малая Кокъ-су. 
Въ горѣ Ахшарантау, нѣсколько ^выше устья Кокъ-су. 

Въ контактѣ гранитовъ н мраморовъ гранатовая жида, съ вкрапленностью 
мѣднаго блеска (мѣди—79,85% и сѣры 20,15%). Средняя проба гранатовой жилы 
дала мѣди 5%; толщина жилы 0,1 саж. 5 ) . Въ 2-хъ верстахъ выше, въ свиндовоыъ 
блескѣ, содержаніе мѣди 3%. (См. Jé 165). 

' ) Н о в и к о в ъ (не напечат.). 
2 ) О р л о в с к і й . Кореші. мѣст. мѣд. рудъ въ Ташк. у. 
3 ) Т е й х ъ . Ист. оч. Ташк. Лаб., етр. 135 и 136. 
>) О р л о в с к і я . Кореин. мѣст. мѣд. рудъ въ Ташк. у. 
5 ) О р л о в с к і й . Корснн. мѣст. мѣд. рудъ въ Ташк. у. 

Си 
Ре. 
РЪ 
S . 

24.20/в 
37.70/0 
8.90/0 
I.70/0 СОа 

Си 
Fe 
S. 

75.590/0 
3.720/Q 

16.350/Q 
4.З40/0 
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153- Сыръ-Д., Чирчикъ (Чаткалъ) (пр.), Еоісъ-су (пр.). 
Въ 25 вѳрст. отъ сел. Вричі-Мулла, въ 200 саж. отъ нраваго берега, 

2000 фут. п. ур. рѣіш. 

Пластовыя залежи мѣдпаго п сѣрнаго колчедана, .мощностью отч. 2 до 3 арш. 
До нростпранію прослеживаются на несколько саженей; окружающія породы—изве
стняки ' ) . 

154. Оыръ-Дарья, Чирчикъ (Чаткалъ) (пр.), Кокъ-су (пр.). 

На лѣвомъ берегу ручья, впадающаго въ Кокъ-су, въ 8 верст, отъ 
сел. Вричь-Мулла. 

Мѣдпый колчеданъ 2 ) . , 

155. Въ 6 верст, къ N W отъ перевала Еандыръ-Даванъ. 

На 30 верст, геологической карте показанъ значекъ мѣдныхъ рудъ 3 ) . 

156. Басе. Чаткала, на отрогѣ г. Апъ-Чангиль, на высотѣ 8750 ф. 

Указано ыѣсторожденіе малахита *). 

157. Сыръ-Дарья, Ангренъ (пр.). 

Въ 15 верстахъ па SO отъ к. Аблыкъ. 

На 30 верст, геологической картѣ показанъ значекъ мѣдныхъ рудъ 5 ) . 

158. На сѣверномъ склонѣ г. Кара-Мазаръ, въ 11/г верстахъ отъ 

водораздѣла. По р. Оардабъ-сай, въ 13 верст, отъ кишлака Сардаба, на 

вѳршинѣ горы Алтынъ-Топканъ или Алтынъ-Тапты. 

На сѣверозападномъ склонѣ горы Алтынъ-Тапты, сложенной изъ известняковъ, 
недалеко отъ вершины, старпнныя работы, довольно неправильный и доходящія до 
глубины 12 саженъ; въ стѣнкахъ не нашлось уже руды. Въ массѣ кристалличе
ская известняка, местами, видна лучистая роговая обманка, съ тонкими примазками 
мѣдной зелени, съ сѣрнымъ колчеданомъ и бурымъ желѣзнякомъ, а также свинцовымъ 
блескомъ; кромѣ того, въ стѣнкахъ ямъ ветрѣчены и окисленныя свипцовыя руды и 
мѣдный купоросъ. Почти на самой вершішѣ Алтынъ-Топкана, на западной стороиѣ ея 
средняя зубца, расположена большая* выработка, въ видѣ пещеры, въ 20 X 1 0 саж. и 
5 саж. въ высоту, въ которой, кое гдѣ, въ криеталличешшмъ известнякѣ видны приз
наки мѣдной зелени. На южномъ склонѣ горы Алтынъ-Тапты, недалеко отъ выходовъ 

' ) Веберъ (4). О горнопр. вд. Т.-В. ж. д., стр. 14 (сообщ. Н о в н к о в ы м ъ ) . 
2 ) Веберъ (4). О горнопр. вд. Т.-В. ж. д., стр. 14 (сообщ. Н о в н к о в ы м ъ ) . 
3 ) Р о м а п о в с к і й и М у ш к е т о в ъ . Геол. Кар. Турк. Края. Въ рапортѣ М и х а й 

лова , отъ 8 ноября 1892 г., указывается мѣсторожденіе въ 2 в. отъ перевала (изъ 
архива). 

*) В а р а н о в ъ . Снисокъ баром, высотъ, опрѳдѣл. въ 1888 г. Изв. И. Р. Геогр. 
О. т. XXV, 1889, стр. 514, высота № 20. 

5 ) Р о м а н о в с к і й и М у ш к е т о в ъ . Геол. Кар. Турк. Края. 
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грашгтовъ главнаго хребта, ц" частью въ нихъ самнхъ, тоже имѣются старый ямы, въ 
отвалахъ которыхъ признаки мѣдныхъ рудъ *)• 

159. Въ горахъ Кара-Мазаръ. 

Въ ущельѣ Карагутъ-Хана, въ 8— 9 верст, отъ кишлака Токмакъ и 

къ N N O отъ перевала Токмакъ-оель. 

Въ гранитѣ, слагающем'!, ось хребта, гнѣздышки мѣдной зслеші, сини, колчедана 
и печонковой руды. 'Го же и въ Ѵз в. на 0 отъ перевала, въ Сызма-Копгаиѣ 2). 

160. Оыръ-Дарья, Чирчикъ (Ар. Кара-су) (пр.), Кизылъ-сай (л). 

При спускѣ съ горъ къ дер. Сангинекъ. 

Вертикальная жила тяяселаго шпата (нростир. N W ) , съ примазками мѣдной 
зелеин, кристаллами желѣзнаго шпата и гориаго хрусталя 3 ) . 

161. Оыръ-Дарья, Чирчикъ (Чаткалъ) (пр.). Пер ѳм куль-Вузу къ (л.), 

ручей Ад~дукаримъ-сай (пр.). 

Въ 1 веретѣ отъ устья (2 версты пѣшей тропы); на правомъ берегу. 

Мѣсторождеиіе мѣднаго колчедана и серебро-свинцовой руды 4 ) . 

2. Свинецъ. 

162. Оыръ-Дарья, Чирчикъ (Чаткалъ) (пр.), Карамъ-куль (л.). 

Въ 70 веретахъ отъ г. Ташкента, близъ с. Ходжакента. 

Руда, съ содержаніемъ 43,2°/° сѣрнпстаго свинца 5 ) . 

163.. Оыръ-Дарья, Чирчикъ (Чаткалъ) (пр.), Перемкуль-Вузукъ (л.), 

ручей Абдукаримъ-сай. 

Въ I верстѣ отъ устья. 

Ом. Ж 161. 

164. Сыръ-Дарья, Чирчикъ (Чаткалъ) ( п р . ) ь Кокъ-су (л.). 
Въ 1 х/2 веретахъ отъ с* Бричь-Мулла. 

Цѣлая свита неболыпихъ, параллельныхъ между собою, жилъ, залегающих?» со
гласно съ вмѣщающимъ ихъ известнякомъ. Известнякъ, мѣстами, тонкослоистъ, жиренъ 
на ощупь и зеленоватаго цвѣта (известняковый сланецъ), паденіе на SO 165° £_ 30°— 
50°. Рудныхъ жилъ на лѣвомъ берегу видно до шести, ниже жилы видны въ раз-
стояніи 10 саж. и на правомъ берегу. Толщина жилъ отъ У* до 2 аршинъ, мощ-

0 Т о м и л и н ъ Зап. Горн. Инет., т. IV , вып. 1, 19J2, стр. 43. 
2 ) Т о м и л и н ъ Зап. Горн. Инст., т. IV , вып, 1, 1912, стр. 42. 
3 ) И. В. М у ш к е т о в ъ (4). Турк., т. I I , стр. 143. 
*) Н о в и к о в ъ (не папѳчат.). 
5 ) Тейхъ . Оч. Ташк. Лаб., стр. 133. 
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ность ил. неремѣнпая. В'ь соетавъ жнлъ входятъ: желѣзная охра, бурый жедѣзнякъ 
и кварцъ—образующіе зальбанды; середину жилы составяястъ смѣсь: серебрнстаго 
свинцоваго блеска, желтой свинцовой охры, пирита, мѣдныхъ—колчедана, лазури 
зелени, сини и черни: все вмѣстѣ лрсдставляетъ неправильно перемѣшаппую рыхлую 
.массу, такъ что свинцовая н мѣдпая руда развиты почти одинаково. Достоинство 
мѣсторожденія уменьшается раздробленностью па мелкіе прожилки Ч . По анализу 
Тейха -) въ пудѣ руды содержится: 

свпица мет 9.2 фуп. 
мѣдп. . 27.0 зол. 
серебра 3.4 зол. 

165. Сыръ-Дарья, Чирчикъ (Чаткалъ) (пр.), Кокъ-су (пр.). Малая 

Еокъ-су. 

На правомъ берегу, дальше 2 верстъ отъ устья. 

Мѣсторождспіе свинцоваго блеска, съ содержапіемъ мѣди 3 % и свинца 6 0 % : |). 

166. Сыръ-Дарья, Чирчикъ (Чаткалъ) (пр.), Кокъ-су (пр.). 

При сліяніи 2-хъ вершпнъ рѣкп, въ 40 веретахъ отъ с. Бричъ-Мулла 

(дорога по Кокъ-су очень трудная). 

Довольно значительпыя жилы чнетаго свинцоваго блеска, мощностью до lh арш. 4). 

167. Сыръ-Дарья, Чирчикъ (Чаткалъ) (пр.), Пскемъ (Бисканъ) (пр.). 

См. 1 134. 

168. Сыръ-Дарья. Чирчикъ (Чаткалъ) (пр.), Пскемъ (Бисканъ) (пр.). 

Въ горахъ, на лѣвой сторонѣ рѣки. 

См. Jê 137. 

169. Сыръ-Дарья, Чирчикъ (Чаткалъ) (пр.), Пскемъ {Бисканъ) (пр.). 

Въ нѣсколькихъ саженяхъ отъ лѣваго берега рѣки, въ 15 верст, отъ 

с. Пскемъ (на рукописной карточкѣ Н о в и к о в а мѣсторожденіе показано въ 

вѳршинѣ лѣваго притока ІІскема Канышъ-сая. 

См. $ 136. 

170. На сѣвѳрномъ скдонѣ г. Кара-Мазаръ, въ I 1 / 2 веретахъ отъ водораз-

дѣла, по р. Сардабъ-сай, въ 13 веретахъ отъ кишлака Сардаба, на вер-

шинѣ горы Алтынъ- Топканъ или Алтынъ-Тапты, 

См. № 158. 

•) И. В . М у ш к е т о в ъ Ц и4) .Кр.Отч. , 1875г.,стр.93 и Турк.,т.ІІ. стр. 131 и 281. 
2) Тейхъ. Ист. Оч. Ташк. Лаб., стр. 132 и 133. 
3 ) О р л о в с к і й . Корени. мѣет. мѣд. рудъ въ Ташк. у. 
*) Н о в и к о в ъ (не напѳчат.). 
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3. Серебро. 
171. Сыръ-Дарья, Чирчикъ (Чаткалъ) (up.). 

Въ 300 саж. отъ лѣваго берега, на правомъ склонѣ сухого лога 

Куръ-Газъ, въ '2 веретахъ отъ с. Ходжакентъ. 

См. .№ 141. 

172. Сыръ-Дарья, Чирчикъ (Чаткалъ) (пр.), Перемкуль-Бузукъ (л.), 

Лодукаримъ-сай (пр.). 

Въ 1 верстѣ отъ устья, на правомъ берегу. 

См. А? 161 H 163. 

173. Сыръ-Дарья, Чирчикъ (Чаткалъ) (пр.), Кокъ-су (л.). 

Въ 1'Д веретахъ отъ с. Бричъ-Мулла. 

См. $ 164. 

174 Сыръ-Д., Ангренъ (п.) . 

Вѣроятно противъ сел. Аблыкъ. 

„Рудннкъ „Шаіпа", упоминаемый на монетагь въ эпоху Аббасидовъ. Персид
ское названіе этого мѣста „Кухп-снмъ" (Серебряная гора). Сел. Кухи-снмъ находи
лось, новндимому, къ S-y отъ Ангрена, вѣроятно, противъ сел. Аблыкъ. Апгренъ на
зывался „рѣкой серебрянаго рудника" х ) . 

4. Жедѣзо. 

175. Сыръ-Дарья, Чирчикъ (пр.), Еызылъ-су (л.). 

На горѣ, при сліяніи 2 вершинъ Кызылъ-су, въ 7 в. о'тъ с. Ходжакентъ. 

Желѣзный блескъ пластомъ (?), мощностью въ 1 арш.. залегающій въ известня-
кахъ, круто падающпхъ къ JN-y 2 ) . 

176. Сыръ-Дарья, Чирчикъ (Чаткалъ), Еарамкуль (л.). 

Около Карамкульскаго угля есть мѣдныя и желѣзныя руды (желѣзный блескъ)а). 
Тсйхъ съ ручья Карамкуль аналнзировалъ образецъ бураго желѣзпяка, съ содер
жащем!. 55,5°/ 0 Ре *) . 

177. Сыръ-Дарья, Чирчикъ (Чаткалъ), (пр.), Акъ-Сагата (л.) , въ 

65 верст, къ О-у отъ г. Ташкента. 

Незначительное мѣсторожденіе желѣзнаго блеска, въ недоступной мѣстности 5 ) ; 
по анализу Тейха, желѣзпый блескъ содержитъ 63°/ 0 Ре 6 ) . 

1 ) В а р т о л ь д ъ . Турк. въ эпоху монг. наш., стр. 172. 
2 ) Н о в и к о в ъ (не иапѳчат.). 
3 ) Т а т а р и н о в ъ (5). Изв. И. Р. Г. О., 1868 г., т. IV , стр. 328. 
*) Т е й х ъ . И с т . Он.Ташк. Лаб., стр. 137. 
5 ) И. В. М у ш к е т о в ъ (4). Турк., т. I I , стр. 295, № 15. 
") Т е й х ъ . И с т . Оч. Ташк. Лаб., стр. 139. 
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178. Оыръ-Дарья, Чирчикъ (Чаткалъ) (пр.), Угамъ (пр.), Каиъ-сай (пр.). 
На правомъ берегу рѣкн, шідъ сел. Хумсанъ. 
Известняки, обращенные въ мраморъ, нрорѣзаны порфнромъ. Въ мраморѣ про

ходить до трехъ жилъ роговообмапковой породы, съ магнитпымъ зкслѣзпнкомъ, мощ
ность пластовыхъ залежеіі котораго достнгаетъ 8 метровъ; гораздо мепьше зкелѣз-
наго блеска; простирапіе жилъ NO-вое (40°), но нростнрапію залежь прослежена на 
40 сазк. Руда нечиста, и расиолозкено мѣсторожденіе высоко—около 1300 метр, надъ 
Хумсаномъ 1 ) . Возможно, что объ этомъ мѣстѣ упомпнаетъ Сѣверцовъ 2 ) . 

179. Оыръ-Дарья, Чирчикъ (Чаткалъ) (пр.), Угамъ (пр.), Канъ-еай (пр.). 

На прав, берегу рѣки, надъ сел. Хулі.санъ(блтк къ еѳлеиію, чѣмъ X» 17 8). 

Ca. 130. 

180. Сыръ-Дарья, Чирчикъ (Чаткалъ) (пр.), Угамъ (пр.),, Кирай-

гыръ (л'?). 

Въ верховьяхъ рѣчкн, на высотѣ 6 0 0 0 — 7 0 0 0 фут. (можетъ быть 

тоже что и .Y» 181 j . 

Магнитный желѣзнякъ, вмѣстѣ съ кровавикомъ, составляет!, довольно значи
тельные штоки въ древвемъ доломитовомъ известнякѣ, сѣраго цвѣта, переслаива
ющемся съ мелкозернистымъ мраморовиднымъ черпымъ пзвестнякомъ. Известнякъ 
пробивается сіенитомъ и желѣзныя руды—въ известнякѣ, у контакта. Щтокъ непра
вильной формы, по направленііо контакта до 10 сазв., поперекъ 3 саж., состоитъ пзъ 
чнстаго аггрегата октаэдрическихъ кристалловъ магнитнаго зкелѣзняка и кровавика; 
какъ примѣсь—неболыпіе кристаллы пирита. Зальбанды штока изъ бурой венисы, 
въ которой — небольшие друзы граната. Мушкетовъ замѣтилъ три штока, паи-
большій 1 5 X 4 саж., неправильный и безъ венисовыхъ зальбандовъ. Количество 
штоковъ, вѣроятно больше трехъ 3 ) . 

181. Сыръ-Дарья, Чирчикъ (Чаткалъ) (пр.), Угамъ (пр.). 

15 верстъ выше е. Хумсанъ, въ 400 саж. отъ лѣваго берега рѣки. 

См. 1 131. 

182. Оыръ-Дарья, Чирчикъ (Чаткалъ) (пр.). Пекемъ (пр.). 

Противъ дер. Пекемъ. на лѣвой сторонѣ рѣки—штоки желѣзной руды, въ из-
веетнякѣ * ) . Руда—бурый зкелѣзнякъ, содержаний 62,2°/ 0 Fe 5 ) . 

183. Оыръ-Дарья, Чирчикъ (Чаткалъ) (пр.), Пекемъ (Бисканъ) (л.), 
Кыначъ-су (л.). • 

' ) Веберъ (3). Изв. Г. К., т. XXIV , стр. 368. 
2 ) С ѣ в е р ц о в ъ (2). Пут. по Турк. Краю, стр. 79. 
' ) И. В. М у ш к е т о в ъ (1 и 4). Кр. Отч., 1875 г., стр. 84 и Турк, т. I I , стр. 128 и 292. 
*) И. В. М у ш к е т о в ъ (4). Турк., т. I I , стр. 134. 
5 ) Т е й х ъ . Ист. Оч. Ташд. Лаб., стр. 137. 
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На вѳршинѣ перевала, раздѣляющаго р. Пскемъ отъ р. Кыначъ-су, 
на высотѣ 6 0 0 0 ' . 

Нѣеколько параллельныхъ жилъ, залегающпхъ на рубежѣ массивных*!, мраморо-
шідпыхъ известняковъ и сіенптовъ; тѣ и другіе сильно метаморфизованы. По бли
зости рудныхъ жилъ, сіоннтъ совершенно не содержптъ кристалловъ роговой обмапки и 
состоптъ пзъ полевого шпата, небольшого количества темныхъ листочковъ слюды и 
прошітанъ чешуйками я;елѣзнаго блеска; мѣстамн составляетъ какъ-бы самостоятельную 
породу пзъ полевого шпата и лселѣзнаго блеска, смѣшанныхъ также равномѣрно, 
какъ въ другихъ мѣстахъ полевой шпатъ съ роговой обманкой. Мушкетовъ счи-
таетъ очень распространепнымъ разрушеніе роговой обманки и замѣщепіе ея желѣзнымъ 
блескомъ. Всѣ жилы, числомъ 3, залегаютъ согласно съ пластами известняка и падаютъ 
на N W 330° / 50°, также падаетт. и пластовая отдѣльность сіенита. Верхняя 
жила—Va арш. толщины. Жильная порода состоптъ изъ полевого шпата и 
бѣлаго кварца и содержптъ скопленія желѣзнаго блеска; въ зальбандахъ, особенно 
въ висячемъ боку, выдѣленія венисы, съ друзами меланита и граната, въ лежачемъ 
боку усиливается нолевой шпатъ, безъ содержанія желѣзваго блеска, и составляетъ 
полосу въ 1 салі. пустой породы, отдѣляя 1-го жилу отъ 2-й. Вторая жила состоптъ 
почти изъ сплошного желѣзнаго блеска, и только въ лежачемъ боку прожилки кварца; 
въ массѣ же желѣзнаго блеска—включенія мѣдной зелени. Третья жила отделяется 
отъ второй 2-мя саженями пустой породы; толщина ея—1 саж., она отличается 
большею примесью мѣдныхъ минераловъ (медной сини, зелени, асперолпта и 
меднаѵо колчедана). Самая надежная жила—средняя. Судя по развитой орудене-
лостй окружающаго сіенита, можно съ большою вероятностью предположить суще-
ствованіе еще несколькихъ жилъ въ окрестностяхъ; месторожденіе заслуживаешь 
внпманія *). 

184- Сыръ-Дарья, Чирчикъ (Чаткалъ) (пр.), Кокъ-су (л.). 
Въ І1)., верстахъ отъ с. Бричъ-Мулла. 

См. № 164. 

185. Сыръ-Дарья, Чирчикъ (Чаткалъ) (пр.), Кокъ-су (пр.), ручей 
Зайчахъ-сай (л.). 

На правомъ берегу ручья, въ 20 верст, отъ с. Бричъ-Мулла. 

Красный железнякъ 2 ) . 
5. Марганецъ. 

186. Сыръ-Дарья, Чирчикъ (Чаткалъ) (пр.), Пальтау (пр.). 
На правомъ берегу рѣчки, вблизи вершины (?). 

Мѣсторождевіе марганцовой руды 3 ) . 

' ) И. В. М у ш к е т о в ъ (1 и 4). Кр. Отч., 1875 г., стр. 88 и Турк., т. I I , стр. 136л 
290—292. 

2 ) Н о в и к о в ъ (не нанечат.). 
3 ) Н о в и к о в ъ (не наиечат.). 

6 
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6. Золото. 

187. Сыръ-Дарья, р. Чирчикъ (пр.), около Чиназа. 

Оарты, снимая на отмеляхъ верхній слой въ 1 вергаокъ, добывали 4 доли на 
100 пуд. Первушинъ въ 1867 г. на вашгѳрдѣ, намывъ 400 пуд., получплъ всего 
Ys доли, т. е. Ys доли на 100 пуд. ' ) . 

188. Сыръ-Дарья, р. Аигрѳнъ (пр.), около дер. Аблыкъ. 

Разработки, судя по разсказамъ,—въ области гранитовъ 2 ) . 

189. Сыръ-Дарья, Кѳлесъ (п.) , Уя (Гс) (л.). 
Два выхода юрскихъ отложоній, среди наноса, заннмающихъ площадь, длиною 

60 саж.; наденіе юры N 0 60°/ ,35°. Развѣдочныя работы завалены, угля было мало 3 ) . 

190. Сыръ-Дарья, Кѳлесъ (пр.), Уя (л.), Ауліе-Ташъ (л.). 

На синклинали, образованной ортоклазо-плагіоклазовымп порфирами—два, разоб
щенных!, порфирами, выхода юрскаго клочка. Верхній имѣетъ 15 саж. въ поиереч-
ннкѣ, содержитъ лишь тонкіе прослойки углистый, сланцевъ; нижній—въ 225 саж. 
отъ верхняго, въ руслѣ рѣчки; здѣсь въ сѣрой глинѣ найдены куски сильно глини-
стаго угля, величиною до 30 сантим.; пад. NO 60°Z45—50° (?) 4 ) . 

191- Сыръ-Дарья, Чирчикъ (п.) , Угамъ (п.). 

На правомъ берегу рѣки, въ мѣстности Кызылъ-Талъ, въ 35 в. 
отъ устья и на 1.400 м. высоты. 

Въ неболыномъ угленосномъ бассейнѣ, въ большей части покрытомъ наносомъ, 
еще Нервушпнымъ въ 1868—1870 годахъ добывался уголь, Пластъ угля, над. 
SWZ.15 0 —18°, мощностью въ 7—8 арш., состоялъ изъ двухъ частей: верхняя, 
разрушенная, самовозгорающаяся, но по виду хорошій уголь, нижняя — горючій сла
нецъ. Большой притокъ воды 5 ) , плохое качество угля и тяжелые пути сообщения 
заставили отказаться отъ разработки мѣсторожденія. На копи былъ впденъ слѣдуго-
щій разрѣзъ, по Мушкетову 6 ) : 

Подъ лёссомъ и галечникомъ красные известковистые 

J) К р а е в с к і й . Г. Ж., 1868 г., ч. I I , стр. 310. 
г ) И. В. М у ш к е т о в ъ (1) Кр. Отч., 1875 г., стр. 108. 
3 ) В е б е р ъ (3). Изв. Геол. Ком., т. XX IV , стр. 354. См. также М у ш к е т о в ъ 

(3), стр. 455. 
' ) Веберъ (3). Изв. Г. К., т. XX IV , стр. 355. 
5 ) Р о м а ж о в с к і й (1). Зап. И. Р. Техн. 0., 1875, стр. 9. 
в ) М у ш к е т о в ъ (4). Туркестанъ. I I , стр. 306 и 120. 

7. Уголь . 

песчаники. 
Желтая желѣзистая глина 
Прослойки углистой глины, съ гипсомъ 
Горючій сланецъ, съ отпечатками растеній 
Сданцеватыя глины, съ двумя пластами угля, верхній . 

до 15 саж. 
„ 2 арш. 

нижній . 

„ 1 арш. 
въ 3 /* арш. 
„ 1 Ys арш. 
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Ниже находится еще одппъ пластъ угля въ 3 / * арш!, и затѣмъ сланцеватая 
глина, составляющая почву. Все лежитъ на палеозойскихъ известнякахъ. Уголь рыхлый, 
тусклый, быстро вывѣтривающійся н разсыпающійся, такъ что Пѳрвушинъ добывалъ 
горючій сланецъ, лучше выдерживаишій перевозку. Анализы этого угля извѣстны 
слѣдующіс: 

Влаги. Углерода. Летучихъ. Золы. Нагрѣв. спос. 

1. 10,4 40, ) 38, 1 11,4 3400 I 
2640 \ 2. 4,2 32, 8 32, 0 31,0 
3400 I 
2640 \ 

3. 10,0 48, 8 29, 5 11,7 4710 I 
4. 5,7 62, 1 18, 4 13,8 5091 J 
5. 8,0 36,82 45,18 10,0 4143 ») 

Коксъ не спекается, въ апализѣ Jê 5 27°/ 0 сѣры—въ видіѴ гипса. 
Мѣсторожденіе отдѣлено крутымъ перевалоыъ отъ бассейна Келеса 3 ) . 

192. Сыръ-Дарья, Чирчикъ (п.) , Еарамъ-Еуль (л.). 

Въ вершинѣ рѣчки. 

Небольшой клочекъ юрскихъ отложеній, въ 250 саж. въ поперечникѣ, заясатый 
съ 3 сторонъ известнякомъ и съ S-a норфиромъ 4 ) . Угленосныя породы пластуются 
неправильно; 2 пласта, поставленные на голову 5 ) ; мощность одного изъ пластовъ 
была 5 арш.; прослѣніенъ пластъ былъ на 30 саженей 6 ) . Простираніе пласта 
N W — S E и пад. 85°. Уголь съ ничтожными прослойками горючего сланца, 2 сор-
товъ: со стекляннымъ блескомъ, болѣе хрупкій, матовый и болѣе крѣпкій. Пер-
вушинымъ было добыто въ 70-хъ годахъ 80.000 п. т ) . По анализу Тейха: 

Влаги. Углерода. Летучихъ. Золы. Нагрѣв. спое. 

10,0 48,8 29,5 11,7 4740 

Уголь еѣровато-черный, съ матовымъ блескомъ. Легко разрушающійся, мусо-
ристый 8 ) . 

193. Сыръ-Дарья, Чирчикъ (Чаткалъ) (пр.), Ііскемъ (Бисканъ) (пр.). 

Въ 7 верстахъ выше сел. Бисканъ, близъ лога Каракозъ, на вы-

сотѣ 6 . 5 0 0 ' . 

Нѣсколько пластовъ бураго угля, мощностью отъ */ 3 Д° I 1 / 2 а Р ш - (нижній 

>) Тейхъ—Оч. Ташк. Лаб., I IS. 
г ) Т а т а р и н о в ъ (6). Вжегодникъ, етр. 462. 

; 3 ) Объ этомъ же мѣсторожденіп см. Веберъ (3), стр. 353, М у ш к е т о в ъ (2), 
стр. 14 и рапортъ Р о м а н о в с к а г о Г и л е в у 7 авг. 74 г., № 30 (изъ архива). 

*) Веберъ (3). Изв. Геол. Ком., X X I X , стр. 352. 
»X М у ш к е т о в ъ (3). Туркестанъ I, стр. 463. 
6 ) Т а т а р и н о в ъ (5) Изв. Геогр. О., 1868 г., стр. 328. 
7 ) Описапіе заявки П о л и т о в с к а г о , 18 апр. 1885 г. (изъ архива). 
») Т е й х ъ . Ист. Оч. Ташк. Лаб., стр. 118. 
См. также у Р о м а н о в с к а г о (1). Зап. И. Р. Техн. О., 1875 г., ст^. 9, и ра

портъ его Г и л ѳ в у , отъ 7 авг. 74 г., № 30 (изъ архива). 
6* 



иластч, по Новикову) ^). По Мушкѳтову мощность пласта но превыіпаетъ V i арш.; 
уголь плохого качества; площадь около 1 / 3 версты; дорога вьючная 2 ). 

Толщина (видимая)—арш., по уголь очень плохой; можно думать, что въ 
глубину уходить недалеко, такъ какъ горный пзвестнякъ подходптъ съ N W - a и 
со стороны лога, следовательно вся угленосная площадь нмѣстъ не болѣе 60 саж. 
ширины. Угленосные слои надаютъ N O Z 1 0 0 . Мѣсторожденіе аналогично Кизылъ-
Тальскому (Л? 191), но отличается значительно меньшими размѣрами 3 ) . 

8. Графитъ. 

194. Сыръ-Дарья, Чирчикъ (Чаткалъ) (пр.), Пскемъ (Бисканъ) (пр.), 

Майданъ-Талъ (пр.), Акъ-Булакъ (л.). 

Между p.p. Акъ-Булакъ и Майданъ-Талъ. 

Но анализу Тейха, графитъ содержалъ: 
Воды гигроскопич. . . . 7.3 ч. 
Углерода 89.4 „ 
Золы 3.3 ,, 4 ) 

9. К в а с ц ы . 
195. Сыръ-Дарья, Ангренъ (пр.). 
Около сел. Аблыкъ. 
Мушкетовъ видѣлъ образцы галотрпхита пзъ д. Аблыкъ. Мѣсторожденіе незна

чительно н можетъ работаться только для обихода 5 ) . 

10. Сѣрнокислая эакись Fe. 

196. Сыръ-Дарья, Чирчикъ (Чаткалъ) (пр.), Кокъ-Су (л.) . 
Около кишл. Бричъ-Мулла, т. е. у устья Кокъ-су. 

См. M 64. 
11. Цвѣтные камни. 

197. Сыръ-Дарья, Чирчикъ (Чаткалъ) (пр.), Пскемъ (Бисканъ) (пр.). 

Н а правомъ берегу, въ 25 верстахъ отъ устья. 

На 30 верстной геологической картѣ показанъ значекъ аметиста *). 

198. Сыръ-Дарья, Чирчикъ (Чаткалъ) (пр.), Пскемъ (Бисканъ) 

(пр.), Майданъ-Талъ (пр.). 

На 30 верстной геологической картѣ показанъ. значекъ аметиста'). Д. Л. Ива-
новъ указываетъ на мѣсторожденія горнаго хрусталя, дымчатаго кварца и аметиста 
по „нижнему Майданъ-Талу." 8) 

') Новнковъ (не напечат.). 
2) И. В. Мушкетовъ (1), Кр, Отч., 1875 г., стр. 71. 
») И. В. Мушкетовъ. (4) Турк., т. П, стр. 134 и 306, № 8. 
4) Тейхъ. Ист. Оч. Ташк. Лаб., стр. 154. 
5) И. В. Мушкетовъ (4). Турк., т. I I , стр. 323. 
6) Романовскій и Мушкетовъ. Геол. кар, Турк. Края. 
П Ройановскій и Мушкетовъ. Геол. кар. Турк. Края. 
в) Ивановъ. Изв. Геогр. О., т. X V I I , 1881, стр. 197. 
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12. К о л ы б ъ - Т а ш ъ . 
199. Сыръ-Дарья, Чирчикъ (Чаткалъ) (пр.). 
Ыадъ дѳр. Сайлыкъ, въ 6 0 — 7 0 веретахъ отъ г. Ташкента. 

Въ трехъ мѣетахъ по ущелью Акъ-Ташъ, штокообразныя выдѣленія въ сѣрой 
полевошпатовой породѣ, составляющей, въ свою очередь, жилу въ 100 саж., простіір. 
N W , въ пзиѣненномъ порфпрѣ. Наиболыпій пзъ штоковъ саж. 5 ширпною и 
саж. 3 въ толщину; направленіе длинной оси штока совпадаетъ съ простираніемъ 
полевошпатовой жилы. Штоки разбиты трещинами, и потому болыннхъ кусковъ вы
ломать нельзя (лишь для кабпнетныхъ издѣлііі). Анализъ Тейха: 

Кремнезема химич. соединен. . 42,64 % 
„ въ видѣ кварца. . 5.20 „ 

Окиси жѳлѣза 0.64 „ 
Извести 0.62 „ 
Воды химич. соедин 12.90 ,, 
Глипозема 38.00 „ 

99,01 о/о ' ) 

У Романовскаго 2 ) приведены еще слѣдующ. анализы. 
Т е й х а . Н и к о л а е в а . 

42,64 + 5,2 3 ) 43,61 Кремнезема . 
Глинозема. . 
Окиси жѳлѣза 
Извести. . . 
Магнезіи . . 
Воды. . . . 

38.00 41.04 
0.64 — 
0.62 0.32 
— слѣды. 

12.90 (потеря). 14.46 

100,00 99,43 

13. М и н е р а л ь н ы е и с т о ч н и к и . 

200. Сыръ-Дарья, Ангренъ (пр.), Кульеу (пр.). 

Арасанъ-булакъ, посрѳдинѣ рѣчки, въ 20 веретахъ отъ вершины 

Ангрена, въ 180 веретахъ отъ г. Ташкента, 6500 фут. н. у. м. 

Вассейнъ съ источникомъ находится въ гранитѣ. Дебитъ 6 ведеръ въ 1 мин., 
ѣ° = 37°,2 С , уд. вѣсъ 1.00042 при 14° С. Прп выпариваніи воды получается 
бѣдый остатокъ, анализъ котораго (въ 10.000 ч. по вѣсу): 

Кремнекислаго натрія 1.486 ч. 
Хлориетаго „ 0.089 „ 
Сѣрнокислаго кальція 0.280 я 

„ магнія 0.180 „ 
Литія елѣды 

2.035 ч. * ) . 

' ) И. В. М у ш к е т о в ъ (1). Кр. Отч., 1875 г., стр. 79. 
г ) Р о м а н о в с к і й . Мат. Геол. Турк., вып. I, стр. 29. 
3 ) Механически примѣшанный кварцъ. 
«) Тейхъ. Ист. Оч. Ташк. Лаб., стр. 62. См. также. И. В. М у ш к е т о в ъ (4) 

Турк., т. I I , етр. 336. • 
Волѣе подробно объ этомъ источникѣ ем. статью И. С у в о р о в а . Турк. Вѣд. 1872 г. 

№ 42. Можетъ быть объ этомъ же источник* упоминается въ Турк .Вѣд . 1905 г. № 1 4 1 
п г. К р ы л о в ы м ъ въ Мат. для статист. Турк. Края. Ежегод., 1873 г., вып. I I , етр. 148. 
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201. Родникъ Чанги-Хосарекъ. 
Въ 2 в. на N W отъ кишл. Джеты-Еентъ, на выеотѣ 2000 фут. 

t° = 32°,5 С. Вода прозрачная, реакція слабокислая, при кипячеяін вода 
мутится (осадокъ). Лиалпзъ осадка, ііа 10000 ч. по вѣсу: 

Углѳкпслаго кальція 1.16 ч. 
натрія 0.40 „ 

„ магнія 0.42 „ 
Сѣрііокпелаго натрія 5.15 „ 
Хлорнстаго натрія 2.29 „ 

„ магнія 0.55 „ 
Кремнезема 0.22 „ 

10.19 ч. ' )• 

В. Ферганекая облаеть. 
а. Наманганскій уѣздъ. 

1. Мѣдь. 
202. Сыръ-Дарья, Каеанъ (л.) , Тюзг-Ашу; въ І 1 / ^ вѳрст. отъ устья. 

Въ діорптѣ и порфпритѣ—прожилки сѣрнаго и мѣднаго колчедана 2 ) . 

203. Сыръ-Дарья, Чирчикъ (Чаткалъ) (пр.), Чакма-къ (пр.). 

Веретахъ въ 7 итъ дороги. 

Много мѣдныхъ (?) шлаковъ, кучами длиною до 10'; есть дюймовые прожилки 
мѣдной зелени, съ зернами свинцоваго блеска въ известнякѣ, но немногочисленны. 
Въ известнякахъ 2 жилы съ мѣдной рудой, одна въ V* арш., другая совсѣмъ ни
чтожная 3 ) . 

204. Сыръ-Дарья, Нарынъ (пр.), Кара-су (пр.), Афлатунъ (пр.). 

Въ вѳрховьяхъ рѣчки. 

Мѣсторожденіе чистаго мѣднаго блеска; жилы довольно мощныя; окружающія 
породы—известняки. Дорога плохая 4 ) . 

205. Въ 5 веретахъ къ югу отъ перевала Еандыръ-Даѳанъ. 

На 30 верст, геологической картѣ показанъ значекъ мѣдныхъ рудъ 5 ) . 

») Т е й х ъ . Ист. Оч. Ташк. Лаб., стр. 63. 
2 ) И. В. М у ш к е т о в ъ (4 и 6). Турк., т. И, стр. 150; Собр. Соч., вып. 2, стр. 87. 
*') И. В. М у ш к е т о в ъ (1 и 4). Кр. Отч., 1875 г., стр. 94 и Турк., т. I I стр. 142 и 280. 
*) Н о в и к о в ъ (не папечат.). 
5 j Р о м а н о в е к і й и М у ш к е т о в ъ ; Геол. Карта Турк. Края. Мѣсторожденіе, о 

которомъ упоминаетъ М и х а й л о в ъ въ рапортѣ 8 ноябри 1892 г. м. б. относится сюда 
же, а не къ № 155. 



_ 87 — 

2. Свинѳцъ. 

206. Оыръ-Дарья, Чирчикъ (Чаткалъ) "(пр.), Чакмакъ (пр.). 

См. $ 203. 

207. Сыръ-Дарья, Чирчикъ (Чаткалъ) (пр.), Кара-Куру мъ (пр.). 

Въ 15 веретахъ отъ устья рѣки. 

Гнѣздовое нѣсторожденіе серебро-свинцовыхъ рудъ. Старинный работы х ) . 

208. Сыръ-Дарья, Нарынъ (пр.), Кара-су (пр.), Афлатунъ (пр.). 

МЬсторожденіе не изслѣдовано п находится на высотѣ 3000 метр, въ едва 
доступной мѣстностп; судя по образцамъ, можно думать, что нмѣетъ тотъ-же харак
теру что H мѣсторожденія хребта Каратау, и что углекислый евпнецъ преобладаешь. 

Еще мѣсторожденіе евпнца указывается по Кизылъ-су (?) 2 ) . 

209- Горы Тюя-ташъ, въ 30 веретахъ къ N-y отъ г. Намангана, 

вблизи с. Наукатъ. 

Тонкіе прожилки серебрнстаго свинцоваго блеска, расположенные по контакту 
діорпта и известняка, или въ нослѣднемъ, вблизи контакта 3 ) . 

3. Серебро. 

210. Сыръ-Дарья, Чирчикъ (Чаткалъ) (up.), Кара-курумъ (пр.). 
Въ 15 веретахъ отъ устья рѣки. 

См. Ж 207. 

211. Горы Тюя-ташъ, въ 30 веретахъ къ N-y отъ г. Намангана, 
вблизи с. Наукатъ. 

См. № 209. 
4. Желѣзо. 

212. Сыръ-Дарья, Чирчикъ (Чаткалъ) (пр.). 

На горѣ Шауризъ, въ 35 веретахъ отъ сел. Бричъ-Мулла, на Чаткалѣ 

(На гѳологич. картѣ Романовска го и М у ш к ѳ т о в а значекъ Fe показанъ 

въ 12 веретахъ къ S W отъ Бричъ-Мулла). 

Штокъ магнптнаго желѣзняка, подобный Л» 75, также въ контактѣ сіенита и 
известняка и съ венисовыми зальбандами. О величинѣ штока Мушкетовъ не гово
рить, такъ какъ выработки были завалены *) . 

' ) Н о в и к о в ъ (не напвчат.). 
2 ) И. В, М у ш к е т о в ъ (4). Турк., т. I I , стр. 284. Также въ его Собр. Соч., вып. 2.» 

стр. 80, краткое указаніе. 
3 ) И. В. М у ш к е т о в ъ (4). Турк., т. I I , стр. 284. 
M И. В. М у ш к е т о в ъ (1 и 4). Кр. Отч., 1875 г., стр. 85 и Турк., т. I I , етр. 131 

и 293, № 8. 
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5. Золото. 

213. Сыръ-Дарья, Чирчикъ (Чаткалъ) (пр.), Санталашъ (пр.), въ 

6 вѳрст. отъ устья. 

Здѣсь рѣка расширяется, пмѣя долину, шириною до 3 верстъ. Третичные мер
геля и конгломераты простираются поперекъ рѣки, служа какъ-бы вашгердомъ для 
задержпваиія золота. Нѣкоторыя террасы имѣютъ до 10 саж. толщины. Наносъ въ 
яихъ—гадечнпкъ, съ валунами до 1 м. въ поперечникѣ. Пробы изъ шурфоиъ полу
чились: 2 золотника на 100 пуд. (промыто 30 пуд.); безъ отборки крупныхъ валу-
новъ получено 9,3 доли на 100 пуд. (промыто 7780 пуд.). Въ самомъ руслѣ рѣкн 
получено 42,5 доли на 100 пуд. (промыто 5150 пуд.) *). 

214. Сыръ-Дарья, Чирчикъ (Чаткалъ) (пр.), Еара-Курумъ (пр.) 2 ) . 

215. Сыръ-Дарья, Чирчикъ (Чаткалъ) (пр.), Терсъ (л.) 3 ) . 

216. Сыръ-Дарья, Касанъ (пр.), Тюзъ-Ашу (л.). 

При устьѣ—старыя разработки золота; такіе-же условія, какъ и у дер. Касанъ, 
только галька разнообразнѣе, больше; золото, вѣроятно, крупнѣе. Въ 1 Ѵ 3 вер. выше 
тоже есть слѣды работъ 4 ) . 

217. Сыръ-Дарья, Касанъ (пр.), логъ Bymo-яръ и въ сосѣднихъ 
мѣстахъ. 

Развѣдки Федорова показали, что глинисто-песчаный цементъ потретичныхъ 
конгломератовъ содержитъ нѣсколько долей золота 5 ) . Золото очень мелкое, въ видѣ 
истертыхъ пластинокъ, очень тонкихъ 6 ) . 

6. Соль. 

218. Вардымкульское ущелье, въ грядѣ Акъ-чапъ, въ 35 верстахъ 
къ N O отъ кишл. Оамгаръ. 

Въ полуверстѣ отъ вьѣзда въ ущелье обнажается каменная соль, сначала 
отдѣльными выступами, а потомъ цѣлыви непрерывными полосами, на разстояніи 
2 х / 2 верстъ. Соль залегаетъ между пластами зеленоватой сланцеватой глины, про
никнутой гипсомъ, а но сторонамъ ея находятся сначала гипсы, имѣющіе простир. 
NO 24°, пад. N W 114° Z 64°, потомъ бурая глина съ гипсомъ. Запасъ соли 
273.600.000 пудовъ 7 ) . 

' ) Веберъ (4). О горнопром. Т.-В. ж. д., стр. 20 (сообщено Н о в и к о в ы м ъ ) . 
См. также М у ш к е т о в ъ . Кр. Отч. 1875 г., стр. 107. 

s ) М у ш к е т о в ъ (1). Кр. Отч., 1875 г., стр. 107. 
*) М у ш к е т о в ъ (1). Кр. Отч., 1875 г., стр. 107. 

4 ) М у ш к е т о в ъ (4). Турк., т. I I , стр. 149. Геолог, разрѣзъ см. (6) Собр. соч. 
выи. 2, стр. 90, рис. 41; см. еще, тамъ же, стр. 87. 

5 ) И. В. М у ш к е т о в ъ (3). Турк., т. I, стр. 483.См. также И. В . М у ш к е т о в ъ ( 4 ) , 
т. I I , ст.р. 263 и ранортъ его 23-го Сент. 1877 г., (изъ архива). 

в ) И. В. М у ш к е т о в ъ (6), Собр. соч. в. 2, стр. 81. 
О М и х а й л о в ъ (2). Г. Ж., 1895 г., № 7, стр. 74. 
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219. Камышкурганскіо соляные источники Караканъ, на сѣверо-
восточномъ концѣ гряды Акъ-Чапъ, въ 8 верстахъ отъ сел. Камышъ-
Курганъ и въ 5 верст, отъ с. Вахмаль-рабатъ. 

Гряда Акъ-Чапъ состоитъ изъ гппсоносныхъ и соленосныхъ глинъ и рухляковъ. 
Недалеко отъ уваловъ выбиваются соляные ключи, которые эксплоатируются для 
добычи соли; для этого выкапыиаются ямы отъ 1 до 10 кв. саж. поперочнаго сѣ-
ченін, глубиною I1/.,-—2 арш. Въ эти ямы направляюсь воду источниковъ по ка-
навкамъ. Сацка соли начинается, обыкновенно, съ мая мѣсяца; дней черезъ 20—25 
соль осаждается, и ее выгребаютъ и складываютъ въ кучи. Выгребаніе соли про
изводится три раза въ лѣто. За 1895 годъ здѣсь добыто 478.920 пудовъ 

220. Соляные источники Ирганакъ-Канъ, въ 6 верстахъ къ югу 
отъ солян. источ. Караканъ (As 219 ) . 

Соляныхъ ключей, выбивающихся на дневвую поверхность, здѣсь нѣгъ, но 
имѣется подпочвенный разсодъ, который и накопляется въ вырытыхъ ямахъ, на глу-
бинѣ 1Ч3—2 арш. По мѣрѣ испаренія воды и оеажденія соли, послѣдняя сгребается 
и складывается въ кучи; соль собирается 1—2 раза въ лѣто 2 ) . 

221. Соляные источники Далуатъ-бахъ-канъ, въ полуверстѣ къ 
югу отъ соляныхъ источниковъ Ирганакъ-канъ (см. As 220) . 

Здѣсь нмѣетея такой-же подпочвенный разсолъ, какъ и въ Ирганакъ-канѣ 
(№. 220). Способъ добычи соли такой же 3 ) . 

222. Озеро Оксыкенъ, къ 0-у отъ источника Караканъ (см. As 219 ) . 

Озеро расположено среди предгорій въ глубокой котловинѣ, окруженной почти 
со всѣхъ сторонъ холмами, состоящими преимущественно изъ глинъ и рухляковыхъ 
породъ, среди которыхъ изрѣдка можно встретить прослойки песчаника. Длина озера 
около 142 версты, при ширннѣ до х / а версты. Поверхность покрыта новосадкою въ 
1 верш. 4 ) . 

223. Соляные источники Сократъ-маканъ, въ 6 верстахъ къ югу 
отъ сол. источ. Даудатъ-бахъ-канъ (см. As 221 ) . , 

Характеръ источниковъ такой же, какъ и въ Ж№ 220 и 221 5 ) . 

7. Уголь. 

224. Сыръ-Дарья, Чирчикъ (Чаткалъ) (пр.), Санталашъ (пр.). 

' ) Л е о н о в ъ (2). Г. Ж., 1897 г., т. 111, стр. 208. См. также, М и х а й д о в ъ (2) 
Г. Ж., 1895 г., № 7. 

2 ) Л е о н о в ъ (2). Г. Ж., 1897 г., т. I I I , стр. 209. 
3 ) Л е о н о в ъ (2). Г. Ж., 1897 г., т. I I I , стр. 209. 
*) Л е о н о в ъ (2). Г. Ж., 1897 г., т. I I I , стр. 210. 
») Л е о н о в ъ (2). Г. Ж., 1897 г., т. I I I , стр. 210. 
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Въ верховьяхъ рѣіш (въ 3 верстахъ отъ устья, по Н о в и к о в у ) 1 ) , на 

лѣвомъ берегу. 

Небольшой клочекъ крайне плохого угля п горгочаго сланца; практнческаго 
значенія не ниѣетъ 2 ) . По Новикову, мощность пласта до іѴг арш. 

225. Оыръ-Дарья, Кара Дарья (л.), Майли-су (л.) , логъ Сары-бія 

(въ верховьяхъ). 

Юрскіе песчаники и глинистые сланцы, съ небольшими прослойками угля прн-
легаюгь къ палеозойскнмъ. На высотѣ 5000'; въ емыслѣ благонадежности несравнимо 
съ Нарыяскнмъ (см. Л? 226), продоля;еніе которая составляетъ 3 ) . 

Аналпзъ угля 4 ) : 
воды 0,40 
золы 3.77 
сѣры 0.09 
кокса . . . . . . 66.43 

226. Сыръ-Дарья, Нарынъ (пр.), недалеко отъ устья Витау-сая. 

На высотѣ 2100'—9 плаетовъ бураго угля, самый тонкій 2 ф., самый мощный 
около 7 ф. Въ песчаникахъ, переслаивающихъ уголь, значительный скопленія гли
нистая бураго желѣзняка. Пласты над. S W 2h. Z 30°, уходя подъ уровень Нарына, 
текущаго здѣсь въ непроходимомъ ущельѣ (Невыгодная сторона богатая мѣсто-
рожденія) 5 ) . Копь работалась еще во времена Худояръ-хана, уголь доставлялся въ Ко-
кандъ 6). Въ настоящее время на правомъ берегу Нарына работается (копь Бакланова) 
плаетъ въ 4 арш. Уголь прикрытъ конгломератами, пластъ почти горизонтальный, 
нрост. О—W. Уголь матовый, довольно прочный, но склоненъ къ самовозгоранію. 
На лѣвомъ берегу Нарына „Сарыкамышекая" копь Сѣркова, бывшая Ильницкаго, 
рабочій пластъ въ 1 саж.; простираніе п паденіе угленосной свиты нзмѣняется по 
направленію къ 0 : изъ S W 260°, оно иереходитъ въ N W 280 на разстояніи 
5 верстъ; паденіе, почти горизонтальное у Нарына, въ среднемъ отводѣ доходить 
до 45°—50°, а на восточномъ до 80°. Въ этой копи (лѣваго берега) обильный , 
притокъ воды, уголь тоже еамовозгорающійся. Уголь настолько хорошъ, что идетъ 
даже на кузницы 7 ) . 

8. Нефть. 
227. Сыръ-Дарья, Нарынъ (пр.), Майли-сай (п.). 

На N 0 отъ г. Намангана и 20 в. выше сел. Уяъ-Курганъ. 

Породы нижне-третичнаго возраста образуютъ антиклинальную (куполообразную) 

') Новиковъ (не напечат.). 
2 ) И. В. М у ш к е т о в ъ ( 1 , 2 и 6). Кр. Отч., 1875 г., стр. 72; Les r ich . min. du 

Turk,, p. 15, Ш 8; Собр. Соч., вып. 2, стр. 75. 
3 ) И. В. М у ш к е т о в ъ (3 и 4). Турк., т. 1, стр. 491 и Турк., т. I I , стр. 311. 
«) Жерве. Г. Ж., 1899 г., т. IV , стр. 465. -
ь ) М у ш к е т о в ъ (3 и 4). Турк., т. I , стр. 491 и Турк., т. I I , стр. 310. 
в ) Т и м а е в ъ . Турк. Селъск. X., 1906 г., № 11, стр. 14. 
Т ) К о р о л ь к о в ъ (не напечат.). 



— 91 — 

складку, сь осью. по ONO, и разорванную вкрестъ простиранія мерпдіовальною 
долпною Катта-Май, гдѣ хорошо виденъ полный разрѣзъ свиты, описанный Мнхай-
ловымъ ! ) ; паденіе на крыльяхъ складки 28°—30°! Въ восточной части складки, 
въ мѣстности Чагыръ-Ташъ, паденіе болѣе крутое 50° (a далѣе на востокѣ до 70°). 
Нефтеносныхъ горпзонтовъ Мпхайловъ счптаетъ два: верхній комплексъ пластовъ, 
состояний изъ песчанпковъ, перемежающихся глинами и мергелями, а также изъ под
стилающей ихъ глины, общей мощностью въ 40 саж. Ниже сланцеватая глины и 
рухляки не нефтеносны и отдѣляютъ верхній горизонта отъ нпжняго—известнякювъ 
ферганскаго яруса. Голубятннковъ ä ) даеть разрѣзъ майли-сайской свиты (см. 
№. 228 ) п насчитываетъ всего пять нефть-содержащихъ пластовъ песка въ толщѣ, 
надъ известняками ферганскаго яруса и 4 такихъ пласта въ толщѣ этого яруса 3 ) . 
Кромѣ того имъ указывается, кромѣ куполообразной складки, пять крупныхъ взбросовъ 
широтнаго и N W — S O направленія. Изъ нихъ папболѣе крупный взбросъ проходить 
по продольной осп складки и вездѣ сопровождается выходами нефти; кромѣ того 
найдено еще два взброса, съ выходами нефти. Д. Л. Ивановъ, въ подробной статьѣ, 
дѣлигъ Майли-сайское мѣсторожденіе на 7 участковъ: 1 и 2) Кокъ-Тюбе, гдѣ нѣсколько 
ямъ, съ притокомъ до 11 вед. въ сутки; 3) Кичикъ-ІСокъ-Тюбе—2 ямы, съ прит. въ 
3 в. въ сутки; 4) Еичикъ-Маи-еочь ямы до 27 арш., много газа, сначала колодцы 
довали до 20 в. въ сутки; 5) сосѣдн. съ предыд.—нефть высачивается изъ обнажсній; 
6 и 7) Еызылъ-алма—много ямъ. *) 

На Майлп-саѣ былъ полученъ первый фонтанъ въ краѣ, въ казенной сква-
жинѣ, заложенной по иниціатпвѣ А. П. Михайлова, глубиной 78Ѵ 2 саж., кото
рую бурилъ Горн. Инж. Г. Б. Леоновъ. Въ настоящее время добыча еще незначи
тельна. 

228. Оыръ-Дарья. Нарынъ (пр.), урочище Литау (Битау), въ 40 вер

стахъ выше сѳя. Учъ-Курганъ. 

Здѣсь можно различить 2 подгруппы: верхнюю пли Битау и нижнюю Нарыяскую. 
Разрѣзъ породъ тотъ же, что и на Майли-саѣ (J& 227), т. е. слѣдующій 
(сверху внизъ): 

1. Свѣтло-бурые песчанистые глины и конгломераты . . 1000 м. 
2. Кирпично-краеныя глины, пески и конгломераты . . 100 .„ 
8. Пестрая толща тѣхъ же породъ . 28 „ 
4. Красныя глины, съ прослоями песка, песчаника и 

мергеля сверху (плохія окаменѣдости) . . . . (?) „ 
5. Зеленовато-сѣрыя нзвестков. глины, мергеля и из

вестняки (разнообразная фауна) 28,8 „ 
6. Битуминозные рыбные сланцы, шоколаднаго и чер-

наго цвѣта • 33 „ 

О М и х а й л о в ъ . Горн. Журн., 1895 г., т. I I I , стр. 276. 
*) Г о л у б я т н н к о в ъ , Изв. Геол. Ком., т. X X V I , 1907 г., годовой отчета., стр. 79. 
3 ) 2 плаета въ толщѣ 2-й (см. M 228), 2 пласта въ толщѣ 4-й, въ 5—7-й 

толщѣ 1, наконецъ, въ 8-й толщѣ 4 пласта. , 
<) Д . Л. И в а н о в ъ . Турк. Вѣд. , 1882, № 33, стр. 131. 
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7. Пески, глины и внизу конгломераты 10 м. 
8. Толща ферганскаго яруса: известняки, мергеля, глины, 

пески и конгломераты; три мощныхъ известняка . 60 „ 

Нефтеносные слои во 2 н 8 толщахъ, на южномъ крылѣ складки ' ) . По Д. Л. 
Иванову, источники находятся па Нарынѣ въ 20 в. къ востоку отъ 227, по обо-
пмъ берегамъ, въ 2-3 в. выше устья лога Бнтау. На лѣв. б. источники расположены 
такъ блпзко къ водѣ, что въ половодье заливаются; на прав. б. выше. На прав. б. 
Нарына уроч. Rapaxj, близь Бнтау, выгодпѣе наличностью воды и силы, но сооб-
щеніе трудное. На лѣв. б. Нарына, близь Сары-Вамыша есть ИСТОЧНИКИ, по мест
ность очень иересѣченная 3 ) . 

