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Предварительный отчетъ объ жзслѣдоваиіи зем-
лѳтрисонія въ г. Вѣрномъ 28-го мая 1887 года, 

И, Мушкетона. 

(Compte rendu préliminaire sur les recherches du tremblement de terre 
dans la ville Vernyi du 28 Mai 1887, par I. Mouchke tow) . 

Катастрофа 28-го мая 1887 г., причинившая большія бѣд-
ствія г. Вѣриому съ окрестностями, хотя и представляетъ явленіе 
выдающееся по своимъ разрушмтельнымъ послѣдствіямъ, но да
леко неисключительное. Землетрясеиія не только присущи всему 
Туркестану, куда по своимъ естествениымъ условіямъ принадле-
житъ Семирѣчье, но составляют* въ немъ одно изъ обыкновешшхъ 
явленій, повторяющихся ежегодпо въ разныхъ мѣстахъ его и съ 
размою силою. Въ этомъ отпошеиіи Туркестаиъ можетъ быть по-
ставлепъ иа ряду съ Кавказомъ и Забайкальем!». Къ сожалѣнію 
страна эта только недавно сдѣлалась предметомъ научиыхъ изы-
скапій, а потому намъ почти ничего неизвестно о землетрясеніяхъ 
ея въ нрежпія времена; хотя дрѳвнѣйшія извѣстія о нихъ восхо-
дятъ до IX ст. (818 г.), ио всѣ они отрывочны и случайны. Болѣе 
полный и точный свѣдѣнія о шіхъ стали получаться только со 
времени занятія Туркестана русскими, т. с. съ 50-хъ годопъ, по 
иравилъиыхъ систематическихъ паблюденіі не существуетъ до 
сихъ поръ. 

Занимаясь съ 1871 г. геологіою Туркестана, я постоянно слѣ-
дилъ за землетрясениями, a некоторый изъ пихъ, въ поріодъ съ 
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1874 по 1880 г., паблюдалъ даже лично поередствомъ установ
ленная мною въ здапіи горной лабораторіи сейсмометра Каччіа-
торэ. Изъ сопоетавленія землетрясение поелѣднихъ лѣтъ видно, что 
число и сила ихъ какъ будто увеличились, особенно въ періодъ 
съ 1882 г. по 1887 г., когда разрушительный іюелѣдстгля ихъ 
обнаружились въ Ферганѣ и особенно въ Семирѣчьѣ (Бѣловодскоо 
землетрясеиіе 22-го іюля 1885 г. и Вѣрпеиское 28-го мая 1887 
года). 'Землетрясения эти, отличаясь большою силою и обширнымъ 
распространеніемъ, возбудили живѣйшій научный интересъ, тѣмъ 
болѣе что площадь ихъ но своему іюложенію внутри огромпаго 
материка, вдали отъ морей, довольно рѣзковыдѣляетыі отъ всѣхъ 
другихъ бояьшихъ с е й с ш ч е с к и х ъ областей, располагающихся 
большею частью въ переферическихъ частяхъ материковъ. 

Такъ какъ подобнаго рода большія землетрлсснія сопровож
даются разнообразными и весьма поучительными измѣненіями на 
поверхности и въ корѣ земной, то очевидно изучеиіе ихъ имѣстъ 
весьма важное физико-геологическое значсніе. Разумѣется нельзя 
отрицать несомнѣнпую пользу иостоянныхъ сейсмическихъ станцій, 
которыя псе болѣе и болѣе распространяются въ настоящее время 
въ различныхъ государствах*, особенно въ Мталіи, Фрапціи, Яно-
ніи и пр. и которыя положительно необходимы у насъ въ Турке-
с т а н ѣ , на Кавказѣ и въ Забаиішьѣ; по съ другой стороны стаиціи 
эти не исключают'!, важности подробпаго изслѣдованія каждаго изъ 
выдающихся землстрясеній; напротивъ, только при такомъ двоя-
комъ направления изученій возможно падѣяться выяснить съ 
большею положительностью природу сейсмическихъ явлеігій. Этимъ 
объясняется, что почти каждое выдающееся но своей силѣ и рас
пространенно землетрясеніе вызываетъ особую зкспедицію для 
изучеиія его; такъ было прежде, тоже замѣчаетея и въ новѣйшее 
время, не смотря па р а с п р о с т р а н и м еоіісмимескихъ'стапцііі; такъ: 
Итальянское правительство снарядило зкеиедицію во главѣ съ Па'ль-
міери для изучснія землотрясоніи на Мсхіы въ 1883 г., Француз-



сков правительство отправило подобную же акеиедицію во глаіѵб 
сь Фуке въ Андалузію въ 1885 г. и т. д. Въ сияу этого со
вершенно естественно, что у нашего правительства также явилось 
памѣреніе снарядить особою комниссію для изедѣдоваиія обгаир-
паго Вѣрненекаго землетрясеція 28-го мая, о характер* и природ* 
котораго трудно было составить вполаѣ оііредѣлешюе понятіе на 
осіюваиіи тѣхъ, хотя многочислешіыхъ, но отрывочаыхъ и неточ
ных'!, корреспонденціи, который въ первое время наполняли наши 
газеты. 

Такъ какъ коммиссія, снаряженная съ В Ы С О Ч А Й Ш А Г О СОИЗВО-' 

ленія Горннмъ Департаментомъ Министерства Государствепныхъ 
Имущеетвъ только въ конці; іюня, должна была въ сравнительно ко
роткое время изсдѣдовать огромное пространство въ странѣ мало 
паселеігаой, мѣстами пустынной, гдѣ шгеакихъ систематическихъ 
наблюдений не производилось, гдѣ всякая экскурсія совершается 
только каржшнымъ способомъ, то,очевидно она должна была со
стоять изъ миогыхъ членовъ. Руководство ігоргаштація изслѣдо-
ваній были возлогйвпиы Господиномъ Министром* Государствениихъ 
Имущеетвъ на меня, какъ члена Геологическаго Комитета, почему 
всѣ работы коммиссіи пріурочены къ Геологическому Комитету. 
Въ сосшъ коммисеін, кромѣ меня вошли горные инженеры: 
Ф. П. Брусницынъ, находившейся въ то время на развѣдкахъ 
камеіпгаго угля въ Семнр*чеиской области, И. В . Игнатьеву 
состояний на служб* при Отепномъ Генералъ-Губернатор*, M. Н. 
Ляпаиъ п д. А. ДІтсд-нцгъ — только что отпчпшпв курсъ въ 
Гориомъ Институт*. Крои* того топографъ П. А. Рафаило'въ, 
командированный изъ С.-Нетерсрбурга и мѣсттай топографъ 
Стрижввскій, также мѣстные: фотографъ Н И К О Л А И И рисоваль-' 
щикъ Н. Г. Хлудовъ. Всѣ члены коммиссіи собрались въ г. 
Вѣрномъ къ 24-му іюля; но работы начались раньше; до 24-го 
іюля гг. Лямииъ и Штедингъ изучали слѣдстнія землетрясенія 
по пути отъ г. Сергіоноля до г. Вѣрнаго. Брусницынъ изслѣ-



довзлъ разрушенія въ долинѣ Аксая и Каскелена, а И г н а т ь о в ъ 
въ долинахъ. Большой и Малой Алматинокъ. По пріѣздѣ въ г. В е р 
ный, свлѣдотвіи болѣзшт, я лично въиродолжоиіы двухъ недѣль не 
могъ принимать учаетія въ работахъ; тогда какъ остальные члены 
занимались иодробпымъ изучеяіемъ характера разрушенія въ г. 
В'йрномъ и его окрестностяхъ, при чемъ сдѣлапы многочисленный 
опредѣлеиія положеція трощинъ, которыя при сведеніи- резуль-
т а т о в ъ , . дадутъ возможность выяснить, по способу Мал лета на-
правлеиіе и вѣроятпо приблизительную глубину исходиаго пункта 
земдетряоенія, что было бы невозможно при отсутствии иаблюденій 
во время самаго зсмлетрясенія. Собравъ псѣ оффиціалыіыя евѣ-
дфнія и познакомившись еъ общимъ характеромъ разрушешй, я 
выработало, для дальнѣйшихъ работъ слѣдующую программу, по 
которой мы начали работу съ 9-го августа. 

1) Горный Инжеперъ йпіатьевъ долженъ былъ прослѣдить 
результаты землетрясения 28-го мая къ сѣвсру отъ г. Вѣрнаго 
до г, Допала и далѣе къ г. Лепсинску черезъ Ала-куль до Чугу-
чака и Вахты; откуда вдоль Тарбогатая до г. Ссргіоноля, 

2) Горному Инженеру Брусинцыну поручены были подобный 
же юслѣдованія, по въ другомъ иаиравлеиіи, приблизительно 
перпендикулярномъ къ первому, а именно онъ долженъ былъ нро-
слѣдить бывшее землетрясеніе отъ йлійскаго выселка виизъ по р. 
Иди и затѣмъ черезъ Макуръ, Алтынъ-Эмоль дойти до Кульджн, 
собрать свѣдѣиія отъ китайцевъ и оттуда на Калкаиъ, чтобы СО
ВМЕСТНО со мной осмотрѣть мѣеторождепіе камоннаго угля на Кал
кан'!; и вырѣшить вопросы о продолженіи развѣдокъ. 

