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ГЕОЛОГШ, ГЕОГНОЗШ I ПАЛЕ0НТ0Л0Г1Я.

ОТЧЕТЪ О ГЕОЛОГИЧЕСКИХЪ ИЗСЛЪДОВАНШХЪ, ПРОИЗ- 
ВЕДЕННЫХЪ ВЪ ОРЕНБУРГСКОМЪ КРАЪ ЛЪТОМЪ 1873 г.

*
Г орн . И н ж . А. К ариинскаго.

Предлагаемый отчетъ им’Ьетъ целью лишь выяснеше тгЬхъ практическихъ 
целен, который служили побудительной причиной для произведенныхъ мною 
изслЗздовашй. Описаше шЬкоторихъ геологическихъ и палеонтологическихъ 
деталей и геологические выводы, имекнще научную важность, но не стояние 
въ прямомъ отношеши кх разсматриваемому нами практическому вопросу и 
требующде еще дальнМпшхх изследованШ собраниаго мною матер1ала, вой- 
дутъ въ составь болйе подробнаго отчета. Такъ какъ все эти последующая 
изследовашя по своему характеру не могутъ изменить практическихъ выво- 
довъ, то я представляю теперь же предварительный отчетъ въ видахъ быстрйй- 
шаго разъяснетя Ученымъ Комитетомъ вопроса о разве дкахъ ископаемаго 
угля въ Оренбургскомъ крае.

Благодаря щедрымъ средствамъ, предоставленнымъ мн4 Горнымъ Депар
таментом^ я могъ осмотреть не только Сакмарскш бассеинъ, но и н’Ькото- 
рыя друпя местности края, заключаюшдя м^сторождешя ископаемаго угля 
о разв'Ьдкахъ котораго я позволю себе высказать мнете, несмотря на то, 
что вх Горномъ Ученомъ Комитете относительно ихъ состоялось по видимому 
окончательное реш ете.

Прежде всего я приступлю -къ описашю Сакмарскаго бассейна, изслГдо- 
ваше котораго собственно и составляло цель моей командировки. ИзслГдо- 
ван1я эти были направлены преимущественно въ ту часть бассейна, которая, 
пересекаясь горноизвестковою полосою, представляла единственно вероятную 
область нахождетя м'Ьсторождешя каменнаго угля. Кроме того, набиодешя 
производились также вх местностяхъ, примыкающихъ къ рг1жшъ Белой и 
Уралу, где- упомянутая полоса камепноугольныхъ- осадковъ нересекаетъ до
лины этихъ рекъ.

Прилагаемые геологичесше карты и разрезы позволяютъ мне быть крат-
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кимъ въ изложены гЬхъ данныхъ, которыя представляются достаточно яс
ными изъ этихъ чертежей.

Долина р4ки Белой, по всему наследованному протяженно, начиная отъ 
того пункта, где прежде находился Вознесенскш медиплавиленный заводъ, 
до башкирской деревни Сыртлановой, представляетъ почти непрерывное об- 
нажеше, геологическое строеше котораго изображено на разрезахъ фигуры 1) 
сведенныхъ на фиг. 2 въ одинъ общш разрезъ (см. листъ чертежей 4). Какъ 
показываютъ эти разрезы, въ строены береговъ Белой участвуютъ осадки 
эпохъ силуршской, девонской и каменноугольной и группы отложешй, покоя
щихся непосредственно на осадкахъ последней изъ упомянутыхъ эпохъ. 
Кроме того, относительно ничтожное развитие имфютъ наносы.

Силурысшя отдожешя представляются въ виде кварцевыхъ- песчаниковъ, 
нередко обратившихся въ кварциты, глинистыхъ сланцевъ и глинистыхъ пес
чаниковъ, иногда содержащихъ мелкая чешуйки слюды. Во всехъ выходахъ породы 
эти образуютъ изогнутые и изломанные пласты, точный сншяокъ воторыхъ пока- 
занъ на разрйзахъ фиг. 1. Разсматриваемыя образовашя, песодержаиця органи- 
ческихъ остатковъ, приняты за силурысыя, какъ на основами ихъ залегашя 
подъ осадками девонскими, такъ и на известномъ указаны Меглицкаго и Анти
пова, что южнее въ песчаникахъ, составляющих^ непосредственное продолже- 
Hie описываемых,ъ отложены, наблюдались остатки представителей нижнесилу- 
рЩской фауны.—Поверхъ силуршскихъ образованы лежать согласно съ ними 
пластующееся девонские осадки, которые являются исключительно известняками; 
въ последнихъ наблюдалось несколько разновидностей, между которыми осо
бенно замечателенъ черный смолистый известнякъ, переполненный раковинами. 
Вообще же органичесюе остатки встречаются редко и не всегда въ доста
точно сохранившемся виде. Къ числу точно определенныхъ видовъ относятся: 
P e n t a m e r u s  g a l e a t u s ,  D a l m . ,  S p i r i f e r  d i s j  u n c  t u s ,  Sow. ,  Sp.  g la- 
ber. M a r t ,  S t r e p t o r l i y n h u s  c r e n i s t r i a ,  Phill., A t r y p a  ( S p i r i -  
g e r i n a )  r e t i c u l a r i s  L. и R h y n e  h o n e l l a  c u b o i d  es, S o w .  ').

Надъ девонскими известняками въ долине Белой залегаютъ непосредственно 
каменноугольныя образования, пpeдcтaвляIOщiяcя одними горными известнякомъ. 
Здесь замечаются ташя ate разновидности породы, какъ и въ известнякахъ девон- 
скихъ, что значительно затрудняем, pemoHie вопроса о геологической древности 
техъ известняковъ, въ которыхъ не сохранились органичесие остатки. Впрочемъ 
тутъ не встречаются въ такой мере смолистыя разности, какъ вышеуказанный 
черный девонски! известнякъ; разновидность же, исключительно свойственная 
торному известняку, представляетъ сильнощремнистый известнякъ, въ которомъ *)

*) Считаю пр1лтнымъ долгомъ выразить мою искреннюю благодарность лучшему знатоку 
ископаемой фауны Урала, проф. Мёллеру, за ту готовность, съ которою онъ взялся опредй- 
лать некоторый изъ собранныхъ мною окаменелостей, а также проверить опред4лешя, сд±- 
•1апныя мною.
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замечены следы S y r i n g o p o r a ,  обыкновенно почти совсЬмъ исчезнувшаго 
и оставившаго после себя лишь трубчатыя пустоты. Тоже самое должно 
заметить и о раковинахъ Productus, въ р4дкихъ случаяхъ сохраняющихъ 
свои известковыя створки, которыя могутъ быть признаны за принадлежащая 
къ Pr. striatus., .Fisch.

Въ одномъ пункта, около 2 верстъ на 3. отъ д. Максютовой, горный 
известнякъ соприкасается прямо съ силуршскими образовашями, а не съ 
девонскими, какъ это наблюдалось по берегамъ Белой во всйхъ другихъ 
мйстахъ. Около этого пункта замечается сильное разстройство Пластовы силу- 
pificide осадки несколько разъ переломаны и рядомъ съ ними выступаютъ 
круто падагошде пласты горнаго известняка, направлеше падешя которыхъ 
могло бы дать новодъ къ предположение о пластованш его подъ силуршскими 
породами. Отсутств1е подлежащихъ слоевъ девонской системы и разстроенное 
положение силуршскихъ и каменноугольныхъ пластовъ, заставляетъ меня 
допустить здесь сдвигъ, какъ это показано на приложенныхъ рису нкахъ 
(см. фиг. I, А. и ф. П, А. листъ чертежей 4).

Относительно способа распределения органическихъ остатковъ и степени 
ихъ сохранешя, должно заметить тоже, что было уже сказано объ окаменело- 
стяхъ девонской почвы. Изъ остатковъ горнаго известняка по реке Белой 
между прочими найдены: P r o d u c t u s  g i gan t eus ,  M art.; P r. s t r i a tus ,  
F isc h .; P r . longi sp inus ,  Sow.;  Sp i r i f e r  l i nea tus ,  Mar t . ;  Sp. s t r i a t u s ,  
Sow.; ' T e r e b r a t u l a  s a c  c u i u s  Mar t . ,  Ch a e t e t e s  r ad i ans ,  Fi sch.  
P h i l l i p s i a  Gr i inewald t i  Moll .

Наконецъ въ 2 —3-хъ верстахъ къ В. отъ Сыртлановой, горный извест
някъ скрывается подъ осадками, состоящими изъ извеегковистыхъ песчаниковъ, 
глинистыхъ сланцевъ, конгломератовъ съ валунами горнаго известняка и тон- 
кихъ подчиненныхъ пластовъ плитняковаго известняка и известняка пахучаго, 
иногда съ неясными обломками раковинъ и стеблей морскихъ лилгЙ. Некото
рый подробности относительно пластовашя этихъ породъ показаны на рисунке 
(фиг. I. В).

Не входя покуда въ разс.чотреше ихъ геологической древности, мы об
ратимся къ тому выводу, который можно сдблать изъ изучешя наследованной 
части долины Белой относительно отложешй каменноугольной эпохи.

Снородическое содержаще органическихъ остатковъ не позволяетъ точ- 
нымъ образомъ определить пункты соприкосновен!я горнаго известняка съ 
подлежащимъ девонскимъ известиякомъ. Но такъ какъ известковыя отложетя 
тянутся видимо не прерываясь никакими другими осадками, то очевидно, что 
по Белой совершенно отеутствуетъ тотъ яруеъ горноизвесгковой формацш, 
который, состоя изъ песчаниковъ и сланцевъ и заключая иногда каменный 
уголь, залегаетъ ниже известняка съ P r. g i g a n t e u s .

Обратимся теперь къ долине р. Иняка, который, подобно Белой, проте- 
каетъ въ пределахъ изследованной области, среди почти непрерывнаго ряда
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обнаженш. Прилагаемый разр-Ьзъ (фиг. III) нредставляетъ въ восточной части 
геологическое строеше долины Иняка до устья ргЬчки Буилау, зат'Ьмъ строеше 
долины этой ргЬчки и ряда высотъ, раздгЬляющихъ истоки последней отъ 
равнины, на которой лежитъ д. Ишбердина.

