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Отъ редакщи, 
Въ 1877 году русская геологическая наука, понесла тя

желую потерю въ лиц'Ь нроф. Н . П. Барбота-де-Марни. Онъ 
скончался неожиданно, четвертаго апреля того года, въ В4нгЬ. 
Тогда прошло несколько болйе двухъ .тЬтъ посл'Ь его воз
вращенья изъ-за Касшя, гдк онъ принимадъ участае, какъ 
геологъ, въ двухъ экспедшцяхъ, а именно въ Арало-Касшй-
ской, снаряженной С.-Петербургскимъ Обществомъ Естество
испытателей, и въ Лму-Дарьйнской, отправленной Импера
торскими Географическпмъ Обществомъ. Смерть не дала Ни
колаю Павловичу закончить обработку результатовъ своего 
iiyTeniecTBia. Онъ усшЪлъ напечатать лишь три неболышя за
метки *). Однако въ бумагахъ покойнаго найденъ былъ пол
ный геологическШ дневникъ путешествья, и С.-Петербург
ское Общество Естествоиспытателей, им'кя въ виду богатство 
фактическаго матер1ала, заключеннаго въ дневник^, поста
новило издать посл'Ьдшй, • поручивши его редакщю проф. 
А. А. Иностранцеву и В. И. Мёллеру **). Издаше дневника 
однако по различнымъ обстоятельстзамъ было задерж.ано. 

Въ 1887 году отдйлешемъ геолопи и минералоии Общества 
внесено было на рассмотрите предложите Общаго Собратя 
(15 марта 1887) о возобновлен^ геологическихъ изслгЬдоватй 
въ Арало-Кастйскихъ странахъ. Приступая къ обсуждешю 

*) Отчетъ о геологическихъ и8СлЬдоваш'яхъ(Арадо-Касшйской экспедицш). 
"Труды С.-Петербургскаго Общества Естествоиспытателей. VI. Протоколы, 
LXVIII. 1875. — ИзпЬсэтя Ими. Геогр. Общ. 1875. — Письмо въ Heues Jahr-
buch Шг Minernlogie etc. 1875. p. 858. 

**) См. протоколъ Зас. Общ. Собр. С.-Петерб. Общества Ест., 9 мая 1887 г. 
Труды С.-Петерб. Общ. Ест. IX, стр. 54. 
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этого предложенш, отд^леше въ то же время признало необхо-
димымъ напечатать наконецъ неизданный до сихъ поръ днев
никъ Н. П. Барбота-де-Марни. Она обратилась поэтому че -
р.езъ своего председателя, проф. А. А. Иностранцева, ко вдове 
покойнаго, съ просьбою предоставить въ распоряжеше отделе-
тя этотъ дневникъ. Вера Павловна Барботъ-де-Марни любезно 
согласилась на просьбу отделешя и передала последнему все 
находивпиеся у нея дневники покойнаго мужа, касавппеся Ара • 
ло-Касшйской экспедицш. Въ числе ихъ былъ на лице и на 
бело переписанный геологический дневникъ путешемтая. Ком-
мишя, избранная отделетемъ для разсмотретя пpeдлoжeнiя 
Общаго Собрата *), познакомившись съ этимъ дневникомъ, 
нашла его совершенно годнымъ для печати, о чемъ было-
доложено сначала въ еекцш, а затемъ и въ Общемъ Собранш 
S мая 1887. Дневникъ востановлено было напечать, а редак-
ц ш поручить проф. А. А. Иностранцеву и Н. И. Андрусову. 

*) Состоявшая лзъ проф. А. А. Ипостранцева, проф. А. II. Карпинского, 
горн. пнж. Д. Д. Иванова п Н. И. Андрусова. 



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 

Пос.й учреждения оседлаго пункта въ Ерасноводске на 
КаспШскомъ море и после присоединетя части Хивинскаго 
ханства къ Poccin, доступъ въ арало-касшйсшя страны сде
лался более удобнымъ, а вместе съ темъ тотчасъ поднятъ 
на очередь и вопросъ объ изследованш этихъ странъ, осо
бенно же стараго русла Оксуса. Вотъ почему, въ декабре 
1873 года, въ среде Имнераторскаго Русскаго Географиче-
скаго Общества, по инициативе А. И. Глуховскаго, участника 
въ военномъ хивинскомъ походе, развилась мысль о необходи
мости снаряжешя экспедицш для наследования арало-касшй-
скаго бассейна. Месяцемъ позже, вследств!е доклада М. Н . 
Богданова, также участвовавшаго въ хивинскомъ походе, 
О. А. Гримма и В . Д. Аленицына, такая мысль, направлен
ная впрочемъ къ изучешю арало-касшйскихъ странъ исклю
чительно въ отношенш естественно-историческомъ, заняла и 
Общество Естествоиспытателей, состоящее при С.-Петербург-
скомъ Университете. 

Проектъ снаряжешя экспедицш Географическимъ Обще
ствомъ удостоился одобрешя Августейшаго Председателя Обще
ства, Е . Ж. В. Великаго Князя Константина Николаевича и, 
до докладу военнаго министра, Д. А. Милютина, Высочайше 
были назначены денежный средства для осуществлешя иред-
щйятгя. Т а т я же средства министромъ финансовъ М. X . 
Рейтерномъ Высочайше испрошены были и для университет-
скаго Общества. Наместникъ КавкаэскШ, Е. И. В . Ведший 
Князь Михаилъ Николаевичъ, къ ведешю котораго принадле-
житъ и Закасшйскйй край, а равно туркестанский генералъ-
губернаторъ К. П. Кауфманъ и оренбургскШ генералъ-губерна-
торъ П. А. КрыжановскШ изъявили готовность своимъ покро-
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вительствомъ содействовать экспедищямъ обоихъ Общества 
Вследств1е этого въ распоряжеше экспедицш назначены были: 
пароходы на Касшйскомъ море и Аму-Дарье, парусная баржа 
для плавашя по Аралу, и наряженъ казачШ конвой для при
крытая экспедищй при следоваши ихъ сухимъ путемъ. 

Решено было отправить обе экспедицш въ начале весны 
1874 года. Районъ изследовашй предполагался сначала весьма 
обширный: въ него должны были входить весь Устюртъ, все 
старое русло Окса и чуть не весь стенной бассейнъ соб
ственно Аму-Дарьи. Но потомъ районъ этотъ былъ умень-
шенъ, такъ какъ оказалось возможнымъ направить экспедицш 
лишь на северныя части Устюрта и стенныя пространства 
лишь по правую сторону Аму-Дарьи. 

Программа изследовашй экспедищй Географическаго Обще
ства состояла изъ четырехъ отделовъ: 1) геодезическо-топо-
графическаго и гидрографическаго; 2) метеоро-гидрологиче-
скаго; 3) этнографическо-статистическаго, и 4) естественно-
историческаго. Въ районъ изследовашй должна была войдтц 
Аму-Дарья и новопрюбретенныя по правую ея сторону про
странства. Начальникомъ этой экспедицш былъ назначецъ 
полковника (ныне генералъ) Генеральнаго Штаба Н. Г. Сто-
летовъ, а для выполнешя четвертаго отдела программы были 
приглашены: зоологъ Н. А. Оеверцовъ, ботаникъ С. М. Смир-
новъ и я въ качестве геолога. 

Предметы занятай экспедицш Общества Естествоиспыта
телей были чисто естественно-историческ1е. Въ районъ ея 
изследовашй должны были войдти Касшй, Аралъ и простран
ство между этими морями, т. е. Мангыщлакъ и Устюртъ. Для : 

изшгедовашя фауны Касшя былъ пригяашенъ О. А. Гриммъ, 
для изследовашя животной жизни Арала В. Д. Аленицнвдь, 
а сухопутную: часть экспедищй приняли на себя зоологи 
М. Н. Богдановъ и М. А. Бутлеровъ, и я для геологиче
скихъ изследовашй. 

Такимъ образомъ на меня выпала доля принять участае 
въ обеихъ экепедищяхъ и я долженъ былъ Для геологиче
скихъ изследовашй сначала отправиться на Мангыщлакъ. и 
Уетгортъ^а. потомъ перебраться, на Аму-Дарью и, если удастся, 
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степями достигнуть Самарканда. Министръ государственных^ 
имуществъ, П. А. Валуевъ, овазалъ мне въ предстоявшемъ 
путешествш и съ своей стороны матер1альную поддержку. 
Участае въ этихъ экспедищяхъ было для меня приятно осо
бенно потому, что я уже былъ раньше заинтересованъ изу-
чещемъ геологш васшйсвихъ степей, именно когда былъ чле-
номъ Кумо-манычсвой экспедищй. Я сознавалъ, что геологи
ческая история Касшя и Арала могла быть выяснена лишь 
сравнитбльнымъ изучешемъ окружающихъ ихъ пространства,— 
изучешемъ, произведеннымъ не въ отдельныхъ пунктахъ , . а 
по длиннымъ маршрутамъ. Мне, по личнымъ наблюдешямъ 
знакомому съ геологическимъ строешемъ степей новоросий-
скихъ и астраханскихъ, крайне интересно было сравнить 
степи эти съ почти неведомыми пустынями по ту сторону 
Касшя и Арала и увидать далекШ восточный конецъ пу
стынь этихъ. Мне пр1ятна была надежда, собрать на месте 
данныя для разъяснешя хотя невоторыхъ главныхъ вопро-
совъ по геологш арадо-касшйской страны, интересующей весь 
учёный миръ. Насколько уигёлъ я въ этомъ, произнееетъ 
приговоръ читатель; я же скажу только, что много ещё потре
буется времени и ученыхъ силъ для нолнаго изучешя такого 
обширнаго пространства, какова арало-касшйская низмен
ность, и что въ этомъ отношенш на труды двухъ экспеди
щй, въ которыхъ я участвовалъ, должно смотреть вакъ на 
первыя систематичесшя попытки, какъ на первый, шагъ. 

Передъ отправлешемъ. въ путешеств1е, первымъ д е л ш ъ 
было пр1обрести въ Петербурге топографичесшя карты, гео-
логичесв1е инструменты и приборы, анероидъ Гольдшмидта 
№ 443 и т. п . ; изъ картъ особенно пригодилась карта За-
касшйскаго края, впоследствии: (1875 г.) изданная Кавваэ-
скимъ Военно-Топографичесвпмъ Отделомъ. Прюбретено било 
также оружие (револьверы и кавалерийская берданка системы 
Генри), дорожная аптечка, а гипеническую инструвцта. вру
чила мне Почетный Яленъ Петербургсваго Общества Естество
испытателей Н. Ф. Здекауеръ. Запасаться рекомендательными 
письмами въ степи Касшя и Арала конечно было нечего, а 
надо было позаботиться о костюме, который бы соответство-
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валъ тамошнему климату и о хозяйственныхъ принадлежно
с т я х ^ чтобъ не заголодать въ степяхъ. О всемъ. этомъ я 
скажу пару словъ, въ надежде, что слова эти пригодятся 
последующимъ путешественниками Костюмомъ были избраны 
светлосераго цвета каламянковая блуза и шальвары. Блуза 
была съ широкими рукавами, надевалась прямо на тело, пе
репоясывалась кожанымъ поясомъ и на груди имела карманы 
для записной книжки и часовъ. Шальвары были также ши-
poBie, съ глубокими карманами, и сшиты изъ козловой кожи, 
что при верховой езде между колючими кустарниками очень 
предохраняегь бедра отъ царапанья. Шальвары затыкались 
въ высоие, л е ш е сапоги, а для покрытая головы служила 
высокая войлочная шапка, сераго цвета, съ широкими по
лями и слоемъ ваты въ глубине тульи. Такой костюмъ ле-
гокъ и въ немъ не жарко. Кроме блузъ было взято и верхнее 
пальто, но нн на Мангишлаке, ни на Устюрте не приш
лось имъ пользоваться. Великое благодеяше для глазъ ока
зали дымчатые очки-консервы. Не могу также не вспомнить 
о деревянной складной французской кровати, которая весила 
всего 20 фунтовъ и собиралась въ две минуты. Вообразите, 
какъ нотомъ было щиятно упасть на неё, после десяти-часо-
ваго сиденья на седле подъ солнечнымъ припекомъ; надувная 
гуттаперчевая подушка, халатъ, служивппй также одеяломъ, 
и туфли довершали тутъ удовольсше. Американское охот
ничье седло изъ белой кожи было также куплено въ Петер
бурге; при седле имелось четыре кобуры, и чемоданчикъ 
ссади—-они назначались для п о м е щ е т я револьвера, фляжки, 
оберточной бумаги и техъ образцевъ горныхъ пбродъ и ока-
менелостей, которые удавалось собрать втечете дня. Моло-
токъ и анероидъ были въ чахлахъ, ремни отъ которыхъ на
девались черезъ плечи. 

Перехожу теперь къ хозяйственнымъ припасамъ. Между 
ними существенную часть составляли: консервы, черные ржа
ные и обыкновенные белые сухари, чай, сахаръ въ плиткахъ, 
молотый жаренный кофе, сгущенный сливки, макароны, гол-
ландскШ сыръ, пикули, клюквеный морсъ, коньякъ и проч. 
Большая часть этихъ продуктовъ была отправлена изъ Пе-
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тербурга и Москвы прямо въ Астрахань. Консервы были 
приготовлены на петербургской фабрике Данилевскаго и 
между ними были различные супы, щи, рагу, кашицы, мяс
ной фаршъ для котлетъ и нирожковъ, и наконецъ бульонъ, 
который оказался особенно хорошимъ. Вообще же чай, са-
харъ, бульонъ и сухари суть главн'Ьйппе предметы продо-
вольств1я. Не могу не остановиться при этомъ на ангщйскихъ 
пикуляхъ, отлично предохраняю щихъ отъ цынги; не могу 
также не сказать, что въ сильномъ зной крепкие напитки 
•нодчасъ благодетельны столько же, сколько н при сильномъ 
холоде. Все эти припасы, а равно и посуда: глиняныя кружки 
вместо стакановъ, эмалированная железныя тарелки, такой 
же большой чайникъ, служившШ вместо самовара и въ ко-
торомъ прямо заваривался чай, котелки, сковородки и проч. 
сохранялись въ болыпихъ деревянныхъ, окованныхъ железомъ, 
сундукахъ. Сундуки эти, хотя и тяжелы, но. все-таки удобно 
подвязываются къ бокамъ верблюдовъ; одинъ сундукъ назы
вался расходнымъ, такъ какъ заменялъ собою буфетъ и 
наполнялся нровиз!ей на несколько дней; его конечно при
ходилось раскрывать на каждомъ ночлеге. Взяты были и 
водоочистительные приборы, но они остались 'однакожъ безъ 
употребления, такъ какъ при сильной жажде или усталости 
совсемъ не до медленнаго процесса водоочищешя, а при со
лоноватости воды конечно не помогутъ никакия машинки. 

Для подарковъ аз1ятамъ были куплены: серебряные часы, 
пряжки, запонки, пуговицы, ножницы, складные ножики,-зер
кальца и проч. Особенно занимали ихъ эти зеркальца, такъ 
какъ многимъ впервые приходилось увидать въ нихъ свою 
-физтномш. 

После этихъ заметокъ о приготовленш къ путетествго, 
разскажу хорошенько о ходе самаго путешествия. 

Въ воскресенье, 12-го мая, я выехалъ изъ Петербурга и 
16-го числа прибыль въ Астрахань. Тутъ хотя и нужно было 
сделать нокупокъ немного, именно запастись ящиками для 
укупорки горныхъ породъ и окаменелостей, кипами мягкой 
бумаги для ихъ обертывания, бурою для лечения лошадей й 
т. п., но однакожъ пришлось остаться несколько дней въ 
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ожидаши парохода, дйлающаго рейсы въ фортъ Алексан
дровский. 

Паровая шхуна «Щахъ Иранъ» 23-го мая переправила меня 
черезъ Каспий въ фортъ Александровский, где меня уже ожи
дали члены экспедицш Общества естествоиспытателей, М. Н. 
Богдановъ и М. А. Бутлеровъ. Съ ними былъ казанский та-
таринъ Сайфулла, некогда совершивший кругосветное плава-
ше на фрегате «Паллада», а теперь недавно вернуввшйся изъ-
хивинсваго похода. Сайфулла Гафитовъ сделался нашимъ 
общимъ деньщикомъ и поваромъ. Главныя достоинства era 
были честность, расторопность, выносливость лишенШ, но ку-
лннарныхъ доСтоинствъ н даже способностей у него ника-
кихъ не было, и онъ не разъ заваривалъ намъ чай въ ко
фейнике. 

Маршрута экспедиции изъ форта Александровскаго пред
полагался следующШ. Идти на востокъ черезъ весь Мангыщ
лакъ, въ Каратае подняться на Устюртъ, зайти на развалины 
бывшаго Ново-Александровскаго укрепления, а оттуда къ лес-
камъ Самъ, где въ летнее время стоить оренбургскШ отрядъ 
казаковъ. Сменивъ въ Саме конвой, направиться въ урочище 
Кара-тамакь у северозападнаго берега Арала, куда летомъ. 
посылается на стоянку другой оренбургскШ отрядъ и куда 
должна была прийти баржа, чтобъ взять насъ для перевозки 
къ устьямъ Аму-Дарьи. 

Въ форте Александровсвомъ, при содействии начальника 
Мангышлакскаго Приставства, М. А. Навроцкаго, оконча
тельный приготовлешя къ путешествию были сделаны скоро. 
Конвой для прикрытая экспедицш, состоящий изъ трид
цати казаковъ Гребенскаго полка съ офицеромъ и фельдше-
ромъ, былъ уже готовъ. Пров1антъ и фуражъ былъ данъ ка-
закамъ на два месяца и для поднятая этихъ тяжестей назна
чено сто верблюдовъ съ соответствующимъ числомъ вожавовъ. 
Главнымъ ироводнивомъ каравана или указателемъ пути былъ 
оиределенъ киргизъ Утъ-Мамбетъ. Разсказываютъ, что онъ-
прежде былъ разбойникомъ, почему степь ему и известна 
какъ собственная ладонь. Приготовлешя наши въ форте со
стояли въ покупке верховыхъ лошадей и фуража, въ найме. 



— ? — 

пятнадцати верблюдовъ для поднятая нашихъ вещей и въ npi-
обр'Ьтеши джеламейкиг Лошади были куплены большею частно 
киргизсшя, такъ какъ ошЬ, рожденныя иногда прямо на снегу, 
отличаются чрезвычайною выносливостью; намъ случалось по
томъ вид'Ьть, что, въ случай нужды, оне пьютъ солоноватую 
воду и гложутъ ветки степныхъ кустарниковъ. Изъ лошадей 
мы конечно старались выбрать техъ, которыя были одарены 
скорою и большою переступью. Въ форте, где почти не упо-
требляютъ экипажей, мне удалось достать двухколесную съ 
кузовомъ арбу. Покупка эта была сделана въ виду возмож
ной болезни, если не моей, такъ кого-нибудь изъ членовъ 
каравана; къ счастаю, однако-жъ, арбе этой, довезенной до 
Петро-Алевсандровсва на Аму-Дарье, суждено было все время 
идти порожней. Джеламейка — это обыкновенная войлочная 
юрта или кибитка, но только иеболыпихъ размеровъ, ддамет-
ромъ всего въ l ' / a сажени; она ставится и разбирается въ 
несколько минутъ, удобно перевозится на верблюде и служила 
намъ для ночлега. О топливе для приготовленья пищи забо
титься было нечего, такъ какъ предполагалось всюду найти 
его въ степи въ виде кизяка, т. е. сухаго помета. 

1-го йоня караванъ нашъ выступилъ въ ноходъ, напра-
вясь по такъ-называемой эмбенской дороге. На Мангышлаке 
и далее по большей части Устюрта колесныхъ дорогъ нетъ, 
а есть только верховыя тропы, а иногда яросто известный 
наиравлендя, но которымъ киргизъ, ор1ентируясь далеко раз
личаемыми имъ могилами, кустарниками, оврагами, барханами 
(песчаными грядами), солончаками и т. п., легко выезжаетъ, 
куда ему нужло. Эмбенская дорога идетъ сначала но верши-
намъ овраговъ, направляющихся къ Каспийскому морю, а по
томъ, верстахъ въ 85 отъ форта Александровскаго, вступаетъ 
въ дродольныя долины между горными цепями Кара-тау и 
Акъ-тау и такъ продолжается до Устюрта. Весь этотъ путь 
вплоть до Устюрта обезпеченъ почти везде пресною водою 
родниковъ, выходящихъ въ оврагахъ или выбегающихъ изъ 
горъ Кара-тау. Дневные переходы наши соображались съ раз-
стояшями между этими родниками и колодцами (кудуками) й, 
при верховой езде шагомъ, были отъ 20 до 30 и редко бо-



- 1.0 — 

жЬе верста. Разстояшя этп определялись по времени хода 
верблюдовъ, которые идутъ ровной, невозмутимой поступью, 
делая отъ З'/а до 4 верстъ въ часъ. Вообще же день нашъ 
проходилъ такимъ образомъ: еще до восхода солнца верблюды, 
арба и часть конвоя были обыкновенно отправляемы внередъ, 
къ следующему пункту ночлега, причемъ увозилась и покры
вавшая насъ ночью джеламейка; при первыхъ лучахъ восхо-
дящаго солнца поднимались и мы, и, напившись чаю, также 
поспешали отправиться. Утъ-Мамбетъ на своемъ иноходце 
(джурьге) открывалъ путь, а конвой следовалъ сзади, пе ску
пясь на джигитовку и песни. Сначала мы ехали, какъ гово
рится, по-холодку, но часовъ уже съ семи начинало нещадно 
печь солнце. Часовъ около одиннадцати мы делали привалъ, 
уничтожали походный, захваченный съ собою завтракъ, а 
если была вода, то пили чай. Черезъ два-три часа, по отдыхе 
и выкормке лошадей, трогались снова въ путь, чтобъ за
светло придти на ночлегъ, куда, къ этому времени, уже 
пришли верблюды, где уже была поставлена снова джела
мейка и горе.тъ кизякъ, собранный по степи и на которомъ 
приготовлялся обедъ-ужинъ, завершаемый чаемъ. Но вотъ, 
солнце село, верблюдовъ пригнали съ кормежки и уложили 
въ шеренги и черезъ часъ-два не только верблюды, но и все 
въ лагере, утомленные трудами дня, уже спятъ крепкимъ 
сномъ, исключая разве караульнаго казака, да джигита при 
лошадяхъ. Крепкий сонъ этотъ былъ до следующаго восхода 
солнца; наступивший затемъ день проходилъ темъ же поряд-
комъ, также проходилъ и третий день, после котораго мы 
дозволяли иногда дневку. Время вообще летело незаметно, 
поглощаясь занятаями: надобно было осмотреть проходимый 
путь, искать окаменелостей, успеть делать экскурсш въ сто
роны, наблюдать анероидъ, писать дневникъ, укупорить со
бранные образцы и наконецъ позаботиться о хозяйстве, осо
бенно же о лошадяхъ. 

Мангишлакъ мы прошли въ три педели; по эмбенской 
дороге тута будетъ около 250 верстъ, но со всеми экскур-
Шями пройдено было разстояше почти вдвое большее. Подни
маться на Усть-Уртъ предстояло 22-го ш н я въ урочище 
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Каратае. Оглядываясь на Кара-тау, мы оставляли его не безъ 
доброй памяти. И въ самомъ де.ле, во время следовашя на
шего по Мангышлаку, хотя и были жары, но иногда пере
падали и дождички; вода родниковъ была большею частно 
хорошая, особенно въ Ханга-Бабе, Уланаке и Тамды, всюду 
находили мы кормъ для скота, встречая киргизские аулы, 
постоянно доставали свежую баранину; кроме того, охотйики 
наши постоянно добывали степныхъ рябковъ и куропатокъ. 

Подъемъ въ Каратае и крутъ, и скалистъ. Верблюды едва 
поднимались по узкой тропинке на краю пропастей. Арбу 
нельзя было-бъ поднять, если-бъ молодцы-козаки не выз
вались втащить ее по частямъ на своихъ плечахъ. На 
Устюрте эмбенская дорога опять направилась по верховьямъ 
овраговъ, идущихъ къ морю и представлявшихъ отличныя 
обнажешя; въ оврагахъ этихъ были родники, а при нихъ 
камышъ и стаи куропатокъ. Въ Бугурустане, И р м а к е и Т у й -
дене мы встретили носледше аулы и должны были завести 
свое стадо барановъ, которое и гнали далее съ собою. За 
урочищемъ Туйденъ, вплоть до Сама, мы уже более почти 
не встречали .людей. Путешествщ становилось все более труд-
нымъ, такъ какъ жары все усиливались и в о д а в ъ родникахъ 
и кудукахъ начала чаще встречаться солоноватою. Иодходя 
въ вудукамъ, все съ нетерпешемъ желали знать: естьлитамъ 
вода и, если есть, то какая? Все были въ восторге, когда 
Утъ-Мамбетъ, первый npiexaBiuifi на кудувъ, вричалъ изда
лека: Оу баръ! Су яксы! (вода есть! вода хорошая!) Но не 
приводилъ въ ужасъ и врикъ его: Су яманъ (вода поганая), 
такъ какъ козаки были того мнешя, что солоноватая вода 
все-же лучше той, которой въ иныхъ местахъ совсемъ нетъ. 

За Бешъ-Ащн-булакомъ мы оставили эмбенсвую дорогу 
и направились въ глубь Устюрта. Утъ - Мамбетъ повелъ 
насъ отъ однехъ могилъ къ другимъ, отъ одного вудука къ 
другому; кладбища эти представлялись какъ-бы большими го
родами. Эмбенская дорога ушла на северъ; но ней киргизы 
перекочевываютъ на дето въ Эмбе, где встречаютъ я речки, 
и кормовища, между темъ Устюрте — безвод1е; 
вытравивъ тамъ кормъ, киргизы на зиму возвращаются на 



Устюртъ, где лодъ снегомъ скотъ ихъ находить лищу, а 
вместо питья служить енегъ. Съ удалетемь напгамъ въ, глубь 
Устюрта, степь становилась все безжизненнее, начали встре
чаться солончаки, песчаныя гряды (барханы); уже не было 
более родниковъ и техъ камёниетыхъ овраговъ, въ стенахъ 
воторыхъ такъ хорошо прежде представлялись обнажетя , И 
снраведливъ, по-своему, былъ ТОТЪ козакъ,. который, на заме
н и т е мое о . бедности природы, сказалъ: помилуйте, здесь 
никакой природы нету». Действительно, степь была , такъ 
однообразна, что въ. иной день почти нечего было вносишь въ 
журналъ. Воду мы находили въ кудукахъ, вырытыхъ иногда 
на дне вотловинъ въ площади бархановъ; редко вода была 
въ нихъ совсемъ хорошая, болыпею-же частно солоноватая 
или затхлая. Иногда целые дни дулъ сильный ветеръ и чрез
вычайно раздражалъ нервы. Козаки видимо скучали; и, какъ 
дети, радовались, когда напр. выскочить изъ норы тушван-
чикъ, поймать котораго было для нихъ величайшей забавой. 
Погоня ихъ за стадомъ джайрановъ .представляла обыкновенно 
красивое зрелище. Подобный забавы были полезны для экспе
дицш: не пройдетъ, бывало, и. десяти минуть на привале 
безъ того, чтобы кто-нибудь не изловилъ змею, фалангу, та
рантула иди скоршона; навострились некоторые казаки и 
искать окаменелости. 

Верстъ за сто слишкомъ до Сама, мы отправили въ это 
урочище Утъ-Мамбета внередъ, чтобы онъ разведалъ, где 
именно стоить тамъ оренбургстй лагерь, Вскоре после отъ
езда Мамбета произошелъ ненр1ятный для насъ случай: въ 
Каракъ-дудук.е ночью украли лошадей, принадлежащихъ чле-
намъ экспедицш. Поиски ихъ были сначала, тщетны, но вотъ 
возвращается Мамбетъ съ двумя известаями, во-первыхь, что 
отрядъ стоить въ Сапрыкандыке, а во-вторыхъ, что лошадей 
у насъ угналъ разбойникъ или батырь Дусанъ, резидируюпцй 
въ такой-то лощине. Вотъ примерь того, какъ быстро разле
таются вести въ степи, на видъ совсемъ безводной..Воору
жив* Мамбета и некоторых* охотниковъ нашими револьве
рами и штуцерами, мы ихъ отправили къ Дусану ва лошадьми, 
но онъ предупредилъ посланныхъ гостей, добровольно выславъ 
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лошадей и извиняясь, что лошади были уведены его разбой
никами будто-бы по ошибке. Трудно было на этихъ измученг 
ныхъ лошадяхъ продолжать путь наш*, тем* более, что скоро 
передъ н а ш открылись необозримыя массы песков* Сам*. 
Следуя ио ним*, мы добрались наконец* 6 ш л я до оренг 
бургеваго лагеря, найденнаго нами въ Саправаядыке. Здесь 
мы отпустили Мамбета и. конвой, которые сделали с* нами 
отъ форта Около 6.00 верстъ, не включая сюда боковых* 
эксвурсШ. 

Изъ Санрывавдыка путь нашъ должен* былъ направ
ляться къ другому оренбургскому отряду, расположенному 
верстах* въ 200, въ урочищф Еара-Тамак*. Мы получили 
въ Сапрывандыке новый конвой изъ уральскихъ казаковъ и 
новаго проводника—киргиза; последвдй отправлялся: неохотно; 
такъ что пришлось прикомандировать въ нему двух* коза-
ков* для предупрежДешя его побега. Путь отъ Сама в* 
Кара-Тамавь сильно песчанист* и въ конце своемъ безводен*. 
Восточнее Сама географически! карты уже более не содер
жали подробностей, а представляли почти одно белое поле; 
значительную долю котораго занимали пески Асмантай^Ман-
тай и соляное озеро того-же имени. За этими песками степь 
представляла въ высшей степени, безотрадную, раскаленную 
солнцемъ пустыню; два последше перехода, изъ которых* 
одинъ въ 60 верстъ, пришлось сделать без* воды. Но вотъ 
явились снова обширные барханы и в* нихъ, въ Исенъ-Ча-
гыле, въ 11 верстах* отъ Аральсваго моря. .13 Лют мы 
нашли второй оренбургский отрядъ. Въ отряде встретили 
члена экспедицш В- Д- Аленщына, на обязанности котораго 
лежало изследоваще • фауны Арала, и который приплылъ въ 
Еара-Тамаку для нашей встречи. Исенъ-Чагылъ славится хо
рошею водою ж обидаемъ корма (камыша). Бребывате в* 
Исенъ-Чагале для насъ было чрезвычайно приятно,—въ обще
стве образованного, гоетепршмнагб, начальника отряда Б . А . 
Мореншильда. -Здесь мы отпустили нанятых* виргизовъ^во-
жавовъ и верблюдовъ, которые следовали съ нами отъ форта, 
Александровскаго. Тавимъ образом*, не считая боковыхъ авс-
Kypcit,- по Устюрту пройдено было въ течете трехъ недель 
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550 верстъ, а отъ Е а с т я до Арала почти 800 верстъ. Но 
изъ Исенъ-Чагыла. я решился еще проехать на югъ, запад-
нымъ берегомъ Арала, до урочища Еасармы, отстоящаго 
верстахъ въ 170. Туда же, къ условленному сроку, обещали 
приплыть на барже и остальные члены экспедицш. По высо
кому западному берегу Арала идетъ караванная оренбургско-
хивинская дорога; по ней и отправился обозъ и часть дан-
нато мне конвоя, я же съ другой частью конвоя поехалъ по 
самому берегу моря, вдоль подножия живописнаго чинКа, пред-
ставляющаго нрелестныя обнажения и родники, большею частно, 
хорошей воды; только для ночлега поднимался' я на высокую 
степь Усть-Урта. Следуя тавимъ образомъ, 20 июля, я лри-
шелъ въ Еасарму, сделавъ отъ форта Александровскаго 970 
верстъ. Въ Еасарме на море не было, однакожъ, видно 
баржи. Пров1антъ и фуражъ содровождавшимъ меня коэа-
камъ былъ разсчитанъ такъ, чтобъ они изъ Еасармы высту
дили обратно на другой же день после ихъ туда прихода; 
однимъ словомъ казакамъ надобно было идти назадъ, а мне 
необходимо было оставаться ждать баржу. Е ъ ночи, на об
рыве чинка, мы зажгли костры и подняли пальбу, въ на
дежде, что баржа или увидитъ, или услышитъ нашу стоянку, 
но все это было напрасно... и только раннее утро 21 июля 
открыло намъ вдали качающуюся на волнахъ баржу. Желез
ная, парусная, баржа эта, J£ 2, Аральской фдотилш, подо
шла наконецъ къ берегу, приняла весь нашъ багажъ. арбу, 
лошадей, и затемъ понесла насъ къ устью Аму-Дарьи, где 
я долженъ былъ присоединиться къ Аму-Дарьинской экспе
диции, снаряженной отъ Географическаго Общества. 