3) Июкенерамъ Лямипу и Штедингу поручались подобный 
яге ИЗСЛІІДОІШІІЯ въ паправдепіи къ западу отъ Вѣрнаго со вгслю-
чеиіемъ западнаго побережья оз. Иссыкъ-куля, ущелья Буамъ, 
причемъ Лямипъ долженъ былъ нрослѣдить землетрясеніо на сѣ-
вериомъ склонѣ Александровскаго хребта къ югу отъ г. ІІішшека, 
а Штедингъ къ сѣверу отъ ]Іиішіска внизъ но р. Чу. Кромѣ того 



оба они должны были собрать свѣдѣнія о Бѣловодскомъ землетря-
сенін 22-го іюля 1885 г. въ видѣ донолнеііія къ тѣмъ, который 
сообщены Игнатьевымъ въ прошломъ году. 

4) Топографу Рафаплову поручалась ннвеллировка отъ г. 
Вѣрпаго черезъ два хребта: Заилійскій и Кунгей-Алатау до оз. 
Иссыкъ-куля (около 150 верстъ), а также тригонометрическое 
опредѣленіо высоты нѣкоторыхъ выдающихся вершшіъ. Нивелировка 
эта, имѣя важное значеніе для составления точнаго геологическаго 
разрѣза чрезъ два хребта, вмѣстѣ съ тѣмъ послужитъ основа-
пісмъ для будущихъ опредѣлеиій' измѣнешя высоты горъ. 

5) Топографу Стрижевскому была поручена съемка до
лины Аксая въ предѣлахъ площади обваловъ, а также обваловъ 
па Джаманъ-и-Таеты-булакѣ. 

6) Я лично взялъ па себя изсдѣдованіс центральной области 
землетрясения преимущественно въ горахъ между Вѣрпымъ и оз. 
Месыкъ-куломъ, а также къ восток]' отъ г. Вѣряаго до Калкана 
и Турайгыра. .Фотографъ.Николаи и рисовальщикъ Хлудовъ 
послѣ работа въ Вѣрномъ и ближайшихъ окрестностяхъ все время 
находились со мной и исполняли работы по моему указанно. Мы 
прошли изъ г. Вѣрпаго по линіи нивеллировки до оз. Иссыкъ-куля; 
затѣмъ по восточному побережью озера до г. Караколя, откуда 
черезъ перевалы Шаты и Тураигыръ вышли на Чиликъ и, побывавх 
на Калканѣ, возвратились въ Вѣрнын черезъ Иссыкъ и Талгарт». 
Часть этого пути, именно черезъ перевалы Алматы и Кой-су до 
Иссыкъ-куля, совершили также инженеры Лямииъ и Штедипгъ. 

По окончании этого маршрута, я направился къ западу отъ 
Вѣриаго и въ Бѣлоподскѣ соединился съ инженерами Ляшшымъ 
и Штедингомъ. Вмѣстѣ съ ними мы прослѣдили землетрасенія 
28-го мая и 22-го іюля 1885 г. до Ташкента, гдѣ закончили 
свои работы 8-го сентября и возвратились въ Нотербургъ черезъ 
Самарканда, Бухару, Закаспійскую область и Астрахань, оставивъ въ 



Семирѣчьѣ топографа Рафаилова и Стрижевскаго оканчивать 
спои работы. 

Въ настоящее, время всѣ вышеупомянутая работы закончены, 
но результаты ихъ еще по сведены, колдекціи не доставлены, 
съемки и нивеллировгш не вычерчены, фотографіи и рисунки не 
готовы. Но имѣя уже почти отъ всѣхъ моихъ сотрудников* 
краткія сообщенія, а также изслѣдовавъ лично главную централь
ную область землетрясения и накоиецъ имѣя для сравпеиія свои 
изслѣдовапія Семирѣчъя '1875,года, я считаю возможнымъ выска
зать иѣкоторые главпѣйшіе результаты. 

Землстрясеніе 28-го мая въ г. Вѣрпомъ какъ по своему рас
пространенно, такъ и по эпицентру несомпѣшю принадлежит'!» къ 
той группѣ землетрясепій, которыя извѣстпы подъ имепемъ т о к -
тоиическихъ. Эпицентр* его находится верстахъ въ 12-ти къ 
югу отъ г. Вѣрііаго на высотѣ около 5000 ф. сѣвернаго склона 
снѣжиаго хребта Заилійскаго Алатау. Онъ представляетъ узкую 
полосу, простирающуюся согласно съ общимъ простирапіемъ гор-
ныхъ складокъ, т. е. N0 4—5 h; наибольшая ширина его около 
пяти верстъ, а длина до 35 верстъ. Онъ залогаетъ въ области 
гранитов*, гнейсовъ и отчасти метаморфическихъ сланцевъ вблизи 
кварцевыхъ и фельзитовыхъ порфировъ, которые слагаютъ прсд-
горія Заилійскаго Алатау и мѣстами проявляются мощными вы
ходами, особенно восточнѣе эпицентра. 

Самый сильный ударъ, которым по свидѣтсльству очевидцевъ 
послѣдопалт. за первым* слабым* въ 4 ч. /(2 мин. утра 28-го 
мая, произвел*, въ области эпицентра наибольшее разрушеиіе, вы
разившееся громадными сбросами, обвалами и оползнями не только 
въ ворхішхъ рыхлыхъ аллювіальпыхъ и элгопіалышхъ иородахъ, 
но даже въ гранитахъ, напр. на Акъ-джарѣ въ долинѣ Аксая, 
Большой Алматинкѣ и пр. Гранитные обвалы образовали громадпыя 
надшилонія изъ остроуголыіыхъ камней самой разнообразной ве
личины'—отъмалепыдахъ до 2000—3000пуд. вѣсомъ.ІІакоплепія 



; іТ0 совершенно заполнили ігіжоторыя долины, напр. Акъ-джаръ, 
где они образовали террасы до 30 саж. высотою, шѣюидо пора
зительное сходство съ новыми ледниковыми моренами. Масса об
валившихся камней по приблизительному разсчету составляете 
около 15,000,000 куб. м., и по вѣсу около 30,000,000,000 
килограмму а такъ какъ эта масса сорвалась съ средней высоты 
около 300 м., то сдѣдовательио она произвела громадную работу, 
равную 2,362,500,000,000 '} пудо-футъ. 

По собрашіымъ свѣдѣішшъ, передъ землетрясеиіемъ дня чс-
тыре шли сильные дожди, поэтому песчано-глинистые рыхдыо 
осадки, будучи разжижены водой и оборвавшись со емоиовъ, 
произвели громадные потоки густой грязи, названный мѣетныш 
жителями онлывинами. Грязевые потоки местами заполнили 
цѣлыя долины и протянулись внизъ верстъ на 5 и даже на 10, 
напр. въ Прямой щели, на Котуръ-Булакѣ, на Аксаѣ и пр. Оли 
возвысили дно нѣкоторыхъ долинъ сажень на 20—30, напр. въ 
Прямо! щели, уничтожили всю растительность и совершенно из
менили характер! иѣкоторыхъ долинъ. По словамъ. очсвадце/гь, 
они двигались внизъ но доляяѣ вначале быстро, такъ что погибло 
напр. на Аксаѣ до 60 человѣкъ, а потомъ со скоростью около 
150 сале, въ сутки. Нѣкоторысизъ нихъ остановились, не доходя 
до устья ущелій поиеречныхъ долинъ, другіе же вышли изъ горъ 
и образовали новые оригинальные увалы у подошвы горъ, неко
торые же въ видѣ жидкой, грязи протянулись далеко въ степь, 
верстъ на 45. Трещиноватая поверхность засохшихъ ошшвинъ 
имѣетъ огромное СХОДСТЙО съ поверхностью дедижа, особой но ко 
расположению бокояьіхъ и радіалыіыхъ трещииъ. Склоны долинъ, 
гдѣ произошли сбросы, и обвалы, давшіе ондывины, значительно 
изменились и указываютъ па вертикальный ударъ снизу. 

') Вол'Ье точные я подробные раиетн будутъ сдѣдаіш но онончатя съемка 
я новоллпронкн. Дрпведешшя же дифры только приблизительный, иолуаеггаыя 
при нсрвоііачадыіыхъ ивслѣдоиаиіихъ шіжеиеромъ Брусницыииюъ.-
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Слѣды разрушения, столь отчетливо проявимте въ зпицентрѣ, 
распространяются также къ сѣверу отъ него не только до подошвы 
хребта, но и на некоторое разстояиіе отъ подошвы и па югъ къ 
гребню Заилійскаго Алатау до высоты 9000 фут. Если принять 
средину эпицентровой полосы за цеитръ и радіусомъ въ 25 верстъ 
описать окружность, то получится приблизительно площадь паи-
большаго разрушонія или такъ называемый плѳйстосейстовая 
область. Впрочемъ площадь эта но представляетъ правильиаго 
круга, а но фигуре приближается къ эллипсу, длинная ось котораго 
вытянута вдоль горъ. Г. Вѣриый находится въ с/Іторной части 
шеметоеейетовой площади. 

