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Къ гѳологіи Тарбагатая. 
(Предварительный отчета объ изслѣдоваііілхі. 1912 и 1913 года въ Семи

палатинской области). 

M. M. Васлльевскій. 

(Sur la géologie de TarbagaM. Par M . V a s s i l i e v s k y ) . 

Лѣтомъ 1 9 1 2 года Геологическим* Комитетом* начата 
систематическая геологическая съемка южной части Семипа
латинской области. На мою долю выпало обслѣдовать часть 
сѣвериаго склона хребта Тарбагатая между р. Тамырсы-
ком* иа востокѣ и р. Карабугой на западѣ. 

В * 1 9 1 3 году изслѣдованія были продолжены къ западу 
отъ р. Карабуги до р. Аягуза и р. Кичкине-Бугаза. Оба эти 
района находятся в* предѣлах* Зайсанскаго уѣзда. Изслѣдо-
ваиія обоих* лѣтъ коснулись только гористой части мѣстности, 
привайсаиская же равнина, покрытая наносами и почти не 
имѣющая обнаженій, изслѣдована не была. 

В * первой моей экспедиціи в* 1 9 1 2 г. принимал* участіе 
в* качествѣ коллектора студент* Горнаго Института Омар*-
Сутту-Оглы; во второй экспедиция моими спутниками и по-
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мощниками были — окончившій Кіевскій Университет* П . Л . 
М и х а л е в и ч ъ и студент* С.-Петербургскаго Университета— 
А . М . Н а д е ж и н ъ . Означенный лица и в* особенности М и 
х а л е в и ч ъ оказали мпѣ весьма существенную помощь сбором* 
фактическая матеріала при самостоятельных* своих* поѣзд-
кахъ, за что и приношу им* свою благодарность. 

Картографическим* матеріаломъ, которым* я имѣлъ воз
можность пользоваться при изслѣдовапіи даппаго района, 
являются 3-хъ верстныя копіи съ 2 - х * верстныхъ планше
тов* съемки 1 8 7 1 — 7 2 г.г. и новой съемки 1 9 0 7 г. 

Въ 19L2 г. только для незначительной сѣн.-восточной части 
района я имѣлъ хорошія копіи новой съемки, для осталь-
ной-же части, по нѣкоторымъ причинам*, могъ использовать 
только 10-ти верстную очень плохую карту и только въ 1913 г. 
получилъ и для отой части района копіи съ 2-хъ верстныхъ 
планшетов* старой съемки. 

Нѣкоторые изъ этих* плангаетовъ отличаются большой 
точностью, па другихъ-же перепутаны не только пазпанія рѣкъ 
и горъ, но даже самое направленіе ихъ и взаимоотпошепія 
показаны не вѣрпо. Цифры, обозначающія высоты, въ мѣстахъ 
соприкосновения старой и новой съемки сильно расходятся. 

Что касается 10-ти верстныхъ карт*, то па них* в* ста-
ромъ изданіи повторяются и даже усиливаются неточности 
2-хъ верстныхъ планшетов*; въ повомъ-же издапіи (Омскаго 
Воен.-Топогр. Отд.) 1910 года прибавляется еще одна большая 
ошибка, такъ какъ верховья р. Тебезге повторены два раза и 
одно изъ этихъ верховьев* соединено по длинной сухой долипѣ 
съ р. Нарыиомъ. 

Л и т е р а т у р а обслѣдованной мѣстности не особенно богата. 
Главнѣйшими работами будут* слѣдующія: 

1) 1865 г. Т а т а р и и о в ъ А . ІІоѣздка на Тарбагатайскій 
хребет* въ 1 8 6 4 г. Горный журнал*, 1865 г. № С . 
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2) 1908 г. М е й с т е р ъ А . К . Геологическое описаніе марш
рута Семипалатинскъ-Вѣрный. Труды Геол. Комит. Нов . сер. 
Выи. 5 1 . 

3) 1 9 1 3 г. II олевой П . И . Геологическія изслѣдованія въ 
бассейнѣ верхняго теченія рѣки Аягуза. Изв. Геол. Ком. 
Томъ X X X I I . № 2. 

Т а т а р и н о в ъ производил* изслѣдованія мѣсторожденій 
мѣди въ верховьяхъ Карабуги и въ своей статьѣ приводит* 
нѣкоторыя геологическія наблюденія по Тарбагатавэ въ области 
верховьев* Карабуги, Базара и Аягуза. Въ виду отсутствія 
подробностей на картѣ, приложенной къ статьѣ, данными 
его пользоваться затруднительно. 

А . К . М е й с т е р ъ своими маршрутами захватил* очень 
небольшой участокъ изслѣдованнаго мною района — именно 
верховья Аягуза. 

П . И . П о л е в о й въ 1911 г. повторил* маршруты М е й -
с т е р а и изслѣдовалъ болѣе широкую полосу въ верховьях* 
Аягуза. Изслѣдованія этихъ двух* авторовъ и проливаютъ 
свѣтъ на геологическое строепіе описываемой мѣстности. 

Изслѣдоваішая въ теченіе двухъ лѣтъ горная область пред
ставляется весьма пе однородной какъ по рельефу, такъ и по 
геологическому строенію. 

Н а восточном* копцѣ изсдѣдованнаго района, по р . Т а -
м ы р с ы к у , горы, представлягощія сѣверный склонъ хр . Тарба-
гатая, ширипою всего около 12 верстъ, къ западу-же отсюда 
этот* сѣверный склонъ становится значительно шире и обла
дает* очень сложным* рельефомъ. Поперечные профили I и I I 
(см. табл. X L V I I ) иллюстрируютъ это различіе въ орографиче
ском* и геологическомъ строеніи восточиаго и западнаго конца 
изслѣдоваиной мѣстности. 

Ш и р и н а горной области на западном* концѣ района до
стигает* 7 0 верстъ, считая отъ водораздѣльной линіи х р . Т а р -
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багатая и до сѣв.-восточнаго конца гор*—около выхода р. Бу-
газа изъ горъ на равнину. Здѣсі. уже иѣтъ цѣльиаго хребта, 
a имѣется нѣсколько отдѣлыгахъ массивов*, гряд* и горъ, 
раздѣленныхъ мѣстами почти ровными хотя и неширокими 
степными пространствами. Это расширеніе сѣвернаго склона 
Тарбагатая связано со значительными изліяніями порфировъ 
и древних* порфиритовыхъ лав*, интрузіями і'ранитпых* по
родъ и выходами на поверхность наибодѣе древних* пла
стов*— нижняго силура. 

Описываемый склон* Тарбагатая прорѣзанъ слѣдующими 
наиболѣе значительными рѣчками, начипая с* востока. 

Р. Тамырсык* берет* начало в* вершинах* Тарбагатая 
изъ небольших* фирновых* пятен* около перевала Дабаръ-
Асу" и течет* почти прямо с* юга на сѣверъ, прорѣкая на 
протяженіи около 12 верст* горы, a затѣм* выходит* па 
призайсанскую равнину. 

Р. Кайчи—небольшая рѣчка въ 3 — 5 перстах* къ западу 
от* предыдущей, идет* такясе с* .S на N , по теряет* свою 
воду, не доходя немного до выхода па равнину. 

Р. Тебезге начинается многочисленными верховьями въ 
вершинах* Тарбагатая, верстах* въ 20 къ западу от* Та-
мырсыка и течет* спачала с* S на N , a затѣмъ принимает* 
сѣв.-восточное паправленіе. Притоки этой рѣки — справа — 
р. Акджадъ, слѣва—Такія-гетъ-ген*. 

Р. Карабуга начинается двумя верховьями у водораздѣль-
ной линіи Тарбагатая, верстах* въ 40 к* западу от* Тебезге, 
и послѣ сліянія этихъ вершин* течет* на N 0 но глубокому и 
узкому ущелью, прорѣвая на протяжеиіи около 40 верст* почти 
вкрестъ простирапія пласты слапцевъ, туфогепних*, метамор
фических* и других* пород*. Справа в* Карабугу впадает* 
нисколько аначительиых* притоков*, идущих* почти по про-
стиранію пластовъ. Притоки эти слѣдующіе, начиная сверху: 
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1) р . А р чалы (на 2-хъ верст, планшетѣ неправильно названа 
Кайракты), 2) К а й р а к т ы 1-я или западная (на планшетѣ 
названа Кайракты - басы). 3) К а й р а к т ы I I - я в о с т о ч н а я 
б) Р . Нарынъ '—самый большой приток* Карабуги, начинаю-
щійся 4-мя значительными вершинами у водораздельной линіи 
Тарбагатая рядом* съ верховьями Тебезге. Надо заметить, что 
въ области верховьевъ Карабугн и ея первыхъ двухъ прито
ков*,, 2-хъ верст, планшеты во многихъ мѣстахъ не соответ
ствуют* действительности. Слева въ Карабугу впадает* только 
одинъ незначительный п р и т о к ъ — „ К о с * - К у р а " . 

Р . Б а з а р ъ в* верховьяхъ разделяется на две вершины: 
правая в е р ш и н а — „ Т а л д ы " беретъ начало у водораздельной 
линіи около верховьев* Карабуги и принимает* в* себя слева 
многочисленные ручьи, сбегающіе съ севернаго склона Тарба
гатая. Левая вершина—собственно „Базаръ"—начинается не
сколькими вершинами, верстахъ въ 30 къ западу отъ Карабуги. 
Слева въ эту вершину впадает* небольшой приток* К у р * -
д ж а р т а с ъ , собирающій воду отчасти съ сѣвернаго склона Тар
багатая, отчасти съ южнаго склона гранитнаго массива Окпеты. 

Къ западу отъ этой вершины Базара находятся водораз-
делъ, ие выраженный орографически, за которым* течет* 
р . А я г у з * , несущая свои воды въ озеро Балхаш*, тогда какъ 
все предыдущія реки принадлежат* къ бассейну оз. Зайсана. 

Р . А я г у з * имеет* две вершины, правая изъ них* беретъ 
начало рядом* с* западной вершиной Базара на северном* 
склоне Тарбагатая, по постепенно поворачивает* къ N W , при
нимая справа многочисленные притоки, текущіе с* юго-западн. 
склопа массива Окпеты. Левая вершина А я г у з а — „ Т а л д ы -
А я г у з ъ " состоите въ свою очередь изъ двухъ вершин*, 
каждая из* которых* называется Т е р с ъ - а й р ы к * . Это левая 
вершина Аягуза служит* границей Семиреченской и Семипа
латинской областей и западной границей моих* изследованій. 
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Р . К и ч к и н е - Б у г а з ъ является правой вершиной р. Бугаза 
и вершинами своими не доходитъ до Тарбагатая, начинаясь 
на сѣверномъ склонѣ массива Окпеты. 

Главная водораздѣльная линія хр . Тарбагатая, служащая 
границей между Семипалатинской и Семирѣченской областями, 
идетъ, неправильно изгибаясь, приблизительно въ широтиомъ 
направленіи, съ неболыпимъ отклоненіемъ западнаго конца къ 
сѣверу. 

Издали хр. Тарбагатай представляется мало изрѣзапнымъ. 
Высота Тарбагатая въ верховьяхъ р. Тамырсыка — около 
2 .400 метр., въ верховьяхъ р. Кайчи водораадѣлъ понижается 
приблизит, до 2 0 0 0 метр. 1 ) , въ верховьяхъ р. Тебезге опять по
вышается до 2 2 0 0 метр. Самая высокая часть Тарбагатая— 
это вершина „ Т а з ъ - т а у " высотою до 2 6 0 0 метр, (но старой 
съемкѣ), съ восточнаго склона которой берета начало самая 
западная вершина р. Нарына. Т а з ъ - т а у представляете вы
сокую широтную гряду, постепенно понижающуюся къ западу 
и заканчивающуюся высокой вершиной С а р ы - ч е к у , располо
женной между верховьями Карабуги и А р чалы. 

