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Предварительный отчетъ о лѣтней командировкѣ 
1913-го года въ Уетькаменогорекій уѣздъ Семи

палатинской облаети. 
Н . Н. ІІавловъ. 

(Conipte-rendu préliminaire des recherches géologiques efiectuées en 
1913 au district Oustkamenogorsk de la province de Séniipalatinsk. 

Pur N . Pavlow). 

ЛѢТОЭІЪ 1911-го года проф. В . А . Обручевъ быдъ при-
глашенъ Росеійскимъ Золотопромышленвымъ Обществомъ для 
геологической экспертизы золотыхъ рудниковъ Калбинскаго 
хребта. Bs качествѣ помощника В. А . Обручевъ пригла
сить меня. Тогда были осмотрѣеы рудники: „Удалый" Му
сина, Хамитова и К 0 . , „Акъ-джалъ" и „Казанъ-чункуръ" 
Конюхова н Часовникова, „Акъ-джалъ" Мусина, „Даубай" и 
„Боко" Хотимскаго и „Давноожидаемый" Теревтинсваго Т в а . 

Во время изслѣдованія была собрана коллекція породъ въ 
числѣ 1082 .УьѴг-овъ новерхностныхъ, изъ которыхъ большая 
часть была взята съ рудничныхъ площадей, а меньшая (до 
400 ЛДО-овъ) собрана во время переѣзда съ одного рудника 
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на другой и до 450 ЖІѴг-овъ было взято изъ шахтъ, штоленъ 
и развѣдочныхъ шурфовъ. 

Лѣтомъ слѣдующаго года, 1912-го, по предложенію В. А . 
О б р у ч е в а я ѣздилъ вторично отъ Россійсваго Золотопромыш-
леннаго Общества въ тот* же районъ на изслѣдованіе золо
тых* рудников*, принадлежащих* Н-камъ Занина и располо
женных* по pp. Кулунджунъ, Джумба, Сартъ-булакъ, Аязъ-бу-
лавъ и Талды. 

Кромѣ этих* рудников* я посѣтилъ еще рудники Наумова 
и Порцеля на р. Лайлы, Медема на р. Баланджадъ и Фо-
нявова на р. Чаръ-Гурбанъ. Изъ воллекціи въ 1195 Л«,%овъ 
большая часть приходится на рудничные районы, а меньшая 
(до 450 ,№№-овъ) была собрана во время переѣзда съ одного 
рудника на другой. Шахтовая воллекція представлена незна
чительным* числом* образцов*, так* какъ рудники Занина 
не разрабатываются. 

Лѣтомъ 1913-го года по порученію Геологичесваго Ко
митета я занялся продолженіемъ начатых* изслѣдовавій. 
Предметом* изслѣдованія был* сѣверный склон* Калбинскаго 
хребта, и границами изсдѣдованій были: на сѣверѣ р. Иртыш*, 
на востовѣ рч. Черновая, на югѣ и западѣ правый берег* 
рч. Кызылъ-су. 

Изслѣдованія велись таким* образом*. Расположившись 
станом* на какой-нибудь рѣчкѣ, я предпринимал* отсюда 
разъѣзды въ разный стороны с* таким* расчетом*, чтобы въ 
вечеру возвратиться на мѣсто стоянви, причем* главным* 
образом* обращал* вниманіе на то, чтобы границы извер
женных* пород* были обслѣдованы наиболѣе детально. Там*, 
гдѣ рѣчки îeByî* почти параллельно и разстояніе между ними 
не болѣе 8—10 верст*, и гдѣ наблюдалось постоянство въ 
породах*, я отправлялся въ объѣздъ дня на 3—4, так* что 
способ* изслѣдованій переходил* въ маршрутный. В * то время, 
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когда я ѣздилъ вдали отъ лагеря, помощник* мой, студент* 
горнаго отдѣленія Томскаго технологическаго Института В . М . 
Колошинъ, занимался изслѣдованіемъ вблизи лагеря, благо
даря чему мѣста стоянокъ являются нанболѣе изслѣдован-
ными. 

Перечислять всѣ маршруты за их* множеством* затруд
нительно, скажу только, что маршрут* отъ маршрута нахо
дится въ разстояніи отъ 3 до 8—10 верстъ. Только десяти
верстная казачья пріиртышекая полоса между pp. Аблайкетка 
и Таинты осталась не изслѣдованной: за болѣзнью мѣстнаго 
лѣсвого объѣздчвка нельзя было найти проводника, который бы 
провел* по лѣснымъ горным* тропинкам*. Невыполненным* 
еще осталось давнишнее желаніе спуститься р. Иртышемъ отъ 
Гусиной пристани до г. Устькаменогорска. Этот* путь я пред
полагал* сдѣдать в* концѣ изслѣдованій (конец* августа). Но 
оказалось, что въ это время нельзя найти человѣка, который 
согласился бы ѣхать, такъ как* мѣстные жители заняты 
уборкой хлѣба. 

Во время изслѣдованія собрана коллекція въ 843 JVLYs-a, 
велись дневники и дѣлались фотографическіе снимки. Лѣто 
было не особенно благопріятно для полевой работы геолога: 
частые дожди и град* заставляли иногда цѣлыми днями сн-
дѣть въ палаткѣ 

Въ заключеніе считаю долгом* выразнть глубокую благо
дарность Н . Я . Антонову (г. Устькааеногорскъ) за его труды 
по снаряженію экснедиціи, всѣмъ золотопромышленникам* за 

г ) Особенно сильный грахь былъ 11-го іюня, когда наша шелковая дат
ская палатка была обращена въ лохмотья. Градъ. доходившіи величиною 
до куринаго яйца, пиѣлъ эллиптическую форму, бугорчатую поверхность s: 
скорлуповатое строеніе: центръ зааималь прозрачный лехь, потомъ чере
довались бѣлый, мутный слой льда, перенолвеннаго включеніями. съ иро-
зрачиымъ; такихъ слоев* наблюдалось 2—3. 

23" 
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радушный пріемъ, проф. M . Э . Явишевскому и М . Д. З а -
лѣсскому за опредѣленіе окаменѣлостей и отпечатков* ра-
стевій и Правленію Россійскаго Золотопромышленнаго Обще
ства за любезно предоставленные мнѣ для окончательной обра
ботки маршрутныя съемки, топографическія карты, фотогра-
фическіе снимки и коллекцію породъ. 

Орографичеекій очеркъ. 

Изслѣдованвый районъ можетъ быть раздѣленъ на три 
части: сѣверо-восточную, северо-западную и южную. Всѣ эти 
части, рѣзко отличающіяся по характеру породъ ихъ слагаю
щих* и по орографіи, тѣсно связанной и даже зависящей отъ 
слагающих* породъ, представляют* въ общем* громаднѣйшее 
плато, расчлененное долинами рѣчекъ, текущихъ въ Кызыл*-су, 
Акъ-тасты и Иртыш*; но рѣчныя долины одной части на
столько отличаются отъ долин* другой, что различіе въ ха
рактере долив*, обусловливающее общую картину орографіи 
мѣстноети, положено въ основу дѣлевіа взслѣдованнаго района 
ва три участка. 

Северо-восточный участок* представляетъ гранитовое слабо 
волнистое плато, изрезанное узкими, иногда непроходимыми, 
ущельями извилистых*, быстрых* и довольно многоводных*, но 
съ малыми бассейнами рекъ: Гладковской, Тульской, Крукуеле, 
Таинты, Каинды и их* притоков*. Водораздѣльныя линіи этихъ 
рѣчек* настолько узки, что вершины ихъ почти сходятся на 
слабо волнистом* плато; но вскоре речки расходятся, глубоко 
врезываясь въ берега, а потом* опять сходятся и текут* среди 
отвесных* ущелій почти рядом*, так* что стоит* только под
няться по береговому салону, чтобы увидѣть у своих* ног* 
ущелье соседней рѣчки. 

На сЬверѣ это плато круто спускается къ Иртышу, 
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«тѣсненному крутыми обрывистыми песчаниковыми берегами, 
а на югѣ, постепенно понижаясь, разбитое pp. Чибинды и 
Таинты на отдѣльныя сопки в гривы, гранитовое плато сли
вается съ южнымъ песчаниковымъ, отъ котораго отделяется 
узкими долинами pp. Джильда-айрыкъ и Монатъ въ его верх-
немъ теченіи и болѣе широкой долиной пяти прѣсноводныхъ 
плотинныхъ Аблайвитскихъ озеръ. 

Южный учаетовъ, начинаясь у вершины рч. Чибинды и 
Таинты, идетъ полосой шириною отъ 25 до 45 верстъ въ 
сѣверо-западномъ направленіи, совпадающей* съ господствую
щим* простираніемъ песчаников* и сланцев*, слагающих* 
этот* участок* общаго плато. Вторым* отличіем* южнаго 
участка отъ сѣверо-восточнаго является обиліе маловодных* 
ключей, текущих* въ едва замѣтныхъ руслах*. Восточная 
сторона этого участка мѣстами еще прорѣзана поперечными 
глубокими долинами (рч. Таинты, Себе и Бута-гора), но чѣмъ 
дальше на запад*, тѣмъ поперечныя долины становятся меньше 
и, наконец*, совеѣмъ исчезают*, благодаря чему отдѣльвыя 
горныя гривы сглаживаются, и поверхность постепенно пере-
ходитъ въ ровное, слегка волнистое, съ небольшим* уклоном* 
къ западу плато—г. Тумараши. На югѣ этот* участок* окан
чивается коротким*, довольно крутым* склономъ въ долину 
рч. Кызылъ-су, а на сѣверѣ и сѣверо-западѣ, постепенно 
понижаясь, он* сливается съ сѣверо-западнымъ, от* котораго 
отдѣляется довольно широкими долинами рч. Айкемень и Ка-
найна въ ея среднем* теченіи, текущих* у подножія грани
товых* гор* Айдарлы и Айдарга. 

Многочисленные ключи этого участка общаго громаднѣй-
шаго плато дают* начало наиболѣе многоводным* рѣчкамъ, 
впадающим* слѣва Б* Иртыш* (pp. Канайка и Уланка) и 
правым* притоком* рч. Еызылъ-су, отъ которых* онѣ раз-
дѣлены плоским*, едва замѣтаымъ водораздѣломъ шириною 
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не болѣе одной версты. Правые притоки рч. Кызылъ-су ко
ротки и бассейны ихъ малы; бассейны же рѣкъ, текущихъ 
въ Иртышъ, захватываютъ болыпія площади, особенно въ 
верхнихъ и среднихъ теченіяхъ. Верхнее теченіе и первая 
половина средняго рч. Канайки и Уланки проходятъ по слабо 
наклоненному песчаниковому руслу, мало врѣзываясь въ берега 
и вмѣя неширокія долины. 

Нижняя половина средняго теченія этихъ рѣчекъ, проло-
живъ путь по контакту песчавиковъ съ гранитомъ, имѣетъ 
иногда скалистые берега, чаще же широкія долины и луговыя 
террасы. Древнія луговыя долины сильно расчленяютъ плато, 
такъ что иногда остаются однѣ невысокія гривы, служащія 
водораздѣлами рѣчныхъ бассейнов*. Ближе къ Иртышу водо
раздельные гребни понижаются, рѣчвыя долины, постепенно 
расширяясь, сливаются, и вся мѣстность носитъ характеръ 
степи, на которой кое-гдѣ возвышаются одиночные гранитные 
холмы. Такой же характеръ носятъ долины и остальных* рѣ-
чекъ, расположенныхъ западнѣе рч. Канайки, вершины кото-
рыхъ раздѣлены отъ лѣвыхъ притоков* рч. Канайки грани
товой гривой г. Консаръ. Эта сильно расчлененная часть 
плато, постепенно переходящая въ степь, и составляетъ северо
западный участокъ изследованнаго района. 

Какъ трудно провести резкую границу между южным* 
участком* я северо-западным*, такъ какъ она тесно связана 
и зависитъ, повидвмому, главнымъ образомъ отъ состава по
род*,—такъ нельзя резко разграничить северо-западный уча
сток* отъ северо-восточнаго. Переходъ отъ гористаго ланд
шафта северо-восточной части къ горо-степи северо-западной 
скрадывается долиной рч. Урунхай, берущей начало на до
лине Аблайкитскихъ озеръ, где она узкимъ, плоским*, едва 
заметным* возвышеніемъ разделяется отъ бассейна рч. Себе, 
а потомъ вмесгѣ съ долиной поворачиваетъ на сѣверо-во-
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сток* и, омывая восточные склоны г. Чертей-тау, течетъ то 
въ небольшихъ ущельяхъ среди гранитовъ, то но контакту 
гранита съ песчаниками, имѣя долину доходящую до полуто-
рыхъ верстъ. Такую же роль играютъ долины рѣчекъ, лежа-
щихъ воеточнѣе р. Урунхай: Истемесъ и Чебенды. Протекая, 
невидимому, средв однихъ песчаняковъ, онѣ не такъ сильно 
врѣзываются въ породы, какъ рѣчки сѣверо-восточной части; 
въ то же время онѣ не имѣютъ такихъ шврѳквхъ долинъ, 
какъ сѣверо-западныя рѣчки, текущія по контакту. Благодаря 
этому участокъ, гдѣ онѣ протекаютъ, значительно ниже во-
сточнаго и выше западнаго. 

Аблайкитскія озера представляютъ пять вытянутыхъ пре-
имущественно въ меридіональномъ направленіи чашъ, лежа-
щихъ на разной высотѣ. Во время весеннихъ разливовъ и 
обильныхъ дождями лѣтъ вода изъ Кошкорбаева оз. (самое 
восточное) попадает* небольшимъ ручьемъ въ оз. Алка, изъ 
него въ оз. Ульмюсень, потомъ черезъ оз. Дюсень и Метыпай 
(самое западное) втекаетъ въ небольшую рѣчку Сарымбетъ, 
прав, првтокъ рч. Себе, текущей у западнаго склона горъ 
Чертей-тау. Рч. Сырымбетъ и ея лѣвые притоки, берущіе на
чало на южномъ склонѣ этой озерной долины, нанося еже
годно массу аллювія, образовали плотину и тѣмъ дали на
чало озерамъ. 

Къ плотинвымъ озерамъ отвосятся также озера г. Аир-
тау: Какъ-куль, Улькунъ-куль, Кичкине-куль, Сасыкъ-куль и 
оз. Дунгалы, находящееся среди гранитных* горъ того же 
вазванін. 

Геологическій составъ и тектоника. 

Сѣверный склонъ Каібинскаго хребта въ изслѣдованнбмъ 
районѣ сложен* изъ осадочных* отложевій каменноугольной 
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системы, третичнаго и послѣтретичнаго возраста и извержен-
ныхъ породъ. 

Главная роль по количеству выходовъ и ихъ массивности 
принадлежитъ каменноугольнымъ песчаникамъ и сланцамъ, а 
также граниту и гранодіориту; второстепенную роль играютъ 
мелафвры, каменноугольные известняки, жилы порфира, спес-
сартита и кварца, третичвыя красная, красно- бурыя, темно-
сѣрыя пластичный гипсоносныя глины, гобійскій конгломератъ 
и песчанистые мергели и поетпліоценовыя свѣтлосѣрыя глины 
и лёесъ. 

Сѣрые съ зеленоватымъ или фіолетовымъ оттѣнкомъ песча
ники мелкозернисты, тверды и въ болыпияствѣ случаевъ имѣютъ 
слабо выраженный раковистый изломъ; изъ общей мелкозер
нистой массы иногда выдѣляются болѣе крупные, свѣтлые или 
темные, но безъ рѣзкихъ границъ, обломки порфирита. Микро
скопическое изслѣдованіе даетъ, что песчаники представляютъ 
неравнозернистую, но съ постепенными переходами въ веяи-
чинѣ зеренъ, смѣсь болѣе или менѣе окатанныхъ обломочковъ 
порфирита и кварца (очень мало) и почти угловатаго поле
вого шпата, сцементированныхъ тѣмъ же самымъ измельчен-
нымъ до пылеобразнаго состоянія и окремнѣлымъ матеріаломъ. 
Цемента больше у фіодетово-сѣрыхъ песчаниковъ, отличаю
щихся къ тому же слабой слоистостью, которая особенно ясно 
видна въ мивроскопъ, благодаря углистому веществу, распола
гающемуся болѣе или менѣе параллельными слоями. 

Часто встрѣчаются песчаники съ отпечатками растеній. 
но настолько плохой сохранности, что опредѣлить ихъ видъ 
и возрастъ невозможно. Только песчаники, ветрѣченные въ 
вершинѣ рч. Кара-булакъ, вмѣющей въ нижнемъ теченін на-
званіе Сарга-булавъ (лѣвый притовъ рч. Кююлы, впадающей 
справа въ рч. Кызылх-су), содержатъ болѣе или менѣе опре
делимые растительные остатки, среди которыхъ можно, по 
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мнѣнію M . Д. Залѣсскаго , подозрѣвать ArcJiaeocaJamites 
scrobiculatiis Sehl., указывающій на нижній карбон*. 

Глинистые сланцы имѣют* три разновидности. 
Наиболѣе распространенными являются твердые, плотные, 

темные, почти черные, глинистые сланцы, толстс-грубослан-
цеватые или совершенно неслоистые. Микроскопъ обнаружи
вает*, что они состоят* изъ мельчайших* обломочков* кварца 
и однообразной каолиновой массы, переполненной пылеобраз
ным* углистым* веществом*. 

Гораздо рѣже встречаются менѣе плотные, но болѣе 
тонкослойные темные фіолетово-еѣрые глинистые сланцы. 
Микроскопически они сходны съ предыдущими, но отличаются 
отъ них* большей величиною зернышек* кварца и меньшим* 
количеством* углистаго вещества. 

Наиболѣе рѣдкими являются очень мелкозернистые, почти 
плотные, с* ясно выраженным* раковистым* изломом* толсто
сланцеватые, сѣро-зеленые глинистые сланцы. Микроскопиче
ское изсдѣдованіе обнаруживает*, что они представляют* 
пылеобразную смѣсь каолиново-кремнистаго вещества, въ ко-
торомъ иногда встрѣчаются довольно крупные угловатые 
обломки порфирита или отдѣльные кристаллики кальцитизнро-
ваннаго полевого шпата. 

Описанные песчаники и сланцы ввляются наиболѣе ТИ
ПИЧНЫМИ И между НИМИ МОЖНО прослѣ/гить постепенный пе

реход*. 
Шсколько особняком* стоят* крупнозернистые пестрые 

туфовидные песчаники, чечевицеобразно залегающіе среди 
других* песчаниковъ (рудник* „Удалый" Мусина, Хамитов* 
н К ° . , рудники н-вовъ Занина на рч. Кулуджунъ). Микро
скопическое изслѣдованіе дает*, что они состоят* изъ облом
ков* одного порфирита. 

К * одновременным* съ песчаниками и сланцами образо-
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ваніям* относятся сѣрые мелкокристаллическіе слоистые извест
няки, небольшим* рифомъ залегающіе среди песчаников* 
в* верховьях* рч. Учъ-булак*, праваго притока рч. Еююлы. 

О б * этих* известнякахъ, песчаниках* и сланцах* проф. 
М- Э . Янишевскій , которому были посланы образцы для 
опредѣленія, пишет*, что въ них* видны только членики 
кринондей, вѣроятно, нижнекаменноуго.тьнаго возраста. Дальше 
он* пишет*: „ в * пунвтѣ 450 b (вершина рч. Кара-бу-
лакъ) встрѣчаются растительные остатки, среди которых* 
можно, по мнѣнію M . Д . З а д ѣ с с к а г о , подозрѣвать Archaeo-
calamites scrobiculatus Schi. , указывающей на нижній карбон*. 
Въ песчаниковом* сланцѣ изъ пункта 600 a (лѣвый берег* 
рч. Алтувайтъ, впадающей справа въ рч. Кызыдъ-су) видны 
плохіе растительные остатки, вѣроятно черешки папоротни
ков* (по опредѣленію M . Д . Залѣсскаго); возраст* не онре-
дѣленъ, можетъ быть каменноугольный". Много опредѣленнѣе 
за нижвекаменноугольный возраст* песчаниковъ и сланцев* 
говорятъ окаменѣлости, собран выя лѣтомъ 1912-го года. Об* 
этих* образцах* М . Э . Янишевскій пишет* так*: „Нашел*, 
чго окаменѣлости въ известняках*—каменноугольной системы. 
Особенно ясно это видно на образцах* изъ пункта 225 (3-я 
вершина рч. Корпе-Бай, правый приток* рч. Акъ-тасты). Тут* 
найдены: Productus longispinus, Spirifer sp., Streblopteria sp., 
Martinia glabra, Amplexus coraïïoides, мшанки Fenestella, членики 
морских* лилій, хвостовый щит* трилобита Griffithkies и д р А 
Хотя послѣдаій пункт* находится на южном* склонѣ Калбив-
скаго хребта, но так* какъ здѣсь известняки залегают* среди 
точно таких* же зелено-сѣрыхъ песчаниковъ, вавіе слагают* 
сѣверный склон*, я имѣютъ то же самое простираніе и паденіе, 
то можно съ полной увѣренвостью указанный отложенія въ 
изслѣдеванномъ районѣ отнести къ нижнекаменноугольному 
отдѣлу. 
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Къ хакимъ же выводамъ приходитъ А . К . Мейстеръ, 
высказавшійся на основаніи найденныхъ нмъ окаменѣлостей 
за каменноугольный возрастъ породъ, развитыхъ въ сѣверной 
части его изслѣдованій, и Г . Г . фонъ-Петцъ, относящій 
глинистые сланцы Верхне-Ульбинсваго поста къ каменноуголь
ной системѣ. 

Отъ этихъ вероятно ваменноугольныхъ осадочныхъ отло-
женій значительно отличаются „песчаники", слагающіе узкую 
полосу праваго берега рч. Кызылъ-су, гдѣ ея широтное те
чете мѣняетея на NW-oe, почти совпадающее съ простира-
ніемъ породъ (отъ г. Кызылъ до устья рч. Кююлы). Эти по
роды можно раздѣлнть на двѣ группы. 

Наибольшей мощностью и частой повторяемостью слоевъ 
отличаются „песчаники", темнозеленовато-сѣрая масса кото-
рыхъ отличается необыкновенною твердостью и занозистымъ 
изломомъ. Подобно остальнымъ песчаникамъ они имѣютъ не-
большія свѣтлыя крапинки, постепенно сливающіяся съ общей 
массой. Микроскопическое изслѣдованіе обнаружило, что эти 
„песчаники" представляютъ неравнозернистую смѣеь углова-
тыхъ неоватанныхъ обломковъ порфирита и плагіоклаза, сце-
ментированныхъ кремнистымъ цементомъ. Макро- и микроско
пически эти „пеечаники" совершенно сходны съ тѣми, которые 
были всгрѣчены мною на рч. Лайлы и описаны были Влан-
гали (Горный Журналъ, 1853 г., т. I I ) какъ песчаники, хотя 
ихъ правильнѣе будетъ отнести къ туфамъ. 

Вторую группу будетъ представлять мелкозернистая брекчіа, 
угловатый матеріалъ которой состоитъ изъ обломковъ порфи
рита, а цементомъ служить тотъ же самый порфиритъ. 

Обѣ эти породы на лѣвомъ берегу рч. Кызылъ-су сопро
вождаются мощными выходами сѣраго сланцеватаго известняка 
и красными кремнистыми сланцами, которые только въ рѣд-
кихъ мѣстахъ переходить на правый берега р<г. Кызылъ-су 
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въ видѣ небольших* чечевицъ. Хотя эти туфы и брекчіи въ 
изелѣдованномъ районѣ вдаются въ каменноугольный отложенія 
и имѣютъ общее съ ними паденіе и простяраніе, они все же 
на картѣ выдѣлены въ особую группу, возрастъ которой не 
опредѣленъ, во-первыхъ, потому, что въ известнякахъ лѣваго 
берега рч. Кызылъ-су не найдено никакихъ ископаемыхъ, го
ворящих* за тот* или иной возрастъ, а во-вторых*, потому, 
что неизвѣстно, какое положеніе они занимают* по отношенію 
къ каменноугольным* отложеніямъ на кгѣ и юго-западѣ отъ 
изслѣдованнаго района. 

Второе мѣсто среди пород*, слагающих* сѣверный склон* 
Калбинскаго хребта, принадлежитъ граниту, занимающему 
своими выходами почти половину обслѣдованной площади. 
Граниты можно раздѣлить на два типа: граниты массивные 
и граниты жильные. 

Массивные граниты или слагают* высокія, сильно расчле
ненный горы, напримѣр*, г.г. Чертей-тау, Аиръ-тау, Айдарлы, 
Дунгалы, Куянды, Джеманъ-тасъ и др., гдѣ можно встрѣтить 
еамыя разнообразный формы вывѣтриванія гранитов*: башни, 
эоловые столы, кучи матрасов* то тонкослоистых*, то толсто-
слоистыхъ, залегающих* параллельно склонам*, неболыпія 
ниши, карманы и др.; или, почти смытые, они обнажаются 
на волнистой поверхности степи, над* которой кое-гдѣ воз
вышаются одиночные столы и матрасы, нанримѣръ, г.г. Арчалы, 
Кой-тасъ (низовья рч. Кызылъ-су). 

Между этими крайними формами обнаженій можно встрѣ-
тить и переходный стадіи, напрнмѣръ г.г. Сары-зек*, Кой-
тасъ (среднее теченіе рч. Уланки), Акъ-джаманъ-тасъ и др. 
Здѣсь къ обычнымъ формам* вывѣтриванія гранитов* при
соединяются эоловые колодцы разнаго діаметра и глубиаы, 
находащіеся на ровных* возвышенных* выходах* гранитов*. 

Отдѣльный тип* являет* гранит* бассейна рч. Таинты, 
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представляющій высокое ровное плато, изрѣзанное глубокими 
узкими рѣчными долинами, и гнейсовидный гранитъ г. Чешекъ, 
гдѣ граниты выходят* въ видѣ очевь круто падающей на N"0 
и S W антиклинальной складки, имѣющей общее съ песчани
ками и сланцами простиравіе. 

Рѣчка Таинты, начиная отъ вершивы своихъ притоков* 
Большая и Малая Чебынды, почти до устья течетъ среди гра
нитов*, которые затѣмъ тявутся въ сѣверо-западном* ваара-
вленіи къ устью рч. Кызылъ-су полосою отъ 20 до 35 верстъ 
ширины. Хотя выходы гранита ве представляютъ одного цѣлаго, 
а рядъ болыпихъ и малыхъ массивов*, раздѣленныхъ друг* 
отъ друга гребвями метаморфизоваввыхъ песчаниковъ и слан-
цевъ, микроскопическое изслѣдованіе ихъ говорить за то, что 
мы имѣемъ один* громаднѣйшій массив*, почти общаго съ 
песчаниками простиранія. 

Граниты восточной части по внѣшнему виду рѣзко отли
чаются отъ гранитовъ средней и западной части. На востокѣ 
развит* неравнозернистый бѣлый двуслюдистый гравитъ, въ 
которомъ крупный мусковитъ преобладает* над* мелким* біо-
твтомъ (гранитъ рч. Таинты и Таргынъ). Микроскопическое 
изслѣдованіе даетъ, что этот* гравит* состоит* изъ кварца, 
сильно каолинизированнаго ортоклаза, болѣе свѣжаго микро
клина и олигоклаза (мало), біотпта, мусковита и второстепен-
ныхъ—циркона, включеннаго часто въ біотитъ, и апатита. 
Кварц* является иногда сильно, иногда мало раздробленным*, 
но всегда съ облачнымъ погасаніемъ; призмы н зерна поле-
выхъ шпатовъ изломаны, а лепестки слюдъ изогнуты. 

Далѣе на запад*, почти до рч. Канайки, бѣлый двуслю-
дистый гранитъ смѣняется желтымъ крупно- и грубозернистым* 
двуелюдвымъ, въ которомъ болѣе крупный біотитъ преобла
дает* над* мелким* мусковитомъ (гранит* г.г. Кызылъ-тасъ, 
Сары-зекъ, Аиръ-тау, Арчалы). Микроскопически он* отли-
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чается отъ восточнаго гранита болыпимъ содержаніемъ оли-
гоклаза, увеличивающагося за счетъ ортоклаза, и тѣмъ, что 
здѣсь біотитъ иногда замѣщается хлоритомъ. 

Грубо- и крупнозернистый съ норфировидвымъ полевымъ 
шпатомъ желтоватый гранить западныхъ горъ (Айдарлы, Кан-
саръ, Дунгалы, Акъ-Бичекъ, Тологой, Джаманъ-тась) мусковита 
не имѣетъ, является раздавленнымъ и часто слоистымъ. Пор-
фировидный полевой шпатъ, кристаллы котораго иногда дохо-
дятъ до lVs вершк., ввлючающій кристаллики біотита, оказался 
миврзвлиномъ. Микроскопическое изслѣдованіе даетъ, что этотъ 
гранить обогащается за счетъ олигоклаза микроклиномъ, кварцъ 
его также сильно раздавленъ и имѣетъ облачное погасаніе, 
a біотитъ въ большинстве случаевъ хлоритизироваеъ. 

Облачное погасаніе в раздробленность кварца, изломан
ность призмъ полевого шпата, хлоритизація и изогнутость ле-
пестковъ слюдъ указываютъ на то, что въ послѣдній періодъ 
застыванія массивы гранита подверглись бодѣе или менѣе 
сильному давленію. 

