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П Р Е Д И С Л О В 1 Е .

Императоръ Николай 1-й ознаменовалъ свое царствоваше р М и - 
тельнымъ и плодотворнымъ направлешемъ въ политик^ России.

Онъ предпринялъ умиротвореше Восточной и Средней Азш, 
блистательно завершенное въ царствоваше И мператора А лександра  

Н-го. Бассейнъ Амура, Кавказъ, Туркестанъ и Коканъ, прюбрЪтен- 
ные трудами нашихъ воиновъ-географовъ, составлюютъ отнынЪ 
неотъемлемую принадлежность Poccin.

Во время Восточной войны, не смотря на блокаду соединеннымъ 
англо-французскимъ флотомъ всЬхъ вн'Ьшнихъ морей Poccin, права 
Русской имперш на воды Великаго Океана были съ успгЬхомъ 
ограждены заняйемъ береговъ Манжур1и и острова Сахалина подъ 
руководствомъ Муравьева, Невельскаго и Завойки.

Йрисоединеше береговъ Амура и Японскаго моря подъ державу 
И мператора А лександра I I  совершено графомъ Муравьевымъ-Амур- 
скимъ при участш русскихъ моряковъ и дипломатовъ.

Въ пятидесятыхъ годахъ пребывате нашихъ эскадръ въ Вели- 
комъ океан'Ь подъ начальствомъ флагмановъ Путятина, Кузнецова 
и Попова способствовало защит'Ь интересовъ Poccin и заключешюсъ 
Яиотею и Китаемъ договоровъ, упрочившихъ положеше Русской 
Имперш на берегахъ Восточнаго Океана.

26 января J8 5 5  г. Вице-адмиралъ Путятинъ въ Симод’Ь за- 
ключилъ съ Япошею договоръ о разграниченш острововъ Охотскаго 
и Японскаго морей и о торговле русскихъ въ Япоши.

7 августа 1858  г. Вице-адмиралъ Путятинъ въ 1еддо под- 
твердилъ предъидущш договоръ съ Япошею, которая открыла своп 
гавани для сношенш съ русскими.

16 мая 1858  г. въ Айгун’Ь заключенъ генералъ-адъютантомъ 
Муравьевымъ договоръ съ Китаемъ о присоединен^ л'Ьваго берега 
Амура къ Poccin и о совм'Ьстномъ съ Китаемъ влад'Ьнш береговою 
полосой между Уссури и Восточнымъ Океаномъ.



и

1 iioHfl 1 8 5 8  г. въ Тянь-ЦзинЪ Вице-адмиралъ Путятинъ за- 
ключилъ договоръ о взаишшхъ сношешяхъ русскихъ съ китайцами.

2 ноября 1 860  г. въ Пекин'Ь генералъ Йгнатьевъ заключилъ 
-дополнительный договоръ съ Китаемъ, утвердивний за Pocciero на 
всегда влад’Ьше берегами Восточнаго Океана отъ Уссури до гра- 
ницъ съ Кореею.

Внимаше Г осударя  И мператора к ъ  Аз1ятской Poccin не ограни
чилось дипломатическими сногаешями съ соседними странами, но 
выказалось неоднократными путешеств1ями Особъ Царствующаго 
Дома до пограничныхъ съ Китаемъ областей Сибири.

Будучи Насл'Ьдникомъ Всероссшскаго Престола, Его В еличество 

въ 1837  году соизволилъ путешествоватъ до Тобольска и Кургана. Въ 
18 6 8  году пос'Ьтилъ Западную Сибирь ВеликШ Князь Владим1ръ 
Александровичъ. Въ 1 8 7 3  году на возвратномъ пути изъ кругосв'Ьт- 
наго плавашя ВеликШ Князь Алексей Александровичъ по предна- 
чертанпо АвгустМшаго Родителя своего первый изъ Членовъ цар
ствующаго Дома удостоилъ Аз1ятскую Pocciro личнымъ обозр’Ьшемъ 
отъ береговъ Великаго Океана до Уральскаго Хребта.

Путенгес'ше Его Высочества по Сибири было эпохою возрожде- 
шя для этой глухой и н1>мой страны. Осчастливленные В ысочайшею 

милостш, сибиряки съ радостно встречали Великаго Князя и озна
меновали иос^щеше Его Высочества пож^ртвовашями на благотво- 
рительныя и учебныя заведешя. Желательно, чтобъ и впредь не 
оскудевала щедрость ревнителей просв'Ьщешя въ Сибири.

Сопутствовавшш Великому Князю Алексею Александровичу 
Генералъ-Адъютантъ Посьетъ по вступленш на должность Мини
стра Путей Сообщешя обратилъ внимаше на судоходство по вели- 
кимъ сибирскимъ рйкамъ и содМствовалъ утвержденш проэкта 
железной дороги, которая соединитъ бассейнъ Волги съ Обью и 
приблизитъ Сибирь къ Россш на полторы тысячи верстъ.

1 8 7 3  годъ, принесшш Сибири столько благодЪтельныхъ начи- 
нашй, останется на всегда памятнымъ населенш, благодарному за 
милостивое внимаше Г осударя И м ператора .



ПАВА L

Очеркъ изслЪдовашя Амурскаго края и береговъ Восточ- 
наго Океана.

Въ первой половине X V II века предпркмчивые завоеватели 
Сибири,— казаки и промышленники, проведавъ, что по Амуру есть 
золотыя, серебряныя и медныя руды, прошли подъ начальствомъ 
Пояркова изъ Якутска въ Амурстй край такимъ путемъ, который 
посл^ нихъ ни кто изъ русскихъ не повторилъ до сихъ поръ по 
причин^ опасныхъ и трудныхъ переходовъ.

Поярковъ отправился изъ Якутска въ 1643  году, имея съ со
бою 132  человека разнаго зв а тя . шедшихъ по своему желанш 
открывать новыя земли и добывать славу и богатства въ неизве- 
стныхъ краяхъ. Походъ Пояркова по смелости замысла и удачному 
исполнешю является наравне съ подвигами знаменитыхъ открыва
телей и путешественниковъ. Н а легкихъ стругахъ Поярковъ по- 
плылъ по Лене до устья Алдана, поднялся по Алдану и его левому 
рритоку Учуру въ Гонамъ, впадаюпцй съ левой стороны въ Учуръ; 

аутникамъ Пояркова пришлось плыть по крутымъ и быстрымъ 
горнымъ рекамъ противъ воды, на встречу опасныхъ пороговъ и 
подводныхъ камней; испытавъ множество лишешй они перезимовали 
на Гонаме. Въ марте следующаго года отрядъ Пояркова на на- 
^тахъ перевалилъ чрезъ Становой хребетъ (Джукжуръ) въ покати 
Вей до р. Брянты, впадающей справа въ Зею. Отсюда на лодкахъ 
Поярковъ спустился внизъ по Зее, встретивъ по берегамъ ея не



сколько селетй дауровъ, съ которыхъ собралъ ясакъ; къ осени 
16 44  года Поярковъ дошелъ до устья Амура и зимовалъ здесь съ 
людьми вблизи жилищъ гиляковъ.

Въ 1645  г., Пояркову оставался одинъ исходъ вернуться: плыть 
изъ устья Амура-Восточнымъ океаномъ. Неустрашимые открыватели, 
не имея компаса и морскихъ картъ, пустились изъ Амурскаго ли
мана на лодкахъ въ ТатарскШ проливъ и далее въ Охотское море; 
при устье р. Ульи казаки провели 3-ю бедственную зиму. Въ 1646 г. 
съ Ульи чрезъ Удскъ Поярковъ благополучно вернулся въ Якутскъ 
после четырехлетняго путешеств1я, сопряженнаго съ страшными ли- 
шешями и страдатями, потерявъ половину своего отряда частью въ 
битвахъ съ даурами, частью отъ голода и болезней. Но за то вести 
объ открытой Поярковымъ земле, изобилующей шелкомъ, соболями 
и разными мехами, были весьма благопр1ятны. Такъ найдена была 
одною экспедищею съ малыми средствами страна, неизвестная Европе 
даже по имени, равнявшаяся по пространству тогдашней Германской 
Имперш.

Слухъ о „Великой р ек е  А м урем ноговодной , обильной рыбою, 
а по берегамъ— пастбищными и хлебородными землями, пронесся по 
всей Сибири и привлекъ множество охотниковъ селиться и воевать 
съ туземцами въ Амурскомъ крае. Н а счетъ государства снаряжены 
были экспедицш для основашя нашихъ поселенШ, для сбора ясака и 
пршбретешя новыхъ земель. Постепенно построены были остроги: 
Верхо-сейскш при устье р. Амумыши, (вероятно Мынмыхи), пере
несенный потомъ на озеро Бебяки, Гилю йш й, Селимбинскш выше 
устья Селимджи, ДолонскШ ниже ея по р. Долонцу, УстьзейскШ на 
месте г. Благовещенска, а вверхъ по Амуру: Камарскш, Албазин- 
cK if, и острожки при устьяхъ Ольдоя и Урки. Затемъ руссте имели 
много зимовей для охоты, рыболовства и сбора ясака по pp. Томи, 
Амгуни, Тугуру, а въ нижнемъ теченш Амура есть следы ихъ пре- 
бы ватя до самаго моря. Смельчаки проникали въ Манжурш по 
Кумаре, Сунгари и Уссури. Не упустили казаки, собравъ ясакъ съ 
даурскаго князя Лапкая или Камкая, жившаго въ городке около



р. Урки, разведать, что въ верховьяхъ Амура: по Шилкеру (Ж илке) 
и Аргуни есть серебряныя руды; это послужило поводомъ къ npi- 
обретенш Даурш (Нерчинскаго округа) и всего Забайкалья. Казаки 
проложили путь съ Зеи чрезъ Гилюй, Урканъ и Ниверъ доАлбазина, 
изследовали течете Селимджи, Зеи Бурей и Амгуни, пытались 
искать въ Б'Ьлыхъ горахъ железную руду. Хабаровъ въ 1649  г. 
открылъ новый путь изъ Якутска въ Амуръ по Олекме и Тугуру 
чрезъ Становой хребетъ въ р. Урку. Этимъ путемъ направлялись 
въ то время завоеватели Амура для подкр-Ьплетя своихъ сподвиж- 
никовъ. Походы казаковъ и промышленниковъ, сопровождались часто 
насшаемъ и грабежемъ народовъ Амурскаго края. Жестокости удаль- 
цевъ наконецъ озлобили соседственныхъ имъ китайцевъ. Манжур- 
ская динаш я, овладевшая Китаемъ одновременно съ открьтемъ 
Амура казаками, не желала иметь подле своей родины, —  Ман- 
журш,— такихъ безпокойныхъ соседей, каковыми были покорители 
Амура. Китайцы нападали съ большими силами на казаковъ во время 
ихъ плавашя по Амуру и принудили оставить набеги на Сунгари, 
а потомъ дважды осаждали Албазинъ, который, наконецъ после 
упорной (въ 1685  — 87 г.) защиты былъ сданъ горстью казаковъ, 
оставшихся въ живыхъ, многочисленному китайскому войску, такъ 
какъ тогда начались переговоры о заключенш мира. За время осады 
Албазина все наши поселешя, можетъ быть намъ и неизвестныя, 
были истреблены манжурами до основашя вместе съ жителями. 
Трудно определить число погибшихъ русскихъ людей, разбросан* 
ныхъ на громадномъ пространстве Амурскаго края. Пленные руссш  
после сдачи Албазина были уведены въ Пекинъ, а немнопе, остав- 
ипеся въ живыхъ, принесли на родину весть о гибели товарищей. 
Въ L689 г. Амурскш край по Нерчинскому договору былъ уступ- 
ленъ Китаю, границею котораго считалась лишя по pp. Аргуни, 
Ш илке, Горбице и вдоль вершинъ Становаго хребта до Охотскаго 
моря. Съ техъ поръ путь по Амуру до Восточнаго океана былъ за
крыть для Россш на 160 слишкомъ летъ. Амуръ сделался для 
сибиряковъ особенно для забайкальцевъ предметомъ грустныхъ воспо-
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минапШ и принялъ поэтичеш й образъ. Удальцы неудержимо стреми
лись въ таинственный и неизвестный край, сделавшШся новымъ 
эльдорадо. PyccKie промышленники съ береговъ Ш илки и Аргуни 
ежегодно ходили для рыбной ловли и охоты на Амуръ; проникали 
иногда до Уркана и Гилюя на места, где охотились ихъ предки. 
Беглые преступники и раскольники уходили изъ подъ надзора вла
стей на Амуръ и спускались далеко внизъ по его течешю. Ссыльный 
Васильевъ трижды плавалъ до устья Амура и каждый разъ ман- 
журы выдавали его нашему начальству. Русскихъ впрочемъ часто 
убивали тунгусы и манжуры; удивительно, какъ Васильевъ, сде
лавши по Амуру съ 1 8 1 5 — 26 г. въ течете 12 летъ более 2 0 ,0 0 0  
верстъ, не былъ убитъ туземцами. Васильевъ при допросе далъ 
подробныя сведешя о климате, природе и произведетяхъ Амур
скаго края, проверенныя полковникомъ генеральнаго штаба Лады- 
женскимъ, который въ 1 8 3 2  г. плавалъ изъ Стрелочного караула 
внизъ по Амуру до Албазина. Съ другой стороны промышленники и 
торговцы изъ Якутской области, изъ Олекминска и Удска перевали
вали Становой хребетъ и спускались на покати Зеи, Селимжиг 
Бурей, Амгуни и Тугура, для мены съ туземцами: тунгусами, оро- 
ченами, гольдами и гиляками. Усерд1емъ русскихъ были устроены 
часовни для крещеныхъ инородцевъ: Буруканская на Тугуре, Бу- 
реинская на Долникане притоке Бурей, и Инканская на р. Инкане 
притоке Селимджи. Эти часовни имели свои годовые праздники, ко 
времени которыхъ съезжались инородцы и купцы для торговли, какъ 
на ярмарки. Такимъ образомъ сношешя сибиряковъ съ утраченнымъ 
Амурскимъ краемъ продолжались постоянно безъ ведома русскихъ 
и китайскихъ властей. Населеше Забайкалья никогда не теряло на
дежду на возсоединете Амура съ Pocciero.

