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Барабинская степь, издавна привлекающая къ себе вниманю уче- 

иыхъ, им1ють многочисленный и разнообразны» по составу воды озера. 
ТЬмъ не менее, систематическаго химическаго изследовашя ихъ irKvn., 

а им1'.Ю1феся анализы нослтъ скорее, можно сказать, случайный характеръ, 

такъ какъ производились по'различнымъ побуждешямъ и целямъ; къ тому 
же, эти анализы иногда дають на столько несогласныя указашя о составе 

йоды даже одного и того же озера, что далыгЬйппя изследовашя въ 

этомъ направлен!и являются необходимостью.

Для начала, а также для выработки плана и метода предполагае
мых!. мною работъ по иэучешю состава воды Барабиискихъ озеръ и 
1ш яш я на этотъ составт. физико-географическихъ условШ Барабы, я 

остановился на пользующемся среди Сябирскаго населен1я значительною 
изнЪстностыо въ качестве целебнаго, озере Карачи или Горькомъ ТебисЬ, 

или Ачу-Тебисе.
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..ПопяНе о пространстве, занимаемом!. Варабою, а равно и о фн- 
зпческо.\И. характере ея въ настоящее время, говорите г. Оссовскш, 
далеко 1 еще1 in1 ’выработано п весьма i(ooiipeflt..te^iio<f. ТакЪ. А., О. Мнд- 
дендорфъ, устанйплйвая границы ЯтВго края, заключаете его’ съ Востока 
на-Г!аггадъ—между береговыми возвышенностями pp. Иртыша и Оби, 
а съ СЖверк на Югъ—между Й °  и Г>7° с', ш. Оссовсшя же, принимав 
въ расчетъ еще и местное» народное въ птомъ отношеши понятГе, опрв* 
дЬляетъ площадт, и ^ранинд.т Парабы следующим!, образомъ: „въ напра- 
влонш съ Запада къ Востоку предали Варабы образуют!., указанный
А. О. Мидонд’орфомъ, но широшя. возвышенный полосы береговъ 
pp. Ifpfriiiia' и Оби. Въ сейеро-южномЪ же направл^ши площадь этого 
края бграничиваетсн съ Севера—Васюгапскимъ или Варабинскимъ 
болотом!, (область ле'снстыхъ болоп. и высокостволшдхъ лесовъ), со- 
впадающимъ съ лшйей водораздела pp. Чулыма, Каргата и Омн и 
притоков!. Оби: речекъ ИТагарки, Карбаги и Чижанкн. На юге границу 
нтой площади образуетъ южная половина ЮднпскоЙ волости, представляю
щая собой въ сущности переход!, местности Варабипскаго характера въ 
смежную съ Нею К.улуНдипскую степь. Все ото северо-южное протяжоше 
обнпмпетъ три градуса и заключено между 54" и 57° с. ш .“ .

Въ орографическом!. OTiionienin В араба имеотъ характер!, равнины, 
поражающей въ общемъ своею горизонтальностью. Такъ, въ местности 
между гг. Омскъ и Каинскъ, па протяжопш 2Я(1 верст!., высоты остаются 
па зпачнтельныхъ разетбяшяхъ постоянными и равными 40 48 саж. 
и лишь весьма редко поднимаются до 53 саж. и опускаются до 45 саж.; 
однако, не смотря на свою безенорно плоскую столовидпую поверхность, 
Вараба далеко по представляет!, равнины; напротив!., характерной осо
бенностью ея рельефа являются параллельно-вытянутые въ С.-В. или 
С.-В.-В номъ нанраплеши ряды пнзкихъ удлипеппыхъ холмовъ илн 
гр и в ъ  или о стр о во въ , рас,члене!(ныхъ плоскими ложбинам и или ни
зинами. при чемъ въ наиболее пониженной части последних!, находится, 
обыкновенно, займищ е, болото, со л о н ч а къ , озеро, или ряд ъ  вы тя- 
н уты хъ  па С.-В. Опбрковъ.

Характер!, грийъ или островов!, не одипаковъ: то они являются 
съ более ясно очерченными контурами—длинные въ несколько верстъ, 
при ширине, измеряемой сотнями саженъ, и высот Ь 3-5 саж.. вт. более 
же редкихъ случаях!, до 6-7 саж., то представляют!, собой более рас-



плышшеся пониженные бугры, отъ чего местность принимаетъ характеръ- 
неправильно всхолмленной съ подъемами въ 2, 1 и I 1/, саж. Съ наи
большею ясностью гривы эти выражены въ при—Минской части Барабыт 
где невольно поражаетъ стремлеше элементовъ рсмьофа: озеръ, ихъ- 
заливовъ, уваловъ и р'Ьчныхъ долинъ принять вытянутое къ С .-В .
паправлето. Въ то же время, местность эта представляет'1. собою отлог!ft 
скатъ съ падешемъ къ Ю .-З. (т. е. совпадающим!, съ направлешемъ,. 
выраженнымъ и рельефомъ) до 25 саж. Абсолютиыя высоты въ Варабе. 
надаютъ на Ю .-З. довольно значительно. Такъ, высота стан иди Каргатъ
128 mt, Кундрана на КаргатЬ 112 mt, а озеро Чины 100 mt.

Въ гидрографическом!, отпошенш Барабинская степь характеризуется 
крайней скудостью проточныхъ водъ и обюпемъ стоячихъ—въ вид'Ь
озер!, или займищъ (такъ называются здесь озеркп—болотца, сплошь 
зароснпя осокой, камышемъ, местами съ кочками, но не тошйя).

Из!, болыиихъ проточныхъ источннковъ следу от!, указать на гра
ничащую съ Парабой на Западе р. Иртышъ, имеющую до с. Красно
ярского С.-З. паправлеше, а ниже C.-В. и еще ниже но течешю около 
г. Тара снова принимаешь С .-З . паправлето.—Однако, больппй интереса 
представляют!, притоки р. Иртыша, а именно: правый р. Омь, болео 
или менее значительная река.

Омь начинается въ обширныхъ Иасюганскихъ болотахъ (северная 
граница Барабы) и течетъ въ общемъ къ западу. Начиная, примерно, 
отъ дер, Киселевой, Омь направляется весьма извилистым!, течешемъ 
въ широкой долине. Въ верхней части своего течещя Омь течетъ въ  
низких!, болотистых!, берегахъ вместе съ впадающими въ нео справа н 
текущими на Ю.-З. речками: Тартасомъ, Камой и Ичей; въ нижней 
же половине течешя, начиная, примерно, отъ с. Снасскаго справа въ  
Омь впадають лпшь незначительпыя речки: Бланка, Ачаирка, Тарбуга, 
текушдя къ югу, а съ левой стороны р. Оми на всемъ ея течеши ниже 
г. Каинска наблюдается полное oTcyTCTBie, даже незначительных!, прп- 
токовъ.

Что же касается озеръ, то по характеру своему one принадле
жат!. К!, степнымъ непроточным!.. Все они—округленной продолговатой 
съ С.-В. на Ю .-З. формы, съ весьма простой береговой лишей и чрез
вычайно мелки: въ 2 —2 ’ а саж. считаются уже глубокими; даже такш 
болышя озера, какъ Чапы, Убипское и проч., по отличаются глубиною; 
на Убиискомъ, напр., наибольшая глубина не более 4-5 саж. Плоское 
ровное дно ихъ переходит!, въ отлогШ берегъ, который, въ свою оче
редь, незаметно сливается со степью. Нередко, однако,—озеро ограни
чено въ южной половине более крутым!, увальцемъ, представляющим'!* 
даже ярки въ */2-1 саж.; въ С.-15. же половине, напротивъ, оно нмеетч.,



въ большинстве случаевъ, отлопй берегъ и часто продолжается съ этой 
стороны еще нъ заливчикъ или эаймищо.

По качеству воды озера разделяются па пресныя, горько-соленый 
и солоныя; вода же займищъ обыкновенно более или менее пресная.

Пресныя и горьшя озера, резко различаясь въ типнчныхъ сноихъ 
представителяхъ (п р ес н ы я—съ нетонкимъ дномъ, гливистымъ или реже 
иесчанистымъ, рыбпыя, большею частью пороснпя камышемъ у берега; 
ropbKifl—съ топкимъ „няшистымъ“ дномъ, вонкнпя, безъ рыбы и камы
шей, окруженныя лишь солопцами и красной каймой солончаковой расти
тельности), въ общемъ связаны между собой мпогими переходами, условно 
наливаемыми „нитиыми“ , осолодковыми.

Мягкою пресною водой отличаются только гЬ озера, въ которыхъ 
селятся торфяные мхи, встречающаяся, главнымъ образомъ, въ болео 
северной части Барабы. Изъ числа этихъ последних'!, озеръ, окружен- 
пыхь более или менее обширными моховыми болотами и содоржаншхъ 
мягкую пресную воду, вполне пригодную для питья, можно указать на 
Убинское моховое оэеро, которое съ Западной стороны примыкает'!, къ 
обширному моховому болоту.

Вообще же вода пресныхъ озеръ не можетъ похвалиться своими 
качествами: она обыкновенно весьма жестка (до 28° П'бм.), иногда жел
товатая, или белонато-мутпая, как!, бы со слизью и вообще съ большой 
примесью органическихъ гпнощихъ веществъ.

Не имей, за незначительными исключениями, притоь'овъ (и ясно 
выраженныхъ ключей) и истоков-!, и питаясь исключительно атмосфер
ными водами, озера Парабы, представляя собою небо л ыш я бассейны- 
лужи, подвергаются летомъ более или менее значительному усыхапно. 
Зимою же большинство озера, совсем!, промерзаетъ, а въ иенромерзаю- 
щихъ повышается степень жесткости ихъ воды: такъ, въ озере близь 
пос. Волчьяго жесткость воды летомъ Л нем. Гр., а зимою 128 нем. град.

Кроме увелпчешя жесткости, въ пресныхъ озерахъ зимою наблю
дается обычное здесь явлеше, известное подъ иазвашемъ „замира шя“ , 
„задыхашя“ , или „горешя“ оз(‘ра, и состоящее въ томъ, что вода въ 
озере становится мало прозрачною, выделяет, пузырьки газа н, постоявъ, 
даетъ красноватый осадокъ; рыба въ такой воде задыхается и гибнетъ 
массами.

Горько-солепия н соленыя озера характеризуются меныпимъ раз- 
HIITioM'b И ИОЧТИ ПОЛНЫМЪ OTCyTCTBicM'I, камышей, также ОТСуТСТ1Ш‘МЪ 
рыбы и более или меггйё обширш.пн. солоичакомъ вокруп. озера, густо 
поросшимъ красными солончаковыми растешями. Ровное дно и совер
шенно n.iocide берега этихъ озеръ образоваш.1 чрезвычайно вязкнмъ 
чёрныМъ или зеЛоповато-серымъ вошочимъ иломъ; на н'Ькоторомъ раз- 
сто(ппи отъ у[»еза воды илистые берега такихъ озеръ часто покрыты



наносимым* врднешемъ .б'Ьльшъ кварцевымъ посиомъ. 11въ числа тако- 
выхъ озеръ укажомъ следуюнця: ,

1) Оз. Устьяицевр, въ вер. на 10,-У. отъ г. Каинска,—не
большое, содержитъ слабо-солоноватую „слизкую" или „номыльную" 
(щелочную) поду, содержащую соду.

2) Оз. Тибис^ ip. отъ .деревни того же назнашя. въ 45 цер. 
на 3. 10.-3. отъ jf. Каинска об/Шфцор, но верьма мелкой, въ oyxio 
годы совершенно пересыпающее,

3) Оз. 'Гбрмакуль, ua (L'.-I3, от?, же имени, къ JO. отъ 
«пни Сибирской ж. д ., верстахъ въ 10 отъ ст. Карачи—обширное, съ 
водою солоноватою „душною".

4) Озеро ГорькШ Тебнсъ (изрх|дуемое мною озеро) верстахъ ръ 20 
на 10. 10.-3. отъ дер. Карачинской къ С., отъ лиши, верстахъ въ 10 
на С.-В. отъ ст. Карачи, съ водою сильно ерл^цою (9° В при 10° К) 
пользуется реВутащеЙ целобнаго.

5) Наследованное проф. Залесскимъ оз. Зюзпиское—въ 4 о вер. 
на 10.-3. Отъ Каипска, съ водою слабо-щелочною.

0) Оз. Ключевское къ 10. отъ Чановъ съ горько-солеиою в^дой. 
Оба посл'Ьдшя озера пользуются ропутащей ц'Ьлебныхъ.

большая часть остальных'!. горы?о-солеиыхъ озеръ Варабы скон
центрирована къ Западу отъ оз. Чаны: между этимъ озеромъ и |». Ирты
шем!,. О не иредставляюп. обыкновенно незначительным, лежащ1н груп
пами озерки, ст. горько-соленою водой, расположенный на мЪсгЬ бывшихъ 
обширныхъ пр'Ьсноводпыхъ бассейновъ Сумы-Чебаклы, Абышканъ и пр.

Какой-либо правильности въ распределены нр1>сныхъ и соляиыхъ 
озеръ не примечается: пресноц весьма часто лежигь рядомъ съ гирьки^ъ, со
леное съ тухлымъ и т. д. Нпрочемъ, горн. нпж. Висрц^й замечает!., 
что въ Северной части черноземной полосы Заи. Сибири—озера исклю
чительно пр’Ьсныя; юзкн'Ье къ нимъ начинают!, примешиваться тухлыя 
(Сазыкулн, называемый также и просто горькими). Самое северное Ба- 
рабинское Сазы-куль (у Осиновых!, колокъ) лежнтъ подъ 5 5 ' / /  с. ш. 
Солонцы же попадались много севернее. выше 50° с. ш.

Къ югу число горьких'!, и горько-солецыхъ озер!, возрастает*; 
увеличивается вместе съ тЬмъ и концецтрацш, достигая близъ южной 
границы описываемой местности той степени, при которой начинается 
самосадка съ преобладающими, но видимому, сначала сернокислыми со
лями (глауберова, гиисъ), которыхъ бол'Ье и въ почве.

Настояния соленыя озера, заключаются бохЬе или менее значи
тельный заложи поваренной солп, нерастворякнщеса въ течен'ш пДишо 
года, встречаются только въ южной части Барабы. Обыкновенно же, 
соленыя и горько-соленыя озера- нредставляютъ собою только более 
или менее крайние разеолы, содержание, кроме поваренной соли, еще



бол^е н.in мен'Ье значительное количество других-!., именно, сернокислых!, 
солей Na, Mg л Са. Изъ такихъ разсоловъ, въ зависимости отъ атмо- 
сфериь'Х!. услонШ. ежегоднолЪтомъ осащаотси- бод'Ье и менее впачи- 
тельный слой соли, толщиной отъ ’/4 до 2 верш.;, нрлч<'мъ, лровдтное 
д а м  соетащшхъ "солей, можетъ ..значительно меняться. Тань, въ 
жаркое ле,Т|) при отсутстцш до^ей*. эти озера даютъ, сравнительно чистую 
поваренную соль, а орешло,, съ настунлсшвнъ х а з д д о в ъ ,  въ этихъ озерахъ 
иачинаетъ осаждаться въ бодьшомъ количестве глауберова оаль, кото
рая и „огорчаешь‘‘ Осевшую рапее поваренную содь. Толщина слоя 
садки находится также въ зависимости отъ атмосферныхъ услозШ. Озера 
эти питаются солями, выщелачиваемыми йот. почвы окружающей местности, 
и вносимыми въ озера, главк, образ., весенними водами. Так. обр., при 
снежной зиме, дождливой весне и знойномъ, сухомъ лете садка соли 
будетъ лучше, Ч'Ьмъ при малоснежной зиме, сухой весне и холодномъ 
и смочномъ лете.

Ujipaoa, говорить Тапфильевъ, им^етъ еще одну особенность, 
харакерную, впрочемъ, для всей стопной части Зап. Сибири, это—еще 
большее, чЬмъ озоръ, общие и и ч т о ж н ы х ъ  н о  размерамъ, блюдцеобравныхъ 
углуцдешй, въ которыхъ вода держится только разве весною. Ложемъ 
для нихъ служатъ чаще всего мергелшшя глины и лёссовидиыя породы, 
также и соленосныя глины, а вт. Кулундинской степи—буроватый супе
счаный отложешя.

Для характеристики строе шя блюдца приведем!,* по Тапфильеву, 
естественный разреза, блюдца вероталъ въ G-ти ниже Кундрана:

а) Черпая растительная земля . . . .  (1.05—0.10 mi.
б) Белый онодзоленный слой. . . . .  0 .15—0.20
в) .буроватый, угловато-ореховатый слой—

не вскипаю щ ш..................................................... 0 .35^-0.50
/г) Гораздо более светлый, серооуроватый,

не вскипающш . . .  . . . . .  0 .50—0^80
д) Светло-буроватый съ жураичиками (скоп-

лиши извести) и примазками извести до 2.0
е) Краснобурая мергелистая глина . . . 1.Г> -*2.0
ж) К'раснобурая, липкая, съ белыми выцве.

т м и  солей, глина j ...........................  до воды
(,'раввимъ съ естественным!. разр’Ьеомъ въ той же местности, 

прошедшими. черевъ степь:
а) Чериоземъ съ кротовинами . . . 0.4
б) Бурая мергелистая глипа вскипающая . 0.5
в) Тоже съ большими пятнами и втекалш из

вести  0.5 —0.7
г) Краснобурая мергелистая глина . . . 2 . 0
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д) Краснобурая липкая съ белыми выцве-
тами солей г л и н а .........................................  до воды

Отсюда видно, что горизонте вскипашя въ блюдцахъ лежите па
глубин* отъ 1.75 до 2.0 mt.

Отроете блюдца и степень выщелоченности почвы подъ ними ясно 
показываютъ, что они находятся въ совершенно иныхъ услов!яхъ обвод- 
Н(*н1я. Па них’ь долее застаивается вода и глубже нрощелачиваетъ ихъ.

Между этими блюдцами, съ одной стороны, и озерами, съ другой, 
существуете целый рядъ переходовъ, причемъ озера, даже не исключая 
и самаго круппаго изъ нихъ—Чапы, могутъ быть разсматриваемы, какъ 
крупный, наполненныя водою, блюдца. Нее разлшне между теми и дру
гими, по Танфильеву, заключается только въ размерахъ, ибо образоваше 
терассъ на берегу некоторых1!, более крупяыхъ озеръ можете быть 
объяснено уже вторичпымъ явлешемъ размывашя, а соленость воды во 
многихъ озерахъ является следсшемъ расположешя ихъ на соленосныхъ
глинахъ или концентрации раствора, подъ вл1мшемъ испарен in воды.

Весьма обширная западно-сибирская низменность, въ составъ ко
торой входите и описываемая Вараба, съ монотонно-ровною поверхностью, 
усеянная многочисленными пресными, горькими и солеными озерами, 
отличается вообще аамечательнымъ одпообрашемъ и ея геологического 
строешя.

Почти исключительное учас'1'ie въ геологическомъ строепш этой 
местности, по Краснопольскому, принимаюте третичныя и после-третич- 
ныя отложешя и лишь въ западной и восточной окрайне этой полосы 
т. е. близь Челябинска по p. Miacy и, <yi> другой стороны, по р. Оби 
встречаются еще массивным криста.шшесшя породы, кристалличеше 
сланцы и образовашя палеозойсшн и мезозойсгая. При этомъ, третичныя 
и после-третичныя отложешя нмеютъ весьма значительное, почти сплошное 
распространено въ пределахъ этой местности, тогда какъ остальным 
геологичешя образовйшя, встречающаяся исключительно лишь въ западной 
и восточной окрайне, выходите на поверхность въ глубокихъ речныхъ 
долннахъ и въ весьма редкихъ случаяхъ показываются на поверхности 
вне речныхъ долинъ, въ виде незначительных!, оголенШ па наиболее 
возвышениыхъ иупктахъ (окрестности Челябинска). За исключешемъ 
этихъ иоследнихъ пупктовъ, обиажешя горныхъ нородъ въ пределахъ 
всей местности встречаются исключительно лишь по долияамъ рекъ; 
обширный же между-речи ыя пространства совершепно лишены обнажешй. 
Привожу здесь сводный, по Краснопольскому, равревъ въ писходящемъ 
порядке геологическаго строошя Западно-Сибирской низменности, закан
чивая, въ виду выше изложеннаго, лишь третичными отлГОкетямп:



Почвы, который под- 
разд'Ьляются на:

Современный обр;130ва- 
шя:

а) Почвы сухопутно- 
растите.гьпыя уваловъ 
и гривовъ.

■ \] СС."

I )  H i tс '■• р  l 'j n i m

6) 11очвыбо.1отно1>а£- 
тительныя  ложбннъ и 
вообще пониженныхъ 
мЪотъ.

Въ большинства чер- 
ноземъ. леггай, суглини
стый. рЪже супесчани- 
стый, мощностью 0.2— 
0,3 mt. болЪе или ме- 
н-Ье рыхлый, съ иодпоч- 
вою изъ свЪтлобураго 
сугливка. съ которымъ 
сливается постепенно.

Изъ нихъ:
1) Тяжелый суглинистый 

черноземъ
мощностьюО.З -  0 4mt.

р

2) Солонцы.
Въ зависимость отъ 

возраста ихъ, величины 
первоначально бывшаго 
на ихъ Mlcrfe озера и 
др. причинъ инфютъ 
слЪд. отличии

а) о/б. (ым со-юнецъ.

6) оьрыи соломеиъ.

Чернаго цвъта плот
ная почва, залегающая 
на желтобурой, мало-по
ристой глнн-fc, въ кото
рую втекаетъ въ вид-Ь 
б. или м. глубокихъ 
жилъ или вЪтвей.

Подзолистыя почвы, 
твердая поверхность ко- 
торыхъ въ сухое время 
покрывается бЬлымъ на- 
детомъ солей.

съ налетомъ горько- 
солоновотымъ, лишен
ный растительности

съ безвкуснымъ на
летомъ, покрытый осо
кой, оржанецъ и др.

Зааимаетъ цлосне у ча- 
стки и нодножш гривъ, 
т. е. т.наз..подгривки*, 
.релки-1 и .площадныя 
м’Ьста*.

Занимаегь наибо.тЬе 
низшя мЪста, распола
гаясь кругомъ озера или 
аредставляя обсохшее 
его дно.



Постшпоценовыя
зованш:

в) Черноземный го-
.ю н ц ъ .

3) Беляки.
к )  C f r t f tM f tp !

3VJ' лиг ля:

• BJCT ЯЛ <■ i- f  ОЗбЬв 
pt>6f>ff9 .1ТГ1ЯЯО ОЦГШ ^1

U Л* ; fv s R » . t i / i '  /СИ» ги 

5 ! Q<niOHffP!

наиболее выщелоЧе- 
I н ы й .
( в и у  I«r(.J.Rie-JPM>'CJ.H 

иодзолиетыя. весьма 
тонко-песчанистыя, пьт- 
левпдныя'. с-Ьровато-б’Ь- 
лаго цвЬта почвы, обы- 

|кновенно съ незначи
тельными конкрешямп 
бураго желЬзнака.

!1№ХЯ< 
л ч  я

LPRB"
Мощность этого покрова въ междур-Ьчвыхъ прострааствахъ, вообще 

говоря, незначительна и овъ образоБапъ одною лишь желтовато-бурою песча
нистою г.'.иною; ближе къ рЬчнылъ долнна.мъ мощвоеть цостнлтпеновыхь 
образовашй значительно увеличивается и ниже появляются желтобурые, 
б. или м. язно слоистые пески.- а т г г  , ; I Х н кеМ Р Ч  CXl J*HH C1PI| jJfil.ITiri.O r tB i ’f . !  u . i o i -

Состоятъ: - | неслоистяя желтовато-бурая песчанистая пори
стая. Кром-Ь тончайшей пористости, глина эта 
пронизана тонкими канальцами и трубочками (хо
ды разложившихся корней травян. растеши) съ 
белесоватыми сгЬнками, покрытыми выд1>лешями 
углекислой извести. Конкрещн мергеля обыкно
венно незначительныхъ разм’Ьровъ: oirb рыхлы и 
являются какъ бы въ видъ отд-Ьльныхъ пятны- 

постепено переходить шекъ пли главковъ на желтобуромъ фонв породы, 
вь Довил ьн и часто—пеболышя сконлешя крпстал-

лнковъ гипса.

1) Лёссовидная глина
и

Лёссъ.

Залегаетъ на влаж- 
ныхъ, поросшнхъ бере
зою п ссиною дгЬстахъ, 
гд1> они зам'Ьщаютъ со
бою черноземъ. Нрони- 
каетъ в'Ьтвямп пли жи
лами вь подпочву, ино
гда концы ихъ сохра- 
няютъ окраску черно
зема.

Кончается .тпсъ—кон
чается п Ойлякъ.

ОдЬваютъ з а  iick. iki- 
чец1е.нъ /)15чтихъ <ht- 
линь, си.юишымь ш_>- 
кровомъ всю площадь 
нашего района.
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Слоистый иесокъ обыкновенно мелко-зернистый, желтовато-бура-
го или c-feparo цв'Ьта, б. или м. глинистый, пно- , 
гда (въ верхпнхъ горизонтахъ) съ незначитель
ными рыхлыми мергелистыми копкрещями въ 
вид'б неболыпихъ пятенъ; мЬстамн пески эти 
заключаютъ прослои крупно-зернистаго пли хря- 
щеватаго песка н галекъ

мощность 8-10 mt. и бол'Ье

Водоносный горнзонтъ.

Отложен in этн богаты углекислыми солями въ внд+> конкрещй и прослонковъ глиннстаго 
мергеля, а также сЪрокислыми (въ внд+> гипсд) и отчасти хлористыми (вслЪдствм чего съ рас- 
пространешемъ нхъ здфсь связано с-уществопаше множества разнообразпыхъ но поверхности степи 
горько-соленыхъ сзеръ; грунтовый воды итого гориионта также всюду б. или м. солоноваты и 
жестки). Высощйй.

Пластичныя глины

Суглинки

Грязно-сЬраго зеленоватаго. бураго цвЬтовъ, 
съ многочисленными скоптетями (а хЪст&ми и 
неправильными прослойками) глнвистаго мергеля 
въ видЪ округленныхъ, продолговатыхъ, нередко 
членистыхъ п съ ячеистой поверхностью конкре- 
цш; съ нрослой]ами тонко-песчаанпаго суглин
ка с'Ьрозеленаго цвТ>та. Мощность 2 до о саж. 
пли до 10 mt.

евЫло и зеленоеато-еВраго цвЪта, слоистые, 
то' бол'Ье песчачистые, марше съ блестками 
слюды, то бол 1зе глинистые, еъ пыд'Ьлевшми въ 
видЪ прослойковъ глиниста. о  мергеля; изрьдка 
наблюдались 1акже включения кристалликовъ 
гипса.

Мощность 1—IIU <аж. или до 3 mt.



Пески сераго, зеленоватаго и, местами, охрнстобураго
~  = цвета; обыкновенно мелки и средне-зернисты.
о*5 — слюдиеты, рЪже съ прослоями болЬе крупио-зер-
— ? S внстаго съ  гальками, связанными местами же-

л!«шстымъ цементомъ въ рыхлый конгломерагь.
r п = Песокъ является то сьшучимъ, то боигЬе глинис-

тымъ, съ подчиненными прослоями глины, суг-
лпвка и железистаго песчаника.