Въ верховьяхъ р. Карабуги водораздѣльная линія понижается 
до 1700 метр, и къ западу отсюда орографическое строеиіе 
хребта становится наиболѣе сложиымъ, 

Въ верховьяхъ Базара и Аягуза водораздѣльная лииія 
хребта отходить къ сѣверу отъ главныхъ высота Тарбагатая 
и вдета по его сѣверному склону. Такимъ образомъ воды, 
сбѣгающія съ сѣверныхъ склоновъ главныхъ вершииъ, идутъ 
сначала по продольной широтной долииѣ, a затѣмъ какъ-бы 
прорываютъ хребетъ и уходнтъ на югъ, принадлежа къ бас
сейну озера Ала-куль. 

Н а самомъ западиомъ концѣ изсдѣдованааго района поды, 

*) Bel. высоты взяты ел. 2-хъ вепстн. илапшстоіѵь. 
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сбѣгающія съ сѣвернаго склона Тарбагатая и текущія сначала 
на сѣверъ, расходятся потомъ по тремъ направленіямъ: р . Б а 
зар* уходить на N 0 — въ оз. Зайсан*, р. Аягузъ идетъ 
сначала на N W , потомъ поворачиваетъ на S и вливается въ 
оз. Балхашъ, р. Караколъ, начинающаяся рядомъ съ Аягу-
зомъ, быстро поворачиваетъ на ¥ и затѣмъ на S и идетъ 
къ оз. Сасыкъ-куль (около оз. Ала-куль). 

Это мѣсто орографически, пожалуй, можно считать запад
ным* концом* Тарбагатайскаго хребта. 

И з * отдѣльныхъ горных* грунпъ, входящих* въ систему 
сѣвернаго склона Тарбагатая, но орографически отдѣленныхъ 
отъ собственно Тарбагатайскаго хребта, можно упомянуть слѣ-
дующія: гранитный массивъ О к п е т ы , высотою до 1 7 0 0 метр., 
въ видѣ дуги, обращенной вогнутой стороной къ N 0 , съ сильно 
изрѣзанным* склономъ выпуклой стороны и почти не расчле-
неинымъ склономъ стороны вогнутой; отъ Тарбагатайскаго 
хребта иа югѣ отделен* довольно широкой (ок. 6 верстъ) 
почти равниной. Эта равнина на протяжении около 4 0 версть 
идетъ то съуживаясь, то расширяясь у самаго подножія хребта, 
начинаясь иа востокѣ около р. Карабуги и заканчиваясь на 
западѣ около Аягуза. Для удобства эту равнину въ дальнѣй-
шемъ я буду называть „аритарбагатайской". 

Къ сѣверу отъ Окпетовъ расположена небольшая порфи-
ритовая г р я д а — Д ж е л ь д ы - к а р а , а потомъ сильно расчленен
ный с* острыми вершинами гранитный массив* Д ж а к с ы -
кизылъ-тасъ . 

Между Базаром* и Кичкине-Бугазом* возвышается значи
тельная, округлой формы, горная г р у п п а — Д о л а н * - к а р а , на 
сѣв.-востокѣ отдѣленная совершенно ровной степью отъ невы
сокой гряды Д ж а г а л б а й л ы , протянувшейся въ северо-запад
ном* паправленіи между р. Базаром* и р. Бугазомъ. 

Бодораздѣлъ между Базаром* и Карабугой въ среднем* 
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теченіи этих* рѣк* представляет* изъ себя настоящій мелко-

сопочникъ, въ котором* совсѣм* нельзя было бы ориентиро

ваться, если бы не поднимающаяся выше другихъ отдѣлышя 

сопки, какъ Б а с п а н ъ - б і й к ъ , К у л ь д у н е и ъ - к и з ы л * , С ю т у и ъ -

кизылъ, Т а н а - к а р а - ч е к у и др. 
Н а сѣв.-востокѣ мелкосопочник** этотъ переходит* въ со

вершенно ровную степь, за которой поднимаются горы Т ю е -
м а й н а к ъ , Б а т а - м а й н а к * и Д ж а м а н * - к а р а , составляющія 
одну неправильную гряду, вытянутую в* сѣв.-западном* напра
влена между р . Базаром* и р. Карабугой и представляющую 
продолжение к* N 0 гряды Джагалбайлы. 

Дальиѣйшимъ нродолжеиіемъ этих* грядъ к* N 0 являются 
горы Д ж и л и - т а у и Р г а й л ы — м е ж д у р. Карабугой и р. Тебеаге. 
Къ югу отъ этихъ поелѣдних* гор* имѣется почти широтная 
невысокая гряда ß a p a - д ж а л * , отдѣлепнан неправильной формы 
долиной отъ Джили-тау и на югѣ обрывающаяся невысоким* 
крутым* обрывом* к* равнинѣ, протянувшейся довольно ши
рокой полосой между р. Нарьшом* и р. Тебезге. 

Мѣстиость между р. Тебезге и р. Тамыреьшом* предста
вляет* мелкосопочиикъ, прорѣзашшй глубокими рѣчными доли
нами, Вообще водораздѣлыши пространства па сѣверном* еклонѣ 
Тарбагатая часто обладают* мягкими очертаниями рельефа и 
являются или мелкосопочпикомъ, или почти ровной мѣстностью 
съ разсѣянными па ией отдѣльными сопками и грядами. Со
вершенно иная картина рисуется, если идти по какой-либо 
рѣкѣ; узкое и мѣстами непроходимое ущелье, високіо отвѣс-
ные берега, придают* дшсій горный характер* описываемой 
мѣстиости. Сильно изрѣзаішьши являются гранитный массив* 
Окпеты, горы Доланъ-Кара и отчасти Тюе-майпак* и Ргайлы. 
Нѣсколько иными, но также рѣзкими очертаніями обладает* 
сѣверный склон* Тарбагатая в* верховьях* р. Аягуза и р. К а -
рабуги и ея правых* притоков*. 
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Г е о л о г и ч е с к о е с т р о е н і е ивслѣдованной части Тарбагатая 
отличается весьма значительной сложностью и въ особенности 
въ западной части района, гдѣ осадочныя породы играютъ 
подчиненную роль. Н а восточвомъ концѣ района, гдѣ преобла
дают* осадочныя породы, наибольшей сложностью обладаетъ 
сѣверо-восточная окраина горъ. 

Р . Т а м ы р с ы к ъ , служащая восточной границей моихъ 
изслѣдованій, въ мѣстѣ выхода своего на равнину на протя
жение 1 6 0 — 2 0 0 саж. обнажает* въ невысоких* береговых* 
обрывахъ сѣрые роговообманковые діориты съ шлировыми вы-
дѣленіями чернаго очень мелкозернистаго діорита и тонкими 
прожилками кварца, кальцита, эпидота и хлорита. Выше по 
рѣкѣ на протяженіи около полуверсты въ отдѣльных* разобщен-
ныхъ выходахъ видны красноватые гранититы, прорѣзанные 
мѣстами жилами кварцеваго порфира. Выше по рѣкѣ на про
тяжении ок. 1 версты также въ отдѣльиыхъ выходахъ высту
пают* метаморфическіе сланцы и туфы. Е щ е выше по рѣкѣ 
послѣ промежутка саж. въ 2 0 0 , па котором* ничего не видно, 
начинается полоса черных* и зеленовато-сѣрых* глинистых* 
сланцев*, принадлежащих* по всей вѣроятности къ девонской 
системѣ. Фауна, собранная здѣсь, настолько плохой сохран
ности, что можно только указать, что здѣсь найдены: Spirifer 
sp., Ätrypa reticularis, Dalmanelh sp. и ядро, нисколько напо
минающее Siringoeejpluüus Втііпі. 

Эти девонскія отложенія тянутся вверх* по рѣкѣ на протяж. 
ок. 1 версты и заканчиваются немного выше внаденія справа 
въ р . Тамырсыкъ небольшого притока „ А х т а с ъ - К о р л о б а й " . 
Выше впаденія этого ручья и до самаго водораздѣла по р . Т а -
мырсыку выходит* свита пластов* нижняго отдѣла каменноуголь
ной системы съ рѣдкими растительными отпечатками, среди ко-
торыхъ, по опредѣлеиію M . Д . З а л ѣ с с к а г о , можно отличить 
слѣд. формы: 



— 1072 — 

Asterociûamiies scrohicttlatus, 

Lygiv od en dron s p., 

Lepidodendron sp., 

Sigillaria sp., 

Knorria etc. 

Свита эта представлена черными глинистыми, отчасти аспид
ными сланцами съ прослойками и пластами темносѣрыхъ ту-
фогенныхъ песчаниковъ, туфовъ и брекчій. Пласты описываемой 
свиты по большой части поставлены на голову или паклонены 
подъ угломъ, близкимъ къ 90° . Мѣстами, какъ напр., вблизи 
описанныхъ выше девонскихъ отложеній, пласты эти настолько 
перемяты, что пи въ простирапіи, ни въ паденіи невозможно ва-
мѣтить никакой правильности. Повидимому, по Тамырсыку мы 
имѣемъ рядъ складокъ, осложненных* можетъ быть сбросами, 
которые не замѣтны, благодаря почти вертикальному положенію 
пластовъ и ихъ однообразному петрографическому составу. 
В о мпогихъ мѣстахъ пласты прорѣзапы небольшими интру-
зіями или жилами, часто пластовыми, темпыхъ иородъ: порфи-
ритовъ, вогезитовъ, минетты, порфировъ и др. Н а самой во
дораздельной линіи хр. Тарбагатая, т.-е. на грапицѣ Семирѣчья 
и Семипалатинской области въ небольших* грядкахъ выстуиают* 
глинисто-кремнистые зелепаго цвѣта сланцы без* ископаемых*. 

Простирапіе какъ девонскихъ, такъ и каменноугольных* 
пластовъ почти всюду N W — 2 8 0 ° — 3 0 0 ° иногда 310° , и только 
мѣстами наблюдается N O - e простираніе. 

Тѣ-же каменноугольные сланцы и туфы мы видимъ и по 
лѣвому притоку Тамырсыка—по рч. Казгапъ-кара, и только 
въ верховьяхъ этой рѣки наблюдается по особешю большой 
выход* кварцеваго сіенита съ ліилами аплита и ламирофировых* 
породъ. Н а водораздѣлѣ между р. Казганъ-кара и р. Таиырсы-
комъ видны мѣстами жилы порфира, порфирита и ламнрофира. 
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Въ коптактѣ съ изверженными породами сланцы и туфо-
геипыя породы, сохраняя свою основную структуру, становятся 
лишь болѣе хрупкими, какъ-бы обожженными, и мѣстами въ зна
чительном* количествѣ содержать кристаллы пирита. 

Н а р. Кайчи, въ ея нижнемъ теченіи среди горъ, не видно 
уже тѣхъ гранититовъ и діоритовъ, что по р. Тамырсыку. Здѣсь 
па протяжепіи ок. 3 верстъ обнажаются лишь зеленоватые, желто
ватые и сѣрые метаморфическіе сланцы безъ ископаемыхъ. Выше 
но рѣкѣ этихъ слапцевъ, на правом* берегу Кайчи выступают* 
въ пебодыпихъ сопкахъ девонскія отложенія, являющіяся, по-
видимому, продолжепіемъ тамырсыкскихъ, но представленныя 
нѣсколько иначе. Здесь среди немыхъ глинистыхъ сланцевъ 
мы видим* неправильные, выклинивающіеся пласты известко-
вистаго песчаника съ Atrypci reticularis и др. иск. Н а левомъ 
берегу Кайчи пе удалось найти продолженія этихъ девонскихъ 
отлозкеній и здЬсь неожиданно среди тёмнокрасных* и зеленых* 
сланцевъ и туфогенныхъ песчаниковъ были пайдены отпечатки 
Lcpidodendron VcUheimi и других* растеній, указывающих* 
скорее на каменноугольный возрастъ этихъ отложеній, хотя 
по своему виду и мало похожихъ на отложенія этой системы 
въ другихъ местах*. 