Переплыть на утлой барже черезъ Аральское море, сла
вящееся своими шквалами, было не безъ риска, но, ад petit 
tuonheuc, на четвертый день мы уже были у устья судоход-
наго рукава Аму-Дарьи и тутъ, 26 ш л я , встретили пароходъ 
„Самаркандъ", перевозивший военную команду изъ Еазалин-
ска. „Самаркандъ" принялъ и насъ и поднялъ по Улькунъ-
Дарье. на 90 верстъ, именно до лежащей посреди дельты горы 
Еачкана-тау. Аральете пароходы отапливаются саксаулом*, 
но топливо это очень громоздко и сильно дорожаетъ съ быст-
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рым* истреблением* его на-Сырь-Дарье, где оно заготовляется. 
Глаза наши, привыкшие къ безжизненной пустыне, встречали 
в* дельте значительную оживленность; было видно множество 
мелкихъ ауловъ каракалнаковъ съ . ихъ стадами, мелькали 
каюки, виднелись колесныя дороги, посевы дынь и арбузов*. 
Получивъ. въ Качкана-тау конвой, я пробрался по дельте 
верхомъ въ городъ Чимбай, который отстоитъ отъ Качкана-
тау въ 50 верстахъ, расположенъ на. арыке (канале) Ке-
гейли и славится своимъ базаромъ. Местное наеелеше, впро-
чемъ, бедно, будучи систематически ограбливаемо туркменами, 
которые дадутъ житеяямъ поправиться въ- два-три года, да 
потом* и делаютъ на нихъ набегъ. Нанявъ въ Чимбае каюкъ, 
я , при посредстве бичевы, скоро вошелъ въ Куваншъ-Джерму, 
по которой, близь нововозведеннаго въ вершине дельты рус-
скаго укреплешя Нукусъ, достигъ наконецъ многоводной Аму-
Дарьи. Это было 4 августа. Нукусъ лежитъ въ 80 верстахъ отъ 
Чимбая и въ 180 отъ Цетро-Александровска, главнаго адми-
нистративнаго пункта въ Аму-Дарьинском* округе, куда я и 
спешилъ, чтобъ встретиться съ другими членами экспедиции 
отъ Географическаго Общества. Путь идет* все время вдоль 
праваго берега. Аму по степи, пересекающейся лишь въ одном* 
месте отрогомъ горнаго кряжа Щейхъ-Джейли. За этимъ 
отрогомъ встречаются города Рахманъ-б1й-базаръ и Ш а х ъ -
Аббасъ-Вали, двадцатилятиверетное разстояте между кото
рыми занято сплошь фруктовыми, садами и плантациями сорго 
(джунгары), хлопка и риса, представляетъ главное культиви
рованное пространство во всемъ Аму-Дарьинскомъ крае , npi-
обретенномъ русскими. Культура эта, главным* образом*. 
основана на проводе арыковъ. Главныя дороги въ этомъ 
крае колесныя, служащйя главнейше для перевозки тяже
стей въ арбахъ; ездятъ же обыкновенно верхами. Въ Петро-
Александровскъ я прибыль 10 августа и у начальника Аму-
Дарьинскаго округа, полковника (ныне генералъ), Н. А. Ива
нова, вместе съ другими членами экспедиции, нашелъ полное 
гостеприимство и полное содейств1е къ исполнению возложен-
ныхъ на насъ обязанностей. Мне былъ данъ отдельный конвой, 
съ которнмъ я искрестилъ весь округъ, причемъ въ экскур-
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сшхъ нередко принимал* участие нолковших* Ф. Ф. Чебота
рев*, начальник* Шураханскаго уезда, также горячо инте-
ресовавшйся приведением* въ известность состава почвы 
новоприобретеннаго края. Главныя экскурсш были въ горы 
Шейхъ-Джейлй и вверх* по правому берегу Аму до бухар
ской границы въ урочище Мишеклы. Разстояте этой гра
ницы отъ устья Аму-Дарьи 470 верстъ. Экскурсии эти были 
окончены 30 августа. Никаких* нещлятностёй, кроме силь-
наго зноя, при нихъ не было. Недостаток* въ воде ощу
щался лишь въ горах* Шейхъ-Джейли. Вода Аму-Дарьи хотя 
и мутна отъ тончайших* глинистых* частиц*, но 'по отстаи
вании необыкновенно хороша для заваривания чая. Въ свежей 
провизш недостатка также не было, ибо в* хивинских* се-
лешяхъ всегда находили баранину, фрукты, печеныя лепешки; 
изъ фруктов* при нас* были персики, виноград*, а особенно 
арбузы и множество сортов* дынь, но сливы и абрикосы в* 
это время года уже кончились. Не могу не припомшить здесь 
пресловутое „силяу": Въ Хиве часто не берут* деньги за: по
купки и предлагают* их* въ подарок* (силяу), въ верном* 
разсчете, что ваше отдариваше будет* дороже стоимости 
предмета. 

Степь Кизылъ-кумъ, растилакнцаяся между средними те
чениями Аму и Сыра, обещала много интереснаго, так* 
как* по ней проходят* горныя цепи. Устройством* путеше-
ств1я моего изъ Петро-Александровска черезъ эту степь въ 
Самаркандъ я исключительно обязан* находчивой распоряди
тельности генерала Иванова. Так* как* конвой возможно 
было дать мне лишь до Минъ-булака (180 верстъ от* Петро-
Александровска), то генерал* распорядился вызвать изъ степи 
в* Петро-Александровск* наиболее влиятельных* б1евъ, кир-
гизскаго Ультабар* Инжекова и каракалпакская Еабылбай 
Мугрепова, и сдать им* меня на-поруки съ тем*, чтоб* они, 
с* своими джигитами (вооруженными всадниками), проводили 
меня до Тамды (главнаго административная пункта въ Ки
зил*-Кумах*), куда, на встречу мне, должны были выехать 
джигиты из* Самарканда, которых*, по просьбе Н. А. Ива
нова, обещал* послать генерал* А. К. Абрамов*, начальник* 



Заравшанскаго округа. гЬхать со мной волонтером* вызвался 
еще казацкий офицер* Греков*, им'ЬвшШ при себе драбанта. 
Сборы мои были недолги, так* какъ нровиз1а и верховьтя ло
шади имелись; оставалось только запастись меховым* платьем* 
и маленькой джеломейкой («холодайкой») для ночей, которыя 
уже становились морозными, да напять переводчика и трех* 
верблюдовъ для поднятая багажа. 

Черезъ степь Кизылъ-кумъ в* Казалинскъ проходят* два 
главных* караванных* пути: один* из* Хивы с* перевалом* 
через* горы Шейхъ-Джейли и далее на озеро Дау-кара, а 
другой изъ Бухары с* перевалом* черезъ Букансшя горы. 
Но этому последнему пути в* 1820 и 1841 годах* следовали 
миссш Негри и Бутенева. Во время-же хивинскаго похода 
1873 года через* степь Кизылъ-кумъ войска наши проследо
вали также по двум* иаправлен1яы*. Одна часть их* изъ Ка-
залинска шла сначала но бухарской дороге па Буканъ-тау, 
а потом* на Тамды п Арыстанъ кудукъ, а другая-же часть 
на Арыстанъ-кудукъ следовала изъ Джизака. От* этого по
с л е д н я я колодца обе части войск* направлялись уже в* 
урочище Учъ-учакъ на Аму-Дарье, которое по р е к е лежит* 
выше Мншеклы, теперешней нашей границы съ Бухарою. 
Путь, избранный много, былъ однакожъ не прямо в* Самар
кандъ, а мне хотелось осмотреть и Вукансыя горы. Ни один* 
из* вышеприведенных* маршрутов*, конечно, не мог* мне слу
жить, хотя по одному изъ нихъ я и прошел* отъ Буканъ-
тау до Тамды. 

Пятаго сентября я выступил* изъ Нетро Александровска. 
Путь нашъ лежал* на северо-восток*, къ Минъ-булаку, и 
былъ довольно затруднителен*, так* какъ степь была часто 
покрыта значительными песчаными грядами (барханами), вода, 
хотя и солоноватая, но была однакожъ находима в* кудуках*. 
Простившись въ Минъ-булаке с* казаками, мы, в* обществе 
15 киргизов*, продолжали двигаться на северо-востока; п 
верст* через* 70 достигли Буканскихъ гирь. Привыкнув* к * 
степи, как*-то странно было сразу встретить в * Буканах* и 
угрюмыя горныя долины и я р н ы я речки. В * Буканах* мы 
встретили караванную дорогу из* Базалинска в* Бухару; 
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тут* какъ-разъ половина этого пути, причем* считается въ 
каждую сторону девять суток* хода. Отъ Буканъ-тау намъ 
предстояло повернуться на юго-востокъ и по этому направле
нно непрерывно следовать верстъ около 300, до тех* пор*, 
пока не упремся въ горный кряж* Нуратиский, принадле-
жапцй уже къ системе Тянь-шаня и за которым* лежит* 
долина Заравигана и Самаркандъ. Все это пространство пред
ставилось степью далеко не ровной; напротив*, атмосферные 
деятели произвели тут* и гаирошя лощины, и столовыя воз
вышенности, и барханы, и кроме того по степи было раски
дано много небольших* горных* цепей. Вотъ эти то цепи и 
давали возможность ориентироваться при следования и отъ 
одной цепи мы перебирались къ другой. Кудуки мы нахо
дили главнейше при устье долин* этихъ цепей, а при ку
дуках* встречали и киргизсше аулы. Кизылъ-кумсше киргизы 
лето проводят* на родниках* у гор*, а зиму среди песков* 
степи, где находят* и кормъ для скота и саксаул* для 
топлива. Вообще же это самый бедный народ*; не мало встре
чалось личностей, у которых* почти нет* имущества и ко
торый въ жизни своей не пили даже хорошей воды. Страна 
их* до того скудна въ отиошенш корма для скота, что ло
шадей . и коров* здесь нет* и все скотоводство состоит* лишь 
въ небольшом* количестве верблюдов*, баранов* и коз*. Кир
гизы производят* здесь лишь шерстяные халаты (армяки), вой
локи (кошмы) и веревки (арканы), и затем* все начиная съ 
холста или ситца для рубашки, покупают* изъ Бухары. Су
ществуют* они благодаря извозному промыслу, перевозя изъ 
Бухари въ. Pocciio хлопок* и доставляя въ Бухару выжи
гаемый из* саксаула уголь. Центр* удравлешя ими находится 
в* Тамдахъ,—это оседлый пункт* жительства главнаго бы 
(при мне Достъ-Мухамеда-Даудбаева), состоящий из* несколь
ких* саклей, которые расположены вдоль ручья близь Там-
динской цепи и окружены нескольками деревьями и бакчами 
дынь и арбузов*. Перед* нриближешемъ нашим* к* Тамды, 
Достъ-Мухамедъ выехал* къ намъ на встречу и свита его 
представила намъ картину лихаго наездничества (джигитовку) 
съ отвратительным*, впрочем*, зрелищем* «дранья козла?. Въ 
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Т амдахъ-же встретили насъ и бухарские Д Ж И Г И Т Ы , прибывшие 
иа аргамакахъ изъ Самарканда. Красивыя лица этихъ джи
гитов*, ихъ франтовской наряд*, особаго устройства седла и 
проч. представляли большой контраст* тому, что мы видели 
у киргизов*. Къ сожал'Ьвпо, самый коренастый из* этих* 
джигитов* на пути получил* такую сильную лихорадку, что 
ие мог* держаться на ногах*. Снабдив* его запасом* хинина 
н чая, пришлось оставить его на попечение Достъ-Мухамеда. 

Последние переходы перед* Нуратинскими горами были 
трудны, такъ как*' воды въ кудукахъ или не было вовсе, или 
она была то сильно солоновата, то вонюча; мы были лишены 
возможности пить чай и жажду утоляли теми немногими ды
нями, который получили въ Тамдахъ; бедныя-же лошади на
ходились в* положенш совсем* критическом*. Бухарская 
крепость Нурата осталась у насъ верстахъ въ семидесяти 
вправо, но нуратинстй бекъ, прослышав* о следоваши рус-
скаго путешественника, выслал* своего родственника с* сви
той насъ приветствовать. Встреча произошла на ночлеге 
какъ-разъ у такого кудука, въ котором* воды не было. Бек* 
выслал* намъ на четырнадцати подносах* подарки, состоящие 
из* рису, миндальных* орехов*, сушенных* фруктов*, различ
ных* сладостей и трех* халатов'*; отъ подарков*, по обычаю 
страны, невозможно было отказаться, но отдаривание такого 
сюрприза сильно подорвало мои запасы. 

Перевалив* черезъ Нуратины, мы были уже в* долине 
Заравшана. Въ Нуратинскихъ горах*, особенно по южному 
их* склону, живут* оседло, въ саклях*, туркмены. Они за
нимаются хлебопашеством*, но для заработков* главнейше 
идут* въ города Бухару и Каты-курганъ. Долина Заравшана, 
съ ея кишлаками (селешями), окруженными плантациями и 
фруктовыми садами, была прелестна. 28 сентября мы достигли 
Самарканда, проследовав* почти 700 верстъ отъ Петро-Алек
сандровска. Самарканд*, лежащШ среди, роскошной природы, 
связанный съ воспоминаниями об* Александре Великом*, 
Чингисъ-хане, Тамерлане, полный замечательнейших* исто
рических* памятников*, полный кипучей, пестрой жизни 
азиятовъ, производит* . глубокое впечатлеше на путешествен-

2* 



— 20 — 

ника, который тутъ, на месте, познает* всю реальную пре
лесть картин* Верещагина. 

Осмотром*, окрестностей Самарканда я закончил* мои 
геологическия наблюдешя. Затем* оставалось только спешить 
возвращешемъ изъ дальнаго путешеств!я, въ котором*, отъ 
Касшя до Самарканда, сделано было без* малаго две съ по
ловиною тысячи верстъ верхом*. Весь собранный геологиче-
скш матер!алъ былъ при мне и, укунорив* его окончательно, 
я 3-го октября отправился за лошадьми на почтовую станщю. 
Верстовой столб* при станцш гласил*, что отъ Самарканда 
до С.-Петербурга 5351'/^ версты и къ этому как* бы прибав
лял* съ иротей: excusez du реи. И въ самом* деле, сделать 
такой кончикъ, отъ Самарканда до северной Пальмиры, 
есть своего рода целое путешеств1е. Счастливая звезда не 
покидала меня однакожъ и тутъ: на Волге я застал* по
следуй пароходный рейс* и, после пяти с* половиною ме-
сячнаго отсутств1я, 25 октября благополучно прибыл* въ Пе
тербург*. 

Геологическия наблюдешя, произведенныя много во время 
путешеетв1я, представляются здесь въ форме дневника. Счи
таю при этомъ долгом* оговориться, что читатель будет* не
справедлив*, если от* наблюдений этихъ будет* требовать 
одинаковой степени подробности. Производить изследовашя 
совершенно свободно, как* это делается в* образованных* 
странах*, и производить ихъ при следованш съ карава
ном* под* прикрьгаемъ конвоя, —это обстоятельства со
всем* различныя. Какъ только позволяло время, я конечно 
вдавался въ подробности изследовашя, успевал* определить 
и стратиграфичесшя отношения и собирать окаменелости, но 
и тут* иногда терялось немало дорогих* минут* въ оты
скании в* местности, которую видишь въ первый раз*, та
ких* пунктов*, которые представляют* наилучдня обнажешя 
или в* которых* попадаются окаменелости; как* только поз
воляло время, я делал* и боковыя экскурсии, отделяясь отъ 
каравана. Но нередко случалось, что дальность разстоятя 
ш дозволяла отлучиться в* сторону для осмотра какой-ни
будь вдали виднеющейся возвышенности; нередко случалось 
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также, что сбор* окамен^лостей прекращался въ интерес
нейшем* месте, вследCTBie краткости времени, когда на
добно было поспешить догнать караван* или во-время по
спеть на привал*, чтобы успеть дать выстояться и выкор
миться лошадям*. Вообще об* этихъ животных* въ путеше-
ствш по степи приходится самому заботиться столько-же, 
сколько и о себе. 



ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 

Геологическ1й дневникъ путешествии 

12 мая, въ воскресенье, я оставил* Петербург*. Напра
вившись по железной дороге черезъ Москву, Рязань, Грязи, 
Царицын*, я скоро достиг* Волги, по которой на пароходе 
и прибыл* 16 числа в* Астрахань. Въ этомъ последнем* 
городе пришлось пробыть несколько дней въ ожидати Отправ-
лешя парохода въ фортъ АлександровсвШ. Пребыватеыъ в* 
Астрахани я воспользовался для осмотра Бэровскихъ буг 
ровъ,—этой замечательнейшей, до сих* пор* еще не вполне 
разгаданной формы рельефа суши. Бугры интересно было 
осмотреть там*, где ихъ прорезывает* Волга а потому я и 
отправился вверх* по р е к е для осмотра праваго ея берега 
немного выше Калмыцкаго Базара. Бугры имеют* тутъ на-
правлеше SW—NO=h. 5 и пересекаются рекою въ проти
воположном* направлеши. Ширина бугров* была въ 150 — 
200 сажен*, при чем* они над* палою водою Волги подни
мались не выше трех* сажен*. Бугры эти сплошь состоят* 
изъ желтобурой сильно песчанистой глины; редко состав* 
их* бывает* сложнее. Местами въ этой глине попадаются 
касшйсшя раковины и, когда порода делается сильно пес
чаного, въ ней появляется сложная слоеватость, часто весьма 
прихотливая по изменчивости ея направлешя. Общее падеше 
слоев* оказывается приэтомъ главным* образом* на S под* 
углом* въ 10—15°, особенно въ юго-восточной части разре
зов* бугров*, между тем* какъ въ северо-западной части 
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разрезов* склонете нередко бывает* и въ противоположную 
сторону, хотя и бол'Ье слабое и на меньшем* протяжены. 

Въ других* случаях* бугры имеют* состав* более слож
ный. Тут* под* вышеописанной желтобурой сильно-песчани
стой глиной съ сложного слоеватостыо залегают* сыпуч1е 
желтобелые без* слоеватости лески а под* ними весьма 
липкая темнобурая глина. Толща этой последней, едва выхо
дящая изъ-подъ уровня воды, почти горизонтальна, равно 
какъ горизонтальны и подчиненный ей тоншя прослойки 
желтобелаго песка. Этот* разрез* напоминает* собою обна
жены у Чернаго Яра. 

Из* сказаннаго о буграх* видно, что толщи ихъ гори
зонтальны и принадлежат* каспийской формации; наклонное 
положеше слоев* видно только въ некоторых* песчаных* 
толщах* и слоеватость эта произошла не отъ поднятая слоев*, 
а есть слоеватость сложная, причину которой должно искать 
въ изменены направлешя и силы течения вод*, отлагавших* 
несчаный матер1алъ. Так* как* внутреннее строеше буг
ров* (горизонтальность толщъ) не имеет* никакого отноше
ны къ наружному ихъ виду, то поэтому замечательную 
форму рельефа, представляемую буграми, должно разсматри-
вать за форму, происшедшую отъ размыва толщъ, именно 
отъ размыва пластов* касшйской формации. Къ такому 
взгляду я склонялся и прежде, когда въ первый раз* имел* 
случай наблюдать бугры *). 

21 мая я выехал* изъ Астрахани на четырехъ-бугорный 
рейд* Касшя, где глубина была въ 9 футов* и где грузи
лась шхуна „Шахъ-Иранъ", на которой предстояло отпра
виться в* фортъ Александровский. После того на другой 
день мы снялись съ якоря и шхуна благополучно насъ до
ставила '23' числа въ фортъ АлександровскШ. Здесь, делал 
окончательныя приготовлешя къ далекому странствование и 
нэучая побережье Мангышлака, призелось провести весь оста
ток* мая месяца. 

Подъезжая къ восточному берегу Касшя у форта Алек-

*) Труды Кумо-Мшшчской экспедицш. 
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сандровскаго, видно, что Мангышлак* представляет* возвы
шенную равнину, круто обрывающуюся тутъ къ морю. Въ 
верхней половине берегового обрыва отчетливо видны гори
зонтальные, составляюпце его пласты, между тем* как* ниж 
няя часть обрыва замаскирована глыбами горных* пород*, 
обвалившихся сверху. У поднож!я обрыва виден* береговой, 
ракушечный, припай, который у самаго форта продолжается 
въ косу, замыкающую собою небольшой залавъ. Залив* этот* 
служит* хорошею гаванью, но вход* въ нее постоянно за
носится и залив* современемъ конечно обратится в* замк-
иутый бассейн*, подобный двум* соляным* озерам*, который 
находятся в* ракушечном* припае у поднож1я обрыва подле 
самаго форта. 

Форт* АлександровскШ расположен*, по моему опреде
ленно, на высоте 52,5 метров* над* Каспием*, на верху 
береговаго обрыва, где этот* последний развевается выхо 
дящей къ морво лощиной. Против* устья этой лощины выше-
помянутый припай особенно расширяется и продолжается 
далее в* косу. Форштадтъ Алевсандровска, населенный тор
говцами изъ армян*, расположен* у самаго поднож1я обрыва, 
а станица Николаевская, единственное на восточном* береге 
Касщя гражданское поседеще, лежит* на самой косе Форт* 
пользуется пр§сной водой изъ небольшаго родника, выбегаю 
щаго у поднож1я обрыва. 

Береговой обрыв* состоит* у Алевсандровска изъ плас
тов*, известняка, лежащих* почти горизонтально. Общее скло
нение цластовъ едва видно тутъ на SO— l i . 8, но частный 
свлонешя весьма часто меняются, не достигая однакожъ 
10°. Толщина пластов* известняка чрезвычайно изменчива 
от* одного или нескольких* дециметров* до метра, причем* 
толстые пласты чередуются с* тонкими. Цвет* известняка 
светлосерый, съ поверхности желтоватый. Порода состоит* 
сплошь из* скопленья обломков* створок* раковин* и по
тому с ю ж е т е ея крупное н мелко-ячеистое; редко с ю ж е т е 
бывает* плотное и тогда в* породе находятся ядра и отпе
чатай раковин*. Иногда въ известняках* попадаются валуны, 
величиною съ грецкий орех* и более, другаго, более плот 
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наго известняка, и тогда порода обращается въ конгломерат*. 
Образцы окамен*Ьлостей, поддаюнцеся определенно, встре
чаются чрезвычайно редко; самыя створки раковин* пред
ставляются какъ-бы несколько растворенными съ поверхности. 
Между этими створками я определил* Ervilia podolica 
Eicliw , также Mactra, Tapes. И такъ тутъ развит* сармат-
скш, а не понтичестй ярус*, как* можно было предпо
лагать. Раковинный известняк* весьма напоминает* собою 
породу Чалонъ-Хамура на Ергенях*. 

Если следовать вдоль морскаго берега къ северу отъ 
форта Александровскаго, по направленно къ Дальнему маяку,, 
отстоящему отъ него въ 14 верстахъ, то сарматскй ярус* 
представляется въ прекраснейших* обяажешяхъ. В * берего
вом* обрыве тутъ видны три уступа или террассы, причем* 
верховая тропа идет* по нижней террасе. Верхний уступ*, 
особенно около маяка, представляет* отвесныя стены более 
ВО метров* высотою, сложенный изъ горизонтальных* плас
тов* известняков* различнаго цвета. У самаго верха цвет* 
пластов* светлый, охряножелтый, ниже розовый, потомъ 
зеленовато белый и белый в* перемежку с* розовым* и 
внизу светлый желтосерый. Толщина пластов* весьма измен
чива и достигает* иногда двух* метров*, но известняки 
зеленоватобелый и белый редко бывают* толще метра к 
иногда образуют* тонкослоистая разности. Известняки боль
шею частно сплршь состоят* изъ безобразнаго скоплещя 
обломков* створок* раковин*, а потому и здесь сложение 
их* ячеистое. Въ розовом* известняке обломки раковин* 
иногда чрезвычайно мелки, такъ что порода совершенно раз-
сыпается под* молотком*. Только белые известняки бывают* 
иногда совсем* плотны съ гладким* изломом* и представ
ляют* литографскШ камень; окаменелости в* них* видны 
только на плоск.остлхъ наслоения. Вообще въ известняках* 
верхняго уступа я определил* Mactra podolica Eicliw. и 
Ervilia podolica Eiclno. Подножие этого верхняго уступа 
покрыто грудами! обвалившихся камней, по которым* и можно 
судить о породах*, составляющих* недоступный скалы. Об; 
ломками этими значительно завалена поверхность и средней 
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террассы. Террасса эта не обрывается отвесной стеной, а 
напротив* уступ* ея ступенчат* и часто образует* мысы. 
Поверхность ея неровная, съ нея поднимается множество 
скалистых* возвышений; пласты редко кажутся совсем* 
горизонтальными, а напротив* показывают* местное раз-
стройство, будучи изогнуты сводами и часто меняя направ-
леше своего падешя. Породы, составляющая эту террассу, 
суть известняки желтосЬраго и розоваго цвета. Окамене-, 
лости встречаются въ виде ядер* и только въ одном* пункте, 
въ светлосером* глинистом* известняке, найдены были пре
красно сохранившийся створки: Gardium protraction Eicliw., 
•oar. giganteum. Tapes gregaria Partsch, var. Vttaliana cVOrb.. 
Modiola volliynica Eicliw., M. marginal a Eicliw., Troclius 
papilla Eicliw. Нижняя терраса представляет* поверхность 
более ровную, довольно круто обрывается къ морю и вдается 
въ него мысами. Верхняя часть ея состоит* изъ техъ-же 
известняков*, а нижняя представляет* перемежаемость слан
цеватых* глин* и глинистых* сланцев* зелеповатосераго, 
желтаго и лиловаго цвета. Пластам* этим* подчинены боль-
raie блинообразные сростки глиппстаго железняка; местами 
въ пластах* заметны выцветы соли. Глинистые пласты эти 
почти горизонтальны; местами съ ними переслаиваются жел
тые пески. Такъ какъ окаменелостей во всех* этихъ пластах* 
нет*, то трудно высказаться относительно ихъ возраста; 
очень может* быть, что они эоценовые; в* нихъ то вероятно 
и были найдены в* 1841 году Лиманом* зубы Lamva 
elegans и Carcharodon turgidus, доставленные Гельмерсеяу *). 

Въ четырех* верстахъ на юго-восток* отъ форта произ
водится ломка пильнаго камня. Выехав* по этому шшравле-
mio, видишь, что страна представляет* равнину, изрезан
ную широкими, до"Г/2 верстъ, лощинами. Берега лощин* 
показывают* пласты сарматских* известняков*, изъ которых* 
добывается белый, чрезвычайно мелкоолитовый известняк* 
и, расдиленный, отправляется въ Астрахань. Дно же лощин* 
наполнено нетолстым* пластом* песчанистой глины, содер-

».) Bill. phys. maht. 1870. XIV. 534. 
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жащей касшйсвдя раковины: Глина эта видимо залегает* 
значительно выше нынешняго уровня моря. 

1- го 'ггоня. Фортъ Алегссандровшй.—Ханга-Баба—25верстъ. 
Караван* нашъ выступил* изъ форта Александровскаго но 
эмбеиСкой дороге, направляясь въ урочищу Ханга-Баба. Путь 
сначала шел* по вышеупомянутой широкой долине, где ло
мается пильный камень, а потомъ изъ нея выступил* въ до
лину узкую, глубокую, въ которой пласты сарматских* из
вестняков* представлялись еще съ большего отчетливостью, 
будучи совсем* горизонтальны. Пласты эти сильно терпят* 
отъ атмосферных* вл!яшй, а потому съ поверхности пеще-
ристы и осыпаются в* щебень. По склонам* долины, осо
бенно на ея поворотах*, а равно и на ея ложе, видны грядо-
образньтя и шапкообразныя возвышетя бурой тончайшей глины. 
Возвыгаешя эти видимо суть результаты действ1я ветров*, не
сущих* частички глины и отлагающих* ихъ на выступаю
щих* склонах*; самая же глина есть по всей вероятности 
продукт* выветрпвашя известняков*, которые всегда несколько 
глинисты. 

Дойдя до родника Чуй-лю прекрасной пресной воды, вы-
ходящаго у дна долины, караван* поднялся изъ долины и 
направился степью. Вся степь здесь камениста; болышя пло
щади ея представлялись на подоб1е каменнаго паркета, а ме
стами видны были невысоте, далеко тянушдеся выступы го
ризонтальных* пластов* известняка. Там*, где не было этихъ 
каменных* прогалин*, известняк* являлся покрытым* толщей 
желтосерой, сильно растрескавшейся глины. Глина эта вверху 
не переходила въ растительную землю и только местами прямо 
поднималась изъ нея отдельные пучки полыни. Эту извест-
ковистую глину я также склонен* принимать за продукт* 
выветривашя подлежащего известняка Самый известняк* былъ 
в* высшей степени однообразен*, представляя ракушник* съ 
Mactra podolica. 

2- го ггоня. Ханга-Баба. Згрочище это представляет* от-
раднейшую въ степи местность; оно находится у вершин* 
оврагов*, направляющихся въ глубокую котлообразную ло
щину, выходящую далее къ морю. Въ вершинах* оврагов*, нзъ-
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под* сарматских* пластов*, тутъ выходят* родники прекрас
ной пресной воды, температура которой в* 4 часа утра была 
14° R . Выходы родников* осенены группами тутовых* де
ревьев*. Глядя вдоль этихъ оврагов*, видно, что въ нижней 
половине берегов* ихъ белеет* м§л* и огдельные меловые 
холмы поднимаются со дна помянутой котловины, представ
ляя собою остатки отъ размыва. Котловина эта есть глав
ный проводник* в* море весенних* вод* съ значительной при
лежащей части степи. Третичные пласты здесь горизонтально 
и притом* согласно лежат* на, меловых* толщах*. Вотъ нис-
ходящШ состав* обнажешй въ оврагах*: 

a) Сарматсшй известняк* то плотный, то оолитовый, то, 
сплошь состоящей изъ ядер* Mactra podolica Eicliw. и Gar-
dium protractит Eicliw. 

b) Синесерые мергели, тонкослоистые, иногда совсем* ли
стоватые, иногда показывающее конкрещонный характер*. Въ 
конкрещяхъ попадаются маленьше Pliolas tistjurtcnsis Eicliw. 

c) Грязнозеленые глинистые пески съ множеством* мел
ких* кристаллов* селенита и больших* неправильной формы 
конкрещй бураго гипса, Въ этихъ песках* попадаются зубы 
п чешуи рыб*. Тутъ же на склоне этихъ песков* найдена 
была кость, но нельзя поручиться, что она не происходит* 
из* пластов* высших*. 

d) Грубый белый мел* без* окаменелостей; по всем* на
правлениям* его проходят* т о н т е прожилки бураго тоикозер-
нистаго и белаго ясилковатаго гипса. Внизу меловыя толщи 
содержат* желваки саморода. 

e) Толща желваков* саморода с* окаменелостями. 
З^го тня. Ханщ-Баба.—Тснгсзспъ—32 верапшЖъъ Ханга-

Баба дорога идет* к* вершине оврага Тюбеджикъ (12 в.), 
впадающаго в* котловину Ханга-Баба. Степь часто была здесь 
камениста, причем* пласты сарматскаго известняка обнажа
лись на больших* площадях* какъ каменный пол*. Верхняя 
часть склонов* оврага представляла известняк*, этот* то срост-
коватымъ, то конгломератовымъ, съ поверхности весьма пеще
ристым*; въ известняке были огромныя ядра Mactra podolicas. 
отпечатки С а г й ш т protractum и G. Fitioni. Под* известняком* 
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развиты сростковатые мергели, содержание Pholas, а ниже зале
гают* зеленосйрые глинистые пески. Из*-под* известняков* 
выступают* родники, температура которых* в * 6 час. утра 
равнялась 14° R. От* Тюбеджика дорога шла въ урочище 
Тенгезекъ (20 в.) по сильно глинистой, редко каменистой 
степи; глина эта сильно известковиста. Въ урочище Тенгезекъ 
степь обрывается высоким* уступом* по направленно къ морю, 
которое отделено отъ него низменностью верстъ в* пять. Съ 
обрыва открывается отличный вид* на залив* Сары-ташъ. а 
на востоке видна гора Унгозя, какъ бы совсем* отделив
шаяся отъ материка по направлешю къ морю. Обрыв* въ 
верхней части своей представляется стеною, обнажающею 
горизонтальные пласты сарматских* известняков*, но внизу 
он* образует* террасу, в* которой изъ-подъ известняков* вы
ходят* грязнозеленые рыхлые песчаники и пески. Поверх
ность этой террасы неровная, холмистая и являгопцеся тутъ 
пласты находятся в* разстроенном* доложенш, падая во все 
стороны, иногда даже очень круто. Стало быть по морскому 
берегу и здесь, какъ въ форте Александровском*, является 
террассовое образоваше и именно там*, где под* известняками 
лежат* удобоподвижныя породы. Здесь-то мне и сделалось 
понятным* образовате террасе* съ разстроенными пластами. 
Ясно что пески и глина, давимые лежащими на них* из
вестняками, в*, морских* обрывах* иолучаютъ возможность 
к ъ поступательному движетю, именно по направленно къ 
морю, т. е. къ стороне, съ которой на нихъ нет* внещняго 
давленья. Выдвинувппеся таким* образом* толщи образуют* 
террассу; въ своем* движение оне, конечно, потеряли св.ою го
ризонтальность и повлекли обрушеше лежащих* на нихъ из
вестняков*. Изъ-нодъ сарматских* известняков* и въ Тенге-
зеке во многих* местах* выходят* родники и вода их* ко
нечно не мало содействует* сказанному движенш пород*, 
именно выносу песков* и выпучиванию глин*. Что касается 
.мнешя, что здешше террасы образовались вследств1е отсту
пания моря, то MH§Hie это я считаю совершенно несостоя
тельным*. 

