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ГЕ0Л0ГИЧЕСК1Я НАБЛЮДЕН1Я
по .iHHiii Томске-Барнаульскаго и Барнауле ■ Кузиецкаго трактовъ.

А. Державина.

Программа моей экскурйи 1889 г., совершонной на средства Император- 
скаго Тоыскаго Университета, завмючалаеь въ сл^дующемъ: изучен1е берего- 
выхъ разр'Ьзовъ по р. Томи отъ Кузнецка до Томска, по р . Оби— отъ Ко- 
лывани до устья Томи; осмотръ Tlix% обнаж етй, какая встретятся по тракту 
между Томскомъ и Барнауломъ, Барнауломъ и Кузнецкомъ.

Т акъ какъ служебиыя обязанности не позволили мн4 отправиться въ 
экскурйю ранее 17 1юня, то данную программу я не успелъ выполнить: по 
Оби пришлось бы плыть въ августе, что по климатическимъ услов1ямъ не
удобно, и потому берега Оби отъ Колывани до устья Томи мною не осмотрены. 
За  то я познакомился более подробно съ Кузнецкой угленосной толщей, 
с,1,елавъ поездку для осмотра копей— Бачатской и Кольчугинской.

Вышеизложенные маршруты выбраны были на основан1и с.ледующихъ 
соображен1й.

Сочинешя по геолоии Томской губ., какъ-то: Чихачева, 1Цуровскаго, 
Котты, Нестеровскаго и Богданова *), касаются главнымъ образомъ Алтая, 
Алатау, Оалаирскихъ горъ и той части Кузнецкаго каменноугольнаго бассейна, 
которая примыкаетъ къ этииъ хребтаиъ; относительно же площади, лежащей 
между широтой Томска и приблизительно широтой Салаира, не имелось

*) Чихачевъ. X'̂ oyage scientifiqne dans I’Altai oriental et les parties adjacentes de la fron- 
tiere de Chine. 1846.

Щуровскш. Геологическое uyiemeciBie по Алтаю. 1846 г.
Cotta. Der Altai. 1871.
NesterovsJcy. Descripton geologique de la partie Nord-Est de la chaine de Salair. 1875. 
Богданооъ. Геолог’ическШ очеркъ Ю-З-ной части Кузнецкаго каменноугольнаго бассейна 

и нрилежащихъ возвышенностей. Записки Имп. С.-Петерб. Минер. Общ. 2-я сер1я. часть 18-я, 
1883 т.
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никакихъ св'Ьд'Ь[пй. Экскурия моя и была предпринята въ томъ разспет:Ь, 
что наблю детя, произведенныя по Томи и по ли[пи Томско-Барнаульскаго 
тракта, выполнятъ отчасти указанный недоетатокъ фактическихъ данныхъ 
и будучи сопоставлены съ тйми обобщешями, как1я имеются въ сочинен1яхъ 
перечисленныхъ авторовъ, дадутъ, по крайней м^рй, возможность орьентиро- 
ваться при составлети  программъ будущихъ изслйдован1й.

Н астоящ ая замйтка представляетъ окончан1е моего отчета, такъ какъ 
описаше береговыхъ разрйзовъ Томи выдйлено въ особую статью.

I .
Наблюдения по линш тракта между Тоискоиъ и Барнауломъ.

Почтовый трактъ отъ Томска на Барпаулъ на протяжен1и 76 в. идетъ 
близко и почти параллельно лйвому берегу Томи, имйя направлеше общее 
съ Московскимъ трактоиъ; сперва онъ пересйкаетъ заливную равнину Томи 
и затймъ посл’Ь незамйтнаго подъема идетъ по верхней террасй, представ
ляющей песчаныя отложмпя, соотвйтетвующ1я, повидимому, толщй песковъ, 
прикрывающей глинистый сланецъ около Томска.

Отсутств1е выходовъ коренныхъ породъ на протяжен1и первыхъ 100 в. 
по тракту отъ Томска пополняется обнажен1ями праваго берега Томи, про
текающей почти параллельно тракту. Отъ ет. Проскоковой направлен1е тракта 
и направлен1е Томи расходятся подъ прямымъ угломъ.