Выше оиисапнаго места по р . Кайчи начинается та же 
свита черных* глинистых* сланцевъ и туфогенныхъ породъ, 
что и но р. Тамырсыку, и также сначала, т.-е. вблизи девон
скихъ отложеиій, сланцы измяты въ очень мелкія разнообраз-
ныя складки, местами осложпенпыя небольшими сбросами. Выше 
по реке пласты поставлены часто па голову или наклонены 
подъ / . близкимъ к* 9 и 0 . Н а Кайчи также имеются неболыпіе 
штоки и жилы порфировъ, кварцевых* діабазовъ и вогезитовъ. 

Г . Акджалъ—правый приток* Тебеэге, въ верхней поло
ви пе своего теченія обнажает* ту же свиту каменноугольных^ 
слапцевъ и туфогепныхъ породъ, что и по р. Тамырсыку и 

Іім. Г імм. Ким . , IUU г., т. XXXIII. Дѵ : і . 68 
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другим*, въ нижней же половинѣ развиты преимущественно 
туфы, порфиры, порфирита и діабазы. Выходы этихъ породъ 
обычно разобщены другъ отъ друга, такъ что судить объ ихъ 
возрасти и условіяхъ залеганія здѣсь не представляется воз
можным*. Недалеко отъ впаденія Акджала въ Тебезге находится 
небольшой обособленный выход* сѣраго слоистаго кристалли
ч е с к а я известняка съ массой Atrypa reticularis. Этот* кло-
чек* известняка принадлежит*, по всей вероятности, к* девону 
и является, мож. бить, продолжением* тамыреыкскихъ девон
ских* пластовъ. 

Н а водораздѣлѣ между р. Акджалъ и р . Кайчи выдѣляется 
гряда Акъ-джалъ, сложенная из* туфогеяных* брекчій и ту
фов* каменноугольнаго возраста, вытянутая въ широтном* на
правлена, а между Кайчи и Тебезге—гряда Сары-Тологой, вы
тянутая в* сѣв.-занадномъ направлепіи и сложенная из* эпи-
діоритовъ и темиозеленыхъ метаморфических* узловатых* 
сланцев*. 

Р . Тебезге начинается многими вершинами у водораздель
ной линіи хр . Тарбагатая, и здѣсь около перевала Кязылъ-
Кезень въ невысоких* грядках*, вытянутых* в* сѣв.-восточ-
номъ направлеиіи выступают* зеленые эпидотовые сланцы и 
разсланцованные зеленые туфы. К * сѣверу отъ этих* гряд* 
в* маленьких* грядках* (высотою до V * арш.) видны уже 
желтовато-серые разсланцованные песчаники съ отпечатками 
растеній. 

Передвигаясь но водоразделу к* WW отъ поре». Кшш.п-
Кезень, приходится идти по головам* зеленых* и малиновых* 
глинисто-кремнистых* сланцев*, простираніе которых* все 
время мѣияется: то сев.-западное, то сѣв.-восточное, так* что 
здѣсь простираніе пластов* волнообразно или зигзагообразно 
изогнуто в* горизонтальной плоскости. 

Если спускаться отсюда вниз* по р . Тебезге, то сначала 
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видны зеленые метаморфичесвіе сланцы, a затѣмъ на протя-
женіи почти 2 0 верстъ идет* свита глинистых*, мѣстами гри
фельных* сланцевъ и туфогенныхъ породъ повидимому камен-
ноугольнаго возраста. Эта свита тянется до впаденія слѣва 
рч. Такія-гетъ-гена. 

Въ правыхъ верхних* притоках* Тебезге—именно в* рч. То-
маръ-булакѣ и Кара-гемирѣ были найдепы девонскіе глинистые 
сланцы и известковистые песчаники съ обычной передавленной 
фауной брахіоподъ: Atrypa reticularis, Spirifer sp., Bhjncho-
nella sp. etc. Эти девонскія отложенія идут* в* видѣ не
широких* полос* в* N W - о м * направленіи, и может* быть, 
являются продолженіемъ одна другой. Обнаружить продол-
жепіе этихъ пластовъ в* болѣе западных* вершинах* р . Те
безге не удалось. 

Каменноугольные пласты на Тебезге в* одном* мѣстѣ обра
зуют* пологій свод*, южное крыло котораго оборвано довольно 
значительным* (ок. 150 саж. по рѣкѣ) выходом* розоваго пор
фира. Въ других* мѣстах*, какъ и обычно, каменноугольные 
сланцы и туфогенныя породы наклонены круто или даже по
ставлены па голову, а около сѣвернаго конца этой свиты 
измяты в* мелкія складки, подобный тѣм*, что на р. Тамыр-
«ыкѣ и р. Кайчи. 

Н и ж е впаденія Такія-гетъ-гена берега Тебезге измѣняют* 
свой характер*. Здѣсь на протяжепіи около 10 верст* Тебезге 
течет* в* очень узком* и глубоком*, непроходимом* ущельѣ. 
Недалеко отъ впаденія Такія-гет*-гена берега описываемаго 
ущелья сложены зелеными и красноватыми туфогенными ме-
таморфизоваиными породами, слоистость въ которых* не всегда 
яамѣтиа. Около впаденія въ Тебезге р . Акджала видны сланцы, 
прорѣзаішые жилами круппозернистаго діабаза. Ниже впа-
денія Акджала по р. Тебезге обнажаются туфы, порфирита, 
діабазы, p'ïme кварциты и метаморфические сланцы и въ 

G8* 
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одном* мѣстѣ небольшой выход* гранита, повидимому болѣе 

молодого, чѣмъ окружающія породы. 

Левый приток* Тебезге — р . Такія-гетъ-генъ обиажаетъ 

ту же каменноугольную свиту сланцев*, туфов* и песчани

ков*, что и на Тебезге. 
Р . Ыарын* своими четырьмя вершинами сначала прорѣ-

зает* толщу метаморфическихъ сланцев*, a затѣм* свиту 
глинистых* каменноугольных* сланцев* и туфогенныхъ по
родъ. По ѳтой рѣкѣ пласты во многих* мѣстахъ той и другой 
свиты показываютъ простираніе S W — N O . 

Нѣсколько ниже мѣста сліяпія 4 - х * вершин* р. Нарынъ 
течет* по равнинѣ среди пологих*, покрытых* травой бере
гов* и, только не доходя немного гряды Кара-джалъ, опять 
врѣзывается въ горы. Здѣсь геологическое строепіе берегов* 
р. Нарына отличается такой же сложностью, какъ и мест
ность между р. Карабугой, Нариномъ и Тебезге, и потому 
для характеристики этой части района я опишу болѣе по
дробно обнаженія по Нарыну, начиная сверху вниз* но рѣкѣ. 

Въ том* мѣстѣ, гдѣ р. Нарынъ врѣаывается въ горы, 
немного пониже могил* Аскэ и Доуледъ, въ невысоких* бе
регах* этой рѣки выступаютъ черные и темпозелеиые зпидіо-
риты (шлифы 235 и 237) •*), разбитые трещинами напеболыпіе 
куски, и вмѣстѣ съ ними зеленовато-сѣрые п о р ф и р и т (230) , 
повидимому, болѣе молодого возраста, т. к. образуют* мѣстами 
жилы среди толщи эпидіоритовъ. Иногда среди опидіоритовъ 
встрѣчаются жилы зеленовато-сѣраго катакластическаго квар
цеваго порфира (299). Описываемый породы видны въ не 
скольких* пунктах* па протяж. около fi — - б ' / а верстъ и за
тем* сменяются темнофіолетовыми и зелеповатаго цвета крем-

') Вт, далыгіійшвмт. цифры іп, скобках1!, обоаиачатотт. Л\\« шлифов* 
1912 г. кромѣ № 101 it № Ш - - - Ш З г. 
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нистыми узловатыми сланцами (300) и темнозелеными сильно 
хлоритизироваиными порфиритами (301). 

Эти породы, также въ отдѣльныхъ выходахъ, видны на 
протяж. о к .— 1 V A — 2 версты. Пад. и прост, въ сланцахъ 
не замѣтно, благодаря кливажной трещиноватости. Ниже по 
рѣкѣ въ отдѣльныхъ невысоквхъ выступахъ обнажаются си
рые гранититы, переполненные въ началѣ выхода шлировыми 
выдѣленіями роговой обманки и отторженцами сосѣднихъ по
родъ, превращенныхъ въ амфиболитъ (250). Эти отторженцы 
быстро исчезают*, и далѣе на протяж. ок. 300 — 400 саж. 
идет* то менѣе, то болѣе крупнозернистый гранититъ, мѣстами 
со шлирами горнблендита (251). 

Ниже гранититовъ в* отдѣльныхъ выступахъ на протяж. 
ок. 100 саж. видны зеленовато-сѣраго цвѣта амфиболиты (302), 
a затѣм* опять темпофіолетовые и зеленоватые кремнистые 
сланцы, на протяженін ок. Уз версты. Ниже по рѣкѣ высту
пает* жила ок. 7—8 саж. мощности сильно прессованнаго 
и мѣстами превращеннаго въ сланцы аплита зеленовато-сѣраго 
цвѣта (252), а въ сосѣднихъ съ жилой выступах* на протяж. 
30—40 саж. идут* сѣрые глинисто-кремнистые сланцы (303), 
прост, которых* NW—305°—310°, паденія же не видно, бла
годаря кливажу. За сѣрыми сланцами идет* толща в* 30— 
40 саж. сѣрыхъ раасланцованаых* порфиров* (304), а за-
тѣмъ опять свита темнофіолетовых* и зеленоватых* кремни
стых* пород*, идущих* ок. 1 версты. Ниже фіолетовыхъ по
род* имѣется небольшой выход* зеленых* филлитовыхъ слан
цев* (305) и в* контактѣ съ ними аплитъ (253), переходящій 
далѣе в* розовый гранит*, идущій на протяж. ок. 400 саж. 

Ниже по рѣкѣ, sa гранитами выступают* свѣтлозелено-
ватые эпидотовые амфиболиты (306) и такого же цвѣта и 
вида сильно эпидотизированние и разсланцованные кварцъ-
лорфировые туфы (307). Породы эти можно ирослѣдить на 
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протяж. ок. 300 — 4 0 0 саж., a затѣмъ на протяж. ок. 
200 саж. идетъ вывѣтрѣлый порфиръ (264) такого же зеле-
новато-сѣраго цвѣта, какъ и предыдущія породы. 

Ниже порфира въ отдѣльномъ выступѣ видны черные эпи-
діоритовые порфириты (256), а въ сосѣднем* выстунѣ тѣ же 
порфириты, и въ контактѣ съ ними зеленовато-сѣрые средне-
зернистыя породы изъ группы керсантита (255) . Ниже по 
рѣкѣ на протяж. ок. 70 саж. идутъ опять зеленовато-сѣрыя 
кремниетыя и туфогенныя породы, a затѣмъ зеленовато-сѣрые 
вывѣтрѣлые діориты (257), издали не отличимые отъ преды
дущих*. Выходъ этихъ діоритовъ ок. 5 0 — 7 0 саж., a затѣмъ 
на протяж. ок. 70 саж. видны зеленоватые кремнистые сланцы 
(309). 

Ниже сланцевъ выступают* зеленоватаго цвѣта иесвѣжіе 
прессованные порфиры (258) и порфиры темпозеленаго цвѣта 
(3 ] 0), сильно эпидотизированные и болѣе плотные, чѣмъ преды-
дущіе; обѣ эти породы идут* с* перерывами ок. 1 версты и 
смѣняются сильно эпидотизированными прессованными порфи
рами (259) свѣтлозеленовато-сѣраго цвѣта. Ниже по рѣкѣ 
Нарыну на лѣвом* берегу имѣется пебольшой выход* зеленова
таго и мѣстами фіолетоваго сильно эпидотизированнаго и уилот-
нениаго туфа (298), за которым* на протяж. ок. V J версты 
идут* зеленоватаго цвѣта кремниетыя породы, прорѣзашшя 
жилой прессоваинаго эпидотизированнаго кварцеваго порфира 
(263). За кремнистыми породами в* пѣскольких* выходах* па 
протяж. ок. 300 саж. видны габбро-діориты (312), мѣстамв 
соссюритизированиые (308), а за ними измѣпепиые граии-
титы, обогащенные эпидотом* и хлоритом*. Среди граиититов* 
наблюдается небольшой выходъ какой-то вывѣтрѣлой жильной 
породы (311), сильно хлоритизироваиной. Ниже по рѣкѣ видны 
выступы темнозеленыхъ діабаза (260) и габбро-діорита (261) 
па протяж. ок. 2 0 0 саж. 
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В с ѣ перечисленный выше породы видны въ небольших* 
обособленных* друг* отъ друга выходах* и уже на недале
ком* разстояніи обычно почти не отличимы одна отъ другой; 
поэтому взаимоотношенія этих* породъ и площади ихъ рас-
пространенія, а также условія залеганія въ большинстве слу
чаев* остались не выясненными. 