с * *т" Свита переслаиваю б. или м. нластичныхъ, грязно-сЬраго. зелепо-
3 3"© 2 щихся глииъ. ватаго цвета, съ выдЬлешямп глинистаго мер

геля, какъ въ видЬ отдЬльныхъ частей, такт, и
8* я  *’ прослоевъ до I1/» «ш . толщины и въ виде е.ро-

стковъ кристалловъ.
' *2* 5>i Суглинковъ и песковт. мелкозерпистыгь, буровато и охристо-с-Ьрыхъ

^ 5 • мощность свиты до 4-4'/j саж.
S . s |

0  - g
1 Г1®гCi.it/4HPlВ

н и ж н ш  о л и г г ' ц е н ъ . Рыхлые песчаники, пески и глипы въ следую
0  _; 2  •• 

Ш о 2 щей последовательности:
2эт = л  3  „ s S *,ь''-л-мтi . ; с.я»Ь Pgs" П е с к и  белые обыкновенно топкозерввстые.
Ч  ST'O р- С  Я  ав С  
= 05  ? i®  5
3 5 ^ 1

п М с х М в б г П с ж г  п / р  -(| книзу переслаиваюинеся съ светло-серою глиною.
• : i.-aa* я  1Э Г Ж 6 <- г Ь и Pgj с в к т л о с г ъ р а я ,  местами желтоватая,песча

(jnm*eai!i чан о< нистая г л и н а  съ прослойками и гнездами бъла-
го сыпучаго песку, конкрефями бураго желЬзи-^ S J >Н J стаго песчаника и гипсомъ.

s 8 2 3
5 § о  g ■ ' О в *

С в п т л о с т р а я  г л и н а .

S £  .§з  з  - ^ е Эоценъ. О п о к а —белая, светло или темно-серая, нвогда зеленовато-сьрая кре*
1  в  | з мнистая глина, легко растрескивающаяся заключаетъ зерна кварца и
н  “ 8 §■ ’’лауконита.
= 5 - 0 Песчаники  сераго или зеленовато сераго цвета съ стекляннымъ или
® | | жпрнымъ б" ескомъ, заключая крупные обломки кварца,—иногда прожилки
3 .2  в
|  |  ч

белаго жилковато гипса.
Пески светло-сераго или зеленовато-сераго цвета, мелкозернисты,

рыхлы, сыпучи.
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Огромное распространеше различна™ рода солонцовъ объясняется, 
по Танфильену, часнымъ выходомъ на поверхность солепосныхъ глинъ, 
обыкновенно, только по между р'Ьчнымъ гривамъ, покрытымъ красикомъ и 
лессомъ. Въ зависимости отъ этого, находится обычное развито солон
цовъ но низкимъ Оерегамъ рЪкъ и озеръ; кромЪ того, солонцы появ
ляются также по дну усохшихъ солеиыхъ и солоноватыхъ озеръ и по
ГЛИНИСТЫМ'!. ПОЙМЯМЪ Р'1жъ.

Въ полном-!. соотвЪтствш съ характерным!, рельефомъ Барабы 
главная масса солонцовъ, iipiypo4 t‘UHiwi къ бэрегамъ р'Ькъ, расположена 
среди степей полосами, вытянутыми съ Ю .-З. на С.-В. Благодаря же зна
чительному расширепш зд'Ьсь между—гривныхъ ниаинъ и солонцы зани- 
маютъ въ северной части Варабы особенно обширныя пространства.

Солонцы переходят!» въ друг1я почвы весьма постепенно, по мЪрЪ 
изм'ён^Н1я рельефа, при чемъ они могутъ граничить съ самыми разно
родными почвами.

Въ наиболее рЪзко выраженныхъ случаяхъ солопцеватости почвъ 
по низменнымъ мЪстамъ Варабы, поверхность бываетъ въ сухую погоду 
покрыта снФ.жпо-б'Ьлы.мъ, соленымъ на вкусъ, налотомъ. Иодъ тонкимъ, 
всего въ нисколько миллиметровъ, налетомъ солей валогаегь въ солонцахъ 
черпая, в'!, влажпомъ состояши чрезвычайно вязкая, мощностью около 
0 — 10 сант. глина, книзу св'ЬтлКиотая и имЬющая наклонность растрес
киваться на угловатые куски. ;.>та глина уже близъ самой поверхности 
пронизана бблыми пятнами и жилками солей, заметными даже иослЬ дож
дя. Па плотныхъ солонцахъ очень часто приходилось Таифильову иахо- 
дить воду уже на глубин!) 60 70 сант. ПослЬ обильныхъ дождей б!иый 
налетъ на поверхности почвы не замЪтенъ, по очень скоро появляется 
вновь.

Анализъ солонцоваго налета, по Высоцкому, далъ сл'Ьдуюшдй ре
зультата:

Воды, теряющейся при 100° С . . . . .  =* .4.15%
Летучнхъ веществъ......................................... ...  , м  7.94°/в
Миноральныхъ вещества............................................... = 8 8 .9 1 %
Въ водной вытяжкЪ растворяется до 36.37%> иъ томъ числЪ:
Са 0 ~ ....................................................0 .61%  (Сая=: 0.4S
Mg 0 — . . . . . . 2 .30%  (Mgte= 1.3«)
С1 — .................................................8.81 %
SO3 т ................................................. 12.87%  (80*зз: 15.44)
К 0.545
Na . . . . ; 11.091
Почвы, гдй 01файш .1 солонцовъ иореходятъ и на сос/Ьдше чернозем 

мы, называются въ Сибири „Подсолонками“ . ОнЪ всегда мен'Ье богаты 
солями, чЬмъ солонцы, съ кислотами вскипаютъ значительно глубже
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а ко своему cTpoeHiio и мощности приближаются къ черноземам», отъ 
которыхъ Ой'Ъ отличаются большою плотностью и присуттйемъ б'Ьлыхъ 
пятенъ солей въ подночв'Ь. Въ обыкновенных» солонцагь—солонцевата 
почва, а въ нодсолопкахъ—подпочва. Почва надъ солонцами плотная и 
вязкая, а подъ подсолонками 6o.it,о рыхлая, черноземовидпал. благода
ря разлшнямъ въ степени плотности, рыхлая почва легче промывается 
просачивающеюся въ нее водой и, съ другой стороны, съ трудомъ въ 
питываотъ въ себя воду снизу, по чему она бол'Ье обеспечена отъ за- 
саливашя солоными потаенными растворами, «гЬмъ почва плотная, гли
нистая.

Выше описанные солонцы образовались въ мЬстахъ выхода Соле- 
ностныхъ глинъ, почему ихъ мояспо назвать первичными, въ отлич& отъ 
вторичных» солонцовм., появляющихся на мйстахъ усохшихъ боленыхъ 
озеръ, оставившихъ на берегахъ r t  соли; которыя были растворены въ 
вод’Ь. Сюда же могутъ быть отнесены солонцы, обязанные свопмъ проис- 
тоясдвшемъ соленымъ грунтовЫмъ водамъ.

Первые изсл'Ьдонатели Западной Сибири объясняли замечательный 
особенности ея рельефа и геологическаго строен in тбмъ. что местность 
эта ещо недавно осушилась изъ подъ покрывавшаго ея моря, соедиияв- 
шаго некогда Скверно—Ледовитый океанъ съ АрЯло—Касшйскимъ бас- 
сейномъ. По Э версм ану, последнее геологическое произведете этого 
моря есть солонцеватый мергелистый илъ, впослйдствш, подъ влпяягемъ 
растнтельныхъ нроцессовъ, покривляйся че|>ноземомъ и составляющШ 
современную почву степей Загг. Сибири: ири этомъ1, первоначально, ага 
илистая, насыщенная морскими солями, почва норостала лишь свойст
венными ой солончаковыми растешями, т. нал. солопчаками, которые 
постепенно и подготовили почву для произрасташя другихъ травъ, свой- 
ственныхъ уже черноземной степи.

Согласно этому мн'Ьнш, наблюдаемая мЬстами сильная солонцева- 
тость цочвы Пан. Сибири есть сл’Ьдств1е еще не окончившагося процес
са выщэлачивашя этого морскаго солонцеватаго—мергелистаго ила, и 
самыя ооленыя озера представляютъ лишь остатки отъ покрывавшаго 
ее моря.

Подкрепленное авторитетами Палласа, Котты, Миддепдорфа и др., 
это возврате было общепринятым'!, до работъ Мартенса и Черскаго, 
иоказавшихъ, что еще, начипая съ конца полеогена, въ теченш Всего 
неогена и постплюцена, Зап» Сибирь была уже сушей. Значительное 
развито материковой жпгни вч. Ван. Сибири въ мтценовый и плшце- 
новый пер1од!л доказывается, далЪе, работами А биха, описавшаго мюце- 
новую флора изъ открытый» гор. инж. Архиповымъ угленосных» от- 
ложен1Й близъ Кара-—Тургая, у колодцевъ Яръ-Куе;1-работами Геера, 
описавшего м ю ценовы е растительные остатки съ р. Чулыма бливг» Ачин
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ска и,—работами Ш м альгаузен а , описавшаго плюценовые растительпые 
остатки съ Вухтармы. Гор. инж. И'. ВысоцкШ, придерживаясь последпяго 
воззрешя, делаетч! въ своемъ труд* „очеркъ третичныхъ и после—тротич- 
пыхъ образований Западной Сибири" попытку осветить до некоторой 
степени геологическую исторпо Западно-Сибирской равпнны.

Начало третичнаго перюда, по Вь1воцкЬму, застаетъ Западно- 
Сибирскую низменность покрытой моремъ, берегом!» котораго съ Запада 
явился Ураль, съ Юга возвышенность Киргизкой степи. северные от
роги Алтая и т. д. т. е. те самыя, который представляютъ современ
ный западный и южпыя границы равнины. На севере существовало, 
вероятно, сообщеше съ полярнымч. моремъj а па юго-западе, вдоль 
ноднолЙя Южнаго Урала, известный пролитгь соединялъ палеогеновый 
моря Сибири, юга Россш и Туранской низменности.

ОМды отложешй этого моря—выходы палеогена—наблюдаются лини, 
по окрайнамъ 3 .-Сибирской низменности.

Въ дальнейшей исторш этого пижне -третичнаго моря можно под
метить, но мненш» этого автора, сначала процессъ ностепенпаго пере
хода Эоценоваго моря изъ мелководнаго вч> болФе глубоко-водное и. за- 
тЪмъ, обратпый этому—въ эпоху олигоцена, т. е. обмелете, связанное 
съ отрицательпымъ движешемъ береговой лиши. Древнейшимч. образо- 
вашемч, эоцеповаго Отдела являются зеленовато серые пески, выше сле- 
дуютъ опоковидные песчаники и опоки. Затемъ следуютч. отложешя оли
гоцена, спачало синевато-серын, местами пестрыя пластичиыя глины, 
вч. верхних!» горизонтахч» которыхъ наблюдается постепенное обога- 
menie пескомъ, который вч» вид* кварцевыхъ слонстыхъ песковч» и torfc- 
няетъ ниже-лежапця глины.

Во время отложешй этихч» песковъ, т. е. въ средине или копи;!; 
олигоцена, и завершилось уменыпеше глубины З.-Сибирскаго нижне-тре- 
тичнаго моря, что выразилось, во 1-хъ, исчезновешемч. того пролива, 
который соединялч> этотъ бассейт. съ южными, во 2-хъ, разобщешемъ 
и съ более севернымъ полярнымъ моремъ. Съ этого времени начинаютъ 
прюбретать все большее и большее течеше континентальные процессы 
и дальнейшая cepin осадковъ З.-Сибирскаго пеогеповаго (третичнаго, 
новейшаго) озера поситъ яспые следы постепенпаго и полнаго высыха- 
ш’я. Эту cepiio составляютъ въ восходящемъ порядке:

1. Свита пересланпающихся глинъ, суглинковъ и песковъ.
2. Пески сераго, зеленоватаго, местами охристобураго цвета.
3. Суглинки светло или зеленовато-сераго цвета.
4. Пластичиыя глины.
Въ настоящее время распространеше этой cepin осадковъ ограни

чивается лишь южною третью 3 . -Сибирской равнины, заходя кч» С. по 
Иртышу до с. Лустыииаго и обнаруживаясь всюду вч> подночвенпомч.
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слое (плистичныя глины) въ нижнихъ частяхъ водораздельныхъ проет- 
ранствъ p.p. Оби, Иртыша и др. Въ северной же половинЬ низменнос
ти свита эта размыта въ начале последующей плейстоценовой эпохи.

Процессл. осушешя Западной Сибири, начавнпйся, так. обр., въ 
конце палеогена, заканчивается, вероятно, въ эпоху мюцена.

Въ нов'ЬйшШ, посл^ третичный перк>дъ южная часи. Зап. Сибири, 
а именно, современная ея черноземная полоса продолжала неизменно 
оставаться сушею. Въ эпоху, предшествовавшую ледниковой, въ нред1>- 
лахъ низменности, вследстши увеличены атмосферныхъ осадковъ, npio- 
бретаютъ обширное развнпе озерно-р'Ьчиыя образовашя. На севере он1; 
сплошь гюкрываютъ бол'Ье дровшя, неогеновыя отложешя (с'Ьверн'Ье ли- 
нш: г. Каинекъ, с. Пустынное г. Ишимъ и т. д. до 63° с . ш. по Оби); 
южную же часть, оставшуюся сушею, они пересЬкають въ виде н1>с- 
колькихъ широкихъ р’Ьчныхъ долинъ, къ которымъ впосл'Ьдствп! npiypo- 
чили свои ложа современныя реки: Иртышъ, Ишимъ, Омь и др.

Всл'Ьдь за возпикновешемъ этихъ преоноводныхъ образован^, по 
гористымъ окрайпамъ Зан.-Сибирской низменности вовпи1сак>тъ ледники 
(на Алтае—Катуншй), а съ севорнаго Урала въ пределы равнинъ 
спускается обширный ледниковый иокровъ, южная граница котораго въ 
долинахъ Иртыша и Оби нодъ 61° с. ш

На площадяхт. суши въ нродолжоши ледниковой и послЪ леднико
вой эпохъ имели место материконыя отложешя въ виде а) лёссовиднаго 
неслоистаго суглинка желтовато-бураго цвета со включешями мергеля т .  
виде дутиковъ, пятенъ, полосъ и местами сростковъ кристалликовъ гип
са. Внизу лёссовидный суглипокъ ностопенно не реходип. въ б) сугли- 
нокъ, съ более или мепее ясно выраженной слоистостью и въ в) слоистые 
глинистые нескн.

'Гак. обр., если не считать палеозойскнхъ коренныхъ породъ, то 
самымъ древннмъ геологическимъ образовашемъ Сибирской низменности 
является eepia, осадковъ Зап.-Сибирскаго неогеноваго (новЪВшаго, тре- 
тичнаго) озера. Они весьма, богаты углекислыми солями въ виде конк- 
penii'i и прослойковъ глинистаго мергеля, а хакасе сернокислыми (въ 
виде гипса) и отчасти хлорнстами. Нее это указываете, на то, что 
вода этого неогеноваго озера, была, жестка и несколько солоновата.

Самымъ ворхпнмъ наслоешемъ [этой cepiii являются плистичныя 
глины грязио-сераго, зеленоватаго, бураго цвЬтовъ, съ прослойками 
тонко песчанистаго суглинка серо-зелеиаго цвета, очень постепенно и 
едва заметно переходящая въ выше лежашдя материковын отдоявешя, 
мергелистыя и лёссовидный глины, отъ которыхъ нижележалщя указан
ный глины отличаются своей пластичностью, большею соленостью и 
включешями глинистаго мергеля.
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Соления озера и солонцы г,ъ Варабишжой степи и обязаны своим® 
происхождетемъ, повндимому, этимъ глинамъ. выходящимъ часто и на 
дневную поверхность. Солонцы, обыкновенно, также пр1урочены къ ны- 
ходпмъ буроватыхъ пластичныхъ глинъ.

Вуроватыя мергелистыя и лёссовидный глины здесь бол'Ье песча
нистые, более красноватаго цвета и носятъ местное назваше „Красина*. 
Залегая прямо на мюценовыхъ глинахъ, въ который и переходятъ безъ 
Р’Ьзкихъ граннцъ, лёссовидный глины одеваютъ Барабу не сплошным'/, 
покрывомъ, а образуютъ характерный здЬсь вытянутыя съ С.-В. на 
Ю.-З. гривы, отделенный другъ отъ друга низинами, дномъ которыхъ 
служатъ аллюшальныя образования или прямо мшценовыя глины. По pt.- 
камъ Варабы лёсоовидныя глины обыкновенно отсутотвуютъ, но въ h I i - 

которыхъ мЪстахъ все же образуютъ и по рКжамъ крутыя обнажешя.
Эти лёссовидныя суглинки представляютъ собою подпочву Варабы.
Что касается самихъ почвъ, то въ дополнеЙе къ вышесказанно

му приведемъ изъ работъ Краснопольскаго, Высоцкаго, и Танфильева, 
нисколько анализом»: таблицы 1-я и 2-я. См. страницу 20 и 22.

КраткШ очеркъ Варабы былъ бы пе законченъ, если не упомянуть 
о водоносный» гориэонтахъ:

Гор. ипж. ВысоцкШ различаетъ сл'Ьдуюиие:
а) нижшй водоносный горизонтъ является среди эоценовыхъ пес

ковъ вэлвноватю-сЬраго цвета; вода здесь пресная и немного жестко
ватая. (14.29° жестк.). Этотъ горизонтъ открыть на глубин* 73 саж. 
ипж. Саковичемъ па ст. Зырянка (абсол. высота местности 09 саж.). 
Вода, по анализу, содержитъ въ 1 литр* 2.0 гр. сухаго остатка; 0.8 
хлора, 0.2 углекислоты, 0.05 кремневой кислоты, 0.01 ct.pnaro ангид
рида, 0.7 окиси натр!я и 0. 1 окиси калыця и магшя.

б) Второй—среди верхне-олигоценовыхъ песковъ. Вода хорошая, 
сравнительно мягкая, местами съ п*которымъ напоромъ.

в) Зат'Ьм'ь еще выше—вгь свите неогеновыхъ пр’Ьсповодныхъ отло
жешй, среди м*стйыхъ прослоев!, песковъ, песчанистых'!, суглинковъ и 
глинистаго мергеля, существуешь несколько более и менее изолирован
ных!. и до известной степени различных!, по качествам!, горизонтов!, 
воды.

Верхняя часть этой свиты, какъ бол'Ье обильная сернокислыми, 
углекислыми и отчасти хлористыми солями, обладает!, весьма жесткою 
(до 120— 160° нем.) и солоноватою водой въ виде местных!, горизон
том,, съ незначительным!., большою частью, притокомъ и безъ напора.

Глубже, близъ границы неогеповыхъ и палеогеновых!, отложешй, 
буровыми скважинами г. Саковича у Татарской, открыты на глубине 
31-32 саж. горизонты обильной субъартез1апской воды, обладающей, 
повндимому, лучшими качествами, более или мен’Ье пресной, по жесткой
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*) Взято у  Танфильева.
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до (>0-70° н'Ьм. Паконецъ, нерхшя почвепныя к о д ы , ск о п л я я с ь  надъ 
третичными глинами въ постплшценовыхъ несчаныхъ отложешяХъ, обра
зуюсь* местные небогатые горизонты съ довольно хорошей пресной, 
местами лтш . нисколько жестковатой водой. Изъ нихъ более обильными 
являются горизонты среди елоистыхъ песковъ, пр1уроченныхъ къ древ- 
нимъ р'Ьчнымъ долинамъ, и заключакмшеся главпейше пъ нескахъ, отно
сящихся къ доледниковой эпохе. Пол'Ье б'Ьдпы запасы тюдъ, скопляю
щихся въ глипистыхъ ностшноцеиовыхъ отложешяхъ, залегающих!. по 
плоскимъ ложбипамъ на поверхности степей, где они открываются ко
лодцами на глубине 7 2-3 саж.

Въ заключение этого кратко составленнаго, по литоратурньгаъ дан- 
нымъ, описан in Варабы, позволительно изложить современный поззр-Типя 
на причину, вызвавшую образовать нытянутыхъ въ С.-В. панравлеши 
холмовъ или уваловъ.

Миддендорфъ нолагалъ, что поверхность Парабы была изборождена 
медлеинымъ потокомъ воды, направлявшимся на юго-западъ въ Арало- 
K a c n i f ic K i  й бассейнъ.

Котта думалъ, чти грины—ни что иное, какъ дюпы на берегу 
отступавшаго моря.

Высоцгай считаете ихъ ревульта/гомъ размыва атмосферными во
дами, медленно стекавшими по слабымъ, по правильным!. уклоИамъ и 
производившими, такимъ образомъ, плосюя промоины, который и рас
членили поверхность па увалы, тоже объяснение даетъ и инж. Красно- 
польскШ.

Г. И. Танфильевъ, т ,  обгцемъ соглашаясь съ последними двумя 
авторами, задается вопросомъ: откуда же взялась такая масса воды?

Допуская, съ вероятностью, для создашя рельефа Парабы взгляде.
В. Филимонова, объяснявшая» образовало уваловъ въ течоши вековъ 
и тысячелетШ д'6йств1емъ вешпихъ водъ, скопляющихся въ громадпомъ 
количеств^, какъ въ Урмане (южная часть тайги, особенно Васюгапское 
болото), такъ ровпо и въ степи, и стекающих!, на юго-западъ, разливаясь 
по всемъ ниэинамъ и болотам!., Танфильевъ всетаки сомшЬвается, чтобы 
атогь источпикъ воды былъ достаточно значителен!.; и указывает., со 
своей стороны, на существовавши въ ледниковую эпоху обширный 
ледникъ на, севере, талыя воды котораго имели стокъ только къ юго- 
западу.

:)тот!. ледникъ и его талыя воды преграждали стокъ водамъ, при- 
текающимъ къ нему съ юга, такъ что предъ южнимъ кр^ёмъ ледпика 
должны были образоваться обшнрныя скоплешя поды. Не имея стока 
къ морю, эти воды при неболыномъ поднятш уровня отъ таяшя самого 
ледника, естественно, вследс'1'Bie общаго уклона къ юго-западу всей
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равнины, могли устремиться черезъ всю Барабу и расчленить ее на 
гривы и нлоскш низины.

Следовательно, заключаешь Танфильевъ, уровень воды въ стеняхъ 
стоял!, прежде значительно выше, ч*мъ теперь. Если же теперь заме
чаются сл*ды понижеп1я итого уровня, то оно является ел’Ьдстшомъ не 
усыхашя, вызваннаго измЬнешями въ климатическихъ услов1яхъ, а сл*д- 
ств1емъ исчезновешя ледниковая покрова на. с*вер* Сибири.

Закончу краткое онисаше Барабы словами проф. Мушкетона о ге
незис* озеръ отой местности: „м дош  озера Троицко-Челябинской группы 
А леницинъ относилъ къ реликтовымъ. По новМшимъ изсл*довашямъ 
Высодкаго н Берга, Елпатьевскаго и Игнатова видно, что къ концу 
рлигоценовой эпохи море, покрывавшее Западно-Сибирскую низменность, 
уже совершенно разобщилось съ южно-русскимъ и Ледовитымъ океавомъ. 
Неогеновыя отложешя низменности очень богаты с*рпокислыми солями 
натдоя, кальщя и «ллюмиши, какъ сл*дств1е прстереннаго высыхашя 
олигоценрваго озера. Въ оставленный имъ котловины стали собираться 
атмосферныя воды, выщелачивашя отложешя. богатыя горькими солями 
и нревративийя первоначально пр’Ьсныя озера въ горы.чя и соления1". 
Море принимало, с л* д., участие въ образованы котловинъ озеръ, но ре
ликтовыми ихъ назвать нельзя, такъ какъ и фауна ихъ, но мн*шю 
уномянутыхъ анторовъ, не обнаруживаешь сходства c'i. морскою“ .

Начиная пзучеше Барабинекихъ озеръ оз. Л чу-Теп иол., должно
заметить, что оно носить различныя назначая: озеро Карачинское, озеро 
1’орыцй Тебисъ. Озеромъ Карачинскимъ оно стало называться лишь со 
времени проведешя Сибирской жел, дор., а до того времени оно назы
валось „ГорькШ Тебисъ“ . и еще раиьше „Ачу-Тебнсь, но не Горькие,
какъ указываешь Д. IT. Богачевъ.

Что касается географическаго положошя озера Ачу-Тебись, то 
д-ръ Берниковъ, зав*дующШ имеющимся зд*сь желЪзнодорожпымч. ку- 
рортомъ, даешь с.гЬдуюшдя даты: 55°4 с. ш. и 47°8 в. д. Мое же
определите, произведенное но спец'|альной карт* Омск&го воепнаго округа, 
дало иные результаты, а именно 55°2П' с. ш. 4(i°34' в. д. отъ Пулкова. 

Высота озера надъ уровнемъ моря, по Берникову, 110 mt 
Озеро Ачу-Тебнс'ь представляешь собою продолговато овальный 

водоемъ (олинсисъ), вытянутый вч. с*веро-восточномч. направленш съ 
неболынимъ ааливчикомъ вч. юго-западной части. Длина озера, но моимъ 
изм*решямъ, произведеннимъ по льду въ ян вар* 1U04 года ==2 вер. 
155 саж. а поцеречникъ его (въ самомч» шцрокомъ м *ст*= 1  вор. 177 саж.). 
При своемъ изм*рети я принимал, озеро за элипсисъ, выключая им*ю-
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пайся заливчик». Окружность озера, но пзмерошямъ проф. НалТ.сокаго, 
сообщевнымъ мне содержателемъ имеющагося здесь частваго курорта, 
равняется— 7 пер. 300 саж.

Наибольшая глубина озера, по измерешямъ, произведенннмъ мною 
въ иоле 1903 года, равняется 1 арш. 2 чети. 8 верш. (120 cmt.), 
каковая глубина начинается саженяхъ въ Г*0-в<» отъ берега и ватемъ 
точно держится черезъ псе озеро’,1’но иеехъ направлешяхъ.

Дно озера, такимъ образом», совершенно ровное, блюдцеобразное, 
покрытое, за исключен!емъ 3. 3 . Оной части его, толстымъ до 1 *Д-2 арш. 
толщины *) слоемъ черной маслянистой, пластической, издающей яапахъ 
сероводорода, грязи (ила), при растираши которой между пальцами 
и отмучнваши только ВЪ самыхъ поверхностных!» слоях!, ея наблю
дается незначительное количество песка. Досокъ ятоте поиадаетъ сюда, 
очевидно, во время нолнешй из!> 3. З .-С — ной части озера,1 где дно 
его представляется песчанпстымъ, а у берега, кстати заметить, рас- 
тутъ камыши. Въ средних!, же слояхъ грязи, равно какъ и въ более 
глубокихъ, песка ненаблюдалось мною вовсе. 'Гемъ не менее, глу- 
6t«ie слои грязи представляются на ощупь более грубыми, жесткими, 
содержащими по мере углеблешя, все большее и большее количество 
различнаго дааметра крупинъ, когорыя съ глубиною слоя грязи становятся 
более крупными и уже макроскопически можно различат!, въ нихъ кри
сталлическую форму. Уволичеше количества, итихъ кристалловъ с!, углуб- 
лешеыъ въ толщу грязи идегь до того, что на глубине около 2 аршинт. 
мне встретился летомъ 1903 года (ноль) в!, одномъ пункте озера слой 
соли, кусокъ который я и добылъ. Къ сожалЪшю, за отсутстлйемъ соответ- 
ствующихъ приспособлешй, я не имелъ возможности определить мощность
ИТОГО СЛОЯ; ВО ВСЯКОМ!. Случае, ДОбЫТЫЙ МНОЮ КУСОКЪ ПМЪ.'П. толщину
до V* арш.