Сарматскй известняк* и въ Тенгезеке сильно пёщерист*. 



- 30 — 

Больная, иногда иолигональныя, пустоты тутъ видны бывают* 
и въ свежих* плоскостях* недавних* обвалов*, так* что пу
стоты эти надобно приписывать неравномерному выв'Ьтрива-
ппо порош, часто содержащей сростки. 

4 тня. Тетезекъ- Тарталы = 30 верстъ. Дорога изъ Теп-
гезека сначала идет* па урочище Удюкъ (15 в.), лежащее 
при роднике у морскаго обрыва, а йотом* въ урочище Т а р 
талы (15 в.), колодцы или кудуки котораго расположены у 
западной оконечности горнаго кряжа Каратау. Отпустив* ка
раван* но этой дороге, мы сами на легке отправились къ 
морю и оттуда иа гору Унгозя. Эта поездка доказала, что 
низменность, припаем* примыкающая к* высокому морскому 
обрыву, состоит* изъ ракупга и постепенно переходит* въ 
террассу. поверхность которой упирается в* поднояае горы 
Унгози. Овраг* Кунанъ-су, направляющейся отъ Унгози къ 
морю, разс/Ькает* эту террассу и знакомит* с* ея строешемъ. 
Оказывается, что террасса состоит* из* ржавожелтаго конгло-
мератоваго известняка, содержащего каспшсшя раковины. И 
так* здесь во второй раз* на некоторой высоте встречены 
пласты съ окаыенелостямп каешйскаго типа. Поверхность 
террассы усеяна кусками кремня, выделяющимися из* кон-
гломератоваго известняка вследствие его выветриивашя Пласты 
известаяка горизонтальны, причем* толстые перемежаются съ 
тонкими Древнекасшйское образоваше это покоится иа тон
ко слоистых* белых* мергелях*, въ свою очередь лежаицих* 
на грлзаозеленыхъ глинистых* песках* съ кристаллическими 
сростками селенита. Толщи эти, по всей вероятности, уходят* 
под* белый мел* горыЗшгози, въ который упирается террасса. 

Гора Унгозя есть часть высокаго морскаго берега, мысо-
образно тут* вытянувшагося къ северу, а съ юга сквозным* 
оврагом* почти совсем* отделеннаго отъ материка. Склоны 
горы чрезвычайно, круты, верипгаа-же представляет* ровную 
плоскость, так* что отдельная возвышенность эта вполне мо
жет* назваться горой «столовой». Склоны горы представ
ляют* два уступа, на вершине которых* находятся какъ-бьг 
карнизы. Вотъ восходяшдй состав* северо-западной части, 
горы Унгози: 
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a) Въ основании залегает* белый грубый мел* съ множе
ством* шапкообразныхъ и кольцеобразных*, съ кулак* вели
чиною, часто двойниковых*, бураго цвета сростков* бураго 
железняка, образовавшагося изъ сернаго колчедана, мельчай-
пия частицы котораго местами видимы. Там*, где с* белаго 
мела снесены вышележанця породы, онъ сам* является сильно 
размытым*, представляя пирамидальные холмы и гряды; слое-
ватости въ меле не замечается. Окаменелостей не найдено. 

b) Сланцеватыя глины зеленоватосераго, пепельваго и фю-
летоваго цвета, от* выветривашя распадаюнцяся на мельчай-
mie листочки, осыпями которых* тутъ совершенно покрыт* 
склон*. Въ них* въ обшпи попадаются кристалличесше 
сростки селенита, местами гнезда квасцов*, и множество 
ихтшлитов*. Выше глины делаются песчанистыми и перехо
дят* въ 

c) зеленоватобурые пески, преисполненные желваками са
морода. 

d) Вурые глинистые сланцы, образу юнце карниз* нпж-
няго уступа. 

e) Светлозелеиые глинистые пески съ Сугепа *); 
fj Светлозелеиые мергели съ Mactra podolica. 
g) Перемежность белых*, розовых* и бурых* глинистых* 

известняков*, образующих* карниз* верхняго уступа и содер
жащих* ядра Mactra podolica и Gardium Fittoni. 

Пласты въ горе Унгозе имеют* положение горизонталь
ное. Гора Унгозя дает*, таким* образом*, возможность озна
комиться съ осадками, пластующимися выше белаго мела. 

Оставив* морское побережье у горы Унгози, мы ио до
лине поднялись на материк* и направились въ урочище Тар
талы. На этомъ пути мы скоро пересекли высокую гряду 
Акъ тау, имеющую широтное направлеше и сложенную изъ 
белаго мела. Толщи белаго мела тутъ слабо склоняются на. 
NO = h. 1. Северный склон* гряды пологш, а южный круто 
обрывается в* большую плоскую котловину. Дно этой котло-

*) Spaniodon gentilis Eichw. Прим. редакцги. 
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вины представляет* много отдельных* возвышегпй, и вдали 
видно, что со средины дна этого начинает* подниматься гор
ная цепь Кара-тау; еще дальше видно, что котловина с* 
юга замыкается также меловыми воввышетями. Эти послед-
тя не имеют* у киргизов* общаго пазванйя, но мы их* бу
дем* именовать Южным* Акъ-тау, въ отлич1е отъ настоящаго, 
пересеченнаго нами, Акъ-тау, который будем* обозначать 
Северным*. При следовании далее по котловине, поверх
ность ея представлялась усеянною широкими и мелкими 
обломками бураго железняка; местами лежали иа ней бомбо
образные железистые сростки. 

5 гюня. Тарталы. Кудуки Тарталы лежат* въ котловине 
у поднож1я горной цепи Кара-тау. Цепь эта отсюда уходит* 
на восток*, сопровождаясь съ обеих* сторон* цеиями Акъ-
тау, отъ которых* она отделяется широкими продольными 
долинами. По этим* то долинам* и направляются далее кара-
ваиыя дороги. Въ Тарталы, где стоял* аул* киргизскаго стар
шины, мы остались на несколько дней, чтоб* познакомиться 
о* Каратау и съ пршсками мпнеральнаго угля, известными 
въ пределах* котловины. Горныя цепи, подобно степным* 
площадям*, здесь не покрыты древесной растительностью п 
являются голыми, каменистыми. Цепь Кара-тау издали ка
жется совсем* черною, отъ темноцветных*, составляющих* 
не, пород*. Юго-занадная часть этой цепи называется Кара-
таучикъ. Она состоит* из* песчаников* и твердых* глини
стых* сланцев* бураго и зеленоватосераго цвета. Породы 
эти, разбитый трещинами, сильно выветриваются и дают* 
больший осыпи. Трещиноватость пород* сильно затрудняет* 
выяснить истинное ихъ нластовате: но, руководствуясь цве-
торасположешемъ, должно принять для простирашя их* 
Ж ) — S W = l i . . 5 и падете N W = h . 11. причем* угол* па-
д е т я весьма меняется и отъ 20° восходит* почти до пря-
маго. Одна, почти вертикальная, система трещин* падает* 
на N W = l i . 9, а другая на N O = h . 3 под* углом* въ 70". 
Пласты песчаника достигают* иногда 3 / 4 метра толщины и на 
плоскостях* наслоешя их* видны волноприбойные знаки. Въ 
•одном* месте были встречены выходы чериаго известняка 
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(антраконита), крутые пласты котораго стоятъ, какь отдельный 
ст'Ьны. Близь кудуковъ Тарталы этим* породам* подчинена 
розсыпь кусков* бураго железняка. Окаменелостей въ горах* 
вовсе не найдено. 

6 гюня. Тарталы. Минеральный уголь известен* близ* 
Тарталы въ нескольких* местах* и киргизы взялись пока
чать мне заброшенныя горныя выработки гг. Антипова и До-
рошина. Шурфы г. Аитииова лежат* въ Тарталинской котло
вине, верстахъ въ трех* иа юг* от* кудуковъ. Шурфы хотя 
и обвалились, но въ них* было возможно усмотреть уголь-
пыя прослойки, въ 2—3 вершка толщиною, подчиненный чер-
даго цвета кварцевым* песчаникам*; в* кровле ихъ зале
гали серыя, мал о слюдистый, песчаныя глины. Пласты скло
няются на S W = h . 2 под* углом* въ 10°. Уголь разсыпчат*. 

Все эти пласты видимо уходят* под* холм*, который 
представляет* следующую последовательность отложешй: 

a) Желтосерые пески (снизу). 
b) Сростковатый, сильно пещеристый, желтаго цвета 

известковистый песчаник*. 
c) Светлосерый рыхлый песчаник*, переслоенный песком*, 

песчаными глинами и множеством* шшткообразных* срост
ков* бураго железняка. 

d) Песчанистый известняк*, содержащш б.урожелезняко-
выс сростки въ виде орлиных* камней. 

Толщи показывают* слабое падете на SW. 
Другой холм*, также въ кровле угленосных* нластовч. 

показал* такой состав*: 
a) Светлосерый песчанистая глины съ сростками бураго 

железняка (сверху). 
b) Зеленые пески съ черными железистыми сростками. 
c) Пласты эллипсоидальных* сростков*, поперечником* 

до сажени, желтаго песчанистаго известняка. 
d) Песчаник*, сплошь наполненный черными железистыми 

•сростками. 
e) Желтый глинистый песок*. 
f) Песчаник*, сплошь наполненный черными железистыми 

•сростками. 
з 
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g) Вертикально осыиаюпцесл глинистые, желтаго цвета, 
пески. 

h) Серые пески с* сростками бураго железняка. 
Все эти толщи по прежнему показывают* слабое скло

нение на SW и, следовательно, уходят* под* белый, м е л * 
Южнаго Акъ-тау, стены котораго виднелись южнее, за опи
санными холмами или неровностями дна тарталинской кот
ловины. Въ пластах* d и f носледняго обнажения найдены 
образцы Ostrea и Pecten, но въ таком* сохраненш, что 
нельзя сделать им* вндоваго определешя. 

7 гюня. Тарталы. Для осмотра Южнаго Акъттау я еде 
лал* экскурсио на лежащШ у сЬвернаго поднолйя его Узунъ-
кудукъ, верстахъ въ 10 на западо-юго-западъ от* Тарталы. 
Тутъ оказалось, что белый мел* поднимается неправильными, 
какъ-бы штокообразными массами, а под* ним* развивается 
почти горизонтальная свита песков* съ слоями черных* 
железных* конкрецй, имеющих* часто более метра въ попе
речнике. Обнажеше это представляет* в* восходящем* по
рядке следующш состав*: 

a) Белый грубый мел*. 
b) Грязножелтый глинистый песок*, образующей верти

кальный стены. 
c) Пластокъ черных* железных* конкрецШ. 
(1) Желтый песок*. 
e) Пласт* черных* железных* конкрещй. 
f) Красиожелтые пески съ бурыми железными конкрещями. 
8 тня. Тарталы. Отправился для осмотра мест* уголь

ных* разведок* г. Доропгана, верстахъ в* шести почти к* 
северу от* кудуковъ, по обеим* сторонам* оврага Бешъ-Ащп. 
Овраг* этот*, содержащей лужи соленой воды, сначала 
идет* по тарталинской котловине, а потом*, по свидетель
ству Дорошина, пересекает* Северный Акъ-тау и наконец* 
выходит* къ морю. Некоторый изъ копей заложены у самаго 
оврага н показывают* наклонные пласты сланцеватых* глин* 
съ пластами хрупкаго угля въ несколько четвертей толщи
ною, покрытых* горизонтальными пластами наиосовъ, именно 
внизу щебня, а над* ним* желтаго песка с* кусочкам. 
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угля. Условия залегашя пород* яснее представились въ хол
мах* по л4вую сторону оврага Бешъ-Ащи, почти как* раз* 
против* ущелья Капы въ Акъ-тау. Обнажеше это представ
ляет* такой ряд* пластов* (сверху вниз*): 

a) Пласт* больших* эллипсоидальных*, сераго цвета, 
известковисто-песчаниковых* сростков*. 

b) Зеленовато-серыя сланцеватыя глины. 
c) Светложелтый слюдистый песчаник*. 
d) Пласт* больших* сростков*, какъ въ. а. 
e) Пепельносерыя сланцеватыя глины съ сростками селе

нита и бураго железняка. 
f) Землистый уголь (сажа). 
g) Зеленосерые пески съ сростками бураго железняка, 
li) Пласт* больших* сростков*, какъ въ а и d. 
i) Желтосерые пески. 
к) Серия сланцеватыя глины съ железистыми сростками. 
Пласты показывают* падете на EW—к. 11 под* углом* 

17°. Сростки или конкрецш тутъ вообще двух* родов*: одни 
большие, эллипсоидальные, сами составляющее пласты и от* 
выветриватя концентрически лупяпцеся и распадающееся на 
листочки: друие, мелше сростки, подчиненные пескам* и гли
нам*, являются плитками и тончайшими листочками. 

Пласты эти уходят* под* белый мел* Севернаго Акъ-тау, 
который, как* уже сказано, представляется широтною гря
дою с* крутым* южным* и пологим* северным* склоном*. 
По этому последнему идет* дорога Акъ-джулъ. Толщи бе
лаго мела показывают* едва заметное склонение NO = l i . 1; 
мел* вообще груб* и въ верхней части обнажений имеет* 
цвет* желтоватый; желваки кремня залегают* полосами, ока-
мен'Ьлостей в* нем* много не найдено. 

Подобно тому, какъ изследовашя въ Ханга-Бабе и на 
Унгозе знакомили меня съ осадками, лежащими выше белаго 
мела, такъ экскурсии последних* дней познакомили меня съ 
толщами, пластующимися под* белым* мелом* и содержа
щими минеральный уголь. Эти посжЬдшя толщи имеют* об-
щШ характер*, представляясь главным* образом* породами 
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песчаными съ обильным* свдержашем* железистых* срост
ков*. В * породах*, этихъ здесь я почти вовсе не нашел* 
окамеиелостей, равно какъ и в* белом* меле. Но г. Доро-
ганнъ, пробывший в* Тарталы несколько месяцев*, доста
вил* из* этихъ пород* множество окамеиелостей и на осно
вании их* г. Эйхвальдъ, кроме формации белаго мела, раз
личил* здесь г'ольтъ. неоком* и даж,е юру. И все это в* 
свите пластов*, которые, на мой взгляд*, составляют* лишь 
одну цельную.группу, один* осадок*. Сам* Дорошинъ, как* 
видно изъ статьи его, не делает* разделешя группы этой на 
основании наблюдешй, произведенных* им* на месте; къ тому 
же из* слов* его видно, что онъ не везде сам* собирал* ока
менелости и лично не был* въ некоторых* местностях*, от
куда привез* окаменелости. Эту, обильную сростками груняу 
пластов*, залегающую между сланцами Кара-тау и белым* 
мелом* обоих* Акъ-тау, я, пока не найду в* ней окамеие
лостей, буду называть сростковой. 

Такъ какъ породы этой группы, легко иоддаваясь вывет
риванию, осыпаются, то въ них* редки хороння обнаж.ешя, 
ташя, • которая бы ясно представляли услов1я пластовашя. Об* 
этихъ условиях* чаще можно бывает* заключить но ноложе-
шю эллипсоидальных* сростков*, являющихся довольно пра
вильными рядами на хребтах* холмов* и гряд*, разнообра
зящих* дно Тарталинской котловины. Таким* образом*, за
паднее кудуковъ Тарталы, положите этих* сростков* ука
зывало, что пласты склоняются тут* на W . Припоминая при 
этом* стратиграфичесшя уелов1я у выработок* Антипова и 
Дорошияа, должно принять что' пласты этой группы к* 
сланцам* западной оконечности Кара-тау примыкают* шгаще-
образно н имеют* склонение вообще более пологое, нежели 
какое замечают* в* этихъ сланцах*. Труднее утверждать 
положительно, пластуются ли породы сростковой группы не
согласно и въ отношеши к* белому мелу. Этот* последний в* 
обоих* Акъ-тау имеет* склонеше едва заметное, меикду 
тем* какъ сростковыя породы у выработок* Дорошиня 
показывают* угол* п а д е т я до 17°, но. этот* больннй склон* 
мог* представлять явление частное, зависящее отъ большей 
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подвижности пластов* сростковой группы, въ которой прини
мают* участае породы песчаныя, иногда совсЛзмъ сыпучия. 

После того, какъ я убедился въ обильном* нахождении 
сростков* въ группе пород*, слагающих* дно Тарталинской 
котловины и освобождающих* эти конкреции при выветри-
ваши, мне сделалось понятным* присутств1е множества облом
ков* железняка, разсеянных* но поверхности котловины. 
На поверхности этой я нигде не находил* каспШских* осад
ков* и напрасно ц Дорошинъ полагал* (стр. 99), что Кас
пийское море черезъ поперечную долину Кумакъ-Капы не
когда вступало в* Тарталинскуго котловину. Такое предпо-
ложеше главнейше основывалось на нахождении въ котло
вине солонцов*; но какъ-же не быть им*, когда здешшя 
породы содержат* некоторое количество соли, что доказы
вается всюду являющеюся на нихъ полынного и солянковою 
растительностйо. 

Тарталинская котловина, с* северо-запада и юга замк
нутая обрывами возвышенностей белаго мела, на восток* 
переходит* въ продольныя долины, которыя, с* обеих* сто
рон*, окаймляют* Кара-тау,—другими словами Тарталинская 
котловина составляет* расширенное устье долин* этих*, изъ 
коих* одна отделяет* Кара-тау отъ Севернаго Акъ-тау, а 
другая отделяет* его отъ Акъ-тау Южнаго. По этой послед
ней долине и решено было следовать нашему каравану. 

9 гюня. Тарщалы— Уланакъ~22 версты. Неболышя неров
ности, которыя замечались на поверхности Тарталинской 
котловины, при дальнейшем* следованш нашем* между Кара-
тау и Южным* Акъ-тау начали постепенно повышаться, со
бираться въ гряды н образовывать ближайппя къ центральной 
цепи (Кара-тау) предгорья. Вся страна скоро представила, 
таким* образом*, резко выраженный один* массив* или 
крджъ, ядром* или центральною осью котораго являлся 
Кара-тау, ближайшими к* нему предгорьями — гряды, сло
женный изъ пород* сростковой группы, и наконец* крайними 
контрфорсами—белый мел* обоих* Акъ-тау. Назвашя Акъ-
тау для южнаго контрфорса у киргизов* однакожъ нет*, 
так* как* он* не образует* такой непрерывной гряды, какъ 
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Северный Акъ-тау. Часть последняго отъ Капы на восток* 
называется также Емды-тау. Между отдельными предгорьями 
местами являлись значительный расширешя, иногда представ-
лявпия горизонтальныя глиняныя плоскости (соръ), на кото
рых* долго сохраняются дождевыя воды и которыя иногда 
представляли солонцы. Местами, напротив*, центральная ось 
сильно понижалась и как* бы совсем* исчезала — меловыя 
стены обоих* Акъ-тау тогда были, видны одновременно. Во
обще-же Кара-тау представлял* голые, мрачные, хотя и до
вольно округлые рельефы. На склонах* предгорий обыкно
венно виднелись розсыпи сростков* или-же песок*, изъ ко-
реннаго своего местонахождешя иногда взбитый на подоб1е 
дюн*. На самых*-же хребтах* предгорй часто видны были 
больпце Епаровидные сростки, которые стояли рядами. Хороппя 
обнажешя представились у самаго родника Уланакъ, отлич
ной пресной воды (13° въ 4 часа утра). Родник* этот*, ко
нечно, берется в* Кара-тау, но тутъ, на дне долины, онъ пе
рехватывается кудуками. Изъ отдельных* обнажений можно 
вывесть такую нисходящую последовательность пластов*: 

a) Зеленоватожелтые песчаники съ полосами мелких* срост
ков* фосфорита и местами съ большими, до двух* аршин* 
въ поперечнике, сростками песчаника. 

b) Желтосерые пески. 
c) Серыя глины съ множеством* прослойков* плитняко

вых* железистых* сростков*. 
Пласты надают* на SO = h. 9 под* углом* 40°. Въ срост

ках* толщи а найдено обил1е окамеиелостей: зубы и позвонки 
рыб*, зубы ящеров*, копролиты и моллюски. 

10 гюня. Уланакъ—Доюгтггшда=15 верстъ. Путь попреж-
нему шел* но долинам* между предгорьями, сложенными из* 
пород* сростковой группы. Местами породы эти, какъ напр. 
близ* сакли, служащей киргизским* училищем*, сильно раз
мыты речкой Джингильдой и выказывают* огромные, более 
двух* аршин* в* поперечнике, несчаниковые сростки. 

Джингильда имеет* полное течете весною, но летом* на 
сухом* русле ея видны только плесы, которые поддержива
ются родниками, берущимися въ Кара-тау. Чигирями вода 
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эта доставляется для поливки арбузных* бакчей и неболь
ших* хлебных* посевов* в* низменных* местах* между 
предгорьями 

Такъ какъ переезд* до урочища Джингильды былъ неболь
шой, то я успел* сделать две боковыя экскурсш, одну въ 
Кара-тау и другую въ Южный Акъ-тау. Въ Кара-тау пред
ставился краснобурый, яшмовидный, затверделый глинистый 
сланец*. Разделяющая его плоскости безпрестанно берут* 
перевес* одна над* другой, такъ что, при одноцветности по
роды, здесь невозможно съ точностно определить истинное 
ея пластоваше. Белый мел* Южнаго Акъ-тау представил* 
«два заметное склонеше иа SO; желваков* кремня въ меле 
попадается немного и въ нихъ были найдены обломки боль
ших* створок*, съ волокнистым* сложешем*, вероятно при
надлежащее Inoceramus. 

11 гюня. Доюгтгилъда—Тущубекъ — 25 верстъ. Простран
ство между Кара-тау и Южным* Акъ-тау представлялось то 
одной широкой долиной, то несколькими меньшими долинами, 
проходящими по сростковымъ образованиям* и иногда врезы
вающимися въ белый мел*. Въ последнем* случае отдель-
ныя массы белаго мела являлись в* виде столовых* гор*, 
между к.оторыми наибольшая носит* ыазваше Кысъ-курганъ. 
Подошва долин* продольных*, прилежащих* къ Кара-тау, 
была обыкновенно обильно усеяна обломками кварцитов* и 
сланцев*, которые представляли собою вынос* из* попереч
ных* долин* Кара-тау. Что касается этихъ последних*, то 
в* самом* Кара-тау они являются узкими, извилистыми раз-
селинами, въ которых* всего удобнее было определить стра
тиграфическая отношения пород* Кара-тау. Иногда почти вер
тикальные пласты песчаников* въ крутых* берегах* этихъ 
долин* на подоб1е отдельных* стен* стояли среди разрушив
шихся сланцев*. Въ площади сростковыхъ образовашй, попе
речный долины уже не очерчены такъ резко, такъ какъ по
роды тут* мягки и потому сильно размыты. Напротив*, въ 
белом* меле долины эти являются прорубленными корридо-^ 
рами. Въ Северном* Акъ-тау они немногочисленны, но въ 
Южном* ихъ довольно много, почему Южный Акъ-тау и не 
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является правильной стеной и не имеет* у киргизов* общага 
назвавia. 

Въ Кара тау, близ* небольшой горной речки Тубышъ-
бай, зеленоватосерые песчаники, перемежаювцеся съ глини
стыми сланцами,отчетливо показывают* падете N 0 — 1).2 под*, 
углом* 30°, между тем* какъ падете пластов* в* площади 
сроетковых* образований постоянно на SO = ; h. 9. О по
следнем* паденш можно было судить но положению срост
ков*, рядами расположенных* вдоль хребтов* гряд*, разде
ляющих* поперечный долины; подошвой этим* сросткам* 
служили обыкновенно желтые пески. У родника Тущубекъ 
зеленые кварциты чуть не на каждом* шагу перемежаются съ-
сильно кварцевыми хлоритовыми сланцами, и в* обеих* по
родах* тутъ многочисленны прожилки .белаго кварца, направ-
ленш N O — S W и до двух* вершков* толщиною, содержания 
горыий шпат*, медную зелень и синь. 

12 тип. Тущубекъ. Была предпринята экскурсия иа 
Утманъ-тау и Машшекъ, которые считают* самыми высо
кими вершинами Кара-тау. Оне лежат* рядом*, несколько 
западнее мерщцана Тущубека, при чем* Машшекъ считается 
более высоким*. Съ него прекрасный вид* иа всю горную 
страну. Видно, как* черной серединной массой лежит* Кара-
тау, какъ безпорядочно съ обеих* сторон* отъ пего лежат* 
гряды сроетковых* образовашй и какъ далее, съ севера и 
юга, онъ ограничен* меловыми стенами; одним* словом*, 
значеше обоих* Акъ-тау, какъ контрфорсов*, тутъ выра
жается особенно отчетливо. На северо-западе, черезъ широ
кую поперечную долину въ белом*-меле синелось море. На 
Утмане падете кварцитов* было S W = h. 2 под* углом* 
80°, а на Машшеке N 0 = 11. 2 под* углом* 50". 

Вторая экскурсия была сделана къ югу отъ Кара-тау, въ 
площадь сроетковых* образовашй. Гряды по прежнему со
стояли изъ желтых* глинистых* песков* съ пластами известко-
висто-песчаниковыхъ сростков*, показывающими падеше почти 
на S. Пескам* были подчинены грязнозеленыя песчанистая 
глины, сильно растрескавнпяся и преисполненныя сростками 
селенита; въ нихъ найдены были также обломки белемнитов*. 
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Я уже упоминал*, что дно долин* было обыкновенно по
крыто выносом* обломков* изъ Кара-тау. Но вынос* этот* 
иногда покрывал* и склоны гряд*, разделяющих* долины, и 
иногда являлся даже на хребте самих* гряд*. Это показы
вает*, что речной вынос* обломков* начался тогда, когда в* 
дне общей продольной долины еще не были вымыты долины 
более. мелкдя, разделенная ныне грядами 

13 гюня. Тущубекъ-Чепе = 20 верстъ. Дорога несколько 
приблизилась къ Южному Акъ-тау, который представлялся 
высокой отвесной стеной. В * белом* меле его, в* урочище 
Ча-кургаиъ, найдено много окамеиелостей. Изъ-подъ мела тутъ 
выступает* зеленый рыхлый песчаник* съ желваками фосфо
рита. Урочище-же Чепе лежит* въ площади сроетковых* по
род*, который образуют* ближайпия к* Кара-тау предгорья. 
Желтые пески тут* перемежаются съ ейроватобелыми и гряз-
нозелеными глинами. Во всех* этихъ породах*, показываю
щих* склонеше иа SO — h. 9, всюду находятся сростки, то 
мелше, плитковые, железистые, то болыше известково-песча-
никовые; иногда сростки образуют* довольно правильные 
пласты. Несколько западнее Чепе, около Керта, по сообще-
oiio киргизов*, есть выходы угля. 

14 гюня. Чепе—Аусаръ —20 верстъ. Восточнее Чепе, Кара-
тау начинает* быстро понижаться, почти совсем* прекра
щается, но. через* несколько верстъ, поднимается снова и 
получает* назвае1е Дальняго. 7 0 С Т А В Л Я Ю 1 Щ Е е г 0 желтосерые 
песчаники и твердые, зеленаго цвета, глинистые сланцы по
казывают* тут* падеше SW = h. I 1 / 3

 •ЧОД'Ь углом* въ 40° и 
более; породы эти преисполнены тонкими жилками белаго 
кварца съ медною рудого. Черезъ пониженное место Кара-
тау караван* нашъ легко перебрался на северную сторону 
этой центральной цепи. По северной стороне опять видны 
были сростковыя породы; оне представляют* тутъ правиль
ный контрфорс*, круто обрывагощшея къ Кара-тау. 

15 гюня. Аусаръ. Горный поток* Аусаръ выбегает* изъ 
живописнаго, обставленнаго вертикальными стенами, ущелья 
в* северном* склоне Кара-тау. Контрфорс*, о котором* я 
только что говорил*, против* устья Аусара,- пересекается 
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поперечными долинами и эта, отделенная долинами, часть 
его, носить назваше горы Кара-днирмень. Киргизы объявили, 
что у горы находится уголь, и я нредпринядъ туда экскур-
ciro. Северный, отвесный склонъ контрфорса Кара-диирмень 
представляет* прекрасный обнажения, метров* в* 30 высо
тою, н нродолжешемъ их* вниз* служат* берега проходя
щих* тут* глубоких* оврагов*. Въ этихъ-то оврагах* и вы
ступают* слои угля, причем* общее склонеше пластов* ока
зывается на N W = h. 8 под* углом* въ 10°. Здесь внизу 
залегают*: 

а) Пепельносерыя песчанистая глины съ прослойками чер-
наго кварца, и минеральна™ угля; последшя не толще не
скольких* вершков*. Над* ними следуют*: 

d) Пепельносерые глинистые сланцы. 
e) Желтые пески. 
f) Рыхлые желтосерые песчаники, переслоенные серыми 

глинистыми сланцами. 
g) Сростковатый песчанистый , известняк*. 
Все эти породы въ обилш содержат* мергельно-песчани-

стые, эллипсоидальной формы, сростки. Въ сланцах* сростки 
сильно железисты, а в* песчаниках* содержат* *) окаме
нелости. 

Окаменелости эти снова служат* здесь къ выр'Ьшенпо 
вопроса о древности минеральнаго угля. 

Обратный путь съ Кара-диирмень въ Аусаръ привел* 
къ открытш новых* фактов*. Во-первых*, въ оврагах* у 
поднож!я Кара-тау была встречена свита перемежающихся 
пластов* глин* белаго, пеиельносераго, желтаго, кирпично-
краснаго и внизу мяснокраснаго цвета; пепельносерыя глины 
были при этом* иногда сланцеваты и представляли выделешя 
угольнаго вещества. Во всех* этихъ породах* также было 
много сростков*, иногда сильно железистых*. Яркоцветная 
свита, по всей вероятности, составляет* продолжеше вниз* 

*) Зд-Всь, какъ п въ бодышшств-Ь случаевъ, въ диевншсЬ Барбота, оставлено 
пустое м-Ьсто для списка. Ниже, въ приложены мы постараемся, насколько воз
можно, дать опред-Ьлетя окамеиЬлостей, сохранившихся въ коллекцш Барбота. 



- 43 -

угленосной группы, изъ-подъ которой она очевидно выходит* 
и съ которой им'Ьетъ одинаковыя условия пластоватя. Ярко
цветная свнта эта щиямо лежит* на кристаллических* слан
цах* Кара-тау, по склону котораго поднимается иногда очень 
высоко. После кристаллических* сланцев* свита эта есть, 
таким* образом*, самая древняя, какую я видел* на Ман
гышлаке. 

Глинистые-же сланцы Кара-тау имеют* тутъ цвет* зе-
леносерый, фисташковозеленый, грязножелтый, лиловый, чрез
вычайно тонкослоисты, легко выветриваются и при этомъ рас
падаются въ массу мельчайших* брусочков*. Простираше 
ихъ N W = h. 10 и ио простиранию они чрезвычайно изогнуты; 
падете ихъ S W ' = l i . 2, но бывает* и въ обратную сторону; 
уголъ-же п а д е т я редко менее 50°, болыпею-ж.е частно он* 
подходит* къ вертикальному. Таким* образом*, простираше 
кристаллических* сланцев* Кара-тау тут* перпендикулярно 
къ простиранйо пород* сростковой группы. 

Во-вторых*, новый интерес* мне представился въ открытш 
сарматских* пластов* на одной изъ вершин* Кара-тау, почти 
против* контрфорса Кара-диирмень. Горизонтальные пласты 
оолитоваго известняка с* Mactra podolica тут* непосред
ственно лежат* на наклонных*, высоко поднявшихся пла
стах* яркоцветной свиты. Небольшой сарматский островок* 
этот* есть конечно остаток*, уцелФвитй от* размыва сар
матских* толщ*, которыя имели прежде большое раснростра-
н е т е , так* как* пласты эти мы видели и въ форте Але
ксандровском* и на Унгозе. Размытае сармата было вообще 
такъ сильно, что ни на обоих* Акъ-тау, ни в* большей части 
Кара-тау не сохранилось даже следов* его. 