Что касается всей области распространения землетрясения 28-го 
мая, то она занимаетъ громадное пространство; при томъ же вы-
шоупомяпутомъ центре иаиболыній радіусъ ея около 700 верстъ; 
фигура ея неправильна, но приближается къ эллипсу, вытянутому 
вдоль системы Тянь-шаия, выиуклаго къ сѣверу и сжатаго съ юга. 
Предѣлы расіірострапешп зомлетрясенія: на севере г. Сергіополь, 
на югѣ г. Кашгаръ, на занадѣ Ташкента и Сыръ-Дарья, на пос
той Урумчи. 

Подземный гулъ распространялся приблизительно до половины 
всей площади распростраиенія землетрясения. 

Такимъ образомъ землетрясеніе 28-го мая распространилось 
не только вдоль хребтовъ, но также гюперегъ всей системы Тянь-
шаня на югѣ и всей системы Д?кунгарскаго Алатау на сѣворѣ. 

Основываясь на характерѣ разрушенія, а также' на силѣ и 
особенно на площади распространения этого землетряссшя, можно 
предполагать, что глубина исходпаго пункта его весьма велика; 
хотя произведенный паблюденія еще невычислены и не сведены, 
тѣмъ пс мсиѣе, a priori можно предполагать, что глубина эта не 
меиѣе 5 верстъ, но по всей вероятности более. 

Основная причина этого зсмлстрясеиія заключается въ дви-
жепіи горпыхъ екладокъ, что доказывается многочисленными 



сбросами,' сдвигами, характером^ эпицентра и иакопецъ областью 
раарушенія и раепростраиеиія его. 

Что касается разрушепій, то сильнее всего иоетрадалъг. Вер
ный, какъ ближайшій къ эпицентру насоленный пунктъ. Въ немъ 
разрушены все камениыя зданія (до 1500), тогда какъ деревяшшя 
почти все уцелели или только немного повреждены. Погибло 
всего 330 человѣкъ, считая г. Вериый съ окрестностями. 

Не останавливаясь более на подробностяхъ зешетрясенія 28-го 
мая, считаю своимъ долгомъ высказать несколько замѣчаяій по 
поводу вопроса о перенесеиіи г. Вѣрнаго, возбуждеппаго Прави-
тельстомъ вскоре после катастрофы 28-го мая. Для всесторон-
няго обсужденія этого вопроса былъ командированъ по Высочай
шему повелепію свиты Его Величества Генералъ-Маіоръ Зуровъ, 
при чемъ геологическая сторона этого вопроса возлагалась па ком-
миссію, которая въ этомъ отношеиіи и подчинялась генералу Зу-
рову. 

Изъ вышеописаннаго характера землетрясения 28-го мая видно, 
что площадь его громадна и выходить далеко за пределы Семи-
рѣченской области; следовательно, невозможно въ прсдіілахъ этой 
области выбрать местность безусловно спокойную, неподвержен-
иуго землетрясеяіямъ. 

Но съ другой стороны, наблюденія надх землетрясеиіями въ 
различным странахъ указываютъ, что сила разрушенія ихъ про
является неодинаково, и въ каждой сейсмической области нахо
дятся такъ называемое мосты или острова землетрясеній, 
т. е. площади меньше разрушаемый, которыя обусловливаются 
геологическимъ составомъ почвы. "Чемъ породы массивнее и одно
роднее, напр. порфиры, граниты, тѣмъ зданія, построепиыя на 
нихъ, меньше подвергаются разрушенію при одной и той же силе 
удара (примеры: Лиссабонскоеземлетрясеніе 1755 г., Калабрійское 
1783 г., Мехін 1883 г. и пр.), сравнительно съ тѣмъ случаемъ. 
когда здаяія расположены на рыхлыхъ наносмъ. Правда, что если 
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толщина наносовъ достнтаетъ большихъ размѣровъ, напр. нѣ-
сколышхъ сотъ футовъ, тогда они также являются предохрани
тельными; но впрочемъ предѣльная толщина ихъ до сихъ поръ не 
выяснена, да и трудно выяснить ее, такъ какъ она въ каждомъ част
ном* случаѣ различна и зависитъ отъ силы удара, отъ глубины ис-
ходнаго пункта землетрясеиія. Иногда предохранителями отъ разру-
шенія. являются подземныя пустоты—пещеры, но этотъ предохра
нитель ненадежный, такъ какъ обвалы въ пещерахъ нерѣдко бы-
ваютъ сами причиною землетрясеній, какъ напр. на Исхіи въ 
1883 г., по сообщенію Пальміери. Во всякомъ случаѣ изъ всего, 
что намъ извѣстно о разрушеиіяхъ, производимыхъ землетрясе-
піями, однородныя массивныя породы представляютъ наибольшую 
гарантію отъ разрушенія, но далеко не абсолютную. Можно только 
сказать, что при одной и той яге силѣ удара, зданія на такихъ по-
родахъ подвергнутся меньшему разрушенію, сравнительно съ распо
ложенными на рыхлыхъ нетолстыхъ нанонахъ. Переходя къ Се-
мирѣченской области, мы видимъ, что массивныя породыглавнымъ 
образомъ слагают* высокіе горные кряжи: Заилійскій-Алатау, 
Кунгей-Алатау, Александровскій, Джуитарскій-Алатау, Алтынъ-
Эмель и пр.; долины яге и предгорія заняты наносами, состоящими 
изъ глины, песка, галекъ и валуновъ различной величины; тол
щина этихъ наносовъ весьма разнообразна даже въ одномъ и 
томъ же мѣстѣ и рѣдко достигаете большой величины, за исклю-
ченіемъ только нѣкоторыхъ поперечныхъ горныхъ долинъ. Въ 
большихъ продольных* долинахъ, раздѣляющихъ хребты, напр. 
въ долидѣ Или, Каратала и др., мѣстами выходятъ порфиры и 
граниты, но сравнительно небольшими площадями. Всѣ города и 
большія поселенія Семирѣченской области, въ томъ числѣ и 
г. Вѣрный ' расположены на рыхлыхъ наносахъ въ горныхъ доли
нахъ или при подошвѣ хребтовъ. Г. Вѣрный залегаетъ на выно-
сахъ рѣкъ Алматинокъ, въ предгоріи Заилійскаго-Алатау ; въ такихъ 
же условіяхъ находится вся наиболѣе богатая культурная полоса 
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Семирѣчья отъ Чутки и Чилика на востокѣ чрезъ Вѣрный, Ток-
макъ и Пишпекъ до Карабалта на западѣ. 

Слѣдовательно въ случаѣ повторенія такихъ же тектопиче-
скихъ землетрясеній; какъ Бѣловодское 22-го іюля 1885 г. или 
Вѣрненское 28-го мая 1887 г., отличающихся значительною си
лою и распространеніемъ, среди культурной полосы невозможно 
указать мѣстности, которая была бы болѣе гарантирована отъ раз-
рушенія, чѣмъ г. Вѣрный. Только нѣкоторыя площади, занятия 
мощными толщами лёсса, напр. между Каскелеиомъ и Узунъ-Ага-
чемъ имѣютъ преимущество, по они во 1-хъ безводны, а во 2-хъ 
несовершенно безопасны, какъ показываютъ землетрясенія въ лёс-
совыхъ площадяхъ окрестностей Ташкента, Ходжепта и Самар
канда. И такъ, въ район* предгорной культурной полосы, самой 
богатой и многоводной къ востоку и западу отъ г. Вѣрнаго, по моему 
мнѣнію, нѣтъ мѣстности, имѣющей преимущество передъ г. Вѣр-
нымъ по отношенію къ безопасности отъ землетрясеній; нѣтъ ее 
и къ югу отъ Вѣрнаго, гдѣ возвышается многоснѣжный и массив
ный хребетъ Заилійекій -Алатау, на склонахъ котораго находятся 
эпицентры послѣднихъ землетрясеиій. Остается только пространство 
къ сѣверу отъ г.Вѣрнаго,гдѣ рядомъ съ площадьми, аналогичными 
Вѣрненской, напр. въ предгоріяхъ Джунгарскаго Алатау и Тарбо-
гатая, находятся также и относительно болѣе безопасный, но въ 
экономическомъ отношеніи далеко уступающія вышеупомянутой 
предгорной культурной полосѣ. 

Къ этимъ послѣднимъ относятся двѣ площади: одна представ-
ляетъ гранитное плоскогорье между г. Копаломъ и Арасанскимъ 
селеніемъ, другая на р. Или, на мѣстѣ Илійскаго поселка. Первая 
отличается большими размѣрама, но лишена воды и потому осно
вать городъ на ней едва ли возможно до окрытія артезіанской воды, 
нахожденіе которой въ гранитахъ, хотя возможно, но пенавѣрно. 