О существованш подобнаго отложешя, но видимому, прежде меня 
не подозревали. Такъ, по крайней мере, лично говорил!, мне д-ръ Мер
ников!.. Иопадавнпеся же иногда па дне озера куски соли считались За 
самосадочную поверх!, грязи соль, образующуюся будто бы только т .  
жаркое время года; хотя, съ другой стороны. А. И. Вогачевъ катего
рически утверждаете, что „соль изъ воды не осаждается даже въ самое 
жаркое время". Действительно, въ поле 1003 года я не виделъ ника
кого слоя или хотя бы отдельных!, кристалловъ самосадочной соли на 
поверхности грязи; правда, ото мое наблюдеше и не можете иметь 
особаго значешя, такъ какъ было единичяымъ. къ тому же и лето 
1903 года не было жаркимъ.

* 1  Точпаго определены толщины слоя грязи по произведено 8а’неимешёмъ 
соответстяеиныл. инетру меятойт..



Зимою, наоборотъ, картина два озера Ачу-Тебись совершении 
меняется, какъ повволяютъ ото утверждать мои псгЬздки на озеро въ 
ноябре 1903 года и январе 1904 года. Зъ ноябре, нанртгЬръ, при 
наследованы дна онера окапалось, что на поверхности грязи лежишь 
толстый до ,1/» аРШ* и бол'Ье слой чистой кристаллической соли. Грянь 
при этомъ только въ поверхностномъ ело* имеешь въ качеств* при
меси небольшое количество кристалловъ этой же соли, а более глубоко 
слои грязи сохранили тогь же самый характеръ, что наблюдался и иь 'пол* 
Въ январ* же 1904 года, им*ющШся па поверхности гряаи слой соли 
сталъ какъ бы тоньше, но кристаллы ея крунн*е, такъ что получается 
внечатл*ше какъ будто, ос*вшая въ ноябр*, соль частью растворилась 
а частью изменилась въ величине кристалловъ. Ко всему этому при
соединилось ещо то явлеше, что грязь, лежащая подъ слоемъ соли, на 
довольно значительной теперь глубине (до 1 арш.) перестало быть той 
нежно-пластической, какой была въ поле и ноябре; въ ней при расти- 
раши между пальцами попадается теперь масса различпаго д1аивтра 
круншгь, который приближайшемъ разсмотр*нЫ оказываются кристаллами 
соли. Ни въ ноябре, ни въ январе я не имелъ возможности пройти 
весь слой грязи до той глубины, какъ это было въ Ыл* L903 года.

После этого отступления, продолжаю описаню’озера, каковымъ оно 
представляется въ пол*. Ровное съ описаннымъ строетемъ дно озера 
постепенно переходит’], въ с*веро-восточыомъ и юго-занадномъ направ- 
.lenin въ пологШ береп., покрытый солончаками, который въ сы т, оче
редь почти незаметно, съ незначительпымъ, впрочемъ, постепеннымъ повы- 
щешемъ, сливается со степью. Что же касается береговъ озера къ северо- 
западу и юго-востоку* то они сравнительно круты, нмеютъ 3-4 неболышя 
терраски, особенно ясно аам*тныя на с*веро-вападпомъ берегу и, зат*м’1» 
не ш и рош —саженъ 10-15 ширины—площадки, за которыми, круто, 
саж. 3-5 высоты, воэвышаются продолговатые холмы (или гривы), 
им*ющЫ ширину 150-200 саж. и вытянутые въ томъ же направлении, 
что и само озуро. Такимъ обр., озеро находится, какъ бы въ корыт*. 
Грины эти отделяюсь отъ оз. Лчу-Тебисъ два другихъ озера: съ 
сбверо-занадной стороны озеро Яръ-Куль, а съ юго-юго-восточной
оз. Узунь-Куль, который находятся въ разстоянш 250-800 саж. отъ оз. 
Ачу-Тебисъ.

Па указанных1!, нлощадкахъ, подъ об*пми гривами, имеются бере- 
зовыя рощицы» тянуццяся вдоль того и другого берега, параллельно 
гривамъ. Рощицы эти распространяются и на уклоны гривъ къ озеру; 
на самихч. же гривахъ встречаются только одинок'ш деревья. Рощица 
на юго-восточномъ берегу более обширна и более тенистая; последнему 
помогаешь, конечно и сама грива, давая отъ себя тень. Здесь имеются 
два выкопанныхъ колодца, вода которыхъ считается пресною и упо
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требляется въ пишу, хотя качественный анализ», произведенный мною, 
укаяалъ въ ней присутствие хлора и серной кислоты; уд. весь ея но 
Bautlift’y при 15°с— 1.0029, а коэффищентъ преломлен in желтаго натро- 
ваго пламени nD—1.3336 (дестиллированная вода— 1.3333). Глубина 
»тихъ колодцевъ незначительная, уровень воды въ нихъ стоить выи е 
уровня воды въ озере.

Р'Ькъ, рЬчекь, ручьевъ впадающих» въ озеро Ачу-Тебисъ, или 
выеччсающихь изъ него, не наблюдается, только на пологих» берогахъ 
имеются высохппя русла, пониясаюдцяоя къ озеру, по кояорымъ, оче
видно, стекаютъ въ него весеншя и атмосфериыя воды. Нпрочомъ, какъ 
и могу утверждать па ог,попаши своихъ набюдешй въ ноябрь 1903 года, 
ниташе озера не ограничивается стокомъ по указанным'!, русламъ атмо
сферных» и весениихъ водъ. Раскапывая, образовавш ая на юго-вос- 
точномъ берегу лецъ, я заметил», что подъ иимъ текутъ, правда, очеш. 
незначительный струйки воды, направляют,iflCH къ озеру. Въ январе 
1904 года отихъ струекъ поды уже не наблюдалось, не смотря на до
вольно глубоко вырытыя въ птомъ M’licri; ямы.

Въ виду того обстоятельства, что эти струйки вытекаютъ со сто
роны гривы, отделяющей <>тъ оз. Ачу-Тебисъ другое озеро Узунь-Куль, 
естественно вовникаетъ вопросъ, какъ онъ воаникъ и у А. П. Богачева, 
не существуетъ-ли какой-дибудь связи между озеромъ Ачу-Тебисъ и 
соседними озерами и, быть можетъ, замеченный мною струйки воды не 
текутъ-ли непосредственно подъ почвой изъ озера Узунь-Куль, а такъ 
какъ въ аналогичных» услов1яхъ находится и озеро Яръ-Куль, то и оно 
но- иитаотъ-ли озера Ачу-Тебисъ?

Оба указанный озера Узунь-Куль и Яръ-Куль считаются пресными 
озерами.

Озеро Яръ-Куль, имеете гораздо большую площадь, чемъ оз. 
Ачу-Тебисъ; у береговъ его расту те. камыши, дно песчанистое. Озеро 
же Узунь-Куль меньше по площади озера Ачу-Тебисъ, дно его тоже 
песчанистое, обильно заросшее у береговъ камышами. Вода въ неме. 
нисколько желтовата, каковой щдаЬтъ ея сохраняется и зимою; вкусъ 
воды несколько терший. Лфтомъ воду изъ ;>тихе. обоихъ озере, употреб- 
ЛЯЮТе. ДЛЯ ПрИГОТОВЛеШЯ нищи. Зимою же дЬло обстоит!, несколько 
иначе. Въ то время какъ озеро Яръ-Куль и зимою сохраняете харак
тере. нресновиднаго. озеро Узунь-Куль „замираете" или „задыхается" 
до того, что воду его употреойять въ нищу невозможно, причемъ она 
издаете, не. высшей степени сильный гнилой запахе, (запахе, тухлыхъ 
яндъ). Процессъ „зампрашя" воды этого озера начинается только съ 
половины зимы, т. е. когда оно пробудете подъ льдоме. месяца 2-3. 
Такой именно вода озера Узунь-Куль была ве. январе 1904. Качествен
ный реакцш, произведенный мною на месте, убедили, что вода эта
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содержите зимою сравнительно значительное количество сероводорода. 
( тоитъ только воде постоять некоторое время въ комнате, какъ запахъ 
сероводорода постепенно исчезаетъ и качественно сероводородъ уже не 
определяется.

Берега этихъ озеръ более пологи; древесной растительности на нихъ 
н Нтъ. Находясь приблизительно на одномъ разстояши отъ оз. Ачу-Тебисъ 
только съ разныхъ сторонъ и, отделяясь одинаковыми гривами, озера 
эти отличаются другъ отъ друга еще въ отношеши уровня въ аигь 
воды сравнительно съ таковымъ оз. Ачу-Тебисъ. Уровень воды въ оэерЪ 
Яръ-Куль па глазъ даже стоить выше, уровень же воды въ озере 
Узунь-Куль ниже, или по крайней мере на одномъ уровне съ оз. Ачу- 
Тебисъ, а  замеченный мною въ ноябре струйки воды идутъ въ иаправ- 
.lenin отъ озе| а У з у н ь -К у л ь . Такимъ о (ip., едвали воэможно допустить, 
чтобъ изучаемое озеро могло питаться водою изъ оз. Узунь-Куль. Нъ 
подтверждена1 этого можетъ служить, кроме того, еще и самое геоло
гическое строете гривъ или холмовъ,1 отделяющихъ озера отъ друга, 
какъ это изложено въ первой части настоящаго сочинешя.

Остается предположить, что эта же грива мешаетъ питание изу
чаем ая озера и со стороны озера Яръ-Куль.

Не имея, слЬдовательно, пока данныхъ допустить съ полной до
стоверностью непосредственную снязь между соседними пресноводными 
озерами и озеромъ Ачу-Тебисъ и. въ тоже время, принимая во внимаше 
OTCVTCTflie впадающихъ въ него или иытекающихъ изъ него рекъ, ре- 
чекъ. ручьевъ, приходится причислить наше озеро къ внутренним'!, озё- 
рамъ, т. е. питающимся на счета атмосферпыхь подъ во всехъ ихъ 
видахъ.

Нъ виду этого последняго замечав in совершенно уместно несколько 
остановиться на вопросе объ атмосферныхъ осадкахъ.

До 1900 г. на оэере Ачу-Тебисъ не велось никакихъ метеороло- 
гичеокихъ ваблюдешй, а, посему, поневоле приходится обратиться къ 
наблюдешямъ на ближайшихъ станщяхъ Омскъ и Каипскъ, между ко
торыми н находится на одной широте это озеро. Впрочемъ, особенно 
большой ошибки пли неточности здесь не должно быть въ виду, во 
1-хъ. ровной однообразно-монотонной местности, во 2-хъ—того, что раз- 
стояшя отъ озера до указанныхъ станЦгё незначительны: до Капнска— 
96 верстъ, а до Омска—207 вер. Изъ наблюденШ на этихъ метеороло- 
гическихъ стапщяхъ видно, что въ ( >мске, ианр., годовое количество 
осадкопь выражается числомъ 328.2 т т . ,  а въ КаинскЬ 324.4 т т . ,  
причем ь осадки эти по месяцамъ распределяются такъ. что месяцами 
съ паиболЫпимъ количествомъ оеадковъ являются для Омска: май, попь, 
'ноль, августъ и октябрь, а для Капнска—понь, ноль, августа, сентябрь



и май. Годовыя колёбашЯ количества осадковъ за последнее десятилетю 
для Омски выражаются следующими цифрами:

— 29 —

1892 г. 1893 1894 1895 1890 1897 1898 1899 | 1900 1901

308.8 mm. 247.1 243.3 — 371.9 405.3 343.6 329.8 240.6 316.9

а для Каинска:

225.9 mm. — 376.3 347.4 317.7 435.5 370.9 335.8 274.4 327.4
При отомъ ежегодно месяцами съ наибольшим-!, количертвомъ 

осадковъ остаются гЬже самые, какъ видно изъ общей таблицы.— 
Maximum осадковъ за это десяти jfbTie для Омска колеблется между 
12.5 и 36.8 т т . ,  а для Каицска между 7.3 и 47.0 т т . .  нрнчемъ :>тотъ 
maximum in. Омске былъ 3 раза въ ионе, 2 раза въ 'ноле, 2 ьъ августе, 
1 въ сентябре и 1 въ октябре, а въ Каипске t разъ въ мае, 1 р.ъ 
ноне. 3 раза въ поле и 4 въ августе.

Помимо непосредственнаго измерешя, о количестве осадковъ можно 
судить и по толщине снежнаго покрова. Онъ представляется въ Омске 
и Каипске въ следующем!, виде: С.м. таблицы на 30 и 31 стр.

Впрочемъ, эти данныя не могутъ вполне точно изображать дейст
вительную толщину снежнаго покрова на самомъ озере Ачу—Тебисъ. 
Озеро, какъ сказано вышо, съ двухъ сторонъ защищено гривами и бере> 
зовымн рощицами, которыя, само собой понятно, препятствуя сметанiro 
снега ветрами, задерживаютъ, въ тоже время, большее количество его и, 
так. обр., самый снежный покровъ должепъ быть толще. Это темъ бо
лее вероятно, если принять во внимаше господствующее направлен!»! 
ветровъ, напр, въ Каипске преобладают!, зимою S н SW . ветры, т. е. 
почти перпендикулярно грнвамъ. Допуская возможность большей тол
щины снежнаго покрова па озере Ачу-Тебисъ, темъ самымъ не
обходимо признать, что при весеппемъ талиin снега озеро полу
чаешь и большее количество воды, т. е. въ питашн озера должепъ по
лучиться плюс!, но сравнепш съ темъ, что даютъ данныя непосредст
веннаго измерешя количества остатков!, и толщины снежнаго покрова.

Въ связи съ вопросом!, объ осадках!., естествеппо остановиться 
и на другихъ метеорологическихъ элементахъ, характернзующихъ кли- 
матъ озера Ачу—Тебиссъ. А это важно ужо и потому, что здесь имеет
ся курортъ.

Метеорологичесше элементы приведены въ таблицахъ, составлен- 
ныхъ много изъ летописей Главной Физической Обсерваторш для г,г 
Омска и Каинска.
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37 37 37 33 4 0 0

6 3 0 0 0 0 0

7 5 5 4 1 1 0

— — —

28 25 23 22 14 3 1 0 0 0

18 18 24 21 6 0 0 0 0 0

42 42 43 45 27 0 0 2 0 0

37 36 41 38 31 1 0 0 0 0

15 15 16 и 4 2 0 0 0 0

39 38 39 23 0 0 0 0 0 0

41 38 35 35 40 11 0 0 0 0

j «4 «0 60 55 46 33 5 0 0 0



Г . Н аинскъ .

Толщина снЪжнаго покрова.
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О М С К ъ. О с а д к и  и т е м п е р а т у р а  в о з д у х а  п о  г о д а м ъ  и м е с я ц а м  ъ.
О С А д К II.

Число дней с 1. осадками.
т К м II Е Р А Т У Р Л.

з  У •М М а. М а х 1 m и 11. С Р е Я ч Я Я . М а х 1 m и т . А С) (I .1 К) т  н Ы Й М i n i m u т . С р в д  и i й М i п i in о 111.

1. 1,. 111. JV. V. VI. VII. VIII XI. X. X , . XII. Годъ. 1. II. 111. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Годъ. I. II. III. IV. V. VI VII. VIII IX. X. XI. XII. Годъ. 1. 11. III. IV. V, VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Годъ. 1. II. „I. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Годъ. 1. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Годъ. I II. 111. IV'. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Годъ.

1 892 12.0 10.0 2.3 8 .3 3S.4 45.0 55.7 37.7
1*

51 .0  11 4 14.9 15.5 308.8 0 .0 13.0 1.2 4 . 0 9 .8 19 9 14.0 9 . 0 10.5 3 9 5 . 4 3.4 19.9 0 7 2 10 14 9 12 14 16 9 13 10 122 - 1 9 . 7 - 1 9 . 7 - 1 5 . 5 - 2 . 5 13.7 18.8 20.9 18.2 11.4 2 .3 — 12.0 -  18.8 - 0 . 2 - 4 . 8 2.2 3 .2 11.8 29.6 33.2 36.4 30.6 23.8 15.6 2.7 - 2 . 5 36.4 - 3 9 . 4 - 3 9 . 2 - 3 9 . 4 —16.0 —0. 5 2 . 8 10.8 5 .3 - 0 . 7 —8.7 - 3 1 . 3 - 4 2 . 7 - 4 2 . 7 - 2 4 . 1 —26.0 - 2 3 . 2 - 8 . 0 6 .6 11.8 15.2 11.4 6 . 0 - 2 . 5 - 1 7 . 1 - 2 3 . 6 - - 6 . 1

1803 0 . 3 5 . 0 0 .2
1

2 Я 20.3
1

42.8  41 .0 4S.fi 18.4 13.7 IO.I 8.4 247.1 3 .2 3 .2 0 . 8 1 1 . 0 19.5 22.7 16.5 7 . 5 4 .9 2 .4 3.1 22.7 2 4 4 4 11 8 6 14 9 13 11 9 95 -30 . (1 — 18.0 - 2 . 9 8 . 0 8 .2 18.4 20.9 15.9 12.9 2 .4 - 4 . 5 15.5 1.3 -  14.2 -7 .0 7 . 6 28.8 28.0 31.2 33.4 30 .8 28.4 14.6 7 .0 1.8 33.4 —48.8 - 3 1 . 3 —22.1 —7.5 - 1 2 . 2 4 . 8 7.1 7 .7 - 2 . 6 - 7 . 0 —21. S - 4 2 . 4 —4S.8 —34.9 - 2 3 . 1 - 7 . 3 1.1 1 .8 10.6 12.7 10.5 5 .8 —O.C —9.1 —21. 6 —4.5

1894 7.7 1.9 0 . 9 10.4 7 .0
1

53.2  61.11 40.3 г\ 5 21.3 7 .2 9.7 243.il 1.9 1.5 0 .5 4 2 5 . И 9. 0 11.7 8 .4 5.7 12.5 4 . 5 3 .0 12.5 10 4 3 9 5 13 16 Ю 6 7 5 4 92 - 1 8 . 3 - 1 1 . 1 - 1 0 . 8 - 4 . 3 13.1 16.5 18.1 17.3 10.9 1.9 - 1 0 . 9 19.2 0 . 3 - 3 . 1 1 .6 2 . 0 11.5 28.0 27.5 28.0 27.5 22.0 16.0 2 . 0 - 0 . 8 28.0 —40.6 - 3 0 . 0 - 2 5 . 6 -  2o.ll - 4 . 0 2.1 5.9 7 .5 —3.5 - 1 0 . 4 —32.9 - 4 3 . 3 —43.3 - 2 3 . 4 - 1 G . 3 - 1 7 . 8 - 1 0 . 4 5 . 2 8 . 2 12.1 11.0 4 . 6 —2.8 - 1 5 . 1 —22.9 -  5 . 6

1895 3 .2 — 0.2
1

8 . 8 5 4 . 0 51 .0 21.7 4 7 5 1S.4 10 8 11.9 1.0 0 . 2 4 . 0  21.2 14.4 — 12.1 9.1 6.4 5 .9 3 .3 - 5 - 1 0 10 15 - 8 14 6 13 10 - - 2 1  8 - 7 . 7 1.0 10.4 15.7 - 17.2 11.8 3.3 —5. 5 -  19.8 - - 2 . 0 - 5 0 17.5 26 .0 29.8 — 30.0 26.4 16 3 6 .2 - 4 . 7 - 4 1 . 0 - —26.3 - 1 4 . 8 —5. 0 2 .9 - 3 . 0 0 . 3 - 7 . 6 —21.0 - 3 8 . 3 - 2 8 . 1 — — 14.3 - 4 . 4 4 . 0 9 . 2 — 9. 6 6 .3 — 1.6 —9.6 —25.7 __

1896 20 .0 12.9 3.5 7 , 3  20.2
1

91 .2 40.9 20.4 51 .8 31.2 2 1 .4 39 .1 371.9 5,5 5 .2 1 .5 6 .8 9.1 33.0 12.3 S , 11.4 8 .4 4 . 0 7 .2 33.0 14 14 5 5 G 20 15 9 19 16 16 22 161 —22.0 - 1 7 . 4 - 1 4 . 7 - 4 . ( 1 14.1 18.0 20.9 17.0 11.0 4.4 - 8 . 2 - 2 0 . 0 - 0 . 2 - 1 0 . 6 0 . 3 — 1.4 10 3 27 0 31.6 31.2 28.0 25 .0 15.4 8.7 0.3 3 1 . в - 4 1 . 5 - 3 9 . 0 - 2 8 . 7 — 19.4 —8.1 6 . 3 8.1 1.7 —0 . 9 - 7 . 9 - 3 4 . 2 —41.6 —41.6 —28.5 —23.3 - 2 1 . 3 - 1 0 . 6 5 .8 И . 2 14.9 10.9 5 . 2 —0. 2 —13.0 —25.0 —6.2

1897 31 .8 11.3 13.0 2 .02  10.0
1

55 4 107. Л54 .0 21.0 30.4 23.2 19.9 405.3 4 . 3 4 .8 4 . 0 11.5 3 .7 21.4 25.9 1 . 1 13.5  7 .5 7 .8 4 7 25.9 17 12 8 5 5 11 10 14 5 13 16 10 132 —22.8 - 1 8 . 9 - 1 0 . 1 2 . 4 12.2 10.9 18.5 10.3 10.2 0 . 8 — 10.4 - 19.2 —0 8 .— 7.0 0 .2 1.0 19.5 30.8 30.7 32.9 30 .8 24.4 15.7 1.6 - 4 . 2 32.9 - 4 1 . 9 - 3 8 . 7 - 3 1 . 8 — 1(1.3 0 .0 1 .0 5 .4 3 .9 - 0 . 9 — 15.4 - 2 S . 9 - 3 8 . 5 - 4 1 . 9 - 2 8 . 4 —24.6 —23.0 - 2 . 6 5.4 9 .9 13.0 10.3 5 .3 - 3 . 6 - 1 5 . 2 - 2 4  3 - 6 . 5

11S98 15.1 4 .7 4 .5 15.5 51.2 48.7 31.3 10 S 51 S 42.1 43.9,18.0 343.0 2.5 1.3 2 .0 5 .1  17.1 24.2 13 8 4.S 25.0112.0 7 . 0 3 .5 25.0 19 9 8. 9 10 6 8 10 21 19 15 143 —15.7 - 2 1 . 9
1

—20.0 — 1.9 7 .6 17.9 20 .0 15.9 10.0 0 . 2 —7.3 - 9 . 9 - 0 . 3 —0.6 — 1.6 - 3 . 2 9.1 23.6 31.8 33 .0 28.6 24.0 12.7 4 5 1 .2 83.0 - 4 2 . 0 —43.0 - 3 8 . 0 - 1 7 . 0 - 9 . 0 1.5 6 . 9 3.1 —3.1 - 1 6 . 6 - 2 6 . 0 - 3 0 . 8 —43.0 —20.7 - 2 7 . 5 —26.1 —6.2 1.9 10.9 14.0 9 .6 4 .7 - 3 . 5 - 1 1 . 7 - 1 4 . 3 - 5 . 7

1899 19.4 9 .1 9.0 Ш. 1|27.0 44.7 1.18.1 12.4:20.2 8 .3 8.2|14 7 327.8 4 . 0 2 .7 3 . 5 1 1 . 0  11 8 29 .0 22.0 0 . 8 10.0 4 . 0 1.8 3.4 29.0 13 И 9 5 7 0 24 6 9 4 18 17 129 - 1 4 . 7 - 1 7 . 2 —9.2 2 .0 12.5 18.5 15.6 18.9 П . 8 5 .8 —2.4 - 2 0 . 5 1.8 — 1.4 0 .6 1.0 23.8 27.6 29.2 26.2 32.1 27 .0 22.0 4 .9 - 0 . 4 32.1 - 3 9 . 1 - 3 4 . 2 - 2 7 . 7 — 18.6 - 0 . 4 1 .8 3.1 5 .5 - 1 . 7 - 1 1 . 2 - 1 9 . 4 - 4 0 . 7 - 4 0 . 7 — 19,4 - 2 2 . 2 - 1 6 . 3 - 3 . 0 5 .9 11.3 10.1 12.6 6.1 — 0.3 —5 .6 - 2 5 . 3 —3.8

1900 7 .3 4. Г. Н.9 4 .9 9 .0 10.0  42.8 99.2  14.1 1.2 8 4 29.7 240.0 2 .4 3 .0 2 .0 2 2.7 7.1 12.2 30.8 4 5 0 .4 2.1 0 .0 36 .8 13 0 9 У 8 7 13 17 13 4 12 15 126 —25.» - 1 7 . 4 - 7 . 7 - 1 . 0 ,5.1 21.2 21 .3 10.5 10.1 3 .7 — 10.0 — 13.5 1.0 — 10.0 - 4 . 8 1.4 22.2 30.8 35.7 38.8 29.0 21.0 20.0 1.2 - 2 . 4 38 .8 - 4 1 . 3 - 3 1 . 6 - 2 5 . 2 - 2 4 . 2 —0 2 2.6 7.2 4 .7 — 1.0 —7.8 - 2 5 . 3 —38.0 -41 . 3 - 3 0 . 5 —23.0 - 1 2 . 9 —7.7 7 .9 12.0 14.9 11.9 4 . 7 —0.4 - 1 4 . 6 - 1 8 . 0 —4.6

1901 24.4 2 . 5 2.4 14 4 1 7 . 1 29..' 55.7 0S 9 25 7 15.4 21.0 39 9 310.9 11.9 0 . 8 0 . 5  11.0 0.1 13.0 13 . 016 .1 5 .6 5 .8 11.0 10. ( 16.1 11 10 11 5 5 Ю 13 20 15 13 И 16 140 - 2 3 . 7 - 1 2 . 8 - 8 . 1 4 .5 12.2 15.8 21.7 15.8 8 .9 —2.1 — 7.0 ■ 10.9 0 .6 - 6 . 2 —4.8 4 0 18.4 29,0 29 2 35 .4 29.5 29 .2 12.8 5 .4 1.4 35.4 - 4 4 . 9 -2 (1 .6 - 2 8 . 8 - 9 . 0 - 6 . 9 2 .2 7.3 2.1 —3.8 - 1 8 . 8 - 2 1 . 8 - 4 2 . 3 —44.9 - 2 9 . 6 —17.0 - 1 2 . 9 - 1 . 2 3 .7 9 .4 14.0 10.3 3 ,8 - 5 . 7 — 11.5 - 2 2 . 1 - 4 . 9

1902 20.9 9.1 15.4 10.1 13.0
| |

42.1 19.8 29.8 18 .043 .0 |22  5 30 0 280.9 4.2 3 .5 5 .8 4 .0 5 .5 7 .0 10.4 9 .5 5.8 4 .6 3.7 4 .6 10.4 19 11 10 7 8 14 5 8 11 22 20 17 152 - 1 4 . 1 - 1 6 . 1 —12.( - 3 . 9 11.3 17.6 22.0 18.8 11.5 0.1 - 1 3 . 3 -  21.1
|