Двуслюдистый гранить восточной части шлировъ не содер-
житъ, тогда какъ въ средней части на поверхности гранито-
выхъ матрасовь и глыбь часто Естрѣчаются шишки различной 
высоты, состоящія изъ такого же гранита, но очень врѣпкаго, 
благодаря чему шлиры и выдаются надъ поверхностью, и обо-
гащеннаго крупными кристаллами біотита, которые при раз-
ложеніи даютъ ржавую окраску самому шлиру и окружающему 
граниту на 1—2 вершка кругомъ. Встрѣчаются здѣсь еще 
сѣрые мелкозернистые шлиры. Шлиры запада принадлежать 
обоимъ типамь, но проявляются они различно. Сѣрый мелко
зернистый шлировый гранить, иногда съ порфировиднымъ по-
левымь шпатомъ, встрѣчается только въ округленныхъ формахъ, 
доходящихъ до головы величиною, a крупно-біотитовые шлиры 
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встрѣчаютса въ виде караваев*, неправильных* стяженій и 
коротких* прожилков* до двух* вершков* мощностью. 

Неболыпіе гранитовые массивы встречены еще въ южной 
части изслѣдованнаго района. Здѣсь горы Бѣіяши и Уй-тасъ 
сложены грубозернистым* двуслюдистымъ олигоклазово-мнкро-
влиновымъ гранитом*, лишенным* шлиров*. 

Жильные граниты можно разделить на три типа. 
Наибольшим* распространеніемъ пользуются жилы мелкс-

зернистаго гранита, распространенныя въ средней и северо
западной части изследованнаго района, гдѣ имъ принадлежать 
главная роль въ сохраненіи гранитных* массивовъ отъ раз-
рушенія. Эти жилы мощностью отъ одного вершка до двухъ 
саженей, прорезывают* грубо- и крупнозернистый порфи-
ровидный массивный гранитъ во всевозможных* направлениях*, 
имея то вертикальное паденіе, то крутое или пологое, пере
ходящее иногда въ горизонтальное. Длина жил* также раз
лична: то жила выклинивается въ обе стороны, имея не больше 
10 саженей длины, то она тянется верстъ на пять, не пере
ходя однако за пределы гранитнаго массива. Мелкозернистый 
жильный гранитъ отличается большей плотностью и крепостью, 
чемъ грубо- и крупнозернистый гранитъ массивовъ, почему 
при выветриваніи эти жилы возвышаются над* поверхностью 
въ виде стѣнъ, башень, иногда остроконечных* пиков* и 
тем* разнообразят* и без* того причудливый форма выветри-
ванія грубозернистых* гранитов*. Этим* жилам* обязаны 
своим* происхожденіем* три вершины горъ Аиръ-тау, Ушъ-
чеку и почти параллельная стены гор* Дунгалы, Еызалъ-тасъ 
и Каикъ-тасъ, где жил* настолько много, что оне придают* 
скелетовую структуру самому массиву. По минералогическому 
составу жильные мелкозернистые граниты можно разбить на 
три группы: одни состоят* из* кварца с* облачным* погаса-
ніемъ, изломанного ортоклаза, плагіоклаза, невидимому олн-
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гоклаза, изогнутых* лепестков* біотита и мусковита; другая 
группа, кромѣ этих* минералов*, содержит* еще мелкіе кри
сталлики бураго турмалина; и, наконец*, третья группа со
стоит* изъ кварца съ облачным* погасаніемъ, біотита н орто
клаза. Въ качествѣ второстепенных* минералов* всѣ группы 
содержат* апатит*, циркон*, магнетит*, а иногда и титанит*. 

Сѣверо-восточный массив* неравнозернистаго двуслюди-
стаго гранита таких* жил* не содержит*, зато здѣсь очень 
развиты пегматиты и аплиты, встрѣчающіеся въ жилах* со-
вмѣстно и переходящіе друг* в* друга. Пегматиты встрѣчаются 
въ видѣ больших* чечевицеобразныхъ шлиров* и жил*, прорѣ-
зывающихъ въ разных* направленіяхъ гранитный массив* и 
осадочныя породы, окаймляющія массив*. Особенно много их* 
на сѣверномъ склонѣ, въ сторону Иртыша, гдѣ массив* и 
окружающіе его песчаники настолько изрѣзапы жилами, что 
кажется, будто вся площадь сплошь состоит* изъ выходовъ 
серебристо-бѣлаго мусковитоваго пегматита и аплита, и только 
изрѣдка встрѣчающіеся среди жил* метаморфизованные песча
ники и сланцы указывают* на истинный характер* мѣстности. 
Пегматиты и аплиты встрѣчаются также въ массивах* и его 
окрестностях* средней и сѣверо-западной части изслѣдованнаго 
района, но не пользуются здѣсь таким* развитіем*. Кромѣ 
крупных* кристаллов* кварца и микровлина (изрѣдка встрѣ-
чается амазонскій камень), образующих* иногда письменное 
срастаніе, пегматиты содержат* крупные, хорошо образован
ные кристаллы чернаго турмалина, мелкіе кристаллы граната 
и серебристо-бѣлаго мусковита. Только пегматитъ, встрѣчен-
ный у южнаго берега озера Улькунъ-куль, сверх* обычных* 
минералов* содержит* еще фіодетовый флюорит*. Аплитовыя 
жилы имѣютъ минералогически состав* сходный с* пегмати
тами, и разница между этими жилами заключается повидимому 
только въ величянѣ sepeH*. 
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Третій типъ гранитовых* жил*, наименѣе распространен
ный, представлен* жилами среднезернистаго бѣлаго граната 
бѣднаго темноцвѣтными элементами, нацѣло превращенными 
в* хлорит*. Жилы такого гранита были встрѣчены среди 
грубозернистых* гранитов* на правом* берегу рч. Егин*-су 
(прав, приток* рч. Уланки) въ ея среднем* теченіи, среди 
г. Консаръ и еще въ трех* мѣстах* средней и северо-за
падной части. 

Кварцевые гранодіориты в* изсдѣдованной мѣстности мало 
развиты. Только г. Абланкетка представляет* болѣе или менѣе 
значительный массив*, восточный отрог* котораго разсѣченъ 
нижним* теченіемъ рч. Аблайветки. Другіе небольшіе грано-
діоритовые массивы, прерываясь, идут* на запад* отъ г. Аблай-
кетки до долины рч. Уланки, окаймляя съ юга желтые слои
стые граниты г. Чешек*, с* которыми они нмѣютъ, вѣроятно, 
генетическую связь. 

Небольшой покров* красновато-бураго безоливиноваго ме-
лафира, жилы кварцеваго діорита, порфира, порфирита и спес-
сартита, пріуроченнаго почти всегда къ гранитам*, которые 
спессартитъ пересѣкаетъ, отличаясь незначительной мощностью 
(отъ У» арш. до I 1 / , саж.) и протяженностью,—не играютъ 
важной роли въ геологическом* сгроеніи данной мѣстности н 
служат* лишь памятниками процессов*, совершавшихся въ 
давнопрошедшіе періоды жизни Калбинскаго хребта. 

Не играют* такой роли и вварцевыя жилы, но онѣ важны 
тѣмъ, что многія изъ них* служат* источником* золотонос
ности края. 

Для всѣх* этих* жилъ характерным* является то, что 
простнраніе ихъ, въ большинствѣ случаев*, совпадает* съ на-
правленіемъ плоскостей отдѣльности песчаников* и сланцев* 
и только как* искдюченіе встрѣчаются пластовыя жилы. 

Къ третичным* образованіямъ сѣвернаго склона Калбин-
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скаго хребта относятся красно-бурыя, красный и темноеѣрыя 
пластичныя гипсоносныя глины, грубозернистые песчаники и 
конгломераты. 

Конгломераты встречаются въ долинахъ всѣхъ рѣкъ се
веро-западной части. Главною особенностью ихъ является, во-
первыхъ, то, что они состоять изъ обломковъ той породы, 
вблизи которой отложены. Такъ, напримѣръ, въ сухомъ логу 
праваго берега рч. Канайки въ ея нижнемъ теченіи встре
чены обнаженія до 11/г саж. мощностью крепкаго конгломе
рата, состоящаго изъ дресвы грубозернистаго гранита, среди 
котораго речка проходить своимъ среднимъ теченіемъ, сце
ментированной известково-песчано-глинистымъ цементомъ. По 
желтому цвету обнаженій и форме выветривавія (ниши, кар
маны и карнизы) конгломераты издали можно принять за гра
ниты и только вблизи обнаруживается, что имеешь дело съ 
конгдомератомъ, переслаивающимся съ тонкими пластами та
кого же цвета кварцево-полевошнатово-известково-глинистаго 
песчаника. Обнаженія такихъ конгломератовъ встречаются 
почти до устья рч. Канайки, русло и берега которой пред-
ставляютъ скопленія гранитовой дресвы, почему речка въ 
нижнемъ теченіи носить названіе „дресвянки". Верхнее те-
ченіе рч. Канайки (вверхъ по теченію отъ устья рч. Айкемень-
булакъ) отходить отъ гранитовъ и вместе съ этимъ выходы 
желтыхъ дресвяныхъ конгломератовъ сменяются обрывами до 
1 7* арш. высоты сераго конгломерата, состоящаго изъ угло-
ватыхъ обломковъ сераго песчаника и чернаго сланца, еце-
ментированныхъ серымъ известково-песчано-глинистымъ це
ментомъ, а русло и берега речки представляютъ скопленія 
продуктовъ разрушенія этихъ конгломератовъ. Такую же кар
тину можно наблюдать по берегамъ другихъ рѣчекъ северо
западной части: Аудіе-су, Джартасъ, Куркъ, Кара-су и Кы-
зылъ-су, где особенно часто встречаются обнаженія крепкаго 



сѣраго конгломерата. Известково-глиниетый цемент* и гори
зонтальное залеганіе пластов* песчаника и конгломерата со
ставляют* вторую ихъ характерную черту. То, что обнаженія 
конгломератов* и песчаников* тянутся не сплошь вдоль рѣ-
чекъ, a встрѣчаются отдѣльными, далеко друг* отъ друга на
ходящимися, выходами длиною до 15 саш. и пріурочены къ 
лощинам* и небольшим* рѣчнымъ притокам*, является ихъ 
третьей характерной чертой. Соединив* въ одно всѣ особен
ности этих* конгломератов* и песчаниковъ, мы придем* к* 
выводу, что они представляют* ошшенія быстрых* много
водных* потоков*, появляющихся во время сильных* дождей. 

Выходы красно-бурых* и красных* глин* встрѣчевы вь 
долинах* почти всѣхъ рѣчекъ сѣверо-западной части, но они 
обнажены мало, а потому здѣсь нельзя судить об* ихъ мощ
ности, тогда какъ в* южной части плато, особенно на западѣ, 
гдѣ сходятся вершины притоков* КыЗылъ-су и Канайкн, а 
также вершины притоков* Кызылъ-су и рѣчек*, текущих* в* 
Иртыш*, можно встрѣтигь громадныя красныя площади, почти 
лишенный растительности. Такія же площади встрѣчены въ 
вершинѣ рч. Усень (лѣв. приток* Каяайки) и Арчалы-вудукъ 
(лѣв. приток* Уланки). Естественный и искусственныя обна-
женія [колодец* на заиакѣ Караваева у вершвны рч. Уеень, 
колодец* в* поселкѣ Сергѣевка у вершины рч. Кара-булак* 
(дѣв. приток* рч. Кююлы) и карьеры у вершины рч. Арчалы-
вудукъ (лѣв. приток* Уланки)] говорят*, во-первых*, за то, 
что красяо-бурыя глины, залегая тонким* слоем* почти на 
самых* высоких* мѣстах*, постепенно увеличиваются въ мощ
ности въ устью современных* рѣчевъ, доходя иногда до двух* 
саженей (р.р. Арчалы-вудукъ и Сарга-булук*); во-вторых*, 
русла современных* рѣчев* не совпадают* съ наиболѣе мощ
ными наносами красно-бурых* глинъ; напр., рч. Кара-булав* 
течет* по обнаженным* песчаникам*, а в* ста саж. отъ бе-
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рега колодецъ глубиною lVs саж. идетъ все время въ красно-
бурой глинѣ. Въ третьихъ, подъ слоемъ красно-бурыхъ глинъ 
залегаетъ толща гипсоносныхъ темносѣрыхъ пластическихъ 
глинъ (карьеръ у вершины рч. Арчады-кудукъ), подъ которыми 
находится тонкій слой растительныхъ остатковъ, залегающихъ 
въ данномъ мѣстѣ на гранитѣ (заимка Караваева). 

Свѣтлосѣрая песчанистая глина встрѣчена въ нижнемъ 
теченіи рч. Кызылъ-су. За ея постпліоценовый возрастъ го-
ворятъ позвонки и часть берцовой кости мамонта (по опре
деленно проф. М . Э . Янишевскаго) , найденные при рытьѣ 
мельничнаго обходнаго канала на лѣвомъ берегу рч. Кызылъ-су 
(противъ праваго притока Малый Ала-айгыръ) и переданные 
мнѣ помощникомъ завѣдующаго Семипалатинскимъ разсадни-
комъ скота киргизской породы. 

Въ менѣе расчлененной сѣверо-восточной части изелѣдо-
ваннаго района ни третичныхъ конгломератовъ и глинъ, ни 
послѣтретичнаго лёсса, который встречается на широкихъ до-
линахъ сѣверо-западной части, нѣтъ. 

Детальное изслѣдованіе тектоники Калбинскаго хребта бе-
ретъ на себя проф. В . А . Обручевъ, почему я коснусь дан-
наго вопроса только въ краткихъ чертахъ, указавъ желаю-
щимъ ознакомиться съ нимъ болѣе подробно на статью 
В . А . Обручева: „Геологическія изслѣдованія въ Калбин-
скомъ хребтѣ (Западный Алтай) въ 1911 г.", Ежегодникъ по 
Геодогіи и Минералогіи Россіи, т. X I V , вып. 9. 

При детальномъ изслѣдованіи рудничныхъ районовъ (Ка-
занъ-чункуръ, Удалый, Сартъ-булакъ) была установлена частая 
саѣна тонвихъ пластовъ песчаника и сланца. Это является 
характерной чертой всего Калбинскаго хребтаг указывающей 
на смѣну глубинъ нижнекаменноугольнаго моря, на довольно 
частая отступленія и насгупленія моря, благодаря чему, мо
жетъ быть, известняки не получили широкаго развитая. Послѣ 
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отступленія нижнекаменноугольнаго моря до третичнаго пе-
ріода сѣв. склонъ Еалбинскаго хребта представлялъ еушу, 
которая въ начадѣ верхнекаменноугольнаго періода подверг
лась интенсивной дислокацін, когда образовались крупная 
опрокинутыя складки съ простираніемъ N W 290°—320 е . 
Въ это же время началась интрузія гранитовъ и гранодіори-
товъ въ толщи песчаниковъ и сланцевъ, которые обогатились 
типичными контактовыми минералами: андалузитомъ, хіасто-
литомъ, кордіеритомъ, турмалиномъ, оттрелитомъ, контакто
выми слюдами и др., а вблизи гранодіоритовъ — роговой 
обманкой. 

Въ послѣдній періодъ застыванія гранитовыхъ массивовъ 
опять начинаютъ действовать горообразовательные процессы, 
подъ вліяніемъ которыхъ гранить пріобрѣтаетъ хорошо вы
раженную катакластическую структуру, а песчаники и сланцы 
разбиваются плоскостями отдѣльностн на болѣе или менѣе 
тонкія плиточки. Плоскости отдѣльности настолько хорошо 
выражены, что ихъ можно принять за простираніе песчани
ковъ и сланцевъ, и только рѣзкое измѣненіе окраски породъ, 
идущее часто почти въ крестъ выдающимся ребрамъ, указы
ваете на то, что мы имѣеыъ дѣло съ отдѣльностью. Въ общемъ 
можно прослѣдить три системы плоскостей отдѣльности. Первая 
идетъ въ направленіи NO 70°—60° съ крутымъ паденіемъ 
на N W ; вторая система имѣетъ широтное простнрааіе съ 
небольшими отклоненіями (до 5°) къ сѣверу или къ югу и почти 
вертикальное паденіе; простираніе третьей системы будетъ 
N W 290° и крутое паденіе на Х О . Кромѣ этихъ, хорошо 
выраженныхъ, системъ, встрѣчаются еще другія плоскости 
отдѣльности, но онѣ слабо выражены и не пользуются ши-
ровимъ распространевіемъ. Ко времени вторичнаго дѣйствія 
горообразовательныхъ процессовъ относится, видимо, второй, 
менѣе интенсивный, періодъ изверженія магмы, когда средняя 
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и сѣверо-западная часть гранвтоваго массива была нзрѣзана 
жилами мелкозернистаго гранита. 

Слабо выраженная катакластическая структура жильныхъ 
мелкозернистых* гранитов* указывает* на третій, болѣе слабый 
горообразовательный процесс*, когда были образованы жилы 
пегматита, аплита и кварца, простираніе которых*, въ боль-
шинствѣ случаев*, совпадает* съ одной изъ систем* ОТДЕЛЬ
НОСТИ песчаниковъ н сланцев*. Жилы порфиров* и спессар-
титовъ моложе гранита, a нѣкоторыя изъ них* моложе даже 
кварцевых* жил* (на рудникѣ Ш . Ю . Рафикова кварцевая 
золотоносная жила сѣчется жилой кератофира). 

Интрузія гранитов* въ толщи осадочных* пород* не измѣ-
нила древней топографіи, не образовала особых* горных* 
хребтов*, такъ какъ послѣдовавшій затѣмъ продолжительный 
періодъ размыва и разрушенія атмосферными дѣятелями, по
нижая и сглаживая складки, образовалъ почти равнину, чего 
не было бы, если бы граниты образовали хребты. Когда складки 
были сглажены и равнина настолько смыта, что обнажились 
массивы, начался болѣе интенсивный размыв*, чему способ
ствовало множество ключей, появившихся на мѣстахъ контакта. 
Ключи, сливаясь вмѣстѣ, составляли рѣчки, которыя, идя по 
наименьшему сопротивленію, огибали гранитовые массивы, по
степенно размывали здѣсь русла и образовывали долины. Атмо
сферные агенты помогали в* этом* направленія, и теперь, 
благодаря этим* дѣятелямъ, массивы гранита возвышаются 
над* довольно широкими долинами, имѣя въ то же время 
почти такую же высоту, какъ та часть плато, гдѣ граниты 
отсутствуют*. 

Горообразовательные процессы продолжали дѣйствовать въ 
изслѣдованномъ районѣ и послѣ образованіи кварцевых* й 
кератофировых* жнлъ, но раньше наступленія третичнаго пе-
ріода. создавая, вромѣ указанных* В. А . Обручевым* гор-
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стовъ и грабенов*, еще массу незначительных* сдвигов* и 
сбросов*, идущих* въ разных* направленіях*, которые, какъ 
ноказываютъ детальныя изслѣдованія въ рудничных* районах*, 
не оказали рѣзкаго вліянія на орографію мѣстности. Дизъюнк
тивная дислокація въ этом* случаѣ была настолько незна
чительна, что дотретичный размыв* и наступившее третичное 
море совершенно сравняли незначительно сброшенныя и при
поднятая части, и теперь обнаружить ихъ можно только по 
оборванности и изогнутости пластов* и по рѣзкой смѣнѣ в* 
простираніи пластов*. Каменноугольные песчаники и сланцы 
иногда рѣзко мѣняют* свое обычное простираніе N W 290 — 
320°, приближаясь къ широтному или долготному, а въ очень 
рѣдкихъ случаях* на довольно значительныхъ участках* оно 
переходитъ даже въ NO-oe, причемъ и падеаіе породъ ме
няется на SO-oe. 

Третичное море, ингрессируя въ рѣчныя долины болѣе 
расчлененной и разнообразной слагающими породами северо
западной части, еще более расширяло долины и сглаживало 
неровности. Но уровень моря былъ невысок*: он* не под
нимался до высоты сплошного гранитоваго массива северо
восточной части, где совершенно нет* третичных* отложеній. 
С о времени отступленія третичяаго моря Калбинскій хребет* 
не испытывает* никаких* дислокацій и подвергается только 
одному размыву. 

Полезныя ископаемый. 

Изследованная часть Калбинскаго хребта крайне бедна 
разнообразием* полезных* ископаемых*. Предметами добычи 
здесь служат* золото и гипс*. 

Добычей гипса здесь занимаются только киргизы, вырывая 
для этой цъми въ красно-бурой глине ямы до 1 ѴІ саж. въ 
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квадратѣ. Глубина ям* не завиеихъ ни отъ мощности наноса 
красно-бурых* глинъ, ни отъ обилія гипсовых* конкрецій. 
встрѣчаюшихся въ сѣрыхъ глинахъ, лежащих* непосредственно 
подъ красно-бурыми, а обусловливается лишь тѣмъ, сколь 
долго могутъ простоять некрѣпленныя стѣнки ямы. Какъ 
только стѣнки начинают* обваливаться, старатель роет* другую 
яму и т. д. Неприхотливый въ своих* требованіяхъ кочевник* 
работает* мало и бывает* доволен*, если въ недѣлю зарабо
тает* 1 рубль, т. е. добудет* 4—5 пудов* гипса. Так* рабо
тают* в* вершинѣ рѣчки Арчалы-кудукъ. На р. Сарга-булакъ 
киргизы ограничиваются лишь тѣмъ, что собирают* конкреціи 
гипса, выпадающія при подмываніи глинистаго берега водой. 

Много лучше, но все же не вездѣ на должной высотѣ 
стоит* добыча золота, которым* Калбинскій хребет* богат*. 
Добывается розсыпное и рудное золото. 

Добыча руднаго золота производилась здѣсь еще въ ту 
отдаленную эпоху, когда человѣкъ пользовался каменными 
орудіяни, но вмѣстѣ с* тѣмъ был* зназозі* и съ плавкой ме
таллов*. На рудникѣ Казаеъ-чункур*, гдѣ находятся наиболѣе 
значительныя древнія выработки, въ отвалах* дробленаго 
жильнаго кварца найдены молоты, топорики, ручные жернова 
для иегаранія кварца, сдѣланные изъ мѣстныхъ болѣе твер
дых* пород* (порфиритовъ, роговиков*, турмалиноваго квар
цита и порфировиднаго гранодіорита), и какой-то отливок*, 
часть втулки, из* свинца съ болыпимъ содержащем* сѣры. 
Древпія работы еще встрѣчены на рч. Кара-булакъ, прав, 
приток* Таргына, гдѣ видны разрѣзы, шурфы и штольни по 
простиранію и вкрееть простиранія кварцевой жилы, содер
жащей въ зальбандахъ золотисто-желтую и серебристо-бѣлую 
слюду. На прав, берегу рч. Аманата, вблизи сопки Таеъ-чеко 
в* точно таком* же кварцѣ с* золотисто-желтой и серебристо-
бѣлой слюдой пройдены двѣ наклонный неглубокія шахты. 
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Кроаѣ рудника Казань-чункур*, принадлежащая) Росс. Зол.-
Пром. О-ву, наиболѣе значительный древнія выработки и от
валы находятся на рч. Манатъ и на рч. Б. Ала-айгыръ (руд
ник* Самсонова). Ниже сонки Тасъ-чеко, против* зимовки, 
немного выше уровня древней террасы лѣваго берега рч. Ама
нат* в* песчаниках* вырыта пещера, вход* въ которую не 
выше 1 арш. и не шире 2-х* арш.; затѣмъ пещера увели
чивается до 3 арш. высоты и 4 арш. ширины, при длинѣ 
пещеры въ 9 арш. Слѣдовъ, указывающих* на то, что пе
щера пройдена по какой либо жилѣ, не видно, такъ что воз
можно, что она служила жилищем* доисторических* золото
промышленников*. Киргизы говорят*, что на рч. Аманат* 
находится нѣсколько таких* пещер*, почему эта рѣчка извѣстна 
у них* под* именем* „Ингурды", т.-е. дыра, нора, пещера. 

В * наше время добыча золота въ Калбинскомъ хребтѣ 
началась с* разработки розеыпей. Несмотря на то, что роз-
сыпное дѣло существует* здѣсь почти сто лѣтъ, и теперь дѣ-
лаются заявки и открываются все новыя и новыя розсыпи, а 
старыя въ нѣкоторыхъ мѣстах* перерабатываются вновь. Роз-
сыпя находятся по долинам* рѣкъ, текущих* въ глубоких* 
руслах* среди песчаниковъ, так* что гранитовая сѣверо-во-
сточная и сложенная изъ гранитов* и песчаниковъ сѣверо-
западная части лишены розеыпей. При глубоком* руелѣ быстрыя 
рѣчки не развили широких* долин* и не дали широких* н 
мощных* толщ* наносов*, состоящих* изъ аллювія и мало 
окатаннаго и несортярованнаго матеріала. Благодаря этому, 
хотя разрабатываются оба склона рѣчной долины, ширина 
розеыпей не больше 15—20 саж., а толщина золотоносных* 
красных* и желтых* глинъ, содержащих* обломки почвенной 
породы, бывает* отъ V* до іѴ> арш. мощности при толщѣ 
торфов* от* 7-2 до 2 — 3 арш., а въ рѣдкихъ случаях* до 
6 арш. Содержаніе золота различно: на одном* пріискѣ 4— 



— 378 — 

8 долей, а на другомъ можетъ доходить до 1—2 золотни-
ковъ, но всегда въ низовьяхъ долинъ болѣе мелкое, чѣмъ въ 
вершинахъ, гдѣ иногда встрѣчаются самородки до 5 фунтовъ; 
въ рѣдкихъ случаяхъ самородки попадаются и въ низовьяхъ 
долинъ. Высокопробное (отъ 90,5 до 94), въ большинстве 
случаевъ, золото встрѣчается въ видѣ пластинокъ, чешуевъ и 
неправильныхъ кусочковъ, довольно часто съ кварцемъ, слабо 
онатанныхъ и только въ рѣдкихъ случаяхъ покрытыхъ тон
чайшею пленкою бураго желѣзняка. Все это говорить за то, 
что золото въ розсыпяхъ принесено не изъ далека, что на
чало имъ дали кварцевый жилы, находящіяся вблизи и иногда 
выходящія на поверхность, чаще же скрытый почвой. Золото
промышленниками являются преимущественно русскіе, отдающіе 
разработку розсыпей старателямъ (киргизамъ или русскимъ), 
которые платятъ предпринимателямъ „подужное" и обязаны 
сдавать золото только хозяевамъ. Не всегда богатая розсьшь 
и, главнымъ образомъ, передача ея во вторыя и даже въ 
третьи руки способствуют хищническому веденію работъ въ 
враѣ, когда старатели разрабатываютъ только наиболѣе бо
гатую среднюю часть розсыпи, заваливая бѣдные борта отва
лами. 

Съ 1899-го года въ Калбинскомъ хребтѣ начала разви
ваться добыча руднаго золота. Осмотрѣнные мною рудники 
(„Удалый" Хамитова, Мусина и К 0 , „Сартъ-булакъ" и 
„Аязъ-булакъ" Занина, „Казань-чункуръ" Росс. Зол.-Пр. 
О ва, небольшой рудникъ англичанъ на рч. Джалкуты, Сам-
сонова на рч. Б. Ала-айгыръ и „Митрофановсвій" Рафикова 
на рч. Джантасъ) находятся въ южной песчаниковой части 
язслѣдованнаго района, a сѣверо-восточная и сѣверо-западная 
части не имѣють рудниковъ, хотя среди гранитовъ встрѣчаются 
кварцевыя жилы, содержания пиритъ и арзенопиритъ, и древнія 
выработки, которыми, безусловно, добывалось золото. 
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Характерной чертой кварцевых* золотоносных* жил* изслѣ-
дованнаго района является,- во-первых*, то, что онѣ всегда 
под* большим* или меньшим* углом* пересѣкаютъ по паденію 
и по простиравію вмѣщающія, ихъ породы, при том* таким* 
образомъ, что паденіе и простиравіе жилъ всегда совпадает* 
съ трещинами отдѣльности песчаниковъ и сланцев*; во-вто-
рыхъ, измѣнчивая мощность кварцевых* зодотоносныхъ жилъ 
по паденію и по простиранію, когда жила то совершенно 
исчезаетъ, имѣя только проводникъ въ ' / 2 дюйма мощностью, 
то раздувается въ 2 У г арш.; въ третьихъ, гнѣздовое распре-
дѣленіе золота въ жилахъ съ такими необыкновенно рѣзвими 
колебаниями въ содержаніи золота, какъ, напримѣръ, на „ Уда
лом* " и на „Митрофановскомъ" отъ 2—4 золот. до 20— 
30 фунт, на 100 пуд. руды; въ четвертых*, частое нарушевіе 
жилъ небольшими сбросами и сдвигами. Первые два признака 
заставляют* отнести появленіе жильныхъ трещинъ къ періоду 
главныхъ дислокацій, и возникновеніе ихъ можно объяснить 
различными твердостью, устойчивостью и сопротивляемостью 
песчаниковъ и сланцевъ давленію при образованіи складок*. 