Имйя въ виду, что тракты пролагаются по мйстамъ ровнымъ, бйднымъ 
обнажен1ями, я  обращался съ разспросами къ  мйстнымъ жителямъ относи
тельно овраговъ, береговъ рйчекъ въ окрестностяхъ деревни и, по ихъ указа- 
н1ямъ, пос'Ьщалъ мйста, который обйщали что-либо поучительное. Т акъ, между 
станц1ями Проскоковой и Медвйдской мною осмотрены сдйдующ1е пункты.

1) Берегъ р . Ачи около ст. Ачинской; утесъ глинистаго сланца, круто 
падающаго на Ю З.

2) Берегъ р. Пни въ 3-хъ  вер. выше ст. Бутовой. Здйсь, въ верхней 
части высокаго праваго берега Пни, обнажены сйрый слоистый известнякъ съ 
паден1емъ на СЗ. /_ около 60°, а нисколько выше по рйкй — массивная 
порода зеленоватаго цвйта, очень твердая, въ видй острыхъ гребней и пдо- 
щадокъ; дго — авгтповый порфирнтъ, такъ какъ  микроскопъ обнаружн- 
ваетъ, что въ кристаллической основной массй съ флюидальнои структурой 
порфировидно разсйяны кристаллы плаг1оклаза и авгита; халцедонъ и извест
ковый шпатъ выполняютъ миндалевидныя пустоты. Отношеш'я порфирита къ 
известняку не видно.

3 ) По рйчкй Мал. Изылъ, въ 6 в. отъ ст. Боровлянской, выступаютъ 
крайне размытые утесы битумипознаго известняка съ паден]емъ, повидимому.
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3.

на Ю З. i_ около 45* .̂ Въ 60  саж. отъ утесовъ— небольшая яма, изъ кото
рой добываютъ песчаникъ на точила.

4) Сопка Булаптова, въ 25 верст, на Ю В. отъ ст. Боровлянекой. Сопк, 
эта лримыкаетъ уже къ Салаирскому хребту; она состоитъ изъ гранита. 
бйднаго слюдой, съ преобладающимъ полевымъ шнатомъ красноватаго цв^та. 
Н а  пути отъ Сопки къ ст. Мостовой по р . Еаменух'Ь выступаетъ порфи- 
ритъ зеленоватаго цв'Ьта, сланцеватый, а у дер. Каменки— известнякъ въ 
вид^ нпзкаго размытаго холма.

5) Вблизи тракта около ст. ДФвкиной, въ нравомъ берегу В ер д и --ск ал ы  
безкварцеваго порфира.

6) Берегъ р. Елбахъ въ 10 верст, на 3 . отъ ст. Д'Ьвкиной. Зд'Ьсь 
обнажены почти отвесные пласты г.линистаго сланца и песчаника; простиран1е 
ихъ с е в — Ю Ю З. П есчаникъ— местами чернаго цв4та и во влажномъ состо- 
ян1и марокъ; при прокаливан1и окраска исчезаетъ. Около самой станщи 
развитъ с4рый пзвестковистый песчаникъ.

7) По тракту отъ ст. Д'Ьвкиной на Медв'Ьдскую на 10-й верегЬ обна- 
женъ глинистый слаиецъ въ ям4, пзъ которой добываютъ его для поправки 
дороги.

Отъ ст. Медв’Ьдской до Оби трактъ идетъ по равнин1з степного харак
тера; выходовъ коренныхъ породъ нигд4 не видно, такъ какъ он4 покрыты 
отложе1пями глинистаго песка, которыя особенно мощно развиты между ст. 
Анисимовой и Чумышемъ, текущимъ среди низменныхъ песчапыхъ береговъ.

Уже по возвращен1и изъ экскурОи, я познакомился- съ еочинен1емъ 
г. Перскаго „Геологическое изсл'Ьдова1пе Спбирскаго почтоваго тракта отъ 
Байкала до восточнаго склона хребта Уральскаго“ . (Зап. Имп. Академ1и 
наукъ за 1889  г. т. 59-й , кн. 2 -я). Г . Черсый 11росл4дилъ развитие гли
нистаго сланца по тракту отъ Томска до ст. Ташаринской на Оби, см'Ьняю- 
щагося западн'Ье гнейеомъ и гранитомъ (у ст. Дубровиной).