Русское правительство постоянно требовало въ договорахъ съ 
Китаемъ свободнаго плаватя по Амуру для русвкихъ подданныхъ; 
но подозрительные китайцы всегда отказывали, такъ что пришлось 
выждать решительнаго момента, когда все обстоятельства сложи
лись въ нашу пользу. Въ 1844  г. академикъ Миддендорфъ после
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трудныхъ переходовъ по тундрамъ северной Сибири отправился изъ 
Якутска чрезъ Алданъ, Амгу и Удскъ на Ш антарш е острова, откуда 
онъ прогаелъ въ Удскъ и задумалъ вернуться въ Россш новымъ 
путемъ:— перейти чрезъ Становой хребетъ въ систему Амура по 
границ^ съ Китаемъ. Миддендорфъ въ лодке (байдарке) обогнулъ 
южныя бухты Охотскаго моря, до устья Тугура, откуда на оленяхъ 
перешолъ чрезъ горы на р. Немиленъ и впадающую въ него Керби, 
притокъ Амгуни. Отсюда онъ направился на Бурею до впадешя въ 
нее Нимана и повернулъ къ С. на Селимджу, по притокамъ которой 
Мыну и Нару вышегь на Дугду. Потомъ чрезъ Тукси, Дэпъ и Се- 
кеке достигъ до Гилюя. Далее чрезъ притоки Гилюя, Уркана и 
Ольдоя Миддендорфъ вышелъ въ Усть-стрелочный караулъ. Н а 
этомъ пути Миддендорфъ нашелъ истинную границу русскихъ вла- 
д е и й  по омбонамъ или пограничнымъ знакамъ, съ которыхъ снялъ 
надписи и представилъ при своемъ отчете правительству. Импера- 
торъ Николай I  оценилъ пользу изследованш Миддендорфа и при- 
казалъ снарядить Забайкальскую экспедищю подъ начальствомъ 
полковника Агте для определешя истинной границы Россш съ Ки
таемъ. Экспедшця отправилась вдоль по Становому хребту; съ 1850  
до 1852  г. изследовала мнопя местности, никемъ непосещенныя, 
определила течете рекъ* впадающихъ въ Амуръ; астрономъ эк- 
спедищи Шварцъ снялъ маршруты и определилъ географическую 
широту и долготу многихъ пунктовъ по притокамъ Лены, Уди, Алдана 
и Зеи. Горныя поисковыя партш открыли несколько рудныхъ npi- 
исковъ и золотыхъ россыпей. Къ сожалещю результаты экспедицш, 
собранные съ большими трудами, остались необнародованными по 
политическимъ обстоятельствамъ того времени. Непосредственно за 
этой экспедищей последовала въ 1854  году военная экспедшця въ 
Амурсшй край подъ личнымъ начальствомъ предпршмчиваго генералъ- 
губернатора Н. Н. Муравьева, а въ 1 8 5 8  г. по Айгунскому дого
вору прюбретенъ былъ отъ Китая УссурШскш край и берега Япон
скаго моря до Кореи. При участш графа Муравьева-Амурскаго и 
М. С. Корсакова было много сделано для изследовашя минераль-
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ныхъ богатствъ вновь прмбр*теннаго края. Г . Носовъ заложилъ копи 
каменнаго угля на о. Сахалин*. Николай Павловичъ Аносовъ изсл*- 
довалъ въ 1 8 5 7 — 60  г. золотоносность Амура а г. Баснинъ разв*- 
далъ въ 1861  г. УссуршскШ край. Изъ прочихъ путешественниковъ 
упомянемъ о естествоиспытателяхъ Радде, Максимович*, Ж ренк*, 
Ш мидт*, М аак*, Глен* и многихъ другихъ, принимавшихъ у ч а т е  
въ Сибирской экспедицш, математичеше результаты которой пред- 
ставилъ астрономъ Ш варцъ. Въ 1 8 6 8 — .6 4  г. Лопатинъ произво- 
дилъ разв*дку минеральныхъ м*сторожденШ въ Амурскомъ кра* и 
южныхъ гаваняхъ Восточнаго океана, а в ъ  1 8 6 7 — 69  г .— открылъ 
н*сколько залежей каменнаго угля на Сахалин*. Въ 1 8 7 0  г. гене- 
ралъ-губернаторъ Восточной Сибири М. С. Корсаковъ командиро- 
валъ меня для изсл*довашя рудныхъ м*сторожденШ Амурской и 
Приморской областей, откуда я вернулся въ 1871  году *).

Географическш очеркъ Амурскаго бассейна.

Бассейнъ р*ки Амура занимаетъ пространство около 4 0 ,0 0 0  
квадратныхъ географическихъ миль. С*верная половина его принад
леж им Россш, составляя Нерчинсшй округъ, Амурскую область и 
Южную часть Приморской области. Другая, лучшая половина, Амур
скаго бассейна издревле была м*стопребывашемъ тунгусскаго пле
мени Чжурчженей или Никанцевъ родоначальниковъ нын*шнихъ 
манжуровъ, — и съ 1 6 4 4  года соединена съ Китаемъ по завоеваши 
его манжурами.

Верховья Амура Ононъ и Ж илка берутъ начало въ Монголш 
изъ горъ Кеатэй-ханъ, составляющихъ крайшй гребень ГобШскаго 
нагорья.

Течете Амура и его притоковъ по очертанш весьма сходно съ 
бассейномъ Дуная. Тиса напоминаетъ Зею, Драва —  Сунгари, 
Прутъ —  Амгунь и пр.

*) Изъ отпущенныхъ мнй 3,000 руб. сер. на разъезды и горныя разведки, 
израсходовано всего 2,550 руб. сер.
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Подобно Дунайскому, бассейнъ Амура въ географическомъ от- 
ношети весьма разнообразенъ, им*етъ много плоскогорШ и впадинъ 
или низменностей, изобилующихъ озерами, особенно въ нижнемъ те- 
ченш его. По величин* своей Амуръ, считая отъ вершинъ Онона,—  
4 2 0 0  верстъ, не уступаетъ болынимъ р*камъ Азш: Оби, Лен*, 
Енисею, Гоанго и Янъ-це-шангу, вытекающимъ съ огромнаго сред- 
не-аз1атскаго нагорья.

Амуръ служитъ для Восточной Сибири широкою дорогою для 
сообщетя съ могущественными и многонаселенными странами по бе- 
регамъ Великаго Средиземнаго океана. Впосл*дствш, когда жел*з- 
ныя дороги соединять Россш съ бассейномъ Амура, политическое 
значеше его возрастетъ; тогда оправдается взглядъ Петра Вели
каго на А мурш й край, гд* онъ предполагалъ основать столицу.

Бассейнъ Амура обильно орошенъ судоходными р*ками. Вер
ховья его: Ш илка удобна для плавашя на 5 0 0  верстъ, Аргунь, 
если очистить пороги, на 5 0 0  верстъ; самъ Амуръ отъ Стр*лочнаго 
караула до конца лимана на 3 1 4 0  верстъ; Зея — на 1 100  верстъ, 
ея притокъ Селимджа —  на 3 6 0  верстъ; Бурея —  на 100 верстъ, 
Сунгари —  на 1500  вер., Уссури съ озеромъ Х ан ка— на 1 000  в., 
Амгунь— на 3 0 0  верстъ. Итого на 8 5 0 0  верстъ; въ большую воду 
его бассейнъ можетъ быть судоходенъ по теченш р*къ на 1 0 ,0 0 0  в. 
Если къ этому присоединить озера и пеболышя р*ки по которымъ 
можно плавать въ оморочахъ, то доступность Амура для сообщешй 
увеличится втрое. Такое гидрографическое очерташе было выгодно 
для тунгусовъ, которые издавна вели между собою постоянный сноше- 
т я  и скоро объединились, образовавши много самостоятельныхъ вла
д е й :  Сушени, Уги, Мохе, Шивеи, Кидани и пр.

Плоскогорья и горныя ц*пи въ бассейн* Амура. щ

Верховья Амура Ш илка и Аргунь на соединены около Усть- 
Стр*лочнаго караула протекаютъ по глубокимъ ущельямъ, образо
вавшимся въ гранитовыхъ и сланцевыхъ берегахъ. Отъ Стр*лки до
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Албазина берега Амура гористы. Левый берегъ Амура изрезанъ от
рогами Становаго хребта или Джукжура, составляющая непосред
ственное продолжеше Яблоноваго хребта (Яблени-даба) и край Да- 
урскаго нагорья.

Горы по правому берегу Аргуни и Амура въ Манжурш назва
ны у китайцевъ различными именами: отъ болыпаго Хингана (Хин- 
ганъ-Оола), пересекающую великую стену, къ С. идетъ хребетъ Иль- 
хури-алинь по плоскогорью между Аргунью, Амуромъ и правымъ 
берегомъ Сунгари. Другой отрогъ Болыпаго Хингана— Малый Хин- 
ганъ идетъ къ СВ. по Манжурскому плоскогорью между левымъ бе
регомъ Сунгари и правымъ Уссури, подъ назватемъ Доуссе-Алинь; 
въ Русскихъ пределахъ Малый Хинганъ идетъ на С. и СВ. до со- 
единетя съ Джукжуромъ, отъ котораго спускается тунгусское плос
когорье, между Зеею, Уромъ, Амгунью и Удью. Восточная цепь, 
ограничивающая Средне - аз1атское нагорье, составляютъ Чань-бо- 
шань (Белыя горы) и Сихота-алинь, идунцй отъ р. Суй-фуна къ  С. 
до встречи съ Амуромъ между Хабаровкою и Николаевскомъ.

Вследств1е гористыхъ верховьевъ всего Амурскаго бассейна 
снеговая и дождевая вода быстро сбегаетъ и возвышаетъ въ поло
водье уровень воды въ Амуре и его притокахъ отъ 4 до 7 саж.

ГЕ0Л0ГИЧЕСК1Е ОЧЕРКИ АМУРСКАГО КРАЯ:

Отъ Стрелки до устья Зеи.

Горныя породы по берегамъ Амура отъ Стрелки до Омутной 
состоятъ изъ гнейса и слюдянаго сланца, перемежающихся съ гра- 
нитомъ. Отъ Игнашиной до Невера глинистые сланцы съ прослой
ками углистыхъ сланцевъ и песчаники. Отъ Албазина река разгаи- 
ряется и появляются острова; на пространстве 2 5 0  верстъ по те- 
ченш Амура преобладаютъ крупнозернистые песчаники и конгломе- 
раты, достигающее удивительной мощности. На этомъ разстоянш



русло и долина Амура составляли вместилище воднаго бассейна, омы- 
вавшаго Даурское нагорье.

Отъ устья Буринды до р. Торой песчаники и частью конгло
мераты (около устьевъ Ольги). Ниже Тороя до Аносовой преобла
даешь гранитъ. Въ горе Цагаянъ гранитъ является покрытымъ но
вейшими наносами, заключающими пластъ землистаго угля, который 
иногда горитъ. Начиная отъ Кольцовой являются изверженныя по
роды волканическаго происхождешя: мелафиръ, миядальнокаменный 
порфиръ, базальтъ и лавы. Между Кумарой и Бибиковой встречает
ся гранитъ. Въ мысе Улусу-модонъ порфиръ. Ниже Улусу-модона 
идутъ песчаники, изредка встречаются обнажешя гранита и гли- 
нистаго сланца. Ниже станицы Буссе преобладаютъ песчаныя плос- 
когор1я до устья Вей, отъ которой открывается большая равнина, 
изрезанная оврагами и вымоинами отъ разливовъ Зеи. Низменность 
простирается отъ Зеи и Селимджи до отроговъ Малаго Хингана, 
пересекающаго Амуръ близъ стан. Радде. Н а пространстве между 
Благовещенскомъ и ст. Радде Амуръ разширяется между пологими 
берегами отъ 1 до' 2 верстъ, образуя острова, протоки и песчаныя 
косы. Каменный уголь на этомъ пространстве встречается выше 
Благовещенска въ 40  верстахъ на правомъ берегу Амура и около 
станицы Иннокенйевской ниже устья Бурей. Но по незначитель
ности пластовъ, или вернее прослойковъ каменнаго угля, оба место- 
рождетя не заслуживаютъ внимашя.

Очервъ бассейновъ рекъ Зеи и Бурей.

Верховье Зеи между устьями Купури и Тока образуетъ равнину, 
заполненную новейшими наносами и речниками, вплоть до предгорШ 
Становаго хребта, какъ это заметно въ горахъ Эмегальясъ и Чочо- 
гаръ. Уже съ средины р. Ирякана замечаются белые наносы по 
склону Чочогара, тождественные съ наносами Белыхъ горъ по Зее, 
Бурее и въ горе Цагаяне по Амуру. Русло Зеи пролегаетъ до р. 
Тока по щели или трубе, вымытой въ речнике третичнаго воднаго
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бассейна. Ниже Тока она разбивается на нисколько руселъ и сухихъ 
истоковъ, которые весною полны воды; тутъ встречаются: гранитъ, 
кварциты и песчаники до устья реки Мынмыхи, а отъ Угана до 
Тунгильгина песчаникъ съ отпечатками растешй. Отъ р. Брянты до 
устьевъ Монеди и Дамбыкэ Зея течетъ по равнине, разбиваясь 
на много протокъ въ рыхлыхъ наносахъ. Ниже устья Мынмыхи 
начинаютъ показываться обширныя цепи горъ по обоимъ берегамъ 
Зеи въ направленш отъ СЗ. на Ю В.; по правому берегу Зеи идутъ 
цепи: Тукурингра, образованная изъ сланцевъ слюдянаго и хлорито- 
ваго, и Гилюйская, состоящая изъ гранита; на левомъ берегу цепь 
Кёхъ-кая (по якутски) или Быки (у орочонъ); обе цепи кажутся 
высокими; но по приближены Гилюйскаго хребта къ верховьямъ Ги- 
1юя онъ переходитъ въ плоскогорье, среди котораго возвышаются 
отдельными горными цепями: АтычаЪъ, Туптуръ и Урпала. Подобно 
Тукурингре, Быки, удаляясь отъ береговъ Зеи, переходитъ въ пло
скую возвышенность, на которой находится озеро Огоронъ-истокъ 
р. Депа. Отсюда начинаются притоки Нары, которые текутъ на 
Юго-Востокъ между отрогами горъ Джагду, соединяющими Быки 
съ малымъ Хинганомъ и съ Джукжуромъ или Становымъ хребтомъ. 
Отъ Атычана до верховьевъ Зеи Становой хребетъ образуетъ плоско
горье, круто спускающееся едва доступными обрывами въ покати 
Зеи. Высппя точки Становаго хребта находятся въ узле между вер
ховьями Тока, Зеи, Купури, Уди исевернымъ Алданскимъ склономъ: 
въ истокахъ Нуяма, Учура и Алгамы. Перевалъ съ системы Уди на 
Зею опять образуетъ плоскогорье. Отроги Джагду между системами 
Депа и Селимджи образуютъ также отдельный вершины: напр., по 
Нару: Таб1яръ, Таб1ярханъ, Асигунъ, Джарраханъ, Кёхъ-хая. Во- 
доразделъ между притоками Селимджи и Бурей составляетъ невы
сок^ ТуранскШ хребетъ. Верховья Бурей, Селимджи и Амгуни вы- 
текаютъ изъ высшихъ точекъ узла, образуемаго малымъ Хинганомъ, 
продолжающимся отсюда къ СВ. на соединеше съ Джукжуромъ; 
узелъ горъ въ истокахъ Дугды опять образуетъ скалистыя вершины 
и ущелья. Цепи Быки и Тукурингра между устьями Монеди и
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Илачумра на длине 100  слишкомъ верстъ стесняютъ течете Зеи. 
Здесь по берегамъ Зеи, крутые отвесные берега и узшя ущелья, а 
въ русле ея опасные шиверы, пороги и перекаты, такъ что къ С. отъ 
южнаго склона Тукурингры пароходство по Зее невозможно. Выше 
Угана фельзитовый порфиръ и кварцитъ; выше Нарагды гранитъ, 
и конгломератъ изъ обломковъ гранита. Ниже Тукурингры Зея 
разширяется, вступая въ равнину до устья Ура, откуда она, попе
ременно сжимаясь и раздвигаясь, течетъ непрерывно въ одномъ 
русле, образуя неболыте острова, которые по Зее находятся при 
устьяхъ Мокчо, Ура, Уланги, Депа; далее возвышаются скалистые 
берега на всемъ теченш Зеи до впадешя Селимджи; здесь течете 
Зеи очень извилисто, но глубина воды везде удобна для пароходства. 
Около устьевъ Ура обнажается слюдяной сланецъ, далее по Депу 
песчаники, а потомъ конгломераты. Водораздельный хребетъ между 
Амуромъ и Уромъ невысокъ, образуя у истоковъ Керака, Невера и 
Буринды цепь Ильтивусъ, которая уже въ среднемъ теченш Уркана 
переходитъ въ плоскогорье, разделяющее ниже Уркана притоки Зеи 
и Амура. Подобныя же плоскогорья на левомъ берегу Зеи идутъ 
между ея притоками: Депомъ, Тену, Селимджею, (ниже устья Нара), 
Томью, Голчаномъ съ одной стороны и между притоками Бурей и 
Завитой съ другой стороны. Такимъ образомъ отъ цепи Ильтивусъ 
обширное Даурское нагорье простирается до Белыхъ горъ и кон
чается у Благовещенска; отсюда до ст. Пашковой нетъ горъ, ис
ключая неболыпихъ плоскихъ грядъ, служащихъ водоразделами 
незначительныхъ притоковъ Амура. Все пространство Зейской низ
менности усеяно оврагами и сухими протоками; видно что река Зея, 
постепенно подмывая свой западный берегъ отъ малаго Хингана на
3 ., пролагала себе русло въ рыхлыхъ конгломератахъ, песчаникахъ 
и наносахъ новоплмценоваго п ерщ а. Между устьями Уркана и Даб- 
кура почти везде русло Зеи проходитъ между высокими берегами, 
въ которыхъ преобладаютъ конгломераты, редко песчаники и квар
циты; далее идутъ слюдяной и глинистый сланцы, перемежаясь съ 
гранитомъ, известнякомъ и менитомъ. Около устья Селимджи идетъ



значительная гранитовая цепь по обеимъ берегамъ Зеи, образуя 
крутые скалистые берега, которые сжимаютъ течете реки и часто 
нанравляютъ ее обратно на С. и СВ. Ниже Селимджи вследств1е 
постояннаго подмыва рыхлыхъ наносовъ Белыхъ горъ и песчани- 
ковъ праваго берега Зеи, русло ея сильно разширяется, образуя 
множество острововъ, мелей, перекатовъ и шиверъ. Часто въ навод- 
нете, массы лесу и карчей запруживаютъ русло Зеи и меняютъ 
фарватеръ ея неоднократно въ теченш одного лета; вследств1е чего 
пароходство по Зее ниже устья Селимджи затруднительно. Еще 
опаснее быстрины и шиверы по Селимдже, такъ что тутъ необхо
димы не глубоко сидяшде и сильные пароходы.