0 .0 1.0 - 5 . 4 2 .0 5 .0 26.6 30.6 32 .4 32.2 26.0 11.7 2 .8 - 0 . 4 32.4 - 3 4 . 1 - 3 6 . 2 - 3 4 . 2 - 1 7 . 7 —3.0 3 .4 10.0 6 .0 - 0 . 4 - 1 3 . 7 - 3 7 . 0 - 4 3 . 7 - 4 3 . 7 - 1 9 . 7 - 2 1 . 1 - 1 7 . 9 - 8 . 9 4 .8 13.0 14.8 12.7 6.0, - 4 . 2 - 1 7 . 6 - 2 7 . 1 - 5 . 6

190В L 1
В2.»  15.7 S.1 4 .2 31 .2

1 1 
77 .0  74.4 45.4

1 1

1
52 0 30.7

I
11.0 10.8 389.4 3 .5 2.4 2 .6 1.8

1 1 
9 .9  10 .0 2 0 .9Ц 0 .8

1 1 1
12.811 4 5.5 4 .3 26.9 17 15 1.3

с

6 21 21 20 14 16 12 12 13 • 180 - 1 7 . —9.7
1

— 12.2 0 .5 9 .0 14.8 17.7 15.9 10.0 — 1.1 - 9 . 8 -  16.7
1

0.1 1.8 1.8 0 .4 18.9 25.0 28.6 28.6 30.4 25.0 15.8 0 .4 - 3 . 8 30.4 - 3 4 . 7 —28.6 - 2 9 . 0 - 1 4 . 6 2.1 5 .0 3 .5 —5.8 - 2 8 . 4 —34.(1 - 3 4 . 7 - 2 2 . 3 - 1 5 . 1 — 17.7 - 4 . 1 3 .0 9 .3 12.1 10.1 5 .3 —5 .2 - 1 3 . 8 - 2 1 . 5 - 5 . 0

К А И Н С К Ъ-

1892

1 I 

6 . 4  6.7 2 .2 12.5 14.8 4 5 . 2 2 1 .3 47.5 35.6 0 . 0 21.1 12.6 225.9 2.7 3 .3 1.0 3 .6 5 .2 6 .5 0.3,  7 . J  f». 4 1 — 6. 3 5.4 7.3 4 4 3 5 8 11 7 9 9 5 3 68 - 1 9 . 8 - 2 1 . 2 - 1 6 . 1 — 3.9 11.8 17.5 20.6 17.4 10.5 2 . 2 — 14.9 19.4 — 1.3 —7.8 - 2 . 9 1.6 8 .0 24.2 31.1 31.3 26.6 20 . 2 13.6 1.7 - 2 . 2 31.3 - 3 7 . 2 — 37.4 —39.4 - 1 8 . 8 - 1 . 8 5.1 9 .3 5 . 8 - 0 . 8 - 9 . 7 - 3 3 . 8 - 4 5 . 7 - 4 5 . 7 —24 5 - 2 6 . 7 - 2 2 . 8 - 9 . 7 5 . 9 12.3 14.8 11.0 5 . 4 — 1.7 - 2 0 . 1 - 2 4 . 8 - 6 . 7

1893 2 . 4  3 .7 3.9 4 .3 — — 35.6 35.2 31.7 30.7 12.1 20.8 — 2.4 3.7 3 .3 1.9 — - 8.1 13.0 13.2 10.7 1 3 .2 7.1 — 1 1 2 3 — — 11 13 9 9 7 9 — - 3 0 . 1 — 17.5 - 3 . 7 - 6 . 8 7 . 3 16.9 18.5 15.1 11.0 1 .0 - 5 . 3 - 1 6 . 9 0 . 2 - 1 5 . 2 - 9 . 5 7 . 2 25.2 25.1 30.5 28.6 28.9 27 .7 13.8 5 .6 0 .7 30.5 - 4 8 . 6 - 2 7 . 9 - 2 5 . 0 —6.9 - 9 . 9 + 2 . 3 6 .3 1.7 —3.2 - 7 . 7 - 2 0 . 4 - 4 4 . 9 - 4 8  6 - 3 5 . 0 - 2 2 . 0 - 8 . 4 0 . 0 1.8 9 .0 11.4 8 .3 4 .2 - 1 . 9 — 10.3 —23.3 —5.5

1894 17.4 1 .6 19 8 11.7 33.2 7 5 . 5 6 0 .3 51.8 56.3 11.2 23.2 14.3 376.3 7.8 1.6 6 .3 6 .6 7 ,4 30.1 15.6 37.9 36 .3 9 .5 5 . 0 6 .8 37.9 9 1 5 5 8 10 12 7 (» 2 10 4 79 —18.6 - 1 1 . 7 - 1 1 . 1 —5.5 11.0 15.3 18.1 16.3 10.0 1.4 — 11.8 - 2 0 . 9 —0.6 - 3 . 5 0 . 9 2.1 6.4 27.5 23.4 27.1 27.1 20 .0 13.6 1.5 — 1.5 27.5 —3ft. 5 - 2 8 . 1 - 2 6 . 1 - 2 3 . 1 - 6 . 0 1 .0 6 . 0 3 .8 - 1 . 4 — 10.3 - 3 4 . 4 - 4 2 . 7 - 4 2 . 7 —23.6 — 15.6 - 1 7 . 2 - 1 1 . 7 3 . 6 9 . 0 11.5 10.5 3 . 9 — 2.9 H U - 2 5 . 7 - 0 . 2

1895 8.7,  7 .8 2 .5 3 .4  25.4 81 .4 59.0 16.8 77.4 3 .5 24 7 0 . 8 347.4 4 .0 6.3 2.5 3.4 — 18.5
I | .

35.6  22.4 17.3 2.0 4 . 0 4 . 0 35.6 3 2 1 1 9 12 5 8 H 2 11 2 67 - 2 3 . 3 - - 8 . 8 —0. 6 — 14.9 22.2 15.5 11.2 2 . 2 -  6 .0 19.2 —2.3 1.5 2 .5 14.6 25.0 26.5 31.9 24.7 25.2 13.2 3 .8 - 5 . 3 31 9 —40.1 - 4 4 . 5 - 2 6 . 4 —20.(1 - 3 , 3 . 5 9 3 3 .4 0 .7 -  10.5 —24.5 - 3 5 . 4 - 4 4 . 5 - 2 8 . 4 - 3 1  0 — 14.7 - 6 . 3 3.7 9.1 15.2 8 .7 5 .4 — 2.4 — 10.1 —23.8 - 6 . 2

1896 18.1 7.1 1.4 4.1 3 . 7  46.1 66.0 54.7 44.4 48.2 10.6 13.3 317 7 9 . 5 3 .3 1 4 4.1 3 .7 10.6
| I |

28.7 47 0 13.7 19.0
I 1

4 .8 5 .2 47.0 4 4 1 1 1 16 7 3 15 7 4 7 70 - 2 1 . 5 — 17.4 - 1 2 . 4 —2.7 12.7 17.9 20 .0 16.4 10.5 3 .2 - 9 . 1 -  20.4 - 0 . 2 - 9 . 6 0.1 - 0 . 2 12.4 26 0 31 .5 30.5 27.0 24.4 14.3 8 .4 0 .7 33.5 —38.4 —34.8 —28.1 - 1 6 . 6 - 6 . 5 5 . 5 8 . 8 1.1 - • 2 . 9 - 1 0 . 1 — 32.4 — 42.4 - 4 2 . 4 - 2 6 . 7 - 2 3 . 6 — 18.8 —8.8 5 . 0 10.7 13.8 10.5 5 . 0 - 0 . 6 — 14 1 - 2 5 . 8 - 6 . 1

1897 8 . 2  15.8 4.1 26 3 31.7 59 . 8 160 » 30 2 19.5 34.7 27.1 17.2 487.5 3 .7 2 . 9 2 . 0 4 .8 16,4 16.3 10.6 12.7, 9 . 7  10.6 6 . 7 5.5 16.4 6 9 3 8 10 11 16 11 5 10 12 11 112 - 2 4 . 1 — 19.0 — 16.8 1.7 9 .3 16.7 19.1 15.7 10.4 0 . 0 — 10.8 - 19.7 — 1.4 - 8 . 0 - 1 . 0 3 .4 19.6 27.2 29.3 30.4 30.3 21.7 14.2 1 .0 —4.4 30.4 - 4 3 . 7 - 3 4 . 9 —30.4 - 1 6 . 7 —2.4 2.1 6 .4 4 .4 - 1 . 2 — 18.9 —30.9 - 4 2 . 0 - 4 3 . 7 —28.7 —24.(1 —22.4 —3.4 3.1 10.1 1 2 . 8 9 . 6 4 2 - 4 . 5 - 1 6 . 2 - 2 5 . 4 —7.1

1898
1

17.7, 8.2 6 .9 7.6 48.9 31.8 47.4 62 .6 32.0 14.6 42.4 30.8 370.9 6 .7 2 6 2 .2 2 .5 12.8 9 .7 14 5 12.4 11.9 7.7 8 .9 6 .6 14.5 8 4 4 11 7 6 8 9 10 14 12 98 - 1 6  5 - 2 3 . 7 — 19.7 —2.4 5 . 6 17.9 20.9 16.1 9 . 6 0 .1 — 7.8 - 10.6 —0.9 - 1 . 2 — 1.7 - 3 . 5 7.5 17.4 31 .0 30.8 27.8 19.0 15.1 3 .5 1.1 31.0 — 47 .0 - 4 2 . 1 - 3 5 . 4 - 1 7 . 2 - 8 . 5 3 .0 6 . 2 2 .3 - 4 . 1 - 1 4 . 5 - 2 7 . 7 - 3 5 . 1 - 4 7 . 0 - 2 2 . 1 - 2 9 . 7 — 26.3 - 7 . 4 - 0 . 4 10.2 13.0 9 . 4 3.7 - 3 . 8 -1 2 . (1 - 1 6 . 9 - 6 . 9

1899 21.7 10.0 20.4 18.5 55.5 37.2 81.4 18.0 21.7 13 5 22.0 12.3 335.8 5 .0 5 .5 5 .6 8 .0 31.5 13.8 21 .6 7 . 5  6.5 9 . 0 4.1 2 .6 31.5 9 11 4 5 7 12 6 8 3 12 10 90 — 15.3 — 18.9 - 1 0 . 3 0 . 9 12.0 17.2 15.2 18.3 11.1 8 . 5 — 3.2 -  22.2 0 . 7 - 1 . 2 __2.2 0 . 0 24.0 27.5 29.3 26.8 29.7 27.3 20.8 5.1 —4.0 29.7 - 3 7 . 9 - 3 6 . 9 - 2 9 . 8 —17.9 —2.3 3 . 3 5.8 4 .2 —2.9 -  10.7 - 1 9 . 3 - 4 1 . 6 —41.6 —20.2 _23.2 — 15.9 —5.4 4.7* 10.1 9 . 0 10.1 5 . 6 —2.4 —6.8 —26.2 - 5 . 0

1900 1 0 .3 1 1 . 0 9 . 6 20 8 11.3 14 9 52.6 59.2 25.1 7 .8 20.0 31.2 274.4 2 .8 3.1 2 .7 12.2 3 .2 5 .0
i 1

28.5 24.0 9 . 0  1.8
1 5 .0 7.7 28.5 11 11 10 6 4 6 6 13 8 7 10 1(1 108 —28-5 - 1 8 . 4 - 8 . 6 - 2 . 6 13.9 20.2 20.3 17.0 10.1 2 .9 — 11.2 - 1 4 . 8 0 . 0 - 1 5 . 9 - 4 . 6 1.4 19.9 28.9 34.6 38.4 28.1 24.1 20.5 1.0 - 3 . 6 34 6 - 4 3 . 3 —32.2 —29.4 - 2 4 . 4 - 1 . 6 0 .2 7 .8 5.7 - 2 . 4 - 1 3 . 6 —25.9 - 4 0 . 2 —43.3 —38.2 - 2 3 . 8 — 13.9 - 9 . 5 4 .4 11.1 12.5 11.4 5 .6 — 1.6 — 15.2 - 1 9 . 8 - 6 . 0

1901 19.2 10.9I 23.1 11.9 16.7 3 5 . 2 4 3 .2 09 5 25 3 29.3 22.9 20.2 327.4 8.4 3 3 8 . 0 3 .6 7.1 11.5
1 1 1 

13.3 29.0,  7 .5  8 . 0
1

6 .8 3.5 29 .0 7 9 10 5 7 10 10 11 10 9 19 11 113 —24.1 - 1 4 . 8 - 9 . 1 2 .4 11.3 16.4 21.3 15.2 8 . 5 - 3 . 1 — 7.5 -  19.3 —0.2 —8.0 —4.8 3.1 13.9 29.1 29.4 34.4 27.4 27.5 11.5 1.6 0 . 0 84.4 - 4 5 . 8 - 3 2 . 8 - 2 4 . 3 - 1 2 . 1 - 1 0 . 3 2.3 4 1 3 . 0 - 6 . 3 -21 1 - 2 1 . 1 - 4 0 . 8 - 4 5 . 8 - 3 0 . 5 - 2 0 . 3 — 14.7 - 2 . 9 2 .4 8 . 4 13.0 9 . 6 2 .5 - 7 . 2 - 1 2 . 1 —24.5 —0.4

1902 34.3 13.9 21.6 12.7 20.0 95.6  35,8 3S.1 32.7 31.1 21.4 20.4 380.6 5 .2 4.1 7 .4 5 .4 13.7 17.1 11.8 13.6 Ц . 2 8 .5 5,6 6 .6 17.1 15 10 7 5 6 15 8 9 7 12 13 10 4 7 — 14.8 - V —12.9 - 4 . 6 9 . 0
15.6 20.4 17.0 10.0 —0. 3 — 14.7 -  21.9 - 1 . 2 - 0 . 7 - 5 . 6 1 .2 3 .9 27.3 80.5 30.9 30.3 25.4 9,7 3.4 - 3 . 8 30.9 -  33.5 - 3 4 . 7 —88.8 - 1 6 . 9 - 5 . 2 3 .2 7.6 4.1 —4 8 - 1 7 . 5 - 4 1 . 5 —45.9 - 4 5 . 9 - 2 1 . 7 — 22.4 — 19.4 - 1 0 . 2 2 .8 9.1 12.5 10.6 4 . 9 —4.9 —21.0 - 2 8 . 0 - 7 . 3

19(13 60.1 25 2
I :

16 3 21 . 1 4 6 .7
1

6". 0| 140.1 J 102.8 65.5 31.0 - 13.2 3 . 0 9 4 

'

8 . 6  10.8
1

l 2 -6 36.4 3 5 . 4 L  J  „

1 1 1 1
- — 12

1
19 15

1
8 15 15 18 ] 3 *8 8 8 - - 1 8 . 8 — 10.G - 1 2  9 —2. 0 8 .7

1 4 . 0 17.1 14.8 9 . 0 — 1.0 — — - 0 . 6 0 , 6 0 . 0 12 1 21.4 27.1 26.7 26.6 24.3 13.5 — • - __ - 4 0 . 0 - 2 6 . 5 —29.8 - 1 5 . 1 — 3 .9 2 .4 7 . 5 3 . 0 — 6 .4 - 1 4 . 1 — — - —25.5 — 10.7 — 19.0 - 7 . 7 3 .0 8 .4 11.8 9 .6 4 . 6 - 5 . 4 - - -
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1 8 9 2 7 5 6 . 5 7 8 4 . 9  ш 7 3 2 . 6  x - 0 . 3 3 6 . 4  v i i — 4 2 . 7  x n 5 . 1 5 . 1 5 . 2 81 6 5 80 6 . 2
!

6 . 8 4 . 7
1

3 0 8 . 8 1 9 . 9 VII 3 4 6 / 4 5  и 12 2 5 4 — 14

1 8 9 3 7 5 5  4 7 8 0 . 9  I 7 3 2 . 8  v 1 . 3 3 3 . 4  v u — 4 8 . 8  i 4 . 9 4 . 9 5 . 0 8 0 6 2 78 6 . 9 7 . 3 5 . 6 2 4 7 . 1 2 2 . 7 VII 4 2 5 / 5 0  ix 9 5 4 2 — 9

1894 7 5 4 . 2 7 7 7 . 9  х а 7 2 8 . 2  x n 0 . 3 2 8 . 0  v .  v i i - 4 3 . 3  x i i 4 . 9 4 . 9 5 . 0 8 2 6 5 80 6 . 1 6 . 7  5 . 4 2 4 3 . 3
P i

1 2 . 5 X 3 3 I  | 4 4  v 9 2 3 7 1 17

1895 — — — - — — — — — — _ — - — — — — — — —

1896 7 5 5 . 6 7 8 8 . 1  x u 7 3 1 . 8  i — 0 . 2 3 1 . 6  v i — 4 1 . 6  x i i 5 . 2 5 . 3 5 . 4 8 6 0 9 82 5 . 8 6 . 0 5 . 3 3 7 1 . 9 3 3 . 0 v u 1 0 2 /1 9  н 161 7 0 2 2 8

1S97 7 5 6 . 8 7 8 2 . 2  х и 7 2 8 . 8  v n — 0 . 8 3 2 . 9  v i i - 4 1 . 9  i — — — — — — 5 . 6 6 . 0 4 . 9 4 0 5 . 3 2 5 . 9 \ И 2 7 6 / 4 3  x n 1 32 7 6 0 1 3

1 89 8 7 5 5 . 6 7 7 7 . 9  i n 7 2 5 . 6  x — 0 . 3 3 3 . 0  v i i — 4 3 . 0  n — — — — — — >6.1 6 . 3 5 . 6 3 4 3 . 6 2 5 . 0 IX 3 1 0 / 3 9  h i 1 4 3 9 0
1

14

1 899

1 900
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3 2 . 1  v m  

3 8 . 8  v i i

— 4 0 . 7  x n  
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1901 7 5 5 . 0 7 8 3 . 7  и 7 3 3 . 0  x i 0 . 6 3 5  4  \ U — 4 4 . 9  I — — — — — — 5.7 5.4 4.6 316.9 16.1 VIII 349/41 I 140 77 1 12

1902 755.1 782.2 xn 7 3 0 . 5  x n 0 .0 32 4 v i i — 43.7 xn"4 9 5.2 5 .21
82 67 79 5.4 5.3 4.6 280.9

'
10.4 M I 364 152 95 1 8

1903 755.6 778.9 xi 7 2 8 . 0  x 0.1 30.4 vm —34.7 i
1
! -  
Г а т а

- 1  

Р с
-  
н а Я.

6.5 6.6 5.8 389.4 26.6 VJI 118 180 91 1

■

10

1900
!

753.8 780.2 i 727.9 vm —0.4 35 .8  vn —42.5 I 4 .8 4 .9 5 .0 80 64 79 6.6 6 .3 5 .4 285.2 20.9 v m 48/12 vm 104 44 2 9
1901 753.2 780.7 п 731.0 j i - O . O 33.8  v i i

,
—44.1 x n 4.6 4 .6

ч
НО 66 81 6.9 7 .0 5 .3

! 1
223.1 14.3 vii ’68 16 х 97 55 4
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1802
Hci *:r.

78 81 7 170 208 30 л 11 **

1893 61 95 5 135
0Н№Я

209 18 13 — — — 3

1894 39 94 5 167 218 30 11 — — — 3

1895 т — 4 151 208 28 5 0 0 0 0

1896 53 102 7 165 204 30 6 0 0 0 3

1897 61 33 12 163 207 22 6 0 0 0 5

0! i t  
1898 39

• 1 | , , 
1890 I 61
;1 \\f ' I . . .

88 13 16G 223 29 16 0 0 0 6

03 10 151 199 22 6 о о о з

1900 49 109 18 165 106 21 1 0 0 0 1

1901 41 122 18 164 225 j 23 12 0 0 0 11

1902 72 106 24 174 218

1903
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Находясь въ описанпыхъ: выше услов'шхъ, оэ. Ачу-Тебисъ 29 1юля 
1903 года было наполнено водой на глубину 1.2 mt

Что касается температуры воды озера, то она находится л'Ьтомъ въ 
зависимости отъ температуры воздуха. Это подтверждаетъ и д-ръ Берниковъ 
непосредственными одновременными наблюдешями надъ температурой воды 
и воздуха, произведенными, къ сожалея!го, только въ течеши л'Ьта 
1903 года. Приводимая нижо таблица этихъ наблюдеиШ показываетъ, 
что температура вод1»1 въ озере шла параллельно съ таковой воздуха, 
причемъ оказался явлешемъ постояннымъ фактъ бол'Ье высокой темпе
ратуры воды по сравпенно съ таковой же воздуха въ одни и т'Ьже часы. 
Этотъ факта, по объяснешю д-ра Берникова, стоить въ зависимости отъ 
„бол'Ье сильной способности солевыхъ растворовъ поглощать и сохранять 
тепло, ч'Ьмъ воздухъ и простая пресная вода". Вотъ эта таблица:

Озеро Карачинское.

Температура воздуха. Температура воды.
Утро., Полд. Веч. Сред. Утро. Полд. Веч. Средн.

Май 2 0 6 6 5 5 , Г» Май 2 0 9 9 9 9

2 1 5 5 6 5 , 3 21 7 1 0 1 0 9

2 2 8 1 0 1 2 1 0 22 8 1 0 И 9 , 6

2 3 1 4 17 1 5 1 5 , 3 2 3 11 1 2 1 4 1 2 , 3

2 4 14 1 7 1 7 16 2 4 1 3 14 1 7 1 4 , 6

2 5 2 0 2 0 1 7 1 9 2 5 1 7 19 1 9 1 8 , 3

2 6 17 2 2 1 4 1 7 , 6 2 6 1 7 1 9 1 4 1 6 , 6

2 7 1 5 1 9 1 4 1 6 2 7 1 6 18 1 4 1 6

2 8 19 11 1 0 1 3 , 3 2 8 1 0 И 1 0 1 0 , 3

2 9 7 1 0 Э1 4 7 2 9 8 1 2 7 9

3 0 5 1 2 8 8 , 3 3 0 9 1 0 И 1 0

3 1 8 1 5 1 2 1 1 , 6 3 1 9 1 0 12 1 0 , 3

ср. 11,15 13;,6 И 1 2 , 1 ср. 1 1 , 2 1 2 , 8 12, 3  12, 1

1юнь 1 8 1 2 1 0 1 0 1юнь 1 1 2 1 4 1 3 1 3  |

2 1 3 1 2 1 0 1 2 , 3 2 13 1 1 1 4 1 2 , 6

3 1 0 9 11 1 0 3 1 2 11 11 1 1 , 3

4 1 0 1 2 11 11 4 1 0 1 4 1 3 1 2 , 3

5 1 0 1 0 11 1 0 , 3 ю г ; 5 11 И 11 И

6 8 1 0 1 0 9 , 3 5 1 0 11 11 1 0 , 6

7 6 1 0 11 9 7 7 И 12 1 0

8 6 11 1 0 9 8 1 0 1 3 И 1 1 , 3

9 1 2 1 2 1 2 1 2 9 1 2 1 4 14 1 3 , 3

1 0 И 1 2 1 2 1 1 , 6 1 0 1 2 1 3 , 5 1 4 1 3

11 8 1 3 1 2 11 11 14 1 6 1 5 1 5
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12 15 16 10 13,6 , i  12. 15 17 16 16
13 14 17,5 16 15,6 13 17 18 19 18
14 15 17 , 17 16,5 14 17 18 20 18,3
15 Hi 16 15 15,6 15 19 19 18 18,6
16 15 18,5 19 17,5 16 t 17 19 20 18,6
17 17 15 10 14 :.71 U f 19 19п 18 18,7
18 10 10,5 11 10,5 18 14 14,5 14 14
19 10 10 7 9 19 12 12 10 10,7
20 8 :1 10,5 11 10 20 10 11 12. 11,1
21 11 13 11 11,6 21 11 13 12 12
22 13 6,5 13 13 22 13,6 14 14 13,7
23 13 14,6 14 14 23 15 15 16 15,3
24 14 13 15 14,7 24 1 г» 16,5 18 16,3
25 16 17 15 16 25 16 17,5 18 17
26 ; 15 15 15 15 26 17 19 18 18
27 10 16 14 13,2 27 15 1 1Г, 15 15
28 11 12 11 11,3 28 14 15,5 15 14,7
29 17 11 10 17,7 29 13,5 15 14 14
30 м 10 11 10,3 30 12 12 12> 12

ср. 11 13 12 12,2 ср. 13,4 14,С 14,5 14,2
1юль 1 9 12 10 10,3 1кш> 1 10 И 12 И

2 10 12 11 11 2 12 13 15 13,3
3 13 19' 18 16,7 3 13 17 17 15,7
4 17 18,5 17,5 17,6 4 17 19.5 21 19,1
5 15 18 18 17 Ы 5 18ц 20 21 19,7
6 17 19 15 17 О 19 21 19 19,7
7 16 16 14 15,3 7 19 20 19 19,3
8 15 15 15 15 8 17 18,5 18 18
9 13 17 16 15,9 9 18,5 19,5 18 19

10 16 14 1.6 15,3 10 18 19 17 18
11 14,5 16 16 15,5 11 16,5 18 18 17,5
12 16 18 16 16,6 12 17 20 19 18,7
13 17 18 17 17,3 13 19 20 20,5 20
14 16 18 18 17,3 14 19 21 21 20,3
15 17 16 17 16 15 20 19 19 19,3
16 17 21 16 18 16 19 21 19 19,7
17 13 12,5 15 13,3 . ■ , , ,  17 17,5 17,5 17 17,3
18 13 14 14 13,6 18 15 17 16 16
19 15 14 13 14 19 15,5 15 16 15,3
20 12 11 10 11 20 14 14 13 13,7
21 13 14 14 13,7 21 13 15 16 14,7
22 13 16 14 14,3 22 15 17 1G 16



-  40 -

23 16 18 16 16,7 23 16 18 18 17,3
24 18 20 19 19 24 18 20,5 20,5 19,7
25 17 18 16 17 25 18 20 20 19,3
2R 16 17 16 16,3 26 18 20 21 19,7
27 18 19 17 18 27 19 20 20 19,7
28 16 19 17 17,3 28 18 21 20 19,7
29 17 16 16 16,3 29 19 19 17 18,3
30 13 15 15 14,3 30 17 17 16 16,7
31 10 13 15 12,7 31 13 13 15 13,7

ср. 14,8 16,3 15,4 15,5 ср. 16,7 18,1 17,7 17,5
1 11 13 15 13 Авг. 1 12,5 15 19 15,5
2 11 13 12 12 2 14 15 14 14,3
3 12 13 11 12 3 13 15 14 14
4 11 13 12 12 4 14 16 14 14,7
5 12 12 11 11,6 5 14 15 15 14,7
6 ' 13 14 13 13,3 - 1 6 141 15 15 14,7
7 12 13 12 12,3 7 14,5 15 13 14
8 8 ( 9 11 9,3 8 12 13 13 12
9 9 8 10 9 9 12 12 11 11,7

10 10 8 !) 9 10 10 11 10 10,3
11 1# 1 7 8 9,7 И Ш 10 10 10,3
12 8 8-' • 7 7,7 13 10 9 8 9
13 !) 71 6 7,5 13 9 8 7 8
14 8 7 7 7,3 14 8 7 ’ 7 7,7
15 9 10 10 10 15

ср. 10,3 10,5 10,3 10,4 ср. 12 12.7 11,6 12
На сколько йопросъ касается зависимости температуры воды въ 

озер'Ь летомъ, иаблюдешя и выводъ изъ нихъ д-ра Берникова слйдуетъ 
приэнать верными. Дело, однако, изменяется, если коснуться и темпе
ратуры грязи, лежащей на днгЬ оэера, а съ другой стороны, и темиера- 
туры воды, но только уже въ зимнее время. Такъ, 29 шля 1903 года, 
когда я искалъ подъ грявью самосадочную соль, въ то время, какъ 
температура води была 17°5 с., температура грязи съ глубиной посте
пенно понижалась. Къ сожалению, точныхъ данныхъ о Температур* грязи, 
за неимешемъ тогда подъ рукой соответствующихъ приспособлен^ при
вести нб могу! 1 I 1 t! VI

Что же касается температуры воды въ озере зимою* то наблюда
лось следующее: 22 ноября 1903 г. температура воздуха была—9° С.; 
температура воды была—6°5 С.; въ январе 1904 года—температура 
вовдуха^18° С, а температура воды—9° 5 О. Оставленный въ ноябре 
до января месяца минимальный термометръ надъ самой грязью далъ 
minimum—9°5 С. въ то время, какъ здесь въ Томске наблюдалось по-
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Htuseuie температуры воздуха низко—35° С. Покаианш минимальн&го 
термометра, так. обр., доказываюсь, что зависимость температуры воды 
отъ температуры воздуха—точнее выражаясь, параллельность темпера
турь воды и иоздуха, имЬетъ известный продень, а именно температура 
воды вь otiopl) не падаетъ ниже—9°5 С. даже при наденш температуры 
воздуха ниже - 35° С.