Кром4 того, въ сочинен1и г. Черскаго имеются указаш я и относительно 
Томско-Барнаульскаго тракта, взятыя изъ статьи Гофмана „R eise  iiacli den 
Goldwilsclien des O stsib iriens". Гофмапъ, про'Ьзжавш1й изъ Барнаула въ 
Томскъ, зам'йтилъ выходы коренныхъ породъ въ сл1)Ду10щихъ пунктахъ;

1) У ст. М едв1)Дской— „с4ровакковый песчавикъ" съ иаден1емъ на 
S W  5 h  35А

2) Около ст. Изылинской*) въ нравомъ берегу И ни— „неслоистый извест- 
нлкъ сйраго ц в4 та“ съ oKaMeHinocTHMH, по опред^ленБо графа Кейзерлипга, 
девонспаго возраста.

*) Старый трак'гь отъ ст. Боровлянекой уклонялся къ В., но также у Проскоковой вы- 
ходшъ на MocKOBCKift.
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4.

3) Блиаь ст. Осинош!и обнажены отвесные пласты гдинистаго сланца съ 
простиран1емъ S W  5 h; около ст. Поперечный Искнтчшъ —  глин, сланецъ 
съ паден1емъ N W  5 li.

Отъ ст. Повалихи трактъ идетъ по заливной равнин'Ь праваго берега 
Оби, между т'Ьмъ какъ берегъ достиг етъ высоты 10 саж., обнаруживав 
только одну толщу лёсса.

Пополнивъ вышеприведенный перечень местностей, гдй видны выходы 
коренныхТ) породъ, указан1емъ на развитее глинистаго сланца въ берегахъ Томи 
отъ с. Пачинскаго до Томска, можно сказать, что Томско-Барнаульскй трактъ 
идетъ въ площади распространен1я главпымъ образомъ глинистаго сланца.

II.
Наблюдетпя по .iiniin Барнауло-Ку.чиецкаго тракта.

Разсуж дая а p rio ri, молено было предположить, что Барпауло-Еузнецк1й 
трактъ, какъ идупцй съ 3 . на Б ., т. е. почти въ крестъ нростиран1я нородъ, 
долженъ быть весьма поучителенъ при нзучен]и геологическаго строен1я из- 
слйдуемой местности; къ сожален1ю, обширный и лощн'.'й ианосъ между Обью 
и Чумышемъ и леса, покрывающ 1е горы отъ Чумыша до Кузнецка, позво- 
ляютъ делать только отрывочныя паблюден1я.

Отъ Барнаула вплоть до ст. Кытмановой на Чумынгй, т. е. на протя- 
жен1и болйе 100 в., развить наносъ, состояний изъ глинистаго песку, вски- 
пающаго отъ кислоты. Отъ ст. Кытмановой местность становится холмистой, 
и первое обнажен1е—правый берегъ Чумыша у деревни. Здесь на растоянёи 
У ‘2 версты берегъ нредставляетъ рядъ утесовъ, состоящихъ изъ ь'райне вы
ветрившейся породы грязно-зеленовата го цвета, богатой углекислой известью. 
Разрушен1е породы настолько сильно, что даже подъ микроскономъ нетъ 
возможности определить ея начальные минеральные элементы; 1;акъ примесь 
1>ъ ней обильны двойники рутила. Бероятно, это —  и з 1!естково-хлоритовый 
сланецъ съ простиран1еиъ СОВ— Ю Ю З и падшпемъ, повидимому, на ВЮ Б; 
въ немъ' заключены пропластки кремннстаго сланца и чернаго битуминознаго 
известняка. Выше по склону —  небольнпя площадк'и, издали отличаюпцяся 
своей убогой флорой: лишайники и представители сем. толстянковыхъ скудно 
ирикрываютъ поверхности выхода массивной породы, разбитой на куски не
правильной формы. Эта порода вследстчне выветриван1я также сильно мета- 
морфизована. П одъ микроскономъ отличимы кристаллы полеваго шпата, лу- 
чистыя выделе1пя хлоритопаго минерала и жилки известк'оваго шпата; пови
димому, эта порода можетъ быть отнесена къ порфиритамъ.