Н аводнетя Зеи весьма быстры и разрушительны; мне случалось 
наблюдать сильное подмывате наносовъ въ Велыхь горахъ, которыя 
въ недалекомъ будущемъ исчезнутъ, а Зея въ следств1е общаго за
кона передвижетя русла р1>къ направится более къ 3 . Особенно 
опасны эти подмывы Благовещенску, расположенному на песчаномъ 
лугу между Зеею и Амуромъ. Если жители не укрепятъ береговыя 
улицы прочными валами, то при первомъ же болынемъ наводненш 
большая часть береговыхъ построекъ будетъ смыта.

Р ека  Бурея длиною до 1 000  вер. течетъ подобно Зее, отъ СВ. 
на ЮЗ., изъ высшихъ точекъ малаго Хингана, весьма извилиста, мало 
удобна для судоходства. Начиная отъ верховьевъ ея до р. Алына за- 
легаютъ сланцы, далее обнажаются песчаники, считаемые г. Шмитомъ 
юрскими; выше устья р. Нюмана находятся 4 прослойка каменнаго 
угля, толщиною отъ 1 до 1 Va Ф-, открытые академикомъ Мидден- 
дорфомъ. Ниже Туина и до впадешя Камы 2-й обнажается гранитъ, 
а далее къ устью песчаники и наносы плтценоваго перюда. Бурея 
течетъ по извилистому руслу, вымытому въ плоскогорье, образую- 
Щемъ западный склонъ малаго Хингана. Подобно Зее и Амуру въ 
береговыхъ возвышенностяхъ Бурей около устья находятся песчаныя 
горы белаго цвета, почему оне названы Белыми горами.
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Очервъ месторождешя желйзныхъ рудъ въ оврестностяхъ 
станицы Еватерино-Нивольсвой на Амур*.

Амуръ, разливппйся на 2 версты до входа въ Х и н ган ш й  хре
бетъ, быстро съуживается на разстояши 120  верстъ отъ 2 5 0  до 
3 0 0  саж. Выше Екатернно-Никольской станицы Хинганъ посте
пенно переходитъ въ холмистую страну и наконецъ у селешя начи
нается равнина, разстилающаяся до Хабаровки.

Окрестности Екатерино-Никольской станицы лежатъ вблизи до
лины Самары на холмистыхъ отрогахъ Хингана, который прости
рается почти на С. или скорее на ССЗ., отчего и сама долина имеетъ 
тоже направлеше. Горы, на 25 верстномъ пути къ месторождение 
железныхъ рудъ состоятъ изъ крутыхъ и островерхихъ пластовъ 
метаморфическаго известняка. Онъ сохранилъ отчасти слоистое сло- 
ж ете, почему простирате горъ тоже къ северу. За известнякомъ 
след. глинистый, тальковый, хлоритовый, слюдяной сланцы, гнейсъ 
и гранитъ. Множество долинъ изрйзываютъ Х инганш я горы. До
лины эти удобны для землед1шя и, по обилш извести въ почве, 
должны быть плодородны.

Вообще восточный склонъ Малаго Хингана, покрытый метамор
фическими известняками, сходенъ по составу, строенш и виду съ 
восточною частш Нерчинскаго округа по системе р. Аргуни. Н а 
основаши этого можно предположить, что подняие восточнаго Х ин
гана вероятно произошло въ первичную эпоху отъ выхождешя гра- 
нитовъ чрезъ пласты гнейса, слюдянаго и глинистаго сланцевъ. Въ 
узкихъ продольныхъ трещинахъ восточнаго Хингана осадились пла
сты древнейшихъ известняковъ, которые были приподняты извер
женными породами, метаморфизовались ими и получили некоторую 
рудоносность. Особенно благонадежны спаи известняковъ и сланцевъ.

Изследоватемъ Малаго Хингана по системе Амура занимались: 
гг. Радде, Баснинъ и Аносовъ. Аносовъ открылъ въ 25 верстахъ 
отъ Екатерино-Никольской станицы значительный пластъ желез
няка, въ горе по пади Озерной. Пластъ железной руды, толщиною
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въ 1 1 / 2 арш., идетъ отъ Ю. къ С. на 2 версты въ согласномъ напла
стованы съ метаморфическимъ известнякомъ подъ наклонешемъ въ 
70° къ 3. Зальбандъ железнаковаго пласта составляютъ глина и 
чаетш известнякъ, проникнутые окисью железа, а далее рудный 
пластъ идетъ чрезъ гору, на другую ея сторону до дна смежной до
лины. Н а обоихъ концахъ двухверстнаго простиратя железняко- 
ваго пласта г. Аносовъ заложилъ две разведочныя работы или рва; 
на С. конце ровъ идетъ по простирашю пласта на 5 саж., шириною 
1 саж., и глубиною 1 саж., а на южномъ конце пласта вкрестъ 
простиратя его одинъ ровъ такихъ же размеровъ, какъ въ С. конце 
и 1 шурфъ 22  четв. глубины на разстоянш 4 саж. отъ рва.

Положеше и размеры пласта почти теже. Въ шурфу на 2 2 чет
верти глубины встречена железная охра, которую местные жители 
добываютъ на замазку въ окнахъ и на окраску.

Вообще они находятъ, что просеянная и несмешанная съ гли
ною и известью охра изъ шурфа годна для краски.

Пластъ железныхъ рудъ при длине 1 ,0 0 0  саж. и средней ши
рине въ 1 аршинъ заключаетъ хорошихъ и годныхъ къ плавке рудъ 
на глубине одной сажени 3 3 3 Ш куб. саж. Полагая въ каждой 
куб. сажени железняка 3 ,0 0 0  пуд. руды, то въ З З З У 3 куб. саж. 
будетъ заключаться 1 .0 0 0 ,0 0 0  пуд. руды. При 4 0 %  содержания 
железа въ рудахъ, будетъ заключаться въ нихъ чистаго железа 
на глубине:

на 1 саж. глубины. 4 0 0 ,0 0 0  пуд. жел.
# Ю  „ „ 4 .0 0 0 ,0 0 0  „ *
, 6 0  # * 2 0 .0 0 0 ,0 0 0  ,  *

Этого количества рудъ, при добыче 1 0 0 ,0 0 0  пуд. железа въ годъ 
для плавки, достало бы на 200  летъ, если бъ нашлось достаточное 
количество древеснаго или каменнаго угля. По близости месторож- 
дешй железной руды лесъ, большею частно дубовый, вырубленъ или 
выжженъ палами, почему на древесное топливо нельзя расчитывать, 
такъ какъ непочатые леса находятся далеко. Палы, пущенные въ



Хингане 7 летъ тому назадъ, истребили много лесовъ и прогнали, 
даже пуптныхъ, зверей далеко на сЬверъ.

Полу чете железа въ большомъ количеств* зд’Ьсь выгодно при 
разработке и добыче каменнаго угля, если только онъ находится 
въ глубокой долине Самары. Въ случае полнаго отсутств1я камен
наго угля вблизи месторождешя железныхъ рудъ, нельзя съ выго
дою плавить ихъ для получетя железа; такъ что богатое рудою 
месторождете близь станицы Екатерино-Никольской останется на 
долго тунележащимъ. Р . Самара, находящаяся въ 5 вер. отъ руднаго 
пласта, можетъ въ изобилш доставить воду для действ1я заводскихъ 
машинъ почти на целый годъ.

Изъ столь богатаго железомъ месторождетя можно прямо по
лучать въ маломъ виде сталеватое железо, проплавляя руды на 
древесномъ угле въ контуазскихъ или каталанскихъ горнахъ.

Кроме железа г. Аносовъ открылъ здесь признаки медныхъ 
рудъ. По слухамъ въ отрогахъ Малаго Хингана есть серебряныя 
руды, но никто не пытался искать ихъ. Железныя руды изъ Х ин
гана были изследованы въ иркутской химической лабораторш; въ 
нихъ оказывается отъ 3 1 ,1 3 %  До 3 5 ° /0 железа *), меньше, чемъ 
я полагалъ, потому что руды были не сортированы; часть извест
няка, вмещающаго железныя руды, уменьшила пробу железа почти 
на одну четверть.

Очервъ бассейна реки Уссури.

Р ек а  Уссури принимаетъ начало изъ многихъ притоковъ, кото
рые имеютъ разныя назватя и запутываютъ истинное обозначете 
ея верховьевъ. Собственно Уссури начинается отъ соединетя реки 
Сунгачи, текущей изъ озера Ханка и Даубихи (которая по соеди
нены съ Улахе, образуетъ реку, называемую у туземцевъ Уссури); 
здесь повторяется та же неопределенность, какая издавна устано
вилась относительно верховьевъ Енисея, Амура и Оби. Даубиха и

* ) Шамаринъ. Сообщение изъ иркутской химической лабораторш. Горный 
Журналъ. № 4 за 1875 г.
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притоки Ханка: Лефу, Мо и Мурень берутъ свое начало изъ Сихота- 
Алиня, который югу сливается съ Чань-бо-Жанемъ. Местность 
вокругъ озера Ханка между этими реками и притоками Уссури со- 
составляетъ низменность длиною около 3 0 0  верстъ и почти столько 
же шириною. Низменность эта безлесна и составляетъ постепенный 
переходъ отъ плоскогорШ и уступовъ хребтовъ Сихота и Чань-бо- 
шаня. Ниже впадешя р. Нора съ правой стороны къ обоимъ бере- 
гамъ Уссури подходятъ горы, кои недалеко отъустьевъ ея опять уда
ляются отъ русла р*ки. Притоки Уссури начиная отъ Акули мало 
известны. Скатъ Сихота-А линя къ бассейну Уссури значительно 
положе и постепенно расширяется отъ р. Лефу до Хабаровки; на- 
противъ, восточные отроги Сихота круто опускаются къ морю, обра
зуя множество ущелш между скалистыми берегами Японскаго моря 
и Татарскаго пролива. Верховья Уссури и берега Ханка въ низмен
ности сплошь покрыты новейшими наносами. Гранитъ обнажается 
у Чаимтуна въ 7 верстахъ отъ устья Сунгачи, близъ устьевъ Ви
кина и Кеча; въ мысахъ Х атъ и Фофи; трахитъ въ мысахъ Кхал- 
цоле,Уангъ-бобоза и Нюрце, по р. Чупгули; базальтъ въ горахъ Танге; 
миндальнокаменный порфиръ, мелафиръ и лава близъ ст. Казакеви- 
чевой и Хабаровки; роговикъ между устьями Имы и Нора, въ мы
сахъ: Кхалцоле, близъ долины Кхофель и выше Чирку; зеленый ка
мень близъ устья Дифаку, въ мысу близъ Тушкули; глинистый сла- 
нецъ въ мыс* Калангъ, въ мыс* Турмэ и въ окрестностяхъ Хаба
ровки. Известнякъ около ст. Красноярской и ниже устья Имы. Бас
сейнъ Уссури вообще мало изсл*дованъ въ геологическомъ и мине- 
ральномъ отношеши. Мы можемъ указать только на г. Маака, 
проплывшаго по Уссури въ 1858  г., и на горнаго инженера Бас- 
нина, который въ I 8 6 0 — 61 году изсл*довалъ р*ки Акули, Дау- 
биху и Эрдогу при поискахъ золота. М*сторождетя каменнаго 
угля и зв е с т н ы : въ  вершин* Уссури около Петровскаго перевала въ 
урочищ* Антипкинъ покосъ и близъ станицы Лесученко. но раз- 
в*дка на каменный уголь ник*мъ не производилась.
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ПАВА II.

Геологическш очеркъ береговъ залива Петра Великаго и 
г окрестностей Владивостока.

V  Южные берега Приморской области омываются Заливомъ Петра 
\  Великаго. Они им*ютъ направлеше къ СВ. и образуютъ глубоко 

вдаюпцеся въ томъ же направлены заливы: Амурсшй, УссурШстй, 
которые разделяются полуостровомъ Муравьева, и заливъ Посьета. 
Эти разв*твлешя материка сохраняютъ направлеше къ СВ., свой
ственное главной оси п о д н я т  хребта Сихота-Алиня. Н а полуостров* 
Муравьева преобладаютъ осадочныя породы. Бухта „Золотой Рогъ“ 
проходитъ между горъ къ СВ. длиннымъ каналомъ, непосредственное 
продолжеше котораго по тому же направленш составляетъ долина 
АртиллерШской р*чки. Горы, окружаюпця бухту и долину Артил- 
лерШской р*чки, некогда были подъ водою, потому что на берего
выхъ утесахъ видны параллельныя полосы, показываюпця посте
пенное отступлеше моря. По берегамъ обнаруживаются сл*дую1щя 
породы: у входа въ бухту на границ* съ проливомъ Босфоромъ 
Восточнымъ до Крестопоклонной горы вид*нъ песчаникъ с*раго 
цв*та, богатый кварцемъ и изм*няюпцйся въ сложены отъ тонко- 
зернистаго до крупнаго пуддинга. Песчаникъ содержитъ прослойки 
чернаго глинистаго сланца, растрескался, изогнутъ и им*етъ или 
переломанное или волнистое напластоваше; простираше пластовъ его 
на СВ. и на СЗ., падете къ СВ. Дал*е къ морю встречаются мета -̂ 
морфичешя породы, роговиковый ижшецъ и к вар ц и т , располагаете ,



и напластоваше которы£ъ такъччасто изменяются, что весьма трудно 
определить простирате и падете ихъ. Къ Ю З. отъ бухты Золотой 
Рогъ песчаникъ сверху иногда покрытъ или переслаивается круп- 
нымъ и плохосвязаннымъ конгломератомъ, состоящимъ изъ округ- 
ленныхъ валуновъ гранита, дюрита, дюритоваго п полевошпатоваго 
порфировъ, глинистаго сланца и песчаниковъ. Между пластами пес
чаника являются толщи д1орита, амфиболита, д1абаза и грюнштейна, 
которые по видимому приподняли и метаморфизовали песчаники, 
образовавши отвесно стояпце утесы и высотя горы. Сложете дк)- 
рита и амфиболита зернистое, иногда слоеватое; отдельности амфи
болита являются пропластками между метаморфическими породами, 
кварцитомъ и сливнымъ сланцемъ. Дюритъ въ береговыхъ утесахъ 
носитъ явные следы погружетя подъ воду; онъ выветрелъ и пре
вратился въ желтую и серую глину, а местами почернелъ, превра
тившись въ дресву; отъ выветриватя утесы обвалились и образо
вали груды валуновъ. Образовате бухты и пролива Босфора Во
сточнаго произошло отъ перелома пластовъ— песчаника, сланцевъ и 
конгломерата,— находившихся вблизи глубокаго моря и прорванныхъ 
извержетями грюнштейна, д!абаза, ддорита и амфиболита, такъ что 
бухта есть глуботй провалъ или трещина, изгибающаяся отъ про
лива подъ угломъ 45° и идущая потомъ чрезъ всю долину почти 
въ направлены параллельнаго круга отъ 3 . къ В.