Силуршсше осадки, составляющее непосредственное продолжение развитыхъ 
къ С. отложенш, являются въ долине Иняка въ виде глинистыхъ и извест- 
ковоглинистыхъ песчаниковъ (обыкновенно слюдистыхъ) и подчиненныхъ имъ 
въ верхнихъ горизонтахъ тонкихъ пластовъ чернаго плотнаго известняка. 
Граница этихъ породъ съ вышележащими каменноугольными осадками на
ходится около устья р. Казмашъ (впадающей въ Инякъ), гдй напластоваше 
ихъ съ достаточною точностью показано на рисунке. Образовашя каменно- 
угольной эпохи состоять здесь изъ верхняго и нижняго горнаго известняковъ, ко
торые представляютъ нисколько отличш по сложенш, въ одинаковой м'Ьр'Ь 
свойственныхъ какъ верхнему, такъ и нижнему ярусу. Впрочемъ среди толщъ 
нижняго горнаго известняка встречаются здесь конгломераты, состояние 
изъ обломковъ известняка, связанныхъ известковымъ цементомъ, которые по 
видимому отсутствуютъ въ верхнемъ ярусе. Этому же последнему наиболее 
свойственны подчиненные слои известняка, переполненнаго остатками мор- 
скихъ лилш.

Органичесше остатки въ каменноугольныхъ отложешяхъ Иняка встре
чаются очень редко; между ними въ нижнемъ горномъ известняке Малаго 
Кизыль-Таша были найдены напр. P r o  d u c t u s  s t r i a t u s ,  F i s c h . ;  P r .  
l o n g i s p i n u s ,  Sow. ;  S p i r i f e r  M o s q u e n s i s ,  F i s c h  и C h a e t e t e s  
r a d i a n s . ,  F i s c h .

Въ верхнемъ же горномъ известняке были найдены лишь обломки 6pio- 
зой и стеблей морскихъ лилш и F u s u l i n a  c y l i n d r i c a ,  F i s c h .  Послед
няя форма встречена напр. въ несколькихъ пунктахъ по Иняку между М. 
Кизыль-Ташемъ и западной границей горнаго известняка. Все изгибы пластовъ 
известняка до истока ручья Буилау показаны на рисунке совершенно точно; 
что же касается до опрокинутыхъ складокъ, следующихъ далее на 3., то 
число ихъ показано гадательно, на основанш некоторыхъ теоретическихъ 
соображенШ, который будутъ выяснены впоследствии. Эти опрокинутая склад
ни налегаютъ на крутопадаюшде песчаники, прилегающее съ 3. къ плит_ 
няковымъ известнякамъ и гипсамъ, за которыми уже следуютъ характер
ные nepMCKie конгломераты, пологопадакяще пласты котор ыхъ обнажаются 
въ гряде около д. Ишбердиной.

Изъ приведеннаго разреза можно вывести следующее заключеше. Чрезъ 
непосредственное наблюдете видно,, что каменноугольные известняки тянут
ся непрерывно между силурШскими отложешями и песчаниковыми и перм
скими осадками. Хотя граница между верхнимъ и нижнимъ горнымъ извест- 
вякомъ нигде не была определена съ достаточною точностью, но изъ ука
занной непрерывности выходовъ породы очевидно, что между этими ярусами
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не существуете промежуточныхъ членовъ. КромЬ того, здЬсь приходится 
повторить то, что было уже сказано при описанш обнажении р. БЬлой, имен
но, что здЬсь не существуетъ и та группа камениоугольныхъ пластовъ, кото
рая лежитъ подъ нижнимъ горнымъ известняком^, такъ какъ послЬднш не
посредственно налегаете на силуршсгае осадки.

Что касается до строешя местности между долинами Иняка и Б'Ьлой, 
то о геологическомъ ея составЬ можно судить по обнажетямъ, встрЬчающим- 
ся въ долинахъ рЬкъ Большого и Малаго Ика. Каменноугольная почва пред
ставляется здЬсь также въ видЬ волнообразно изогнутыхъ пластовъ верхняго 
и нижняго горнаго известняка, налегающаго непосредственно на девонскле 
осадки, состоящее также изъ известняковъ; наконецъ силуршсше осадки 
являются кварцевымъ песчаникомъ (кварцитомъ) и глинистымъ песчаникомъ. 
Къ известковой грядЬ, составляющей западную границу распространешя горно- 
известковыхъ образований, прилегаютъ толщи известковистаго песчаника, пла
сты котораго въ видЬ ничтожныхъ обнаженш выступаютъ изъ подъ наноса 
въ вершинахъ холмистыхъ грядъ.

Лучные выходы эгихъ песчаниковъ можно наблюдать ниже впадешя Ма
лаго Ика въ Большой. Туте, въ крутомъ обрывЬ, обнажаются почти горизон
тальные слои песчаника (съ пад. до 5° на В.), нереходящаго мЬстами въ 
конгломерате, содержаний ядра стволовъ растенш.

Гораздо съ большею полнотою подобные песчаники могутъ быть изучены 
при впаденш Малаго Своряна въ Большой.

Въ берегахъ пруда, около построенной тутъ мельницы, находится слЬдую- 
щее обнажеше изображенное, на прилагаемомъ рисункЬ, гдЬ

а—означаете тонкослоистый мергель;
Ь—песчаникъ съ извесгковокремнистыми конкрещями, въ которыхъ изрЬд- 

ка заключаются мелкая раковины Goniatites sp. и обломки Orthoceratites sp.; 
с—сланцеватый песчанистый мергель;
d— песчанистый мергель. Въ этой породЬ, выступающей около уровня

е
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воды въ пруде, заключаются многочисленные и превосходно сохранивнпеся 
экземпляры Fusulina cylindrica.

ВеЬ упомянутые пласты при простиранш N—S падаютъ на В. подъ 
угломъ около 40°. Породы эти не различаются резко между собою и состоятъ 
изъ однихъ и гЪхъ же элементовъ, но при преобладании той или другой 
составной части.

Года два тому назадъ, около мельницы, напоромъ воды были вымыты 
многочисленные куски углистаго известняка (иногда въ видй большихъ 
плитъ) и особенно углистаго мергеля, переполненнаго прожилками блестя- 
щаго каменнаго угля. Куски эти были во множестве разсЬяны по песчаной 
отмели, прилегающей къ мельничной плотине. Такъ какъ выше этой плоти
ны подобные куски вовсе не были находимы, то очевидно они происхо
дить изъ ближайшаго пункта и по всей вероятности со дна ямы, вымы
той водой около мельничнаго колеса. Въ такомъ случае коренное месторож
дение углесодержащихъ породъ на приведенномъ рисунке должно находить
ся приблизительно въ пункте е.

Несколько саженъ выше отъ онисаннаго обнажешя по течешю Сюряна 
выступаетъ известнякъ, въ которомъ были найдены (кроме обломковъ крино- 
идей) F u s u l i n a  c y l i n d r i c a ,  F i s c h . ,  и не вполне ясный экземпляръ 
Gronia t i t es  J o s s a e ,  Y e r n .  Далее известнякъ этотъ сменяется известко- 
вистымъ песчаникомъ, безъ окаменелостей, совершенно тожественнымъ съ 
наблюдавшимся пр Ику, Иняку и пр.

Съ 3. къ обнажешямъ примыкаетъ равнина, въ 1 '/2— 2 версты шири
ною, покрытая наносомъ и совершенно лишенная выходовъ коренныхъ по- 
родъ; но въ приведенномъ разстоянш равнина ограничивается довольно вы
сокою грядою, покрытою обломками очевидно составляющаго ее плитняковаго 
известковистаго песчаника, местами переполненнаго раковинами F u s u l i n a  
c y l i n d r i c a ,  Fisch., кроме которыхъ нередко во множестве замечаются 
1акже иглы продуктусовъ. На рисунке эта гряда означена буквою А.
,западнее ея развиты уже гипсы и пермсюе конгломераты. Къ В же 
0тъ мельницы местность представляетъ ряды грядъ, возвышающихся 
А1ал° по малу, по мГре приближетя ихъ къ высоко и резко выдаю
щейся гряде горнаго известняка (В), содержащаго главнейше остатки F u -  
‘ u H n a  c y l i n d r i c a .  Примыкаюшдя къ последнему упомянутыя гряды име~
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т
ютъ бол’Ье или мен!е округленную форму и показываютъ выходы коренныхъ 
породъ только на вершинахъ грядъ. Эти коренныя породы, являюшдяся тута 
песчанистымъ известнякомъ и песчаникомъ, хотя залегаютъ, какъ это пока
зано на рисунк!, подъ фузулиновымъ известнякомъ, но относятся къ обра- 
зовашямъ нов!йпгамъ, такъ какъ пласты представляются зд!сь опрокинуты
ми, что съ достаточною ясностью можно наблюдать напр. въ пограничной 
горноизвестковой гряд!, въ томъ пункт1!, гд! она примыкаетъ къ руслу М. 
Сюряна.

Оставивъ покуда въ сторон! вопросъ объ эпох! образовала сейчасъ опи- 
санныхъ, сопровождающихся углемъ, огложешй, я буду называть всю эту 
свиту породъ (песчанистые известняки, песчаники, известнякъ и мергель) 
песчаниковой группой.

Изъ прилагаемаго геологическаго разр!за (фиг. IV) м!стности по те
чению В. Сюряна видно, что въ долин! этой р!кн члены песчаниковой 
группы встр!чаются уже и восточн!е пограничной гряды гориаго известняка. Въ 
песчаникахъ тутъ не зам!чается присутств!я органическихъ остатковъ, кро- 
м ! изр!дка попадающихся, дурпо сохранившихся каламитовъ. Приведенный 
разр!зъ показываетъ также, что по Б. Сюряну совершенно отсутствуетъ 
нижнш горный известнякъ, который, продолжаясь можетъ быть подъ централь
ною частью полосы верхняго горнаго известняка, выклинивается по на
правленно къ В, такъ какъ тутъ это посл!днее образоваше повидимому не
посредственно налегаетъ на силуршсше осадки.

Оставляя почти безъ описашя разр!зы по р!камъ Ускалику и Чимази 
(фиг. V), по р !к !  Ассели (фиг. VI) и по Касмарк! (фиг. VII), такъ какъ 
подробности, показанный на рисункахъ, д!лаютъ эго совершенно излишнимъ, я 
зам!чу только, что разр!зы эти обнаруживаютъ все большее и большее раз
витее песчаниковой группы, по направленно къ 10., и что въ песчаникахъ, 
обнажающихся около Андреевки на Ускалик!, были найдены C h o n e t e s  cl. 
U r  a l i са,  М OlL, и P r  o d u c t u s  longispinus, Sow, сопровождавшийся облом
ками иглъ этого вида, а въ песчаникахъ, добываемыхъ около Юлдыбаевой 
на Ассели, какъ строительный матер1алъ, нер!дко попадаются углистые ос
татки растеши, между которыми можно различить каламиты. Должно зам!- 
тить также, что нижнш горный известнякъ по Ассели заключаетъ подчинен
ные не толстые слои глинистаго сланца и, что верхнШ горный известнякъ 
м!стами, какъ напр. на Касмарк! около Рыскуловой, состоять почти сплошь 
изъ накопления раковинъ F n s u l i n a  c y l i n d r i c a ,  F i s c h .