В*- стенах* Аусарскаго ущелья пласты чернозеленаго 
глинистаго сланца падают* под* углом* '80° то на N0 , 
то на SW = L . l ' A -

16 iiaun. Аусаръ—Акъ-мышъ — 20 верстъ. Прекрасная вода, 
обилие корма для скота и близость киргизских* аулов* де
лали Аусаръ удобным* местом* для караванной стоянки. 
Вотъ почему, оставив* караван* въ A y c a p i , мы решились 
сделать на-легке большую боковую экскурса© на север* к;* 
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морю, именно къ заливу Кара-Кичу (западная часть залива 
Кайдакъ). Экскуршя эта должна была задолжить времени не 
менгке трехъ дней и мы распорядились такъ, чтобъ караванъ, 
черезъ два дня, тронулся безъ насъ въ Джармышъ, куда мы 
разсчитывали выехать, посетив* Кара-Кичу. 

Направившись изъ Аусара прямо къ северу, мы пере
секли ряд* контрфорсов*. Восточное продолжение одного изъ 
нихъ составляла осмотренная вчера гора Кара-диирмень. 
Число (до пяти) конфорсовъ тутъ обусловливалось числом* 
толщъ глинистых* сланцев*, прослаивающих* песчаныя обра
зования. Самый дальшй и наиболее высомй контрфорс* на
зывается Сара-диирмень. Онъ состоит* из* зеленоватожед-
тыхъ песков*, покрытых* пластом* сростков* желтобелаго 
известняка съ множеством* мелкоребрнстой Rhynchonella sp. 
Ammonites sp. я Ostrea. Выше лежит* пласт* белаго из
вестняка съ большой Ostrea sp., огромной Pholadomya sp. и 
Nerinea sp. Местность эта чрезвычайно богата окамедело-
стями и весьма жаль, что невозможно было на ней долго 
задержаться. 

Севернее Сара-диирменя вдали виднелась стена белаго 
мела севернаго Акъ-тау. Мы къ ней приблизились там*, 
где она прорезывается поперечной долиной, носящей назва
ние Джингшьда. Въ белом* меле тутъ собрано много окаме
иелостей. Затем* мы повернули на запад* и следовали вдоль 
меловой стены. Большие овраги, надравляюиуеся на запад*, 
it* урочищу Акъ-мышъ, обнажали толщи, которыя залегают* 
под* белым* мелом*. Толщи эти представляли следующШ 
нисходящШ порядок*: желтые пески, серые глинистые пески 
и наконец* мощные пески с* огромными эллипсоидальными 
сростками, въ которых* были найдены Janira и Ammonites. 
Падете толщъ этих* на N W . l i . 11 под* углом* 15°; 
горизонт* нхъ конечно высшШ против* пластов* гряды 
Сара-диирмень. 

Урочище Акъ-мыщъ, где нам* пришлось ночевать на ку -
дукахъ, представляет* большую плоскую котловину, ограни
ченную съ севера Акъ-тау, а съ юга—отдельными горами, 
представляющими собою остатки от* сильнаго размыва почвы. 
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Живописная горы эти, носяпця назвавши Айракты и Чири
кала, имеют* форму развалин* кавъ-бы больших* крепостей; 
они состоят* из* белаго' мела и в* основанш имеют* грязно-
зеленый рыхлый с* сростками песчаник*. 

17 гюня. Акъ-мышъ—Аусдубасъ=20 верстъ. Ночевав* чвъ 
Акъ-мыше, взяли путь на северо-восток*, направляясь к* 
морю.. По поперечной долине мы въехали въ Акъ-тау. Ока
залось, что он* продольными долинами разделен* на не
сколько гряд* или контрфорсов*. Некоторые изъ них* были 
сильно размыты и тогда белый ме.лъ являлся как*-бы баш
нями, отдельно стоящими. Где смыты были и эти изолиро
ванный башни, там* являлись болышя шгосюл котловины, 
извествово-глиняное дно которых* было ровно и гладко как* 
паркет*. JB* кщпомъ меловом* контрфорсе было ясно за
метно падеше на север* иод* углом* 15°, но въ более север
ных* грядах* пластоваше было уже почти совсем* горизон
тальное. Уклоняясь постепенно на восток*, мы наконец* ми
новали последнюю северную гряду, и за ней перед* нами 
открылась ослепительной белизны меловая степь, слабо скло
няющаяся къ морю. Верстахъ въ трех* отъ моря, мы всту
пили в* песчанистыя глины, в* которых* было много васшй-
скихъ раковин*. Киргизы говорили, что морская вода ныне 
не заходит* на эту площадь. Къ самой-же морской воде, но 
причине топкости ила, подойти было невозможно; ил* этот* 
сплошь был* покрыт* птичьим* пометом*. Таким* образом*, 
на всем* следования отъ Кара-тау до моря зд§сь не было 
встречено пластов* сарматскаго яруса—доказательство того, 
как* силен* былъ размыв* здесь. Помянутая степь прорезы
вается оврагами, уводящими къ морю атмосферныя воды; в* 
этихъ оврагах* местами были водяные плесы, которые, мо
жет* быть, отчасти поддерживаются и родниками. Ночлег* 
мы имели въ урочище Аусдубасъ, неподалеку отъ моря и въ 
виду поперечной долины Джингяльды, у другаго конца кото
рой мы были вчера. 

18 гюня. Аусдубасъ—• Джармыгт—25 верстъ. Ночевав* въ 
Аусдубасе, отправились обратно къ Кара-тау, на Джармышъ, 
который лежит* верстахъ въ 25 восточнее Аусара н где 
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насъ уже должен* былъ ожидать караван*. Пространство 
между белым* мг](зломъ и кристаллическими сланцами Кара-
тау тутъ уже, чем* обыкновенно. Это пространство занято 
грядами сроетковых* образовашй, пласты которых* скло
нялись на NW=h. 11, при чем* самый близкШ къ Кара-тау 
контрфорс* представлял* яркоцветную, замеченную впервые 
въ Аусаре свиту пород*; въ этой свите преобладали белый 
и кирпичиокрасный цвет*, было много сростков* гипса и 
местами прослойки плохаго угля. Вообще яркоцветная группа 
повпдиыому всюду является узкою полосою по северную сто
рону Дальняго Кара-тау. 

19 гюня. Доюармышъ—Акъ-тюбе=35 верстъ. В * самом* 
Джарыыше особенный интерес* представил* контрфорс* срост
ковой группы, въ котором* найдено было много окамеиело
стей. Контрфорс* этот* состоял* изъ желтаго глинистаго 
песка Щ * большими Fholadomya sp. и наверху, въ виде 
карниза, представлял* пласт* желтаго сростковатаго извест
няка, изобилующаго окаменелостями. 

Изъ Джармыша я опять ргЬшилъ предпринять большую 
экскуреш, именно перевалить черезъ Кара-тау, достигнуть 
Южнаго Акъ-тау и оттуда, обогнув* восточный конец* Кара-
тау, выехать въ Тамды, которые лежат* у севернаго его 
поднож!я н куда должен* былъ, после двудневной стоянки 
въ ДжармынгЬ, выйдти нашъ караван*. Разстолше между 
Джармышомъ и Тамды всего 20 верстъ. 

Перевалив* черезъ Кара-тау, я поднялся на большую 
вершину его, Керъ-Керыукты-Чоко. Лиловобурые и зеле
ные, сильно кремнистые, глинистые сланцы показывали 
тутъ падете N W = h. 9 под* углом* въ 20° и были 
пересечены множеством* белых* кварцевых* прожилок*. 
С* вершины этой впервые открылся вид* на Устюртъ, 
который на востоке представлялся темной полосою, на се
вере виднелось, море, а на юге — широкая продольная 
долина съ едва заметной белой закраиной вдали. И въ са
мом* деле Южный Акъ-тау тутъ совсемъ утратил* харак
тер* р4зкаго вала. 

Спустившись съ Кара -тау , южнее опять встретили 
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сростковуто группу пород*. Блшкайпий къ Кара-тау контр 
форсъ, въ урочищ^ Агашты, состоял* изъ желтых* глини
стых* песковъ, перепластоваиныхъ сростковатыми известко-
ватыми песчаниками, въ которых* была найдена ребристая 
Rhynchonella, какъ въ Джармыше. Толщи песковъ переме
жались также съ выходящими кое-где пластами яркоцвет
ной свиты. Еще того-восточнее, контрфорсы были совсем* 
невысоки и въ сростках* грязнозеленыхъ песковъ тутъ со
брано было много окамеиелостей. Наконец* достигли и ме
ловой гряды, но она, какъ уже сказано, не обрисовыва
лась резко и, еще южнее, переходила въ меловую степь, 
склоняющуюся къ югу. Вдали виднелись безсчетные холмы 
сыпучих* холмов*; ветерок* поднимал* песок*, такъ что 
над* холмами стояло большое желтое облако. Ночлег* былъ 
на кудукахъ Акъ-тгобе, которые лежат* восточнее кудуковъ 
Мурзаиръ. 

20 гюня. Акъ-тюбе — Тамды=25 верстъ. Изъ Акъ-тгобе 
нанравшшсл на восточный конец* Кара-тау. Путь шел* ров
ной степью, все въ подъем*, и изредка пересекал* лишь не-
болышя гряды и вымоины белаго мела. Белый мел* кон
чился наконец* обращенным* къ северу уступом*, но уступ*, 
этот* невысок* и не крут*. Съ уступа этого былъ однакожъ 
хороший вид* на цепь Кара-тау; видно было, как* цепь эта, 
подвигаясь иа восток*, все уменьшается въ высоте своей и 
наконец* совсем*, такъ сказать, погружается въ область 
сроетковых* пород*, которыя образуют* широкую плоскую 
долину между Кара-тау и рисующимся восточнее меловым* 
уступом*. Видно было, что не нодалеку отъ конца Кара-тау, 
въ направлеши этой цени, лежит*, какъ аванпост*, неболь
шая, совершенно отдельная горка^ Вдоследствш оказалось, 
однакожъ. что горка эта не состоит* изъ сланцев* н следо
вательно не принадлежит* собственно Кара-тау, а есть оста
ток* отъ размыва толщъ сроетковых*. 

За меловым* уступом* следовали сростковыя породы, 
также образуя гряды, но уже далеко не столь больная, как* 
это бывало прежде. Въ нервом*, следующем* sa мелом* 
уступе, обнажались грязножелтые пески съ железистыми, 
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нзвесткопесчаными сростками, въ которых* найдены были: 
ребристая Ostrea, кокъ въ Улаиаке, Ammonites и др. Да
лее, гряды становились все менее и ряды сростков* едва 
обозначали npncyTCTBie слабых* уступов*. Ближайиши къ 
Кара-тау уступ* также представлял* пески съ сростками, 
содержащими болышя Amelia sp.; из* этихъ же по
род* оказался сложенным* н вышепомянутый форпост*. У 
подножия восточной оконечности Кара-тау прямо къ нему 
прилегает*, не образуя контрфорса, яркоцветная группа жел
тых*, серых* и белых* глин* с* эллипсоидальными мер
гельными конкрециями. Сланцы Кара-тау показывало*'* тут* 
склонете NO=h. 3. Обогнув* восточный конец* Кара-тау, я 
скоро достиг* родника Тамды, куда уже давно пришел* ка
раван* нашъ. 

21 гюня. Тамды. Сланцы Кара-тау тутъ падают* то на 
N 0 , то на SW = h I 1 / 3 и под* углом* 30°. Свита ярко
цветных* глпнъ местами высоко поднимается на склоны 
Кара-тау, содержит* пластообразные сростки белаго квар
цита, и пласты ея склоняются на NO = l i . 3, под* углом* 
15°. На север* видны гряды или контрфорсы пород* сроетко
вых*, а вдали меловой вал* Акъ-тау съ двумя поперечными 
въ нем* долинами, Кур* капы и Челекте-капы. 

Изъ Тамды, последней стоянки нашей у подножия Кара-
тау, я сделал* небольшую экскурсию на запад* it* роднику 
Учь-косъ, близ* урочища Сай рам*. Тутъ я снова убедился, 
что группы яркоцветная и сростковая, въ местах* ихъ при
косновения, представляют* взаимную перемежаемость пластов*. 
Так* въ Учь-косе южнее уступа, СОСТОЯЩЕГО изъ краснобу-
рой глины, являлся уступ*, сложенный из* желтых* известко-
вистыхъ песчаников*. 

22 гюня. Тамды — Eapamic (на Устюрпт) — 40 верстъ. 
Оставив* Кара тау. продолжали следование на восток*, къ 
Устюрту. Намъ предстоял* при этомъ значительный безвод
ный переход*. Сначала следовали по широкой плоской до
лине, огибающей восточный конец* Кара-тау, и постоянцо 
пересекали небольшие уступы нанравлешя N W — SO = 1и. 9*. 
Уступы эти состояли из* содержащих* сростки песковъ, при 
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чем* сростки поражали своими размерами, имея иногда бо
лее Г / 2 сажен* въ поперечнике. Видно было, как* Северный 
Акъ-тау постепенно заворачивал* къ югу и, за помянутой до-
диной, высокой стеной становился намъ на встречу; на юго-
востоке он* круто оканчивался мысом*, называемым* Тузъ-
Бояръ. Наконец* мы достигли этого меловаго вала; онъ здесь 
называется Акъ-Джулъ; въ меловых* толщах* его замечается 
слабое падете на 0 = h. 3. 

Поднявшись на Акъ-Джулъ, мы увидели прекрасную кар
тину. На западе виднелась черная, угрюмая цепь Кара-тау, 
обрамленная меловыми образованиями, иа северо-востоке было 
видно море, именно заливъ Чаганакъ (южная часть залива 
Кайдакъ), а на востоке открывалась высокая нагорная рав
нина Устюрта. Къ северо-востоку Акъ-Джулъ представлял* 
весьма полопй склон*, усеянный желваками кремня, и склон* 
этот* далке сменялся низменностью, разстилающеюся у под
ножия крутаго обрыва (чинка) Устюрта. Спускаясь но 
склону Акъ-Джула, замечаешь, что Акъ-Джулъ, а следова
тельно и Мангыщлакъ, составлял* некогда одно целое с* 
Устюртом*, но . что связь эта нарушена силою размыва. 
Остатки связи уцелели и теперь въ виде отдельных* горъ, 
которыя были видны на юго-востоке, между чинкомъ Устн> 
рта и меловым* валом* Акъ-Джула. Наиболее выдающаяся 
из* гор* этих* носит* назвате Манаты. Спустившись со 
склона Акъ-Джула, мы ехали до низменности у самаго моря, 
при чем* на юге еще яснее выделились те горы, которыя 
указывали на прежнюю полную связь Мангышлака съ Устю
ртом*. Помянутая связь выражается темъ, что белый мел* 
возвышенности Кара-Диртъ-куль, принадлежащей къ Акъ-
Джулу, составляет* прямое продолжете нижних* частей 
(основания) Манаты и Устюрта, которыя также состоят* 
изъ меловых* толщъ. 

Миновав* низменность у моря, мы уже были перед* са
мим* чинкомъ Устюрта, на который предстояло подни
маться къ урочищу К а р а т е . 

22 гюня. Eapamie. Плоская возвышенность Устюртъ 
какъ къ морю, такъ и къ Мангышлаку оканчивается высо-

4 
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ким*, крутым* обрывом*, называемым* вообще чинкомъ. 
Нижняя часть обрыва представляет* миЬловыя скалы, иногда 
совсем* отвесныя; иногда-же мел*, выступая из*-под* чинка, 
продолжается и образует* отдельныя неболышя возвышенно
сти конической формы. Средняя часть чинка показывает* 
более мягкие, округленные склоны н имеет* цвет* грязно -
желтый. Верхняя-же часть образует* высокий карниз* с* 
явственными нластами, продукты разрушешя которых* огром
ными осыиямн покрывают* эту часть склона. Подъем* на 
Устюртъ тутъ возможен* у родника Каратае, выходящаго, 
среди живописной скалистой обстановки, изъ пластов* самой 
верхней части чинка. Последний представляет* следующий 
разреэъ сверху BHHS*: 

a) Пласты известняков* тельнорозоваго, зеленоватобелаго, 
желтобелаго и белаго цвета. Они состоят* изъ скоплешя 
мелких* обломков* раковин* и только местами можно в * 
нихъ различить отпечатки и ядра Mactra podolica, Ervilia 
podolica, Cardmm obsohtum и Troclms picttis. Пласты то 
плотны, то разсынаются въ раковинный песок*; съ поверх
ности свищеваты и пеицеристы. 

b) Грязнозеленые и гряэножелтые глинистые пески и слан
цеватыя глины, преисполненный сростков* и прожилок* гипса. 

c) Белый ме.тъ съ желваками кремня, перемежающШся 
съ меловыми мергелями синеватаго и сераго цвета. Прохо
дят* прожилки бураго гипса. Найдены позвонки рыб*. 

d) Перемежаемость бурокраеныхъ и серых* глин*, видимая 

у уровня моря. 
Все эти пласты горизонтальны, такъ что въ пластован! и 

толщъ третичных* и меловых* наблюдается полное соглаше. 
23 тня. Каратге-Бу%урустанъ = 20 верстъ. Поднявшись 

на Устюртъ, видишь совершенно ровную степь; но съ Устю
рта открывается прекрасный вид* и на море съ островом* 
Буркай, и на Кара-тау, при чем* виден* Утманъ и кажется, 
что Кара-тау какъ-бы выше Устюрта. Следуя степью, ви
дишь, что она покрыта буроватой известковой глиной, оче
видно происшедшей на счет* разрушешя подпочвы. На глине 
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растет* полынь и только въ низинах* былъ виден* кустар
ник*—карагае*. К* чинку изъ степи направляется не мало 
оврагов*, в* нижнем* конце своем* переходящих* въ ска
листая ущелья, обнажаюпця сарматсте известняки и выхо-
дяпце изъ-подъ нихъ грязнозеленые пески. Ночевали у оврага 
Бугурустанъ, где выходит* родник* воды, хотя и чистой, 
но солоноватой и с* серным* запахом*. 

24 гюня. Бугурустанъ—Ирмакъ = 35 верстъ. Степь была 
ровная, глинистая, полынная, но пучки полыни далеко сидели 
один* отъ другаго. Первый привал* был* въ вершине оврага 
Утясъ (20 верстъ от* Бугурустана), а ночлежный — въ вер
шине оврага Ирмакъ. Оба оврага направляются къ морю и по-
казываютъ сарматъ. Въ составь последняго, въ Ирмаке, глав
ным* образом*, 'входили: зеленоватобелый глинистый извест-
някъ безъ окамеиелостей и серобелый литографическШ камень 
съ Mactra podolica, Modiola marginata, Oardium obsoletum 
и С plicatum. На пути изъ Утяса въ Ирмакъ влево, у моря, 
виднелись две отдельныя горы Дангара, но, къ сожалешю, 
не возможно было посетить ихъ. Вода родников* в* Утясе 
и Ирмаке почти пресная и чистая, какъ хрусталь. 

25 тня. Ирмакъ—Тайпакъ—Туйденъ=37 верстъ. Степь 
представлялась такою же, какъ вчера, но была более неров
ною, такъ какъ путь шелъ ближе къ морю и, следовательно, 
пересекалъ более лощннъ и овраговъ. Въ урочище Сейсимъ 
проходили мимо киргизскаго кладбища; памятники въ виде 
часовни съ куполами придавали издали кладбищу этому видъ 
большаго города. Со стоянки Тайпакъ (20 верстъ отъ Ирмака) 
у чинка было видно море и полуостров* Бузачи, но не было 
заметно, чтобъ въ составе последняго принималъ участие 
белый мелъ. Родники, встречаемые на Устюрте, большей 
частно не выходятъ на дневную поверхность сами, а улавли
ваются колодцами, закладываемыми въ наносе, покрывающемъ 
обыкновенно дно овраговъ. Въ урочище же Туйденъ вода 
получалась изъ глубокаго колодца, вырытато среди стеци. 
Tame колодцы киргизы называют* чингроу; они обыкновенно 
выложены камнем*, который совсем* скрывает* наслоеше. 

4* 
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26 гюня. Туйденъ— Укрппленге Ново-Алёксандровское=12 
верстъ. Развалины Ново-Александровскаго укреплении нахо
дятся на самомъ Устюрте, верстахъ въ трехъ отъ моря—(за
лива Мертваго Еултука). Матер1аломъ для постройки служил* 
местный камень. поддававшШся даже распиливание Камень 
этот*, по своему пористому сложению и желтосерому цвету, 
очень походит* на одесскш известняк*, но встречающаяся 
въ немъ ядра Tapes gr eg aria и Mactra podolica показывают*, 
что онъ принадлежит* не понтическому, а сарматскому ярусу; 
въ немъ попадаются также ядра гастероподъ и одного Gardium 
съ широкими, далеко отстоящими ребрами. Под* этим* извест
няком*, показывающем* въ чинке сажень пять толщины, 
залегает* белый тонкослоистый мергель, а ниже зеленовато-
белидя глины. Въ самомъ же основании чинка видны грязно-
зеленыя песчанистая глины съ железистыми, отъ выветри-
вашя сильно растрескивающимися конкрещями. Трудно сказать, 
къ какой формации принадлежат* эти глины. Чинк*, вообще 
здесь не высокш, также представляет* террасы, причина 
образования которых* заключается какъ въ разрушении и 
атмосферном* смыве вышележащих* известняков*, такъ и 
въ выпучиванш нижних* глинъ. Изъ-подъ известняка выхо
дит* родншсъ отличной воды. Глина, выполняющая овраги и 
отчасти покрывающая склоны чинка, смыта сверху. 

Ночевали въ вершине отрога огромнаго, направляющаяся 
къ морю, оврага Аксай. СарматскШ известняк* показывал* 
тутъ толщину лишь I 1 / 3 саж.. и изъ-нодъ него выходили рых
лые белые мергели. Родник* пресный. 

28 гюня. Аксай — Еой-су=30 верстъ. Сначала шли на 
могилу Чакиръ, придерживаясь чинка, къ которому постоянно 
направлялись лощины, дававшая начало оврагам*. У самаго 
чинка виднелась отдельная гора Айраклы—вероятно остаток* 
отъ размыва. Отъ Чакира направились къ вершине большая 
оврага Кой-су,-который оказался прекраснейшим* предста
вителем* сармата. 

29 гюня. Кой-су. Лучпдя обнажешя въ овраге Кой-сунахо-
дятся близ* выхода его къ морю. 

Въ этомъ обнажеши снизу вверх* мы видим*: 
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a) Сланцеватыя глины темнозеленаго, бураго и желтаго 
цв-кта съ эллиптическими, железистыми, сильно растрески
вающимися конкрещяыи, съ кристалическими конкрещяни 
селенита и съ выцветами солей. 

b) Зеленоватосерые пески съ обилием* Cyrena sp., Palu-
dina sp. и Buccinum sp., прослоенные свищеватымъ синесе-
рымъ мергелем* сь сростками гипса и Cyrena. 

c) Тонкослоистый белый мергель. 

d) Оолитовый известняк*, обращающейся въ раковинный 
песокъ Обшае Pliolas. 

e) Зеленоватосерые глинистые пески съ Tapes gregaria, 
Buccinum duplicatum, Ervillia podolica, Cardium obsoletum, 
Bulla lajonkaireana, Photos, Trochus pictus съ прослойками 
жилковатая гипса. Слой сланцеватаго белаго мергеля внизу 
и литографическая камня вверху делить пески на три части. 

f) Сростковатый серый известняк* съ Tapes greraria, 
Mactra podolica, Ervilia podolica, Cardium obsoletum, C. 
protrackim, G. plicatum?, C. Fittoni, Trochus pictus, T. qtcad-
ristriattis, Buccinnum duplicatum, Bulla lajonkaireana, Geri-
thium pictum, C. rubiginosum, Bissoa mitreola aff. 

Выходяпце въ овраге родники даютъ сильно солоноватую 
воду. Дно оврага наполнено желтой наносной глиной съ облом
ками горных* пород* и покрыто гребенщиком* (джангылъ). 
Нижшя полосатый глины составляют* причину ополозней. 
Глины эти, испытывая давление пород* вышележащих* и 
будучи раскрыты въ обнажешяхъ, выпучиваются, а вследствие 
этого вышележанця толщи отрываются отъ остальной ихъ 
массы, оседают* н склоняются внутрь страны; отделившись, 
толщи эти удобнее подвергаются выветриванию и скоро со
всем* исчезают*. Отъ этого образуется терраса, часто состоя
щая из* пород* лишь нижних*. 

ЗОгюня.Еой-су.—Сай-пудукъ=40 верстъ. Отойдя отъ Кой-су 
верстъ 15, опять приблизились къ чинку, именно у живопис
н а я оврага Акъ-булакъ. Состав* берегов* оврага здесь нес
колько проще чем* въ Кой-су; именно, въ низходящемъ по
рядке здесь лежат*: 
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a) Сероватобелый известняк* съ Tapes gregarm, Cardium 
obsoletum и Trochus pictus. 

b) Зеленые пески. 
c) Сероватобелый литографичесшй мергель 
d) Зеленоватосерые пески съ Cyrena. 
e) Темнозеленыя, бурыя, красныя и желтыя растрекавппяся 

глины съ гипсом*. 
Вода родника соленая. 
Близ* Бешъ-булака караван* спустился съ чинка въ боль

шую низменность, которая отъ подножья чинка тянется къ 
морю. Въ последний разъ мы видели тутъ Касшй (заливъ 
Мертвый Култукъ) н, оставивъ эмбенскую дорогу, направ
лялись въ глубину Устюрта. Чннкъ тутъ значительно по 
ниженъ,. теряетъ свою крутизну и заворачиваетъ къ югу, 
чтобъ описать большую неправильную дугу и потомъ снова-
выйти на северъ, въ урочище Кюй-Кюнъ, въ горе Кара-
Чоку. Низменность, которую мы пересекали и которая съ 
юга замыкается дугою чинка, вмещаетъ горькосоленую речку 
Маначи-ащи-су, несколько еоленыхъ озеръ и болышя солон
чаковый пространства (соръ). Въ низменности этой, по ле
вую сторону р . Маначи, издалека видна отдельно стоящая 
краснаго цвета, гора Урта-диртъ-куль. Экскурия къ этой 
горе показала, что она состоитъ изъ полосатыхъ глинъ, по-
добныхъ нижнимъ глннамъ обнаженш Кой-су и Акъ-булака, 
только между ними преобладала глина кровянокраснаго цвета. 
Въ верхней части горы видны еще серобелые пески, преис
полненные шишковатыхъ нзвестково-песчаныхъ конкрещй. 
Полосатыя глины местами виднелись и въ берегахъ р. Ма
начи подъ толстымъ слоемъ желтаго песчано глинистаго на
носа. Въ Кой-су глины эти представляли выцветы соли, а 
потому и не удивительно, что Маначинская низменность есть 
злой солончакъ. Въ номянутомъ наносе, вместе съ валунами 
разныхъ породъ, была смесь раковинъ различныхъ горизон-
товъ: тутъ были и itacnif сшя Cardiacaea, и сарматская Tapes 
и Cyrena, и Pectunculus pilosus. Последняя форма, цодобно 
Chenopus pes-pelicani, найденной въ Ханга-Бабе, указываетъ 
на npncyTCTBie въ Устюрте и тегелеваю яруса, но корен-
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наго нахождешя его встретить не удалось. Удивительно 
также нахождеше въ наносе касшйскихъ кард1умовъ,—не бы-
ла-ли некогда Маначинская низменность заливом* К а с т я ? 

Перенравившись съ болыпимъ трудомъ черезъ р . Маначн, 
мы пересекли такимъ образомъ низменность поперекъ и дос
тигли солянаго кудука Сай, который уже лежит* у подно
жия возвратившаяся сюда чинка. Въ урочище Сай развиты 
желтосерые рыхлые песчаники съ обил1ем* Cyrena. 

Вследств1е разрушешя песчаника, местность сильно пес
чаниста и представляетъ целыя гряды песчаныхъ холмовъ, 
у киргизовъ называемые барханами. 

Рыхлые песчаники и пески, содержание Cyrena, составляя 
лоднож1е чинка, конечно пластуются выше цветныхъ глинъ, 
слагающихъ Марачинскую низменность. Однимъ словомъ, въ 
низменности этой смытъ весь сарматъ и обнажены лежапця 
ниже его породы, которыми низменность частью и обязана 
своею солонцоватостью. Говорю частью, потому что низмен
ность могла получить соль и изъ моря, которое, по всей ве
роятности, образовывало тутъ заливъ. 

1-е гюля. Сай-кудут — Каракъ-кудукъ = 27 верстъ. На 
чинкъ поднялись совершенно незаметно,—такъ онъ здесь 
незначителенъ. Чинкъ обозначался нестолысо своею формою, 
сколько белыми цветомъ слагающихъ его серобелыхъ пес
ковъ. Выше этихъ песковъ, очевидно лежащих* над* пес
чаниками съ Cyrena, следовали листоватые мергели и оо
литовые известняки съ Pholas. Поднявшись на Устюрт*, 
увидели холмистую степь, причем* брлышя пространства 
ея часто были покрыты приземистым* кустарником* боя-
лыша. Дневной привал* былъ въ овраге Бейнау, где выхо
дит* родник* пресной воды, но в* значительном* коли
честве воду встречали н въ дождевых* лужах*, въ углубле-
шяхъ, где горизонтальные дласты глинистаго известняка 
иногда прямо выходили на дневную доверхность. 

2 и 3 тля. Каракъ-кудукъ. Какъ здесь, такъ и въ ле
жащем* поблизости Сай-кудуке, под* сарматским*, глинис
тым*, желтаго цвета известняком*, колодцами улавливается 
порядочная вода, поддерживаемая зеленовато-белыми сармат-
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скими глинами. Ночью на 2-е ш л я у насъ случилась пропажа-
лошадей, что н задержало насъ въ Kapairb двое суток*. 
Ш т ъ однакожъ худа без* добра: остановка въ КаракФ дала 
возможность собрать въ известняке Оая запас* окамене-
тостей. Превосходные образцы ихъ были: Ervilia podolica, 
Tapes gregaria, Cardium obsoletum, C. pUcatum, Modiola 
marginata, Bulla lajonhaireana, Trochus pictus. 

4 тля. Еарако-кудукъ. — Тассъ-кудукъ = 35 верстъ. Шли 
на лощины Соръ-булакъ н Чннгирлау. Какъ вчера, такъ и 
сегодня, видно было, что лощины на севере спускаются въ 
большую низменность, подобную Маначинской, ы восточный 
берегъ которой на севере обозначался мысомъ Кара-булакъ. 
На дне лощинъ встречались дождевыя лужи и хороппя кор-
мовыя травы; местами же, наоборотъ, были солончаки и даже 
степная глина, показывала выцветы соли. ОбнаженШ корен-
ныхъ породъ не было видно, но вообще содержите соли въ 
нихъ распределено, невидимому, весьма неравномерно. Мино-
вавъ большое кладбище Мамай, передъ глазами нашими скоро 
раскрылись вдали целыя горы сыпучихъ песковъ,—это бар
ханы Самъ. Мы достигли нхъ у кладбища Амантурлы-батырь. 
Пески представлялись безсчетными холмами и грядами, п о 
крывающими огроыиыя пространства. Передъ глазами, каза
лось, было песчаное, сильно взволнованное море Местами 
пески поросли кустарникомъ узгоня и серебристая куянч>-
суека; большею же частно, ничъмъ не покрытые, они подда
вались действие м а л е й ш а я вЬтерка н подвергались передви
жение Гряды, эти, подобно дюнамъ, вытянуты по направле
нно, противоположному направленно действующихъ ветровъ-
склонъ. на который д'Ьйствуетъ ветеръ и но которому несетъ 
песчинки, всегда полопй, покрытый волнистыми струйками, 
между темъ какъ склоиъ противоположный, на который пе
ресыпаются песчинки, крутой. Направлеше грядъ не прямо
линейное, а обыкновенно въ виде слабой дуги, вогнутостью 
обращенной въ действующимъ ветрамъ. Высота грядъ этихъ 
надъ степью была до 15—30 саженъ. Я тщетно старался щъ 
расположенш грядъ найти какое-нибудь господствующее на
правлеше. Поднявшись на пески, караванъ съ большимъ тру-



дом* передвигался съ одной возвышенности на другую, 
причем* углублешя, разделяющий гряды и холмы, нередко 
имели форму довольно правильной чаши. Въ таких* чашах* 
роют* копани; мы остановились на ночлег* в* одной изъ 
нихъ, по имени Тассъ-кудукъ, не доходя значащейся на карте 
копани Акъ-Ченрау. На дне чаши, близ* копани, кое-где 
были 'заметны ничтожные выходы коренной породы, именно 
пласты рыхлаго зеленовато-белаго песчаника и белой глины. 
Видно было, что пески Сама, по крайней мере въ этой мес
тности, произошли не изъ помянутых*, подлежащих* им*, 
песчаников*, н что, напротив*, пески эти приноснаго обра-
зовашя, засыпавшие местная породы. 