Горы, начиная отъ крайняго мыса на СЗ. до самой долины, со
стоять изъ кварцита, псаммита, конгломерата, глинистаго сланца и 
песчаника, обнажающихся по берегу бухты „Золотой Рогъ“ отъ при
стани до АртиллерШской речки. Все эти породы иногда переслаи
ваются взаимно. Песчаникъ заключаетъ прослойки антрацитовид- 
наго угля, весьма землистаго, толщиною отъ листа бумаги до */« 
вершка. Этотъ уголъ никуда негоденъ и находится въ такомъ ма- 
ломъ количестве, что его нестоитъ добывать. Онъ выветрелъ и рас
сыпается при высыханш на воздухе, имеетъ полуметаллическШ 
блескъ. Между слоями угля можно различить отпечатки водорослей, 
хвощей и каламитовъ; эти угольные слои вероятно относятся къ
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силурйскому перщ у. Песчаникъ среднезернистъ, легко раскалы
вается на плиты, а въ свежихъ отдельностяхъ очень твердъ, бо- 
гатъ кварцемъ. П адете пластовъ песчаника на Ю З., подъ угломъ 
отъ 30  до 40°. За  АртиллерШской казармой падете съ Ю. па С. 
подъ Z  4 2 — 43°. Простирате пластовъ песчаника вообще на СВ. 
и изменяется отъ 60 до 7 3 ° , есть даже и 83°. Столь общее на- 
правлете обусловливается прохождетемъ толщи дшритовыхъ и д1а- 
базовыхъ породъ,— отъ Амурскаго залива на СВ. чрезъ полуостровъ 
Муравьева,— метаморфизовавгаихъ песчаники и сланцы. Въ средин* 
хребта выступилъ дюритовый порфиръ, который считался жителями 
Владивостока за медную руду. Окрестности Владивостока по бе- 
регамъ Амурскаго залива им*ютъ почти то же строеше. Начиная 
отъ города на 3. въ мысахъ и бухтахъ по берегамъ Амурскаго эа- 
лива обнажается крупнозернистый дшритъ, съ поверхности разру
шенный или выв*тр*лый, похожш на конгломератъ. Далее идутъ 
т*  же дмриты съ прослойками охры и железистой глины и черный 
глинистый сланецъ, стоящШ огромными утесами. Онъ метаморфизо- 
ванъ и проникнутъ тонкими прослойками известковаго шпата съ 
разъеденными друзами. Н а пространстве двухъ верстъ отъ города 
идетъ глинистый сланецъ, переходяпуй въ роговикъ; за нимъ сле- 
дуютъ конгломераты, простирающееся на СВ. подъ Z  74°, и дюри- 
товые сланцы, коихъ простирате 75° къ СВ., а падете 4 8 — 60° 
на Ю З. Конгломераты состоятъ кроме упомянутыхъ породъ изъ ва
луновъ разнообразныхъ порфировъ, гранита и плохо связаны цемен- 
томъ выветрелаго песчаника. По видимому бухты, выдающаяся изъ 
Амурскаго залива, также образовались отъ перелома древнесилурШ- 
скихъ пластовъ, —  въ СВ. направлены, — выветревшихъ и не- 
устоявшихъ отъ действ1я волнъ. Везде по берегамъ обвалы и кучи 
камней. По склонамъ горъ обнажается хрящъ и глина. По неиме- 
нш подробной карты трудно очертить все переходы и наслоетя 
горныхъ породъ на этомъ пространстве, усеянномъ горами, ло
гами, оврагами и долинами. Кроме того мноие утесы невозможно 
обойти зимою при глубокомъ снег*, а летомъ отъ прибоя волнъ,



такъ что удобнее всего изсл*довать ихъ осенью въ тихую 
погоду.

Продолжая дальнМппй обзоръ окрестностей Владивостока, я 
путепгествовалъ по льду на 30  верстъ для осмотра устьевъ р*къ, 
впадающихъ къ С. отъ бухты Золотаго Рога въ Амурскш заливъ. 
Вс* р*чки текутъ съ СВ. на Ю З. Назвашя ихъ по порядку: 
1) р*чка, 2) Суданка или Чингоуза, 3) Черная, 4) Лянчиха или 
Лянчихеза. Долина 1-й р*чки лежитъ между высокими горами, 
состоящими изъ кварцита или псаммита. Н а дн* ея попадаются 
валуны порфировъ. Говорятъ, что по этой р*чк* есть золото, но 
слухъ этотъ сомнителенъ. Первая р*чка б*житъ на 10 верстъ; 
по ней растетъ хоропий л*съ, который, впрочемъ, обрубленъ да
леко. 2-я  р*чка Суданка им*етъ при усть* бухту и большую 
мель. По С*данк* предполагали нахождете золота; при усть* ея 
я промылъ верховой наносный песокъ, въ которомъ оказался только 
шлихъ железняка. За Суданкою сл*дуетъ Черная р*чка; на 2 
версты отъ ея устья идутъ кварциты.

Долина Лянчихи широка, отъ устья р*ки на 6 верстъ идутъ 
слои конгломерата съ простирашемъ на СЗ. отъ 45  до 60° и съ 
падетемъ отъ 15 до 30° на Ю З. Это напластоваше приблизитель
но показываетъ, что образоваше и подняпе осадочныхъ породъ по 
Лянчих* совершались при т*хъ же у ш ш яхъ , какъ и въ окрест- 
ностяхъ Владивостока, такъ что весь полуостровъ Муравьева со- 
стоитъ изъ продольныхъ трещинъ отъ Ю З. на СЗ., между которыми 
улеглись параллелопипедальныя толщи сланцевъ, песчаниковъ и 
конгломератовъ съ падетемъ отъ 15 до 4 8 ° . Происхождеше полу
острова Муравьева относится къ эпох*, когда выступили толщи 
Сихота-Алиня и отроговъ ему параллельныхъ и раздробили почву 
Приморской области на полосы, тогда именно и образовались ны- 
н*ш тя горы и долины полуострова Муравьева. Лянчиха длиною 
20 верстъ, принимаетъ начало въ хребт*, перес*кающемъ полу
островъ вдоль его оси отъ ЮЗ. къ СЗ. и образующемъ водораз- 
д*лъ между р*ками полуострова и системою р. Маэ-хе, по которой
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будто бы есть золото содержания розсыпи, но он* ник*мъ не раз
веданы.

Далее къ С. отъ Лянчихи лежитъ постъ Угловой, где нахо
дятся пласты каменнаго угля. Отъ Лянчихи до Владивостока до
рога идетъ возл* береговъ, въ которыхъ обнажены наклоненные 
плаеты песчаниковъ и конгломератовъ, а въ отвесностоящихъ и 
чаш ю  обвалившихся мысахъ выступаютъ: дюритъ, дшритовый 
конгломератъ и песчаникъ. Выступы дмрита и тутъ приподняли 
горы между долинами.

Каменноугольныя залежи по берегамъ залива Петра
Великаго.

По берегамъ Амурскаго залива въ бухтахъ и при устьяхъ р*- 
чекъ: Чингоузы (Седанки), Лянчихи, Суйфуна (близъ поста Р еч - 
наго), Амба-беллы, Мангугая, въ заливе Посьета (Новгородской 
гавани) есть залежи каменнаго угля, который до сихъ поръ разра
батывался только близъ постовъ Речнаго и Новгородскаго. Уголь 
въ последнемъ находится въ берегу и не более какъ на 40  саж.; 
далее обнажается дюритъ, такъ что въ этой полосе сколько разве
дали угля, столько и добыли, почему можно сказать, что эти копи 
неблагонадежны. Здесь угольный пластъ идетъ подъ морское дно, 
откуда его уже нельзя добывать. Въ посту Речномъ работами 
въ 1868 , 69  и 70 годахъ добыто 3 2 ,0 9 9  пуд.; отпущено на ка- 
зенныя суда 1 8 ,7 0 5  пудъ. Въ Речномъ также оказались только 
выходы угольныхъ пластовъ, которые, погрузившись въ бухту ме
жду Речнымъ и Угловымъ, выходятъ близъ Седанки, около кото
рой образовался каменноугольный бассейнъ неболынаго размера.
У Речнаго въ болотистомъ и низменномъ лугу залегали 6 пла
стовъ каменнаго угля, который по отзыву морскихъ офицеровъ 
оказался не доброкачественнымъ. Добыча угля на Речномъ оста
новлена по недостатку рабочихъ людей и по сильному притоку воды 
въ угольныя копи. Если возобновить разведочныя работы въ Р е ч .
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номъ, Угловомъ и въ особенности около Суданки, то можетъ быть 
откроются неболышя копи угля.

УссурШшй заливъ вовсе недоел*дованъ. Говорятъ, что при 
устьяхъ р. Цымухи и Коигоузы и но берегамъ пролива Стр*локъ 
есть также пласты каменнаго угля. Въ пролив* Стр*локъ въ сен- 
тябр* 1 8 7 0  г. производилась разв*дка каменнаго угля, который 
оказался дурныхъ качествъ и въ маломъ количеств*.

Каменноугольные пласты, открытые по берегамъ Амурскаго за
лива, принадлежатъ по всей в*роятности къ бурымъ углямъ и обра
зовались въ третичный или въ новошпоценовый першдъ изъ сухо- 
путныхъ и морскихъ растенш, отложившихся на дн* моря и зане- 
сенныхъ слоями песку, глины и ила. В*роятно въ т* времена море 
было тепл*е, а самые бухты и заливы обширн*е, глубже вдавались 
въ материкъ, отчего водоросли, камыши, валежникъ скоплялись на 
дн* ихъ и покрылись наносами. Обильный уловъ морской капусты 
по берегамъ Японскаго моря доказываетъ, что во вс* времена зд*сь 
существовалъ матер1алъ для происхождетя каменныхъ углей какъ 
въ древтя, такъ и въ новыя времена.

М*сторождетя каменнаго угля въ Приморской области были 
чаш ю  разв*даны горными инженерами Таскинымъ и Лопатинымъ.

Описаше окрестностей факторш Находки и береговъ залива
Америки.

Находка находится въ Ю З. углу залива Америки подъ 
4 2 °4 7 '4 5 " ,1  с. ш. и 1 3 2 с5 3 '3 6 /' в. д. отъ Гринича, образуя глу
бокую бухту въ СЗ. направлены, защищенную отъ юго-западныхъ, 
но открытую для N , N W  и Ж ) в*тровъ.

Заливъ Америка вдается въ материкъ на 15 верстъ и у входа 
до половины ограниченъ высокими скалами. Съ В. онъ образуетъ 
бухту Врангеля съ долиною въ СЗ. направлены, по которой текутъ 
р*чки Тао-хонго и Сяо-хонго. У береговъ б. Врангеля обнажается 
крупно-зернистый гранитъ краснаго цв*та и с*рый гранитъ на-по-
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доб1е сердобольскаго. Въ самомъ углу залива Америки къ северу 
отъ Находки до устья Сучана на 10 верстъ открывается болоти
стая низменность, переходящая въ долину Сучана, направляющуюся 
къ СВ. Восточный берегъ залива Америки начиная отъ б. В ран
геля скалистъ и ус*янъ рифами и подводными камнями, отчего 
плаваше тутъ даже въ шлюпк* опасно также, какъ и при усть* 
Сучана. Восточный берегъ залива Америки состоитъ изъ песча
ника, переходящаго въ кварцитъ, который прилегаетъ къ извест
няку, образующему при усть* Сучана дв* горы, названный Двумя, 
братьями. Он* отвесны, состоятъ изъ крутопадающихъ на Ю З. 
пластовъ известняка, глинистаго и кремнистаго сланцевъ, метамор- 
физованныхъ вл1яшемъ гранита. Въ известняк* сохранились не
ясные отпечатки водорослей, по заявленш Горнаго Инженера Тас- 
кина, обозр*вавшаго земли бывшаго Уд*льнаго В*домства по бе
регамъ залива Америки.

Съ 3. стороны около берега залива лежитъ островъ Близина, 
противъ котораго находится пластъ каменнаго угля. Дал*е къ бе
регамъ бухты Находки до крайняго угла ея обнажается гранитъ, 
какъ и въ бухт* Врангеля, а въ СЗ. берегу, гд* построена факто- 
pin Находка, выступаютъ дюритъ и амфиболитъ. Отъ 3 . къ В. до 
Сучана впадаютъ въ заливъ Америку р*чки: 1, 2 и 3 по ихъ по- 
ложенш отъ Находки; он* образуютъ долины, идушдя отъ 3 . къ В. 
или къ СВ. При усть* 3 р*чки есть озеро, образовавшееся отъ 
занесешя бухты. Перешеекъ, отд*ляюццй озеро отъ залива, боло- 
тистъ и топокъ, почему видно, что онъ недавно образовался изъ 
наноса съ окружающихъ горъ и отъ прибоя волнъ залива. Около 
Находки въ гранитныхъ скалахъ видны прожилки роговой обман
ки, им*юпця СВ. направлеше.

Находка лежитъ въ узкой болотистой долин* отъ 3 . къ В. 
между горами, состоящими изъ дшрита по берегамъ, а къ вершин* 
долины изъ кремнистаго сланца, кварцита и слюдянаго сланца, 
который образуетъ водоразд*лъ между р*чками 1, 2 , 3 и Наход
кою. Пласты сланца им*ютъ до 70° падешя къ СЗ. и простираются
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на СВ. подъ уг. 45°. Впрочемъ это расположеше колеблется и 
съ низшими величинами угловъ. Въ долин* Находки встречаются 
кром* валуновъ сланцевъ, куски гранита, менита, дюрита и амфи
болита. Я  пробилъ шурфъ въ 1 верст* отъ устья, уже на 3/ 4 арш. 
глубины оказалась в*чная мерзлота. Отъ сильнаго притока воды 
шурфъ остановленъ. По дорог* къ 3-й р*чк* встр*тилъ сланцы, 
гранитъ и роговую обманку, а по самой долин* нашелъ множество 
старыхъ ямъ и отваловъ, оставшихся отъ прежнихъ разработокъ 
китайцевъ, которые искали золото. Еще найдены были дв* св*ж1я 
ямы, выкопанныя однимъ калифорнскимъ золотоискателемъ. Ямы 
им*ютъ 9 квадратныхъ саж. поверхности и отъ 1‘/2 до 2 саж. 
глубины; ихъ борта обвалились, будучи пройдены въ желтой глин*, 
произшедшей отъ разрушешя сланцевъ. Изъ ямъ вода отводилась 
канавами. Золота при промывк* глинъ, почвы и отваловъ старыхъ 
ямъ не оказалось. Я  даже углублялъ канавы для осушки воды, но 
проба на вашгерд* показала отсутств1е золота По 3-й р*чк* най
дены были куски глинистаго и слюдянаго сланца, амфиболита и 
дшрита.

Долина р£ви Сучана.

Сучанъ, принимая изъ отроговъ Сихота-Алиня множество быст- 
рыхъ и многоводныхъ р*чекъ, стремится съ значительною скоро- 
стш по долин* и, не доходя 20 верстъ до устья, по широкой рав
нин* разливается въ большую р*ку, которую считали по ошибк* 
судоходною будто бы и для морскихъ судовъ. Разширеше р*ки 
произошло отъ изм*нешя крутаго падешя Сучанской долины въ по
логое, почему вода течетъ медленно, теряя свою скорость. Всл*д- 
C TB ie  тихаго течешя Сучана образовались на 20 верстъ отъ впа- 
Дешя его въ заливъ Америку множество острововъ, а въ 4 вер- 
стахъ отъ устья начинается дельта Сучана, состоящая изъ трехъ 
рукавовъ и н*сколькихъ песчаныхъ дюнъ, которыя или болотисты 
или покрыты камышемъ и высокою травою. Ширина Сучана выше
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въ 20 верстахъ отъ устья небольше 20 саж., а отсюда увеличивается 
и достигаешь до 1 V2 версты при впадеши его въ з. Америку. 
Судя по малости падешя Сучана на этомъ пространств*, можно по
лагать, что долина его недавно заполнилась наносами, которые при 
обильныхъ дождяхъ и быстрот* Сучана образовали дельту его.