Жильное выполненіе состоит* изъ кварца иногда плотнаго 
снѣжно-бѣлаго („Удалый" Хамитова и К 0 ) , а иногда трещи-
новатаго и покрытаго по трещинам* охристым* налетом* и 
дендритами („Митрофановскій" руд. Рафикова, ѵМирный" 
н „Вадентиновскій" Занина), но всегда съ небольшимъ коли
чеством* пирита. Такъ какъ горообразовательные процессы 
возобновляли свою дѣятельность нѣсколько раз*, то это сказа
лось и на кварцевых* золотоносных* жилахъ, которая иногда 
состоят* изъ двух*, а в* рѣдкихъ случаяхъ изъ трехъ не 
равных* по мощности частей, раздѣлевных* другъ отъ друга 
тончайшимъ зальбандомъ, особенно замѣтнымъ въ мѣстахъ 
пересѣченій кварцевой жилы съ черными глинистыми сланцами. 

Эти сланцы должны представлять наибольшей интересъ для 
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золотопромышленников*. Судя по рудникам*: „Удалый* и 
„Осенняя Идвлія" Хамитова и К 0 , развѣдкѣ Маркиза на 
рч. Сенташъ, „Валентиновекій" Занина на рч. Сартъ-булакъ 
и „Мирный" его же на рч. Аязъ-булакъ, .можно сдѣлать за-
ключеніе, что золотоносная гнѣзда встречаются там*, гдѣ 
лежачим* и висячим* боком* кварцевой жилы служат* черные 
глинистые сланцы, богатые углистым* веществом*. Золото 
встрѣчается въ видѣ тонких* чешуекъ, пластинок* и непра
вильных* кусочков*, включенных* непосредственно въ вварцъ, 
или же в* видѣ дендритовидныхъ и листоватых* включеній 
находится совмѣстно съ остатками желѣзной охры, происшед
шей отъ разложенія пирита, так* что золотоносный жилы 
сѣвернаго склона Калбинскаго хребта принадлежат* къ квар-
цево-пиритовой золоторудной формаціи. 

Пирита много, даже больше, чѣмъ въ жильном* кварцѣ, 
въ боковых* породах*, въ контактѣ песчаниковъ и сланцев* 
съ кварцевой жилой; но чѣмъ дальше от* жилы, тѣмъ пирита 
въ боковых* породах* меньше, так* что въ разсхоаніи 1/>— 
3 Д арш. от* кварцевой жилы песчаники и сланцы пирита 
уже не содержат*. Насколько этот* пирит* золотоносен*, не 
выяснено, так* как* ни на одном* рудникѣ анализов* не 
производилось. Пирит* боковых* породъ указывает* на то, 
что сѣрнистыя эманаціи поднимались по жильным* трещинам* 
раньше заполненія ихъ кварцем*, можетъ быть, в* первые 
моменты появденія трещин*, и когда большая часть сульфи
дов* уже выдѣлилась, когда трещины, можетъ быть, расшири
лись, начали проникать по ним* послѣдніе кислы з остатки 
магмы, содержание свободное золото и золотосодержащее суль
фиды, оглагающіеся въ жилах* одновременно, причем* биту
минозные глинистые слаацы играли роль осадителей, давших* 
начало золотоносным* шѣздам*. Кромѣ пиритизаціи, харак
терной для всего сѣвернаго склона Калбинскаго хребта, бо-
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ковыя породы въ контакте серицитизированы, кадьцитизиро-
ваны и проникнуты бурымъ шпатом*. 

Самымъ глубокимъ рудникомъ въ изсдѣдованномъ районѣ 
будетъ „Удалый" Хамитова и К 0 , имѣющій 70 саж. глубины. 
На этой глубинѣ боковыя породы остались тѣ же, что и въ 
верхних* горизонтахъ, и не претерпѣли никаких* измѣве-
ній, остался и тот* же характеръ кварца, a вмѣотѣ съ ним* 
и прежнее содержаніе золота, и так* какъ нѣтъ никаких* 
признаков*, указывающих* на его измѣненіе, то можно пред
положить, что содержаніе золота въжилѣ остается прежввмъ еще 
на довольно значительную глубину. Характеръ всѣхъ кварце
вых* золотоносных* жил* и боковых* породъ на северном* 
склоне Калбинскаго хребта одинъ и тот* же, поэтому, ве
роятно, всѣ жилы или, по крайней мѣрѣ, большинство изъ 
нихъ и на больших* глубинах* должны имѣть, подобно жилам* 
„Удалаго" рудника, то же самое содержание золота, что и 
въ верхнихъ горизонтахъ. 

Въ строеніи сѣвернаго склона Калбинскаго хребта значи
тельную роль играетъ гранитъ, который и надо разсматри-
вать, какъ источникъ золотоносности края, хотя выходы гра
нита еще не обнажены въ золоторудном* районѣ процессами 
денудаціи. 

Въ послѣднее время добыча руднаго золота въ Калбинскомъ 
хребте стала значительно понижаться, но причина этого кроется 
не въ том*, что мееторожденія выработаны, а въ том*, что 
выработаны почти выходящія на дневную поверхность золото
носный гнезда, а продолжать дело необезпеченные предпри
нимателя не имели средств*. Вторая причина упадка золото
промышленности объясняется отсутствіем* люден со спеш'аль-
нымъ горным* образованіем*. Во главе дела стояли или люди 
совершенно незнакомые съ горным* делом*, или такъ называе
мые „ самоковки " (уральскіе рабочіе, выдержавшіе испытанія 
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на право ответственности веденія горныхъ работъ), считающіе 
развѣдку за непроизводительную трату, а сбросъ за окончаніе 
жилы и превращающіе поэтому работу. Теперь начался при-
ливъ свѣдущихъ силъ въ Калбинскій хребетъ, и, можно на
деяться, золотопромышленность опять поднимется. 

RÉSUMÉ. L'auteur a été chargé d'effectuer des recherches géolo
giques, durant l'été 1913, sur le versant Nord de la chaîne des monts 
Kalbinsky entre les rivières Irtych au Nord, Kyzyl-sou au Sud et à 
l'Ouest, Tchernovaïa à l'Est. 

Au point de vue orographique, la région se divise en trois parties, 
une nord-orientale, une nord-occidentale, une méridionale, distinctes 
également sous le rapport géologique. La partie nord-orientale offre 
un plateau granitique faiblement ondulé. L a partie méridionale, étirée 
vers le Nord-Ouest, est formé de grès et de schistes. L a partie nord-
occidentale est la plus accidentée du plateau et passe à la steppe. 

La région explorée est constituée par des roches appartenant au 
carbonifère, au tertiaire, au posttertiaire, et par des roches eruptives. 

Parmi les roches sédimentaires, les plus répandues sont des grès 
et schistes carbonifères; parmi les eruptives, les plus fréquentes sont 
le granite et la granodiorite. Des mélaphyres, des calcaires carboni
fères, des filons de porphyre, spessartite, quartz, des argiles teitiaires 
gypsifères rouges ou grises, des conglomérats, des marnes, des argiles 
postpliocènes gris clair et du loess jouent un rôle secondaire. 

L'âge carbonifère des grès et des schistes résulte de ce qu'on y 
a trouvé Archmocalamites scrobictdatus Sehl . : i l est confirmé en outre 
par la présence dans les calcaires qui leur sont subordonnés sur le 
versant Sud delà chaîne, de Prodmtus longispinus, Spirifer sp., Streblo-
pteria sp., Martinia glabra, Amlexus coralhiâes, Fenesteüa, Grifßhides, 
etc., indiquant plus spécialement le carbonifère inférieur. 

Les tufs et les brèches sur la rive gauche du Kyzyl-sou accom
pagnés de calcaires schisteux et de schiste siliceux, doivent être 
distingués des dépôts carbonifères; aussi la suite de ces roches d'âge 
non encore déterminé est-elle marquée sur la carte à part. 

Les granites occupent presque la moitié de la région explorée 
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Les granites massifs constituent tantôt les montagnes élevées, tantôt 
se montrent à nu à la surface ondulée de la steppe. Dans les parties 
moyenne et nord-occidentale du rayon, ils sont recoupés dans toutes 
les directions par des filons d'un granite plus dur et à grain plus 
tin que la roche des massifs. De tels filons s'observent en abondance, 
p. ex. sur les trois sommets des monts Aïr-taou et Ouch-tchekou. 
ainsi qu'aux escarpements des monts Doungaly, Kyzyl-tas, Kaïk-tas. 

Le massif granitique nord-occidental renferme de nombreux filons 
de pegmatite et d'augite. Des granodiorites quartzeuses constituent le 
massif de l'Ablaïketka et les hauteurs peu élevées à l'ouest de cette 
montagne. 

Les filons quartzeux, les plus intéressants au point de vue indu
striel, se rencontrent dans les régions de développement des grès et 
schistes carbonifères. Leur direction coïncide d'ordinaire avec celle 
des plans de séparation de ces roches. Les filons-couches sont rares.-
La puissance des filons est soumise à de brusques variations suivant 
le pendage et la direction (de "a" à 21Ы archines). L'or est distribué 
en nids de teneur très inégale, comme p. ex. aux mines Oudaly et 
Mitrofanovsky, où elle chancelle entre 2—4 zolotniks et 20—30 livres 
aux 100 pouds. Un grand nombre de failles et de rejets entrave-la 
régularité des filons. Assez souvent ceux-ci se composent de deux et 
mêmes de trois bandes de quartz, séparées par des salbandes très 
minces. Plusieurs exemples permettent de conclure que i'enrichissemeut 
en or a lieu aux points où les filons vont recouper des schistes argi
leux noirs, riches en matière charbonneuse. Par leur caractère ininé-
ralogique, les filons se rapportent aux filons quartzo-pyriteux; la py
rite est également très fréquente dans les grès et schistes immédia
tement autour des filons, mais pas au-delà de 3/« d'archine. En 1913, 
les filons ont été explorés jusqu'à la profondeur de 70 sagènes, sans 
que l'on y ait constaté de changement notable dans la nature du 
quartz et la teneur en or (mine Oudaly). 

Les sables aurifères sont en général pauvres (quelques dolis 
jusqu'à 1—2 zolontniks); quelques-uns sont en exploitation depuis très 
longtemps, d'autres se découvrent chaque année'à de nouveaux endroits. 

Quoique l'on n'ait pas connaissance de granites dans le rayon du 
développement des filons et des sables aurifères, ce sont néaumoins 
eux que l'auteur juge possible de considérer comme la source de l'or. 
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X X I . 

Геологичеекій очеркъ еѣверо-воеточной части 
Темирекаго уѣзда Уральекой области. 

А. H . Замятина. 

(Esquisse géologique du N E du district de Ternir de la province de 
l'Oural. Par A . Zamjat in) . 

Изслѣдованіями 1912, 1913 и 1914 годовъ мной захва
чена площадь, которая (см. приложенную карту табл. Х Х Ѵ Ш ) 
на сѣверѣ ограничена широтой водораздѣльнаго урочища Бусъ-
ага, на востокѣ западными предгоріями Мугоджарскихъ хреб-
товъ, на югѣ широтой горы Намазъ-Тау и на западѣ вер
ховьями рѣкъ Уила и Сагиза. 

Данныя по геолоши этой области собраны мной за ука
занные годы главнымъ образомъ по порученію Геологическаго 
Комитета и частью по порученію Комиссіи Московскаго 
Сельско-хозяйственнаго Института по изслѣдованію фосфо-
ритовъ. 

По порученію Геологическаго Комитета мной въ 1912 году 
былъ пройденъ маршрутъ отъ г. Темира внизъ по теченію 
р. Темира и р. Эмбы, а также сдѣланъ рядъ экскурсій вдоль 
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Ташкентской ж. д. отъ ст. Джурувъ до ст. Мугоджарской. 
Въ 1914 году произведена площадная съемка 2-хъ-верстнаго 
планшета въ южной части очерченной области (къ югу отъ 
песковъ Кокъ-Джида) и затѣмъ частью повторены старые, частью 
пройдены новые маршруты вдоль Ташкентской ж. д. и вверхъ 
по р. Джанаю (вершина р. Эмбы) до Мугоджарскихъ горъ. 

По порученію Еомиссіи по изелѣдовапію фоефоритовъ 
мной обслѣдованы весной 1913 года правые притоки р. Те-
мира, бассейнъ р. Аты-Джаксы, впадающей слѣва въ р. Эмбу 
противъ песковъ Кокъ-Джида, и въ 1914 году водораздѣльная 
полоса между упомянутыми правыми притоками р. Темира и 
верховьями р. Сагиза и р. У ила. Работы 1914 г. по изслѣ-
дованію фоефоритовъ велись мной совмѣстно съ П. М. В а -
с и л ь е в с к и м ъ . 

I . Снисокъ литературы. 

Литературных! данныхъ о нашей области не такъ много 
и почти всѣ они относятся къ позднѣйшему времени. Ниже 
я помѣщаю въ хронологическом! порядкѣ список! работ! по 
сѣверо-восточной части Уральской области. 

1840 г. К о в а л е в с к і й 2-й и Г е р н г р о с с ъ 2-й. Описаніе 
западной части Киргиз!-Казачьей или Киргиз!-Кайсацкой' 
степи. Горн. Журн. Кн. X I I , стр. 3 1 5 — 3 4 6 . 

Здѣсь авторы, давая географическое описаніе указанной 
части Киргизской степи, описывают! (стр. 3 1 6 - 3 1 7 ) и во
дораздельную плоскую возвышенность между р. Илекомъ съ 
одной стороны и рѣками Эмбой и Темиромъ съ другой; затѣмъ 
характеризуютъ степныя рѣчки и пространство къ югу до Усть-
Урта. В ъ ковщѣ описаиія они въ слѣдующихъ словахъ описы
вают! породы, обнаженныя но долинамъ р ѣ к ! Джаинды, 
Аты-Джаксы и Эмбы: 
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„По рѣчкамъ Джаинды, Аты-Якша и Эмбѣ мергель по 
виду и свойствамъ совершенно сходенъ съ находимымъ въ 
горахъ Бакира; онъ менѣе желѣзистъ и рѣдко содержитъ 
отпечатки раковинъ и окаменѣлостей. На Тывъ-Темирѣ онъ 
смѣняется песчаникомъ желтаго и чернаго цвѣтовъ съ зер
нами кварца, слабо соединенными глинистымъ веществомъ. 
Трещины его нерѣдко наполнены желѣзистымн охрами; 
иногда даже вся масса проникнута окисдомъ желѣза, и тогда 
плотность песчаника увеличивается. Окаменѣлостей мы въ 
немъ не встрѣчали; но при устьѣ Темира найдены въ бере
говой отсыпи окаменѣлые рыбьи зубы". Сопоставленіе этихъ 
породъ съ породами горы Бакиръ-тау (близъ юго-восточной 
границы карты нашей области) не вѣрно. 

В ъ „Естественной исторіи Орепбургскаго края" (1840 г.) 
Э в е р с м а н а находимъ слѣдугощее указаніе: „На восточномъ 
склонѣ степного возвышенія Буссага, образующемъ здѣсь 
сыртъ или раздѣленіе водъ между источников! Илека и Эмбы, 
при ключахъ рѣчки Темира, впадающей въ Эмбу, есть бѣлый, 
мелко-зернистый, известистый песчаникъ, принадлежащей, ве 
роятно, ко времени мѣлового образованія..." (стр. 8 7 — 8 8 ) . 

Слѣдующей работой была статья Н. С ѣ в е р ц е в а : Геоло-
гическія наблюдеиія, сдѣланныя H . С ѣ в е р ц е в ы м ъ и И. Б о р -
щ о в ы м ъ въ западной части Киргизской степи, въ 1857 г. 
Горный Журналъ, 1860 г., ч. II , кн. V . 

Йзслѣдованія этихъ двухъ линь были маршрутными и 
только отчасти захватили описываемый районъ. На стр. 3 0 2 — 
304 указывается зеленый песчаникъ мѣловой формаціи на 
Темирѣ и на Эмбѣ, содержащій Belemnites mucromtus; гипсы, 
слагающіе гору Кумызъ-Тюбе *), причисляются къ загадочной 

*) Объ этой горѣ упгомпнаетъ и Н о в а к о в с к і й въ своей работѣ: „Гео
логически характеръ Уральской области". Горн. Журн.. 1887 года, т. I V , 
стр. 94. 
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формаціи. Повидимому, на основаніи тѣхъ же наблюденій 
другой изх участников! той же экспедиціи опубликовалг сле
дующую работу: 

B o r s z c z o w . Mitt l ie i lungen über die Natur des A r a l o - K a -
spischen Flachlandes. Würzburger Naturwissenschaft Zeitschrift , 
B d . I , S. 1 0 6 — 1 4 3 und 2 5 4 - 2 9 5 . 

Въ этой работѣ авторъ лишь отчасти захватывает! область 
моихъ изслѣдованій. 

Говоря о пескахъ и песчаникахъ урочища Якши-Уркачъ-
Басы (стр. 278), онъ отождествляет! ихъ съ дюнными пе
сками по берегамъ рѣкъ Эмбы и Темира: Акъ-Кум! , Кумъ-
Джарганъ и Кокъ-Джида, считая и х ! продуктами разрушенія 
тѣхъ же песчаниковъ, что и на водораздѣлѣ Уркачъ. 

О т ! устья Аты-Джакгы до урочища Кандаралъ, по Б о р -
щову, оба берега р. Эмбы сложены изъ песчаных! обрывов!, 
гдѣ не было найдено, за исключеніемъ одного Belemnites 
(тгісгonanist), никаких! окаменѣлостей. До устья р. Четырлы 
на песчаникахъ лежать исключительно сѣрый мѣловой мер
гель, а ниже устья мощныя залежи прекраснаго бѣлаго мѣла, 
который тянется вдоль береговъ непрерывными возвышен
ностями, достигая 2 0 0 — 2 5 0 футовъ мощности. 

Онъ также упоминаетъ о гипсовой горѣ Кумыз!-тюбе. 

И. Б о р щ о в ъ . Матеріалы для ботанической географіи 
Арало-Каспійскаго края. Записки Императорской Академіи 
Наукъ,, 1865 г. Томъ 7, кн. I I , стр. 1 — 1 9 0 . 

В ! этой работѣ автор! посвящает! геологическому строенію 
интересующих! н а с ! мѣст! , лишь нѣсколько строк!. Именно, 
на стр. 9 о н ! утверждает!, что „мощные пласты зеленаго 
песчаника ва Эмбѣ и к ! югу о т ! н е я " . . . „лежат! совер
шенно горизонтально...", короче говоря, отрицает! для нашего 
района тектоническую дислокацію. 

Послѣ опубликованія'перечисленных! работа наступает! 
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значительный промежуток* времени, в * который не опублико
вано ни одной работы по нашему району, и лишь въ Ï890 году 
появляются небольшія „Замѣтки о почвах* киргизскихъ степей" 
Л е в и н с о н а - Л е с с и н г а . Въ этихъ замѣткахъ автор* (участникъ 
экспедиціи С-Петерб. О-ва Естествоисп. для изслѣдованія Му-
годяарскихъ горъ) впервые указывает* для мѣстности, непо
средственно примыкающей съ сѣвера къ пашему району, при
с у щ е е в * почвѣ фосфоритов* съ остатками губокъ, белем-
нитовъ и пластинчатожаберных* мѣловой системы. 

Въ 1905 году появился „Отчет* (предварительный) о ко
мандиров^ въ Мугоджарскія и Губерлинскія горы" х) М. Я н и -
ш е в с к а г о . Авторъ этого отчета захватываетъ полосу вдоль 
Ташкентской ж. д. и относительно той ея части, которая 
проходитъ черезъ наглъ районъ, даетъ слѣдуюшія свѣдѣнія. 

Наибольшее развитіе здѣсь имѣютъ мѣловыя образования, 
представленныя бѣлымъ мѣломъ, глауконитопыми желтовато-
зеленоватыми песками, рыхлыми и твердыми песчаниками, 
опоками, буровато-сѣрьши глинами. 

Бѣлый мѣлъ (с * Belemnitella lanceolate, S c h l t l i . ) был* 
встрѣченъ автором* сѣвернѣе нашего района, начиная же 
со ст. Джурунъ и дальше къ Мугоджарамъ уже наблюдаются 
глауконитовые пески и глины. 

Приведенный имъ наиболѣе характерный разрѣзъ около 
ст. Изембетъ представляетъ перемежаемость глинъ и песков* 
съ фосфоритовым* 2) прослойкомъ. В ъ глаукопитовомъ пескѣ 
найдена слѣдующая фауна: Ostrea vesiculates L a m . , Belem
nitella mucronata S c h l t l i . и губки. 

Къ востоку эти породы мало-по-малу уступают* мѣсто 
гипсоносным* глинам* (ст. Экба). Здѣсь въ сѣрой глинѣ 

3 ) Изв. Томск. Технолог. Инст. Ими. НИКОЛАЯ I I , кн. 3, 1906 г. 
2 ) Фосфориты in situ для этого района впервые констатируются г. Я н н -

ш е в с к и м ' ь . . 
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авторъ нашелъ фауну мелкихъ моллюсковъ плохой сохран

ности и Baculites. 

Около предгорій Мугоджаръ указывается сливной квар
цевый песчаникъ съ неясными слѣдами растеній, предполо
жительно мѣлового возраста. 

Еромѣ этихъ породъ, авторъ отмѣчаетъ присутствіе вдоль 
западныхъ предгорій Мугоджаръ трепела, слагаюіцаго рядъ 
возвышенностей, сильно размытыхъ и покрытыхъ трещинами, 
выполненными бурой окисью желѣза; возраста ихъ неопре
деленный, такъ какъ, кромѣ діатомовыхъ, оикаішхъ другихъ 
органичеекихъ остатковъ эти породы не содержась. 

Мѣловые осадки залегаютъ почти горизонтально, со сла-
бътъ уклономъ на западъ и во всякомъ случаѣ не затро
нуты дислокаціей, сформировавшей Мугоджарскіе хребты. 

1905 г. Н. Т и х о н о в и ч ъ . Геологическій очеркъ централь
ной и западной части Актюбинскаго уѣзда Тургайской области. 
РІзв. Геолог. Ком., 1905 г., т. X X I V , № 4. 

Эта работа касается области, расположенной къ сѣверу 
отъ нашего района, и потому представляетъ для насъ инте-
ресъ тѣми общими выводами, которые неизбѣжно должны от
носиться и къ сопредѣльнымъ площадямъ. Однако чтобы не 
повторяться, я коснусь этихъ выводовъ при изложеніи своихъ 
наблюденій. 

1912 г. М. П р и г о р о в с к і й . О нѣкоторыхъ осадочныхъ 
толщахъ къ западу и востоку отъ Мугоджарскихъ горъ. Изв. 
Геол. Ком., 1912 г., т. X X X I , стр. 527 — 538. 

В ъ этой замѣткѣ авторъ касается тѣхъ породъ, ко'торыя 
«лагаютъ рядъ возвышенностей на водораздѣлахъ между ре
ками: Тывъ-Бутакъ, Торсъ-Бутакъ, Джанай, Кундузды и Авъ-
Тыкенды. изъ которыхъ первыя двѣ являются притоками р. Ори, 
а три послѣднія входятъ въ систему верховьевъ р. Эмбы. 
Здѣсь авторъ выдѣляетъ нѣсколько свитъ; часть изъ нихъ. 
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согласно находкѣ В. americana M o r t , и О. vesicularis L a m . , 
онъ относитъ къ верхнему мѣлу, а часть къ третичиымъ. 

1912 г. Н. ТИХОНОВИЧА И А. З а м я т и н ъ . Нефтеносный 
районъ Уральской области. (Предварительный отчетъ о рекогнос-
цировкѣ 1912 года). Изв. Геол. Ком., 1912 г., т. X X X I , № 9. 
Въ этой работѣ миѣ принадлежите описаніе наблюденій въ 
верховьяхъ рѣкъ Эмбы и Темира. Стратиграфіл отложеній 
этого района наыѣчева мной лишь схематически. 

Сенонсаія отложенія, играющія здѣсь существенную роль 
въ строеніи района, не были изучены подробно и лишь pas-
дѣлены на вёрхній и иижній сенонъ. 

Въ слѣдующемъ году я пополнилъ этотъ пробѣлъ и въ 
своей „Замѣткѣ о признакахъ нефти въ оврагѣ Куръ-сай etc." 
Ияв. Геол. Ком., 1913 г., т. X X X I I , № 9, далъ для части 
сенона уже подробную схему напластованія, а именно (сверху 
гаизъ): 

„Пески съ галькой—третичнаго возраста (N ?). 

Перерывъ. 

Фосфоритовый слой — 8п. s. 1-
Глинистые пески и полосатыя глины съ В. mucronata 

S c h l t h . и О. vesicularis L a m . , — s . 1. 
Нзвестковистыя глины съ Pteria tenuicostata R o e m . и 

О. vesicularis L a m . , — Sn. г. 2. 
Фосфоритовый слой съ Âctinocamax prqnnquus M o b . — 

Sn. i. 1. 
Перерывъ. 

Пески съ діагональной слоистостью, мѣстами мучнистые, 

иногда пепельно-сѣрые, слюдистые, съ плохими ра

стительными остатками—0«?" 

1914 г. А. Н. .Криштофовичъ. Открытіе остатковъ 

флоры поврытосѣменныхъ въ мѣловыхъ отложеніяхъ Ураль-
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ской области. Иав. ИМПЕРАТ . Академ. Наукъ, 1 9 1 4 г., 
стр. 6 0 3 — 6 1 2 . 

Матеріаломъ для этой работы послужила коллекція, со
бранная экскурсіей въ составѣ Д. Н. С о к о л о в а , А. Н. В и н о 
к у р о в а , ф. А. Р у с а к о в а и автора этого очерка въ 1912 году 
въ обнаженіи праваго берега Еульдененъ-Темира. Сущность 
замѣтки излагается мной въ главѣ о сеноманѣ. 

1914 г. А . Н. З а м я т и н ъ . Отчетъ о геологическомъ 
изслѣдованіи фоефоритовъ въ Уральской области, въ районѣ 
нижняго теченія р. Темира и верхняго теченія р. Эмбы въ 
1913 году. Тр. Еомисеіи при Моск. Сельско-хоз. Инст. по 
ивслѣдов. фосфор. Серія I, т. V I , стр. 2 0 1 — 2 6 3 . 

Въ этомъ отчетѣ мной устанавливается весь разрѣзъ се-
нона для области лѣваго притока р. Эмбы—Аты-Джаксы и 
низовьевъ р. Темира и описываются фосфоритовые слои. 
Эта схема разрѣза сенона съ дополненіями излагается въ главѣ 
о геологическомъ строеніи даннаго района. 

Въ самое послѣднее время вышелъ изъ печати предвари
тельный отчетъ M . М. П р и г о р о в с к а г о : „Краткій геологи
чески очеркъ Мугоджарскихъ горъ и смежныхъ частей Тур-
гайевой и Уральской областей" гдѣ для геологіи нашего 
района интересна глава „Степныя пространства къ западу., 
востоку и югу отъ Мугоджаръ" (стр. 9 1 5 — 9 2 5 ) . 

Какъ о самомъ содержаніи этой главы, такъ и по поводу 
него я выскажусь въ главѣ о третичныхъ отложеніяхъ. 

Слѣдуетъ также отмѣтить „Естественно-историческій очеркъ 
Темирскаго уѣзда, Уральской области" Б. С к а л о в а , гдѣ по
священо іУа стр. геологическому строенію уѣзда 2 ) . 

Изв. Геол. Ком., 1914 г., т. Х Х Х І І Г , Ж 8, стр. 889-928. 
31 Материалы по киргизскому землепользование, собранпне и разра-

ботаапыо Статистической партіей Тургайско-Уральскаго пѳресѳлепческаго 
района. Темирскій уѣздъ. Изд. переселенч. оргаииз. ТургаЗско-Уралъсв. 
района. Оренбурга. 1910 г. 



I I . Орографическій очеркъ. 

Въ сѣверной части нашей области проходит* полоса паи-
болѣе высокая, служащая водораздѣломъ системъ р, Илека, 
Уала и Эмбы (Ом. карту табл. Х Х Ѵ Ш ) . 

Цифровыя данныя по гяпсометріи имѣются лишь для лияіи 
Ташкентской ж. д., пересѣкающей упомянутый водораздѣлъ 
съ сѣверо-запада на юго-востокъ. 

По исполнительному профилю Ташкентской ж. д. мы имѣеагь 
для перевальной точки въ урочищѣ Бусъ-ага абсолютную 
отмѣтку 155 ,97 саж., а для ст. Э м б а — 1 0 7 , 8 7 саж. и для 
рѣки Эмбы подъ мостомъ 100 ,21 с. 

Отсюда съ этого водораздѣла берутъ начало рѣки: Т е -
миръ своими вершинами Тыкъ-Темиромъ и Кульдененъ-Теми-
ромъ и Эмба своей вершиной Джанай, восходящей до запад-
паго склона Мугоджарскихъ горъ. 

Долина рѣки Эмбы разсѣкаетъ данную область но діаго-
лали съ сѣверо-востока на юго-западъ, соотвѣтственно чему 
понижаются, вѣроятно, точки ея бассейна. 

Имѣя лишь одну абсолютную точку высоты для р. Эмбы 
(100 ,21 с.—подъ железнодорожным* мостомъ), можно лишь 
приблизительно судить о степени пониженія русла этой рѣки. 

Для двухъ отдѣльных* небольших* участков* р. Эмбы я 
имѣю данныя о паденіи. 

Первый участокъ вошелъ въ двухверстный планшет* 
съемки Л. Н. З н а м е н с к а г о в * 1914 году. 