Переходя теперь къ строенш долины р!ки Сакмары, я'прежде всего обра
щусь къ описанию той ея части, гд! породы песчаниковой группы, уходя подъ 
пермсше осадки, примыкаютъ съ 3. къ высокой пограничной гряд! горнаго 
известняка. Эта гряда, изв!стная подъ назвашемъ Кара-Мурунъ-Тау, состоитъ 
изъ крутопадающихъ па 3. пластовъ (65—75°) фузулиноваго известняка А (см. 
приложенный на сл!д. страниц! риеунокъ). Породы песчаниковой группы
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обнажаются въ параллельныхъ невысокихъ грядахъ довольно частыми высту
пами, которые почти все показаны на рисунк^.

Къ фузулиновому известняку прилегаете повидимому (место .соприкосно- 
вешя затемнено наносомъ) песчанистый известнякъ (Ь), за которымъ сле
дуете характерный для группы песчаникъ съ неясными остатками гошати- 
товъ и растений (с), сменяющейся темносгЬрымъ известнякомъ безъ окамене
лостей; далее, после пространства въ 1 */2—2 сажени, скрытаго осыпью, об
нажается темносерый смолистый плотный известнякъ (d), заключающей ме
стами въ большомъ количестве G o n i a t i t e s  J o s s a e ,  Уегп.; Gon.  Sobo-  
l e w s k i a n u s ,  Уегп., Gon. Sakmarae, n. sp., G. Kingianus Vern., Orthoce- 
ratitesyerneili, Moll. идр. Къ этому известняку примыкаетъ слой известняка (е) 
(ок. 1 ф. толщиною) съ зернами кварца и кремня, содержащаго F u s u 1 i n  а 
c y l i n d r i c a ,  Fisch.; выше пластуется плотный известнякъ и известнякъ гли

нистый или, вернее, известковистый рухлякъ (f). Далее следуете извест- 
някъ, который повидимому постепенно переходите въ песчаникъ; послЬдши 
содержите подчиненные пласты песчанистаго известняка, известняка и мер
геля, которые по направленш къ 3. встречаются реже и реже Въ одномъ 
изъ такихъ пластовъ известняка были найдены многочисленный иглы про- 
дуктусовъ; въ песчаникахъ же встречены неясные готатиты (въ пункте h) 
и I  usulina cylindrica (въ наибольшемъ количестве въ пункте g).

Породы песчаниковой группы, имеюшдя въ долине Сакмары значитель
ное развит}е и восточнее описанныхъ обнажений, залегаютъ въ виде разно
образно изогнутыхъ пластовъ на согласно изогнутыхъ толщахъ горнаго из
вестняка, лишь местами выступающаго изъ подъ песчаника и его экива- 
лентовъ.

Въ долине Сакмары въ первый разъ были встречены органичесгас остатки и 
въ центральной полосе песчаниковыхъ отложенш. Такъ въ пункте а (см. 
геологический разрезъ фиг. УШ) были найдены въ песчанике наиболее 
х&рактернаго вида, многочисленныя мелшя неделимый G o n i a t i t e s  J o s s a e ,  

е г п, и, сравнительно редко, дурно сохрапивпйеся экземпляры О г t  h о с е-
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r a t i t e s  s р., а въ пунктах?. Ъ и с около Акбулатовой въ конгломератахъ и 
пеечаникахъ найдены F u s u l i n a  c y l i n d r i c a ,  F i s c h . ;  P r o d u c t u s  cf. 
N y s t i a n u s ,  de К on.; S p i r  i f e  r in  t eg  r i со s t us, P h i l l . ;  Sp.  1 i ne a t  us 
M a r t . ;  P r o d u c t u s  I o n g i s p i n u s ,  Sow. ;  C h o n e t e s  cf. U r a l i c a ,  
M o l l  и обломки стеблей морскихъ лнлш.

Пластующшся подъ песчаниками верхши горный известнякъ, местами об- 
paщaющiйcя въ мергель, въ которомъ весьма редко разсЬяны фузулины (въ 
пункте d), залегаетъ около д. Мамбетевой, на силуршскихъ пеечаникахъ. По- 
сл'Ьдгпе сперва перемежаются съ кремневидными или роговиковыми кварцитами 
и кремнистыми сланцами, которые далее на В окончательно выт'Ьсняютъ песча
ники. Эта кварцевыя породы и песчаники относятся къ одной и той же форма
ции. Кстати здйсь замйтимъ, что выше по берегамъ впадающей тутъ въ Сакмару 
р. Курагана, въ упомянутыхъ пеечаникахъ были найдены г. Антиповымъ орга- 
ничеслйе остатки, свойственные нижнесилуршской эпохе.

Обращаясь наконецъ къ строение самыхъ южиыхъ частей изелфдованной 
области, я ограничусь приведешемъ геологическаго разреза образованы, обна
жающихся въ долине р. Урала. Изъ этого разреза (фиг. IX) можно заклю
чить, что породы песчаниковой группы здйсь уже почти совершенно скры- 
ваютъ нижележащш горный известнякъ, который выступаете лишь въ Вер
блюжьей горе, составляющей непосредственное продолжеше столько разъ уже 
упоминавшейся пограничной горноизвестковой гряды, и въ гряде, гранича
щей съ силуршскими осадками.

a .  верхвШ горный известнякъ; —  Ъ. песчанистый известнякъ; —  с . песчаншсъ съ остатками морскихъ л ы Ш  

и следам и раотснШ;— d .  известнякъ;— е . лесчаникъ ;— f  известнякъ;— д .  песчаникъ и конгломераты съ 
F u s u l i n a  c y l i n d r i c a  (рЪдко) и многочисленными остатками морекихъ лилгй и иногда раковинъ; —  й.

глинистый и звестн якъ ;— г. песчавикъ.

Болйе или мен'Ье последовательный составь пеечаниковыхъ отложешй 
можно изучить въ части местности, примыкающей съ 3. къ Верблюжьей горе. 
Отложешя эти, становящаяся все болйе и болйе пологопадающимн, по м4ргЬ 
удален1я отъ Верблюжьей горы, состоять изъ песчаника,' конгломерата, песча- 
нистаго и глинистаго известняковъ и темноейраго вонючаго известняка съ не
большими сростками кремня. Породы эти следуютъ одна за другою прибли
зительно въ томъ порядкй, который показапъ на прилагаемомъ здесь рисунке.
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Некоторые конгломераты и песчаники содержат! огромное количество облом
ков! стеблей морских! лилШ и брюзой, и, сравиительно редко, Fusulina cyliri- 
clrica, Fiscli. Встречаются также неясные углистые остатки растеши. На 3. 
описанные осадки скрываются под! паносом!, который тянется до станицы 
Верхнеозерной; находящаяся близь последней гряда, состоит! уже изъ нерм- 
скихъ конгломератов! и песчаников!.

Отложешя песчаниковой группы, развития в ! долине Урала, отличаются 
относительно большим! количеством! входящих! в ! состацт ихъ конгломе
ратов!. Относяшдеся к !  этой группе песчаники содержат’!, изредка органи- 
чесше остатки и в !  центральной полосе таких! осадков!. Остатки эти обык- 
повепио являются вгь виде обломков! стеблей морских! лилш, opiosoft и ра
ковин!. Иногда же можно довольно отчетливо узнать Fusulina, экземпляры 
которой найдепы напр. К! В. огь станцш Подгорной, недалеко от! выхода 
силурШскйхъ пород!. Но особенно замечателен! фузулиновый песчаник!, встре
чающийся въ возвышенности, разделяющей рр. Мечетпую и Отрядную. Коли
чество раковин! этой корненожки увеличивается местами до того, что глав
нейшая часть породы состоит! из! таких! раковин!. Трудно различаемый 
В! свежем! изломе породы, фузулины придают! последней вид! зернистаго 
известняка.

С п л у р» i Гг ск i я образовашя в ! долине Урала являются главнейше кремне- 
видными кварцитами и кремнистыми сланцами; песчаники им’Ьют! незначи- 
тельное развитие, образуя почти всегда массы, подобный клочьям!, защемлен
ным среди ТОЛЩ ! упомянутых! кварцевых! пород!, И З ! которых! СОСТОЯТ! 

здесь скалистая гряды Губерлинских! горн.

О ГЕОЛОГИЧЕСКИХ'!) ИЗСЛЬДОВАЩЯХ! В !  ОРЕНБУРГСКОМ! КРАТ;. 2 9 7

Сопоставляя все приведеиныя данныя, можно прШти кгь нескольким! вы
водам!, из! которых! приведем! только тЬ, которые имеют! соотношешя к !  
занимающему нас! практическому вопросу.

В ! изследованной области встречаются отложешя эпох! силуршской, де
вонской, каменноугольной, осадки песчаниковой группы и почвъ пермской 
и после—третичной.

Разсматривая распределешя осадков! первых! четырех! образовашй в! 
центральной полосе области (см. геологическую карту и разрезы Листы черти- 
жей 4 и 5), мы видим!, что древпейнпя отложешя, развитым только вт север
ной части этой полосы, заменяются мало по малу, по направленно к !  Ю., сра
внительно новыми осадками, распространеше которых! принимает! все больные 
и больные размеры. Вместе С! тем! и разстояше между восточною и запад
ною грядами горнаго известняка, определяющими В. и 3. границы распро
странена этого осадка, становится в !  указанном! направленш значительнее.

Все эти явления зависят! от! того обстоятельства, что в ! северной части 
изследованной страны возмущеше осадков! произошло в ! гораздо сильнейшей 

Горн. Ж ора. Т . II . 1874 г . 20
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степени. Если на нрилагаемомъ сд'Ьсъ рисунке лишей А означимъ крутоизогнутые 
горнаго пласты известняка въ северной части местности, то, по ыйр’Ь удаленiя 
къ югу, изгибы толщъ этого осадка могутъ быть выражены схематическими кри
выми лишями В и С. Очевидно, что большая пологость южныхъ складокъ и обу- 
словливаетъ большее горизонтальное распространеше разсматриваемаго осадка 
въ южныхъ частяхъ области. Хотя выходы древн'Ьшшгхъ осадковъ на сйверй 
местности зависятъ до некоторой степепи отъ указаннаго характера склад
чатости породъ, но въ значительнейшей лгЬр'Ь обстоятельство это происходить 
отъ сравнительно большаго подъема осадковъ въ этихъ с/Ьне’рныхъ частяхъ 
страны. ,

Если предноложить, что уровень всйхъ рекъ, текущихъ на занадъ и нанесеы- 
ныхъ на прилагаемую карту (лис. черт. 5) находится на одинаковой абсолютной

ГЕОЛОГИ, ГЕ0ГН031Я И ПАЛЕОНТОЛОГИ.