Длина течешя р. Сучана считается до 100  верстъ. Вода Су
чана зам*тна по своему мутно-желтому цв*ту между голубовато
зеленой водой самаго залива Америки и, какъ бы, плаваетъ надъ 
морской водой. Баръ и мель въ бурю и во время приливовъ произ
в о д я т  буруны, недозволякнще безопасно входить въ устье Сучана, 
который по этому вовсе несудоходенъ для р*чныхъ и морскихъ 
судовъ. Во время наводнешй Сучанъ топитъ долину отъ горы до 
горы; грунтъ ея болотистый.

Долина Сучана при усть* им*етъ ширину до 5 верстъ; выше 
она съуживается на 3 версты, пролегая между известковыми горами. 
Н а правомъ берегу Сучана идетъ на 7 верстъ высокая ц*пь Инза- 
Лаза съ 3-мя известковыми пиками; зд*сь начинаются пороги, которые 
затрудняютъ плаваще въ лодкахъ по р*к*. 50 верстъ выше устья 
Сучана есть китайская деревня Пинсау, гд* долина его разширяется 
на 10 верстъ. Тутъ обнажается известковый утесъ. Параллельно Су- 
чану по правому берегу идетъ отрогъ Сихота-А линя хребетъ Су- 
чанш й, въ которомъ есть высокая гора, называемая Чинъ-Чинъ- 
Лаза, а ниже р. Хомегу гора Пинсау. Въ Сучанскомъ хребт* въ 
5 вер. отъ Сучана по правому берегу обнажается въ песчаник* 
пластъ антрацитовиднаго каменнаго угля въ 1 аршинъ толщины. 
Выше находятся каменноугольныя копи, в*роятно разработанныя 
китайцами. Въ вершин* Сучана на перевал* чрезъ Сихота-Алинь 
по сообщетю офицера генеральнаго штаба Гельмерсена есть жел*з- 
ныя руды.

Сучанская пещера.

26 аир. я осмотр*лъ м*стность, въ которой китайцы по преда- 
нщ  будто-бы добывали серебро. Изъ деревни Владим1ровки я взялъ
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проводника довести до пещеры. Переправившись чрезъ Сучакь въ 
лодк*, мы поехали по долин* р*чки, впадающей съ правой стороны 
въ Сучанъ, за известковыми горами и по отлогому перевалу спусти
лись къ известковому утесу находящемуся въ 10 вер. отъ деревни 
и въ 1 вер. отъ Сучана. Утесъ выходитъ противъ ущелья прямо на 
долину Сучана отвесною ст*ною. Со стороны ущелья саженъ 10 
выше долины между кустарниками открылся входъ въ пещеру, 
спускаюнцйся внизъ подъ угломъ 30°. Отверше идетъ полукруг- 
лымъ сводомъ и обд*лано довольно гладко. Самый ходъ въ пещеру 
заваленъ, такъ что мы должны были проползти въ пещеру на чет- 
веренькахъ сажень до 6 внизъ по обвалившемуся ходу, падающему 
и простирающемуся на СВ. При конц* хода открылась камера дли
ною 4 саж. и шириною почти столько-же; отъ нея внизъ велъ ходъ, 
совс*мъ заваленный, съ едва видимымъ отвершемъ, куда я и не- 
проникалъ. Западная сторона камеры была обд*лана правильнымъ 
полуцилиндрическимъ сводомъ, почти отполирована; продолжете этой 
пещеры на С. идетъ съ возсташемъ сажени на 2 къС ., заложено ка
меньями. Въ обд*ланномъ свод* пещеры я вид*лъ 6 цилиндриче- 
скихъ углубленш, изъ которыхъ три въ д1аметр* 3/ 4 ар. и столько 
же глубиною, а остальныя три въ д1аметр* 1/ ъ арга. и 3/ 4 арш. 
глубины. Сводъ сохранился ц*лымъ, а въ остальной камер* пото- 
локъ и ст*ны обломаны неправильно съ выступами и впадинами: 
полъ заваленъ огромными каменьями съ потолка, которые задым
лены и покрыты слоемъ чернозема, нанесеннаго в*тромъ, У входа 
въ пещеру и въ самой пещер* я нашелъ кости оленя (бабки, лопатки, 
ребра), козы и пр., оставпияся отъ хищныхъ животныхъ: волковъ, 
хорьковъ, лисицъ, которые в*роятно приходили туда съ добычею. Пу
стынное положете этой пещеры вблизи величественнаго известковаго 
пика, непроходимыя топи кругомъ и присутств1е въ горахъ древнихъ 
валовъ, находящихся въ 10 верстахъ отъ пещеры, указываютъ, что 
древше обитатели Сучанской долины открыли и обд*лали пещеру, 
бывшую отъ природы доступною. Предположить, что тутъ добывали 
серебро, невозможно по отсутствщ рудоносности. Пещера вся нахо



дится въ кристаллическомъ метаморфизованномъ известняк* сераго 
цвета; въ трещинахъ и отвалахъ невидно никакихъ сл*довъ рудъ. 
По моему осмотру я заключилъ, что это была обыкновенная пещера, 
к а т я  часто встречаются въ известковыхъ горахъ— пещера, обделан
ная потомъ искуственно для какихъ-нибудь целей. Можетъ быть, 
въ древтя времена она была назначена для погребенШ, или

ф
для сохранешя сокровищъ или тюрьмою для преступниковъ. Если 
даже эта пещера была горною выработкою на подоб!е чудскихъ 
копей въ Нерчинскомъ и Алтайскомъ округахъ, то по оставлены 
работъ, она могла служить убежищемъ бродя гъ и притономъ раз- 
бойниковъ. Во всякомъ случае впоследствш полезно было-бы про
извести въ этой пещере раскопки съ целш  достоверно онределить 
назначеше ея: была-ли она горною выработкою или кладбищемъ? 
Наконецъ, можно предположить, что манзы живупце здесь давно, 
или коренные жители Сучанской долины-тазы, работали по направ- 
ленш трещины въ пещере съ целш  отыскать серебро. Они вероятно, 
обделали входъ и камеру въ пещере для своихъ надобностей.

Разведка месторождения серебро-свинцовыхъ рудъ по долин*
р. Ванцинъ, между валивами „Америка** и св. Ольги.

Р ека  Ванцинъ течетъ съ северо-запада на юго-востокъ изъ 
отроговъ хребта Сихота-Алинь, имея длины 75' или 80  верстъ, и 
впадаетъ въ Японское море между реками Пхусуномъ и Тауху, на 
разстоянш 20 верстъ отъ каждой.

Дорога въ Ванцинъ идетъ чрезъ реку Аввакумовку или Вай- 
Фудинъ, по притоку ея Судоге, потомъ чрезъ хребетъ —  въ реку 
Tian-игу; отсюда по пологому хребту въ отпадокъ Пхусуна-Чин- 
даузу. Отъ нея чрезъ два крутыхъ хребта въ долину р. Пхусуна, 
по которой расположена китайская деревня. По правую сторону. 
Пхусуна чрезъ 5 быстрыхъ бродовъ путь идетъ чрезъ топкую л е 
систую елань — въ долину реки Гоанго-Чиндауза, впадающей въ 
Пхусунъ. Изъ Гоанго наконецъ по высокому хребту тропа при во-
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дитъ въ долину р. Вандина, гд* она расширяется на 4 версты и 
раздваивается: на долину собственно р*ки Ванцина, идущую на 
СЗ. и на долину р*ки Ванцинъ-Тазангоу, направляющуюся къ 
северу.

Правый берегъ р. Ванцина составляютъ высошя отв*сностоя- 
лця горы, ус*янныя вымоинами, ущельями и покрытыя дремучими 
лиственными лесами. Н а л*вомъ скалистомъ берегу Ванцина, вы
сотою отъ 2 V* до 3 саженъ открывается долина шириною до 2-хъ 
верстъ, ограниченная горами мен*е крутыми и л*систыми? ч*мъ 
на правомъ берегу. Долина отъ ш яш я  Ванцина съ Тазангоу по
степенно съуживается на пространств* 5 верстъ и превращается 
въ ущелье не больше 2 0 0  саженъ ширины съ отвесными и крутыми 
берегами. Ниже Тазангоу Ванцинская долина то сжимается, то рас
ширяется, а р*ка па 25-ти верстномъ разстоянш впадаетъ въ море, 
образуя при усть* мель.

Долина почти безл*сна, заключая xopomie луга для скотовод
ства; по берегу Ванцина растутъ тальникъ, дубъ, черноберезникъ 
и разс*яно н*сколько сосенъ, липъ и ильмовъ.

Клочья травы, валежникъ, разс*янные по берегу Ванцина, по- 
казываютъ, что долина Ванцина подвергается болыпимъ наводне- 
шямъ отъ л*тнихъ дождей, быстро переполняющихъ водою вс* 
многочисленные ручьи крутопадающей р*ки. Высота воды во время 
наводненШ достигаетъ до 5 саженъ надъ уровнемъ Ванцина и за- 
диваетъ всю долину отъ горы до горы, какъ наприм. въ 1868  
году. Поэтому въ Ванцин* н*тъ селешй, исключая одной зв*ро- 
ловной фанзы тазовъ, которая лежитъ на м*стности, бол*е защи
щенной отъ наводненШ. Такимъ образомъ долина Ванцина, не смо
тря на изобил1е л*са и луговъ, останется пустынною, необитаемою 
м*стностью, какою и была до сихъ поръ.

М*сторождете серебро-свинцовыхъ рудъ по р. Ванцину было 
открыто при первоначальномъ водвореши русскихъ въ залив* св. 
Ольги въ 1858  году. Потомъ неоднократно возбуждался вопросъ 
объ изсл*дованш руднаго м*сторождешя для добычи свинца и се



ребра. Въ 1 8 6 4  году Горный Инженеръ Лопатинъ осматривалъ 
Ванцинское м*сторождеше. Изъ 4 рапортовъ г. Лопатина къ Гене- 
ралъ-Губернатору Восточной Сибири М. С. Корсакову усматри
вается :

„ 1. Что руды, взятыя изъ м*сторождешй по р. Ванцину, по 
пробамъ оказались убогими свинцомъ.

2. Что въ окрестностяхъ залива Святой Ольги известно ни
сколько м*сторождетй серебро-свинцовыхъ рудъ, которыя ник*мъ 
изъ спещалистовъ не были осмотрены (м*стонахождешй рудъ не 
указано).

3. Что въ случай о т к р ы т  богатыхъ рудъ, можно вывозить 
ихъ въ друия м*ста, гд* заводская деятельность развита.

4. Близость рудъ къ хорошей гавани составляетъ важное 
услов1е для развиия тамъ горнаго промысла

Ванцинское м*сторождете серебро-свинцовыхъ рудъ находится 
приблизительно въ 1 2 0 — 125 верстахъ отъ залива Св. Ольги, въ 
50 верстахъ отъ залива Св. Евстаф1я, въ 87 верстахъ отъ залива 
Преображен]* я.

Прибывъ на р. Ванцинъ къ м*сту работъ, указанному провод- 
никомъ китайцемъ Ченчевиномъ изъ деревни Пхусунъ, я нашелъ 
дв* затопленныя водою выработки и дв* глуботя ямы, оставпияся 
отъ китайскихъ работъ. Эти 4 выработки лежатъ на л*вомъ бе
регу Ванцина, въ овраг* 16 саженъ шириною и около версты дли
ною. Оврагъ составлялъ прежнее ложе р*ки или вымоину, потому 
что онъ при своемъ окончаши подходитъ къ руслу р. Ванцина.

Дно оврага болотисто и пропитано водою на всемъ протяженш 
его, почему китайш я выработки затопило водою до самаго .верха, 
такъ что откачать ее невозможно.

Оврагъ отъ л*ваго берега р. Ванцина лежитъ въ 40  саж., а 
выработки въ 56 саж. въ сл*дующемъ порядк*: отъ № 1 до № 2 
разстояше 4 саж., отъ № 2 до № 3 около 1 саж., отъ J\® 3 до 
№ 4 — 8 саж.

Вокругъ этихъ выработокъ навалены кучи пустой породы, со
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стоящей изъ кусковъ менита, дюрита и роговой обманки. Жильная 
порода, наполнявшая ки тай ш я выработки, состоитъ изъ желез
няка (Fe20 3), который местами былъ проникнутъ сернымъ и частщ 
меднымъ колчеданомъ, гнездами свинцоваго блеска съ вкрапленною 
въ немъ блеклою серебряною руяою и цинковою обманкою.

Богатые свинцовымъ блескомъ куски рудъ были обжигаемы и, 
кажется, подвергнуты китайцами проплавке, на каменномъ гранит- 
номъ поду въ овраге близъ шурфовъ, для вытопки свинца изъ рудъ 
по самому первобытному способу. Но это едва-ли удалось китайцамъ, 
потому что серебро-свинцовыя руды находятся въ тугоплавком ь же
лезняке вместе съ колчеданистыми рудами, неплавящимися безъ 
флюсовъ, такъ что оне, на открытомъ воздухе, безъ дутья, только 
подверглись обжиганш и потускнели.

Изъ едва внятнаго объяснешя провожатаго китайца Ченчевина 
я могъ догадаться, что за годъ предъ болыпимъ наводнешемъ (быв- 
шимъ въ 1868  г.), вероятно летомъ 1867  г., пр1езжали съ моря 
манзы и выработали руду въ шурфахъ, пробитыхъ г. Лопатинымъ 
въ 1 8 6 4  г. Куда увезли они руду и что съ ней сделали, провод- 
никъ не зналъ.

Я  просилъ проводника указать, нетъ ли еще другихъ место- 
рождешй, но онъ больше не зналъ. Въ 2*Д вер. отъ выработокъ 
жили тазы, занимавпиеся звероловствомъ. Одинъ изъ нихъ взялся 
показать долину Ванцина и повелъ меня сначала къ берегу, съ вы
соты котораго я увиделъ водопадъ шириною въ 25 саж. Посреди 
водопада стоитъ камень около 4 саж. вышиною, чрезъ который про
ложены на оба берега реки жерди, привязанныя лыкомъ за выступы 
береговъ и за коренья. Перешедши съ трудомъ на правый берегъ 
Ванцина, мы поднялись въ гору по обрывамъ и потомъ спустились 
на берегъ, где тазъ указалъ на 2 тонше прожилка желтой глины, 
смешанной съ хрящемъ, кварцомъ и слюдою. Цоследнюю по ея 
белому цвету и металлическому блеску тазъ считалъ за руду, назы
вая ее Инза-лаза, что по русски означаетъ белый камень, серебря
ный камень. При осмотре и раскопке прожилковъ, руды не оказа
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лось. Вообще на правомъ берегу Ванцина не было следовъ и Ьпут- 
никовъ серебро-свинцовыхъ рудъ.

Потомъ я обозрелъ долину выше водопада, отъ котораго Ван
цинъ поворачиваетъ къ С. и приближается къ отвйснымъ утесамъ 
на лйвомъ берегу, состоящимъ изъ кварцита и роговика. Въ квар
цит* встречаются выходы евритоваго (роговиковаго) порфира и со
держатся весьма T O H K ie  прожилки мышьяковаго и сернаго колчеда- 
новъ въ У 4— 7 2 вершка толщиною. разс*янные -въ значительномъ 
разстоянш другъ отъ друга (до 1 саж.).

Кварцитъ слитно сложенъ, вязокъ и даетъ о сталь искры. Утесы 
кварцита возвышаются острыми столбами на подоб1е башенъ. Про- 
тивъ утесовъ Ванцинъ глубокъ, ус*янъ валунами и большими ва
лежинами, и, заключаясь между скалистыми берегами, бежитъ бы
стро. Выше утесовъ начинается ущелье, по которому даже тазы не 
ходятъ. Между ущельемъ и ниже до впадешя р. Тазангоу по при
чин* быстроты и множества пороговъ Ванцинъ зимою не замер- 
заетъ.