Ниже по Нарыву начинается главное поле сплошного рас-
пространенія біотитовыхъ гранитов* свѣтлосѣраго и розоваго 
цвѣта (101 и 102), выступающих* вниз* по рѣкѣ на протяж. 
ок. 5 верст*. Въ начале этого поля среди толщи гранита 
имѣется не особенно большой неправильный выходъ темно-
зелеиаго діабаза (52), измѣненнаго в* контакте съ гранитом* 
й перешедшаго здѣсь въ амфиболитъ (313). Гранит* въ кон
такте съ діабазомъ также изменен* въ прессованную аплито-
видпую породу (51). В * толще гранита в* этомъ месте про
ходит* лампрофировая жила (53) ок. 1 арш. толщиной, ко
торая идетъ по направленію къ діабазу и теряется въ немъ. 
Местами в* толще діабаза наблюдаются тонкія жилки гранито-
видной породы. Ниже описаннаго пункта толщи гранита во 
многих* местах* прорезаны жилами чернаго мелкозернистаго 
діабаза (314) , несколько обычно измененнаго в* контакте съ 
гранитом* (315) . 

Граниты кончаются не доходя 1 Ѵ г — 2 верстъ до впаденія 
р. Нарыва въ р. Карабугу, и здесь иа правом* берегу реки 
имеется довольно хорошее обнаженіе, въ котором* видны 
темносѣрые, иногда съ зеленоватым* оттенком* авгитовые и 
амфиболитизированные порфириты (65 , 67, 68) с* заклю
ченной в* ихъ толще лампрофировой породой (64). Въ ниж
ней части съ правой стороны описываемаго обнаженія наблю
дается на протяж. ок. 2 арш. совершенно черный плотный 
лабрадоровый порфирита (66) более свежій и более молодой, 
чем* предыдущіе, и отделенный от* них* чертой, ясно заметной 
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только вблизи. В ъ верхней части обяаженія среди порфири-
товъ, перешедших* въ амфиболита, имѣются прожилки аплита 
(69) и аплитъ-гранита (70). 

Непосредственнаго контакта порфиритовъ съ гранитом* 
здѣсь не видно, но вслѣдствіе метаморфизма авгитовыхъ пор
фиритовъ и нахожденія въ нихъ аплитъ-граиитовыхъ жилъ, 
можно думать, что граниты болѣе молодого возраста. 

Темные порфириты идутъ внизъ по Нарыну до самаго впа-
денія его въ р. Карабугу, и недалеко отъ этого мѣста на пра-
вомъ берегу Нарына надъ порфиритами лежатъ темиозелеиые 
уплотненные туфы (71), неслоистые. 

Такой же пестротой геологическаго состава отличаются 
горы Джили-тау и Ргайлы, образующія довольно высокую гряду 
между р. Тебезге и р. Нарыномъ, а также иѣкоторыя другія 
гряды и горныя группы, образующія с ѣ в . - восточную окраину 
Тарбагатая. 

По другому притоку р. Карабуги—ручью Сары-булакъ— 
почти на всем* протяженіи обна7кается та же свита каменно
угольных* сланцев* и туфогенныхъ иородъ, что и по р. Та 
мырсыку, Тебезге и Нарыну. Здѣсь эти пласты также смяты 
въ складки N N W - г о простираиія. 

В * среднем* теченіи описываемаго ручья обнажается не
большой мощности свита голубоватых* и зеленовато-сѣрыхъ 
кремнистых* сланцевъ, ВЫДЕЛЯЮЩИХСЯ благодаря своей твер
дости и образующихъ по лѣвому берегу ручья ясный флексуро-
образный или образный изгиб*, т. к. около самаго ручья 
прост, слапцевъ N W 320° , над. 7 5 ° па S. Немного отступя 
отъ ручья къ западу прост. N W 2 9 0 ° , затѣмъ широтное, а 
потомъ быстро иэмѣняется въ N 0 25° и затѣмъ N O 15° 
(над. слоевъ въ этомъ м ѣ с т ѣ — - S O 0 — 55° къ N W ) , NO-e прост, 
сохраняется на протяж. ок. 3 верстъ, a затѣмъ опять довольно 
рѣзко измѣпяется въ N W - e . Такой флексурообразпый въ гори-
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зонтальной плоскости изгибъ пластовъ распространяется, пови
димому, и къ югу отъ описаннаго выше мѣста, т. к. и по Сары-
булаку и въ верховьях* Нарыва наблюдается во многихъ мѣ-
стахъ широтное и N O - e простираніе пластовъ. 

Мѣстность между Сары-булакомъ и Нарыномъ въ нижнемъ 
течепіи этихъ рѣкъ представляет* изъ себя мелкосопочнивъ 
такого же сложнаго геологическаго строенія, какъ и берега 
Нарына, описанные выше. Здѣеь мы видимъ порфиры, пор
фирита, діабазы, амфиболиты, зеленые и другіе сланцы и 
изрѣдка граниты. В с ѣ эти породы выступают* въ неболь
ших*, обычно разобщенных* выходах* по верхушкам* или 
склонам* отдѣльных* сопок*, среди которых* нельзя оріенти-
роваться, и потому взаимоотношенія всѣх* перечисленных* 
породъ въ даниомъ мѣстѣ остаются неясными. 

Р . Кайракты I I и Кайракты I, вершинами начинающіяся 
па сѣверн. склонѣ гряды Таз*-тау, обнажаютъ сначала мета-
морфическіе разнообразные сланцы, затѣмъ неширокую по
лоску глинистыхъ сланцев* съ отпечатками стеблей криноидей 
и разслапцованныхъ песчаников* с* раздавленными ядрами 
Spir if er'овъ (повидимому, девонских*). 

Ниже по этим* рѣчкамъ обнажаются метаморфическіе 
кремнистые глинистые сланцы и туфогенныя породы, мѣстами 
очень похожія на соотвѣтствующія породы каменноугольнаго 
возраста на р. Тамирсыкѣ и др. мѣстах*. Простир. всѣхъ 
этихъ пластов*, какъ и въ другихъ мѣстахъ, N W 280° — 
3 0 0 ° — 3 2 0 ° , над. то къ N , то к* S под* значительным* 
обычно углом* — 5 0 ° - — 0 0 ° — 8 0 ° . Мѣстами наблюдаются не-
большіе сбросы и складки—антиклинальный, синклинальный и 
веерообразный. Насколько измяты здѣсь сланцы, показывает* 
профиль I I I (табл. X L V I I ) , зарисованный с* натуры по ручью 
Мапчукуръ-булак* (лѣвый верхній приток* Кайракты 1-й). 
Н а атом* ирофилѣ видны отдѣльные выходы сланцев*, про-
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рванныхъ въ двух* мѣстахъ жилами порфира и разобщенпыхъ 

осыпями. 
Въ мѣстахъ впаденія Кайракты I I - й въ Карабугу опять 

видны желтоватые и сѣрые сланцы съ пустотами брахіоподъ 
и стеблей крииоидей—проблематическій девоиъ. Простир. этихъ 
сланцевъ N W 320° — 340° и даже 3 5 0 ° , паденія не видно, 
вслѣдствіе кливажной трещиноватости. Обнаружить другіе вы
ходы этой свиты сланцевъ въ ту и другую сторону по ихъ 
простиранію не удалось. 

Въ верховьяхъ р. Арчалы—почти на самомъ водораздѣлѣ 
хр. Тарбагатая среди крутыхъ, по заросіпихт. склонов*, въ 
отдѣльныхъ выступахъ видны различные метаморфическіе 
сланцы и въ одномъ мѣстѣ кристаллические сѣрые извест
няки. Возраста всѣхъ этихъ породъ остается иеопредѣлен-
нымъ. Ниже по рѣкѣ видны большія осыпи темиосѣраго пес
чаника. 

Въ верховьяхъ лѣвой вершины Арчалы—ручья „Алдасай" 
выступают* красновато-бурыя, то массивный, то разслаицо-
ванныя туфогенныя брекчіи, а пониже метаморфическіе сланцы 
и известняки. 

Ниже впадевія Алдасая по правому берегу р. Арчалы въ 
довольно хороших*, но разобщениыхъ обнаженіяхъ видны гли
нистые кремнистые и песчанистые сланцы без* искои., накло
ненные сначала на N , потом* лежащіе горизонтально, а еще 
дальше наклоненные къ S. (Ом. проф. I V — т а б л . X L V I I ) . 

Немного ниже по ручью видна небольшая сжатая антикли
наль (?), прост, южнаго крыла которой ок. N W 270°-—200° , 
а пад. 4 0 ° — 5 0 ° къ S. Иѣсколько ниже по рѣкѣ уже на дѣ-
вомъ берегу видны: 

1) зеленовато-сѣрые разсланцоваиные песчаники съ Лігцра 
reticularis, 

2) желтоватые и сѣрые глинистые и глинисто-песчанистые 
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сланцы съ массой отпечатковъ криноидей (стебли) и раздавлен-
ныхъ ядер* Spirifer cf. Archiaci, 

3) нѣмые темносѣрые и черные глинистые и кремнистые 
сланцы и туфогенныя породы, 

4) красноватыя кремниетыя породы съ прослоемъ красно-
ватаго же кристаллическаго известняка, въ котором* много 
обломковъ Phacops sp., 

5) черные метаморфическіе сланцы, разбитые массой тре
щин* на отдѣльные кусочки. 

За этой послѣдней породой ниже по рѣкѣ выступаютъ 
изверженный породы: авгитовые сіенито-діориты, грано-діо-
риты и кварцевые діориты, образующія один* массив*, про-
рѣзанный р. Арчалы на протяж. ок. 3-х* верст*. Въ контак
товой зонѣ описываемаго массива наблюдаются иногда въ зна
чительном* количеств'* отторженцы сильно измѣнениыхъ слан
цев*, перешедших* въ гнейсовидную біотитовую породу. 

Ниже (по рѣкѣ) описанных* кристаллическихъ породъ идетъ 
свита черных* метаморфических* сланцевъ, наклоненных* прямо 
на N , сначала под* Z 50°, а потом* 2 0 ° — 3 0 ° . Въ одномъ мѣстѣ 
здѣсь надъ сланцами находится черный мелкозернистый діоритъ, 
условія залегапія котораго не ясны, т. к. по цвѣту он* не отли
чим* от* сланцев*. Ниже но рѣкѣ Арчалы пад. сланцевъ по
стоянно мѣняется то въ ту, то въ другую сторону, и кромѣ 
того появляется кливажъ, маскирующій истинное паденіе. В ъ 
нѣкоторых* мѣстахъ сланцы прорѣзаны жилами порфира. Ниже 
долина р. Арчалы становится почти непроходимой вслѣдствіе 
крутизны склонов* и густым* зарослям* тальника. 

В ъ верховьях* р. Карабуги и р. Базара хр . Тарбагатай 
отдѣлен* отъ своих* сѣверныхъ предгорій б. или м. широкой 
равниной или почти равниной, занятой, повидимому, послѣтре-
тичн. обравованіями. Двѣ вершины р. Карабуги до выхода на 
эту равнину прорѣваютъ главн. обр. свиту кремнистых* и мета-
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морфическихъ породъ и около самаго выхода на равнину—пор-
фириты (мелафиры) и ихъ туфы. 

Въ одномъ изъ занадныхъ рукавовъ лѣвой вершины Кара
буги обнажается свита нижне-каменноугольныхъ морскихъ осад-
ковъ со Spirif, bisiilcatus, Productus semireticulatus и др. искон. 
Этотъ выходъ морского карбона является единственным* на 
всемъ изслѣдоваиномъ за два лѣта пространстве. 