5 тля. Тассъ-кудукъ—Алты-кудукъ А 32 версты. Ноче
вав* у преснаго Тассъ-кудука, мы снова вышли въ степь и 
далке следовали вдоль окраины песков* Сам*. Степь часто 
представляла солончаки и неболышя соденыя озера—выходов* 
коренных* пород* изъ-подъ степной глины не представля
лось. Къ вечеру опять вступили в* пески, к* Алты-кудуку 
пресной воды; онъ не значится иа картах* и вероятно на
ходится близ* урочища Косъ-кудук*. 

6 тля. Алты-кудукъ—Сапрыкандыкъ •= 35 верстъ. После 
ночлега въ песках*, выбрались на степь н скоро встретили 
могилы Еизилъ-тамъ и затем* продолжали огибать пески 
Сам*. Степь представляла злой солончак*; неподалеку было 
самосадочное соленое osepo Сам* Обнажений твердых* по
род* никаких*—видна одна степная глина съ выцветами соли. 
Наконец* повернули къ югу, въ пески Самъ, пересекли ихъ, 
вступили въ урочище Сапрыкандыкъ, где и нашли стоянку 
оренбургская отряда. 

7 тля, Сапрыкандыкъ. Отрядъ пользуется довольно по
рядочною водою изъ конаней въ песках*. Почти все виден-
ныя до сихъ пор* на Устюрте копани были внутри выло
жены камнем*, именно глыбами сарматскаго известняка. 

8 тля. Сапрыкандыкъ—Еызказшнь = 35 верстъ. Весь день 
шли почти все песками, которые особенно усиливаются за 
Джаръ-кудукомъ, лежащим* верстахъ К> восточнее Сапры-
кандыка. Пески занимают* тутъ огромное пространство къ 
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югу отъ озера Самъ и ноСятъ назваше Джаръ. Они местами, 
особенно по склонамъ, сильно поросли кустарннкомъ семико-
лкнника (джизгунъ) и колючки (куенъ-суекъ), причемъ на-
чалъ попадаться и саксаулъ; верхшя же части холмовъ и 
нын4; легко перемещаются вЬтромь. Высота песковъ надъ 
степью большая, по крайней мере 200 футовъ. Въ углуб-
лешяхъ между песчаными холмами встречаются иногда ку-
дуки, изъ которыхъ на Кызказгане мы остановились на но-
члегъ. Вода въ кудукахъ почти совсемъ пресная. Кудуки 
тутъ же более не обложены камнемъ и представляют* собою 
ямы саженъ до 3 въ поперечнике и сажени 2 глубиною. 

9 тля. Еызказшнъ—Ащи-кудукъ = 30 верстъ. Миновавъ 
пески Джаръ, вышли на степь. Въ ней местами мелкимъ 
щебнемъ пробивалась и коренная порода, которую я давно 
уже не виделъ. Щебень этотъ прннадлежалъ железистому, 
нечистому известняку, въ которомъ едва было возможно раз
личить следы окаменедостей. И такъ, втечеши последнихъ 
дней, главнымъ образомъ, представлялись пески и солончаки, 
но не было видно, изъ какихъ коренныхъ пластовъ заимство
вался этотъ песчаный и соляный матер!алъ. 

Слабокаменистая, щебневатая степь длилась до могилы 
Кара-мулла, причемъ значительный пространства были заняты 
боялышемъ и усилившимся саксауломъ. За помянутой могилой 
скоро явились солончаки, а потомъ целое море песковъ 
Асмантай-Мантай. Въ этомъ песчаномъ пространстве гряды 
нередко правильны и имеют* простираше W — О. Песокъ 
имеетъ цветъ желтобелый или серобелый, чрезвычайно тонокъ 
и чистъ; въ немъ попадаются однакожъ цилиндричесше сростки 
песчаника. Съ высоты бархановъ на севере видна была бе
лая полоса самосодочнаго соленаго озера Асмантай-Мантай. 
Ночевали у Ащп-кудука. находящаяся въ нескахъ; вода 
е я хотя и пресная, но желтая отъ настоя растительными 
остатками. 

10 тля. Ащи-кудукъ—Актылей •=- 45 верстъ. Шли Ман-
тайскими песками и вышли изъ нихъ вскоре за могилой 
Султ-Кара. Затемъ вступили въ страну солонцевъ, которая 
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тутъ широкою каймою замыкает* Асмантайское озеро съ во
сточной стороны. Кроме солонцевъ, тутъ встречались и не
бо лышя соленыя озера, н степь представлялась вообще въ 
высшей степени безотрадной, мертвенной пустыней, корму 
для скота въ ней почти нетъ, кудуки редки. На полдороге 
былъ лишь встречен* кудукъ Алмуратъ, а ночевать мы пришли 
къ кудуку Актылей. Вода въ нихъ хотя и не соленая, но 
тухлая; обе копани вырыты въ глине и закреплены саксау
лом*. Степная глина была большею частно бураго цвета, но 
въ Актылее белая. 

11 тля. Актылей — Еосъ-булакъ = 25 верстъ. Актылей-
ская глина сильно шипит* отъ кислоты и обращается въ 
сильно глинистый мергель. Она почти сплошь тянется до 
Косъ-кудака, сменяясь иногда глиной песчано-известковистой 
сераго цвета; въ двух* местах* показывался щебень оолито
в а я известняка. Белая глиняная степь была вообще чрезвы
чайно ровна; она местами покрыта перелесками саксаула, но 
болыиею-же частно представляла голую пустыню, столь уны
лую, какую мы до сихъ пор* не видали. 

12 тля. Еосъ-булакъ—Вашадамъ-сай = 60 верстъ. День 
этотъ былъ особенно тяжел* для каравана — пришлось сде
лать большой безводный переход* и, прйдя въ Байвадамъ-
сай, не найти въ его кудукахъ воды. Степь была типически 
ровною и мертвою. Степная глина была попрежнему белая, 
иногда зеленоватосерая или-же буроватая. Местами попада
лись зачатки растительной земли, именно тамъ, где были пе
релески боялыша и саксаула. 

13 тля. Байкадамъ-сай—Исеиъ-Чагылъ=17 верстъ. Скоро 
увидели новую страну барханов* и въ урочище Исенъ-Ча-
гылъ вступили въ ея пески, знаменитые въ степи своею пре
красною водою и хорошим* - кормомъ, особенно камышемъ. 
Въ этихъ Исеиъ-Чагыльскихъ песках*, неподалеку отъ хи
винской дороги и въ 11 верстахъ отъ Аральскаго моря, мы 
наконец* нашли лагерь в т о р а я оренбургскаго отряда. 

13 и 14 тля. Иеет-Чагылъ. Экскурщя изъ лагеря въ 
морю показала, что барханы не продолжаются до самаго 
моря и что за ихъ пределами въ степи обнаруживаются 
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частые выходы грязножелтой песчанистой глины и мелкаго 
нввестковаго щебня бураго цвета. Эти породы обнажаются 
и въ берегах* Арала, которые тутъ вообще не круты и не 
представляют* pfeitaro чинка; особенно-же видны они въ воз
вышенности, на нодоб1е бугра, лежащей у залива Кумъ-Суатъ. 

Аральское море поражает* чрезвычайной синевой и про
зрачностью своей воды. Вода его на вкус* кажется мен'Ье 
соленою, ч^мъ вода Касшя, и еще менее горькою; воду эту 
верблюды пыотъ довольно охотно, а лошади—по-нужде. 

Если возобновить въ памяти виденное во второй части 
путешеств1я но Устюрту, то оказывается, что пласты съ 
окаменелостями, именно съ раковинами сарматскаго яруса, 
въ последшй раз* были встречены въ Каракъ-кудуке, и что 
затем*, кроме барханных* песков* и солончаков*, встреча
лись лишь глины и изредка известковый щебень. Въ этихъ 
последних* породах* не было найдено окамеиелостей и по
тому о возрасте ихъ возможно судить лишь на основании 
одних* предположен^. Въ надежде добыть данныя для разъ-
яснешя этого вопроса, я решился осмотреть восточный бе
рег* З^стюрта п спуститься но нему иа югъ до Касармы. 

16 гюля. Исенъ-Чагылъ — Чшзылъ-булакъ 26 верстъ. От
правившись на югъ отъ Исенъ-Чагыла, я пустил* обозъ, под* 
прикрытаемъ конвоя, по степи хивинской дорогой; самъ-же 
решил* следовать берегом* моря, вдоль подножия чинка. 
Миновав* скоро барханную яолосу, мы встунили въ степь, и 
въ ней часто начал* пробиваться мелшй железистый щебень, 
а иногда были видны выходы и пластов* известняка. Послед
ний особенно явственно обнажается на вершине бугрообраз-
ной возвышенности, поднимающейся по левую сторону лоч 
щины Кара-Тамакъ, неподалеку.отъ чинка. Известняк* этотъ 
белъ, подобен* мелу и содержит* столь неясные отпечатки 
и ядра окамеиелостей (больших* улиток*), что по ним* 
нельзя определить его возраста. Под* известняком* лежат* 
пласты помянутаго щебня, перемежающиеся съ желтыми и бе
лыми песками. 

Урочище Кара-Тамакъ вмещает* широкую лощину, кото-
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рая верстахъ въ 16 отъ Исенъ-Чагыла выходит* къ морю 
При устье лощины, въ невысоком* чинке, обнажается свита 
грязнозеленыхъ, то песчанистых*, то сланцеватых* глннъ 
вверху и грязнофтлетовыхъ внизу. Свита эта, невидимому, 
подстилает* собою породы щебневатыя. По ту сторону Кара-
Тамакской лощины над* этими породами начинают* быстро 
развиваться краснобурыя известковистыя глины, чинкъ быстро 
поднимается и принимает* свой величественный характеръ. 
Эти последшя породы особенно усиливаются въ Кизилъ-бу-
лаке, где они прорезаны многими глубокими и крупными 
оврагами. Красным* глинам* тутъ подчинены пласты белаго 
мергеля и песковъ ржавожелтаго и белаго цвета. Отъ Кара-
Тамакской лощины я ехал* низомъ, у ноднож!я чинка, кото
рый тутъ постоянно держится морскаго берега, но въ Кизилъ-
булаке поднялся на чинкъ для ночлега, куда уже пришел* 
обозъ. Подъем* на чинкъ, по крутизне своей, тутъ чрезвы
чайно труден* для лошадей. На вершине чинка встретились 
нетолстые пласты сарматскаго известняка съ Cardium pro-
tractum. Пласты чинка горизонтальны. 

Таким* образом* въ разрезах* чинка несколько выясни
лись батрологическйя отношения многих* пород*, которыя, во 
второй половине нутешеетв!я по Устюрту, являлись мне 
отдельно и потому представляли относительно возраста ихъ 
загадку. Мне сделалось ясным*, что бурая и белая глины, 
явивитяся въ степи на больших* пространствах*, суть толщи, 
геологический горизонт* которых* ниже горизонта сарматскаго 
известняка, что щебневатыя породы и сланцеватыя зеленыя и 
фшлетовыя глины представляют* горизонты еще более низ-
Kie, что лесчаныя толщи залегают* на различных* горизон
тах* и, следовательно, для образовашя барханов* мог* слу
жить матер1алъ весьма различный по своему возрасту. 

17 тля. Еитлъ-булакъ—Еаска-Джулъ = 20 верстъ. Чинкъ 
по-прежнему былъ высок*; нижняя часть его .состояла изъ 
грязнозеленыхъ сланцеватых* глннъ, верхняя изъ толщъ 
краснобурыхъ, а на самомъ верху виднелся белый карниз* 
тех* известняков*, въ. которых* вчера были найдеиш сар-
матск1я раковины. Следуя вдоль морскаго побережья, по са-
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мому заплеску, я встречал* иногда валяющимися глыбы чер-
нозеленаго глинистаго песчаника съ окаменелостями, но ко-
реннаго залегашя ихъ не было видно—они или были выбро
шены морем* и происходят* изъ пластов*, лежащих* ниж.е 
морскаго уровня, или-же это просто сростки, выпавппе изъ 
зеленых* глин*. 

Чинкъ представляет* два уступа, и вдоль поднож1я его 
тянется низменная песчаная гряда. Такъ что, чтобъ попасть 
на чинкъ, надобно перевалить черезъ помянутую гряду, по1 

том* подняться на террасу, и наконец* подняться на самый 
карниз* его. Подъем* на чинкъ тутъ чрезвычайно живопи
сен* и поучителен*. Песчаная гряда возвышается над* мо^ 
рем* сажени на 2 1 / 3 , имйетъ ширины до полверсты и состоит* 
изъ песка и галечника различных* пород*, входящих* въ 
состав* чинка; на поверхности ея обыкновенно видна краси
вая полоса яркозеленыхъ кустов* саксаула. Гряда эта, оче
видно, есть п р е ж т й береговой вал*, указывающШ на то, что 
Арал* имклъ прежде и больные горизонтальные размеры и 
большую высоту. Терраса чинка изменчива по своей высоте 
и не тянется непрерывно; ширина ея более версты. Терраса 
эта состоит* изъ сползших* и обвалившихся толщъ, а потому 
и пласты ея всевозможно изогнуты и переломаны. Издали тер
раса чрезвычайно живописна, так* какъ верхняя закраина ея 
представляет* ряды скал* въ виде башен*, столбов*, хра
мин*. Проезжая по этой террасе, изумляешься тому страш
ному хаосу, въ котором* тутъ являются ыинеральныя толщи: 
иной подумает*, что тут* было сильнейшее землетрясете. 
За этой террасой вертикальной стеной является верхний б§-
лый уступ* или карниз* чинка. Пласты въ нем* горизон
тальны и состоят* из* известняков* и мергелей белаго, т$ль-
норозоваго и зеленоватобклаго цвета. Сложение известняков* 
большею частно оолитовое, и они содержат* отпечатки и ядра: 
Tapes gregaria, Ervilia podolica, Mactra podolica, Cardium 
obsoletum, G. plicatum, Buccinum duplicatum, Trochus pic
tus. Ме'ргели-же содержат* иногда одноцветные съ ними, мёр-
гелевые-же, сростки и вслгВдств1е этого имеют* вид* конгло
мерата. Съ вершины чинка превосходный вид* на море и 
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верхнюю террасу, поверхность которой представляется сильно 
холмистою. Изъ-подъ карниза на вторую террасу выходятъ 
родники хорошей воды. 

18 гюня. Каска-Джулъ—Кутанъ-булакъ = 50 верстъ. Сле
дуя по занлескамъ, нередко на морском* береге встречаем*, 
особенно где морской грунт* тонкопесчаноглинистый, кучки 
выброшенных* створок* ныне живущих* раковин*, но между 
ними былъ один* только Cardium rustictim. Вдоль окраины 
заплесковъ, по берегу, иногда тянулась тоже черная полоска 
железистаго шлиха. Шлих* этотъ есть вероятно продукт* 
разложения железистых* сростков*, находящихся въ зелено-
цветных* породах*; заключаю это изъ того, что, где породы 
эти не выходятъ къ самому берегу, будучи тутъ заменены 
ополознямя или, обвалами толщъ вышележащихъ, там* нетъ 
этого шлиха. Чинкъ былъ чрезвычайно красив*; уступ* тер
расы являлся как* бы декоращей, представлявшей развалины 
замков*, и за нею вертикальной стеной выступал* карниз* 
чинка. Высота террасы составляла 3Д высоты всего чинка. 
Въ чинке вообще различается такой нисходящй порядок* 
напластований: 

Известняки съ сарматскими раковинами. 
Бурая известковистая глина. 
Снежнобелый мергель. 
Грязнозеленыя сланцеватыя глины. 
Желтосерые пески съ гинсомъ. 
Верхшя три толщи тесно связаны между собою погранич

ным* взаимным* перепластывашемъ и, конечно, должны отно
ситься къ одной и той-же сарматской группе. Толщи, 
лежаищя ниже, особенно хорошо обнажаются верстахъ въ 
10 ниже Еаска-Джула. Они представляют* перемежаемость 
грязнозеленыхъ сланцеватых* глннъ'съ грязнофюлетовыми, 
тонкослоистыми глинистыми песчаниками; ниже же сле
дуют* желтосерые пески съ обил1емъ кристалическихъ сро
стков* селенита и съ черепковатыми железночернаго цвета 
сростками бураго железняка; здесь же я собрал* превосходные 
образцы большой Ostrea. 

19. Кутанъ- булакъ—Акъ-булакъ = 45 верстъ. Обнажешя 
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вышепррдставленнаго состава продолжаются постоянно. Вер
стахъ въ 10 южнее Еутанъ - булава, въ грязнозеленыхъ, 
ржавопятннстыхъ, сильно растрескавшихся глинахъ встре
чено много олигоценовыхъ окамеиелостей, Некоторые пласты 
глннъ имели цветъ лиловый, бурый и вообще чрезвычайно 
напоминали подобная образовашя у Дальняго Маяка, у 
Форта Александровскаго, на Унгозе, у Еаратае, Еойсу, Еара-
Тамака и въ некоторых* других* местах*. Верстъ десять 
еще южнее, зеленоцветаыя породы усилились въ толщине 
своей более обыкновенная. Они представляли'грязнозеленые 
пески съ подчиненными им* непелъносерыми или же фшле-
товыми сланцеватыми глинами. На плоскостях* наслоешя 
последних* иногда замечались сажистыя примазки съ неяс
ными отпечатками растений. Примазки эти въ других* местах* 
вероятно усилираются, и это, вероятно, дало повод* въ обо
значению на Вутавовской карте Арала мест* нахождешя 
бураго угля. 

Зеленоцветныя. породы хотя здесь и усиливаются, но не
часто однакожъ выходятъ они къ самому берегу моря; на
против*, обваливппеся сарматсше известняки обыкновенно за
нимают* тутъ, так* сказать, аванъ-сцену. Вообще путеше
ствуя вдоль чинка, скоро убеждаешься, что терраса его пред
ставляет* два рода явленй. Если сарматсше известняки, обы
кновенно въ разстроенномъ пластоваши, составляют* пере-
довыя обнажешя, то ясно, что они сползли по глинам* къ са 
мому морю-. Скалы ихъ тутъ нередко стоят* въ самомъ море, 
такъ что, для объезда ихъ, намъ приходилось делать де
сятки сажен* морем*, погружаясь выше брюха лошадей., Об
нажешя эти иногда совершенно собою заслоняют* толщи зеле-
ноцветныхъ иородъ, так* что позади сползших* и обвалив
шихся свалъ, на дальномъ плане, бывает* виден* один* 
только высоко поднимаюдцйся белый карниз*. чинка. Под
нявшись же на террасу, за сползшими сейчас* встречаешь 
породы зеленаг-о цвета, которыя не были видны съ берега; 
перед* глазами тутъ раскрывается также вся горизонтальность 
пластов* карниза или верхняго уступа чинка, Въ других* слу
чаях*, напротив*, сланцеватыя глины и пески являются у 



— 65 — 

самаго моря и притом* въ усиленном* вертикальном* разви
тии— это значит*, что породы эти, яутемъ выпучивашя, вы 
двинулись вперед*. Поднявшись на ихъ террасу, видим*, что 
иоверхиость ея занята хаосом* скал* сарматских* известня
ков* и пласты ихъ главнМше наклонены внутрь страны, т. е. 
къ верхнему уступу чинка, въ котором* пласты сохрани
лись горизонтально. 

20 шля . Акъ-Булакъ—Касарма = 12 верстъ. Н а в е р х * при
валах*, заранее разсчитанныхъ —такъ какъ хивинскШ трактъ 
хорошо известен*—мы находили воду, большею частно прес
ную, въ родниках* или булакахъ. Ключи обыкновенно выхо
дят* изъподъ сарматских* толщъ; въ Акъ-булаке ихъ н е 
сколько, и на террасе они образуют* даже неболыше прудки, 
возле которых* камыш* находит* себе полный простор*. Въ 
Акъ-булаке терраса чинка представляется весьма сложной; 
поверхность ея показывает* именно восемь, если не более, 
последовательных* уступов* или грядъ, дроисшедшихъ пу
тем* сползания и обвалов* пластов*. Поверхность эта въ пол
нейшем* смысле являет* хаос* разрушешя — тутъ не оста
лось ни едияаго камня въ прежнем* его положеши. Опреде
лить детали пластования пород* тутъ, конечно, поэтому не
мыслимо и речь может* идти только объ общем* ихъ харак
тере . За Акъ-булакомъ, въ ближайших* въ морю обнаже-
н1яхъ, по-прежнему господствовали зеленоцветныя породы, 
именно зеленоватосерые пески съ подчиненными зелеными и 
ЛИЛОВЫМИ сланцеватыми глинами, но съ приближешемъ къ 
Касарме усилились оиолозни белых* сарматских* рухляковъ 
и известняков*, и въ самой Касарме они совсем* замаскиро
вали собою зеленоцветныя породы. ВследCTBie этих* одолрз-
ней подъем* на чинкъ Еасармы очень труденъ; онъ крут* н 
длиною до пяти верстъ. Карниз* чинка состоит* изъ белых* 
известняков*, перемежающихся съ розовыми, а подъ ними 
следуют* белые рухляки. Сползгтя толщи ихъ стоят* сте
пами у самаго берега моря. 

21 тля. Касарма. Пришла баржа г. Аленицина, на ко
торой на^ другой день мы и поплыли въ устью Аму-Дарьи. 

22—25 тля. На Аральском* море. 
5 
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Баржа, всл§дств1е постоянных* штилей, подвигалась весьма, 
медленно; сначала шли не на юг*, въ виду чинка, а за мы
сом* его Акъ-Тумсукъ повернули на юго-юго-восток* и при
близились къ острову Такматъ-ата, который, по обращенШ 
Айбугирскаго залива въ сушу, также примкнул* къ мате
рику. Далее, подвигаясь на восток*, баржа достигла устья 
Талдыка, т. е. западнаго рукава Аму, а наконец* и бара-
Кичкене-Дарьи, отделяющейся отъ 37лькунъ-Дарьи,—того ру
кава, по которому намъ предстояло войти въ дельту Аму. 
Тутъ окончательно заштилело, но на выручку въ намъ, к ъ 
счастш, подошел* пароход* «Самарканд*», следовавший изъ 
Казалинсва на Дарью. 

Сишй цвет* морской воды еще версты за три до бара 
исчез*, сменившись серым* цветом* воды речной. На самомъ 
баре было сильное волнеше и глубина около 5 футов*, но 
къ осени высота воды, говорят*, падает* до З'Д фут. и въ 
баре Талдыка она бывает* тогда менее 2 ф. Главная масса 
воды Аму стекает* по восточному ея рукаву, Яны-су, такъ 
какъ обмелению Улькуна много содействовали плотины, кото
рыя были возведены на ней хивинцами передъ нашей кампа-
шей 1873 года. 

26 тля- «Самарканд*», взявгшй на буксир* нашу баржу, 
перешел* черезъ бар* и но Кичвене-Дарье вошел* въ дельту 
Аму. Дельта, весною покрывающаяся сплошь водою, теперь 
представлялась зеленеющим* ковром* камыша, который под
нимался изъ воды. Подвигаясь по Кичкене, мы вошли въ 
-Улькунъ, при чем* понемногу начала являться и суша, со
стоящая изъ иловатой глины и также покрытая камышемъ; 
на этой суше явились далее и разбросанные во множестве 
аулы каракалпаков*. 

27—29 тля. Продолжили подниматься до Улькунъ-Дарье; 
она часто отделяет* отъ себя рукава, или-же расширяется, и 
ташя расширения ея называются озерами, изъ коих* главныя 
Кара-куль и Бары-куль. Беретах* въ 90 отъ бара достигли, 
наконец*, возвышенности Качкана-тау, лежащей на нравом* 
берегу Улькунъ-Дарьи. 

27—30 тля. Качкана-тау 
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Возвышенность эта, подобно некоторым* другим*, какъ-то: 
Бель-тау, Кубе-тау- и Б у р т е - т а у , поднимается прямо изъ 
дельты, футов* на 250; она тянется почти по широтному на
правленно, верстъ около 10, и представляет* дв4> террасы. 
Верхняя терраса состоит* изъ желтосйрых* песковъ, пере
слоенных* такого-же цвета рыхлым* песчаником* и содержа 
щихъ обил1е конкрещй селенита, которыя образуют* иногда 
даже целые пласты. Нижняя-же терраса сложена изъ грязно-
зеленой и розоватобурой песчанистой глины, обращающейся 
нередко въ глинистый песок*; въ верхних* горизонтах* ея 
проходят* т о н т я , конкрещонныя прослойки желтаго и чер-
нобураго железистаго песчаника, разбитый на черепки. Все 
эти толщи сильно нзвестковисты, отчего и цвет* ихъ съ 
поверхности беловатый; едва заметное склонеше ихъ обра
щено на NNO; окамеиелостей въ нихъ не содержится. Ме
стами строение возвышенности усложняется, так* как* выше 
песковъ снова развиваются толщи зеленосерыхъ и буросерыхъ 
песчанистых* глин* и глинистых* песковъ. Значительная 
часть Качкана-тау облечена нокровомъ желтаго сынучаго 
песка, который очевидно произошел* изъ вышепомянутыхъ 
песчанистых* толщъ. 

У окраинъ нижней террассы лежат* иногда совсем* отъ 
нея отдельныя горки пщпкообразной формы, имеющий одина
ковый съ нею состав*. Форма этихъ горок* поражала всехъ 
насъ и мнопе готовы были въ образовашй горок* допускать 
участае бывшаго тутъ моря. На мой взгляд*, как* нижняя 
терраса, такъ и окружаюпщ ея шапки происхождешемъ сво
им* обязаны действию атмосферных* вод*. Эти последвдя, 
размывая и унося верхние пески, обнажили таким* образом* 
нижшя глины, которыя и представляют* нижщюю террасу. 
Стекая съ нижней террасы, атмосферная воды производили 
въ ней овраги, которыми, съ течением* времени, и обособи
лись части, являюпцяея теперь шапками и все более и более 
сглаживаюпщся. Все стадш ииродолжешя образовашя тер--
расы и этих* шапок* можно проследить весьма отчетливо. 
Наибольшая высота шапок* какъ-разъ совпадает* съ рубе-

*5 
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жемъ, отделяющим* верхшя песчаныя толщи отъ ниягнихъ 
глинистых*. 

Отсутствие окамеиелостей не дозволяет* сказать положи
тельно, съ какими осадками имеем* тутъ дело. 

Возвышенность Качкана-тау должно разсматривать за часть 
материка, высовывающуюся изъ наносов* дельты. 

31 тля. Качкана-тау— Чимбай = 50 верстъ. Отправив
шись съ Качкана-тау верхом* въ город* Чимбай, мы следо
вали по молодой суше, т. е. той части дельты, которая уже 
не покрывается въ весеннее время сплошь водою. Суша эта, 
состоящая изъ беловатосерой иловатой глины, кое где по
крытой колючкой и саксаулом*, представлялась угрюмою пу
стошью, множество сухихъ, заброшенных* арыков* (кана
лов*) свидетельствовала, однакожъ, что здесь когда-то была 
жизнь. Кусты саксаула часто представлялись совсем* провалив
шимися въ помянутой глине. Это оттого, что под* глиной за
легает* песок* п какъ только корни саксаула углубятся до 
песка, такъ открывается возможность атмосферной воде про
никать вглубь, и она быстро производит* въ глине воронко
образную промоину, въ которую куст* и проваливается. 

Съ нрпблпжешемъ къ Чпмбаю начали встречаться арыки, 
уже наполненные водою, а съ ними вдруг* переменилась и 
самая картина: явились въ большом* числе летше кочевки и 
зимшя глиняныя жилища, показались плантащи джунгары, 
табака, разныя бахчи, рощи фруктовых* дерев*, аробныя 
дорога. 

1—4 августа. Чимбай—Нукусъ = 80 верстъ. Город* Чим
бай расположен* вдоль протока Кеггейли, выходящаго" изъ 
Куваншъ-Джермы. Ширина протока 10—15 сажень, волна 
его быстра и мутна. Изъ Чимбая въ Нукусъ можно проехать 
верхом*, но дельта тутъ сильно болотиста и пришлось бы 
переехать множество боковыхъ арыковъ; поэтому я пред
полагал* отправиться на каике. При плаванш, дельта по 
нрелшему представляла иловатоглинистую почву; уровень воды 
въ протоке былъ часто выше окружающей степи, которая отъ 
затоплешя предохранялась береговыми насыпями; берега про
тока были покрыты то камншемъ, то кустарником*. Перено-
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чевавъ два раза на протоке, ми на третай день вошли въ Ку-
ваншъ-Джерму, иа которой картина, однакожъ, мало измени
лась. Ширина этого рукава Аму достигала 50 саж.енъ, берега 
поднимались до 4 и 6 футовъ, попрежнему представляли се
рую, во влажном* состоянш черную, тончайшую иловатую 
глину и были сплошь покрыты чащей саксаула, джангыла в 
камыша. Наконец* вступили и въ Аму. Р е к а эта, окаймлен
ная низменными берегами, имела въ ширину более 200 са
жень и поразила меня своей быстротою и многоводностью. 

5 августа. Нукусъ. 
Селеше Нукусъ, у котораго теперь выстроено наше укрен-

л е т е , расположено иа правом* берегу на небольшом* протоке, 
выходящем* изъ Аму въ Еуваншъ - Джерму. Нукусъ должно 
разсматрнвать лежащим* въ вершине нынешней дельты, такъ 
какъ Аму въ настоящее время начинает* разделяться на 
рукава ниже Нукуса. 

6 августа. Нукусъ — Арыкъ-Балъш = 25 верстъ. Аробная 
дорога изъ Нукуса въ Петро-Александровскъ направляется 
вверх* по Аму, но правую ея сторону. Сначала она идет* 
но подошве дОлины реки п представляет* ту серую глину, 
которую мы видели въ дельте. Пониже, верстахъ въ 12, 
дорога поднимается на берег* Аму-Дарьинской долины, кото
рый представляется вообще невысоким* и покрытым* рядами 
сьгаучаго песка. Поднявшись на материкъ, интересно было 
узнать, какие осадки слагают* тутъ страну. Но не без* труда 
удалось, среди песковъ, отыскать выходы коренной породы: 
это были конкрещонные пласты извесковистаго песчаника съ 
Еходуга и др., указывающими на меловой возраст*. Неров
ности страны обусловлены тутъ нетолько образоватемъ бар
ханов*, т . е. грядъ нодвижнаго песка, берущих* для себя 
матер1алъ въ помянутых* толщах* песчаника, но и сильным* 
атмосферным* размывом*, отделяющим* отъ материка более 
или менее значительный доли, представляющаяся отдельными 
горами. Изъ числа последних* тут* наибольшая носят* на
звание Бешъ-тюбе. Они лежат* у самаго берега Аму и со
стоят* изъ черножелтыхъ песковъ, увенчанных* почти гори
зонтальной толщей чернаго железистаго Песчаника. Благодаря 
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такой покрышке, возвышенности имеют* и сохраняют* свою 
столовую форму. Пески содержат* обюпе сростков* гипса, 
которые обращаются иногда въ целые прослойки. Пески ча
сто переходят* въ рыхлый песчаник*, и въ немъ находятся мно
жество окамеиелостей (Exogyra, Ammonites, Trigonia). Съ 
Бешъ-тюбе на востоке делается ясно видным* горный кряж* 
Шейхъ-Джели. 

7 августа. Арыкъ-Балыкъ—Хадоюи-кулъ = 45 верстъ. 
При дальнейшем* следоваши, путь все более и более уда

лялся внутрь страны, обходя разливы Балыкскаго арыка. Стра
на была не ровная степь, а напротив* исполненная холмов* и 
грядъ. Площади между этими грядами, а равно и склоны 
грядъ, были нередко усеяны черным* щебнем*, который, ко
нечно, произошел* на счет* разрушешя толщъ железистаго 
песчаника, подобных* виденным* мною въ Бешъ-тюбе. Въ 
песках* опять находили много тех* же окамеиелостей осо
бенно въ песчаниковых* сростках*. Впрочем* песчаники не 
всегда имеют* конкрещонный характер*; на плоскостях* 
ихъ наслоешя я встречал* и волноприбойные знаки. 