Л*вый берегъ Ванцина отъ утесовъ до конца выработокъ ска- 
листъ, такъ что река протекаешь по каменному руслу, на разстоянш 
4 верстъ, какъ будто выработанному искуственно, на подоб!е канала 
между озеромъ Сайма и Вилльманштрадтомъ въ Финляндш. При 
осмотре этого берега я нашелъ множество выемокъ и углубленШ, 
шедшихъ по направлешю прожилковъ железняка и сернаго колче
дана, отъ русла реки до самаго берега, и вдающихся въ него отъ 
Ул до 4 саженъ. Выемки эти идутъ, то уступами, то ямами, сле
дуя извилистому расположенщ рудныхъ прожилковъ. Въ неко- 
торыхъ местахъ оне занесены пескомъ во время наводненШ. Про
жилки железняка, толщиною 4 вершка и менее, а сернаго колче
дана отъ 2 до 3 вер., еще остались въ углублешяхъ. Въ русле 
реки въ железняке я нашелъ кусокъ свинцоваго блеска величиною 
съ кулакъ и добылъ его кирочкою. Вообще скалистый берегъ Ван
цина, состоя изъ с1енита, а ниже шурфовъ изъ гранита, трещино- 
ватъ; во время наводненШ по трещинамъ и по спаямъ прожилковъ

—  81 —



куски породъ отрывались и сносились водою, обнажая при этомъ 
свинцовый блескъ, который всегда сопровождается здесь железня- 
комъ и колчеданомъ. Вероятно, эти обнажешя рудъ послужили къ 
разработке свинцоваго блеска сначала по берегу Ванцина на раз- 
стояши 2 Уз верстъ отъ водопада до устья оврага, где кончается 
гранитъ и берега Ванцина делаются песчаными и глинистыми. От
сюда выработки перешли на близлежапцй оврагъ, где г. Лопатинъ 
разведывалъ въ 1 8 6 4  г. Вообще эти древшя работы были обширны.

Закончивъ предварительное изследоваше и распределивъ ра- 
бочихъ, я приступилъ къ разведке старыхъ шурфовъ, оставленныхъ 
китайцами. Сначала прошли канавами отъ № 1 на 31 с., отъ № 2 
на 16 саж. глубиною отъ 1 до 2 У 8 арш., съ падетемъ 4° и шири
ною 1 1/2  аРш- Вода на высоту канавъ, 2 У 8 аршина, была спущена 
изъ шурфовъ, въ которыхъ вовсе не оказалось рудъ, ибо китайцы 
все выработали. Расчистивъ осушенныя площади, я задалъ по про- 
стирашю прожилковъ 6 новыхъ шурфовъ; въ № 1, 2 и 3 оказался 
свинцовый блескъ въ железняке и роговой обманке прожилкомъ 
весьма тонкимъ и гнездами, отъ 1 х/ # до 2 1/* вершковъ толщиною, 
выклинивающимися въ почве, состоящей изъ роговой обманки и 
Зенита, а въ дальнихъ шурфахъ № 4, 5, 6 и 7 никакихъ призна- 
ковъ рудъ не оказалось.

У выработки № 2 заложенъ шурфъ № 8 , въ которомъ также 
никакихъ признаковъ металлоносности не было. Въ небольшомъ 
углубленш или вымоине въ 45 саж. отъ № 2-го я заложилъ шурфъ 
№ 9 для отыскашя прожилковъ и для определетя свойства нано
совъ въ долине Ванцина. Какъ въ этомъ, такъ и въ прочихъ шур
фахъ подъ растительнымъ слоемъ отъ У 4 до У2 арш. толщиною, 
лежатъ сначала речники, а потомъ сливная порода менитъ или гра
нитъ. Глубина шурфовъ отъ 1 до 8-го была 2 У , до 3 аршинъ, а 
№ 9 былъ въ 1 У2 сажени, ширина ихъ по простирашю 1 У2 арш., 
а длина въ крестъ простиратя 3 аршина. Въ шурфе J6 9-й 
на глубине 1 Уа саж. сильный притокъ воды заставилъ прекра
тить углублете его.
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Вообще по окончанш разв*докъ оказалось, что прожилокъ 
№ 1 выработки продолжается подъ 4 6 °  N W  на 10 саж. и потомъ 
выклинивается; толщина его отъ 3 до 8 вершковъ и то съ пережи
мами. Въ глубину идетъ не бол*е 1*/« арш. Прожилокъ выработки 
№ 2, им*я простирате 4 0 °  N W  весь вынутъ на очистку. Рудъ 
добыто изъ шурфовъ въ неочищенномъ вид* около 3 пудъ, изъ ко- 
торыхъ поел* ручной сортировки получилось не бол*е 16 ф. Осталь- 
ныя руды по ихъ вкрапленности не стоило обогащать, почему он* 
и остались въ кучахъ близъ шурфовъ. Въ обоихъ выработкахъ № 1 
и № 2 добыто китайцами породы и рудъ около 13 куб. саж.

Въ выработк* № 1 при глубин* отъ %  до 2 саж. вынуто
8 куб. саж., въ выработк* № 2 при глубин* отъ Я  до 12/ 3 саж. 
вынуто 5 куб. саж. Остальныя № 3 и № 4 по ничтожности жилъ 
были оставлены китайцами на глубин* 2 арш. не доконченными.

Оба рудные прожилка лежатъ въ ciemrr*, переходящемъ въ 
д1оритъ, въ роговообманковый камень или амфиболитъ, которые 
встр*чаются, подчиненными мениту, тонкими слоями. Между жилами 
жел*зняка и этими породами лежатъ зальбанды или оторочки, со
стояния изъ с*рой глины и желтой охры, которыя произошли отъ 
разруптешя жильной и пустой породы. Въ железняк* въ сопровож
дены роговой обманки, кварца, с*рнаго колчедана являются свин
цовый блескъ и цинковая обманка гн*здами.

Въ лабораторш Горнаго департамента серебросвинцовыя руды 
пробованы на свинецъ и серебро; оказалось:

Свинца. Серебра.

Въ 1865 г. въ 1 пуд* свинцоваго блеска 3 ф. 23  з. 58  д.
я 1867  „ „ 1 образц*...................... 3 „ 93  „ 3 2  8.
„ —  „ „ № 2  „ . . . . 15 „ 8 7 »  1 ф . 48  з.

Необходимо сд*лать пробы *) взятыхъ мною образцовъ руды, 
отсортированной изъ жильныхъ породъ. Тогда получится общее содер- 
жаше серебросвинцовыхъ рудъ по р. Ванцину— свинцомъ и сереб-

*) Онй уже произведены г. Шамаринымъ (См. Г. Ж. № 4 за 1876 г.).
8
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ромъ. Полученный королем» свинца, содержащаго серебро, необхо
димо еще испытать на содержате золота, чтобы судить о достоинств* 
самыхъ рудъ, оставшихся теперь въ отвалахъ вместе съ жильною 
породою.

Судя по многочисленнымъ прожилкамъ железняка и сернаго 
колчедана, нересйкающимъ с!енитъ въ одномъ почти направлены 
отъ 4 0 °  до 50° N W  по вертикальной плоскости, можно считать 
Ванцинское м*сторождете за штокверкъ железныхъ рудъ, проис- 
шедшихъ отъ екислетя сернаго колчедана; а при незначительности 
гнйздъ свинцоваго блеска, являющихся только желваками, или чет- 
ковыми жилками (буценверками) въ берегахъ р. Ванцина, самое м*- 
сторождеше я считаю не особенно благонадежнымъ. Впрочемъ оно 
заслуживаетъ внимашя для дальнййшихъ поисковъ серебросвинцо- 
выхъ рудъ по берегу Японскаго моря, какъ неоспоримый признакъ 
металлоносности края.

Взглядъ на происхождете и мйстныя услов1я серебросвин-
цовыхъ рудъ по р. Ванцину.

Кварциты и роговики по берегу р. Ванцина, прорванные ме
стами жилами дюрита, дюритоваго и евритоваго порфира, произошли 
чрезъ метаморфизацш песчаниковъ въ пер1одъ, одновременный съ 
выступомъ огромной толщи с1енита по долине Ванцина. ЭДенитъ 
идетъ отъ СЗ. на ЮВ. вкрестъ простиратя гранитнаго остова хребта 
Сихота-Алиня, разсекъ и образовалъ трещину въ долине Ванцина, 
на прикосновети кварцитовъ съ прилежавшимъ къ нимъ гранитомъ, 
который былъ отброшенъ на правый берегъ Ванцина. С1енитъ, на
полни лъ трещину своею массою, проникнувшись сернымъ колчеда- 
номъ и его спутниками PbS и ZnS. Серный колчеданъ, разложив
шись, образовалъ штокверкъ железняка. При своемъ низменномъ 
положены, рудное месторождете подвергается ежегодно наводне- 
тямъ Ванцина и уже по этому условш, даже при богатыхъ запасахъ 
рудъ, оно было бы неудобно къ разработке. Въ заключеше я пред
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полагаю, что штокверкъ съ его спорадическими небольшими про
жилками железняка, колчедановъ, свинцоваго блеска и роговой об
манки указываетъ на присутств1е россыпнаго и жильнаго золота где- 
нибудь въ горахъ по близости Ванцина и въ окрестъ лежащихъ 
падяхъ. По сходству строешя отроговъ Сихота-Алиня съ золото
носными горами Забайкалья, образовавшими въ долинахъ наносы 
песчанаго золота и по найденнымъ въ Приморской области россы- 
пямъ, въ которыхъ местные жители добывали золото съ давнихъ 
временъ, можно предполагать, что одне и те  же горныя породы со
путствовали образованно месторожденШ золота какъ въ Забайкаль
ской, такъ и въ Приморской областяхъ. Замечательнейппя свиты 
россыпей въ Нерчинскомъ округе, а именно: Тайнинская, Ш ахта- 
минская, КарШская, Урюмская, Желтугинская и Кудеинская заклю- 
чаютъ иенитъ, дюритовый порфиръ, дюритъ, съ прожилками сер
наго колчедана, кварцъ, магнитный и обыкновенный железнякъ, 
свинцовый блескъ, какъ породы сопутствующая россыпному золоту, 
то полное почти тождество этихъ свитъ съ изследованнымъ мною 
Ванцинскимъ месторождешемъ и навело меня на мысль о золотонос
ности системы р. Ванцина. По анализамъ г. Шамарина (см. Гор. 
Ж . 1875  г. № 4) въ рудахъ съ окрестностей Ванцина оказалось 
свинцоваго блеска: изъ отваловъ китайскихъ выработокъ 2 % ,  а 
по сортировке 1 5 % ; въ рудахъ изъ шурфовъ мною пробитыхъ, со
держалось свинцоваго блеска отъ 25 до 3 0 % ?  среднее 2 7 ,5 % , а 
пор. Тазонгоу 9 2 ,7 %  PbS или 8 2 ,8 %  свинца, серебра 0 ,0 3 % ;  
золота следы.

Очервъ береговъ залива св. Ольги и долины реки Вай-Фу-
динъ или Аввакумовки.

Заливъ св. Ольги съ гаванью Тихая пристань имеетъ северо- 
восточное направлеше между гранитовыми горами, заключающими 
какъ самый заливъ, такъ и долину р. Ольги, впадающей въ Тихую 
пристань у самаго поста. Вблизи поста по берегу на С. стороне
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Тихой пристани обнажаются роговикъ и зеленая яшма. Берегъ моря 
состоитъ изъ гранита, а далее зи мысомъ Ш кота изъ конгломерата, 
песчаника и аркоза.

Противъ острова Чихачева на С'Ьверо-западномъ берегу залива 
Ольги залегаетъ толща известняка въ гранит*. Въ Юго-западной 
оконечности залива Ольги на мыс* Низменномъ находится слой ка
меннаго угля вблизи морскаго берега.

Р . Вай-Фудинъ принимаетъ начало изъ отроговъ Сихота- 
Алиня, называемыхъ Лау-линь. Вершина ея мало известна по при
чин* весьма болотистой, лесистой местности, заваленной валежни- 
комъ и камнями. Начиная отъ р. Эрдоги, впадающей въ р. Вай- 
Фудинъ съ правой стороны, ея долина расширяется отъ 1 до 4 верстъ 
до самаго устья. Близъ Эрдоги въ горахъ вдоль р. на 8 верстъ тя
нутся утесы роговика и кварцита, содержащаго налетъ сернаго кол
чедана *}, который при выветриванш образуетъ водную окись же
леза и въ трещинахъ окрашиваетъ роговикъ въ темнобурый цветъ. 
Отъ Эрдоги на 4 версты внизъ по теченш обнажается въ р. Вай- 
Фудинъ глинистый сланецъ, образуя порогъ въ крестъ течешя реки 
на ЮВ; TaKie пороги встречаются довольно часто. Въ 15 в. отъ устья 
Вай-Фудина обнажаются известняки въ горахъ, простирающихся на 
СВ. Въ 10 вер. отъ устья реки есть деревня Фудень, возле которой 
впадаетъ р. Кольцова, содержащая близъ вершины своей небольшой 
прожилокъ железной охры, незаслуживающш внимашя. Р еки  си
стемы Вай-Фудина: Судога, Арзамазовка и Пермская содержатъ въ 
своихъ руслахъ валуны гранита, д1орита, менита, кварца, дмрито- 
ваго и полевошпатоваго порфировъ; такое разнообраз1е горныхъ по
родъ показываетъ, что окрестный горы подвергались многократнымъ 
поднят!ямъ, сопровождавшимся выступомъ изверженныхъ породъ,
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поэтому я считаю, что местность вокругъ залива св. Ольги должна 
быть металлоносною по всей систем* Вай-Фудина.

Разведка железныхъ рудъ по р. Арзамазовк*.

Въ 20  верстахъ отъ залива св. Ольги мною открыты железный 
руды въ гор*, лежащей въ 2 верстахъ отъ р. Татунги или Арза- 
мазовки, которая впадаетъ въ р. Аввакумовку въ 8 верстахъ отъ 
устья ея:

Р . Татунга (въ перевод* съ языка манзовъ означаетъ: большая 
с*верная р*ка) течетъ съ С. на Ю. прим*рно на 40  верстъ изъ 
отроговъ Сихота-Алиня тремя истоками: Нантунга, Татунга, Ся- 
тунга, сливающимися въ 10 верстахъ выше м*сторождешя жел*з- 
ныхъ рудъ въ одну р*ку, очень быструю и въ половодье разливаю
щуюся на большое пространство по долин*. Долина Татунги шири
ною отъ 1 до 1У  в в. безл*сна и занята вблизи жел*зныхъ рудъ 
пашнями и покосами, принадлежащими крестьянамъ деревни Но
винки. Л*су по Татунг* не много, исключая неболыпихъ рощъ 
тальника, вяза, черемухи и груши. Въ горахъ встр*чается дубъ, 
ор*хъ и лиственныя деревья.

Въ 1 верст* отъ Татунги по правому берегу возвышается огром
ная известковая гора, прор*занная на склон* толстою жилою дю- 
рита; въ вершин* горы по гребню обнажается кварцитъ. Известнякъ, 
образующей гору, кристалличешй, крупнозернистый и годенъ для 
выжигатя извести, которая до сихъ поръ неизв*стно почему не 
употребляется жителями деревень около залива св. Ольги. Общее 
простирате дшрита, известняка и кварцита къ СВ.; по всему в*- 
роятш дюритъ при своемъ выхожденш образовалъ жилы магнитнаго 
жел*зняка, метаморфизовалъ осадки известняка въ кристалличе
ш й  сахаровидный мраморъ, а песчаники въ кварцитъ.

Отъ известковой горы по направленш рад1усовъ расходятся 
ущелья, заполненныя наносомъ и валунами известняка, дюрита, 
амфиболита, кварцита, магнитнаго и бураго жел*зняковъ. Посл*д-
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Hie, постепенно увеличиваясь въ количеств* къ вершин* ущельевъ, 
и привели къ открытш кореннаго м*сторождешя жел*зняка.