229. Сыръ-Дарья, Нарынъ (пр.), Шингъ (л). 

У устья рѣчкп и въ урочпшѣ Унку. 

Нефтеносна 8-я толща разрѣза, приведеннаго при Л? 228 3 ) . Въ верхнемъ 
теченіи Шинга и среднему течевію Унку расположены нефт. источники: по Шпнгу на 
высотѣ ЗЮО ф., по второму 2500 ф., гдѣ нефть выступаешь 5-6 мѣстахъ, съ неболь-
шимъ количествомъ воды. Натеки хплка значительны *) . 

230. Майли-су. На лѣвомъ берегу, въ 27 веретахъ выше сел. Испа-

скенъ. Восточнѣе урочище наз. Кульмень, гдѣ тоже выходы нефти. 

Здѣсь имѣются двѣ антиклинали, сложенныя изъ породъ ферганскаго яруса 
(8-я толща разрѣза прп Ж 228), нефтеносно только южное крыло южной складки 6 ) . 
Въ 20 в. къ 0-у отъ $ 229 находятся источники, которые въ 70 г.г. (при Худо-
яръ-ханѣ) эксплоатировались и вырабатывался керосинъ, до 20 ведеръ въ недѣлю. 
Здѣсь впервые для Туркестана было примѣнено вращательное буреніе купцомъ Захо; 
пройдено было 11 арш. п добывалось 15—20 вед. въ сутки. По Кульменю, лѣвому 
притоку Майли-су, источники лежатъ на высотѣ 4500 ф. 6 ) . 

9. Озокѳритъ. 

231. На нефтяномъ мѣсторожденіи р. Майли-сай (см. № 228 ) . 

Старый тузѳмныя работы; жилы озекернта достигаютъ 30 см. толщины 7 ) . 
Озокеритъ находится жилами въ твердомъ кремнистомъ известнякѣ, мощностью въ 
4 с, мѣстами подымается и выше, черезъ 5 саженную толщу зеленыхъ глинъ въ 
раковистый известнякъ (Ферганскій ярусъ). Трещино'ватость породъ—вдоль оси складки. 
Толщина трещинъ въ известнякахъ отъ 1/з до 2—3 см., въ глинахъ-же въ листъ 
бумаги. Трещины идутъ серіями, по 3—5, на разстояніи около 2 арш., съ проме-

>) Г о л у б я т н и к о в ъ . — И з в . Геол. Ком., X X V I , № 1—2, 1907 г., стр. 77—79. 
2 ) Д . Л. И в а н о в ъ Турк. Вѣд. , 1882, Ѣ 33, стр.131. 
8 ) Г о л у б я т н и к о в ъ . — И з в . Геол. Ком., X X V I , № 1—2, 1907 г., стр. 79. 
*) Д . Л. И в а н о в ъ Турк. Вѣд., 1882, № 33, стр. 131. 
5 ) Г о л у б я т н и к о в ъ . — И з в . Геол. Ком., X X V I , № 1—2, 1907 г., стр., 79. 
в ) Д . Л. И в а н о в ъ Турк. Вѣд., 1882, № 33, стр. 131. 
7 ) М у ш к е т о в ъ (3). Турк., т. I , стр. 491. 
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жутками мследу серіяли въ 5—8 сале. Озокернтъ въ нижнихъ частяхъ мягкій, маркій 
» бурый, выше тверже, а въ верхней глинѣ ішѣетъ роговой вндъ. Мягкііі, желтый 
носкъ находится только въ середипѣ жилъ, не тоньше 5 см., ири чемъ края, при
легающее къ иородѣ, окрашены въ бурый цвѣтъ; вообще желтаго воска очень мало. 
Темный цвѣтъ жилъ п небольшая ихъ мощность дѣлаютъ эксилоатацію мало вы
годной (порода крѣпкая). Туземныхъ выработокъ (штольни) па сѣверномъ крыдѣ 7, 
на юленомъ 5, при чемъ одна штольна на сѣверномъ крылѣ прошла па 120 саж. 
другая на 70 саж. *). Въ 1882 г. озокерптъ работался интенсивно, и Д. Л. Ива-
новъ указывалъ, что существовало до 17 штоленъ; въ 1892 г Михпйловъ замѣ-
тплъ лишь 4. Промыселъ палъ въ 1882 г., благодаря требовавію имѣть предохра
нительный лампы. Воскъ расплавляли въ чугунныхъ котлахъ въ нродолле. 3 часовъ. 
Расплавленную массу осторолено сливали въ формы изъ кровельнаго желѣза. Полу
ченный цродуктъ примѣнялп въ колеевенномъ производств'];, сапожники и (гл. обр.) 
шорники. До 1892 г. арендаторомъ Петровым?, было добыто 5.000 и. 2 ) . 

10. Селитра. 

232. Въ мѣстности Курганъ-Рабатъ (Курганчи-Рабатъ), Вабадархан-

ской вол. 

Въ ханское время мѣсторояеденіе работалось, и была селитроварня. Площадь 
залежи 800 кв. с. Добыча доходила до 5000 п. въ лѣто и прекратилась съ при-
ходомъ русскихъ 3 ) . 

233. Въ кишл. Уйчахъ. 

Въ ханскія времена здѣсь была толчея для ирнготовленія пороха. На мѣст-
ность, содержащую селитру, пускалась вода, которая выщелачивала верхній слой 
земли. Разсолъ выпаривался въ котлахъ * ) . 

11. Лечебныя грязи. 

234. Озеро Оксыкенъ, на SO отъ к. Еамышъ-Курганъ. Ом. Ш 222 . 

Грязь озера славится, какъ лечебная, при застарѣломъ ревматизмѣ 5 ) . 

b. Андижансній уѣздъ. 
1. Мѣдь. 

235. Сыръ-Дарья, Кара-Дарья (л.) , у Кемпыръ-Равата. 

На кремнистыхъ сланвдхъ примазки зелени 6 ) . , 

236. Сыръ-Дарья, Кара-Дарья (л.), Куршабъ (Гульча) (л.). 

' ) П. В. Ф о с с ъ , (не напеч.). 
s ) Михайловъ, Рапортъ 18 мая 1892 г. (изъ архива). 
J ) Отнож. ферг. военн. Губерн. отъ 25 ркт., 1883 г., (изъ архива). 
*) Отнош. ферг. военн. Губерн. отъ 25 окт., 1883 г., (изъ архива). 
5 ) Рапортъ М и х а й л о в а , 8 ноября,. 1892 г. (изъ архива). 
6 ) Д . И. Мушкетовъ (не напечат.). 
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По дорогѣ изъ Оша въ Иркѳштамъ, не доѣзжая Суфи-Кургана, на О 
отъ дороги, противъ перевала Таргалакъ (Турдалыкъ), на высотѣ 1840 м. 

Въ глпішстыхъ палеозопскнхъ сланцахъ, поставленныхъ па голову и сильно 
изопіутыхъ, вь горизонтальном!, направленіи кварцевые прожилки, неправильные и 
малой мощности (1—-2 дюйма), съ мѣдпымъ колчеданомъ и блеклой мѣдной рудой г ) . 

237. Сыръ-Дарья, Кара-Дарья (л.), Куртабъ (Гульча) (л.), Буда-

лыкъ (пр.). 

По дорогѣ изъ г. Оша въ укр. Иркештамъ, въ 7 веретахъ отъ до

роги, на выеотѣ 2080 метровъ. 

Мѣсторожденіе такое же, какъ Д» 236 -'). 

238. Сыръ-Дарья, Кара-Дарья(л.),Курщабъ(Гульча)(л.), Белеули(щ.). 

По дорогѣ изъ г. Оша въ укр. Иркештамъ, ближе къ Суфи-Кургану, 

чѣмъ Ш 236 , въ 2 — 3 верст, отъ дороги на О, у рѣки. 

Сильно вывѣтрѣлая жила, средп тоже вывѣтрѣлон молкозернистоіі гранитной 
породы. По словамъ мѣетныхъ жителей, зта жила на верху» горы представляет!, самое 
крупное изъ всѣхъ близъ лежащпхъ мѣсторожденій мѣди, сравнительно недавно рабо-
тавтееся (автороігь сообщенія наверху осмотрѣпо ne было) 3 ) . 

239. Сыръ-Дарья, Кара-Дарья (л ), Куршабъ (л.), Кизылъ-су (л.); 
На подъемѣ съ озера Каплапъ-куль на перевалъ Арпа-Тектыръ, на 

высотѣ 1800 метр. 

Въ мѣловыхъ песчанпкахъ, окрашенных!, солями мѣди, надающихъ па N , 
мощностью въ 1 арш. и болѣе,—топчайшіе (1 mm.) прожилки куприта. На выхо-
дахъ обогащены настолько, что попадаются куски съ кулакъ, съ содержаніемъ до 
5 0 % Си. Разрѣзъ подтвердилъ обогащеніе на поверхности 4 ) -

240. Сыръ-Дарья, Кара-Дарья (л.), Араванъ-сай (л.), Кнргизъ-ата-данъ-

Пасрахъ;* къ югу отъ с. Иски-Науката, въ хребтѣ Кичикъ-Алай, мѣст-

ность Акъ-ташъ, около Шамъ-Шами. 

Въ доставленномъ кускѣ магнитнаго колчедана оказалось 0 , 1 1 % Си, въ образцѣ 
изъ другого мѣсторожденія, въ тѣхъ же мѣстахъ, содержаніе мѣди—0.32% ä ) . 

241. Сыръ-Дарья, Кара-Дарья (л.) , Акъ-Бура (Джиптыкъ) (л.) , Кшкъ-
Алай (л.). 

' ) А н т у н о в и ч ъ (не напечат.). 
2) А н т у н о в и ч ъ (не напечат.). 
3 ) А н т у н о в и ч ъ (не напечат.). 
*) . А н т у н о в и ч ъ (ве напечат.). 
5 ) А н т у н о в и ч ъ (не напечат.), 
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Выше устья Кпчпкъ-Алан, въ граиптѣ—пр-нмазки мѣдной зелени, подобно Л? 218 ' )• 

242. Сыръ-Дарья, Кара-Дарья (д.), Тара, Алай-Колъ (л.), Урта-Казыкъ 
(л.), Каръ-кара-куль (л.). 

Въ ущѳльи Урта Казыкъ, немного выше устья трехъ ручьевъ Каръ-
кара-куль, впадаюшихъ слѣва. 

Около діабаза, въ сланцахъ, видны известковый жилы, съ мѣдною зеленью и 
сѣрнымъ колчеданомъ 2 ) . 

243. Аму-Дарья (Пянджъ), Мургабъ (пр.), Кудара (пр.). 

Въ низовьп есть брошеипыи старыя копи, въ которыхъ добывали руду мѣдную 
и свинцовую 3 ) . 

2. У г о л ь . 

244. Сыръ-Дарья, Кара-Дарья (л.), Чангѳтъ-су (пр.), Маркай (пр.) . 
Около зимовки Маркай. 

Сборный бассейнъ небольшой рѣчкн Маркай размылъ толстую евпту юрскихъ (?) 
песчаннковъ, и въ вершпнѣ обважилъ угленосную свиту. Составъ угольнаго пласта 
въ сантиметрахъ: подъ листоватымъ углпстымъ сланцемъ; уголь—45, сланецъ—4, 
уг.—25, сл.—1,5, уг.—3, сл.—3,5, уг.—17, сл.—2,5, уг.—15, углист, сл.—1, 
уг,—7,5, сл.—3, уг.—2, сл.—1, уг.—10, сл.—13,5, уг.—7, сл.—8, уг.—4, сл .— 
2, уг.—8, углист, сл.—5, глиппст. сѣрый сл.—65, углист, сл.—4,5, уголь—34, 
ниже—крѣпкій глинистый сланецъ съ растительн. остатками, налегающій на гороховый 
камень. Прослойки угля и сланца мѣняютъ свою мощность. Пад. пластовъ на S Z 1 5 — 
19°. Уголь коксуется и очень крѣпокъ. Анализъ, произв. въ лаб. Геол. Ком. показалъ *) . 

Техническій: Элементарный: 

Влажности 9.74 С 71.85 
Летуч, вещ 40.95 H . . . . . . . 4.10 
Кокса 59.05 S 1.08 
Золы 2.50 Неорг. вещ. . . . 2.76 
Сѣры 0.98 N + О 20.21 

У L e v â t 5 ) тоже пмѣемъ анализы: 
I. П. 

Воды и летуч, вещ 55.70 42,80 
Углерода 39.89 51.05 
Золы 3.60 5.60 
Сѣры 0.81 0.55 

Коксъ немного спекающійся; нагрѣват. способность по Бѳртье—4365 (I) и 
5368 (11).. 

») И. В. М у ш к е т о в ъ (4). Турк., т. I I , стр. 198. 
2 ) И. В. М у ш к е т о в ъ (4). Турк., т. I I , стр. 217 п разрѣьъ (средній) па стр. 224. 
3 ) Д. Л . И в а н о в ъ , Зап. Мип. О., т. XXI I , стр. 268. 
*) Ч е р н ы ш ѳ в ъ , Б р о н н и к о в ъ , В е б е р ъ , Ф а а с ъ . Труды Г. Ком., Нов. Сер., 

вып. 54, стр. 54—55. 
s ) Levât. Ann, des Mines, X aôr., t. I I I , p. 292, 
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245. Сыръ-Дарья, Кара-Дарья (л.), Яссы (пр.), Зергеръ (пр.). 
По рѣчкамъ Кумъ-бель и Талды-су, въ 40 -—45 в. отъ Узгѳиа на N 0 . 

Цѣлый рлдъ площадей, занятыхъ угленосной свитой Маркаііскаго (Л» 244) гори
зонта, съ нластомъ плотнаго угля, около I 1 / 2 —2 арніннъ мощностью. Мѣсторождепіе 
на правомъ берегу Талды-су, недалеко отъ Долонъ-Мазара наделснѣе, чѣмъ у пер. 
Кумъ-бель, гдѣ мѣсторол;деніе сильно непорчено оползнями; над. здѣсь на N N W Z l o ° . 
Разрѣзъ евпты на Талды-су приведенъ въ цитируемой статьѣ Д. И. Мушкетова; въ 
въ этомъ разрѣзѣ, кромѣ пласта въ I 1 / 2 —2 арш. ниже, черезъ 30 с. песчаниковъ, 
лежатъ сланцы, съ тонкой сажей, въ 1 с, глпна въ 2 арш. и еще пластъ угля 
(сажи) въ 1 арш. •). Вѣроятно къ этому мѣсторожденію относится замѣчаніе И. В. 
Мушкетова, что оно аналогично Нарынскому (.№ 226), но что уголь значительно 
хуже 2 ) . 

246. Сыръ-Дарья, Кара-Дарья (л.), Яссы (пр.) Донгузъ-тау (пр.) . 

Въ 16 верстахъ выше устья, на ручьѣ Минтууръ. 

Угленосный горизонта похол;ъ на Маркайскій (J6 244). Мощность пласта 2 арш., 
съ малымъ прослойкомъ сланца. Уголь коксуется а ) . 

3. Нефть. 

247 Сыръ-Дарья, Кара-Дарья (л.), Кугартъ (п.) . 

На правомъ берегу, ниже сел. Сузакъ, въ горѣ Така-бель. 

Нефтяной источникъ находится на SW-омъ крылѣ складки," NW-aro простира-
нія, и сѣверномъ крыдѣ антиклинали, NO-aro проетнранія. Выходы нефти наблю
даются по оврагу, гдѣ выходить известнякъ ферганскаго яруса 4 ) . 

248 Сыръ-Дарья, Кара-Дарья (л.) , Кугартъ (п.). 

На правомъ берегу, къ N O - y отъ к. Чангыръ-Ташъ. 

Одпнъ изъ двухъ нефтяныхъ источниковъ находится на SW-омъ крылѣ на
клонной къ SW-y антиклинали, NW-aro простпранія; другой источникъ находится 
въ 300 саж. на N 0 отъ перваго 5 ) , тектоника этого второго мѣста неясна; Голу-
бятниковъ указываетъ на существованіе нормальнаго сброса. Нефть пропитала 
породы его 2-й и 3-й свиты (см. Л° 228) *) . Разрѣзъ породъ третичнаго и мѣло-
вого возраста детально описанъ въ Тр. Геол. Ком., вып. 54, стр. 44—52. Среди 
толщи ферганскаго яруса известняки въ 3 мѣстахъ отмѣчены содержащими нефть. 
Здѣсь въ 1903 г. производилась выварка вара. 

>) Д . И. М у ш к е т о в ъ . Изв. Геол. Ком., т. XXX, стр. 836—837. 
г ) М у ш к е т о в ъ (3). Турк., т. I I , стр. 310. 
3 ) Д. И. М у ш к е т о в ъ (не напѳч.). 
*) Андиж. землѳтр.—Тр. Геол. Ком. 54, табл. IV , ф. 1. 
5 ) Андиж. землетр.—Тр. Геол. Ком. 54, табл. . IV , ф. 1. 
6 ) Г о л у б я т н и к о в ъ . — Г о д о в . Отч. Геол. Ком. за 1906 г., стр. 79. 
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4. Озокѳритъ. . 

249. Сыръ-Дарья, Кара-Дарья (л.) , Кугартъ (п.) 

На прав, б., къ NO-y отъ к. Чангыръ-Ташъ, на горѣ Воръ-тау, 65 ф. надъ рѣкой, 
была старая конь таить-гнула (озокерита), дававшая 330 п. ' ) . 

5. Азбѳстъ. 

250. Въ 60 в. na SSO отъ г. Андижана, около кишл. Бель-Урюкъ. 

Въ ссрпентииовыхъ нородахъ встрѣчается ніічто вродѣ хризотила, или гор-
наго льна 2 ) . 

6. Минерадьн. источники. 

251. Сыръ-Дарья, Кара-Дарья (л), Кугартъ (пр.). 

Источникъ Хазретъ-Аюбъ или Джалалабадскій, на террасѣ запад-

наго склона Аюбъ-тау, иа высотѣ 3850 фут. н. у. м. 

14 источниковъ, съ t° отъ 18° до 40°,5, нзъ которыхъ трп съ запахомъ H 2 S. 
Анализы всѣхъ приведены у Тейха 3 ) па стр. 66 и 67; здѣсь приведемъ только три: 

HjS 

Ѣ I . Ѣ t . & 8. 
Сѣрпокислаго Na . . . 2.45 ч. 1.23 ч. 1.85 ч. 

Mg . : . 0.90 „ 0.96 и 0.69 „ 
„ Ca . . . 0.94 „ 0.22 „ 0.29 „ 

Дву-углокислаго Na . . 0.85 „ 2.26 и 1.30 „ 
Ca . . 2.28 „ 3.24 „ ' 2.22 „ 
Mg . . 0.98 „ 0.98 те 0.62 „ 

Хлориетаго Na . . . . 1.96 „ 2.85 „ 2.41 „ 
Глинозема, ст. окисью Ре. 0.12 „ 0.20 „ 0.36 „ 

0.24 „ 0.25 •»,41 „ 

10.72 ч. 12.19 ч. 10,12 ч. 
свободп. (въ 1 литрѣ) . . 0,0033 гр. 0,0033 гр. нѣтъ 

Источникъ Ш 1 даетъ 8640 вед. въ сутки, Jè 6 имѣетъ очень слабый при-
токъ воды и Ж 8—3600 вед. въ сутки; t ° It 1--38°,5; * 6—40°,5 и * 8 — 2 4 ° . 
Источникъ Jê 1 называется псточникомъ св. Іова. Болѣе новыя свѣдѣнія сообщаетъ 
г. Тейхъ въ 1903 году: источниковъ насчптываетъ 17; t° воды колеблется отъ 22° 
до 41°,4 С. Но анализу, въ 100 граммахъ воды содеряштся: 

Выдѣляющихся при кипя- ( Углекислаго магнія. . отъ 0.04 до 0.07 
чоти- I Сѣрнокислаго кальція „ 2.36 „ 2.50 

' ) Д . Л . И в а н о в ъ . Турк. Вѣд. , 1882, № 34, стр. 134. 
2 ) З и л ь б е р м и н ц ъ . Тр. Студ. кр. Пет. Ун. , 1910., стр. 292. 
3 ) Т е й х ъ . Ист. оч. Ташк. Лаб. 

7 
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Остающихся въ растворѣ 
послѣ кппяченія. 

Сѣриокпслаго кальція. 
Сѣрпокислаго магпія . 
Сѣрнокислаго иатрія . 
Хлорпстаго калія. . . 
Хлористаго натрія . . 
Кремнезема и глинозема 

отъ 1.07 
„ 1.05 
„ 3.72 
„ 0.24 
„ 1.95 
„ ' 0.2S 

ДО 

Выдѣляющіесн пзъ воды газы состоятъ пзъ СОи и воздуха; H SS—нѣтъ. 
Слѣдовательно относятся къ разряду пзвестково-землпстыхъ минер, источниковъ. 
Дебитъ всѣхъ 17 ключей 38200 ведеръ въ сутки. 

Въ I 1 / 2 верстахъ на югъ, въ первомъ оврагѣ горы Аюбъ-тау, въ 200 саж. 
отъ кпшл. Дяіелалъ-абадъ—3 источника, съ общпаъ дебитомъ 1080 вед. въ сутки. 
t °=16° ,3 С. Вкусъ воды горько-соленый и сѣрпистый. Въ 10000 граммахъ воды 
содержится: 

Хлористаго натрія . . . 174,6 гр. 
„ кальція. . . 55, Ь „ 
„ магнія . . . 12,8 „ 

Сѣриокислаго кальція . 9,3 „ 

252,2 гр. 
Свободнаго H 2S въ 10000 гр.—0,27 гр. ' )• 

252. Въ 5 верстахъ къ югу отъ гор. Гульча, въ мѣстности Араса-

Мазаръ, на высотѣ 4 2 0 0 — 4 3 0 0 фут. н. у. м. 

t°—29°,6 С (при t° воздуха 20°,5 С). Въ 1000 ч. воды содержится 0,6135 ч. 
мннсральвыхъ, состоящпхъ, главнымъ образомъ, изъ сѣрнокислаго Na и хлористыхъ: 
Na, Ca и Mg. Повидпыому, еодержитъ и свободную углекислоту 2 ) . 

С. Ошскій уѣздъ. 
1. Мѣдь. 

253. Аму-Дарья (Иянджъ), Мургабъ (пр.), Вудара (пр.). 

См. Ж 254 . 

2. Свинѳцъ. 

254. Аму-Дарья (Пянджъ), Мургабъ (пр.), Кудара (п.) . Въ низовьи. 

Брошенныя старыя кони, въ которыхъ добывали мѣдную руду и свинцовую 3 ) . 

' ) Т е й х ъ . Турк. Вѣд., 1903 г , Ш 2173. См. также: И. В. М у ш к е т о в ъ (4) 
Турк., т. I I , стр. 336; Н. В у н и и ъ . Зап. о Джелалабадскихъ мин. вод., Воен. Мед. Ж., 
1883 г., Нояб., ч. C X L V I I I ; С а к и р и ч ъ . Опис. Хазретъ-Аюбск. ист., въ Турк. В ѣ д . 
(Рефер. въ Правит.Вѣст., 1882г. Î6 210); Д р а н и ц ы н ъ . Хазретъ-Аюбск. тепл. воды въ 
сезонъ 1896 г. (Докладъ Ферг. Мед. Об-ству 26-го марта 1897 г.). 

2 ) Т е й х ъ . Ист. Оч. Ташк. Лаб., стр. 71. См. также И, В. М у ш к е т о в ъ (4) 
Турк., т. И, стр. 336. 

3 ) Д . Л . Ив а новъ . Зап. Мин. О., т. XX I I , стр. 268. 
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3. Серебро. 

255. Аму-Дарья (Пянджъ), Гунтъ (п.) , Кумышъ-Джилга (?). 

Гдѣ-то въ верховьѣ црежде разрабатывалась „жила чистаго серебра, въ руку 
толщиною" ѵ ) . 

4. Жедѣзо. 

256. Оыръ-Дарья, Кара-Дарья (л.), Араванъ-сай (л.). 

На востокъ отъ рѣки, въ мѣстностн Kcqm-Кокты 2). 

Рудные пронластки (1—2 дюйма) среди глинистыхъ сланцевъ па ограипчен-
номъ простраиствѣ. Стонтъ быть отмѣчениымъ по отличпымъ образцамъ красной 
стеклянной головы 3 ) . 

257. Оыръ-Дарья, Кара-Дарья (л.) , Акъ-Бура (Джиптыкъ) (л.), 

Есьинды (пр.). 

Въ ущельѣ Джиптыкъ, у устья р. Каинды. 

Желѣзный блескъ разсѣянъ въ жилахъ тяжслаго шпата, пересѣкающихъ гли-, 
нпстые сланцы. Проведеніе колесной дороги невозмояшо 4 ) . 

5. Золото. 
258. Аму-Дарья (Пянджъ), Бартангъ (пр.). 

Между p.p. Танымасъ и Ташъ-Курпакомъ, въ 80 верст, отъ Калай-

Вамара, на уроч. Полисъ. 

По обѣпмъ сторонамъ дороги заброшенные, обвалившіеся колодцы, которыми 
китайцы (?) добывали золото и серебро (электрумъ) 5 ) . 

6. Соль. 
259. Р. Кизылъ-су (Кашгарская), Еокъ-су (л.). 

Между устьѳмъ Кокъ-су и пѳреваломъ Тау-Мурунъ. 

Недалеко отъ устья Кокъ-су много проваловъ и ямъ отъ 7 до 100 фут. въ 
діаметрѣ п такой же глубины. Въ отвалахъ виденъ гипеъ, песчаникъ и налеты соли. 
Мушкетовъ предполагаетъ, что здѣсь—бывшія содяныя копи 6 ) . 

260. Около озера Рангъ-Куль. 

Слабая и поверхностная разработка одного пласта зернистой соли 7 ) . 

' ) Д . Л . И в а н о в ъ . Зап. М. О., т. X X I I , стр. 268. На 30-в. геол. картѣ Р о м а -
н о в с к а г о и М у ш к ѳ т о в а шшѣчено „серебряный рудникъ". 

г ) Вѣроятно къ сѣверу отъ перевала Чакмакъ. 
3 ) А н т у н о в и ч ъ (не напечат.). 
*) И. В. М у ш к е т о в ъ (4 и 5) Турк., т. И, стр. 198 и 295 Ш 17 и Зап. И. Р. Г. О. 

т. X X X I X , вып. 1, стр. 373. 
*) М и х а й л о в ъ (3). Г. Ж., 1895 г., т. I I I , стр. 327. 
«) И. В. М у ш к е т о в ъ (4). Турк . I I , стр. 205—206. 
О Д. Л . И в а н о в ъ . Зап. Мин. О., т. XX I I , стр. 268. 

• 7* 



7. Уголь. 

261. Въ 20 веретахъ на S W отъ г. Оша но Наукатской арбяной 

дорогѣ, въ мѣетности Алмалыкъ. 

Небольшой клочекъ угленосной свиты, ущемленный въ синклинали палеозоя. 
3 пласта, мощностью 2—2Ѵз арш., съ малымъ прослойкомъ (до 3 вершк.) глннистаго 
сланца и сѣрнаго колчедана. Кровля—прочная, воды—нѣтъ; пад. SSO Z 10—25°. 
Небольшая добыча; отправка въ г. Онгъ 

По L e v â t 2 ) , въ углѣ Алмалыка: 

262- Въ 20 веретахъ на S отъ г. Оша, по Наукатской дорогѣ, въ 

мѣстности Лтшлаяз-Джатымъ-Чакмакъ, у Узунъ-Муруна, къ востоку въ 

7 верст, отъ Алмалыка (Ks 261 ) . . 

Угленосная свита сжата въ крутую антиклиналь, и уголь раздавленъ. Уголь 
залегаетъ въ 8 саж. нпже конгломерата и падаетъ N W 350° / 50°. 

Два пласта, мощностью по 2 арш. 5 вершк., раздѣленные 2 аршинами пустой породы. 
Уголь обильно переслоенъ сланцами 3 ) . 

263. Сыръ-Дарья, Кара-Дарья (л.), Акъ-Вура (л.) , Кичикъ-Алай (л.), 

Мурдаши (л.), у Джиланды, подъ перѳваломъ Агъ-Артъ, 

, Признаки угля 4 ) . 

264. Въ 50 веретахъ къ S отъ Узгѳна, въ мѣстности Алаяръ ташъ Б). 

Мѣсторожденіе аналогично Нарынскому (Л 226), но уголь значительно хуже °). 

265. Р. Араванъ. 
Въ 3 веретахъ къ О-у отъ входа р. Чиле въ ущелистую часть изъ 

Наукатской котловины (?) , къ О-у отъ г. Ошъ. 

Паденіе свиты 56°. Мощность пласта въ одной выработкѣ 4 арш. 12 в., въ 
другой 3 арш. 3 в.; пластъ изогнутъ. Простираніе NO 67—80° (Вывшая копь Гро-

воды и лет. вещ. 
углерода . . . 
золы 
сѣры  

51.60 
25.60 
22.80 

100.00 

мова) ' ) • 

' ) Д . И. М у ш к е т о в ъ (не напечат.). 
г ) L e v â t . Ann. des Mines, X Sér., t. I I I , p. 292. 

3 ) Д . И. М у ш к е т о в ъ (не напечат.). 
4 ) Д . И. М у ш к е т о в ъ (не напечат.). 
5 ) Можетъ быть Алдыяръ-тау, какъ па 10 верстной картѣ. 

6 ) М у ш к е т о в ъ (4). Турк., т. I I , стр. 310. 
7 ) М и х а й л о в ъ (Рапортъ его отъ 12 Апр. 1892 г.). 



— 101 — 

8. Сѣра. 

266. Памиръ, озеро Кара-Куль, на оетровѣ ('?). 
По еловамъ туземцевъ, есть теплый ішочъ, выдѣляющій сѣрпый запахъ; въ 

сосѣдствѣ въ нзобилін самородная сѣра, въ крпстзллах'ь, которую въ большомъ ко-
инчествѣ сбывали въ Кашгаръ; родъ грязной сѣры шелъ на леченіе лошадей х ) . 

9. Азбестъ. 

267. Сыръ-Дарья, Араваиъ (л.), Косъ-чаиъ (пр.). 

Между Наукатомъ и Араваномъ, выше ущелья 2 ) . 

10. Ртуть . 

268. По дорогѣ между оз. Кара-кудемъ и предполагавшимся Болоромъ, 

между горами Азбулашъ и Эмераторъ. 

Находился, якобы, очень значительный рудникъ киновари, которую „Велоры" 
отвозили, въ впдѣ киновари и ртути, въ Кашгаръ и Вадахшанъ. Доходъ съ рудника 
простирался до 40.000 упцій серебра 3 ) . На картѣ мѣсто это не помѣчено, вслѣдствіе 
неопредѣленности. Помѣщаемъ это педоетовѣрное указаніе, ради рѣдкостп ископаемаго. 

11. Нашатырь. 
269. Около Уэгена. 

Добывался нашатырь около Узгена во времена монгольскаго нашествія. Одно 
изъ немногихъ мусульманскихъ мѣстъ, гдѣ добывался нашатырь _4). 

12. Минеральн. источники. 

270- Аму-Дарья (Пянджъ), Гунтъ (пр.), Токуръ-булакъ (л.). 

Въ 19 верстахъ выше устья, на правомъ берегу, обозначено: „сѣрн. ключи" 5 ) . 

271. Памиръ, оз. Кара-Куль, на островѣ. 

См. * 266. 

d. Маргеланскій уѣздъ. 
1. Мѣдь. 

272. Оыръ-Дарья (Кара-Дарья), Араванъ-сай (л.) , Чилѳ (л.) , Яшъ (л.) . 
У перевала Джейранъ-бель. 

>) Венюковъ .—Зап . И. Р. Геогр. О., т. I I , 1861, стр. 152. 
2 ) Д . И. М у ш к е т о в ъ (не напечат.). 
8 ) В е н ю к о в ъ — З а п . И. Р. Геогр. О., 1861, стр. 153. 
4 ) В а р т о л ь д ъ . - Т у р к . въ эпоху монг. наш., стр. 164. 
s ) 10 верстная карта, P. V I I I . Л . 7. 



Незначительные выходы мѣднаго колчедана, среди окремпѣлыхъ глипистыхъ 
сланцевъ х ) . 

273. Сыръ-Дарья (Кара-Дарья), Акъ-Бура (л.), Кичикъ-Алай (л.), 

Киндикъ (пр.). 

Немного нпже перевала Киидыкъ, на сѣвѳрномъ склонѣ и ниже озера, 

изъ котораго вытекаотъ Кнндыкъ. 

Выходы мѣдпаго колчедана въ метаыорфизованпомъ известнякѣ, съ большими 
скоплениями граната, роговой обмапкн. Нѣсколько шіже выходы гранита 2 ) . 

274. Аму-Дарья (Пянджъ), Вахшъ (Сурхъ-объ, Кизылъ-су) (пр.), 

Мукъ-су (л.). 

Въ Заалайскомъ хребтѣ, надъ самымъ спуекомъ къ Алтынъ-Мазару; 

веретахъ въ 4-хъ къ югу отъ пер. Терсъ-Агаръ. 

Жилки мѣднаго колчедана въ хлоритовомъ (?) сланцѣ 3 ) . 

275. Аму-Дарья (Нянджъ), Вахшъ (Сурхъ-объ, Кизылъ-су, Алай) 

(пр.), Супетекъ (л.) (устье выше р. Кара-Калакъ). 

Въ 2*/з верст, выше зимовки Еанъ-Джилга 4). 

276. Аму-Дарья (Пянджъ), Вахшъ (Сурхъ-объ, Кизылъ-су) (пр.), 

Мукъ-су (л.), Саукъ-сай (пр.). 

Заалайскій хребѳтъ, противъ Еу-мазара, веретахъ въ 20 отъ устья 

Саукъ-сая. 

Прожилки мѣднаго колчедана 5 ) . 

277. Сыръ-Дарья, Жспайранъ (л.) . 

На S отъ кишл. Учъ-курганъ. 

На правомъ берегу рѣки, въ порфирахъ—вкрапленности мѣдной зелени G ) . 

278. К ъ югу отъ г. Маргелана (Скобелева), на правомъ берегу Ходжа-

Хаиръ-сая (Кизылъ-Данге), въ 6 веретахъ къ югу отъ кишл. Аирбазъ, 

на подъѳмѣ къ кишлаку Ходжа-Хаиръ. 

Въ туфахъ—прожилки кальцита, съ примазками малахита и мѣдной зелени 7 ) . 

' ) З и л ь б е р м и в ц ъ . Тр. Студ. кр. Пот. Уп., 1910, стр. 293. 
г ) З и л ь б е р м и и ц ъ . Тр. Студ. кр. Пот. Ун. , 1910, стр. 296. 
3 ) П. В. Ф о с с ъ (не напечат.). 
*) U. В. Ф о с с ъ (не напечат.). 
5 ) П. В. Ф о с с ъ (не напечат.). 
6 ) П. В. Ф о с с ъ (не напечат.). 
О В е б е р ъ (5). Изв. Г. К., т. XXIX, стр. 684. 
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279. Въ 3-хъ веретахъ на N 0 отъ мѣста', указаннаго въ Ш 2-78. 

Такіе-жо примазки, какъ и въ Л» 278, па сѣверномъ стыкѣ порфпрово-туфовой 
полосы и слапцевъ J ) . 

280. Въ одной веретѣ къ западу отъ оврага Еаранглы-сай, на 

пшротѣ мазара Ходжа-Хаиръ, къ S отъ г. Н. Маргелаиа (Скобелева). 

Въ контактѣ порфировъ и пзвестпяковъ—признаки мѣдпыхъ рудъ (примазка 
мѣдной зелени до 1 сантим, толщины въ кальцитовыхъ жнлахъ) 3 ) . 

281. Около г. Джуль-барсъ, на сѣверномъ склонѣ горы Катранъ-тау, 

на S W отъ г. Н. Маргѳлана (Скобелева). 

Въ контактѣ змѣевнка съ известняками—прпмазки мѣдиой зелени, вкраплен
ности евипцоваго блеска; въ отвалахъ изъ небольшого шурфа много азбеста, плохого 
качества 3 ) . 

282. Иепайранъ, Сурметашъ (л.) . 

На прав, бѳр., въ I 1 / 2 в. отъ устья Топанъ-еая. 

(См. № 326). 

283. Р. Араванъ (низовья Чилѳ и Киргизъ-Ата). 

Въ 18 в. къ S-y отъ сел. Араванъ, на лѣв. б., на уроч. Тюя-Муюнъ. 

Штокверки въ известнякахъ (см. Л 329). Вмѣстѣ съ урановыми и ванадіевыми 
рудами. Охристыя руды, несмотря на обнліе мѣди въ рудахъ (среднее содеряіаніе 
Си 8,7°/о), встрѣчаются очень рѣдко, изрѣдка иримазки малахита, маленькія ско
пления кирпичной мѣдной руды и еще рѣже хризоколлы. Главная масса мѣдн сосре
доточена въ ванадіевыхъ рудахъ 4 ) . 

284. Сыръ-Дарья, Шахимарданъ (л.). Кара-Казыкъ (л). 

На 30 верст, геологической картѣ Р о м а н о в с к а г с и М у ш к е т о в а — 

къ востоку отъ перевала Кара-Казыкъ, а по описанію маршрута—къ сѣверу 

отъ него. 

Въ контактѣ сіенита и мрамора, первый превращается въ гнейсъ, съ много
численными скопленіямп шерла, пирита и мѣднаго колчедана 5 ) . Мраморы по близо
сти сіенитовъ тоже содержать въ своей массѣ слюду, черный шерлъ, сѣрный колчедаиъ и 

' ) В е б е р ъ (5). Изв. Г. К., т. XXIX, стр. 684 
2 ) В е б е р ъ (5). Изв. Г. К., т. XXIX, стр. 684. 
3 ) В е б е р ъ (5). Изв. Г. К., т. XXIX, стр. 684. 
*) Антиновъ .—Горн . Журн. 1908, т. IV , стр. 261. 
5 ) И. В. М у ш к е т о в ъ (4 и 5). Турк., т. И, стр. 187 и 285 и Зап. И. Р. Г. О, 

т. XXXIX, вып. I, стр. 369. 
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по всѣмъ прпзнакамъ посятъ весьма сильные слѣды метаморфпзаціп, такъ что это мѣсто-
рожденіе не уступаетъ Талкнискому въ Кульджѣ *). 

285. Аму-Дарья, Вахшъ (Оурхъ-объ, Кызылъ-су, Алай) (п.), Кокъ- • 

су (п.) , Еараказыкъ (л.). 

Въ у 2 верстѣ отъ устья, на правомъ берегу, при выходѣ изъ ущелья. 

Въ контактѣ сіенита и мрамора проходптъ по N 0 20° жила, достигающая 
1,2 м. мощности п состоящая нзъ кварца, кальцита, съ колчеданами мѣднымъ, 
мышьяковымъ и желѣзнымъ. Скошіенія мѣднаго колчедана достнгаютъ толщины 0.2 м.; 
жпла четковпдная. Есть па раздутьяхъ жилы неболыпія туземныя выработки 2 ) . 

286. Аму-Дарья, Вахшъ (Сурхъ-объ Кызылъ-су, Алай) (п.) , Кокъ-

су (п.), Шахдаръ (л.). 

На правомъ берегу, верстахъ въ I 1 / , отъ устья. 

Въ контактѣ сіеннта и мрамора, четкообразныя жилы, чнсломъ не меньше 3, 
пзъ которыхъ одна прослѣжпвается на 350 с , съ простирапіемъ NO 30°. Жилы 
вертикальны, мощность ихъ доходнтъ до 4 м. въ мѣстахъ раздутііі. Среди колче-
дановъ, составляющнхъ руду жилъ, нреобладаетъ мышьяковистый, меньше сѣрнаго и, 
наконецъ, мѣднаго. Пробъ и анализовъ ие сдѣлано, и содеря;аиіс мѣди, поэтому, 
неизвѣстно. На сѣверъ жилы, повиднмому, идутъ выше по р. Шахдаръ, па югѣ, 
около етаринныхъ работъ, уходятъ аодъ осыпи. Точно также, восточпыя жплы обна
жены на небольшомъ разстояніи, а большая ихъ часть скрыта иодъ осыныо праваго 
берега Шахдара. Жилы обнажены на большой высотѣ (около 800 м. надъ устьемъ 
Шахдара и 3900 м. надъ у. м.) 3 ) . 

287. Аму-Дарья, Вахшъ (Оурхъ-объ, Кызылъ-су, Алай) (п.) , Кызылъ-
Ишме (п.) . 

"** На перевалѣ Джанги-Джерь *). 

Въ контактѣ мраморовъ и порфпровъ (?) находятся жплы магнитнаго желѣзняка, 
съ мѣдной зеленью и кодчедаиомъ Г і). 

288. Аму-Дарья, Вахшъ (Оурхъ-объ, Кызылъ-су, Алай) (п.) , Дараутъ-
сай (п.) . 

По тропѣ съ пѳр. Еой-Джулы на Шиманъ-бель, въ 2 в. отъ перевала. 

Въ кремнистыхъ сланцахъ, прорѣзанныхъ порфиромъ, примазки мѣдной зе
лени Б ) . 

') Мушкетовъ (6)—Собр. Соч., вып. 2, стр. 25. Геологическій раарѣзъ см. на 
стр. 32, рис. 6. 

г ) Веберъ (не напечат.). 
3 ) Веберъ (не напечат.). 
*) На 10 верстной картѣ „Джаиъ-Джиръ". 
5 ) С. А. Ковалевек ій (не напеч.). 

Веберъ (н,е напеч.). 



2. Свинѳцъ. 

289. Сыръ-Дарья, ЗТспайранъ (л.) , Ііумъ (пр.). 

Въ вѳршипѣ рѣчки около мазара, верстахъ въ 20 отъ устья. 

Въ известнякахъ топкіе прояшлки евппцоваго блеска J ) . 

290. Сыръ-Дарья, Испайрапъ (л.), Шамое (л.). 
На лѣвомъ борегу, у устья. 

Въ оеыпяхъ южпаго склона горы Сандаль найдены куски кальцита, съ про
жилками свннцоваго блеска 2 ) . 

291. Около г. Джуль-барсъ, на сѣвѳрномъ склонѣ горы Катранъ-тау, 

на S W отъ г. Маргелана (Скобелева). 

См. $ 281. 

292. Сыръ-Дарья, Испайрапъ (л.) , Капнды (л.), Мътъ-Яіилке (л.). 

На водораздѣлѣ между p.p. Сурметашъ и Капнды, 8 верстъ за озеромъ. 

Желѣзная охра, съ желваками кальцита, въ которомъ вкрашшнъ свинцовый 
блескъ и цинковая обманка зернами до орѣха величиной 3 ) . 

293. Аму-Дарья (Нянджъ), Вахшъ (Сурхъ-объ, Кизылъ-су, Алай) (пр.), 

логъ Супѳтекъ (устье его выше устья Кара-калакъ). 

Въ 2у,, верстахъ выше зимовки Кань-Джима 4).~ 

294. Аму-Дарья (Пянджъ), Вахшъ (Сурхъ-объ Кизылъ-су) (пр.), 
Мукъ-су (л.) . 

По берегамъ р. Мукъ-су и на перевалѣ Терсъ-агаръ черезъ Заалайскій хре-
бетъ—діабазовые, хлоритовые сланцы, съ свпнцовымъ блескомъ 5 ) . 

3. Серебро. 

295. Аму-Дарья (Пянджъ), Вахшъ (Сурхъ-объ, Кизылъ-еу, Алай) (пр.), 
логъ Супетекъ (пр.) (Устье его выше устья Кара-калакъ). 

Въ 2 г / 2 верстахъ выше зимовки Канъ-Джилга в). 

") П. В. Ф о с с ъ (не напечат.). 
2 ) П. В. Ф о с с ъ (не напечат.). 
а ) П. В. Ф о е е ъ (не напечат.). 
*) П. В. Ф о с с ъ (пе напечат.). 
5 ) И. В. М у ш к е т о в ъ (4). Турк., т. I I , стр. 231 (разрѣзъ). 
б ) П. В. Ф о с с ъ (не напечат.). 



4. ЭКѳлѣзо. 

296. Около кіішл. Канъ, въ 32 вѳрст. на W отъ Вуадиля, на 

41° меридіанѣ. 
Въ известняковой брекчіп, сдементпрованной змѣевпкомъ,—выработка па красный 

нселѣзнякъ; мѣстами скопленія—желѣзнаго блеска. Жолѣзнякъ, нѣролтно, работался 
на краску. Такой яге выходъ находится въ верстѣ къ западу, гдѣ мощность залежи 
доходить до 2 метровъ 

297. Сыръ-Дарья, Шахимарданъ (л.). 

Немного ниже впаденія въ пее р. Анхоръ (выше к. Вуадиль), на 

лѣв. берегу. 
Сланцы густо пересѣчены охристымъ кварцемъ. Проба Б. Г. Карпова пока

зала содержаніе золота въ этомъ кварцѣ 2 ) . Интересно отмѣтпть, что BQ ВНОВЬ на
печатанной статьѣ И. В. Мушкетова 3 ) , высказано предположеніе о золотоносности 
этихъ же кварцевыхъ прожилковъ, сдѣланное пмъ по петрографическому сходству нхъ 
съ золотоносными. 

298. Аму-Дарья, Вахшъ (Сурхъ-объ, Кизылъ-су) (пр.), Мукъ-су (л.), 

Саукъ-су (Соукъ-су) (пр.). 

Золото встрѣчается по среднему и верхнему теченію р. Мукъ-су и достигаете 
max. въ средиемъ теченіи р. Саукъ-су, насколько оно доступно; добыча произво
дится первобытнымъ сиособомъ *). Первые пріпски находятся верстъ на 15 выше 
устья. Добываемое Золото относится къ крупному; розсыпи богаты 5 ) . 

По Ошанину, по Соукъ-су ходятъ пѣшкомъ; шурфы были уже въ верстѣ отъ 
устья Соукъ-су. Работали артелями по 4 человѣка. Золото было въ видѣ очень тон-
кихъ, мелкпхъ пластинокъ. Промывка велась на грубой матеріп, и каждые 15 дней 
ее ополаскивали въ ямѣ на доску. Промыселъ не выгоденъ: заработать чедовѣка въ 
день 12 к. Вольшихъ самородковъ никогда не нахорли. Всего по рѣкѣ мыло 100 че-
ловѣкъ; работали 5 мѣсяцевъ (май—октябрь). Купленное въ Алтынъ-мазарѣ золото 
по анализу Тейха, содержало: 

Вѣсъ отдѣльныхъ золотинокъ 0,1—2 миллигр. 6 ) 

' ) В е б е р ъ (5). Изв. Г. К., т. ХХГХ, етр. 685. 
s ) Веберъ (5). Изв. Г. К., т. XXIX , стр. 685. 
3 ) М у ш к е т о в ъ (6). Собр. соч., выи. 2, стр. 17. 
*) Н. К о р ж е н е в с к і й . Турк. Вѣд . 1904 г., № 159. 
5 ) М и х а й л о в ъ (3)., Г. Ж., 1895 г., т. I I I , стр. 327 и карта, табл. X. 
е ) О ш а н и н ъ . Изв. Р. И. Г. О., 1880 г., т. X V I . 

5. Золото. 

золота . . . . 
серебра . . . . 
мѣдп  
кремневой породы . 

87,0 
5,4 

100,0 
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6. Соль. 

299. Аму-Дарья (Пянджъ), Вахшъ (Оурхъ-объ, Кизылъ-су, Алай) 

(пр.), Тузлу-су. 

На лѣвомъ берегу залежп каменной соли. Пластъ въ 1—Х1/2 сале, зеленовато-
сѣрой соли залегаетъ въ красный, и зеленыхъ гипсоносныхъ глпнахъ; другой пластъ, 
ниже перваго, содержитъ красноватую соль, загрязненную мелкой галькой. Пласты 
залеіаютъ спокойно п тянутся далеко вверхъ по Тузлу-су г ) . 

300. Аму-Дарья, (ІГянджъ), Вахшъ (Оурхъ-объ, Кизылъ-су, Алай) 

(пр.), Тузъ-Дарья (л.) , Тараша (л.). 

Выше мазара Кудай-куль. 

Происходить добыча каменной соли а ) . 

301. Аму-Дарья (Пянджъ), Вахшъ (Оурхъ-объ, Кизылъ-су, Алай) (пр.), 

Тузъ-Дарья (л.). (Устье этой рѣчки немного ниже Кокъ-су). 

На лѣвомъ берегу рѣкп, у перевала Тузъ. 

Происходит!, добыча каменной соли 3 ) . 

302. Аму-Дарья, (Пянджъ), Вахшъ (Сурхъ-объ, Кизылъ-су, Алай) 

(пр.), Тѳрсъ-Агаръ (л.) , Указыкъ. 

При входѣ въ ущ. р. Терсъ-Агаръ, въ Е-хъ верст, къ W - y отъ дороги. 

Мѣсторожденіе представляетъ мощный |штокъ, залегающій между глинами ви-
сячаго и гипсомъ лежачаго бока. Толщина штока болѣе 15 саж,; по простиранію 
можно прослѣдпть на 25 саж. Выше по ущелью Указыкъ, по разсказамъ киргизовъ, 
есть еще большій штокъ. Запасы соли не менѣе 4000 куб. саж. Соленосныя породы 
падаютъ N W 330° / . 60° *) . 

Вѣроятно, это мѣсторожденіе упоминается у Федченко 5 ) по р. Тузъ-су (Алты-
нннъ-су). Федченко указываетъ, что соль грязносѣраго цвѣга, и киргизы для ея очп-
щенія растворяли ее въ водѣ и прибавляли въ кушанье, въ видѣ жидкости. 

7. Уголь. 

303. Въ 20 верстахъ къ SO отъ г. Н . Маргелана (Скобелева), въ 

3-хъ верстахъ на N 0 отъ кишл. Муянъ, 

Развѣдками обнаружены два незначитедьныхъ пласта угля и третій пластъ, 

О З и л ь б е р м н н ц ъ . Предв. отч. о поѣзд. въ Ю. Ферг., стр. 294. 
*) П. В. Ф о с с ъ (не напечатано). 
") П. В. Ф о с с ъ (не напечатано). 

4 ) И. В. М у ш к е т о в ъ (4). Турк., т. I I , стр. 228, 321, № 8 и разрѣзъна етр. 231 
(5) Зап. И. Р. Г. О., т. XXXIX, вып. 1, стр. 371; также (6), стр. 37. 

в ) Ф е д ч е н к о (2). Пут. въ Туркест., стр. 145. 
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мощностью въ 2 арш., состоящій изъ прослоГіковъ углпстаго н глипистаго 
сланца 1 ) . 

У L o v â t 2 ) приводится елѣдующій аналпзъ: 

воды п летуч, вещ 44.80 
углерода, 45.60 
золы 9.60 

304. Въ 30 веретахъ къ SO отъ г.. Н. Маргелана (Скобелева), въ 

прѳдгоріяхъ хребта Губзаиъ, въ мѣстностн Кизылъ-Еія (площадь заяв

ленная въ пользу казны), по оврагу Яшма-булакъ. 

Угольный пластъ состоитъ пзъ двухъ частей; верхняя часть—мощностью отъ 
0,23 до 1,43 саж., нижняя—отъ 0,31 до 2 саж.; толщина прослойка между ними 
отъ 0,06 до 0,56 саж. Уголь вывѣтрѣлый на большое разстояпіе отъ поверхности. 
Запасъ угля па заявленной площади до 20.000.000 пудовъ. 

Анализы, произведенные въ Ташкентской лабораторіп г. Тенхомъ, показали3) 

Ѣ 1. № 1. № 2. .№ 3. 
29.40 27.10 19.20 27.50 
13.50 22.70 35.10 26.70 

Углерода 53.00 46.20 40.60 38.30 
4.10 4.10 5.10 7.50 

Теплопропзвод. способность . 5615 5730 5148 4680 

Кь этому же мѣсторождеиію, вѣроятно, относится и указаніс Мушкетова 4 ) . 

305. На SO отъ г. Н. Маргелана (Скобелева) и на О отъ сел. Учъ-
Курганъ, около кишл. Ялъ. Расположены къ востоку отъ Ж 3 0 4 , непосред
ственно къ нему примыкая. 

По обѣ стороны ручья, орошающаго к. Ялъ имѣются копи: на правомъ берегу— 
Ракитина, на лѣвомъ—Батюшкова. На первой копи мощность пласта 4—5 арш., 
пад. N 0 2 0 ° / 14°. На второй—добыча велась двумя шахтами въ 15 и 37 саж. 
Въ первой шахтѣ мощность 2,3 саж.,- съ пологпмъ иадепіемь къ N-y; во второй 
(сѣверной)—мощность 4,3 саж. и / пад. 26° 5 ) . Восточнѣе выходовъ рудника Ра
китина юра прикрывается горизонтальными конгломератами; вскорѣ выступаете снова 
по саю, текущему на гранпцѣ палеозоя ( О ) и юрекихъ песчаниковъ, поставленных?, 
на голову, но пластъ угля здѣсь не обнажается. 

Сообщенные Кендзерскимъ, анализы угля для копи Н. Д. Батюшкова едѣ-
дующіе: 

Влаги. Летуч. Кокса. Сѣры. Золы. Нагрѣв. спое. 
1) 23,60 25,07 51,33 0,23 3,82 — 
2) 16,10 — 57,68 0,38 3,38 5316 

О Б р о н н и к о в ъ (1) Изв. Г. К., т. ХХП, етр. 23. 
г ) L e v â t . Ann. des Min., X sér., t. I I I , p. 292. 
3 ) Б р о н н и к о в ъ (1). Изв. Г. К., т. X X I I , стр. 16 и 29. 
*) М у ш к е т о в ъ (3), стр. 504 и (4), стр. 311. 
3 ) Веберъ (5). Изв. Г. К., т. XXIX, етр. 85 и Журн., Прие. Г. Ком. 9-го Марта 

1910 г. • - . • 



109 — 

Первый анализъ сдѣланъ въ лабораторіи Горнаго Института, второй въ лабо-
раторін Техшіческаго Общества, безъ предварительнаго высушиваиія Д). 

306. Доісинжиганская копь Ш о т т а , въ 6 веретахъ къ . востоку 

отъ Кизылъ-кіиискаго мѣсторожденія (M 305) и въ 4 веретахъ отъ кишл. 

Караванъ, по саю Джинжиганъ. 

Пластъ угля, 3-хъ саженной мощности, безъ прослойковъ. Простпраніе—NO 82°; 
паденіе на N W Z 22°. Уголь разрабатывался наклонными штольнями. Колесная 
дорога до г. Маргелана (40 верстъ)—ровная 3 ) . 

Выходъ пласта тянется по правому берегу оврага Диіпнджпганъ на 200 саяі., 
при чемъ въ SO-ой сторонѣ юра налегаетъ на палеозой н прикрывается горизон
тальными конгломератами, на NW-омъ же уходнтъ подъ уровень сая. Юра. выступаешь 
и по лѣвому притоку Джннджнгана, при условіяхъ, указывающихъ, что пластъ на-
рушенъ. Продолясеніе этого мѣсторождеяія со всѣхъ сторонъ прикрыто конгломера
тами, a восточнѣе угленосная юра выступаешь только на р. Апшнръ. . 