Обеденный привал* был* у озера Майли-куль, въ невы
соких* берегах* котораго видны выходы сераго песчаниста™ 
гипса ж лочти горизонтальна™ пласта песчаниковаго конгло
мерата, содержащаго куски бураго железняка. Пласты кон
гломерата перемежаются съ тонкими слоями песчаника, со
держащаго блестки селенита. Почва и здесь продолжает* 
быть сильно размытой атмосферными деятелями. Результатом* 
этого размыва являются, между прочим*, возвышенности Чел-
ныкъ, совершенно отделившаяся отъ берега Дарвинской доли
ны. Горы Челпыкъ поднимаются съ подошвы этой долины и 
представляют* собою остатки материка, уцелевппе отъ 
атмосфернаго размыва и уцелевпяе опять благодаря твер
дому песчанику, составляющему ихъ вершину. Две горы 
Челпыкъ лежат* у самой Дарьи; одна изъ ним* имеет* фор
му лежачей трехгранной призмы, а другая форму усеченна™ 
конуса, на вершине котораго находятся развалины старин
ной крепости. Я осмотрел* первую гору; она вся состоит* 
изъ желтаго песка, покрытаго чернобурымъ железистым* 
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песчаником*, мощностью свыше трехъ саяиенъ; отдельные же 
пласты песчаника ие толще аршина, разбиты трещинами и по
казывают* склонете на N0. З'/гЬ под* углом* около 15°. Пла-
стовате это едва ли нормальное, такъ какъ въ осповаши пес
чаника легкатъ удобоподвижныя породы. 

Передъ горами Челпыкъ дорога опять спускается въ 
Дарвинскую долину, которая тутъ широка и покрыта чащей 
диады, колючки и саксаула; разстояше отъ гграваго берега 
долины до русла реки меняется отъ 5 до 10 верстъ. Подош
ва долины изрезана арыками, особенно у красиваго медресе, 
ностроеннаго у самой реки , немного выше горъ Челпыкъ и 
насупротив* большаго селешя Капчакъ, на левой стороне 
Аму. Арыки въ боках* своих* всюду обнаяшот* знакомую 
уже намъ серую иловатую глину, которая местами показы
вает* выцветы соли. 

Повыше медресе, на подошве Дарвинской долины, лежит* 
живописное озеро Хаджи-куль, находящееся въ соединешн 
съ рекою. Живописно оно потому, что на северо-востоке отъ 
него рисуются обрывы берега долины Аму, и на восток* оно 
•ограждено горным* кряжем* Шейхъ Джейли, резше релье
фы котораго составляют* совершенную противуположность 
тем* формам*, которыя произошли отъ действ1я атмосфер-, 
наго размыва. 

Берег* Дарышской долины, севернее Хаджи-куль, пред
ставляет* обрывы, спускающееся несколькими террасами. 
Нижняя часть этихъ обрывов* состоит* изъ желтаго песка, 
лежащаго на красных* и желтых* глинахъ,- а верхняя часть 
изъ буровато - желтых* извесковистыхъ песчаников*, пере
ходящих* въ конгломераты. Образование террас* тут*, ка
жется, обусловлено движешем* (выдавливашенъ) песков* из* 
иод* леягащихъ на нихъ песчаников*. Песчаниковый кон
гломерат* содержит* въ себе не валуны, а сростки бураго 
железняка и ягеяезистаго песчаника. Песчаниковый це
мент* легко разрушается и освобождает* сростки, щебнем* 
которых* бывают* иногда заняты большая пространства. 
Въ песчаниках* у Хаджи - куль попадают* въ обилии 
Ostrea. 
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8 августа. Хадоюи-кулъ—Рахманъ-Бт — базаръ=50 верстъ. 
Въ этотъ день мы перевалили черезъ кряж* Шейхъ-Джей-

ли и такъ какъ онъ лишен* всякой растительности и родни
ковой воды, то сл^довате отряда было быстро и я не мог* 
производить каких*-либо изследовашй; заметил* только, что 
в* громадных* весенних* выносах* горных* пород* преобла
дают* -сланцы, и белый кварц*. За кряжем* опять скоро 
вступили въ долину Аму-Дарьи, подошва которой попреж-
нему представляла беловато-серую, иногда солоноватую, почву. 

9 августа. Бгй-базаръ—[Tempo-Александровасъ —60 верстъ. 
Долина Аму меж* городами БШ-базаромъ и Шахъ Абасъ-

Вали (25 верстъ) чрезвычайно обработана, и только близ* 
половины дороги проходит* гряда барханов*. Остальное же 
пространство до Петро-Александровска, напротив*, пустынно, 
представляет* пески нли же сильно солонцоватую почву. Пласт* 
иловатой глины не толст*, а под* ним*, как* видно въ бо
ках* арыковъ, залегают* пески; они конечно и дали возмож
ность ветрам* нагромоздить тутъ барханы. 

10 и И августа. Летро-Александровскъ. Укреплете это-
лежит* на арыке, въ нескольких* верстахъ отъ Аму. Сде
лав* в* немъ надлежащая прнготовлешя, я поспешил*'отпра
виться правым* берегом* вверх* но Аму до нашей бухарской 
границы, проходящей въ урочище Мишеклы. 

12 августа. Летро-Александровскъ— Бозарганъ=45 верстъ. 
До урочища Акъ-камышъ дорога идет* низменною степью, по 
светлосерой глине, составляющей подошву долины Аму. По
дошва эта представляет* сплошную сеть арыковъ; главный 
изъ нихъ есть Шурахансшй, но большинство ихъ теперь по
рожни. Въ связи съ арыками тутъ часто замечаются бар
ханы песковъ сераго цвета. За Акъ-камышемъ дорога подня
лась на берег* долины Аму и страна представилась состоя
щею изъ возвышенных* грядъ, покрытых* массами сыпучаго 
песка. Этотъ последнШ скрывал* коренную породу и только 
кое-где пробивалась она въ виде грязнаго известняка, разру-
шившагося въ щебень. 

13 августа. Базарганъ—Мишеклы — 25 верстъ. Уже въ 
урочище Базарганъ характер* Аму начал* изменяться: на 
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р е к е начали являться острова и все более увеличиваться въ 
своей длине, а самое русло реви подошло въ берегу долины. 
Береговыя возвышенности начали подниматься до 200 и 300 
футовъ надъ ревою, были обращепы къ ней террассами и уступъ 
нижней террассы иногда отвесными скалами саженъ въ 10 вы
сотою прямо обрывался въ воду. Это особенно замечалось въ 
местности, называемой Зенге-Куйганъ или Лестницей По
ставленной. Такое назваше действительно какъ нельзя более 
соответствовало строенно береговаго склона, представлявшаго 
целый рядъ уступов*. Нижний уступъ, высотою до 12 саженъ, 
представлял* скалы ' желтосераго слгодистаго песчаника, со-
держащаго железистые сростки. На этотъ песчаник* тутъ-же 
налегает* сланцеватая синесерай, зелено-пятнистая, глина, 
а на ней опять, серый слюдистый сростковатый песчаник*; 
в* этомъ последнем* отлично видна сложная слоеватость. 
Если" отъ этихъ. прибрежных* свал* направиться внутрь 
страны, то придется подниматься, как* на лестницу, на ц е 
лую систему терассъ, в* состав* которых* входят* грязно-
желтые пески, переслоенные на нескольких* горизонтах* 
рыхлыми железистыми песчаниками. Неодинаковая легкость 
разрушения этих* толщъ атмосферными деятелями составляет* 
тут* причину образовашя уступов*. На верху самой верхней 
террасы является, впрочем*, не песчаник*, а грязносерый 
сростковатый известняк*. В * нижних* песчаниковых* пла
стах* попадается Mytilus, въ рыхлых* песчаниках* террас* 
Ostrea гладкая и ребристая, а въ известняке слепившийся 
Ostrea и горбатый Inoceramus. Пластовате почти горизон
тальное; можно усмотреть лишь чрезвычайно пологую анти
клинальную складку, ось которой N — S . Въ нижнихъ песча
никах* находится нещера, называемая Львиной Пастью. 

Со встушгешемъ въ урочище Мишеклы, береговыя возвы
шенности представляются еще большими. Обнажения почти 
у самаго берега Аму предстявляютъ утесы, сложенные изъ 
сланцеватой глины а зеленаго и синесераго цвета съ же
лезисто-песчаниковыми сростками и прослойками. Утесы эти 
поднимаются на 7 саженъ и венчаются пластом* желези-
стаго песчаника Ь. Выше .следуют* террасы, сложенный изъ 
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песков* с и железистых* песчаников* Ь, вверху окаичиваю-
нцяся сростковым* известняком* d. Распределение окамеие
лостей здесь такое-же, как* показано выше. 

Следуя въ Мишеклы, мы вышли къ Аму-ДарьФ гораздо 
восточнее мерщцана города Питняка, — вотъ почему я и не 
могу ничего сказать о порогах*, упоминаемых* еще Вамбери. 

14 августа. Мишеклы. 
Береговыя утесы Аму у кладбища Мишеклы, близ* ко

тораго и проходит* наша граница съ Бухарою, поднимаются 
саженъ на пять и состоят* изъ зеленоватосерой, буропятни-
стой, сланцеватой глины, на которой покоятся песчаники, 
мощностпо до двух* саженъ, содержащее Mytilus. Выше этихъ 
яластовъ, въ глубине страны, развиты пески (7 саж.) и над* 
ними туфообразный краснобурый известняк* ( I 1 / 3 саж.) съ 
плоскими большими Ostrea. Выше этихъ пластов* должно 
считать те толщи, которыя въ Мишеклы являются въ обры
вах*, окаймляющих* слева спускающуюся тутъ долину. Ниж
ние горизонты этихъ последних* обнажешй представляют* 
зеленоватосерые пески (10 саж.) съ селенитом*, содержание 
Belemnites я горбатый Inoceramus, а верхше горизонты— 
желтосерые песчанистые известняки (4 саж.), заключающие 
внизу брахнгаоды и горбатый Inoceramus, а вверху Turritella. 
Такъ какъ мнопя породы здесь песчанисты, то неудиви
тельно, что здесь часты барханы. 

На левом* берегу Аму виднелись обнажешя, подобныя 
описанным*, а потому ширина наносной, иловато-глинистой 
формащи должна здесь быть сравнительно незначительною. 

15 и 16 августа. Обратный путь изъ Мишеклы въ Петро-
Алексаедровскъ = 70 верстъ. 

17 августа. Приготовленья къ экскуршямъ въ горы Щейхъ-
Джейлн. 

18 и 19 августа. Летро - Александровски — Календарь-
хана = 70 верстъ. Этотъ последний городок* лежит* близ* 
южнаго подножия средней части кряжа Шейхъ-Джейли; до
рога къ нему идет* черезъ Шахъ-Абасъ-Вали, по серому 
иловатому грунту. 
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20 августа. Календарь-хана. Экскурсгя въ Шейхъ-Джей-
ли —30 версгггъ. 

Горная ц^пь Шейхъ-Джейли проходит* верстах* в* 5-ти 
отъ Календарь-хана, имеет* тутъ иаправлеше почти широт
ное и представляется съ хребтовой лишен слабо волнистой. 
Первая экскурия была направлена на главную вершину цени, 
носящую имя Казганъ-тау. Приближаясь къ кряжу, пере
езжаешь черезъ какой-то высохший водоем* или старое русло, 
которое местные жители считают* за прежний рукав* Аму, 
отделявшШся выше города Щураханы и нроходивпдй вдоль 
подножья Шейхъ-Джейли. Берега этого русла тутъ однакожъ 
неотчетливо обрисовываются н его можно признать по без* 
счету валяющимся створкам* больших* Aowdonta piscinalis 
Nilss. (A. veniricosa С. Pfeiffer) и Суг-епа (Corbicula) flumi-
nalis Miill. (van. Охгапа Маг!.). Овраги, проходяпце у под
ножия кряжа, показали, что тутъ сильно развиты песчанико
вые конгломераты, перемежаюпцеся съ песками; валуны кон
гломерата принадлежали породам* горяаго кряжа, въ чем* 
можно было убедиться черезъ сравнеше этихъ валунов* съ 
галькой, выносимой изъ кряжа весенними потоками. Въ кряжъ 
мы вступили по поперечной долине; передъ нами раскрылись 
крутопадаишщя толщи слюдянаго сланца и красножелтаго 
гнейса, перемежаюшдяся съ кристаллическим* известняком*, 
большею частно кремнистым*. Простираше ихъ N W Ь.. 7, 
падете SW. Породы эти, къ центральной части кряжа, сме
няются сланцами тальковым*, хлоритовым* и актинолито-
вымъ. Сланцы эти тесно связаны между собою переходами; 
первые два легко разрушаются и являются гдавнейше на дне 
долин*, между тем* как* лучистокаменная порода, противо
стоит* разрушение сильнее и образует* сопки довольно сме
лых* рельефов*. Изъ этой-то породы, снаружи чернаго 
цвета, ц состоит* собственно Казганъ-тау, но на скло
нах* этой сопки является и тальковый сланец*, въ котором* 
находится множество выработок* и давняго времени. Каз
ганъ-тау в* переводе и означает* «изрытая гора». Въ таль
ковом* сланце, по соседству съ лучистокаменной породой, 
развиваются волосистые кристаллы актинолита. Кроме того, 
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въ тальковом* сланце иногда разсеяно множество мелких* 
кристаллов* сернаго колчедана, а равно и горькаго пшата. 
Въ последнем* случае порода походит* иногда на уральскШ 
«лиственитъ», но бурый шпат* нередко образует* и настоя
ния прожилки. Всем* вышепоименованным* породам* под
чинены толщи белаго кварца, которыя или согласно переме
жаются правильными слоями, или являются короткими тол
стыми жилами, разбитыми трещинами, шш-же, наконец*, обра
зуют* тоншя прожилки, которыя идут* по всевозможным* 
направлешям* и иногда содержат* медную зелень. 

Старинныя вырабоки многочисленны, имеют* форму не
правильных* шурфов* и наклонных* шахт* въ несколько 
саженъ глубиною, и заложены въ хлоритовом*, но особенно 
въ тальковом* сланце, невидимому там*, где въ породе много 
разсеяно колчедана шш-же много прожилков* горькаго пшата. 
По преданиям*, здесь добывали золотыя и серебряныя руды, 
но для меня было совершенно неясно, какое именно рудное 
вещество тутъ преследовалось, действнтельно-ль оно тутъ до
бывалось, или только были его разведки, шш-же просто поиски. 
Разсмотреше отвалов* также не вывело меня изъ недоразу-
мешя, ибо и тутъ, кроме медной зелени, сернаго колче
дана и горькаго шпата, я ничего не встретил*. Предпола
гать добычу серебряных* руд* тутъ невозможно, такъ как* 
никаких* признаков* этихъ руд* не видно. Можно-бъ было 
подумать о золоте, но въ шахтах* вовсе не видно преследо
в а т ь ' кварцевых* жил* и некоторый выработки заложены 
тамъ, где жилы эти вовсе не ироходятъ. Подле одной ямы 
сохранились пьедесталы для колонн*, высеченные изъ хлори-
товаго камня,—такъ что некоторыя ямы, может* быть, слу
жили для добычи этого строительнаго камня. 

Падете пластов* безпрестанно меняется, но простираше 
удерживается одно и тоже. Это было замечено и на обрат
ном* нашем* следовании черезъ сопку Султанъ-Вейсъ, лежа
щую восточнее Казгана. У этой сопки прекрасное медресе 
выстроено на пластах* белаго мрамора, которые тутъ вы
пускают* родник* хорошей воды. Температура ея, въ 5 ча
сов* по-полудни, показывала 18° R, при температуре воз-
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духа въ 31°. Нахождете этого ключа тгЬмъ примечательнее, 
что онъ во всемъ кряже чуть-ли не единственный. Кроме 
безводности, цепь Шейхъ-Джейли отличается и своего голостыо: 
нигде не видно на ней не только деревца, но и лоскута ра
стительной зелени,—всюду одни обнаженные камни. 

21 августа. Календ а ръ-хаиа. Вторая жскурсгя въ Шейхъ-
Джейли = 30 верстъ. 

Экскурая эта была направлена въ восточную часть кряжа. 
За серой иловатой почвой, на которой лежитъ Календарь-
хана, мы скоро встретили полосу барханов*, сильно засы
павшую левый берегъ вышепомянутаго сухаго рукава Аму. 
Рукавъ этотъ показывает* глинистою дно съ разсеянными 
на нем* створками Anodonta и Cyrena, имея въ ширину око
ло версты, и прйвый берегъ его резко обозначается крутыми 
обрывами. Берегъ этотъ есть окраина меловой террасы, иду
щей отсюда къ подножию кряжа; въ состав* его входят* жел
тосерые глинистые пески съ сростками и толстыми горизон
тальными толщами гипса. Далее полныя обнажения усматри
ваются въ овраге, берущем* начало у подошвы горъ, разсе-
кающемъ террасу и впадающем* въ старое русло у башни, 
называемой Дым* Тутъ, поверх* помянутых* песков*, содер
жащих* местами прослойки железистаго щебня и въ кото
рых* я нашелъ маленькую Exogyra, развиваются глинисто-
песчаниковые конгломераты, а на них* желтосерые песчани
стые известняки. Валуны конгломерата принадлежат* поро
дам* горъ Шейхъ-Джейли. 

Съ приближением* къ кряжу, сделалось видно, что онъ 
имеет* продольное, параллельное расчленеше, так* что по
перечных* долин* мало. Прежде кряж* представлялся по
лосою невысоких* холмов* чернаго цвета съ белыми верши
нами иногда стенообразной формы. Холмы эти оказались со
стоящими изъ чернаго слюдянаго сланца, прорезаинаго жилами 
молочнаго кварца. Этотъ-то кварц*, противостоя иыветри-
ватямъ сильнее сланца, и является на вершине холмов* въ 
виде дейковъ. Впрочем* и они, разбитые трещинами, являются 
иногда распавшимися на части; мелше куски белаго кварца 
тогда покрывают* не только вершину, но и часть склонов* 
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холмов*. Черная порода, вмещающая кварцевыя жилы, раз
рушена въ мелкий щебень, а потому п нельзя было опреде
лить ея стратиграфическая отношешя. Кварц* образует* тутъ 
короткая жилы, повидимому не имеюпця лостояннаго направ-
.шня, но въ двух* холлах* оказалось, что онъ есть состав
ная часть типическаго пегматита, также являющагося въ ви
де неправильных* жил*. СопрождавшШ нас* старикъ-тузе-
мецъ изъ Календарь-хана въ одном* изъ этихъ холмов* ука
зал* намъ старинную яму, въ которой будто-бы добывали 
камень «яхутъ» (яхонтъ). Разбивая пегматит* въ жиле этой 
ямы, мы действительно скоро нашли хоть и не рубинъ, а 
крпеталичеешй гранат* (колофонитъ) и бериллъ. 

На горный кряж* мы начали подниматься по тропе Кард-
жау. Первая, sa предгорьями, гряда состоит* изъ черносе-
рыхъ слюдяных* сланцев* и гнейсов*, разсеченныхъ квар
цевыми жилами. Простираше пластов* въ этой гряде NW 
l i . б 1 / 3 , падете N0 под* углом*, меняющимся изъ 40 до 70. 
Вторая параллельная гряда имеет* цвет* красноватожелтый, 
такъ какъ въ состав* ея входят* красножелтые мраморы, ко
торые лежат* прямо на гнейсе и частно перемежаются съ 
ними. Затем* центральная часть кряжа представляется мас
сами чернаго цвета, имеющими рельефы довольно острых* 
сопокъ, породы ихъ, хлоритовый сланец*, снаружи какъ-
бы отъ выветривашя, принимают* цвет* железночериый. 
Падеше пластов* и здесь N0 , равно какъ и въ следующих* 
затем* мраморах*. Таким* образом*, въ восточной части 
кряжа замечается лочти совершенное исчезновеше талько
вых* сланцев*, столь развитых* у Казганъ-тау. 

22 августа. Календарь-хана. Третья жсщрсгя въ Шейхъ-
Джейли =30 верстъ. 

Экскурсия эта была по караванной дороге, идущей черезъ 
горы на озеро Дау-кара и далее въ Казалинскъ По широкой 
поперечной долине она входит* въ кряжъ, который и здесь 
является совершенно голым*,—ни деревца, ни тонкаго расти
тельна™ слоя. Видно, что вода бывает* здесь после дождей 
и таяшя снега и затем* здесь нет* ея ни единой капли. 
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Склоны и подошва долины раскрыли передъ нами уже зна
комил породы и притом* въ такой последовательности: чер
ный слгодяный сланец* и черный гнейс* съ подчиненным* 
белым* кварцем* и иногда пегматитом*, тальковый сланец* 
и лиственитъ, хлоритовый сланец* обыкновенный и звездча
тый, мраморы, опять сланцы тальковый и хлоритовый и на
конец* на водоразделе сильно развит* кремнистый сланец*. 
Во всех* этихъ толщах* южнаго склона простираше N W . Ь. 7, 
падете большею частно N 0 , а въ центральной части кряжа 
обратное. Падеше пластов* вообще крутое, а въ центральной 
части они являются и отвесными. Въ тальковом* сланце и 
листвените и здесь видны старинный выработки. 

Достигнув* верхней части кряжа, т. е. хребта его, я былъ 
поражен* тем*, что тутъ поверх* сланцев* лежат* неизме
ненный осадочныя толщи, именно грязножелтые пески съ се
ленитом*, а над* нимн пласты грязножелтаго песчанистаго 
известняка, совершенно подобнаго тому, который я видел* 
вчера у башни Дым*. Известняк* этотъ, вследств1е конкре-
щоннаго своего характера и песчаной постели, не дозволяет* 
точно выяснить его нормальное положете въ кряже , но пла
сты его, кажется, можно принять за почти горизонтальные. 
Хребет* кряжа представляется пространной ровной плос
костью, которая живо напомнила мне Яйлу кряжа Тавриды. 
С* южной окраины хребта виднелся крутой спуск*, рисова
лись параллелъныя, продольныя гряды, а за ними разстила-
лась степь, по которой какъ бы синей лентой вилась Аму-
Дарья. Съ противоположной стороны, хребет* переходил* въ 
полоий северный склон* кряжа, у далекаго поднолия кото
раго виднелось море красноватых* песковъ — Кизилъ-кумъ. 
Съ хребта видно также, какъ крял;* Шейх* - Джейли, въ 
западной своей оконечности, поворачивает* на северо-
запад*. 

23 августа. Календарь хана — Акъ-тау = 25 верстъ. Мне 
оставалось еще въ кряже Шейхъ-Джейли изследовать запад
ную его часть, а потому я и отправился изъ Еалендарь-хана 
въ урочище Акъ-тау, где на кряж* начинает* подниматься 
дорога, ведущая изъ Петро-Александровска въ Нукусъ. При 
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этомъ сл'Ьдоваши ло низменной степи я вид'Ьлъ одну только 
иловатую глину, иногда солоноватую съ выцветами соли. Въ 
Акъ-тау же предгорья кряжа сложены изъ мраморовъ, пла
сты которых* простираются на N W . h 7 и падают* на SW 
под* углом* въ 4 0 ° . 

24 августа. Акъ-тау—Хаджи-кулъ (четвертая экскурия 
въ Шейхъ-Джейли) = 30 верстъ. 

Еряжъ Шейх* Джейли, въ западной своей оконечности, 
представляет* более сложное, чем* было видно до сихъ пор*, 
расчленение. Поворачивая тутъ на северо-запад*, онъ вместе 
съ тем* отделяет* отрог* но направлению къ Аму-Дарье. 
Переночевав* у подножия этого отрога въ урочище Акъ-тау, 
мы поднялись иа него у горы Зенге-баба. Господствующая въ 
отроге порода есть хлоритовый сланец*, частно переходящий 
въ кварцит*. Отрог* не доходит* до самой Аму-Дарьи, а 
отделен* отъ нея болотистой площадью. На отроге находятся 
замечательные развалины крепости Ямпукъ-кала, которая была 
построена будто-бы калмыками; стены ея сложены изъ обож-
женнаго кирпича и кусков* грязножелтаго известняка на 
глине. Основашемъ ея служит* хлоритовый сланец*, обильно 
содержаний горькш шпат*. 

Ямпукскш отрог* пространною низиною отделяется отч> 
другаго отрога, который идет* до самой Аму-Дарьи и проти
воположные склоны котораго обращены къ озеру Хаджи-куль. 
Визина эта, къ удивлению, оказалась сложенною изъ пластов*, 
почти горизонтальных*, меловой системы; въ состав* ея вхо
дили именно грязножелтые песчанистые известняки съ Nucala. 
подстилаемые такого же цвета песками. 

Второй отрог*, который предстояло пересечь за низиной, 
подходит* къ Аму и образует* скалистый ея берегъ. Узкая 
тропа, высеченная въ скалах*, идет* тутъ над* пропастью 
Аму и называется тутъ Еаснакъ. Отрог* состоит* изъ хлори-
товаго сланца, содержащаго прожилки эпидота. Простираше 
здесь иное, чем* въ восточной части кряжа, именно N W . h 10; 
страна падешя часто меняется, — въ Каснаке оно N 0 под* 
углом* въ 50". Съ вершины Еаснака видно, что и на левой 
стороне Аму проходят* возвышенности почти одинакова™ 
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съ отрогомъ направлешя; горы эти намъ назвали Джимуръ. 
Изъ хлоритовагоже сланца состоят* склоны, обращенные къ 
Хаджи-кулю. 

25—27 августа. Хаджи-куль —Бешъ-тюбеи обратно=110 
верстъ. 

Со стоянки на озере Хаджи-куль ездилъ, для собирашя 
окамеиелостей, въ известный уже намъ Бешъ-тюбе. 

28 августа. Хадоки-куль—Шй-базаръ (пятая эксурсгя въ 
Шейхъ-Доюейли) = 50 верстъ. 

Если отъ озера Хаджи-куль смотреть на север*, на бе
регъ долины Аму, то ясно видно, что составляюице его го
ризонтальные пласты меловых* осадков* (см. наблюдешя 7 
числа), съ удалешемъ ихъ на востокъ, поднимаются и до
вольно высоко взбегают* на склоны проходящаго тутъ отрога 
Шейхъ-Джейли и достигают* угла падешя въ 30°. Про
стираше хлоритоваго сланца этого отрога, пересекаемаго 
тутъ нукусо-петроалександровской дорогой, такое же, какъ въ 
Е а с н а к е , т. е. N W . h 9 — 10. Перевалив* черезъ этотъ 
отрогъ, вступаешь въ низину, о которой уже было говорено, 
что она заполнена меловыми осадками; здесь можно еще при
совокупить, что поверх* меловых* осадков* въ низине ле
ж а т * пространные выносы щебня изъ окрестных* горъ, нри-
нявпне местами вид* рыхлых* конгломератов*. Переваливая 
затем* черезъ главную массу Шейхъ-Джейли, видишь, что 
она представляет* перемежаемость хлоритоваго и отчасти слю-
дянаго сланца съ тонкослоистыми кристаллическими изве
стняками ж.елтоватобелаго цвета. Простираше NW. l i 9, па
д е т е N0. Въ сланцах* проходят* коротшя жилы белаго кварца. 

29—30 августа. Бгй-базаръ — Летро-Александровскъ = 60 
верстъ. 

5 сентября. Летро Александровски—Акъ-пасеты=9 верстъ. 
Направляясь въ пустыню Кизылъ - кумъ, путь нашъ изъ 

Петроалександровска лежал* на северо-запад*, на городок* 
Шураханы. Вскоре за этим* последним* мы решились но
чевать у арыка Акъ-ласеты, чтоб* на другой день, какъ мож
но ранее, вступить въ пески. Путь до Акъ-пасеты представ
лял* серую степную глину, часто занесенную барханами. 

е 
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6 сентября, Акъ-шсеты—Соръ-булакъ = 40 верстъ. 
За арыком* пески начали усиливаться и скоро обрати

лись какъ бы въ огромное песчаное море. Въ отдельных* 
песчаных* грядах* иногда было видно правильное мерщцаналь-
ное направление. Страна, покрытая песками, скоро начала за
метно подниматься, принимать холмистый характер* и на 
склонах* возвышенностей, пзъ-подъ барханных* песковъ, на
чал* пробиваться щебнем* известнякъ. Верстахъ въ 15 отъ 
ночлега, мы сделали привал* у значительной возвышенности 
Сокъ-куллы. Она была покрыта барханами, у поднолпя ел 
разстилался солончак*, а на склонах* были выступы желтаго 
или же розоватосераго, местами сильно желези.стаго, извест
няка и мергеля съ Ostrea sp. Таким* образом*, здесь въ пер
вый раз* явились доказательства того, что и въ Кизылъ-ку-
махъ коренные пласты принадлежат* меловой системе. Въ 
высшей степени интересно было и то, что на пластах* этихъ 
местами были видны выцветы соли. Направлеше барханов* 
тутъ правильное, по мерщцану; подветренный склон* ихъ, 
представляющий на себе' струйки направлешя NW—SO, былъ 
тутъ особенно крутъ, до 25°, а склон* противоположный былъ 
иногда совсем* вертикальным*. 

Подвигаясь далее, съ бархана на барханъ, достигли дру
гой значительной возвышенности въ урочище Соръ-булак;ъ. 
На склонах* ея также видны выходы желтОватаго извест 

Ostrea sp. и Spondylus sp., пласты его имеют* едва 
заметное падение на SW. Местами на склонах*, но особенно 
въ • низменных* местах*, лежат* целыя розсыпи железистаго 
щебня. Съ возвышенности Соръ-булакъ, далеко на северо-во
стоке за большой солончаковой низиной, видна шапкообразная 
гора Кара-чоку, самая большая въ здешней стороне. Вода въ 
Соръ-булаке хотя и достигается колодцами, но она кажется 
родниковая; вкус* ея солоноватый. Если здесь родники вы
носят* соленую воду, то весьма возможно, что соль они 
заимствуют* изъ тех* пластов*, по которым* протекают*, 
и это тем* вероятнее, что въ Сокъ-куллы въ пластах* 
этих* были выцветы; но пласты же эти, судя по выше
приведенным* окаменелостямъ, принадлежат* меловой си 
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стеме Тутъ мне сделалась понятною причина нахождешя 
здесь солончаков*. 

7 сентября. Соръ-булакъ—Атмантай = 50 верстъ. 
Кара-чоку составляет* собственно главную вершину гря-

дообразныхъ возвышенностей, замыкающих* большую солон
чаковую низину (соръ), о которой уже упомянуто. Миновав* 
эту низину, мы начали подниматься на возвышенности, изре
занный оврагами и въ этихъ оврагах* представились отлич-
ныя обнажения горизонтальных* пластов* меловаго мергеля, 
покрытых* желтосерыми песками, яоверхъ которых* лежали 
розсыпи чернобураго железистаго песчаника. Пескам* ме
стами подчинены нетолстые пласты желтаго или буроватосе-
раго известняка съ Ostrea sp. Сама же гора Кара-чоку со
стоит* именно ийъ этихъ желтых* песковъ и на плоской 
вершине ея лелштъ толща разсыпавшагося на части желези
стаго песчаника; щебнем* песчаника усеяны и склоны горы. 
Залеганпо толщи твердаго песчаника на вершине горы Кара-
чоку и обязана тем*, что сохранила значительную высоту 
свою. Съ темени Кара-чоку, верстахъ въ 17 на северо-
востоке (а этого направлешя постоянно держался путь нашъ), 
виднелось большое обнажеше на склоне возвышенности Буг-
геты, отделенной целым* морем* барханов*. 

Переехав* эти барханы, мы увидели, что возвышенность 
Буггеты представляет* три террассы, высотою сажени въ 3—4 
каждая. Карнизы уступов* состоят* тутъ изъ известняков*, 
а самые уступы изъ песковъ. Известняк* нижней террасы 
имеет* цвет* темнобурый; цветъ-же известняков* других* 
террас* желто-серый. Известняки состоят* изъ обломковъ 
окамеиелостей, между которыми лишь редко находишь цель-
ныя створки устриц*. Цвет* песковъ желто-серый; пески 
верхняго уступа более светлы и въ нихъ много селенита. 
Пласты горизонтальны. 

Дальнейший путь нашъ шел* на пересечку возвышенно
стей, сильно покрытых* песками, и только изредка, напр. 
въ урочище Атантай, встретились щебневатые выходы знако-
маго буро-сераго известняка. Колодец* Атмантай, глубиною въ 

в* 
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10 саженъ, вырыт* въ сине-серой глине; вода его солоно
ватая. 

И такъ, степь не представляет* здесь плоскости, а на
против* она исполнена грядообразныхъ возвышенностей, ко
торыя, а особенно-же разделяюищя ихъ пространства, зане
сены песками. 

8 сентября. Атмантай—Базаубай=27 верстъ. 
Сначала шли по лескам*, черезъ почти непрерывные бар

ханы и только изредка пробивался щебень розовато-сераго 
известняка. Потомъ местность сделалась ровною и среди 
равнины, верстахъ въ 17 отъ Атмантая, явилась уединенно 
стоящая столовая гора Сандыкъ-тау; вдали виднелись и дру-
ria возвышенности, подобный ей по форме. Гора Сандыкъ сло
жена изъ зеленоватожелтаго песка, на котором*, какъ гори 
зонтальная кровля (едва заметно склонение на N W ) , лежат* 
пласты нзвестковнстаго грязнозеленаго песчаника, содер
ж а щ а я редкое обшие прекрасно сохранившихся створок* 
Ostrea. 