Сначала въ средин* известковой горы разв*данъ былъ тонкШ 
прожилокъ магнитнаго жел*зняка, сопровождающейся альмандиномъ, 
меланитомъ и гроссуляромъ, кристаллы которыхъ составляютъ ком
бинаций гранатоэдра и сорокаосьмигранника, притупляющаго ребро
вые углы ромбическихъ додекаэдровъ.

Жила жел*зняка залегаетъ отв*сно на прикосновеши извест
няка съ дюритомъ, который составляетъ ея лежачш бокъ, а извест- 
някъ— висячШ бокъ. П ростирате жилы жел*зняка съ Ю З. на СВ. 
одинаковое съ дюритомъ и известнякомъ. Она проходитъ чрезъ три 
оврага и постепенно съуживается отъ Ю З. къ СВ. Судя по нахож
дение кусковъ жел*зныхъ рудъ въ сос*днихъ оврагахъ можно на- 
в*рное расчитывать, что протяжеше жилы больше версты.

М*сторождеше жел*зныхъ рудъ было изсл*довано на 1 версту 
43 шурфами и 1 рвомъ вкрестъ простиратя жилы. На склон* горы 
у подошвы лежатъ пустые наносы, состожпце изъ песка, глины, рых- 
лаго известковаго хряща и кусковъ бураго жел*зняка. Дюритъ ле
житъ съ одной стороны между наносами, а съ другой— прикасается 
къ известняку. Въ м*стахъ прикосновешя образовалась особая по
рода, состоящая изъ см*си дюрита или в*рн*е роговой обманки съ 
жел*знякомъ и вм*щающая въ себ* выходы жилы жел*зняка. Тамъ, 
гд* жел*знякъ прикасается къ известняку порода состоитъ изъ 
см*си известняка съ гроссуляромъ (известково-глинистымъ грана- 
томъ), а на прикосновеши съ дюритомъ образуется меланитовая по
рода, состоящая изъ см*си чернаго граната, магнитнаго жел*зняка 
и дюрита. Въ средин* жила состоитъ изъ сплошнаго жел*зняка, въ 
пустотахъ котораго встр*чаются октаэдры F e30 4, разновидности 
граната въ кристаллическомъ вид*, щетки кварца, известковаго 
шпата и роговой обманки.

Пластъ жел*зняка лежитъ подъ наносомъ на глубин* отъ 1 V 2 
до 3 аршинъ; съ поверхности онъ является отд*льными кусками 
какъ въ нанос*, такъ и въ склонахъ ущелШ, куда онъ былъ сне-
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сенъ по разрушены верхушекъ жильнаго месторождешя. Въ шур- 
фахъ съ валунами железняка встречаются: бурый желйзпякъ и жел
тая охра, происшедшая вследств!е разрушетя жильной породы. * 
Наибольшее скоплеше железняка произошло на Ю З. конце жилы 
въ пологомъ склоне горы.

Здесь я нашелъ 5 большихъ китайскихъ ямъ, въ виде воро- 
нокъ, осыпавшихся и заросшихъ травою. Повидимому китайцы или 
туземцы добывали тутъ железную руду, чему несомненнымъ свиде- 
тельствомъ служатъ ямы, и плавили ее для получетя железа. Я  
слышалъ, что манзы и тазы, проживающее въ лесахъ Сихота-Алиня, 
ныне добываютъ железо изъ рудъ, выделываютъ изъ него ножи, 
копья, сабли, стволы для ружей и разную домашнюю утварь.

Вероятно искусство добывашя и плавки железныхъ рудъ было 
издавна известно первобытнымъ жителямъ Приморской области или 
принесено сюда китайцами.

Лесъ въ горахъ, окружающихъ долину р. Татунги, находится 
только на возвышенныхъ местностяхъ, куда трудно проехать на ло- 
шадяхъ; по склонамъ горъ лесъ очень редок-ъ и въ несколько летъ 
истребится. Для потребностей въ топливе и въ строевомъ лесе и 
для углежжешя придется доставать его верстъ за 20 .

По левому берегу Татунги въ 3 верстахъ отъ месторождетя 
железныхъ рудъ впадаетъ речка, текущая по такъ называемой Ко- 
лывайской пади, по которой идетъ дорога чрезъ хребетъ къ зали
ву св. Владим1ра и въ долину р. Тазуши. Эта падь имеетъ высо
т е  откосы и, на ширине около 100  саж. при устье, представляетъ 
место, весьма удобное для устройства плотины, темъ более что его 
не топитъ водою. Глины простой много, а огнепостоянной на раз- 
стоянш 10 верстъ выше и ниже не найдено. Устройство железоде- 
лательнаго завода здесь возможно только въ случае учреждетя въ 
заливе св. Ольги безопасной стоянки судовъ и заселешя его 
береговъ. Впоследствш здесь разовьется горный промыселъ и соста- 
витъ источникъ благосостоятя для жителей, потому что окрестности 
залива Св. Ольги изобилуютъ минеральными богатствами.
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Очервъ береговъ залива св. Владимира, долинъ pp. Тазуши и
Тютихэ до залива Опричникъ.

Въ посту св. Ольги я слышалъ отъ м-Ьстныхъ жителей, что се
вернее р. Тазуши, манзамъ известно месторождете серы и селитры. 
4 ш ля 1871 г. я отправился для осмотра ихъ чрезъ долину р. 
Ольги, мимо деревни Новинки. Въ 20 верстахъ отъ Тихой пристани 
находится гранитный хребетъ, который служитъ водоразделомъ 
между речками, текущими къ югу въ заливъ св. Ольги и къ С. въ 
заливъ св. Владим1ра. Перевалъ полоий; съ приближетемъ хребта 
къ берегу моря высота его увеличивается, достигая до 2 0 0 0 '. Горы 
здесь опускаются мысами и отвесными скалами. Склоны горъ къ 
долине состоятъ изъ вязкаго, крупнозернистаго песчаника, пере- 
ходящаго въ конгломератъ и серую вакку, которые принадлежатъ 
къ азоическимъ осадкамъ, потому что они не содержатъ вовсе орга- 
ническихъ остатковъ и слегка метаморфизованы съ приближетемъ 
къ горамъ, переходя въ фельзитъ. Покатость горъ къ заливу св. 
Владим1ра крута и болотиста, особенно вблизи залива.

Заливъ св. Владим1ра окруженъ гранитовыми горами, вдающи
мися въ него далеко, отчего заливъ разделяется на три бухты. Юж
ная, по берегу которой мы ехали, утесиста и закрыта съ востока вы- 
сокимъ полуостровомъ, который защищаетъ бухту отъ морскихъ вет- 
ровъ, такъ что здесь лучшая якорная стоянка, чемъ въ остальныхъ 
бухтахъ.

Въ утесахъ южной бухты я виделъ на высоте 15 —  20 саж. 
крупнозернистый гранитъ съ полусферическими и цилиндрическими 
впадинами, просверленными на одномъ почти уровне; при подошве 
утесовъ и по берегу лежали гранитные валуны, округленные и съ 
подобными же углублетями.

Обпцй видъ горъ и моря напоминаетъ здесь южную Финляндш, 
усеянную по берегамъ фюрдами и шкерами; сходство еще разитель
нее въ одинаковости геологическихъ явлетй. Берега залива св. 
Владим1ра были подъ водой въ новейппй п ерщ ъ  и постепенно под-
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нимались, также какъ и южная Финлянд1я. Оторванные съ окружаю- 
щихъ горъ камни сносились и попадали въ ращелины между утесами, 
где отъ прибоя волнъ и водоворотовъ могли просверлить столь яв
ственный углублешя въ гранитныхъ скалахъ по берегу залива св. 
Владим1ра. Сами же валуны отъ просверлешя округлились и поел* 
поднятая береговъ остались возле скалъ доныне.

Въ Выборгской губерши есть такъ называемые чертовы или 
жполиновы горшки, просверленые нодобнымъ же образомъ въ гра
ните.

Заливъ св. Владим1ра мне показался гораздо живописнее и 
лучше, чемъ его описывали. Въ его бухтахъ ловятъ капусту манзы, 
живупце по берегамъ въ несколькихъ хижинахъ. Въ северную 
бухту впадаетъ речка Колуэ или Колывай, чрезъ которую нуж
но переезжать въ лодке. Берега залива совсемъ почти безлесны, бо
лотисты и только по песчанымъ косамъ можно проезжать; вблизи 
залива есть маленькая бухта, въ которой варятъ соль. Судя по без
лесью и удобствамъ жизни для ловцовъ капусты, нужно думать, 
что берега залива св. Владим1ра имели издавна бблыпее населете, 
чемъ теперь. Заливъ св. Ольги предпочтенъ предъ заливомъ св. 
Владим1ра за прекрасную пристань, за изобил!е лесовъ, полей и лу- 
говъ.

Отъ залива св. Владим1ра до Тазуши дорога идетъ чрезъ два 
высок1е хребта, съ которыхъ видны горы въ окрестностяхъ заливовъ 
Ольги и Опричника. Долина Тазуши подобно Пхусунской населена 
манзами, изобилуя разными удобствами: лесами, пашнями и особен
но лугами при устье, где пасется много скота; въ 25 верстахъ отъ 
устья Тазуши въ откосе покатой горы находится прослое къ земли- 
стаго угля въ 1 7 2 арш. толщины въ песчанике, простирате ко- 
тораго идетъ къ СВ. вкрестъ течетя Тазуши на ЮВ. Уголь со- 
держитъ глину и много песку, такъ что приближается отчасти къ 
углистому песчанику; на воздухе при высыханш разсыпается и тог
да кажется почти что каменною породою. Онъ не можетъ служить 
для топки паровыхъ котловъ и плавильныхъ печей, какъ вследств1е
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своей землистости, такъ и по малосвязности. Отъ китайдевъ я со- 
бралъ сведешя о рйкахъ системы Тазуши, именно: Сибегоу, Тун- 
гоу-хе и что по Лагобе, впадающей въ заливъ Опричника, есть путь 
на р. Има, притокъ Уссури. Нанявъ проводника, я отправился чрезъ 
два хребта между двумя последними ручками и перевалилъ въ Тютихэ; 
проводникъ повелъ на Ю. чрезъ гору, отделяющую Тютихэ отъ 
моря, въ которое впадаетъ маленькш ручей. Оказалось, что кита- 
ецъ самъ заблудился. Н а другой день онъ повелъ чрезъ три крутые 
хребта на С. къ р. Челагоу, которая течетъ по ущелью и впадаетъ 
въ море въ 25 верстахъ отъ устья Тазуши и в ъ  7 в. отъ р. Тютихэ.

Гранитныя горы ущелья поросли густой чащей и завалили ущелье 
и ручьи множествомъ валуновъ. Берегъ моря къ устью отъ р. Чела
гоу образуетъ каменистую отмель на 3 версты длиною. Сиенитовые 
утесы, очень высоте и усеянные впадинами, опускаются'па отмель 
амфитеатромъ, образуя на концахъ ея отвесные мысы. Вершины 
менитовыхъ утесовъ растрескались, выветрели съ поверхности, при- 
нявъ отъ разложешя роговой обманки въ окись железа-желтый и 
красноватый оттенокъ.

Желтый дветъ скалъ подалъ китайцамъ поводъ считать ихъ 
породою, содержащею горючую серу. Я  обжигалъ куски какъ изъ 
самыхъ утесовъ, такъ и сваливпйеся съ нихъ камни; но запаха и 
синяго пламени, свойственныхъ сере, не ощущалъ.

Утесы с1енита во многимъ местахъ на всю высоту пересечены 
прожилками известковаго шпата толщиною отъ 1 до 4 вершковъ. 
Встречаются иногда прожилки съ пустотами, заключающими скале- 
ноэдры известковаго шпата, которые по ихъ белому цвету и про
зрачности были приняты китайцами за селитру. Вблизи р. Челагоу 
осмотрелъ отвесную жилу грюнштейна, пересекающую с1енитъ отъ 
подошвы до вершины горы. По берегу встречаются куски бураго 
железняка и охры, почему можно предположить здесь присутств1е 
железныхъ рудъ. Недалеко отъ устья Челагоу возвышается утесъ, 
весьма похожШ на статую съ высокимъ тюрбаномъ на голове. Фи
гура статуи кажется обтесанною гладко, особенно грудь ея. Ря-
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домъ статуя безъ головы. Къ сожалешю мне невозможно было под
няться на гору, чтобъ убедиться действительно ли это изваяше или 
игра природы. Проводникъ ничего не могъ объяснить. Около устья 
Тютихэ встречаются горы, состоящая изъ кварцита и роговика.

Очеркъ береговъ Японскаго моря и Татарскаго пролива между 
валивами Пластунъ и Де-Кастри.

Въ 1 8 7 4  г. предпринята была подъ начальствомъ г. Болыпева 
топографическая съемка и опись этого до сихъ поръ никемъ непо- 
сещеннаго берега длиною до 1 ,0 0 0  верстъ. Топографы съ бага- 
жемъ отправлены были изъ заливовъ Пластуна и Де-Кастри, куда 
ихъ доставили на транспорте Манжуръ. Северный берегъ этой мест
ности отъ залива Де-Кастри до мыса Золотаго на разстоянш 5 0 0  
верстъ каменистъ и неудобенъ для поселешя. Обширные леса, бо
лота и травянистыя долины покрываютъ пройдейнную топографами 
полосу. Жителей постоянныхъ нетъ; а приходятъ изредка гольды, 
гиляки и орочи изъ Де-Кастри. Вблизи бухты Барракута (Импера
торской гавани) живутъ гиляки, которые отлично выделываютъ изъ 
рыбьихъ шкуръ одежду и обувь, что придаетъ верность точному по- 
казанш  китайскихъ путешественниковъ, называвшихъ всехъ жи
телей къ востоку отъ Уссури Юй-пи-та-цзы, т. е. одевакнщеся въ 
рыбьи шкуры. Они выделываютъ рубашки и панталоны изъ тонкой 
кожи рыбъ, а чарки или башмаки— изъ тюленьей. Выделанная рыбья 
кожа вообще очень прочна и непромокаема. Изъ рекъ замечательны: 
Тумджа и Уй вблизи Императорской гавани и Ма, текущая въ Кон- 
стантиновскую бухту. Горы по берегу большею частью круты. Осо
бенно выдаются возвышенные пункты, видимые съ моря, вблизи 
мысовъ Сюркумъ и Ауканъ; вершины ихъ достигаютъ отъ 3 ,0 0 0  до 
4 ,0 0 0  ф. Севернее бухты Старка встречаются медныя руды въ 
изобилш.

Южный берегъ отъ м. Золотаго до залива Пластуна длиною 
500  верстъ вообще привлекателенъ и удобенъ для заселешя. Тамъ
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есть оседлые жители тазы до 7 0 0  человйкъ и китайцы, приходя- 
пце съ р. Уссури. Они плывутъ по Има въ лодкахъ, —  а потомъ 
перевзжаютъ на лошадяхъ къ берегамъ Японскаго моря, где до
бываюсь морскую капусту и продаютъ ее на иностранныя суда. К а
пуста изъ Приморской области вообще считается лучшею и продается 
въ количеств* 6 0 0 ,0 0 0  пудъ ежегодно въ Китай и Японш. К и
тайцы торгуютъ съ тазами въ урочищахъ: Сигомби 4 фанзы, Так- 
чеми— 14 ф., Амгу— 6 ф., Тагобе— 2 ф., расположенныя на 200  
верстахъ севернее залива Пластуна. Местные жители тазы весьма 
тихш и боязливый народъ, много терпятъ отъ эксплуатащи китай- 
цевъ, оставаясь у нихъ вечно въ долгу за товары. Взаменъ того 
китайш е купцы получаютъ отъ тазовъ меха, съестные припасы, 
рыбу и пр.