При зтихъ усяовтхъ изменяется и обицй, такъ сказать, habitus 
озера. Такь, въ ноябре 1903 года при температуре воздуха—-9° С. 
озеро было покрыто льдомъ, толщиной до 6-ти вершковъ; ледъ очень 
рыхлый, раасыпчатый, легко разбивающейся. При попытке ходить но 
по нему, нога д'Ьлаеть довольно глубокую ямку вь немь, которая тот- 
чась же наполняется водой. Въ Январь же 1904 года, при темпера
туре воэдуха— 18° 0 ,  ледь быль довольно кр'Ьпокъ, толщиною до 
2—2■/, четвертой, нога въ немь не оставляла мокраго следа, такь 
что Mnli удалось совершенно свободно измерить оаеро въ длину и ши
рину. По уже на другой день, когда температура воздуха поднялась до 
— 12° С., ледъ, но крайней мЬрЬ верхшй слой ого, сразу иамЬиилси: 
онъ сталь такимъ же, каковымь быль и въ Ноябре, т. е. норнстымъ, 
рыхлымъ и мокрымъ.

Этими набдюдетями устанавливается топ. факгь, что при ноинжо- 
ши температуры воды озера до—6°5 С, оно покрывается льдомъ, дру
гими словами, замерааше озера происходить при—6 “5 С. Но эта темпе
ратура не является предельной, ниже которой не можетъ охла
диться вода озера; какъ показываюсь мои наблюдения вь яивар'Ь, темпе
ратура воды понижается до—9°5 С.

Вонросъ о аамерзаши минеральныкъ озеръ вообще представляется въ 
следующем'!, виде*. Мушкетовъ въ своемъ последнем'!. издаши Физической 
Геологж говорить: „вь соленпыхъ озерахъ точка замерзашя воды изме
няется съ %-мъ содоржашомъ солей. 'Гакъ, по Розетти, въ растворахъ 
хлориотаго натр1и:

%  %  Температура наибольшей плотности Точка ваморзашя.
V , ..........................................3°0 С ............................................ 0 .3 2/а 
1 . . . . 1 . 7 7  . . , 0

2  . . . . . . U . 5 8  . . , 0

3  . . .. . . . 3 . 2 4  . . . . 1.

4  . 1 .  . . . . 5 . 6 3  . . . ?,

6 ........................................11.07  3.91
8 ........................................16.62  5 .12

Въ вод'Ь Адр1атическаго моря 3 .55  . . . . . 2 .0
Наблюдешя 10. А. Листова надъ замерзашемъ солепаго Илёцкаго озера, 
вода котораго содержись до 17% NaCl и др. солей, показали, что за-
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мерзаше происходить только при —10°, а нъ сосЬднем’Ь, съ содержа- 
шемъ 26%  солей, вода не замерзала даже при— 20°-30° морозахъ".

Вопросъ же о заморзанш морской воды резюмируется пр. Мушко- 
тонымъ такъ. „Морская вода, содержащая соли, замерзаетъ/голько при— 
2 7 а° С., хотя наибольшая плотность морской воды при—3°7 С. Темпе
ратура наибольшей плотности соленой воды (при солености > 3 ' / 0) пиже 
точки замерзашя; следовательно, частицы воды, охлаждаясь до 0° и ниже, 
все еще стремятся потрузиться на глубину, а это препятствует!, яамер- 
aaniro воды моря. При полном!, покое вода не замерзаетъ даже при 
температуре гораздо низшей—8°-4°, но малгЬйшее движете производить 
сразу массу льда". ,и i ■ ■ ' ■ i .

Что же касается характера и условШ образовашя льда при замер
зали* воды минеральнаго оэера, то тотъ же К). Л. Листовъ въ своемъ 
дневнике пишетъ следующее:

„Озеро покрылось „саломъ" (сросннеся ледяные кристаллы, образу- 
юпйе жидкую вязкую ледяную кору озера 27 Декабря при—21° С.
1., Декабря 30 дня l) t, Ъ Ветеръ Небо 0° 0 h  I).

1878 г. 4 ч. веч. — 7.2 — SO слаб. покр. а-8.2 — —
Озеро покрыто такъ пазываемомъ „саломъ".

2., Декабря 31 дня —8.5 — S. слб. облач. а-8.2 — —
4 час. воч. , ' j ...................................................... . 6-8.4 — —

Ледяная жидкая кора (сало) начинать таять отъ окружности къ центру.
Идетъ маленькШ снегъ.

3., Января 1. 4 ч. в. —0°3 756 SW. покр. а 7.8 — —
1879 г. Ьи-7.8 -  -

Идетъ снегъ. Сало становится еще жиже.
4., Января 2. 8 ч. у. —7.8 755 SO. облач. а —7.7 —7.7  —

Ь—7.7 - 7 . 7  -  
Ледяная кора превратилась въ жидкую кашицу.

5 ., Января 2. 4 ч. в. —9.1 753 SO. покр. а —8.1 — 7 .8  —
Ь—8.1 - 7 . 9  -

6., Января 3. 8 ч. у. —2.0 725.5 S. покр. а - 7 . 2  —7 .4  —
b —7.2 - 7 . 4  -

Ледяная кашица исчезла.
17., Япваря 9 .8  ч. у. —22.0 763 - а —9.8 —5 .6  —

'"'U : . . . . . '  Ь - 9 . 8  - 5 . 6  —

l) t*= Температура воздуха но стогр. терм.
Ь= Высота барометра въ мм. при хемературЬ но R. 

б°*= Температура воды на поверхности по стогр.
0 h =  Температура воды въ глубинЬ по стогр.

D =  Толщина ледяной коры въ дюйм.
а =  Разстояте отъ берега 1 саж., Ь= разстояше отъ берега =  2 саж.
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Поверхность озера покрыта жидкою ледяною корою въ 0.5 дюйма.
18., Января 10.8 я. у. —12.fi 7(>0 N0 нокр. a -H .f i  —7 .2  —

Ь—9.6 —
Кора 'тоньше и жиже.

19., Января 11.8 ч. у. —17.8 7fi2 NNW чисто а- 10.4 —8 —
Ь —10.4 —8 —

Поверхность ов<фа покрыта сплошной корой;' настывшая масса тверже и 
бол*е вязка, нежели кора 9 января.

20., Января 12.8 ч. у. — 25.7 765,5 чисто а —10.fi —8.2.2.бд.
b - l 0 . f i  - 8  —

Ледяная кора стала еще вязче—на ней можно стоять:
21., Января 13.8 ч. у. —15.2 768 покр. а — 10.8 —8.2.2.5д

Ь -1 0 .8  - 8 . 2  -  
Кора на поверхности нисколько мягче.

22., Января 14 8 ч. у. — 14. 769.5 ОНО облач. а — 10.2 —7.8 2д.
Ь— 10.2 —7.8 —

Толщина льда уменьшается.
23., Января 15.8 ч. у. — 10. 772 О. покр. а — 10.6 —8.2.5д.

b _ 1 0 .f i  —8 —
Въ ледяной Kopii прорублено отверст1е въ I Q  ф уть“ .
Изъ отихъ выписокъ дневника Ю. А. Листова видно, что ледъ па 

озер* образовывался въ течеши зимы 1878—1879 г. два раза, а именно: 
27 декабря при температур* воздуха—21°, причемъ подо льдомъ, уже 
30 декабря, ст. котораго и ведется дпевникъ, температура поверхностпаго 
слоя воды была—8°2, при температур* воздуха—7*2. Этотъ ледъ дер
жался до 3-го января включительно. За этотъ проможутокъ времени 
температура воды колебалась между- 8°2 и —7°7, а когда достигла до 
температуры—7"2, то кашица ледяная исчезла.

Второй разъ замерэан'ю воды Илецкаго озера произошло 9-го ян
варя при температур* воздуха—22" и температур* воды—9°8, а па- 
канун* (8 января) температура воды была—4°4. Лишь только 10 янва
ря температура воды поднялась д о —9°6, при т е м п е р а т у р *  воздуха—12°6, 
кора стала тоньше и жиже. Изъ дневника дал*е видпо, что въ течеши 
всей зимы температура воды подо льдомт. колебалась, то опускаясь д о -  
130 (30 января), то поднимаясь до— 10*2 (14 января), причемъ зд*сь 
меньше отражались колебашя температуры воздуха. Глубошо же слои 
озера им*ли температуру всегда меньше resp. выше, ч*мъ въ поверх- 
постныхъ слоях!., но колебашя ея зд*сь много р*зче. Такъ, при темпе
ратур* поверхностной воды—13*0, глубоше слои им*ли— 12.8; а при— 
10.2 (поверхн. слой), глубоюе им*ли—7°8.

Во все время существовашя льда па озер*, т. е. въ течеши всей
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яимы садки соли не наблюдалось; такъ, 21 лив., 24 янв„ 26 янв., 30 
января отмечено въ дневник!): „Садки соли на досчечкахъ н*тъ“ .

Нисколько иныя температурный янлешя наблюдаются при—и но 
образованы льда на озере Ачу—Тебисъ.

При колебаши температуры вовдуха, температура воды подо льдомъ 
уже не изменялась: въ яивар'Ь, какъ при температур* воздуха—18° С., 
температура воды было—9е#, такой же она осталась и на другой день 
при температур* воздуха—12°С. Далее уже при яамеряаши воды въ 
ноябре, т. е. при температур* ея—fi°5 С., образовался на дн* озера 
слой самосадочной соли; при чемъ садка соли продолжалась до января, 
когда мною наблюдалась температура воды—9*5 С, доказательствомъ 
чему служить то, что досчечка, на которой былъ опущенъ въ ноябре 
въ воду минимальный термометре., оказалась въ январе покрытой пре
красно выраженными кристаллами соли.

Чтобы несколько подойти къ решенпо вопроса, что озпачаютъ эти 
дне температуре—6°5,—9°5, или м. б. one совершенно случайный наб- 
людешя, я, по совету глубокоуважаемаго профессора П. П. Орлова, ох- 
лаждалъ виду оз Ачу-Тебисъ въ охладительныхъ смесяхъ. Опыты произ
водились съ водой, взятой въ ноле, ноябре и январе.

Результаты следуюиие: въ 1юльской воде ледъ образовался при 
температуре—6°5, въ ноябрской при—-700 —7°5 и январской при—9°5С.

Въ виду трудности наблйдешя первыхъ моментовъ ияменешя воды 
и обравовашя льда при охлаждеши въ охладительной смеси (сосуды все 
время обложены охладительной смесью: ледъ-|-поварепная соль), въ ян
варе. н. г. мне пришла мысль воопольшшаться для своихъ опытовъ, вместо 
охладительныхъ смесей,.Сибирскими морозами.

Опыты эти были поставлены такъ: в’ь высоки! и широкШ цилиндръ 
наливалась изсл*дуемая вода, опускался тормометръ. а сверху цилиндръ 
покрывался стаканомъ, съ целью предохранить поверхность воды отъ вн*ш- 
нихъ вдаянШ, напр., ветра, нонадашя нылн, снежшюкъ и проч. случайностей. 
Зат’Ьм'1» цилиндръ оставлялся на улиц* въ полиомъ ноко* на—30-33° мо- 
рояахъ.

Привожу результаты этихъ опытовъ, начиная съ температуры—6°, 
такъ какъ при Орлее высшей температуре изм*нешй въ вод* не наблю
далось:

Температура воды.
1

Иода, взятия въ 
шлЬ 1903 г.

Вода, взятая въ 
ионбрЬ 1003 г.

Вода, взятая въ 
явварЬ 1904 г.

. ;i — 6°. 0 ИамЬпешй не наблюдается. 1 и 11 м “ ■ -щ

-  6". 5 Первое появле
ние тонкцхг. 6л ее- 
тящихъ, иросвечи- 
вавмцихъ, длин-
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—  7°. О

—  70.25

— 7». 5

—  8 ° .  О

— 8». 5

— 9". 0

-10». О 

- 1 1 » .  5

-120.0

П Ы Х Ъ  И ГО Л Ъ , п и 

т а ю щ и х ') .  на дно 
сосуда. Иглы э т и  
о б р аву  ю т  с я  во 
ьо'Ьхьслояхъ воды.

Падете и гол ь 
продолжается.

На поверхности 
воды олой ледя
ной кашицы, тол
щиною до 3 mm. 
Обравоваше игонъ 
продолжается.

I оже
О б р а 8 о в а и 1 е

иголъ усилилось; 
толщина слоя на 
поверхности во
у в е ч и л а с ь .

О б р а з о в а н i е 
льда началось съ 
нижней трети со
суда отъ станки. 
Ледъ быстро на
полни лъ весь со- 
судъ.

Температура въ 
2-3секунды подня
лась д о — 6°.5 и аа- 
гЬмъ все время,въ 
течеши до '/s чат 
са, остается н е и з -  
М 'Ь н н о й —  6°5 С.

’ЙПмНМОТ

и .ш ’Ь н р ш й  н 1 т > .

н Ь т ъ  и з м 'Ь п е ш й .

Н’Ьт’ь изм’Ьиешй.

т о ж е .

тоже.

измЬиетй н'Ьт'ь,

Появился ледъ 
снизу цилипдра и 
температура поды 

| быстро гюппялась 
до—7°!> С. Эта тем- 
иература загЬмъ 
осталась постоян
ной.

изм'Ьнешй н'Ьтъ.

н’Ьт’ь UHM’biieeiii.

нЬгь изм'Ьнешй.

тоже.

гоже.

Изм'Ьнешй н'Ьтъ.

Иам’Ьнешй н1т>.

■гаже. гч .

Ни поверхности 
поды вь сосуд! 
образовался mm. 
Bi. 3 олой ледяной 
кашицы. . Образо- 
ш я  пада1ощихъ 
кристалловъ не 
наблюдается.
Сплошное замер- 

eauio воды съ бы
стрым!. подним
ем). температуры 
до—0*5, каковая 
заП.мъ и остается 
постоянной.
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’.Эти опыты, съ заморажпван1емъ воды въ цилиндр*, доказываюсь, 
так. обр., что температуры воды—6°5 и—9°5, который наблюдались мною 
въ озер*, не случайно наблюдениыя, а представляюсь собою п о с т о я н н ы й  

т о ч к и , ниже которыхъ, хотя вода и мижотъ быть охлаждена, но тогда 
она нм*етъ характеръ переохлажденнаго раствора. Эти постоянный • 
точки распределяются такъ:—6°Г>С для польской воды;—9°5—для ян
варской воды. Что же касается ноябрской воды, то для нея постоянная 
точка= — 7°5С. Она онред*лена уже опытомъ.

Зд*сь же ум*стно остановиться и на характер*, образующагося на 
поверхности озера зимою, льда.

Физичесюя свойства, а также и отношение льда, наблюдаемаго
мною въ поябр* и январ*, къ температур* воздуха описаны выше. 
Остановлюсь лишь на химическомъ анализ* льда, взятаго мною вч. 
январ* 1904 года, къ сожал*нш, мною не взять былъ ледъ въ поябр*. 
Составная части япварьскаго льда (въ 1 L расплавлепнаго, но в*су твер - 
даго льда взять не удалось, такъ какъ в*совъ на оэор* не было, а ври 
перевозк* до Томска онъ растаялъ) сл*дуюнуя:

Sio8— 0.0071 |
Са — сл*ды. j
M g -  2.2363 „ .
лт  ̂ въ граммахъ на 1 L.
Na — 10.7648 I 1
SO4- 10.4020 |
Cl -1 5 .3 8 6 0  I

Плотный остатокъ=38.8163.
Уд. в*съ (15°С) =  1.031.
Сл*д., ледъ оз. Ачу-Тебисъ содержите около 4°/0 твердыхъ ве- 

ществъ.
Что ледъ минеральной воды можете содержать твердый вещества 

(соли) въ довольно значительномъ количеств*, не единичное мое наблю
дете. Такъ, въ дневник* 10. А. Листова № 34—сказано: „Изъ выну- 
таго 24 января куска ледяной коры вытесанъ кубъ, им*юнцй 6 дюймовъ 
въ сторон*. В * съ = 8  фуптовъ. Процентное содержать N aCl=3.2 . 
Кубъ вытесанъ изъ коры поел* того, какъ стекла вода изъ промежут- 
ковъ между отд*льными кристаллами". А также и „въ морскомъ льд*, 
говорись Мушкетовъ, доказано присутств1е углекислаго калыця и мапня, 
с*рпой кислоты и среднимч. числомъ въ 1 L. льда 0.1723 гр. хлора".

Механизмъ происхождешя солей во льду резюмируется, но Мушке
тону, такъ:

„Соль содержится или въ вид* мехапической нрим*си, или въ вид* 
кристалловъ. По наблюдешямъ Вейнрехта, при быстромь вамервати, 
часть солей выд*ляется въ нижше слои, которые, обогащаясь солями, 
требуюсь для замерзашя бол*е низкой температуры. ДригальскШ пола-



— 47 —

гаетъ, что содержаше солей распределяется довольно равномерно но 
всей т о щ е  льда, по оно относится на счетъ частица солей, механически 
распроделонныхъ въ промежутках'!, между кристаллами льда. Но мере 
того, какъ ледъ становится нее плотнее, такт  промежутки делаются 
все меньше и содержант солей во льду убываетъ, что и вывьшаетъ за
метное уже разлтпе въ содержаши солей во льду новомъ и старомъ. 
По мнен'да Петерсона, вамерзаше морской воды раздЬляетъ ее на две части: 
твердую и жидкую, въ родЬ разеола; обе заключающем различным соли; 
но первая богаче сернокислыми, какъ легче удерживающими твердый 
видь, а вторая—хлористыми солями; при ностеиенномъ изменеши льда 
съ течотемъ времени или метаморфизме его, онъ сохраняете сульфаты 
и бедне.!тъ хлористыми солями. Удельный весъ льда, но Бунзену, 0.91074 
(круглымъ числомъ 0.917); удельный же весъ морской воды 1.028.

Удельный же весъ льда, точнее, растаявшаго льда, съ оз. Ачу-Те- 
бисъ, 1.031 но моему опроделешю, след., выше удельнаго веса морской
ВОДЫ. . ,| ,| .

Сопоставляя данныя анализа льда съ данными анализа ноябрской 
и январской воды оз. Ачу-Тебис-ь, едва-ли вовможно допустить, чтобы 
соль механически только удерживалась въ нромежуткахъ между кристал
лами льда. Взять хотя-бы отношеше С1 къ SO4; въ ноябрской воде 
он о= 4 .5 ; въ январской— 8.3; во льду= 1 .4 . Въ твердомъ оотатке 
льда, слЬд., получилось значительное накопление сернокислыхъ солей, что 
и утверждаетъ Петерсонъ, объяснивннй этотъ фактъ способностью 
сернокислыхъ солей легче удерживать твердый нидъ. Допуская, согласно 
Петерсону, при аамераанш две части: твердую и жидкую, въ роде раз- 
сола, причемъ твердая часть (ледъ)=пористая, нельзя-ли, для объяснешя 
происхождения такого состава солей во льду, применить законы диффузш 
солеваго раствора, въ данномч. случае воды озера, черезъ ледъ и испа- 
p e H ie  съ поверхности льда? Вопросъ, которымъ я и  намеренъ заняться, 
паряду съ другими вопросами о изменяемости состава солевыхъ раство- 
ровъ, при низкихъ температурахъ въ естественных'!» услов1яхъ, при изу- 
4eiiin озеръ Барабы въ следующих-!» своихъ работахъ.

Переходя къ изложешю результатовъ химическаго анализа воды 
оз. Ачу-Тебисъ, считаю цужнымъ сначала описать анализированный мною 
матер 1алъ.

1) Проба воды, взятая мною 29 шли 1903 года при температуре 
18°С.; въ разстоянш саж. 50 отъ берега.

2) Кусок-]» осадочной соли, добытый 29 шля изъ толщи ила на 
глубине до 2-хъ арш.

3) Проба воды озера, взятая мною 22 ноября 1903 года; темпера
тура воды—в°5 С. въ разстоянш саж. 50 отъ берега тамъ-же, где взя
та и въ поле.
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4) Проба поды, взятая мною 7 января 1904 года. Температура 
воды—9°5 С. тамъ же.

5) Самосадочная соль со дна овера, взятая 7 января 1904 года.
15) Ледъ съ поверхности озера, взятый въ январ* 1904 года.
Вода, взятая мною въ ноябр* и январ*, анализировалась mm,ко

на предметъ опред*лешя вещсствъ, встречающихся въ болынихъ коли- 
чествахъ. Причина атому въ ц*ли самой работа, а именно выяснить вл1я- 
nie температуры на количественный составъ воды и онред*лить харак- 
теръ самосадки соли.

Результаты апализовъ поды представлены пъ следующей таблиц*: 
См. стр. 49.

Вода изучаемаго озера подвергалась химическому анализу и рань
ше моего и нритомъ п*сколько разъ, а им(чшо: Лабирантомъ при каоед- 
р* химш нашего Университета^--В. А. Лешемъ; зат*мъ въ 1897 году— 
г. Вогачевымъ; въ 1899 году д-ромъ 1Пидловс,кимъ, въ 1901 г .—г. Гуи- 
дризеромъ въ г. Омск*.

В. А. Лепгь произвялъ только качественный анализъ воды этого 
овера, а остальные авторы и количественный. Такимъ образомъ, им*ется, 
b m * c c I i  съ моими, всего шесть количестпкнныхъ апализовъ воды оэ. Ачу- 
Тебисъ за время съ 1897 но 7 Января 1904 г. включительно.

* Сопоставляя дал*е, результаты этихъ апализовъ, равно какъ и въ 
предшествующей таблиц* моихъ апализовъ, я вычислить ихъ не па соли, 
а на юны.

Такой перечислите сд*лано но сл*дующимъ соображелпямъ. Ище 
Fresenius говорить о вычислении апализовъ ипноральиыхъ водъ сл*ду- 
щео: „что касается принципоиъ, по которымъ обыкновенно соединяюсь
КИСЛОТЫ И ОЙИОПаШИ ВЪ СОЛИ, ВЫХОДЯСЬ ИЗЪ ТОГО возвр*шя', что остго- 
imnin и кислоты соединены по ихъ отноентельнымъ сродствамъ, т. е. 
представляютъ себ*, что сильнейшее ocHonanie соединено съ сИльи*й- 
шей кислотой п т. д .; при этомъ припимаюсь во внимаше боль
шую или мепыную растворимость солей, которая какъ известно, оказы
вает!» влпппе на д*йств1я сродства. Однако, нельзя не сознаться, что 
при этомъ вносится т .  расчетъ н*который Произволъ и что, по Этому, 
смотря по роду пычислеШя, изъ однихъ и т*х‘ь-же пепосредствонныхъ 
данпыхгь могусь получаться различные результаты вычислвшя„ По этому, 
говорись Враунсъ, чтобы въ Подсчетах'!» апализовъ минеральных* водъ не 
д*лались нев*рныя указайя* С. von Thati,eiko въ 1890тоДу,гПредложплъ 
указывать въ нихъ (аналивахъ)—сколько въ о^иомъ кнло^амм* воды содер
жится граммовъ натр!я, магшя, С'Ьрной кислоты (SO1), хлора. Д*йстви- 
телыю, продолжаете Враунсъ, ' съ теперешней иаучпой точки зр*шя этось 
родъ подсчета представляется единственно правильным!.. Согласпо съ 
результатами новыхъ изсл*довашй о природ!» водныхъ растворовъ, пред-
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В ъ  г р а м м а х ъ  н а  1 k i l o .

Составным части:
Вода, взятая

ГПп-нИГ; ,цм  | ;;|| | ц() , / |  ПЫННМЯ.* в'Ь 1мл Ь В'Ь НоиЛрЬ въ Январь.

ч1Н'>г.гшрцц воин чоиклы ытоАлн ft'ijii •Я V':ioi|"'l

О'ШНЛ.КфИШМ 1,1 дон Лл.|-,1 ■ 
Хлоръ С1...................................................... 49.6030 56.832.3 73.7711

я гт & э  он «о; осшйп ,i 
Бромъ Вг...................................................... 0.0039 нё онред'Ь лялгя

СЬрпая кислота SO1.................................. 1
.нч' -ффп [ —атнлМ ftuiiiif»uniiii р ./ 1

23.2983 12.5324 8.9286

Кремповая кислота SiO2.............................
- («  .П м.ЖЛЧЦЪсп, I/ A-.W п-г) (/. НЯ1Ч)Т 1

Угольная кислота СО8 ! 0(ilI,a>l • • •1 связанная. .

0.0042

0.3005
0.1408

Не онред'Ь Л Я Л И С Ь

СЬроводородъ H2S . . . . . . .
"  4 ‘ ”  ■' ,/'nui!if.4in ,.гпоффог! -dTiifiH

СЛ'11ДМ )

Окись же л),за и |Fe203- f ........................
Аллюмишя /А11203 ........................

av.OH |1/И1МГ.г.ф)шш vin 41,1 i/iKiii mo;i: 
Калыдй С а ........................ ......  . . .

0.0021 0|1П‘)Г.,'1’ДУЦГ1

0.1162 0 1248 0.1273

: ’ 1 0  Ы J 1 1! 11»1 . ' 
Marnifl M g .............................. 7.3306 8.3459

. » ! .Витам
10.7414

HaTpifl Na. . . . . . . . 30.5360 27.3721 i.i'1 32.1164

Органически но летучЫ вещества. . 1.9451

Уд'Ьльяый в Ъ с ъ .............................................. при 1Г>в5С^ 
1.0968

1.0913 1.1000

Плотный остатокъ при 180ПС. . . . 113.4371 106.1247 126.3553

Коэффнщентъ преломлен1я желтаго нат- 16"С 1.3538
Л i l 7 M I W U y ,

pieitaro пламени п 1 ) .