За горою Сандыкъ следовала большая низменность, без* 
барханов*, состоящая изъ глины и съ которой пески какъ-
бы были сдуты. При пресных* колодцах* Мусребъ, въ 2L 
версгЬ),отъ Атмантая, на этой низменности стоял* большой 
киргизский аул*. Барханов* не было я далее, при следова
нии къ колодцам* Базаубай, лежащим* въ 6 верстахъ за 
Мусребомъ. Местность представляла тутъ ровныя площади, 
окаймленныя возвышенностями, состав* которых* были такой 
же, какъ въ Сандыке. Равнины эти состояли изъ песка, по-
крытаго тонким* слоем* известняковая хряща или плитами 
распавшаяся на части известняка. Ясно было, что съ пло
щадей, являющихся теперь равнинами, пески были удалены 
совсем* или значительною частно, и что отдельный плитки 
и хрящъ известняка суть ничто иное, какъ части того пласта, 
который некогда покрывал* пески; въ площадях* же, являю 
щихся теперь возвышенностями, пески сохранили свое поло-
жеше, благодаря более солидной кровле, которая предохра
няла ихъ отъ ветра и отъ в с я к а я другого атмосферная дей
ствия. 
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Въ сегодняшнем* переходе особенно резво кидалось въ 
глаза явлеше, которое, въ большей или меньшей степени, было 
замечаемо еще чуть не отъ самого Шураханы. Именно, на 
площадяхъ равнинных*, а равно и на склонах* возвышен
ностей,' были иногда разсеяны въ большом* количестве, но 
безо всякой правильности, песчаныя кучки и на этихъ куч
ках* всегда помещался куст* саксаула илиуколточки, почти 
единственных* здесь представителей растительная царства. 
Высота и длина этихъ кучек* были иногда более аршина 
и самыя кучки обыкновенно казались несколько вытянутыми 
въ ту сторону, куда дуют* ветры. Песчаныя кучки эти, оче
видно, представляют* собою массы песка, внедрившимися въ 
нихъ корнями растешй предохраненный отъ сдувашя. Въ то 
время, какъ мало или ate ничем* не связанный части песка 
и даж.е рыхлаго песчаника, образующих* местную почву, 
дейсттаемъ ветров* уносились совсем* съ своего местона
хождения,—частицы, связанный корнями растешй, удержива
лись на своем* месте и массы их* представляются теперь 
кучками, разсеянными иногда на больших* пространствах*. 
Этот* процессъ сдувашя песка ветрами и образовашя кучек* 
совершается во очно. Там*, где не было растительности, ц е 
лыя площади съ течением* времени, конечно, начисто могли 
оголиться отъ песка, составлявшаго ихъ коренную почву. 
Но что-я:е образовал* потомъ собою удаленный таким* обра
зом* песок*? Онъ-то и образовал* песчаныя гряды, назы-
ваемыя барханами, и происхождение которых* сделалось мне-
теперь вполне ясным*. 

Въ самомъ урочище Базаубай находятся неболыше ко
лодцы и среди ихъ копани пресной воды глубиною въ 9 са 
жен*. 

9 сентября. Базаубай (черезъ Каракалпакъ-казганъ и Бис-
секты)—Минъ-Булакъ = 57 верстъ. 

За Базаубаемъ барханы исчезли и местность представ
ляет* неболышя возвышенности, разделенный равнинами. 
Возвышенности сложены изъ песка и на вершине ихъ ле
жат* обломки разрушившихся пластов* известняка; равнины 
также покрыты известняковым* щебнем*. Скоро стало видно 
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гору Биссекты, до которой отъ Базаубая верстъ 37; опять 
явились барханы и чередовались съ ровными плоскостями, 
усеянными щебнемъ или плитами знакомаго розоватосераго 
известняка съ Ostrea sp. Барханы обыкновенно расположены 
на хребтахъ и восточных* склонах* идущих* здесь грядо-
образныхъ возвышенностей. Направлеше барханов* часто 
По случаю барханов*, переход* сегодняшшй считается самым* 
тяжелым* до Минъ-булака. 

Передъ горою Биссекты встречен* большой солончак*, 
окруженный барханами, и подле него кудукъ съ солоноватой 
водой. 

Биссекты представляет* плоскогорье, вытянутое по направ
ленно отъ востока къ западу версты на три; северный склон* 
его -пологий, а южный—крутой, съ обнажениями. Обнажешл 
верхней части горы скалисты и представляют* отвесныя вы
сокая стены охряножелтыхъ рыхлых* песчаников* и песков*; 
этим* породам* подчинены тонше слои п конкрецш твердаго 
чернаго, и бураго железистаго песчаника; встречается также 
много ископаемаго дерева. Нижняя часть горы, напротив*, 
состоит* изъ песков* грязнозеленыхъ, содержащих* сростки 
селенита. Падеше пластов* едва заметное на SO 

Y подошвы столообразной горы Биссекты накопились въ 
значительном* количестве барханы, впереди которых* разсти-
лается солончаковая поверхность. 

Съ вершины Биссекты видны, верстахъ въ 70, горы у 
Ирлира. 

За Биссекты до Минъ-булака опять было чередовате бар • 
ханов* съ прогалинами, усеянными известковым* щебнемъ. 

10 сентября. Мннъ-булакъ (тысяча родников*). Местность 
холмиста и въ одном* изъ холмов* вытекает* ключ* пресной 
воды; над* выходом* его красутся две болышя джпды. 

11 сентября. Минъ- булакъ — Бастра — Кулъдуръ = 45 
верстъ. 

Въ холмах* за Минъ-булакомъ было встречено еще не
сколько родников* пресной воды; окружагошде-же холмы 
ровныя плоскости представляли солончаки. Вскоре спусти
лись въ большую котловину, северовосточный берегъ которой 



— 87 — 

былъ обрывист* и показывал* отличныя обнажешя меловых* 
мергелей. Порода эта была, таким* образом*, при следовании 
нашем* встречена во второй раз*; пласты ея слабо склоня
лись на N 0 и въ ней замечалось много конкрещй бураго 
гипса. Мергель постепенно уходил* под* толщи глинистаго 
грязнозеленаго песка и глинистаго сланца такого-же пли ,ли-
лово-сераго цвета- Сланец* отъ выветривашя распадается на 
TOHitie пластинки и листочки и образует* болышя осыпи; въ' 
нем* нередко проходят* жилы селенита до фута толщиною 
и прослойки сераго тонкозернистаго песчаника (брусковый 
камень). Толщи сланца, прорезанныя оврагами, направляю
щимися въ котловину, представляют* живописныя скалы; по 
одному И8Ъ таких* овраговъ, представляющемуся узкимъ, 
обставленным* высокими скалами дефиле, мы поднялись на 
берегъ котловины и передъ нами вдали отчетливо раскрылась 
настоящая горная масса, которая своими значительными вер
тикальными и горизонтальными размерами, а равно и разно
образием* своих* форм* далеко не походила на те плоско
горья и столовыя горы, которыя до сихъ пор* встречали мы 
въ Еизылъ-кумах*. Части этой горной массы киргизы назы
вали различными именами; именно, наиболее возвышенную 
часть, имеющую весьма неровную хребтовую линш я кото
рая показывала направлеше 0 N 0 — W S W , они называли 
Ирлиръ-тау; части-же, отделяющейся отъ юго-западнаго конца 
Ирлира и которая, казалось, имеет* направлеше S W — N 0 , 
они давали имя Тоби-бергень-тау; и наконец*, ту часть, ко
торая связывала Ирлиръ съ Тоби они именовали Еульдуромъ. 

Дальнейший путь нашъ шёл* но равнине, показывающей 
весьма пологш общй склон* къ горной массе, и направлялся 
к* Еульдуру. На этой равнине, въ 23 верстахъ отъ Минъ-
булакё, находятся колодцы пресной воды Баскара. Равнина 
состоит* изъ глинистаго песка, поверх* котораго равсеянъ 
железистый хрящъ; но местами на равнине поднимаются и 
неболышя гряды, сложенныя изъ меловаго мергеля. Мы до
стигли горъ у ключей пресной воды Кульдуръ, вытекающих* 
у подножия скал* того же имени. 
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12 сентября. Кульдуръ—Ирлиръ—Вакали = 19 верстъ. 
Крутой, почти отвесный, южный склонъ Кульдуръ-тау 

тянется по широтному направлению и обнажает* сильно мета-
морфизованныя толщи известняка синесераго цвета; падение 
их* почти отвесное. На вершине Кульдурскихъ скал* нахо
дятся развалины какой-то крепости, сложенной изъ камня на 
глине; внизу-же изъ-подъ нихъ выбегает* целый ряд* клю
чей прекрасной пресной воды. Осматривая обнажешя кри
сталлических* известняков*, я заметил*, что изъ-подъ нихъ 
местами выходятъ пласты глинистаго сланца сераго, желтаго 
и вишневокраснаго цвета. Сланцам* подчинены тончайшие 
прослойки минеральнаго угля. Изъ-подъ сланцевъ-же, въ 
одном* месте, .усмотрен* былъ выход* зеленоватосерой, какъ-
бы изверженной породы, сильно разбитой трещинами. Въ 
одном* месте я заметил* тоже д о к р ь т е сланцев* не извест 
няками, а конгломератом*, содержащим* обломки как* слан-
цевъ, такъ и синесераго известняка; дластоваше конгломерата 
не крутое, стало быть, въ отношении сланцев* несогласное. 

Съ Кульдурскаго ключа я сделал* экскурсию но горами, 
къ востоку, версты за четыре, чтоб* подняться на главную вер
шину Ирлиръ-тау. Вершина эта представляется совершенно 
голой, конической, ребристой сопкой. Она сплошь состоит* 
изъ кристаллических* известняков* сераго, синесераго, розо-
ватаго и чернаго цвета съ множеством* прожилков* извест-
коваго пшата. Пласты круто приподняты и многократно изо
гнуты сводами; пластование вообще сильно разстроено и 
изменчиво. Простираше можно принять NW—SO h. 9, а 
падете на КО. Высота главной сопки Ирлира над* Кульдур-
скимъ ключемъ, т. е. почти индивидуальная ея высота, до
вольно значительна. Съ сопки этой видно, что горный кряж* 
въ этой его части, направляется на КО h. 4 и что горная 
масса вообще сильно расплывается къ северу. 

У южнаго поднож1я Ирлиръ-тау также выходятъ родники 
пресной воды и при выходахъ ихъ живописно рисуются н е 
сколько груипъ ветлы. Тутъ начинает* подниматься въ горы 
караванная дорога, идущая изъ Бухары на Казанлинскъ. По 
этой дороге, на пересечку кряжа къ северу, отправились и 



— 89 -

мы. Вскоре обнаружилось, что въ составе кряжа, въ вися
чем* боку кристаллических* известняков*, большое развитае 
имеют* породы зеленаго цвета, именно сланцы глинистый и 
хлоритовый, по гребиямъ которых* мы ехали верстъ восемь. 
За водоразделом* являлись граниты и мы, преследуя речку 
Какали, какъ-бы волшебством*, сразу очутились въ диком* 
горном* ущелье, среди высей гранита. По массе этого, свет
лосера™ гранита по всем* направлешямъ, особенно-же отъ 
N0 къ SW, проходили жилы, толщиною отъ нескольких* 
вершков* до сажени и более, черноцветной породы.. Порода 
эта развивалась иногда и въ самостоятельныя массы. Ущелье 
Бакали скоро перешло въ живописную поперечную долину, 
и несмотря на то, что речка представлялась намъ среди по
род* кристаллических*, въ берегахъ ея нередко были видны 
налеты соли. Соль эта, может* быть, доставляется въ речку 
соляными источниками; хотя мы ихъ и не встречали, но о 
нрисутствш минеральных* источников* въ других* горах* 
пустыни Кизылъ-кумъ упоминают* прежше путешественники. 

13 сентября. Бакали— Уй-Буканъ — Еазанатъ-ащи = 30 
верстъ. 

Ночевав* въ долине Бакали, у колодцев* того-же имени, 
верстахъ въ 15 отъ Ирлирской сопки, мы продолжали сле
довать но речке Бакали еще версты две, до выхода ея изъ 
горъ. Граниты скоро сменились зелеными глинистыми слан
цами, сильно разбитыми трещинами и представлявшими столб
чатую отдельность; простираше ихъ близкое къ W — О и па
д е т е отвесное. При устье Бакалинской долины явились и 
осадочныя породы: перемежаемость краснобурыхъ песчани
стых* глинъ, желтосерыхъ и 8еленосерыхъ песчанистых* 
глинистых* песковъ и такого-же цвета глинистых* песчани
ков*. Глины показывали сростки селенита и выцветы соли. 
Падете толщъ этихъ было на H W h. 9 под* углом* около 10°. 

Устье долины Бакали было самым* северным* пунктом*, 
котораго я достиг* въ степи Кизылъ-кумъ. Выйдя тутъ изъ 
горъ, караван* нашъ потянулся степью на восток* (ОНО), вдоль 
подножия кряжа. Галечник*, выносимый весенними потоками 
изъ поперечных* долин*, показывал* лишь куски гранита и 
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черной порфировой породы. Ясно, что только изъ этихъ по
род* и состоят* тутъ краевыя цепи кряжа. Цепям* этим* 
киргизы придают* назваше горъ Буканскихъ. Главная вер
шина нхъ находится неподалеку отъ поперечной долины Уй-
Буканъ (верстахъ въ 12 отъ устья Бакали). 

Сопка эта состоит* изъ розоватосераго гранита, разсе-
ченнаго множеством* жил* чернаго порфира. Съ нея видно 
было ОНО—WSW направлеше всей цени, видно было, что 
черныя породы образуют* самые гребни цепей; прекрасный 
вид* былъ и на север*, на сливающуюся съ горизонтом* 
степь, по которой тянулась вдоль тонкая полоска караванной 
дороги на Казалинскъ. 

Продолжая следовать на рубеже степи съ горным* кря
жем*, за устьем* Уй-Буканской поперечной долины, мы шли 
уже по направленно OSO. Степь не представляла барханов*, 
была покрыта саксаулом*, джузгуномъ, полынью н на ней 
кое-где пробивался щебень сераго тонкослоистаго глинистаго 
песчаника. Самый кряж* скоро начал* понижаться и принял* 
более мяггае рельефы, — что заставляло предполагать, что въ 
составе его произошла перемена. И действительно, когда мы, 
сделав* отъ устья долины Уй-Букана верстъ 10, вступили въ 
него по поперечной долине Казанатъ-ащи, то были встречены 
уже не гранитами, а полным* господством* сланцев*. По этой 
долине мы поднимались верстъ 7, до родника Казанатъ-ащи, 
который выходит* почти на самомъ хребте. 

14 сентября, Еазанатъ-ащи — Юзъ-кудукъ = 13 верстъ. 
Развитый здесь глинистый сланец* сераго цвета сильно 

известковистъ. Среди сланцев* мы ехали по кряжу до Юзъ-
кудука. Простираше сланцев* близко къ W — О , съ крутым* 
иаденйемъ почти на К; впрочем*, пластоваше сланцев* под
вержено значительным* изменешямъ. Въ сланцах* встречают* 
здесь кварцевыя жилы, а местами, напр. у Юзъ-кудука, видны 
выходы и больших* масс* белаго кварца. Въ кварцевых* 
жилах* иногда видна медная зелень. 

Крайшй контрфорс* кряжа у Юзъ-кудука интересен* тем*, 
что онъ состоит* изъ пластов* серых* песчанистых* извест
няков* и конгломератов*. Пласты падают* отъ кряжа, именно 
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на ШО. Конгломерат* этотъ такой же какъ въ Кульдуре. 
ГОзъ-кудукъ лежитъ довольно высоко, почти въ вершине его 
долины; пласты глинистаго сланца падают* тутъ на SO. 

15 сентября. Юзъкудукъ — Еокпотасъ = 23 версты. 
Отъ Юза продолжали ехать по кряжу, сложенному изъ 

глинистых* сланцев*, разсеченныхъ жилами кварца; головы 
последних* являются обыкновенно разсыпавшимися въ мелкШ 
щебень. Верстахъ въ пяти отъ Юза кряж* оьнсил понизился 
и постепенно сменился высокой равниной, склоняющейся 
на SO; вместе съ тем*, по обе стороны равнины начали тот
час* рисоваться и быстро расти возвышенности, составляюпця 
съ одной стороны предгорья Алтынъ-тау, а съ другой — 
Вассъ-тау. Далее, возвышенности эти начали сближаться и мы 
уже ехали по широкой продольной между ними долине. На 
пути постоянно встречались выходы сланца зеленовато-сераго 
цвета, раза два былъ виден* конгломерат*, такой же какъ 
прежде, и близь Кокпотасса онъ добывался, какъ жерновой 
камень. Возвышенности-же въ самомъ Кокпотассе сложены 
изъ лидшскаго камня. 

Таким* образом*, Алтынъ-тау и друпя цепи оказываются 
имеющими видимую связь съ Буканами и составляющими съ 
пими какъ-бы одну систему. 

16 сентября. Кокпотассъ — Бишъ-булакъ = 40 верстъ. 
Изъ Кокнотасской долины мы вышли на возвышенную 

равнину, склоняющуюся на SO, — по каковому направлению 
и должен* былъ следовать путь нашъ. Отроги Алтынъ-тау 
скоро перестали замыкать равнину съ правой отъ насъ сто
роны; но цепь, бывшая влево, непрерывно продолжалась на 
юго-восток*. Кроме того, вдали сделались видны горы Дже-
тымъ, идупця какъ-бы на пересечку нашей дороги, а еще 
далее за ними въ тумане виднелись большая горы Тамдин-
с и я , до которых* отъ Кокпотасса было верстъ семьдесят*. 

Путь наш* по помянутой • равнине шел* довольно далеко 
отъ рисовавшейся влево цепи. Большой безводный переход* 
не дозволял* къ ней приблизиться, такъ что о составе ея 
пришлось судить лишь по выносу съ нея весенними водами 
щебня. Щебень этотъ представлял* собою кварцит* белаго, 
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сераго и чернаго цвета. Местами но пути показывалась и 
коренная порода,—энакомый уже конгломерат*. Верстахъ въ 
пятнадцати отъ Кокпотасса мы достигли поперечных* отро
гов* бывшей влево отъ насъ цепи и пересекли ихъ; отроги 
эти. также сложены изъ кварцитов*. Сама-же цепь, отъ вер
шины ея Уйкисъ-тау, начала понижаться и наконец* какъ-бы 
утонула въ степи. Поперечное къ пути нашему направлеше, 
какъ сказано, имела и значительная возвышенность Джетымъ, 
но, судя по ея предгорьям*, она уже не состояла изъ пород* 
метаморфических*. Въ составе этихъ предгорШ были видны 
лишь зелено-серые пески съ множеством* конкрещй селенита. 

Миновав* предгорья Дж.етыма, мы были уже среди откры
той степи, и одне только Тамдинскгя горы все яснее и 
яснее рисовались впереди насъ. Въ степи этой находятся боль-
ппя котловины; одну изъ нихъ мы видели близь Джетымъ-тау, 
а друпя въ урочищах* Яны-казганъ и Бишъ-булакъ. Котло
вины эти, происшедший отъ размыва почвы атмосферными во
дами, въ берегах* своих* представляют* хоропия обнажешя, 
причемъ гладкое, какъ паркет*, дно ихъ состоит* изъ плот
ной белесоватой глины. Таким* гладким* глиняным* площа
дям*, представляющим* собою снос* съ береговых* возвышен
ностей тончайшей глины, и которыя мы не раз* встречали при 
следованш нашем* изъ Петро-Александровска, киргизы дают* 
назваше такыровь. Обнажение въ берегах* котловины у Дже
тымъ-тау показывают* горизонтальные пласты зелено-серых* 
песковъ, перемежающихся съ серыми известковистыми песча
никами, которые содержат* ядра раковин*. Въ песках* за
метны больппе выцветы соли. Одно изъ обнажений берегов* 
котловины Бишъ-булакъ, на дне которой много колодцев* съ 
солоноватого водою, сверху вниз* представляет* следующее 
пласты: зернистый гипсъ, краснобурый глинистый песок* 
съ селенитом*, серый извеетковиетый песчаник* съ ядрами 
раковин*, краснобурый глинистый песок*, песок* темно-
зеленый, песок* охряножелтый, песок* светлозелепый. Три 
нижшя толщи преисполнены конкрещй селенита. Органиче-
CKie остатки и здесь представляются въ виде ядер*, къ вели-
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кому сожалйнЬо исключающих* возможность определить гео-
логичесшй возраст* содержащих* ихъ пластов*. 

17 сентября. Биъш-булакъ — Тамды = 30 верстъ. 
Отъ Бишъ-булака до Тамды дорога идет* по весьма не

ровной местности, сплошь занесенной барханами —такъ что 
нет* ни одного выхода коренной породы. ТамдинскШ кряж* 
обрисовывался все подробнее. Направлеше его близко къ ши
ротному (W—О), хребтовая лишя сильно изломана и онъ 
на вид* кажется выше, чем* все цепи, которыя до сихъ нор* 
были встречены иа пути отъ Петро-Александровска. Полоса 
барханов*, какъ река, разстилается параллельно кряжу, отъ 
подножья котораго отделяется однакожъ огоденнымъ про
странством*. 

18 сентября. • Тамды. 
Тамды, оседлый пункт* киргизов*, находится въ пред

горьях* Тамдинской цепи, верстахъ въ 15 на N0 отъ глав
ной вершины Тамды-тау и расположен* на отличных* родни
ках*. Экскурщя, предпринятая на Тамды-тау, крутой склон* 
которой обращен* на север*, показала, что Тамдинская цепь 
сложена изъ метаморфических* известняков* сераго и чернаго 
цвета . Пласты приподняты по направлению NW—SO h. 8 
н падают* то N0, то на SW под* углом* въ 45°. Почти 
отвесныя скалы не дозволили взобраться на самую вершину 
Тамды-тау. 

19 сентября. Тамды—Мурунъ = 21 верста. 
Выбравшись изъ предгорьевъ Тамдинскаго кряжа, мы всту

пили въ степь и попрежнему продолжали следовать на юго-
восток* Тотчас* сделалось заметным*, что вправе отъ насъ, 
какъ продолжите Тамдинской цепи, идет* цепь Мурунъ. 
также имеющая направлеше N W — S O съ крутым* скалистым* 
склоном*, обращенным* на N 0 . Мы следовали по степи вдоль 
н9днож1Я этой цели и впереди насъ, на юго востоке, видне
лась другая, также значительная, цепь Еазакъ-бай-бекъ-тау. 
Въ самой степи, въ больших* водопромоинахъ, местами встре
чались обнажешя, совершенно такая, как* въ Бишъ-булак-
ской котловине, но только не было пласта съ раковинами. 
Цепь Мурунъ, какъ это наблюдалось у колодцев* того-же 
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имени, заложенных* при устье поперечной долины, состоит* 
изъ серых* и черных* метаморфических* известняков*, по
добных* виденным* въ Ирлире и Тамде. Простираше ихъ 
W — SO; страна падешя меняется; угол* падетя дости
гает* 45°. 

20 сентября. Мурунъ — Чарьтты — Аяш-кудукъ = 50 
верстъ. 

Продолжали следовать по степи въ направленш иа SO, 
имея справа Мурунскую цепь; скоро однакожъ она совер
шенно понизилась и вдали передъ нами открылась новая боль
шая цепь, показывающая направлеше, близкое къ широтному, 
и западная часть которой носила назваше Арыстанъ-бель-
тау. Изъ-за восточной же оконечности этой последней цепи 
поднималась цепь Казакъ-бай, которая сделалась видною еще 
вчера. Мы направились напрямик* черезъ кудукъ Чарыкты 
къ Аякъ-кудуку, лежащему за цепью Казакъ-бай. Степь хотя 
и была холмиста, но не представляла обиажешй и только за 
Чарыкты, пересекая восточную оконечность вышепомянутой 
широтной цепи, видны были выходы сераго кварцита. Степь 
вообще состояла изъ песчано-глинистой почвы, преисполнен
ной норъ, вырытых* грызунами. 

Главная масса цепи Казакъ-бай имеет* форму лежачей 
трехгранной призмы, направляющейся съ N W на SO н окай
мленной контрфорсами. Масса эта имеет* узшй гребневый 
хребет* и представляет* крутыя голыя скалы сине-сераго 
известняка, нересеченнаго множеством* белых* прожилков* 
известковаго шпата и кварца и иногда кремнистаго до того, 
что при ударе породы огнивом* отделяется искра. Прости
раше пластов* въ главном* утесе NW—SO и падете N 0 
под* углом* 60"; пласты являются сильно изогнутыми. По 
продольной долине ехали мы черезъ Казакъ-тау; кряж* этотъ 
вообще поражаетъ дикостью своих* долин* и скал*. Въ со
став* его входят* еще бурые глинистые сланцы и зелено-
серые кварциты. Выходы известняков* представляют* боль
шею частно гладшн поверхности, конечно произведенныя сто
ком* атмосферных* вод*. 

Аякъ-кудукъ лежит* у поднож1я юго-восточной оконеч-
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ности Казакъ-тау. Скалы состоять тутъ изъ серовато-белаго 
мрамора, но толщи его такъ сильно разбиты трещинами, что 
трудно распознать истинное пластоваше. 

21 сентября. Аякъ-Еудукг — Масчи — Байманъ-тапты = 
35. верстъ. 

При дальнейшем* следоваши на юго-восток* за Аякъ-
кудукомъ, въ степи уже не видно резко обозначающихся 
цепей и только на юго-востоке рисовалась еще значительная 
возвышенность Дженисъ-тау. Страна не представляется одна
кожъ ровною, но напротив* исполненною холмов* и грядъ, 
въ которых* видны выходы сланцев* съ безчисленными жи
лами кварца У Масчи пробивающшся наружу щебень пред
ставлял* собою слабо-слюдистый песчаник*. 

Вскоре за кудуками Масчи главам* нашим* представи
лись на юго-востоке громадные рельефы горъ Нуратинскихъ, 
до которых* было однакожъ не менее 100 верстъ. местность 
представляла сначала песчаные барханы, а потомъ перешла 
въ степь, поверхность которой была усеяна яминами и коч
ками .съ кустами саксаула на ихъ вершине. Кочки эти и 
ямины очевидно произведены ветром*, действовавшим* на пес
чаную почву, слагающую тутъ степь. Слюдистый песок* есть 
тутъ продукт* разрушешя вероятно такого же песчаника, 
какой наблюдался въ Масчн. 

22 сентября. Байманъ-тапты — Еогиъ-байги — Чакмак-
ты = 43 версты. 

Нуратинсшй кряж* обрисовывался все яснее и яснее. На
правлеше на N W — S O . Белыя пятна на хребте и въ долинах* 
очевидно были снег* и выехавшШ на встречу намъ изъ бу
харской крепости Нурата бекъ объяснил* намъ, что снег* 
этотъ никогда совсем* не сходит* съ горъ. Сделалось видно, 
что Нуратинсшй кряж* состоит* тутъ изъ двух* снеговых* 
цепей, изъ коих* передняя, будучи главной, почти совсем* 
заслоняла отъ иасъ заднюю. Обе цепи эти, носящий название 
Акъ-тау, лежат* въ пределах* Бухары. Впереди же ихъ на
чинается новая цепь, Кара-тау и, протягиваясь на восток*, 
она входит* въ наши пределы. Последняя цепь эта далеко 
не такъ высока и хребтовая лишя ея представляется до-
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вольно прямой, а не зубчатой какъ въ Акъ-тау, въ котором* 
проходы очень высоки. 

Дальнейший путь нашъ по степи былъ почти параллельно 
Кара-тау, въ разстоянш 30—50 верстъ отъ него. Степь была 
совсем* ровная, песчаная, поросшая колючкой и несколько 
понижалась въ кряжу; обнажешй вовсе не было. Колодцев* 
въ степи здесь довольно много, вода въ нихъ очень пресная, 
но мы всегда находили ее отъ долгаго застоя затхлою. 

23 сентября. Чакмакты—Балта-Салдыръ — Темиръ-ка-
букъ=39 верстъ. 

Отъ Балта-Салдыра дорога повернула более къ югу, прямо 
къ горам*. Изъ кряжа тутъ выходит* поперечная долина 
Темиръ и самый кряж* тутъ делает* поворот*, именно за
падная часть его, имевшая направлеше NW—SO. h. 7, тутъ 
делается почти совсем* широтного. 

По Темирской долине мы вступили въ кряж* Кара-тау; 
врайше контрфорсы его представлялись сложенными изъ чер-
но-сераго метаморфичесваго известняка, пласты котораго па
дали внутрь кряжа; затем*, далее, контрфорсы состояли изъ 
черно-серых* слюдистых* глинистых* сланцев* и черных* 
сланцевых* кварцитов*; простираше пластов* их* было NW— 
SO h. 7 и они падали также внутрь кряжа, но потомъ па
д е т е скоро сделалось обратным*. Сланцевыя породы проре
заны тутъ множеством* жил* кварца. При дальнейшем* 
подъеме явились серые гнейсы, и наконец*, граниты; послед-
Hie образовали жилы въ гнейсах* и часто представляли огром
ных* размеров* дейки. После полутора-часоваго подъема по 
Темирской долине, по которой спускается горная речка, мы 
свернули въ одному изъ левых* ея притоковъ и ночевали въ 
урочище Темиръ-Кабувъ, причем* кишлак* (селеше) того же 
имени остался у насъ въ стороне. 

24 сентября. Урочище Темиръ - Кабукъ—Акчапъ = 23 
версты. 

Дальнейшш подъем* на Кара-тау совершался вверх*, по 
узким* долинам* и горным* речкам* къ урочищу Меджиганъ, 
где находится перевал* черезъ кряж*. Серый гранит*, содержа
щий иногда венису и разбитый неправильными трещинами, еде-
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лался господствующею породою, —изъ него состоит* вся цен
тральная часть кряжа. Часть эта имеет* чрезвычайно дикШ. 
но живописный характер*; всюду крутыя голыя скалы, обил1е 
родников*, изъ которых* собираются маленьше, но чрезвы
чайно быстрые горные потоки и подле последних* кое-где 
видны группы дерев*. Тропа шла съ камня на камень и мы 
сегодня все время (четыре часа) до перевала поднимались 
пешком*. Передъ самым* водоразделом* былъ встречен* 
аул* Меджиганъ, сидящШ на роднике отличной воды, темпе
ратура которой въ 3 часа пополудни была въ 12° Р. , при 
температуре. воздуха 18°. Съ водораздела хорошо было видно, 
что вершины долин*, лежащих* восточнее, покрыты были 
снегом* Видно было также, что на юге кряж* имеет* до
вольно отстолшДй отъ пего большой контрфорс* — Устюкъ-
тау и, наконец*, видна была цепь Акъ-тау. Заметно было 
что южный склон* Кара-тау гораздо положи севернаго и не 
представляет* одне голыя скалы, а напротив* на зеленею
щих* склонах* его въ долинах* были пашни. 

После перевала на противуположный склон*, гранитъ 
скоро сменился сероваточернымъ слюдисто-глинистымъ слан -
цемъ, падающпмь на S W h. 1 под* углом* въ 50°. Въ сланце 
попрежнему часто проходили кварцевыя жилы и онъ иногда 
представлял* струйчатую-поверхность (scliiste satine). И на 
этомъ склоне поражало большое число ключей (Учъ-булакъ, 
Тегурли и др.), при которых* были расположены сакли съ 
садиками. 

После двухчасоваго спуска достигли большой продольной 
долины, отделяющей собственно Кара-тау отъ контрфорса 
Уетюкъ-тау. Въ этой долине живописно расположен* киш-
лакъ Акчапъ среди плантащй и фруктовых* садов*. 

25 сентября. Акчапъ — Кашрабатъ—Пшатъ=35. верстъ. 
За продольной долиной мы пересекли контрфорс* Устюкъ. 

Онъ состоит* изъ черных* глинистых* сланцев*, паданщихъ 
на NO l i . 1; местами замечается, впрочем*, и обратное па
д е т е . ОТЪ кишлака Дюшъ поверх* этих* сланцев*, на зна
чительной высоте, начали встречаться горизонтальные пласты 
конгломерата, въ котором* валуны метаморфизованнаго из-

7 
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вестняка, кварцитов* и сланцев* были связаны глинисто-из
вестковым* цементом*. Конгломерат* былъ иногда разрушен* 
и тогда валунами его были покрыты болышя площади. 

Скоро сделалось заметным*, что Акъ-тау, бывпий вправе 
отъ насъ, юго-восточным* концемъ своим* круто повернул* 
еще более въ юго-востоку. Площадь между ним* и Устюкъ-
тау представлялась гористою, обнаруживая глинистый сланец* 
н гранит*. По живописной небольшой долине въ этой гори
стой стране мы достигли бухарскаго городка Кашрабатъ. До
лина эта впадает* въ другую, большую долину, которая съ 
восточной стороны обрамляетъ собою кряж* Акъ-тау; въ бе
регах* этой последней долины сланцы показывали падете 
иа SW 1г. 5. Тут* уже сделалось видным*, какъ южный, за-
воротивппйея конец* Акъ-тау начал* совсем* понижаться. 
Далее, по широкой лощине Хожумъ, достигли мы кишлака 
Пшат*. 