Что касается Илійска, то мѣстность эта, намѣченная уже 
раньше генераломъ Зуровымъ, была изсяѣдована нами съ особою 
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подробностью. Йлійскъ,находясь при большой многоводной р. Или, 
вдали отъ горъ имѣетъ иесовшѣнныя преимущества противъ на-
стоящаго мѣстоположедія Вѣрнаго, потому что почва его сложена 
изъ твердыхъ древнихъ масспвныхъ кварцевыхх порфировъ, которые 
даже при сильиыхъ подземныхъ ударахъ мало подвижны, сравни
тельно съ рыхлыми наносами, и сила разрушеаія зданій, построен-
иыхъ на НЙХЪ проявляется весьма слабо. Следовательно порфировая 
почва Илійскаго поселка должна считаться несравненно безопасаѣе 
въ отиошеніи разрушительнаго дѣйствія землетрясении на зданія, 
нежели рыхлая почва г.Вѣрнаго. Но къ сожаление, порфирыИлій-
ска зашшаютъ только небольшую площадь; по изслѣдоваяіямъ 
горнаго инженера Игнатьева въ нынѣшнемъ году, выходы пор
фировъ у Илійска занимают! на лѣвой еторонѣ р. Или одну квад
ратную версту, на правой—противъ Илійскаго поселка 3 кв. вер. 
и въ трехъ верстахъ ниже устья р. Каскелела 2 кв. в. Проме
жутки между этими выходами заняты глинисто-песчаными реч
ными и эоловыми наносами, толщина которыхъ хотя и довольно 
значительная, до 4-хъ саж., но не настолько, чтобы считать ихъ 
предохранительными. Бывшее землетрясеніе 28-го мая не оста-
вивъ решительно иикаішхъ слѣдовъ разрушенія въ постройкахъ 
(даже въ каменной церквѣ и часовне), стоящихъ на порфирахъ, 
произвело веотаіш нсбодьшія трещины въ домахъ, расиодожен-
ныхъ на ианосахъ, хотя Илійскъ лежитъ вне грашщъ нлейсто-
сейстовой области, Кроме незначительной величины порфировой 
площади, къ неудобствамъ Илійска относится еще то важное об
стоятельство, что выходы порфировъ (особенно наибольшіе— па 
правой стороне р. Или) окружены заростагощими песчаными бар
ханами, происшедшими частью отъ развѣваиія самихъ порфировъ. 
Если эти барханы не будутъ предварительно укреплены древесного 
растительное™, то приразпатіи населешя въ Йлійскѣ непременно 
превратятся въ сплошные летучіе пески, борьба съ которыми 
нродсталитъ много затруднепій для будущаго города. Въ этомъ 
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же смыслѣ я высказался на вопросъ, сдѣланный мнѣ генералом-!. 
Зуровымъ 29-го іюля 1887 г. въ г. Вѣрпомъ. Въ заключеніе 
считаю долгомъ добавить, что если рѣшено будетъ перенести 
г. Вѣрныіі на мѣсто Илійска, то по моему мнѣпію до перенесенія 
необходимо создать обширную систему оросительпыхъ каналовъ 
и засадить летучіе пески, по возможности на болыпомъ простран-
ствѣ, древесного растительностью, безъ этой предосторожности 
основывать городъ въ Млійскѣ по меньшей мѣрѣ рискованно. 

R É S U M É . Pour explorer les phénomènes destructifs des tremble
ments de terre en 1887, 28 mai dans la ville de Wiernyi, district de 
Sémirétschiè, on a organisé une expédition dirigée par Mr. J . M o u c l i -
ketov. Quoique les résultats définitifs ne soient pas encore com
plètement exprimés, tout de même on peut signaler, que le tremble
ment en question appartient aux phénomènes tectoniques et que son 
epicentre présente une bande cle 37 km. de longueur et 5 km. de 
largeur et longe le versant septentrional de la chaîne de l'AJatane à 
la hauteur de 1500—1800 m. 

La région pleistoseistique présente une étendue dont le long axe 
est de 60 km. et le court de 30 km. L a ville de Wiernyi est située 
dans la partie septentrionale de la région pleistoseistique. Si l'on 
envisage le milieu de la bande épicentrale comme le centre, on aura 
alors le rayon de la répartition du coup dans la région pleistoseistique 
= 320 km. et le rayon de toute la région de tremblement = 750 km. 
Cette région-ci présente une ellipse allongée dans la direction du 
système de Tian-Schan, convexe au nord et comprimée au sud. Les 
destructions les plus immences ont eu lieu dans la région d'epicentre, 
où l'on voit non seulement dans les roches fragiles, mais aussi clans 
le granit d'immences éboulements. Mr . M o u c h k e t o v doute qu'il soit 
possible cle déplacer la ville de Wiernyi, comme cela était supposé par 
l'administration, puisque dans le district en question i l n'existe aucun 
lieu, qui soit complètement à l'abri du tremblement de terre, et qui 
ait en même temps toutes les conditions physiques et géografiques fa
vorables pour toute exigence des habitants de la ville. 
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X X X I V . 

Краткій отчетъ о геологичеекихъ изелѣдованіяхъ 
въ восточной Ферганѣ въ 1913—15 гг. 

(Recherches géologiques dans la partie orientale de la Ferghana 
en 1913 — 15. Compte-rendu préliminaire par D. Mouchkétov). 

Продолжая, согласно програымѣ Геологическаго Комитета, 
систематическую десятиверстную съемку восточной Ферганы, я 
изслѣдовалъ въ теченіе 1913—15 гг. площадь около 8000 кв. в. 
Андижанскаго и Ошскаго уѣздовъ. Это пространство покры
вается нижеслѣдующими планшетами двухверстной военно-
топографической съемки: 

и раздѣляется естественно на двѣ полосы, какъ въ геогра-
фическомъ, такъ и въ геодогическомъ отношеніи: одна се
верная (листовъ ряда ХЩ-го) , или Андижанская, заклю
ченная между меридіанами (отъ Пулкова) 42° и 4"3°15' и 
широтами 41° и 41°20', и другая — южная (листовъ ря-

Д . И . Мушкетовъ. 

рядъ X I I I 

„ X V I 

листы 27, 28, 29, 30 
» 27, 28, 

27, 28, 29 

75* 
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довъ X V и X V I ) , или Ошская, заключенная между тѣми же 
меридіанами и широтами 40° и 40°30'. Промежуточное между 
обѣими полосами пространство почти исключительно занято 
лёссовой, культурной равниной, лишенной объектовъ геологи
ческаго изслѣдованія, за исключеніемъ небольшихъ участковъ, 
имѣющихъ полуверстную топографическую схемку и захва-
ченныхъ также моими изслѣдованіями. Разсмотрѣніе каждой 
изъ этихъ полосъ удобнѣе сдѣлать О Т Д Е Л Ь Н О . 

По совокупности съ прежними моими работами въ во
сточной Ферганѣ, въ предѣлахъ десятиверстнаго листа седь
мого (рядовъ V I и V I I ) , въ настоящее время почти вся пло
щадь его, за исключеніемъ крайнихъ сѣверо-западнаго и юго-
западнаго угловъ, уже изслѣдована и въ скоромъ времени 
представится возможность полнаго опубликованія листа. Въ 
виду этого, а также того, что большинство общихъ сообра-
женій и выводовъ стратиграфическаго, тектоническаго и мор-
фологическаго характера уже опубликовано мною въ рядѣ 
статей *) и пока существеннымъ измѣненіямъ и поправкамъ 
не подлежатъ, я считаю возможнымъ ограничиться въ иредда-
гаемомъ отчетѣ лишь приведеніемъ нѣкоторыхъ чисто факти-
чесвихъ данныхъ, могущихъ по разнымъ причинамъ оказаться 
необходимыми раньше выхода полнаго описанія. Это касается 
преимущественно разрѣзовъ мѣловой и третичной свиты, такъ 
какъ въ настоящее время идетъ обработка ферганской фауны 
различными лицами, нуждающимися въ стратиграфической 
основѣ. 

Изложенными мотивами объясняется крайняя неполнота, 
отрывочность и необычный типъ данной статьи. 

1 ) См. „Чнль-уетунъ и Чиль-ианрамь" (Труды Геол. Комитета, Н . с. 
вып. 100), гжѣ дана общая сводка геологичеекихъ данныхъ по району во
сточной Ферганы и прпведенъ списокъ всѣхъ предыдущих* монэгь статей 
по тому же вопросу, а также годовые отчеты Геолог. Комитета 1913— 
14—15 гг. 
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Помимо указанныхъ двухъ полосъ сплошной геологической 
съемки, ежегодно мною совершалось несколько дополнитель-
ныхъ большихъ маршрутовъ, внѣ программы, для освѣщенія 
прилежащихъ мѣстъ, въ большинстве случаевъ еще совершенно 
неизслѣдованныхъ и даже непосѣщенныхъ кѣмъ-либо изъ гео-
логовъ. Не описывая также и этихъ маршрутовъ подробно, я 
лишь воспользуюсь нѣкоторыми добытыми на нихъ данными; 
наиболее значительными- и интересными маршрутами были— 
четырехкратное пересеченіе северной оконечности Ферганскаго 
хребта (въ прежнемъ общепринятомъ пониманіи этого названія) 
по переваламъ Урумъ-башъ, Курамасъ, Мончакъ и Еенколъ, 
двухкратное пересеченіе главнаго Алайскаго хребта по пе
реваламъ Джиптыкъ и Тенгизъ-бай, съ посещеніемъ части 
Алайской долины, находящейся между ними и проникнове-
ніемъ внутрь Заалайсваго хребта по долинамъ Кизилъ-арта 
и Терсъ-агара. О другихъ—меньшихъ или побочныхъ, здесь 
упоминать считаю излигпнимъ. Главные пункты, упоминаемые 
въ тексте, приведены на схематической карточке. 