высоте '), то тогда одинъ взглядъ на вышеприведенные геологичесие разрезы 
по течение этихъ рекъ, укажетъ на значительное уве.тичетпе подъема осад
ковъ къ северу. Такъ въ долине р. Белой подъемъ произошелъ въ такой мере, что 
обнаружить выходы не только девонскихъ, но и подлежащихъ силуршскихъ отло- 
женш. Относительно небольное выходы этихъ породъ еще замечаются около 
Иковъ, но южнее горизонта рекъ достигаютъ только каменноугольныя обра
зовала, причемъ нижнш горный известнякъ лишь местами выступаетъ изъ 
подъ размытыхъ слоевъ верхняго горнаго известняка. Наконецъ, начиная съ 
долины Большого Сюряна, появляются толщи покрывающихъ каменноуголь
ные осадки песчаниковыхъ отложенШ, изъ подъ которыхъ по направленно къ 
югу известняки выступаютъ все реже и реже, пока не являются, въ долине 
р. Урала, почти совершенно скрытыми подъ вышележащими образовашями 
(исключеше составляютъ обе пограничныя гряды горнаго известняка).

Если сделать разрезъ по мерщцану, пересекающему приблизительно по *)

*) Это довольно близко къ действительности.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



серединЕ полосу каменноугольныхъ отло- 
жешй, то строете изслЕдоваиной мест
ности можетъ быть выражено слЕдующими 
схематическими профилями, по направле
нно наиболЕе выгнутой антиклинальной 
складки (см. приложенный рис. А.) и наибо
лЕе глубокой синклинальной складки (В).

Пояснивъ такимъ образомъ вкратцЕ 
общш характеръ распространешя осад- 
ковъ въ изслЕдованиой мЕстности, я об
ращаюсь къ болЕе близкому разсмотрЕнш 
осадковъ каменноугольной почвы и песча
никовой группы, оставляя отложешя дру- 
гихъ почвъ въ сторонЕ, какъ не имЕю- 
щихъ важнаго соотношешя къ пре- 
слЕдуемой этимъ отчетомъ практической 
цЕли.

Осадки каменноугольной почвы явля
ются здЕсь главнЕйше въ видЕ известня- 
ковъ, которые лишь по органическимъ 
остаткамъ могутъ быть раздЕлены на два 
отдЕда. Въ каждомъ изь нихъ встрЕчается 
нЕсколько разновидностей известняка по 
сложенпо, немогущихъ считаться харак
терными для того или другого отдЕла. 
Впрочемъ песчанистая и глинистая отли- 
1пя породы (послЕднее можно даже наз
вать мергелемъ) по видимому свойственны 
только осадкамъ верхней группы, тогда 
какъ кремнистая разность встрЕчается 
лишь въ нижнемъ отдЕлЕ. КромЕ извест- 
няковъ, въ обоихъ отдЕлахъ участвуютъ 
также известковые конгломераты, состояице 
изъ обломковъ известняка, связанныхъ из
вестковыми же цементомъ. Конгломерата 
эти представляются въ видЕ отдЕльныхъ 
пластовъ, залегающихъ между известня
ками, которымъ, въ нижней группЕ, под
чинены также глинистые слапцы, наблю- 
Дйвпцеся въ относительно ничтожномъ раз
витии .

О ГЕОЛОГИЧЕСКИХ^ ИЗСЛЬДОВАШЯХЪ ВЪ ОРЕИБУРГСКОМЪ КРАЪ. 2 9 9
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3 0 0 ГЕОЛОГИ, ГЕ0ГН031Я И ПАЛЕОНТОЛОГИ.

По признаками палеонтологическимъ, горный известнякъ, какъ уже было 
замечено выше, распадается па 2 отдела. Верхшй отд'Ьлъ или верхшй горный 
известнякъ главнЬйше характеризуется присутств1емъ Fusulina cylindrica, Fiscli. 
(кром'Ь которой нередко встречаются обломки бршзой и стеблей морскихъ линии 
и, очень р’Ьдко, P r o d u c t u s  punc t a tus ,  Mart, u Columnaria lad vis Goklf.). Huat- 
шй же отдРлъ (нпжнш горный известнякъ) гораздо богаче формами; въ немъ 
были найдены: P r od u c t u s  giganteus ,  Mar t . ;  Pr .  s t r i a tus ,  F isch ; P r. lon- 
g i sp inus ,  Sow.; Pr .  s e l n i r e t i cu l a t us ;  M art., S p i r i f e r  Mpsquensi s ,  F isch . 
Sp. l i n e a t u s  M a r t . ,  Sp.  s t r i a t u s ,  Sow.,  Sp.  t r i g o n a l i s  M a r t .  Tore-  
b r a t u l a  s a c c u l us ,  Mar t .  C l i ae t e t e s  r a d i a n s  F i s c h . ;  P h i l l i p s i a  Gr u  
e n e w a 1 d t i  M б 11. и hF k . др.

Разсматривая приведенную фауну, равно какъ и припоминая палеонтоло- 
гическгя даиныя, добытыя прежними наблюдениями надъ каменноугольной почвой 
Урала, нельзя не заметить, что изслИдоватя эти сглаживаюсь мало по малу 
то палеонтологическое раздшпе, которое было установлено для отделовъ гор- 
наго известняка Подмосковнаго бассейна. Особенно важно наблюдете отно
сительно руководящей окаменелости верхняго горнаго известняка централь
ной Россш, Spirifer Mosquensis, которая В. И. Меллеронъ была найдена въ 
нижнемъ горпомъ известняке Урала. Этимъ ученымъ были перечислены всЬ 
известные ископаемые остатки брахншодъ, которые могутъ служить къ разли
чение въ уральскомъ горпомъ известняке двухъ отделовъ. Вышеприведенный, 
найденныя мною, окаменелости могутъ послужить къ некоторому сближенпо 
этихъ отделовъ, такъ какъ P r o d u c t u s  l o n g i s p i n u s  ( F l e m i n g i i  Sow.), 
S p i r i f e r  t r i g o n a l i s  и P h i l l i p s i a  G r u e n e w a l c l t i  были наблюдаемы 
до сихъ поръ лишь въ верхнемъ горномъ известняке Урала.

Фузулиповый известнякъ означенъ на прилагаемой геологической карте, 
какъ представитель настоящей верхней каменноугольной формащи; главней
шая причина такого обозначения будетъ выяснена ниже.

Что касается до песчаниковой группы, то, кроме преобладающей породи, 
известковистаго песчаника (тождественнаго по пегрографическимъ признакамъ 
съ известнымъ артинскимъ песчаникомъ), въ составъ ея входятъ известняки, 
въ виде смолистой и тонкоплитняковой разности, сходной съ пермскимъ извест- 
някомъ, песчанистые известняки, мергели, иногда углистые и съ пропластками 
каменнаго угля и конгломераты. Хотя все эти породы, за исключешемъ c i-  
раго вонючаго известняка, встречаются во всехъ горизонтахъ песчаниковой 
группы, но песчанистые известняки, повидимому, более свойственны нижнимъ 
ея отложешямъ, тогда какъ конгломераты принимаюсь наибольшее развитие 
въ верхнихъ горизонтахъ. Смолистый же известнякъ наблюдался лишь въ 
нижнихъ отложетяхъ группы.

■) На такое сближение указываюсь также найденные мною въ нижнемъ горномъ изв̂ ст- 
някЪ S p irifer  s t r i a t us  и Productus  s e mi r e t i c u l a t u s ,  которые внрочемъ въ недав
нее время уже были найдены В. И. Мёллеромъ въ нижнемъ горноизвеетняковомъ ярус'Ь 
Илимской дачи. Г. Ж. 1872. 6—7. 116.
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Какъ показываете геологическая карта, песчаниковые осадки образуютъ две 
полосы, совершенно разделенный западною грядою горнаго известняка. Восточ
ную изъ этихъ полосъ, имеющую бо.гЬе значительное горизонтальное протя- 
жеше по направлещю параллелей, я буду ниже называть центральною по
лосой, какъ покоящуюся па центральной части области распространена 
горнаго известняка. За остальною же полосой я удержу назваше западной 
или пограничной. Только въ последней песчаниковые осадки являются въ 
полпомъ составе, начиная съ самыхъ нижнихъ до самыхъ верхнихъ ея чле- 
повъ, такъ какъ здесь они вместе съ подлежащими горнымъ известнякомъ, 
уходятъ подъ пермская отложетя. Въ центральной же полосе, где породы 
песчаниковой группы образуютъ складки, согласно лежащдя на горномъ 
известняке, породы эти представляются уже размытыми, причемъ размывы 
проявлялись въ темъ большей степени, чеыъ выше былъ подъемъ осадковъ. 
Такъ наибольшую толщину песчаниковые осадки имеютъ въ долине Урала; 
по направленно къ С. они мало по малу утончаются и за долиною Б. Сю- 
ряна представляются уже иочти окончательно смытыми. При переходе же 
за Уралъ въ Киргизскую степь, песчаниковыя отложетя, по всей вероятно
сти, являются уже въ полномъ составе и покрываются пермскими осадками.

Разсматривая составь песчаниковой группы, нельзя не заметить, что въ 
него входятъ татя  породы, которым, по петрографическими признаками, пред
ставляются тожественными, частью съ подлежащими каменноугольными осад
ками (смолистый известняки, некоторыя отличья несчанистаго известняка) и 
пастью съ покрывающими ихъ пермскими отложешями (некоторые песчаники, 
'тонкоплитняковые известняки и конгломераты). Уже одно это обстоятельство 
даетъ поводи предполагать, не существуете ли между осадками песчаниковой 
труппы и прилегающими къ ними отложениями системъ каменноугольной и 
пермской постепеннаго петрографическаго перехода. Доказать это непосред
ственными наблюдешемъ—довольно трудно, такъ какъ песчаниковые осадки нс 
образуютъ болынихъ непрерывныхъ обнаженш, но являются небольшими 
выходами въ вершинахъ отдельныхъ параллельно расположенныхъ грядъ, про
странство между которыми занято наносомъ. Я  думаю однако, что такой ие- 
реходъ действительно существуете. Въ нйкоторыхъ м'Ьстахъ, прилегаю- 
Щихъ къ выходамъ горнаго известняка (иапр. по Б. Сюряну) замечается 
такая последовательность обнажешй песчаниковыхъ осадковъ, въ которой 
породы являются разностями, составляющими какъ бы результате посте
пеннаго изменешя известняка въ известковистый песчаники.