На протяженіи около 36 верст* рѣка падает* на 9,8 саж., 
т.-е. паденіе около 54/100 .000 . Эта цифра относится къ 
нижней части верхняго течеяія р. Эмбы; другой участокъ 
точно пропивеллированъ, я результаты этой нивеллировки со
хранились въ матеріалах* покойнаго С. Н. Н и к и т и н а . Этотъ 

Иев. Геол. Ком., 1ВІ5 г., т, X X X I V , Л» 6. • 40 
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участокъ относится къ нижнему теченію р. Эмбы ниже уро
чища Кандаралъ здѣсь на разстояніи 37 верстъ уровень 
рѣки понижается на 6 сажеиъ, т.-е. для паденія получаемъ 
около 3 2 / 1 0 0 . 0 0 0 . Считая для верхняго теченія р. Эмбы 
отъ желѣзнодорожпаго моста до района упомянутой план
шетной съемки около 180 верстъ и принявъ указанную цифру 
паденія, мы получимъ для абсолютной отмѣтки уровня рѣки 
аияшяго конца верхняго теченія приблизительную цифру: 

1 0 о - і - 8 ^ ^ = 1 0 0 - 4 8 ; 6 = 5 1 , 6 4 - 5 1 с. А для 

ЕИЖНЯГО теченія, принявъ его длину за '400 верстъ, полу-
' 4 0 0 X 5 0 0 X 3 2 „ . 

чимъ для падешя приблизительно: к ю о о о ~ к ' 

Сумма паденій верхняго и нижняго теченій 48,6 + 64 = 
= 112,6 с , что и равняется общему паденію р. Эмбы, полу
чаемому изъ другихъ соображений; именно, принявши для 
уровня Еаспійсааго моря абсолютную отмѣтву: — 1 2 саж., и 
взявши разность уровней р. Эмбы при устьѣ и у желѣзно-
дорожнаго моста, получаемъ 100 — ( — 1 2 ) = 112 саж. 

Рѣзкое отличіе въ цифрахъ паденія для верхняго и ниж
няго теченій рѣки Эмбы является одной изъ характерныхъ 
особенностей, какль главной степной артеріи Эмбы, такъ и 
другихъ рѣвъ, къ онисанію которыхъ я и перехожу. 

Русла рѣвъ Эмбы и Темира имѣютъ крайне разнообразную 
глубину и въ верхнихъ своихъ теченіяхъ скорѣе представ-
ляютъ собою рядъ глубовихъ' плёсовъ, соединенныхъ мелкими 
текучими водотоками. В ъ процессѣ развитія рѣчныхъ долишь 
наблюдается исчезновеніе старыхъ и сравнительно рѣдкое воз-
никновеніе повыхъ плёсовъ. Существованіе плёса зависите отъ 
процесса размыванія его нижняго по долинѣ края, гдѣ иногда 

') Отъ пункта, ааходящагося верстъ б ниже мог. Бакачи, до соленой 
грязв Масше. 



— 627 — 

наблюдается даже небольшой водопадъ, постепенно отступающій 
вверхъ по долинѣ и приближающейся къ плёсу. 

Такой плёсъ существуете въ г. Теыирѣ, гдѣ нижній край 
плёса заканчивается водопадомъ (до арш. высоты), кото
рый постепенно и сравнительно быстро перемѣщается вверхъ 
по долинѣ Когда постепенное отступаніе „водопада" уничто-
житъ всю нижнюю перемычку плёса, послѣдній или значительно 
понижается, или совсѣмъ исчезаетъ (что недавно имѣло мѣсто 
у поселка № 3 по р. Темиру). Такимъ образомъ, въ долинахъ 
р. Темира и верхняго теченія р. Эмбы наблюдаются чередую-
щіяся серіи участковъ съ крутымъ и съ весьма незначитель-
нымъ паденіемъ, на подобіе ступенчатой схемы. Однако въ 
нижнемъ теченіи р. Эмба разбивается на рядъ стоячихъ плё
с о в ! , сообщающихся водотокомъ лишь въ весеннее и осеннее 
половодья, лѣтомъ же воды р. Эмбы не доходятъ до Каспійскаго 
моря, оставаясь изолированными въ плёсахъ—- „ильменяхъ". 

Такъ какъ въ маловодной странѣ каждый водоемъ имѣетъ 
крупное вначевіе для края, то борьба съ указанными причи
нами исчезновенія глубокихъ плёсовъ должна вестись и должна 
быть упорна. 

Юго-восточная часть области изрѣзывается лѣвыми при
токами р. Эмбы, изъ которыхъ наибольшимъ является р. Аты-
Джаксы, восходящая своей вершиной къ горѣ Намазъ-тау — 
отдѣльной вершинѣ близъ южнаго конца Мугоджарскихъ горъ; 
сдѣдовательно, юго-восточная часть нашей области имѣетъ 
уклонъ ^ а сѣверо-западъ, къ р. Эмбѣ. 

Западная часть района занята водораздѣльной полосой, 
отдѣляющей систему р. Эмбы отъ системъ рѣвъ Уила и Са-
гиза., Довольно узкая полоса вытянутыхъ грядокъ раздѣляетъ 

^ Это церешѣщеціе вызываетъ сокращеніе залігвныхъ дуговъ, т. к. ниже 
водопада рѣка ішѣетъ узкое и настолько глубокое русло, что весеннія воды 
.не могутъ выйти изъ береговъ. 

40* 
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вершинные овраги упомянутых* систем*. Эта узкая полоса 
идет* ломаной линіей съ юга иа сѣвер*, сливаясь там* съ 
сѣверной водораздѣльной линіей между р. Илеком* и р. Т е -
миромъ. Такимъ образомъ, западная часть района дѣлится на 
двѣ неравныя части: меньшую—въ предѣлахъ вершин* Уила 
и Сагиза, имѣющую уклон* на западъ, и большую, обра
щенную уклоном* на юго-востокъ. 

Ровное плато съ разбросанными на нем* весьма незначи
тельной высоты столовыми горами и грядами расчленяется 
текучими водами на три обособленныя части или района: 

I- й районъ—сѣверо-восточный, ограниченный съ запада и 
юга рѣкою Темиромъ, а съ юга и востока долиной верхняго 
теченія рѣки Эмбы. 

II- й районъ—западный—ограниченъ съ востока рѣками 
Темиромъ и Эмбой, а съ запада и сѣвера рамкой карты. 

Ш-й районъ—юго-восточный—ограничен* съ сѣверо-за-
пада р. Эмбой н съ востока и юга рамкой карты. 

Всѣ эти три района расчленяются системами рѣчекъ и 
овраговъ, которые лишь послѣ весенняго снѣготаяпія и осен
них* дождей переполняются водой, сбѣгающей бурными по
токами и выполняющей ту эрозіонную работу, результат* 
которой наблюдается особенно хорошо лѣтомъ, когда почти всѣ 
рѣки и овраги сухи, почему и заслуживают* болѣе соотвѣт-
ствующаго названія суходоловъ (ао-кирги8Ски. „сай") . Потоки 
воды часто вытачиваютъ глубокія ямы—родъ исполиновыхъ 
котловъ. 

Примѣръ такой деятельности потоков* въ сеноманскихъ 
песках*, покрытыхъ плотным* и трудно размываемым* фос
форитовым* слоем*, представлен* на табл. X V I I I , Изв. Геол. 
Ком., т. X X X I , 1912 г. Другой примѣръ такой эрозіонной 
работы въ діагонально слоистых* сеноманскихъ пескахъ изо
бражен* на табл. Х Х Ш . 



Современная эрозія особенно хорошо расчленила І І -й 
районъ, гдѣ лишь узкія гривки раздѣляютъ вершины рѣкъ 
Уила и Оагиза и притоковъ р. Темира. Лишь кое-гдѣ со
хранились отдѣльныя столовыя возвышенности, не захвачеа-
ныя эрозіонной дѣятельностыо водъ. 

Эти столовыя возвышенности настолько обычны и вообще 
для Уральской области, что у киргизовъ онѣ носятъ особое 
названіе „тёртъ-кулей", неправильно припимаеныхъ иногда 
за имена собственныя, почему на картахъ 2-хъ верстнаго 
масштаба такихъ „тёртъ-кулей" особенно много. 

Между тѣмъ „тёртъ" значитъ по-киргизски „четыре" в 
„куль" — уголъ. Поэтому нарицательнымъ именемъ „тёртъ-
куль" киргизы выражаютъ представленіе о четырехугольной 
и гладкой возвышенности. Во ІІ-мъ районѣ изъ такихъ тёртъ-
кулей отмѣтимъ—Боктыгорынъ-тёртъ-куль, х Іулакъ-Кара-
ганды-тёртъ-куль и др. Изображенный на 5-ти верстной 
картѣ (табл. X X V I I ) и разрѣзахъ тёртъ-куль не имѣетъ соб-
ственнаго имени 1). Въ первомъ и третьемъ районахъ наблю
даются значительная плато, не эродированныя. Въ первомъ 
районѣ къ такимъ плато относятся горы Музбель, покрытая 
третичными песчаниками, плато Чійли-булакъ и Уркачъ-басн, 
сложенныя песками и песчаниками. 

В ъ Ш-мъ районѣ весь водораздѣлъ между Джаинды 
(лѣв. притокъ Аты-Джаксы) и Четырлы (лѣв. притокъ р. Эмбы) 
представляетъ совершенно ровное, лишь по краямъ расчленен
ное, плато, покрытое песками и песчаниками (см. табл. X X I V ) . 
По краямъ, расчлененнымъ эрозіей на фестоны, наблюдаются 
и отдѣльные „тёртъ-кули"; при дальнѣйшемъ воздѣйствіи на 
„тёртъ-куль"' эрозіи и дефляціи возникаетъ послѣдняя стадія 
существованія „останца" водораздѣльнаго плато—это такъ назы-

' ) Впрочем,, мнѣ приходилось слышать названіе УрдабаЯ-тёртъ-иуль. 
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ваемый по-киргизски „кутыръ-тасъ"—названіе также нари
цательное и также часто фигурирующее на картахъ Уральской 
области, какъ собственное. Изъ „тёртъ-куля", покрытаго плот-
нымъ песчаникомъ, „кутыръ-тасъ" возникает! слѣдующимъ 
образомъ. Обычно рыхлия, легко развѣваемыя и размываемыя 
породы, слагающія низъ и середину „тёртъ-куля", быстрѣе 
уничтожаются, чѣмъ плотные и крѣпкіе песчаники, которые 
сначала нависаютъ карнизами, a затѣмъ обламываются и 
отдѣльными громадными глыбами покрываютъ и склоны, и вер
шину горы. Видъ безпорядочно торчащихъ глыбъ и характе
ризуется киргизами, какъ „кутыръ-тасъ" — „каростовый ка
мень". Въ Ш-мъ районѣ есть такая гора, или, вѣрнѣе, 5 горъ 
„Бишъ-тау" и Кутыръ-тасъ-моласы. 

Строеніе меяідурѣчныхъ площадей асимметрическое: боль
шинство склоновъ, обращенныхъ къ югу, круто,—большинство 
склоновъ, обращенныхъ къ сѣверу, полого. Это особенно хо
рошо наблюдается въ долинахъ суходоловъ, имѣющихъ ши
ротное направленіе, каковы правые притоки р. Темира (Тур
кестана, Бадты-сай, Боктыгорынъ, Чудакъ-Караганды, Кусьда-
сай) и нѣкоторые др. суходолы. 

Что же касается строенія самыхъ долияъ суходоловъ,""то 
онѣ обычно начинаются системой неболыпихъ овраягковъ, по
степенно соединяющихся въ большое русло, уже проложенное 
въ делювіи склоновъ, иврѣдка обнажающихъ и коренныя по
роды. Нижнее теченіе ихъ обычно съ пологими задернован
ными берегами, а устьевой конецъ суходола бываетъ едва 
замѣтенъ въ широкой долинѣ, принимающей суходолъ рѣки. 
Таково строеніе долинъ суходоловъ Туркестана:, Кусьда-сая 
и ДР-

Тектоническія явленія этого района, какъ увидимъ ниже, 
выражены по преимуществу сбросами, уклоненіе же пластовъ 
отъ горизонтальнаго положеаія весьма незначительно, поэтому 
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видимое вліяніе ихъ иа орографію не велико, однако при 
ближайгаемъ изслѣдованіи все-же замѣтно. 

Рельефъ склоповъ долинъ видоизмѣияется въ зависимости отъ 
литологическаго характера породъ, слагающихъ эти склоны. 

Тамъ, гдѣ суходолы прорѣзаютъ сѣрую песчаво-глннистую 
толщу (неопредѣленнаго возраста; см. ниже), наблюдается 
рельефъ, состоящій то изъ отдѣльныхъ правильвыхъ и кра-
сивыхъ пирамидъ, совершенно другь отъ друга изолирован-
ныхъ, то изъ системы тѣмъ же пирамидъ, расположенных?, 
на одномъ общемъ основаніи; подобный рельефъ наблюдается 

Горя КаваіПі-Куликті. 

Фиг. I . Гора Каванъ-Кулак'ь, еложепнаи пзъ сѣрыхъ гдипл., лежащшп. 
на бѣломъ мергелѣ свиона (Sn. s. S). 

въ верховьяхъ суходола Куантай (область горы Джуанъ-тюбе), 
а также по правому склону широкой долины суходола Че-
тырлы (область горы Каванъ-Кулакъ или Косъ-тау;•см. фиг. 1); 

Если суходолъ дренируетъ ниже лежащіе слои бѣлихъ 
мергелей сенона, то наблюдается причудливый, изъѣденный 
фестонами красивый рельефъ, отчасти напоминающій карро-
выя явленія 1). Такого типа рельефъ наблюдается по преиму
ществу въ южиыхъ частяхъ ПІ-го района; здѣсь также па-

г ) Все-же, конечно, эрозіоішаго происхождения; настоящія карровыя 
явлеиія наблюдаются южпѣе, именно, въ урочищѣ Астау-Салды. 
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блюдаются иногда отдѣльныя бѣлыя сопочки (останцы), то 
покрытия желѣзистымъ песчаником*, то совершенно бѣлыя 
сверху донизу (табл. X X V ) . 

Въ сенонскихъ мергеляхъ болѣе низкихъ, мукронатовой 
и птеріевой, зоиъ эрозія даетъ почти такой яге, лишь болѣе 
сглаженный, рельеф*, какъ и въ сѣрой песчано-глинистой 
толщѣ. В ъ мѣстахъ наиболѣе рѣзкой дислокаціи, гдѣ обна
жаются сеноманскіе песчаники и пески, преобладают* ку-
половидныя сглаягенныя формы рельефа, за исключеаіемъ 
двухъ-трехъ грядокъ дислоцированных* песчаников*. Сенон-
скіе фосфоритовые слои почти всегда образуютъ терраски въ 
столовыхъ возвышенностяхъ, играя роль, противодѣйствующую 
эровіонной дѣятельности водъ. 

Въ заключеніе остается еще сказать о больших* площа-
дяхъ барханяыхъ и бугристыхъ песков*, которые, занимая 
надлуговыя террасы, являются результатом* уже эоловой пере
работки преимущественно сеноманскихъ песковъ (Кокъ-Джида, 
Кумъ-Джарганъ, Ак*-Кумъ, Букембай); третичные же песча
ники и пески дают* барханные пески на водораздѣлах* (вер
ховья Джаная и др. водораздѣлы). 

I I I . Геологическое строеніе. 

О геологическом* строеніи этой области были данныя 
лишь по сѣверной его части; область же, расположенная 
южнѣе, до моих* экскурсій посѣщена била С ѣ в е р ц о в ы м ъ 
и Б о р щ о в ы м * , пересѣкшими ее одним* маршрутом*, К о в а 
л е в с к и м * и Г е р н г р о с с о м ъ и въ 1 9 0 4 — 1 9 0 7 г.г. Б . Опа
л о в ы м * . 

Наиболѣе древними отложевіями, обнаженными въ изслѣ-
дованной области, являются верхнемѣловыя (сеноманъ и се-
,нонъ), которыя играют* преимущественную роль въ ея строеніі.. 
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Выше лежита толща сѣрыхъ глинъ съ гипсом! неопре-
дѣлеинаго возраста (мѣлового или трети чиаго). Нижнетретич-
ныя отложенія представлены зеленовато-сѣрнми песчаными 
глинами съ третичными фораминпферами и сливными квар
цевыми песчаниками. Всѣ эти отложенія перекрываются темно-
красными песчаниками и песками съ гальками предположи
тельно верхнетретичнаго возраста. 

Позднѣйшими образованіями являются субъаэральные 
пески, аллювіальныя отложенія рѣчныхъ долипъ, делювій кру
т ы х ! и элювій пологих! склоновъ. 

Въ этомъ, только что изложенном!, порядкѣ и будутъ 
описаны породы, слагающія данную область. 

Вержемѣловыя отлооюснгя (6Ѵ а ) . 

По самому поверхностному впечатлѣнію верхнемѣловьѵя 
отложенія своим! литологическимъ характером! и цвѣтомъ 
позволяют! легко различить двѣ группы: верхняя часть отло-
женіи выраа?ена бѣлыми и синевато-сѣрыми мергелями съ 
прослоями глауконитовых! песковъ и содержим нѣсколько фос
форитовых! пластов! и обильную фауну, а нижняя часть отло-
женій состоит! и з ! крупнозернистых! діагонально наслоенных! 
песковъ и песчаников! желтаго и ржаво-враснаго цвѣтовъ С! 
растительными остатками. Съ описанія этих ! пород! мы и 
начнемъ. 

С е н о м а н ! . Эти отложенія въ своей верхней части пере
крываются фосфоритовым! слоемъ, лежащим! въ основаніи 
сенона. Часто среди желтых! песков! залегаютъ громадныя 
линзы слоистых! пепельносѣрых! песчано-слюдистыхь глинъ 
С ! растительными остатками. 

Такія глины обнажены в ! крутом! обрывѣ праваго бе
рега р. Кульденен!-Темира верст ! б выше станціи Джурун!. 
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Здѣсь во время совмѣстной экскурсіи Д. H . С о к о л о в а и 

А. H . В и н о к у р о в а со мной была собрана коллекція раститель-

ныхъ остатковъ, пересланная для опредѣленія А. Н. Кришто-

фовичу. 

Въ отчетѣ о геологическомъ изслѣдованіи фосфоритовъ 1) 
въ 1913 году я излояшлъ, насколько могъ подробно, со
ображения, по которымъ склонялся обозначать возраста этихъ 
отложеній сеноманомъ, хотя и со знакомъ вопроса. Въ на
стоящее время выгала изъ печати упомянутая въ списвѣ 
литературы работа А. Н. К р и ш т о ф о в и ч а , который среди 
указанной коллекціи различаете, слѣдующія формы: 

„1 , Перышко неопредѣлимаго ближе папоротника. 

2. Asplenium IHclcsonianum H e e r . 

3. Finacea sp. {Finns Quenstedtii H e e r ? ) 
4. Fiatanus {Gredneria) Geinitäana U n g e r . 
5. P. {Gredneria) Velenovshjana K r a s s e r . 
6. F. {Gredneria) cuneifolia B r o n u . 

7. Flatamis sp. 
8. Zùyjphus dahotensis L e s q . 
9. Cissites urahnsis sp. nov. 

10. Sterculia Vinolmrovii sp. nov. 2 ) 

Характеризуя эти формы, A . H . К р и ш т о ф о в и ч ъ утвер
ждаем, что песчано-глияиетая толща, содержащая эту флору, 
„имѣетъ несомнѣнно сеноманскій возрастъ" 3 ) . 

Къ западной и южной границамъ района въ песчаной 
толщѣ встрѣчается и фауна. 

*) Труды Комиесііг Москов. Седьскохоз. Инстит. по изслѣдов". фосфо
ритовъ. Серія I, т. V I , стр. 211—212. 

2 ) Открыгіѳ остатковъ флоры покрытосѣменныхъ въ мѣловыхъ отло-
женіяхъ Уральской области. Я з в . Импер. Акад. Наукъ, 1914 г,, стр. 605. 

3) Ibid,, стр. 611. 
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Такъ въ лѣвомъ берегу р. Эмбы, противъ устья сая Акъ-
Джарлы-Букембай, мной собраны въ желѣзистой брекчін зубы 
акулъ, плохой сохранности инодерамы и устрицы типа Вхо
ду га сопка S o w . 

Посѣтившій весной 1914 г. верховья р. У ила проф. К. И. 
Б о г д а н о в и ч ъ *) собрал* въ урочищахъ Копа-Караганды, 
Тасъ-Кемиръ и Кызылъ-Джаръ (всѣ эти урочища находятся 
къ западу отъ рамки нашей карты) слѣдующую, имъ опре
деленную фауну: Pteria pectinata S o w . , Inocemmiis Grlpsii 
M a n t . , Exogyra сопка Sow. 

Такимъ образомъ, можно опредѣленно говорить о при
сутствии здѣсь сеномана. 

Въ юго-западной части Уральской области (въ обп. по 
правому берегу р. Эмбы, ниже песковъ Кумъ-Кудукъ — 
46 верстъ на гого-западъ отъ юго-западнаго угла рамки на
шего района) обнажены красныя породы неокома, черныя 
апта и альба, падающія на S W . Поэтому съ болыпимъ вѣ-
роятіемъ можно думать, что и въ нашей области сеноманскія 
породы подстилаются нижнемѣловыми породами, а пиже и 
юрскими, которыя констатированы близъ Илецкой Защиты и 
по Терсъ-Бутаку около г. Актюбинска. Песчаныя глины съ 
флорой обычно наблюдаются въ верхних* разрѣзахъ песча
ной толщи, тогда какъ песчаники съ фауной въ нижнихъ. 
Найденная фауна относится къ нижнесеноманской. 

Сеноманскія породы обнажаются, кромѣ уже указанныхъ 
пунктов*, въ слѣдующихъ мѣстахъ. Въ І-омъ районѣ: по бе-
регамъ р. Темира отъ г. Темира до самаго устья съ неболь
шими перерывами. Во ІІ-мъ районѣ обнажены цѣлыя пло
щади сеномана. Почти всѣ суходолы, дренирующіе водораз-

') Какъ здѣсь, т а м и въ другихъ ыѣстахъ этого очерка л пользуюсь съ 
любезнаго разрѣіпеиія Ii. И. Б о г д а н о в и ч а его рукошгснымъ матеріалом*. 



— 636 — 

дѣлъ между р. Темиромъ и вершиной Уила р. Чійли, углу
бляют! свое русло въ сеноманскихъ песвахъ. 

В ъ Ш - м ъ районѣ извѣстны выходы сеномана лишь въ 
немногихъ пунвтахъ: въ двухъ мѣстахъ по лѣвому берегу 
р. Эмбы, немного ниже впаденія въ нее р. Темира и въ одномъ 
мѣстѣ по среднему теченію суходола Аты-Джаксы. Особенно 
интересенъ выходъ сеномана въ нижнемъ теченіи р. Четырлы, 
гдѣ проходить сбросъ S S W — NNO-ваго направленія. Здѣсь 
прекрасно видно несогласное напластованіе сенона на сеноманѣ 
(см. табл. X V I I въ Изв. Геол. Ком., 1912 г., т. X X X I , № 9). 

Обнаженія песчаной толщи, принимаемой за сеномаискую, 
десьма характерны. Они состоять изъ желтыхъ, изрѣдка бѣ-
лыхъ мучнистыхъ (съ HCl не вскипающихъ) песковъ, диа
гонально наслоенных!, съ характерными красновато-пепельно-
серыми глинами съ растительными остатками, а' также съ 
бурокрасными ржавыми песчаниками, иногда выполненными 
шаровыми конкреціями (см. табл. X V I , РІзв. Геол. Ком., 
1912 г., т. X X X I ) . 

Обнаженія сеномана нерѣдко даютъ прекрасно выражен
ный рельефъ выдуванія, образуя эоловые столы, столбы, ворота 
и навѣсы (см. табл. X X X I V въ Изв. Геол. Ком., 1913 г., 
т. X X X I I , № 9). По лѣвому берегу р. Эмбы извѣстны два вы
хода гипса среди сеноманскихъ (?) породъ; одинъ изъ нихъ 
образует! цѣлую гору Кумызъ-тау, обратившую на себя вни
мание еще С ѣ в е р ц е в а . Олѣдуета также отмѣтить вь сено-
манѣ присутствіе иногда прослойковъ мелкой, обычно хорошо 
окатанной, гальки полупрозрачная кварца. 

В ь цитированных! моих! работах! о б ! Уральской области 
сеноманскіе пески обозначены сеноманомъ со знаком! вопроса. 
В ! настоящее время сомпѣнія въ присутствии въ изслѣдо-
ванной области сеномана должны отпасть. Однако слѣдовало 
бы оставить знавъ вопроса при обозначеніи сейомана уже по 
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другимъ соображеніямъ. Значительная мощность этихъ песковъ 
можетъ оказаться не вся цѣликомъ сеноманомъ. Въ самомъ 
дѣлѣ въ верхнемъ мѣлу Аральскаго моря по А р х а н г е л ь 
с к о м у налицо несомнѣнный туронъ; въ юго-западной части 
Уральской области въ промысловомъ районѣ по Б а я р у н а с у 2 ) 
также есть туронъ. Лѣтомъ 1914 г. M . M . П р и г о р о в с к и м ъ 
открытъ туронъ въ осевой части грядки NNO-ваго направ-
ленія, которая своей южной оконечностью граничить съ озеромъ 
Чушка-куль (Геолог. Вѣстникъ, № 2, 1915 г., стр. 9 7 — 9 9 ) . 
Слѣдовательно, въ грубыхъ чертахъ намѣчается широтная гра
ница распространенія турона, доходящаго почти до южной 
границы обслѣдованной области. Болѣе точное установленіе 
этой границы можетъ заставить часть верхняго разрѣза пе
счаной толщи отнести и къ турону. Однако для нашего райова 
перерывъ, соотвѣтствующій абразіи нижняго сенонскаго фос-
форатоваго слоя, несомнѣненъ: вопросъ лишь въ размѣрахъ 
этого перерыва и въ болѣе точной границѣ его. 

Въ нашемъ районѣ при наличіи лишь остатковъ флоры 
рѣшить ' этотъ вопросъ трудно. В ъ сопредѣльныхъ же площа-
дяхъ имѣется фауна. Обращаетъ на себя зниманіе указанная 
H . Н. Т и х о н о в и ч е м ъ 3) именно въ верхней части разрѣза 
песчаной толщи по р. Сагизу Placenticeras sp.; было бы 
весьма желательно сравнить эту форму съ Placenticeras pla
centa de K a y , найдеинымъ А. Д. А р х а н г е л ь с к и м ъ 4) въ араль-
скомъ туронѣ. Такимъ образомъ, подобно тому, какъ нижніе 
разрѣзы песчаной толщи тяготѣютъ къ нижнему сеноману, 

') Ископаемая фауна берѳговъ Аральскаго моря. I . Верхнеаіѣлов. отл. 
Выи. 1-ый. Изв. Туркест. отд. Имиѳр. Русск. Географ. О-ва, т. V I I I , вып. 2. 
1912 г. 

! ) Изв. Геол. Ком., т. X X X I I , № 9, стр. 231. 
3) Изв. Геол. Ком., т. X X X I , А'« 9, стр. 562. 

(
4 ) 1. с , стр. 71, 72. 
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верхніе разрѣзы къ верхнему сеноману и, быть ыожетъ, 

частью къ турону. 

Въ этомъ отношеніи необходимо обратить вниманіе на 
обнаженія по правому берегу одной изъ вершинъ Чійли, гдѣ 
въ лежачемъ боку фосфоритоваго слоя, залегающаго на сено-
манѣ, обнаружен* слой ракушника, состоящаго изъ рако-
винъ Ostrea ШШіпі A r k h . и Exogyra lateralis Ni ls .—формъ, 
которыя переполняютъ туронъ юго-западной части Ураль
ской области. Другими словами, здѣсь можно подозрѣвать 
формы разрушеннаго абразіей турона, а потому не такъ да
леко и турона i n s i tu. 

О е н о н ъ . Какъ уже сказано, песчаная толща несогласно 
перекрывается фосфоритовымъ слоемъ, который является са
мой нижней зоной сенона. Стратиграфическая схема сенона 
мной указана и аргументирована въ отчетѣ о геологическомъ 
изслѣдованіи фосфоритовъ въ 1913 г. 1 ) . Здѣсь я разсмотрю 
лишь фаціальпыя измѣненія отдѣлышх* зонъ, а ташке сдѣлаю 
небольшія дополненія къ указанной схемѣ, которыя удалось 
установить въ послѣдній годъ моихъ работъ въ этой области. 
Съ цѣлью сопоставленія сѣверныхъ и южныхъ разрѣзовъ се
нона мной былъ повторен* маршрута 1912 г. вдоль Таш
кентской ж. д. и результаты этого сопоставленія также при
няты въ разсчет* при нижеслѣдующемъ изложены. 

Ф о с ф о р и т о в ы й с л о й съ АсШпосатасо propinquus Mob . — 
Su. г. 1. Этот* слой представлен* тремя разностями: фосфо
ритовой плитой, известковистым* песчаником* с * внедрен
ными желваками фосфоритовъ и глауконитовымъ песком* с* 
фосфоритами. Послѣдняя фація наблюдается въ сѣверной части 
области: въ обнаженіяхъ вершинъ р. Темира. Вторично мной 
осмотрѣнное обнаженіе въ правомъ крутом* берегу р. Каинды 

1 ) Тр. Ком. при Моск. Сельскохоз. Янст. по изсд. фосф., т. V I . ' 
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(у поселка № 8) ва сѣверъ отъ ст. Изембетъ дало мнѣ воз
можность установить, что нижній фосфоритовый слой содер
жите фосфоритовые желваки сильно окатанные, что въ этомъ 
слоѣ попадаются хрупкія Actinocamax verus M i l l e r var. fr a-
gilis A r h k . , форма характерная для зоны Sn. i. 1 Уральской 
области, и, наконецъ, что изогнутость пепельно-сѣрыхъ глинъ, 
лежащихъ нодъ фосфоритовымъ слоемъ и относимыхъ предпо
ложительно къ сеноману, едва ли является слѣдствіемъ тек
тонической дислокаціи.,,,Скорѣе это мульдообразное изогнутіе 
слоевъ объясняется неровностью дна, на которомъ глинистые 
слои отлагались. 