Возвращаясь къ обеимъ полосамъ геологической съемки, мы 
можемъ вкратце охарактеризовать ихъ следующимъ образомъ. 

Полоса северная—Андижанская, принадлежитъ полностью 
предгорьямъ того безымяннаго хребта, почти широтнаго на-
правленія, который соединяетъ какъ бы северную оконечность 
Ферганскаго я восточный край Чаткальскаго хребта. Мною 
указывалось уже неоднократно, что Фергансвій хребетъ тек
тонический кончается южнее перевала Кугартъ (около Яссы); 
теперь же, после посещенія района Урумъ-баша 1 ) , Кырвъ-
кичикъ-тау, Кокъ-ійримъ-тау, Чичивты-тау, Арсламбоба и 
Алышъ-тау, я могу говорить объ этомъ вполне определенно; 
везде здесь мы видимъ „алайсвое", близкое нередко къ ши-

ѵ) Всѣ названія даны по десятиверстной картѣ, хотя большинство изъ 
нихъ не вѣрны. 
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ротному, нростираніе всѣхъ осадочныхъ свитъ и прорывающихъ 
ихъ зонъ изверженныхъ породъ. Отдѣльные гребни или мас
сивы, вытянутые въ „ферганскомъ" (NW) или меридіональномъ 
нанравленіи, какъ напримѣръ Кыркъ-кичивъ-тау или Арслам-
бобъ (Испатау - Баубашъ - атииское меридіанальное поднятіе 
С . Неуструева) , есть результатъ исключительно денудаціонный, 
т.-е. это элементы только топографическіе, но не тевтониче-
свіе. Всѣ рѣви этой области, направляющаяся на югъ, имѣютъ 
поперечныя консеквентныя долины, включая сюда и низовье 
Нарына, и Кугартъ является послѣдней на западъ продольной 
долиной Ферганскаго хребта, вседѣло подчиненной его текто
ническому изгибу. Географическая номенклатура даннаго гор
наго района весьма сбивчивая и проще всего пока называть 
его, сдѣдуа примѣру мѣстныхъ жителей—„Андижанскими го
рами"; абсолютная высота ихъ меньше Алайскаго хребта, хотя 
отдѣльныя вершины, какъ Баубашъ-ата, Оятама и др. дости-
гаютъ 15000 футъ и несутъ небольшое оледенѣніе; концы со-
временныхъ небольшихъ леднивовъ находятся выше 12000 ф., 
тогда какъ слѣды древняго оледенѣвія констатированы на 
8000 футъ. 

Ни одна изъ рѣкъ Андижанскаго района не достигаетъ 
своей теоретической магистрали—Кара-дарьи, разбираясь на 
орошеніе важныхъ хлопвовыхъ участковъ Базаръ-кургансваго 
и Исбаскентскаго, далеко однако не обезпечивая послѣдніе 
водой въ полной мѣрѣ. 

Въ сложеніи Андижанскихъ горъ прининаютъ участіе всѣ 
уже извѣствыя намъ осадочныя свиты восточной Ферганы— 
палеозойская, мезозойскія и третичныя, располагаясь въ слѣ-
дующемъ схеиатическомъ порядвѣ. Главная (орографически) 
широтная гряда—Алышъ-тау, Шамуратъ, Баубашъ-ата, Бешъ-
янгавъ, Урумъ-башъ, протягивающаяся по параллели 41°18' 
и соединяющаяся на сѣверѣ съ другими подобными ate, ело-
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жена палеозойской свитой известняковъ плотныхъ, метамор-
фйзованныхъ и сланцевъ кремнистыхъ, песчанистых! и извест-
ковистыхъ, аналогичной той, что описана изъ окрестностей Оша; 
среди известняковъ фаунистически мѣстами выдѣлены нижне-и 
средне-девонскіе и нижне-каменноугольные, возрастъ же слан
цевъ ничѣмъ не охарактеризованъ и предположительно, по 
стратиграфическимъ соотношеніямъ двоякій—средне- девовсвій 
и верхнепалеозойскій. Дислоцированность свиты весьма значи
тельная, хотя меньшая, чѣмъ въ Алайскомъ хребтѣ и въ нѣ-
которыхъ мѣстахъ элементы залеганія констатируются легко 
и точно; такъ напрамѣръ вся гряда отъ Баубашъ-ата черезъ 
Бешъ-янгакъ до Урумъ-баша представляется въ видѣ сѣвер-
наго крыла одной большой антиклинали, южное крыло которой 
или уничтожено или сброшено въ сторону Ферганы. Палео
зойская свита по простиранію сильно разсѣчена выходами 
порфиритовъ, діабазовъ и гранито-сіенитовъ, причемъ послѣдніе 
по преимуществу пріурочены къ разломамъ по оси антикли
налей, какъ напримѣръ большая полоса гранитовъ, протяги
вающаяся по долинѣ Кара-су (въ которой большія озера)— 
антиклинальной, до урочища Тогузъ-торау (бассейнъ Нарына 
въ Пржевальскомъ уѣздѣ). Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ можно въ 
палеозойской свитѣ предполагать наличность надвиговъ и кон
статировать присутствіе лежачихъ складокъ (долина Курамасъ). 

Южнѣе описанной главной гряды нигдѣ въ Андижанской 
горной полосѣ палеозойскія отложенія не обнажены, занимая, 
следовательно, въ общемъ лишь незначительную часть этого 
района—не болѣе 0,1 его площади. Все остальное простран
ство, между палеозойской грядой и культурной равниной, сло
жено мезозойскими и третичными отложеніями, причемъ на 
протяженіи семидесяти верстъ, между Нарыномъ и Гавой, они 
залегаютъ чрезвычайно однообразно: вся толща круто, фле-
ксурно поднята вдоль линіи контакта съ палеозойской грядой, 
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иногда до вертикальна™ положенія, но при удаленіи отъ нея 
(слѣд. къ югу) очень скоро (на разстояніи версты-двухъ) ло
жится значительно положе (10°—5°). Иногда, передъ этимъ 
успокоеніемъ залеганія свита согнута еще антиклинально и къ 
этимъ мѣстамъ пріурочены нефтяныя мѣсторождепія, главный 
изъ которыхъ изслѣдованы и описаны К. П . Калицкимъ. 

За исключевіемъ этихъ послѣднихъ мѣстъ, мѣловыя и тре-
тичныя свиты обнажены головами своихъ пластовъ, слѣдова-
тедьно, только вдоль палеозойской гряды, прнчемъ въ самомъ 
контактѣ большей частью присутствуетъ и промежуточная— 
юрская, угленосная свита, часто однако сильно разрушенная 
и неимѣющая иромышленнаго значенія. Падая въ югу, мѣловая 
и третичная свита тавимъ образомъ быстро скрываются, уходя 
подъ мощную толщу верхнетретичныхъ вонгломератовъ, также 
слабо наклоненную въ югу (подъ угломъ около 5°) и въ свою 
очередь исчезающую, въ разстояніи 30—40 верстъ отъ па
леозоя, подъ повровомъ аллювія и лёсса центральной ферган
ской равнины. 

Восточнѣе меридіана 42°30', между бассейнами pp. Тен-
тякъ-сай и Кугартъ, строеніе значительно усложняется и ха-
рактеръ интенсивной складчатости мѣловой и третичной свиты, 
прихотливыхъ, меняющихся простираній, съ изгибающимися 
и наклонными осями свладовъ, съ брахи-свладками живо на-
поминаетъ тектоническія особенности своеобразнаго угла между 
Узгеномъ, Гульчей и Ошомъ; но съ другой стороны именно 
здѣсь, а не между Узгеномъ и Гульчей, вѣроятно находилась 
окраина мѣлового морского бассейна, какъ это явствуетъ изъ 
язмѣненій разрѣзовъ въ горизонтальномъ направленіи. Здѣсь 
наблюдается цочти полное исчезновеніе известняковъ и мер
гелей съ богатой фауной и аамѣщеніе ихъ нѣмыми песчани
ковыми и вонгломератовыми горизонтамн съ гипсами: такъ, 
богатый и разнообразный, извѣстный разрѣзъ Сузака въ трид-
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цати верстахъ сѣвернѣе замѣщенъ однообразной толщей пес-
чапиковъ, прнчемъ изъ ыногочисленныхъ фаунистическихъ го-
ризонтовъ его остаются лишь два—„экзогировый" мергель и 
„ферганскій* известнякъ и то значительно меньшей мощности 
и съ обѣдненной фауной. 