307. Сыръ-Дарья, Испайранъ (л.). 

„У4frКурганская копь", въ 5 в. къ О-у отъ кишл. Учъ-Курганъ. 

Крутоиадающій пластъ угля, мощностью отъ 3 до 5 саж. Общее простираніе 
пласта N 0 60°; паденіе на N W . Уголъ паденія по направленію къ S W умень
шается до 60°, а по направленно къ N 0 увеличивается до 90° 3 ) . 

Анализъ угля: 
воды и летуч, вещ 50,30 

Въ южной шахтѣ содержаніе золы доходило до 18,4%. Нагрѣвательная спо
собность, по Бертье, —4599. (У L e v â t приведено 3 анализа) 4 ) . Мѣсторожденіе 
подробно описано L e v â t 5 ) , приведенъ разрѣзъ, который надо признать невѣрнымъ, 
потому что юра не уходптъ подъ известняки горы Губзанъ (гдѣ у L e v â t , p l . V I I I , 
f. 2, поставлено „pente probable" ) , но упирается въ сбросъ. Запасы этого мѣсто-
рожденія вычислить нельзя, потому что нельзя ручаться пи за какую глубину, на 
которую идетъ вертикально поставленный пластъ. По простиранію гора продолжается 
отъ берега Испайрана па три версты къ востоку, плаешь же выклинивается гораздо 
раньше. На лѣвомъ берегу Испайрана остался лпшь смятый кусокъ юры, въ кото-
ромъ угля не найдено (см. Ж 308). 

Составъ пласта, по L e v â t , слѣдующій: 
4 м. хорошаго, крѣпкагѳ угля, съ тонкими прослойками сланца, толщиной до 

5 сантпметровъ. 

•) Сообщено К е н д з е р е к и м ъ (не напечатано). 
2 ) В р о н н и к о в ъ ( 1 ) . И з в . Г . К . , Х Х І І , стр.20. См.такжеГ.Ж. 1899 г., т. IV , стр. 227. 
») В р о н н и к о в ъ (1). Изв. Г. К., т. XX I I , стр. 22, 
*) L e v â t . Ann . des Min., X sér., t. I I I , p. 292. 
») ibid., p. 287 и p l . V I I I , flg. 2 и 7. 

углерода 
золы . 
еѣры . 

48,29 
0,80 
0,61 
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2 м. мепѣе крѣпкаго угля. 
2 м. угля, со сланцемъ, легко поддающегося отборкѣ. 
1 ы. хорошаго угля, между двумя прослойками по 10 сайт. 
5 м. угля. 
Кровля сланцевая, очень прочная пока не подвергнется дѣиствію воздуха; почва 

пзъ темныхъ сланцевъ. Полезная мощность угля 10 м. х ) . 

308. Оыръ-Дарья, йспайранъ (л.). 
Выше сел. Учъ-Курганъ и Валякишъ, на правомъ берегу рѣки. 

Но сѣверную сторону горы Губзанъ, юрская полоса съ „Учъ-Курганской копи" 
(см. № 307) ндетъ до рѣкп йспайрана. Юра замыта, покрывается мощными мѣло-
выми гипсами. Около вершины ручья пластъ, мощность котораго, какъ передавали, 
достигала 7 саж. п паденіе SO 130° Z. 80°. работался шахтой. ПІтольна, неправильно 
заложенная внизу, недалеко отъ берега Йспайрана, пласта не встрѣтила; квершлагъ, 
при осмотрѣ Вебера, не прошелъ всей юры. Кусокъ юры, хотя и простирается па 
200 саж., узокъ. Юра и мѣлъ зажаты среди двухъ палсозойскихъ грядъ н обра-
зуютъ вѣерообразпую синклиналь, отеѣченную сбросомъ отъ известияковъ Губзана 2 ) . 

309. Р. Акъ-Еапчагай (къ S W отъ г. Маргелана), стекающая съ 
горы Катранъ-тау, на правомъ берегу рѣчки, по одному изъ неболыпихъ 
притоковъ. 

Въ девонскихъ (?) сланцахъ лпнзеобразный пластъ, пад. 90°, мощностью отъ 
9-0 до 125 сантим., мѣстами начисто выішгаивающійся 3 ) . 

Анализъ В. Г. Карпова въ лабораторіи Геологическаго Комитета: 

310. Около бугра Джуль-барсъ и кишл. Шивраиъ, въ 2 8 — 3 0 вер
етахъ къ S-y отъ ст. Ванновской. 

Пластъ угля поставленъ на голову, сильно смятъ, около горы Джуль-барсъ съ 
опрокинутымъ паденіемъ, и ебросъ отеѣкаетъ кусокъ пласта. 

Мощность пласта на выходѣ перемѣнвая, а въ шахтѣ была больше сажени (?). 
Сильный прнтокъ воды. Западнѣе паденіе немного иоложе (45°), но съ приближеніемъ 
къ змѣевикамъ, на которые свита налегаетъ, £ паденія доходить до 70° s ) . 

•) Ibid., p. 290—292. 
2 ) Веберъ (5). Изв. Г. К., т. XXIX, стр. 617 и Веберъ (не напечатано). 
3 ) Веберъ (5). Изв. Г. К., т. X X I X , стр. 681. 
*) К а р п о в ъ (не напечатано). 
' ) Веберъ (3). Изв. Г. К., 1903 г., т. XX I I , стр. 10, 

Влажность . . 
Летуч, вещества 

9,44 
23,66 
76,34 Коксъ 

Зола 
Сѣра 

26,72 (?) 
0,74 ' ) 
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311. Аму-Дарья (Пянджъ), Вахшъ (Сурхъ-объ, Кызылъ-су, Алай) 

(пр.), Балыкъ (пр.) (устье этого лога находится веретахъ въ трехъ ниже 

устья Курумды). 

Въ горскихъ глинахъ ветрѣчаются прослойки сажп, падающіе круто *)• 

312. Аму-Дарья (Пянджъ), Вахшъ (Сурхъ-объ, Кызылъ-су, Алай) 

(пр.). Между правыми притоками Кизылъ-Ункуръ и Каукъ, не доходя до 

перевала Бель-уты. 

Встрѣчается въ горскихъ отложеніяхъ уголь, который понемногу добываюсь 
киргизы. Эта иолоса ндетъ па Шнманъ-бель, пе доходя до р. Дараутъ; другая по
лоса юры тянется ближе къ Кызылъ-су отъ Кызылъ-Ипгаа до Дараутъ-Кургана; 
дальше она начинается отъ устья Кокъ-су на западъ; третья вѣтвь—по лѣвому 
берегу Кызылъ-су 2 ) . 

313. Аму-Дарья (Пянджъ), Вахшъ (Сурхъ-объ, Кызылъ-су, Алай) 

(п.), Супетекъ (пр.), (выше Кара-Кулакъ а ) , въ 1 1/г верст, выше зимовки 

Канъ-Джигла. 

Въ юрскихъ глпнахъ встрѣчены кусочки угля 4 ) . 

314. Аму-Дарья Сурхъ-объ (п.) , Алай (Кызылъ-су) (п . ) , Кокъ-су 

(Бокъ-башъ) (п.). 

На правомъ берегу, въ вѳрств ниже земляного моста, между pp. Кара-

казыкъ и Алауддинъ. 

Небольшой, на голову поставленный кусокъ юрскихъ отложеній, зажатый сбро
сами между палѳозоемъ. По простиранію длина юры около 175 салі. На правомъ 
берегу рѣки выступаетъ вертикальный пластч. хорошаго угля, мощность котораго у 
воды 3 саж., а кверху онъ становится тоньше, такъ что на 7 саж. отъ уровня 
рѣки пмѣетъ толщину 1 саж.; къ югу отъ этого пласта обнаженъ другой, мощностью 
въ 5 саж. у воды. Весьма возможно, что это одпнъ пластъ, изогнутый въ крутую 
синклиналь. Съ NW-ой стороны юра отсѣчена сбросомъ, идущимъ по SO 125°, съ 
Sü-ой же галечный наносъ скрываетъ границу юры. Въ разстояніи 150—200 саж. 
naNO отъ этихъ выходовъ, тоже въ крутомъ берегу, юра обнажена, но очень сдавлена, 
пластъ не расчпщенъ, и возможно, что здѣсь, гдѣ вся мощность юры не достигаешь 
10 саж., пластъ не достпгаетъ рабочей мощности. Между этими двумя выходами тер-
расса рѣки покрыта«галечникомъ. Рѣка течетъ въ узкомъ ущельѣ, съ вертикальными 
стѣнками, въ 10 с. высоты. Уголь въ пластахъ блестящи, безъ прослойковъ сланца 
и почти съ поверхности идетъ не вывѣтрѣлый. Запасы вычислить трудно; если при-

' j Ф о с с ъ (не напечатано). 
г ) Фоссъ (не напечатано). 
' ) Можетъ быть Кара-кавакъ, какъ на 10 верстн. картѣ. 
*) Ф о с с ъ (не напечат.). 
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нить одпнъ пластъ, въ 2 с. толщиною, ио простиранію 100 с, принять также, что 
пластъ ндетъ только на 10 с. подъ рѣку, т.-е. всего на 20 с, то получимъ около 
21/з мнльоиовъ пудовъ, ирппявъ вѣсъ куба въ 600 п. х ) . 

8. Графитъ. 

315. Сыръ-Дарья, Акъ-Бура (л.), Кичикъ-Алай (л.). 

При впадѳиіи р. Талды-полъ, ііѳмного ниже жилъ сурьмяного блеска 

(см. As 328) . 

Пласты графита, съ прпмѣсыо сѣры, залегающіе почти горизонтально 3 ) . 

316. Исиайранъ, Сурмѳташъ (л.) , Топанъ-сай (п.). 

Въ I 1 / 2 в. отъ устья. 

Въ контакт!, гранита и бѣлаго мрамора находятся жилы графита. Наиболѣе 
толстая пзъ пнхъ, въ самомъ контактѣ иадаетъ къ S, подъ 1_ 83° и нмѣетъ внизу 
около 5 арш. мощности, видна на 30 с, гдѣ (наверху) имѣетъ толщину 2 арш.; съ 
обопхъ концовъ закрыта осыпями. Другая жилы тонки и пмѣютъ видъ тонкихъ 
линзъ 3 ) . 

9. Нефть. 

317. Къ югу отъ ст. Банковская, на N W отъ сел. Чиміонъ. Подъ 

названіемъ „Чиміонъ" извѣстны нефтяные промыслы въ этой мѣстности. 

Естествениыхъ обнаженій на площади промысловъ мало; обнажены здѣсь мер
гели (покрывающіе ферганскіе известняки), по трещинамъ обильно пропитапные би
тумами, кое гдѣ обнажается и выше залегающій кирпвлно-краснцй мергель, въ юж-
ныхъ. крутыхъ крыльяхъ антиклиналей. Антиклинали пмѣютъ пологія сѣверныя крылья 
и крутыя южныя, ихъ двѣ—Чиміонская и Яркутанская, обѣ онѣ на короткомъ раз-
стояніи замыкаются. Чпміонская брахп-антиклиналь не служитъ нродолженіемъ Ярку-
танской. За Чпміонской антиклиналью на востокъ наблюдается отодвинутая къ югу 
Кашкаръ-Кырская складка, съ полог'пмъ N-ымъ и крутымъ S-ымъ крыломъ, но 
пефтяныхъ выходовъ она не содержитъ, также какъ и складки, паблюдающіяся къ 
западу отъ Яркутанской. Іорошій разрѣзъ свиты выше ферганскпхъ лзвестняковъ 
виденъ восточпѣе Чиміона, на самой яге Чиміонской складкѣ видно только S-oe, 
крутое крыло. Нефть добывается изъ свода Чиміоиской складки, съ глубины 120 — 
140 саженъ, при чемъ скважины вытянуты по простиранію отъ Л» 1, давшей въ 
1903 году фонтанъ, лишь съ незначительнымъ отклоненіемъ. Поэтому п глубина 
скважииъ приблизительно таже (120—140 саж.). Скважины проходятъ „зеленые" и 
„снніе" мергеля, затѣмъ встрѣчалп известнякъ („ферганскій") *). Южное крыло 

' ) Веберъ (не напечат.). 
*) З и л ь б е р м н н ц ъ . Тр. Студ. кр. Пет. Упив., 1910, стр. 296. 
3 ) К о в а л е в е к і й С. А. (не напечат.). 
*) Веберъ. Изв. Геол. Ком., т. X X I X , стр. 681—683. О Чиміонскомъ нромыслѣ 

см. еще: „Нефт. Дѣло* 1904, № 22, стр. 2136—2139. l u s h k i n - d e s régions petrolifôres 
de Fergana— „Revue du Pétrole", 1908, p. 272—276. Нефть въ Туркестанѣ.—Изв. Мин. • 
Земл. и Гос. Имущ., 1905, № 4, стр. 60 -63 . .„Нефт. Д-вло", 1902, № 5, стр. 295. Ана-
лизъ см. „Petroleum", 1908, IV , p.p. 207—210. 
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антиклинали у Чпміона очень крутое, еѣверное пологое, судя по конгломератамъ. Изъ 
буровыхъ журналовъ трудно въ короткое время извлечь что нпбудь, что, вѣроятио, 
объясняется близостью скваяшнъ къ разбитому своду складки и крутизною паденія 
пластовъ южнаго крыла (оно молсетъ быть и опрокинуто и сброшено). 

Чиміонскіе промысла—наиболѣе богато оборудованные въ краѣ: до ст. Банков
ской (18 в.) проведенъ нефтепровода., къ керосиновому заводу. Въ Чпміонѣ первая 
изъ частныхъ скважпнъ въ Фергапѣ получила нефть; возникповеніе Чиміонскаго пред-
пріятія слѣдуетъ приписать энергіи и настойчивости инженера А. Н. Ковалевскаго 

318. Къ югу отъ ст. Сѣрово и на югъ отъ сел. Риштанъ въ 9 верст., 

въ горахъ Тутакъ. На 2-хъ верстной картѣ гора къ W - y отъ нефтяного 

источника названа Тутакъ, а къ О-у Джирь-май. 

Нѣсколько нефтяныхъ источниковъ на сѣверномъ крылѣ антиклинали, имѣющей 
широтное (почти) простираніе. Обнаженія третичныхъ и мѣловыхъ иородъ протяги
ваются отъ сѣрнаго источника (Jê 336), на 8 в. къ востоку, гдѣ антиклиналь замы
кается и на 5 в. къ западу. Сѣверное крыло антиклинали крутое или опрокинутое, 
южное, сравнительно, пологое { £ . 25°—55°). Эта складка, въ которой есть признаки 
нефти, является крайней къ сѣверу, южнѣе, до складки, идущей отъ сел. Вельчи къ 
Чпміону, наблюдается нѣсколько брахи-аптпклпналей J ) . Олѣдующая къ югу антикли
наль ONO-наго иростиранія—въ 3 верстахъ южнѣе еѣрнаго источника д-ра Бунина 
(см. Je 336), восточный коненъ этой брахи-антпклпнали немного восточнѣе большой 
дороги на Сары-Камышъ, длина ея около 5 верстъ. Въ одной верстѣ южнѣе восточ-
наго конца предыдущей, находится западный конецъ сдѣдующей брахн-антнклинали. 
Кромѣ этихъ трехъ есть еще двѣ южнѣе. Послѣдпяя проходитъ черезъ кишлакъ 
Вельчи (Бельджюеъ). Детальпый разрѣзъ свиты, обнажающейся въ .горахъ Тутакъ п 
южнѣе, приведенъ въ отчетѣ по изслѣдованіямъ въ Ферганѣ 3 ) , Нефтяные источники 
вытекаготъ пзъ песчаниковъ, залегающихъ въ зеленоватой мергельной свитѣ, надъ 
ферганскимъ ярусомъ (известняками); въ этой же свитѣ въ трехъ пластахъ отмѣчено 
еидержаніе нефти. Около нефтяного источника третпчныя породы опрокинуты, такъ 
что сѣверное крыло антиклинали надастъ къ S-y Z 65° 3 ) ; нефть выходптъ на 
поверхность, и на южномъ крылѣ складки (на прав. бер. широкаго сая) Д. В. Го-
лубятниковъ отмѣчаетъ, что сводъ складки разбптъ 4 сбросами 4 ) . 

11. Сѣра. 

319. Оыръ-Дарья, Акъ-Вура (л.) , Кичикъ-Алай (л.). 

При впаденіи рѣки Талды-колъ. 

См. № 315. 

•) Веберъ . Изв. Геол. Ком., т. XXIX, стр. 669. 
*) Ib id. , стр. 670. 
а ) Скважина, заложенная около нефтяного источника, не дала нефти, она была 

начата съ нефтѳноснаго горизонта. 
*) Г о л у б я т н и к о в ъ . Годовой отч. Геол. Ком. за 1906 г., стр. 80. 

8 "" •. 
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320. Аму-Дарья (Пянджъ), Вахшъ (Сурхъ-объ, Кызылъ-су, Алай) (п.) , 

Свіе (л.), Тарашъ-ащтнъ. 

На правомъ берегу, около устья рѣчкп *). 

321. Въ 9 верстахъ къ югу отъ Ртшпана, въ горахъ Питау. 

Сѣра паходнтся пижо мѣсторожденія нефтп (№ 318), около залсжоіі гипса и 
составляетъ прослойки въ рухлякахъ, толщиною до 3—5 дюймовъ 2 ) . 

12. Селитра. 

322. Около сел. Кува и въ самомъ селеніп. Около ст. Федчѳнко 

Ср.-Аз. ж . д. 

Старинная добыча селитры. 
Также селитра указывается за Шарихапомъ, въ мѣстностп Шуръ и за чекомъ 

Султапъ-Мурадъ-бека 3 ) . 

323. Мѣстность Ташъ-Курганъ и Еурганъ-Тепе, въ Араванской во
лости. 

Араванскій бекъ получалъ селитру вываривапіемъ земли въ котлахъ 4 ) . 

13. Азбестъ. 

324. Около г. Джуль-Барсъ, на сѣвѳрномъ склонѣ- горы Катранъ-
тау, на S W отъ г. Н . Маргѳлана (Скобелева). 

См. X 281 5 ) . 

325. Между рч. Сары-Камынгъ и Туртъ-Куль, на сѣверной подошвѣ 
хребта Мальмутъ, немного западнѣе 41° мѳридіана и южнѣѳ 41° 10 ' па
раллели. 

Азбестъ иайденъ былъ въ трехъ*мѣетахъ въ полосѣ, по южной границѣ змѣе-
внковъ, въ стыкѣ ихъ съ известняками. Азбестъ плохихъ качествъ. Узкая полоса, 
въ которой слѣдуетъ искать азбестъ, очерчена на геологической карточкѣ границей 
змѣевика. Разстояніе между крайними точками, гдѣ былъ найденъ азбестъ—около 
4-хъ верстъ. Въ восточномъ изъ выходовъ найдены прожилки до пальца толщиною 6 ) . 

! ) П. В. Ф о с с ъ (Не напеч.). 
2 ) М у ш к е т о в ъ (6) Собр. Соч., вып. 2, стр. 11. 
3 ) Отиошеніе Ферг. воепн. губернатора отъ 25 окт. 1883 г. (изъ архива). 
*) Изъ дѣла о селитряныхъ залѳжахъ въ Турк. краѣ. Отн. Горн. Деп. 10 авг. 

1886 года (изъ архива). . . 
5 ) Веберъ (5). Изв. Геол. Ком., 1910 г., т. X X I X , стр. 684. 
") Веберъ (5). Изв. Геол. Ком., 1910 г., т. X X I X , стр. 685. 
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le. Еолыбъ-ташъ. 

326- йспаііранъ, Сурмѳташъ (л.). На правомъ берегу въ I 1 / 2 в. отъ 

устья Топанъ-сая. 

Въ впеячемъ боку крупнозернистаго мрамора, въ контакт!; съ жилой порфнро-
вндиоіі породы, мощностью около 1 с, содержащей включепія сѣрнаго и мѣднаго 
колчедана и разеѣкающей мраморъ по N 0 60°—70°. Мощность агальматолито-
вой линзы, внедряющейся въ впсячій бокъ мрамора, очень неиостоянна: отъ 2 арш. 
до полиаго выклпниванія; но падепію длпна лппзы 15 с. Туземная выработка. 
Агальматалптъ пвдтъ на мелкія подѣлкн, какъ нечатп н веретена *). 

327. Испайранъ, Тегермачъ (п.) . 

Въ 10 в. отъ устья и 3 в. отъ озера, при впаденін Терекъ-су, на 

лѣвомъ берегу рѣки, высоко надъ русломъ. 

Въ контакта слонстыхъ мраморовъ и гранита, киргизы-пастухи находить колыбъ-
таіиъ, желтаго цвѣта 3 ) . 

15. Сурьма . 

328. Сыръ-Дарьн, Акъ-Бура (л.) , Кичикъ-Алай (л.). 

Около устья Талды-кола. 
Три жилы сурьмянаго блеска на разстоянін 100 еаж. другъ отъ друго. Уголъ 

иаденія—градусоиъ 20°. Сурьмяной блескъ содержптъ небольшое количество свинца 
(Ag , Sn, B i , As—нѣтъ) 3 ) . 

16. Ванадій. 

329. P. Араванъ (низовья Чилѳ и Киргизъ-Ата). 

Въ 18 верстахъ къ S-y отъ сел. Араванъ, на лѣвомъ берегу, около 

ущелья Кара-Кокты (Араванскаго); на уроч. Тюя-Муюнъ. . 

Въ сѣрыхъ, мощностью въ 300 с, пещеристыхъ, маееивныхъ, брекчіеватыхъ, 
мѣстами тодсюслопстыхъ известнякахъ, въ 875 с. отъ рѣки къ западу, блпзъ дороги 
обходящей ущелье, находились отарыя выработки на мѣдную руду, сначала неправильной 
штольной, a затѣмъ шахтой. Теперешнія работы представляготъ собой нѣсколысо, не
правильной формы, выработокъ, захват'ывающпхъ полосу, удлиненную въ широтномъ 
направленіи и слѣдящихъ за рудными скопленіями: отъ неглубокой шахты идетъ вы
работка сначала сажени на 3 къ SW-y, затѣмъ она новорачиваетъ на W , идя подъ 
уклояомъ въ 40° на 16 саж.; немного сѣвернѣе, другая выработка, два раза колѣнчато 
изогнутая (въ иаправденіяхъ по широтѣ и мерпдіану), вытянута тоже въ широтномъ 
направлеиіи (въ 2 с. ниже, повтореніе того же); ширина полосы, захватываемой 
этими выработками по меридіану—около 15 с. 

' ) С. А. К о в а л ѳ в с к і й (нѳ напечат.). 
2 ) Веберъ (не напеч.). 

а ) З и л ь б ѳ р м и н ц ъ . Прѳдв. Отч., стр. 296. 
8* 
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Добыча ведется въ наклонной выработкѣ, по рудѣ, образующей рядъ утолще-
нііі, при чемъ этой выработкой, сѣченіемъ въ сажень, выбирается вся руда; выра
ботка эта пдетъ уступами. Шахта, для подъема руды, пмѣетъ 16 с. глубппы. Пустая 
порода въ бокахь, потолкѣ н кровлѣ выработки — известняковая брекчія, ко 
торая часто вблизи жилы псреходитъ въ аггрегаты очень крупнокристаллическая 
кальцита. 

Рудная часть штокверка (по Аптипову) х ) заполнена натекамп и краспой 
глиной. Натекп пмѣютъ наружный слой, состоящій изъ шестоватаго кальцита, 
иногда въ формѣ сталактитовъ; дальше, къ середпнѣ располагается барнтъ (цвѣта 
стеклянной головы) п внутри руда; глпаа краснаго цвѣта, жпрная и карандашная 
заполняетъ пустоты—пещеры, стѣикп которыхъ покрыты тѣмп же выдѣленіямц; 
кромѣ того, па глинѣ желѣзнстыя п пзвестковнстыя корки. Вуровыя скважины 
(алмазное буревіе), на глубину до 40 с, проведенныя вокругъ серіп описанныхъ 
выработокъ, проходили известняки и иногда красную глину, обыкновенно сопровож-
дающую руду: если прп этомъ не вынималась на поверхность руда, то, по мнѣнію 
производителя работа, это могло произойти отъ несовершенства въ устройств'!; 
рвателя у бура, при которомъ руда могла истираться; теперь конструкцію рвателя 
хотятъ пзмѣнпть. 

Известняки, слагающіе ущелье, имѣютъ пережимы и, можетъ быть, рифоваго про-
псхожденія 2 ) . Съ юга вдоль известняковъ идетъ дорога, и здѣсь видно, что къ 
пзвестнякамъ примыкаютъ глинистые, глиннсто-кремпнстые и углистые сланцы, а 
также порфиры (?) и вуиканическіе туфы; пзверя{енныя породы прорѣзалп известняки 
и сланцы. Эта свпта должна пройти недалеко отъ мѣсторожденія, но папосъ и потре-
тичные конгломераты мѣшаютъ въ этомъ убѣдиться. Стыкъ известняковъ и сланцевъ 
съ туфами съ южной стороны известняковъ образуетъ въ послѣднихъ пережимы, а 
съ сѣверной, гдѣ тоже выступаютъ на голову поставленные сланцы, стыкъ ровнѣе; 
съ обѣнхъ сторонъ стыкъ параллеленъ простиранію сланцевъ 3 ) . 

Въ рудѣ находятся различные урановые минералы, главнымь образомъ 
своеобразные ваиадаты п продукты ихъ пзмѣнепія, среди которыхъ нѣсколько 
новыхъ, какъ ферганитъ (ортованадіевый урапъ), туранитъ (ванадатъ мѣди), 
алаитъ (гидратъ пятиокиси ванадія) и др., еще не пзслѣдовапные 4 ) . Радіо-

' ) А н т и п о в ъ . Горн. Журн., 1908, IV , стр. 256. 
2 ) Известняки Тюя-Муюна Д. И- М у ш к е т о в ы м ъ предположительно отнесены 

къ девону (Изв. Геол. Ком., т. XXX, стр. 843). По простиранію на западъ толща слан
цевъ, съ включенными линзами громадныхъ размѣровъ известняка, содержитъ хо
рошую верхне каменноугольную фауну; на меридіанѣ к. Караванъ такая же фауна 
найдена нами въ массивныхъ брекчіеватыхъ извеетнякахъ Наши случайный нахо
дки криноидей и плохого одиночнаго коралла въ Тюя-муюпскихъ извеетнякахъ 
лишь указываюсь, что надежда на опредѣленіѳ возраста этихъ известняковъ не 
потеряна. 

3 ) Эти наблюдѳнія Вебера были любезно дополнены X. И. А н т у н о -
в и ч е м ъ . 

*) См. А н т и п о в ъ И. А.—Горн. Журн. 1908, IV , № 12; В ѳ р н а д с к і й В. И.— 
О необходимости изелѣдованія радіоактивныхъ минераловъ Росс. Ими. Спб., 1911, 
стр. 53; Н е н а д к ѳ в и ч ъ К. А. въ Изв. Ими. Ак. Н., 1909, N° 3, 
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активность пѣсколышхъ миисраловъ была определена В.' А. Мироновымъ, при 
чемъ она оказалась очень высокой у ферганита ' ) . 

17. М ы ш ь я к ъ . 
330. Оыръ-Дарья, Иепайранъ (л.). 

Около кишл. Учъ-Еурганъ. 

По словамъ г. Федорова, есть мѣсторожденіе реальгара, въ вндѣ прожилковъ 
въ кварцѣ 2 ) . Передаютъ, что реальгаръ находится около угольной кони Кызылъ-кія 
(Ж 305), вѣроятно, тамъ, гдѣ сгорѣлъ пластъ угля, прпчсмъ глпны превратились 
въ яшму 3 ) . 

331. Въ 14 веретахъ къ S S W отъ кишл. Мидіанъ. 

На 30 вер. геол. картѣ Ромаповскаго л Мушкетова показанъ значекъ 
мышьяка •*). 

332. Оыръ-Дарья, Иепайранъ (л.), Сурмѳташъ. (л.) , Оуукъ-су. 

Въ вершннѣ рѣчки, на ея лѣвомъ берегу, есть значительное мѣсторожденіе 
мышьяковаго колчедана, образцы котораго прнвезлп киргизы 5 ) . 

333. Аму-Дарья, Сурхъ-объ (п.) , Кызылъ-су (п.), Кокъ-су (п.) , 

Шахдаръ (д.). 

Ом. X 286. 

334. Аму-Дарья, Сурхъ-объ (п.), Кызылъ-су (п.) , Кокъ-су (п.) , 

Караказыкъ (л.). 

См. X 285. 
18. Удобрѳніѳ. 

335. Укажемъ здѣсь еще на ископаемое удобреніе, которое употребляется 
туземцамп Ферганской области. 

Въ І884 г . А. Г. Донской прислалъ пзъ Маргелана два образца нефтяной зем
ли, которые Миддендорфомъ были препровождены въ Ригу проф. Том су. По 
сообщение г. Донского, земля эта была добыта при рытьѣ колодца, и вырытую 
землю, по необходимости, разбрасывали на поля. Жители скоро подмѣтпли, что уро
жай на мѣстахъ, гдѣ была разбросана земля, былъ лучше, н хлѣбъ взошелъ скорѣе. 
Съ тѣхъ поръ удобреніе это добывается п, въ количествѣ 8—12 арбъна дееятину, 
раскидывается на поля. 

*) М и р о н о в ъ , В. А. — Мѣсторождѳніѳ радіоактивныхъ минераловъ. (Къ 
отчету о поѣздкѣ въ 10. Фергану). Тр. Студ. Вот. Кружка Сиб. Унив., 1910, 
етр. 287—290. 

! ) И. В. М у ш к е т о в ъ (4 и в). Турк., т. I I , стр. 297; Собр. Соч., вып. 2, стр. 80. 
3 ) Веберъ (не напечат.). 
4 ) Р о м а н о в с к і й и М у ш к е т о в ъ . Геол. карта Турк. Края. 
5 ) С. А , К о в а л е в с к і й (не напеч.> 
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Анализы показали, что пптательвыя вещества, какъ калііі, известь, магнезія, 

желѣзо, кислоты еѣрная н фосфорная (особенно высокое относительное количество, именно 
0,28—0,36%) находятся, въ сложности, въ значительном!, колнчествѣ, но, прини
мая во внпманіе малое количество употребляемаго удобренія, удобрительная способ
ность кроется въ чемъ то другомъ. Ускоряющее дѣйствіе этого удобренія па созрѣ-
ваніе Томсъ объясняешь темнымъ цвѣтомъ породы; полезное свойство его отъ насѣ-
комыхъ и мышей запахомъ и содержаніемъ ядовнтыхъ сѣрпокпслой закиси желѣза и 
сѣрнпстаго желѣза 

Присланные пзъ Маргелана образцы, вѣроятно, пропсходятъ изъ Чиміона, гдѣ 
и посейчасъ есть остатки отъ разноса. Порода, которую добываюсь на удобрепіе, 
принадлежит!, къ тѣмі, зеленовато-сѣрымъ мергедямъ, которые покрываютъ извест
няки ферганскаго яруса. 

Повидимому не битумпнозность чпміонскнхъ мергелей обусловливастъ пользу 
ихъ для полей, потому что мергель этотъ добывается п тамъ, гдѣ мергеля, повиди
мому, совершенно не бнтумпнозны, напрпмѣръ, на лѣвомъ берегу р. Исфара, ниже 
кишлака того-лсе имени, около Кызылъ-Мазара 2 ) . 

19. Минеральные источники. 

336. Въ 12 веретахъ къ S S W отъ кишл. Риштанъ и 20 веретахъ 
отъ ст. Оѣрово, источники Пидау. 

Три обпльныхъ водою ключа; дебптъ около 600 вед. въ часъ; t° = 24 й С; 
запахъ воды тухлый (H2S), вкусь соляно-горькій. Вытекаютъ изъ свода антиклинали, 
изъ ферганскаго яруса. 

Составъ всѣхъ трехъ ключей одпнаковъ: 

Углекислаго Ca 0,168 ч. 
Na 0.165 „ 

Сѣрнокпслой извести 1.134 „ 
„ Mg 0.213 „ 

Хлористаго Mg 0-627 „ 
К а 0.002 „ 
Na 1.278 „ 

Глинозема \ • nnon 
Кремнезема > 

3.607 8) 

. Сѣрнистый водородъ въ этомъ источнпкѣ обязанъ свопмъ происхоясденіемъ зале 
жамъ гипса4). 

' ) Проф. Томсъ.—Ферганская нефтяная земля. Тр. Вольно-Экон. общ. 1887, 
№ 9, стр. 88—90. 

•) Веберъ (не напечат.). 
3 ) Т ѳ й х ъ . Ист. Оч. Ташк. Лаб., стр. 118. См. также С л ю н и н ъ . Мин. воды въ 

уроч. Педау, Вѣстн. Водолеч. 1881 г., № 9. 
' ) М у ш к е т о в ъ (6). Собр. Соч. вып. 2, стр. 12. 



е. Кокандскій уѣздъ. 
1. Мѣдь. 

337. На горѣ Гузанъ, на водораздѣлѣ противъ кишл. Чильгазы, Ие-

фаринской волости (къ востоку отъ кишл. ' Исфара). 

Въ верхнекаменноугольиой свнтѣ, пад. S W 255° Z. 26 й, одна лспла бѣлаго каль
цита, мощностью до 7 саж. Жила кое-гдѣ пмѣстъ оруденѣніе гнѣздамп. Къ сѣверу, 
параллельно ей, саж. въ 25 проходить, на перевалѣ, другая кварцевая ямла, • ору-
денѣпіе которой (мѣдная зелень) значнтельнѣе, н мощность жилы доходить до 0.75 метр. 
На востокъ, въ 60 саж., первая жила еще рудоносна, мощность кварцеватой руды въ 
пей, съ примазками мѣдной зелени, доходить до 1,5 метр.; еще дальше, въБОсаж., 
еще много мѣднаго колчедана, но затѣмъ жила выклинивается. Воды близко нѣтъ, 
превышеніе мѣсторождѳнія надъ арыкомъ у Чильгазы 250 метровъ J ) . 

338. Оыръ-Дарья, Сохъ (л.) , Алтынъ-Джилга (п.). 

Около кишлака Канъ, на правомъ берегу Соха, въ вершинѣ не

большого оврага Алтынъ-Джилга. 

Въ известнякахъ, прорѣзанвыхъ гранатовой породой, мѣдный колчеданъ, зелень, 
синь и мышьяковый колчеданъ. Вверху оврага наблюдаются три жилы, въ которыхъ 
старыя шахты а ) . 

339. Сыръ-Дарья, на прав, берегу, въ уроч. Супе-may и выше 

по тѳченію, въ уроч. Серакъ-Салахи и Чимоай-салукъ (на лѣв. берегу). 

На Оупетау туземныя древнія работы не углублялись больше 3—4 м. Мѣсто-
рожденіе состоптъ изъ серіп въ 7—8 пластовъ песчаника, съ включениями мѣди, 
прослаивающихъ пласты мергелей. Мощность пластовъ варьируетъ между 0,2 и 4,0 м. 
но въ каждомъ изъ нихъ остается постоянной по простиранію. Ііротяженіе пластовъ 
замѣчательно своимъ постоянствомъ на 30 верстъ, кое-гдѣ наблюдаются сбросы въ 
5—6 метровъ, заполненные гипсомъ 3 ) . 

По картѣ, приложенной къ отчету Демаре, видно, что пласты Супетау пере-
ходятъ на лѣвый берегъ, въ урочище Серакъ-Салахи, простираясь W N W — O S O , 
съ крутымъ паденіемъ къ югу. Въ урочищѣ Члмбай Салукъ, находящемся въ 18 в. отъ 
Супетау, простираніе пластовъ поворачиваетъ въ ONO и NO-oe, паденіе же умень
шается до 30° къ югу. На поверхности, на 1—3 м. глубины, песчаники проникнуты 
мѣдной зеленью; также въ наносѣ, скрывающѳмъ головы пластовъ, наблюдаются 

' ) В е б е р ъ (не напечат.). 
2 ) Отуд. Горн. йнст. О. А. К о в а л е в с к і й (не напечат,). 
3 ) D e m a r e t Léon— Les gisements de cuivre du Syr-Daria. Rapport de mission 

(octobre—novembre 1900). Издано Soc. lndustr. du Turkestan Nasaroff et Co. (Société 
Anonyme), p. 2. 
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многочисленный зерна мѣдной зелени, почти чистой, съ ядромъ куприта и металли
ческой мѣдп, образующими настоящую розсыпь г ) , Мѣдпая зелень сконцентрирована 
въ иесчашшахъ, въ видѣ включешй, или разсѣяна въ массѣ породы, пли собрана 
въ ночвѣ пласта, иа поверхности подстнлающаго его мергеля. 

Яшке глубины въ 1—3 м., послѣ довольно р'Ьдкпхъ включеній куприта, по
является металлическая мѣдь, въ формѣ пластинокь, зеренъ, копкрецій, величиной 
до кулака. Здѣсь, за нсключеніемъ конкрецій, мѣдь разсѣяна по всей массѣ. Какъ 
только мѣднстые песчаники подвергнутся дѣйетвію воздуха, мѣдь быстро окисляется, 
руда зеленѣетъ; металлическая мѣдь тоже окисляется черезъ нѣкоторое время. 

Конкрсціи мѣдпой зелепп, съ металличесішмъ ядромъ, въ верхнихъ слояхъ, 
содержать до 24,4°/о мѣди; но не копкреціп опредѣляютъ содержаніе металла въ 
пластѣ, песчаники въ верхнемъ слоѣ содержать мѣди отъ 0,25 до 12,25%, чаще 
отъ 3 до 4 % . Анализъ, сдѣланный пзъ руды урочища Чимбай-Салукъ, дадъ слѣдующее: 

SiOs 58,03 58,90 
АЬОз 6,73 10,93 
РѳгОз 1,55 1,55 
CaO 10,05 10,88 
MgO 1,79 0,32 
ОСЬ 11,57 8,97 
CuO 6,59 (Си 5,26) 4,13 (Си 3,3) 
NaCl 0,99 1,18 

Содержаніе металлической мѣди (глубже 1—3 м.) остается очень постояннымъ: 
на Чимбай-Салукъ, пластъ въ 4 м., падающій 36°, на 69 метрахь въ глубину былъ 
минерализовавъ и сохрапплъ мощность. По Демаре, образованіе мѣди было одно
временно съ отдоженіемъ свиты, поэтому онъ думаетъ, что мпнерализація продол
жается на весь пластъ. Для пдастовъ съ металлической мѣдыо онъ предполагаетъ 
возможнымъ считать содерясаніе рафинированной мѣдп не меньше 1,2°/0. 

340. Сыръ-Дарья, на лѣвомъ берегу, около Еаукатской переправы, 

къ сѣверу отъ ст. Посьетовка. 

Тѣже пласты мѣдистыхъ пеечанпковъ и мергелей, что и па Ш 339. Къ сожалѣнію, 
свѣдѣній о числѣ пластовъ и ихъ содержаніи не имѣется. Пласты поставлены на го
лову. Работы Сыръ-Дарншскаго т-ва, подземныя,. въ настоящее время прекращены. 
Рождественскій, осматривавши, судя по его приблпзнтельиымь указаніямь, одно 
изъ Сыръ-Дарьпнскпхъ мѣсторожденій въ 1896 г . 2 ) , даетъ содержаніе мѣдн 2,27°/ 0; 
онъ взялъ образцы съ глубины 2 арш. 

*) Очевидно, образующуюся путемъ отвѣванія песка, который содержалъ въ 
пластахъ мѣдныя включенія. 

Кратко объ этомъ мѣсторожденіи и д ѣ л ѣ Н а з а р о в а и К" ем. „Начало горнаго 
дѣла въ Туркестан*". Изв. Мин. Зем. и Гос. Им. № 43, етр. 876—877. 

2 ) Р о ж д е с т в е н с к і й — Г о р а магнитя, желѣзп. и металл, мѣдн въ Ферг. обл. 
Москва 1897. 



— 1 2 1 — 

2. С в и н е ц ъ . 

341. Сыръ-Дарья, Сохъ (л.), Ходжа-Ачканъ (п.) , Джили-су (п.). 
Около впадеиія р. Янги-Даванъ. 

Ві. копгломератахъ п кремнпстыхъ сланцахъ топкіе жплкн свинцоваго блеска 
(серебристаго?). Наблюдались жилки, мощностью въ 4 сайт., по словамъ лес киргизовъ, 
есть до 7 сапт. 1 ) . 

3. Золото. 

342. Сыръ-Дарья, р. Сохъ (л.), въ 20 веретахъ выше кишл. Сохъ. 

На 30 вер. геолог, картѣ показанъ значекъ золота ч ) . 

343. Сыръ-Дарья, Сохъ (л.), Зардале (л.). 

Въ бассейнѣ р. Сохъ больше всего моютъ золото по р. Зардале3), суди по раз-
спроснымъ свѣдѣніямъ. 

4. Уголь. 
344. Р. Шоръ-еу. 

Въ Исфаринской волости, по дорогѣ изъ Лякана въ Карим'ъ-Дувана, 

на правомъ берегу, отъ входа въ ущелье въ 2 веретахъ къ О-у, на S-омъ 

склонѣ г. Бурганѳ. 

ІОрскія отложенія, подъ крутымъ угломъ, палегаютъ на верхне-каменноуголь-
ную свиту, пад. къ SO 120—140°Z 65°. Ширина юрской полосы, около шурфа, около 
20 сале, восточнѣо—до 40, къ западу обнаженія мезозоя прекращаются. Въ 1902 г. 
въ сагкепномъ шурфѣ была обнажена сажа на ІѴз аршина. Мѣсторожденіе, вѣроятно, 
очень дислоцировано, потому что на южномъ склонѣ г. Вургане ироходитъ 8ападнѣе 
сбросъ. Сбросы наблюдаются и въ мѣловой толщѣ. Говорятъ, что работали здѣсь при 
Худоярѣ, также работалъ здѣсь г. Трифоновъ въ концѣ перваго дееятилѣтія 
900-ыхъ годовъ, но пластъ былъ не толстый п сильно дислоцированный *). 

345. Сыръ-Дарья, Исфара (л.). 

На лѣвомъ берегу Иефары на S W отъ кишл. Исфара и къ N-y отъ 

кишл. Самаркандекъ, въ мѣстности Щурабъ. 

Вѣтвь юрскихъ отложеній идетъ какъ къ югу, такъ и къ сѣверу отъ родника 
и киргизской зимовки Шурабъ. Какъразъ черезъ зимовку проходптъ широтный сбросъ, 
дѣлящій бассейнъ на двѣ части. Въ сѣверной—пластъ падастъ отъ 38° (на копи 

' ) В ѳ б ѳ р ъ (нѳ напечат.). 
*) Р о м а н о в с к і й и М у ш к е т о в ъ . Геол. карта Турк. Края. 
' ) В е б е р ъ (ве напечат.). 
4 ) Веберъ (не напечат.). Вѣроятно, объ этомъ мѣсторождепіи говоритъ Г и -

лѳвъ въ своей перѳпискѣ съ В. Топогр. Отд., указывая мѣстноеть „долина Шаръ-су, 
въ ущельи Рай-Вургалы" (изъ архива). 



— 122 — 

бывшей Пиваровнча, ныпѣ Журавлева,до 18° (на копп т-на „Исфара"—сѣвер-
нѣе) къ NW-y , прост. NO 41°—44°. Мощность пласта около 5—5Ѵг сале; уголь 
матовый, съ прослоіікомъ, прпмѣрно по средпнѣ, блестящаго, мощностью до 12 верш., 
или стекляннаго, который цѣннтся нияее матоваго, такъ какъ болѣе пахучъ п легче 
разсылается на воздухѣ. Юра въ этой первой, пли сѣверной части выклинивается къ 
сѣверу, при чемъ выклиниваніе пропеходптъ и сверху, т. е. часть юры была смыта 
передъ отложеніемъ мѣловыхъ конгломератовъ, а отчасти и снизу, такъ какъ 
въ сѣверной части пластъ почти непосредственно иалегаетъ на палеозой, такъ что 
юрскія отложенія налегаютъ на неровно размытый палеозой (верхне-каменноугольные 
сланцы п песчаники). По простиранію длина юрскаго поля 27* версты. За 
копью, бывшей Пиваровнча, къ NO-y находится копь Т-ва „Исфара", на площади 
которой замѣтенъ сбрось NO-aro простнранія; юрскія отлолсенія, мелсду мѣловыми 
красными конгломератами и палеозойскими верхиекаменноугольными сланцами, очень 
тонки, такъ что еще сѣвернѣе, на участкѣ копи 10. Давыдова, юрскія породы 
снизу незамѣтны, настолько онѣ тонкп; кромѣ того, благодаря сбросу ио простпранію, 
мѣловые конгломераты выступаютъ п ниже юры. Въ наклонной шахтѣ (вонтиляціон-
ной) хорошій уголь начался на 65 саж., уголъ паденія 20—34° (средн. 25°). 
Невидимому, угленосный бассейнъ выклинивается къ 0 и N-y, но на востокѣ, подъ 
конгломераты мѣла, продолжается. 

Южная площадь пмѣетъ въ ширину около версты, и по строенію гораздо слояшѣе. 
Кромѣ упомянутаго сброеа мы пмѣемъ другой, но которому стыкаются юрскіе песча
ники съ палеозоемъ на сѣверной границѣ вѣтви юры, идущей по направленно 
къ сел. Малое Чарку. Этотъ сбросъ западнѣе переходптъ въ флексуру и брахнеин-
кдиналь, въ центрѣ которой остался островокъ мѣловыхъ конгломератовъ на гребнѣ. 
Отсѣкается южное юрское поле болынимъ сбросомъ, идущпмъ, вѣроятно, отъ р. Исфары 
и проходящимъ, въ широтномъ направленіи, въ 2 3 / * верстахъ отъ сброса, проходя-
щаго, черезъ зимовку Шурабъ. Составъ юрской свиты въ южной части мѣняется, 
сравнительно съ сѣверной, она дѣлается толще, достигая 250 саж. мощности на 
копи бывшей Григорьева,нынѣ кн. Святополкъ-Мирской, меигду тѣмъ, какъ на 
протпвоположномъ концѣ, какъ мы впдѣлп, она выклинивается. На южной копп (Гри
горьева) пад. пластовъ N W / 3 0 ° — 32°; пластъ первой площади здѣсь расще
пляется (?) на 7 пластовъ, соотвѣтственно болѣе тонкихъ. Пласты, начиная сверху, слѣ-
дующіе (сообщено составителю Н. Ф. Григорьевымъ): 

1- й пластъ 1 саж. (работается) 
пропластокъ отъ 1 "вершка до 1 арш. 

2- й „ 2 аршина 
пропластокъ въ 3/І арш. 

3- й „ 1 саж. 
промежутокъ пустой породы 4 саяс. 

4- й „ 4—4Ѵг арш. 
пустая порода 12—15 саж. 

5- й „ 4Ѵ 2 арш. 
пропластокъ пустой породы 2 арш. 

6- й „ 2 арш. 
есть еще 7-й „ (не развѣданный). 



— 123 — 

Уголь здѣеь, въ противоположность свойсгвамъ мощнаго пласта сѣверной пло
щади.—блестящііі. 3-й пластъ отличается отъ 1-го и 2-го большимъ содержаніемъ 
S H золы 

Для скверной част» Бронниковъ исчнсляетъ запасъ угля до 50.000.000 пуд. 
Анализъ угля: 

влажности 10.96 
летуч, вещ 32.99 
не летучихъ 46.10 
золы 9.95 
кокса 56.05 г ) . 

Вѣроятпо, это мѣсторождепіе работалось во времена пашествія монголовъ, такъ 
какъ, по Истахри и Ибнъ-Хаукалю, въ Исфарпнскомъ округѣ находились каменно
угольный копи („гора пзъ чериыхъ камней, которые горятъ какъ (древесный) уголь, 
пепелъ служить для бѣлеиія одежды"). Три ишачьихъ вьюка (впкръ) угля стоили 
днргемъ (франкъ)3). 

346. Въ Исфаринской волости, въ мѣстноети Бозъ-джаръ, около 
родн. Джида-булакъ. („Назаровъ и К 0 " ) . 

Была произведена развѣдка. Мощность пласта отъ '2 до 2,25 метр. Угольный 
пластъ залегаетъ весьма неправильно, нѣсколько разъ пзогнутъ и въ одномъ мѣстѣ 
сброшенъ. Арбяной дороги до ст. Мельппково около 50 нерстъ. Анализъ угля, про
изведенный въ лабораторіи Тейха въ Ташкентѣ, показалъ: 

воды . . , . . 21.6 
летуч, вещ 31.2 
углерода 42.0 
золы 5.2 
сѣры — 
нагрѣват. способн. (по Вертье) . . 4446 *). 

347. Въ 35 веретахъ на S S W отъ ст. Мельникове 

Около кишл. Гармъ, у южной подошвы горы Тохтабузъ. 

Имѣется пластъ угля, не меньше саягени мощности. Юра по нростпранію пдѳтъ 
на 6 верстъ къ западу до пер. Кичпкъ-Кырды, отсѣкаясь съ сѣвера сбросомъ отъ 
палеозоя. 

348. Въ 22 веретахъ S S W отъ ст. Мельникове. 

Около небольшого кишлака Кокъ-Тепе. 

Къ палеозою съ юга примыкаетъ небольшой кдочекъ юры, въ опрокпнутомъ 
положеніи, такъ что подъ ней видны мѣловыя породы. Юра съ плаетомъ еажи па-

' ) Веберъ (не напечат.). 
' ) Б р о н н и к о в ъ (1). Изв. Геол. Ком., т. X X I I , стр. 25 и 29. 
3 ) Бартолъдъ—Турк . въ эпоху нашествія монголовъ, стр. 161. 
4 ) Б р о н н и к о в ъ (1). Изв. Геол. Ком., т. XX I I , стр. 24 и 29. 
8 ) . В е б е р ъ (2). Изв. Г. К., т. XX I I , 1903 г., стр. 11. 
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даетъ къ сѣверу, упираясь въ сбросъ нсвдалекѣ отъ выходовъ сажи. Здѣсь произво
дились развѣдкп иѣекольктш лицами *). 

349. Сыръ-Дарья, Сохъ (д.), Дугмаиъ (Калай-Махмудъ) (л.), Урми-

занъ (л.). 
На прав. б. Урмизана, на подъомъ къ перевалу Кара-кія въ Зардале. 

Плитняковые песчаники съ растительными остатками, прослойками углнстаго 
сланца и сажи, среди которой кайлой добыты и куски угля. Ниже этнхъ плитняко-
выхъ, съ углемъ, песчапиковъ залегаютъ черные листоватые сланцы (30 саж.) и 
конгломераты (9—10 саж.). Киргизы уголь не копаютъ, такъ какъ кругомъ много лѣса 2 ) . 

350. Близъ Катыре-булакъ 3 ) (?), Исфаринской волостн. 

У Те йха 4 ) приводятся анализы угля: 

. 6.2 14 0 
47.0 

. 10.0 35.7 
золы . 1.2 3.3 
нагрѣват . способп. . . . 7026 5786 

5. Графитъ. 

351. Сыръ-Дарья, Сохъ (л.) , Ходжа-Ачканъ (п.) , Арчады (л.) (впа-

даетъ въ 4 в. ниже устья Джшш-су). 

Въ 1 y ä веретахъ отъ устья, на лѣвомъ берегу, мѣстиость Арча-Еурукъ. 

Высоко надъ долиной Арчады п 300 м. выше русла Ходжа-Ачкана. 
Графитъ жилами, линзообразно раздувающимися, въ графитовыхъ сланцахъ, 

достигающпхъ мощности 1,8 м., въ которыхъ линзы чнетаго графита до 0,3 м. 
толщины. Возможно, что жила лишь одна, прослѣяшвается она саж. на 50. Жила нахо
дится въ коитактѣ гранитовой жилы и крупнозерннстаго мрамора, относящагося къ 
свитѣ кремнисто-глиниетыхъ сланцевъ. Графитъ въ липзахъ чистый, мелкокрпстал-
личеекій, мѣетами смятый въ мелкія, блеетящія линзы 5 ) . 

352. Оыръ-Дарья, Сохъ, (л.) Дугманъ (Калаи-Махмудъ) (л.). 

Въ верховьяхъ, около версты вверхъ отъ копца западнаго изъ лед-

никовъ Райгородскаго . 

Въ метаморфическомъ известнякѣ прослойки и гпѣзда графита, до 4 сант. 

толщины ß ) . 

•) В е б ѳ р ъ (не напечат.). См. также Изв. Г. К., 1903 г., т. XX I I , стр. 11. 
2 ) Веберъ (не напечат.). 
*) Родн. Катыре составителю нѳизвѣстенъ. 
*) Тейхъ . Оч. Ташк. Лаб., стр. 122. 
s ) Веберъ (не напѳч.). Д а карт * М и х а й л о в а (3). Г. Ж. 1895, т. I I I , табл. X, 

на обоихъ берегахъ Ходжа-Ачкана поставлены значки графита. 
°) И. А. П р е о б р а ж е и с к і й (не напеч.). 
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353. Исфара, Каравшинъ (л.), Джиптыкъ (Кшідыкъ) (п.) . 

Надъ лѳдникомъ Щ у р о в с к а г о , съ правой стороны. 
Небольшіс' прослойки въ гпейсахъ и гнейсогранитахъ х ) . 

6. Нефть. 

354. Въ 8 веретахъ на S отъ сел. Канибадамъ и 12 в. отъ ст. Мельни

кове, въ мѣстности Сель-Рохо. 

Около пефтяного источника Джирь-Яга сосредоточены промыслы Але-

ксѣева, a восточнѣе въ 5 веретахъ „Санто" . 

На промыслахъ „Санто" нефть добывается на сѣверномъ пологомъ ( Z 22°— 
33°) крылѣ антиклинали. Антиклиналь эта к*ь востоку отъ промысловъ замыкается, и 
третичная евпта покрывается конгломератами. Въ 1912 г. тарталось 6 скважннъ, съ 
суточной ароизводптельностью до 3 т. пуд.; скважины глубиной 97—159 саж. Нсф-
теноспыхъ горизонтовъ считается три, всѣ они расположены между горизонтомъ съ 
Platygena asiatica Rom. и мощнымъ пзвестнякомъ ферганскаго яруса. Въ разрѣзѣ 
скважпнъ (црп Z 22°) эти три горизонта расположены слѣдующпмъ образомъ: подъ 
платгогеповымъ горизонтомъ, состоящимъ изъ 2-хъ пластовъ (верхній въ 1 футъ 
крѣпкій, нпжній въ 2 д. рыхлый), раздѣленныхъ 1 с. 6 д. мергеля, залегаютъ: 15 с. 
зеленаго, внизу сипеватаго, мергели; известняка—2—4 с; глины синей — 5 с ; из
вестняка, съ мелкими устрицами—1—2 с, подъ которымъ I песчаниковый горизонтъ 
въ 2 д. толщиной. Ниже снпій мергель, съ ракушей въ 5 с, подъ которымъ въ нѣ-
которыхъ мѣстахъ I I горизонтъ нефтеноспаго песка; мѣстамп глпньц мѣстами вкдю-
ченія песка въ глинѣ; горизонтъ пмѣетъ различную мощность. Ниже мергель, съ ра
кушей—4 с ; жирная глина, съ нефтью—2 с ; ракушникъ (мелкія Gr. Kaufmani); 
ниже III горизонтъ—мергель, съ нефтью около 2 с; ниже известняки съ ракушей. 

I горизонта. Нефть уд. в. 0,845—0,850, бензина — 30%. параффнна—6%. 
Производительность скважпнъ быстро падала до 200 п 50 п. 

П горизонта. Нефть уд. в. 0,867, бензина—15%, парафинъ есть (нефть зимой 
застываетъ). 

Ш горизонтъ. Нефть уд. в. 0,890—0,895, бензина не содержитъ и зимой не 
застываетъ 2 ) . 