1

П р и л т ч .  Результаты анализа осадковъ и льда приводятся 
• въ текст*.
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полагаютъ, что въ разведенныхъ растворахъ соли диссоцшрованы на 
ихъ составиыя части: на положительные метаддичесше юны и на отри
цательные кислотные юны. По большинство минеральный водъ и пред- 
ставляютъ разведенные растворы и, сл’Ьдовательно, разстворенныя въ 
нихъ соли досооц'шрованы. Предложенный С. von ТЬап'омъ способъ 
выражешя отв'Ьчаетъ, поэтому, напщмъ воззр'Ьшямъ на природу рас- 
творовъ“ . Въ частности для настоящей работы всякое иное вычислете 
результатовъ апализовъ едва-ли и применимо; такъ какъ адЬсь идетъ 
р'Ьчь о химическихъ изм'Ьневпяхъ въ составь воды минеральнаго озера,
Т. е. о ымическихъ реакщяхъ, а „въ этомъ отношенш, говорите проф.
А. Сапожпиковъ, мы должны считаться съ природою не самихъ солей, 
а соотв’Ьтствующихъ имъ ionoBrb“ . Паконецъ, проф. Каблуковъ, рефе
рируя 10 л'Ьтшя изсл'Ьдовашя Вантъ-Гоффа надъ усдовшми образонашя 
фтассфуртскихъ солей и описывая, установленный Ванте—Гоффомъ, 
прафичесюй методъ изображешя хода кристаллизац'ш содей, говорите: 
„такимъ образом!., мы иолучаемъ для точки М (точка М изображаете со
стоите системы, составъ разствора) одно и тоже положеше, какъ-бы 
ни комбинировали результаты анализа, т. е. какъ-бы ни распределяли 
металлы и кислотные остатки между собой, а, сл1)д., способъ графи- 
ческаго изображешя, предложенный Ванте—Гоффонъ, позволяете вполне 
определенно выражать составъ развора съ помощью точекъ, лиши и по
верхностей".

Но, быть можете, практическое прим'Ьпеше минеральныхъ водъ 
требуете, чтобы составъ ихъ былъ вычисленъ на соли? Тотъ-же Вра
унсъ отв'Ьчаетъ: „Несомненно, что степень диссощацш растворенныхъ 
составныхъ частей, которая зависите отъ отношенш ихъ количествъ 
температуры и концентрацш растворовъ, обусловливаете специфическое 
действие минеральныхъ водъ на челов'ЬческШ организмъ“ . Такимъ обр., 
и съ этой стороны, особепно же принимая въ разсчете усп'Ьхъ совре
менной химш въ р'Ьшеши физшлогическихъ вопросов!., п'Ьтъ основан1я 
держаться нрежнихъ воззрЬшн при вычислеши результатов!, анализов!, 
минеральныхъ водъ.

Исходя изъ этихъ соображешй я и сопоставляю результаты вс/Ьхъ 
прежнихъ апализовъ воды оз. Ачу-Тебисъ въ нижеследующей таблиц’Ь: 
<рм. стр. 51.

При разсмотреши этой таблицы отм'Ьчается, что авторы, сходясь 
въ качествевныхъ опредЬлешяхъ па составныя части плотнаго остатка 
воды озера, весьма значительно расходятся въ показашяхъ количества 
их!.. 1 акъ, особепно значительны разницы въ показашяхъ количествъ 
Са, Mg и К.

Къ сожал1шно, за исключешемъ Гундризера, авторы умалчиваютъ 
о мотодахъ, которыми они пользовались. Что касается моихъ анализов!,, *
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Н ъ  грам м ахъ на 1 литръ воды.
• , IH' ■ ь /  . 1

В. А. Лепи.. А. П. Bora- Дотсторъ 
ч<>нъ. Шидловеюй. Г}пдрна<;р1,.

/
..--I ,!i 

Хлор1> С1 . . . . .1

. . . .  ----  ..

42.839 38.0 66.85

Иромъ Л г ............ — нЬт?!. —

1одъ I................................... — Н'ЬТЪ. —

СЪрная кислота SO* . . — 19.078 10.36 23.541

Кремневая кислота SiO2 , — . — 0.056

У голыши  ̂общая 
1

— — — 0.92

■кислота Связанная.. — -т —

С'Ьр01ЮДОрОД7. H2S . . — — —

Охристый маргачецг MnS - — 0.0082

Окись жел'Ьаа и аллюии-1

niH Кв*р»+Л11*оа 1

" ■ ,,1 и 1,1' г
— 0.08 0.00W3

КальцШ Са . . . . — 5.880 0.043 8.227

Магши Mg . . . . 1.237 4.949 0.906

Harpift Na . . . 22.822 21.40 41.133

Кал)1'1 К ......................... — 6.024 п’Ьть. 4.683

Органич. нелотучш и—ва. — 1.613 — —

УдЪльный иЬсъ . 17°С 1.091
I.4/VH) .ПИИ

— 1743=1.0824

Плотный остаток!. .

Коэффишснтъ иредомле- 
нiл желтаго натр1вваго’ 

пламенн.

lOO"C =  147.5fi4 1Г>0"С -99.506

. r.j.i.n'0 ;

N1.1 ../Ml К

f ■

180,,С- = 90.3 
прок. =77.2

100*С -156.24 
прок.146.90
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то они производились строго следуя и въ план* химической работы и 
въ мстодах-ь указаншмъ, сд'Ьланнымъ Fresenius’o.M'f, въ Anloithung ziir 
qualitat. und (juantiiat. Analyse.

Гундризеръ же производилъ количественное онределеше С'аО, MgO 
и К20 следующим!, образомъ: „Фильтратъ, по отфильтрован!и MnS, под
вергался нагр’Ьвапно съ Н О  и выпариванпо. Выделившаяся при этомъ 
сера отфильтровывалась и изъ фильтрата, разбавлеипаго водой, кальцШ 
осаждался аммкакомъ и щавелево-кислымъ аммошемъ вт» виде щавелево- 
кислаго калымя".

„Для опредълошя магшя фильтрагь, полученный поел* отфильтро- 
вашя щавелево-кислаго кальндя, выпаривался до суха. Полученный оста- 
ток'1, прокаливался въ платиновомъ тигле съ ii.iiлiю освобожден1я его отъ. 
амм1ачныхъ солей, затймъ смачивался Н О  и высушивался на водяной, 
бане. По растворенш этого осадка въ воде, подкисленной П О , изъ рас
твора маги id осаждался фосфорно - амм [ачнымъ натр1емъ и амм1ако.мъ въ 
виде пирофосфорио-кислой соли“ .

„Для определешя количества хлористаго ка.пя, содержащагося въ 
уномяпутей (N aO +K C l) смеси, часть ея была растворепа въ небольшомъ 
количестве воды и къ раствору прибавлена хлорная платина, затемъ, 
жидкость была выпарена на водяной бане почти до суха. Полученный 
остатокъ обработывался 80°/0 алкоголемъ; нерастворившШсл хлоропла- 
тинатъ кал in промытъ 80°/0 спиртомъ, высушенъ при 100°С и взвешенъ“ 1

Уже изъ этого описашя видно, что авторъ пользовался, правда, 
методами Fresenius’a, ио сл'Ьдовалъ имъ не вполне точно, какъ это- 
легко определить, если сравнить съ изложешемъ самого Fresenius'a.

Не желая увеличивать настоящей работы выписками изъ Fresenins'a, 
укажемъ здесь сл'Ьдуюнйя отступлешя, сделанный Гундрйзеромъ. При 
осаждеши калымя, въ виде щавелево-кислаго кальшя, ГундризОрь но 
сделалч, повторпыхь осаждошй, т. е. полученный осадокъ не прока- 
ливалъ и по растворенно снова не оеаждалъ, какъ этого требуетъ 
Fresenius въ виду того обстоятельства, что щавелево-кислый аммонШ 
вместе Съ аюпакомъ даютъ осадокъ и щавелево-кислаго магшя. Особая 
важность этого факта въ данномъ случае заставляетъ привести здесь- 
подлнпныя слова Fre.seniu.s a:

„Воли прибавить къ раствору MgCl2-j-CaCls избытокъ щавелево- 
кислаго аммошя, то выпадаетъ весь кальщй и, вместе съ нимъ, также 
щавелево-кислый магнШ; отсюда следуетъ, что при отделе-niii обоихъ 
основашй можно пользоваться избытком'!, щавелево-кислаго аммошя, по
при этомъ должно ожидать (при большнхъ количествахъ магшя), что 
выпадетъ, вместе съ кальщемъ, и магн'|й“ . Fresenius, далее, цифро
выми данными доказывая это, даеть точныя указашя, какъ определять 
кальцй отъ мапйя въ вид'Ь щавелево-кислаго.



Действительно, ир^д'Ьлывая определеше Са шо Гундриаеру. я но- 
лучилъ довольно разноречивый показан 1я иъ одной и той же воде. Такъ, 
взявъ для анализа польскую воду, одииъ разъ я иолучилъ 4.0979 gr. 
Са B'i> 1 kilo, а другой разъ 4.1)144 g r m . Са въ 1 kilo. Растворнвъ, 
далее, осадокъ второго определешя, после ого нрокаливашя и взвепта- 
вашя, въ слабой соляной кислоте и обработывая его дважды но I(>ese- 
u iu s’y ,  я получиль въ одномъ кило воды только 0.1161 кальщя; теже 
результаты получались и при повторныхъ поверкахъ...

Не ограничиваясь нтимъ и имея въ виду значительное иреоблада- 
ще мцгшя надъ калыуемъ, я восиолыювался для отделешя кальц1я отъ 
магшя другимъ способом!., оеиованномъ на нерастворимости сернокислаго 
калыця пт. спирте, какъ изложено Р гезеп ш ’омъ жо.—Результат*» сле
дующей:

Вода, взятая въ т л е  1'нОЗ г. 1 проба въ 1 kilo-=0.1159
11 „ = 0 . 1 1 0 5

Па основаши всего этого, само собой возникаешь продположешо.
что разницы въ показашяхъ авторовъ Богачева и Гундризера па коли
чества Са и Mg по зависятъ-ли отт. самаго производства ихъ опреде
лен ш. Понятно, что оть невериаго осаждешя калымя зависнтъ и неточ
ность определешя магшя.

Что касается К. то причина разницы въ определении нрисутспйя 
его и даже количества можстъ быть заключается или въ томъ, что хло
риды щелочей не достаточно хорошо были очшцены или, можетъ, быть, 
недостаточно для пол наго удалешя амипачныхъ солей прокалены предъ 
извешивашемъ. Ошибка въ опроделети нрисутслчия кал1я была н у меня 
и только микроскопическое пзследоваше осадка указало эту ошибку.

После :>тихъ иредварительныхъ аамечанШ, перехожу Теперь кч. хими
ческой характеристике воды оз. Ачу-Тебисъ; сначала въ летнее время. 
Хотя некоторые изъ приведенных!, авторовъ и не указываютъ точно, 
когда была взята для ихъ апализовъ вода, те.мъ не менее более.
чемъ вероятно, что ими анализировалась летняя вода; такъ какъ за
дача й т и х ъ  аиалиловъ, за исключешемъ Богачева, сводилась кч. онре- 
де.четю состава воды въ нидахъ терапевтических'!., а курортъ здес.|. 
функцншируетч. только летомъ сч. 15 мая по 15 августа. Богачевъ 
анализировал'!, воду, доставленную ему въ августе 1897 года гори. инж. 
Бересневичемъ.

Но венкомъ случае, летомч. вода оз. Ачу—Тебисъ имеетч. следую- 
иця свойства:

Она слегка опалесцирующаго цвета (по Гундризеру--слабо ■ окра
шена. въ жейтый цветъ и мутна), исчезающего после фильтрования,1
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впрочемъ не всегда: только что взятая изъ озера вода и профильтова- 
иая остается опалесцирующей.

Вода издаетч. вапахъ сероводорода, къ которому примешивается 
особенный трудно оиисуемый ароматъ (но Гуядризеру—запахъ воды на- 
поминает’ь запахъ застоявшейся морской воды и, кроме того, несколько 
характерно ароматичеиъ). Вкусъ воды солено-горыйй (по Гуядризеру— 
горькова/го-солепый). Удельный весъ ея определяется авторами раз
лично.

В. А. Лешъ *=1.091 (17° С); Гундриверъ (1901 г.) = 1 .0 8 2 4  
(17° С). Л определить удельный весъ, съ помощью ареометра Baudin’a, 
= 1 .0 9 6 8  (15°б С). Также различпо показывается авторами и количество' 
плотнаго остатка in. 1 литре, а именно:

В. А. Лешъ — 147.564 gr. (100° С).
А. П. Богачевъ 99.506  (150° С).
д-pi. ШидловскШ 90 .3  ( 180° С).
Гундриверъ 156.24 (100° С).
О т .  же 146.90 (прока.генный).
Kacropcitifi 113.4371 (180#С въ I кило).

Такимъ обр., не смотря на эти разноглаЫя, ясно, что вода оз. Ачу- 
Тебисъ представаяетъ собою довольно густую рапу, что доказывается 
еще и высокимъ коэффшцеитомъ преломлен1я желтаго натроваго пламе
ни =  1.3538 (дестиллированиая же вода— 1.333) при 17°С.

Реакщя воды щелочная и только д-ръ ШидловскШ опред’Ь.тилъ ее, 
как'ь нейтральную воду.

Щелочность воды зависит!., по моему определенно, отъ присут- 
ств1я вг1. ней углекислаго на/грш Что касается соловыхъ составныхъ 
частей, то оие указаны выше въ таблицахъ, изъ которыхъ видно, что въ 
воде содержатся каноны: натрШ, магшй, кадьщй, железо и аллюмишй 
(по Гуидризеру, еще марганецъ); ашоны: хлор-ь, серная кислота (so1), 
угольная кислота, кремневая кислота, кроме того, мною определена» 
промъ; юда же не обнаруживается. Изъ всехъ ихъ преобладаютъ: хлоръ, 
серная кислота, натрШ и MarHift. Ч го же касается кальщя, то значитель
ное количество его определено, впрочемъ, въ ущербъ магшю, только
Ногачевымъ и Гундризеромъ. Какъ приходится смотрет1. на этотъ фактъ,
я изложилч. уже выше.

Нанимая, так. обр., доминирующее положешо, указанный составныя 
части и являются, но этому, характерными для этого озера, позволяя 
отнести озеро, по классификации Браунса, къ галлоидно-горькимъ водамч. 
(источникамъ).

Теперь возникаетъ вопросъ о пос1'оянстве этого состава воды озе
ра. Изъ сопоставлешя анализовъ воды, взятой въ летиее время 1897 г., 
1899, 1901 и 1903 г.г. видно, что въ общемъ составъ ея довольно но-
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стоянепъ. Такъ, напр., отношето количества хлора къ количеству с*р- 
ной кислоты (so*) В'ь течеши всего этого нерюда остается почти неиз- 
м*иныкъ, а ймеппо: у Богачева 2.245.

ПГидлопскаго 2.322.
ГундриЗбра 2.839.
КасторсКаго 1.907.

Наблюдаемыя асе колебагпя абсолютных!, количествъ составиыхъ 
частей и, напр., колебашя количества плотна го остатка, могутъ змгао*ть 
отъ раяличпыхъ физическихъ усло1ий: хотя-бы отъ количества атмосфер- 
ных'г, осадковъ, сухого йли влажпаго л*та и проч.

Ипымъ представляется составь воды озера Ачу-Тебисъ въ друия 
времена года. Благодаря просвещенному внимание медицинскаго факуль
тета нашего Университета къ моей работ*, выразившемуся въ команди
рован»! меня на изучаемое озеро зимой 1903- 1904 г.г., за что и при
ношу глубокую и искреннюю благодарность, я им*лъ возможность взять
пробы воды озера въ поябр* 1903 года и янпар* 1904 года. Къ сожа- 
л*шю, мобилизация 1904 года не позволила мн* вЗять пробы воды этого 
озера въ март* или въ начал* апр*ля. Т*мъ he мён*е, данныя анали
зов!. ноябрской и янва|)ской воды при сравнейш сгь таковыми 1юльской 
указывают!., чго Количественный составь воды изменился.

Изъ табл. Стр. 49 видно, что зимою водя оёйра Ачу-Тебисъ ста
новится богаче йгоромт.', магйемЪ и б*дн*о с*рной кислотой и нйтр!емъ. 
Такъ отношен1е пап [У., хлора къ о*рной кислот* (so4) выражается уже 
сл*дующими коэффициентами:

Коль 1.9fi7.
Ноябрь 4.535.
Январь 8.200.

Еще р*зче выражается эта изменяемость Состава воды, если укй* 
занныя составиыя части отпесемъ къ 100 ч. хлора; причемъ указывается 
даже и направление хода нзм*неп1я. Величины, указывающая йти отно- 
iiiehiii, сбпоставнмъ въ таблиц*:

Па 100 ч. ХЛора.

so<
Польская. Ноябрская. Январская
51.0015 22.0515 12.1031

Mg 14.7777 14.0850 14.5004
Ха 01.5007 47.8129 43.2742
Мало того, таблица эта, показывает!, еще и отноейтельния коли

чества выходящйхъ изъ сферы действия 1оновъ SO4 и Na и Mg, конечно, 
уже въ вид* Солей Na4S0* и Mg SO4. Следующая нЬслоЖныя в^чйслеп1я 
это и дают*:

Въ ноябрской йод*, по сравнен^ съ Кольской, содержание Na 
уменьшилось на (01.51',07-47.8129)=!3.7478. Насколько Ш  % > Л Ш
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уменьшиться содержите SO1 для образования Na2S04? По nponopuin: 
46.1 :96.0 6 = 1 3 .7 4 7 8 :Х = 2 8 .4081. Разсуждал также для умепьшившагося 
на (14.7777 14.6850)=0.0927 Mg, получимъ для SO1 8начеще—0.3651),
а сумма (28.40814-0.3655)^28.7736. А по таблице содержаше SO4 въ 
ноябрской воде уменьшилось на 28.9500.

Применяя так1я же вычисления и къ январской воде, по отношенао 
къ ноябрской, получает. уменыиеше содержашя 80' по вычислеппо 
= 9 .9 1 5 1 , а по анализу въ таблип,Ь=9.9484.

Такимъ образомъ, уже только анализъ воды озера показываетъ, 
что въ ноябре и январе должна осаждаться глауберова соль и незпа- 
чительпыя количества горькой соли. Непосредственный анализъ самоса
дочной оолн это и подтверждает]..

Самосадочиая соль, взятая Самосадочная соль, взятая
въ январе 1904 г., со дна озера, въ 'ноле 1903 г., въ толще ила.

На 100 г]>. соли.
Са следы следы
Mg 0.1845 0.11
N a . 11.9957 12.99
SO' 24.7412 26.88
Cl 1.2575 0.62
Воды 61.8523 59.38
Отсюда видно, что какъ январская соль, такъ и польская представ- 

ляютъ собою отложеши чистой глауберовой соли, съ 10-ю молекулами 
воды (Na*S0* 10Н20)=гмирабилита; незначительный же количества Mg 
и С1 представляютъ собою частью примеси осадочной, соли, попавппя 
изъ пропитавшей соль воды озера.

Установивши фактъ изменяемости состава воды, естественно перейти 
къ выяснешю причинъ, ея. Само собою понятно, что такое быстрое, 
какъ въ точенш времени отъ 29 поля по 22 ноября, и далее по 7 ян
варя измепеше количествениаго состава не можетъ стоять въ зависи
мости только отъ источников!, питашя э^ого озера. Въ самомъ деле, 
изъ онисашя озеро видно, что оно должно быть отнесено къ внутрен- 
нимъ озерамъ, не имеющимъ источника, впадаюшаго въ него, и питаю
щимся насчетъ атмосферныхъ и весеннихъ водъ. Правда эти воды, „про
мачивая породы во всей ихъ массе, уже сами по себе", говорить 
Браунсъ, „способны совершепно растворять некоторые изъ нихъ (гипсъ, 
каменная соль) или выщелачивать друпя, которыя, какъ напр., морскш 
отложешя, но ихъ происхождешю, более и л и  менее пмпрегнированы рас
творимою солью; но, главнымъ образомъ, оне действуютъ при посред
стве пекоторыхъ другихъ веществъ, которыя почти всегда присутствуютъ 
въ нихъ и между которыми углекислота и кислородъ имеютъ наиболь
шую важцость“ . Растврренныя, так. обр., соли могутъ попасть въ озеро
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ТИфко, съ другой стороны, и то, что почка Парабы* какъ ;>то видно изъ 
первой части настоящей работы. имеетъ на лицо вс/Ь ооединешя, ко
торый имеются и въ воде озера. Т1шъ не менее, какъ бы ни велика 
была деятельность атмосферныхъ водъ осеиг.ю, какъ бы ни богата была 
почва хлоромъ и магшемъ, всетаки въ результате мы могли бы полу
чить только увеличеше хлора и магшя, но опять таки не было бы дан- 
ныхъ объяспить, во 1 -хъ, и единовременное уменынеше SO1 и Ха, а 
во 2-хъ, при такомъ Объясиеши, никакъ не возможно Пы было понять» 
ежегодное летнее какъ бы, съ одной стороны. увеличеше SO1 и Na и, 
•съ другой стороны, какъ бы ежегодное же летнее уменьшен!»' С1 и Мц; 
другими словами, одними источниками питашя озера невозможно объяс
нить пер!оДичность изменяемости озера. Допустить же, что такое измЪ- 
HeHie состава поды произошло только въ течеши времени ноль—январь 
1903— 1904 года но представляется вовможнымъ; такъ какъ не было 
къ тому каких'ь либо особенных!, нричшгь. Остается, следовательно, 
признать, что подобное изм'йнеше состава воды озера совершается еже
годно, т. е. вода озера каждую зиму (по крайней мЬр’Ь, за иерюдъ. 
когда им1нотся анализы) изменяется въ найденном!» направлен»!, чтобы 
каждое лето снова стать 'такою же, какою она была и въ лето предше
ствующая года. Ясно, что и причину этого ивдвшя надо искать только 
въ техъ условшхъ. в!, которыхъ озеро бываешь каисдо-годио летомъ и 
зимою.

Доминирующим!, изъ зимпихъ условш является колебание, точнее, 
пониженге температуры воздуха, а, след,, и воды, такъ какъ темпера
тура воды, какъ выяснено выше, находится въ зависимости отъ таковой 
воздуха до известпаго, впрочем!., предела. Па это то ycjoiiie мною и 
обращено было внимаше. II действительно,' вышеописанные мои опыты 
съ замораживашемъ воды доказываюсь иъ то же время, что понижете 
температуры и есть главнейшая, если не единственная, причина этой 
изменяемости состава воды. Помимо изучешя физических!., такъ ска
зать, явлетй при охлажден in воды, я постарался изучать и химический 
Когда въ польской воде температура во время опыта установилась па— 
6*5, а въ нонбрской—на—7°5, я, отфильтровавъ образовавшуюся твер" 
дую часть воды, въ фильтратахъ определясь количества 01 и SO', ко
торые! и перечислялъ на 1 К* фильтрата. Кроме того пнкпометромъ 
определялся и удельный весъ въ целяхъ выясиешя—действительно-ли 
уд. весъ ноябрской воды понижается но сравиешю съ таковымь ноль" 
скоп воды, какъ это определилось въ нробахъ воды, взятыхъ иеиосред- 
ственно изъ озера. Друпя составным солевыя части я не оиредЬлялъ 
въ томь убеждеши, что и оирвделешя С1 и ,Ь0* достаточно для уста- 
новлешя степени и характера изменяемости минеральной воды при ея 
охлаждеши, такъ какъ анализы пробъ воды указывают!., что изъ аню-
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повъ главнымъ образомъ изменяются количества С1 и SU4. При такой 
обстановке получены были с.гЬдуюшде результат],!.

Сравнивая эти даниыя съ данными анализовъ пробъ воды въ но
ябре и январе, видпмъ совпадете ихъ. Л такъ какъ въ этихъ опытахъ
и.ть всехъ условий, въ которыхъ можетъ находиться озеро, взято толь
ко понижете температуры, то естественно сделать выводъ, что главной 
причиной изменяемости состава воды изучаемаго озера въ ноябре и ян- 
пйре, по сравнение съ иолемъ, является действительно низкая темпера- 
тура.

Вышеописанные опыты, указывая па температуру, какъ на главную 
причину изменяемости состава води озера, въ тоже время могутъ слу
жить й для выясйешя и механизма, такъ сказать, этой изменяемости.

Необходимо, впрочемъ, сделать небольшое предварительное заме
чало, а именно: та койцентращя воды оэера, которая была въ ноле, 
Въ течеши дождливаго осенняго времени должна уменьшаться- Вследст- 
вш этого, зима resp. iaiHHie низкой температуры, застаеть озеро съ бо
лее слабой концентрацией. Лишь только теперь понижается температура 
воды до—6°5 С., какъ начинаетъ появляться садка Na4SO* и образова
ло льда; на образоваше последняго пошла часть воды, отъ чего кон- 
цептрашя должна повыситься, но еще не настолько, каковой она была 
въ Ноле Поэтому-то удельный весъ и количество плотпаго остатка въ 
ноябре,кой воде меньше, Ч$мъ въ 1юльской.

Дальнейшее поиюйёше температуры происходить уже въ воде съ 
яовОЙ копцентрашей, при чемъ температура воды наметь до—7°5, 
когда вместе съ дальнейшимъ образован1е.мъ льда происходить и вто
ричное выделе!lie соли. (Na2 SO*). Здесь снова устанавливается опреде
ленная копцеитращя воды, точка замерзашя которой уже—9°5 С., какъ 
это и наблюдалось въ январе.

Такимъ образомъ, въ процессе изменешя состава воды озера при
ходится различать три стадш. Мне же удалось наблюдать озеро только 
ВЪ Двухъ стадгяхъ: при температуре—6°5 и —9°5 С, что объясняется, 
конечно, темъ, что я был-!, на озере наездами.

Чтобы закончить гбдовой такъ сказать, циклъ изменения состава 
воды, прйзсоднтся дойолийть следующими соображешями: весной при массе 
вОДЫ, получившейся изъ растаявшаго снега, льда и весеннихъ дождей, 
осевш и за зйму соль начипаетг. растворяться и составъ воды озера 
приближается къ составу летней воды.

Хлоръ 57.9(>(>1
Серн, кислота SO* 11.1930 
Удельный весъ 1.0839

Фильтратъ польской воды 
при—Н°5С.

Фидьтратъ ноябрской 
воды при—7°Г)С.

(>7.1)455 
9.(>218 
1.0939
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Фактъ изменяемости состава воды мшюральпыхъ источниковъ въ 
различныя времена года н даже въ ro'jeniu одного дня отмечается и въ 
литератур^.

Такъ, еще Палласъ наблюдалъ осаждешо горькой соли въ источ
никах'!. въ холодш,[я л'Ьтнш ночи; дномъ соль эта растворялась. Далее, 
на этотъ же факт'!, указывает*!, и (i. Uoso, сопоставивипй три анализа 
воды Эльтонскаго оэера. Анализы эти, внрочемъ, произведены въ роз- 
личные года; а именно: анализъ СоЬеГя, взявшаго воду 0 л1.тонска1'о 
озера въ апреле 1835 г., анализъ проф. Erdmann а, взявшаго пробу йо
ды въ августе 1815 г. и анализъ II. Uoso, взявшаго пробу въ октябре 
1829 года. На тотъ жо фактъ указываетъ и сопоставлеше аиализовъ 
одного изъ Кордуанскнхъ сверь: ОоЬеГя—проба воды 13 шня 1834 года 
и анализъ Федьченко—проба воды 17 октября 1803 года.

Приведем'!, эти анализы:
r>льтонское озеро Кордуанское озеро.

Соли Gobel Erdmann. И. Rose ( Jobel Федченко
in. 1000 ч. воды.