По долинѣ Кугарта мѣловыя отложенія заходятъ къ сѣ-
веру недалеко, слагая лишь нижпія частя водораздѣловъ его 
правыхъ притоковъ и гораздо дальше проникаютъ они по си-
стемѣ р. Тентякъ-сай-Кееколъ, достигая почти перевала Мон-
чакъ, т.-е. до параллели 41°25' въ видѣ узкаго языка, исклю
чительно уже песчаниковъ, по моноклинальной долинѣ Отузъ-
арта. Юрская угленосная свита почти вездѣ подстилаетъ со
гласно мѣловую, также сильно варьируя какъ по мощности, 
такъ и по составу и угленосности; слѣдуетъ отмѣтить, что 
самый перевалъ Мончакъ сложенъ дномъ ея синклинали, за-
жатымъ среди палеозоя, на высотѣ 11000 футъ, и что на 
р. Еенколъ сѣвернѣе Чарвака мощность и составъ свиты при
ближаются скорѣе къ типу Суяка-Алайку, чѣмъ къ обычному 
ферганскому. Заслуживаетъ упоминанія также постоянно ва-
блюдавшійся здѣсь фактъ замѣны мелкаго сортированная, ока-
таннаго матеріала нижнемѣловыхъ красныхъ вонгломератовъ, 
болѣе разнокалибернымъ (куски до Уа аршина діаметромъ) и 
очень угловатымъ, по мѣрѣ приближенія къ палеозойской грядѣ. 
Переходя къ характеристик южной, Ошекой, полосы съемки 
отчетныхъ лѣтъ, т.-е. части Алайскаго хребта и его передо-
выхъ вулиссъ, заключенной между долинами Абшира и Тал-
дыва (или Гульчинви), слѣдуетъ сказать, что это по преиму
ществу горная область съ большими абсолютными высотами и 
соотвѣтственно обширными площадями оледенѣнія, какъ древ-
няго, такъ и современнаго, сложенная въ преобладающей 
своей части палеозойскимъ комнлексомъ, собраннымъ въ рядъ 
болыпихъ, почти широтныхъ складокъ, повидимому опрокину-
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тыхъ и надвинутыхъ на сѣверъ, съ продольными дизъюнктив
ными дислокаціями. Приближаясь къ меридіану 43°, прости-
раніе всѣхъ складокъ плавно загибаетъ къ сѣверу (см. мои 
прежнія тектоническія схемы), и здѣсь изъ центральной Фер
ганы между ними внѣдряются длинные языки—заливы мѣло-
третичныхъ осадковъ. Мѣстами (полоса Загра—Ходжа-кедянъ) 
имѣются налицо лишь разобщенные ихъ клочки, составлявшіе 
однако несомнѣнно ранѣе одно цѣлое и имѣвшіе прямую связь 
между собой и съ главными морскими бассейнами Ферганы и 
Кашгаріи. Установленіе этой былой связи и фаунистическія 
измѣневія внутри такихъ длиниыхъ, узкихъ, развѣтвленныхъ 
проливовъ въ высшей степени интересная и благодарный за
дачи. Кое-что въ этомъ направленіи изложено мною на осно-
ваніи наблюденій 1912 года въ статьѣ „Адайку", а новый 
фавтическій матеріалъ безъ всякой еще его обработки я по
мещаю здѣсь. Я напомню, что изъ центральнаго мѣлового 
бассейна въ районѣ Гульчи отходятъ два языка, раздѣляю-
щіеся другъ отъ друга въ десяти верстахъ сѣвернѣе Кизилъ-
кургана на р. Суганды, причемъ одинъ направляется на юго-
западъ по долинѣ Мурдаши на 12 верстъ, а другой на югъ 
протягиваясь черезъ перевалы Мулла-бель, Сассыкъ-бель, Акъ-
кія до верховьевъ долины Талдыка—урочища Акъ-босага (Оль-
гинъ лугъ), на шестьдесятъ верстъ. 

Наблюдая разрѣзы мѣловой и третичной свиты въ раз-
ныхъ мѣстахъ этой полосы, т.-е. преимущественно вдоль древ
ней долины Талдыка (или, что то же—Гульчинви-Куршаба), 
отъ нижней ея части до верхней, на протяженіи восьмидесяти 
верстъ, мы увидимъ, что основные горизонты свиты остаются, 
тогда кавъ промежуточные и мощность сильно мѣняются, глав-
нымъ же образомъ постепенно исчезаютъ известняки, уступая 
свое мѣсто песчаникамъ. Въ верховьи Талдыка, наприкѣръ, 
даже такой постоянный и почти неизмѣнный во всей цен-
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тральной Ферганѣ известняк*, какъ „ферганскій" (эоценъ) 
представленъ уже лишь известковистыыъ, рыхлымъ песчани-
комъ, содержащимъ обломочный матеріалъ и гальку до 1 сан
тиметра; такъ же представленъ онъ и во внутренней про
дольной долинѣ Кичикъ-алая, a вмѣстѣ съ тѣмъ такъ же онъ 
видоизмѣненъ и въ концѣ языка долины Кугарта (въ Андижан-
скомъ районѣ) около Таранъ-базара, у устья р. Урумъ-башъ. 

Ниже слѣдуютъ схемы разрѣзовъ сначала долины Куршаба 
съ сѣвера на югъ, a затѣмъ оторванной полосы Загра—Кичикъ-
алай, лежащей внутри Алайскаго хребта, между главной водо
раздельной его цѣпью и сѣверной, передовой кулиссой—Ки-
чикъ-алайскимъ хребтомъ. Во всѣхъ разрѣзахъ мощность дана 
въ саженяхъ, последовательность снизу вверхъ, а въ скобкахъ 
приведены номера обнаженій, соответствующіе нумераціиколлек-
цій Д . Мушкетова , хранящихся въ Геологическомъ Комитете. 

№ 1. — Урочище Еочкаръ-ата немного выше мазара 
того же имени, на левомъ берегу р. Куршабъ, въ двадцати 
верстахъ прямо на востокъ отъ города Ошъ; выше верхняго 
моста въ каньоне реки и въ 1 Д в. отъ нея къ западу въ 
высокихъ обрывахъ обнажаются головы пластовъ меловой свиты, 
падающей подъ угломъ 45° на С З — 3 1 5 ° , постепенно измѣняя 
свое простираніе на меридіональное. 

Наилучшее место для сбора фауны ближе къ реке, но 
многочисленные оползни и осыпи очень портятъ разрѣзъ и 
большинство рыхлыхъ песчаныхъ и глинистыхъ прослоевъ 
здесь замаскировано. Одно изъ лучшихъ мъстъ для сбора 
аммонитовъ (см. табл. L I H ) . 

(J6 305, 352, 701—относятся къ одному этому разрезу, 
но къ разнымъ экскурсіямъ *). 

') Примѣчаніе: Названія новыхъ формъ помѣщены впже по дюбез-
вымъ указаніямъ съ разрѣшенія А. Д. Архангельска™, которому пере
дана иною для обработки вообще вся мѣловая фауна. 
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I. 

a) — песчаниковая толща, разбивающаяся слѣдующимъ 
образомъ: 

красный песчаникъ съ галькой : 14 с. 
„ я „ прослоями глинистаго . . . 16 „ 
„ „ „ галькой 4 „ 
„ „ „ прослоями рыхлаго . . . . 8 „ 
„ „ » , л тонкослоистаго. . 18 „ 

песка. . . . . 2 „ 
„ „ въ верхней части все болѣе гли

нистый 1 2 „ 
красная глина, вверху переходящая въ коричневую . 8 „ 

Итого . 82 с 

II. 

b) —сѣрая глина 1,5 с. 
мергелистый, сѣро-зелевый и з в е с т н я к ъ . . . 1 „ 
зеленовато-сѣрая известковистая глина съ мер

гельными прослоями, содержащая въ боль-
тломъ количествѣ Ostrea promimda Лот. . 9 „ 

зеленый мергелистый известнякъ, содержащей 
Placentkeras Stantoni Hyatt, Pl. sp. п., 
Metokoceras cf. Whitei Hyatt и Exogyra 
columba Lam. (въ воллекціи № 352/1) . 1 „ 

c) —зеденовато-сѣрая гляна съ мелкой устричной 
фауной (кол. № 352/3) . . . . . . 9 я 

d) —пласгь мергеля съ фауной (№ 352/4) Thoma-
sites sp. п., Exogyra columba Lam., E. 
olisiponetms Cbarpe, E. Delettrei Coqu., 
Ostrea ouremensis Choffat., 0. cf. Bouche-
roni Coqu., O. promimda Rom.. . . . 1 „ 



е)—сѣрая слоистая глина съ прослоями фиолето
вой, содержащая оригинальную пелеципо-
довую фауну хорошей сохранности: Апотіа 
cryptostriata Rom., Trigonia turkestanensîs 
Arkh. , (Jfe 352/5) 8 c. 

f) —сѣрый мергель съ ядрами пелециподъ, плохой 
сохранности 3 я 

Итого. . 33,5 с. 