Западнѣе, около источника Джпрь-Яга, гдѣ былъ раньше асфальтовый заводъ 
Пе'тро в а, расположены промыслы Т-ва В. Алексѣевъ, расположенные на томъ же сѣ-
верномъ крыдѣ антиклинали, что и промыслы „Санто", лишь антиклиналь, которая 
проходила около этихъ послѣднихъ, прекратилась, загнулась въ брахисинклиналь, а 
въ ядрѣ антиклинали, на сѣверномъ крылѣ которой находятся промыслы Алексѣева 
уже верхній карбонъ хребта Каратау 3 ) . 

' ) И. А. П р е о б р а ж ѳ н с к і й (не напеч.). 
") Ц у х а н о в ъ (не напеч.). 
3 ) К а л и ц к і й (не напеч.). 
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.355. По правому притоку оврага Шоръ-су (на 2-хъ в. картѣ 1883 г. 

Ащи-еу), протекающаго отъ сел. Ляканъ въ сел. Еаримъ-Дивана, въ 5 вер

стахъ отъ послѣдняго, въ верстѣ отъ устья притока. 
Здѣсь ироходитъ антиклиналь шпротнаго простпранііі (NO 70°), замыкающаяся 

на западв за руеломъ Шоръ-су. Въ Va верстѣ отъ Шоръ-су въ ядрѣ антиклинали 
выступаютъ па поверхность известняки Ферганскаго яруса, поставленные па голову. 
Головы пластовъ глубоко изрыты ямамп, въ которыхъ добывали озокеритъ, сѣру и 
квасцы (см. Д° 358 и 359). Нефть добывается неглубокимъ буровымъ колодцемъ, про-
всденнымъ въ сводѣ антиклинали, или блпзъ свода на N-мъ крыдѣ (?). кромѣ того при 
добычѣ озокерита шахтами, глублсе 10 саж. ихъ нельзя было проводить изъ-за снль-
наго прптока нефти. Къ востоку эта антиклиналь услояшяется еще одной, а замы
каются онѣ въ 4 верст, отъ оврага Шоръ-су. Добыча нефти здѣеь была и осталась 
лпшь кустарная, глубокаго бурепія не было. 

Къ югу третпчныя породы уходятъ подъ мощные конгломераты горы Караулъ-
тау, залегающіе синклинально, и въ 5 верстахъ южнѣе озокернтовой антиклинали 
выстуиаетъ вторая, на урочпщѣ Камышъ-башн, гдѣ находятся 4 неглубокихъ сква
жины Д. П. Петрова на нефть, глубиною въ 9 — 1 7 сал;., начппающіяся вверху 
средняго ферганскаго известняка, доходящія до пнлшяго известняка. Прост, свиты 
здѣсь NO 85° пад. N W Z 37°—42°, на лѣвомъ берегу оврага измѣрено прост. 83° 
пад. N W Z 49° -56° . Глубокая скважина г. Борисова 1902 года прошла гори
зонта, до котораго доводились пеглубокія скважины Петрова, не получпвъ и приз-

. наковъ нефти; другая, контрольная сквалшна, проведенная подъ наблюдеиіемъ А. Н. 
Ковалеве каго, тоже нефти не обнаружила, не смотря на то, что съ прнближеніемъ 
къ горизонту Петровскихъ скважинъ было усилено вниманіе, чтобы не пропустить 
хоть слабыхъ признаковъ *). Разрѣзъ, породъ обнажающихся по Шоръ-су приведенъ 
въ брошюрѣ Горн. Инж. Марковскаго (на правахъ рукописи). 

7. Озокеритъ. 
356. Оыръ-Дарья, Ясфара (л.) , въ 13 в. отъ лѣваго берега и 11 А/а в. 

на S отъ ст. Мельниково, въ урочищѣ Джирь-Яга, къ востоку отъ нефтяного 

источника (Ш 354) . 

Въ пластѣ известняка-ракушника, мощностью 1,4—1,7 м., распололшннаго выше 
мощиаго известняка съ Gr. Kaufmani, по многючпеленнымътрещинамъ озокеритъ. 
Трещины мелки, идутъ въ направленіп діагональномъ къ паденію. Паденіе известняка 
на N Z 30°; толщина прожилковъ озокерита не толще 2 см., но мѣстами, гдѣ про-
ходятъ небольшіе сдвиги, толщина жилъ доходитъ до 20 см., линзами. Такія линзы 
встрѣчаются черезъ 10—15 еаж. Добыча ведется наклонными шахтами, до 50 саж. 
длины. Много газа, такъ что лѣтомъ работа не производится; вентиляція достигается 
моторомъ въ 8 силъ, по трубѣ въ 17 дюймовъ въ діаметрѣ 2 ) . 

357. По правому притоку оврага Шоръ-су, протѳкающаго отъ Лякана 

къ Каримъ-Дувана, въ 5 в. отъ посіѣдняго. 

' ) Веберъ (не напеч.). 
») П. В. Ф р с е ъ (не напеч.). 
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Въ мергеляхъ и известнякахъ фергапскаго яруса, образующего крутую анти
клиналь, на съ'вернешъ крылѣ ея, падающемъ па N W 350° Z 82° еерія ямъ и 
шахтъ, въ которыхъ добыча озокерита ііроисходитъ еще съ давиихъ норъ. На участкѣ 
г. Боровскаго, гдѣ разрѣзъ впденъ хорошо, "работается два иласта по 3 7 3 арш. 
мощности, раздѣленныхъ пропласткомъ такой же мощности известняка, слабѣо пропн-
танпаго нефтью, часто пустого. Озоксритъ вывариваютъ пзъ „горючаго" кампя, при 
чемъ получается изъ 15 пуд. „сухого" (безъ прожплковъ озокерита) камня 8—Юфун-
товъ озокерита; вываренные камни пдутъ еще въ топку подъ выварочные котлы; про
жилки лее озокерита выбираются отдѣльно. Нѣкоторые прожилки тянулись на 20 саліеней, 
сохранял толщпиу въ I—3 вершка, но поиадаются и нсправильиыя трещинки, вкрап
ленности и линзы. Въ шахтѣ Je 1, папримѣръ, углубленной до 10 сан;, (максималь
ная глубина шахтъ) была встрѣчспа свита жилъ въ 2'/ 2 арш. общей мощности, при 
чемъ сумма мощностей ирогкплковъ озокерита достигала 10 вершк., при двухъ про-
жилкахъ въ 3 и 4 вершка. На этой глубинѣ работа была прервана енльнымъ вы-
дѣлсніемъ газовъ и пол:аромъ, a затѣмъ въ сосѣдней шахтѣ (вентиляціонной) работы 
были остановлены вслѣдствіо притока нефтп изъ первой шахты. Замѣчено, что озо
ксритъ становится болѣо мягкпмъ, лучшихъ качествъ, какъ съ углублепіемъ, такъ и 
съ приблшкепіемъ къ известняку-ракушнику (GV. Kaufmani Rom.), залегающему 
подъ ншкнимъ изъ двухъ упомянутыхъ пластовъ, также возрастаешь и мощность про-
жилковъ. Западнѣе, па участкѣ Петрова, ио словамъ рабочпхъ, сильнѣе выдѣленіе 
газа, озокеритъ встрѣчается прожилками, пѣтъ „горючаго" камня, и самъ озокеритъ 
чернѣе, зато встрѣчаются болѣе толстые прожилки х ) . 

8. Квасцы. 

358. По правому притоку оврага Шоръ-су, текущаго изъ Лакана 

въ Каримъ-Дувана. 

Около сѣрнаго и нефтяного мѣстороясденія (къ 0-у отъ выработокъ на озоке
ритъ $ 357), между устричными известняками и рухляками, сада. 10 мощности, заклю
чающими сѣру, обнажаются прослойки и прояшлки мягкаго рухляковаго, снѣяснобѣлаго 
вещества, извѣстнаго у туземцевъ, подъ именемъ „ачекъ". По анализу проф. Века, 
въ ачекѣ, кромѣ глины, гппса и сѣры оказалось ирисутствіе сѣрнокислой магнезіи и 
потаишыхъ ішасцовъ 2 ) . Количество квасцовъ, въ общей массѣ, до 12°/о, но есть 
мѣста, гдѣ содвряшіе въ 2 — 3 раза больше. Квасцы то пропикаготъ породу, то 
являются на ея поверхности въ видѣ густыхъ, пушпетыхъ и длинвыхъ кристалловъ 
бѣлаго цвѣта, которыхъ особенно много на стѣнкахъ старыхъ галлерей, пмѣющихъ 
и теперь длину до 5 саж. Породу собирали п вываривали. Изъ одной арбы выходило 
3—4 п. Петровымъ было до 1892 г. добыто 500 п., 3 ) . 

9. Сѣра. 

359. По правому притоку оврага Шоръ-су, протекающего отъ кишл. 

Лякаиъ на Каримъ-Дувана, въ 5 верстахъ отъ послѣдняго. 

і ) Свѣдѣнія собраны С. А. Ковалевскимъ (нѳ напеч.). 
а ) Р о м а н о в с к і й . Мат. Геол. Турк., вып. I, стр. 38. 
3 ) М и х а й л о в ъ , рапортъ его отъ 18 мая 1892 г. (изъ архива). 
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Сѣрые рухляки почти сплошь проппкпуты кристаллическою сѣрою, размѣрами отъ 
топкихъ кристаллпчсскихъ друзъ до втековъ около 6 дюймовъ толщины. Романовскій 
кидѣлъ отвалъ, богатый штуфами чистой сѣры; онъ имѣлъ около 80 саж. длппы и 
10—15 саж. ширины *). Рухляки ир'пиадлежатъ Ферганскому ярусу, иад. N W 335° 
Z 83°. При Романовскомъ добычи не было, въ копцѣ 900-хъ годовъ добыча была 
возобновлена и работался тотъ же разносъ, въ осп антиклинали. Старый работы со
хранились въ видѣ 5 ямъ; одна нзъ ямъ пмѣетъ въ длину 10 с, въ ширину 4 и въ 
глубину З х/г с. Въ 1892 г. арендаторъ, работая старые отвалы, добылъ 5.000 и . 2 ) . 
Общее содерясаніе сѣры въ рудѣ 20°/о 3 ) . 

10. Селитра. 

360. Мѣстность Мазаръ-Хайбаба, Каракалпакской волости. 

Добывается нпзкій сортъ селитры, для выдѣлки колп, 4 ) . 

11. Азбеетъ. 

361. На югъ отъ ст. Мельниково, въ горахъ Каратау, на сѣвѳрномъ 
склонѣ, въ вѳршннѣ оврага Итъ-Кашуръ. 

Сѣверный склопъ Каратау сложенъ изъ свиты вулканическпхъ туфовъ, которые 
при развѣтвленіи Итъ-Кашура смѣняются кремнистыми сландамп, прорѣзаннымп апо
физами гранитнаго штока, обнажающегося запзднѣе въ саѣ Наурузъ. За кремнистыми 
сланцами ндетъ, тоже поставленная почти на голову, мощная свита известняковъ тонко-
слоистыхъ, превращенныхъ мѣстами въ мраморъ, и переслаивающихся кремнистыми 
сланцами. Послѣдпіс мѣстами превращены въ бѣлую мучипстую породу съ яселваками, 
или отдѣльными, пли четковпдно расположенными, жедтаго просвѣчивающаго змѣе-
вика, въ которомъ сѣть прожилковъ шелковистаго азбеста. Желваки образуютъ пла-
стовыя залежи, число которыхъ найдено пока (1911 г.),—три. Мощность залежей отъ 
1—іѴа арш. до 2 саж. Длпна волоконъ азбеста до 1 дюйма. Мѣсторожденіе нахо
дится почти на водораздѣлѣ, высоко надъ подошвой Каратау н въ безводномъ мѣстѣ 5 ) . 

12. Ц в ѣ т н ы ѳ камни. 

362. Сыръ-Дарья, Ляйлякъ (л.), Джеты-Купркжь (пр.), Кара-су (л.). 
На Туркѳстанскомъ хребтѣ между р. Кара-су и р. Урямъ, около озера 

Яшиль-куль. 

Изъ этого мѣста И. А. Преображенскимъ привезены неболыпіе бериллы. 
Веберъ укиргизовъ видѣлъ призмы берилла въ чайный стаканъ величиною (трещи-

' ) Р о м а н о в е н ! й . Мат. Геол. Турк.', вып. I, стр. 37 . 
*) М и х а й л о в ъ , рапортъ 18 мая 1892 г. (изъ архива). 
*) В е р н а д е к і й , Опыт опис. минер., т. I , етр. 526. 
*) Отнош. Ферг. Военн. Губ. 25 Октября 1883 г. (изъ архива). (На картѣ не 

найдено). 
! ) Веберъ (не напечат.). 
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новатне), также небодьшіе кристаллы аквамарина х ) . Вѣроятно по поводу этого мѣ-
сторожденія есть литературное указаніе на то, что въ окрестностяхъ Исфары, въ 
горахъ, населенныхъ черными киргизами паходится, кромѣ бирюзы,—изумрудъ, яхонтъ 
il рубпнъ. Лучшія копи наз. Ляль-кянъ. Въ другнхъ мѣстахъ встрѣчается ляппсъ-
лазули а ) . 

13. Бирюза. 

363. Сыръ-Дарья, Исфара (л.). 

На лѣвомъ берегу къ N-y отъ кишл. Самаркандекъ и къ S W - y отъ 

кишл. Исфара. 

Въ тонкослонстыхъ, сѣрыхъ, креминстыхъ сланцахъ, въ общемъ, пад. NO Z 50° 
до 90°. Бирюза находится примазками по трещпнамъ пленками и круглыми лепешками, 
а также прожилками. Сланцы очень раздавлены, скручены и въ мѣстахъ енльнѣйшихъ 
нарушеній бирюзы больше, по крайней мѣрѣ туземиыя выработки выбраны въ такихъ 
мѣстахъ. Выработки многочисленны, до 50 сане, глубиною (завалены); есть серія вы-
работокъ, располоясенныхъ по небольшому комплексу пластовъ въ 5 саж. мощности. 
Киргизы тайно работаютъ и теперь 3 ) . Лучшая бирюза считалась пзъ этого мѣсто-
рожденія, и ее превосходила лпшь Вадахшанская4). 

14. Мышьякъ. 

364. Сыръ-Дарья, Сохъ (л.), Алтынъ-Джилга (п. ) , около кишлака 

Канъ. 

См. Ш 338. 

15. Ртуть . 
365. „Около Соха". 

По Макдиси (X вѣка) въ Ферганѣ, около Соха добывалась ртуть 5 ) . Не 
около-ли перевала „Оымапъ", (что въ переводѣ значптъ ртуть) между Сохомъ и 
Исфарой? 

16. Минеральные источники. 

366. Въ уроч. Джирь-Яга, въ 12 верстахъ къ S-y отъ ст. ж. д. 

Мѳльниково, родникъ Абъ-Шифа. 

' ) А. И. П р е о б р а ж е н с к і й (не напечат.). Съ верховьевъ р. Ляйлякъ привѳзъ 
бериллы и кн. Ф. Г. Л о б а н о в ъ - Р о с т о в е к і й , который находилъ ихъ въ морѳнѣ 
ледника, вмѣстѣ съ розовымъ кварцемъ, литіѳвой слюдой, турмалнномъ и кусками 
пегматита. Повидимому, мѣсторожденій бѳрилловъ нѣсколько въвершинѣ Ляйляка, 
такъ какъ кн . Л о б а н о в ъ привезъ бериллы съ Кара-су. Пегматитовый же жилы 
проходятъ далеко навостокъ, по верховьямъ Исфары. 

2 ) Обозрѣніе Кокандск. ханства—Зап. И. Р. Геогр. 0., I I I , 1849, стр. 183. 
' ) В е б е р ъ (на напечат.). 
*) Обозрѣніѳ Кокандск. ханства.—Зап. И. Р. Геогр. О. 1849, I I I , стр. 183. 
5 ) В а р т о л ь д ъ . Туркестанъ въ апоху монголовъ, I I , Спб. 1900, стр. 164. 

9 



— 130 — 

Вытскаѳтъ пзъ наноса, покрывающаго красные мергеля, залегающіс выше фер
ганскаго яруса ! ) . Въ 1889 г. дебптъ былъ 10 ведеръ въ част,; t° = 22° С (при 
t° воздуха 4°). На 10.000 част, воды аналпзомъ найдено: 

Хлористаго Na 89.46 
К 0.24 

Углекислаго Ca 3.73 
Mg 0.30 

Хлористой магнезіи 9.24, 
Хлористаго кальція 1.97 
Сѣрнокислаго кальція 8.98 
Кремпѳзеыа и глпаозема 0.26 
Оргапическихъ веществъ 0.21 
Свободного сѣроводорода 3.74 
Сѣрноватистой кислоты, въ впдѣ натр.соли 1.21 2 ) . 

367. Оыръ-Дарья, Оохъ (л.), Ходжа-Ачканъ (п.) , Джили-jcy (п.) . 

Немного выше сліянія съ Янги-Даваномъ. 

Изъ трещины, простирающейся N W 310° и скрытой подъ галечппкомъ, вы
бивается рядъ горячпхъ ключей, на протяженін 140 саяг. Всего крупныхъ грифо-
новъ отмѣчено 14. Сѣрные источники протянуты лишь на 50 саженяхъ; наивысшая 
въ нихъ температура 52,7° С, въ другихъ грифонахъ 48°—50°; эксплоатируется 3 
грифона; въ наибольшемъ по дебиту (около 1,5 ведра въ минуту) t ° = 48,2 й; вода 
изъ него проведена въ яму, закрытую срубомъ; въ ваннѣ t° = 43,6° С. Сѣрные 
источники расположены въ западной сторонѣ ряда, восточнѣе—источники не сѣрные; 
температура въ нихъ доходитъ до 43,5°. Расположены они на SO 115°, видимо, по 
другой трещинѣ'3). 

С. Самаркандская облаеть. 
а) Самаркандсній уѣздъ. 

1. Мѣдь. 

368. Аму-Дарья, Зеравшанъ (пр.), Магіанъ (л.) , Шннкъ (п.) . 

На N 0 отъ сел. Шинкг, на S отъ пѳрѳвальчика, гдѣ мазаръ. 

Пещера въ известнякахъ съ жилами известняковой брекчіп, до 0,9 метр, тол
щины, окрашенной мѣдной зеленью въ 2—3 миллим, толщины. На S W отъ пещеры 
жилы порфира 4 ) . 

' ) Веберъ (не напечат.). 
2 ) Т е й х ъ . Иет. Оч. Тащк. Лаб., стр. 69. 
3 ) Веберъ (не напечат.). 
*) Р я б и н и н ъ и Веберъ (не напечат.). 
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369. Аму-Дарья, Зеравшанъ (пр.), Щинкъ (л.) , Зархокъ-Дара (л.). 

На правомъ берегу рѣчки, у подножія известняковаго обрыва найдены куски 
кварцита съ мѣдною синью 1 ) . 

370. Аму-Дарья, Зеравшанъ (пр.), Оби-Рауваддинъ (л.), Мосаршъ-

сай (л.). 

Въ 600 саж. отъ сліянія двухъ послѣднихъ рѣкъ, на лѣвомъ берегу. 

Рѣка точетъ па грапицѣ известняковъ и кремнпстыхъ слапцевъ, прорѣзанныіъ 
порфиромъ. Въ контактѣ послѣдпихъ примазки мѣдной зелени 2 ) . 

371. Аму-Дарья, Зеравшанъ (пр.), Фанъ (л.). 

Между кишл. Фанъ и крѣпостью Кштутъ въ „Мѣдной горѣ" (мѣсто 

указано недостаточно опрѳдѣленно). 

Кварцевый жилы окрашены мѣдной зеленью и синью. Начатая туземная раз-
вѣдка съ 1842 г. была брошена 3 ) . 

372. Въ 15 веретахъ на N 0 отъ озера Искандерь-Куль. 

На 30 верстной геологической картѣ Романовскаго и Мушкетова шша-
занъ значокъ мѣдныхъ рудъ 4 ) . 

2. С в и н ѳ ц ъ . 

373. Аму-Дарья, Зеравшанъ (пр.), Кштутъ-Дарья (л.), Оби-Гурби (л.), 

Оби-Камали (пр.). 

Въ 12 веретахъ къ SW отъ с. Гурбекъ." 

Въ крѣпкихъ пзвестнякахъ серія пещеръ; жилы кварца, тяжелаго и известко-
ваго шпата, съ тонкими прожилками свинцоваго блеска, мѣстами до 6 сантим. Жиль-
ныя породы съ рудой образуютъ залежи отъ 30 сантим, до 8 саж. длиною. Руда 
проявляется на болыпомъ пространстве, но спорадически. Олѣды подземной работы; 
много пещеръ завалено 5 ) . 

374. Аму-Дарья, Зеравшанъ (пр.), Магіанъ (л.). 

Въ извѳстняковомъ обрывѣ на SSO отъ сел. Дараи-Магіанъ 

1 8 0 0 ' выше его. 

Известняки съ вкрапленностью свинцоваго блеска. Дещеры 6 ) . 

' ) . Р я б и н и н ъ и В ѳ б ѳ р ъ (нѳ напечат.). 
") Р я б и н и н ъ и Веберъ (не напечат.). 
3 ) Б о г о с л о в с к і й 2-й. Г. Ж., 1842 г., ч. I V , стр. 13. 
f ) Р о м а н о в с к і й и М у ш к е т о в ъ . Геол. Карта Турк. Края. 
5 ) Р я б и н и н ъ и Веберъ (не напечат.). 
е ) Р я б и н и н ъ и В е б е р ъ (не напечат.). 

9* 



3. ЭКѳлѣзо. 

375. Р. Зѳравшанъ. 
На одномъ изъ еклоповъ горы Чупанъ-Ата, около г. Самарканда. 

По оставшимся ямамъ Г. Д. Романовскій считаетъ, что здѣсь работалась 
жслѣзная руда х ) . 

376. Р. Зеравшанъ. 

Въ 40 вѳрст. отъ г. Самарканда, лѣвый бѳрегъ Зеравшана, 1920 фут. 

надъ сел. Гузъ. 
Псщерообразныя выработки, съ бурымъ желѣзнякомъ, простирающимся на N 0 

35°; рудная залежь къ S-y утолщается, доходить до 2-хъ саж., но становится 
сильно кремнистой. Известняки налегаютъ на кремнистые сланцы, прорезанные от
прысками жилъ порфира 2 ) . 

377. Зеравшанъ, Магіанъ (л.), Нау-Дивонъ (л.). 

На N-отъ сел. Гизанъ-Пойонъ, въ верховьяхъ рѣчки. 

Въ пзвестнякахъ пластовая залежь бураго желѣвняка, мощностью около 1 метра. 
Пещеры и желѣзные шлаки 

4. Марганѳцъ. 

378. Аму-Дарья, Зеравшанъ (пр.), сухой логъ Щутуръ-Мурта-сай (л.). 

Въ 1 2 — 1 3 верстахъ къ S-y отъ г. Пѳнджакѳнта, у .сел. Зибанъ, 

на южномъ склонѣ хр. Чакылъ-Калянъ. 

Вурые кремнисто-глинистые сланцы, сильно трещиноватые, заключаютъ по тре-
щпнамъ пиролюзитъ. Пиролюзитъ есть на 14 саженей вкрестъ иростпранія; особенно 
богата руда въ одномъ мѣстѣ, мощностью около 1 арш. Въ пзвестнякахъ, подсти-
лающихъ сланцы, въ брекчіевпдныхъ разностяхъ примазки и пролшлки (до 2 сант.) 
пиролюзита 4 ) . 

5. Золото. 
379. Аму-Дарья, Зеравшанъ (пр.). 
На большой дорогѣ Джизакъ-Самаркандъ. 

Указаніе на признаки золота. По мнѣнію Мушкетова, весь Зеравшанъ золо-
тоносенъ; золото происходить изъ новѣйшихъ конгломератовъ. Богословскій въ 
1892 году велъ развѣдку на золото и пришелъ къ выводу, что „золото принесено 
изъ отдаленныхъ мѣстъ, весьма тонкое, мелкое и пестоющее обработки" 5 ) . 

•) Р о м а н о в с к і й (1). Зан. И. Р. Т. О., 1875 г., вып. 2, стр. 13. 
2 ) Р я б и н и н ъ и Веберъ (не напечат.). 
3 ) Р я б и н и н ъ и Веберъ (не напечат.). 
*) Р я б и н и н ъ и Веберъ (не напечат.). 
5 ) И. В. М у ш к е т о в ъ (3). Турк., т. I, стр. 359. 



380. Аму-Дарья, Зѳравшанъ (пр.). 

Около устья р. Фат (л.). 

На 30 верстной геологической картѣ Романовскаго и Мушкетова показанъ 
значекъ золота *). 

381. Аму-Дарья, Зѳравшанъ (пр.). 

Около устья р. Вору (л.). 

На 30 верстной геологической картѣ Романовскаго н Мушкетова пока
занъ значекъ золота 2 ) . 

382. Аму-Дарья, Зеравшанъ (пр.). 

Около Мазара Хазретъ-Ходжа-Муса-Амъ-Али, 16 верстъ ииже 

ледника. 

Выше этого мѣста золото не встрѣчепо; по свидѣтельству туземцевъ, по при-
токамъ Зеравшана золото не промывается. Внпзъ отъ этого мѣста золото—по всему 
теченію Зеравшана. Коренн. мѣсторояад.—непзвѣетны; по мпѣнію Мышенкова, золото 
изъ горизонта конгломератовъ 3 ) . 

6. Уголь. 

383. Зеравшапъ, Магіанъ (л.), Гизанъ (п.). 
Уроч. Ляльмичидакъ, или Ляльми-Гизанъ, (копь, бывшая В р у б -

лѳвскаго) . 

Пластовъ 3, паденіе на S Z 30°—32°. Работался второй пластъ, толщиной въ 
1,75 арш. чпстаго угля, не считая прослойковъ глины; второй пластъ даетъ съ 
1 кв. саис. 450 п. чистаго угля, подъ нимъ расположенъ пластъ въ 1 арш. * ) . 

Анализъ угля: 
воды 9.65 
золы 6.02 
сѣры 2.55 
кокса 54.06 5 ) 

Копь была заложена на ничтожномъ запа.сѣ угля, который теперь (1899 г.) 
уже прпходитъ къ концу 6 ) . Однако ипж. Успенскій (см. выноску 4) счпталъ за
пасы этой копи, вмѣстѣ съ копью Чукуракъ у Гизанъ-Пойона (Jfi 384) въ 225.000.000 п., 
принимая одпнъ пластъ, площадь въ 2 кв. версты и вѣсъ угля на квадратной са-
лсени въ 450 п. 

' ) Р о м а н о в с к і й и М у ш к е т о в ъ . Геол. Карта Турк. Края. 
2 ) Р о м а н о в с к і й и М у ш к е т о в ъ . Геол. Карта Турк. Края. 
3 ) М ы ш е н к о в ъ . Изв. Геогр. О., т-. IV , 1871, стр. 285. 
*) У с п е н с к і й , Горв. Инж.—Докладная записка Упр. Закасп. ж. д. 31 янв. 1889, 

(изъ архива). 
• s ) Жѳрве . Г. Ж. 1899 г., т. I V , стр. 465. 

в ) Минер, топл. въ Ташк. Г. Ж. 1899 г., т. IV, стр. 277. 
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384- Зеравшанъ, Магіанъ (л.), Гизанъ (пр.). 

Близъ с. Гизанъ-Пойонъ, нѳвдалекѣ отъ копи, бывшей В р у б л ѳ в с к а г о 

(Kê 383 ) , участокъ „Чукуракъ". 
12 (?) пластовъ, пзъ которыхъ па копп, бывшей Л. 0. Барщевскаго выявляются 

три. Нижній, самый мощный (почти 1 Ѵ Я сая:.), является, повидимому, лучшимъ по 
качеству угля; сане. 8 надъ нимъ—рабочій пластъ, въ 7 ' мощности, падъ пимъ че-
резъ 16' залегаетъ третій пластъ, въ 8' мощности. Второй пластъ почти безъ про-
елойковъ, въ третьемъ много глинистыхъ прослонковъ, до одного фута толщины, п 
уголь слабѣе х ) . Паденіе пластовъ SO 165°Z 32 0 2 ) . 

По мнѣнію коммиссіи, занимавшейся вопросомъ топлива, запасъ ничтозкный, 
и уголь въ одной сторонѣ горѣлъ 3 ) . 

385. Зеравшанъ, Магіанъ (л.), Гизанъ (п.), мѣстноеть Конъ-и-Сухта 

или Гургонъ, между Ляльмичидакомъ (Ж 383) и Чукуракомъ (Ш 384 ) . 

Видны 3 пласта. Варщевокнмъ былъ вскрытъ пластъ въ 4 арш., съ мень-
шимъ содержаніемъ колчедана, чѣмъ въ Чукуракѣ 4 ) . 

386. Зеравшанъ, Магіанъ (л.), Оби-Наудонакъ (пр.), Оби-Шарокъ 

Оаж. въ 200 отъ Мазара Хазретъ-Шейхъ, вверхъ по ручью въ 6 —7 верст, 

отъ с. Гизанъ-Пойонъ къ S-y. 

Въ оподзняхъ лѣваго берега попадаются кусочки бураго угля (юрскаго); въ 
100 саж. обнажаются смятые кремнистые сланцы, мѣстамп углистые (палеозойскіе) 5 ) . 

387. Зеравшанъ, Магіанъ (л.) , Ш и н к ъ (пр.). 

У кишл. Шинкъ. 

Въ руслѣ сухого оврага, впадающаго въ р. Шпнкъ съ правой стороны выхо-
дятъ части угольнаго пласта, над. SO 170° /_ 145°, мощностью, повидимому, не 
менѣе 2-хъ арш. Уголь тяжелый, сильно глинистый, плохого качества 6 ) . 

388. Зеравшанъ, Кштутъ (Вору) (л.)', Кулили (л.), Еичнатъ и 

Кулакъ (л.), около селѳнія Щирбута (Шурпота). Такъ называемое 

Кштутскоѳ мѣсторожденіе. 

До 17 пластовъ угля отъ 0,33 до 1,22. саж. Паденіе S W 195°Z 70°; пласты 
раздваиваются; по простиранію прослѣжены на 600 саж. Эти свѣдѣнія относятся къ 

' ) Р я б и н и н ъ и Вебѳръ (нѳ напечат.). 
2 ) У е п е н с к і й . Горн. Инж.—Докладная записка Упр. Закасп.ж.д. 31 янв. 1889. 
3 ) Мин. топл. въ Ташк. Г. Ж. 1899 г., т. I V , стр. 277. 
*) У с п е н с к і й . Докладн. зап. Управл. Закасп. ж. д. 31 яив. 1889 г. (изъ 

архива). 
6 ) Р я б и н и н ъ и Веберъ (не напечат.). 
6 ) Р я б и н и н ъ и Веберъ (не напечат.). 
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1905 году 1 ) . Изъ записки Д. Л. Иванова 2 ) , составленной на основанін пзслѣ-
доваиій его и горн. инж. П. А. Ренгартена узнаемъ, что угленосная толща пмѣетъ 
90 сане, въ ней 26 пластовъ отъ lU до ІЧЯ арш., общей мощности 17 саж. Пла
стовъ, толщиною не менѣе 14 й арш. (такихъ два и въ 13/4 арш. два, остальные 
толще)—15, общею мощностью 12 саж. Общее простирапіе W N W — O S O , паденіе, 
въ среднемъ, около 40°. Приблизительный подсчета П. А. Ренгартена запасовъ 
этого мѣстороясденія, вмѣстѣ съ его западнымъ продолягеніемъ Зауранскпмъ (Л° 389), 
далъ около ЗѴз мнльярдовъ пудовъ, считая до горизонта воды р. Нпчната и Заураяа. 

Анализовъ этого угля было сдѣлано довольно много. Анализъ пзъ различныхъ 
пластовъ далъ слѣдующія среднія цифры: 

Влаги и летучихъ 35,6 
Кокса 54,1 
Золы 10,3 
Сѣрнаго колчедана іуа—2<ty0 и нагрѣв. способн. 5623 ѳ. т. 

У Тейха приведенъ рядъ анализовъ, сдѣланныхъ лмъ въ 1881 году 3 ) . 

Влаги. Углерода. Летучихъ. Золы. Нагр. снос. 

1. 10,0 68,0 17,1 4,9 5900 
2. 12,0 38,4 24,6 25,0 3665 
3. 20,0 55,8 23,2 1,0 5117 
4. 21,0 54,0 22,5 2,5 5117 
5. 22,0 52,3 21,5 3,2 5117 

Уголь не коксуется. 

389. Зеравшанъ, Зауранъ (л.) (впадаѳтъ въ Зеравшанъ ниже Фанъ-

Дарьи); около сел. Зауранъ. 

Представляетъ. собой западный конецъ Кштутскаго бассейна (ем. Jê 388), 
который, такнмъ образомъ, пмѣетъ длину 8 верстъ, при ширинѣ 1—l4z версты. 
Угленосный отлонсенія образуютъ синклиналь, съ углами паденія 60°—70°, еѣвернѣе 
наблюдается антиклинальный перегибъ. 

Развѣдокъ было мало, результаты работъ по добычѣ бывшей здѣсь копи со
ставителю неизвѣстны, въ настоящее время работъ нѣтъ. Обназкенія здѣсь болѣе 
скудны чѣмъ въ Кштутской сторонѣ бассейна. 

Анализы угля: 
влаги и летучихъ 44,0 и 44,5 
кокса 54,0 и 52,3 
золы 2,3 и 3,2 

къ первому пзъ анализовъ дана нагрѣв. спос. 51J 7 ед. т., и содержаніе сѣрнаго 
колчедана I 1 /»—2°/ 0

 4 ) . 

' ) Горн. Инж. ДІѳллеръ.—Объявлѳніе при Турк. Вѣд. за 1905 г., съ планомъ 
развѣдокъ, сост. Ш е л л е р о м ъ . 

' ) Д . Л. И в а н о в ъ (не напечат,). 
а ) Т е й х ъ . Ист. Оч. Ташк. Лаб., стр. 122. 
4 ) Д. Л . И в а н о в ъ (не напечат.). 



390. Зѳравшанъ, Фанъ (л.), Паструтъ (Пасрудъ) (л.). 
Недалеко отъ крѣп. Сарвада, у сел. Еанти, въ мѣстности Куталь-Канти. 

Расноложеніе на круто поднимающейся террасеѣ, склонъ мѣстностп совпадаетъ 
сь уклономъ пластовъ; мѣсторозкденіе размыто. Толща угленосныхъ отложеній состоитъ 
изъ трехъ частей: а) верхняя, мощностью 19 саж., пластовъ 4 (отъ 1 до 1,75 арш.), 
общая толщина угля 6,75 арш.; Ь) средняя, мощностью 17,5 сале, пластовъ 3 (отъ 
1,12 до 2,37 арш.), общая толщина угля 4,75 арш., с) нижняя часть имѣетъ мощность 
141 саж., пластовъ 2, общей мощности 9,5 арш. и разстояніе между нпмп тоясе 
9,5 арш. *). Виервыеэто мѣсторожденіе посѣтплъ Вогословскій 2 ) , а подробно пзслЬ-
довалъ Г. Романовскій 3 ) , давшін п геологическую карту Сарваданскаго бассейна. 
ЗапасыКантійскаго мѣсторожденія горн. пяж. Ренгартенъ исчисляетъ въ 300.000.000 
пудовъ. По Г. Д. Романовскому западнѣе Кантп нѣтъ угленосныхъ ошшеній, а по 
Д. Л. Иванову тамъ имѣются остатки отъ размыва бывшаго мѣсторожденія, съ 6 пла
стами угля, изъ которыхъ большинство съ прослойками сланца, общей толщины въ 6 арш. 

Уголь, по Тейху, твердый, черный, съ яшрнымъ блескомъ, и содержитъ: 

Влаги. Углерода. Летучихъ. Золы. Тепл. спое. 
I. 8,9 49,0 32,7 9,4 5700 

И. 16,8 61,2 17,6 5,4 5816 ' ) 

391. Зеравшанъ, Фанъ (Ягнобъ) (л.). 

Выше устья Нскандеръ-Дарьи, около горы Канъ-Тагъ и сѳлѳнія Paäamz. 

Мѣсторожденіе, пзвѣстное свопми каменноугольными пожарами, при которыхъ 
выдѣляется сѣра и квасцы (см. Шё 400 и 403), собираемые жителями. Мѣсторо-
жденіе расположено по обоимъ берегамъ рѣки, но главнымъ образомъ на правомъ. 
Пласты падаютъ подъ £ 50°—60° и болѣе, образуя юясвый склонъ горы Канъ-тагъ, 
въ которой уголь горитъ. Въ раватской свитѣ много углистыхъ сланцевъ (мощностью 
до 15 саж.), содержащпхъ пласты угля и составляющихъ нижнюю часть евпты; выше 
залегаетъ вторая свита, съ 4 пластами, въ которыхъ уголь преобладает!, надъ слан-
цемъ; одинъ пластъ содеряситъ чпетаго угля І 1 / * арш. Эти пласты обнажаются въ 
крутомъ берегу, гдѣ подвергаются вывѣтриванію, поэтому безъ расчпетокъ истинная 
угленосность свиты осталась непзвѣстной5). 

Это мѣсторожденіе, какъ и № 390, настолько удалены отъ Самарканда, что 
врядъ ли скоро получатъ значеніе. До Пенджакента дорога вьючная. Уголь горитъ, 
по крайней мѣрѣ, съ 1841 года, когда здѣсь быль Богослове к ій 6 ) , но на самомъ 
дѣлѣ гораздо дольше. 

Объ угляхъ р. Пасруда п Ягвоба есть статья Тарновскаго, въ пзданіяхъ 
Самаркандск. Статист. Ком. за 1895 г., которой у составителя, къ сожалѣнію, въ 
рукахъ не было. 

' ) Д . Л. И в а н о в ъ (не напечат.). 
г ) Б о г о е л о в с к і й 2-й. Г. Ж. 1842, .№ 10, стр. 1. 
3 ) Р о м а н о в е к і й (3). Зап. Мпн. О., ч. X V I I , стр. 276. 
*) Т е й х ъ . Ист. Оч. Ташк. Лаб., стр. 122. 
5 ) Д . Л. И в а н о в ъ (не напечат.). 
6 ) Б о г о с л о в с к і й 2-й. Г. Ж., 1842 г., ч. IV , стр. 16-
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392. Зеравшанъ, Кштутъ (Вору), Сарыматъ (л.), около устья. 

Г. Д. Романовскій указываете, на обнаженіе угля въ запнекѣ, напечатанной 
въ „Турк. Вѣд." за 1879 г. Найти этого мѣстороясденія Д. Л. Ивановъ въ 
1881 г. не могъ 1 ) . 

393. Зеравшанъ, Кштутъ (Вору). 

На лѣвомъ берегу рѣки, при впаденіи въ нее р. Оби-Сафитъ. 

Обнаженія угля указаны Г. Д. Романовскпмъ, въ его краткой занпскѣ, по-
мѣщениой въ „Турк. Вѣд." за 1879 г. Найти это мѣсторожденіо Д. Л. Ивановъ 
въ 1881 г. не могъ; кромѣ того рѣчекъ съ такнмъ названіемъ оказалось двѣ 2 ) 

394. Р. Зеравшанъ. 

У сел. Гузарибадь, на правомъ берегу Зѳравшана, въ 125 верст, 

отъ г. Пянджекента ввѳрхъ по рѣкѣ. 
Анализъ угля: 

влаги 1.0 
углерода 51.0 
летуч, вещ 36.0 
золы 13.0 
тѳплопроизводит. способн. 6270 ед. 

Коксъ—епекающійея 3 ) . 

Угольныхъ пластовъ 5, но открыты лпшь тонкіе: (сверху внпзъ) — 1 арш., 
1 арш., 1 арш. 3 вершка, 14 вершковъ и 14 вершковъ; второй и третій, съ про
слоями сланца. Угленосный отлоя;енія образуютъ синклиналь, съ N крыломъ, падаю-
щнмъ подъ 30° и южвымъ подъ / 90° 4 ) . 

395. Зеравшанъ. 

Лѣвый бѳрѳгъ, въ 2 веретахъ къ югу отъ сел. Пальдоракъ 5). 

7. Графитъ. 

396. Горы Кара-Тюбѳ, въ 20 веретахъ къ S W отъ г. Самарканда, 
около с. Еипакуль, на 200 фут. выше сѳленія. 

Мелкозернистые, сѣрые известняки, прорѣзанные гранптомъ, содержать чешуйки 
графита и чечевицы его; наибольшая мощность — до 1 фута п длиной до 2,5 саж.; 
немного выше обнажается жила графпта въ 1—2 пальца толщиною. Графитъ зем
листый, съ нролшлками извести в ) . 

' ) Д . Л. И в а н о в ъ (не напечат.). 
2 ) Д . Л. И в а н о в ъ (не напечат.). 
3 ) Т е й х ъ (1). Ист. Оч. Ташк. Лаб., стр.124. 
4 ) Д . Л. И в а н о в ъ (пѳ напечат.). 
5 ) С к в а р с к і й П. С. (не напечат.) 

6 ) В е б е р ъ (не напечат.). 



397. Въ горахъ Кара-Тюбѳ, около с. Сазаганъ, въ 5 верстахъ на 

W отъ с. Кипакуль (ем. Же 396) . 

Въ темносѣрыхъ крпсталлическнхъ известнякахъ во многпхъ мѣстахъ замѣтпы 
прішазкп п прослоп въ 1—2 дюйма углпстаго вещества, подобнаго графиту. Неболь-
іпія расчпсткп H двѣ развѣдочпыя канавы обнаружили графитовую глину съ кусками 
почти чпстаго графита г ) . 

8. К в а с ц ы . 

398- Аму-Дарья, Зеравшанъ (пр.). 

Протпвъ г. Пенджакента. 

Пласты квасцоваго сланца (по свидѣтельству Ломана) -) . 

399. Аму-Дарья, Зеравшанъ (пр.). 

Противъ укрѣпл. Урмитанъ. 

Пласты квасцоваго сланца (по свндѣтельству Лемана)3). 

400. Аму-Дарья, Зеравшанъ (пр.), Фанъ (Ягнобъ) (л.). 

По дорогѣ въ Сарваду изъ ущелья Джиджикъ-рутъ, въ Канъ-тагѣ 

(Рудная гора). 

См. Ш 403. 

9. Ж е д ѣ з н ы й купороеъ. 

401. Аму-Дарья, Зеравшанъ (пр.). 

Противъ г. Пенджакента. 

Находится вмѣстѣ съ квасцовыми сланцами 4 ) . 

402. Аму-Дарья, Зеравшанъ (пр.). 

Противъ крѣпости Урмитанъ. 

Находится вмѣстѣ съ квасцовыми сланцами 5 ) . 

10. Сѣра. 

403. Аму-Дарья, Зеравшанъ (пр.), Фанъ (Ягнобъ) (л.). 

По дорогѣ въ Сарваду изъ ущелья Джиджикъ-рутъ, въ Канъ-тагѣ 

(Рудная гора). 

' ) О б р у ч ѳ в ъ . Зан. И. Мин. О. 1889 г., 2-я сер,, ч. XXV, стр. 62. 
2 ) В у т е н е в ъ 2-й. Г. Ж., 1842 г., ч. IV , стр. 146. 
3 ) В у т е н е в ъ 2-й. Г. Ж., 1842 г., ч. IV, стр. 146. 
«) В у т е н е в ъ 2-й. Г. Ж., 1842 г., ч. I V , стр. 146. 
s ) В у т е н е в ъ 2-й. Г. Ж., 1842 г., ч. IV , стр. 146. 
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Въ высокой известняковой скалѣ нѣеколько отверстій, иэъ которыхъ выходятъ 
сѣрнпстые газы. Много отверстій сдѣлано у подошвы скалы, гдѣ ояѣ заложены кам
нями, на которыхъ въ изобпліи осаждаются кристаллы сѣры. Налетъ на камняхъ 
собирается три раза въ годъ (правительств, регалія во времена Вухарскаго ханства). 
Въ пользованіи жителей 5 деревень находилась земля, пропитанная сѣрой (кальке), 
лежащая кругомъ рудника: Кальке свозилось внпзъ, гдѣ въ деревняхь приготовляли 
съ ея помощью магнезіальные квасцы, пзъ квасцовыхъ сланцевъ (шюря), находя
щихся во множествѣ въ пластахъ третичной формацін *) . По Богословскому, яш-
тели здѣсь собираютъ сѣру и селитру, образующіяся отъ каменноугольнаго полсара2). 
Нодробнѣе явленія, происходящія отъ горѣнія угля, описапы А. Федченко въ до-
бавленіяхъ къ переводу очерка Юля (Очеркъ географіп и псторіп верховьевъ Аму-
Дарьи, прилоясеніе къ № 6 Изв. И. Р. Геогр. 0., 1873, стр. 61—63). 

11. Селитра. 

404. Аму-Дарья, Зеравшанъ (пр.), Фанъ (Ягнобъ) (л.). 

По дорогѣ въ Оѳрваду изъ ущелья Джиджикъ-рутъ, въ Канъ-тагѣ 

(Рудная гора). 

См. Ш 403. 
12. Ц в ѣ т н ы ѳ камни. 

405. Аму-Дарья, Зеравшанъ (пр.). 

На прав, берегу, въ вѳршинѣ рѣчки, впадающей въ Зеравшанъ около 

сел. Лакшифъ. 

Находятся старинный копи лазореваго камня 3 ) . 

13. Бирюза. 

406. Въ 2-хъ верстахъ по прямой линіи на S W 194° отъ сѳленія 

Шрагимъ-Ата, въ горахъ Кара-тюбе, на S W отъ г. Самарканда. 

Темносѣрые, кристаллические, полосчатые известняки перѳсѣчены пластовой жи
лой кремиисто-глпнпстаго сланца, содержащаго бирюзу, въ впдѣ тонкихъ жидокъ, отъ 
1 до 5 миллим., утолщающихся мѣстами, образуя включенія, величиной до миндалины. 
Слѣды старпнныхъ работъ4). 

14. Минеральные источники. 

407. Въ горахъ Карача-тау, въ 50 вѳрст. къ N-y отъ г. Самар

канда. 

•) Ф е д ч е н к о (1). Изв. И. О. Люб. Еет., т. X , вып. I , етр. 83. См. также. Мы
ш е н к о в ъ . Мат. для стат. Турк. Ежѳгод., 1873 г., вып. I I , стр. 138; Тѳйхъ . Ист. Оч. 
Ташк. Лаб., стр. 156; М ы ш е н к о в ъ . Зап. И. Р. Т. О., т. IV, стр. 16. 

! ) Б о г о с л о в с к і й 2-й. Г. Ж., 1842 г., ч. IV , стр. 16. 
3 ) С к в а р с к і й (не напечат.). 
*) Обручевъ .Зап .И .Р .Мин .О . , 2 сер., ч. XXV, 1889 г., стр. 59 и В е б е р ъ (не 

напечат.). 
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На 30 верстной геологической картѣ Романовскаго и Мушкетова пока-
занъ значекъ минеральнаго источника х ) . 

408. Источника „ШаирскігѴ (На картѣ не найденъ). 
Кислый, углекисло-сѣрнокпслый нсточникъ, подробный анализъ воды котораго 

прпведенъ у И. В. Мушкетова 2 ) . 

Ь. Катта-Курганскій уѣздъ. 

1. Минеральн. источники. 

409. Источники Янги-кіатъ, въ 20 вѳрстахъ отъ г. Катта-Кургана, 
по южной Джизакской дорогѣ и въ 2-хъ веретахъ отъ кишлака Янги-
Кіатъ 3 ) . 

Въ котловинѣ, между холмами, подпочвенная вода на глубннѣ 1 — 3 арш. Для 
купанья вырываютъ ямы. Анализъ показалъ въ 1000 ч.: 

Углѳкислаго кальція 1.218 г. 
„ магнія 0.209 „ 

Сѣрнокислаго магнія 1.794 „ 
. натрія 2.856 „ 

Хлористаго „ 1.109 „ 
Глинозема и кремнезема. . . . 0.061 ,, 

Вода содержптъ въ свободномъ состояніи углекислоту и сѣроводородъ (въ 
1000 ч.—0.47 до 0.53 мгр. HsS). Вода эта причислена къ кпелымъ углекислымъ 
мпнеральпымъ водамъ, содержащимъ сѣроводородъ 4 ) . По Мушкетову, составъ воды 
аналогиченъ составу Кумагорскаго источника блнзъ Пятигорска 5 ) . Вѣроятно 
зтотъ же нсточникъ описывается въ статьѣ г. Гре.бенкина, подъ назвааіемъ 
„Шуръ" «). 

с. Лжизакскій уѣздъ. 

1. Желѣзо. 

4 1 0 . Нуратинскія горы, около кишл. Ухумъ. 

На 30 верстной геологической каргѣ Романовскаго п Мушкетова пока-
занъ значекъ бураго, глпнистаго и шпатоватаго желѣзняка ' ) . 

' ) Р о м а н о в е к і й и М у ш к е т о в ъ . Геол. карта Турк. края. 
*) М у ш к е т о в ъ (4). Турк., т. I I , стр. 336—337. 
а ) На 10 веретной картѣ кишлакъ Янги-Кіатъ находится въ 10 веретахъ къ 

югу отъ Катта-Кургана. 
«) Т е й х ъ . Ист. Он. Ташк. Лаб., стр. 86. 
5 ) И. В. М у ш к е т о в ъ (4) Турк., т. I I , стр. 336. 
б ) Г р е б е н к и н ъ . Мат. для статист. Турк. Края. Вжегодн. 1873 г. вып. 2, стр. 149. 
г ) Р о м а н о в с к і й и М у ш к е т о в ъ . Геол. карта Турк. края. 
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2. Соль. 

41t . Озеро Тузъ-канъ, въ 50 — 60 в. къ N N W - y отъ г. Дяшзака. 

Качество добываемой соли не особенно высоко, такъ какъ много еѣрнокислаго 
иатра, солей кальція и магнезіи. Ежегодная добыча однако около 200.000 пудовъ. 
Съ паступленіемъ лѣтнпхъ жаровъ соль выпадаетъ на дно, откуда ее и выволаки-
ваютъ !). Длина озера около 10 верстъ. при ширпнѣ около 5 верстъ. Слой новосадки 
доходптъ до 2-хъ дюймовъ. По анализу, въ 100 част, по вѣсу оказалось: 

NaCl 90.9 о/0 

MgSO< 6.9 „ 
глины п песку 0.1 „ 
воды 2.1 „ 

Корня соли пѣтъ, поэтому солеродность этого озера постепенно уменьшается 2 ) . 

412. Котловина Балкашты (въ сѣвѳрозападномъ углу Джизак. уѣзда). 

Эта обширная котловина, тянущаяся на нѣсколько верстъ, покрыта сѣровато-
бѣлою пленкою, во многихъ мѣстахъ изрыта ямами; нѣкоторыя изъ нихъ наполнены 
разсоломъ; другія же покрыты корою новосадки. Вырывъ свѣжую яму, можно впдѣть, 
что подъ влшкнымъ верхнпмъ слоемъ песка валегаетъ черновато-сѣрая песчаная ночва 
съ кристаллами солп, а ниже встрѣчаются кристаллы гипса, и яма начинаетъ мало-
ио-малу наполняться разсоломъ. Соль мелкая, кристаллическая, бѣлаго цвѣта, и не осо
бенно чиста 3 ) . 

413. Солончакъ Масчи (недалеко отъ Бухарской границы). 

Характеръ солончака такой же, какъ и Балкашты (см. J6 412) 4 ) . 

414. Озеро Курчукъ-Ата. 

Соль изъ озера, по анализу Тейха, того же состава, что Тузъ-канская ($ 411) 5 ) . 

3. Уголь. 
415. Р. Санзаръ. 

На правомъ берегу, въ ущѳльѣ „Тамерлановы ворота", къ S W 

отъ Джизака. 

Прослойки углистаго сланца, среди иалеозоя 6 ) . 

•) Г ѳ й е р ъ . Путевод., стр. 139. 
а ) Л е о н о в ъ . (1) Г. Ж. 1896 г., т. IV , стр. 337—340. 
3 ) Л е о н о в ъ . (2) Г. Ж. 1897 г., т. I I I , стр. 204. 
«) Л е о н о в ъ . (2) Г. Ж. 1897 г., т. I I I , стр. 205. 
5 ) Т е й х ъ . Ист. Оч. Ташк. лаб., стр. 153. 
в ) В ѳ б е р ъ.—Рѳфѳратъ статьи L e v â t (Bul l . Soc. géol. Pr., sér. IV, t. I I , fasc. 4) 

въ Изв. И. P. Геогр. О. т. X L , 1904, стр. 229. 
ІІомѣщаемъ это мѣеторождѳніе, не имѣющее совершенно никакого значепія, 

потому, что въ началѣ 900-ыхъ годовъ оно пользовалось большой извѣетностью, 
вызвало много заявокъ, благодаря близости къ желѣзной дорогѣ. Оно же вошло въ 
списокъ Levat'a въ одно изъ 4 перечиелѳншхъ имъ главнѣйпшхъ мѣсторожденій. 
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4. Графитъ. 

416. По дорогѣ изъ Ура-Тюбе въ г. Джизакъ. 

H пкольскі й въ галькѣ, кромѣ известняка, кремня п сланца указываешь графитъ1), 
Надо думать это—тоже, что уголь въ Тамерлановыхъ воротахъ (Л° 415). 

5. Бирюза. 

417. Въ г. Нура-Тау. (Можетъ быть это мѣсторождѳніе находится 
въ Бухарскихъ вдадѣніяхъ). 

Бирюза тонкими прожилками въ черномъ кремнистомъ сланцѣ. Цвѣтъ зелено
ватый, и содержптъ много темныхъ н бѣлыхъ иятнышекъ 3 ) . 

418. Оанзаръ, р. Шаиоекъ. (п.) . 

Въ верховьяхъ сая, у дороги съ Санзара на Пшигаръ. 

Находятся старинный копп бирюзы 3 ) . 

6. Лечебная грязь. 

419. Оз. Тузканъ (горькосоленое), въ 60 верст, на N N W отъ 
г. Джизака. 

На берегахъ пмѣется густой слой соленой грязи, которая, нагрѣваясь на солнцѣ, 
получаешь цѣлебныя свойства 3 ) . По Тейху, густая масса грязно-сѣраго цвѣта, съ 
слабощелочной реакціей содержитъ въ 1000 ч. по вѣсу: 

.Хлориетаго натрія 104 
Сѣрнокислаго натрія . . . . 59 

„ желѣза . . „ . . . 7 
Хлориетаго магнія 21 
Утлекислаго натрія 1 
Глины и песку 380 
Воды. 428 *) 

Мѣето пустынное и безводное, поэтому лечащихся мало 5 ) . 
БолЬе подробно см. также у Леонова 6 ) . 

' ) С ѣ в е р д о в ъ (2). Пут. по Турк. Краю, стр. 106 (приложеніе). 
*) В у т е н е в ъ 2-й. Г. Ж. 1842 г., ч. IV , стр. 145. 
3 ) С к в а р с к і й П. С. (не иапеч.). 
4 ) М-евъ. Тузканъ (соляное озеро въ Джиз. у.) . Турк. Вѣд. 1906 г., M 58. 
5 ) Тейхъ . Ист. Оч. Ташк. лаб., стр. 84. 
6 ) Г е й е р ъ . Путеводит., стр. 139. 
т ) Л е о н о в ъ (1). Г. Ж. 1896 г., т. IV , стр. 376. 



d. Ходжентсній уѣздъ. 

1 Мѣдь. 
420. Въ югу отъ г. Ура-Тюбе. 

Толстая жила желѣзистаго кварца, мѣстами довольно густо проникнутая мѣдною 
зеленью и синью и простирающаяся на значительное пространство 1 ) . Другое мѣето-
роясденіе, пли м. б. тоже самое, находится въ 2 — 3 веретахъ къ югу отъ г. Ура-
Тюбе. Мѣдныя соеднненія сопровождаются сѣрнымъ колчеданомъ, бурымъ нселѣзнякомъ 
и пзвестковымъ шпатомъ 2 ) . 