Na 01 131.24 71.35 38 .3 105.39 241.228
Mg Cl2 105.42 165.39 107.5 00.12 20.130
KOI 2.22 — 2.3 —. 0.146
Mg Br2 0 .07 — — — —
Mg so* 10.65 18.58 53.2 82.20 45.047
Ca SO* — 0.36 — — —
Na2 SO* — 3 .84 — —

Mg Cos — 0.38 — -!—• 1 —
. Придерживаясь высказаннаго раньше принципа, которымъ необхо

димо руководиться при вычпслеши результатов’!, анализа миниральпихъ 
источников'!., а также и для удобства сравнешя, вычислимъ здесь изъ 
указываемых!, солей количества металловъ (катюны) и количества кисло'гь 
(anionu), тогда получаются, приведенный въ следующей таблице, значешя, 
отнесенный къ 1000 част. воды. Вычислены только те металлы и кис
лоты, которые им'Ьются здесь в'ь болыиемъ количестве.

Элтонское озеро. Кордуанское озеро.
Gobel Erdmann Hi Rose Gobel Федчеико

Cl 150.04 166.38 171.0 134.48 144.173
SO* 13 28 13 37 42.56 65.57 36.652
Mg 30.33 4S.33 60 54 45,13 14.443
Na 51.71 31.38 15.06 41.53 112.106

Разсматривая эти таблицы, видимъ, что, по м'Ьр'Ь иастунлешя осе
ни, концентращя воды обоих'!, озеръ увеличивается и составъ воды из
меняется, хотя, во 1-хъ, характеръ изменвшя состава воды не одинаковъ 
вч. обоих!, этих!, озерахъ и, во 2-хъ, пи одно изъ них'!, не изменяется
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въ томъ направленш, каш. озеро Ачу-Тебисъ. Въ самомъ д'Ьл'Ь: иъ Г)лтон- 
скомъ osep'I;, въ октябре увеличивается количество S0‘ и Mg и значи
тельно уменьшается количество Na; тогда какъ въ Кардуапскомъ озер-1; 
количества SO1 и Mg понижается',' а увеличивается количество Ха.

( i  Rose, сопоставивши! три анализа Элтоискаго озера, говорить: 
„Главную причину большего разлйчгя въ результатахъ аиаливовъ этого 
озера нужно искать въ различных-), свойствах'!, поды въ зависимости отъ 
раяличныхъ врбмеНъ года и даже времени дня. Главный СоСтанныя час
ти рапы по вс-Г.мъ анализам!.: Na, Mg, 01 и So3;' но этому ввзможно, 
что въ вод'Ь содержатся Четыре соли: NaCl, MgCT-, Ха*$0* и M g50‘. 
Ирисутспня глауберовой соли, однако II. Rosen (ifibel не допускаюп. ни 
л'Ьтомъ ни осенью; Так’), какъ она не можеть осаждаться при температу 
рахъ этихъ времён-i. года, а осаждается значительно ниже точки замер
зания. По этому и допускаютъ только, что весь SO8 образует, сь Mg 
сернокислый магшй, а остальной Mg и весь Ха соединяются о .  01 для 
образованы) MgCla и NaCl.

Весною количество NaOl въ вод!» значительно! повышается, так-i. 
какъ вешн1я воды, стекая со степи въ озеро, растворяютъ до насище- 
шя имеющуюся но берегамъ поваренную соль. .11,том-i. же, при постоян
но продолжающемся испаренш. только NaCl н осаждается, так-). ка)П. 
растворимость его отъ температуры мало нависитъ; горькая же соль не 
осаждается, такъ какъ при бол-fie высокихъ температурах'), ея раство
римость становится больше. Осенью же осаждаете,я и значительное ко
личество горькой соли, а зимою, в 'Ь р тят н о ,■ и гл ау б ер о в ая  соль, 
получающаяся при двойном-). обм-Ьп!'. съ образовнше.мъ MgCl*. Отсюда 
сл-Ьдуеть, что отношение количества NaCl къ MgS0‘ и MgOI‘J обратно; 
нричемъ весною и .it,томъ въ большей степени. ч'Кзмъ осенью*4.

I. Roth, въ своей химической геологш. предствалетъ этотъ вопросъ 
следующим-!, образомъ: „Ыешнш воды выщелачивают!, до насыщен in NaCl 
ивъ почвы и несутъ его въ озеро, гдЪ л'Ьтомъ, при постепенном'!, испаре- 
н1и, она и осаждается, образуя новый слой соли. .Лишь только темпе
ратура Элтонскаго озера понижается, то осаждается значительное коли
чество горькой соли; но этому-то составъ, нм'ЬсгЬ съ удЬльнимъ г,Ъ- 
еомъ, и изменяется въ зависимости отъ температуры.

! Л'йтомъ можно видеть только кристаллы NaCl. который, какъ из
вестно, прежде )!сего осаждается съ концентраций раствора; зимою Же. 
кром'1; NaCl, еще и много горькой соли, которая л'Ьтомъ опять раство- 
ряет6я“ .

Что же касается Кордуанскаго озера, то топ. мае О. Rose описы- 
ваетъ его такъ: „озеро имЪетъ рапу глубиною около I 1/» футовъ; дни 
покрыто слоемъ, толщиною до 2 дюймовъ, л'Ьтомъ утолщающимся отъ 
1 до I 1/, фут., поваренной соли, кристпллизовлниоП вл. б'Ьлыхъ блестя-
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щихъ кубахъ. Подъ ни.мъ лежитъ болЬе, чЬмъ I фугь толщины слой 
соли, кристаллизованной въ прозрачныхъ нризмахъ; роль эта представ- 
ляетъ соединеше MgS0‘ и NaSO1. Она на воздухе выветривается и 
легко растворяется въ вод'Ь. Вероятно, она образуется зимой чсрезъ 
двойной обмен-ь между MgSO* н 2 N a ll ,  отъ чего получаются Na2S0 ‘ и 
MgCl2. При ностепенномъ иснареши, весною Na2S0* въ соединеши съ 
перазложиншеюся еще MgSO* и осаждается, остается маточный раз- 
солъ сь болынимъ количеством'!, NaCl, MgCl4 и небольшим'!, количе- 
ствомъ MgSO4; изъ итого разсола нотомъ летомъ осаждается и NaCl“ .

Анализъ воды этого озера, произведенный Федьченко въ 1864 г. 
говорить за то, что Na3S0‘ осенью, действительно, совсемъ не долженъ 
осаждаться, такт, какъ количество Na въ вод!) увеличивается, а должны 
осаждаться Mg и SO1, ихъ оказывается меньше, чЬмъ было летомъ.

Вышепринеденныя лтературныя справки, подтверждая фактъ изме
няемости воды въ различныя времена года, но даютъ, однако, указанШ 
на измененш воды въ томъ именно направлен!», въ какомъ изменяется 
вода оз. Ачу-Тебисъ. Правда, II. Hose высказалъ относительно Элтон- 
скаго озера, что зимою, вероятно, въ немъ осаждается глауберовая 
соль, темъ не менее нетъ данныхъ вч, анализахъ этого озера, нод- 
тверждающихъ это предиоложеше.

Какъ примерь мшюральнаго источника съ самосадочной гла
уберовой солыо, можно указать на бухту Карабугазъ, отрезанную отъ 
моря низкою косою и только въ одномт, месте соединяющуюся съ моремъ уз- 
кимъ пролииомъ —Черною Глоткою. Являясь частью КаспШскаго моря,(Кара
бугазъ, естественно содержит!, морскую воду и ею питается, чсрезъ 
проливъ. Вследствш этого, составь воды Карабугаза необходимо разсма,- 
тривать въ содщставленщ съ морскою водок», а одновременно соиоста- 
вимъ и составь воды другой бухты КаспШскаго моря, это—Кайда,къ или 
Кара-су.

КаспШское Кайдакъ. Карабугазъ.
море.

въ 1 0 0 0 ч. воды.
Na . . . р .191 15, ,489 32.745
К. . . . 0.070 0.079 5.212
Tib. . . . 0 , 0 0 2 1 Ч Т 7  v 0.177
Mg . 0.753 2.748 45.098
Са . 0.296 1.043 —
Cl. . . . 23.978 152.049
Br. . . . 0.007 — 0.168
SO* . . . . 3 104 12.233 49.547
Сумма . . 12.890 55.570 284.996
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Такое измКшеше состава поды Касшйскаго миря можетъ произойти 
только, тогда, „есЛИ, скажемъ словами Б pay пса, часть моря какимъ либо 
геологическнмъ процессомъ надолго или временно, отделяется отъ моря 
и вследствш испарея!я торяетъ больше воды, чемъ нолучаетъ благодари 
притоку. Бода ICfttenin, нродолжаетъ онъ, соленая, но содержитъ нъ 
общемъ меньше соли, ч1;мъ океаническая вода н на мелкягь восточ- 
ныгь берегахъ постоянно выд'Ьляетъ соль, та<съ какъ здесь исиаренге 
снльпее, чемъ равпедеше вследствие притока. Особенно ограничен!, при- 
токъ 6ъ паливахъ и бухтахъ восточных!, береговъ, и следствий!, этого 
является то, что вода, ихъ особенно богата солью и тймъ больше, чемъ 
больше они отрезаны on , море. Вещества въ нихъ тЬже, что и въ 
морской воде, но OTHOHieflie ихъ другое, какъ это и видно изъ выше- 
привеДениой таблицы14.

I. Roth, выясняя причины изменяемости состава воды Касп'ш въ 
ого заливахъ и бухтахъ, говорить:

„Если выпаривать воду Касшйскаго моря при комнатной темпера
туре, то сначала выпадаютъ гидраты окиси железа., фосфаты калымя и 
карбонаты калымя; после пих!, кристаллизуется гипсъ, нотомъ поварен
ная соль и, наконец!,, горькая соль. Въ этомъ именно порядке и оса
ждаются соли летомъ въ больших!, бухтахъ Касшйскаго моря. Зимою 
же хлористый патрШ и сернокислый маппй обмениваются съ образовашемъ 
выкристаллизовывающейся тотчасъ же глауберовой соли и, остающагося 
въ маточпомъ растворе, хлористаго магшя. Въ оетальныя времепа года 
оба эти процесса перемешиваются; часть глауберовой соли и горькой 
соли выкристаллизовываются при этомъ какъ астраханитъ (MgSO4 {- 
Na2S0*+4 aq.)“ .

Так. обр., I. Roth утверждает!,, что зимою въ морской воде подъ 
Йл1яшемъ низкой температуры и предшоетвующаго испарешя происходить 
уменыпе1не юновъ SO4 и Na, что и наблюдается въ изучаемому озере 
Ачу-Тебисъ.

Несколько подробнее, по этому предмету, трактуется въ физиче
ской геологш Мушкетона.

„По изследонашнмъ Андрусона и Лебединцева, на дие 1Сара-Ву- 
газа происходить осаждеше гипса, покрытаго въ середине залива отло- 
жешями мирабилита (Na2 SO', lOH-O). Эта особенность легко объясняется 
химическим!, составом!, воды Касшйскаго моря. Вода его очень богата 
сернокислыми солями; отношеше между количествами сернокислой маг- 
незш и хлористаго натр1я въ воде Касшя составляете 1 :2 .6 , а въ воде 
океановъ это oTHomenie равняется 1:11. При концетрацш воды нъ Ка- 
рабугазе до 1S.2 2 *’/0, вследствш такого отношежя сернокислыхъ солей, 
первыми начинают!, выпадать сернокислый; MgSO4, при этомъ, вступаетъ
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ПЪ обменное разложение съ NaCl но уравяонш: MgS0‘4  2NaCl—Na2S04 i 
MgCl2.

Профессооъ Курйаконъ, на оейоваши давяыхъ о растворимости 
смесей NaCl^-Na’SO* 10Н®0 указынаегь составъ расткоронъ, насыщен- 
пыхъ по отношение къ Na4S0‘, въ присутствш ран л им ш,in ,  количествъ 
NaCl. Такъ, наир., насыщенный растворъ смеси солей NaCl и Na*S04.10H*0 
содержись:

Na-so» NaCl.
при 0 ° ..................................................1.77 32.85
при 17.0° ................................... 1 1 . 1 0  33.22

Изъ этихъ цифръ видно, что при Ш йей  температуре 1 Я0—20° рас
творъ Карабугаза является далекимъ отъ насыгаййя. Для Na2SG‘ l0H 2O 
эта насыщенпооть прекращается въ теченш зимикхъ м'Ьсяневъ (января, 
февраля)при температур-!) около 3°—5° и ниже; тогда ]шсолъ начинаетъоса
ждать кристаллы глауберовой соли. По по отношение къ хлористому 
натрно разеолъ остается ненасыщеннымъ постоянно, при всЬхъ паблю- 
даемыхъ въ действительности температурах!, и не можетъ, следов.,
осаждать поваренной соли. ЛетоМъ въ Карабугаз'1) происходить отложо
nie гипса и горькой соли (MgSO4); зимой магпез1альная соль остается 
въ раствор* въ виде хлористаго магшя; въ переходным времена года 
образуется двойная соль обоихъ сульфатонъ: астраханитъ (NaJSO*. 
MgSO*. 411*0).

Таким!, образомъ, изменения состава воды Карабугаза авторы ста
вить въ связь съ осаждешемъ летомъ горькой Соли (MgSO4) при усло- 
ши иснарешя воды, а зимою—въ связь съ осаждеп1емъ NaaS0 4, обра- 
зующагося при двойном!, обмене MgS()4-f2NTa(;l, отъ чего и 
происходить зимой увеличеше въ воде Mg и С1 и уменьшено Na и SO4.

Изменешя же воды о:). Лчу-Тебисъ, какъ показали мои анализы, 
должны быть поставлены въ связь съ осаждешемъ зимою, т. е. 
при низкой температуре, NazS04. 1011*0 (мирабилита), при условия увели- 
ч'енш коицетраиш воды образованieMb льда. Садки магпешалмшхъ солей 
мною по наблюдалось вовсе.

Такая изменяемость количественнаго состава воды озера Лчу-Ти- 
бисъ въ теченш одного только года, въ связи съ зимней самосадкой 
соли, по моему миенпо, должна оказывать нлипйе и па дальнейшую судь
бу этого озера, особенно, если принять въ соображений укоренившееся 
Mnenie объ усыхагйи озеръ Западно-Сибирской низменности и особыя 
геотермическая услов1я въ Сибири.
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Первый изслЪдоватоль Варабы (цитирую по Танфильеву) профессорч, 
Фалькъ говорить, что „по единственному уверенно барабшщевъ, уже на 
глазахъ одного поколоти, явственно заметно уменынеше озеръ, высы
хав ie лужъ, займшцъ и болотъ, такъ что количество сухихъ м1;етъ уве- 
личивается“ . Съ тЬхъ поръ вь литератур^ неодпократпо появлялись 
укавашя на этотъ фактъ, причемъ особепно настойчиво указывалъ на 
это И. М. Яндриицевъ, напечатавши! въ 1886 году даже карту, на ко
торой приводить очерташя главнейшихъ барабинскихъ озеръ по картамъ 
1786, 1813 — 1824, 1850— 1860 и 1880 г.г.

Мзсл’Ьдовашя отихъ картографическихъ дапныхъ указывают!., что 
озера: Чаны, Молоки, Абышканъ и Сумы-Чебаклы еще въ конце XVIП 
столфти составляли одииъ громадный водный бассайнъ, разделенный н 
части, лишь вдающимися въ него полуостровами и островами. Карты 
начала XIX стол'Мчя показываютъ эти озера уже разъединенными па 
отдельные бассейны; дальнейшее ватЬмъ усыхаше Молокъ, Абышканъ 
и оз. Сумы-Чебаклы повлекло раздЬлеше этихъ озеръ па отдельный не
большая озерки, уже съ горько-соленою водою. Это, совершившееся вч, 
50-хъ годахь, иочезновеше иресиыхч, озерч», естественно, должно было 
прекратить и существоваше находящихся при нихъ деревень. Въ карт» 
Западной Сибири указаны места бывшихъ деревень: Абышкановой, Курь- 
инское и др.

Такого-же взгляда держится по этому предмету и горный инженеръ 
КрасноиольскШ.

„Обь озерахч.“, говорить он’ь: „надо сказать, что горизонтъ воды 
въ нихъ, какъ известно, постоянно колеблется то въ ту, то въ другую 
сторону (въ зависимости, конечно, отъ колебашй суммы атмосферныхъ 
осадковъ, на ,счета, которыхъ исключительно и происходит!, ихъ пита- 
nie). Впрочемъ, всюду ясно преобладают!. призпаки процесса обмелешя 
и нолнаго высыхашя озеръ.

Признаки эти выражаются, напримеръ, въ наблюдаемыхъ местами 
старыхч, берегахъ представляющихся, обыкновенно, вч, виде ничтожной 
высоты террасокч,, отъ которыхч, современный озера отстоять па десятки 
и даже сотни сажепч,, а также вч, разделенш озера на несколько не- 
болыпихч, озерковъ и проч.

Съ наибольшею резкостью усыхаше это наблюдается въ Запад
ной части Варабы, где вч, сравнительно еще весьма недавнее время 
исчезли обширные пресноводные бассейны Сумы, Чебаклы, Абыш- 
кииъ и друг, (приблизительно подъ 54ys° с. ш.), па месте которыхъ 
ныне наблюдаются лишь незначительным, лежашдя группами озерки съ 
горько-соленоц водой.

Этотч, пронессч, усыхашя' озеръ совершается съ пекоторыми пере
рывами; иногда, въ такъ называемые „смочные“ годы, уровень воды
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в’I. озерахъ, вообще усыхающихъ, значительно поднимается. По нока- 
зашямъ местных'!» жителей, наиболее сильное усы хан ie озеръ наблюда
лось нъ сороковыхъ годахъ. Днища пысохшихъ въ 40 г.г. озеръ обра
щались въ покосы, а иныя обрабатывались подъ пашни.

Съ 1854— 1800 г. высоХшЫ совершенно или отчасти озера стали 
наполниться водой, а загЬмъ уровень воды въ озерахъ столъ понижаться 
до 1880 года; около 188:*— 188G года произошло новое иодня'по уровня 
озеръ но столь впрочемъ, значительное, какъ во время большой „смоки“ 
50-хъ г.г., и быстро прекратившееся.

Эти колебанш уровня, по свидетельству мФстныхъ лсителей, посто
янно сониадаютъ съ колебав1ями уровня грунтовыхъ водъ; вместе съ 
r l ’.M 'b  съ повышешемъ уровня водъ, увеличивается и область распро- 
странешя солонцовъ, которые при высокомъ поднят!и водъ появляются 
на пахотныхь поляхъ, где ихъ ранее не было.

Во время большой „смоки“ 1854— IHG0 г. Г. вода появлялась и 
тамЪ, где ея уже не помнили старожилы, а именно во многихъ котлови- 
нахъ, занятыхъ березовыми колками, всл’Ьдстте чего последше вымо
кали и и уничтожались.

Гордягинъ, напримеръ указываетъ, что онч, наблюдалъ березов1,ю 
пин на днище озера Далматона.

Усыхаше озеръ иредставляетъ я влете въ высшей степени сложное 
и еще сравнительно мало изученное, несмотря на всю важность этого 
вопроса, непосредственно связаннаго съ судьбой населешя.

Усыхаше это, прежде всего, зависитъ отъ отношешя количества 
атмосферныхъ осадковъ кт, величине эвапорап,1и, (т. е. количеству воды, 
которое можетъ испариться въ данной местности нъ течеши года). 8 а- 
темъ, усыхаше озоръ находится въ зависимости отъ отношешя количе
ства атмосферныхъ осадковъ, стекающихъ по поверхности, къ общему 
ихъ количеству; причемъ это одпошеше (обыкновенно принимают’!, —1/») 
зависитъ не только отъ степени поглощаемости, величины и уклона новор- 
ности бассейна, силы нопарошя, но и отъ распределешн осадковъ по 
временам’!» года. JHiTiiie осадки, напримеръ, вследств1е ничтожности ук
лона поверхности бассейновт, иашихъ озеръ, большею частью жадно впи
тываются почвою степи и идутъ на ноддержаше растительныхъ процес
сов’!». Лимою же осадки распределяются весьма неравномерно.

Местность Барабы представляет'!» ровную степь съ неправильно 
разбросанными по пей, бол'Тш или менее обширными березовыми перелес
ками или колками, пр!уроченными постоянно къ весьма незначительнымъ 
часто едва заметиымъ на глазъ, впадииамъ на равной поверхности степи.

Эти колки березоваго леса задержипаютъ массу снега, сдуваемаго 
съ остальной поверхности степи, и весною вода изъ этихъ колковъ, по



такъ называемым!) „падямъ“, стекаетт. в’ь друrie колки и направляется 
дал-be въ озера. Эти „нади“ представляют!. широшя, но незам'Ьтныя на 
главъ русла и направлеше ихъ, иногда ]гь силу совершенно случаиныхъ 
нричинъ, можетъ меняться. Таким!, образомъ озеро, получавшее восен- 
нюю воду изъ близъ ложащаго колка, можетъ въ известный годъ води 
изъ него и но получить, в сл ед стр , напримеръ, уасорешя пади, и ве- 
сепняя вода изъ этого колка уже другимъ иутемт. уйдетъ въ другие 
озеро.

Примеръ этотъ нонсняетъ—иоч.ему въ пашей местности возможенъ 
такой случай, что одно озеро будетъ усыхать, тогда какъ рядомт. лежа
щее съ пи.мъ будетъ поднимать свой уровень.

Вследств1е изложенпаго, иысы.шйе нашихъ озеръ можетъ быть 
поставлено въ связь съ истреблешемъ борезовыхъ крлокъ.

По ото не единственная причина,. Здесь одну изъ главныхъ ирн- 
чшгь должно играть и количество атмосферцыхъ осадковъ, вернее, т -  
M-r.iienie количества ежегодно выпадающихъ осадковъ, но къ еожалешю, 
крайняя бедность метеорологических'!, наблюдешй въ Западной Сибири 
in- позволяет!, выяснить обшдй характеръ векового колебался количества 
осадковъ и сопоставить это колебаше съ измепощемъ уровня озер- 
пыхъ водъ.

Мпрочемъ, имеются изедедователи, которые сомневаются въ абсо
лютной справедливости указашй на усыхаше озеръ Парабы. Къ тако- 
вымъ принадлежит!., напримеръ, Танфильевъ, который въ доказатель
ство своего сомнешя, ссылается на Катанаева ’), высказавшаго, что 
„далеко не все озера н воды.... усыхаютъ; есть воды издавна сохраняю
щая свои уровень; есть воды периодически усыхаюцця и, нотомъ, опить 
прибывающш; есть воды последовательно,, изъ года, въ годъ, прибыва
ющая, ость вновь появляющаяся Хотя въ общемъ, по видимому, и за
мечается стремление къ убыли“ . ЗагЬмъ. Танфильевъ приводит!, слова
II. О. Осипова: ,,Множество болотъ и озеръ, показанных!, высохшими 
на планахъ 40 г.г. въ настоящее время наполнены водой". Далее. Тан
фильевъ приводить указашя разныхъ изследователей въ доказательство 
известной пешодичпости в ъ ’ооврднешй и усыхаши озеръ. Такъ, по cirb- 
дЪншмъ, собранным!. Миддепфордомъ въ i 8 6 0  г., озеро Чапы имЬло 
оеобенио высш й уровень водъ въ начале HI cro.rlrmi, но въ первую 
половину 50-хъ г.г . уровень стоялъ очень пизко, такъ что по многим!, 
местамъ, прежде залитымъ водою, можно было проехать въ телег!;.

В'ь 18(!8 году эти места снова оказались подъ водою. Известную 
периодичность въ иодияпи п онускапш уровня озеръ Миддендорфъ ука-

') Автора программы дли пзпгЬдоианш вопроса объ усы хам in оялрь ЗаЧ. 
Сиб., хорони анакомаго съ Сибирью. Зап. 3. С. О. И. Р. Г. 0 . XV вып. -  
аир. 2. Дат. но Танфильеву.
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зываетъ и для некоторым. другихъ, кром’Ь Чановъ. На подобную 
же периодичность указынаютъ и Данная, собранный Л. А. Клуфманомъ, 
по которому, за перюдомъ обводнешя съ isr»5 и' 18G0 г., слйдОвалъ съ 
18G2 но 18^4 г. нерюдъ усыхашя, когда вода стояла, однако, выше, 
ч’Ьмъ въ начал-!; 50-хъ годовъ. Съ 1884 г. вода опять стала подниматься.

„Къ юго-западной части Бердюжской полости въ 1850 г., но время 
меженашя землемъра Андреева, нисколько озеръ совершенно Пыли сухи 
на нихъ производились сйпокошеше и даже пос/ввъ хлМовъь Нъ настоящее 
время (18S8 г.) всЬ эти озера йалилиёь водою и во многихъ изъ нихъ 
водится рыба, а н’Ькоторыя слились1 между собою. Подобныхъ случаевъ 
г. Кауфмаиъ нринодптъ еще1 цфлыи рядъ. БпЬочёмъ, эта периодичность 
по КраспЬнольскому и профессору А. И. Воейкову не 'совпадает'!, съ 
съ нершдами Ьрюкнера.

Приведя, нагЪмъ, нов'К.Йппя паблюдешя !>ерга и Игнатова надъ nepio- 
дичностью усыханш озеръ, Танфильевъ д’]'.лаетъ выводъ, что умоньшо- 
nie воды въ Западно-Сибирскихъ озерахъ но происходить безнрерцвно, 
а  временами наблюдается не усыхаше озеръ, паоборо’г ь —прибыль въ 
нихъ воды.

Если оба эти процесса и не вполиЬ урашюв'Книинаютъ другъ друга, 
все-же жалобы на усыхаше Барабы, невидимому. сил’ьнб ■ проувеличены.

ДалЧ'.е, указавъ неточность прежиихъ картъ Сибирии, такимъ обра
зомъ, малую доказательность вынодовъ Ядринцева, Танфильевч. говоритъ:

„Однако.... на усыхаше Варабы, повидимому, указываюгь много
численные солонцы и займища по нядямъ и террасы вдоль совремонныхъ 
<юрёговъ озер’ь“. Но солонцы, по Танфильеву, не всегда остатокъ вод-' 
ныхъ бассейнов!., а могутъ образовываться вездй, гД'Ь нм'Ьють выходъ 
на дневную поверхность почвенный воды, благодаря отложешю солей, 
нинесепныхъ ими наружу. Поверхностнця же образовашя Барабы бо- 
1'аты солями, какъ видно изъ приведенныхъ выше анализовъ почвы.

Что касается террасъ, то oirb, действительно, могли-бы служить 
важиимъ признаком!, уыенынешя воднаго бассейна, если-бы только ташя 
таррасы окружали все озеро и по всему побережью были отдельны о*ъ 
воды сухими луговинами. Разъ этого н'Ьтъ, разъ воды гдЬ нибудь омы- 
ваютъ самую террасу, то всегда можно допустит)., что вода нъ одномъ 
м4ст$ отступила отъ террассы. а въ другомъ зато снова усиленно раз- 
мываетъ берега.

Да если террассы и будутъ найдены всюду, все-же нужно доказать, 
что озеро уже никогда бол^е не подступить къ пимъ, т. ё .,  что усы- 
xanie не есть явлеше временное, иорюдическое.