Кромѣ того въ осыпяхъ изъ этого отдѣла собраны: Ріг-
catula batnensis Coqu., Pl. auressensis Coqu., Pl. turkesta
nensîs Arkh. 

I I I . 

g) —красная и сѣрая глина съ песчаниковыми про
слоями . 9 с. 

h) —сѣрый известнякъ съ фауной (JN° 352/6) 2 „ 
i) —тёмнокрасные песчаники съ прослоями такихъ 

же глинъ и сѣрыхъ песчаниковъ. . . . 50 „ 
сѣрый песчаникъ 0,5 „ 
красная песчанистая глина съ прослоями сѣ-

раго песчаника 39 я 

Итого . . 100,5 с. 

I V . 

к)—карнизъ желтаго известняка ракушника . . 11 с. 

Общая мощность обнаженной мѣловой свиты сдѣдователь-
но—237 саженей, причемъ нижній ея отдѣлъ—I, значительно 
тоньше обычнаго, такъ какъ свита нижиихъ красныхъ. песча
никовъ достигаегь въ узгенскомъ районѣ пятиСоть саженей; 
кромѣ того здѣсь она лишена присущихъ ей конгломератовъ. 
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Другая особенность этого разрѣза—это отсутствіе обык
новенно мощныхъ гипсовъ; что же касается такъ называемаго 
„экзогироваго яруса" глинъ и мергелей (зеленыхъ)—отдѣлъ 
второй разрѣза—то онъ здѣсь нормальной мощности и весьма 
богатъ фауной. 

Въ тектоническомъ отношеніи мѣстность Кочкаръ-ата 
также весьма интересна: въ каньонѣ между двумя мостами 
виденъ хорошій надвигъ верхнихъ горизонтовъ свиты на са-
михъ себя, въ карнизѣ верхняго известняка отчетливые по
перечные сбросы, прилеганіе мѣловой свиты къ палеозой
скому массиву Беркутъ въ видѣ опрокинутой крутой складки 
и пр., но на этомъ я здѣсь не останавливаюсь. 

№ 2 . Въ мѣшмости Еапшнъ-кулъ, между озеромъ (быв-
шимъ) того же имени и перевадомъ на Гульчу Арпатектыръ, 
въ двухъ верстахъ къ западу отъ него, въ обнаженіяхъ ме
ловой свиты, опоясывающей падеозойскій массивъ Конуръ-
тюбе и падающей здѣсь на N W (№ 340). 

a) —красный песчаникъ съ глинистыми стяженіями 
, и комками 0,5 с. 

b) —красный песчаникъ 2,5 „ 
c) — „ „ съ глинистыми желваками. 1 „ 
d) — „ „ „ прослоями темнаго. . 25 „ 
e) — „ я я глинистыми желваками 1 „ 
f) — „ „ „ прослоями сѣраго . . 34 „ 

g) —сѣрый известнякъ мергелистый съ ядрами пе-
лециподъ 3 

і)—зеленовато-сѣрая глина съ многочисленными 
Ostrea prominula 12 „ 

k)—зеленый мергелистый известнякъ, содержащій 
Exogijra columbä Lam. , E. olisiponensis 
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S h a r p e , Modiola aff. Kgeriensis d'Orb., 
Placenticeras Stantoni Hyatt., Metoicoceras 
cf. Whitei Hyatt l e . 

1)—красная осыпь песчаниковъ и глинъ . . . 50 „ 
m)—гипсъ 9 „ 
п)—осыпь 16 „ 
р)—карнизъ свѣтложелтаго известняка ракушника 9 я 

Итого. . 164 с. 

Выше, такъ же какъ и въ Кочкаръ-ата, лежитъ мощная 
нѣмая, однообразная свита розоватыхъ песчаниковъ, перехо-
дящихъ кверху въ конгломераты, слагающіе „адыры"—увалы 
всего окружающаго пространства. Мѣловая свита протяги
вается къ Гульчѣ, гдѣ позади крѣпости (т.-е. къ востоку 
отъ нея) имѣются почти аналогичный обнаженія, но болѣе 
бѣдныя фауной, нежели каплапъ-кульскія. У Гульчи же про
исходить соединеніе капланъ-кульской мѣловой полосы съ дру
гой, подходящей отъ Узгееа черезъ Ялпакъ-ташъ—Лай-су— 
Аджике и Джусалы; въ дальнѣйшемъ до Кизилъ-кургана мы 
имѣемъ одну полосу, протягивающуюся немного восточнѣе 
современной долины Талдыка и выходящую на нее снова въ 
шести верстахъ ниже Кизилъ-кургана. Рѣка пересѣкаетъ 
здѣсь мѣловую толщу почти вкрестъ, что обусловливаетъ рядъ 
хорошихъ обнаженій по обоимъ ея берегамъ, а также по 
боковымъ ея долинкамъ. Лучшія изъ нихъ—въ полуверстѣ 
выше селенія Кизилъ-вурганъ на правомъ берегу и возвы
шенность Авъ-боръ, между рѣкой и ручьемъ Суганды. И то 
и другое — части одной складки юго-западнаго простиранія, 
размытой долинками Суганды и Мурдаши, съ сильно подни
мающейся на сѣверо-востокъ осью и разсѣченной очень 
наискось взбросомъ; по серединѣ залеганіе очень затемнено 
мѣстными нарушеніями въ толщѣ гипсовъ. Самые верхніе 
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горизонты лучше видны еще сѣверо-восточнѣе по долинкѣ 
Будалыка (15 верстъ отъ Кизилъ-кургана на С В ) . 

Xz 3. Разрѣзъ юры Акь-боръ скомбинированный съ долиной 
Будалыкъ. Склонъ обращенный въ сторону ручья Суганды; 
паденіе свиты Ю З — 2 5 5 ° уголъ 43°. 

а)—мощная толща, не менѣе 100 саженей, крас
ныхъ песчаниковъ и конгломератовъ; нижніе 
горизонты представлены брекчіей-конгломе-
ратомъ изъ грубаго почти не окатаннаго и 
несортированнаго матеріала, съ прослойками 
песчаника, покрытыми отчетливыми волно-
прибойными знаками; выше преобладаютъ 
песчаники съ плоскими линзами конгломе
рата изъ окатанной гальки, далѣе мелко
зернистые діагонально-слоистые песчаники, 
становящіеся кверху все болѣе гипсоносными; 

b) —гипсъ 0,1 с. 
c) —сѣрый песчаникъ . 2,2 „ 
d) —гипсъ 7',5 „ 
e) —красный песчаникъ 4,1 „ 
f) —гипсоносный песчаникъ 3,8 , 

g) —розовый гипсъ съ тонкими прослоями враснаго 
песчаника 15 

і)—плотный известнякъ 5,65 „ 
к)—глинистая зеленая осыпь съ неясными выхо

дами и кусками мергеля съ Exogyra соіит-
Ыпа 48 

1)—зеленоватая глина съ Ostrea prominula и Pli-
catula batnensis Kok. (Дг 613) 6,1 „ 

m)—красная песчанистая глина 10,8 „ 
п)—сѣрый мелкозернистый песчаникъ . . . . 0,4 „ 
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о) —гипсъ 5 с. 
р) —осыпь, среди которой виденъ тонкій лрослой 

известняка, переполненнаго ядрами пеле-
циподъ очень плохой сохранности . . 9 ,45 „ 

г) —плотный нзвестнякъ съ плохо сохранившейся 
фауной (№ 612) Ostrea prominüla Rom. и 
Exogyrä соІитЪа Lam 4,5 „ 

s)—осыпь 9 „ 
t)—сильно песчанистый, пещеристый нзвестнякъ, 

переполненный ядрами пелециподъ (.YJ 6 1 1 ) . 0 , 3 „ 
и)—осыпь 25 „ 
х)—гипсъ съ ввлюченіями гипсоваго песчанистаго 

мергеля безъ фауны, слагающаго вершину 
горы Акъ-боръ 27,5 „ 

Дальнѣйшіе вверхъ горизонты видны по Будадыву, гдѣ 
кромѣ того эвзогировый ярусъ гораздо богаче фауной, но не 
обнаженъ въ одномъ мѣстѣ. 

Выше гипса на Будалыкѣ лежать: 
а'—сѣрый песчаникъ съ малоокатанной галькой на

верху 0 , 6 „ 
Ь'—красный рыхлый песчаникъ 1,4 „ 
с'—плотный пещеристый мергель со слѣдами фауны. 0 , 6 „ 
d'— „ферганскій нзвестнякъ" съ Gryphaea Kauf-

tnani ( J 6 614). 0 ,8 „ 
e'—плотный песчанистый нзвестнякъ съ ввлюче-

нідми гипса 0 , 3 „ 
f—плотный битуминозный песчаникъ безъ (Л? 617) 

фауна 9 , 3 „ 
g'—гипсъ тонкій  
і'—красный мощней песчаникъ 
k r—гипсъ около аршина *. 
1'—красный мощный песчаникъ 

Ивв. Геол. Кон., 1915 г., і. ХХХГѴ, M 10. "6 
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m'—гипсъ . 
n'—плотный сѣрый известковистый песчаникъ съ 

мелкими пелециподами (№ 615) . . . 0,4 с. 
р' — плотный плятнякъ 0,8 „ 
г'—громадная толща гипса 

Выше верхняя большая толща розоватыхъ песчаниковъ и 
конгломератовъ. 