Въ разечете встретить еще по берегу Чумыша выходы коренныхъ по
родъ, я  предпринялъ поездку по долине Чумыша до дер. 1ар1оновой верстъ
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на 20 , но разсчетъ не оправдался: берега Чумыша на означенномъ протяжен1и 
всюду низки, ручная долина шириною бол4е 5 верстъ и ограничена холмами, 
на склонахъ которыхъ м'Ьстами обнажена бл’Ьдно-желтая тальковая глина съ 
гальками кварца.

Отъ дер. JIapioHOBofi на Чумыш4 я вы'Ьхалъ на ст. Тогульское зимовье 
черезъ деревни: Усть-Бороушку, Усть-Мостовую, Семеново-Краеилину, Ново- 
Тушину и В. Тогульскую. Н а  этомъ пути встретились обнажен1я ciparo 
известняка:

1) По р. Мостовой близь дер. Усть-Бороушки,— съ крутымъ иаден1емъ на В.
2) По р. Каменке около дер. Семеново-Красилинои,—  съ крутымъ паде- 

н1емъ на ВЮ В.
3) По р. Тогулу у дер. В. Тогульской,— съ над. на В.
Между дер. В . Тогульской и Семеново-Ерасилиной но р . Точильной, 

левому притоку р. Потаскуй, выстуиаютъ отвесные пласты глиниетаго сланца 
и у поднож1я утеса—кварцевый порсриръ.

Водоразделомъ между реч. Тогуломъ и Акеунаемъ у д. В . Тогульской 
служитъ цепь несЕолышхъ высокихъ ходмовъ, полоие склоны которыхъ 
покрыты полями и лугами.

Н а вершине зтихъ холмовъ местами видны выходы зеленоватой породы— 
авггшоваго порфирита, ибо микросконъ обнаруживаетъ въ ней среди мелко- 
кристал-лической основной массы цорфировидно выделивш1еся кристаллы 
авгита и плагК клаза, присутств1е слюды, хлорита и энидота.

Р . Аксунай иодъ Тогульскимъ зимовьемъ омываетъ поднож1е довольно 
высокой горы, вытянутой съ 0 0 3  на Ю Ю Б, порода которой имеетъ харак- 
теръ сланца съ крутымъ наден1емъ на 3 0 3 ; несмотря на ея сильную мета- 
морфизацш, въ микроскопическихъ препаратахъ можно констатировать пла- 
гшклазъ и уралитъ, значительное количество энидота. По всей вероятности, 
это— уралитовый иорфиритъ сланцеватаго сложе1ПЯ.

Н а 13-й версте отъ Тогульскаго зимовья выступаетъ глинистый сланецъ, 
сменяющ1йся сперва известковистымъ несчаникомъ, затемъ конгломератомъ; 
простиран1е породъ вообш;е съ ООВ на Ю Ю З.

О елете бывшаго Томскаго железоделательнаго завода стоить на полосе 
сераго слоистаго известняка, богатаго остатками коралловъ *); его паден1е 
на 3 0 3  /_ OKO.IO 45.

н е к о г д а  около завода добывался бурый ж елезнякъ, залегавш и скопле- 
н1ями весомъ отъ несколькихъ фунтовъ до 100  и более пуд. среди вязкой 
красноватой глины, выполняющей кот.товины въ известняке. Теперь добычи 
руды здесь не производится; отъ заводскихъ построекъ не осталось и следовъ.

*) Ообранныя здЬсь окаменЬлостп отправлепы для опред'ЬлехНя проф. А. А. Штукенбергу,
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Верстъ за 5 предъ ст. Березовкой вид'Ьнъ еще выходъ известняка, бла
годаря искуственному обнажеьпю; вскоре тайга кончается, глинистая почва 
сменяется черноземомъ, и въ берегахъ р. Абы уже выступаетъ пеечаникъ, 
принадлежащ 1й угленосной толщй.

I I I .

П ока приготовлялась въ Кузнецк^ лодка для плаван1я по Томи, я  посй- 
тилъ копи: Бачатскую и Кольчугинскую, чтобы познакомиться съ услов1ями 
залеган1я каменнаго угля въ предйлахъ Еузнецкаго угленоенаго бассейна, 
значительная часть площади котораго описана довольно подробно проф. 1Цу- 
ровскимъ и г. Богдановышъ.