Что же касается второго случая несогласія въ напла-
стованіяхъ сенона и сеномана по правому берегу р. Четырлы, 
то вторичный осмотръ подтверждаете вполнѣ мое первое заклю-
ченіе о неболыпомъ, но вполнѣ отчетливомъ несогласіи въ 
напластованіи сенона и сеномана ] ) . 

П т е р і е в а я ( а в и к у л о в а я ) з о н а — S n . г. 2. Выдѣленіе 
слоевъ съ Pteria tenuicostatà R o e m. въ этомъ районѣ въ 
особую зону находитъ себѣ основаніе почти по всему району. 
В ъ большинстве наблюдавшихся обнаженій птеріевая зона 
представлена синевато-сѣрыми мергелями, иногда съ харак
терными червеобразными тѣлами почти бѣлаго мергеля; изъ 
колодца же Джурунской переселенческой больницы и въ отва-
лахъ погреба Джурунскаго опытнаго поля были вынуты во 
время рытья колодца экземпляры Pteria tenuicostatà Еоепі . 
въ глауконитовой песчаной породѣ, а въ упомянутомъ обна-
женій близъ ст. Изембетъ ни въ темносѣрой глинѣ, ни въ 
глауконитовомъ пескѣ не найдено ни одного экземпляра этой 
формы. 

М у к р о н а т о в а я зона—Sn. s. 1. Обычно эти слои выра-

Ч Изв. Геол. Ком,, т. X X X I , Л» 9, стр. 569. 
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жены зеленовато- или синевато-сѣрыми песчаными глинами, то 
болѣе свѣтлими, то болѣе темными; чередованіе этихъ свѣтлыхъ 
и темныхъ полосъ придаетъ весьма характерный видъдаже срав
нительно плохимъ обнаженіямъ (см. фиг. 3). Мощность мукро-
натовыхъ слоевъ достигаетъ 20—25 саж., —это наиболѣе мощная 
зона сенона. Изслѣдованіями этого года въсклонѣ горы Боктыго-
рынъ и въ лѣвомъ склонѣ долины Туркестана удалось отмѣтить 
тонкій прослоекъ мелкихъ устрицъ (типа Ostrea ungtdßta C o q . ) . 
Разрѣзъ мукронатовой зоны въ хорошихъ обнаженіяхъ пред
ставляется состоящимъ изъ глинъ и мергелей, слабо песча-
ныхъ; въ обнажеиіяхъ же пологихъ, покрытыхъ осыпями, 
кажется выраженнымъ зеленоватыми глинистыми песками; это 
объясняется, какъ мнѣ кажется, выносомъ поверхностными 
водами, а отчасти и развѣваніемъ легкихъ глинистыхъ частицъ, 
т.-е. процессомъ естественной фракціонировки матеріала. 

Однако по мѣрѣ движенія на сѣверъ мукронатовые слои 
обогащаются глауконитовыми песками, иногда съ кремнистыми 
конкреціями. Разрѣзы по Кублей-Темиру и Каинды убѣдили 
меня въ томъ, что гдауконитовые пески и песчаники (въ томъ 
числѣитакъ называемый „изембетовскій песчаникъ" ^должны 
быть отнесены къ низамъ мукронатовой зоны и даже къ пте-
ріевой. Мной здѣсь собраны прекрасные экземпляры Б. curia 
A r h k . , В. äff. praecursor S t o l l . и О. -vesicularis; иѣтъ здѣеь 
ни одного экземпляра!?, lanceolata. Другими словами, мои на
блюдения совершенно совпадаютъ съ наблюденіями M . Я н и -
ш е в с к а г о 2 ) , Указанная же В. lanceolata совмѣстно съ Pl. 
tenuicostata Ко em. изъ Джурунскаго колодца 3 ) является пло-
домъ несомнѣннаго недоразумѣнія или въ сборѣ самаго мате-
ріала колодца, или въ опредѣленіи. 

') Ломаемый для' строительных'!, цѣлей. 
2 ) 1. с , стр. С и 7. 
*) Изв. Геол. Ком., т. X X X I , № 9, стр. 569, 
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Слѣдуетъ также указать, что въ нижнихъ частяхъ раз-
рѣзовъ по Кублей Темиру имѣется нѣсколько. фосфоритовых* 
слоевъ, отдѣленныхъ 2 — 3 саженями глауконитовыхъ песковъ, 

Сл ои с ъ В. lanceolata S c h l t h . — Sn. s. 2. Эти слои также 
выражаются въ двухъ фаціяхъ. Одна фація выражена желто
ватыми глауконитовыми песками и песчаниками съ кремни
стыми стяженіями, очень похожими на таковыя же изъ мукро-
патовой зоны; здѣсь собраны отдѣльные желвачки фосфорита, 
прекрасные экземпляры В. lanceolata S c h l t h . , крупныя О. 
vesicularis L a m . и рѣдвія Terebratula. Эта фація развита въ-
сѣверо-восточной части Ш-го района, гдѣ породы ея отдѣлены. 
отъ мувронатовыхъ слоевъ богатымъ фосфоритовымъ слоемъ.. 
По мѣрѣ движенія отсюда на югъ н на западъ глауконитовый 
песчаникъ начинаетъ обогащаться известью и въ среднемъ 
теченіи р. Джаинды (лѣвый притокъ р. Аты-Джаксы) мы уже 
имѣемъ известковистый песчаникъ съ массой Beeten sp., В. lan
ceolata S c h l t h . , Terebratula sp., Magas pumilus Sow. и др. 
формъ. В ъ западной части Ш-го района мы уже видимъ 
лянцеолятовую зону выраженной мѣловыми мергелями, въ 
основаніи которыхъ, на границѣ съ мукронатовой зоной, также 
имѣется фосфоритовый слой, но уже отдѣльвыхъ черныхъ фое-
форитовъ. Во ІІ-мъ районѣ лишь обрывками сохранились породы 
ляпдеолятовой зоны: по верпгинѣ Караганды, въ среднемъ 
теченіи р. Боктыгорына, гдѣ я песчаный мѣлъ" и мергели зажаты 
въ грабенѣ, и слѣды бѣлаго мергеля въ мульдѣ къ востоку отъ 
г. Туркестана, въ лѣвомъ обрывѣ сая Туркестана, гдѣ добы
вается делювій этихъ породъ на хозяйственныя нужды. 

Въ сѣверной части ІІ-го района и въ І-мъ районѣ я совсѣмъ 
не наблюдалъ выходовъ породъ лянцеолятовой зоны. Видимыя 
издалека къ сѣверу отъ г. Музбель бѣлыя горы сложены изъ бѣ-
лыхъ трепеловъ, о которыхъ уже писалъ М. Э. Я н и ш е в с к і й *).. 

х ) 1. с, стр. 7, 8. 
Иав. Геол К о в . . 1915 г., i . X X X I V , Mb. 41 
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Въ юго-западной части Ш - г о райопа (см. геологическую 
карту табл. X X V I I ) значительная часть праваго склона долины 
р. Четырлы (Чатырлы) представляетъ красивыя обнаяіенія 
мѣловыхъ мергелей лянцеолятовой зоны; здѣсь мы имѣемъ 
сѣверный край громадной площади развитія этихъ породъ на 
западъ и югъ за предѣлы карты табл. Х Х Ѵ Ш . 

Зона съ Belemnitella americana M!ort.—Sn. ь. cl. Лишь въ 
обнаженіяхъ праваго склона долины суходола Четырлы мной 
найдено 2 экземпляра, весьма блнзкихъ къ В. americana, 
среди подавляющего количества экземпляров?. В. lanceolata. 
Тамъ же собраны и экземпляры, представляющіе переход* отъ 
вида В. lanceolata S e h l th . къ виду В. americana M o r t . Вы-
дѣ.чить эту зону отъ ляицеолятовой не представляется воз-
можнымъ по слѣдующимъ соображеніямъ. 

Во-первыхъ, 2 экземпляра этого вида среди подавляющаго 
количества В. lanceolata могутъ указывать лишь на то, что 
мы здѣсь имѣемъ дѣло или съ самымъ пизомъ америвановой 
зопы, или далее и совсѣмъ не имѣемъ ея, а лишь самый верхній 
слой лянцеолятовой зоны. 

Во-вторыхъ, петрографической разницы въ отложеніяхъ 
бѣлыхъ породъ здѣсь совершенно нѣтъ, и въ-третьпхъ, въ 
ближайшихъ же обнаженіяхъ не попадалось этихъ формъ. 

Классическими разрѣзами для изученія пижняго сенона 
(зонъ Sn. г. 1 и Sn. г. 2) и его отношенія къ сеномап-
скимъ толщамъ надо считать обнаженія по лѣвому берегу 
р. Темира въ районѣ урочища Мортукъ ! ) . 

Чтобы имѣть возможность прослѣдить смѣну зопъ отъ 
самаго низа сенона до лянцеолятовой зоны включительно, 
слѣдуетъ продѣлать два маршрута. Первый (см. геологическую 
карту урочищъ Бишъ-Тау и Кумъ-Кудукъ, табл. X X V I I ) начать 

' ) А. З а л я т н и ъ . „Замѣтка о приппакахъ нефти пъ оврагѣ Куръ-caiî 
etc.". Изв. Геол. Ком. 1913 г., т. X X X I I , № 9. 
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отъ сброса, къ сѣверо-западу отъ плато Еумъ-кудукъ; здѣсь 
восточнѣе двухъ отдѣльио стоящихъ „останцевъ" имѣетъ 
вершинку овражекъ, впадающій въ р. Эмбу; эта вершинка 
размываетъ фосфоритовую плиту (Sn. г. 1), на которой лежать 
зеленовато-сѣрые песчаные мергели птеріевой зоны. В ъ этихъ 
мергеляхъ мнѣ не удалось найти Pteria tenuicostatà R o e m . ; 
однако это случайное обстоятельство—мѣстное отсутствіе этой 
формы или недостаточно" настойчивые поиски ея, такъ какъ въ 
южной части этого крыла сброса, въ долинѣ р. Четырлы въ 
мергеляхъ, также лежащихъ на фосфоритовомъ слоѣ—Sn. i. 1, 
этой формы очень много. 

Фиг. 2. 

Фосфоритовая плита и налегающія на нее породы падаютъ 
на ІѴПОАЪ угломъ 6 ° — 1 0 ° и уходятъ подъ основаніе „останца". 

Такимъ образомъ, въ схемѣ разрѣвъ, если на него смотрѣть 
съ сѣвера, имѣетъ видъ, представленный на фиг. 2. 

Самый „останецъ" сложенъ полосатыми песчано-глини-
стыми породами мукронатовой зоны (Sn. s. 1), лежащими 
почти горизонтально и на вершинѣ покрытъ песками и. 
галькой—продуктами разрушенія третичнаго краснаго песча
ника. 

Если обогнуть эти два „останца" съ сѣвера и направиться 
41* 



Фиг. 3. Впдъ съ запада на г. Шалобай. 
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къ большой столовой возвышенности (г. Шалобай), то пъ 
ея сѣвериомъ и восточиомъ склопахъ мы встрѣтимъ тѣ же 
породы мукронатовой зоны, перекрытия сверху третичными 
краснымъ песчаникомъ. Если теперь двинемся вдоль запад-
наго склона той же возвышенности, то въ ея средней части 
мы увидимъ, какъ постепенно между третичнымъ песча
никомъ и мукропатовыми слоями появляется нижняя часть 
бѣлыхъ мѣловыхъ мергелей лянцеолятовой зоны, въ основапіи 
которой лежитъ слой черныхъ фосфоритовъ. Видъ части 
западнаго склона этой столовой возвышенности изображенъ 
на фиг. 3, а схема геологическаго строенія всего плато 

Фиг.-4. Схема геологическаго строенія горы Шалобаіі. 

на фиг. 4. На фиг. 3 нижняя часть разрѣза представляетъ 
полосатыя породы мукронатовыхъ слоевъ, а верхушки сложены 
изъ бѣлыхъ лянцеолятовыхъ мергелей, отграниченныхъ снизу 
отъ мукронатовыхъ слоевъ фосфоритовымъ прослоемъ. 

Въ этомъ маршрутѣ мы прослѣдили всю толщу сенона 
вплоть до нижней части лянцеолятоваго мергеля. 

Чтобы- прослѣдить смѣну пластовъ верхней части сенона, 
слѣдуетъ просмотрѣть разрѣзы по р. Куантаю (см. геологиче
скую карту табл. X X V I I , разр. по C D и фиг. 5). 

Изъ области сеноманскихъ песковъ устья Куантая мы 
переходимъ сразу же въ область обнаженія птеріевой зоны 
(въ цравомъ берегѣ р. Куантая). Фосфоритоваго слоя съ Лей-
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nocamax propinquus M o b . мы здѣсь не можемъ наблюдать, 

такъ какъ въ плоскости сбрасывателя онъ находится опу-

щеннымъ. 

При дальнѣйшемъ движеніи вверхъ по р. Еуантаю въ 
правомъ с ы о н ѣ его долины обяажеяъ делювій мукронатовой 
зоны, пока долина не врѣзается въ столовое плато, покрытое 
третичнымъ краснымъ песчаникомъ. 

Фиг. 5. Схематически* разрѣзъ но долппѣ р. Куантая. 

Здѣсь уже обнажаются коренные мукронатовые слои. 
Приблизительно посрединѣ между устьемъ бокового пра-

ваго сая съ колодцемъ Кызылъ-кудукъ и могилой Булгомбай 
въ правомъ склонѣ долины Куантая между третичными поро
дами и мукронатовой зоной появляются бѣлыя породы лян-
цеолятовыхъ мергелей, рѣзко отграниченным отъ сѣрихъ 
мукронатовыхъ слоевъ полосой' черныхъ фосфоритовъ. При 
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дальиѣйпіемъ движеніи вверхъ но долинѣ р. Куантая ясно 
видно, какъ бѣлыя породы увеличиваются въ своей мощности, 
a сѣрыя уходятъ внизъ къ руслу Куантая, и уже могила 
Булгомбай расположена противъ остраго мыса, сложенпаго 
цѣликомъ изъ бѣлыхъ породъ ляпцеолятовой зоны, лежачаго 
бока которой здѣсь уже не видно. 

Въ томъ же правомъ склонѣ выше могилы Булгомбай по 
додинѣ мы наблюдаемъ появлеш'е иовыхъ слоевъ сѣрыхъ глинъ— 
между третичными песчаниками и лянцеолятовой зоной, ко
торая па своей верхней грапицѣ покрывается слоемъ черныхъ 
фоефоритовъ. Здѣсь и заканчивается серія несомѣныо сенон-
скихъ отложепій, такъ какъ сѣрыя глины, палегающія на 
лянцеолятовыя породы, уже возбуждаютъ сомнѣнія по вопросу 
объ ихъ возрастѣ, о чемъ трактуется въ слѣдующей главѣ. 

Джаиндийская свита {сѣрая толща) пеопредѣленнаго возраста 
(мѣлового или третичнаго). 

На несомнѣнно мѣлопыя отложенія (лянцеолятовой зоны— 
Sn. s. 2) въ области верховьевъ Куантая и праваго склона 
р. Четырлы палегаетъ толща сѣрыхъ глинъ съ гнпсомъ безъ 
фауны, мощностью до 2 0 — 2 5 саж. Эта толща отдѣляется 
отъ бѣлыхъ мергелей прослойкомъ черныхъ фосфорнтовыхъ 
ядеръ, представляющихъ псевдоморфозы мѣловыхъ исконае-
мыхъ. Залеганіе этой толщи въ большинствѣ наблюдавшихся 
обнажепій, особенпо многочисленныхъ по вершинѣ Куантая, 
горизонтальное; лишь въ двухъ случаяхъ мной констатировано 
нарушенное напластованіе. Эта серія глинъ батрологически 
совершенно параллельна глауконитовымъ песчаппкамъ, пескамъ 
съ прослоями глинъ и бѣлымъ опокамъ, обпаженнымъ по лѣвоыу 
берегу р. Джаинды (см. мой „Отчетъ о геологическомъ изслѣ-
дованіи фосф. etc. въ 1913 г." , стр. 251 и 252, обн. 54—56) ; съ 
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подвой увѣренностыо ихъ можно параллелизировать также и 
съ сѣрыми гипсоноспыми глинами горы Байсары (ibid. , стр. 256 , 
обп. 74) и глинами водораздѣла близъ Найза-кудукъ. Опре-
дѣленіе возраста этой толщи затрудняется полнымъ отсут-
ствіемъ фауны. 

Тавъ какъ эта толща выражена петрографически довольно 
разнообразно (глауконитовые пески и песчаники, сѣрыя глины, 
опоки), то для краткости я ее называю Д ж а и н д и н с в о й 
свитой (на фигурахъ и картахъ она обозначена „сѣрой 
толщей") по имени р. Джаинды, гдѣ эта свита впервые мной 
констатирована и гдѣ она имѣетъ весьма значительное распро
странение. . 

Такого же внѣшняго вида сѣрыя глины съ гипсомъ въ 
видѣ останцевъ, покрытыхъ опоками и трепелами, находятся 
тотчасъ къ сѣверу отъ Ташкентской желѣзной дороги близъ 
ст. Эмба. При этомъ обычно въ основаніи этой толщи лежатъ 
глауконитовые песчаники и пески съ зубами акулъ и фора-
миииферами. 

Въ глауконитовыхъ песчаиикахъ, размываемыхъ вершиной 
суходола къ юго-западу отъ горы Кокъ-тгобя; найдены много
численные отпечатки Nodosaria sp. (сравн. M . Я и и ш е в с к і й , 
1. с , стр. 7). 

Подобные песчаники обнажены близъ ст. Эмба, на другой сто-
ронѣ р. Эмбы, въ ломкахъ у подножія большой возвышенности, 
сложенной въ своей вершинѣ опоками; такіе же песчаники 
обнажены въ руслѣ р. Дя;арчивъ, тотчасъ выше нерваго отъ 
разъѣзда желѣзнодорожнаго мостика, также въ среднемъ тс-
ченіи р. Каинды. 

Выше по водораздѣлу опоки уходятъ, повидимому, подъ 
грязно-зеленоватые глауконитовые песчаники нижнетретичнаго 
и, вѣроятно, палеоценоваго возраста, почему для возраста 
этихъ опокъ остается промежутокъ отъ американовой зоны 
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сенона до палеоцена. Мной опредѣленно констатировано нале-
ганіе Джаиндинской свиты на бѣлые мергели лянцеолятовой и. 
быть можетъ, на слѣды американовой зоны; въ сѣверной части 
района 1-го, въ области верховьевъ р. Темира и Эмбы, ле-
жачаго бока сѣрой толщи наблюдать не пришлось, но здѣсі. 
часть сенона выше мувронатовой зоны отсутствуетъ, а потому 
вполнѣ вѣроятно налеганіе сѣрой толщи прямо на мукрона-
товую зону. Такимъ образомъ, если остановиться на предпо
ложительной параллелизаціи сѣрой толщи Ш-го района и 1-го, 
то надо принять, что Джаиндинская свита срѣзаетъ сенонскія 
отложенія, залегая нанихъ слабо несогласно или трансгрессивно. 

Необходимо указать на поразительное внѣшнее сходство 
породъ мукронатовой зоны сенона, именно, ея песчано-гли-
пистой фаціи и породъ Джаиндинской свиты (сізрой толщи); 
это сходство, очевидно, и послужило К о в а л е в с к о м у и 
Г е р н г р о с с у основаніемъ для ошибочнаго отождествленія по
родъ по рѣчкамъ Аты-Якши и Эмбѣ съ породами горы Б а -
киръ-тау г ) . • 

Третичныя отлооісенгя (Тг). 

Лишь въ одномъ обнаженіи по суходолу Воктыгорыну 
были обнаружены зеленовато-сѣрыя глины, въ которыхъ пай-
денъ обломочекъ Bodosaria' sp. и очень много сравнительно 
крупныхъ Cristeüaria sp. Эти глины переслаиваются съ чер
ными сланцеватыми глинами, переполненными на плоскостях?, 
наелоенія чешуями Meîetta sp. и массой другихъ остатков?, 
рыбъ. Глины эти дислоцированы. Среди массы Cristellaria 
различается до трехъ видовъ. Одинъ, близкій къ Cristellaria 

1 ) Однако Б . С к а л о в ъ въ его „Естественно-исторпческомъ очеркѣ 
Темирскаго уѣзда Уральск, обл.". отмѣчаетт. „зеленовато-сѣрыя гипсоносния 
глины, покрывающія значителышя площади мѣловыхъ масспвовт.1', при
писывая ішъ третичный возрасты 



- 65Ü — 

ïaticostata T u t k . , другой къ Gristellaria rotundata T u t k . , 
третій пока не опредѣленъ. Сопоставляя все это съ данными о 
третпчныхъ отложеніяхъ блилгайшихъ (хотя все лее очень уда-
леиішхъ) областей—Мангышлака 1) и Кубанской области 2 ) , 
можно съ увѣренностью отнести эти породы къ нижпетретич-
иымъ отдоженіямъ и съ нѣкоторой долей вѣроятія къ оли-
гоцену или эоцену. 

Въ І-мъ районѣ извѣстны уже не разъ упоминавшіеся миой 
выходы грязно-зеленоватыхъ глауконитовыхъ песчаниковъ 
съ отпечатками Gytherea sp., Nucula sp., Імсіпа sp. и га-
строподъ. Эти отпечатки ближе неопредѣлимы, но по сопо-
ставленію съ фауной, пайденной иъ подобпыхъ же песчаникахъ 
М. М. П р н г о р о в с к и м ъ , могутъ быть отнесены къ отпечат-
камх палеоценовой фауны. 

Наконецъ, выше, обычно на водораздѣлахъ, залегаютъ то 
плотные красные песчаники съ гальками бѣлаго кварца, то 
красноватые пески съ такой же галькой. Фауны здѣсь мною 
не найдено. Чтобы подойти ближе къ вопросу о возрастѣ 
этихъ породъ, сдѣлаемъ обзоръ географическаго распростра
н е н а подобиыхъ образованій. 

Подобные пески съ галькою описаны въ области 130 листа 
Д. Н. С о к о л о в ы м ! . 3 ) , относящимъ ихъ къ акчагыльскимъ 
отложепіямъ; однако тянуть по аналогіи и сюда акчагыльскіл 
отложенія едва ли возможно 4 ) ; пески съ гальками изнѣстны 
и въ урочиіцѣ Есекджалъ (верстахъ пъ 100 па востокъ отъ 

') М. В. Б а я р у п а е т і . Ннжне-оліігоцпновыя отлолівнія Мангышлака, ка
ннски Императоре^. Минералог. О-ка, ч. X L I X , 1912 г. 

5 ) К. И. Б о г д а и о в и ч ъ . Геолог, изс.г. Ііубапск. пефтеиосн. района. 
Лисп. ХадыжнпскШ. Тр . Г. Ii . Нов. сер., ііын. 57, стр. 46—47; также С. И. 
Ч а р н о ц к і н . Тр. Г. К. Иов. сер., вин. 47, стр. 68—59 и др. 

') См. рядъ иредвар. отч. въ И;ів. Геол. Ком., т. X X V , Ai 10; т. X X V I I , 
.\» 4; т. X X I X , 1910 г., стр. 37 - 15; т. X X I X , As 10; т. X X X I , As 8. 

') П р а п о с л а н л е в ъ . Каспіііскіе осадки ао р. Уралу. Стр. 611—012. 
Изв. Алексѣепсі.'. Донского Полптехнич. П ш х , 1913 г., т. И, отд. I I . 
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устья рѣки Эмбы) и много юяшѣе въ сѣвериомъ чинкѣ Усть -
Урта х ) . 

Интересное сопоставленіе породъ подобнаго состава дѣ-
лаетъ въ послѣдней работѣ M . M . П р и г о р о в с к і й 2 ) . Сущ
ность его мнѣнія заключается въ томъ, что наблюдавтіеся 
имъ пески и песчаники съ отпечатками листьевъ двудольныхъ 
въ основаніи своемъ имѣютъ песчаники съ фауной палеоцена, 
а сверху покрываются конгломератомъ обломковъ различных* 
кристаллическихъ Мугоджарскихъ породъ и что наблгодавшіеся 
галечники—слѣды абразіи наступавшаго моря послѣ по край
ней мѣрѣ одного перерыва; возрастъ этихъ конгломератовъ и 
галечников* онъ синхронизирует* со слоем* песковъ съ галь
ками в * обрывах* Усть-Урта въ уроч. Мынъ-су-Алмазъ, на
блюдавшимся Р я б и н и н ы м ъ ниже средняго міоцена, но выше 
палеогеновых* или части палеогеновыхъ слоевъ. 

Мнѣніе это пока не можетъ считаться совершенно обос
нованным* для моего района, но какъ предположеніе, хо
рошо объясняющее многія явленія описываемой области и во 
всякомъ случаѣ намѣчающее один* изъ путей для рѣшенія 
спорнаго и чрезвычайно важнаго вопроса о происхожденіи и 
возрастѣ галечпыхъ отложеній, разсѣянныхъ по всей Уральской 
области, заслуживает'* вниманія. 

Въ самомъ дѣлѣ, предполагаемая абразія можетъ хорошо 
согласоваться съ тѣми столовыми возвышенностями и водораз
дельными плато, которыя покрываются песками, песчаниками 
и конгломератами. 

НО все же остается недоказанными вездѣ лн мы имѣемъ 
дѣло съ одними и^тѣми же отложеніями; однако и авторъ 

') А. Н. Р л б і і н п н ъ . По Пршсаспійсшогь степямх и У еть-У рту .„Гори. 
Жури., 1905 г., I , стр. 123-127. 

2 ) Краткій очеркъ Мугоджарскпхт, горт. и смежныхъ частей Тургаіі-
скоіі и Уральской степей. Изв. Геол. Ком. 1914 г., т. Х Х Х П І , JM> 8. 



оговариваете, что по его мнѣнію, былъ „по крайней мѣрѣ 
одинъ перернвъ, сопровождаешься послѣдующей абразіей на
ступав шаго моря въ промежутокъ между накопленіемъ опокъ 
и надпалеоценовыхъ толщъ х ) " . 

Во всякомъ случаѣ вопросъ о болѣе точномъ етратиграфи-
ческомъ положеніи указанныхъ песковъ и песчаниковъ съ 
галькой подлежишь дальнѣйшему изученію. 

Ііослѣупреттныя образованія (Q^). 

Послѣтретичныя образованія представлены здѣсь, кромѣ 
обичныхъ рѣчныхъ наносовъ, элювія и делювія, еще и субъ-
аэральными песками. 

С у б ъ а э р а л ь н ы е п е с к и . Продуктомъ для эоловой пере
работки служатъ пеечаныя породы разнаго возраста. На во-
дораздѣлахъ обычно подвергаются разрушеніго, a затѣмъ и 
развѣванію песчаники и пески третичнаго возраста. Таковы 
пески урочищъ Якши-Уркачъ-Басы и бугристые пески въ се
верной части западнаго предгорія Мугоджарскихъ горъ по 
левобережью рѣки Джаная. Даже сливные крѣпкіе кварциты, 
ломки которыхъ извѣстны близъ станціи Мугоджарской, про
цессами вывѣтриванія разрушаются и могутъ служить мате-
ріаломъ для развѣванія. 

Субъаэральные пески надлуговыхъ террасъ долинъ р. Те -
мира и Эмбы являются продуктами эоловой обработки уже 
сеноманскихъ песковъ. Таковы пески: Акъ-Кумъ, Джага-Бу-
лакъ, Кокъ-Джида, Букембай и др. А къ западу отъ нашей 
области въ предѣлахъ каспійской трансгрессіи подвергаются 
эоловой обработке и песчаныя каспійскія отложенія. Примѣръ 
эоловой работы въ сеноманскихъ породахъ леваго берега ниж-

') Л р п т о р о в с к і й , 1. с , стр. 317. 
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няго течевія р. Темира иллюстрированъ на табл. X X X I V , 
Изв. Геолог. Ком., т. X X X I I , № 9. 

Д е л ю в і й и элювій. Рыхлая породы сепомана обычно 
легко перемѣщаются и не даютъ такихъ элювіальныхъ продук-
товъ, какими иногда выражаются сенонскіе мергели. Поэтому 
сеноманскія породы обычно даютъ лишь делювіальные про
дукты. 

Почти такими же делювіальными продуктами покрываются 
склоны и тамъ, гдѣ водораздѣльныя возвышенности сложены 
третичными песчаниками и песками. Поэтому иногда бываетъ 
чрезвычайно трудно и даже невозможно рѣшить, съ вторич
ными продуктами какихъ породъ приходится имѣть дѣло. 

Всего лишь въ одномъ случаѣ, именно, въ оврагѣ Куръ-
сай, наблюдались почти отвѣсные утесы, вѣрнѣе обрывы лёс-
совидныхъ делювіальныхъ породъ. 