421. Горы Кара-Мазаръ. Ущелье Канъ-сай, сажѳняхъ въ 300 отъ 

устья, на лѣвомъ (западномъ) склонѣ. Въ 17 веретахъ отъ ст. Мурза-

Рабатъ. 

Рядъ етарпнныхъ выработокъ въ кристаллпческомъ пзвестнякѣ, въ шпротномъ 
направлепіи (по W S W — O N O ) . Въ стѣнкахъ многочисленныхъ выработокъ видны 
свинцовый блескъ съ мѣднымъ колчеданомъ (твердая руда), рѣже бурый желѣзнякъ 
съ свинцовымъ блескомъ, мѣдной зеленью и окисленными соединеніями свинца (мяг
кая руда); которую изъ этихъ впдовъ руды главнымъ образомъ работали—нензвѣстно. 

Въ 250 саж. къ SSO-y, тоже на правомъ берегу Канъ-сая, у устья п дальше 
къ западу, на обоихъ берегахъ небольшого сая тоже старый работы, причемъ раз-
мѣры выработокъ на правомъ берегу небольшого сая доходятъ до 17 .5X8.6 саж. и 
1 2 . 0 X 8 . 0 саяі. въ поперечншсѣ. Здѣсь въ отвалахь, у засыпанпыхъ выработокъ, 
находятся образцы барита, со слѣдами евпнцоваго блеска, бурый желѣзнякъ съ каль-
цитомъ, баритомъ п шлаковатой мѣдной рудой. 2 выработки въ неболыномъ саю нахо
дятся въ 100 саж. къ О-у отъ предъпдущихъ. Въ отвалахъ куски горной породы, 
пропитанной мѣдной зеленью и шлаковатой мѣдной рудой; въ 20 саж. къ N-y отъ 
выработокъ жила въ нѣсколько сантпметровъ толщины, съ простираніенъ NO 55°, 
содержащая мѣдный колчеданъ, мѣдную зелень, шлаковатую и печенковую мѣдную руду. 
Еще восточнѣе, въ саѣ, гдѣ имѣется ролникъ, тоже попадаются крошки мѣдной 
руды. Известняки по Канъ-саю во многихъ мѣстахъ прорваны массивами порфиро-
граннтовъ и жилами сѣрыхъ порфиритовъ 3 ) . 

Въ западу отъ Канъ-сая и параллельно ему идетъ ущелье Дарбаза-сая (на 
2-хъ верстной картѣ Джандалы-сай). На той же гаиротѣ съ выработками Канъ-сая, 
можно видѣть нѣсколько не то пещеръ, не то выработокъ; въ осыпи находятся кускн 

' ) Р о м а н о в е к і й ( I ) . Зап. И. Р. Т. О. 1875 г., выл. 2, стр. 14. 
2 ) И. В. М у ш к е т о в ъ (4). Турк., т. И, стр. 285. 
3 ) Трудно рѣшить тѣ-ли выходы осматривалъ Т о м и л и н ъ , что и Ро

м а н о в с к и ; за 45 лѣтъ выработки могли завалиться настолько, что видно стало 
гораздо меньше. Мы приводамъ описаніе и Т о м и л и н а , и Р о м а н о в с к а г о ( с м . №434). 
Расхождение въ опредѣленіи мѣета врядъ-ли имѣетъ з н а ч ѳ н і е ( Р о м а н O B С К І Й опре" 
дѣляетъ „ къ О-у", а Т о м и л и н ъ „ къ NO* отъ Мурза Рабата). Такъ что долина 
Кань-сая га жѳ, выходы же могутъ быть и разные. 
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бураго желѣзняка, со слѣдами мѣди и сшшца. Старыя работы по Канъ-саю занн-
маютъ площадь въ 256 кв. саж. *). 

422. Въ горахъ Кара-Мазаръ, р. ІІгязлы-сай, въ 2 вѳрст. къ вос

току отъ р. Канъ-сая (см. Ш 421 ) , въ ущѳльѣ сая, на западномъ его 

берегу. 

На склопѣ горы—4 ямы въ крпсталлпческомъ извостнякѣ. Въ отвалахъ н бор-
тахъ впдепъ бурый желѣзнякъ, а немного выше найдешь топкій прожплокъ, съ мѣд-
ной зеленью и шлаковатой мѣдной рудой въ пзвестнякѣ. Вѣроятно здѣсь „жедѣзная 
шляпа". Известняки прорваны массивами порфпръ-гравита и рѣже болѣе основными 
порфпрптамп 2 ) . 

423. Горы Кара-Мазаръ, р. Гульча-Ульганъ-еай, въ 12 веретахъ къ 

О-у отъ Канъ-сая (Ш 421) и въ 15 веретахъ къ N-y отъ кишл, Оам-

гаръ, на W N W въ 1 вѳрстѣ отъ родника Чакъ-Адамъ. 

Въ вершпнѣ довольно высокой горы, пещера въ крпсталлпческомъ известнякѣ. 
Пещера-выработка въ 9 X 5 саж. въ поперечнпкѣ; кое гдѣ въ стѣнкахъ осталась 
руда—бурый желѣзнякъ, съ мѣдной зеленью. Руда залегаетъ въ видѣ системы што-
ковъ п полосъ въ пзвестнякѣ, недалеко отъ контакта его съ гранитомъ 3 ) . 

424. По р. Кизылъ-булакъ, въ устьѣ сая, на SO отъ родника 
Чакъ-Адамъ (см. Ж 423) . 

Въ контактѣ известняка съ темной зернисто-крпсталлической породой—слабое 
оруденѣніе: видны зернышки мѣдной зелени, куприта, мѣднаго и сѣрнаго колчедана4). 

425. Т. Акъ-Ташъ, на OSO отъ Кызылъ-булака и на W отъ пе
ревала Тагли-даванъ (см. А° 438 ) . 

Въ известнякахъ, вблизи контакта съ порфпръ-гранитомъ, находятся примазки, 
по трещпнамъ, мѣдныхъ рудъ 8 ) . 

426. Въ горахъ Кара-Мазаръ, р. Дарваза-сай (на 2-хъ верстной 
картѣ нѣтъ), въ 6 веретахъ отъ устья, въ мѣстности, называемой Джида-
булакь (24 версты отъ Самгара и 15 вѳрстъ отъ ст. Мурза-Рабатъ по 
прямой линіи). 

Къ сѣверу отъ родника, на склонѣ горы въ кварцевыхъ альбитофпрахъ жила 
кварца, съ мѣдной зеленью, колчеданомъ, печенковой мѣдной рудой и бурымъ желѣз-

' ) Т о м и л и н ъ (по рукописи). Въ настоящее время описаніе этого мѣеторо-
жденія напечатано въ Зап. Горн. Инст., т. IV , вып. 1, 1912, стр. 39. 

2 ) Т о м и л и н ъ . Зап. Горн. Инст., т. IV , вып. 1, 1912, стр. 41. 
3 ) Т о м и л и н ъ . Зап. Горн. Инст., т. IV , вып. 1, 1912, стр. 41. 
*) Т о м и л и н ъ . Зап. Горн. Инст., т. I V , вып. 1, 1912, стр. 41. 
8 ) Т о м и л и н ъ . Зап. Горн. Инст., т. IV, вып. 1, 1912, стр. 42. 
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пякомъ. Проотирапіо жилы N W 25° (?), над. крутое къ заиаду, мощность 0.05 — 
0.07 саж. Къ югу отъ родника, въ известнякахъ видна цѣлая серія очень тошшхъ 
кварцевыхъ жплокъ, съ мѣднымп рудами, прост. N 0 20°. Недалеко отъ нрожилковь 
видиа тоненькая жилочка, сильно разрушенной порфировой нороды, съ легкимъ обзеде-
иеніемъ *•). 

427. Въ 1 вѳрстѣ иа востокъ отъ родника Джида-оулакъ (см. 

Ж 4 2 6 ) , надъ бирюзовой копью (Ж 460 ) . 

На склонѣ горы двѣ старый, засыпанпыя ямы въ известнякахъ, прорѣзанныхъ 
сѣтью розоваго кварца, со слѣдамп мѣдной зелени, выше — яма, около 2 с. въ по-
перечшікѣ, въ кварцевой иородѣ, со слабыми иризнаками мѣдной зелеии и сини 2 ) . 

428. Въ горагь Кара-Мазаръ, въ Iхверстахъ отъ перевала Ток-

макъ-бель, верстахъ въ 20 къ N-y отъ ст. Мурза-Рабатъ, въ уроч. Сызма-

Катанъ. 

Въ гранитѣ примазки и вкрапленности мѣдныхъ рудъ 3 ) . 

429. Въ югозанадномъ углу горъ Кара-Мазаръ, въ 8 верстахъ на N 0 

отъ старой станціи Джанъ-булакъ, въ 3 верст, отъ устья, по р. Турун-

гулъ-сай. 

Самый обширная въ горахъ Кара-Мазаръ тузсмныя, старпнныя работы. Кри
сталлические известняки здѣсь прорѣзаны, повпдпмому, гранитами, переходящими мѣ-
стамп то въ сіениты, то въ порфпровыя разности. Рудой въ многочисленныхъ выра-
боткахъ является магнитный желѣзнякъ, съ пролшлками и примазками, мѣдной зелени, 
сини, колчедана, со слѣдамп сѣрнаго колчедана. Мѣсторожденіе контактово-мета-
морфическде; большое количество магнитнаго желѣзняка ухудшаетъ руду *) . 

430. Г. Моголъ-тау, въ 3/і верстахъ отъ Тюябогусъ-сая (см. As 4 3 2 ) , 

по саю Кампиръ-булакъ. 

Въ красныхъ иорфиръ-гранитахъ, съ простираніемъ NO 20°, идетъ полоса, 
неравном врно пропитанная мѣднымн рудами, въ видѣ прожилковъ и прнмазковъ мѣд-
вой зелени, хризоколлы, мѣднаго блеска, шпатоватаго жедѣзняка и мѣдной черни. 
Оруденѣніе, въ общемъ, слабое и перавномѣрное 5 ) . 

431. Въ 6 верстахъ къ W S W отъ старой почтовой станціи Мурза-

Рабатъ, около родника и аула „Дамъ-оулакъ" (Айна-булакъ). 

' ) Т о м и л и и ъ . Зап. Горн. Инот., т. IV". вып. 1. 1912, стр. 42. 
' ) Т о м и л и н ъ . Зап. Горн. Инст., т. IV , вып. 1, 1912, стр. 42. 
3 ) Т о м и л и п ъ . Зап. Горн Инет., т. IV , вып. 1, 1912, «тр. 43-
*) Т о ж й л М ъ . Зап. Горн. Йнет., т, I V , вып. 1, 1912, стр. 45; 
~ффааЩ'Щкь-:0щ:.ТщяьIV, вып. І , 1912, стр. 38. 
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Рядъ шурфовъ въ гранатовой желтой и желтобурой породѣ, съ актииолнтомъ; 
попадается жедѣзпый блескъ, переходящій въ красный н бурый желѣзшікн; во мно-
гнхъ мѣстахъ породы — вкрапленности мѣдной зелепн; рѣже м'Ьдиый колчеданъ и 
печенковая мѣдная руда. Мѣстороиіденіе, повнднмому, въ контактѣ порфира" съ 
известняками и нредставляетъ собой „яіелѣзную шляпу". Пробы отваловъ дали 
1,61°/0 Си. 1) 

432. Предгорья г. Моголъ-тау; Тюябогусьсай, на средней почто

вой дорогѣ изъ г. Ходжѳнта на ст. Мурза-Рабатъ; въ 1 верстѣ къ О-у 

отъ родиика Видэ-булакь и въ 8 верст, отъ Мурза-Рабата. 

Нѣсколько выходовъ мѣдной руды (хрпзоколла) въ масспвѣ крѣпкаго красдіаго 
порфнръ-гранита, разбитаго трещинами отдѣльностн, но которымъ п наблюдаются, 
вмѣстѣ съ другими жильными минералами (барптъ, кальцитъ), шлаковатая мѣдпая 
руда. Въ 120 саж. къ N 0 тоже признаки руды: въ сосѣднемъ къ сѣверу саю, 
текущемъ на N 0 , въ красномъ гранптѣ двѣ жилки мѣдныхъ рудъ, мощностью до 
0.4 саж., круто падаютъ къ 0-у. 

Вообще запасы руды малы, среднюю мощность жилы надо принять въ 0,2 саж. 
Западная жилка около 2 сант., восточная толще (до 0,4 сая;.), обѣ переходятъ черезъ 
гору и выходятъ въ сосѣднсмъ оврагѣ; вторал жила кѣмъ то работалась. Руда—не
твердая, легко отдѣлимая отъ гранита а ) . 

433. Въ горахъ Кара-Мазаръ, р. Чалдрама-сай 3 ) (правый при-
токъ р. Токмакъ), въ 4— і 1/., верстахъ на N N O отъ кишл. Токмакъ, въ 
18 верст, къ N-y отъ ст. Мурза-Рабатъ. 

На лѣвомъ, сѣверномъ берегу р. Чалдрама находятся два выхода гранита: 
верхній — слабо пропитанный мѣдною зеленью, колчеданомъ и неченковой мѣдной 
рудой, со слабыми признаками свинцоваго блеска; ппжній яге сплошь пропитанный 
мѣдной зеленью. Такіе же выходы на другомъ берегу сая. Мѣстороясденіе гяѣздовое, 
величина гнѣздъ доходптъ до пѣсколькііхъ десятъіхъ салсенн; мѣстороясденіе, вѣро-
ятно, незначительное *) . 

434. Г. Моголъ-тау, въ 25 верст, отъ г. Ходжента. 

См. 3d 439. 

2. С в и н е ц ъ 

435. По длинѣ р. Кяндъ-сай, въ 8 — 10 верстахъ къ востоку; 

отъ ст. Мурза-Рабатъ, на горѣ Дарбаза. 

J) Т о м и л и н ъ . Зап. Горн. Инст., т. IV , вып. 1, 1912. стр. 39. 
'J) Т о м и л и н ъ Зап. Горн. Инет., т. IV , вып. 1, 1912, стр. 37. 
3 ) На 2-хъ верстной картѣ „Ташъ-Курганъ". 
*) Т о м и л и н ъ (не напечат.). 
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Старый разработки евннцовыхъ рудъ. Въ одпой ямѣ, не болѣе 2 саяс. глубины, 
4 иертикзльиыя пластовыя жилы ночтп чистаго свинцоваго блеска отъ 1 до 4 фут. 
мощиости. Сѣвернѣе, саж. въ 10, еще обнажаются три жилы, почти вертикальный, 
одна изъ нить раздувается книзу, давая толщину отъ 3 до 6х/а фут., двѣ другія 
нмѣютъ 8 и 12 дюймовъ толщины. Веѣ эти обиаженія являются на разстояніи не 
болѣе 20 саж; относительная высота выходовъ этихъ жплъ около 100 саж. По 
Романовскому, мѣсторожденіе очепьбогатое. По опредѣлснію If. А. Кулибина свин
цовый блескъ содержитъ 6 0 % свиица, въ пудѣ евнпца—I 1 / - ' золотника серебра. 
Къ югу отъ этпхъ ямъ на склопѣ высокой горы тоже слѣды выработокъ, таюке п 
къ западу 1 ) . 

По Мушкетову, здѣсь черные н сѣрые -известняки пероеѣчепы массивными 
жилами діорпта, который мѣстамп переходить въ хлоритовый п эппдотовый діоритъ 
и въ контакгѣ съ известняком?» содеряснтъ довольно большія жпльныя н гяѣздбвыя 
сконленія свинцоваго блеска, мѣдпой зелени и спші, цинковой обманки, мѣднаго и 
сѣрнаго колчедана. Кромѣ того въ массѣ діорпта, вблизи контакта, видны эпидотъ, 
леншшъ, патролптъ, магнитный желѣзнякъ п веписа; въ свѣяспхъ кускахъ діорита 
замѣтны очень мелкія зерна сѣрпаго колчедана и свинцоваго блеска. Мѣсторожденіе 
расположено на высокой горѣ Дарбаза, возвышающейся футовъ на 400 надъ долиною 
Канъ-еай и представляетъ собой нѣсколько нараллельныхъ жилъ, прост. N W 292°, 
падающпхъ S W Z. 80°. Наиболѣе богатая жила пмѣеть до 5 фут. мощности, осталь-
ныя три не менѣе 1 ф. каждая. НЕСКОЛЬКО гожнѣѳ находится другая старая выра
ботка, гдѣ также видна жила свинцоваго блеска, того же характера, сѣвернѣе же боль
шая шахта; вездѣ огромный работы шли вкрестъ простнранія жилы. Мѣсторожденіе 
образовалось благодаря ішгішеяію діорпта. Bel; жилы находятся въ контактѣ извест
няка и діорита.-'). 

Па аналпзамъ г. Тейха, въ-пудѣ содержится: 

свиица металл. . . . 34 ф. 34.4 ф". 34 ф. 
серебра 1.5 зол. 1.5 зол. 1.5 зол. 3 ) . 

436. Горы Кара-Мазаръ, Ущелье Канъ-сай, саженяхъ въ 300 отъ 

устья, на лѣвомъ (западномъ) склонѣ, въ 17 веретахъ отъ ст. Мурза-Рабатъ. 

См. Je 421. 

437. Въ горахъ Кара-Мазаръ, р. Чалдрама-сай, правый притокъ 

р. Токмакъ, въ 4 — 4 1 /з веретахъ на N N O отъ кишл. Токмакъ и въ 

18 верст, къ N-y отъ ст. Мурза-Рабатъ. 

См. Jê 433. 

') Романовек ій . Зап. И. Р. Т. О. 1875 г., вып. 2, стр. 14. 
*) Мушкетовъ (2, 3, 4 и 6). Les Rieh, min., p. 4; Турк. т. I, етр. 349; Турк., т. И, 

стр. 282 — 284; Собр. соч. вып. 2, стр. 4, здѣсь же геологическій разрѣзъ чѳравъ 
мѣсторожденіе (етр. 5, рис. 2). 

»j Тейхъ. Ист. Оч. Ташк. Лаб., стр. 132. Объ этомъ же мѣсторождвніи крШШ 
упоминается у Томилина (Зап. Горн. Ипст., т. IV, вып. I, 1912, стр; 41). 
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438. Горы Кара-Мазаръ, за переваломъ Тагли-даванъ, въ 4 верст, 

къ 0-у отъ родника Чакъ-Адамъ, у подножія горы Тагли-даванъ. 

Въ порфирптѣ проходптъ топкая, отъ 0 до 0,05 саж., жилка свинцоваго 
блеска; простнр. жилки N W — S O , п по этому направленно жилка тянется недалеко х ) . 

439. Г. Моголъ-тау. въ '25 верстахъ къ N 0 отъ г. Ходжента. 

Въ красныхъ крупнозернистыхъ сіепитахъ жила кварца и тяжелаго шпата, съ 
гиѣздамп зеленаго нлавпковаго шпата, серебрпстаго свпнцоваго блеска, сконцептрп-
рованнаго преимущественно въ барнтѣ; кромѣ того попадается хрпзоколла, пнритъ 
п мѣдиый колчеданъ. Содержаніе свинца въ рудѣ 37,5°/«. Мало лѣса ц воды. Мѣсто-
роясденіе ненадежпо 2 ) . 

По анализу г. Теііха, въ пудѣ руды: 

свинца металлич. . . . 76.90% 70.60% 
серебра 0.05 „ 0.04 „ 

3. Серебро. 

440. Но дол. р. Кяндъ-сай, въ <s—10 в. къ 0-у отъ ст. Мурза-Рабатъ. 

См. $ 435. 

441. Г. Моголъ-Тау, въ 25 верстахъ къ N 0 отъ г. Ходжента. 

См. * 439. 

4. Цинкъ. 

442. Кяндъ-сай, въ 8 — 10 в. къ 0-у отъ ст. Мурза-Рабатъ, въ 
горѣ Дарбаза. 

См. JS 435 *). 

5. Золото. 

443. Около крѣпости Ray 5). 

6. Соль. 

444. Около дер. Самгаръ, въ 25 в. на N 0 отъ г. Ходжента. 

Въ 2-хъ верстахъ отъ Самгара возвышается гряда Акь-Чанъ, сложенная 
сланцеватыми глинами, песчаниками, гппсомъ, смѣшаннымъ съ глиною, пескомъ и из-

' ) Т о м и л и н ъ Зап. Горн. Инст., т. IV, вып, I, 1912, стр. 42. 
' ) М у ш к е т о в ъ (2, 3 и 4). Les Rich, min., p. 4, JE 1; Турк., т. I, стр. 350 и Турк., 

т. I I , стр. 282. , 
3 ) Т е й х ъ . Ист. Оч. Ташк. Лаб., стр. 132 
*) М у ш к е т о в ъ (4 и 6)—Турк. I I , стр. 145 и 283; Собр. соч., вып. 2,-стр. 4. 
>) М у ш к е т о в ъ (1). Кр. отч. 1875 г., стр. 108. 
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вестшікомъ. Гряда вытянута съ 8 W на N 0 . Веретахъ въ 10 къ N 0 отъ Самгара 
въ поперечпомъ оврагѣ амѣется три небольшихъ обиаженія каменной соли (сажени 2 
по проетиранію н 2 арш. мощностью). Въ одномъ изъ обнаженій есть старинная 
штольня, ведущая въ камеру, размѣромъ 10 X 9 саж. Простирапіе пласта N 0 44°; 
над. N W 134° Z 9° х ) . Кратко упоминается у Мушкетова 3 ) . Мѣсторождепіе очень 
старинное и работалось при нашествіп монголовъ (около Хаджпстана) 3 ) . 

7. Глауберова соль. 

445. Около д. Сажаръ, въ 25 веретахъ на N 0 0 отъ Ходжента. 

(Тамъ же, гдѣ и кам. соль Jfs 444 ) . 

Среди соленосиыхъ породъ имѣется пластъ глоуберовой соли •'), аналпзъ ко
торый ноказалъ (въ 100 ч. по вѣсу): 

кристаллы порошокъ 
еврнокислаго патрія. . . . . 97.85 83.67 

„ кальція . . . . 0.64 0.58 
Хлорпстаго натрія. . . . 0.06 0.24 
Углѳкиелаго натрія . . . O.Ol O.Ol 
Нераствориыыхъ вещ. . . . 1.04 I 

0.40 ( 15.50 5 ) 

8. Уголь. 
446. Ляйлякъ, Кокинесай (л.). 

Угленосныя отложенія ограничиваются съ сѣвера сбросомъ отъ палеозойскихъ 
известняковъ горы Узунъ-Кыръ. Ширина юры 200—250 сане, залегаетъ она почти го
ризонтально, поэтому много отмыто размывомъ глубокаго оврага Кокинесай. Пластъ 
угля сохранился преимущественно по дѣвому берегу оврага, на нр.отяя;епін 4 верстъ 
въ длину. Изъ 5 пластовъ—одипъ рабочій; составъ его немного мѣняется въ разныіъ 
мѣстахъ н на западной пзъ копей (Иванова) составъ его таковъ: 

угля 0,37 саж. 
углистаго сланца. . . 0,20 „ 

угля 0,31 „ 
глинистаго сланца . . 0,08 „ 

угля 0,48 „ 

1а всѣхъ копяхъ этого района работаютъ штольнамп. Кони безъ воды. Со-
общеиіе по узкому Хорасапскому ущелью было въ 1302 г. вьючное. Вронниковъ 
і̂счисляетъ запасы въ 174.000.ООО нуд., считая въ длину 4 версты, ширину поля 
250 саж., мощность 1,10 саж. н кубъ угля въ 300 пуд. 6) (прп 61)0 пудахъ полу-
чинъ 350 м. п.). 

' ) М и х а й л о в ъ (2). Г. Ж . 1895 г. № 7, стр. 70. 
2 ) И. В. М у ш к е т о в ъ (3 и 4). Турк., т. I, стр. 349 п 482 и Турк., т. I I , стр. 320. 
3 ) Бартольдъ—Турк . въ эпоху моиг., стр. 163. 
») М и х а й л о в ъ (2). Г. Ж - 1895 г., к и. 7, стр.70. 
' ) Т е й х ъ . Ист. Оч. Ташк. Лаб., стр. 155. 
«) В р о н й и к о в ъ (1). Изв. Геол. Ком. X X I I , стр. 25 -26 . 
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Михайловъ нечпслялъ запасы въ 660.000.000 п., считая проетирапіе 8 в. 
по паченію 100 саж., общую мощность 10 арш. (3,3 с ) , такъ какъ въ двухъ рабо-
тающпхся пластахъ 7 арш., трстій извѣстенъ въ 2 арш., и въ остальпыхъ 3 пла-
стахъ найдется еще аршинный. Вѣсъ куба прпнятъ въ 500 п. Ромаповскій запасы 
счпталъ всего въ 20 м. п. *). 

Аііализовъ угля НЕСКОЛЬКО 2). 
cä & 

ы « Й 
S о и я ts о S е, £ п а g 

м Ч н со ь о 

1 копь Фавпцкаго 9,2 55,5 30,4 4,9 5700 2 копь Иванова 14,2 38,9 42,6 4,3 5S22 
3 тоже — 64,5 31,6 3,9 5738 выоушопъ при ПО» С. 
4 тоже 8 57,0 31,5 3,5 6320(?) 
5 тоже 26,2 40,3 30,2 3,8 5855 

У В. Алексѣева („Ископаемые угли Россіп") приведешь слѣдующій анадизъ: 

влажности . . 11,82 оргаішч. часть: С. . . 77,51 
С 63,70 H . . . 5,56 
H 5,86 О + Н . 16,93 
золы 6,00 0 + N 

• • ' Ѵ ' - 3,04 
пеепекагощагося кокса . 48,63°/0 

J 1—Твердъ, трудно ломается, черный, со стекляпнымъ блескомъ; нздомъ ра
ковистый, горнтъ яркпмъ пламенемъ. Кокса не даетъ. Л° 2—черный, со стекляниымъ 
блескомъ, плотный, съ раковистымъ изломомъ. 3— 5 — горятъ длнннымъ яркпмъ 
пламенемъ, въ печкахъ разсыпаются; въ пзломѣ впдопъ шірить. 

Данный по этому мѣсторожденію есть еще во многихъ сочинепіяхъ 3 ) . Вѣроятно 
объ кокянесайскомъ бассейнѣ упомпнаетъ и Сѣверцовъ 4 ) , указывая на уголь „на 
лѣвомъ «берегу Сыръ-Дарыі". На копи, бывшей Фавпцкаго, съ 1868 по 1871 г.- было 
добыто 105 тыс. п. 5 ) . 

447. Въ Исфанейской волости, около пер'евала Кошъ-оулакъ, въ 
30 вѳрст. отъ ст. Драгомірово, блнзъ ущелья Сюлютке; площадь, заявлен
ная въ пользу казны. 

Имѣется пластъ угля, мощностью въ 2.20 саж., съ двумя прослойками* пустой 
породы. Какъ пластъ угля, такъ и вышележащіе конгломераты падаютъ на N W 
подъ угломъ около 38°, который въ развѣдочной штольнѣ uo мѣрѣ урублонія уиень-
шмся^до 30°. Простираніе пласта NO 70°. По проетирашю пластъ прослѣженъ на 
lijjß- саж. Къ западу уголъ паденія увеличивается до 85°, а къ востоку пластъ, по-

1) Михайловъ—Рапортъ его 15 ноября 1891 г. (изъ архива). 
*) Тейхъ. Оч. Ташк. Лаб., стр. 120—122. 
' ) Мушкетовъ (2), стр. 16; (3), стр. 352; (4) стр. 311, разрѣзъ № 99; Веберт» (2), 

стр. 12; Ромаиовскій (1), стр. 13. 
*) Сѣверцевъ (2), стр. 96. 
5) Тимаѳвъ—Турк. Сельск. Хоз., 1906, J6 11, стр. 14. 



видимому,, выклинивается г ) , но затѣмъ, надо думать, снова появляется, такт, какъ 
дальше видны обназкенія съ углемъ. 

448. Тѳнгъ-Башъ, Шурча-сай, (п.) . Къ OSO отъ ущелья Сюлютке 

(Оюлюкты), въ 2 веретахъ на востокъ отъ южнаго входа въ ущелье, " (копь 

г. Галкина). Примыкаете еъ W-a къ Ш 447 . 

Общая мощность пласта около ѲѴа арш., въ верхней его части наблю
дается слой „стекляника", который не работается, мощность его мѣстамн доходитъ 
до 4 арш., пад. пласта 17° — 25°; къ S-y обильный прнтокъ воды, прнчемъ съ 
глубиной ея количество растетъ. Уголь матовый, легко вывѣтрпвающійся и самовоз-
гарающійся, какъ и на копи Сюлюкты (см. Л» 449), таюке мало сѣры 2 ) . Копь на
ходится на южномъ крылѣ антпклипалн, ось которой идетъ по N 0 71°, немного къ 
сѣверу отъ шахты. Съ юга юрское поле ограничено сбросомъ, отсѣкающимъ юрскую— 
третичную свиту отъ палеозоя, н проходящимъ иримѣрно въ 300 — 400 саж. отъ 
рудника; къ сѣверу, за антиклиналью слѣдуетъ синклиналь, паденіе устанавливается 
къ N N W , il сюда проходить крыло, развѣдаппое восточнѣе у Кошъ-булака (Ш 446). 
Пррходитъ ли сюда антиклиналь Сюлюктипокой копи — неизвѣстно 3 ) 

449. Тенгъ-Башъ, Акъ-бузукъ-еай, ущелье Сулютке (Сюлюкты), 

въ 30 веретахъ къ S-y отъ ст. Драгомірово; копь г. Вербова . 

Пластъ блпзъ поверхности выходитъ по Акъ-бузукъ-саю, гдѣ сосредоточены глав-
IIыя работы, а также по параллельному саю (Кызылъ-сай), восточнѣе въ 250 саж. Юр-
скія отложеиія здѣсь обнажаются, благодаря антиклинали, нмѣющей NW-oe проети-
раніе, съ пологнмъ (14°) сішернымь крыломь и крутымъ южнымъ. Ось этой складки 
проходптъ сейчасъ же южнѣе вептиляціонной шахты рудника. Къ N W - y эта антп-
клиналъ или идетъ къ руднику на Шурча-саѣ, или замыкается. Какъ къ западу, 
такъ и къ востоку, кореппыя породы прикрыты наносомъ на версту въ каждую Сто
рону. Сѣверное крыло, судя по хорошо обнаженвой мѣловой и третичной свитѣ, не 
нарушено вплоть до большого сброса, ограничивающая Кокинесайскій бассейнъ отъ 
палеозоя ущелья Сюлюкты, сброса, въ который упирается пестрая свита. Къ югу отъ 
рудника наносъ скрылъ южное крыло.синклинали и новый выходъ юры, при ея на
легаю и на палеозой * ) . Пластъ имѣетъ мощность 9 аршинъ, въ которыхъ матоваго 
угля 2,1—2,3 саж. (сверху) и такъ наз. „стекляника" 0,7 — 1 , 0 саж. (внизу);'по-
ірлѣдній не добывается. Кровля средней прочности, воды въ рудникѣ нѣтъ. Анализы 
лабораторіи Горн. Инст. для матоваго сорта Іа (воздушно сухой), ІЬ (высушенный) 
и для „стекляника" Па (возд. сухой) и*IIb (высушенный), слѣдующіе: 

влаги лету-
чихъ золы сѣры 

на-
грѣв. 
спос. 

l a 17,01 47,18 3,64 0,3 5620 
l b — ' 36,47 4.39 0,36 

I Ia 17,64 48,88 4,44 0,34 5600 
IIb 37,93 5,39 0,41 

' ) Б р о н н и к о в ъ (1). Изв. Г. К. X X I I , етр. 27. 
*) К о р о л ь к о в ъ (не напеч.). 
'*) Веберъ (не напеч,). 
*)> Веберъ (не напеч.). 
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Въ пластѣ наблюдается клпважъ, параллельный линіи паденія; клпважъ сте-
клянпка въ .направленін отличается отъ клпважа матонаго. Отъ руднпковъ проведена 
подв'Ьсная дорога па 5 в. 328 саж. и узкоколейная дорога, длиною въ 26 верстъ, 
до ст. Драгомнрово 

450. Урочище Тенгъ-башъ (близъ ущелья Сюлюкты), оврагъ Камер-
дань сап. 

Обнаженія видны саж. на 150 по оврагу, п всѣхъ пластовъ угля яспо видно 
три; уголь глинистый и нечистый; простпраш'е пластовъ N 0 30°. Влагопадеишость 
не выяснена, но запасы, повпдпмому, ограниченные 2 ) . 

451. Р. Исфанэ, къ югу отъ г. Ходжента, въ 4 — 5 верстахъ ниже 

кишлака Исфапэ, на правомъ берегу рѣки, урочище Чакмакъ-Ташъ., 

Линза палеозойскаго угля въ кремнпстыхъ слапцахъ развѣдана до выклпнп-
ванія на 63 метра по простпранію п на 13.5 м. по паденію; мощность доходила до 
1 негра 3 ) . 

Анализъ Карпова въ Лабор. Геол. Ком. слѣдующііі: 

влажность. . . , 8,55 
летуч, вещ 24,22 
коксъ 75,78 
зола 1,29 
еѣра 1,07«) 

452. Р. Исфанэ, Кара-сай (п.) . 

Въ долинѣ Эсмане (или Исфанэ) ниже с. Исфанэ противъ скалы — 

Адамовой головы. 

Глинистые сланцы, содержащее мѣстами прослойки гипса съ подчпненнымъ пла-
стомъ угля, толщиною не болѣе 1 аршігаа; въ углѣ есть также пропласткн гнпса. 
Уголь довольно плотный, блестящій п по анализу Ташкентской Химпч. Лабор, при
надлежишь къ антрацитовымъ углямъ. Угленосные пласты въ этомъ мѣсторожденій 
стратиграфически подчинены палеозойскому известняку, но м. б. здѣсь просто яма 
въ известнякахъ, заполненная новѣйшпми породами. Въ виду отсутствія окаменѣ-
лостей въ угленоспыхъ породахъ вопросъ остается открытымъ •''). 

Можетъ быть это тоже мѣсторожденіе, что и №. 451. 

' ) Заимствовано изъ рукописи статьи А. Н. М п т и н с к а г о , напечатанной теперь 
въ Горн. Журн . , I I I , 1912, подъ названіемѣ „Топливо въ Туркѳстапѣ". 

») И. В. М у ш к е т о в ъ (4). Турк., т. I I , стр. 312 и разрѣзъ на стр. 313. Неизвѣ-
стно, гдѣ это мѣсторождоніе; м. б. относится къ одному пзъ выше перечисленныхъ. 

г ) Веберъ (2). Изв. Г. К., т. XX I I , стр. 12. 
4 ) Б. Г. Карповъ—(не папеч.). 
8 ) И. В. М у ш к е т о в ъ (4). Турк., т. I I , стр. 314, №. 16 и разрѣзъ на стр. 315. 
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453. Къ западу отъ г. Ура-Тюбе, около кишл. Еинагасъ. 

Въ аптнклпиалп налеозойекихъ кремнпетыхъ сланцевъ—линзы блестящаго, какъ 
графитъ, угля, чечевицеобразнаго СЛОЯІСНІЯ. Выработки неправильны, елѣдящія за 
неправильностями линзъ угля; мѣстами выработки цѣлпкомъ въ углѣ, мощность ко-
тораго достпгаетъ, мѣстами, ne менѣс 2 саж. 1 ) . 

Аиалпзъ В. Г. К а р п о в а въ Лабораторіп Геол 
влажность . . . . 1,75 Элемент, аиалпзъ: С . 
летуч, вещ. . . . 8,65 H . 
коксъ 88,39 S . 
сѣра 1,41 неоргап. ост 

N 4 - О 

Ком.: 
91,95 
3,68 
1,43 
0,40 
2,54 г ) 

9. Нефть. 

454. Въ 8 веретахъ къ ONO отъ сел. Андарханъ, на южномъ 

склопѣ хребта, между перевалами Кчикъ и Катта-Белесеныкъ, на SO отъ 

Костакоза. Ближайшій къ югу кишлакъ Моргунъ, находится въ 5 вер

етахъ. Въ 6-мъ саю по счету, къ западу отъ Катта-белѳсеныка 3 ) . 

Большой оврагъ слагается пзъ трехъ притоковъ, при чемъ въ двухъ крайнихч, 
есть выходы нефти, въ восточномъ и среднемъ соленые источники. Нефтяные ис
точники находятся въ Я5елто-зелеяомъ мергелѣ, покрывающемъ ферганскіе известняки 
съ Gr. Kaufmani Rom. Западный выходъ нефти находится на сѣвѳрномъ крылѣ анти
клинали, въ 40 саж. отъ ея осп, восточный выходъ больше, усдовія тѣже. Въ 
1902 году видно было только: на западномъ выходѣ наносъ, нропптаппый нефтью, 
и въ восточномъ выходѣ нефть, высачивавшаяся пзъ песчаниковъ, подсишющихъ 
верхніе конгломераты, по трещпнкамъ, спорадически разсѣкающимъ песчаники, т. е. 
во вторпчномъ залеганіп. Сѣверное крыло антиклинали пад. N W 320° /_ 24°, южное 
до 30° 4 ) . 

10. Сѣрно-кисл. закись Fe. 

455. Въ горахъ, близь Ура-Тюбе. 

Тоже что и Л° 64. 

11. Квасцы. 

456- Уроч. Велислыкъ, въ 45. в. отъ Ходжента 5 ) . 

Въ 1877 г. были доставлены образцы въ Ташкентскую лабораторію с ) . 

' ) Вобѳръ (не напеч.). 
*) К а р п о в ъ (не напеч.). 
s ) На 2-хъ верстной картѣ оврагъ наз. Токсабанъ. У Г о л у б я т н и к о в а , 

вѣроятно, это мѣсто названо Чаапъ-Кылдыкъ (Отч. Геол. Ком. за 1906 „г.). 
*) Веберъ (не напеч.). 
5 ) Мѣсто на картѣ не найдено. Есть перевалъ Белесеныкъ,'въ 35 в. отъ Ход

жента. 
°) Т е й х ъ . Истор. очеркъ Ташк. Лабор., отд. отт., стр 156. 



12. Цвѣтные камни. 

457. Въ одпой вѳрстѣ къ N-y отъ мѣсторождѳнія Гульча-Ульганъ-сай 

(jYë 4 2 3 ) , вблизи Чоръ-булака. 

Старыя коип Ляль-канъ, въ кварцевыхъ альбптофпрахъ. Лучшіс кристаллы 
аметиста въ бѣлой разрушнстой массѣ 1 ) . 

13. Бирюза. 

458. Около ст. Мурза-Рабатъ, 5 — G веретахъ отъ мѣсторождеиія 

.Vi 4 3 5 , по ущелью Бирюза-сай. 

Въ бѣлон разрушенной кварцевой породѣ, зажатой между черной кварцевой 
жилой н діорптомъ, — зерна бирюзы 2 ) . 

459. Въ горахъ Кара-Мазаръ, въ 40 веретахъ па N 0 отъ г. Ход-

жента и въ 10 в. на N 0 отъ свинцоваго мѣсторожденія Дарбаза ( I I 435 ) . 

Это старинное мѣсторожденіе представляетъ собой два неболыипхъ холма, расио-
ложеяныхъ среди порфпровыхъ горъ н состоящихъ изъ бѣлаго кварца, который яв
ляется, вѣроятно, мѣстнымъ выдѣленіемъ въ порфирѣ; бирюза образуетъ въ кварцѣ 
тонкіе прожилки, безъ опредѣлепнаго направления, новпдпмому цѣлую сѣть; прожилки 
не толще 3-хъ линій, но мѣстами раздуваются въ маленькія гнѣзда въ 1—1/і дюйма; 
такіе же про.килки попадаются п въ сосѣднемъ, ішіѣнепномъ порфнрѣ. Старыя вы
работки тянутся въ одномъ мѣсті; саяс. на 100, въ другомъ, по сосѣдству съ пер-
вымъ, саж. 30. Бирюза пропеходитъ изъ апатита, который наблюдается въ діорптахъ, 
микроскопическими кристаллами. Нѣкогда мѣсторожденіе усиленно разрабатывалось; от
крытие его слѣдуетъ отнести къ началу ярошлаго столѣтія 3 ) . 

460- Въ 1 верстѣ отъ родника Джида-Булакъ (См. Же 426 ) . 

Старинный копя, подъ названіемъ „Фнргоза-Каиъ", въ контакт-!; красной крем
нистой породы съ бѣлымп рыхлыми известняками. Бирюза незначительными 'примаз
ками на кварцѣ 4 ) . , 

14. Минеральный источника*. 

461 йсточникъ Кизылъ-Мазаракъ, въ 45 веретахъ на S W отъ 

г. Ходжента, между урочищами Беллисиликъ и Кизылъ-Мазаракъ. 

, Реакція воды кислая, уд. вѣсъ при 15° С. = 1.2136. Анализъ см. у Тейха 
(Ист. оч. Ташк. лаб., стр. 85). 

' ) Т о м и л и н ъ . Зап. Горн. Инст., т. IV , вып. 1, 1912, стр. 41. 
*) И. В. М у ш к е т о в ъ (3 и 4). Турк., т. I, стр. 349 и Турк., т. I I , стр. Ш . См. 

также: Р о м а н о в с к і й . Зап. И. Р. Т. О. 1875, вып. 2, стр. 15. 
3 ) И. В. М у ш к е т о в ъ (4 и 6). Турк., т. I I , стр. 326. Собр. соч., вып. % ]crfy;% 
*) Т о м и л и н ъ (не напечатано). 



— 155 — 

D. Бухарекія владѣнія, 
1. Мѣдь. 

462. Аму-Дарья, (Пянджъ). 

На правомъ берегу, въ 2,5 верстахъ ниже Кала-и-Хумба, въ 2 вер

стахъ ниже к и т л. Пшогита. 

На сложенномъ золеными сланцами лѣвомъ склоиѣ ущелья, въ розсыпи нахо
дятся обломки лшльнаго кварца, съ мѣдной зеленью г ) . 

463- Ширабадское бекетво, въ 24 в. отъ Ширабада, у мазара Ходжа-

Ипакъ, на О-омъ склопѣ хр. Акъ-тау, недалеко отъ родн. НІакарлыкъ-

Астана. 

Въ песчанпкахъ свиты (h), разрѣза, ириведеннаго при оппсаніп нефтяного 
яѣсторожденія (Л? 509 ) прослоекъ разрушенной породы, въ 1 арш. толщины, гли
нистой, мѣстамн песчанистой, окрашенной солямп мѣдп (атакамптъ); мощность про-
жилковъ атакампта до 1 дюйма, здѣсь же обугленные стволы 2 ) . 

2. Свинецъ. 

464- Въ 44 верстахъ, по прямой лнніи, на N 0 отъ г. Келифа, въ го

рахъ Куги-тсшгъ (м. б. Куйтынъ-тау). 
# 

На 30 верстной геологической картѣ показанъ значекъ евинцовыХъ рудъ 3 ) . 
Масвъ называетъ гору Куйтынъ-тау„ гдѣ въ 4 в. отъ Ходжа-Кара находится свин
цовый рудиикъ, снабжавшій свппцомъ все ханство. Добывалось 6 — 20 батмановъ 
свинца. Дорога къ руднику тяжелая, горная 4 ) . 

465. Аму-Дарья, Кизылъ-су (пр.), ПІуракъ (пр.). 

Влизъ сѳлѳнія Чинаръ. 

На 10 верстной картѣ есть значекъ мѣстороасдепія, о которомъ упомпнаетъ 
и г. Нехорошевъ s ) . 

' ) Э д е л ь ш т е й п ъ . Мат. Геол. Рос, т. Х Х Ш , стр. 381. 
*) Веберъ (не напечатано). 
' ) Р о м а н о в с к і й и М у ш к е т о в ъ . Геол. карта Турк. края. 
<) Маѳвъ. Изв. Геогр. .0. , т. X IV , 1878, стр. 377-
'•) Нехорошевъ . Турк. Вѣд. 1906 г. M 55. 
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3. Жедѣзо, 

466. Гора Баііеунъ-тау, южный склонъ, надъ сел. Авлятъ, къ О-у 

отъ г. Байсуна. 

Среди угленосно!) свиты (см. Лё 504) въ сланцахъ, сфероеидеритъ. Надъ плас-
томъ угля въ 0,39 м. леясптъ сѣрый пссчаппкъ въ 0,19 м., а выше углистый сла-
нецъ съ сферосидерптомъ; выше былъ встрѣчснъ пластъ, въ 30 см. толщиной, сплошь 
состоящій изъ сферосидерита. Много руды въ впдѣ гальки, въ рѣчкѣ, откуда ее еоби-
раютъ для плавки *). 

467. Аму-Дарья (Пянджъ), Ванчъ (пр.), въ 27 верст, отъ устья. 

На 30 верстной геологической картѣ показанъ значекъ бураго, глинистаго и 
шпатоватаго желѣзняка 2 ) . 

468. Аму-Дарья (Пянджъ), Вахшъ (Оурхъ-объ, Кизылъ-су, Алай) (пр.), 

Мукъ-су (л.). 

Uo берегамъ Мукъ-су и на перевалѣ черезъ Заалайскій хребетъ—Терсъ-агаръ— 
діабазовые и хлоритовые гнейсы, съ магнетптомъ 3 ) . 

4. Золото. 

469. Аму-Дарья, 
Ниже устья Кафирнигана, на „Золотомъ остѵовѣ" (?). 
(На картѣ такого острова нѣтъ). 

Зимой, при нидкой водѣ, сарты моютъ золото 4 ) . 

470. Аму-Дарья (Пянджъ), Ягъ-су (пр.), Сафгтъ-дарья (л.). 

Въ 6 веретахъ выше кишл. Шугно, пріискъ инж. Журавско-По-

корскаго. 

Разносъ въ 16 метр, высоты, въ рѣчной террасѣ, высотой въ 1,5 метра. Верх-
ній уступъ, въ 6'метр, высоты, даетъ 2—5 долей па 100 пуд. Наносы внизу имѣ-
ютъ 40 долей, одна проба (подъ водой) дала золотннкъ. Вообще среднее содержаніе 
1902 г.)—20 долей, но остается наиболѣе богатая часть въ 4 метра внизу, гдѣ 
не невозмояшо содержаніе въ 3, 4 и даже 6 золотниковъ. Надо же для разечетовъ счи
тать не больше 40 долей. Богатое содержаніе начинается на 8 метрахъ отъ по
верхности 6 ) . 

' ) В е б е р ъ (1). Горн. Ж. 1898, т. Ш , стр. 326. 
2 ) Р о м а н о в е к і й и М у ш к е т о в ъ . Геол. карта Турк. края. 
' ) И. В. М у ш к е т о в ъ (4). Турк., т. I I , стр.231 (на разрѣзѣ). 
*) Levât. Ann. des Min. X sér., t. I I I , p. 205. 
5 ) Levât. Arm. des Min. X sér., t. I l l , p. 242—246. 



Вертикальны]"! разрѣзъ пссковъ но Сафетъ-дарьѣ сверху былъ, по нзс>іѣдованію 
Журавеко-Покорскаго, въ 1898 г. сдѣдующій: 

1) 2 метра малоглнниетый песокъ, съ содержашемъ 4—18 долей. 
2) 5 „ глинистый „ „ „ 3 „ 
3) 1 „ черноватый „ очепь бѣдный золотомъ. 
4) слой галыш п валуновъ. 
5) 4 метра (?) черноватый песокъ, съ содержанісмъ отъ 54 дол. до 2 зол. 

29 дол. (мощиость пласта непзвѣстна, промыто болѣе 1.400 пуд.). 
6) 1 метръ глинистый песокъ. 
7) ? „ очень богатый песокъ, содержаний, по словамъ сартовъ, золотыя 

пластинки въ ноготь большого пальца и въ такомъ количествѣ, что онѣ могутъ 
быть собираемы руками. 

8) Плотнкъ. 

Богатство песка въ пластахъ 5 u 7 увеличивается книзу х ) . 
Рикморъ Рпкмерсъ тоже видѣлъ туземные отвалы, до уровня рѣки, впдѣлъ 

также промывку на войлокѣ, съ деревянной рѣшеткой наверху, на которую сыпали по
роду и лили воду, ири чемъ терялось мелкое золото; этимъ путемъ 5 чедовѣкъ об
рабатывали тонну породы въ день. Въ Восточной Вухарѣ годовая добыча въ 1898 г. 
была на 200—300 тыс. р. Золото въ видѣ пластинокъ, наибольшей самородокъ вѣсилъ 
3,32 зол. (92,7% Au. ) ; богатство наносовъ увеличивается съ глубиной, н въ 
террасахъ богаче, чѣмъ въ современномъ ложѣ. Аялювіальныя отложенія слоисты, 
и слои очень постоянны. Разрѣзъ, имъ даваемый, слѣдующій: 6 ф., съ содержаніемъ 
около 17 д. на 100 п. (8 гранъ на. тонну); 12 ф. галька, съ едвали цѣннымъ 
содержаніемъ, внизу слой болыпихъ валуновъ; шше слой содержишь вверху 51 д. 
на 100 п. (24 гр. на топну); плотнкъ лежитъ на 20 ф. глубже, т. е. на 45 ф. 
отъ поверхности. Неояіцданносзей, въ формѣ гнѣздъ п самородковъ Яѣтъ, но нѣтъ 
и прекращенія золотоносности. Туземцы работаютъ на глубпну, пока можно дышать, 
и горятъ лампы; горизонтъ почвенной воды совпадаѳтъ съ богатымъ галечниконъ 3 ) . 

Для правильной разработки не хватаетъ мѣстныхъ канпталовъ, и потому еже
годно промывается лишь 8 т. тоннъ песковъ, прп чемъ получается 8 k l g . золота 3 ) . 

По Оафетъ-дарьѣ указывается нахожденіе коренного золота, въ впдѣ кварцевыхъ 
жилъ 4 ) . 

471. Аму-Дарья (Пянджъ), Ягъ-еу (пр.). 

Въ вѳрховьяхъ Ягъ-су, у кишлака Тальбаръ. 

Въ 1898 г. горн. инж. Журавеко-Нокорекій, на глубннѣ 5 метр., достигъ 
пласта въ 2 метра, съ содержавіемъ 31 доли. Сарты пзъ шахтъ въ 1 2 — 1 4 мет-
ровъ добываютъ песокъ, дающій 2—4 золоти, золота 5 ) . 

' ) Крафтъ Ошс. восточ.-бухар. зол. района, стр 5 и 6. 
•) R l c k m e r Rickmers.—Geogr . Journ., 1899, vol . X IV , Ш 6, р 606-607. 
») Ш о с т к о в с к і й . — Золото въ Вост. Бухарѣ, Горн. Ж у р н . 1907, т . I , (емѣсь), 

стр. 98. 
4 ) В ѳ р н а д с к і й Опыт опиеат. минер., т. I, стр. 391. 
5 ) Крафтъ Онис. вост.-бухар. зол. района, стр, 6. 
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Но Яг'ь-су сарты ноютъ золото отъ Сары-куля до Тальбара п ио ел юго-во-
сточнымъ ирнтокамъ. 

472. Аму-Дарья (Пянджъ), Кызылъ-су (up.), Мазаръ-су (л.). ч 

Цріискъ „Николай" находится почти въ вершипѣ Мазаръ-су. Лева былъ иора-
;кенъ колнчествомъ туземныхъ отваловъ, начисто выработавшнхъ мѣсторожденіе. 
Только въ нижней части розсыпн остались 2 плошади, по 300 mt . длины. 

Сверху 24s аршина было снято безъ промывки. Промыто въ 1902 г. съ 2 по 
20 іюня, за 17 дней, 30.800 пуд.; намыто 7 зол. 12 дол.; среднее содержаніе—22 до
ли на 100 пуд Дошли до плотика розсынн, гдѣ содержание въ 2-хъ аршішномъ слоѣ 
было 70 долей г ) . 

У Крафта пмѣется схематическій разрѣзъ: 

1) около 5 м. свѣтлосѣрый галечннкъ. 
.2) „ 5—6 м. глинистый песокъ, съ 3 / t золотн. золота. 
3) „ 0.35 м. галька ci. почвенной водой. 
4) „ 0.7—1.4 м. темносѣрый, до чернаго, песокъ, содерж. 2—10 зол. на 

100 нуд., мѣстамн даа:е 16 зол. (общее количество иромытаго песку 3.400 пуд.). 
о) плотикъ '-). 

По Мазаръ-су сарты моютъ золото отъ кншл. Мазаръ до Алп-ПІкура и по 
сѣверозаиаднымъ притокамъ : ! ) . Вѣроятно, къ этому же мѣеторожденш относится уио-
минаніе Михайлова •*), что въ 35 веретахъ отъ Вальджуапа, въ истокахъ рѣчки 
Хошъ-Дара въ 1886 г. происходила туземная промывка; крупность зерна была не
значительная, не крупнѣе V* пшеннчнаго зерна. 

473. Аму-Дарья (Пянджъ), р. Кизылъ-су (пр.), Оби-Санги-

Херговъ (л.). 

Третичный породы въ долинѣ образуютъ сннклішаль. Конгломераты образуютъ 
бассейнъ въ 11 верстъ длины и 6 верстъ ширины. ІЗъ конгломератахъ 5 долей зо
лота. У Лева есть поперечный разрѣзъ (фиг. 9 и 10, табл. У П ) 5 ) . 

474. Аму-Дарья (Пянджъ), Вахшъ(пр.), Хингоу(л.) . Таби-дара (л.). 

На поверхности содержаніе соотвѣтствовало содержанію по Сафетъ-дарьѣ 
(Jê 470). Золото здѣсь, въ отличіе отъ другихъ мѣстъ, въ видѣ зерснъ и мало 
раздавленное 6 ) . 

' ) Levât. A im. des Min. X sér., t. I l l , p. 234. 
2 ) Крафтъ. Опис. восточ.-бухар. зол. района, стр. 0. 
' ) Ibid., стр. 5. 
*) М и х а й л о в ъ (3). Г. Ж., 1895, I I I , стр. 329. Здѣсь г. Бальджуанъ "указаЩ 

лежащимъ на р. Ягъ-су, на картѣ же правильно на Кизылъ-су. 
5 ) Levât. Ann. des Min. X sér., t. I I I , p. 238. 

e ) Levât. Ann. des Min. X fier., t. I l l , p. 251. 



475. Аму-Дарья, Вахшъ (Оурхъ-объ, Кизылъ-су) (пр.), Мукъ-су (л.). 

Кромѣ Алтыпъ-Мазара, промывка производится ниже по Мукъ-су до устья Оби-
КаОуда, т. е. на протяженіи 130 верстъ. Рѣка буйная, мѣняетъ русло нѣсколько 
разъ въ году, и въ промывку поступают!, подвижные пески, несомые ежегодно рѣ-
кою въ огромномъ колпчесгвѣ. 

.Богатство несковъ увеличивается кверху, и наибольшее содерясаиіе—у Алтынъ-
Мазара *). 

476. Аму-Дарья (Пянджъ) Вахшъ (пр.). 

Близъ кишлака Курганъ-тюбе. По сообщение инж. Журавк о-Покорекаго, 
сарты моють золото2). Маевъ розсыиь здѣсь считаетъ особенно обильной. Про
мывка производится жителями послѣ сиада весепппхъ водъ, такъ что розсыпь еже
годно обновляется наиоспымъ, съ горъ, пескомъ : | ) . 

477. Аму-Дарья (Пянджъ) 1 Вахшъ (пр.). 
Близъ кишл. Туткауля. 

По сообщенію инж. Журавеко-Покорскаго, сарты моютъ золото •*). 

478. Аму-Дарья (Пянджъ), Вахшъ (пр.). 
Близъ кишл. Воракъ. 

Тоже, что JÊ 477. 

479. Аму-Дарья, (Пянджъ), Вахшъ (пр.). 
Близъ кишл. Санктуда. 

Тоже, что 1 477. 

480. Аму-Дарья, (Пянджъ), Вахшъ (пр.). 

Близъ кищл. Лягманъ (Ляхманъ). 

Тоже, что № 477. 