Водораздѣлъ между р . Карабугой и р. Базаромъ въ верх-
немъ теченіи этихъ рѣкъ сложепъ метаморфическими и мѣстами 
глинистыми сланцами, среди которых* въ одпомъ мѣстѣ были 
найдены отпечатки криноидей и спириферовъ, повидимому, де-
вонскихъ. Н а водораздѣлѣ въ среднем* теченіи этихъ рѣкъ вы
деляются по своей высоте некоторый сонки — Васпанъ, Б а с -
нанъ-бійкъ, Кульдунеиъ-кизылъ и Сюгунъ-киныл*, сложенный 
изъ массивных* и разсланцованиых* кварценыхъ и фельэито-
выхъ порфировъ и ихъ туфов*. 

Къ сев.-востоку отъ этихъ сопокъ довольно широкой по
лосой N W - г о направленія проходят* глинистые сланцы и ту-
фогенныя породы съ редкими растительными отпечатками, пред-
ставляющія, повидимому, нижній карбон*. Далее въ се».-во
стоку идет* обширное поле темиозеленых* порфиритовъ и ихъ 
туфов*, а также метаморфическихъ сланцев*; около р. Базара 
въ этомъ месте наблюдаются отдельные небольшіе выходы 
діоритовъ и порфировъ. 

Небольшая горная группа Джамаоъ-кара, находящаяся на 
левом* берегу р. Карабуги, отличается пестротой своего reo« 
логическаго состава. Здесь на пространстве каких*-нибудь 
50—60 кв, верстъ мы видим* метаморфическіе сланцы, туфы, 
брекчіи, кварцевые порфиры, порфирита, діориты и неширокую 
полосу девопскихъ глинисто-кремнистыхъ и глинисто-известко-
вистыхъ сланцевъ съ Airtjpa reticularis и др. некой. Эта по
лоса девона образует* рѣзкій изгиб*, обладая на одномъ конце 
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почти меридіональным* простираніем*, а на другом* почти 
широтным*. Н а юго-восточном* конце полоса девона выкли
нивается, a сѣверный конец* ея выходит* на равнину и там* 
теряется. 

Хребет* Тюе-майнакъ в* центральной своей части слагается 
глинистыми черными, повидимому, нижне - каменноугольными 
сланцами, измятыми в* крутыя складки N W - г о простир.; 
сланцы эти на SW и О обрѣзаны массивом* сѣраго и ме
стами розовато грано-діорита. Н а сев.-востоке глинистые 
сланцы сменяются порфиритами, туфами и зелеными мета
морфическими сланцами. 

Р . Базар*, какъ было сказано, обладает* двумя вершинами. 
Т а часть Тарбагатая, съ которой текут* притоки правой вер
шины р. Базара, сложена преимущественно метаморфическими 
и кремнистыми сланцами, порфирами и порфиритами, и только 
въ одном* месте был* найден* клочекъ серых* верхнеде
вонских* известняков*, переполненных* местами Sjpirif. аіі. 
ЛгсЫасі. Пройдя около 8 верст* по притарбагатайской рав
нине, эта правая вершина Базара врезывается въ толщу пор-
фиритов* и их* туфов* и идет* сначала въ ихъ толще, а по
том* почти по границе порфиритовъ (на левом* берегу реки) 
и метаморфических* сланцев* (на правом* берегу рѣки). 

Самый восточный приток* левой вершины р. Базара, на
зываемый „Кокъ-кизень-булакъ", въ верховьях* своих* про
резает* красноватые порфирита, ниже по теченію желтоватые 
кварцевые порфиры, потом* кварциты и еще ниже, при выходе 
иа притарбагатайскую равнину черные глинистые и песчани
стые сланцы с* раздавлениыми отпечатками и ядрами Spirif. 
äff. АгсЫасі. и др. Пройдя некоторое время по равнине, ручей 
этотъ опять врезывается въ певысокія горы, сложенный из* 
след. породъ, начиная сверху и вниз* по течевію ручья. 

1) Черные плотине порфириты. 
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2) Кирпичнаго цвѣта сланцы съ пластами сѣраго извест
няка въ висячемъ боку. Прост. N W 2 9 0 ° — 2 9 5 ° , пад. ок. 
70° къ N 0 . Протяженность этой свиты до 4 0 саж. 

Въ известнякахъ и нодлежащихъ сланцахъ около границы съ 
известняками много верхнесилурійскихъ корадловъ и др. исюоп. 

3) Сѣрые измѣненпые порфириты напротяж. ок. 21/2 верстъ. 

4) Красные мелкозернистые туфогенные песчаники на нро-
тяж. ок. 3 верстъ; прост, ихъ сначала N W 325° , над. 60° 
къ N 0 , потомъ прост. O W , пад. 60° къ N . 

5) Сѣрые кварцевые порфиры съ пластовой отдѣльпостыо-— 
ок. 1 версты. 

6) Красновато-бурые хлоритизироваипые порфириты — ок. 
1 версты. 

Нѣсколько ниже этихъ порфиритовъ ручей Кокъ-Кизеш. 
впадаетъ въ р. Базаръ. 

Главная лѣвая вершина р. Базара беретъ начало на сѣверп. 
склонѣ Тарбагатая въ довольно обширной «падинѣ, запятой 
массивом* сѣрой гранодіоритовой породы и окруженной воз-
вышеніями изъ черныхъ метаморфическихъ иородъ. Прорѣзая 
эти породы и выступающіе ниже по рѣкѣ порфириты и туфы, 
р. Базаръ течетъ по глубокому ущелью па протяженіи ок. 
4 верстъ, затѣмъ выходить на притарбагатайскую равнину и 
вновь врѣзывается въ невысокія горы Куръ-Джартасъ, сложениыя 
изъ перемежающихся порфиритовъ и норфировъ, силурійскихъ 
известняков* и краспыхъ глинисто-песчанистых* сланцев*. 
Именно здѣсь—въ известняках* была найдена обильная фауна 
коралловъ съ характерпымъ для верхняго силура llalysiks 
catenularia L i n . 

Приток* этой лѣвой вершины Базара — рч. Куръ-Джар
тасъ собирает* воду отчасти съ Тарбагатая» сложоннаго здѣсь 
изъ норфировъ, порфиритовъ и метаморфическихъ пород*, 
отчасти съ южн. склона гор* Ошіеты, сложенных* въ цент-
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ральной части изъ гранита, а на юго-восточной окраинѣ изъ 
метаморфических* и силурійскихъ сланцевъ и порфиритовъ. 

Ниже впадеяія Куръ-Джартаса лѣвая вершина р. Базара 
на протяж. ок. 12 — 15 верстъ, т.^е. до сліянія съ правой 
вершиной течетъ среди порфировъ и порфиритовъ. Возвышен
ности Абулканъ-кара-чеку и Ак-джалъ, находящаяся на лѣвомъ 
берегу описываемой вершины Базара , сложены изъ темных* 
порфиритовъ и свѣтлосѣрых* или темноватых* кварцевых* 
и фельзитовыхъ порфировъ. Выходы темных* и свѣтлыхъ по
род* крайне неправильны и непостоянны. 

Послѣ сліянія правой и лѣвой вершины р. Базар* течетъ 
прямо на N N O , прорѣзая собранные в* крутыя складки раз
личные метаморфическіе сланцы, a затѣм* нижне-каменно-
угольные сланцы и туфогеиныя породы. 

Невысокія горы Кичкине-тау, представляющія нродолженіе 
хр . Тюе-Майиака на лѣвомъ берегу Базара, сложены глав
ным* образомъ черными глинистыми и метаморфическими слан
цами, смятыми въ неправильный складки и инъецированными 
около самаго Базара грано-діоритами, главный массив* кото
рых* находится на правом* берегу этой рѣки. 

Сосѣдняя с* Кичкине-тау гряда Джагалбайлы также сло
жена преимущественно черными сланцами и туфогенными 
породами, по всей вероятности, каменноугольнаго возраста. 
Сланцы эти смяты въ складки N W - г о простиранія и на сѣв. -
восточном* склоиѣ гряды Джагалбайлы смѣняются порфирами 
и порфиритами. 

Горы Долан*-кара, находящіяся на правом* берегу Кич-
чкине-Бугаза, представляют* из* себя довольно высокую гор
ную группу, сильпо изрѣзапную многочисленными глубокими 
долинами и ущельями, извилистыми и , неправильно идущими по 
всем* направлениям*. Горы эти сложены перемежающимися пла
стами кварцевых*, безкварцевых* и фельзитовыхъ порфировъ, 
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измененных* порфиритовъ, туфовъ, туфогенныхъ песчаниковъ и 
брекчій, порфироидов*, филлитов* и различных* сланцев*: глини
стых*, кремнистых*, слюдистых*, хлоритовых*, хіастолитовых*. 
Въ одном* изъ пластовъ сѣраго туфогенпаго песчапика въ 
этихъ горахъ были найдены растительные остатки—Кпоггга, 
указывающіе на вероятность каменпоугольнаго возраста этихъ 
пластовъ. Всѣ перечисленныя выше породы обычно зелеиоватаго 
или сѣраго цвѣта и уже па небольшом* разстояпіи отъ обна
жения трудно отличимы одна отъ другой. Простираніе этихъ 
породъ колеблется въ различных* мѣстахъ отъ NW—305 до 
NW—335°, паденіе различное, но въ большинстве случаев* 
незаметное, благодаря кливаясу. Порфиры и порфириты, при-
нимающіе участіе въ геологическомъ строепіи Долаиъ-кара 
обычно сильно прессованы и часто сдаицеватаго строенія, 
такъ же какъ и туфы этихъ породъ. Все вообще породы, 
входящія въ составъ Доланъ-кара, несут* яспыо следи регіо-
нальнаго метаморфизма и местами коитактоваго (хіастолитовый 
сланецъ). 

Къ SO отъ Доланъ-кара отходятъ несколько отдельных* 
грядъ, вытянутых* въ направл. NNW •— SSO. Наиболее за
метная изъ этихъ грядъ носитъ иазваиіе Джельды-Кара-Джалъ. 
Геологическое строепіе какъ этой гряды, такъ и окружающей 
местности сходно съ Долаиъ-кара, только здесь начинают* 
преобладать метаморфическіе и глинистые сланцы. 

Въ верховьяхъ р. Кичкине-Бугаза развиты порфириты, 
контактовые роговики и въ одном* месте—около восточнаго 
конца гряды Джельды-Кара—глинистые и песчанистые сланцы 
съ раздавленными отпечатками Sphifvr cf. Arckiaä, обра-
8ующіе неширокую полосу небольшой протяженности. 

Хребет* Тарбагатай въ томъ мѣстѣ, где съ пего берутъ 
начало вершины р. Аягуза, сложен* зеленоватыми и Федо
товыми кремнистыми и метаморфическими сланцами, посла-
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никами и конгломератами неопредѣленнаго возраста. Пласты 
эти образуют* здѣсь, повидимому, антиклиналь, ось котораго 
совпадает* приблизительно съ вершинами Тарбагатая. Р а в 
нина, отдѣляющая на сѣверѣ Тарбагатай отъ его предгорій, 
въ этомъ мѣстѣ значительно съуживается, и тутъ въ отдель
ных* выходахъ показываются силурійскія и девонскія отло-
женія с* довольно приличной фауной. 

Одна изъ вершин* праваго Аягуза—называемая Конуръ-
Джалъ-булакъ верховьями своими вскрывает* свиту пластов* 
окремнѣлаго темнокраснаго мелко- и крупно-зернистаго пес
чаника и конгломерата. Пласты этой свиты на водораздѣлѣ 
Тарбагатая лежат* горизонтально, а на сѣверномъ с ы о н ѣ 
наклонены на N при простир. ок. N W — 3 0 0 ° , при чем* угол* 
наклона постепенно увеличивается и доходит* до 70° . Ниже по 
Конур*-Джалъ-булаку песчаники и конгломераты смѣняются 
метаморфическими туфовидными породами, a затѣмъ авгитовыми 
порфиритами, среди которых*, недалеко от* выхода Конуръ-
Джалъ-булака на равнину, зажаты неправильно изогнутые 
пласты желтовато-сѣрато известняка и зеленовато-еѣрой крем
нисто-глинистой породы. В * осыпи этих* породъ на лѣвомъ 
берегу описываемаго ручья были собраны слѣд. формы: 

Orthoceras, 
Eitdoceras, 
Asupïms, 

Niktc.us, 

limople-uridas 

lihyndioneMa, 
Or/l/is, 

Spirifer et«. 