Быть можетъ большая обводненность озеръ относится лишь къ 
перюду Tannin лёдниковъ.
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T'liM’b up менее, остаются болотистый займища, свидетельствуют! я 
объ умепыценш водъ въ Барабе. По эги-то займища и даютъ по Тан* 
фильеву, ключъ къ уразумение главнейших!. причинъ уменьшения. поды въ 
Западно-Сибирскихъ озерахъ тамъ, где таков умеиынеше наблюдается.

Изучая CTpoenie займищъ и дна усохшаго озера „Каменное?, Тан
фильевъ нашелъ, что дно было покрыто почти на футъ черной, растре
скавшейся на солнце, трофянисто-иловатой массой, съ белыми выцве
тами солей. Подъ торфомъ лежалъ светло-серый илъ съ ракушками.

Торфянистая масса на дне озера образована, очевидно, болотною 
растительностью, покрывавшею берега этого озера. По свидетельству 
всехъ авторовъ, трудно найти въ степной полосе Западной Сибири прес
новодное,* или слабо-солоноватое озеро, берега котораго не было бы по
крыты густою растительностью, образующею часто даже плаваюпця на 
воде дернины. Причемъ, во всехъ замкнутыхъ озерахъ дно покрыто 
более или менее толстым!, слоемъ торфянистаго ила ,.ияпш“ .

Указывая, далее, на строеше займища овера Горькое близь д. 
Каякской. къ югу отъ ст. Каргатъ, Танфильевъ заключаетъ, что оно 
образовалось, очевидно, изъ озера, которое исчезло, исключительно толь
ко благодаря заросташю и заполнение бассейна торфомъ. Въ озерахъ, 
постепенно, такимъ образомъ, заполняющихся торфомъ, слой] воды по
степенно становится все меньше и меньше, чему еще способствует!, и 
испареше. Если после засушливаго перюда и иастанетъ вновь рядъ 
„смочныхъ££ годов!., все же объемъ водовместилища будетъ уже не топ., 
воды въ немъ накопится меньше, чзмъ было прежде, и оно скорЬе мо
жет!. исчезнуть подъ вл'шн'юмъ заболачивавья!

Резюмируя, Танфильевъ приходит!, къ следующему: во 1-хъ, За- 
падно-Сибирск!я степпыя озера находятся въ течете известнаго ряда 
летъ вь стад'!и усыхашн; во 2-хъ, стад!я усыхашя сменяется стад!ей 
прибыли воды; въ 3-хъ, стадш прибыли и убыли могли бы, вероятно, 
уравновесить другъ друга, если бы озерам!, не грозило уничтожеше со 
стороны надвигающейся па нихъ водной и болотной растительности. Счи
тая совершенно недоказанными прогресивное усыхаше Западно-Сибир- 
скихъ степей въ историческое время, авторъ иризнаетъ большую древ
нюю (въ эпоху ледниковую) обводпенность ихъ, зависящую отъ закрыли 
Урало-Сибирскимъ ледникомъ выхода рекъ къ океану и, такимъ обра
зомъ, скоплешя воды на месте степей.

Что касается причинъ перюдичности, то она кроется но всей ве
роятности въ перюдичности выпадешя осадков!., причемъ, какъ показалъ 
Воейковъ, въ мокрые перюды можегь выпадать осадков!, вчетверо бо
лее, чемъ въ пер!оды засушливые. Па перюдичности должпа конечно от
ражаться и скорость высыхшпя, находящаяся въ зависимости, главным!, 
образомъ, отъ температуры воздуха и силы ветров!..
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Вдрочемъ, нужно сказать, что и самъ Танфильевъ, сомпенающМ- 
ся въ абсолютной верности мнешя объ ycbixanin оэеръ Парабы. шЬмъ 
не мен’Ьо признаешь, что благодаря процессам'!. заросталйя „вес1 же объ
ема водовместилища будет» не топ., воды въ немь накопится меньше*. 
A такъ какъ онъ не указываешь ни одного озера, въ которомъ въ смоч- 
ные“ годы воды накопилось бы больше, чемъ прежде, то, сл’Ьдонатель- 
но, ото уменшеше объема онъ допуска» у г ъ  для всЬхъ озер'ь, а для прес
новодных!., или слабо солоноватыхъ озеръ—обязательно, таю. какъ бе
рега ихъ всегда покрыты густой растительностью, образующею часто 
даже п лава таил на воде дернины. Мало того, самъ же Танфильевъ 
утверждает]., что во всЬхъ замкнутыхъ озерахъ дно покрыто болЬе или 
мен4е толстымъ слоемъ торфянистаго ила, „няши“, играющаго такую 
важную роль въ его объяснении причинъ уменыпешя воды въ Западно- 
Сибирскихъ озерахъ.

Съ другой стороны, сопоставляя данныя температуры воздуха, силы 
ветра, количества осадковъ и показаше эвапориметра, никоимъ образомъ 
нельзя отрицать возможности усыхан'ш озер'ь, особенно, если, согласно 
Танфильеву, допустить процессы заросташя растительностью, которая 
еще бол^е усиливаешь испаряемость.

Впрочемъ. не вдаваясь въ подробный разборъ обоихъ этихъ мniti- 
uifi объ усыхан'ш всехъ озеръ Бара,бы, необходимо признать, даже и по 
Танфильеву, прогрессивное уменьшеше объема водовместилшцъ всехъ 
замкнутыхъ озеръ Барабы, какъ имеющихъ торфянистый нлъ, а, сле
довательно, и усыхаше озера Ачу-Тебисъ и, именно, благодаря процес- 
сомъ зарасташя, все условш для котораго имеются на изучаемом!, о зер е , ' 
согласно требовашямъ Тапфильева, на лицо.

Такими, образомъ, съ течешемъ времени, толщина ила Должна по
степенно увеличиваться, а слой воды надч. ниМъ уменьшаться. Резуль- 
татомъ всего этого должно быть—съ одной стороны увеличеше концен
трации раны, а съ другой то, что нлъ все болеё и более начинаешь 
подчиниться шЬмъ геотермическнмч. условшмъ, который наблюдаются въ 
Западной Сибири.

Характеристика геотермичеекпхъ услов'|й Сибири сделала довольно 
хорошо ШЬмъ же Танфильевымъ. у котораго и заимствуем'!.:

„По даннымч. Ячевскаго, вся восточная Сибирь, за исключешемъ 
Амурска,го края, находится въ области вечной мерзлоты, которая въ 
Западной Сибири спускается до <>5° с. ш. Если южнее почва здесь и 
оттаиваешь, все же температура ея в> начале лета можешь быть, даже 
въ степной полосе, весьма низкой, такъ что въ колодцахь даже къ 
концу лета наблюдается ледъ на срубахъ.

Такъ С. I. Залессшй, путешествовавнпй въ Барнаульскихъ сте- 
пяхъ въ 1 и>лг1'» 1 8 9 3  года, обращаешь n i in M an ie  на низкую температуру



воды значительна™ большинства колодцевъ даже въ столь южныхъ ча- 
стяхъ Варнаульскаго округа, какъ Касмннская волость. Во многихъ 
коложахъ кругомъ сруба, въ средние и подъ конёцъ лета. замечается 
нерттаявннй ле£ъ. остающШся иногда. круглый годъ. Въ Стукове, въ 
48 верстахъ оги. Варнаула, ледъ найденъ на глубине 4 —5 арш. Въ 
Зиминой, въ 15 верстахъ отъ д. Барнаульской, ледъ замбченъ на глубине 
2 —3 арш.

За несколько последних!. л’Т’.тъ имеются дли Западно-Сибирских!, 
степ нихъ пространств!, и прямыя определения температуры почвы на 
различныхъ глубинахъ. Такъ по данным!. Главной Физической Обеерва- 
Topin, срёдгня температуры почвы были въ Омске за апрель, май, нош. 
и октябрь нов. ст. въ градусах!. Цельсш:
Глубппа гп.

метрах ||. 1Ч«« г. М Ч/.у ,111 1м97 г. 1 8 вь г.

1\' V VI X IV V VI X IV V VI X
0.4: 1.4 ».(.) 14.6 .-ггп 1.1 «.8 12.3 . U.7 4.8 12.3
0.8 1.0 4.8 10.4 7.0 0.2 5. Г) «.).:! н.о _ 1.8 7.9 Г)
1 .6 ’ -0.6 0 1 4.2 8.1 -0 .2 0 Г) 4.6 7.6 —0.21 0.0 2.6 7
3.2 — ll.il 1.4 1.1 1 и 1.7 1.S 1.0 1.2

180',1 г.
0.8 0.2 4.1 10. Я
1.6 -0.1 0.7 6.7
3.2, 1.3 1.2 3.0

Изъ этой таблицы видно насколько сильно бываетъ охлаждена почва 
въ мае и ионе, тогда какъ температура воздуха въ это время значи
тельно повышается, а следовательно, процессы испарешя должны нтти 
довольно интенсивно.

Такъ, средняя температура воздуха была въ Омске, какъ видно 
из!, таблицы между 32 и 33 стр., 15*.1 и 2 1°2 С.

Maximal'mui температура см. таблицу после 32 стр.
Для характеристики же степени испарешя приведу показашя эвапо

риметр, въ тени, въ миллиметрахъ. См. стр. 71.
Само собою понятно, что эвапориметръ можетъ показать истинное 

положеще вещей только при сопос.таилешн съ данными количества осадков-ь 
за это же время. ДЬлаи эти сопоставлешн видно, что уже за такой ко- 
ротшй промежуток!, времени какъ 7 летъ. въ некоторые годы процессы 
испарешя преобладают!, надъ крличествомъ осадковъ и, такимъ образомъ, 
имеется еще фактор!, для усыхашя озеръ Западной Сибири.

Резюмируя все вышеизложенное, необходимо допустить, что какъ 
озеро Ачу-Тебисъ, такъ и все остальцыя озера. Варабы находятся еже
годно въ следующих!. ус.Ю1пяхъ

1’азбавлеинор весенними водами, озеро летомъ подвергается, хотя 
и очень медленному, усыхашю, всл'Ьдс’пне зарастав in его и преобладай!» 
процессов!, исшцюнш надъ количеством!, осадковъ; одновременно съ 
этим!., по крайней мере до шля, почва, а следовательно и илъ, правда



о м с к ъ
И С  Д  A P  E H I  Е .

I. И. III. IV. VI. VII. VI]?. IX. X. XI. XII. Годъ.

1893 0.1 Вс 13.2 32.3 83.0 132.1 139 9 73.9 70.9 33.4

|

15.5 2.2 647.Ъ

1591 0.8 4.5 8.9 25.4 101.1 91.1 85.5 90.7 52.0 28.2 6.5 1.7 496.4

1895 .  •- — —
■V*

_ 72.9 28.2 12.7
—  _  —- 

2.9

1896 0.7 2.7 6.5 19 1 135.9 111.2 97.7 90.9 67.7 35.0 12.9 4.8 585.1

1897 1.9 1.6 6.2 46.4 126.5 101.7 94.0 85 9 70.6 32.0 5.3 1.1 576.2

1898 1.0
. ~

1.6 2.4 23 8 70.1 116.4 131.3 124.2 60.7 28.1 8.7 2.0 570.3

1899 1.9 2.5 13.1 39.8 120.Ь 129.7 77.3 ш . з 83.7 52 0 13.1 2.0 671.2

_• ■ :



въ бол'Ьо глубокихъ слояхъ, остаются значительно, н и  сравиешю съ т е м п е 
ратурой воды и воздуха, охлажденными; зимою же вч. озере ныстуиаютъ 
на первый нланъ: во 1-хъ п<>нижеи1о температуры воздуха и воды, тогда 
какъ соответственно понижешя температуры почвы въ начале зимы еще 
но бываетъ; во 2-хч» процессы увеличены коицентращи рапы,' иследсгш е  
образовашя льда. Этими то условиями и об'ьяспяется различи добытыхъ 
мною данныхъ при изученш озера Ачу-Тебисъ летомт. и зимою.

Поэтому, присутс’ш е  летомч. (вч, конце поля) вч, толще ила, на 
глубине до 1'/4 арш., Ьлоя соли вполне естественно; такъ какъ температура 
этого слоя, очевидно, не настолько еще поднялась, чтобы вся соль, имею
щаяся на дне озера, могла раствориться, а растворилась только часть ея, 
осевшая въ более поверхностных!, слояхч. грязи, который очевидно уже 
получили отъ воды более высокую температуру Растворенная то летомъ 
часть соли и дала уволичеше количеств!. Na и SO4 въ райе озера Ачу- 
Тебисъ. При наступлеши зимы (ноябрь) наблюдалось присутстше само
садочной соли и притомъ только на поверхности грязи; это произошло 
on , того, что въ то время понизилась температура только воды, а темпе
ратура грязи была (чцо довольно высока. Въ январе уж»' и толща грязи 
пронизана кристаламн соли. Па основаши вышесказаннаго это й объясняю 
такъ, что по мере охлаждешя температуры почвы, или въ данном!, случае 
ила, начинает!, выкристаллизовываться въ немъ соль изъ той воды, которая 
пропитывает!, этотъ илч». Благодаря такому характеру изменяемости воды 
озера, летомъ вода озера содержнтъ более сернокислыхъ солей, а зи
мою бол'Ье хлористыхъ солен.

Такъ идетъ процесс!., если возМемъ Небольшой перюдъ времени.
Если же взять за более продолжительный перюдъ времени, иапри- 

меръ несколько десятков!, н даже сотенъ легь, то этотъ же самый 
процесс!,. зависаний отъ указанных!. услбвШ. долж(Ч1Ъ да-11. иной ре
зультата.

Иъ самомъ деле, донустимъ ли усыхаше озеръ Варабы, или только 
по Танфильеву, заболачнванье нхъ съ отложешемъ ила и торфа, резуль
тат!. должепъ быть одинъ: „слой воды постепенно становится все меньше 
и меньше. Если после нерюда засушливаго и настанет!, вновь рядъ“ 
смочныхъ годовъ," все же объемъ водовместилища будетъ уже не тотъ- 
воды накопится меньше, чемъ было прежде".

Отсюда, если количество растворителя постепенно будетъ умень
шаться, то конечно, все меньше и меньше количество осевшей йимой соли 
будетъ летомъ растворяться и въ тоже время все больше! и больше 
будетъ накопляться хлора и мапйя. А это наконлеше производить, иако- 
нецъ, то, что должепъ затЬмъ осаждаться и NaCl, такъ какъ „раство
римость его уменьшается отъ прибавлешя хлористаго магшя и хлористаго
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кальшя: насыщенный растноръ хлористаго магшя можетъ содержать въ 
растворе самое большее 1% NaCl".

Этимъ процессомъ насыщешя рапы озера хлористыми солями маг
шя долженъ начаться второй перюдъ въ жизни озеръ Парабы, нодобныхъ 
оз. Ачу-Тебисъ именно въ нихъ должны совершаться уже тЬ процессы 
осаждешя, который наблюдаются въ чисто соляпыхъ озерахъ, т. е. летняя 
самосадка новареной соли, а зимою с'Ьрнокислыхъ солой Na и Mg, подобно 
тому, какъ это происходить въ Кордуанскомъ озере, а, затЬмъ, Эльтонскомъ.

Таковъ, но моему мггТ.ино, процесс!, перехода горько-соленыхъ 
озеръ въ солеиныя. Этимъ я и об'ьяспяю тогь, на первый взглядъ не* 
нонятпый фактъ, что въ Варабе встречаются по соседству и пресиыя 
и горько-соленыя и чисто солеиныя озера.

Къ COatiuieiiiio, въ настоящее время, за ноимешемъ достаточпаго 
матерьяла, не возможио подробно последить образова1не горько-соленаго 
озера изъ пресноводпаго; темъ не менее утверждаю, что здесь не ма- 
ловажпую, если не существенную роль играсть процессъ памнрап'ш или 
задыхашя пресноводпыхъ озеръ зимою, описанный выше. Па „замираше“ 
озера я позволяю себе смотреть, какт. на начало минорализац'ш воды 
пресповоднаго озера, въ связи, само собой попятно, съ доставлбшемъ 
въ н е т  солей почвенными водами.

Закапчивая свою работу, прихожу къ следующнмъ выводамъ:
1. Составъ воды озера Ачу-Тебисъ изменяется количественно въ 

зависимости оть различныхъ временъ года и при этомъ такъ, что эи- 
мою увеличивается количество С1 и Mg и уменьшается количество SO1 
и Na. Уменыпеше ionom> SO1 и Na произошло отъ того, что вследств1о 
образоваше льда—увеличивается концентрация ioiion'b, а иследстшо са
мого попнжешя температуры воды происходить то, что произведете 
концентраций юновъ Na и SO1 является болпне произведешя раствори
мости соответствующей соли, отчего и выиадаетъ она въ твердой фазе, 
а въ маточномъ растворе количество юновъ ея уменьшается.

2. Осевшая въ оз. Ачу-Тебисъ зимою соль—по моему анализу, 
есть мирабилить (Na*SO* 10 aq.).

3. Въ начале зимы происходить самосадка соли только поверхъ 
грязи, а въ толще грязи самосадка соли изъ рапы, пропитывающей грязь, 
происходить только въ средине, или въ конце зимы, что находится въ 
лависимости оть геомермическихь условШ.

4) Осевшая зимою соль не вся въ теченш лета растворяется, при 
чемъ раствореше идетъ въ томъ же порядке, что и осаждеше, т. е. 
сначала растворяется соль, имеющаяся па поверхности грязи, затемъ съ 
течешемъ лгЬта растворяется соль и въ толще грязи, идя сверху виизъ, 
причемъ соль на известной глубинЬ грязи, вероятпо, совсемъ не раство
ряется. А такъ какъ изъ года въ годъ слой грязи долженъ утолщаться, т о т



слой соли, осипшей въ толш^ грязи, ^оляй-чр. увеличиваться,, а маточный 
раствор!., концентрируясь, богатЬетъ, даже и, .тЬто.мъ, Q1 и \fg .

5) Обогащение С1 и Mg въ будущемъ должно быть Taitĉ Bp, что 
должна происходить и садка NaCl,. такъ какъ лродевддешо растворит 
мости его становится все меньше и мепы^е цо i^pfy  насцш,р|}ш рани 
Mg и С1 и тогда озеро б д е т ь  сол^рм ъ ^ъ Т9М,Ъ смирлй, что, будетъ 
давать самосадочную гювареиую, оддо.

(j) Paa'|ipo6pjjaie въ сц ^та^  < щ ъ , %>«#(■•• ц, ртрдо,. б^цорядочн^ 
группировка ихъ: пр'Г.спог ря iom i, i-i, i <.pi.ivo-co.i. ммм'ь, горькое рядомъ 
съ соленымъ—Эариситъ не отъ какиэд л^вбо адрции^ъ геодргн^ескцр. 
причинъ (озера в с ^  ест^ остатки дрецняго Драло-Ij^cnifjpicaro MPPflV 4i 
отъ того, что изложенный выше, iiponeq^ ибр^цсишпя соленый. о?рръ 
изъ горько-соле(»1щ ъ ,  а прсл1здци,х,ъ щ ,  пр'Ьццододир^ъ—ад во flCfab 
пе^вон.ччальныхъ озерахъ вдетьодцоврсмипт въ зависимости, оть ихъ 
глубины и у^лошВ, нцтадпя водой.

7) За^ченщ дй, В^соцкимъ факт^, чтр чЬмъ, ctpepirfee, тЬэд, o^epa, 
становятся нр'Ьснр^од^Ьэ, Ч'Ьмъ юлуи'ЗЬ̂ , т^Цъ, еддецыми—оръДОт 
няется очень легк(| и простц съ вышеизложецной точки, зр^шя; прчдэдсы 
иснашдя. ц заб о л ач и в ая  ца югЬ. иду.тъ, бустр'Ьо,, ч’Ьм^ на qlioep’fe.

Въ 8аключеше считаю необходиедщ^, зам'Ьтвдъ., чтсз нап'овщая 
статья, есть только начало монхъ pafjpri., к,оторыя я нам'Ьренъ произ
вести съ д'Ьл^ идучедуг дъ. высшей степей  интересна! о дднрос.а а Ва- 
рабинскихъ озерахъ^

— 74. —



,H ¥ l  . 4

- . .. ... , kjj ,• 1'iui чпЫп'^И/ ШоЯ auUul

ЛИТЕРАТУРА:
л Ю<;| .ЯП-.') .шпи-лриш/ itb.iT.MHKN/ .«гэнувца .4

А. 0. Миддендорфъ. Барабп. Man. Ими. Лкпдомм паукъ XIX. 1871.
Гор. инж. Лемпицшй. О соляныхъ оверахъ и солят>м;ь промысл1> 

Пап. Сибири. Гори. Журналъ 1884. I.
Гор. инж. А. Краснопольсшй. Предварительный отчетъ о гролрги- 

ческихъ изсл'Ьдованкхъ Зап.-Сибирской горной партн! нъ 18Q3 щду. 
Гори. Жури, 1804 г. т. II.

Гор. инж. Н'. Высоцжй. Геологичксюя изел^доваши въ черноземной 
нолосЬ Зап. Сибири» Гори. Жури. 1894 г. т. II.

Оссовсжй. Гоо-гидрологиЧёМя изсл^довапЫ Барабы. 1M9S г. Томскъ.
Гор. инж. Н. Высоцшй. Геологическш изслИдовашя 1Н94 г. въ Кир

гизской степи и на ИртынгЬ. Геологич. изсл^д. и разв'Ьд. раб. по линш 
Сиб. ж. д. выи. I. 1 N96 г.

Гор. инж. А. Краснопольсшй. Предварительный отчетъ о геологи- 
•ческихъ изсл'Ьдовашяхъ, произведенныхъ въ 1895 г. въ Зап. Сибири. 
Геол. изс.гЬд. и разв. раб. по лиши Сиб. ж. д. вып. V. 1896.

Гор. инж. Н. Высоцшй Очеркъ третичныхъ и послетрстичныхъ 
образованШ Зап. Сибири. Геол. изслгЬд. и развод, раб. по лиши Сиб. 
ж. д. вып. У. 1896.

Гор. инж. А. Краснопольсшй. Геологически! изсл'Ьдовашя по линш 
Зап. Сибир. ж. д. Геол. изсл'Ьд. и раэн^д. раб. но линш Сиб. ж. д. 
Вып. XVII.

Л. Бергъ. В. Елпатьевсжй и П. Игнатовъ. О солеиыхъ озерахъ 
Омскаго у'Ьзда. Изв. М. Р. 1'. О. т. XXXV. 1899.

Г. И. Танфильевъ. Бараба и Кулундинская степь въ пределах]. 
Ллтайскаго округа. Труды геолог, части Кабинета Его Имп. Величества 
т. V., 1902.

ЛЪтописи Главной Физичесной Обсерваторж за года: 1892., 189.% 
1*94, 1895, 1896, 1897, 189Н, 1899, 1900, 1901, 1902 и 1903.

А. Ф . Ризеннампфъ. Минеральный воды Зап. Сибири. Ноенно- 
медиц. Жури. Мартъ. 1871 г.

И). Листовъ. Паблюдешя иадъ замерзашемъ соляиаго онера блинь 
г . Иледка, Оренб. губ. 1871.



—  II

А. П. Богачевъ. Полезным ископаемый Сибири со стороны хими- 
ческаго состава. Томскъ. 1900.

Р. Гундризеръ. О состаМ; поды озера Карачи. Прот. Омск. Мед. 
Об-ва 1 9 0 1 -1 9 0 2  г. Нын. II. (№ 2 - 5 ) .

lustus Roth. Allgemeino unci Cliemische Geologie. Bd. I. Berlin. l s 7 ‘*. 
Mineralogiscli—Geognostische Rei.se nach dem Ural, dem Altai ink! 

dem Kaspischen meore-im balire 18$9 ausgdulirt von. A. von. Iliimbold, 
G. Ehrenberg uud!'G.v Rose'. 1Я42. Berlin. Bb. II.

P. Браунсъ. Химическая .чинералопя. С .-П Б. 1904 г.
Проф. И. В. Мушнетовъ. Физическая геолопя. Т. Ik I Jun. ' II.  П:*.л. 

второе. С.-III». 1905.
Ив. А. Каблуновъ ПнслКцопашя вантъ-Гоффа и его сотрудпиковъ 

надъ услошями образования Стассфуртскихъ соляных* залежей. /Курн. 
I*. «1>.-Х; Общ. Т. XXXVII. Выи. 7. 1905 г.

Проф. А. Сапожниновъ. Общая теоретическая \и.\пя. С.-ПБ. 190». 
Д -ръ Ф . Бердниновъ. Курорп. „Озеро-Карачипскоси Сиб,, ж. д. 

В'Ьст. Сиб. ;к д. 1903 г. Ш  14, 1»>, 10, 27 п $8 ,
Е. С. Марковъ. О методах), пзел1>довашя озеръ. С .-П Б. 1902.

-»ш}1 f o v i  Н'И1 к ш а н о д ^ тл  Н1ЯГ»ИН10У)'У.1 JiH^iOOidS Н .жнн .qo l 
tiiiini. on .taq M'uCBq к -i.<J i..-» .ri .тю лом’) .jfaUffifiU jwi и Hlioij) UoiKR

/I iKWI .1 .нын .a .ж .он ) 
N a m o n  •. .ri;.ti’Tii flMiiar/niHiwifteqll RlHOdaonoHoaqH .А жни .qoTI 

.Hfjuoii') .tijit- j n  л  f l08 f «гм «гуынподоцыюдп ,«гаап1г»яодЙ,ш н  мjio*>i*- 
.6 8 * 1  ,V  .nun . у ,  .ж .On ) niinir. on .<)л<| .flfiaq и .дЛч.'ят .m e  1 

лхшп'нт'мра'Е.эгж u jy.tAHPMTeqT .raqoH) .шндоэиШ .Jf .жни q o l 
.OaU Jiinrif. on .ftaq j .d ’flr.aq н .j.-h.omi л.о -'l .nqaitaO .инГ Шншнки^би

.пои i .7  .am i .д
niinir. on кшакодЛ’ьэки кЬпвигюнов I, SlHOdaonoHOfiqH .А .жин .qol 
.1' .ж .Oil') iiiutir. on .Oaq .r^imjvj н .д«йюсн .г.оо I .i, .ж . qB6n i .Ml*

.1 1 '/ /  .ituH
j'/«qot:o .r/i.in tLoo 0  .«feoTBHiN .П к йжзаватапаЭ .8 .<riqe3 .IV

.9 0 <il .т . 0  . I Л  .И .uclI .w .riv  «nr./ibi/O
«rzBitf^qn .ni лютэ ипя;)нпдну|.//1 н jtf)Aqii«l .rfввd^нфнfiT .N Л  
лпто'1Рш.оЯ .пкИ o’lM лтонмОиН i m u r  .’iolooi u rnqT  .ятд]ж> очмюватг.У

.SOCI . 7  . t

ГЛМ] ,£Otf 1 :лдо1 m; NiqoTsaqsodd йонэвкменФ йонава! нзипот^Л
.8 0 0 1  II £001  < ( 0 0 i  ,0001  ,0081 <*081 , ТвИI ,0 0 8 1  t c 0 8 I  

-онн'юЯ .HqiifluO .w>t> ИДов ш н л ш р н н !/. .<*фпм8нн98ИЯ .Ф  .А
.1 17*4 .crrqnl/i .nq/Ж  ..mii. -w

,1.:нг.й яаово o’lauRtoo j^Mlimeq-лллё j -дви к!яэдсяг.двН <*аотомЛ .01
. 17<Ч .ftri .Oti^qO , ляде it П