481. Аму-Дарья, (Пянджъ), Вахшъ (Сурхъ-оо~ъ) (пр.). 

Шдъ Гармомъ промывается золото, по сообщснію Д. Л. И в а н о в а 5 ) . Может 
0ыть сюда же относится указаніе Абрамова, которому разсказывали, что на уроч. 
Сарьинъ-еала, въ 16 в. отъ Гарма, въ ущельѣ на прав. б. добывали золото, при 
чемъ находили самородки болѣе фунта6). 

' ) Д , Л . И в а н о в ъ . Зап. Мин. О., т. XXI I , стр. 269. 
») Крафтъ. Опис. восточ,—бухар. зол, района, стр. 5. 
») М а ѳ в ъ . Изв. Геогр. Общ. т. V I , стр. 359. 
' ) Крафтъ. Описаніѳ вост.-бухар. зол. района, стр. 5. 
*) М и х а й л о в * (3). Г. Ж. 1895 г., т. I I I , стр.327. 
*) АДрамсгвъ. Изв. Геогр 0., -т. V I , стр. 109. 
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482. Аму-Дарья (Пянджъ), Вахшъ (Сурхъ-объ, Кызылъ-су) (пр.), 

Кокъ-су (пр.). 

Въ 18 в. отъ устья начинаются первые прінскп, выше есть еще пріпски х ) . 

483. Аму-Дарья (Пянджъ), р. Oâu-Равноу (п[к). 

Блнзъ кишл. Равноу, сарты моютъзолото, по сообщ. Журавско-Покорскаго э ) . 

484. Аму-Дарья (Пянджъ), Язгулемъ (пр.). 

Подъ пѳрѳваломъ Еафурготъ. 

На рѣкѣ происходила иромывка золота, которымъ уплачивались подати ; | ) . 

485. Аму-Дарья (Пянджъ). 

Около устья праваго притока—Ванча. 

На 30 воротной геологической картѣ показанъ значекъ золота 4 ) . 

486. Аму-Дарья (Пянджъ), на нрав, б., около дер. Гармъ-Чашма, 

въ 40 в. выше Кала-баръ-Пянджа. (На картѣ не помѣчено). 

Добывалось золото промывкой 5 ) . 

5. Соль. 
487. Озеро Тарханъ-Куль, въ 32 в. къ SO отъ г. Каракуля. 

(На 30 в. геол. картѣ Романовска го и М у ш к ѳ т о в а озеро Тарханъ-

куль въ 20 в. на 0 отъ Каракуля, съ надписью „засыпанное"). 

Тоже, что и Jë 488 6 ) . 

488. Озеро Тарханъ-саятъ, въ 16 верст, къ SO отъ г. Каракуля, 

Изъ озера добываютъ въ небольшомъ количества нечистую, горькую соль, какъ 
подспорье къ „Каршинской" (см. Ж 495) 7 ) . 

489. Аму-Дарья, Кокъ-сай (пр.). 

Уроч. Лялимъ-канъ, въ 65 верст, къ N-y отъ г. Келифа. 

На Ю в. картѣ показано въ 2 мѣстахъ, на разстояніи 3 верстъ, „Ломки соли" * ) . 

' ) М и х а й л о в ъ (3). Г. Ж. 1895 г., т. I l l , стр.327. 
г ) Крафтъ, Опис. воеточ.-бухар. зол. района, стр. 5, 
•>) М и х а й л о в ъ (3). Г. Ж. 1895 г., т. I I I , стр. 327. 

4 ) Р о м а н о в с в і й и И. В. М у ш к е т о в ъ . Геол. кар. Турк,. края 
5 ) М й н а е в ъ Свѣдѣнія о странахъ по верх. Аму-Дарьи, стр. 49. 
G ) И. В. М у ш к е т о в ъ (3). Турк. ,т . I, стр. 608. 
7 ) И. В. М у ш к е т о в ъ (3). Турк., т. I, стр. 608. 
8 ) 10 верстн. карта. Р. Ѵ Ш . Л. 4. 
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490. Аму-Дарья, Кокъ-сай (а.) . 

Въ 60 верст, на N отъ г. Келифа, уроч. Еариканъ. 

Па 10 верстной картѣ показана „Ломка солн" 1 ) . 

491. Аму-Дарья, Куги-Тангъ (п.) . 
На нравомъ берегу рѣки. 

На 10 верстпой картѣ помѣчена „Ломкасолп" 3 ) . У Мушкетова указывается 
нѣсторожденіе къ S W отъ дороги изъ Дербента въ г. Карши, блнзъ Вузъ-Кишлака 3 ) . 

Вузъ-Кншлакъ есть въ 15 верстахъ сѣиернѣе указаішаго мѣста ломки соли 
на р. Кыршакъ, по мѣстороясденіе на картѣ не помѣчено. Маевъ тоже даетъ не-
опредѣленное указаніе, относящееся, вѣроятно, сюда нее, относительно мѣсторожденія 
у Кызилъ-кишлака, гдѣ находятся извѣетныя ломки солп, розоваго цвѣта, въ вершішѣ 
красной песчаниковой горы *). 

492. Аму-Дарья, ГЯнрабадъ-дарья (up.), Чакъ-чакъ (пр.). 

Въ долинѣ Чакъ-чакъ, между пореваломъ Акъ-Рабатъ и Желѣзными 

воротами, близъ Дербента, верстахъ въ 15 къ востоку отъ большой дороги 

изъ Дербента въ г. Карши. 

По словамъ туземцевъ, разрабатывается значительное мѣсторонсденіс соли 5 ) . 

493. Въ горахъ, къ востоку отъ Гузара, въ 64 в. около кншлачка 
Башъ-хуръ (На картѣ не помѣчѳпо). 

Имѣются ломки прекрасной розовой солн, екладочиымъ мѣстомъ которой слу
жить г. Карши в ) . 

494. Аму-Дарья, Кафирниганъ-Дарья (п.). 

Въ 23 вѳрст. на S W отъ г. Као~адіана. 

На 30 верстной геологической картѣ показанъ значекъ солн т ) . 

495. Аму-Дарья, Ходжа-и-Канъ (п.). 

Въ 25 верст, къ N 0 отъ г. Келифа (На 10 верст, картѣ—въ 35 верст.). 

Въ пластахъ зеленой глины отложенія гипса до 30 — 40 саж. мощности, въ 
которыхъ пластовый штокъ соли до 25 фут. толщиною, залегающій согласно съ гип-

' ) 10 вѳрстн. карта. Р. Ѵ Ш . Л. 4. 
г ) 10 вѳретн. карта. Р. Ѵ ІП . Л. 4. 
») И. В. М у ш к е т о в ъ (4). Турк., т. I I , стр. 320. 
*)• Маевъ. Изв . Гоогр. О., т. X I V , 1878, стр. 377. 
5 ) М у ш к е т о в ъ (4). Турк., т. I I , стр. 320. 
6 ) В в р е и н о в ъ . Рекогносцировка пути черезъ Джамекій пер. па Гузаръ и иа 

Карши въ 1887 г. (Сборп. геогр., топ. и стат. мат. по Аз іи, вып. X X X V I , стр. 127) 
У М а е в а (Изв. Геогр. О. X I I , 1876, стр. 359) и Минаева (свѣдѣнія и проч., стр. 54) 
тоже есть упомннанія. 

О Р о м а н о в с в і й и М у ш к е т о в ъ . Геол. карта Турк. Края. 
11 
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сомъ, но выклпппвающійся по простіірапію въ оба конца. Пад. SO 10 h уг. 40°. 
Толщина штока, принимая во вппманіс всѣ пропласткн, около 100 фут. Въ внся-
чемъ боку соль постепенно смѣшивается съ гнпсомъ и красиоватою глиною. Въ 
гппсѣ найдены кристаллы алунита (Л 510). Запасы соли около 15.000.000 нудовъ. 
Это — мѣсторождеиіе, дающее извѣстную на востокѣ „Каршинскую" соль. 
Выше по долішѣ есть еще мѣсторождепіе, наз, Адьчуй, по имени ближайшей дере
вни. Такимъ образомъ запасы соли несравненно больше указанныхъ 1 ) . 

496. Аму-Дарья (Пянджъ), Вахшъ (Сурхъ-объ, Кизылъ-су) (п.). 

На лѣвомъ берегу противъ устья Яръ-Мазара и кишлака Занку, въ 

мѣстности Сары-Намакъ (желтая соль). 

На картѣ Михайлова пмѣется значекъ солн. Другой значекъ—выше порѣкѣ> 
на томъ же берегу, въ 15 веретахъ 2 ) . 

497. Аму-Дарья, Кизылъ-су (op.), Таиръ-су (пр.). 

У сел. Еаракамышъ залежи каменной соли 3 ) . На 10 верстной картѣ (P. YUI, 
Л. 5) значекъ „Сол. коп." поставленъ въ 7 веретахъ ниже сел. Каракамышъ. 

498. Аму-Дарья, Вахшъ (пр.), 

На прав, берегу; въ горахъ Нуръ-тагъ,на N W отъ Вальджуана. 

Ломки соли ' ) . 

499. Аму-Дарья (Пянджъ), Яхъ-су (п.). 

Гора Ходжа-Myмынъ, въ 22 вѳрст. ниже Куляба. 

Гора имѣетъ около 4000 фут. высоты при окружности въ 50 верстъ; она пред* 
ставляетъ собою почти сплошной монолптъ (?) соли, покрытый наносомъ всего въ 
3—4 аршина 5 ) . Во многихъ мѣстахъ горы выступаютъ сѣрыя глыбы твердой соли. 
Все кулябское бекство пользуется солью изъ этой горы в ) . 

500. Аму-Дарья, Вахшъ (п.). 

Въ горахъ, на N W отъ ГармасоляныякопиАоим-Р-г/гакг,късторонѣМавд, 

Жители Мачи пользуются этою превосходной солью7) (На картѣ не помѣчено). 

501. Аму-Дарья (Пянджъ), Вахшъ (п.). 

Въ 15 веретахъ ниже устья Хинтоу, на лѣвомъ берегу, между рѣкой 

и перѳваломъ Тундакъ. 

1 ) И. В. М у ш к е т о в ъ (3 и 4). Турк., т. I , стр. 585—588 и Турк., т. I I , стр. 320. 
*) М и х а й л о в ъ (3) Г. Ж. 1895 г., т. I I I , карта таб. X. 
3 ) Н. Н ѳ х о р о ш е в ъ . Турк. Вѣд. 1906 г. № 55. 
*) М и н а е в ъ . Свѣдѣнія о етранахъ въ верх. Аму.-Д. 1878, стр. 54. 
s ) Л о г о ф е т ъ . Бух. ханетво подъ рус. протѳкт., стр. 269. 
<*) А. С—Турв. Вѣд. 1904 г., № 134 
7 ) Минаевъ—Свѣдѣн ія |о етранахъ по верх. Аму-Д., стр. 235, 
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На картѣ, приложенной къ статьѣ Михайлова, есть значекъ соли ] ) . 

502. Аму-Дарья (Пянджъ), Оби Ровиоу (п.) . 
Немного выше кишл. Равпоу. 

Жители Равиоу подземными работами добываютъ соль изъ мергельныхъ глинъ 2 ) . 

503. Хребетъ Петра 1-го, въ 5 в. къ К-у отъ пер. Люли-Хщт. 

На 30 верстной геологической картѣ показанъ значекъ солп 3 ) . 

6. Уголь. 

504. Г. Байсунъ-тау, надъ сел, Авлятъ и Туада, къ востоку отъ 

г. Байсуна. 

На высотѣ около 7000 фут., въ свнтѣ, падающей полого къ сѣверу, наблю
дается до И пластовъ, но самый толстый изъ нихъ въ 0,39 м. Углеиоеныя отло-
женія образуютъ лежачую актикдпнадьную складку •*). 

505. Аму-Дарья (Пянджъ). 

На прав. бер. Пянджа между лѣвыми притоками Зырындоу и Эшоу. 

На картѣ Михайлова я ) показанъ значекъ угля. 

506. Въ 15 верстахъ къ S отъ ст. Термине (Ор.-Аз. ж. д.) , въ до-

линѣ Су-Кайты, расположенной между горами Туритавъ и Тирикъ-баба. 

Уголь обнажается только въ 1 мѣстѣ, па днѣ арыка, ведущаго воду изъ вер-
ховьевъ Су-Кайты. По развѣдкѣ Горн. Инж. А. П. Михайлова, въ 1893 г., ока
залось, что уголь не залегаетъ правпльнымъ пластомъ, но случайными, небольшими 
скопленіями, поэтому не можетъ пмѣть практпческаго значенія 6 ) . Наденіе угля на 
SO Z. 23°; сверху 2 саж. наноса. По сходству сопровождающпхъ породъ, возрастъ 
угля—тожественъ мангышлакскояу 7 ) . 

7. Нефть. 
507. Каратагъ-Дарья, Шильмакъ ( д . ) . 

Въ 2 верстахъ выше кишлака Шильмакъ и на 0 отъ Каратага, около 

сел. Оангъ-Миля. Гиссарскоѳ бѳкство. 

На правомъ берегу изъ известняковой скалы по мелкимъ трещиикамъ высачи
вается въ 2—3 мѣстахъ нефть. Известняки сѣрые, скрытокристаддическіе, съ Ostrea 

>) М и х а й л о в ъ (3). Г. Ж. 1895 г., т. I I I , карта, таб. X. 
3 ) Э д е л ь ш т е й н ъ . Мат. Геол. Рос. т. Х Х Ш , стр. 361. 
3 ) Р о м а н о в с к і й и М у ш к е т о в ъ . Геол. карта Турк. Края. 
*) В е б е р ъ . Замѣтка о юрскихъ отложеніяхъ въ Восточной Вухарѣ. Тр. Геол. 

Муз. Акад. Наукъ, т. Ш , 1909, стр. 40. 
5 ) М и х а й л о в ъ (3). Г. Ж. 1895 г., т. I I I , карта, табл. X. 
*) М ы ш е н к о в ъ . Отчетъ Горн. Д-ту за 1893 г., тоже его рапортъ отъ 16 V I 1893 г. 
г ) М а ѳ в с к і й (Рапортъ Упр. Закаеп. дороги отъ 18 V I 1893 г.) (изъ архива). 

1 1 * 
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Hissarènsis, Rom., О. proboscidea A r c h . nov. var. , Nautilus sp., Oculina, 
Cardium, Lima (по опредѣленію Г. Д. Ромаіювскаго); вмѣстѣ съ сопровождающими 
песчаниками, конгломератами, сланцеватыми и песчанистыми глинамп (свита ярко 
окрашена) образуютъ очень крутую антиклиналь, такъ что около выходовъ нефти 
пласты доставлены па голову. Нефть сочится черпая, густая, безъ газовъ. Нритокъ 
пефти пзъ всѣхъ трещинъ не больше 2—3 бутылокъ въ сутки 1 ) . 

508. Веретахъ въ 8 —10 на 0 отъ сел. Сангъ-Миля (см. Ifs 5 0 7 ) , около 

источника Еотуръ-булакъ и сел. Ходжа- Чильоръ. Гиссарское бекство. 

Нефть высачивается при условіяхъ, сходныхъ съ выходами у Сангъ-Миля. Из
вестняки, изъ которыхъ сочптся пефть, прост. N0 50° пад. SO Z 70 — 80°. Выше 
по ручью, па извеетнякахъ, во многпхъ мѣстахъ потоки густой, далее затвердѣвшей, 
нефти 2 ) . 

509. Родникъ Шакарлыкъ-Астана, въ 24 в. на N 0 отъ г. Шира-

бада, у мазара Ходжа-Ипакъ, на О-мъ склонѣ хр. Акъ-тау, на границѣ 

со степью Кызырыкъ-Дала. 

Серія неболыппхъ возвышенностей, причудливо размытыхъ, даетъ хорошо 
обнаженную свиту, сложенную въ крутую антиклиналь, простирающуюся по 
N0 15°—30° . Вершина антиклинали размыта долиной, покрыта наносомъ и осыпями, 
а западное ея крыло даетъ слѣдующую послѣдовательность породъ: а) толща песча-
никовъ, известняковъ и гипса, детальнѣе состоящая (начиная съ нижнихъ горизои-
товъ) изъ: 1) черныхъ песчанпковъ, пропитанныхъ нефтью и гппсомъ (2,2 с ) ; 2) 
розовато-сѣраго, землиетаго, глинистаго известняка, съ нефтью по трещинамъ (0,28 с ) ; 
3) тоже, что 2, но съ чернымъ, окрашеннымъ нефтью гипсомъ (1,22 е.); 4) = 2 
(0,23 с ) ; 5) гппсъ, мѣстамп черный (0,23 с ) ; 6) оолитовый, глинистый известнякъ, 
сѣраго и розоваго цвѣта, съ гппсомъ и окаменѣлостями (1,75 с ) ; 7) сѣрый мергель 
(0,85 с ) ; 8) песчаникъ кофейно-бурый, глинистый и пзвестковистый, съ нефтью 
(около 6,0 с ) ; 9) гипсъ бѣлый, въ кровлѣ окрашенъ нефтью въ черный цвѣтъ 
(1,0 с ) ; 10) мергель песчанистый, кофейно-бурый, съ нефтью (2,5 с ) ; 11) = 8 
(1,0 с ) ; 12) гипсъ, содержаний неп)ть по трещпнкамъ (около 1,5 с ) ; 13) = 8, съ 
тонкими кальцптовыми проясилками (1,0 с ) . На эту свиту налегаетъ Ъ) гипсъ, мощ
ностью въ 5,5—6 саяс, въ почвѣ окрашенный нефтью. Нефтеносны здѣсь известняки 
и известковистые песчаники; часто нефть, уже затвердѣвшая, зацолняетъ неболынія 
полости въ песчаникѣ, гппсъ жо окрашенъ въ черный цвѣтъ по сосѣдству съ боко
вой яефть-содержащей породой. Эта свита выступаетъ по ущелью, гдѣ находится и 
нефтяной источникъ. 

Общій разрѣзъ былъ прослѣженъ черезъ мѣсторожденіе сѣры (см. JÊ 511), 
въ 150 саж. на югъ отъ выходовъ нефти; адѣсь выше комплекса а) и Ь) имѣемъ: 
с) высыпку устричной ракуши, среди которой покойнымъ Г. Д. Романовским* 
были определены Ostrea acutirostris N i l s o n и О. resiculosa S o w . (мощность 

' ) Веберъ (не напечат.). 
*). В ѳ б е р ъ (не напечат.). 



— 1 6 5 -

около 10 с ) ; d) дальше идегь подъемъ по осыпи песчаника и известняка (на 
25 с ) , послѣ которой: е) гребень сѣраго, глннистаго известняка, съ раковиетьшъ 
изломомъ. и проясилкамн кальцита. Частью въ известнякѣ, частью въ осыпяхъ най
дено много ежей, принадлежащпхъ, по опредѣленію А. В. Фааса, къ Hemiaster ex 
gr. Fourneli; среди другпхъ окаменѣлостей Г. Д. Романовскимъ определены Ostrea 
vesicularis L a m k . , ядра Lucina, Cardmm, Pecten, Trigonoarca, Рапорта, 
Cerithium и Natica; выше f) сланцеватый песчаннкъ, отдѣленный отъ предыдущего 
гребня неширокнмъ попшкеніемъ, занятымъ паносомъ; еще выше слѣдуетъ: g) толща 
красныхъ песчапиііовъ, переслаиваемыхъ зеленоватой глиной; затѣмъ h) толща мощ-
ныхъ сѣрыхъ песчаниковъ, въ которыхъ въ одномъ мѣстѣ встрѣчены обугленные стволы 
и атакамитъ (си. Je 463). 

Паденіе свиты въ этомъ западнозгь крылѣ антиклпналн—отъ 40° до 90°; во
сточное крыло, послѣ наноса, въ ядрѣ антиклинали, занимающаго полосу шириной 
въ 45 саж., обнажаетъ тѣже породы, что и западное, лишь выходовъ нефти не 
видно, можетъ быть они скрыты подъ яаносомъ. Антиклиналь на обѣихъ крыльяхъ 
осложнена одной повторной складкой; кромѣ того съ SO-a антиклиналь, повидимому, 
куполообразно замыкается. Нефть въ источнпкѣ Шакарлыкъ-Астана вытекаетъ изъ 
щели, вмѣстѣ съ водой, тонкой струйкой, скапливается въ ямкѣ русла, гдѣ густѣетъ 
до такой степени, что въ ней медленно тонетъ ключъ. Въ свитѣ (а), къ югу отъ 
выходовъ нефти, находится мѣсторожденіе сѣры и целестина. Мѣстность безводная и 
пустынная, изъ ближайшаго колодца пьютъ воду верблюды, лошади лишь на другой 
день *). 

8. К в а с ц ы . 
510. Аму-Дарья, Ходжа-и-канъ (пр.). 
Въ 25 верстахъ къ N 0 отъ г. Келифа (на 10 в. картѣ въ 35 верст.). 
Ом. Jé 495 2 ) . 

9. Сѣра. 

511. Шарабадскоѳ бѳкство; въ 24 в. отъ Ширабада, у мазара 

Ходжа-Дпакъ, въ 150 с. на S отъ нефтяного ист. Щакарлыкъ-Астана. 

Сѣра находится неправильными прожилками въ известнякахъ свиты (а), раз-
рѣза, прпвѳденнаго при оппсаніи нефтяного мѣстороясденія (Л; 509). Въ известня
кахъ также прожилки гинса и щетки целестина. Наиболѣе мощная яиіла сѣры ймѣетъ 
16 сайт. Мощность известняковъ иористыхъ, пещеристыхъ, проншшутыхъ гипсомъ— 
около 6 саж., паденіе крутое 3 ) . 

512. Аму-Дарья, Куги-тангъ (п.). 

Въ 21 вѳрстѣ на N N O отъ г. Келифа. 

На 10 верстной картѣ написано „залежи сѣры" 4 ) . 

' ) Веберъ (пе напечат.). 
' ) И. В. М у ш к е т о в ъ (3 и 4). Турк., т. I, стр. 586 п Турк., т. I I , стр. 333; т. 

также І р е м ѣ е в ъ . Зап. И. М. О. 1883 г., т. 18, стр. 221. 
' ) Вебѳ.ръ (не напечат.). 
4 ) 10 верстная карта. 
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5 1 3 . Кашка-Дарья, Гузаръ (л.), Кчикъ-Уру-Дарья (л.), Чашма (л.). 

Около оврага Джитымъ-Еудукъ. 

Зелепыя глипы, съ большимъ количеством!, прослойковъ и прожилковъ гипса, 
не превышающпхъ Уі дюйма толщины, всртпкадьныхъ, съ простирапіѳмъ N W 8 h, 
вкрестъ общаго простиранія пластовъ и грядъ. Въ пшсѣ вездѣ нечистый ясолтый 
порошокъ самородной сѣры г ) . 

5 1 4 . Горы Акъ-тау, у источника Шакаулыкъ-Астана (Ш 5 0 9 ) , 

въ 24 верстахъ отъ N 0 отъ г. ІПирабада. 

Въ известнякахъ включенія гипса, мѣстами, при разлоясепіи давшаго сѣру 3 ) . 

10. Ц в ѣ т н ы ѳ камни. 
5 1 5 . Аму-Дарья (Пянджъ). 
Въ 38 верстахъ къ S-y отъ г. Баръ-Пянджъ. 

На 30 верстной геологической картѣ показанъ значекъ „Рубияовыя кони" 3 ) . Эти 
копи иѣкогда были псточнпкомъ зпачптельнаго богатства для бадахшанскпхъ владыкъ. 
Выше копей находится дер. Конъ-и-лалъ („рубиновая гора" 4 ) . 

11. Бирюза. 
516. Въ г. Нура-Тау (Можетъ быть это мѣсторождоніо находится 

въ Джизакскомъ уѣздѣ; см. Ks 4 1 7 ) . 

Бирюза -тонкими прожилками въ черномъ кремнистомъ сланцѣ. Цвѣтъ зелено
ватый, и содержить много темныхъ и бѣлыхъ пятнышекъ 5 ) . 

12. Минеральные источники. 

517. Аму-Дарья, Кафирниганъ (пр.), Ханака (пр.). 
Немного южнѣе сел. Чильоръ. 

Сѣрный источнпкъ выходить изъ разсѣлины шаотовъ раковистаго известняка. 
Вода съ сильнымъ запахомъ IbS, съ температурой 20°,' 4 С; дсбитъ—приблизительно 
ведро въ 1 минуту. Лечатся преимущественно женщины 6 ) . 

518. Аму-Дарья (Пянджъ),Вахшъ (Оурхъ-объ, Кизылъ-су) (п.), Оби/ 
Яйлякъ (и.). Около кишл. Оби-Гармъ. 

На 30 верстной геологической картѣ показанъ значекъ минеральнаго источ
ника 7 ) . Температура источника доходитъ до точки кппѣнія, такъ что на праздни-

J ) И. В. М у ш к е т о в ъ (3). Турк., т. I, стр. 545. 
а ) В е б е р ъ (не напечат.). 
а ) Р о м а н о в с к і й и М у ш к е т о в ъ . Геол. карта Турк. Края. 
*) Минаевъ— Свѣдѣн ія о странахъ по верх. Аму-Дарьн 1878, стр. 48. См. 

его-же: Путешеетвіе Марко-Поло. Зап. И. Р. Геогр. О. отд. Этн., т. X X V I , стр. 64. . 
5 ) В у т е н е в ъ 2-й. Г. Ж. 1842 г., ч. I V , стр. 145. 
°) В е б е р ъ (не напеч.> 
Т ) Р о м а п о в е к і й и М у ш к е т о в ъ . Геол. карта Турк . Края. 
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кахъ баранину варятъ прямо во. ключѣ, въ продолженіи часа. Глубина источника 
6—7 ф., вырыто 2 бассейна, купаются въ пткнемъ. Вода нзобплуетъ СаСОз, судя 
по патекамъ туфа на обонхъ берегахъ 1 ) . 

519. Аму-Дарья, Кафирниганъ-Дарья, Дюшамбѳ (Варзобъ-Дарья) (п.) . 
Зигди (п.), Ходжа-оби-Гармъ (п.). 

Сѣрные, горячіе источники 2 ) . На 10 вер. картѣ обозначено: „Теплый ключъ". 

520. Аму-Дарья (Пянджъ), на лѣв. берегу. 

Въ 15 веретахъ отъ к. Гармъ-Чашма (недалеко отъ № 515 ) . 

Отмѣчепъ „горячій сѣрный нсточникъ" 3 ) . 

Е. Семирѣчѳнекая область. 
а. Пишпекскій уѣздъ. 

1. Мѣдь. 
521. Р. Чу . , Сукулукъ (л.), Бурулды. 

Въ і верст, выше впаденія (Сѣвѳрн. склонъ Александровскаго хребта). 

Мѣдная синь, въ видѣ примазковъ на известнякѣ 4 ) . 

522. Оз. Иееыкъ-куль, р. Чу . 
Въ Буамскомъ ущѳльи, между устьями p.p. Кокъ-Джаръ и Б. Кѳбинъ. 

По разсказамъ, извѣстно незначительное мѣсторожденіе мѣдной руды (зелени и 
сини) 5 ) . Сѣверцовымъ 6 ) здѣсь въ черномъ мелкозернистомъ діоритѣ замѣчена нѣдная 
зеленьі По анализу Тейха 7 ) , образецъ руды содеряіалъ 2.83% мѣди. 

523. Сыръ-Дарья, Нарынъ (пр.), Джумгалъ (пр.), Чаръ-арчи (л.) , 

Жарагачъ-еу (л.), въ верховьяхъ. 

Мѣдная руда въ контактѣ известняковъ н гранита 8 ) . 

524. Сыръ-Дарья, Нарынъ (пр.), Джумгалъ (пр.), Отуръ (пр.). 

См. № 532. 

і ) Абрамовъ.—Изв. Геогр. Общ., т. V I , етр. 109. 
' ) А. П. Турк. Вѣд. 1904 г., M 122. См. также Покотило Из. И. Р. Г. О. 1 » г . 

стр. 485. 
' ) Р о м а н о в е к і й и М у ш к е т о в ъ — Геологич. карта Турк . Края. 
4 ) В, З в ѣ р е в ъ (не напечат.). 
5 ) И. В. М у ш к е т о в ъ (4). Турк., т. И, стр. 286, № 23. 
в ) С ѣ в е р ц о в ъ (2). Пут . по Турк. Краю, етр. 414. 
г ) Тейхъ . (1). Ист. оч. Ташк. Лаб., стр. 134. 
8 ) А р г е н т о в ъ (не напечат.). 



2. Свинѳцъ. 

525. Горы Кендыкъ-тау, на W отъ ст. Курдай, по дорогѣ изъ 

г. Вѣрнаго въ г. Пишпекъ. 

Незначительное м'Ьсторождешо серобрпстаго свипцоваго блеска, заішоченпаго 
въ жплахъ тяяселаго шпата въ красномъ граннтѣ (Мушкетову мѣсторожденіе из-
вѣстно только по разспросамъ) х ) . 

526. У почтовой дороги со ст. Сюгатннской къ ст. Курдай, па за

падной сторонѣ Курдая. 

Среди мотаморфпчесішхъ елапцевъ, 2—3 ппчтожныхъ жилки свинцоваго блесна2). 

527. Р. Чу . 
На правомъ берегу рѣки, въ 1 верстѣ на ONO отъ с. Кара-булакъ :!). 

528. Р. Ч у , Большой Кобипъ (пр.). 

На берегу, въ 30 верстахъ на О отъ ст. Джиль-Арыкъ 4). 

529. Въ 20 верстахъ на W отъ оз. Иссыкъ-Куль, около перевала 

Куакъ-кы (Гаккы). 

На 30 верстной геологической картѣ показанъ значекъ свппцовыхъ рудъ 5 ) . 

530. Р. Чу (Караколь). 
Въ верховьяхъ, въ 9 верстахъ отъ ст. Кумоель-ата в). 

531. Р. Ч у (Караколъ). 

Въ верховьяхъ, па N въ 15 верстахъ отъ ст. Кумоель-ата. 

Мѣсторожденіе пѣкогда работалось "'). 

532. Сыръ-Дарья, Нарынъ (п.), Джумгала (Джумголъ) (п.) , Отуръ (п.) . 

Въ ущѳльѣ рѣчки, при впадѳніи ея въ р. Джумгала, въ 5 — 6 верстахъ отъ 

устья Кизылъ-яра. 

Въ красномъ, елоистыиъ сіѳпитѣ жила свинцоваго блеска, которая слюдистыми 
зальбандами весьма нерѣзко отличается отъ окружающей породы. Состоитъ изъ кварца, 
блестящихъ желтоватыхъ листочковъ слюды и краснаго полевого шпата; въ массѣ 

' ) И. В. М у ш к е т о в ъ (4). Турк., т. I I , стр. 286. См. также у Гурде. 
3 ) П р е о б р а ж е н с к і й П. И. Изв. Геол. Ком., т. XX IX , стр. 324. 
3 ) Г у р д е (пе напечат.). 
*) Г у р д е (не напечат.). 
5 ) Р о м а н о в с к і й и М у ш к е т о в ъ . Геол. карта Турк. Края. 
6 ) г У Р Д в (не напечат.). 
' ) Г у р д е (не напечат.). 



запутаны зерна п кристаллы свинцоваго блеска; толщина жилы ло 2 арш. Руда рас-
предѣлена иеравноаѣрно и въ неболыномъ количеетвѣ. Въ самомъ сіснитѣ, по бли
зости жилы также попадаются кристаллы свинцоваго блеска; а иногда прожилки въ 
1/з дюйма и всегда съ горнымъ хрусталемъ, желѣзпымъ шиатомъ и зернами мѣднаго 
колчедана. По разсказамъ туземцевъ, гдѣ то на р. Джумтала, ниже впаденія р. Отуръ па- -
ходятся большія залежи серебрнстаго свинцоваго блеска; судя по кускамъ руды и 
вмѣщающей породѣ, а также по оппсапію пѣкоторыхъ русскихъ очевидцевъ, иожпо 
думать, что это мѣсторожденіе громадно и напоминаетъ мѣсторождсніе въ Кара-Ма-
зарѣ (см. $ 435) і) . 

533. Сыръ-Дарья, Нарынъ (пр.), Джумголъ (пр.), Лызылъ-суекъ. 

Въ 28 верстахъ отъ устья рѣчки 2 ) . 
3. Серебро. 

534. Горы Кѳндыкъ-тау, па W отъ ст. Курдай, по дорогѣ изъ 
г. Вѣрнаго въ г. Пишпекъ. 

См. JÊ 525. 

535. Р. Чу , Большой Кебинъ (п.). 

На берегу, въ 30 верстахъ на О отъ ст. Джиль-Арыкъ. 

Сопровождаетъ свинецъ (см. Л° 528) въ иебодыиомъ количествѣ 3 ) . 

536. Сыръ-Дарья, Нарынъ (п. ) , Джумгала (Джумголъ) (п.) , Отуръ (п.). 

См. а 532. 
4. Жѳлѣзо . 

537. Чу , Кочкара (л) 
На правомъ берегу, между станціями Еутемъ-алды и Ортъ-Тжощ 

въ 5 вѳрст. отъ послѣднѳй. 
Гематитъ, въ впдѣ 2-хъ жилъ, прорѣзаетъ кислую изверженную порфировидную 

породу, въ направлены N 0 15° 4 ) . 

538. Пѳревалъ Былкылтакъ, па хребтѣ Джумгалъ-тау. 

Желѣзный блескъ въ роговообманковыхъ сланцахъ ь ) . 
5. Соль. 

539. Чу , Кочкара (л.). 
Часть мѣсторождсній Л» 609 находится въ Пишпекскомъ уѣздѣ. 

540. Р. Чу , Наурузъ (л.). 

Верстахъ въ 2-хъ отъ входа въ ущелье. 

') И. В. Мушкетовъ (1 и 4). Кр. Отч. 1875 г., стр. 95 и Турк., т. I I , стр. 278. 
*У Гурде, (не напечат.). 
*) Гурде (не напечат.). 

•'?') Звѣревъ (не напечат.). 
s ) И . В. Мушкетовъ (4). Турк., т. I I , стр. 55. 
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Громаднѣйшій штокъ соли. Добыча производится киргизами въ двухъ мѣстахъ. 
Соль мелкозернистая, не очень чиста, смѣшана съ глиной, особенно у кроили и почвы 
штока. Направление осадочныхъ пластовъ опредѣлнть невозмоишо — до того они 
вздуты и изогнуты. По анализу лаборанта Барнаульской лабораторін В. Т. Вендо-
курова, въ 100 ч. содержится: 

Сырости 1.476 °/о 
Органическ. вещ 0.375 „ 
Нерастворим, въ водѣ ост 13.625 ,, 
Солей, раетворимыхъ въ водѣ . . . . . 84.524 „ 

Нерастворим, остатокъ: 
SiO, . 
СаСОз 
MgCOs 
CaS04 
АЬОз . 
Ре2Оз 
Орган, вещ 

51.475 
15.126 
6.426 
5.903 

12.348 
6.040 
2.678 

99.996 

100.000 „ 
Растворимая соль: 

NaCl 94.807 
MgSO-i . . . 4.883 
NasSOi . . . . 0.310 

100.000 О 

По Мушкет'ову, это мѣсторожденіе нпчѣмъ не отличается отъ №. 609, лишь 
залежи гипса въ почвѣ меньше, и штоки соли больше размѣрами а ) . 

6. Уголь. 
541. Р. Чу , ущелье Буамъ, около устья р. Теректы. 
Въ 2 — 3 верст, въ сторону отъ почтовой дороги. 

Четыре пласта угля до г/і арш. мощности. Уголь хорошій, довольно плотный, 
блестящій, на воздухѣ сохраняется довольно долго 3 ) . 

542. Р. Чу , Буамское ущелье (при выходѣ рѣки изъ ущелья) * ) . 

543. Р. Ч у (верховья) 
Въ семи веретахъ отъ ст. Джиль-Арыкъ, въ горахъ Кызъ-Киза б). 

7. Минѳрадьн. источники. 

544. Источники Шсыкъ-Ата, въ 70 в. къ SO-y отъ г. Пишпека. 

Вкусъ обыкновенной питьевой воды. Анализъ показалъ въ 10.000 ч. по вѣсу: 

' ) Ф р е з е . Г. Ж. 1865 г., т. I I , стр. 195. 
2 ) И. В. М у ш к е т о в ъ (1—4). Кр. Отч. 1875 г. стр. 76 и Турк. т . I I , стр. 61, 319 

и разрѣзъ фиг. 26-
3 ) И. В. М у ш к е т о в ъ (1). Кр. Отч. 1875 г., стр. 70. См. также М у ш к е т о в ъ (2) Les 

r i ch , min., p. 14, № 5; М у ш к е т о в ъ (4). Турк., т. I I , стр. 66 и 35; Г и л е в ъ , иаъ иере 
. ниеки его съ Воен. Топограф. Отд. (изъ архива). 

*) Записка Г у р д е (не напечат.). 
5 ) Записка Г у р д е (не напечат.). 
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Хлористаго натрія. 
Сѣрнокислаго натрія 

0.514 
0.98» 
0.203 
0.068 
0.017 
0.505 

кальція 
магнія. 

Фоофорнокислаго кальція 
Крѳмпекислаго патрія. . 
Плотпаго остатка. . . . 2.296 ')• 

Изъ ущельевъ горъ вытекаетъ па протяясеніи около lh версты до 20 ключей, 
которые собираются въ одну рѣчку Иссыгата. Въ началѣ каясдаго ключа вырыта 
ямка л сдѣлана запруда, въ которой и купаются больпые. Истоки всѣхъ ключей рас
положены но одпой лішіи съ востока па западъ. Самые крайніе, въ особенности JÉ 1, 
отличаются водой съ иаиболѣе высокою температурою, доходящею до 40°; съ уда-
леніемъ къ западу температура водъ въ каждомъ ключѣ погашается, и въ послѣд-
нихъ она доходитъ лишь до 25° С.2). 

546. Зал. Ала-куль (юго-западная оконечность Балхаша). 

Иомѣщаемъ свѣдѣнія объ этомъ интересномъ веществѣ потому, что до сихъ 
норъ оно возбуждаетъ интересъ, и его образованіе связываютъ иногда съ нефтью. 

Еще 12 февр. 1880 г. проф. Г. Д. Ромаповскій въ Минер. Общ. сдѣлалъ 
сообщепіе *) о привезепномъ пмъ особомъ органическомъ веществѣ, которое походить 
на ретинита н встрѣчается незначительными слоями въ пескѣ на берегахъ юго-за
падной оконечности оз. Валхашъ. Ближайшее химическое ислѣдованіе этого ориги-
надьнаго вещества принялъ на себя В. В. Бекъ. Результаты изсдѣдованія Бека 
намъ не извѣстны, а въ 1889 году ген. Колпаковскій доставилъ въ Ташкентскую 
Лабораторію это вещество, и оно было подвергнуто лабораторнымъ опытамъ Тей-
хомъ 5 ) , который такъ его описываетъ: „вещество представляетъ собой мягкую, тягу
чую массу буро-чернаго цвѣта, съ запахомъ пригорѣлой смолы, горитъ ярко-желтьшъ 
пламенемъ, не плавясь, и оставляетъ углистый остатокъ, при сухой перегонкѣ даетъ 
твердые, жидкіе и газообразные продукты, ни въ эфпрѣ, ни въ спиртѣ не вполнѣ 
растворимо, но при обработкѣ нмп теряетъ въ вѣеѣ до 14°/ 0. Эфнръ растворяетъ 
1 0 % вещества, и прн выиарпванін раствора остается бѣлая воскообразная масса, 
плавящаяся при 30 — 35° С. Послѣ обработки эфиронъ, спиртъ растворяотъ еще 
4°/ 0 сиолнетаго, бураго цвѣта, вещества. Остающееся, послѣ обработки эфиромъ и 
спиртомъ, масса всетакп тягуча и горитъ ярко-желтымъ пламенемъ съ копотью; при 

Те.йхъ. Ист. Оч. Ташк. Лаб., стр. 73. 
«) Зап. Запад. Сйб. Отд. И. Р. Г. О. 1896 г., кн . XIX, стр. 93. См. также Иесыгатин. 

минер, источи, въ Семир. Обл. (Прав. Вѣет. 1882 г. № 170) и Жури. Прнеутствія 
Геолог. Ком. аа 16 окт 1907 г., етр. 171—173. 

*) Р о м а н о в е к і й и М у ш к е т о в ъ . Геол. карта Турк. Края. . 
*) См. Зап. Мин. 0 . , ч . Х Ѵ Ц , протоколы, 1882, стр.344. 
5 ) Историч. Оч. Лабораторіи, отд. отт., стр. 159. 

545. Р. Ч у , Шамси (л.). 

На 30 в. геол. картѣ показанъ значекъ минеральныхъ водъ 3 ) . 

8. Резиноподобное вещество. 
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сухой перегонкѣ ея получается 88,7°/ 0 летучпхъ веществъ и остается 11,3% угли-
етаго остатка. Вт. 88,7% заключается 80,8% жидкихъ маслянистыхъ п 7,9% газо-
образныхъ продуктовъ. Въ 11,3%, кокса— 7,7% углерода п 3,6% золы. Жндкій 
продуктъ перегонки представляетъ красно-бураго цвѣта жидкость, съ запахомъ нефтп. 
Газъ, выдѣляющійея при сухой перегопкѣ вещества, безцвѣтепъ п горнтъ голубова-
тыыъ пламенемъ, бсзъ копоти. По Тейху, это—эластическая горная смола — элате-
ритъ. Подъ 1890 г. въ сппскѣ заявокъ ішмѣчено заявленное г. Поповымъ 
„органич. вещество, на подобіе животной кожи, проникнутое еальнымъ веществомъ"1). 

В. Ф. Меффертъ, посѣтпвіпій Балхашъ въ 1910 году, любезно сообщилъ намъ 
слѣдующія данныя объ условіяхъ нахождепія этого вещества: 

Скоплепія „ископаемой резины", какъ образно называетъ вещество г. Меф
фертъ, встрѣчается но всему побережью полу-замкнутаго залива Ала-куль. Это веще
ство, въ вндѣ лепешекъ не толще 2 сант., выбрасывается прибоемъ и усѣиваетъ низніе 
и топкіе берега мпогочисленныхъ залпвовъ Ала-куля. Вещество это образуется, неви
димому, въ тодщѣ чорнаго оргаппческаго ила, залегающаго на днѣ Ада-куля, весьма мед-
ководнаго. „Черный илъ содержптъ остатки разложившихся растеній, имѣетъ запахъ угле-
водородныхъ газовъ и заключаетъ въ себѣ скопленія бшуминознаго вещества, консп-
стенціп тѣста. Во всѣхъ очень мелкихъ залнвахъ Ала-куля черный органически! илъ 
покрывается на топкихъ побережьяхъ коркой сильно засоленнаго ила и соли. Биту
минозное вещество всплываетъ на поверхности воды, гдѣ очевидно густѣетъ, оки
сляется, вывѣтривается и, наконецъ, прибивается волнами къ берегу. 

„Накоиленіе отложеній органическаго ила на днѣ Ала-куля обусловливается 
его мелководьемъ (не больше 1 с.) и частыми колебаніямп уровня озера, прнченъ 
въ псріодъ усыханія Балхаша Ала-куль совершенно медѣетъ и заполняется мощной 
камышевой растительностью, погибающей при поднятіи уровня. 

„Стѣной камышей Ала-куль почти изолируется отъ Балхаша. Сложные про
цессы органической жизни въ замкнутомъ водоемѣ Ала-куля даютъ начало образова
н а резиноподобнаго вещества, которое, по схемѣ Потонье, относится къ типу липто-
біолитовъ. Описываемое вещество имѣетъ форму корокъ пли лепешекъ, размѣрани не 
больше нѣсколькихъ квадратныхъ вершковъ, съ растрескавшейся поверхностью. Цвѣтъ 
съ поверхности темнобурый, въ свѣжомъ изломѣ темный, буровато-зелёный. Вещество 
эластично, гнется и пѣсколько растягивается. Горитъ съ болынимъ коптящимъ пламе
немъ, запаха нефтяныхъ продуктовъ не имѣетъ. Въ шлпфѣ встрѣчаютея, подъ мпкро-
скопомъ, остатки растеній. Количество этого вещества, выброшеннаго озеромъ на 
берега, трудно поддается учету, во всякомъ случаѣ громаднымъ его назвать нельзя. 
По химич. составу, содержать около 1 0 % H, ве болѣе 1 % N, незначительное коли
чество S и нинеральныхъ частей около 3%. Такое же вещество найдено въ одномъ 
незначительномъ замкнутомъ озеркѣ Семпрѣченской области. 

На карточкѣ, приложенной къ заниекѣ г. Мефферта, раепростраиіе этого 
вещества показано по берегу (западному) Ала-куля, отъ устья Джартыньшъ-кара-су, 
на 18 в. но прямому направлен™ къ сѣверу и версты на 4 къ востоку ш ) . 

Анализъ доставленіаго въ Геологическій Комитетъ балхашекдго. вещества, 
произведенный Б. Г. К а р н о в ы м ъ, слѣдующій: 

') Зап. Зап. Сиб. О. И. Р. Геогр. О. кн. XIX, стр. 150. 
' ) В. Ф. Меффертъ (не напеч.). 
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С 67,15 
H 10,48 
O + N 14,85 
неорганич. ост 4,92 г ) 

№. H. Глушковъ въ 1911 г. сдѣлалъ докладъ объ образованіи, сходпомъ съ 
мипераломъ элатеритъ (упруга» горная смола) изъ мѣстности, находящейся въ 20 в 
отъ берега оз. Валхашъ и въ такомъ же, приблизительно, разстояніп отъ устья 
р. Или. Отличіе балхашскаго продукта отъ элатернта заключается въ томъ, что онъ 
пе легкоплавокъ, но горитъ, не плавясь; образъ залеганія тояіс другой, такъ какъ 
залегаетъ па поверхности подъ бархатнымъ нескомъ сплошнымъ покровомъ, а не 
жилами а ) . Завѣдующій лабораторіей Техн. Общ. Н. Соколовь аналнзировалъ доста
вленные Глушковымъ образцы и пашелъ, что онп по упругости своей много усту-
иаютъ элатериту п тѣмъ болѣе каучуку. Уд. в. вещества, при 18°С = 0,995; при 
нагрѣванін воспламепяется и горптъ бѣлымъ, коптящимъ иламенемъ, съ ароматнымъ 
запахомъ. Сильно противостоптъ дѣйствію даже крѣпкой сѣриой кислоты; дымящаяся 
азотная быстро разрушаетъ его, съ выдѣленіемъ краепобураго пара; хлороформъ, 
углесѣра, эфпръ, бензннъ п спиртъ па холоду почти ничего пе извлекаютъ изъ 
минерала; нослѣ продолжптельпаго стоянія съ этими растворителями, кусочки мине
рала сильно.набухаютъ. 

При элементарномъ аналнзѣ получено: 
С. . . . 78,64% Омыляемыхъ веществъ . . . 11,1% 
H . . . 10,10 Неомыляемыхъ остатк. . . 88,9 
0. . . . 6,0 
N . . . 0,125 
зола . . 5,135 Теплопропзв. спос. 9408 кал. 

Минералъ хорошо вальцуется и, согласно отзыву Росс. Ам. Резин. Ман., содержится 
почти какъ озокеритъ, или даже чистый парафинъ. Испытаиіе на вудканизацію, по 
малости колич. образца, не могло быть сдѣлано 3 ) . 

547. Долина Чадыргаулъ (?), 

Сходное вещество съ № 546 было доставлено изъ этой мѣстности 4 ) . Аналнзъ 
его сдѣдугощій (Б. Г. К а р п о в а): 

G 72,57 
H 11,21 
0 + N 13,16 
Неорганич. ост 3,11 6 ) . 

' ) Б. Г. К а р п о в ъ (пе напеч.). 
г ) О нахождѳніи элатерита въ Семирѣч. обл. Зап. Р. Техн. О., 1911, №5, стр. 205 
*) Н . С о к о л о в ъ . Химич. сост. и физич. свойства минерала (элатерита?), достав, 

для изслѣд. въ Лаборат. Общ-ва. Зап. И. Р. Техн. Ö., 1912, № 1, стр. 40. 
*) Указапіо очень неточное, поэтому г д ѣ , кромѣ Ала-куля Балхашскаго и 

мѣета, ухазаннаго Г л у ш к о в ы м ъ , находится это вещество, мы не зпаемъ. . 
5 ) В. Г. К а р п о в ъ (не напеч.). 
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b. Вѣрненскій уѣздъ. 
1. Мѣдь. 

548. Или, Копа (л.), Ииръ-су (п.), па лѣв. бѳр. оврага, впадающаго 
слѣва въ Ииръ-су, въ 10 в. па N W отъ ет. Курдай. 

Въ контакт!; аплита и красныхъ песчаинковъ, въ жилахъ тяжелаго шпата 
примазки солей мѣди ' ) . 

549. Горы Анракай, уроч. Сулу- Чеку (на N-ой сторонѣ долины 

р. Копы). На картѣ не помѣчѳно. 

Тонкія жилки мѣдиаго колчедана, съ примѣсью свинцоваго блеска и мѣдной зелениа) 

2. Жѳлѣзо. 
550. Р. Или, Каскеленъ (л.). 

ВключенІя магннтнаіо желѣзняка въ слапцахъ и мраморовпдныхъ пзвестнякахъ s ) . 

3. Минѳрадьн. источники. 

551. Источникъ Аякъ-калчанъ, въ урочищѣ Аякъ-калчаиъ, 

Источникъ № 1—вкусъ воды слабо-соленый, реакція слабощелочная. 
Источникъ №. 2—вкусъ воды слабо-соленый, реакція щелочная. 
Въ 10.000 ч. воды плотнаго остатка: № 1 —3,8 ч.; № 2—4,0 ч. 
Анализъ плотнаго остатка: 

№ 1. № 2, 
Углекислаго натрія 0.40 0.25 
Хлористаго „ 1.94 2.33 
Сѣриокислаго „ 1.06 1.10 

„ кальція 0.29 0.27 
Хлористаго магнія 0.12 0.11 *) 

552. Источникъ Джаманъ-тагъ, близъ г. Вѣриаго 5 ) . 

Вкусъ и запахъ обыкновенной води. Реакція послѣ кнпяченія — щелочная. 
Анализъ показалъ (въ 10000 ч. но вѣсу): 

Хлористаго натрія 0.41 ч. 
Сѣрнокислаго натрія 1.96 „ 

„ калъція 0.80 „ 
„ магнія 0.21 „ 

Фосфориокислаго кальція 0.02 „ 
Крѳмнекислаго натрія 0-14 „ 
Органич. вещ 0-01 „ °) 

") П р е о б р а ж е н с к і й П. И. Изв. Геол. Ком., т. X X I X , стр. 324. 
2 ) Сообщ. Р у м я н ц е в ы м ъ чрезъ П. И. П р е о б р а ж е п с к а г о (не напеч.). 
3 ) И. В. М у ш к е т о в ъ (4). Турк., т. I I , стр.80. 
*) Т е й х ъ . Ист. Оч. Ташк. Лаб., стр. 74. 
5 ) Источникъ Джамапты находится далеко къ западу отъ Вѣрнаго, а близъ 

Вѣрнаго, въ 20 в. къ югу, есть горячій источникъ по р. Алматинкѣ. 
в ) Т е й х ъ . Ист. Оч. Ташк. Лаб., стр. 75. 
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Вѣроятно, объ этомъ же иеточнпкѣ упоминается въ Матеріалахъ къ изученію 
горн, дѣла въ Зап. Сибири 1 ) . 

с) Джаркентсній уѣздъ. 
1. Мѣдь. 

553. Р. Или, Чарынъ (Кѳгѳнь) (л.), Кумыръ (п.) . 

Рудныя жилы залетаотъ въ коричневомъ порфнрѣ (съ миндалинами кальцита)? 
мѣстамн переходящемъ въ плотный афанптъ, похожій на песчавикъ. Серебро-свинцовыя 
и мѣдныя руды образуютъ несколько ишлъ, залегающпхъ параллельно плоскостямъ 
отдѣльности афаппта и падаютъ то SO 150°, то N W 330° / 50°. Толщина наи
большей изъ жнлъ не превышаетъ 7з арш. На правой~сторонѣ р. Кумыръ, на верху 
небольшой горы, находится яспла мѣднаго блеска, съ мѣдною зеленью и снныо; тол
щина ея около 1 Д арш., пад. SO 150° Z 50°. Зальбанды .кварцевой лшлы предста-
вляютъ темнокоричпевый кварцитъ, переходящій въ роговпкъ. Надъ этой жилой ле-
жпть другая, такая же по величииѣ, но отличается она тѣмъ, что состоитъ изъ бѣлаго 
кварца и известковаго шпата, съ зернами серебристаго свинцоваго блеска и примаз
ками мѣдиой зелени. Ниже опнсанныхъ, въ той ate горѣ, 8алегаетъ еще жила, съ па-
деніемъ SO 150° / 4 0 — 50°, до lh арш. толщиною, состоящая изъ кварца, про-
питаннаго мѣднымъ колчеданомъ. Такимъ образомъ, здѣсь—нѣсколько параллельныхъ 
жнлъ. На другой сторонѣ горы, т. е. сѣверной, находится тоже НЕСКОЛЬКО неболь-

•шихъ, по составу подобныхъ первымъ и тоже параллельныхъ между собою жидъ, но 
съ пад. N W 330° 1_ 40°, Несомненно, что этимъ дѣдо не органичивается; вѣро-
ятно, лшлы распространены набольшей площади, нежели это видно по китайскимъ 
разработками тѣмъ болѣе, что рудоиосность замѣтна и выше по р. Кумыръ, особенно 
вблизи соприкосновения афанитовъ съ известняками. Вообще мѣсторондеиіе заслужи
ваем, развѣдки и можетъ представить не малый практически пнтересъ. Мѣстность 
доступна для колеснаго нутп а ) . 

2. Свинѳцъ. 

554. Р. Или, Чарынъ (Кѳгѳнь) (л.), Кумыръ (пр.). 

См. Jê 553. 

555. Р. Или, Чарынъ (л.), Тѳмѳрликъ (пр.). 

Горы Темерлшъ. 

На 30 верстной геологической картѣ показать значекъ свпнцовыхъ рудъ 3 ) . 

3. Серебро. 

556. Р- Или, Чарынъ (Кегень) (л.), Кумыръ (пр.). 

См. Ж 553. 

' ) Записки Зап. Сиб. Отд. И. Р. Г. О. 1896 г., кн . X I X , стр. 95. 
а ) И. В. М у ш к е т о в ъ (1 и 4). Кр. Отч. 1875 г., стр. 96; (геолог, разр, тб. Х І П , 

фиг. 11) и Турк., т. П, стр. 89, 276 и разрѣзъ на стр. 90. 
а ) Р о м а н о в с к и й и М у щ к в т о в ъ . Геол. карта Турк. Края. 
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4. Золото. 

557. Р. Или, Чарыиъ, (Кѳгонь) (л.), Чалкоды-су (пр.). 

Въ верховьяхь Чалкоды-су па 30 в. геол. нартѣ иоказань значекъ золота х ) . 

558. Р. ИЛИ , Чарыиъ (Кегоиь), (л.), Чалкоди-су (пр.), Кетмень (пр.). 

Большія китаискія разработки золота; плотнкъ розсыпп пеизвѣстенъ; содсржаніе 
не больше 4 долен въ 100 иуд. 2 ) . 

559. Р. Или, Чарыиъ (Кегоиь) (л.), Чалкоды-еу (пр.), Мал. Кет

мень (пр.). 

Розсыин разрабатывались Вѣрнеискимъ куицомъ Валп-Ахунъ-Юлдашевымъ, но 
послѣ добычи изъ нихъ, въ общемъ, около 2-хъ пудовъ (содерж. — 13 долей на 
100 иуд.) проданы; новый владѣлецъ пролывалъ пески съ содержаніемъ 6-долей 8 ) . 

Вѣроятно на это, или предыдущее, мѣеторождоніе есть указаніе, что оно при
надлежим г. Кантсръ („иа р. Кетменкѣ"), что „пока не даетъ владѣльцу выгодъ"; 
въ 1909 г. добыто золота 1 ф. 60 зол. Это—единственный пріискъ въ области 4 ) . 