H a правом* берегу фауна несколько иная—-здѣсь часто 
встречаются мелвія гастероподн (Висапга). Такія формы какъ 

Ипв. Геол. Ком., 191-1 г., т. XXXIII, M и. 69 
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Ihäoceras, Asaphus, Nüaeus указывают* на принадлежность 
описанных* отложеній к* нижнему отдѣлу силура. В * толщѣ 
порфиритовъ на границѣ съ известняками наблюдаются оттор-
женцы этих* послѣдних*, так* что порфирита, повидимому, 
болѣе молодого возраста. 

Простираніе всѣхъ описанных* пластовъ близко къ широт
ному, паденіе около 90° . Протяженность этого выхода силурій-
скихъ пластовъ незначительна и найти ихъ нродолженіе по 
простиранію в* ту и другую сторону от* Конуръ-Джалъ-бу-
лака не удалось. Несколько ниже оиисашіаго выхода силу
рийских* пластовъ, Конур*-Джал*-булак* и другія вершины 
Аягуза выходят* из* Тарбагатая иа равпипу, и тут* в* не
больших* береговых* обрывах* иа протяжении около 17 верст* 
къ сѣверу видны только темнокрасноватые порфиры, норфи-
риты и ихъ туфы. 

Около впаденія справа в* р . Аягузъ иерваго ручь'я — 
Найза-Кара-булак*, берущаго начало в* горах* Окнеты, опять 
выступают* силурійскія отложепія, сначала вт. видѣ весьма 
небольшого выхода сѣраго известняка, в* осыпи котораго 
найден* lllamus sp. и др. Выход* этот* окружен* порфи
ритами. Оаж. в* 150 ниже по Аягузу у самаго устья Пайза-
Кара-булака, въ отдѣльной небольшой сопкѣ выступают'), 
пласты песчаников*, глинисто-кремнистых* сланцев* и извест
няков*, принадлежащее повидимому верхнему силуру, т. к. 
здѣсь были найдены; Лаіщ/іен cal-muhtrm, Hpirifhr cf. Viator 
etc. Простир. пластов* здѣсь N W - 300° , над. ок. <і5° иа 
N O . Въ сопках*, окружающих* описываемый силурійскій вы
ход*, видны только порфирита. Ниже этого мѣста по правому 
Аягузу въ отдельных* обнаженіях* неширокой полосой тянутся 
желтовато-сѣрые известняки и сланцы, но всей нѣроятности, 
также силурійскіе. 

Правые притоки Аягуза берут* начало в* горах* Окиеты— 
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средн гранитов*, затѣмъ прорѣзаютъ толщу метаморфическихъ 
туфогениыхъ породъ, сланцевъ и порфиритовъ и только около 
впаденія въ Аягузъ выступаютъ проблематическія силурійскія 
отложенія. 

Лѣвые притоки правой вершины Аягуза верховьями своими 
начинаются въ горахъ Баирды-Кара-чеку, Беркъ-кизылъ и 
Беркъ-тасъ, составляющих* водораздѣлъ между правой и лѣвой 
вершинами Аягуза. Преобладающую роль въ строения этихъ 
горъ играютъ разнообразные порфиры, порфириты, рѣже встре
чаются граниты, гранитъ-порфиры и сіеииты. Мѣстами среди 
изверженныхъ породъ видны незначительные клочки сланцевъ 
и песчаниковъ неопредѣленнаго возраста. Т ѣ же порфиры, 
порфириты и рѣже гранитный породи обнажаются по лѣвой 
вершипѣ Аягуза. 

Часть водораздѣла между правой и лѣвой вершинами 
Аягуза въ нижнем* их* теченіи сложена осадочными поро
дами силурійскаго и девонскаго возраста. 

Нерееѣкая описываемый водораздѣлъ съ S W на N 0 , т. е. 
отъ лѣвой вершины къ правой, верстахъ въ 5 выше сліянія 
двухъ вершин*, мы видим* слѣд. породы: 

1) Неслоистые порфириты и туфы краеновато-бураго цвѣта 
около 100 метр. 

2) Зеленоватые туфогенные песчаники и брекчіи около 
8 метр. 

И) Уцѣлѣвшій только мѣстами пластъ зеленоватой гли
нисто-кремнистой породы до 1 метр. 

4) Оѣрые кристаллические известняки с* рѣдкими корал
лами до 20 метр. 

Известняки эти залегают* ясно неправильно то на гли
нисто-кремнистых* породах*, то на брекчіяхъ и въ основаніи 
евоемь часто содержат* отдѣльные, мало окатанные куски 
иодлежащихъ породъ. 

69* 
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5) Свита пластовъ песчаника, глинисто-кремнистых* по
родъ и известняка. 

6) Черные слоистыеизвестняки, не особенно богатые фауной: 

Brontem ex gr. laticaudus. 
Üemophurides sp. 
Leperditia sp. 
Halisytes cf. echaroides. 
Ptatyceras sp. etc. 

7) Свита сѣрыхъ известняковъ и песчаниковъ. 
8) Свита желтоватыхъ сланцевъ: глинисто-кремнистыхъ, гли-

нисто-песчанистыхъ, глинисто-известковистыхъ, отчасти силурій-
скаго, отчасти девонскаго возраста. 

Продолженіемъ этого профиля является другой разрѣзъ, 
проведенный параллельно первому, но немного на NW отъ него 
и вскрывающій свиту верхне-девонскихъ пластовъ съ Spin/er 
АгсЫасг etc. 

Стратиграфическія соотношения силурійскихъ и девонскихъ 
отдоженій, развитых* на описываемом* водораздѣлѣ, остались, 
к* сожал'вшю, не выясненными, велѣдствіе отсутствія хорошихъ 
разрѣзовъ. 

Паденіе всѣхъ описанпыхъ пластовъ—моноклинальное къ 
NO, при приблизительном* простираиіи NW 3 3 0 ° — 3 4 0 ° -

Переходя теперь къ краткому обзору развитых* въ Тарба-
гатаѣ осадочныхъ обравованій, нужно указать, что до полной 
обработки собранной здѣсь фауны, во многих* случаях* еще 
нельзя сказать опредѣленно о возрастѣ тѣхъ или других* пла
стовъ, даже охарактеризованных* палеонтологически. Обра-
ботка-же фауны представит* вначительныя затруднения, отчасти 
вслѣдствіе ея своеобразности, главнымъ-же образомъ, но при
чине крайне плохой ея сохранности и отсутствію во миогихъ 
случаяхъ руководящих* форм*. 
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Каменноугольный отложенія съ растительными остатками, 
въ большинстве случаевъ точно неопределимыми, относятся, 
по мненію M . Д . З а л е с с к а г о , по всей вероятности къ вест
фальскому ярусу. Эта свита глинистыхъ сланцевъ и туфоген-
ныхъ породъ встречена во многихъ местахъ изследованнаго 
района, хотя растительные остатки найдены далеко не везде. 

Морской карбонъ съ фауной встречен* только въ одномъ 
месте—въ одной изъ западных* вершин* р. Карабуги Здесь мы 
видели в* лежачем* боку свиту зеленых* и красноватых* песча
никовъ, глинистыхъ сланцевъ и конгломератовъ (прост. F W — 
330° , пад. сначала 4 5 ° къ S W , потомъ 55°) . Выше лежат* 
пласты сераго и желтоватаго кварцита, известняка и песчаника 
с* отпечатками криноидей и мшанок* (прост, этихъ пластовъ 
N — S , пад. 05° къ W ) . Е щ е выше появляются пласты чернаго 
и темносераго песчанистаго и глинистаго известняка с* до
вольно богатой, но однообразной фауной нижияго отдѣла (Visé) 
каменноугольной системы. Здесь найдены след. формы: 

Spirifer bisulcatus, 
Proäuchis semircticulatus, 
Chonetes Charärensc, 
Orthotetes erenistria и др. 

Прост, отихъ пластов* N — S , пад. ок. 90°. Пласты эти 
быстро загибаются северным* концом* к* северо-западу, за
тем* к* западу и принимают* прост., близкое къ широтному. 

Охарактеризованные палеонтологически пласты девонской 
системы встречены во многих* пунктах* изследованнаго района, 
но в* большинстве случаев* сохранность и состав* фауны 
таковы, что пе только нельзя решить, къ какому отделу девона 
относятся данные пласты, по даже самая принадлежность къ 
девону пе всегда является несомненной. 

Иаибодѣе интересными и важными для установленія воз-
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раста представляются выходы девонских* пластов* по р. Аягузу, 
показанные на прилагаемой 3-хъ верстной карточкѣ (см. рис.). 

П о лѣвому берегу ручья, огибающаго с * юга горы Беркъ-
т а с і , видны перемежающіеся довольно тонкіе пласты желто
ватых* и зеленоватых* глинисто-известковистыхъ сланцев*, 
песчаников* и известняков*, мѣстами богатых* фауной. Пласты 
эти, какъ видно в* береговых* обнаженіях*,по большей части 

Трехпорстші» карточка шчжонычп. рѣкн Лягуиа. 
I, II и Ш—выходы дсиона; IV— пы.чодъ шттѵо гид у pu; V it VI пыхиды 

IMI.'l.yptl ( Н о р М Ш Г О 11,111 iUljlilliini').' 

лежат* горизонтально, но, нѣсколько отступя от* ручья в* ,N, 
быстро ивгибаются кпизу и падают* па N , хотя надо :>амѣ-
тить, что большой правильности в* паденіи и простираніи пла
стовъ здѣсь ие наблюдается—выход* I иа рисупкѣ. 

Длина всего этого выхода девона по лѣвому берегу ручья 
будет* ок, 200—-300 саж. , а ширина отъ 2 до 5 — 1 0 саж. 
Кварцевые порфиры, слагающіе горы Веркъ-тасъ повидимому 
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болѣе молодого возраста, т. к. разеѣкаютъ мѣстами жилами 
девоискіе пласты и метаморфизуютъ ихъ въ контактѣ. В ъ 
осыпи этихъ девонскихъ пластовъ найдены слѣд. формы: 

Spirifer disjunctus Sow. 
Sp. ЛгсЫасі V e r п. 
Produölus sp. 
Athyris concentrica 
llhynchonella cf. cuboides 

Характерно, что въ этихъ несомненно девонскихъ пла-
стахъ присутствуют* спириферы, весьма близкіе, иногда даже 
трудно отличимые отъ каменноугольи. Sp. Usidcatus. 

Слѣдующій выходъ девона, находящиеся верстахъ въ 2-хъ 
къ S S W отъ нредыдущаго въ горахъ Сары-Джалъ, предста-
вленъ такими же желтоватыми пластами сланцевъ и извест-
ияковъ, какъ и въ предыдущем* выходѣ, но фауна здѣсь болѣе 
плохой сохранности. Пласты въ этомъ виходѣ очень непра
вильно изогнуты, идут* узкой полосой, образующей S-образный 
въ горизоптальной плоскости изгибъ, и на сѣверѣ ограничены 
кварцевыми порфирами, а на югѣ діабазами и затѣмъ мета
морфическими породами. По простираеію пласты эти выклини
ваются и въ ту, и въ другую сторону. 