Кроме того, чемъ ближе песчаниковые осадки залегаютъ къ подлежащему 
торному известняку, теми большее участье въ составе ихъ принимаютъ такая 
породы, который тождествены съ некоторыми разновидностями горнаго извест
няка; по мере же приближешя осадковъ къ отложенхямъ пермскимъ, въ лихи 
"Тнечается все большее и большее развьше породъ, по литологическими свой
ствами сходныхъ съ пермскими.
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Оставляя вопросъ о петрографическом® переходе описываемых® осадковъ 
въ стороне, так® как® TaKie переходы могут®, по моему мнгЬшю, обусло
вливаться причинами, не имеющими ничего общаго съ геологическою после
довательностью осадковъ, я обращусь къ палеоптологическимъ признакамъ 
песчапиковыхъ отложенш, которые дают® возможность, путемъ сопоставлешя 
съ данными, добытыми въ другихъ местах® Урала, определить съ достаточ
ною точностью геологически горизонта этихъ отложении

Какъ известно, некоторые вышеупомянутые остатки головоногихъ, заклю
чающееся въ песчаниковой группе, были уже давно найдены въ песчаниках® 
Артинскаго завода, отнесенныхъ Мурчисономъ къ образовашямъ верхней 
каменноугольной формацш. Поздпейпйя изследовашя Пандера ') и Меллера 2) 
доказали близкое сродство артинскаго песчаника съ осадками пермскими, 
основанное не только на стратиграфическихъ даниыхъ, но и на палеонтоло
гических® признакахъ. Изследовашя носледняго изъ этихъ ученыхъ опреде
лили совместное нахождеше въ артинскомъ песчанике гошатитовъ и ортоце- 
ратитовъ (нричемъ все виды приняты за отличные отъ сходныхъ каменноуголь- 
иыхъ видовъ) съ пермскими формами, каковы: P r o d u c t u s  C a n c r i n i  Vern-  
и K i r k b y a  p e r mi a n a ,  Jones .  Совершенно логично построенные выводы гг. 
Пандера и Меллера должны теперь измениться, вс.гЬдсттие моихъ наследовании 
по которымъ въ отложешяхъ песчаниковой группы органичесые остатки, 
свойственные артинскому песчанику, каковы иапр. G o n i a t i t e s  J o s s a e  и 
G. S ob o l e sk y a n u s ,  сопровождаются видами ие пермскими, по встречаю
щимися въ горпомъ известняке. Me ищу этими видами съ точностью опреде
лена Fusulina cylindrica. Въ другихъ пуиктахъ, въ песчаникахъ этой же 
группы, где не замечено ирисутствю гошатитовъ, были найдены, кроме Fu
sulina, следующее каменноугольные виды: Р  г о d u с tu s  1 ong i s p i 11 us, Sow., S pi 
r i f e r  i n t e g r i c o s t u s  P h i l  1, и Sp. l ineatus ,  Mart.

Чтобы решить вопросъ, который изъ приведепныхъ видовъ должно счи
тать характерпымъ для песчапиковыхъ осадковъ, мы припомниыъ тотъ закон®, 
на важность котораго, если не ошибаюсь, впервые обратилъ внимаше Лей- 
елль. По этому закону, чемъ совершеннее организащя вида, темъ меньше 
геологическш першдъ его существовашя. Закоиъ этот® разумеется не отно
сится до техъ случаевъ, когда виды съ низкой организацией имеютъ огра
ниченное существован1е. Очевидно, что для определешя группы осадковъ в® 
более тесных® границах®, следует® характеризовать их® остатками видовъ 
высокой организации Такими руководящими окаменелостями для нашей пес
чаниковой группы должно считать остатки гошатитовъ и ортоцератитовъ. Дру- 
rie же виды, обпце съ видами каменноугольными и пермскими, указывают® на 
близкое родство песчаниковой группы съ отложешями этихъ эпох® и, сов
местно съ батродогнческими и петрографическими признаками группы, застав- *)
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ляютъ считать последнюю членомъ, связующимъ каменноугольную и пермскую 
системы *). Существоваше въ Poccin такой переходной группы осадковъ илп 
яруса, вполне заслуживающего особаго названья, можно было съ вероятностью 
предполагать и ранее, на основанш общаго хода событш въ геологической 
исторщ этой страны.

Подобные переходные осадки, но съ другимъ петрографическими, характе- 
ромъ, были наблюдаемы и прежде. Наиболее доказательпымъ прим'Ьромъ явля
ются образовашя, развития въ штате Небраска.

Для описанной песчаниковой группы я предлагаю назваше Артинскаго яруса, 
по имени той местности, где осадки этой группы были прежде всего изучены 2)

Принимая песчаниковое отложеше за осадокъ, непосредственно следующий 
за фузулиновымъ известнякомъ, мы должпы естественно заключить, что по- 
с.тЬдшй является здесь самыми верхними членомъ каменноугольной почвы. 
Очевидно, что фузулиновый известняки не составляете яруса нижней камен
ноугольной формацш, но образуетъ осадокъ параллельный новейшими отло- 
жешямъ почвы. Справедливость означенья фузулиноваго известняка на карте, 
какъ осадка верхней каменноугольной формацш, я считаю доказанными. Пе- 
трографическш характеръ этого осадка нисколько не препятствуетъ такому 
означенно, такъ какъ геологическая изследовашя давно уже оставили за со
бою тотъ взглядъ, по которому въ характеристику формащй должно вводить 
и петрографические признаки.

Справедливость заставляете заметить, что и прежде некоторыми учеными 
былъ приписываемъ фузулиновому известняку указанный горизонте; проф. 
же Меллеръ, на своей геологической карте западного отклона Урала, прямо озна
чаете фузулиновый известняки какъ отложеше верхней формацш каменно
угольной почвы.

Сделавъ краткую характеристику камепноугольныхъ образование и осад
ковъ песчаниковой группы, я считаю нужнымъ обратиться къ разъясненпо 
т'Ьхъ разногласий, которым заключаются между выводами изъ моихъ наблю
дений и изследоваьпями гг. Меглицкаго и Антипова. Эти авторы, придержи
вающееся подразделен ia горнаго известняка на три яруса, первоначально 
Установленная) Мурчисономъ, въ то же время отказываются провести между 
ними всякую резкую границу. Указывая на совместное нахождеше предста-

1) Я обязанъ цитированной выше рабогЬ В/ И. .Меллера тЬмъ, что могъ установить 
Указанный горизонта песчаниковой группы на основанш палеонтологическихъ данныхъ. 
Безъ этой же работы осадки группы были бы приняты за отложетя каменноугольной почвы, 
котя, отказываясь провести между ними и вышележащими пермскими конгломератами рез
кую петрографическую границу, я также счелъ бы необходимынъ указать на близкое род- 
С1'ко ихъ съ осадками пермской системы.

2) Ыазваше это слагается, такъ сказать, исторически. Его можно было бы заменить съ 
УДобствомъ выражешемъ „гошатйтовый ярусъ“, еслибъ не имелось въ виду, что такъ 
’’кзицаемые гоюатиты, въ ближайшем’!, будущемъ будетъ принято означать другими родовы-
1111 назвавший.
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вителей нижняго горнаго известняка и Spirifer Mosquensis, характерная для 
средня го яруса Муря неона, гг. Меглицкш и Антнповъ предоставляютъ па- 
леонтологамъ решить вопросъ, можно ли допустить присухатие этой послед
ней формы въ нижнемъ ярусе горнаго известняка, или, ваоборотъ, характер
ный представитель этого яруса, Productus giganteus, можетъ встречаться и 
въ более высокихъ геологическихъ горизонтахъ. Вопросъ этотъ можетъ счи
таться выясненньшъ последующими- наблюдешями на Урале и въ Бельгш. 
Для насъ более важны указашя относительно осадковъ песчаниковой группы 
и фузулиноваго известняка.

Что касается последняго, то авторы «Геогностическаго описания Южнаго 
Урала» считаютъ его, по крайней мере на пространстве между Ураломъ и 
Сакмарой, не самостоятельнымъ осадкомъ, но подчиненными известняку, со
держащему отпечатки Productus striatus, Chaetetes radians, Productus semire- 
ticulatus и др., въ которомъ фузулиновый известняки встречается будто бы 
въ виде пропластковъ. Такое совместное нахождеше въ одномъ геологиче- 
скомъ горизонте представителей нижняго отдела горнаго известняка и Fusu- 
lina cylindrica весьма любопытно и теоретически возможно, а для западнаго 
склона 10. Урала, где верхний горный известняки лежитъ непосредственно 
на нижнемъ,— даже и вероятно. Но, основываясь на моихъ собственныхъ на- 
блюдешяхъ, я нахожу более правильными считать эти отпечатки за проис- 
шеднпе отъ органическихъ остатковъ, вымытыхъ при отложенш верхияго гор
наго известняка изъ известняка нижняго. По крайней мере, мне случалось 
не рази находить въ фузулиновомъ известняке отпечатки P r o d u c t u s  s t r i a 
t u s ,  всегда неполные, и обломки раковинъ этого вида, вместе съ которыми 
были также наблюдаемъ C h a e t e t e s  r a d i a n s  въ виде совершенно окатай- 
ныхъ валу нови.

Что’ касается до песчаниковой группы, то только ту полосу осадковъ, ко
торая примыкаетъ къ западной границе горнаго известняка, гг. МеглицкШ 
и Антиповъ считаютъ за образования, покрываюпця фузулиновый известняки. 
Песчаниковые же осадки, развитые къ В. отъ этой границы, составляюсь, по 
ихъ мнению, эквиваленхъ нижняго отдела горнаго известняка, такъ какъ осадки 
эти перемежаются съ известняками, содержащими, въ местности между до- 
липами Урала и Сакмары, «удовлетворительные отпечатки» раковинъ P r o 
d u c t u s  s t r i a t u s  Pr.  s e i n i r e t i c u l a t u s ,  S p i r i f e r  s t r i a t u s  и др. 
Такъ какъ въ занлючительпыхъ словахъ о песчаиикахъ и коигломератахъ, ви 
которыхъ противоречится справедливому мнению Мурчисона о параллелизме 
этихъ породъ съ артинскимъ песчаникомъ, изъ окаменелостей известяяковъ, 
перемежающихся съ песчаниками н конгломератами, упоминается только 
P r o d u c t u s  p u n  e t a  tus ,  то позволительно думать, что вышеприведенные 
органнчесше остатки найдены въ техъ известнякахъ, перемежаемость кото
рыхъ съ песчаниковыми породами выведена на основами тйхъ же даняыхъ, 
по которымъ составленъ разрезъ, приводимый Меглицкимъ и Антиповымъ для
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каменноугольныхъ образоватй местности, заключающейся между Ураломъ и 
■Сакмарой. Идеальный разрйзъ этотъ составленъ по обнажешямъ, весьма не
значительными по размерами вкрестъ простирашя породъ, выступающихъ 
преимущественно на вершинахъ гривъ или грядъ. О последовательности обра- 
зоватый по такимъ обнажешямъ невозможно составить себе определеппаго 
понятая, такъ какъ складчатость осадковъ обусловливаете чередоваше выхо- 
довъ слоевъ, то поверхностныхъ, то подлежащихъ.