Склоны же долинъ, берега которыхъ сложены изъ сенон-
скихъ породъ, часто также закрыты мощпымъ делювіемъ этихъ 
породъ,. иногда даже своимъ внѣшнимъ видомъ позволяющихъ 
опредѣлить ту зону сенона, которая дала для делювія мате-
ринскій матеріалъ (напр., въ случаѣ делювія изъ породъ лян
цеолятовой зоны въ правомъ склопѣ долины рѣки Четырлы). 

• Элювіальныя измѣненія приходилось наблюдать въ искус-
ственныхъ вскрытіяхъ (колодцахъ и шурфахъ при измѣреніп 
продуктивности фосфоритовыхъ слоевъ) обычно въ сенонскихъ 
мергеляхъ, гдѣ съ поверхности наблюдаются неболыпіе кар
маны почвеннаго слоя, а ниже, сравнительно неглубоко, маски
ровка слоистости за счетъ химическаго и органическаго вы-
вѣтриванія. 

Выдѣлить площади элювіальныхъ породъ не представляется 
возможнымъ; однако можно отмѣтить, что эти площади прі-
урочиваются по преимуществу къ площадямъ развитія се
нонскихъ породъ, какъ наиболѣе плотныхъ по сравненію съ 
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сеноманскими и третичными и потому болѣе сильно противо
стоящих* и х * переносу; съ другой стороны содержания въ 
большей или меньшей степени углекислую известь, онѣ наи
более подвержены химическимъ превращеніямъ за счетъ вы-
щелачиванія ея. 

Р ѣ ч н ы е н а н о с ы . Хотя рѣки нашей области не отлича
ются многоводіемъ, однако имѣютъ довольно широкія русла. 
Это объясняется тѣмъ, что въ весеннее половодье эти рѣки 
несутъ несравненно болыпія количества воды, чѣмъ въ обычное 
лѣтнее время. Отлагаютъ онѣ бѣлые пески и гальку, унося 
мелкія взвѣшенныя частицы сенонскихъ и третичныхъ глинъ. 
Несмотря на указанный составь породъ рѣчиыхъ долинъ, въ 
нихъ наблюдаются,, топкіе пески"; поэтому для переѣзда рѣкъ 
Темира и Эмбы, несмотря на существованіе очень многихъ 
мелкихъ мѣстъ, приходится выбирать мѣста, а иногда и узна
вать путемъ разспросовъ у мѣстныхъ киргизовъ даже для пе
реправы верхомъ на лошади. 

Явленіе „топкихъ песковъ" заключается въ слѣдующем*. 
Въ широкомъ руслѣ рѣки, занесенном* песками существуютъ 
мѣста, гдѣ подъ тонкой коркой сухого, а иногда и влажнаго 
песка лежитъ песокъ, напитанный водой—плывунъ, а иногда 
топкій илъ; стоить лошади пробить копытомъ эту корку, какъ 
нога ея быстро погружается въ этотъ плывунъ, и лошадь съ 
трудомъ вытаскивает* ноги, а иногда и увязаетъ настолько, 
что ее трудно бываетъ вытащить на твердое мѣсто. Эти пло
щади „топкихъ песковъ", очевидно, образуются во время вы-
сокаго уровня водъ; при спадѣ ихъ остаются въ старицах*, 
постепенно высыхающих* съ поверхности и обманывающихъ 
путника видом* своей сухой поверхностной корки. Явленія же 
стариц* здѣсь особенно развиты вслѣдствіе частаго измѣненія 
главнаго водотока въ широкомъ песчаном* русдѣ; a измѣ-
ненія пути главнаго водотока вполнѣ естественны вслѣдствіе 
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чрезвычайно рѣзкаго періодическаго измѣненія живой массы 
воды весной, лѣтомъ и осенью. 

Бросая теперь общій взглядъ на всѣ описанныя отложенія, 
можно сдѣлать выводъ, что лишь мѣловыя отложенія изучены 
настолько, что могли бы быть картированы; породы же тре-
тичныя, равно какъ и Джаиндипская свита (сѣрая толща) не-
опредѣленнаго возраста не могутъ быть помѣщены опредѣленно 
въ стратиграфическую схему. Это обстоятельство съ одной 
стороны, сложность тектоники, о которой будетъ сказано ниже, 
съ другой, и, наконецъ, наличность хорошей 2-хъ верстной 
карты лишь для западной части Ш-го района и послужили 
причинами, по которымъ дать геологическую карту всей очер
ченной области я не нашелъ возможнымъ, оставляя выпол-
неніе этой задачи до болѣе полнаго изученія значительно 
большей площади; поэтому я ограничился лишь демонстриро-
ваніемъ тектоники и стратиграфіи наиболѣе интересной части 
Ш-го района, приложивъ къ настоящему очерку геологическую 
карточку ея (табл. X X V I I ) . 

В ъ заключеніе я считаю не безполезнымъ помѣстить 
стратиграфическую сводную схему описанныхъ отложеній. 

Ом. стр. 656 и 657. 

Тектоника. 

Тектоническія явленія нашего района, какъ и всей Ураль
ской области, констатированы не такъ давно. Еще въ 1893 г. 
С. Н. Н и к и т и н ъ , резюмируя научные результаты экспедиціи 
въ Зауральскія степи, писалъ 1 ) : „Весь Усть-Уртъ, равно 
какъ и вся высокая степь по Эмбѣ, Сагизу и Уилу сложены 

1 ) Отчетъ экеиедицін 1892 г. въ З а у р а л ь е м степи Уральской области 
и Усть-Уртъ, снаряжениой акционерами Рязанеко-Уральск. ж. д.. О. П. и 
Д . П. фонъ-Дервизъ и Геологнческимъ Комитетом* иодъ начальством?, 
О. Н. Н и к и т и н а . 1893 г., Стр. 28. 
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Субъаэральные пески, рѣчиые папосы, делювіальные 
суглинісіг, алювіальныя обрааоваиія. 

.5 

Песчаники и галечники буро-краснаго цвѣта и желтые 
пески съ галькой водораздѣловъ. 
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П е р е р ы в ъ и п е с о г л а с і е. 
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j Олигоцепт. 

или эоцепъ. 

Зеленоватыя песчапыя глины съ массой 
CristeUaria sp.; темныя сланцеватая глины 
съ чешуими МеІсМа и др. рыбными остатками 

! Ä 

\[ 
! Палеодйнъ. 

Зеленовато-сѣрые глауконитовые песча
ники съ отпечатками Cytlicrca sp., Nuciila sp., 
Lucina и гастронодамн. 

У 
Сѣрая толща гппсгшоспыхъ глннъ, глауконптовыхъ 

1 иеочаишговъ и песковъ, опокъ и тренеловъ (Джаиндинскаи 
свита). 

I I е р с i ы в ъ (н е с о г л а с i е). 

Sn. s. 3. 

Sn. s. 2-

Зона съ В. 
атегіеапа. 

Зона съ В. 
ІашеоЩа. 

Фація мергеля и ыѣла. Песчаная фація. 
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Sn. s. 3. 

Sn. s. 2-

Зона съ В. 
атегіеапа. 

Зона съ В. 
ІашеоЩа. 

Бічіые мергели съ 
J5. lanœolata праваго 
склона долины Че-
тырлы. 

Свѣтлосѣрые глау-
копитовыв рыхлые пе-
счашиш и пески съ 
кремнистыми конкре-
ціялік съ Л. kinceolata. 
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Sn. s. 1. Зона съ В. 
mucronata. 

Полосатый песча-
ныя зеленовато- и сп-
иевато-сѣрыя глины и 
мергели съ В. mucro
nata. 

Глауконитовые пе
ски съ прослояашглины 
съ В. mucronata. 

О) 
ш 
X 
ft 
о 

cq 
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Sn. i. 2. 
Зона съ 

Pteria tenui
costatà. 

Мергели съ Pteria 
tenuicostatà (урочище 
Мортукъ). 

Глауконитовый пе-
сокъ съ Pteria tenui
costatà И З Ъ Джуру Нт 
скаго колодца. 

Sn. i. 1. 
Зона съ 

Äctinocam. 
propinquus. 

Фосфоритовая плита 
и известковый несча-
иикъ съ Actinocamax 
ргоріпдцш. 

Слой фосфоритовъ 
въ глаукопнтовомъ 
пескѣ съ Actinocamax 
verus var. fragilis.' 
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изъ • почти горизонтально паслоенныхъ, пенарушенпыхъ отло-
женій, за немногими исключеніями, могущими пмѣть чисто 
мѣстное объясиеніе". 

Однако для части Уральской области, прилегающей къ 
Каспійскому морю, въ позднѣйшихъ запискахъ С. Ники
т и н а 1) уже признается дислокація мезозойскихъ отложепій. 
„все изученное пространство пустынной степи по среднему п 
нижнему теченію выіпеназванныхъ трехъ рѣкъ (Уила, Сагиза и 
Эмбы; А. 3.) представллетъ цѣлый рядъ совершенно правильныхъ 
горпыхъ складокъ, мѣстами, вѣроятно, осложиеннихъ неболь
шими сбросами по трещинамъ и вытянутыхъ въ пеизмѣпномъ 
направленіи N W или чаще N N W " . Для области верховьевъ 
тѣхъ же рѣкъ у С. II. Н и к и т и н а , повидимому, пе было дан-
ныхъ для измѣнепія его первоначальная взгляда. Ближе къ 
нашему району, именно, въ окрестностяхъ г. Актюбинска, по 
небольшому логу, впадающему въ Терсъ-Бутакъ, М. Э. Я н и -
ш е в с к і й 2 ) въ цитировапномъ отчетѣ указываешь на „буровато-

М „Записка о нефтяішхъ богатствах* Уральской обл. на сіверо-восточ-
UOMT. берегу КаснШскаго моря". Ута заииска помѣщена ереаімірочихъ .ма-
теріаловъ въ броішорѣ чНефтяные источники Уральской области" ііензвѣст-
яаго автора. Стр. 19. 

'-') 1. с , стр. 6. 

Ивв. Геол. Ком., ІОІІІ г., т. X X X I V , M Я. 42 
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Желтые « красноватые пески п песчаники 
о . 1 съ :ши:іаміі иеішлмю-сѣрыхъ слюдігстыхъ 

T - î o n v u i t i гліііпкты.ѵі. iieuiiOH'ii ел флорий: А.чріспгит • 
s з Dicksonianian, Fiatanus Vetmovskyuna, P. ' 

cuni'i/Ыіа и др. 

о 
о 

ТІннаіііі. 
Желтые нсеки и песчаники и сѣрыл глины 

О ТІннаіііі. ci. фауной: Ехоцуга сопіса, Inoceramus 
('ripsii il др. 
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сѣрьій песчаникъ, пласты котораго падаютъ подъ уг. около 4 5 ° 

на N W " . 

Наиболѣе опредѣленно устанавливает* дислокацію мезо

зойских* отложеній для юго-восточной части 130 листа Д. II. 

С о к о л о в * 1) въ его предварительных* отчетах* за 1908 и 

1910 года. 

Если ограничить наблюдения только сѣверною частью 
1-го района, особенно вдоль Ташкентской at. д., то нельзя ка
тегорически утверждать, что развитыя здѣсь отложенія дисло
цированы; впечатлѣвія отъ ихъ залеганія настолько неопре
деленны, что ихъ можно выразить словами М. Э. Я н и ш е в -
с к а г о ; „мѣловые осадки залегают* почти горизонтально, со сла
бым* наклоном* на запад*" 2 ) . 

В * работѣ I L Т и х о н о в и ч а я) по Аютобинскому уѣзду по 
вопросу о тектонических* явленіяхъ мы находим* слѣдующія 
указаиія. 

Отыѣтивъ 2 фазы горообразующихъ процессов* для пале
озойских* отложеній, онъ указываете, что ко времени юрской 
трансгрессіи тектоничеекіе процессы уже закончились. Однако 
автор* отмѣчаетъ и свои, и Д. Н. С о к о л о в а наблюденія над* 
дислокаціей юрских* слоев*, что, по его мнѣнію, указывает* 
„на существоваиіе днсяокаціонныхъ явленій, такъ сказать, 
3-ей фазы, уже въ мѣловое время", но признает* „незна
чительность этихъ явленій и малою роль, которую они играли 
в * жизни страны* 

Въ области суходоловъ Боктыгорына и Караганды (ІІ-ой 
район*) явленія дизъюнктивной дислокаціи и весьма слабой 
пликативной внѣ всякаго сомнѣнія. Поэтому и тѣ слабые уклоны 

') Изв. Геолог. Ком., 1908 г., т. X X V I I , Ж 10 и 1910 г., т. X X I X , Л» 10. 
1. е., стр. 8. 

в ) Геологически очерк* центральной и западной части Адтюбшіскаго 
у&зда Тургайской обл., стр. gl 5. . ' 

*) Ibid., стр. 225. 
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пластовъ, которые сами по себѣ не могли бы считаться не-
сомпѣнно тектоническими, при наличности данныхъ южной 
части области должны приписываться горообразующимъ си-
ламъ. 

Близъ поселка Джурувъ мы имѣемъ лежачій бокъ сенона: 
ъъ обнаженіяхъ то птеріевая зона—Sn. г. 2, то фосфори
товый слой—Sn. і. 1. 

Фиг. fi. СхоматігческШ раарѣзъ но линін А — В таблицы Х Х Ѵ Ш . 

Съ весьма пологою волнообразностью эти зоны тянутся 
къ югу, гдѣ постепенно погружаются, уступая мѣсто въ обна-
женіяхъ слѣдующей верхней—мукронатовой зонѣ. Отъ пункта 
сліянія р. Темира съ р. Эмбой всѣ эти зоны слабо понижаются 
на юго-востокъ и выше нихъ появляется песчаная фація лянце-
олятовой зоны, которая занимаетъ значительную площадь гого-

42* 
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восточной части Ш - г о района; въ южной же части этого 

района имѣетъ громадное распространеніе мѣловая фація 

той же зоны, прикрытая сѣрой толщей глины съ гипсомъ 

(см. табл. X X V I I ) . 

Водораздѣльная полоса ÏI-го района сложена по преиму

ществу сеноманомъ и сенономъ не выше мукронатовой зоны. 

Такимъ образомъ, мы наблюдаемъ слабое поднятіе слоевъ 

мѣловой системы къ сѣверу и опусканіе ихъ къ югу и юго-

востоку. Эти весьма пологія изогнутія слоевъ осложняются 

отчетливо наблюдаемыми сбросами. 

Прекрасно обнаженный сбросъ N N O — SSW-оваго напра-

вленія по лѣвому берегу сая Боктыгорынъ, гдѣ въ контактѣ 

лянпеолятовая и птеріевая зоны, описывается въ нашемъ со-

вмѣстномъ съ П. М. В а с и л ь е в с к и м ъ отчетѣ о геологическомъ 

изслѣдованіи фоефоритовъ въ 1914 г. ^ . С б р о с ъ N N W — 

SSO-оваго направленія по лѣвому берегу сая Караганды, гдѣ 

находятся въ контактѣ птеріевая зона , и сеноманъ, описанъ. 

мной въ отчетѣ о геолог, изслѣд. фоефоритовъ въ 1913 г. 2 ) . 

Въ юго-западной части (ІІІ-й районъ) мной наблюдались два 

сброса. Одинъ, имѣющій направленіе N N W — SSO-овое, на 

лѣвомъ берегу рѣки Эмбы въ сѣверномъ склонѣ г. Кара-

Тюбе и другой по правому склону долины рѣки Четырлы,. 

имѣющій направленіе съ S W на N 0 . Наблюдался также 

сбросъ N 0 — S W - о в а г о направленія въ урочищѣ Уйтаеъ-сай 

П. М. В а с и л ь е в с к и м ъ 3 ) . 

Чтобы иллюстрировать строеніе южной части района, я 

помѣщаю (фиг. 6) разрѣзъ по прямой AB (см. карту 

табл. Х Х Ѵ П І ) . Какъ видимъ изъ разрѣза, сравнительно спокойно 

напластованная восточная часть разрѣза смѣняется на западѣ. 

Тр. Ком. при Москов. Сеіьскохоз. Иист. ДО ІІЗСЛ, фосф., т. Ѵ Д . 
2 ) Ibid., т. V I , стр. 234. 
я) Ibid., т. Ѵ І І . 
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полосой интенсивной дислокаціи. Съ этой же полосой въ одной 
меридіонально вытянутой зонѣ находятся и только-что пере
численные сбросы. 

Линіи этихъ сбросовъ въ болыпинствѣ случаевъ точно- не 
прослѣягены съ одной стороны вслѣдствіе неудовлетворитель
ности топографической карты, а съ другой, повидимому, и 
потому, что сбросы эти не имѣютъ значительнаго протяжения, 
замирая такъ же быстро, какъ и возникли. 

Во всякомъ случаѣ рѣшительао всѣ наблюдавшіеся въ 
районѣ сбросы пересѣкаютъ долины широтнаго направленія, 
а потому за ними надо признать скорѣе въ общемъ меридіо-
нальное или близкое къ нему направленіе, а не широтное. 
Это подтверждаетъ и прослѣженный болѣе точно сбросъ между 
рѣкой Эмбой и р. Четырлы. 

По линіи съ N N O на S S W черезъ г. Туркестанъ распо
лагается очень пологая мульда, тогда какъ по линіи съ О на 
W черезъ Мавли-Верды идетъ весьма пологая антиклиналь. 

Здѣсь мы подмѣчаёмъ два почти взаимно-перпендикуляр-
ныхъ направленія дислокаціи. Приблизительно эти два напра-
вленія наблюдаются и въ другихъ пунктах*. Проф. Б о г д а 
н о в и ч е м * отмѣчается въ урочищѣ Тасъ-Кемиръ паденіе по
родъ на N N O 2 0 ° , также близъ могилы Акъ-мола — паденіе 
породъ на N N O 20° , подъ углом* до 10° , а граница рас-
пространенія бѣлаго мѣла проходит* въ направленіи N W — S O 
1 2 0 ° — 1 3 0 ° . 

Въ урочищѣ Уйтасъ-сай слои обнаруживают*, по изме

рению проф. Б о г д а н о в и ч а , паденіе на S W 2 1 5 ° под* 
. о „ о 

углом* 4 — 3 . 
Слабое несогласіе въ напластованіи сеномана и сенона, 

до-мезозойская дислокація 130-го листа, два почти взаимно-
перпендикулярныхъ направленія простираній дислоцирован-
ныхъ породъ и обиліе сбросовъ,— все это въ совокупности 
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говорить за сложность тектонических* явленій и за повторяе

мость ихъ въ нѣсколько пріемовъ—орогеническихъ фазъ. 

Какъ мы уже отмѣчали, Д. Н. С о к о л о в ъ указываетъ 

для области 1 3 0 - г о листа дислокацію пермскпхъ породъ по 

NNW-овой системѣ, опредѣляя время ея дѣйствія, какъ тріа-

совое или пижнеюрское 

Продолжаются ли и въ нашу область палеозойскія складки, 
сказать трудно, т. к. въ Мугоджарскихъ горахъ ни пермскихъ, 
ни пермо-тріасовыхъ отложепій не констатировано. Д. Н. Со
к о л о в ъ опредѣленно указываетъ, что меридіональныя складки 
пермскихъ породъ на югѣ ограничиваются параллелью 5 1 ° 7 ' . 

Поэтому о самой древней орогенической фазѣ, ясно выра
женной къ сѣверу и востоку отъ области моихъ изслѣдованій, 
приходится говорить лишь постольку, поскольку нельзя игнори
ровать вліянія такого громаднаго, оріентированнаго въ N N O — 
öSW-овомъ направленіи, палеозойскаго массива, какимъ явля
ются Мугоджарскія горы. 

Слѣдующія орогеническія фазы имѣлн мѣсто въ мезозой
ское и третичное времена. Въ ближайшей къ нашему району 
области 130-го листа Д. Н. Соколовъ не выдѣляетъ отдѣль-
ныхъ фазъ въ дислокаціи мезозойскихъ отложеній. Мной уже 
указан* случай несогласнаго залеганія сенона на сеноманѣ. 

Если мы теперь обратим* вниманіе на дислокаціонныя 
явленія во всей Уральской области, то увидим*, что эти 
явленія усиливаются и осложняются в * направленіи съ N 0 
на S W 2); отсюда можно сдѣлать вывод*, что волны горо-
образующихъ движеній шли съ S W , и такимъ возмолшымъ 
мѣстомъ, откуда эти движенія могли распространяться, могъ быть 

*) Жзв. Геолог. Ком., т. X X V I I , № 10, стр. 665. 
'') Н. Т и х о н о в и ч а и А. З а м я т и н ъ . Нефтеносн. районъ Уральск.обл. 

Игв. Геол. Ком., 1912 г., т. X X X I , стр. 579. 
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Мангышлакъ, гдѣ также констатируется сложная дислокація, 
слагающаяся изъ слѣдующихъ орогеническихъ движеній 

1-ое до отложенія юрскихъ породъ, 

П-ое до отложепія неогеновыхъ породъ, 

Ш-ье—слабыя изогнутія сармата. 

Если къ этому присоединить еще 3 послѣднія орогенпче-
скія фазы (частью соваадающія съ мангышлакскими), конста-
тированныя мною въ Индерскомъ районѣ 2 ) , то станетъ вполнѣ 
пріемлемымъ и допустиыымъ повторность орогеническихъ дви-
женій, принимаемыхъ и для сѣверо-восточной части Уральской 
области. 

Какъ это можно видѣть изъ схемы отложеній стр. 6 5 6 — 6 5 7 , 
перерывы и слабыя. несогласия неизмѣнно повторяются въ 
всрхнемѣловое и третичное времена, почти сливаясь въ одну 
непрерывную систему колебаній Уральской площади и соот-
вѣтствующихъ трапсгрессій и регрессій морей. 

Первыя движенія должны были, хотя бы и слабо, отразиться 
отъ естественной преграды для горообразующихъ волнъ—Му-
годжарскихъ горъ—и дали слабыя изогнутія N N O — S S W - о в а г о 
паправленія, примѣромъ чего можетъ служить пологая мульда: 
гора Туркестанъ—городъ Темиръ. Въ это же время могли про
изойти и трещины отдѣльпости, параллельныя плоскости дѣй-
ствія Мугоджарскаго массива. 

Слѣдующія движенія уже неизбѣжно должны были встрѣ-
тить сопрэтивленіе въ плойчатой толщѣ, собранной въ пологія 
N N O — SSW-овыя складки 3 ) , и въ результатѣ послѣдующая 

') I I . А п д р у с о в ъ . Краткій гео.тогическій очѳркъ полуострова Тюбъ-
Карагана и горнаго Мангышлака. Тр. Ком. при Моск. Сельскохоз. Инст. 
по нзслѣд. фосф,, серія I , т. I I I . стр. 689—614. 

") Я з в . Геолог. Ком., 1914 г., т. X X X I I I , № 7, стр. 726-735. 
3) О большоыъ сопротивлеиіп синклинальной изогнутости поперечному 

направлепію понпжепія говорить А. П. К а р п и н с к і й . См. Общііг харак
т е р ! колебаній земиой коры въ пред/Ьіахъ Европейской Россіи. Стр. 5. 



дислокація выразилась дизъюнктивными явленіями по напра
вленно первой дислокаціи, что и вызвало обиліе быстро возни-
кающихъ и такъ же быстро замирающихъ сбросовъ пре
имущественно N N O — SSW-оваго и N 0 — SW-оваго напра
в л е н а . Отдѣльныя меридіональныя полосы, ограниченныя сбро
сами, собрались въ щиротныя пологія складки. 

Разсмотримъ ближе обслѣдованный и изображенный въ 
планѣ и на разрѣзахъ табл. X X V I I сбросъ. 

Мы видимъ, что восточная часть урочищъ Кумъ-Кудукъ 
и Бишъ-Чагылъ сравнительно спокойно напластована со сла-
бымъ уклономъ сенонскихъ породъ на югъ. Западная часть 
отделяется отъ восточной сбросомъ, который на югѣ имѣетъ 
почти меридіональпое направленіе, а на сѣверѣ поворачи-
ваетъ на N 0 . 

Въ средней части урочищъ пласты восточной половины 
заходятъ въ видѣ языка (съ горой Урдабай-Тортъ-кулемъ) на 
западную половину, переходя линію сброса, амплитуда кото-
раго здѣсь или ничтожна, или даже равна 0, что равносильно 
полному отсутствію здѣсь разрыва пластовъ. 

Наибольшую величину амплитуда сброса имѣетъ на югѣ, 
гдѣ сеноманъ находится въ контактѣ съ лянцеолятовой зоной 
сенона. Здѣсь на югѣ продолженіе сброса не прослѣжено, т. к. 
лѣвый склонъ долины Четырлы покрыть чехломъ делювіл; на 
сѣверѣ сбросъ упирается въ р. Эмбу, за которой къ сѣверу 
расположена низкая аллювіальная долина рѣки, а дальше 
субъаэральные пески. 

Меридіоналъная пликативная дислокація здѣсь почти ne 
замѣтна, т. к. маскирована на югѣ меридіональнымъ сбросомъ, 
близостью къ которому и "можно объяснить паденіе слоевъ 
на западъ. Однако, нѣкоторыя указанія на меридіональную 
складку имѣются. Такъ къ юго-западу отъ г. Урдабай-Тортъ-
куль констатировано паденіе сеноманскихъ слоевъ на востокъ, 
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а близъ южнаго конца сброса въ онущенномъ крылѣ наблю
дено паденіе сеноманскихъ породъ на западъ, и въ первомъ, 
и въ послѣднемъ случаях! объяснять этп падепія вліяніемъ 
сброса было бы мало убѣдительньшъ. Если соединить прямой 
липіи простиранія указанныхъ двухъ паденій, то получішъ 
ось складки. 

Линія сброса сначала идетъ вдоль оси, a затѣмъ ее пере-
сѣкаетъ, и сбросъ изъ нродольнаго переходить въ діагональпый. 

На таблицѣ X X V I I данъ рядъ разрѣзовъ: по лииіямъ СВ., 
EF, GH и 1К\ разрѣзы расположены одинъ подъ другимъ такъ, 
что но прямой AB помѣщена линія сброса, а въ разрѣзѣ 
по EF липія, соединяющая сѣверпую вѣтвь сброса съ южной. 

Явление „нептуническиссъ деекъ'". 

Въмоемъ отчетѣ объ изслѣдованіи фоефоритовъ въ 1913 г. *) 
я отмѣтилъ наблюдавшееся мной явленіе вертикальных! тре
щинъ преимущественно въ мѣловыхъ породахъ, заполненных! 
песчаниками, которые торчатъ въ видѣ вертикальныхъ деекъ. 

В ъ 1914 году мнѣ пришлось наблюдать другіе примѣры 

того же самаго явленія. 

На таблицѣ X X V I изображена дейка крѣпкаго кварцеваго 
песчаника, торчащаго вертикально изъ бѣлыхъ мергелей. 

Хотя н и ' в ъ пескахъ, ни въ песчаникахъ деекъ не най
дено никакой фауны, по одному петрографическому habitus'y 
ихъ надо относить къ породам!, залегающим! или выше сѣрой 
толщи, или в ! ней самой. 

Подобный случай вертикальной песчаниковой дейки олиго-
цена в ! горизонтально, лежащих! неокомских! глинахъ опи-

1 ) Тр. Ком. Москов. Сельскохоз. Инот., т. V I , стр. 230. 
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санъ проф. А. П. П а в л о в ы м ъ *) для мѣстности близъ Ала
тыря Симбирской губерніи. А. П. П а в л о в ъ объясняете это 
явленіе слѣдующимъ образомъ. Трансгрессія нижнеолигоцено-
ваго моря закрыла нияшемѣловыя отложенія песчаными отло-
женіями. Землетрясеиіе образовало трещины на днѣ моря, 
пока песчаныя отложенія олигоцена еще не были мощными, 
а потому эти трещины проникли и въ породы нижнемѣлового 
возраста и тотчасъ же заполнились олигоценовыми осадками. 
Указывая другіе случаи вертикальныхъ деекъ осадочныхъ по
родъ, проф. П а в л о в ъ для наблюдеинаго имъ случая отказы
вается принять объясненіе выполненія этихъ деекъ снизу 
вверхъ, т. к. порода алатырской дейки содераштъ олигоце-
новую фауну и прорѣзываетъ неокомскія глины. 

Въ нашемъ случаѣ песокъ и песчаникъ дейки не содер
жать фауны. Однако мнѣ кажется болѣе вѣроятнымъ запол-
неніе трещинъ сверху внизъ, т. к. я нигдѣ не наблюдалъ, 
чтобы эти дейки шли на значительную глубину, а въ одномъ 
случаѣ (по р. Четырлы) видѣлъ нижній конецъ этой дейки. 

Отмѣтивъ это явленіе уже въ указанномъ отчетѣ, я тамъ 
поставилъ его въ связь съ тектоникой района. Поскольку сей-
смическія явлеиія являются связанными съ тектоническими, 
объясненіе проф. П а в л о в а также не отрицаетъ этой связи. 

Въ отличіе отъ вулканическихъ деекъ проф. П а в л о в ъ 
называете ихъ нептуническими 2 ) . 

г) On Dikes of Oligocène Sandstone in the Neocomian Clays of the D i 
strict of Alatyr, in Russia. Geological Magazine, Decade I V , Vol. I l l , № 380, 
February, 1896. p. 49. 