Третій выходъ девопа расположенъ верст, въ 3-хъ къ западу 
отъ предыдущего и образуете округлую сопку, отдѣльно стоя
щую между двумя вершинами ручья Уру-бекингена (одного 
изъ притоковъ лѣвой вершины Аягуза). Въ невисокихъ гряд-
кахъ наверху этой сопки видны желтоватые сланцы и извест
няки и, но виду, и по составу фауны тождественные съ двумя 
предыдущими выходами. Здѣсь, кромѣ обычных* брахіоподъ, был* 
найден* обломокъ головного щитка Phacops'a. Н а сѣверной в 
южной окраииѣ этой сопки выступают* болѣе древніе горизонты 
девона, представленные пластами сѣраго известняка, песчаника 
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и кварцита, при чемъ внизу преобладают* кварциты, вверху 
известняки. Фауна, собранная въ этихъ пластах*, весьма свое
образна. Преобладающей формой здѣсь является очень крупный 
Spirifer, напомииающій ,съ одной стороны, нѣкоторыя разно
видности Sp. disjunäus, съ другой Sp. tornaœnsis. Эта форма 
столь характерная для описываемых* пластовъ, не поддается 
опредѣленію и представляет* может* быть изъ себя новый вид*, 
который я буду въ дальнѣйшем* называть Spirifer uov. sp. № 1 
Кромѣ этой формы, здѣсь встрѣчены иебольнгіе I'roductus'u и 
другой крупный Spirifer, пѣсколько напоминающій Sp. sub-
cinckis. 

Съ сосѣдних* высот* видно, что пласты на южной, за
падной и сѣверной окраинах* описываемой сопки наклонены 
подъ небольшим* углом* внутрь ея. И а югѣ, сѣв.-западѣ и 
сѣверѣ изъ-подъ девонских* пластовъ выступают* красноватые 
порфиры, а на сѣв.-востокѣ рядом* с* девонскими отложе-
ніями залегают* розовые кварцевые сіениты. 

Так. обр., въ этомъ послѣднемъ выходѣ мы имѣемъ два 
горизонта девона: верхній со Sp. disjunäus и Sp. Archiaeî 
и нижній со Sp. п. sp. J\s 1. Этот* болѣе нидашй гори
зонта девона найден* только в* одном* описанном* выше 
выходѣ; другіе выходы этого горизонта были найдены II. И . 
П о л е в ы м * к* западу отсюда *). Болѣе верхній горизонт* со 
Sp. disfundus обнаружен* в* нѣкоторых* других* выходах* 
в* западной части района. Большинство же выходов* пробле-
матическаго девона по отсутствие характерных* ископаемых* 
и плохой сохранности фаун* остаются не определенными в* 
отношеніи возраста и обычно не сравнимы друг* с* другом*, 
так* как* фауны этихъ выходов* различны но своему составу. 

В * описанном* выше (стр. 1082) выходѣ на р. Арчалы 

намѣчаются также два горизонта: верхній с * раздавленными 

*) Lou. cit. стр. 10(15. 
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ядрами Sp. cf. АгсЫасг (слой 2 и 3) и нижній (слой 1-ый), 
преобладающей формой котораго является Atrypa reticularis, не 
встречающаяся обычно въ верхнем* горизонте со 8р. АгсЫасі. 
Интересен* выход* на р. Карабугѣ — в* нижнем* ея те-
ченіи — в* горахъ Джаманъ-Кара. Преобладающей формой 
ЗДЕСЬ является Atrypa reticularis, Atrypa aspera, не опредѣ-
ляющія возраста. Вмѣстѣ съ этими формами найдены про-
дуктиды 1 ) , указывающіе на более верхніе горизонты девона, 
чѣмъ Lichas изъ группы sexlobatus, характерный для нижняго 
отдѣла девона и найденный въ тѣх*-же слоях*. 

Н е останавливаясь на другихъ болѣе сомнитедьнихъ вы
ходахъ девона, перейдемъ къ силурійскимъ отложеніямъ, на
ходка которыхъ является наиболѣе интереснымъ результатомъ 
изслѣдованій 1913 г. 

Силурійскія отложенія, какъ и описанныя выше девонсвія, 
выступают* на поверхность въ видѣ обособленных* выходовъ, 
зажатых* обычно среди кристаллических* или метаморфиче
скихъ пород*. 

Описанный выше (стр. 1089) выход* силура на ручьѣ К о -
нуръ-джалъ-булакъ относится, какъ уже было сказано къ ниж
нему отдѣлу. Несомнѣнно къ верхнему силуру принадлежитъ 
выходъ па левой вершине р. Базара, и некоторые другіе, въ 
которыхъ найдены типичные представители Ealysites cutenu-
laria. Возраст* некоторых* другихъ выходовъ силура остается 
пока точно не определеинымъ и во многих* случаяхъ мы не 
можем* даже решить, принадлеясатъ-ли данные пласты силуру 
или девону. 

Точно также стратиграфическая соотношенія между верх
ним* и ншкшшъ силуромъ и между силуром* и девономъ— 
остались пока не выясненными. Для тарбагатайекихъ силура 

') Но оцредѣлонію M. Э. Янишсвскаго. 
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и девона является характерным* пестрота петрографическаго 
состава и характера фауны въ различных* выходах* и въ 
то-же время однообразіе фауны въ пределах* каждаго отдѣль-
наго выхода, такъ что сопоставленіе этих* отдѣльныхъ выходов* 
между собою крайне затруднительно. При изученіи этихъ 
отложеній постоянно возникает* вопрос*—имѣем*-ли мы дѣло 
с* различными горизонтами или съ различными фаціями одного 
и того же горизонта — вопрос*, на который полевыя наблю-
денія не могутъ дать ответа в* виду неправильности и спора
дичности выходов* иа поверхность описываемых* отложепій. 

Массивно-кристаллическія породы изслѣдованиаго района 
отличаются значительным* разнообразием* и потому, несмотря 
на довольно большое количество просмотренных* шлифов*, 
часть которых* провѣрена Я . С. Эдельштейномъ, не могут* 
считаться достаточно изученными для каких*-либо общих* 
выводов*. 

Граниты образуют* два больших* массива: рѣзко выра
женный орографически и сильно приподнятый над* окружающей 
мѣстиостыо массив* Окпеты и обладающій пониженным* релье
фом*—массив* горъ Джили-тау. Граниты того и другого мас
сива розоваго цвета, средне-зериисты и обладают* гипидіо-
морфно-зернистой структурой. Из* цвѣтныхъ минералов* в* 
нихъ находится в* небольшом* количестве біотит* и очень 
редко роговая обманка. 

Окпетинскіе граниты рѣзко возвышаются над* окружаю
щей местностью и благодаря этому границы их* распростра
нения можно было нанести на карту очень точно. На сѣв.-
восточыом* коицѣ описываемаго массива граниты переходят* 
въ граиитъ-порфиры и здесь—в* контактовой зоне—в* толщѣ 
роговика довольно много жил* пегматита в* одной ив* кото
рых* был* найден* кристалл* берилла и кристаллы турмалина. 
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Н а южной окраине восточной половины горъ Окпеты гра
нита переходить въ красноватаго цвѣта сіениты, а на западной 
половинѣ въ сѣрые діориты съ ашштовыми жилами, секущими 
окружающіе роговики. 

Нѣсколько инымъ представляется гранитъ горъ Джили-тау. 
Это прежде всего не такой свѣжій гранитъ какъ Окпетинскій, 
т. к. полевые шпаты соссюритизированы, и кромѣ того кварцъ 
и отчасти полевые шпаты показывают* сдѣды катаклаза. 

Можетъ быть, благодаря такой несвѣжести гранита, мѣсто 
его выхода на поверхность является нѣсколько пониженным*. 
Граница этаго гранитнаго массива издали совершенно не видна, 
не отражается на рельефе и благодаря отчасти этому, отчасти 
затруднительности экскурсированіа по этой мѣстности, лишен
ной воды, области распространен!» какъ гранита, такъ и дру
гихъ породъ, на прилагаемой "карточкѣ показаны очень схе
матично. Среди описываемых* гранитов* часто наблюдаются 
жилы діабаза и лампрофировыхъ породъ. 

Третій небольшой выход* 'гранита въ горах* Баирды-кара-
чеку отличается нѣсколько отъ двух* предыдущих* и связан* 
съ кварцевыми сіенитами, сіенитами и кварцевыми порфирами. 

Небольшой выход* граиофира имѣется наверху Тарба
гатая въ верховьях* правой вершины Аягуза; гранитъ-порфир*, 
въ видѣ небольших* выступов*, обнажается въ верхнем* те-
чеиіи лѣвой вершины Аягуза. 

С і е и и т ы , как* было указано выше представляют* собой 
окраинную фацію гранитнаго массива Окпеты и горъ Баирды-
кара-чеку. Н а водораздѣлѣ между верховьями правой и лѣвой 
вершин* Аягуза имеется небольшой массив* кварцеваго сіе-
иита, с в я ш ш а г о , невидимому, съ порфирами. 

Г р а н о - д і о р и т ы довольно широко распространены въ изслѣ-
довашшй мѣстности. Наиболее значительных* выходов* этой 
породы два: один* в* верховьях* левой вершины р. Базара 



образует* обширную впадину, служащую водосборной площадью 
для этой вершины. Этот* грано-діорит* сѣраго цвѣта, обнаружи
вает* следы катаклаза и богат* біотитомъ и роговой обманкой. 

Другой выходъ грано-діорита образует* южную и восточ
ную оконечность горъ Тюе-майнакъ и по возрасту моложе 
окружающихъ его сланцевъ, повидимому, каменноугольныхъ, 
т. к. въ толщу ихъ даетъ многочисленные апофизы. 

Нѣсколько неболыпихъ отдѣльныхъ выходовъ роговообман-
ково-біотитоваго грано-діорита имѣются по правому и лѣвому 
берегу р. Базара выше по теченію хр. Тюе-майиака. Описы
ваемая порода обнаруживаете слѣды катаклаза и на окраинѣ 
переходить иногда в* черный горнблендитъ; граница ел рас-
пространенія очень не ясна, т. к. мѣстность здѣсь представ* 
ляетъ мелкосопочникъ и въ различных* сопках*, иногда со
седних*, мы видим* то грапо-діориты, то порфиры, то діабазы, 
то лампрофировыя жильныя породы. 

Интересен* небольшой массив* на р. Арчалы, описанный 
выше (стр. 1088), сложенный авгитовым* сіоиито-діоритом* и 
авгитовымъ кварцевым* діоритомъ с* жилами микро-діорита 5  

порфира, грано-діорита и с* окраинной фаціей, представленной 
оливиновымъ габбро. 

Д і о р и т ы , г а б б р о и д і а б а з ы встречены во многих* ме
стах* в* виде жил* и небольших* штоков* среди другихъ 
изверженных* или осадочных* пород*. 

Э ф ф у з и в п ы я породы в* пределах* изследованнаго района 
пользуются большим* раснрострапеніем* и отличаются значи
тельным* разпообразіемъ, как* но условіям* залеганія, такъ 
и по возрасту и но петрографическому составу. 

М е л а ф и р ы и п о р ф и р и т ы : авгитовые, уралитовые, диаба
зовые и другіе, различной структуры, покрывают* местами зна-
чительныя площади. Возраст* этих* пород*, повидимому, раз
личный, т. к. с* одной стороны мы имеем* порфиритовыя брскчіи 
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въ основаніи силура (см. проф. на сгр. 1091) , т.-е. порфиритовыя 
изліянія древнѣѳ силура, съ другой наблюдаются порфиритовыя 
жилы и штоки въ каменноугольныхъ сланцахъ, т.-е. порфириты 
моложе нижних* горизонтов* каменноугольной системы. 

Темные съ красноватыми оттѣнками п о р ф и р ы съ круп
ными выдѣленіями полевыхъ шпатовъ принимают* значитель
ное участіе въ строеніи западнаго конца района и связаны 
повидимому съ выходом* на поверхность древнѣйшихъ отло
ж е н а Тарбагатая-силурійскихъ. Порфиры эти повидимому двух* 
генерацій, т. к. мѣстами ясно замѣтно, что порфиры одного 
цвѣта и структуры покрываются порфирами-же другого цвѣта, 
такъ что граница между ними ясно замѣтна издали. Съ другой 
стороны темноцвѣтные порфиры и порфириты иногда настолько 
похожи но внѣшнему виду одни на другіе, что въ полѣ не 
различимы и не позволяют* рѣшить вопроса —•• какая порода 
преобладает* и какая порода древнѣе. 