JV» 4. Въ верстѣ восточнѣе базара Егізилъ-кургана, на пра-
вомъ берегу рѣки Талдыка, въ высокихъ свлопахъ за большой 
караванной дорогой, на массивъ палеозойсвихъ сланцевъ нале-
гаетъ мѣловая свита, падающая на З Ю З — 2 6 0 ° подъ угломъ80°: 

a) —мощная свита врасвыхъ песчаниковъ и конгло
мератовъ, сильно размытая 

b) —синеватая глина 
розовый гипсъ 
коричневая глина 
прослои зеленоватой, бѣлой и темнокоричневой 

глинъ 
розовый гипсъ . . . . . 

c) —плотный яселтоватый мергель съ плохой фауной 
(J6 622) ". . 6,4 „ 

d) —синевато-зеленыя глины съ Ostrea prominula 
Rom. я Flacenticeras Stantoni Hyatt. (№623) 16,6 , 

e) —зеленый экзогировый мергель съ прослойкомъ 
изъ ядеръ Trigonia ferganensis Ark h., Exo
gyra columba Lam. , Ostrea prominula Rom., 
Lima canalifera G o l d f . (A» 624) . . . . 0.5 , 

f) —глины съ аммонитами (неоцератитами; . . . 23 , 
g) —пелециподовый мергель Tiiomasites sp. и Pseu-

dotissotia sp « 
i)—глины 4.8 , 
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к)—мергель (№ 625) съ Trigonia ferganensis Arch. 
и Trigonia turkestanensis Arch 3,5 с. 

1)—осыпь 2,5 „ 
m)—сѣрый извествовистый песчаникъ 1,8 „ 
п)—осыпь 15 „ 
о)—красный песчаникъ 4 „ 
р)—перемежаемость сѣрыхъ, красныхъ песчани-

ковъ и мергелей 
г)—мощный гипсъ 
s)—пещеристый известнякъ. . . . . . . . 
t)—перемежаемость красныхъ и бѣлыхъ песчани-

ковъ, гипсовъ и мергелей 
и)—„ферганскій известнякъ" 

Но лѣвому берегу рѣви, ниже устья р. Мурдаши, между 
„пещеристымъ известия вомъ" и нижнимъ мергелемъ с всего 
345 саженей. 

Л; 5. Между урочищемъ Джолъ-чиракъ и переваломъ 
главнаго Алайсваго хребта Бараволъ, по обоимъ берегамъ 
долины Загра, на высотѣ оволо 11000 футъ, подъ концомъ 
ледника видна мѣловая свита, согнутая синклинально съ осью 
сѣверо-восточнаго простнранія, лежащая на угленосной свнтѣ, 
сдѣдующаго состава: 

a) —мощная свита красныхъ песчанивовъ, сѣрыхъ 
плитняковъ, рыхлыхъ брекчіевндныхъ пес
чанивовъ, діагонально-слоистыхъ глинистыхъ 
песковъ, пестрыхъ, глинистыхъ, песчанивовъ 
и глинъ,—врасныхъ, воричневыхъ, синихъ, 
зеленоватыхг, и гипсовъ 235 с. 

b) —плотный, кремнистый, зеленоватый мергель, со
держащей лишь въ верхней часта плохіе от
печатки педециподъ (Pecten) 7 „ 

76* 
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с)—глинистый желтоватый известнявъ съ плохими 
ядрами пелециподъ и гастроподъ и съ много
численными обломками ракообразиыхъ-клещ-
нями {Кг 641) 0,1 с. 

е!—мергель подобный с съ плохими ядрами . . 1 „ 
і)—зеленый песчанистый глины съ Ostrea pro-

minula Rom. и Plicatula botnensis Kok., 
Ostrea cf. Bûcheront Coqu. (JN» 643) . . . 

g)—зеленый мергель съ Exogyra columba . 
і)—зеленый глины 

к)—мергель-ракушникъ, переполненный тригоніями 
съ Exogyra columba Rom. и Trigonia ferga-
nensis Ark h. кавъ на Будалыкѣ и у Кизилъ-
вургана (№ 642) 0,3 „ 

1)—зеленая глина, слагающая ядро синклинали; 
верхніе горизонты отсутствуютъ . . . . 

Съ перевала Загра хорошо видно, что полоса мезозоя 
протягивается въ видѣ той же синклинали далеко на западъ, 
къ Ходжа-веляну, окаймляя съ сѣвера главный Алайскій 
водораздѣлъ, сложенный палеозойскими сланцами. 

По ней и проходить тропа черезъ перевалы—Загра, 
Кашва-су, Кизилъ-бель, Сары-вой, Бозъ-таптыръ и Читты. 

№ 6. Урочище Ходжа-келянъ (или Ходжа-вель-ата), въ 
верховьяхъ рѣви Акъ-буры, ея правой составляющей Джип-
тыва, на высотѣ около 8000 футъ; по правому берегу на
чиная отъ нижняго конца котловины и до ущелья, по кото
рому спускается тропа съ перевала Читты, можно хорошо 
прослѣдить почти всю мезозойскую свиту: 

а'—юрская угленосная толща сѣрыхъ песчаннковъ, 
глинистыхъ сланцевъ, угля и пласта ракуш
ника, содержащего обельную, но однообрав-
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ную (солоноватоводпую ?) пелециподовую 
фауну, въ верхней части (Л» 730) . . . 

a) —мощные красные конгломераты и песчаники 
не менѣе 200 саж 

b) —желтоватый мергель, содержащей въ верхней 
части обломки ракообразныхъ—клешни . . 7 с. 

c) —зеленоваты» глины съ Ostrea prominula Конь 
Macenticeras Stantoni Hyatt, и Metoicoceras 
cf. Whitei Hyatt 37 

c) —зеленый мергель съ Exogyra columba . . . 0,6 „ 
d) —глины съ устрицами, пликатулами и гастро-

подами 30 „ 
e) —глинистый прослой съ большими тригоніями . 1 „ 
f) —глинистая осыпь 25 „ 

g) —зеленоватый устричникъ . . . . . . . 0,8 „ 
і)—коричневый мергель съ Lima canalifera Goldf. 0,15 „ 

k)—темнозеленыя глины съ многочисленными мел
кими устрицами 1)2 я 

1)—серія мергелей, глинъ 5,5 „ 
ш)—темнозеленыя, тонволистоватыя, съ охристыми 

и гипсовыми прослоями глины, содержащія 
ряды свѣтлыхъ песчанивовъ неправильных!, 
мергелистыхъ конкрецій съ аммонитами (нео-
цератиты) Thomasites kuijabica Kleer., Yas-
coceras sp. п. раздѣляющіе ихъ на рѣзвія 
полосы, видныя издали (см. табл. ЬГѴ). . 0,7 „ 

n)—серія рухляковъ, мергелей и глинъ различныхъ 
свѣтлыхъ цвѣтовъ 5 , 

о)—плотный мергель съ ядрами пелециподъ, нѣ-
свольвимв пластами-карннааии . . . . 

Выше громадная толща гипса и розоватыхъ песчанивовъ, 
среди которыхъ въ Кичикъ-алаѣ, подъ переваломъ Агъ-артъ 
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находится сѣрый известковистый песчаникъ съ Gryphaea Kauf-
тапі, представляющій собой вѣроятно сильно видоизмѣнившійся 
„фергансвій ярусъ". 

Описанными схемами разрѣзовъ я пока и ограничиваюсь. 
Чрезвычайно полный и интересный разрѣзъ Заалайскаго 
хребта по долинѣ Кизилъ-арта удобнѣе разсмотрѣть отдѣльно. 



ТАБЛ. L U . 

Масштабъ—20 в. въ 1 англ. дюймѣ. 



Табл. LUI. 

Разрѣэъ у Кочкаръ-ата, на лѣвомъ берегу рѣки Куршаба. Въ нижней части 
„экзогировый ярусъ" и другіе горизонты верхнемѣловыхъ отложеній, выше — 
песчаники, a верхній карнизъ, разбитый сбросонъ,—.ферганскій известнякъ". 

Изв. Геол. Ком.. 1915 г.. т. XXXIV. № 10. 



Табл. UV. 

Разрѣзъ мѣловыхъ отложеній на лѣвомъ берегу рѣки Джиптыкъ въ урочищѣ 
Ходжа-келянъ I Алайскій хребетъ). Нижняя, темная часть—обнаженіе .нижнихъ 
красныхъ песчаниковъ", выше—осыпь глинъ съ экзогирамн, тригонінмн и 

Placenticeras; наверху—свита мергелей съ устрицами и неоцератитами. 

Изв. Геол. Ком.. 1915 г.. т. XXXIV. № 10. 