B) Интересно отмѣтнть, что уже С ѣ в е р ц е в ъ въ своей статьѣ: „Соста
вляет/!, ли Усть-Уртъ прододженіе хребта Уральскаго ?" (Горв. Жури., 
1862 г., ч. I , стр. 80-86) шішетъ (стр. 85), что наблюдалъ „холмы, подоб
ные дюиамъ, изъ которыхі, выстунаютъ вертикальные, стѣноподобные слои 
песчаника", который казался ему „тѣмъ самымъ, который гораздо ближе 
къ Яманъ-тау, пластуется горизонтально". Такіе же, „дейкамъ подобные, 
вертикальные слои песчаника" С ѣ в е р ц е в ъ наблюдалъ и въ холмахъ но 
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H ö g b o m описываетъ маленькія трещины, выполненная 
песчаником* съ кембрійскими брахіоподами въ архейских* 
породах* (Compte rendu X I Congrès Géologique internatio
nal , 1910 , premier fascicule, p. 432 ; также A . G . Högbom. 
Precambrian geology of Sweden, p. 4. Bul let in of the Geological 
Institution of the university of Upsala , V o l . X , 1910—1911) . 

I Y . Условія водоносности. 

Вопросъ о снабженіи этого края прѣсной питьевой водой 
имѣетъ особенно важное значеніе. 

Этотъ край носить ясно выраженный характер* страны 
съ сухим* континентальнымъ климатом* и с* рѣзкими суточ
ными колебаніямн температуры. 

В ъ сѣверной части приблизительно до широты песковъ 
Акъ-Кумъ районъ заселен* переселенцами, тогда как* южная 
часть района представляет* полупустыню, гдѣ живут* лишь 
кочевники-скотоводы. Здѣсь еще болѣе суровый климат*, но, къ 
сожалѣпію, для этой части района нѣгь никаких* метеорологиче
ских* наблюденій за отсутствіем* метеорологических* станцій. 

Наиболѣе южной метеорологической станціей является 
станція П-го класса г. Темира, а въ послѣдніе годи станція 
переселенческаго опытнаго поля близъ г. Темира. Наблюденія 
Темирской станціи до 1905 года страдали такими пробѣлами, 
что для годовых* суммарныхъ данных* „Лѣтописи Николаев
ской главной физической обсерваторіи " не давали цифр*. 

Ниже я привожу выписки данных* по температурѣ, коле-
баніямъ и выпаденію атмосферных* осадков* за пятилѣтіе 
1905 — 1909 гг. 

лѣвую сторону Эмбы, бливъ Кандарала. По ыаѣпію Сѣверцвваг-ат.о сдѣда 
бывших* нѣкогда землѳтрясеиій; однако вертикальное яодоженіе песчани-
ковъ оно. не ставитт. вт. связь съ сейсмическими трещинами, объясняя его 
простямъ олрокидыванівігь отдѣльныхъ глыбъ при размывѣ нижних* рых
лых* песчаниковъ, лежащихъ подъ твердьшъ. 



г о д ъ . Max. t ° C . 

! 

Minim. t ° С. 

! 

Средняя j 

годовая 

t ° C . 

Количество 
осадковъ 
за годъ 
въ mm. 

Мах. осад

ковъ за 

сутки. 

Мах. осад

ковъ за 

лѣсяцъ. 

При ыѣ ч а н і я . 

1905 35,2 

въ іюлѣ 

- 34,3 

въ январѣ 

4,7° 236 35,5 

18 іюль 

64,9 

іюль 

j 1906 38,8° 

въ іюліі 

i -32,9 

j вь февралh 

5,7 292,5 31,7 

11-го августа 

81,1 

августъ 
• Г. Темнръ. 

! 1907 39,2 

въ іюлѣ 

j - 3 S , 3 

! въ яиварѣ 

3:4 197.2 32,5 

августъ 

190S 37,8 

въ іюлѣ 

І -33,4 

въ jiuuapii 

3 203,7 - Даниыл по осад- j 
каиъ по наблюде- j 
ніямъ Темирскаго ! 
опытааго ноля. 

1909 33,2 

В Ъ ІЫЛ.Ѣ 

; -36,7 

j въ январѣ 

i 
i 
i 

5,7 

j 

177 32,4 

въ зіall 

j 

Теаирское опыт- I 
ное иоле. і 
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Такимъ образом*, как* это видно изъ при ведении хъ вы
писок*, годовое количество атмосферных* осадковъ за пяти-
лѣтіе ( 1 9 0 5 — 1 9 0 9 гг.) колеблется въ предѣлахъ отъ 177 mm. 
до 292,5 т т . , т.-е. въ среднемъ около 180 mm. 

Эта цифра относится къ сѣвериой половинѣ области, а 
для южной наблюденій не имѣется; однако можно съ увѣрен-
постыо сказать, что количество выпадающих* здѣсь за год* 
осадковъ значительно меньше. 

Сухость климата и потому большая испаряемость значи
тельно уменьшаете ту долю атмосферной влаги, которая доляша 
итти на поглощеніе землей. 

Вотъ эти факторы и обусловливаютъ неудовлетворитель
ность водоснабженія области. 

Прѣсные кудуки (колодцы) по мѣрѣ удаленія вглубь страны 
на югъ попадаются рѣже и рѣже, а воды въ нихъ меньше и 
меньше. Мѣстное коренное населеніе (киргизы) очень не тре
бовательно къ водѣ, и киргизы часто бываютъ вынуждены 
пить изъ того же водоема, который служит* водопоемъ и для 
скота. Ведя кочевой образъ жизни, киргизы весьма часто 
роютъ пеглубокіе колодцы, разсчитанные на небольшой срокъ 
пользованія и въ большинствѣ случаевъ утилизирующіе верхо
водку. 

Эта важная статья киргизскаго хозяйства пріобрѣтаетъ 
еще большее значеніе вмѣстѣ съ появленіемъ въ краѣ пере
селенцев*, заселившихъ сѣверную часть района почти до ши
роты устья р. Темира. Этот* новый элемента паселенія 
осѣдлый и земледѣльческій, уже не может* приспосабливаться 
путемъ передвиженія къ использованію временныхъ колод-
цевъ, поэтому возникаете новая потребность въ постоянныхъ 
источникахъ хорошей питьевой воды. 

Начнемъ обзоръ условій водопользования съ естественных* 

поверхностных* водовмѣстилищ*. 
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Главной артеріейкрая является р. Эмба, вершина которой— 
рѣка Джанай—беретъ начало въ Мугоджарекихъ горахъ. 

Эта вершина въ срединѣ лѣта представляетъ рядъ отдѣль-
ныхъ ; иногда глубиной до 1 сажени, плёсовъ, сообщающихся 
небольшими водотоками текучей воды. Уже нодъ желѣзно-
дорожнымъ мостомъ Ташв. ж. д. р. Эмба течетъ живымъ 
потокомъ до 3 — 4 саж. ширины и 5 — 8 вершковъ глубины. 

Ниже впаденія въ нее рѣки Темира рѣка Эмба имѣетъ 
русло до 10—'15 саж. ширины и 1 — 1 1 / з аршинъ глубины. 

Послѣ двухъ-трехъ дождливыхъ дней рѣка несетъ воду 
совершенно мутвую грязно - молочнаго цвѣта отъ примѣси 
мельчайшихъ частицъ сеноисвихъ породъ; уровень воды очень 
быстро поднимается и такъ же быстро падаетъ. 

На вкусъ вода кажется хорошей лишь весной, среди лѣта 
вода дѣлается непріятной на вкусъ, и качество ея продолжаетъ 
ухудшаться до осеннихъ дождей, которые снова улучшаютъ 
воду. .Ухудшеніе качества рѣчной воды происходитъ вслѣд-
ствіе растворенія гипсовъ преимущественно сенонскихъ и рѣже 
третичныхъ породъ. 

Въ матеріалахъ С. Н. Н и к и т и н а имѣются два анализа 
воды изъ рѣки Эмбы, сдѣланные проф. Ш р е д е р о м х . При
вожу ихъ: 

О Мѣста В8ятія пробъ установлены мной но маршрутамъ С. Н. Н и к и 
т и н а въ его „Отчетѣ но экспедиціи въ Зауральскія степи". 

В ъ литрѣ. 
p. Эмба (близъ 
г. Акъ-Бута) 

13-го іюня. 

р. Эмба (близъ 
Каидарала). 

4-го іюля. 

Уд. в 1,001 1,001 
NaCl . . . . 0,581 0,936 
NaM. . . . 0,040 — 

MgSOi. . . . 0,238 0,238 
CaSOt  0,188 0,162 
CaCOs . . . . 0,246 0,266 
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То же можно сказать и про р. Темиръ съ той однако 
поправкой, что его вода нѣсколько лучше. 

Что же касается системы суходоловъ и рѣчекъ, входя-
щихъ въ составъ системъ рѣкъ Эмбы и Темира, то большую 
часть лѣта они или совсѣмъ сухи, или въ лучшемъ случаѣ 
представляют* рядъ изолированвыхъ другъ отъ друга плё
совъ, въ которыхъ вода застаивается и портится. 

однако всѣ эти сухіе саи и рѣчки весной посдѣ снѣго-
таянія, осенью послѣ осепнихъ дождей, a изрѣдка и лѣтомъ 
послѣ ливней вздуваются настолько сильно, что дѣлаютъ степь 
непроходимой даже для верховыхъ. 

Питавіе рѣкъ этого края происходит* почти исключи
тельно за счетъ поверхностныхъ водъ, такъ как* родники 
грунтовых* водъ представляют* въ степи исключительное 
явленіе и большинство изъ нихъ находится въ сѣверной поло-
винѣ области. 

Теперь перейдемъ к* характеристик']} грунтовых* водъ. 
Влагоемкими породами этого края служат* третичные 

красноватые пески и песчаники водораздѣльныхъ плато, сено-
манскіе и субъаэральные пески и глауконитовые пески сенона. 

Указанные красноватые яесчаники въ болыпинствѣ слу
чаев*, лежатъ на водонепроницаемых* породах*. Таковыми 
являются — еѣрыя гипсоносния ѵлаиы Джаштдйнской свит, 
мергели и глины сенона. 

По вершинам* правых* притоковъ верхняго теченія Джа-
ная имѣется рядъ родниковъ, отмѣченныхъ на поверхности 
рѣзко выделяющейся зеленой растительностью. 

Вершина праваго притока рѣки Эмбы—Джалангачъ съ во
стока имѣетъ урочище Чійли-булакъ, представляющее столо
вое плато, по краямъ котораго в * массѣ разсѣяны прѣспыо 
родники, колодцы и озерца. На сѣверо-западъ отсюда распо
лагается водораздѣльное между вершинами рѣкъ Кубелей-
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Темира, Джалапгачт. и рѣки Чійли (система Ори) платоу 

сложенное частью субъаэральными песками, нослщими назва-
піе Якши-Уркача-Басы. Эти пески—продукты эоловой пере
работки третичных* песчаников*—также дают* начало прѣс-
нымъ родникам*. 

Водоупорным* горизонтом* для этого • водоноснаго слоя 
служат* констатированныя въ долинах* рѣчек* породы, со
стояния из* сѣрыхъ глин* и опок*. Аналогичныя гидро-
геологическія условія для подобных* водораздѣльныхъ плато, 
констатированных* вдоль западнаго склона Мугоджарсвихъ 
гор* , были впервые подмѣчены геологом* П р и г о р о в с к и м ъ 1 ) . 

Если мы двинемся ниже, то увидим*, что русла рѣчек* 
уже врѣзаются въ сенонскіе слои и, далѣе, въ сеноманскіе 
пески. Станція Джурунъ Ташкентской ЛІ. Д. имѣет* водо-
снабж,еніе изъ поверхиостнаго водоема по р. Джуруну. Плато, 
на котором* расположены поселок* и стапція Джурунъ, сло
жено изъ мергелей птеріевой зоны (Su. і. 2) и нижияго фосфо-
ритоваго слоя (Su. i. 1)\ который мѣстами выходит* на по
верхность, обнажая сеноманскіе пески. Следовательно, всѣ ко
лодцы, имѣющіе цѣлыо экснлоатировать не верховодку, не
избежно врезаются въ толщу сеномана. Эта последняя, состоя 
существенно изъ песковъ и песчаниковъ, не содержитъ по-
стояннаі'0 водоупорнаго слоя, а лишь местныя линзы глиил-
стыхъ песковъ, которыя распределяются и по вертикальному, 
и по горизонтальному направленіям* сеномана совершенно 
случайно. 

Эти условія водоносности очень хорошо иллюстрируются 
разрезами по правому берегу р. Кульдененъ-Темира близъ 
5-го переселенческаго участка. 

Подъ фосфоритовым* слоем* (Sn. i. 1) верхней части 

Ч Изв. Геолог.'Ком., 1914 г., т. X X X I I I , стр. 917, примѣч. 2-е. 
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обнаженія лежитъ толща діагонально наслоенныхъ слежа
вшихся песковъ, источающихъ въ своемъ основаніи ржавую 
воду, въ контактѣ съ пепельно-сѣрыми слегка красноватыми 
слюдисто-песчаными глинами съ растительными остатками. 
Примѣсь ржавчины, извлекаемой водами изъ желѣзистыхъ 
арослойковъ сеномана, является отрицательнымъ обстоятель-
ствомъ, сопутствующимъ водоснабженію изъ сеноманской 
толщи. В ъ подобныхъ усдовіяхъ оказался колодецъ 14-ти 
саженной глубины во дворѣ Джурунской переселенческой 
больницы. По сообщенію А. Н. В и н о к у р о в а при сооружепіи 
колодца былъ обнаруженъ слѣдующій разрѣзъ: 

1. Растительный слой . . . . . . 0,17 саж. 
2. Песчаная зеленовато-желто-сѣрая гли

на съ Belemnitelîa sp 0,1.8 „ 
# 3. Песокъ плотный зеленовато-сѣрый съ 
w Pteria tenuicostata R o e m . , Bel&mni-
О 

_ ' tella sp., Ostrea vesicularis L a m. . 5,33 
Ф 4 . Прослойки рыхлаго песчаника буро-

ü желѣзистаго со слюдой . . . . 0,17 „ 
5. Порода, тождественная 3-ей . . . 1,02 
6. Мелкая галька кварца и иныхъ по-

родъ, цементированная пескомъ. . 0,06 „ 
^ 1 7. Бѣлый песовъ со слюдой и кварцемъ 1,51 „ 
g 8. Желтоватый песокъ съ кусками сѣрой 
§ I глины 5,81 „ 

о I 9. Желтоватый водоносный песокъ . . 
Общая глубина 14,25 саж. 

Породы 2—6 я отношу къ сенону, a нижележащія—къ 
сеноману. Вода, получаемая въ настоящее время изъ этого 
колодца, идетъ лишь на хозяйственныя надобности, такъ к а т , 

Ивв. Геол Ком., .1915 г., т. X X X I V , X п. 43 
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значительное присутствие въ водѣ ржавчины дѣлаетъ ее очень 
непріятной на вкусъ. 

Водоснабженіе станцій по водораздѣлу между рѣками 
Кульдененъ-Темиръ и Эмбой происходить по водопроводу, 
проведенному со ст. Эмба на ст. Акъ-Кудукъ и промежуточ
ные разъѣзды. Такой способъ водоснабженія, вѣроятно, вызванъ 
указанными отрицательными условіями водоносности сеномана, 
т.-е. нлохимъ качеством* воды сеномана и проблематичностью 
водоупорпыхъ горизонтовъ въ немъ. 

Вообще едва ли здѣсь на перевалѣ можно найти хорошую 
грунтовую воду безъ большихъ дорого стоющихъ развѣдокъ. 

Переходя къ характеристике гидрогеологическихъ условій 
Ш-го района, надо отмѣтить родники въ вершинѣ рѣки 
Чійли. Сама рѣка углубляетъ свое ложе въ сеноманскихъ 
породахъ, но своими вершинами она размываетъ низы сенона 
и третичной толщи водораздѣльнаго плато. 

Этотъ районъ на сѣверѣ по преимуществу, а на югѣ 
исключительно заселенъ киргизами, которые здѣсь роютъ 
неглубокіе колодцы, периодически бросаемые и возобновляемые. 

Распредѣленіе тѣхъ урочищъ, гдѣ копаются такіе колодцы, 
носитъ несомнѣнные слѣды связи съ геологическимъ строеніемъ 
этихъ урочищъ. Обычно такіе колодцы пріурочены къ пло
щадям* распространенія сенонскихъ породъ и ихъ делювія; 
колодцы же въ сеноманскихъ породахъ весьма рѣдки. 

Гора Байсары представляетъ столовую гору, сверху, по
крытую красными желѣзистыми песчаниками, подостланными 
сѣрыми гипсоносными глинами; несмотря на крайне незна
чительную площадь горы, на ней имѣются довольно глубокіе 
колодцы, которые, въ іюнѣ 1913 года были съ водой 
(см. фиг. 7). Подобные же колодцы извѣстны и въ урочищѣ 
Найза-Кудукъ и въ вершинѣ Чійли (Система р. Уила). 

Въ южной части этого района по правому склону сухо-
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дола Байсары расположена рядъ возвышенностей (одна изъ 
нихъ Илемесъ-Аймаракъ), сложенныхъ или изъ коренныхъ 
третичаыхъ песчаниковъ, или изъ перевѣянныхъ песковъ; эти 
песчаники подстилаются здѣсь сенонскими мергелями (мукро-
ватовая и птеріевая зоны). Здѣсь на границѣ этихъ породъ 
выходятъ прѣсные ключи, причемъ одинъ изъ нихъ въ лѣ-
вомъ склонѣ бокового сая даетъ настолько много воды, что 
ею орошаютъ до 2 — 3 десятинъ пахотной земли, почему и 
самый ключъ называется „Егынды-булакъ" —родникъ на 
пашнѣ. 

Фиг. 7. 

Въ Ш-емъ районѣ мы имѣемъ наибольшее раввитіе тре-
тичныхъ песчаниковъ и песковъ на водораздѣльномъ плато. 
Особенно большую площадь занимаетъ такое плато на водо-
раздѣлѣ между долинами р. Четырлы, р. Куантай и Джаинды. 
Здѣсь имѣемъ различные подстилающіе водоупорные гори
зонты. В ъ восточной части песчаники подстилаются сѣрыми 
глинами 'съ гипсомъ Джаиндинской свиты, немного восточнѣе 
бѣлыми мергелями ланцеолятовой зоны и глинами мукро-
натовой зоны сенона (см. геологическій разрѣзъ, фиг. 6). 
По контакту этихъ породъ и выбиваютъ ключи р. Куантая 
и въ южномъ склонѣ урочища Кумъ-Кудукъ—Акъ-булакъ. 
Схема родника Акъ-Булакъ представлена на фиг. 8. Водой 
зтого родника, прекрасною на вкусъ, орошается небольшое 

43* 
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просяное поле. Вода въ кудукахъ и родникахъ съ водоупор-
нымъ горнгзонтомъ изъ бѣлыхъ мергелей вкуснѣе, чѣмъ вода 
съ водоупориынъ горизонтомъ сѣрыхъ гипсоносныхъ глинъ, 
чтб вполнѣ понятно, именно, вслѣдствіе присутствія въ гли-
нахъ гипса. Кромѣ родниковъ, по краямъ этихъ водораздѣль-
выхъ плато имѣются неглубокіе колодцы несомнѣнно съ 
тѣыъ же ИСТОЧНИЕОМХ питанія. что и родники. 

Ччо касается до возможности полученія артезіанской 
воды, то условія для ея образованія въ этой области 
вообще неблагопріятны. Водоупорныя сеяонскія породы 
могли бы служить хоровзимъ водопокрывающимъ слоемъ. 

Фиг. 8. 

нижележащих* водоносных* горизонтов*, но именно для 
существованія послѣднихъ-то и складываются неблагопріят-
ныя условія. Сеноманскіе пески и песчаники имѣютъ здѣсь 
весьма значительную мощность; лежачій бок* их* , можно 
считать, неьзвѣстенъ, такъ какъ лишь въ южной части 
области въ обнаженіи лѣваго берега рѣки Эмбы (близъ уро
чища Биш*-тау) въ основаніи сеноманскихъ песковъ обна
жаются черныя плотныя глины, которыя лишь по аналогіи и 
съ весьма удаленными мѣстами можно было бы счесть за 
альбскія. Поэтому существованіе въ сеноманѣ постояннаго во-
доупорнаго горизонта весьма проблематично. Съ другой сто
роны крайне ограниченное количество выпадающих* здѣсь 
осадков* не въ состояніи заполнить сеноманскій песчаный 
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горизонтъ. Поэтому скорѣе можно думать, что громадный пло
щади обнаженных* сеноманскихъ породъ играютъ отрица
тельную роль въ балансѣ воднаго обмѣна области, абсорбируя 
поверхностный воды и накопляя ихъ гдѣ-то на значительной 
глубинѣ на проблематическомъ водоупорномъ горизонтѣ. 

Таковы общія соображенія по вопросу объ артезіанскихъ 
водахъ; въ частности же для отдѣльныхъ небольшихъ участ-
ковъ возмояшо существование и благопріятныхъ соотношеній 
пластовъ, благодаря присутствію въ области значительнаго 
количества сбросов*, которые могут* съиграть и водоупорную 
роль; однако наличность такихъ уеловій можетъ быть уста
навливаема въ каждом* случаѣ лишь спеціальнымъ изслѣдо-
ваніемъ. 

Единственнымъ пока мѣстомъ с-л благопріятными текто
ническими условіями является пологая мульда съ осью, на
правленной съ N N O на S S W и проходящей восточнѣе горы 
Туркестан* и немного западнѣе г. Темира. 

Эта сенонская мульда моясетъ содержать воду въ песча
ных* прослоях* сенона, которые и перекрываются и подсти
лаются водоупорными сенонскими же породами. 

По разсказамъ мѣстныхъ киргизов*, близъ киргизскаго 
кладбища (верстахъ въ 1 Ys на S W отъ г. Темира) был* 
вырытъ колодецъ, изъ котораго хлынула вода на поверхность, 
что было приписано чуду. Положевіе этого колодца близъ 
оси упомянутой мульды дѣлаетъ такое „чудо" правдоподоб-
нымъ и возможным*. 

Хорошим* поглощателемъ какъ непосредственно выпа-
дающихъ осадковъ, такъ и,водъ, стекающих* по цѣлому ряду 
суходоловъ, являются пески „Кокъ-Джида". Это неоднократно 
уже упоминавшееся урочище расположено въ центральной 
части южной половины области и занимает* площадь около 
600 кв. верстъ. Съ сѣвера ее ограничивает* рѣка Темиръ, 
съ востока и юга р. Эмба; съ запада граница песков* тя-
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нетея параллельно восточной границѣ и образует! узкую ни
зину съ сѣнокосами. Съ запада эти пески и принимают! 
весь стокъ водъ суходоловъ Кусьда-сая и ему параллельныхъ, 
южнѣе расположенныхъ. Узкая сѣнокосная полоса является 
результатомъ весенняго выноса водъ упомянутыми суходолами, 
когда приносимая вода не успѣваетъ абсорбироваться песками 
и нѣкоторое время стоитъ, вызывая тѣмъ самымъ послѣдствія, 
аналогичныя разливу рѣки въ рѣчныхъ долинахъ. Подобное 
явленіе наблюдается и по восточной границѣ песковъ Акъ-
Кумъ (на лѣв. берегу р. Темира). Pia сѣверной границѣ пе
сковъ, если продолжить сюда разрѣзы противоположнаго бе
рега р. Темира, сенонъ весь отсутствует!, а потому вся по
глощаемая вода может! уходить вниз! до проблематическаго 
водоупорнаго слоя. Если также продолжить раврѣзы проти
воположнаго берега р. Эмбы сь востока на запад!, то, на
против!, можно думать, что по крайней мѣрѣ для средней 
части сѣверной половины песков! можно подозрѣвать подь 
развѣянными песками нижнія зоны сенона, которыя могутъ 
играть роль водоупорных! горизонтов!. 

По правому берегу р. Темира расположена рощица джиды, 
отчего и урочище получило свое названіе; хотя эта рощица 
расположена в ! заливной части, можно думать, что указанныя 
геологическія соображенія могли бы обезпечить существованіе 
растительности и въ пескахъ, которые дали бы достаточно 
для этого влаги. 

Вопрос! же искусственнаго облѣсенія края, конечно, имѣетъ 
громадное значеніе, и, какъ мы видимъ, почти исключительно 
зависит! отъ орошенія. 

В ъ этомъ же направленіи могли бы дѣйствовать и соору-
женія искуссгвенныхъ запрудъ; причемъ обычная борьба съ 
весенними размывами здѣсь должна быть особенно энергична, 
т. к. работа весеннихъ потоков! поражает! своими размѣ-
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рами (см., напр., табл. ХХПІ) ; кромѣ того, особенно внима
тельно надо выбирать мѣста подъ запруди, имѣя въ виду 
абсорбирующее значеніе сеноманскихъ породъ, которыя вслѣд-
ствіе указаннаго обшгія сбросовъ могутъ оказаться тамъ, гдѣ 
ихъ можно и не подозрѣвать. Къ той же категоріи искус-
ственныхъ сооруженій надо отнести и укрѣпленіе нижняго 
конца уже существующихъ глубокихъ плёсовъ, о внезапномъ 
исчезновеніи которыхъ упоминалось въ главѣ о рельефѣ. 

Т. Полезныя ископаемыя. 

Описываемая область не богата полезными ископаемыми; 
только выходы твердыхъ битумовъ за послѣдніе годы обратили 
на себя вниманіе промышленныхъ круговъ, развѣдочная дея
тельность которыхъ можетъ обнаружить действительные раз
меры запасовъ этого горючаго, которое на глуби нѣ можетъ 
оказаться жидкою нефтью. Кроме этого, наиболее ценнаго 
ископаемаго, здѣсь обнаружены фосфориты а строительные 
матеріалы различнаго назначенія. Ниже я даю более по
дробную характеристику указанныхъ полезныхъ ископаемыхъ. 

Лефть. 

Въ пределахъ, ограничивающихъ нашу область, извѣстно 
несколько выходовъ закированныхъ песчаниковъ. 

Въ центре района, въ урочище Мортукъ, выходъ на по
верхность закированнаго сеноманскаго песчаника описанъ 
мной въ уже цитированной заметке *), къ которой приложена 
и геологическая карточка этого урочища. 

Известны также выходы закированныхъ сеноманскихъ 
песчаниковъ въ урочища Уйтасъ-(или Итасъ) Сай. Посѣтиа-

Изв. Геол. Кои., т. X X X I I , № 9. 
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шій это урочище К. И. Б о г д а н о в и ч ъ характеризует* его 
слѣдующимъ образомъ: „Вершины Уйтаса представляют* какъ 
бы разрушенное неровное пониженіе, окаймленное выходами 
красноватых* третичных* песков* и песчаников*; въ средииѣ 
этого пониженія около тригонометрическая знака Уйтасъ 
расположена довольно значительная площадка закированныхъ 
песковъ, расположенная на восточной сторонѣ грядки, вытя
нутой по направленно N N O - S S W ( N 0 - 2 5 ° ) " х). 

В ъ этомъ году здѣсь были заложены шурфы Т-мъ Бр. Но
бель, обнаружившее присутствіе сброса съ NNO—SSW-вымъ 
простираеіемъ. 

Третье урочище съ выходомъ закированныхъ песчаниковъ 
носить названіе Еейкебасъ-мола и Акъ-мола. 

• Эта мѣстяость также была посѣщена проф. Б о г д а н о в и 
ч е м * , у котораго мы получаемъ слѣдующія свѣдѣнія. 

Выходы закированныхъ песковъ располагаются по правой 
сторонѣ Уила, по обѣ стороны от* устья его лѣваго притока 
Шили. 

„Высоты правой стороны р. Уила продолжаются къ во
стоку непрерывно, мѣстами только понижаясь благодаря раз-
мыванію правыми притоками Уила, как* p .p . Сулакты, Чи-
ликты, Чулак*-сай и др. 

„Вдоль лѣвой стороны Уила тянется плоская равнина. 
При перееѣчеиіи этой равнины рѣкой Чійли можно видѣть 
состав* отложеній, образующих* поверхность этой равнины. 

„Въ берегахъ р. Чійли обнажаются около уровня рѣки 
сѣрыя иловатыя глины съ Cyrena fluminalis M ü l l . , покрытая 
песками съ ржавыми прослоями галечника (рѣчника); въ 
этихъ песчаниках* повсюду разсѣяпы вмѣстѣ съ раковинами 
Unie- и Limnaeus (т.-е. рѣчными и сухопутными формами), 

') Рукописный матеріалт. К. И. Б о г д а н о в и ч а . 
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обломви Bélemnitclla, цѣлыя створки Ostrea vesicuhris (т.-е. 
остатки фауны сенона) и желвачки фоефоритовъ. Эти прослои 
свидѣтельствуютъ, что рѣки усиленно размывали кругомъ го
ризонты верхняго мѣла. 

яСлѣдуя по направленію къ р. Чійди, съ почтовой дороги 
отчетливо видны на правой сторонѣ р. Уила около могплъ 
Бейсеркешъ-мола и Акъ-мола обпаженія бѣлаго мѣла, которыя 
появляются такимъ образомъ, что естественно возникает! 
представленіе о покрытіи этими породами песковъ Кызылъ-
Джара" (верстъ 20 къ западу отсюда; А. 3). 

„Тотчасъ послѣ перенравы на правый берегъ р. Уила 
около могилы Кейкебасъ-мола наблюдается область песчанаго 
элювія съ мелкой галькой и кусками желѣзистаго песчаника. 