К в а р ц е в ы е п о р ф и р ы рѣже темнаго, чаще-же бѣлаго, 
желтоватаго, сѣраго, розоваго, зеленаго и др. цвѣтовъ б. или м. 
свѣтлых*, покрываютъ мѣстами значительныя площади и пови
димому мѣстами моложе порфировъ. Структура этихъ пород* 
то ясно порфировая, то фельзитовая. 

В с ѣ описываемыя породы сопровождаются обычно туфами и 
во многих* мѣстахъ подъ вліяніемъ динамо-метаморфических* 
процессов* становятся сланцеватыми и переходятъ даже въ 
настоящіо сланцы съ рѣзко выраженнымъ простираніемъ, т. что 
на небольшом* уже разстояніи ne отличимы отъ метаморфиче
ских*, кремнистых* и другихъ сланцевъ. 

Т е к т о н и к а описываемой мѣстности отличается значитель
ной сложностью. Н а всем* изслѣдованномъ пространстве всѣ 
пласты собраны обычно в* крутыя складки сѣв.-западнаго про-
стиранія и складки эти перебиты по всей вѣроятности во 
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многих* местах* сбросами и сдвигами. И а восточном* конце 
изслѣдованнаго района около р . Тамыреыка простираніе пла
стов* близко к* широтному, а къ западу отсюда простираніе по
степенно измѣняется въ N W — S O и затѣм* N N W — S ö O . Иногда 
при флексурообразныхъ въ горизонтальной плоскости изгибах* 
складок* наблюдается и меридіопальное и NO-oe простираніе. 

Пересѣкая по какой-либо рѣкѣ, идущей вкрестъ прости-
ранія, сѣверный склон* Тарбагатая, мы иногда на протяженіи 
нѣсколькихъ верст* видим* въ берегах* рѣки вертикальные 
или почти вертикальные пласты. Местами наблюдается на
столько интенсивная и мелкая складчатость, что на лротяжсши 
10 сажен*, можно насчитать десяток* небольших* разнообраз
ных* складок* и сбросов*. Кливажная трещиповатость развита 
почти повсемѣстио и часто совершенно маскирует* истинное 
напластованіе. 

Очень возможно, что расширение заиадпаго конца изсдѣ-
дованнаго района обусловлено тѣм* видом* складчатости, ко
торый З ю с с * называет* „виргаціей". 

Относительно времени поднятія описываемой горной области, 
мы можем* только констатировать, что это иодиятіе произошло 
в* эпоху болѣе позднюю, чѣм* вестфальскій ярус* каменно
угольной системы и продолжалось повидимому и в* третичную 
эпоху, т. к. наблюдавшееся мѣстами (за предѣлами изслѣдоваи-
наго района) третичпые пласты также выведены из* гориаоиталі,-
наго положепія, хотя и не такъ интенсивно, как* болѣе древпіе. 

Интересным* представляется то обстоятельство, что нсѣ 
породы слагающія местность мелсду горами Окиеты и хр . Тар-
багатаем*, почти не несут* слѣдовъ регіопальиаго метамор
физма. Йскопаемыя, собранная в* этом* районѣ почти пе дефор
мированы, кристаллическія породы не обнаруживают* обычно 
явленій катаклааа, ие смотря па то, что описываемая мест
ность представляет* область выхода на поверхность наиболее 
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древних*—силурійскихъ отложеній. Возможно, что въ данномъ 

случаѣ гранитный массивъ Окпеты оказал* задерживающее 

вліяніе на горообразовательный силы, направленный съ N 0 . 

Изъ п о л е з н ы х * и с к о п а е м ы х ъ в ъ предѣлахъ изслѣдован-

паго района извѣстно золото и мѣдныя руды. 
Розсыпное золото было обнаружено только въ 1 9 1 2 году 

въ нижнемъ течепіи, въ долинѣ р. Тамырсыка развѣдками 
Норъ - Зайсаиской компаніи при чемъ количество золота, по 
распроснымъ свѣдѣніямъ, весьма незначительно. Жильпаго 
золота не извѣстно. Двѣ пробы кварца взятыхъ изъ кварце
вых* жилъ на правомъ берегу р. Кичкине-Бугаза и па верху 
Тарбагатая, оказались совершенно пустыми, не содержащими 
даже слѣдовъ золота (по изслѣдованіямъ И . Ф. Ж е рве) . 

Мѣдпня руды недавно разрабатывались на р. Элькунды (пра
вый приток* праваго Аягуза)—рудник* Григорьевскій и были 
осмотрѣны и описаны А . К . М е й с т е р о м * и П . И . П о л е в ы м ъ 1 ) . 

Много заявок* на мѣдныя руды сдѣлапо въ верховьяхъ 
р. Карабуги, гдѣ киргизы раньше находили куски самородной 
мѣди. В ъ осмотрѣнпыхъ мною шурфах*, заложенных* въ толщѣ 
мелафировъ и ихъ туфов* я никаких* рудных* жилъ не видѣлъ. 

Изслѣдованіями 1912 и 1913 года мною обнаружены при
мазки мѣдныхъ рудъ в* контактовой зонѣ порфиритовъ въ вер
ховьяхъ правой вершины р. Базара и въ пѣкоторыхъ другихъ 
мѣстахъ. Вообще мѣдныя мѣсторожденія въ изслѣдованномъ 
районѣ всюду связаны съ выходами порфиритовъ. 

Закапчивая пастоящій отчетъ, считаю своим* пріятным* 
долгом* выразить благодарность Я . О . Э д е л ь ш т е й н у про
верившему значительную часть сдѣлапныхъ мною опредѣленій 
шлифов* горных* породъ. 

l) Loc. cit. стр. Wti5. 
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RÉSUMÉ. E n 1912 et 1913 j ' a i exploré*une partie du versant septen
trionale de la crête Tarbagataï, limitée à, l 'Est par la rivière Tamyrsyk 
et à l'Ouest par les rivières Aïagouz et Kitchkïné-Iiougaz. Le versant 
décrit de Tarbagataï est très varié au point de vue de la composition 
géologique de même que son orographie. Près de la rivière Tamyrsyk 
la largeur du pays montagneux atteint 1H kilom. environ, tandis qu'au 
voisinage du Kitehkiné-Bougaz elle est près de 7!5 kilomètres. Dans 
la partie orientale de la région étudiée prédominent les terrains sédi
mentaires, tandis que la partie occidentale est occupée par des roches 
cristallines rnassi vos. 

Dans la, composition géologique de la, région entrent les terrains 
sédimentaires suivants: 

1) D'un développement important sont les schistes argileux, 
ardoises etc., les grès tufogéniques, brèches et conglomérats aux rares 
restes de plantes, parmi lesquelles M . I). Z a l e s s k y a déterminé les 
formes suivantes: Lrpidodendran ѴеШісшг, Asfrroculami/rs жпНыт-
latus, Li/ylnodendron, ЯіцШпгіп, Knorria. Toute cette série paraît 
appartenir au Westphalien. 

2) Le Carbonifère du faciès marin, représenté par des calcaires 
sableux et argileux noirs, n'est rencontré qu'on un seul endroit. aux 

ources do la rivière Karahouga. On y a, trouvé: Sji/r/frr hïsidni/ns, 

Froduclm mmrdmdatuH, Ohondea éhmilmm, (MluMcx cmiMr'm etc. 
3) La partie supérieure du Dévonien est composée par deux ni

veaux: a) supérieur à Spirifw diyunrtus, ,4/>, Arrhittci, І'/шп>/м sp. e!c. 
et b) inférieur, dont la forme la plus caractéristique est un gros Hpi-

rifer présentant, probablement une nouvelle espèce (Turhu/atti'ùm). 

Cette partie du Dévonien est d'habitude formée des calcaires gris on 
jaunes, fortement sableux quelquefois, plus rarement des schistes argi
leux ou des grès. D'autres affleurements du Dévonion appartenant 
probablement aux assises inférieures se composent <>n schistes argileux 
ou sableux. .La faune de ces aftleuremeiils est eu general tellement 
déformé»!, que la détermination devieul très difficile. Kn outre dans 
chaque affleurement prédomine une forme caractéristique qui ne se 
rencontre plus dans d'autres, ce qui fait l'obstacle à la comparaison 
d'âges de ces affleurements. 

4) Le Silurien supérieur avec, ІЫуШсч тШиаг'м et autres fos
siles (coraux surtout) est rencontré en quelques endroits des .sources 
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des rivières Bazar et Aïagouz formé des grès, calcaires et conglo
mérats. 

5) Le Silurien inférieur représenté en calcaires et roches argi los i l i -
ceuses verdâtres il Enâoccras, Asaphus, Nilaeus, Bemajuntrides etc. n'est 
rencontré qu'en deux points dans les sources de l'Aïagouz. D'autres 
affleurements du Silurien qui ne contiennent pas de fossiles caracté
ristiques peuvent être rapportés aux deux assises indifféremment. 
Comme pour le Dévonieu la distribution sporadique et l'absence de 
continuité des affleurements suivant leur direction sont très caracté
ristiques pour le Silurien. E n général ces dépôts affleurent dans les 
montagnes ou les escarpements isolés au milieu des roches eruptives 
ou métamorphiques ou bien parmi les couches d'âge inconnu. Sur l a 
fig. 1 sont représentés quelques de ces affleurements dans les sources 
de l'Aïagouz. 

Les roches et schistes métamorphiques, les tufs, les brèches de 
même que les terrains sédimentaires jouent un rôle important dans 
la composition du versant septentrional de Tarbagataï. 

Les roches cristallines massives de la région décrite sont assez 
variées. 

Les granites à hornblende et à biotite qui paraissent être les 
plus jeunes de toutes les autres roches (en dehors de certaines roches 
filnniennes) composent deux massifs importants: 1) Okpcty, fortement 
démembré, dominant toute la région voisine et 2) Djili-taou surbaissé. 

Les granodiorites recouvrent en deux endroits des espaces impor
tantes: 1) dans les sources de la rivière Basar et 2) la partie mé
ridionale de la crête Tué-maïnak. De petites sorties de cette, roche, 
de. même que de granite porphyrique, de syénite, de diorite, de gabbro 
et de diabase sont rencontrées en plusieurs points tantôt sous forme 
de dykes, tantôt en filons. 

Les mélaphyres et d'autres porphyrites diverses recouvrent loca
lement de grandes espaces; i l est souvent difficile de les distinguer 
des porphyres foncés. Les porphyres quartzifères, felsitiques et d'autres 
variétés leucocrates surtout sont aussi d'un développement important. 
L'âge de toutes ces roches varie depuis antésilurien jusqu'à postcarboni
fère. E n plusieurs endroits les roches effusives sont fortement métamor
phosées et transformées en schistes. L a plupart de granites et d'autres 
roches de ce groupe décèlent de même les traces de cataclase. 

Hun. Геол. Ком., 19H г., т. Х Х Х Ш M il. 70 



— 1106 — 

Parmi les roches filoniennes en sont rencontrés presque tous les 
types: aphtes, pegmatites, minettes, kersantites, vosgucsites et spes-
sartitcs. 

Des matériaux utiles sont connus: l'or des alluvions (pou ricin») 
sur la rivière Tamyrsyk et les minerais de cuivre rencontrés on 
quelques points toujours en relation avec les porphyrites. Lo gisement 
de cuivre le plus connu c'est la mine Grigorievsky sur la rivière 
Elkounda. 

L a tectonique de la région étudiée est fortement; compliquée. 
Presque partout les couches forment des plis importants, dont la 
direction est E — W pour la partie orientale, et N W ou N N W pour 
l'Ouest de. la région. On y observe localement la direction N — S et 
celle de N E . E n plusieurs endroits les couches paraissent être affectées 
par les l'ailles, tantôt longitudinales, tantôt diagonales. 



Табл. X L V I . 

Схематическая геологическая карта 

с ъ в е р н а г о с к л о н а Т а р б а г а т а я 

«асштабъ 1:840000-20 верстъ въ 1 л» 

С о с т а в и л ъ М. ЛА. В а с и я ь е в с к і й 
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