5. Соль. 

560. Р. ИЛИ , Чарыиъ (Кегѳпь) (л,) , Каръ-кара (л.). 
Въ небольшому хребтѣ Чуладыръ. 

Тоже, что Л 617, такъ какъ, кромѣ полной идентичности пород/ь, ішѣется мно
жество соленосныхъ ключей 5 ) . 

561. Р. Или, Чарыиъ (Кегѳнь) (л.) , озеро Бородобсунъ. 

Озеро находится въ заиадномъ концѣ котловины, не больше 1 аршина глубиною, 
дѣтомъ высыхаетъ, оставляя слой соли до Ѵ 2 арш. и болѣе. Дно соотавляетъ зелено
ватая соленая глина, толщиною до Ъ саж., лежащая на порфировыхъ оланцахъ. Соль 
пополняется соляными ключами пзъ соленосныхъ Ѵоръ Чуладыръ (см. $ 560) 6 ) . 

в. Уголь. 
562. Р. Или, Чарынъ (л.) . 
Тотчасъ по выходѣ Чарына изъ горъ Туръ-айгыръ, въ лѣвомъ кру-

томъ берегу. 

Выходы плохого угля въ зеленоватыхъ и красноватыхъ песчаникахъ, прорѣзан-
выхъ мѣстами жилами мелафнра. Два пласта ие толще 1/ъ арш.—изломаны; практи-

' ) Р о м а н о в с к і й и М у ш к е т о в ъ . Геол. карта Турк. Края. 
2 ) И. В. М у ш к е т о в ъ (1 а 4). Крат. Отч. 1875 г., стр. 107 и Турк. , т. I I . стр. 91. 
3 ) Т и х о ц к і й . Тр. Ком. яо иасл. Турк.-Снб. ж. д., ч. I , стр. 139. 
*) Обзоръ Семир. Обл. за 1909 г. Прил. къ всеподд. отч., стр. 49. 
5 ) И. В. М у ш к е т о в ъ (1 и 4). Кр. Отч. 1875 г., стр. 76 и Турк., т. I I , стр. 320. 
6 ) И. В. М у ш к е т о в ъ (1 и 4). Кр, Отч. 1875 г., стр. 76 и Турк., т. Б, стр. 89 и 321. 
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ческаго зпаченін ne имѣютъ. Пад. £ 30 й и больше. Песчаники аналогичны пссча-
шпсамъ Туръ-айгыра, гдѣ опи нересланваются съ горными известняками *). 

563. Р. Или, Чарынъ (л.) Темерликъ (пр.). - ) . 

7. Минеральн. нсточникъ. 
564. Или, Хоргосъ (п.). Араеанъ (и.). 
Въ 7 г — 1 в. отъ устья и верст, въ 50 къ N-y отъ почтовой дороги 

Горячіо источники, вытекающіе изъ трещинъ въ граіштѣ, съ температурой отъ 
45» до 55» С. 3 ) . 

d) Пржевальскій уѣздъ. 
1. Жѣдь. 

565. Оз. Иссыкъ-Куль, по р. Улахолг, впадающей въ озеро въ 

SW-омъ его ко іщѣ. 

Месторождение ничтожное—небольшіе примазки мѣдной зелени и лучиетыя ско-
нлеиія малахита въ глнннстыхъ сланцахъ, переслаивающихся съ кремнистыми 4 ) . 

566. Оыръ-Д., Нарыпъ (пр.), Чаръ-Карытма (л.). 

Въ ущельѣ Чаръ-Карытма, вблизи большого китайскаго моста черезъ 

р. Нарынъ (у укр. Нарынскаго). 

По разеказамъ, имѣется незначительное мѣсто()ожденіе мѣдноіі руды 5 ) . По Сѣ-
верцову 8 ) , здѣсь у самой вершины Чаръ-Карытмы на горномъ известнякѣ залегаетъ 
темиоцвѣтный конгломерзтъ, въ которомъ находятся признаки мѣдной руды—мѣдиая 
зелень. 

567. Оыръ-Д., Нарынъ (Тарагай) (пр.), Акъ-курганъ-су (пр.), ущ. Су&къ. 

Признаки мѣдной руды — : слѣды мѣдной зелени 7 ) . 

568. Р. Аксай, Кизылъ-су (пр.). 

Въ 50 верст, на востокъ отъ оз. Чатыръ-куля ио воздушной линіи, 

на правомъ берегу Кизылъ-су. 

Въ бѣлыхъ рыхлыхъ нзвестнякахъ—ясила мѣдной зелени н сини 8 ) . 

•) И. В. М у ш к е т о в ъ (1). Кр. Отч. 1875 г., етр. 70. См. также М у ш к е т о в ъ (2) 
Les. r ich, min,, p. 14, № 4; М у ш к е т о в ъ (4) Т у р к , т. I I , стр.87 и 304; Г н л ѳ в ъ . Изъ 
переписки его съ Boen. Топограф. Отд. (изъ архива). 

3 ) Г и л е в ъ . Изъ переписки его съ Воен. Топограф. Отд. (изъ архива). 
ä ) А р г е н т о в ъ (не дапеч.). 
*) И. В. М у ш к е т о в ъ (1 и 4). Кр. Отч. 1875 г., стр 95 и Турк., т. I I , стр. 70 и 278. 
5 ) И. В. М у ш к е т о в ъ (4). Турк., т. I I , стр. 286, № 24. 
°) С ѣ в е р ц о в ъ (2). Пут. no Турк. Краю, стр. 317. 
7 ) С ѣ в ѳ р ц о в ъ (2). Пут. по Тур. Краю, стр. 198 и 221. 
о) А р г е н т о в ъ (2). Г. Ж. 1911 г. к н . 6, стр. 16, отд. отт. 

12 
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569. Сыръ-Дарья, Нарынъ (пр.), Тектеръ-сазъ (л.), въ верховьяхъ. 

Въ контакт!; известняковъ еъ гранитами - жила мѣдноіі руды ' ) . 

570. Сыръ-Дарья, Нарынъ (пр.), Кокъ-джерти (л.), Ксизапракъ (л.), 

въ верховьяхъ. 

Въ нпжне-каменноуг. пзвестнякахъ жилы мѣдпой руды отъ 1 до 4 вершковъ 3 ) . 

571. Оыръ-Дарья, Нарынъ (пр.), Джиргиталъ (пр.), Тектѳръ-еазъ (л.) 

Ничка-су-кътъ-батышъ-гсыры-тура-бель (л.) (Джиргиталъ имѣетъ устье 

въ 15— 20 в. ниже укр. Нарынскаго). 

Въ контакт!; граинтовъ и авгпто-гранатовыхъ породъ жила съ мѣдной рудой, 
мощностью въ 3 / 4 аРш-> видная по простнранію па 1 — I ' / 2 версты а ) . 

572. Чу , Шардынъ-су (л.) (около пер. Далонъ). 

Мѣдвая руда въ контакт-!; съ гранитомъ, въ пзвестнякахъ 4 ) . 

573. Чу (Джуванъ-арыкъ), Тюлякъ (л.). 

По лѣвому склону рѣки, протпвъ устья р. Кундай и ииже 

Кундая, по правому склону Тюляка, въ горахъ Канъ-сай, и ио лѣвому 

склону Тюляка, въ хребтѣ Кара-катты. 

Въ кантактѣ известняковъ и іранитовъ жпла мѣдной руды отъ 1 до 2 четвер
тей, прослѣживаемая на 3- -4 версты. Здѣсь же встрѣчается марганцовая руда 5 ) . 

574. Чу (Джуванъ-арыкъ), Тюлякъ (л.), Тюзъ-биръ-айрыги (пр.), въ 

верховьяхъ. 

Въ авгнто-гранатовой породѣ выетунаетъ жпла, мощностью отъ 2 четвертей 
до 2 аршинъ, мѣдной руды, протягивающаяся на 8—10 верстъ, на Л? 575 " ) . 

575. Чу , Тюлякъ (л.), Джаманъ-биль (пр.), въ верховьяхъ. 

См. Яг 574. 

576. Чу, Тюлякъ (л.), Вокъ-тай (пр.), въ верховьяхъ. 

Мѣдная руда въ контактѣ известняковъ и гранита 7 ) . 

' ) А р г е н т о в ъ (не напечат.). 
г ) А р г е н т о в ъ (не напечат.). 
*) А р г е н т о в ъ (не папечат.). 
*) А р г е н т о в ъ (не напечат.). 

s ) А р г е н т о в ъ (не напечат.). 
6 ) А р г е н т о в ъ (не напечат.). 
•') А р г ѳ п т о в ъ (не наііечат.). 
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577. Чу, Тюлякъ (л,) , Пшикъ-су (пр.), въ верховьяхъ. 

Мѣдная руда въ извеетнякахъ х ) . 

2. Свинѳцъ. 

578. Р. Аксай, Возой (л.) (впадаѳтъ ниже Кокъ-к ія) . 

Въ вѳршииѣ рѣки (въ 9 верст, отъ Аксая), у перевала Возой. 

Въ изиестиякѣ евипцовыя руды въ вндѣ гпѣздъ п жнлъ -'). 

579. Р. Аксай, Караторъ (пр.) (впадаѳтъ въ Аксай немного ниже 
р. Кокъ-к ія) . 

На лѣв. бер. рѣкп, вор. въ 9 отъ устья, а также въ горахъ Кокъ-к ія . 

Въ извеетнякахъ такія асе руды, какъ по р. Бозой (ем. 560) ; 1). 

580- Р. Аксай, Текеликъ (п.) . 

Въ 17 в. отъ устья па правомъ берегу, въ горахъ Сары-Вельсе. 

Мѣсторожденія евпнцовыхъ рудъ, подобный Jê 578 4 ) . 

581. Р. Аксай. 

На лѣвомъ берегу рѣки, вь горѣ Ташъ-елю, въ 35 веретахъ на 

востокъ отъ оз. Чатыръ-куля, по воздушной лнніи. 

Въ извеетнякахъ жила свинцовой руды, мощностью въ 8 вершковъ. Направлсніе 
жилы SO 126°. Жильные минералы—кальцптъ и цеолиты •'). 

582. Сыръ-Дарья, Нарынъ (пр.), Тектеръ-сазъ (пр.), Кумбель-ama (л.). 

Въ иижне-камснноуголыіыхъ извеетнякахъ, по границѣ прорыва нхъ гранитами 
жиды серебро-свинцовой руды, мощностью отъ 2 до 10 вершковъ °). 

583. Кумбель-ата (см. Ш 5 8 2 ) , Яичка-су-Кумбель-ama (л.), въ 

верховьяхъ. 

Тоже что Jê 582. 

584. Сыръ-Дарья, Нарынъ (пр.), Джумгалъ (Кызартъ) (пр.), Чаръ-

арчи (л.), Май-турды (пр.). 

Серебро-свинцовыя руды въ граиитахъ 7 ) . 

' ) А р г ѳ н т о в ъ (не папечат.). 

*) А р г ѳ н т о в ъ (2). Г. Ж. 1911 г., кн. 6, стр. 15, отд. отт. 
3 ) А р г е н т о в ъ (2). Г. Ж. 1911 г., кн . 6, стр. 15 отд. отт. 
*) А р г е н т о в ъ (2). Г. Ж., 1911, кн. 6, стр. 16, отд. отт. 
5 ) А р г е н т о в ъ (2). Г. Ж. 1911 г., кн . 6, стр. 15, отд. отт. 
°) А р г е н т о в ъ (не напечат.). 
г ) А р г е н т о в ъ (не панечат.). 12* 
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585. Сыръ-Дарья, Нарыиъ (пр.), Джумгалъ (Кызартъ) (пр.), Чаръ-

Арчи (д.), въ верховьяхъ. 

Руда находится въ коптактѣ грапита съ известняками *). 

586. Сыръ-Дарья, Нарынъ (пр.), Куртка (пр.), Корго (пр.). 

Рудная жпла, въ контактѣ известняка съ порфирами, мощностью до ЧЧ3 арш. а ) . 

587. Чу (Джуванъ-Арыкъ), Кёнъ (л.). 

Въ контактѣ гранитовъ и нижнедевонеішхъ пзвестияковъ, жила, я'ощностыо до 
IV* арш. 3 ) . 

588- Чу , Кочкара (д.), Капъ-су (пр.), въ верховьяхъ. 

Въ гранитахъ жпла, мощностью до 8 вершковъ 4 ) . 

589. Чу, Кочкара (Кызартъ) (л.), Maü-турды (пр.), въ верховьяхъ. 

Жила въ гранитахъ 5 ) . 

590. Чу (Джуванъ-Арыкъ), Тюлякъ (л.), Калмакъ (пр.), въ вер

ховьяхъ. 

Руда находится въ контактѣ известняковъ и грапита в ) . 

591. Чу (Джуванъ-Арыкъ), Тюлякъ (л.), Кёнъ-ашу (пр.), въ вер
ховьяхъ. 

Руда содержится въ авгито-гранатовоіі породѣ, въ контактѣ гранита и пзве
стияковъ 7 ) . 

592. Ч у (Джуванъ-Арыкъ), Тюлякъ (л.) ^Ачуташъ-Дрюаманъ-ашу 

(пр.), въ верховьяхъ. 

Жпла авгнто-гранатовои породы, въ контакгЬ* известняковъ и грапита, мощ
ностью отъ 4 вершковъ до 1— \Ч 3 арш., протягивающаяся, вѣроятно, на 15 — 
20 верстъ, переходя на № М 593 и 594 8 ) . 

593. Чу (Джуванъ-Арыкъ), Тюлякъ (л.) , Джаманъ-ашу-биль (пр.), 

въ верховьяхъ. 

См. » 592. 

' ) А р г е н т о в ъ (не напечат.). 
' ) А р г е н т о в ъ (не напечат.). 
3 ) ' А р г е н т о в ъ (не напечат.). 
4 ) А р г е н т о в ъ (не напечат.). 
5 ) А р г е н т о в ъ (не напечат.), 
в ) А р г е н т о в ъ (не напечат.). 
7 ) А р г е н т о в ъ (не напечат.). 
*) А р г е н т о в ъ (не напечат.). 
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594. Чу (ДжуванѵАрыкъ) , Тюлякъ (л.), Мустаръ-Карачеку (пр.). 

въ верховьяхъ. 

См. № 592. 

595. Чу, Кочкара (Кызартъ) (л.), Бабата (пр.), въ верховьяхъ. 

Руда въ гранптѣ 1 ) . 

596. Оз. Сонъ-Куль, р. Джолъ-булатъ (впадаетъ въ оз. съ N 0 ) , 
въ верховьяхъ. 

Руда въ коптактѣ извествякоиъ съ гранитами 2 ) . 

597. Оз. Сонъ-Куль, р. Кокъ-булакъ (впадаетъ въ оз. съ N 0 ) . 

Рудный штокъ, пли жпла, мощностью до 20—40 саженей, прослѣживаемая на 
1—2 версты; въ авгито-гранатовой породѣ, въ коптакті: известняковъ я гранита. 
Зд'1'.сь ясе находятся аметисты : І ) . 

598- Оз. Ооиъ-Куль, р. Кашка-еу, въ верховьяхъ рѣки, у уроч. Мульда. 

Руда въ гранитѣ 4 ) . 

3. Жедѣзо. 

599. Оз. Иссыкъ-Куль, сѣверный бѳрегъ около ст. Кууумдинскои. 

Во многихъ мѣстахъ на берегу озера, особепно при устьяхъ рѣкъ его, 
периодически накопляется довольно толстый слой магнитно:желѣзнаго песка, состоя
щего сплошь пзъ мелкихъ октаэдрическихъ кристалловъ магнптнаго желѣзпяка; слои' 
его достнгаютъ мощности 1 арш. Можетъ служить кустарной потребности 5 ) . 

600. Оз. Иссыкъ-Куль, южный берегъ около д. Сливкина. 

См. № 599. 

601. Оз. Иссыкъ-Куль, западнѣѳ м. Койсара. 

См. №. 599. 

602. Оыръ-Д., Нарынъ (пр). (верховья), озеро Баты-кичикъ. 

Въ осыпяхъ, у скалъ на берегу озера — желѣзный блескъ, до жилы котораго 
нельзя долѣзть по отвѣсному и гладкому утесу 6 ) . 

' ) А р г е н т о в ъ (но напечат.). 
•) А р г е н т о в ъ (не непочат.). 
3 ) А р г е н т о в ъ (не напечат.). 
4 ) А р г е п т о в ъ (не напечат.). 
5 ) И. В. М у ш к е т о в ъ (1 и 4). Кр. Отч., 1875 г., стр. 88 и Турк, т . I I , стр. 78 и 

293, № 9. 
ѵ ) С ѣ в ѳ р ц о в ъ (2) Пут. по Турк. Краю, стр. 221. 
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603. Сыръ-Дарья, Нарынъ (п.) , Культуръ-Деоеле (л.) , въ ворХо-
вьяхъ (впадаетъ верстахъ въ 35 — 40 отъ укр. Нарынскаго). 

Въ ннжне-каметіоугольныхч. известнякахъ бурыіі я;елѣзпякъ и лселѣзиая охра 
образуют* пластъ, мощностью въ 1,5 арш. 1 ) . 

604. Сыръ-Дарья, Нарынъ (п.), Кокъ-Джорти (п.) , Кситпрак-

нынь-баши (п.) , въ верховьяхъ. 

Тоже, что Л° 603, по мощность до 2—2,5 арш. 2 ) 

605. Чу , Кочкара (Кызартъ) (л.), Чонъ-бабата (п.) , въ верховьяхъ. 

Желѣзная руда въ ипжне-камспноуголышхъ известнякахъ а ) . 

606. Ч у (Двуванъ-Арыкъ), Тюлякъ (л.), Калмакъ (п.) , на перевалѣ 

Калмакъ-ашу. 

Въ коитактѣ известняковъ съ гранитами желѣзная руда *). 

607. Ч у (Джувапъ-Арыкъ), Тюлякъ (л.), Караташъ (л.); пѳрѳвалъ 
Караташъ. 

Въ контакта известняковъ съ порфнритамн, пластъ магнитнаго желѣзняка съ 
бурит, желѣзнякомъ, мощностью до 1—2 арш. ь ) . 

4. Марганѳцъ. 

608. Ч у (Джуванъ-Арыкъ), Тюлякъ (л.), по лѣвому склону рѣкй, 

противъ устья Кундая. 

Вмѣстѣ съ мѣдной рудой (см. M 573) система гнѣздъ, соедпнениыхъ жилами, 
мощностью отъ I вершка до 1 арш. *)• 

5. Соль. 
609. Озеро Иссыкъ-Куль, р. Кочкара. 

Отъ впадеиія р. Оуѳка до устья р. Джуванъ-арыка. 

Особенно на южной сторонѣ, долина Кочкара заполнена еолсноснымп глинами 
раздичныхъ цвѣтовъ. Над. на N 30°. Ниясе устья р. Шамси глины размыты и 
проявляются только клочками. Соль открыта и работается только на южной сторонѣ 
долины по ключу Тузъ-сай. Въ болѣе нижихъ слояхъ содержание соли увеличивается", 
книзу образуются гнѣзда и штоки каменной соли, различной величины. Соль мелко
кристаллическая, рѣдко чиста, внизу постепенно смѣняется гипсомъ. Штоки залегаютъ 

' ) А р г е н т о в ъ (не напечат). 
а) А р г е н т о в ъ (не папечат.). 
*) А р г е н т о в ъ (не напечат.). 
*) А р г е н т о в ъ (не напечат.). 
5 ) А р г е н т о в ъ (не напечат.). 
*) А р г е н т о в ъ (нѳ напечат.). 
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въ опредѣленномъ горпзонтѣ и достигаютъ размѣровъ 1 о X 10 X 4 с а ж - Заиасъ 
лоли очень велпкъ; распространеніе соленосныхъ глипъ около 100 кв. верстъ1). 

610. Оыръ-Дарья, Нарынъ (пр.). 

Въ 40 вѳрстахъ ниже устья Алабугн, на 4 —5-ой вѳрстѣ отъ вре-

моннаго моста, въ мѣстности Тунокъ-тузъ. 

Богатое мѣсторожденіс каменной соли а ) . Мощность обиаженной части пласта 
соли до 31/а — 4 арш. Соль чистая, прозрачная. Простираніе соленосныхъ нородъ 
N 0 80 и. Соль лсжитъ въ видѣ пластовъ пли вѣрпѣе отдѣльныхъ линзъ, различпоГі 
мощности, въ соленосныхъ породахъ (песчаники, глинистые и мергелистые сланцы), 
покрывающихъ несогласно камеипоугольныя отложенія 

611. "Сыръ-Дарья, Нарынъ (п.) . 

У Бешкуля, въ разстояніи 2 0 — 2 5 верстъ выше Тунокъ-Туза (Ш 6 1 0 ) , 

въ мѣстности Еара-Мурзынъ-Чады. 

Характеръ залегаиія солн такой лее, какъ и въ Тунокъ-Тузѣ. Мощность обна
женной часта пласта 2 г/з—3 арш. Соль хогя хорошая, но пе такъ чиста 4). 

612. Сыръ-Дарья, Нарынъ (п.) , Алабуга (л.). 

Бегсрюкское мѣсторожденіе соли. 

На южномъ крылѣ антиклинальной складки (прост. N 0 52°). По характеру ие 
отличается отъ Бешкульскаго (Jê 611) н Тунокъ-Тузскаго Çè 610), но соль хуже 5 ) . 
Про это мѣсторожденіе говоритъ Каульбарсъ („пройдя уроч. Куртка, педоходя до 
устья Алабуги, повернули налѣво и спустились па Алабугу выше устья"). На лѣвомъ 
берегу возвышались горы Акъ-Шійрякъ съ ненстощимымъ запасЬмъ каменной солн н 
гипса. Соль пЗъ родниковъ покрывала бѣлымъ налѳтомъ и толстой корой родники н 
рѣки. Соль имѣла горькій вкусъ, котораго не имѣетъ находящаяся рядояъ камен
ная соль я ) , 

613. Сыръ-Дарья, Нарынъ (пр.), Алабуга (л.) Юль-мама (л.). 

На южномъ крылѣ 2-й антиклинальной складки (простпр. N 0 45°) соленос
ныхъ породъ. Соль, въвидѣ гнѣздъ и кусковъ, перемѣшана съ глиной 7 ) . 

614. Сыръ-Дарья, Нарынъ (пр.), Алабуга (л.), Улу-Тузъ (л.). 

3-я антиклинальная складка соленосныхъ породъ. Соль по качеству такая же 
чистая, какъ на Тунокъ-тузѣ (см. Jê 610) 8 ) . 

' ) И. В. М у ш к е т о в ъ (1 и 4). Кр. Отч. 1875 г., стр. 74, геол. разрѣзъ, таб. X I I , 
ф. 8 и Турк., т. I I , стр.57 й 317 и раарѣзъ ф. 60. 

») И. В. М у ш к е т о в ъ (5). Зап. I I . Р. Г. О., т. XXXIX, вып. I, стр. 384 и 397. 
а ) А р г е н т о в ъ (1). Г. Ж. 1911 г. № 1, стр.-6 отд. отт. 
») А р г е н т о в ъ (1). Г. Ж. 1911 г., кн . 1, стр. 6 отд. отт. 

ä ) А р г е н т о в ъ ( I ) . Г. Ж. 1911 г., кн . 1, стр. 8 отд. отт; 
«) Й а у л ь б а р с ъ . Изв. Геогр. О., т. Ѵ Ц , 1871, стр. 173. 
О А р г е н т о в ъ (1). Г. Ж. 1911 г., кн . 1, стр. 8 отд. отт. 
*) А р г е н т о в ъ (1). Г. Ж. 1911 г., к н . 1, стр. 9 отд; отт. 



615. Сыръ-Дарья, Нарынъ (пр.), Алабуга (л.), Чопъ (Улу)-Тузъ (л.) , 

въ горахъ Макмалъ-тау. 

Въ нпжпей части копгломерато-глпппстой третичной (?) свиты, заполняющей 
бассейнъ Алабуги и собранпой вдоль ея долины (ст. S W на N 0 ) въ антиклиналь, 
сл. очень сжатымъ ядромъ. Залежь нмѣетъ характеръ неправильная штока. Соль — 
дряблая, съ большой иримѣсыо бурой глины. Горы Макмалъ долясны содержать, по 
нростнранію складки, еще много подобныхъ м'1;сторождепііі 1 ) , Вероятно тоже, что № 641. 

616. Сыръ-Дарья, Нарынъ (пр.), Алабуга (л.), Мииъ-дельки (л.). 

3-я антиклинальная складка соленосныхъ породъ (простнр. N 0 45°). 
Соль пѣсколько хуже, чѣмъ въ № 614 2 ) . 

617. Оз. Иссыкъ-Куль, восточный бѳрегъ. 

Мушкетовъ считаетъ, что солоноватая глины гряды Урчагаръ, близъ 
дер. Олпвкпной, на р. Туэъ-су и проч. по полному сходству, съ № 609, должны 
тоже содержать залежи каменной соли 3 ) . 

618. Сыръ-Д., Нарынъ (пр.), Терекъ (л.). 

На 30 верстной геологической картѣ показанъ значекъ соли 4 ) . 

6. Уголь. 
619. Б . Нарынъ, Алабуга (л.), Акъ-сай (п.) . 
Урочища Акъ-сай. 

Угленосныя отложепія выражены сѣрыми, буроватыми и яселтыми песчаниками, 
темносѣрымп и почти черными глинистыми слайдами. Простпраніе N 0 80°. Уголъ 
паденія 60—70°. До 20 пластовъ угля, мощностью отъ 'Ч* арш. до 2 верш. Угле
носный отлояіенія протягиваются узкой полосой (ок"оло 2 верстъ) па О до р. Дяса-
манъ-Давана (Тутъ-куя) и на W до рѣчки Кокъ-сай. Уголь черный, блестящій 5 ) . 

620. Б . Нарынъ, Алабуга (л.), Тутъ-куй (Джаманъ-даванъ) (п.) . 

У самой вершины Длсамапъ-Давана—синклинальная складка угленосныхъ пес-
чаниковъ и сланцевъ съ мощной свитой пластовъ камен. угля. Сланцы и песчаники 
ошлакованы подъ дѣйствіемъ подземнаго пожара и окрашены въ яркіе я{елтыв, крас
ный и черный цвѣта. Выходы угля со слѣдами пожара прослѣжеиы на разстояніе 
8 — 10 верстъ по простиранію (NO 70°) и на разстояніп 11/а — 2 (?) верстч. "по 
паденію. Паденіе свиты Z 7 0 ° — 80° Самый мощный изъ обнажеяныхъ пластовъ — 

' ) Д. М у ш к е т о в ъ —Годов. Отч. Геол. Ком. за 1910 г., стр. 264 въ Изв. Геол. 
Ком., т. X X X , Ѣ 3. 

2 ) А р г е н т о в ъ (1). Г. Ж. 1911 г., кн . 1, стр. 9 отд. отт. 
3 ) И. В. М у ш к е т о в ъ (1 и 4). Кр. Отч., 1875 г., стр. 76 и Турк., т. I I , стр. 319. 

4 ) Р о м а н о в с к і й и М у ш к е т о в ъ . Геол. карта. Турк. края. 
s ) А р г е н т о в ъ (1). Г. Ж . 1911 г., кн . I, стр. 11 отд. отт. 



ІЧі арш.; менѣе мощные — до 2 четвертей. Уголь блеетящій, черный, плотный, но 
легкій ! ) . 

621. Оз. Иссыкъ-Куль. 

Уроч. Сюгатъ-те, между p.p. Каджи и Тосоръ. 

ііростнрапіе угленосныхъ песчаниконъ и елапцевъ N 0 65°, уголъ падеш'я 86°. 
Пласты угля достигаютъ до 2 — 2 1 / 2 арш. мощности. Въ обнажепіяхъ видно до 
12 пластовъ угля, имѣющпхъ мощность не мснѣе 2 четвертей, и 9 оропластковъ, 
съ мощностью до 1 вершка. Уголь черный, блестящій, твердый. Выходы угля видны 
но проптирапію па 7—8 верстъ, слѣды же подземнаго пожара на разстояніи 3*0 верстъ 2 ) 

622. Оз. Иссыкъ-Куль, р. Джергаланг. 

Около истоковъ рѣки в ) . 

623. Оз. Иссыкъ-Куль, р. Тюргень 4). 

624. Аксай, Кокъ-к ія (up.), Еуль-су (л.). 

Въ сланцево-песчанпковой свитѣ каменноугольной системы, очень рѣдко тонкіе 
прослойки угля и сажи, а чаще углистые сланцы 5 ) . 

625. На S отъ оз. Чатыръ-куль, пер. Тургартъ. 

Угленосный отложенія содержатъ НЕСКОЛЬКО слоевъ и прослойковъ угля, мощ. 
ностью до */* — 8 / 4 а Р ш - ^ г о л ь буроватый, мѣстами тонкослоистый, рыхлый 6 ) . 

7. Графитъ. 
626. Р. Чу , Теректы (л.). 
Въ 10 километр, на W отъ ст. Джиль-арыкъ 7). 

627. Урочище Сары-Булакъ, по тракту въ Нарынъ (вѣроятно около 

ст. Сары-булакъ въ 70 верст, къ S-y отъ Яссыкъ-куля 8 ) . 

8. К в а с ц ы . 

628. Урочище Сары-булакъ, по Нарынскому тракту (есть станція 

Сары-булакъ, 3-я отъ Нссыкъ-куля къ югу). 

Въ 1879 году въ лабораторию были доставлены образцы квасцовъ для анализа 9 ) . 

') А р г е н т о в ъ (1) Г. Ж . 1911 г., к н . 1, етр. 12 отд. отт. 
*) А р г е н т о в ъ (1). Г. Ж. 1911 г., кн . [, стр. 17 отд. отт. 
' ) А р г е н т о в ъ (1). Г. Ж. 1911 г., кн . I , стр. 17 отд. отт. Си. также записку 

Г у р д е (не напечат.). ' 
*) На картѣ р. Тюргень впадаетъ въ р. Джѳргаланъ съ лѣв . стор. А р г е н 

т о в ъ (1). Г; Ж. 1911 г., кн . 1, стр. 17 отд. отт. 
5 ) А р г е н т о в ъ (2). Г. Ж. 1911 г., к н . 6, стр. 8, отд. отт. 
в ) А р г е н т о в ъ (2). Г. Ж. 1911 г., кн . 6, стр. 7, отд. отт. 
О Г у р д е (не напечат.). 

8 ) Т е й х ъ . Ист. Оч. Таіпк. Лаб., стр. 154. 
°) Т ѳ я х ъ . Ист. Оч. Ташк. Лаб., стр. 150. 
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9. Селитра. 

629. Урочнщо Сары-булакь, по тракту на Нарынъ (Оары-булакъ 
ость 3-я станція въ 70 верстахъ отъ оз. Иссыкъ-куля къ югу. 

Въ 1877 году въ лабораторію для нзслѣдонапія былъ доставлен/!, образецъ, 
ІІЪ которомъ Тейхомъ найдено 29,65% азотпокислаго калія 1 ) . 

10. Азбестъ. 

630. Недалеко отъ ст. Сары-булакь по тракту Вѣрпый-Нарыиъ. 

„Въ настоящее время, одпнмъ любознателыіымъ простолюдшюмъ открыто об
ширное мѣсторожденіе прекраснаго азбеста" а ) . 

11. Ц в ѣ т н ы ѳ камни. 

631. Сыръ-Дарья, Нарынъ (пр.), Куртка (пр.) Корго (пр.). 

Вмѣстѣ съ свннц. рудой ( см /$ 586), въ пзвестнякахъ находятся аметисты 3 ) 

632. Оз. Сонъ-куль, р. Еокъ-булакъ. 

Аметистъ (см. M 597). 

12. Минеральные источники. 

633. Оз. Иссыкъ-Куль, р. Акъ-су. 

Въ 15 верстахъ отъ г. Пржѳвальска, въ Аксуйекомъ ущельѣ, 

Горячіе источники t ° = 3 3 — 36° R. По химическому составу нода признается 
елабо-сѣрно-щелочною, съ примѣсыо желѣза 4 ) . По Аргентову, здѣсь 3 источника, 
to=41<> до 46° С. Дпбитъ 1-го источника—120 вед. въ часъ, 2-го—110 ве-
деръ, 3-го — не поддается учету 5 ) . У Тейха приведены слѣдующіе анализы (въ 
10.000 ч. по вѣсу): 

1. 2. 3. 4. 
Плотн. минер, вещ. высуш. при 180° ц. , 3.872 4.601 4.400 3.040 

Сѣрнокислаго натрія . 1.413 1.406 0.847 1.077 
Хлористаго „ 1.157 1.148 0.770 0.713 
Углекислаго » 0.419 0.612 1.145 0.440 

„ кальція 0.335 0.380 0.312 0.354 
„ магпія ." •'. . . 0.048 0.052 0.462 0.044 

Кремнезема. . . 0.420 0.052 0.806 0.362 

Итого . 3.792 4.550 4.342 2.990 

Желѣзв и литія С и ѣ д ы. 

>) Т е й х ъ . Ист. Оч. Ташк. Лаб., стр. 156. 
s) В о г д а н о в и ч ъ . Тр. Тиб. Эксп. 1889—1890 г., ч. I I , стр. 2. 
3 ) А р г е н т о в ъ (не напечат.). 
4 ) Турк. Вѣд. 1903 г, № 2167. 
s ) А р г е н т о в ъ (1). Г. Ж. 1911 г., кн. 1, стр. 24 отд. отт. 
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По заключенію Туркеетанскаго Воеппо-окрулшого медпципекаго Управленія, 
источники нрпнадлсжатъ къ групиѣ щелочныхъ, углекислыхъ, теплыхъ нсточниковъ, и 
вода нхъ обладаетъ цѣлебпыми свойствами *•). Д. Мушкетовъ предполагаете, что 
многочислеппыо горячіе источипкп сѣвсрпаю склона Терскей-Алатау, т. "е. „арасаиы" 
№ № 633—637, пріурочены къ линііі контакта каменноугольных* известпяковъ съ 
красными гранитами 2 ) . 

634. Источникъ Алтынъ-арасанг, на правомъ берегу р. Малой 

Акъ-еу, въ 15 веретахъ къ S-y отъ Ш 633 . 

Горнчіе источппки, выходятъ изъ трещпны въ сѣрыхъ грапптахъ; псточпиковъ 
3, по одной лиши: t = 46°C. Дсбитъ 80 ведеръ въ часъ 3 ) . 

635. Жсточпикъ Арасанъ-Джетыогузъ. на правомъ берегу рѣки 

Джеты-огузъ, веретахъ въ 30 отъ Пржовальека. 

Источники, въ колнчествѣ 7, выходятъ по трещинѣ въ нижне-каменноугольномъ 
известнякѣ. Ключи издаютъ запахъ H 2 S, а вода ихъ насыщена растворомъ горькихъ 
солей. Температура отъ 25° до 44°С 4 ) . 

636. Источникъ Арасанъ-Кизылъ-су; въ 25 веретахъ отъ с. По-

кровскаго ввѳрхъ по р. Кизылъ-су, на правомъ ея берегу. 

Горячіе ключи въ чпслѣ 4, выходятъ изъ одпой трещины, простирающейся 
N 0 60°. Температура воды 41° С. Выдѣляютъ спльный запахъ сѣроводорода 5 ) . 

637. Источникъ Джелы-су-каджи, на южномъ (?) склонѣ Кыр-

гызнынъ-алатау, въ дол. оз. Иссыкъ-Куль, по р. Джелы-су, веретахъ въ 

5 отъ ея устья. 

Источникъ выходить среди старыхъ озерныхъ отложеній Иесыкъ-куля, имѣетъ 
температуру воздуха 6 ) . 

638. Оыръ-Д., Нарынъ (пр.), Мал. Нарынъ (пр.), Кѳрегеташъ (пр.). 

.Источникъ Джелы-су Керегеташъ, на правомъ берегу р. Кѳрѳге-

ташъ, въ 15 веретахъ отъ устья. 

Ключи выходятъ изъ краспыхъ гранитовъ, по трещпнѣ, простирающейся N 0 70°. 
Температура воды 47° С. Выдѣляется сильный заиахъ сѣроводорода 7 ) . 

' ) Т е й х ъ . Ист. Оч. Ташк. Лаб.. стр. 72. См. также: И. В. М у ш к е т о в ъ (4) Турк., 
т. I I , стр. 336 и Зан. Сиб. Отд. И. Р. Г. 0. 1896 г., кн. X IX , етр. 95. . 

*) Д. И. М у ш к е т о в ъ — и з ъ Пржевальска въ Фергану. Изв. Геол. Ком., т. X X X I , 
1912, стр. 449. 

' ) А р г е н т о в ъ (2). Г. Ж. 1911 г., кн . 1, стр. 25 отд. отт. 
*) А р г е н т о в ъ (1). Г. Ж. 1911 г., кп . 1, стр. 24 отд. отт. 
") А р г е н т о в ъ (1). Г. Ж. 1911 г., кп 1, стр. 23 отд. отт. 
8 ) А р г е н т о в ъ (1). Г. Ж. 1911 г., кн . 1, стр. 23 отд. отт. 
•) А р г е н т о в ъ (1). Г. Ж. 1911 г.. кн . 1, стр. 23 отд. отт. 
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639. Сыръ-Д., Нарынъ (пр.), Атъ-башъ (л.), Арасанъ (л.). 
Источникъ Безбельчиръ-Арасанъ 1). 

640. Сыръ-Д., Нарынъ (пр.). 
Источникъ Джелы-су, въ разетояніи одной ворсты ниже устья Ала-

буги, на лѣвомъ берегу Нарына. 

Температура воды 32°,25°С. Вода пріятпаго, слабо-кисловатаго вкуса. Мѣст-
ность защищена горами со всѣхъ сторопъ а ) . 

' ) А р г е н т о в ъ (2). Г. Ж. 1911 г., кн . б, стр. 13 отд. отт. 
2 ) А р г е н т о в ъ (1). Г. Ж. 1911 г., кн . 1, стр. 7 отд. отт. 



Указатель именъ. 
(По страпицамъ). 

Абрамовъ—159, 167, 202, 
Алѳксатъ (Aloxat)—20. 
Алексѣовъ—125, 150. 
Аидрѳевъ—202. 
Аптиновъ—39, 103 116. 
Аптуновичъ—4, 5, 7, 44, 94, 99, 116. 
Аидрусовъ—39. 
Аргептовъ-38, 39, 44, 167, 177, 178, 179, 

180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188. 
Архангельска—19, 38. 
Баклановъ—90. 
Варановъ—76. 
Варботъ-де-Марни—39, 46, 48, 51. 
Бартольдъ-4, 29, 39, 79, 101, 123, 129, 49. 
Варщевскій—21. 
Ватющковъ—32, 108. 
Бековичъ—20. 
Бекъ—171. 
Бёмъ, И. (Böhm, J.)—19. 
Бёмъ, Г. (Böhm, G.)—20. 
Венардакн—20, 55. 
Богдановичъ—23, 24, 27, 40, 186. 
Вогоеловскій 2-й—21, 40, 46, 131, 132, 136, 

139. 
Ворисовъ—126. 
Ворисякъ—13, 19, 
Воровскій—127. 
Бронниковъ — 7, 10, 17, 18, 40, 44, 45, 61, 

63, 65, 66, 69, 70, 95, 108, 109, 123, 149, 
151. 

Бунипъ—98, 113. 
Бутенѳвъ 2-й—40, 48, 138, 142, 166. 
Вухолыгь—20. 
Вадашъ (Vadâsz) -19. 
Вали-Ахунъ-ІОлдашевъ — 176. 
Веберъ— 10, 13, 15, 17, 18, 38, 40, 44, 45, 

57, 58, 61, 63, 67, 68, 69, 71, 73, 74, 76» 
82, 83, 88, 95, 102, 103, 101, 106, 108, 110' 
112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,121; 
123, 124, 126, 128. 129, 130, 131, 132, 134^ 
137, 139, 141, 151, 152, 153, 155, 156, 163 
164, 165, 166, 202. 

Вендокуровъ—170. 

Венюковъ—101, 202. 
Вербовъ—151. 
Вѳрнадск ій-40, 47, 116, 128, 157. 
Вѳрсиловъ—26, 40. 
Врублѳвскій—133, 134. 
Галкинъ—151. 
Гейѳръ—40, 141, 142. 
Герасимовъ—2, 42. 
Гилѳвъ—6, 45, 57, 69, 70, 83, 170, 177. 
Глушковъ—173. 
Голубятпиковъ—10, 36, 40, 91, 92, 96, 113, 

153. 
Горловъ—51. 
Гребенкинъ—140. 
Грёберъ (Gröber)—19. 
Григорьевъ—32, 122. 
Громовъ—100. 
Г у р д е - 1 , 40, 169, 170, 185. 
Давыдовъ—122. 
Девисъ—8, 15. 
Демаре (Demaret)-30,/40, 119, 120, 123. 
Дѳнисовъ—2. 
Дпрѳнфуртъ (Dyhronfurth)—19. 
Донской—117. 
Драницынъ—98. 
Бвреин'овъ—161, 202. 
Ерѳмѣевъ—165. 
Жерве—40, 90, 133. 
Журавко-Покорскій—21, 156, 157, 159, 160. 
Журавлѳвъ—122. 
Захо—92. 
Звѣревъ—7, 45, 167, 169. 
Знльбѳрминцъ—40, 97, 102, 107, 112, 115, 
Йбнъ-Хаукаль—123. 
Ивановъ, А.—40, 59, 66, 149. 
Ивановъ, Д . Л.—7, 26, 41, 45, 84, 91, 92, 93, 

97, 98, 99, 135, 136, 137, 159, 203. 
Игнатовъ—25. 
Измаилджановъ—21. 
йльницкій—90. 
Иностран цевъ—39. 
Истахри—123. 
Калпцкій—125. 



Кавтеръ -176. 
Карцовъ-7 , 45, 106, 110, 152, 153, 172, 173. 
Каульбарсъ—183, 203. 
Койдель (Koidel)—16, 17, 19. 
Кѳпдзорскій—7, 45, 108, 109. 
Кирѣовскій—41, 47, 48, 53, 54. 
Клѳръ—20. 
Коваловекій, A . H.—7, J13, 126, 127. 
Ковалевскій, CA.—104, 112, 115,117,119,127. 
Ковалѳвъ—41, 60. 
Колѳспиковъ—20, 21, 25. 
Колпаковскій—171. 
Коржѳневскій—106. 
Корольковъ—45, 90, 151. 
Котро (Cottreau)—20. 
Краевскій—20, 21, 22, 24, 28, 41, 55, 56, 64, 

82. 
Краффтъ (Kraff t ) - 21, 22, 26, 28, 41, 157, 

158, 159, 160. 
Криштофопичъ—13, 35. 
Крыловъ -85. 
Кулибипъ—20, 21, 56, 147. 
Кушакевичъ—10. 
Лева (Lovât) — 1, 18, 22, 25, 26, 27, 28, 40, 

41, 95, 100, 108, 109, 141, 156, 158. 
Леманнъ—138. 
Леоновъ —38, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 

53, 54, 56, 64, 89, 91, 141, 142. 
Лобановъ-Ростовскій—21, 129. 
Логофетъ—22, 41, 162. 
Маевскій—3, 163. 
Маевъ—155, 159, 161, 203. 
Марко-Поло—166. 
М-евъ—142. 
Меллеръ—2. 
Меффертъ—7, 172. 
Майеръ—41, 61, 69. 
Макдиси—129. I 
Марковскій—126. 
Миддепдорфъ—51, 117. 
Минаевъ—160, 161, 162, 165, 166. 
Мироновъ—41, 117. 
Митинекій—32, 37, 45, 152. 
Михайловъ—6, 21, 22, 28, 32, 41, 45, 76, 86, 

88, 89, 91, 93, 99, 100, 106, 124, 127, 128, 
149, 150, 158, 159, 160, 161, 163. 

Моиинъ—69. 
Мушкетовъ, Д . И—7, 12, 13, 19, 42, 45, 93, 

96, 187, 203. 
Мушкетовъ, И. В.—1, 2, 3, 5, 13, 14,18, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 30, 36, 42, 45, 48, 51, 
52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 
66, 68, 69, 70, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 96, 98, 

99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 
114, 116, 117, 118, 121, 131, 132, 133, 140, 
143, 147, 148, 149, 152, 154, 155, 156, 160, 
161, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 169,170, 
171, 174, 175, 176, 177, 181, 183, 184, 187. 

Мышѳпковъ—1, 23, 32, 42, 45, 133, 139, 163. 
Назаровъ-7, 33, 120, 123. 
Ненадкевпчъ—116. 
Нѳуструевъ—9. 
Нохорошевъ—155, 162. 
Николаи—21. 
Нпкольекій—20, 42, 63, 65, І42. 
Новиковъ — 7 , 21, 32, 45, 71, 72, 74, 75, 76, 

77, 78, 79, 81, 84, 86, 87, 90. 
Новосильцовъ—7, 31, 45. 
Обручевъ-9, 42, 138, 139. 
Орловскій—42, 72, 73, 74, 75, 78. 
Ошанинъ—106. 
Павловъ —9. 
Палибинъ—20 
Первушинъ—6, 20, 59, 82, 83. 
Петровъ-ЗЧ, 93, 125, 126, 127. 
Позняковъ —20. 
Поповъ—172. 
Пиваровичъ—122. 
Поклевскій-Козеллъ—21, 22. 
Покотило—33, 42, 167. 
Нолнтовекій—83. 
Полторацкій—42, 60. 
Преображенскій, И. А.—7, 47,' 124, 125, 128, 

129. 
Преображенекій, П. И.—18, 42, 168, 174. 
Ракятинъ—108. 
Ренгартенъ—45, 135, 136. 
Рѳутовскій—3. 
Рикмеръ Рикмврсъ(Шскщег-ШсктеГ8)—21, 

22, 43, 157*. 
Рождественскій—120. 203. 
Романовск ій-3 , 5, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 43, 

52, 54, 59, 60, 68, 69, 76, 82, 83, 84, 85, 
86, 87, 99, 103, 117, 121, 127, 128, 131, 
132, 133, 136, 137, 140, 143, 147, 150,154, 
155, 156, 160, 163, 164, 165, 166, 167,171, 
175, 176, 184. 

Росляковъ— 57. 
Румянцевъ—174. 
Рябиникъ-45 , 131, 132, 134, 137. 
Сакиричъ—98. 
Святополкъ-Мирская—122. 
Скварск ій -7 , 137, 139. 
Скорняковъ—67. 
Слюнинъ—118. 
Соколовъ, В. Д.—36, 43. 
Соколовъ, Д. В.—10, 20. 43. 
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Соколовъ, H.—173. 
Соловьевъ—20, 55. 
Стопановъ—19. 
Струве - 5 . 
Суворовъ—85. 
Сыоордъ—12, 19, 35. 
Сѣверцовъ-5, 20, 24, 26, 43, 55, 56, 60, 61, 

62, 63, 65, 67, 71, 80, 150, 167, 177, 181. 
Сѣрковъ—90. 
Татариповъ—6, 21, 22,43, 51, 59, 62, 65, 60, 

67, 68, 79, 83. . 
Тарновекій—136. 
Тѳйхъ-43 , 50, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 

63, 69, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 
86, 97, 106, 118, 123, 124, 135, 136, 137, 
139, 140, 141, 142, 147, 148, 150 153, 167, 
171, 172, 174, 185, 186, 187. 

Тимаевъ-1 , 44, 90, 150. 
Тихоцкій—44, 176. 
Т о м ш ш п ъ - 7 , 45, 77, 143, 144, 145, 146, 147, 

148, 154, 203. 
Томсъ—117, 118. 
Трифоновъ—121. I 

Успепек іп-45, 133, 131. 
Фаасъ—10, 19, 44, 95, 165. . 
Фаввцкій—150. 
іФѳдоровъ—21, 117. 
ІФсдченко—44, 107, 139. 
ІФоссъ-7, 45, 93, 102, 105, 107, 111,114,-126. 
.Фрозе—44, 59, 65, 170. 
іФрпдрнхсенъ (Fridriclisen)—12, 27. 
ІХаричковъ—44. 
іХатисовъ-37, 44. 
Худояръ-хапъ—90, 121. 
;Цухаповъ—7, 125. 
іЧерпышѳвъ—10, 44, 95. 
ІЩеллеръ—44, 135. 
Шокальскій—2, 42. 

ІШостковскій— 157-
ІШоттъ—109. 
ІШтукенбергъ—44, 54, 67. 
•Юль-139. 
іІОшкипъ (Juehkin)—112. 
Эделыптейпъ-13, 14, 15, 18,38,44,155,163. 
Яворскій—44, 

Указатель местностей 
(По страницами,). 

Буквы, около имени обозначаютъ: 

ар.—арыкъ, вол.—волость, г.—гора, гор.—городъ, зал.—заливъ, дер.—деревня, к . ~ к и ш -
лаіп,, кол,—колодець, к р . - к р ѣ и о с т ь , маз.—мазаръ, о.—озеро, пер. — перевалъ, 

р.—рѣка, рд.—родишсъ, ст.—стацція, ур.—урочище, ущ.—ущелье. 

А . 

Агъ-артъ (пер.)—100. 
Абдукаримъ-еай (р.)—77, 79. 
Аблыкъ (к.)—76, 79, 82, 84. 
Абъ-шифа (род.)—129. 
Авлятъ (к.)—156, 163. 
Адамова голова (скала)г-152. 
Адынъ-аульаанъ (р.)—72. 
Аабулашъ (г.)—101. 
Айдарлвдсѳнъ (о.)—53. 
Аимскаи волость—10, 12. 
АЯва-булакъ (к.)—145. 
Айнакѳнъ (о.)—53, 54. 
Ай-ташъ (р.)—70. 
ШрШь (р. ) -102. 

Аксумбе (род.)—54. 
Актасты-булакъ (р.)—61, 68, 84. 
Акъ-баетау (р.)—70. 
Акъ-бузукъ-сай (р.)—151. 
Акъ-бура (р . ) -94 , 99, 100, 102,112,113,115. 
Акъ-джаръ (ст.)--51. 
Акъ-джулнасъ (ст.)—49. 
Акъ-капчагай—(р.) 110. 
Акъ-курганъ (р.)—177. 

(УР- ) -71 . 
Акъ-рабатъ (пер.)—161. 
АкѴсагата (р.)—73, 74, 79. 
Акъ-сай (р . ) -35 , 177, 179, 184. 

„ (ур.) -184. 
Акъ-су (р.)—186, 187. 
Акъ-суатъ (ст.)—51. 
Акъ-тау (г.)—155, 164, 166, 
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А к ѵ т а ш ъ (p.)—85. 
„ ( г . ) - 7 1 , 144. 
„ (ур. ) -04. 

Лкъ-тейрякъ (ур.)—33. 
Акъ-чангыль (г.)—76. 
Акъ-чапъ (г.)—88, 89, 148. 
Акъ-шійрякъ (г.)—183. 
Алабуга (р . ) -183, 184, 188. 
Алай (р.)—16, 30, 35, 42, 104, 105, 106, 107, 

111, 114, 156. 
Алай-колъ (p.)—95. ! 
Ала-куль (зал.)—171, 172, 173. 
Алауддпнъ (р . )—Hl . 
Алаяръ-ташъ—100. 
Алдыяръ-тау (ур.)— 
Александровскій (хр . ) - 16, 17, 24, 37, 55, 57, 

167. 
Алмалы (р.)—58, 67, 68. 
Алмалыкъ (ур.)—100. 
Алматинка (р.)—174. 
Алтвайтъ-чаянъ (р.)—61. 
Алты-кудукъ (ст.)—50. 
Алтынпвл.-су (р.)—107. 
Алтынъ-арасапъ (род.)—187. 
Алтынъ-джнлга (р.)—119, 129. 
Алтынъ-мазаръ (ур.)—21, 22, 24, 102, 106. 

159, 203. 
Алтынъ-гагъ (г.)—46, 48. 
Алтынъ-топкапъ (г.)—76, 78. 
Алтынъ-тапты (г.)—76, 78. 
Альчуй ( к . ) -163 . 
Аму-Дарья (p.)—4, 20. Изъ списка мѣсто-

рожденій страницы не включоиы. 
Аму-Дарьннскій отдѣлъ—41, 46. 
Ангрѳнъ (p.)—5, 21, 76, 79, 82, 84, 85. 
Андарханъ (к.)—153. 
Андижанскій уѣздъ—10, 11, 12, 35. 
Анднжанъ (гор.)—97. 
Андреевская (д.)- -49. 
Анракай (г.)—174. 
Ашниръ (р.)—109. 
Араванская (вол.)—114, 
Араванъ (р.) — 94, 99, 100, 101, 103, 

115. 
Аральское море-4 , 19, 20, 38, 49. 
Араса-мазаръ (ур.)—98. 
Арасанъ (р.)—177, 188. 
Арасапъ-булакъ (р.)—85. 
Арасанъ-джѳты-огузъ (род.)—187. 
Арасанъ-кызылъ-су (рд.)—187 
Арпа-пая (р.)—73. 
Арпа-тектыръ (пер.)—94. 
Арыкъ-балыкъ (о.)—46, 56. 
Арыкъ-буяакъ (о.)—56. 

Арыстаиды (р.)—24, 63. 65. 
Арысъ (о. ) -52. 

„ (ст.)—40. 
„ (р . ) -17, 34, 56, 58, 61, 62, 63, 68, 69, 
70. 

Архарлы (г.)—68. 
Арчады (р.)—124. 
Арча-курукъ (ур.)— 
Атъ-башъ (р.)—188. 
Ауліе-Ата (гор)—16, 40, 53, 55, 56, 57. 
Ауліо-атшіскій уѣздъ—5, 17, 20, 55. 
Ауліѳ-ташъ (p.)—82. 
Афлатупъ (p.)—86, 87. 
Ахшараптау (г.)—75. 
Ачуташъ-джамаиъ-ашу (р.)—180. 
Ащп-су (р.)—126. 
Ащп-узюкъ (о.)—49. 
Аюбъ-тау (г.)—97, 98. 
Аякъ-калчапъ (ур.)—174. 

Б. 

Бабадархаиская (вол.)—93. 
Вабакапъ (р.)—56. 
Бабата (р . ) -65, 66, 181. 
Бадамъ (р- ) -62, 69, 70. 
Бай-галмакъ (р.)—61, 62. 
Байсунъ-тау (г.)—13, 19, 156, 163. 
Вайсуиъ (гор.)—29, 156. 
Вакаиръ (р.)—56. 
Вала-куланъ (р.)—58. 
Вала-турланъ (р.)—58. 
Балкашты (котловина)—141. 
Балкылтакъ (пер.)—169. 
Валыкъ (р.)—111. 
Балхашъ ( о . ) т 4 , 6, 171, 172, 173. 
Вальджуанъ (гор.)—158, 162. 
Вардышкуль (ущ.)—42, 88. 
Вартангъ (р.)—99. 
Варъ - пянджъ (кр.) — См. Кала - баръ-

пянджъ. 
Батпакенъ (о.)—54. 
Батпакъ (р.)—65. 
Баты-кичикъ (о.)—181. 
Вашъ-капчагай (ущ.)—55. 
Башъ-хуръ ( к . ) - 1 6 1 . 
Бахмаль-рабатъ (к.)—89. 
Везбельчиръ-арасапъ (рд.) —188. 
Бѳйрюкская (копь).—-183. 
Белислыкъ (ур.)—153, 154. 
Бельдеръ-сай (р.)—74. 
Вельджюсъ (к,)—См. Бельчи. 
Велеули (р.)—94. 
Бель-урюкъ (к.)—97. 
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Воль-уты (пер.)—111. 
Вельчп (к.)—113. 
Вешкуль (ур.).—183. 
Видэ-булакъ (рд.)—146. 
Вирюза-сай (ущ.)—154. 
Бисканъ (к. п р.). См. Пскемъ. 
Витау (др.) см. Піітау. 
Битау-caft (р.)—90. 
Впшъ-ташъ (р.)—25, 56. 
Богустапъ (к.)—75. 
Возъ-джаръ (ур.)—123. 
Возой (пер.)-123, 179. 