Дорога изъ Кузнецка на с. Бачатское идетъ въ 0 3 . направлети сперва 
по долний рйч. Абы, затймъ иересйкаетъ верховье Уската. П о .лйвому бе
регу Абы тянутся довольно BHCOide холмы, называемые Караульными горами; 
на пологихъ скдонахъ ихъ, безлйсныхъ и иокрытыхъ скудною растительно- 
CT’iio, кое гдй торчатъ массы, издали напоминающ1я руины стйнъ или башенъ: 
это-— остатки утесовъ изъ ошлакованнаго песчаника. У поднож1я одной изъ 
такихъ горъ, въ лйвомъ берегу Абы, вын1е села Монастырскаго (Проконьев- 
скаго) мнй въ первый разъ пришлось увидйть выходы каменнаго угля. Б ъ  
береговомъ разрйзй обнаженъ сйрый твердый пеечаникъ, падающш на ЗЮ З

40°; на него налегаетъ пластъ камеи, угля въ 1 саж. мощноетчю, а на 
уголь —  сланцеватая глина съ прослойками еферосидерита. Пеечаникъ въ 
соприкосновшпи съ слоемъ камен. угля —  чернаго цвйта и содержитъ мно
жество неясныхъ отнечатковъ растешй; уголь блестящ1й, легко разсыпающзйся 
на кусочки. Когда-то ;щйсь производилась добыча угля, о чемъ свидйтель- 
етвуютъ остатки крйпей въ каменноугольномъ пластй.

П ри  нодобныхъ же услов1яхъ залегаетъ каменный уголь около деревень 
Афониной и Сергеевой, между которыми находятся Соколгтыя горы съ гро
мадными утесами изъ ошлакованнаго песчаника. Щуровск1й, прекрасно опи- 
савшш Соколиныя горы,"^) объяеняетъ ошлакован1е песчаника дййетв1емъ 
каменноугольнаго пожара.

Бачатская копь находится въ 6 в. на Б . отъ с. Бачатскаго. Она рас
положена у поднож1я горы, вытянутой съ 03 . на Ю Б. Т а половина горы, 
которая обращена на Ю З, соетоитъ изъ известняка, другая, обращенная на 
О Б ,— изъ песчаника. И пеечаникъ, и известнякъ падаютъ на Ю З. /_ около 
60°; слйдовательно, здйсь, повидимому, известнякъ налегаетъ на пеечаникъ; 
на еамомъ же дйлй, какъ объяеняетъ г. Богдановъ, налеган1е песчаника на

*) 1. с. стр. 23.3.
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известпякъ. Относительно Бачатской иоин г. Богдановъ говорить такъ: *) 
„пласты камеинаго угля залегаютъ въ сланцеватой глинй, съ одинаковымъ 
иростира1пемъ па N W  З '/ з  йог. и съ весьма крутымъ паден1енъ къ SW ; 
но это паден1е принадлелситъ только верхнимъ частямъ пластовъ, такъ какъ 
они тутъ являются опрокинутыми, всл15детв1е близкаго соседства горъ“ .(?)

В ъ коллекц1и горныхъ породъ изъ Бачатской копи, иожертвованной 
минералогическому кабинету Университета, имеется штуфъ битуминознаго 
известняка какъ  образецъ породы, составляющей постель мпсторооюдетя, 
что ыожетъ быть толысо въ томъ случай, если на глубинй известнякъ измй- 
няетъ свое иадегие.

Въ кони теперь три шахты глубиною до 30  саж.; пластовъ камениаго 
угля ийсколько, раздйленныхъ сланцеватой глиной. Слйдовательно, уголь 
залегаетъ по типу, общему для Кузнецкого угленосного бассейна. Научный 
интересъ Бачатской вопи заключается въ фактй соприкоснове1п я угленосныхъ 
пластовъ съ известнякомъ, и именно — въ палегаш'и угленосныхъ пластовъ 
на известнякъ, относимый г. Богдановымъ къ горному известняку.