Петрографическое сходство породъ песчаниковой группы, встречающихся въ 
западной и центральной полосахъ этихъ образовашй, простирается до такой сте
пени, что я сталъ наносить ихъ на карту (руководствуясь впрочемъ некото
рыми стратиграфическими данными), какъ тождественныя отложешя уже тогда, 
когда я не имелъ еще для этого никакихъ палеонтологическихъ признаковъ. 
Верность такого нанесешя вполне подтвердилась палеонтологическимъ харак- 
теромъ песчаииковыхъ породъ центральной полосы, въ которыхъ были най
дены следующее органичесше остатки, наблюдавпнеся также и въ песчанико- 
выхъ отложешяхъ пограничной полосы: G o n i a t i t e s  J o s s a e ,  O r t h o c e -  
r a t i t е s V e r n e i  1 i и Г u s u  1 i n a  c y l i n d r i c a .

Къ сожалешю я лишенъ былъ возможности проверить наблюдешя г-дъ 
Меглицкаго и Антипова въ техъ пунктахъ, на основаши изследовашя кото
рыхъ они сделали свои выводы, такъ какъ ни одинъ изъ этихъ пунктовъ 
точно ими не указанъ.

Въ заключеше я замечу, что присутстапе между толщами песчаниковъ и 
копгломератовъ, слоевъ известняка, толгдественнаго по петрографическимъ свой- 
ствамъ съ некоторыми отлгаями горнаго известняка, не можете служить до- 
казательствомъ принадлежности этихъ обломочныхъ породъ къ горно-извест
ковой формацш, потому что упомянутыя разности известняка свойственны 
также и гошатитовой песчаниковой группе. Относительно я?е присутствгя въ 
этихъ известнякахъ P r o d u c t u s  p u n c t a t u s ,  встречающагося въ изследо- 
канвой мною области въ фузулиновомъ известняке, можно допустить, что 
этотъ видъ переходить изъ горноизвестковыхъ отложешй и въ вышележащее 
песчаниковые осадки, подобно P r o d u c t u s  l o n g i s p i n u s ,  S p i r i f e r  i n t e g -  
r i c o s t u s ,  Sp.  l i n e a t u s  и F u s u l i n a  c y l i n d r i c a .

Обращаясь наконецъ къ известнякамъ, содержащими следы остатковъ 
нижняго горнаго известняка, должно заметить, что они, по всей вероятности, 
представляютъ выступы изъ подъ размытыхъ складокъ песчаииковыхъ осадковъ. 
Впрочемъ, еслибъ даже присутстапе такихъ следовъ въ известнякахъ пес
чаниковой группы было бы фактомъ доказанными, то и тогда въ этомъ об
стоятельстве не было бы ничего удивнтельнаго, такъ какъ «удовлетворитель
ные отпечатки» раковинъ конечно могутъ встречаться въ техъ осадкахъ, 
которые частью произошли бтъ разрушения породъ, содержащихъ эти рако- 
кины. Выше было упомянуто, что даже въ самыхъ песчаникахъ и конгло- 
Мератахъ, около Акбулатовой на Сакмаре были находимы валуны, представ-
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ляюнце округленные водою экземпляры Cl i ae t e t e s  r ad i ans .  Однимъ сло- 
вомъ, здесь возможешь такой же случай, который наблюдался и въ фузулино- 
вомъ известняке (см. вышеприведенный прим'Ьръ нахождешя въ пос.тЬд- 
немъ валуновъ C l i a e t e t e s  и обломковъ раковинъ P r o d u c t u s  s t r i a t us ) .

ГЕОЛОГИ, ГЕОГПОЗХЯ И ПАЛЕОНТОЛОГИ.

Разсмотр&зъ въ общихъ чертахъ геологичесшй характеръ наследованной 
местности, я обращаюсь къ практическому вопросу, разъяснеше котораго 
сосгавляетъ цель моихъ изследованш.

Гг. Меглицшй и Антиповъ, изследовавнне эту местность въ 1854 п 
1855 гг., пришли къ следующимъ выводами *).

«Надежды на нахождеше, по примеру другихъ местностей, ископаемаго 
«горючаго jiaxepia.ia въ горномъ известняке, не могутъ осуществиться въ из- 
«вестнякахъ западнаго уральскаго отклони. Остаются одни только песчаники. 
«прикрываюпце верхте ярусы горнаго известняка, едва заметные въ осмотрен
н о й  нами площади и развитые севернее 56° широты, подъ назвашемъ 
«Артинскаго песчаника, где, быть можетъ, въ недрахъ земли скрываются 
«месторождешя угля».

Пооднейппя изследовашя каменноугольной системы Урала, доказавтшя, 
что месторождешя ископаемаго угля подчинены въ этой стране горноизвестко- 
вымъ осадкамъ, прямо показываютъ несправедливость перваго изъ вышепри- 
веденныхъ выводовъ; напротивъ, изследовашя эти подавали надежду на от- 
к р ь те  месторождений каменпаго угля въ техъ песчаниковыхъ породахъ, 
которыя, по словамъ авторовъ «Геогностическаго описан1я Южнаго Урала», 
перемежаются будто бы съ толщами горнаго известняка. Впрочемъ выводы 
этихъ авторовъ, основанные на ложныхъ предположешяхъ и въ общемъ положи
тельно несправедливые, случайно оказались, относительно изследоваяной ими 
области, совпадающими съ действительностью.

На Урале, какъ известно, каменный уголь встречается въ двухъ геологи- 
ческихъ горизонтахъ каменноугольной системы: наиболее значительным место- 
рождешя его заключаются въ пластахъ песчаниковъ и сланцевъ, залегахощихъ 
между верхнимъ и нижнимъ горнымъ известнякомъ; мен'Ье же благонадежный 
залежи угля находятся въ свите породъ, пластующихся подъ н и ж н и м ъ  

горнымъ известнякомъ.
Применяя эти факты къ каменноугольнымъ осадкамъ, развитымъ между 

долинами рекъ Белой и Урала, должно прШти къ следующему заключенно:
Непосредственное палегаше въ этой местности верхняго горнаго известняка 

на нижнш и последняго на девоисше или силур1йск!е осадки прямо указы- 
ваетъ на невозможность открытая здесь месторождешй каменпаго угля въ

*) Геоги. опис. Южпаго Урала, 1858, 233- Не смотря на некоторым неточности, обусло- 
влинаюшдяся отчасти уроянемъ геологическихъ знанш въ то время, когда производились из- 
сл'Ьдовашя Меглицкаго и Антипова, сочинеше ихъ въ общемъ остается прекраснымЧ) и по- 
чтеннымъ трудомъ.
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свойственных! другимъ местам! Урала горизонтах!, такъ как! группы Плас
тов!, соответствующая этим! горизонтам!, на разсматриваемом! пространстве, 
совершенно отсутствуют!.

Но мйсторождешя каменнаго угля могут! заключаться тут! в ! образо- 
вантях! песчаниковой группы, составляющей, как! уже было доказано выше, 
переходное огложете между осадками каменноугольными и пермскими. На 
это указывают! признаки настоящаго, так! называемаго лосковаго, каменнаго 
угля, найденные около устья М. Сюряна. Хотя углистая породы пе выходят! 
здесь на дневную поверхность, но по вс'Ьгь данным!, можно положительно 
сказать, что коренное мйсторождете их! находится подт. наносом!, тут! же, 
около мельпицы. Несмотря на то, что признаки эти не дают! большой на
дежды на открытие достойнаго разработки мйсторождешя, я считаю необходи
мым! произвести здесь неболышя разведочный работы по следующим! 
соображетям!.

Потребность в! горючем! матщйал'Ь в ! Оренбургском! край па столько 
велика, что было бы ошибкою оставлять без! точнаго разслйдовашя даже и 
менйе значительные признаки угля. Но, кроме того, изслйдоваше мйсторожде- 
гпя по Сюряпу представляется важным! еще потому, что каменный уголь 
заключается здесь в ! почти совершенно новом! для Урала геологическом! гори
зонте ’). От крытие благонадежпаго месторождения угля указало бы не только 
на возможность существовашя таких! же месторождений в ! песчаниковых! 
осадках!, между Белой и Уралом!, но и подало бы надежды на нахождете 
каменнаго угля и Б! других! частях! Урала, так! как! по западному склону 
этого кряжа, осадки песчаниковой группы нмйютт, повидимому, довольно 
значительное распространеше. Так!, к !  С. оть наследованной мною 
мйстности, между Богоявленским! заводом! и границею выступающаго на 
В. от! него горнаго известняка, развиты налегаюшде на последшй из- 
вестковистые песчаники, которые, я думаю, без! ошибки можно отнести к !  
гошатитоЕой группе. Далее на С. выступают! Артинсше песчаники.

Наконец!, в! Северном! Урале, наблюдались по видимому экивалеитные 
Артинским! осадкам! песчаники, леречнаго цвета, налегаюшде непосред
ственно на горный известняк! и сод ер и; лице валуны последняго, подобпо 
песчаникам! и конгломератам! южнаго Урала и Артинскаго завода. Даль- 
нейнпя изследоватыя покажут! по всей вероятности присутств1е песчаниковых! 
осадков! гошатитовой группы и в ! пунктах!, находящихся между упомяну
тыми выходами этих! осадков!. В ! виду такого распространешя па Урале 
отдоясенШ песчаниковой группы, представляющей, как! зыке сказано, новый 
углесодержайщй горизонт!, даже и отрицательные результаты разведок! на
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') Въ окрестностях! Артинскаго завода встречаются иногда пропластки ископаемаго 
Угля, нодавнпе поводъ къ разв'Ьдкаыт,, которыя и били произведены безъ успеха въ одномъ 
пункте, где признаки угля были ничтожны.
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СюряшЬ, не могутъ не быть признанными за тгЬюпце особенную 
важность.

Нисколько не обнадеживая на умгЬхъ этихъ разв’Ьдокъ, я решаюсь высказать 
уверенность въ полной ихъ необходимости, тймъ более, что сумма, которая 
потребуется для ихъ выполиешя, не можетъ быть велика, а по сравнение съ 
важностью вопроса представится даже совершенно ничтожною.

Разведки на Сюрян'Ь первоначально могутъ быть произведены с.гЬдую- 
щимъ образомъ.

Такъ какъ наносы совершенно скрываютъ коренные выходы углесодер- 
жащихъ породъ, то первоначальныя разведочный работы должны быть на
правлены къ определенно техъ пунктов^, въ которыхъ скрываются подъ 
наносомъ эти породы и также къ определетю положенья ихъ пластовъ. 
Данныя, которыя будутъ добыты при такихъ работахъ, покажутъ более точ
ный сведенья какъ о свойствахъ самаго месторождения и каменнаго угля, 
такъ и определять, нужна-ли дальнейшая разведка месторождешя и, при 
утвердительномъ результате, какому способу ведения последней должно быть 
отдано въ настоящемъ случае предпочтете.

Упомянутая нредварительныя работы я считаю нужнымъ произвести по 
следующему плану.