» (р.)—179. 
Вокъ-башъ (р.) —111. 
Волоръ (гор.)—101. 
Вольшой-Бурулъ (г.)—16, 57. 
Большой Кѳбииъ (р.)—см. Кебапъ. 
Большой Чпмганъ (г.)—75. 
Бородобсупъ (0.)—176. 
Воролдай ( р . ) - 6 1 , 62, 63. 

(ущ.).— 
Бричъ-Мулла (к.)—75, 76, 77, 78, 79, 81, 84, 

87. 
Буамское (ущ.)—167, 170. 
Вугаджили (о.)—53. 
Вугупь Большая (р.)—44, 62, 66, 67, 68. 

„ Малая (р.)—62, 68. 
Вудалыкъ (р . ) -94 . 
Вузъ (к.)—161. 
Буканск ія (горы) (Вукапъ-тау)—48. 
Вурганѳ (г.)—121. 
Бурулды (р.).—167. 
Вуто-яръ (р.)—88. 
Бухарск ія владѣпія—10, 13, 18, 20, 21, 22, 

93, 28, 35, 36, 38* 42, 155. 

В. 

Валякишъ (к.)—110. 
Вавновская (ст.)—110, 112, 113. 
Ванчъ (р.).—156, 160. 
Варзобъ-дарья (р.)—167. 
Вахшъ (р.)—23, 102, 104, 105, 106, 107, 111, 

156,-158, 159. 160, 162, 166. 
Верхняя Несья (область)—4. 
ВОРУ (р . ) - ІЗЗ , 137. 
Вуадпль (к.)—25, 106. 
Вѣрненекій уѣздъ—3, 5, 174. 
Вѣрный (гор.)-168, 169, 174, 186. 

Г . 

Matte (пер.)—168. 
l i pb : : (Ä . ) J - *123 , • 162. ' 

Гармъ-чашма (к.) -160, 107. 
Гизапъ (р.) —133. 
Гизаиъ-пойопъ (к.)—132, 133 
Губзапъ (г.)—108, ПО. 
Гузанъ (г.)—119. 
Г^зарпбадъ (к.)—137. 
Гузаръ ( гор . ) -161 , 202. 

(р.)—166. 
Гузъ (к)—132. 
Гульча (к . ) -98. 

„ (р.)—93, 94. 
Гульча-ульганъ-еай (р.)—144, 154. 
Гуптъ (р.)—99, 101. 
Гурбеіст. (к.)—131. 
Гургонъ (ур.)—134. 

д. 
Далопъ (пер.)—178. 
Далуатъ-бахъ-капъ (рд.)—89. 
Дамъ-булакъ (к.)—145. 
Дарап-магіанъ (к)—131. 
Дараутъ (р.)—104. 
Дараутъ-кургапъ (ур.)—111. 
Дарбаза ( г . ) -14б, 147, 148, 154. 
Дарбаза-сай (ущ.)—143, 144. 
Дарвазъ—11, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 44. 
Дербѳнтъ (гор.)—161. 
Джаксы-клычъ (о.) - 50. 
Джалалабадъ (к.)—34. 
Джаманъ-ашу-биль (р.)—180. 
Джаманъ-бпдь (р.)—178. 
Джамаиъ-даванъ (р.)—184. 
Джамапъ-клычъ (о.)—49. 
Джамапъ-китай (г.)— 60. 
Джамапъ-тагъ (рд.)—174. 
Джамапъ-ташъ (г.)— 
Джамскій (пер.)—161, 202. 
Джангалдыкъ (к.)—69. 
Джанги-джеръ (пер.)—104. 
Джанты-агачъ (о.)—47. 
Джапдалы-сай (сай (р.)—143-
Джапъ-булакъ (ст.)—145. 
Джапъ-джирь (пѳр.)см. Джапги-джерь. 
Джаркѳнтскій уѣздъ—3, 175. 
Джарты.пымъ-карасу (р.)—172. 
Джейранъ-бель (пер.)—101. 
Джелы-су (рд.). См. Джили-еу. 
Джелы-еу-каджи (рд.)—187. ' 
Джелы-су-керегѳташъ (рд.)—187. 
Джѳнакты (р.)—70. 
Джѳргаланъ (р.)—185. 
Джеты-кеитъ (к.)—86. 
Джеты-кунрюкъ (р.)—128. 
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Джеты-огузъ (р)—187. 
Джида-булакъ (рд.) — 123, 144, 145, 

154. 
Джпджпкъ-рутъ (ущ.1—138, 139. 
Джизакскій уѣздъ—34, 140, 166. 
Джпзакъ (гор.)—132, 141, 142. 
Джпнджпгапъ (к.)—109. 
Джилаиды (р.)—100. 
Джпли-су (рд.)—130. 

(р . ) -121 , 124, 130, 
Джиль-арыкъ (ст.)—168, 169, 170, 185. 
Джиптыкъ (р.)—94, 99, 125. 
Джпргиталъ (р.)—178-
Джирь-мап (г.)—113. 
Джнрь-яга (др.)—125, 126, 129. 
Джитымъ-кудукъ (р.)—166. 
Джолъ-булатъ (р.)—181. 
Джуваиъ - арыкъ (р.) — 178, 180, 181, 

182. 
Джувапъ-куль (о.)—52. 
Джуванъ-тузъ (о.)—48. 
Джуванъ-тюбѳ (о.)—49. 
Джулекъ (гор.)—53, 54, 65. 
Джуль-барсъ (г.)—103, 105, 110, 114. 
Джумгалъ-тау (г.)—169. 
Джумгаяа (Джумголъ) (р.)—167, 168, 169, 

179, 180. 
Джуръ-джуракъ (рд.)—75. 
Долонъ (р . ) -70. 
Долонъ-мазаръ (к.)—96. 
Доигузъ-тау (р.)—69, 96. 
Драгомірово (ст.)—150. 151. 
Дугманъ (р.)—124. 
Дунгулюксоръ (ст.) -50 
Дюшамбс (р.)—167. 

ІШ І . 

Желѣзныя ворота (ущ.)—161. 

3. 

Заалайскій хребетъ—21, 102, 105, 156. 
Зайчахъ-сай (р.)—81. 
Занку (к.)—162. 
Зардале (р.)—121, 124. 
Зархокъ-дара (р.)—131. 
Зауранъ (к.)—135. 
Заравшанъ (р.)—18, 21, 23, 28, 29, 35, 40,44. 

130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137,138, 
139. 

Заргѳръ (р.)--96. 
Зибанъ (к . ) -132. 

Зпгдп (р ) -167 . 
Золотой островъ—156. 
Зырыпдау (р.)—163. 

И . 

Ибрагимъ ата (к.)—139. 
Нзѳиды-булакъ (р.)—24, 65. 
Ииръ-су (р.)—174. 
Ирганакъ-канъ (рд.) -89 . . 
Или (р . ) -4 , 173, 174, 175, 176, 177. 
ГІргѳнталь (р.)—70. 
Иркештамъ (кр.)—94-
Искапдеръ-дарья (р.).—136. 
Искадеръ-куль (о.)—131. 
Искп-Наукатъ (к.)—94. 
Испайранъ (р.)—102, 105, 109, 110,115, 117, 
Исааскѳнъ (к.)—92. 
Иссыкъ-ата (рд.)—170. 
Иссыкъ-куль (о.)—8, 29, 167, 168, 177, 181, 

182, 184, 185, 186, 187. 
Исфанэ (р.) -33, 152. 

„ (к . ) -152. 
Исфансйская (волость)—1Ь0. 
Исфаринская (волость)—119, 120, 123. 
Исфара (р.)-ЗЗ, 118, 119, 121, 122, 126,129. 

„ ( к . ) - 7 . 
Итъ-кашуръ (р.)—128. 
Ишма-булакъ (р.)—108. 
Ишме (р.)—104. 

I . 

Іё (р.) (см. Уя). 
Іоль-Тишканъ (р.)—68. 
Іолли-хара (р.)"— 38. 

К . 

Кабадіанъ (гор.)—161. 
Каджи (р.)—185. 
Казала (Казалинскъ) (гор.)—48, 49, 51, 52. 
Казалинскій уѣздъ—48. 
Каинды (р.)—105. 

(пер.)—57. 
Каирчакты (р.)—24, 58, 63. 
Кала-баръ-пяиджъ (кр.)—160, 166. 
Кала-и-Вамаръ (кр.)—99. 
Кала-и-Махмудъ (р.)-^124 
Кала-и-Хумбъ (кр.)-155. 
Калмакъ (р. ) -180, 182. 
Калмакъ-ашу (р.)—182. 
Камерданъ-сай (р.)—152. 
Кампыръ-булакъ (р.)—145. 



— 1 95 — 

. Камышакъ (p.)--tiR 
Камышъ-башн (ур.)—-126. 
Камышъ-курганъ (к.)—89, 93. 
Кандыкъ-тасъ ( у р ) —18, 42. 
Кандыръ-даванъ (пер.)—76, 86. 
Каішбадамъ (к.)—125. 
Каити (к.)—136. 
Капъ ( іс. ) -5, 10, 106, 129. 
Капъ-джнлга (к.)—102, 105, 111. 
Канъ-сай (р.)—143, 144, 147, 178. 
Канъ-су (р.)--71, 80. 
Каиъ-тагъ ( г . ) -136, 138, 139. 
Канышъ-сай (р.)—72, 78. 
Каилапъ-куль (о.)—94. 
Кара-баетау (ур.)—62. 
Кара-башъ (р.)—74. 
Кара-булакъ (к.)—168. 

(р . ) -66 . 
Караванъ (к.)—109, 116. 
Каравшииъ (р.)—125. 
Карага-тау (г.)—55. 
Карагаты (р.)—55. 
Карагачъ-су (р.)—167-
Карагушъ-хана (ущ.)—77. 
Кара-дарья (р.)-34,90,93, 95,96, 97, 99, 100, 

101, 102. 
Кара-кавакъ (p.)—111. 
Кара-казыкъ (р.)—103, 104, 111, 117. 
Кара-казыкъ (пер.)—103. 
Кара-калакъ (р.)—102, 105, 111, 117. 
Каракамышъ (к.)—162. 
Караканъ (рд.)—89. 
Каракатты (г.)—178. 
Кара-кія (пер.)—124. 
Каракозъ (р.)—83. 
Кара-кокты (ур.)—99, 115. 
Караколъ (гор.).—55. 

(р )—168. 
Кара-кулакъ (р.)— 
Каракуль (ур.)—64. 
Каракуль (гор.)—160. 
Кара-куль (о.;—101. 
Кара-курумъ ( р . ) _87 , 88. 
Кара-кыштакъ (р.)—24, 55. 
Кара-мазаръ (г.)—76, 77, 143, 144, 145, 146, 

147, 148, 154. 
Карамъ-куль (р . ) -73 , 77, 79, 83. 
Кара-мурзынъ-чады (ур.)~183. 
Каранглы-сай (р.)—103. 
Кара-су (р.)—86. 87, 128. 

„ (ар. ) -77. 
Каратагъ (гор.)—163. 
Каратагъ-дарья (р.)—163. 
І Й р а ^ а у (г.)—16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 28, 

34, 40, 52, 53, 54, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 
65, 66, 125, 128. 

Караташъ (р. и пер.)—182. 
Караторъ (р.)—179. 
Кара-тюбе (г.)—42, 138, 139. 
Р.арау (ур . ) -92 . 
Караулъ-тау (г.)—126. 
Карача-тау (г)—139. 
Карачпкъ (р.)—65. 
Кара-чуль (ур.)—70. 
Карпканъ (ур.)—161. 
Карикенъ (ур.) и (о.)—64. 
Карпмъ-дувапа (к.)—121, 126, 127. 
Кармакчп (к.)—48. 
Карши (гор.)—161, 202. 
Каръ-кара (р.)—176. 
Каръ-кара-куль (р.)—95. 
Касанъ ( р . ) - 2 1 , 25, 28, 86, 88. 
Каскеленъ (р.)—174. 
Катранъ-тау (г.)—103, 105, ПО, 114. 
Катта-белѳсопыкъ (пер.)—153. 
Катта-курганскій уѣздъ—140. 
Катта-курганъ (гор.)—140. 
Катта-май (р.)—91. 
Катыре-булакъ (г.) н (рд.)—124. 
Каукъ (р.)—111. 
Кафурготъ (пер.)—160. 
Кафирниганъ (р.)—156, 161, 166, 167. 
Кашка-дарья (р.) - 166. 
Кашка-су (р.)—70, 181. 
Кѳбннъ-Вольшой (р.)—167, 168, 169. 
Кегень (р. ) -175, 176.-
Келѳеъ (р . ) -20 , 24, 71, 82. 
Келифъ (гор.)—155, 160, 161. 
Кельта-мантатъ (р.)—69. 
Кельте-булакъ (р.)—58. 
Кемпыръ-раватъ (р.)—93. 
Кендыкъ-тау (г.)—168, 169. 
Кёнъ (р.) -180. 
Кѳнъ-ашу (р.)—180. 
Кень-сазъ (р.)—60, 61. 
Кереге-ташъ (р.)—187. 
Кѳрмпне (ст.)—163. 
Кетмень (р.)—176. 
Кивокъ-тузъ (о.)—48. 
Кинагасъ (к.)—153. 
Киндыкъ (р.)—102, 125. 

(пер.)-102. 
Кирайгыръ (р.)—80. 
Киргызъ-ата —103, 115. 
Киргызъ-ата-данъ-иасрахъ (р.)—94. 
Кшіакуль (к.)—137, 138. 
Кисъ-мулла (р.)—62, 68. 
Кичнкъ-Алай (р.)-94,95,100,102,112,113,115 
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Кичшсъ-болѳсеиыкъ (пер.)—153. 
Кичпкъ-боролдай.(р.)—62, 68. 
Кичпкъ-копъ-тгобо (ур.)—01. 
Кичпкъ-май (ур.)—Ol. 
Кпчпкъ-уру-дарья (р.) - löö. 
Когалы (p.)—68. 
Кой-джулы (пер.)—104. 
Койкѳ-бпль-тау (г.)—58. 
Койсара (к.)—181. 
Кокапдскій уѣздъ—12, 15, 31, 149. 
Кокапдъ (гор.)—5, 6. 
Кокппесай (р.)—14, 15, 31, 149. 
Кокъ-булакъ (р . ) -62 , 181, 186. 
Кокъ-джаръ (р.)—167. 
Кокъ-джерти (р.)—178. 
Кокъ-к ія (р.)—59, 61, 179, 182, 185. 
Кокъ-сай (р.)-160, 161, 184. 
Кокъ-су (р.) (Алайская) — 21, 99, 104, 107, 

111, 117, 160. 
Кокъ-су (р.) (Чаткальская) — 58, 75, 76, 77, 

78, 79, 81, 84. 
Кокъ-тай (р.)—178. 
Кокъ-тепе (тюбе) (к.)—91, 123. 
Конъ-н-лалъ (к.)—166. 
Конъ-п-руганъ (копи)—162. 
Конъ-и-сухта (ур.)—134. 
Копа (р.)—174. 
Корго (р.)—180, 186. 
Корджуя—48. 
Корниловка (дер.)—58, 60. 
Костакозъ (к.)—153. 
Косъ-ассара (кр.)—54. 
Косъ-чанъ (р.)—101. 
Котикъ-кала (кр.)—47. 
Котуръ-булакъ (рд.)—164. 
Кочкара (р.)—169, 180, 181. 
Кошкарата (р.)—68. 
Кошъ-булакъ (пер.)—150. 
Коизапракпынъ-бапш (р.)—178, 182. 
Куакъ-кы (пер.)—168. 
Кува (к.)—114. 
Кугартъ (р.)—34, 96, 97. 
Кугй-тангъ (р.)—161. 

( г . ) -155. 
Кудай-куль (маз.)—107. 
Кудара (p.ï—95, 98. 
Куятынъ-тау (г.)—155. 
Кукенъ (о.)—50, 52. 
Кукертли (г.)—46. 
Кукъ-али-кеиъ (о.)—64, 65. 
Кулакъ (р.)—134. 
Куланъ (р . ) -24 , 25, 28, 63, 70. 
Кулили (р.)—134. 
КУЛЬ-ТУЗЪ (оЛ—53. 

Культуръ-дебеле (р.)—182. 
Кульмопь (ур.)—92. 
Куль-су (р.)—85, 185. 
Кулябъ (гор.)—26, 162. 
Ку-мазаръ (р.) -102. 
Кумбѳль (р . ) -96 . 
Кумбель-ата (ст.)—168-

(р.)—179. 
Кумыръ (р.)—175. 
Кумысъ-кургаиъ (кр.)—54. 
Кумышъ-джилга (р.)—99. 
Кумышъ-су (р.)—55. 
Кумъ-бель (р.)—96. 
Купдай (р.)—168. 169, 174, 178, 182. 
Кургапъ-рабатъ (ур.)—93. 
Кургавчп-рабатъ (ур.)—93. 
Курганъ-тузъ (о.)—51. 
Курганъ-тѳпе (ур.)—114. 
Курганъ-тюбе (к.)—159. 
Курдай (ст.)-168, 169, 174. 
Курдай (пер.)—18. 
Куржуиъ (о.)—50. 
Куркуреу (р . ) -55 , 56. 
Куртка (р.)—180, 183, 186. 
Курумдинская (ст.)—181. 
Курумды ( р . ) - Ш . 
Курчукъ-ата (о.)—141. 
Куршабъ (р.)—93, 94. 
Куръ-газъ (р.)—79. 
Куталь-канти (ур.)—136. 
Кутемалды (ст.)—169. 
Кутурганъ (р.)—63, 
Кухи-симъ (ур.)—79. 
Куюкъ (г.)—55. 
Кштутъ (кр . ) -32, 131. 
Кпітутъ-дарья (р.)—131, 137. 
Кызартъ (р.)-179, 180, 181, 182. 
Кызылъ-алма (ур.)—91. 
ІСызылъ-булакъ (р.)—144, 
Кызылъ-данге (р.)—102. 

; Кызылъ-кія (ур.)—108. 
Кызылъ-кумъ (пески) —46, 47. 
Кызылъ-мазаракъ (рд.)—154. 
Кызылъ-мазаръ (к.)—118. 

|Кызылъ-сай (р. ) -69, 77, 151. 
! Кызылъ-су (р.) — 79, 94, 99, 104, 105, f 06, 
! 107, 111,114, 117, 155, 156, 158, 159, ІѲО, 

162, 166, 167. 
Кызылъ-суѳкъ (p.)—169. 
Кызылъ-талъ (ун.)—82. 
Кызылъ-уикуръ (р.)—111. 

j Кызылъ-чуль (ур.)—70. 
! Кызылъ-яръ (р )—168. 
Кызырыкъ-дала (степь).—16^. 
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Кызъ-кпза (г.)—170. 
Кыпачъ-су (р.)—73, 80, 81. 
Кяидъ-caft (р.)—146, 148. 

Л. 

Лахманъ (к.)—159. 
Лопгеръ (р.)—62, 69. 
Люлп-харви (пер.)—163. 
Лягмаиъ (к.)—159. 
Ляйлякъ (р.)-128, 129, 149. 
Лякапъ (к.)—33, 121, 126, 127 
Лялимъ-капъ (ур.)—160. 
Лялъ-капъ (копи)—129, 154. 
Ляльмп-гизаиъ (ур.)—133. 
Ляльмпчндакъ (ур.)—133, 134. 

м . 

Магіанъ (р.)—130, 131, 132, 134. 
Мазаръ-су (р.)—28, 157. 
Мазаръ-хайбаба (ур.)—128. 
Майданъ-талъ (р.)—84. 
Майкачканъ (г.)—74. 
Майли-башъ (ст.)—51. 
Майлпкоптъ (р.)—58. 
Майли-сай ( р . ) - Ю , 37, 90, 91, 92. 
Майли-су (р.)—92. 
Май-турды (р.)—179, 180. 
Макмалъ-тау (г.)—184. 
Мальліутъ (г.)—114. 
Маргеланскій уѣздъ—12, 13, 34, 101. 
Маргелапъ (гор. ) -10, 12, 32, 102, 103, 105, 

107, 108, 109, 114, 117, 118. 
Маркай (р. и к.)—95. 
Масчи (солонч.)—141. 
Мача (обл.)—162. 
Машатъ,(р.)—69. 
Меирмаиъ (к.)—61. 
Мельниково (ст.)—123, 125, 128, 129. 
Мерке (гор.)—55. 
Мешекли (о. и ур . ) -46 . 
Мидіанъ (к.)—117. 
Миптууръ (р.)—Ш. 
Минъ-булакъ (ур.)—34, 47. 
Мипъ-дельки (р.)—184. 
Мыпъ-жалке (р.)—105. 
Моголъ-тау (г.)—145, 146, 148. 
Монопъ-бай (ур.)—53. 
Моргу въ (к.)—153. 
Мосаривъ-еай (р.)—131. 

Мукъ-су (р.)—102, 105, 106, 156, 159. 
Мульда (ур.) - 1 8 1 . 
Мургабъ (р. ) -95, 98. 
Мурдашн (р.)—100. 
Мурза-рабатъ (ст.)—143, 144, 145, 146, 147, 

154. 
Мустаръ-кара-чеку (р.)—181. 
Муяпъ ( к . ) - 1 0 , 107. 
Мѣдпая гора—131. 

н . 

Намапгапскій уѣздъ—10, 20, 86. 
Намапгапъ (гор.)—87, 90. 
Нарыпская (кр.) -177, 178, 182. 
Нарыпъ (р.)—35, 86, 90, 91, 92, 167, 168, 169, 

177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 
187, 188. 

Hay (кр.)—148. 
Нау-дпвопъ (р.) —132. 
Наукатская переправа—30, 120. 
Наукатъ (к.)—5, 14, 87, 101. 
Наурузъ (р. ) -128, 169. 
Нпчка-су-кумбель-ата (р.)—179. 
Ничка - сунынъ-батышъ-кыры - тура-бель 

(р. ) -178. 
Ничнатъ (р.)—134, 135. 
Норакъ (к.)—159. 
Нукусъ (гор.)—46, 48. 
Нура-тау (г.)—140, 142, 166. 
Нурекъ-ата (р.)—74. 
Нуръ-тагъ (г.)—162. 

О. 

Оби-гармъ (р.)—166, 167. 
Оби-гурби (р.)—131. 
Оби-кабудъ (р.)—159. 
Оби-камили (р.)—131. 
Оби-наудонакъ (р.)—134. 
Оби-ніоу (р.)—14. 
Оби-равноу (р.)—160, 163. 
Обн-рауваддипъ (р.)—131. 
Оби-санги-херговъ (р.)—158. 
Оби-сафитъ—137. 
Оби-шарокъ (р-1—134. 
Оби-яйлякъ (р.)—166. 
Океыкенъ (о.)—89, 93. 
Ортъ-токой (ст.)—169. 
Отуръ (р.)—167, 168, 169. 
Ошскій уѣздъ—20, 98. 
Ошъ (гор.)—35, 94, 100. 
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П . 

Ііакшнфъ (к.)—139. 
Пальдоракъ (к.)—137. 
Пальтау (р.)—81. 
Иамиръ —26, 41, 42. 
Насрудъ (Паетругь) (р . ) -136. 
Пепджакентъ (гор.)—132, 136, 137, 138. 
Пепджакевтскій уѣздъ—29. 
Перемкуль-бузукъ (p . ) -77, 79. 
Перовскііі уѣздъ —52. 
Перовекъ (гор.)—44, 53, 54. 
Петра Воликаго (хребетъ) (ст.)— 14, 163. 
Петро-Алѳксапдровскъ (гор.)—46, 47. 
Петровская (ст.)—52. 
Ппдау (Пптау) (ур.)—91, 92. 

(г.)—114, 118. 
Ппшпекскіп уѣздъ—5, 167. 
Пшішекъ (гор.)—168, 169, 170. 
Піазлы-сай (p.)— 144. 
Полнеъ (ур.)—99. 
Посьетовка (ст.)—120. 
Пржевальскій уѣ.эдъ—3, 39, 177. 
Пржевальскъ (гор.)—186, 187-
Пскемъ (р . ) -72, 73, 78, 80, 81, 83, 84. 

„ ( к . ) - 72 , 83. 
Пумъ (р.)—105. 
Пшигаръ (к.)—142. 
Пшикъ-су (р.)—179. 
Пшогнтъ (к.)—155. 
Пянджъ (р. ) -23, 114, 155, 156, 157,158,159, 

160, 162, 163, 166, 167. 

Р. 

Рабатъ (к.)—136. 
Равноу ( к . ) - 2 6 , 38, 163. 
Райгородскаго (лодп.)—124. 
Рапгъ-куль (о.)—99. 
Риштаиъ ( к . ) - 1 0 , 113, 114, 118. 

С. 

Сазаганъ (к . ) -138. 
Сайлыкъ (к.)—73, 85. 
Сайрамъ (р.)—24, 70. 
Саманъ (о.)—49. 
Самаркандская область — 5, 10, 18, 29, 35, 

41. 
Самаркандскій уѣздъ.—130. 
Самаркандъ (гор.)—42, 136, 137, 139. 
Самаркандекъ (к.)—129. 

Самгаръ ( к . ) -42 , 144, 148, 149. 
Оаігакъ (ст.)—48. 
Сангішекъ (к.)—77. 
Сніігп-хорговъ (р.)—20, 28. 
Саіігъ-мпля (к.)—163, 105. 
Сандаль (г.)—105. 

! Санзаръ (р.)—141, 142. 
; Саиктуда (к.)—159. 
Санталашъ ( р . ) - 2 8 , HS, 89. 
Сашіакъ (ст ) —49. 
Санпакъ (о.)—49. 
Сарвада (кр.)—136, 138, 130. 
Сарганакты-сал (р.)—70. 
Сардабъ-сай (р.)—76. 
Сардаба ( к . ) - 7 0 , 78. 
Сарко (о.) 50, 51. 
Сары-больсе (г.)—179. 
Сары-бія (р.)—90. 
Сары-булакъ (ст)—185, 186. 

(ур. ) -185, 186. 
Сары-камышъ (р.) —92; 114. 
Сарыматъ (р.) —137. 
Сары-намакъ (ур.)—162. 
Сары-чаганакъ (заливъ)—48 
Сасыкъ (р.)—67. 
Саукъ-с-ай (р. ) -102, 106. 
Сафотъ-дарья (р.) —21, 22, 28, 156, 157. 
Сая-су (р.)—58. 
Свіе (р.)-114. 
Сель-рохо (ур.)—37, 125. 
Семирѣчепская область — 3, 9, 14, 16, 17, 

35, 39. 
Сѳракъ-салахи (ур.)—119. 
Сппгильды (о.)—47. 
Сливкпна (дер-J—181-
Скобелевъ—см. Маргелапъ, 
Сократъ-макапъ (род.)—89. 
Сокъ-куль (о.)—47. 
Сопъ-куль (о.)—181, 186. 
Сохъ (р.)—5, 23, 28, 119, 121, 124, 129, 130. 

„ (к . ) -129. 
Суекъ (р.)-177, 182. 
Сузакъ (к-)—65, 96. 
Султанъ-боа (маз.)—147. 
Султанъ-Мурадъ-бекъ-чекъ (к.)—114. 
Султанъ-рабатъ (к.)—69. 
Султанъ-юизъ-дагъ (г.)-ч47, 48. 
Сулу-чеку (ур.)-174. 
Су-кайты (р.)— 
Сукулукъ (р.)—167. 
Сунакъ-ата (ур.)—71. 
Сунгу (р . ) -68. 
Супе-тау ( г . ) -14 , 30. 119. 
Супетекъ (р.)—105, 
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Сурхаиъ (р.)—3ö. 
Сурхобъ (p . ) -26 , 27, 102, 104, 105, 106, 107, 

111, 114, 117, 156, 160, 162, 166, 
Сурьме-ташъ (p.)—103, 105, 112, 115, 117. 
Су-супгепъ (p.)—58. 
Суукъ-су (p.)—21, 117. 
Суундукъ ( у щ . ) - б і . 
Суфп-кургапъ (к.)—94. 
Сызма-котаиъ (ур.)—145. 
Сымаиъ (пор.)—129. 
Сыръ-дарья (р.—30, 31, 150. Къ списку мѣ-

сторожденій страницы по приведены. 
Сыръ-дарыінекая область — 5, 10, 16, 17, 

21, 22, 24, 28, 38. 39, 40, 41, 43, 44, 46. 
Сѣрово (ст.)—113, 118. 
Сюгатлнская (ст.)—113, 118, 168. 
Сюгатъ-те (ур.) —185. 
Сюлюкты (ущ. и копь)—33, 150, 151, 152. 
Сюдіотке—см. Сюлюкты. 

Т. 

Таби-дара ( р ) - 2 7 , 28, 158. 
Таглп-даванъ (пер.) —144, 148. 
Таиръ-еу (р.)—162. 
Така-бель (г.)—96. 
Таласскія-алатау (г.)—21, 22, 34, 58. 

. Таласъ (р . ) -28, 34, 55, 56. 
Талды-колъ (р.)—112, 113, 115. 
Талды-су (р . ) -96 . 
Тальбаръ (р . ) - 28, 157. , 
Тамды (р.)—65. 
Тамерланов'ы ворота (ущ.)—34, 141. 
Тапау-ашахъ (р.)—30, 74. 
Танымаеъ (р.)—99. 
Тара (р . ) -95 . 
Тарагай (р.)—177. 
Тараша (р.)—107. 
Тарапгь-айрьшъ (р.)—114. 
Таргалакъ (пер.)—94. 
Тархаиъ-куль (о.)—160. 
Татариновская (копь)—68. 
Тау-мурупъ (пер.)—99. 
Тахтабузъ (г.)—15, 123, 
Ташъ-елю (г.)—179. 
Ташкентекій уѣздъ—3, И , 42 71. 
Ташкентъ (гор.)— 6, 40, 41, 73, 77, 79, 

85. 
Ташъ-кумыръ-сай (р.)—68. 
Ташъ-курганъ (ур.)—114, 146.' 
Ташъ-курпакъ (р.)—99. 
Ташъ-тюбо (к.)—69. 
Тегермачъ (р.)—115. 

Тѳкелякъ (р).—179. 
Тектеръ-сазъ (р.)—178, 179. 
Тѳнгъ башъ ( р . ) - І Ы , 152. 
Темѳрджн (p.)—59, 61. 
Темерликъ (p.)—175, 177. 

(.г.)—175. 
Торѳкты (ур.)—58. 

(р . ) -60, 170, 185. 
Терекъ (р.)—184. 
Тѳрекъ-су (p. )—l ib . 
Тѳрскей-алатау ( г . ) -187. 
Терсъ (р . ) -55 , 56, 88. 
Терсъ-агаръ (пер.)--102, 105, 107, 150. 
Тппъ-тнхъ-еай (р.)—68. 
Тирикъ-баба (г.)—163. 
Токмакъ (р.)—146. 

( к . ) - 77 . 
Токмакъ-бель (пер.)—77, 145. 
Токуръ-булакъ (р.)—101. 
Топанъ-сай (р.)—103, 112. 
Тосоръ (р.)-18Ь, 
Туада (к.)—163. 
Тугай-Назаръ-ханъ (к.)—46. 
Тугусъ (р . ) -62 . 
Тузлу-су (р.)—107. 
Тузъ (о)—47. 

„ (пер.)-107. 
Тузъ-дарья (р.)—107. 
Тузъ-канъ (о.)—52, 141, 142. 
Тузъ-куль (о.) 52, 53. 
Тузъ-су (р.)—184. 
Тума (ур . ) -53 . 
Тундакъ (пер.)- 162. 
Туиокъ-тузъ (ур.)—183. 
Тургартъ (пер.)—185. 
Турдалыкъ (пер.)—94. 
Туритавъ (г.)—163. 
Туркеетанъ ( гор. ) -60 , 61, 65, 71. . 
Турланскій проходъ (пер.) — 59, 60, 61, 

66. 
Туртъ-куль (р.)—114. 
Турунгулъ-сай (р.)—145. 
Туръ-айгыръ (р.)—176. 
Тутакъ (г.)—10, 113. 
Туткауля (к.)—159. 
Тутъ-куй (р)—184. 
Тюзъ-ашу (р.)—86. 
Тюзъ-биръ-айрыги (р.)—178. . 
Тюльку-башъ (г.)—17, 63, 70. 
Тюлякъ ( р ) - 1 7 8 , 179, 180, 181, 182. 
Тюргень (р.)—185. 
Тюя-муюнъ (ур)—39, 103, 115, 116. 
Тюябогуеъ-еай (р.)—145, 146. 
Тянь-шань (г.)—26, 27, 43. 
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У . 

Угамъ (р . ) -71 , 80, 82. 
Узгѳнъ (к.) —71, 96, 100, 101. 
Узунъ-кыръ (г.)—149. 
Узупъ-мурупъ (ур.)—100. 
Уйчахъ (к.)—93. 
Улахолъ (р.) -177. 
Улу-тузъ (р.)—183, 184. 
Уику (ур . ) -92 . 
Ура-тюбе (гор.) 33, 142, 143, 153. 
Урда-баши (г.)—63. 
Урмизапъ (р.)—124. 
Урмптапъ (пор.)— 138. 
Урта-казыкъ (р.)—95 
Урчагаръ (г.)—184. 
Урю-маралъ (р.)—24, 25, 55. 
Урямъ (р.)—128. 
Усьпе (копп)—65. 
Ухумъ (к.) —140. 
Учъ-курганъ ( к ) - 9 0 , 91, 102, 108, 109, 110, 

117. 
Уя (рО-71 , 82. 

Ф. 

Фапъ (р. ) -38, 131. 133, 135, 136, 138, 139. 
, (к.) - 1 3 1 . 

Ферганская область — 5, 14, 16, 17, 18, 22, 
.41. 

Ферганскіп хробетъ—12, 35, 86. 
Федченко (ст.)—114. 

X . 

Хазрегь-Аюб7> (рд.)—97. 
Хазретъ-п-шахъ (г.) 26. 
Хазретъ-ходжа-муса-амъ-алп (маз.)—133. 
Хазретъ-шейхъ (маз.)—134. 
Хапака (р.)—166-
Хаиъ-теигри (г.)—25. 
Хингоу (р. ) -158, 162. 
Ходжа-ачканъ (р.)—121, 124, 130. 
Ходжа-и-капъ (р.)—161, 165. 
Ходжа-ипакъ (маз)—155, 164, 165. 
Ходжнкѳнгь (к)—73, 77, 79. 
Ходжа-кара (к.)—155. 
Ходжа-ніасъ (кр.)—47-
Ходжа-мумынъ (г.)—162. 
Ходжа-оби-гармъ (р.)—167. 
Ходжа-хапръ (р.)—102. 

(к . )~102, 103. 

ХоджеитскШ уѣздъ —14, 15, 30. 
Ходжснтъ ( г о р ) - 1 3 , 35, 146, 148, 149, 152, 

153, 154. 
Хорасапскоо (ущ.)—149. 
Хоргосъ (р.)— 177. 
Хумсапъ (к.)—71, 72, 80. 

Ч . 

Чааиъ-кылдыкъ (ур.)—153. 
Чагыръ-ташъ (ур.)—91. 
Чадыргаулъ (р.)-173. 
Чакмакъ (р . ) -86 , 87. 
Чакмакъ-ташъ (ур.)—33, 152. 
Чакпакъ (р . ) -34, 56, 57, 69. 
Чакъ-адамъ (род.) —144, 148. 
Чакъ-чакъ (р.)—161. 
Чакылъ-каляпъ (г.)—132. 
Чалдрама-caft (р.)—116-
Чалкады-су (р ) —176. 
Чаигетъ-су (р.)—95. 
Чапги-хосарекъ (род.)—86. 
Чапгыръ-ташъ (к.)—96. 
Чарку Малое (к.)—122. 
Чарыпъ (р.)—175, 176, 177, 179. 
Чаръ-арчи (р.) —167-
Чаръ-карытма (р.)—177. 
Чаткалъ (р . )—11 , 20, 21, 23, 24, 28, 30, 71, 

72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, -80, 81, К2, 
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89г 

Чатыръ-куль (о . ) -18, 177, 179, 185. 
Чашма (р.)—166. 
Чаганская (вол.)—54. 
Чаяпская (вол.)—70. 
Чаяпъ (р.)—61. 
Чигиртаеъ (р.)—58. 
Чиле (р.)-ЮО, 101, 103, 115. 
Чилпкъ (к.)—71. 
Чильгазы (к.)—119. 
Чильоръ (к . ) -164 , 166. 
Чпльтерлю (р.)—67. 
Чпмбай-еалукъ (ур.)—119, 120. 
Чамгапка (р.)—75. 
Чимганъ (к.)—75. 
Чиміонъ ( к . ) - 37 . 112, 113, 118. 
Чимкептекій уѣздъ—20, 58. 
Чимкѳнтъ (гор.)—58, 61, 62, 63, 70. 
Чнмташъ (р.)—55. 
Чшіазъ (к.)—28, 82. 
Чипаръ (к.)—155. 
Чирчикъ (см. Чаткалъ)— 
Чопъ-бабата (р.)—182 
Чонъ-тузъ (р.)—184. 
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Чоръ-булакъ (рд.)—154. 
Ч у (р . ) -42 , 55, 167, 168, 170, 171, 178, 

180, 181, 182, 185. 
Чубаръ (о.)—50. 
Чукуракъ (ур.)—133, 134. 
Чугурчакъ (р.)—68. 
Чуладыръ (г . ) -176. 
Чулакъ-кургапъ ( к . ) - 60 , 64. 
Чулбарсу (р . ) - 60 , 61. 
Чуможкуль (о.)—49. 
Чупанъ-ата (г.)—132. 

ш . 

ІЛанбекъ (р.)—142. 
Шакарлыкъ-астапа (рд.)—12, 37, 155, 

165, 166. 
Шамбе (р.)—105. 
Шамси (р.)—171. 
ІІІамъ-шами (р.)—94. 
Шанъ-комиръ (о.)—48. 
Шаракатынъ (о.)—53. 
Шардыиъ-су (р.)—178. 
Шариханъ (к.)—114. 
НІаръ-су (р.)—см. Шоръ-су. 
Шаурузъ (г.)—87. 
Шахдаръ, (р.)—104, 117. 
Шахймарданъ (р.)—24, 25, 103, 10«. 
Шейхъ-джейли (г.)—46, 17, 48 
Шивраиъ (к.)—110. 
Шильмакъ (к.)—163. 
Шильманъ-бѳль (к.)—104. 
Шингильдьі (о.)—47. 
Шипгъ (р . ) -92 . 
Шинкъ (р,)—130, 131. 

(к.)—130, 134. 
Ширабадъ ( гор . ) -12 , 155, 164, 165, 166. 

( Р ) - Ш . 
Ширбута ( к . ) -134 . • 
Шоръ-су (р . ) -ЗЗ. 36, 37, 126, 127. 
ПГугно (к.)—156. 

Шурабъ (ур.)—31, 121, 122. 
), Шуракъ (р.)—155. 

Шурпота (к.)—134. 
Шурча-caft (р.)—151. 
Шуръ ( у р . ) - Ш . 

„ (рд.)-140. 
Шутуръ-мурта-сай (р.) —132. 

щ . 

Щуровскаго (лодпикъ)—125. 

э . 

• Эмераторъ (г.)—101. 
Эсмане (р.) см. Исфанэ. 
Эшоу (р.)—163. 

ю . 

Юзъ-кудукъ (кол.)—48-
Юль-мама (р.)—183. 

Я . 

Ягнобъ (р.)—136, 138, 139. 
Ягъ-еу (р-)—26, 156, 157, 158, 162. 
Язгулѳмъ (р.)—160. 
Янги-даванъ (р.)—121, 130. 
Япги-кіатъ (род.)—140. 
Яны-курганская (вол.)—71. 
Яны-кургапъ (ст.)—52. 
Ялъ (к.)—108. 
Япалакъ-джатымъ-чакмакъ (ур.)—100. 
Яркутанъ (ур.)—112. 
Яръ-мазаръ (р.)—112. 
Яссы (р . ) - 96 . 
Япгаль-куль (о.)—128-
Яшъ (р . ) -101 . 



Добавленія и поправки \). 

Къ стр. 1. Во время печатанія нашего списка полезпыхъ нскопаомнхъ Туркестана 
была въ Петербургѣ получена книга А. Андреева. (Каталогъ полезпыхъ пскопаемыхъ-
Русскаго Туркестана. Сост. въ 1909-1911 г, съ прпложсніемъ 4 лпстовъ карты. Ц. 4 р., 
изд. автора. Тагакентъ 1912.) Такъ какъ половина нашей работы уже была къ этому 
времени отпечатана, то къ сожалѣніго, мы не могли ею воспользоваться для слпченія 
и исправленій въ своемъ сппскѣ. Идея, положенная въ оспопапіе работы Андреева 
и нашей — совершенно различны. Г. Андреевъ выпустплъ таблицу, въ которой со
держатся слѣдующія графы: 1) родъ ископаемаго, 2) область, уѣздъ и волость, 3) при
близительное описаніе аѣста выхода ископаемаго, 4) географическое полояссше (широта 
и долгота), 5) на какомъ планшетѣ самаго круппаго масштаба мѣсторожденіе нахо
дится, 6) пути сообщенія до ближайшей желѣзподорожной лнніи, а въ Семирѣчьѣ 
почтовой дороги, 7) прнмѣчаиіл. Матерьяломъ для составленія этой таблицы ему по
служили „наиболѣе достовѣрныя литературный данный и иубликаціи о выдачѣ дозво-
дительныхъ свндѣтельствъ наразвѣдки". Такииъ образомъ въ трудѣ г. Андреева при
ведено гдѣ найдено или заявлено ископаемое, мы исе нреслѣдовали цѣль собрать 
что найдено, поэтому мнѣ кажется, что наши параллельный работы пе нсключаютъ, 
но дополняютъ другъ друга. 

стр. 19. Прибавить: Аргентова: (геолог, карта), для части Пржевальскаго уѣзда, 
въ масщтабѣ 10 в. въ 1 д. (1912). 

стр. 29. Краткій обзоръ Туркестанскихъ мѣстороясденій желѣза данъ К. И. Бог
дановиче мъ въ книгѣ „Желѣзяыя руды Россіи". Слб. 1911 г., изд. 
Геолог. Ком., стр. 229—230. 

стр. 39. Прибавить: Абрамовъ. Новѣйшія свѣдѣвія изъ Туркестанскаго края. 
Изв. Геогр. 0. 1870, т. VI . . 

стр. 40. Прибавить: Веберъ.—Замѣтка о юрскихъ отлояссніяхъ въ Восточной Ву-
харѣ. Труды Геол. Музея И. Ак. Наукъ, т. Ш, 1909. Венюковъ.— 
О Ііамирѣ и верховьяхъ Аму-Дарьи (съ картою). Зап. Геогр. 0., И. 
1861, стр. 139—168. Евреиновъ.—Рекогносцировка пути черезъ 
Джамскій пер. на Гузаръ и на Карши въ 1887 г. Сборн. геогр., 
тоиогр. и стат. мат. по Азіи, вып. XXXVI. 

' ) Во время печатанія были замѣчѳны, перечисленные нияш, пропуски и не
досмотры, которые прошу исправить. Полагая, что ихъ осталось въ книгѣ еще 
много, я съ благодарностью приму указанія на всякаго рода погрешности. В. В. 
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стр; 41. Прибавить: И na новъ, Д. Л,—Верховья системы Талаескаго Алатау (съ 
картой). Изв. Геогр. 0., 1881, стр. 193—198. Д. Л. Ивановъ.— 
Нефтяные источники Ферганской области „Турк. Вѣд.", 1882 г., № 33 
и 34. (Тоже отлѣльпо напечатало въ Таишептѣ въ 1882 г.). По-
видимому извлечете отсюда сдѣлано въ Изв. И. Р. Геогр. 0., т. 
ХѴШ, 1882 г., стр. 40—43. Каульбарсъ.—Краткія свѣд'}гаія О 
двухъ поѣздкахъ, совершенных!, кап. ген. шт. Каульбарсомъ въ зап. 
часть Тянь-Шаня и въ Мусартскін проходъ въ 1869 и 1870 гг.— 
Изв. Геогр. 0., т. VII, 1871 г., стр. 173—178. Маевъ—Очеркл, 
Гиссарскаго края и Кулябскаго бекства (съ картой).—Изв. Геогр. 0., 
т. ХП, 1876 г., стр. 349—380. Маевъ.—Маршруты и замѣткп по 
южпымъ частямі. Вухарскаго бекства. — Изв. Теогр. 0., 1878 г., 
т. XIV, стр. 361—386. 

стр. éz. Прибавить: Мушкетовъ, Д. И.—Изъ Пржевальска въ Фергану (съ 
2 таблицами).—Изв. Геол. Ком. 1912 г., т. XXXI, стр. 441—470. 
Ошанннъ В. — На верховьяхъ Іукъ-су. Изв. Геогр. 0., т. XVI, 
1880 г., стр. 33—78. Рождествснекія.—Гора магнитнаго желѣз-
няка и металлической мѣда въ Ферганской области. Москва. 1897 г. 

стр. 43. Прибавить: Обозрѣпіе Кокандскаго ханства.—Зап. И. Р. Геогр. 0.,т. Ш, 
1849 г., стр. 176—216. 

стр. 44. Прибавить: Томилипъ.—Мѣетороясденія мѣдныхъ и свішцовыхъ рудъ въ 
предгорьяхъ Моголъ-тау и Кара-Мазара въ Туркестанѣ. Зап. Горн. 
Инст., т. IV, вып. 1, 1912 г., стр. 36—46. 
Томеъ, проф.—Ферганская нефтяная земля. Пер. Вольно-Экон. Обще
ства. 1887 г., $ 9, стр. 82—96. 

стр. 53. Зпачекъ на картѣ, соотвѣтствующій №. 38, поставленъ въ 100 в. 
„ „ Ш 41 , 42 и 43 паходятся не въ Перовскомъ, а въ-'Чимкентскомъ уѣздѣі 

стр. 56. Къ Я» 61: на картѣ оз. названо Арыкъ-бадыкъ. 
стр. 95. Л» 243 ошибочно поставлепъ здѣсь, это тоже что № 253 и 254. 
стр. 106. Золото по р. Мукъ-су, у устья Саукъ-сая, у Алтынъ-мазара, см. J6 475, 

на стр. 159. 



О Г Л А В Л Е Н І Е . 

СТР. № № 

I. Преднсловіе 1 
I I . Геологпчеекій очеркъ породъ, елагающихъ Туркестанъ, съ точки 

зрѣнія пахожденія въ ппхъ полезпыхъ ископаемыхъ 
Рельѳфъ 7 
Галочпики, лёссъ 8 
Третичная система 9 
Ферганскій ярусъ 10 
Мѣловая система 11 
Юрская .., 12 
Отложѳнія неизвѣстнаго возраста п тріасъ . , 13 
Пѳрмо-карбопъ и верхпе-камоннугольный отдѣлъ . . 14 
Нижнѳ-каменноугольный отдѣлъ 1« 
Верхній девонъ 17 
Нижній девонъ — 
Вѳрхпій силуръ — 
Геологическая карты ' „ . . . . 18 
Палеонтологическія мопографіи 19 

I I I . Условія нахожденія отдѣльныхъ ископаемыхъ 
Золото 20 
Желѣзо 29 
Мѣдь ; 30 
Каменный уголь — 
Нефть 35 
Соль 37 
Сѣра и др. ископаемыя 38 
Фосфориты- — 
Бирюза 39 

Вибліографическій указатель — 
А. Сырг-Дарьинская область 46 1—201 

a. Аму-Дарьинекій отдѣлъ . — 1—17 
1. Мѣдь , — 1 - 2 
2. Соль - 3 - 8 
3. Глаубѳровая соль . 47 9 
4. Сѣра — 10 
5. Азбестъ . . ' — 11 
6. Цвѣтные камни 48 12-13 
7. Бирюза — • 14—16 
8. Фоефоритъ. . . , — 17 

b. Казалинекій уѣздъ — 18—30 
1. Соль . . . ' 18 -30 
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СТР. Л*№ 

2. Уголь 5 1 3 1 

3. Фосфоритъ — 32 
4. Цементный камень — 33 
5. Лечѳбныя грязи 52 34 35 

с. Поровскій уѣздъ — 36—48 
1. Желѣзо — 3 6 

2. Соль - 37 -43 
3. Уголь Ьі 44 
4. Селитра - 45—46 
5. Бирюза — * 7 

6. Минеральные источники — 48 
rt. Ауліо-Атинскій уѣздъ 55 49—65 

1. Мѣдь - 4 9 - 5 0 
2. Золото — 51—59 
3. Соль 56 6 0 - 6 1 
4. Уголь • — 62—63 
5. Сѣрнокнсл. закись желѣза 57 64 
6. Цвѣтные камни — 65 

e. Чимкѳнтекій уѣздъ 58 66—128 
1. Мѣдь - 6 6 - 7 0 
2. Свинецъ 59 71—76 
3. Желѣзо 60 7 7 - 9 4 
4. Золото 63 95—97 
5. Соль 64 98 -101 
в. Уголь 65 102-125 
7. Селитра 70 - 126-128 

f. Ташкѳнтскій уѣздъ 71 129—201 
1. Мѣдь - 129-161 
2. Свинецъ П . 162-170 
3. Серебро ТО 171-174 
4. Желѣзо - 175-185. 
5. Марганецъ 81. 186 
6. Золото 82 187-188 
7. Уголь - 189-193 
8. Графитъ • 84 194 
9. Квасцы — I 9 5 

10. Сѣрнокислая закись желѣза — I 9 6 

11. Цвѣтныѳ камни — 197—198 
12. Колыбъ-ташъ 85 199 
13. Минеральные источники — 200—201 

В. Ферганская область 86 202—367 
а. Наманганскій уѣздъ — 202—234 

1. Мѣдь - 202-205 
2. Свинецъ 87 206-209 
3. Серебро - 210-211 
4. Желѣзо — 2 1 2 

5. Золото 88 213-217 
6. Соль •. • - 218^223 
7. Уголь • • 89 224-226 
8. Нефть • 9 0 227-230 
9. Озокерита. . . . . . . • • • • 9 2 231 
10. Селитра . . . . . . . . . . . . . . . 88 232-233 
11 . Лёчебяыя грязи . . . . . . . . . . . . . . 234 
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ст і \ №№ 
b. Апдііжанскіп уѣздч 9 3 235-252 

1. Мѣдь - 235-243 
2 Уголь !« 244-246 
3. Нефть 96 247-248 
4. Озокеритъ 9 7 249 
5. Азбестъ — 2 5 0 

6. Минеральные источники — 251—252 
c. Ошскіп уѣздъ 9 8 253—271 

1. Мѣдь — 2 5 3 

2. Свипоцъ — 2 5 4 

3. Серебро 9 9 2 5 5 

4. Желѣзо - 256-257 
5. Золото • — 2 5 8 

6. Соль - 259-260 
7 у г 0 , І Ь 100 261—265 
à Сѣра . . . '. 101 266 
9. Азбестъ ~ 2 6 7 

10. Ртуть - 2 0 8 

11. Нашатырь — 2 6 9 

і 2. Минеральные источники — 270—271 
d. Маргеланскій (Скобеловскій) уѣздь — 272—336 

1. Мѣдь - 2 7 2 - 2 8 8 
2. Свппецъ 105 289-294 
3. Серебро — 2 9 5 

4. Желѣзо 106 296 
5. Золото — 297—298 
6. Соль 107 299-302 
7- Уголь - 303-314 
8. Графитъ n 2 .315—316 
р. Нефть — 317—318 
П . Сѣра ИЗ 319-321 
12. Селитра • 1 U 322-323 
13. Азбестъ — 3 2 4 3 2 5 

14. Колыбъ-ташъ ,• ' • 1 1 5 326—327 
15. Сурьма , — 3 2 8 

16. Ванадій — 3 2 9 

17- Мышьякъ 117 330-334 
18. Удобреніе • — 3 3 5 

19. Минеральные источники 118 336 
e. Кокандекій уѣздъ И 9 337—367 

1. Мѣдь , - 337-340 
2. Свинецъ 121 341 
3. Золото *. — 342—343 
4. Уголь • - 344-350 
5. Графитъ • 124 351-353 
6. Нефть 125 354-355 
7. озокеритъ ' 126 356—357 
8. Квасцы 127 358 
9. Сѣра — 359 
10. Селитра • • .128, 360 
11. Азбестъ . — 361 
12. Цвѣтные камни — 362 
13. Бирюза • , • • . • » 129 . Щ~ . 
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14. Мышьякъ 129 364 
15. Ртуть • • - 365 
16. Минеральные источники — 366—367 

C. Самаркандская область 130 368—461 
a. Самаркапдскій уѣадъ — 368—408 

1. Мѣдь ' 368-372 
3. Свнпѳцъ 131 373-374 
2. Желѣзо 132 375-377 
4. Марганецъ — 378 
5. Золото — 379—382 
6. Уголь 133 383-395 
7. Графитъ 137 396-397 
8. Квасцы 138 398-400 
9. Жі-лѣзиый купорось — 401-402 
10. Сѣра - 403.« 
11. Селитра 139 404 
12. Цвѣтные камни — 405 
13. Бирюза — 4С6 
14. Минеральные источипки — 407—408 

b. Катта-кургапскій уѣздъ 140 409 
t. Мипоральпые источники 409 

c. Джпзакск іп уѣздъ — 410—419 
1. Желѣзо — 410 
2. Соль 141 411-414 
3. Уголь — 415 
4. Графитъ 142 416 
5. Бирюза - 417-418 
6. Лечебный грязи — 419 

il. Ходжентекія уѣздъ 143 420—461 
1. Мѣдъ - 420-434 
2. Свинецъ - 146 435-439 
3. Серебро 148 440—441 
4. Цинкъ — 442 
5. Золото — 443 
6. Соль ' — 444 
7. Глауберова соль - 149 445 
8. Уголь - 446-453 
9. Нефть 153 454 
10. Сѣрпо-кисл. закись желѣза — 455 
11. Квасцы — 456 
12. Цвѣтные камни 154 457 
13. Бирюза — 458—460 
14. Минеральные источники — 461 

D. Бухарскія владѣнія 155 462—520 
1. Мѣдь - 462-463 
2. Свинецъ — 464 - 465 
3. Желѣзо 156 466-468 
4. Золото — 469—486 
5. Соль 160 487-503 
6. Уголь . 163 504—506 
7. Нефть # - 507-509 
8. Квасцы 165 510 
9. Сѣра 511-514 
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10. Цвѣтпые камин 166 515 
11. Бирюза ~~ 516 
12. Минеральные источники — 5 1 7 5 2 0 

К. Се.нирѣченская область 1(>7 521—640 
а. Пншпекскій уѣздъ — 521—546 

1. Мѣдь - 521—524 
2. Свинецъ HÏ8 525—533 
3-, Серебро 109 534-536 
4. " Жѳлѣзо — 537—538 
5. Соль - 539-540 
6ï Уголь 170 341-543 
7. Минеральные источники — 544—545 
8І Резиноиодоонос вещество 171 546 

D. Върпонскій уѣздъ '74 548—552 
1.: Мѣдь - Ь48-549 
2. Жѳлѣзо — 5 ;>0 
3., Минеральные источники — 551—552 

c. Джаркентскій уѣздъ 175 553—564 
1. Мьдь — 5 5 3 

2ч Свинецъ — 554—555 
3. Серебро — 556 
4. Золото . 170 557-559 
5. Соль - 560-561 
0. Уголь - 562-563 
7. Минеральные источники 177 564 

d. Пржевальскій уѣздъ , . . . . — 565—640 
1. Мѣдъ - 565-577 
2. Свинецъ 179 578-598 
3. Желѣзо 181' - 599-607 
4. "Марганецъ 182 608 
5. Соль - 609-620 
6. Уголь 185 621-625 
7. Графить — 626—627 
8. Квасцы .• • • — 6 2 8 

~ 9. Селитра 186 629 
10. Азбѳстъ — 630 
11. Цвѣтные камни — 631—632 
12. Минеральные источники — 633—640 

Указатель имѳнъ 189 
, местностей 191 

Пропуски и опечатки . 202 
Оглавленіе 204 