26 сентября. Пшакъ—Чиляга = 30 верстъ. 
Дальнейппй путь нашъ былъ по направленно на юго-во

сток* но гористой стране, составляющей последшя предгорья 
Кара-тау; мы следовали то по долинам* речекъ, то пересе
вали возвышенности. Съ одной изъ нихъ, Чарлакъ, слояген 
ной но прежнему изъ чернаго глинистаго сланца, съ падешемъ 
SW h 5, открылся, наконец*, очаровательный вид* на до
лину реки Заравшана. Съ горъ, замывающих* съ севера эту 
широкую долину, направлялись къ р е к е полосы темиозеле-
наго цвета и свидетельствовали о густой древесной расти
тельности, развивающейся по речным* притокам*. Самая 
средина долины была покрыта легкой дымкой тумана, изъ-за 
котораго, по ту сторону долины, поднимались неясные кон
туры горнаго массива Сарабизъ-тау. 

Спустившись съ Чарлакъ и соседних* съ нею горъ, мояшо 
было уже себя считать въ долине Заравшана, где мы и вышли 
въ кишлак* Орлатъ, весь лежащш среди садов*. 

Отъ Орлата до городка Чилякъ мы следовали по долине 
на восток*. Вырытые въ долине арыки всюду обнажали 
беловатосерую, весьма тонкую, немного солоноватую глину, 
весьма напоминающую глину по Аму-Дарье. Влево отъ насъ, 
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между горами, замыкающими долину Заравшана, выше дру
гих*, поднимались гора Годун*. 

27 сентября Чилякъ—Самаркандъ=27 верстъ. 
Следуя вверх* по Заравшанской долине отъ Чиляка въ 

Самарканд*, мы пересекли две довольно болышя и быстрыя 
речки, Вулунгуръ и Сары, составляются вероятно рукава 
Заравшана. Почва Заравшанской долины представлялась вы-
шеномянутой глиной, въ которой и возможно проводить арыки 
и которая жителям* представляет* здесь главный строитель
ный матер1алъ. Но, уже начиная отъ кишлака Дюртъ-куль 
въ долине Заравшана начали встречаться отдельно стояпця 
возвышенности, какъ-бы представляющая формы рельефа, уце-
левння отъ речнаго размыва. На этихъ-то бугрообразныхъ 
возвышенностях*, называемых* вообще типе, и бывают* 
обыкновенно, расположены кишлаки въ долине Заравшана. 
Возвышенности эти состоят* изъ песчанистой и даже хряще
ватой, известковистой глины желтовато-сераго цвета, обвали
вающейся вертикальными стенами. Глина эта совершенно 
напоминает* лёссъ, но я не нашел* въ ней окамеиелостей. 
За городом* Дауломъ мы переехали Заравшанъ, который, 
кроме двух* главных* потоков* (Акъ-Дарья и Кара-Дарья) 
представлял* еще много рукавов* сухихъ, такъ какъ вода 
была отведена въ арыки; ложе этихъ последнихъ сплошь по^ 
крыто валунами кристаллическихъ породъ, особенно-же ме-
таморфическаго известняка. 

28 сентября—30 октября. Самаркандъ. 
Самаркандъ расположенъ на возвышенности, состоящей 

изъ лёсса и которая по всей вероятности представляетъ со
бою такую-же уцелевшую въ Заравшанской долине форму 
размыва, какъ те бугры (типе), которые неоднократно были 
встречаемы начиная отъ Дюртъ куля. Самаркандская возвы
шенность на северо-востоке сливается съ горою Чапанъ-ата, 
строеше которой совсемъ другое и более разнообразное. Ча
панъ-ата частаю опоясывается Заравшаномъ, который тутъ и 
разделяется на два главныхъ своихъ потока. И здесь хорошо 
видно, что долина реки выполнена синесерой глиной, пока
зывающей соленые выцветы. Прямого прикосноветя глины 

7* 
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этой съ лёссомъ я не вид'Ьлъ, но лёссъ вероятно ея древнее'. 
Водою городъ пользуется не изъ Заравшана, а изъ много
численных* роднпковъ, вытекающихъ изъ-подъ лёсса. Послед-
нШ здесь иногда щебневатъ и щебень добивается для верх
няго слоя городскаго шоссе. 

Скелетъ горы Чапанъ-ата состоитъ изъ приподнятых* 
нластовъ зеленовато-серых* и бурых* слюдистых* песчани
ков* и зеленовато серых* глинистых* сланцев*; эти послед-
Hie представляют* иногда красивое конкрещонное располо-
жеше цветов*. Простираете пластов* NW—SO h. 8 - 9 , па
д е т е SW крутое. Таким* образом*, скелетъ горы Чапаиъ-ата. 
но составу горных* пород* и нластованго ихъ, совершенно 
напоминает* строеше горъ Кара-тау. Но поверх* этихъ при
поднятых* пластов*, особенно въ южной части горы, гори
зонтально покоятся- толщи, которых* я не встречал* в* Кара 
тау, именно пласты меловиднаго известняка и зеленовато се
рых* тонкослоистых* мергелей. Возраст* этихъ пластов* 
остается для меня загадочным*, так* какъ окаменелости 
(двустворчатыя раковины) были найдены только въ известняке 
и то въ таком* худом* сохраненш, что не поддаются опре
деленно. Мергелям* подчинены- пронластки белаго желтова-
таго гипса, который тутъ добывается; но главнейше гипс*, 
как* и каменная соль (розовато-бураго цвета), привозится въ 
Самаркандъ изъ Карши въ Бухаре. 

Выше этихъ мелоподобиыхъ известняков* и зеленых* 
мергелей местами залегают* горизонтальные пласты зна-
комаго уже намъ изъ предгорш Кара тау конгломерата, въ 
котором* валуны кварцитов* и известняков* связаны извест-
ковистымъ цементом*. Разсматривая эти носледтя толщи, 
невольно является нредположев}е, не составляетъ-ли лёссъ, 
часто хрящеватый, лишь петрографическое изменеше этого 
конгломерата? 

Въ Самарканде большой интерес* представили мне и орна
менты въ сооружешях* времен* Тамерлана. Въ черновато-
зеленом* камне, лежащем* въ мавзолее над* гробом* Ти
мура, я тотчас* признал* нефрит*. Камень этотъ по cie время 
составляет* предмет* .удивлешя посетителей мавзолея и при-
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рода его била загадочна. Монолит* нефрита, обделанный в* 
форму призмы, является теперь разбитым* на две части; была, 
говорят*, и третья часть, но.ее похитили въ одну изъ войнъ. 
Монолит* этотъ лежит* на постаменте из* белаго мрамора, 
из* котораго сделаны также решетка, замыкающая памят
ник*, и плита над* самым* гробом* въ подвальном* этаже . 
Но особенно хорош* камень, которым* одеты стены Тиму 
рова мавзолея. Это восковожелтый, какъ-бы просвечивающий' 
известнякъ-канельаик*. Другой монолит* (кукъ-ташъ), на ко
торый восходили бухарсше эмиры въ знак* восшествхя своего 
на престол* и находящийся во дворце, есть обыкновенный 
серый мрамор*. 



Е р и м й ч а в м я . 
Присоединяя къ дневнику Барбота-де-Марни несколько 

нримечаш'й палеонтологич'еекаго характера, редакщя днев 
ника считает* нужным* прибавить еще следующее объяснеше, 
касающееся издашя дневника. Покойный думал* присоеди
нить къ нему много рисунков*. Рисунки эти должны были 
быть двоякаго рода. Одни изъ нихъ представляли бы геоло-
гичесше разрезы большею частью горизонтальных* отложешй, 
друпе—виды некоторых* местностей. Эскизы тех* и других* 
рисунков* находятся въ черновых* дневниках*. Однако ре
дакщя не считала возможным* приложить къ тексту Kaitie-
либо рисунки. Она руководствовалась при этомъ следующими 
соображениями: рисунки иерваго рода, представляюпце полу-
схематичесше профили, большею частно изображают* гори
зонтальные или правильно наклоненные пласты и поэтому, не 
придав* тексту большей ясности, увеличили бы лишь цен
ность издашя. Матерьялъ для рисунков* втораго рода, нахо
дящейся въ черновых* дневниках*, представляет* лишь самые 
схематичесше наброски, изъ которых*, без* помощи самого 
автора, трудно было бы сделать что-либо порядочное. 

Далее, признавая важность палеонтологических* указаний, 
редакщя прилагает* к* дневнику несколько заметок* об* 
окаженелостяхъ, упоминаемых*, но не названных* въ днев
нике. Часть этихъ окамеиелостей сохранилась въ коллекщи 
геологическаго кабинета С.-Петербургскаго Университета и 
въ музее Горнаго Института. Некоторым раковины изъ ме
ловых* и отчасти третичных* пластов* побережий были опи
саны Г. Д. Романовским* во втором* выпуске его <Ма-
терьялов* для Геологш Туркестана». 

Предлагаемыя палеонтологичесшя заметки далеко не полны, 
но во всяком* случае могут* служить подспорьем* для суж-
д е т я о .характере и возрасте пластов*, из* которых* они 
были взяты. 
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Еъ стр. 25. Mactra, преобладающая въ известнякахъ ф. Александ-
ровска, принадлежитъ къ Mactra caspia Eichw. Съ этимъ видомъ тожде
ственна Mactra caementotum Andrus. Mactra эта, кромА Мангышлака, 
встречается еще въ Дагестане (Петровскъ, по р. Сулаку), на Керченскомъ 
полуострове, въ з. Крыму и Cep6in, п всегда въ верхнесарматскихъ пла-
стахъ. 

Еъ стр. 26. Cardiumprotractum \&т. giganteum представляетъ форму, 
весьма близкую, если не тождественную, съ Cardium Loveni Nordm. 

Еъ стр. 28. Изъ Ханга-бабы Гёбель дривезъ кости млекопитающпхъ. 
определенный Брандтомъ, а у Тенгезека Н. Андрусовымъ кости мор-
скихъ млекопнтающихъ были найдены въ нижнесарматскпхъ глинахъ, ко
торыя, между прочпмъ, по его же пабдюдешямъ, ОТДАЛЯЮТЪ сарматскШ изве-
стпякъ (а) отъ снпесерыхъ, мергелей (Ъ). Это даетъ поводъ думать, что 
н костн, найдепныя Гёбелемъ н Барботомъ-де-Марнп въ ХангА, пронсхо-
дятъ нзъ тАхъ же пластовъ. 

Грязнозеленые пески содерясатъ Spaniodon gentilis ШсЫо (ем. приме-
чаше къ стр. 31). 

Изъ желваковъ саморода (е) въ коллекцш Барбота-де-Марни находится 
много ядеръ гастероподъ и двустворчатыхъ, опредАлеше которыхъ весьма 
затруднительно, также обломокъ развернутаго головоногаго. 

Pholas ustjurtensis Eichw., нигде еще не изображенный, отличается 
отъ другого извАстнаго сарматскаго вида, Ph. pusilla Nordm- своею тол
стою, почта лишенною украшешя раковиною. 

Еъ стр. 29- Зеленовато-сАрые пески, подъ мертелями съ Pholas н 
здАсь содержать Spaniodon gentilis Eichw. 

Еъ стр. 31. Cyrena sp., упоминаемая здАсь, была отождествляема съ 
Cyrena Barbotii Stuck. Какъ видно но этнкеткамъ, Барботъ-де-Марни, счи 
талъ родовое опредАлеше Штукенберга не точнымъ и, пораженный, ве 
роятно, оригинальностью формы, далъ ей новое родовое назваше (Fuchsia). 
Какъ показано И. Андрусовымъ, Cyrena эта принадлежитъ такъ-же, какъ 
н Cyrena Barbotii Stuck, къ роду Spaniodon, по отличается отъ послАд-
няго вида н тождественна съ Venus gentilis Eichw. 

Еъ стр. 34. Изъ Узун-кудука въ коллекцш Барбота-де-Марни нмАются; 
Gstrea carinata Lam., зубъ Polyptychodon, Pecten orbicularis Sow, ука
зывающие на ценоманскШ возрастъ заключающпхъ ихъ пластовъ, и (7а-
ryophyllia pocillum Eichto, изъ бАлаго мАла. 

Еъ стр. 38. Копролнты нзъ Уланака принадлежать Масгорота Мап-
telli Ад., а нзъ ыоллюсковъ-здАсь попадается Еходуга-

Еъ стр. 39. Изъ мАла Джпнгильды въ коллекцш Барбота находятся: 
Caryophyttiapocillum Eichw., Eehinocorys vulgaris Breyn , Echinoconus 
(GalCrites) albogalerus Lam., Terebratula carnea Sow., Magas pumilus 
Sow., Gryphaea vesicularis Lam. 

Еъ стр. 41. Изъ Ча-кургана нмАются: Eehinocorys vulgaris Breyn. 
Echinoconus albo-galerus Lam., Terebratella cf. Menardii, BhyncJionella 
of. Butempleana d'Orb. 

Еъ стр. 42. Изъ окаменАлостей, упомннаемыхъ съ Кара-днпрменя, до 
сихъ поръ определены: Ostrea acuminata Sow., Avicula sp., Pleuromya sp. 

Къ стр. 44. Изъ всАхъ окаменАлостей, упомннаемыхъ нзъ Аусара въ 
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коллекцш нашлась только мелко-ребристая Bhyuchonella, характерная, по 
наблюден1лмъ Н. Апдруеова, для пластовъ, отдАляющнхъ нерннеевый изве
стняк* . отъ ппже лежащнхъ пластовъ съ Gryphaea dilatata Sow. (См. отчетъ 
Н. Андрусова о поАздкА въ Закасшйоый край*. 

Еъ стр. 50. Упоминаемый здАсь п далАе (стр. 53, 64, 56) Trochus 
pictus, хотя и бдпзокъ къ эйхвальдовскоау впду, но явствеппо отличается 
отъ него н должеиъ быть выдАленъ въ новый видь. 

Еъ стр. 53. Cyrena sp.=Spaniodon gentilis Eichw., Paludina sp. = 
= Bissoa (Mohrensternia) nov. sp., Buccinum sp. = Nassa Bujardinii 
Besh. 

Еъ стр. 54. Если бы оправдалось пахождешс Pectunculus pilosus и 
Chenopus pes-pelecani на МангыжлакА и УстюртА, то это было бы фактомъ 
весьма ннтереспымъ н важнымъ. Одпако нАдъ основашя думать, что вто
рой средиземный ярусъ будетъ развить за Касшемъ- въ такой фацш, чтобы 
содержать Pectunculus п Chenopus. Весьма возможно, что Барботъ-де Марнп 
принялъ за Pectunculus pilosus a Chenopus pes pelecani каше нибудь па
леогеновые виды Pectunculus и Chenopus, опредАлеше формъ которых* 
h. la vue весьма затруднительно. 

Еъ стр. 62. Изъ Каскаджула пмАется Natica, похожая на N. epiglot 
Una (Lam.) АЬ. 

Къ стр. 63. Изъ Кутапъ-Булака въ коллекцш Барбота, между прочимъ. 
находится Gytherea nitidula Lam. 

Еъ стр 69- Изъ Бешъ-тюбе Лагузепомъ онисаны: Ammonites Khares-
mensis Lab. н Placenticeras cf. placenta Meec. var. intercalaris Романов-
CKifi перечнеляетъ отсюда еще: Ostrea Oxiana Bom , Exogyra lateralis, 
Ex. tuberculifera Koch et Bunker. 

Къ стр. 71. Изъ окрестностей Ходжа-куля Р. Д. Романовший г) оии-
еываетъ: .Ostrea Oxiana Вот., О- lingua Sow., О. sulcata Blum., Exo
gyra aguila Gold/. 

Еъ стр. 73. Изъ урочища Мишеклы Романовешй (1. с.) оиисываеть: 
Ostrea Oxiana Вот., О- Lehmanii Вот., Exogyra cosiata Say н Tur-
ritella conoidea Sow. 

Еъ стр. 75—81- Известково-фистацитовый еланецъ съ горъ Шейхъ-
Джейли, привезенный Барботомъ, былъ пзслАдованъ ироф. А. А. Иноетран 
цевымъ. См. Зап. Имп. Мннер. Общ. 1874, стр. S 8 . - Д р у п я породы Бар-
ботовской коллекцш были разсмотрАны И- Мушкетовымъ; Туркестанъ, 
стр. 640, 644. 

Еъ стр. 80. Изъ мАловыхъ пластовъ у подножья Шейхъ-Джейли Ро-
мановсюй (1. с-) приводить: Ostrea Barbotana Вот., О- Janus Сод. 

Еъ стр- 84. Устрица, о которой упоминается въ текстА, съ горы Сан-
дыкъ-тау, олредАлена Ромадовскимъ, какъ Exogyra costata Soy (I. с 

Къ стр. 88—90. Во Мудгкетову (Туркестанъ, стр. 647 и др.), который 
обслАдовалъ нАкоюрые образцы коллекцШ Барбота, центральный гранить 

') См. приложение къ книг* Г. Д. Романовсваго: «Матерьялы къ г.еолопп 
Туркестана». II. 

») Тамъ-же стр. 18, 27, 31, 48, 63, 66. 
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Бакали покрывается такпмъ же известково-фистацитовымъ сланцемъ, какъ 
и въ горахъ Оултанъ-уизъ-дагъ. Черную порфировую породу онъ опредА-
ляетъ дшрптовымъ порфпрптомъ. Конгломераты, о которыхъ упоминается 
въ текстА, Мушкетовъ считаетъ за третичные. 

Жъ стр. 99. Известняки Чупан-ата у Самарканда содержать но Ро
мановскому и Мушкетову ядра Glycimeris, Modiola Jeremejewi Вот., 
Turritella sp. и относятся, слАдовательно, къ нижне-третпчпымъ. Лежание 
подъ ними пласты съ Ostrea—мАловые. 



Durch Mangyschlak und Ustjurt nach Turkestan. 
Geologisches Tagebuch einer Reise vom Prof. 

Barbot de М а г д у . 

Am 4-ten Apr. 1877 bat der unerwartete Tod der russischen wis-
senschdftlichen Welt den durch seine Forschungen in Gebiete der 
Tertiarbildungen Siidrusslands woblverdienten Prof. N . P. Barbot de 
Marny geraubt. Es tvaren kaum drei Jabre verflossen, seitdem er 
aus einer langer und miibevoller Reise jenseits des Kaspiscben 
Meeres zuruckkehrte. Diese Reise wurde in Auftrage der St.-Pe-
tersburger Naturforscher-gesellscbaft und der Kaiserlicben Geogra-
phischer Gesellscbaft unternommen. Der Tod gestattete dem Vere-
wigten nicht die Bearbeitung der Resultaten seiner Reise zu vol-
lenden. Es gelang ihm nur drei kleine vorlaufige Mittheilungen zu 
veroffentlicben. In den Papieren des Verstorbenen fand sicb aber ein 
fast vollendetes geologisches Tagebuch dieser Reise. 

Die schon in Mai 1877 beschlossene Veroffentlicbung dieses Ta-
gebuchs hat sich durch verscbiedene Umstande verzogert, so dass 
erst jetzt, in Iahre 1888 die Gesellschaft ibrer Pflicbt naehkommen 
kann. 

Dem Tagebucbe, welcber einen wabren Scbatz an Detailbeobacb-
tungen entbalt, fehlen meistens palaontologische Daten, sowie die 
Schlusscapiteln. Dieser Umstand verbindert uns ein kurzes und bin-
dlicbes Resume des Tagebucbes zu geben. Wir versuchen daher nur 
die wichtigsten Resultate bier wiederzugeben. 

Die Reise fing am Fort Alexandrowsk (an Ufer des Kaspiscben 
Meeres) an. Die flacbe hobe Steppe zwischen dem Fort und dem 
Brunnen Tengesek besteht aus flach gelagerten sarmatisehen Schich-
ten (vorwiegend Kalksteine), unter welchen in der Mitte der Steppe 
(bei Changa-baba) weisse Krcide sichtbar wird. Bei Tengesek un
ter den sarmatisehen Schicheten erschinen grimliche Sande mit einer 
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kleinen Bivalve, welche Barbot de Marny in seiuen Tagebuche als 
Cyrena Q bezeichnet. Darunter folgen buntfarbige Schiefertbone, wel-
cbe bei Alexandrowsk flacli elliptische Sphaerosideritconcretionen ent-
halten. Von Tengesek begab man sich zu dem bereits von Doroscbin 
beschriebenen Berge Ungosja. Eine aus caspiscben Schichten zusamraen 
gesetzte Uferterrasse trennt der Steilrand von Tengesek von diesem 
Berge, welcherein Erosionsrest der ehemaligen unnuterbrochenen Ter-
tiardecke darstellt und eine mannigfaltige Schichtenserie von der 
weissen Kreide bis in die sarmatische Stufe aufweist. 

Weiter bereiste Barbot das Gebirge von Mangysehlak (Karatau 
und beide Aktau). Den Kern dieses Gebirges stellt der diistere 
Karatau dar, welcher aus steil aufgerichteten Thonscbiefern und 
Sandsteinen bestebt, denen stellenweise Scbicbten von dunklen Kalk-
stein und Ohloritschiefer untergeordnet sind. Es sind reicbbcb 
Quarzadern vorhanden, welcbe. mitunter Kupfererze entbalten. Das 
Streicben des Gebirges ist NW—SO, wdhrend die Schicbten naeb 
NO und SO unter einem Winkel- vo 50° bis 90° einfallen. 

Auf den Kaatauschiebten liegt am Nordfusse des Gebirges eine 
Suite von buntgefarbten Tbone, worauf eine machtige sandig-tbo-
nige Schichtenserie folgt. Barbot de Marny bezeichnet dieselbe als 
«concretionfuhrende», weil sie durch ein massenbaftes Vorkommen 
von grossen und kleinen Conretionen gekennzeiclmet ist. Die gros-
sen Concretionen .sind kugelformig oder ellipsoidisch, zeigen eine 
schalige Absonderung und besteben aus einem- Kalksandstein, die 
kleineren sind maunigfaltiger Form und eisenhaltig. Diese, in unte-
ren Horizonten kohlenfuhrende Schichtenserie erscheint auf beiden 
Seiten von Karatau und bildet ganze Reihen kleinen parallelen Riicken 
welcbe zwei grosse Langthiiler erfullen, die den Karatau von beiden 
АЫаи trennen. Von Versteinerungen sind nur wenige erwahnt: 
Ostrea und JPecten (Tartaly), eine gerippte Bhynclwnella (Aussar, 
Agaschty), Ammoniten (Aussar), grosse Austern, Pboladomyen und 
Nerinea (Aussar), und Aucellen (Tamdy). Eine Gliederung der <con-
cretionfubrenden> Serie ist nicbt gegeben. Die beiden Aktau sind 
aus weisser Kreide zusammengesetzt. Darunter liegen Grlinsande 
mit J'hrspboriten. Auf einer Stelle im Karatan selbst ist eine von 
ausgedehn'ten Erosion verschonte sarmatiscbe Scbolle nachgewiesen 
funweit von der Quelle Aussar). Diese Tbatsache nebst vielen ande-

') Diese Gyrene ist nach N. Andrtissow (Voi'lSuiiger Berichl); iuit Spanio
don gentilis Eichw. identisch. 
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renveranlasst Barbot de Marny zu schliessen, dass Mangyschlak 
und Ustjurt ehedem ein ununterbrocbenes Ganzes bildeten und erst 
spater durcb die miichtige Wirkung von Denudation von einander 
getrennt wurden. 

Den .Ustjurt bestieg Barbot de Marny in der Kara-tue genann-
ter Oertlicbkeit. Man ging zuerst nacb NNO, langs des westlichen 
Steilrandes (Tschink) des Ustjurt. Ueberall zeigten sieh bier sarma-
tische Schichtem welcbe drei deutliche Abtheilungen zeigen: 

1) eine obere (Kalksteine undthonige Sande) mit Tapes gregaria. 
Mactra podolica, Ervillia podolica, Cardium obsoletum, Trochus 
pictus, Bulla lajonkaireana, Buccinum duplicatum, Cerithium pic-
tum, C. rubiginosum etc.; 

2) eine mittlere (Mergel und oolitiscbe Kalke) mit Pholas ust-
jurtensis Eichw und 

3) eine untere (grflnlicbgraue Kande) mit Cyrena '). 
Diese < Cyrena >—schichten vverden von der buntgefarbten Tbon-

schiehten (dunkelgriin, braun, gelb, weisslicbgriln) mit elliptiscben 
eisenhaltigen Concretionen, Kelenit und Salzefluorescenzen unterteuft. 
Am Kara-tue wurden am Fusse des Tschinkes auch weisse Kreide mit 
Kiselsteinen und darnnter liegende braunrothe nnd graue Thone 
beobachtet. 

Von Nordende des Golfes Kajdak verlauft der Tschink scblin-
genformig und in den dadurch entstandenen. Einbuchtungen traf 
Barbot de Marny ein gelbes sandiges < Alluvium > (Ebene von Ma-
natschi), welches caspische Cardiaceen, Gerollen von Tertiargesteinen 
und angeschwemmte tertiare Muscheln enthiilt. Barbot hebt das Vor
kommen von Pectunculus pilosus hervor, welchev mit bei Changa. 
baba auch los gefundenen Chenopus pes-pelecani s) ihn auf das-
Vorhandensein der marin-mediterranen Schichten am Ustjurt schlies. 
sen lasst. Doch fugt er hinzu, dass diese Schichten nirgends in situ 
gefunden worden sind. 

Vom Brunnen Karak-kaduk gang die Expedition quer darch den 
•Ustjurt in ostlicher Riehtung. Auf der ganzen Strecke bis zum Aralsee 
waren keine gute Anlschusse zu sehen. Machtig entwickelt sind 
durch den Wind bewegten Sandhugel (Barcban), welcbe kleine sand-

0 Spaniodon gentilis Eichw. Nacb N. Audrussow (siehe Vorliiufiger Bericlit) 
gehort diese Abtheilung schon znm alteren Miocan, als die sarmatische Stufe. 

J) Moglicherweise ist die Bestimmung der Artea nicht genau. Vielleicht, 
sind es oligociine Formen. 
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wiisten Ssam. Djar, Asmantnj-mantaj und Isseh-tsehagyl bilden. In 
den Vertiefungen bilden sieb Salzboden und kleineve urid grossere 
Salzseen (Ssam, Asmantaj-mantaj und and.). Ostlich von der Wiiste 
Djar ist die Oberflacke der Steppe haufig mit Kalksteinkies bedekt, 
bei Aktylej und weiter nacb Osten ist sie von einem weisslichen 
Tbon gebildet. Diese Bildungen deutet Barbot de Marny als Ver-
witterungsproducte von itlteren Tertiarscbichten, als die sarmatisehen. 
Diese Schichten sind am Westufer 'des Aralsees aufgesehlossen. 

Das Ufer des Aralsees untersuchte Barbot de Marny von Issen-
tschagyl bis zur Quelle Kassarma, es ist sebr bocb, wird auch 
Tschink genannt und stellt zwei Abstufungen dar, an Fusse des 
zweiten breitet sicb ein alter Uferwall (Sand, Gerolle).bis 5 Meter 
bocb aus, was auf einen ebemaligen hoheren Stand des Aralses hin-
weist. Die untere Abstufung bestebt aus von oben abgerutcbten und 
abgesunkenen Massen der Tertiarschichten, welcbe eine oft cbaotiscbe 
Anordnung zeigen. Die obere zeigt eine vollkommen horizontale 
Lagerung und eine folgende Scbiehten'folge: 

1) meistens oolitiscbe Kalksteine mit sarmatisehen Concbylien 
(siebe p. 62); 

2) branner kalkiger Tbon; 
3) sebneeweisser Mergel. 
Diese drei Horizonten sind eng mit einander verbunden und sol-

len der sarmatisehen Stufe angehoren. Darunter liegen: 
4) schmutzig griine Scbieferthone mit Einlagen von diinnge-

scbicbteten Sandsteinen unci 
5) gelbgraue Sande mit Selenit und Brauneisensteinconeretionen 
Bei Katan-bulak (10 Werst nacb S.) in den Schieferthonen 

wurden viele oligocane Versteinerimgen, und in den Sanden Aus 
ternscbalen (S. von Kaska-djul) eingetroffen. 

Bei der Quelle Kassarma verliess Barbot de Marny das W-Ufer 
des Aralsess und stieg auf eine Barke, auf welcher er gegen die 
Miinclung vou Amu-darja segelte. Aus der sehlammigen Delta von 
Amu ragen einzelne, bis SO Meter bobe Tafelberge, wie Katsch • 
kanatau, Bel-tau, Kube-tau, Burte-tau und and. 

K!atscbkana-tau besteht unten aus schmutzig griinen und rosig-
braunen Thonen, oben aus gelbgrauen Sanden (Kreide und Eocan). 
Unterbalb Nukus fliesst der Amu-darja zwischen bohen Ufern, welcbe 
bauptsacblicb von sandigen Kreidescbicbten zusainmengesetzt sind. 
Sie entbalten viele Austern, Mytilus, Inoceramus, Turritella, Bra-
chiopoden und Ammoniten. 
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Das Gebirge Sultau-uiz dagh, welches die Stro.nung von Amu 
zwischen Nukus und Petroalexandrowsk (bier wird es Scheich-djeli 
genannt) verengt, ist von alten Gesteinen gebildet. Es sind Gneisse 
und krystallinische Schiefer (Glimmer-, Chlorit-, Talk-, und Aktino-
litschiefer), welche mit oft kieseligen, marmorartigen Kalksteinen 
wechsellagern. Die Talksehifer fiihren Pyrit und Bvaunspatb. Es kom-
men auch Quarz-uud Pegmatitadern vor, welche Kupfergriin, Gra-
nat und Beryll behevbergen. Die Schichten streicben nach NW h. z. 
und fallen bald nacb NO; bald nach SO ein. Auf der Kammlinie sind 
horizontale cretacische Sand-und Kalkscbicbten angetroifen worden, 
welche denjenigen an den Ufern von Amu vollkoinmen almeln. 

Nachdem das Gebirge Sultan-uiz-dagb untersucht wurde. reiste 
Barbot de Marny durch die grosse Sandwiiste Kisyl-kum gegen das 
Gebirge Bukan-tau. Die sehr hugelige Wiiste wird von ungestorten 
Schichten des Kreidesystems aufgebaut. Es sind Kreidemergel und da-
raufliegende belbgraue Sande mit untergeordneten Sand und Kalk-
steinlagern, welche oft gut erbaltene Austern euthalten. Diese 
Schichten geben stellweise in den einzelnstebenden Bergen und 
Hiigeln (Kara-tscboku. Bug-gety, Ssaidyk-tau, Bissekty), theilweise, 
in den Erosionsfurchen und Einsenkungen des Bodens zu Tage, fla-
cbe d; zwischen liegende Strecken sind vom Flugsand (Barchans) und 
Kalzboden eingenommen. Es wird liberal 1 vom Verfasser nachdriick-
lich die Eatstehung des Flugsandes aus unterliegenden Kreidesan-
den durch die Wirkung des Windes erklart. 

Das Gebirge Bukan-tau ragt als schroffe, nackte Felsen hoch 
iiber die flacbe Waste bervor. Granit, Schiefer, insb. Thon-uud Chlo-
rit-schiefer und dolomitische krystallinische Kalke bilden das feebirge. 
Die hochste Gipfel desselben, Irlir-tau ist eine nackte, kegelformige 
gezackte Kalksteinkuppe. In den Tbonsebiefer traf man diinne Ein-
lagerungen von Steinkoblen ein. Auf den Ufern von Bakali und am 
Berge Uj-Bukan wird der Granit von Adern eines schwarzen Por-
phyrgesteins durchsetzt. Die Quarzadern im Thonsehiefer finden 
sich bei Juz kuduk; am selben Ort sowie bei Cultlur liegt discor
dant auf den Schiefern ein Conglomerat von Kalkstein und Schie-
fergerollen, welches somit jtinger ist, als die Schichten von Bukan tau. 

Die im Sttden liegende isolirte Berggruppen baben eine iibn-
liche Zusammensetzung, wie das Bukan tau selbst (Altyn-tan, Bass-
tau, Djetym-tau, Tamdy-tau, Kasak-baj-bek-tau. Arystan-bel-tau und 
and.). Dazwischen liegende Ebenen zeigen das Conglomerat, wie bei 
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Kuldur, und sandige Schichten (Kreide?) und sind hie und da vom 
Flugsand bedeckt. 

Das Gebirge Nura-tau, welches den miiden Reisenden vom End-
ziel seiner Wanderungen, Ssamarkand, trennte, stellte metamor-
pbiscbe Kalke, Schiefer, Quarzite, gi'aue Gneisse und Granite dar. 