Подобное же соприкосновен1е известняка и песчаника, хотя и не столь 
ясно выраженное, наблюдается въ вершинй р. Калзыгая, правого притока 
Уската. Здйсь известнякъ выступаетъ въ долинй рйчки, при чемъ ни падешя, 
ни иростиран]я его определить нельзя; немного восточнйе— сильно известко- 
вистый песчаникъ съ падмпемъ на Ю З £_ 65®. В ъ песчаникй сохранилось 
множество стеблей криноидъ.

Кольчугинская копь находится на СВ отъ Бачатской въ, 50 в.. Ш ахта 
пересйкаетъ два каменяоугольныхъ пласта, залегающихъ среди сланцеватой 
Г.ЛИНЫ; пласты иадаютъ па Ю З /_ около 10®. Первый каменноугольный 
нластъ мощностью 0 ,6 6  саж. встрйченъ на глубинй 15 саж... второй, мощ- 
ностш 0 ,33  саж.,— 19 саж. В ъ минералогическомъ кабинетй Университета 
хранится часть окаменйлаго ствола (длиною до 2-хъ арпшнъ) A rancarites 
Tscliichatseheffiam is Gopp., найденная въ этой копи на глубинй 8 саж., 
будто-бы въ слой угля.

Въ 10 в. на В. отъ Кольчугинской копи была еще копь у дер. Сосни
ной; теперь тамъ работы прекращены вслйдствге сильнаго притока воды, и 
шахты заброшены. Пластъ угля мощност1ю болйе 4 арш. залегалъ среди 
песчаника съ паден1емъ на ЗЮ З /_ 15®.

Находясь въ окрестностяхъ с. Бачатскаго, невольно останав-ливаешь вни- 
ман1е на отдаленной цйпи горъ, занимающей СВ-ную сторону горизонта. 
Это -  Еаратнстя горы, идущ1я съ СЗ. на Ю В; склоны ихъ, обращенный 
на СЗ, издали кажутся пологими, склоны на ЮВ — крутыми. Возвращаясь

*) Богдановъ, стр. 164.
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въ Еуйнецкъ изъ Еольчугинской копи презъ села Еараканское и Терешкино, я 
им1)ЛЪ возможность осмотреть ту часть Е аракана, которая цримыкаетъ къ Ин'Ь.

Склоны Е аракана покрыты расконшыми лугами, и только уз1ай  каме
нистый гребень хребта лишенъ растительности. Черная плотная порода, 
обнаженная въ перпшн15 кряж а, им'йетъ столбчатую отд’Ьлышсть; па CTopoHi 
гребня, обращенной на Ю З, она съ поверхности утратила черный цв'Ьтъ.

Микроскопическте препараты изъ породы Е аракана обнаруживаютъ, что 
въ состав'Ь ел миперальныхъ элементонъ преобладаетъ плаг1оклазъ въ вид'й 
удлипепныхъ кристалловъ и стекловатое вещество, содержащее множество 
черныхъ трихитообразныхъ выд'Ьл'йгпн, которыя и обусловливаютъ самый 
цв4тъ породы; сравнительно немного авгита и местами мелкая зерна, при 
николяхъЧ -ярко окра1пивающ1яся, состоящ1я, вероятно, изъ оливина: кром^ 
того, повсюду обильныя округленныя выд'Ьлензя лучистаго сложен1я желтаго 
и зеленаго u.B'JiTOBTi— продукты иетаморфиза1ци, образовавп1{еся, по всей в е 
роятности, на счетъ оливина и авгита.

Порода, слагающая массивъ Еараканскихъ горъ, определена проф. А. 
П . Еарпинскимъ какъ базальтъ *).

Н а пути отъ с. Еаракапскаго до с. Ильинскаго встретились обнажеп1я: 
I )  Въ берегу р. Тыхты, у с. Терешкина, где  выступаютъ песчаникъ и слан
цеватая глина, содержащая много углекислой извести, выделившейся местами 
въ виде ромбоэбровъ известковаго пшата; по словамъ крестьянъ, при ломке 
этой глины часто встречаются окаменелыя деревья. 2) По р. Ускатъ, у дер. 
Ерасулиной— песчаникъ съ падщпемъ на Ю З /_ 40°.