„Въ крутомъ берегу р, Уила высокія обнаженія подъ 
могилой Кейкебасъ-мола (эти обнаженія также называютъ 
Кызылъ-Джаръ) образованы слоистыми песками желтаго цвѣта; 
въ основаніи ихъ также проходитъ слой рѣчника съ фосфо
ритами. Возможно, что эти пески и дали матеріалъ для пе
сковъ и рѣчниковъ лѣвой равнинной стороны р. Уила. Не 
эти пески слагаютъ гору Кейкебасъ-мола и другія сосѣднія 
вершины; эти пески только окаймляютъ высокой террасой 
высоты правой стороны долины; эти высоты въ свою очередь 
даютъ тотъ элювій, который только что былъ мной отмѣченъ. 
Къ сожалѣнію, па самой горѣ нѣтъ обнаженій, опа закрыта 
только продуктами элювіальнаго разрушенія, которые стано
вятся въ могилѣ Кейкебасъ-мола болѣе определенными. Среди 
этого песчанаго элювія преобладают! обломви кварцита, бѣ-
лаго кварцеваго песчаника, желѣзистаго кварцеваго песчаника 
съ шаровыми мелкими конкреціями изъ бурожелѣзняковой 
корки. Общій характеръ этого элювія, при отсутствіи окаме-
нѣлостей, позволяетъ условно отнести его къ породамъ тре-
тичнаго возраста. 



„На восточном* склонѣ горы Кейкебасъ-мола, въ полу-
горѣ, находится нисколько ямъ, вскрывших* очень интерес
ный выходъ асфальтовых* жилъ. Поводомъ къ заложенію этих* 
ямъ послужили куски закированнаго песка, превращеннаго 
въ кировой песчаник*. Ямы показали, что в * песчано-гли-
нистомъ элювіи горы въ различных* направлениях* прохо
дят* типичиыя жилы (мощностью въ нѣсколько дюймов*) 
асфальта, выполняющая» неправильныя трещины въ довольно 
связном* здѣсь элговій. Жилы представляют* то почти чистый 
асфальт*, т.-е. твердый битум* без* примѣси песка, то сильно 
закированний песчаник*. Битумы совершенно без* запаха и 
при температурѣ около 2 0 ° С уже расплываются, давая лѣ-
томъ жидкіе черные потеки. 

„Выходы этихъ битумов* представляютъ типичный случай 
очень отдаленпаго просачиванія жидких* углеводородов*, даю-
щаго как* бы отпрыски (апофизы) среди болѣе глинистых* 
пород*; не имѣя возможности, вслѣдствіе глинистости пород*, 
пронизывать ихъ болѣе значительно в * горизонтальном* на-
правленіи, битумы выполняют* случайныя трещины, возникаю-
щія, быть может*, при суровых* зимних* морозах* этого края. 

„На западной сторонѣ грядки близ* могилы Бейсеркегпъ-
мола, подъ ней находятся старыя каменоломни, векрывающія 
сдои бѣлаго мергеля, отчетливо падающаго на N 0 — 2 0 ° подъ 
углом* до 1 0 ° , в * этихъ мергелях* найдены Belemnitelïa sp., 
Ostrea vesicularis L a m . , Terebratula sp. и др., ясно опредѣ-
ляющія ихъ сенонскій возрастъ". 

В с ѣ эти три урочища, равно как* и близъ лежащія с * 
запада (Tac*-Кемиръ, Копа-Караганды), имѣют* ту общую 
черту строенія, что сложены существенно изъ сеноманскихъ 
песковъ, въ которым* и пріурочена закированность (за исклю-
ченіемъ жилъ и втековъ въ делювіи и элювіи, куда битумы 
могли попасть въ позднѣйшее время). 
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Плотной покрышкой, непроницаемой ни для воды, ни для 
воздуха, являются болѣе или менѣе разрушенные мергели и 
глины сенона. 

• Въ трактуемой области обнажаются громадныя площади 
сеноманскихъ песковъ и лишь кое-гдѣ въ нихъ имѣются ки-
ровые песчаники, тогда какъ значительно большая площадь 
обваженій совершенно лишена признаковъ нефти. 

Согласно гипотезѣ органическаго происхожденія нефти въ 
толщахъ первйчнаго ея мѣстонахожденія должны быть налицо 
плотные перекрывающіе прослои, долженствующіе предохра
нить гипотетическій органическій матеріалъ отъ разлагаю-
щаго дѣйствія кислорода воздуха и воды; въ сеноманской толщѣ 
такихъ постоянныхъ плотныхъ слоевъ, какъ мы видѣли, нѣтъ; 
сенонскіе же мергели, покрывающіе сеноманъ, не могли играть 
вышеуказанной роли, т. к. трансгрессировали на сеноман-
скую толщу послѣ ея отложенія и, быть можетъ, послѣ зна-
чительнаго континеитальнаго перерыва (можетъ быть, за все 
время туронскаго яруса). 

Вѣроятнѣе предположить, что присутствіе въ сеноманѣ 
битумовъ—результата миграцій нефти изъ другихъ пластовъ. 
Если провести аналогію съ условіями залеганія нефти въ юго-
западной части Уральской области (Макатъ, Чингильды и др.), 
то этими другими пластами могутъ быть и нижнемѣловые, и 
юрскіе горизонты нефти, изъ которыхъ послѣдніе и считаются 
предположительно первоисточникомъ Уральской нефти. 

Такъ это или иначе, можетъ показать будущее; одно можно 
опредѣленно утверждать, что обнаженія закированныхъ пе
сковъ урочищъ Мортукъ, Тасъ-Кемиръ, Кейкебасъ-мола, 
Уйтасъ-сай и др. равноцѣнны и по основнымъ чертамъ гео-
логическаго строенія, и по характеру своихъ битумовъ. 

О практической цѣнности этихъ признаковъ говорить пре
ждевременно, т. к. матеріаломъ для, такого сужденія иогутъ 
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быть лишь результаты развѣдокъ, направленных^ къ зондиро
вание- глубинъ. 

Производившаяся истекшимъ лѣтомъ развѣдки фирмой Т-во 
Бр. Нобель нодъ наблюденіемъ г.г. Хамилонова и Гласно об
наружили въ урочищѣ Мортукъ, что подъ сенонскими мер
гелями въ нѣкоторомъ удаленіи отъ обнажепія закированныхъ 
песковъ находится уже болѣе свѣясій полужндкій и жидкій 
битумъ. 

Практические результаты развѣдокъ этого цѣннаго иско

паема™ существенно отразятся на развитіи края. 

Фосфориты. 

Богатые запасы фосфоритовъ почти не разрабатываются; 
извѣствы лишь ломки фосфоритовой плиты, которая добы
вается, какъ строительный матеріалъ. Фосфориты лее, какъ про
дукта для добычи фосфорной кислоты и фабрикаціи супер
фосфатов?, для удобренія почвы, совсѣмъ не добываются. Между 
тѣмъ при отсутствіи навоза, идущаго здѣсь на отопленіе, 
вопросъ объ удобреніи пахотныхъ полей въ ближайшемъ бу-
дущемъ, особенно при дальнѣйшемъ развитіи колонизации края, 
напомнить о себѣ, a ѵІмъ самымъ и о богатыхъ залежахъ 
фосфоритовъ 

Здѣсь извѣстно 3 постоянныхъ фосфоритовыхъ слоя. 

Самый нижній слой леяштъ на границѣ сеномана и сенона. 
Этотъ слой (Sn. г. 1) но своимъ литологическимъ особен-

ностямъ позволяетъ различить три разности. 
Первая выражена сильно песчанымъ известпякомъ, в ъ к о -

торомъ заключены отдѣдьныя конкреціи фосфоритовъ; вторая— 

') См. Отчеты о геологнческомъ изсдѣдоваиіи фосфоритовъ m, Уральской 
области въ V I и V I I томахъ трудовъ Комііссін при Моск. Сельсдохоз. Пнет, 
ио пзоі. фосфоритовъ. 
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сплошной фосфоритовой плитой и третья глауконитонымъ 
пескомъ съ фосфоритами. 

Конкреціи фоефоритовъ этого слоя отъ величины горо
шины до куринаго яйца. 

Анализы, произведенные Комиссіей при Моск. Сельскохоз. 
Инст. по изел. фосф. 1), дали въ среднемъ около 1 9 — 2 0 % РІОЬ, 

Измѣренія продуктивности этого слоя дали отъ 30 до 
250 пудовъ на 1 кв. сажень пласта. Въ средпемъ около 6 0 — 
70 пудовъ на 1 кв. с. 

П-ой (средни) фосфоритовый слой залегаетъ въ осно
вами лянцеолятовой зоны сенона и состоитъ изъ желваковъ 
разнообразной, большею частью неправильной формы. 

Анализы 2) фоефоритовъ этого слоя дали въ среднемъ 
около 1 7 % P*OÔ и 3 5 % нераств. остатка. 

Измѣренія продуктивности дали отъ 50 до 70 пудовъ на 
1 кв. саж. пласта. 

ІП-ій (верхній) фосфоритовый слой залегаетъ на границѣ 
лянцеолятовой зоны и налегающей на нее Джаиндинской свиты 
неопредѣленнаго возраста. Анализы фоефоритовъ 3) этого слоя 
таковы: 

Запасы этого слоя незначительны. Площадь ихъ залега-
нія расположена въ юго-восточномъ углу нашего района въ 
области водораздѣльнаго плато между рѣками Четырлы, 
Джаинды и Еуантай. 

Кромѣ этихъ слоевъ, ' извѣстны менѣе постоянные про-

л) Ibidem. 
а) Ibidem. 
3) Ibid. 

17,7 % 
21,0 % 

нераств. ост. 
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слойки и въ мукронатовой зонѣ, и въ глауконитовой фаціи 

птеріевой зоны въ сѣверо-восточной части района. 

Подробности о площадяхъ залеганіл и о минимальных! 

запасахъ этого ископаемаго можно почерпнуть изъ указан-

ныхъ отчетовъ въ Трудахъ Ком. при Моск. Сельск. Инст. но 

изел. фоефоритовъ. 

Строительные матергалы. 

Близъ г. Темира лучшими матеріалами для фундаментовъ 
и оградъ .является фосфоритовая п л и т а , залегающая въ 
основаніи сенона {Sn, г. Ï). Ломки ея находятся въ правой 
вершинѣ суходола Туркестану въ правомъ и лѣвомъ прито-
кахъ Караганды, въ верхнемъ теченіи Тулганая къ западу 
отъ дороги изъ г. Темира на ст. Джурунъ и др. мѣстахъ. 

Палеоценовые (?) сливные к в а р ц е в ы е п е с ч а н и к и также 
идутъ на бутовую кладку, и около ст. Мугоджарской нахо
дятся обширныя ломки этихъ песчаниковъ. Хорошимъ строи-
тельннмъ матеріаломъ можетъ служить плотный темно-
к р а с н ы й ж е л ѣ з и с т ы й п е с ч а н и к ъ урочища Кумъ-Кудукъ 
и др. мѣстъ. 

Г л а у к о н и т о в ы е п е с ч а н и к и близъ ст. Изембетъ, ло
маемые по правому берегу суходола Каинды, также идутъ на 
постройки, но отличаются значительною рыхлостью и не могутъ 
быть отнесены къ хорошему строительному матеріалу. 

Можно также указать, какъ на строительный матеріалъ 
второстепеннаго качества, на с е н о м а н с к і е п е с ч а н и к и . 

М ѣ л ъ . Бѣлые мергели и мѣлъ лянцеолятовой зоны, какъ 
мы видимъ, особенно хорошо обнажены въ южной части рай
она, гдѣ въ немъ нѣтъ почти никакой надобности. Въ сѣвер-
ной же части, наиболѣе заселенной, мѣла мало. 

Ближайшимъ мѣстомъ выхода сильно песчанаго мѣла и 
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мергеля можно назвать суходолъ Боктыгорынъ, гдѣ въ 2 -хъ 
верстахъ на югозападъ отъ горы Бовтыгорына сбросами 
ущемденъ небольшой островокъ породъ лянцеолятовой зоны. 
Въ лѣвомъ склонѣ нижияго теченія суходола Туркестан* 
мѣстные жители берутъ на свои хозяйственныя нужды мѣловой 
делювій. 

Г и п с ъ . Гипсъ въ видѣ пебольшихъ кристаллов* попа
дается почти во всѣхъ породах* врая, не имѣя, конечно, въ 
таком* видѣ никакого полояіительнаго практическая значенія 
и вредно отзываясь на качествѣ воды, но въ двухъ мѣстах* 
гипсъ залегаетъ въ значительном* количестве въ видѣ пла-
стовъ и глыбъ больших* размѣровъ. 

Первое такое мѣсто представляет* г. Кумызъ-Тюбе и 
второе—лѣвый крутой берегъ рѣки Эмбы версты три-четыре 
ниже устья р. Темира, гдѣ имѣются мощные слои гипса. 

Сѣрньш колчедат. 

Отдѣльные сростки и желваки этого вещества споради
чески встречаются в * различныхъ отложеніяхъ района. При 
разведкахъ ручным* буреніемъ на нефть в* урочипгѣ Мор-
тук* подъ фосфоритовым* слоем*—8п. i. 1 обнаружена ! ) , 
по словам* разведчиков*, гнездовая залежь сернаго колчедана. 
Однако какъ размеры ея, так* и запасы подлежат* еще 
выясненію. Значительная залежь этого полезнаго ископаемаго 
могла бы иметь мѣстное значеніе для добычи сѣрной кислоты, 
необходимой при фабрикаціи суперфосфата изъ фосфоритовъ. 

х) Въ б л и ж а й ш и х ъ к ъ э т о м у м ѣ с т у о б н а ж е н і я х ъ я н и г д ѣ н е в и д ѣ л ъ 

с к о л ь к о - н и б у д ь з н а ч и т е л ь н ы е п р о с л о й к о в ъ с ѣ р н а г о к о л ч е д а н а . 



RÉSUMÉ. L'auteur expose -certains résultats de ses recherches en 
1912 — 1914 dans le N E du district de Teinir de la province de 
l'Oural (v. p l . X X V I I I ) . 

An point de vue orographique la région est un plateau peu 
élevé (maxima au-dessus du niveau de la mer—155,97 sag.) drainé 
du N E au SW par la rivière Emba et sou affluent droit Ternir. Les 
crêtes de partage représentent les aires planes horizontales, démem
brées aux bords en monts tabulaires isolés. Le réseau compliqué de 
petits cours d'eau, des vallées sèches et des vallons, réuni a ces 
deux rivières produit périodiquement son travail d'érosion: au prin
temps, après la fonte des neiges, et à l'automne, après les pluies de 
la saison. 

L a structure des espaces entre les rivières est asymétrique: les 
versants méridionaux sont escarpés, tandis que ceux du Nord sont 
plus doux. 

Au point de vue de climat, c'est un pays au climat continental 
bien prononcé passant au Sud en désertique. 

Les dépôts suivants sont développés dans la région. 

Crétacé supérieur ( 0 2 ) . 

Cénomanien (?). Ces dépôts sont récouverts par une couche pho
sphatée située à la base du Sénonien. Parmi les sables jaunes i l y a 
souvent de grandes lentilles d'argiles stratifiées, sableux et micacés, 
d'un gris de coudre, avec les restes de plantes: 

1. Feuillet d'un fougère indéterminable. 
2. Asplcmum Bicksonianum H e e r . 
3. Pinacea sp. (Pinus Quenstedtii Heer?). 
4. Platanus (Crednerîa) Geiniteiana U n g er. 
5. P. (Gredneria) Vélewmhjana K r a s s e r . 
6. P. (Gredneria) cuneifdlia B r o n n . 
7. Platanus sp. 
8. Zieyphus dakoiensis Lesq . 

. 9. Gissites uràlemis sp. nov. 
10. Sterculia ѴіпоЫгоѵіі sp. nov. 
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Mr. K r i c l i t o f o v i t c h , qui a déterminé ces plantes, les considère 
comme cénomaniennes. 

E n d'autres endroits, dans les coupes inférieures surtout, on a 
encore découvert une l'aune d'âge cénomanien. 

Sénonien. Le Cénomanien est recouvert par le Séiionien en dis
cordance de stratification. 

P h o s p h a t e s à Aetinocamax propinquus Mob.—Sn. inf. 1. Cette 
couche se présente en trois variétés: phosphates compactes, grès cal-
careux avec des rognons de phosphate et sable glauconifère aux 
phosphates. Le dernier faciès s'observe dans le Nord de la région. 

N i v e a u à Pteria (Avicula) tenukostata Roem.—Sn. inf S. La 
séparation des couches à Pteria tenuicostata R o e m en niveau isolé 
pour cette région y est confirmée presque partout. Dans la plupart 
d'affleurements le niveau à Pteria est représenté par les marnes d'un 
'gris-bleu, quelquefois avec les inclusions filiformes des marnes presque 
blanches; dans le puits de l'hôpital de Djouroun et dans les déblais 
du champ d'étude prés de Djouroun on a découvert la Pteria tenui
costata Roem. 

N i v e a u à Bélemnitella mucronata—Sn. sup. 1. En général ces 
couches sont formées d'argiles sableuses d'un gris verdatre ou bleu
âtre, tantôt plus claires,; tantôt plus foncées; l'alternance de ces ban
des claires et foncées donne l'aspect très caractéristique même poul
ies affleurements mauvais. La puissance des couches atteint 40— 
50 m. C'est la zone du Sénonien la plus puissante. 

L e niveau à B. mucronata est formé d'argiles et marnes, faible
ment sableuses; les affleurements à pente douce récouverts des éboulis 
semblent être formées des sables argileux verdâtres; cela dépend du 
lavage par les eaux superficielles et en partie de la déflation des 
particules argileuses légères, c. à.-d. de la préparation fractionnaire 
naturelle des matériaux composants. 

Couches à Bélemnitella lanceolata Sehl th.—A», sup. 3. Ces 
couches se présentent en deux faciès. Le premier faciès est repré
senté par des sables glauconifères jaunâtres et grès aux concrétions 
siliceuses analogues à celles du niveau ä B. mucronata; on y a re
cueilli des rognons isolés de phosphates, de beaux exemplaires de 
B. lanceolata S e h l th.',, de gvos Ostrea vesicularis-Lara., de rares Tere-
bratula sp. 

Ивв. Геол. Ком., 1915 г,, т. XXXIV, M 5. 44 
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Depuis le N E vers le SW le grès commence à s'enrichir en carbo
nate de chaux et dans la partie SW de la région i l y a déjà le grès 
calcareux riche en Beeten, B. lanceclata S c h l t h . , TerébraMa sp. 
Magas pumïlus Sow. etc. 

NiYe.au à B. americana Mort—Sn. sup. 3. On n'y a constaté 
que quelques exemplaires de B. äff. americana M o r t , parmi les 
nombreuses Ѣ. lanceclata S c h l t h . Par conséquent on peut parler 
seulement des traces du niveau à 3. americana. 

Les fig. 2, 5 et G du texte russe représentent les coupes du Sé-
nonien et du Cénomimien. 

Série (de la Djaïndy) des argiles grises gypsifères d'un, âge 
indéterminé (Crétacé ou Tertiaire). 

Sur le Crétacé incontestable (niveau à B. lanceclata—Sn. sup. 2) 
dans la région des sources du Kouantaï et du versant droit de la 
vallée de la Tchetyrly repose une série des argiles grises gypsifères 
de 40—50 m. de puissance sans fossiles. Cette série est séparée des 
marnes blanches par une couche de rognons de phosphate noirs repré
sentant les épigénies des fossiles crétaciques. L a série est horizontale 
dans la plupart d'affleurements, particulièrement nombreux aux sour
ces du Kouantaï; la stratification disloquée' n'a été constaté qu'en 
deux cas. 

L a détermination de l'âge de cette série est contrariée par l'ab
sence complète des fossiles. Les argiles grises gypsifères du même 
aspect se trouvent immédiatement au Nord du chemin de fer de 
Tac.hkent, près de la station Emba en forme des témoins recouverts 
par des argiles siliceuses et terres d'infusoires. 

Plus haut sur la ligne de partage des eaux les argiles siliceuses 
disparaissent sous les grès glauconifères verdâtres du Tertiaire infé
rieur, probablement du Paléocène. Par conséquent la série grise est 
intermédiaire au point de vue de son âge entre le niveau à B. ame
ricana du Sénonien et le Paléocène. 

Tertiaire (Tr). 

Dans un seul affleurement de la vallée sèche Boktygoryn on a 
découvert les argiles grises-verdâtres aux restes de Nodosaria sp. et 

http://NiYe.au
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de nombreuses Cristcllaria sp. de dimensions relativement grandes. 
Ces argiles alternent avec des argiles schisteuses noires, qui abondent 
sur les plans de stratification en écailles de Meletia sp. avec d'autres 
nombreux restes des poissons. Ces argiles sont disloquées. Parmi 
les nombreuses Cristcllaria on. peut distinguer jusqu'à 3 espèces: 
la première est voisine de Cristcllaria laticostata Tutk. ; la seconde 
se rapproche du Cr. rotimdata Tutk . ; lu troisième n'est pas encore 
déterminée. E n se rapportant aux données sur le Tertiaire des 
régions les plus voisines (assez éloignées cependant), Manguycklak 
et territoire de la Kouban, ou peut considérer avec quelque, certi
tude ces terrains comme appartenant au Tertiaire inférieur, probable
ment à l'Oligocène ou à l'Eocène. 

Dans la partie septentrionale de la région on connait les affleu
rements de grès glauconifères verdâtres aux empreintes de Oytherea 
sp., Nucula sp., Lucina sp. и de Gastropodes. Indéterminables plus 
précisément ces empreintes comparées avec la faune découverte par 
M . P r i g o r o v s k y dans les grès semblables peuvent être rapportées 
à la faune du Paléocène. 

Enfin, plus haut, sur les crêtes de partage en général, apparais
sent tantôt les grès rouges compacts aux cailloux en quartz blanc, 
tantôt les sables rougeâtres aux mêmes cailloux. Les fossiles y font 
l'absence. 

Posttertiaire (Q3). 

Les dépôts posttertiaires en dehors des alluvions fluviales ordi
naires, de l'éluvium et du déluvium renferment encore les sables 
,éolieus. 

44* 
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Schéma de ïa succession des dépôts. 

Sables éoliens, alluvions fluviales, argiles sableuses dé-
luviales et formations éluviales. 
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ou Eocône. 

Argiles sableuses verdâtres aux nombreuses 
Uristellaria sp., argiles schist'euses foncées aux 
écailles de Meletta et autres restes de poissons. 
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Grès glauconifères gris-verdâtres aux em
preintes de üytlierea sp., Nucula sp., Lucina 
sp. et de Gastropodes. 
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Série de la Djaïndy des argiles grises gypsifères, des 

grès et sables glauconifères, des argiles siliceuses et terres 
d'infusoires. 
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americana. 

Niveau à B. 
lanceolata. 

Facies crayeux. Facies sableux.. 

а 
Ф 

и 
•о 
р. 
а 
от 

•Щ 
о 
CS 

- W 

О 
1 

Sn. s. 3. 

Sn. s. g. 

Sn. s. 1. 

Niveau à B. 
americana. 

Niveau à B. 
lanceolata. 

Marnes blanches à 
B. lanceolata du ver
sant droit de la vallée 
de la Tehétyrly. 

Grès désagrégés et 
sables gris-clairs, glau
conifères aux concre
tions siliceuses avec 
JB. lanceolata. 

а 
Ф 

и 
•о 
р. 
а 
от 

•Щ 
о 
CS 

- W 

О 
1 

Sn. s. 3. 

Sn. s. g. 

Sn. s. 1. Niveau kB-
mucronata. 

Marnes et argiles 
sableuses rubanées gri-
ses-verdàtres ou bleu
âtres à B. mucronata. 

Sables glauconifères 
avec des intercalations 
d'argile à B. mucro
nata. , 

а 
Ф 

и 
•о 
р. 
а 
от 

•Щ 
о 
CS 

- W 

О 
1 

Sn. i. 3. 
Niveau à 

Pteria tenui-
cosiata. 

Marnes h Pteria te-
nuicosiata (Mortouk). 

Sable glauconifère à 
Pteria tenuicostata du 
puits de Djoui'oun. 

а 
Ф 

и 
•о 
р. 
а 
от 

•Щ 
о 
CS 

- W 

О 
1 

Sn. г. 1. 
Niveau à 

Aciin. $>ro-
pmquus. 

Phosphates compacts 
et grès calcareux à 
A clinocamax propin-
quus. 

Couche de phosphate 
dans le sable glauco
nifère à Actinooamax 
w r a s M i l l e r var. fra-
gilis A r k h . 
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Tous ces dépôts, les grès ferrugineux tertiaires exceptés, sont à 
toute évidence disloqués; c'est la dislocation disjunctive qui s'observe 
particulièrement bien (v. pl . ХХѴП). Les phénomènes de dislocation 
avaient lieu plusieurs fois. 

Ensuite l'auteur décrit le phénomène des dykes „перtuniques". 
On appelle ainsi, d'après M . le prof. A . P a v l o v , les diaclases ver
ticales, qui sont remplies des dépôts sédimeritaires (sable et grès) et 
d'après son aspect extérieur rappellent les filons verticaux volcani
ques (v. pl . X X V I ) . 

U n chapitre est consacré aux conditions hydrologiques de la 
région. 

L'auteur termine son esquisse par une enumeration et une de
scription sommaire des matériaux utiles: pétrole, phosphates et maté
riaux de construction. 

1 
! ru 

1 luroDien. 

s 1 

L a c u n e e t d i s с о г d a n с е. 

Saliles et grès jaunes et rougciltres aux len
tilles de sables argih-ux micacés d1un gris de 
cendre aver, les plantes: Asplenium Dickso- ' 
nianwn, Platanus Velcnovskyanu, F. cunei-
folia etc. 

'О» 

S* rj 

Ö s 
1 ° 

Supérieur. 

L a c u n e e t d i s с о г d a n с е. 

Saliles et grès jaunes et rougciltres aux len
tilles de sables argih-ux micacés d1un gris de 
cendre aver, les plantes: Asplenium Dickso- ' 
nianwn, Platanus Velcnovskyanu, F. cunei-
folia etc. 

'О» 

S* rj 

Ö s 
1 ° 

Inférieur. 
Sables et grés jaunes et argiles grises à la . 

faune: Exogyra conicu, Ifioccramus (Jripsii, '• 
Ftcria pectinata. 

\ 



О Б Ъ Я С Н Е Н І Я Т А Б Л И Ц Ъ . 

E X P L I C A T I O N S D E S P L A N C H E S . 

Т а б л . Х Х Ш . 

Изображает* вымытую весениеп во
дой иеліеру въ сеномапскихъ пе-
скахъ, обнаженную по лѣвоыу бе
регу р. Телира яротипъ ыогшш 
Артыкбап. Н а задыеыъ нлапѣ 
видпа діагонадьиая слоистость, 
характерная для сеноыаиекпхъ 
песковъ раГюпа. 

Табл. X X I V . 
Изображаетъ третичиые красные ие-

счаники водоравдѣловъ. 

Т а б л . X X V . 

Изображает!, сопку бѣлаго мергеля 
ляпцсолятовоА зоны сепона, по
крытую глыбами разрушенпаго 
третичпаго песчаника. 

Т а б л . X X V I . 

Изображаеіъ „пептупическую" деііку 
песчапнка въ бѣломъ мергелѣ (cit. 
стр. 065—667 текста). 

i P l a n c h e X X I I I . 

.Représente une marmite produite par 
l'action des eaux dans les sables 
cénomamens sur la rive gauche 
du Ternir en face des tombeau 
Artykbaï. A l'arrière-plan dans la 
dépression de la marmite on voit 
une stratifi ation entrecroisée ca
ractéristique pour les sables céno-
maniens de la région. 

P l a n c h e X X I V . 
Représente les grès tertiaires rouges-

foncés des crêtes de partage. 

P l a n c h e X X V . 

Représente une colline en mornes 
blanches du niveau à B. lanceolata 
du Sénonien. Sur le sommet il y 
a des blocs isolés de grès rouge-
foncé. 

P l a n c h e X X V I . 

Figure le dyke „neptunique" de grès 
dans la marne blanche (voir p. 693 
du texte). 



Ta(U XXIi7. 

Лѣвый берегъ р. Темира иротивъ могилы Артыкбаіі. Вытачинаніе водой гро
мадных-!, пещеръ въ сеноманскихъ пескахъ. На заднемъ планѣ видна діаго-

нальная слоистость песковъ. 

Изв. Геол. Ком. 1915 г.. т. XXXIV, № 5. 



Табл. XXIV. 

Песчаники, покрываюіціе водораздѣльное плато урочища Кумъ-Кудукъ. 

Изв. Геол. Ком. 1915 г., т. X X X I V . № 5. 



Табл. XXV. 

Сопки, сложенный изъ бѣлыхъ мергелей лннцеолнтоіті! зоны и покрытый глыбами разрушеішлпі 
третичиаго песчаника. Южны» краіі урочиша Кум ь-Кудук ь. 

Изв. Геол. Ком. 1915 г., т. XXXIV, № 5. 



Изв. Геол. Ком. 1415 г., т. XXXIV, hk 5. 

^Нептуническая" лейка кварцеваго песчаника иъ бѣломь мергеле (Sn. з. 2). 





Т»6я. XXVII 



Табл. XXVIII. 