У самой мельницы, ниже по течеьпю М. Сюряна, заложить по направленно 
W —0 рядъ шурфовъ, которые углубить до выходовъ коренныхъ породъ. Пер
вый шурфъ должно провести близь той ямы (отступя несколько саж. на Югъ) 
у мельничнаго колеса, изъ которой повидимому были вымыты куски углистыхъ 
породъ и угля. Весьма вероятно, что уже этимъ шурфомъ будутъ встречены 
углесодержашдя породы; въ противномъ случае, для отыскания последпихъ 
необходимо изследовать, въ какой части забоя шурфа, въ восточной или за
падной, обнажаются породы, по свойствамъ приближающаяся къ содержащими 
каменный уголь. Сообразно съ такимъ из следователь, следуюьцш шурфъ дол- 
женъ быть заложенъ въ ту или другую сторону отъ перваго шурфа, и прйтомъ 
въ темъ более близкомъ разстояши, чемъ резче обнаруживается сходство 
породъ, встреченныхъ въ шурфе, съ породами, содержащими уголь ').

Число всехъ шурфовъ, которыми определится положеше углесодержащихъ 
пластовъ, можно определить maximum въ 10, при средней глубине около 
12 арш. При этомъ, заведывающему работами необходимо предоставить право 
заменить, въ случае надобности, эти шурфы горизонтальной выработкой, про
веденной изъ какого нибудь шурфа вкреетъ простиратя горныхъ породъ, по 
спаю яоследнихъ съ наносами, или, еще лучше, въ самыхъ кореппыхъ поро- 
дахъ, если свойства последпихъ дозволять ограничиться выданными на разведку 
суммами.

') Понятно, что ВТ, случае однородности породи во всеми забое, направление, но кото- 
рому долженп быть выбить новый шурфъ, можно выбрать произвольно
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Стоимость предварительныхъ развгЬдочныхъ работъ можетъ быть опре
делена лишь приблизительно. Причина этого между прочимъ заключается въ 
неизвестности рабочей платы въ башкирскихъ земляхъ на подобным работы; 
кроме того, сомнительная способность башкиръ къ тяжелому рудничному 
труду заставитъ можетъ быть обратиться къ горнорабочимъ медныхъ рудни- 
ковъ, чрезъ что, конечно, рабочая плата должна возвыситься. Колеблющаяся 
стоимость строительнаго матер1ала, необходимаго для креплешя, а равно та 
или другая степень притока воды, также повлтяютъ на ценность работы. Въ 
случае значительна™ притока воды, который съ большою вероятностью и 
должно предположить, горизонтальные размеры шурфовъ потребуют, увели- 
чешя для помещения водоотливныхъ устройствъ и т. п. Принимая более 
или менее гадательио стоимость каждаго шурфа, не считая содержашя инже
нера и первоначальную закупку инструментов, въ 300— 350 р., я не хочу 
придавать этимъ цифрамъ особенное значеше и полагаю полезнымъ, помимо 
моихъ соображетпй, спросить м нете г. 1ордана, хорошо знакомаго съ мест
ными услов1ями, въ лице котораго Горное Ведомство имеетъ въ Оренбург- 
скомъ крае хоронтаго и трудолюбива™ инженера.

Если предварительными работами совершенно не будетъ обнаружено при- 
cyTCTBie углесодержащихъ породъ, что весьма мало вероятно, то обстоятель
ство это покажетъ, что талия породы не представляютъ далеко простираю
щейся толщи и, быстро выклиниваясь, образуюсь ничтожное месторождение. 
Если же работы встретят углистые осадки, благонадежность признаковъ 
которыхъ заставитъ обратиться къ дальнейшей разведке, то последняя можетъ 
быть произведена следующимъ образомъ: для пересечешя осадковъ, содер- 
жащихъ уголь на известной глубине, въ породахъ, составляющихъ висячщ 
бокъ месторождешя, должно заложить буровую скважину или шахту, смотря 
по тому, которая изъ этихъ выработокъ окажется более выгодною по гЬмъ 
даннымъ, которыя будутъ собраны во время предварительныхъ разведокъ. 
Если, при имеющихся уже въ Оренбургскомъ крае буровыхъ инструментахъ, 
породы, сопровождающая месторождеше окажутся мягкими, а притокъ воды 
значительными, то предпочтете следуетъ конечно отдать буровой скважине; 
пъ противномъ случае, весьма вероятно, что перевесь останется на стороне 
разведки шахтою.

Впрочемъ окончательное составлеше плана этихъ разведокъ основательнее 
отложить до получешя результатовъ предварительныхъ работъ.

О ГЕОЛОГИЧЕСКИХЪ ИЗСЛЬДОВАШЯХЪ ВЪ ОВЕНБУРГСКОМЪ КРАТз. 309

Не найдя въ бассейне р. Сакмары признаковъ месторожденШ каменпаго 
угля, подающихъ большая надежды, я, по окончанш порученныхъ мне изеле- 
Довашй, счелъ полезнымъ ознакомиться съ буроугольными месторождешями 
Орепбургскаго края. Значительный избытокъ средствъ, щедро предоставлен- 
Пыхъ мне Горпымъ Департаментомъ, и оставшееся свободное время позволили
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мн'Ь выполнить это намерен]'е, которое соответствовало также желанно г. Орен- 
бургскаго генералъ-губернатора.

Я обращаюсь сперва къ месторождешямъ, находящимся въ Киргизской 
степи. Въ этой стране, кроме признаковъ угля, иеподвсргавттшхся изследойа- 
niio путемъ разведочных! работа., известны следующая месторождения: 1) по 
р. Уте или Уте-сююкъ, 2) по р. "Малой Хобде, 3) на р. Кумыръ-Казганъ, 4) 
по р. Карагачты, 5) на р. Акъ-Булакъ, 6) на Чанке-Кашканъ, 7) па р. Ма- 
мыте, 8) на р. Джиланчикъ и 9) около колодцевъ Яръ-Куе 1). Две последшя 
местности находятся въ восточной части стёии.

Во всехъ этихъ месторождеиляхъ, сопровождающая уголь породы являются 
глинами, песчаниками и конгломератами, которые въ различныхъ местностях! 
обладаютъ нередко сходными, а иногда даже тождественными петрографичес
кими признаками. Такая тождественность проявляется даже, несмотря на гро
мадность разстояшя, разделяющаго некоторыя месторождетя, примеромъ 
чему могутъ служить породы, заключаются уголь въ месторождениях! на р. 
Уте и близь колодцевъ Яръ-Куе.

Все эти факты конечно указываютъ на существоваше въ Киргизской степи 
обширной области распространена осадковъ, содержащих! бурый уголь и отно
сящихся, по всей вероятности, къ одной и той же формацш. Не удивительно, 
что обстоятельство это подавало поводъ къ разведками, который были не редко 
и въ различныхъ пунктахъ предпринимаемы горпымъ ведомствомъ и которыя 
въ некоторых! местахъ, къ сожаленью слишком! отдаленных! (Яръ-Куе) по
вели къ открытие благонадежных! месторождений угля. Не такой результат! 
имели разведки въ другихъ местностях!; но весьма вероятно, что неблагощпят- 
ный исходи этихъ работъ, кончившихся совершенным! ихъ прекращешемъ, 
произошел! только вследсше того, что наследованie данныхъ, подавшихъ по
водъ къ разведкамъ, было принято за окончательную цЬль последних!.

Я посетил! только одно мбсторождеше на р. Уте, находящееся въ 35-ти 
верстахъ на Ю.В. отъ Илецкой Защиты, где разведочныя работы производились 
въ наибольшем! масштабе, такъ какъ месторождеше это справедливо считалось 
однимъ изъ самыхъ благонадежных!. Большинство разведочных! выработок! 
сгруппировано здесь около обнажешя, находящагося' въ береговом! обрыве въ 
2 верст, отъ устья реки. Во время моихъ изследовашй, произведенных! при 
неблагощпятныхъ обстоятельствах! (нижняя часть обнажешя была размыта 
весеннею водой последняго года), можно было наблюдать следующей порядок! 
напластовашя углесодержащихъ осадковъ.

1. Наносъ, толщиною до 2 ф.
2. Темнокоричневая, сланцеватая глина (1 ф.).

О Изъ веЪхъ яицъ, занимавшихся изслйдоватемъ буроуголышхъ месторождений Орен- 
бургс-каго края, особеиною деятельностью отличался г. Антиповъ, не оетавившш безъ изсл4 
довашя дочти ни одного м4сторождешя.
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3. Песчаникъ съ прослойками бураго угля (1/2 ф.).
4. Св’ЬтлосЬрый, желтоватый пли зеленовато желтый песчаникъ (1').
5. Серая глина съ гипсомъ, заключающая 2 пропластка угля (1V20-
6. Светлый зеленоватожелтый песокъ (‘/2')•
7. Полосатый, сЬроватокоричневаго цвета песокъ съ пропластками и кон- 

крещями гипса и съ частями угля (1
8. Уголь, темнобураго цвета, толщиною въ 1 верш.
9. Песчанистая глина, св'Ьтло-шеколаднаго цвета (2 вертка).
10. Светлосерая, рухляковидная глина, принимающая впизу щеколадный 

отт’Ьнокъ и становящаяся сланцеватой. Толщина последняго отличи! равна 1'.
11. Пропластокъ (1/г вершка.) гипсоваго песчаника.
12. Лыковый уголь, сходный по сложенiio съ известнымъ товарковскимъ уг- 

лемъ, но состоящий изъ остатковъ каламитовъ (1").
13. Сланцеватая песчанистая глина, сходная съ нижнимъ отлич1емъ глины

№  ю .  ( ‘ / Д

14. Сероватожелтый песокъ съ разводами бураго цвета и внизу съ гипсомъ. 
На границе (или близъ нея) этого осадка и подлежащихъ слоевъ находятся про
пластки гипсоваго бураго угля, толщиною въ 7 2— 1 вершка.

15. Светлосерая глина съ желтыми разводами и подчиненными пропластками 
гипса въ песчанистыхъ ея слояхъ. Порода эта обнажена на толщину ок. 2 арш.

Какъ видно изъ прежнихъ наследований этого обнажешя, по самому руслу 
реки выступаетъ слой угля, отъ 8 до 14 вершк. толщиною, выше котораго за- 
•тегаетъ синяя глина, мощностью до 3 арш., заключающая уголь въ виде от- 
дельныхъ стволовъ.

Поверхъ утинскихъ осадковъ нередко замечаются разсеянные белемниты, 
вымытые изъ близь лежащихъ юрскихъ осадковъ, непосредственно покрываю- 
Щихъ угдесодержашде пласты. Но последше относятся не къ юрской почве, 
какъ это предполагали до сихъ поръ, по къ Tpiacy. Заключающееся въ нихъ 
каламиты частью относятся къ характерному тр1асовому виду C a l a m i t e s  а ге
на ceus, Brgn. Друпе же, встречающееся тутъ растительные остатки, еще не 
определены съ точностью.