И такъ, aiccKypcin моя затрогиваетъ площадь, имеющую форму, прибли
зительно, равнобедреннаго треугольника, основан]емъ котораго слуяштъ трактъ 
между Барнауломъ и Еузнецкомъ, а сторонами— рева Томь и трактъ между 
Томскомъ и Барнауломъ. В ъ южной части этой площади съ 0 3  на ЮВ идутъ 
горы Салаиропя, а параллельно имъ, восточнее,— горный кряж ъ Еараканъ; 
северная часть представляетъ местность относительно ровную.

Попытаюсь теперь сопоставле1ыемъ евоихъ личныхъ наблюден1й съ теми 
данными, каш'я имеются въ сочинен1яхъ Щ уровскаго, Несторовскаго, Богданова 
и Черскаго, дать общ1й очервъ геологическаго строен1я означеннаго района.

Въ петрографическомъ отношен1и изследуемую площадь можно разделить 
па две части: западную, большую, где  развитъ глинистый сланецъ, и во
сточную, меньшую, где  развиты Еузнецкле угленосные пласты, т. е. песчаникъ 
и сланцеватая г.лина.

Мы знаемъ, что въ правомъ берегу Томи отъ с. Пачинскаго до Томска 
обнаженъ только глинистый сланецъ, среди котораго являются пласты песча-

*) Nesterowsky, стр. 33.
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ника, что простиран1е сланца съ ССВ на Ю Ю З.*) Просл-Ьдинъ ранви'пе 
110сл15дняго. Руководясь простиран1 емъ сланца, можемъ а, priori сказать, что, 
если онъ достигаетъ Иркутскаго тракта, то восточная граница его должна 
проходить на В. отъ Томска около ст. Подломиой. Действительно, г. Черскгй 
между станщями Подложной и Х алдеевой встрйчаетъ „выходы бол'Ье древней 
толщи именно, талыгово-хлоритоваго сланца, связаппаго очевидно съ раз- 
витымъ сейчасъ-же дал'Ье глинистымъ сланцемъ, который продолжается непре
рывно до Томска (1. с. стр. 96). Н а 3  этотъ еланецъ просл'Ьженъ г. Чер- 
скимъ до ст. Ташаринской на Оби, на Ю З мною до ст. Медведевой но 
Томско-Барнаульскому тракту; паконецъ, глинистый же еланецъ елагаетъ, 
вероятно, и водоразделъ между рр. Бердью и Чумышемъ, т. к. проф. ТД у- 
ровсюй указываетъ на выходы его по р. Верди около дер. Серебренниковой 
(стр. 25 6 ) и по дороге изъ Барнаула на Салаиръ въ берегу Чумыша и у 
ст. Алембаевской; въ последпихъ двухъ местахъ паде1ые сланца на Ю З.

Такимъ образомъ область распространен1я глинистаго сланца огибаетъ 
С алаирсия горы съ СЗ, 3 и Ю З, покрываясь на Западе наносами Оби, на 
ю ге— Чумыша. Среди этой обширной полосы сланца— местами выходы извест- 
няковъ одного съ нимъ нростиран1я и иногда паден1я.

Обратимся теперь къ восточной половине изеледуемой площади. Отъ 
Кузнецка до дер. Подониной Томь течетъ въ пределахъ угленосной толщи, 
которая начинается на западныхъ склонахъ кряж а Алатау, идущаго парал
лельно течен1ю Томи. Левые притоки Томи— Аба и Ускатъ и р. Иня (до устья 
р. Тарьсмы, какъ преднолагаетъ г. Богдановъ (1. с. стр. 172), текутъ также 
среди угленосныхъ п.дастовъ, выполняющихъ котловину между Алатау и Сала- 
ирскими горами. Следовательно, последдпя находятся, такъ сказать, на рубеже 
двухъ площадей, петрографически между собою отличныхъ: по одну сторону 
область глинистаго сланца, по другую —  песчаника и сланцеватой глины.