Утинсме выходы угля, сделавппеся известными ужесъ 20 годовъ, побудили) 
какъ вследствге относительной благонадежности признаковъ, такъ и по при- 
чине постоянно возростающей дороговизны горючаго Marepia.ia въ обширныхъ 
оезлЬсныхъ простраиствахъ Оренбургского края, приступить къ разведкамъ 
м^сторо;кде1пя, который и были произведены въ 1853 году— г. Немятовымъ, 
11 въ 1854 г.—г. Антиповымъ. Несмотря на неблагощлятный отзывъ последняго 
инженера, разведки были возобновлены въ 1869 г. и продолжались еще въ 
к°дахъ 1870 и 1871, после чего, вследсыйе решены! Ученаго Комитета, ра- 
игы были прекращены совершенно.

Я не буду перечислять все те выработки, уже известныя Горному Депар-
енту и Ученому Комитету, которыя были проведены во время упомянутыхъ
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работ® и который все описаны въ имеющихся въ Департаменте делах® о 
разведках® Оренбургскаго края. Я напомню только, что этими разведками 
были найдены б пластов® угля, изъ которыхъ 5 составляютъ непосредственное 
продолжеше слоев®, обнажающихся въ береговомъ обрыве р. Ути; б-й же 
пласгъ вблизи этого обрыва залегает® неглубоко подъ русломъ реки.

Горному Ученому Комитету, знакомому съ местностью лишь по отчетам®, 
не трудно было, въ впдахъ постоянной неуспешное™ упомянутыхъ разведокъ, 
пр1йти къ выводу о безполезностн ихъ продолжетя. Но, осмотревъ на месте 
Утинское месторождение, въ котором®' производились одне изъ самыхъ боль
ших® разведочных® работ®, я не могу пршти къ заключенно, принятому Уче
ным® Комитетом®. Я надеюсь, что поступаю согласно видам® Горнаго Де
партамента и Ученаго Комитета, если скажу откровенно, что относительно 
изеледоващя буроугольныхъ мёсторожденш Оренбургскаго края, Горным® Ве
домством® сделаны лишь самыя начальный предварительныя работы.

Довольно многочисленный обнажения угля въ различных® пунктах® Кир
гизской степи (несмотря на редкость вообще каких® бы то ни было обнаже
ний въ згой стране), значительное горизонтальное распространеше углесо- 
держащихъ осадков® и наконец® благонадежность месторождеиш въ Яръ-Куе 
и на Дзкиланчике представляли достаточный повод® къ установление) разве
дочных® работ® въ тех® пунктах®, где угленосность осадков® проявляется 
в® наибольшей степени. Выбор® местности около р. Ути представляется одним® 
изъ самыхъ удачных®. Этими разведками должно было определить всю свиту 
осадков®, сопрождающихся углем®. Между тем® Утинскими работами прой
дены почти только те пласты, которые обнажаются и естественным® путем® 
въ береговомъ обрыве. Выступающее тут® пласты представляют® довольно 
хорошш признак® угленосности, заключающих® ихъ осадков®, но сами по 
себе они ие должны были служить окончательною хуЬлыо разведок®, так® 
как® уже и по естественному обнаженно можно было съ вероятностью пред
положить, что пласты эти не заслуживают® разработки.

Нельзя думать, что пласты угля находятся только въ том® горизонт^ 
осадков®, на котором® они случайно обнажены теченьем® р. Ути. Напротив®) 
изъ того обстоятельства, что пласты ископаемаго угля являются обыкновенно 
пе одиночными, а целою свитою, можно предположить, что ниже обнажаю
щихся слоев® угля, также залегают® слои, къ определенно благонадежности 
которыхъ собственно и должны были клониться разведки. Но последшя> 
определив® только заведомо неблагонадежные пласты угля, были прекращены 
на том® самом® горизонте, с® котораго собственно оне должны были 
начаться.

Таким® образом®, мне кажется, должно пршти къ заключенно, что вс$ 
доводы, вследстше которыхъ были учреждены разведочный работы буроуголь- 
ныхъ месторождеиш, остаются до настоящаго времени в® полной силё 
Найдя однажды такая разведки необходимыми, мы не имеем® никакого по'
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вода изменить теперь наше мн'Ьше, потому что нроизводйвппяся до сихъ, 
поръ работы не только не дали результатовъ, противор'Ьчащихъ этому 
Mfffcmio, по скорее обнаружили данный, благопргятныя для месторождешя. 
Таия данный заключаются въ более благонадежныхъ услов1яхъ нахождешя 
Пластову угля въ пунктахъ иерее,ечегпя ихъ выработками вт. сравнены! с.ъ 
т4ми ус л огням и, при когорыхъ они обнажаются въ береговому обрыве.

Возростающая съ тсаждымъ днемъ въ Оренбургскому край потребность 
въ горючему матер1ал'Ь, отъ относительного количества котораго въ значи
тельной м'йр'Ь зависишь дальнейшее развитее этой страны, заставить конечно 
прежде всего обратиться къ разв'Ьдкамт. м'Ьстпаго ископаемаго угля, еслибъ 
даже и отрицательный исходу Tarafxy развЬдокъ былъ признанъ какъ наибо
лее вероятный.

Въ случай неблагощнятнаго результата последнихъ, местное управлен1е 
принуждено будетъ уже изыскивать друпя. такт, сказать, косвенный средства 
для удовлетворена потребности въ горючему матерщйй. Однимъ словомъ 
можно быть уверенпымъ, что рано или поздно разведка толщи угленосныхъ 
породу будетъ произведена. И если я, ие имея въ настоящему случае ни- 
какихъ поручений отъ горнаго департамента, решаюсь говорить въ пользу 
разведочиыхъ работу, то делаю это изъ желанья, чтобы Горное Ведомство, 
начавшее такая работы, но не добывшее ими важныхъ ни положительныхъ, 
ни отрицательных® результатовъ, довело бы ихъ до конца.

Нельзя не сознаться, что ходу производившихся до настаящаго времени въ 
Оренбургскому край работу, въ частности выполнявлиися очень хорошо и 
вполне современными способами, былъ вообще организован, не совсемъ 
Удачно. Такъ, мне кажется, не следовало устанавливать работы въ различ- 
ныхъ м'Ьстахъ, а сгруппировать ихъ около одного или двухъ пунктовъ, на
иболее благонадежныхъ. Кроме того, избравъ местность, не следовало раз
ведывать ее близь лежащими выработками, которыя, при удачному исходе 
Работу, не могли бы определить площади, достаточной для устройства рудника. 
Еми бы средства, употребленвыя на эти работы, были направлены па из- 
следовашя въ одному или двухъ пунктахъ, то они можетъ быть оказались 
бы достаточными* для вы реш етя вопроса о характере углесодержащпхъ 
породу.

Разведки могли быть произведены следующим!, способомъ, какимъ oirb 
могутъ быть также и возобновлены, если Горный Ученый Комитета найдетъ 
Это полезнымъ. Путь этотъ былъ уже предложен® Ученому Комитету однимъ 
изъ его членовч,, действительным® статскимъ советником® Ерофеевымъ и 
действительным® статскимъ советником^ Алексеевымъ. Онъ состоитъ въ про- 
Чденщ буровыхъ скважипъ на >̂ че и въ пункте между Утинскимъ обна- 
^HieMy и выходомъ угля на Малой Хобде, при чему скважины эти долж- 
11 ,J быть ведены до техъ пору, пока не пройдутъ всю толщу породу, со
провождающихся углемъ, т. е. пока не врежутся въ подлежащее пер пегие
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известняки или песчаники и конгломераты. Работы могутъ быть прекраще
ны также и въ томъ случае, когда осадки, проходимые буромъ, утратятъ на 
значителъномъ нротяжеши всяше следы угленосности. Выборъ местности 
для бурешя на Уте им'Ьетъ то преимущество предъ разведками на Кара- 
гачты и пр., что здесь, помимо большей благонадежности признаковъ угля, 
буръ можетъ пройти всю формацш, начиная съ самыхъ верхнихъ ея гори- 
зонтовъ, потому что на Уте, на толщахъ этой формацш покоятся юрсюя 
образовашя. Избраше же пункта между Утой и Малой Хобдой оправдывает
ся темъ, что въ обеихъ местностяхъ уголь обнажается при тождественныхъ 
услов!яхъ, что даетъ поводъ заключить о непрерывности буроугольнаго бас
сейна на всемъ разделяющемъ ихъ 25-ти-верстномъ пространстве. Такимъ 
образомъ буровая скважина послужить тутъ къ опровержение или подтвер- 
ждешю этого весьма важнаго и вероятнаго предположешя.

Кончая мое настоящее заявление о буроугольныхъ месторождешяхъ, я 
решаюсь еще разъ заметить следующее:

Исходъ разведокъ этихъ место рождешй въ настоящее время предвидеть 
невозможно. Но и отрицательный ихъ результата имеетъ для страны первосте
пенную важность. Еслибъ изсл’Ьдовашя месторождешй угля обусловливались 
коммерческими целями, то можно было бы высказаться противъ разведоч- 
ныхъ работа. Правительство же конечно не можетъ руководствоваться по
добными доводами по вопросу, отъ р азр ететя  котораго въ значительнейшей 
степени зависитъ благоеостояше края.

Не входя покуда въ описаше осталт.ныхъ наследованных!, мпою место
рождений ископаемаго угля въ Оренбургской и Уфимской губершяхъ, я 
замечу только, что месторождения эти не обладаютъ повидимому достаточно 
благонадежными признаками. Во всякомъ случай къ разведке ихъ основа
тельнее приступить уже по окончаши работа. Въ другихъ, более благона- 
дежныхъ местностяхъ.

Одно изъ месторождение, находящееся въ вершинахъ р. Елань Губерли, 
заключающее бурый уголь, обыкновенно разееянный въ виде отдельных^ 
стволовъ въ глинахъ, принадлежитъ не къ верхней каменноугольной форма
цш, какъ полагаетъ г. Антиповъ, но къ образоватямъ болйе новымъ.

Месторождеьпя каменнаго угля близь д. Мурзакаевой Стерлитамакскаго 
уезда, подчинены частью верхними девонскимъ отложешямъ (гошатитовому 
известняку), частью нижнимъ каменноугольнымъ. Последше осадки, состоя- . 
ице изъ перемежающихся слоевъ глинистаго сланца и известняка, представ- 
ляютъ экивалентъ тому песчаносланцевому осадку, который въ более ct' 
верныхъ частяхъ Урала залегаетъ подъ нижнимъ горными известнякомъ я 
который на пространстве между рр. Ьелой и У раломъ замещается невиди
мому известковыми отложешями.
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