Ось Салаирскаго кряж а определяется верховьями речекъ Б . Чема, Тарсьмы, 
Суенги, Ура и Еара-Чумыша; относительно геологическаго строен1я его СЗ-ной 
половины не имеется никакихъ систематическихъ сведеп1й, но Ю В-ная поло
вина описана весьма подробно, благодаря изследовашямъ Щ уровскаго, Не- 
стеровскаго и Богданова. Ее слагаютъ известняки — белый кристалличесьчй 
съ окаменелостями, идущге полосами вдоль кряжа, метаморфичесьТе сланцы и 
массивныя кристаллическ1я породы. Известнякъ восточнаго склона, идyщiй 
нолоеою отъ р. Уръ чрезъ с. Бачатское и вдоль леваго берега р. К ара- 
Чумышъ,— полосою, съ которого соприкасаются угленосные пласты ,— относится 
Щ уровскимъ и Богдановымъ къ паментуюльному, на основан1и найденныхъ 
въ немъ окаменелостей, между которыми встречаются P roduc tus sem ireticu-

*) Державииъ. Геологическ1й разр^зъ береговъ Томи отъ Кузнецка до Томска.
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la tu s  M art. Западнее этой по.тосы известняка— иблосы г.тинистаго с.1 анца и 
известняка, нроходящаго чрезъ ToMcitii заводъ и относимаго Чихачевымъ, Бог- 
дановымъ и Нестеровскимъ— къ девонской cHCTeMl;, такъ какъ онъ, изоби.'1уя 
кораллами, не содержитъ ни одного вида Procluctus; наконецъ, еще занадн’Ье—  
полоса б'Ьлаго кристаллическаго известняка изъ окамен15лостей, среди которой 
выступаютъ массивныя породы. Таково въ общихъ чертахъ, строен1е Ю З-ой 
половины Салаирскаго кряжа.

К ъ  сожал151пю, дал'Ье на 3 . подробныхъ изсл'Ьдовашй не было; но при
нимая во вн и и ате  петрографическлй характеръ глинистаго сланца, песчаника 
и конгломерата, выступающихъ по тракту между Тогульскимъ зпмовьемъ п 
Томскимъ заводомъ, глинистаго с.ланца по р. Точильной (впадаетъ въ р. 
Потаскуй), известково-хлоритоваго сланца и известняка у дер. Кытшановой 
на Чумыш'Ь, н4тъ основалпя, повидимому, считать эти породы за отложен!я 
бол'Ье новаго возраста, ч'Ьмъ девопс1ие пласты Салаирскаго кряжа.

Припомнивъ, что окаменелости въ известняке около дер. Изылинской на 
И не графъ Кейзерлингъ считаетъ девонскими и что известняки, являясь вообще 
полосами среди глинистаго сланца, имеютъ иногда одинаковое съ нимъ паден1е 
и простираше, можно допустить какъ предпоюжен1е, что вся выгаенамеченная 
западная часть изследуемой об.1астИч относится къ системе девонской; что же 
касается восточной части, занятой угленосной толщей, то здесь вопросъ о 
возрасте иоставленъ более ясно: каменноугольной или юрской системы?

Отчетъ свой закончу некоторыми заключен1ями относительно географиче- 
скаго распрострапен1я Кузнецкой угленосной толщи. Въ общемъ она зашшаетъ 
площадь между Алатау и Салаирскими горами; благодаря изследова1пямъ 
г. Богданова, точно определен<{/ея юго-западная и южная границы: Это будетъ 
узкая полоса (до 6 вер. шир.) горнаго известняка, идунщя -отъ дер. Тимохиной 
на р. Уръ на ЮВ чрезъ с. Бачатское и ст. Березовку до р. К ара Чу мышь 
ниже дер. Костенковой, откуда она поворачиваетъ на В, проходя, приблизи
тельно, чрезъ улусы Усть-Калтанской на Кондоме и Сосновскш — на Мрассе. 
Д ля запа/ной границы имеемъ гадательный пунктъ на И н е— устье Тарьсмы, 
для ОЗ^дер. Подонину на Томи; но гд е  именно Томь вступаетъ въ пределы 
угленосной толщи выше Кузнецка, неизвестно, равно какъ и то, какъ далеко 
она идетъ на СВ. отъ дер. Подониной и Балахонки на Томи.

1890 г. Февраль.
М1шералогическ1й кабинетъ.
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