Вообще весь этотъ край обильно орошенъ реками, изъ коихъ 
Тахоми— 50 верстъ, Икки — 180  вер., Топи — 2 0 0  в., Гаде —  
190 в., Матъ —  120 в., Гакендате, Тумджа и Мулга по 3 0 0  в. 
длиною; 93  речки длиною отъ 15 до 50  верстъ, 162 ручья дли
ною отъ 15 до 20 верстъ. Изъ минеральныхъ богатствъ тамъ есть 
каменный уголь и руды: медныя, железныя, свинцовыя и серебря- 
ныя; встречено золото близъ Золотого мыса. Поисковыя партш не- 
замедлили отправиться-въ новую страну для о т к р ы т  золотонос- 
ныхъ россыпей.

Породъ леса и различныхъ деревьевъ г. Болыпевъ насчиталъ 
до 42 образцовъ.

Береговую часть Татарскаго пролива описывалъ г. СтарицкШ 
и определилъ астрономические пункты:

Заливъ Де-Кастри; на острове 06-
серваторш, (мысъ у пристани). 41° 27 ' 50"7 140° 4 9 ' 13"

М. Бы ки-К аскадъ...................... 49° 34 ' 50" 140° 3 3 ',О
Императорская гавань (дворъ по-

Широта
северная.

Долгота 
отъ Гринича.

ста) . 49° Г  3 9 ”6 140° 1 5 '5 0
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Очеркъ береговъ залива Де-Кастри.

Берега залива Де-Кастри и острова, въ немъ расположенные, 
состоятъ изъ миндально-каменнаго порфира и мелафира. Базальта 
тамъ не нашелъ. Судя по тождеству залегашя этихъ породъ, сход- 
ныхъ съ породами на берегахъ Амура около Николаевска, можно 
предполагать о существовали тутъ железныхъ рудъ. Кром* того на- 
чальникъ телеграфной станщи Александровскаго поста г. Сзвирзе 
2-й показывалъ мн* отличный образецъ бураго угля, который нахо
дится въ изобилш въ 9 вер. отъ залива Де-Кастри. Г. Лопатинъ 
упоминаетъ о нахождеши хорошей огнепостоянной глины у мыса 
Клостеркампа въ ЮВ. уг*ту этого же залива. Вс* эти у ш ш я  могли бы 
сделать гавань Де-Кастри въ отдаленномъ будущемъ важнымъ пунк- 
томъ для р а з в и т  горной промышленности и жел*знаго производства.

Очеркъ м*сторождетя железныхъ рудъ въ окрестностяхъ
города Николаевска.

Возл*Ь самыхъ построекъ Николаевска въ У 2 верст* отъ р*ки 
Амура на кладбищ* во множеств* встр*чаются куски бураго же- 
л*зняка и жел*зной охры, такъ что кладбище расположено на м*- 
сторожденш бураго жел*зняка, которое въ 1 863  г. было разв*дано 
г. Лопатинымъ.

Осмотр*въ кладбище, я потомъ разыскивалъ шурфы г. Лопа
тина, которыхъ оказалось до 10, обвалившихся почти на всю глу
бину. Въ 1 верст* отъ черты города выкопанъ большой шурфъ, въ 
которомъ находится подъ слоемъ наноса въ 1 саж. сплошная руда, со
стоящая изъ бураго и обыкновеннаго жел*зняка, такъ что все м*сто- 
рождете занимаетъ по длин* 1 версту и по ширин* У 4 версты. При 
этомъ принято въ расчетъ кладбище. Господинъ Лопатинъ исчислилъ 
запасовъ рудъ до 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0  пудовъ. Но принимая площадь м*- 
сторождешя въ 6 2 ,5 0 0  квад. сажени, то подъ наносомъ въ 1 са



жень глубины откроется рудная масса, которая на 1-й сажени глу
бины можетъ заключать до 1 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0  пудъ; по расчету: въ 1 куб. 
сажени бураго железняка заключается 2 ,0 0 0  пудъ руды, а въ 
6 2 ,5 0 0  куб. саж. будетъ 1 2 5 ,0 0 0 ,0 0 0  пуд. руды; изъ нихъ
2 5 ,0 0 0 ,0 0 0  полагается на утрату отъ сортировки и на пустую по
роду. Однимъ словомъ близь Николаевска лежитъ громадный запасъ 
рудъ, которыя весьма легкоплавки и выгодны для получетя чугуна 
и жел*за, вблизи обширныхъ л*совъ. Къ сожал*нш руды долго бу- 
дутъ тунележащими, потому что pa6o4ie въ Николаевск* дброги.

Жел*зныя руды могутъ служить только балластомъ для судовъ, 
уходящихъ изъ Николаевска за неим*шемъ груза, а при дорого
визн* рукъ даже для балласта выгодн*е брать валуны съ береговъ 
Амура, ч*мъ разрабатывать жел*зныя руды для добычи и отвозки 
ихъ куда нибудь въ иностранные заводы. Берегъ Амура между чер
тою городскихъ построекъ состоитъ изъ миндальнаго камня и мела- 
фира, тождественныхъ по наружному виду съ подобными же- поро
дами, встр*ченными мною въ залив* Де-Кастри, въ долин* р. Уссури 
близь станицы Казакевичевой и въ Нерчинскомъ округ* по теченш 
р. Аргуни. Пузыристые миндальные камни и мелафиръ по всему 
в*роятно находились подъ водою и при поднятш своемъ вынесли 
огромный штокъ бураго жел*зняка, который произопгелъ отъ оки- 
слетя или магнитнаго (Г е30 4)  или обыкновенная (F e20 3)  жел*зняка.

М*сторождете жел*зныхъ рудъ продолжается и дал*е за Н и
кол аевскъ, будучи разд*лено ручьемъ, за кирпичными сараями, около 
которыхъ на поверхности лежитъ множество кусочковъ бураго же- 
л*зняка, но эту м*стность я не разв*дывалъ по случаю дождливой 
погоды и по скорому отъ*зду изъ Николаевска на пароход* „Амуръ". 
По изсл*дованпо г. Шамарина въ жел*зныхъ рудахъ оказалось 
среднимъ числомъ: окиси жел*за 5 6 % , воды химически соединенной 
1 0 ,8 2 % , гигроскопической 3 ,2 4 % , фосфорной кислоты 1 ,4 3 % , 
с*рной кислоты 0 ,2 6 %  извести 0 ,6 7 % , закиси марганца 0 ,8 3 %  
глинозема 4 ,8 7 % . кали и натра 0 ,7 9 % , нерастворимаго въ НС1 
остатка и кремневой кислоты 2 0 % .
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ПАВА III.

Золотоносность Амурскаго края и Приморской области.

Золотоносныя россыпи бассейна р*ки Амура.

Амуръ какъ въ русскихъ, такъ и въ китайскихъ пред’Ьлахъ 
золотоносенъ. Верховья Амура Ш илка и Аргунь въ Нерчинскомъ 
округ* заключаютъ болыше запасы россыпнаго золота. Такъ какъ 
Становой хребетъ, даюшдй начало притокамъ л*ваго берега Амура, 
составляетъ продолжеше Лблоноваго, то задача найти золотонос
ныя россыпи въ Амурскомъ кра* была главною ц*лью Забайкаль
ской экспедицш, посланной въ 1849  г. для опред*лешя точной 
границы съ Китаемъ. При экспедицш состояли горные инженеры: 
Меглицкш и Кованько съ рабочими, взятыми изъ Нсрчинскихъ за- 
водовъ. При вступлеши отд*ла экспедицш въ покати Амазара на
шлись знаки золота по р. Тыксяну въ верховьяхъ Амазара; дал*е 
на С. склон* Становаго хребта въ Якутской области по притокамъ 
Утама, впадающаго въ Гонамъ оказались также признаки золото
носности; наконецъ экспедшця спустилась въ бассейнъ р. Зеи; по 
ея притоку Купури недалеко отъ устья, штейгеръ Аргуновъ опре- 
д*лилъ подъ 1 саженью пустаго пласта содержаше золота 20 доль 
въ 100  пудахъ. Въ другомъ отряд* этой же экспедицш, Кованько, 
идя изъ Удскаго отрога по Шевли притоку Уди, нашелъ знаки 
въ р. Угаханъ, впадающей съ Шевли. За т*мъ открыты сл*ды 
золота въ р*чкахъ, впадающихъ въ Охотское море между устьями



~  48 —

Уди и Тугура. Вследъ за присоединетемъ Амурскаго края по по- 
рученш Графа Муравьева-Амурскаго доследованы были вс* глав
ные притоки Амура партаями подъ управлешемъ горнаго инженера 
Николая Аносова въ 1 8 5 8 , 59 и 60 годахъ. Говорятъ, что 
въ китайскихъ пределахъ по притокамъ Аргуни, Сунгари и Суй- 
фуна есть золото. Въ 1 8 6 6  г. разрешено частнымъ лицамъ искать 
золото въ Амурской и Приморской областяхъ.

Мы зд*сь сделаемъ перечень золотоносныхъ россыпей, откры- 
тыхъ въ течете першда съ 1851 до 1876  г., какъ казенными, 
такъ и частными поисковыми п а р т и и  въ бассейне Амура и по 
берегу Японскаго моря. Партш  подъ управлетемъ гг. Аносова, 
Баснина и Лопатина доследовали на золото следуюпце главные 
притоки Амура: съ левой стороны — Уруши, Ольдой, Буринда, Зея, 
Завитая, Бурея, Биджанъ и Куръ. Съ правой стороны: Уссури 
съ системою озера Ханкая; за темъ речки, текупця въ Японское 
море, и острова, на немъ находящееся.

А) Притоки Амура съ лгьвой стороны, 1. Притоки Амазара 
въ Нерчинскомъ округе, составляющее Амурстй участокъ, разре
шенный для поисковъ частнымъ лицамъ; тамъ найдены следующая 
россыпи, которыя еще не разрабатываются:

По Малому Амазару и впадающей въ него р. Томиролъ.
По Кавыкте и Амгунной, впадающимъ съ левой стор. въ Ма

лый Амазаръ.
Разведаны россыпи по левымъ притокамъ р. Амазара.
По Джалинде, Дадору, Васильевке, Могоче съ левымъ при- 

токомъ Ильинкою, по Большой Могоче и на соединены ея съ Ма
лою Могочею. Последняя площадь, длиною 4 версты, заявлена 
съ содержатемъ золота 84 доли въ 100 пудахъ песковъ.

Далее по р. Большой ЧичаткЬ: заявлены знаки золота въ р. 
Кулле, текущей справа въ Большую Чичатку.

Въ Амурской области разведаны следуюпця реки, впадаюпця 
въ Амуръ съ левой стороны:



1. Урка СЪ ЛЕВЫМИ притоками: |Уру«мути; заявлежо б площадей \ Знаки
\Омудичи; „ 4 „

По самой p'feqKfc Урк4; п 4 j золота.

2. Уруши — по ней заявлено 3 площади; промыто въ 1 8 7 0  г. 
песковъ 2 6 0 .0 0 0  пуд.; среднимъ содержашемъ 1 з. 53  д. въ 1 0 0  
пудахъ и добыто 1 п. 2 ф. 4  з. 66  доль золота. Въ наводнеше 
россыпь заливаетъ водою.

3. Ольдой разделяется за 100  верстъ выше устья своего на 
Верхшй или Большой Ольдой, текущШ съ С. на Ю. отъ вершинъ 
Становаго хребта вблизи Ларбы (системы р. Олекмы), и Малый Оль
дой, идупцй отъ СВ. на Ю З. изъ Янканскаго хребта. Вершины 
его не золотоносны.

По Большему Ольдою следуюпце его правые притоки золото
носны:

Р . Мопголи имйетъ 6 заявокъ, изъ коихъ въ площади, принад
лежащей г. Бутину, въ 1 шурфу найдено золота до 3Д  фунта. Зо
лото оказалось вообще гнездовое и по отдаленности отъ Амура не
выгодно для добычи. Остальныя площади неразведаны детально.

Р . Модоланъ съ притоками Модолаканомъ и Ульдикитомъ, обе 

россыпи открыты Н. П. Аносовымъ, содержате въ нихъ отъ */а до
11 /г зол. въ 100  п. Золото гнездовое; пластъ узокъ.

Р . Сивагли содержитъ знаки золота.
Р . Шекшаунъ— 2 пршска; знаки золота.
По Малому Ольдою золотоносность более развита; здесь по за- 

мечанш г. АнОсова лежитъ золотоносный узелъ, образуемый Янкан- 
скимъ гольцемъ, отъ котораго россыпное золото распределилось во 
вс* стороны по системамъ рекъ: Крестовки, впадающей въ Ольдой, 
Ура и Гилюя, текущихъ справа въ Зею.

Р . Крестовка впадаетъ съ левой стороны въ М. Ольдой и 
принимаетъ съ правой стороны притокъ Янканъ, въ системе котораго 
заявлены следуюпця россыпи: по р. Бальдыжакъ — 2 площади 
съ убогимъ содержатемъ золота.

По самому Янкану 4 площади, изъ коихъ 2 разрабатываются
4
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въ пользу Верхне-Амурской компанш. Съ 1 871  г. до 1 8 7 6  года 
промыто песковъ 2 1 .9 5 0 ,0 0 0  пудовъ среднимъ содержашемъ. 2 з. 
59V2 доль въ 100  пуд. и получено золота 149  п. 3 0  ф. 69  зол.

4. Р . Неверъ,* съ притокомъ ея Ульдигичей; по ней заявлены 
6 площадей, содержащихъ знаки золота.

5. Асежина; по ея притокамъ: Бургали и Депак* по 2 площади
со знаками золота.

6 . Бургали, по ней 4 площади, изъ коихъ площадь г. Бутина 
содержитъ до 1 зол. въ 100  п. и будетъ работаться.

7. Зея им*етъ длину до 2 ,0 0 0  верстъ; на этомъ простран
ств* орошена множествомъ р*къ и ручьевъ, берущихъ начало 
въ Становомъ хребт* и его отрогахъ. Вс* эти р*чки весною при 
таянш сн*говъ, а особенно л*томъ отъ дождей быстро разливаются, 
но также скоро и убываютъ. Система Вей изсл*дована весьма 
неполно и мноия р*чки вовсе не разшурфованы. Нужно над*яться 
на большую золотоносность с*верныхъ притоковъ Зеи, близкихъ 
къ Джукжуру, судя по о тк р ы тм ъ  Забайкальской экспедицш.

Золотоносныя россыпи системы р. Вей.

Правые притоки Зеи, начиная отъ Благов*щенска до устья 
Ура, залегая большею частш въ третичныхъ песчаникахъ и нано- 
сахъ, не оказали золотоносности; впрочемъ они были поверхностно 
обсл*дованы. Золото является въ верхнихъ притокахъ Зеи, беру
щихъ начало въ хребтахъ: Янканскомъ, Тукурингра и Гилюйскомъ. 
Весьма мало разв*даны л*вые притоки Зеи. Вообще въ с*вер- 
ныхъ притокахъ Зеи, ч*мъ ихъ верховья ближе къ отрогамъ Стано- 
ваго хребта, т*мъ золотоносность р*чекъ благонадежн*е, такъ напр, 
въ хребтахъ: Джагду, Буреинскомъ, Маломъ Хинган* и Удскомъ.

А. Правые притоки Зеи: 1) Уръ или Урканъ. Въ его вер- 
ховьяхъ открыты золотоносныя россыпи по правымъ притокамъ: 
по Ингагли (добыто 20 зол. 8 д. золота), и особенно по Джалинд*; въ 
посл*дней заявлено было до 20 площадей въ пользу Верхне-Амур-
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«кой Компанш. Съ 1 8 6 8  года до 1876  года въ Джалиндинскихъ 
пршскахъ промыто:

Пршски:

Васильевстй . . . 
Николаевскш. . . 
Верхже-Ивановсий

песковъ
пудовъ.

Сложное сод. „ *
золота *ъ 100 Довито пииоваго

пудахъ.' золота.

121.739,0Ю 2 з. 257/в Д« 719 п. 6 ф. 82 з. 2об* площади 
81.549,500 2 |  61'/. „ 217 „ 2 „ 78 ,
12.678,350 1 „ 27'/, „ 39 „ 15 „ 4 |  Ш

Итого . . 166.966,900 2 з. 25*/в Д. 976 п. 24 ф. 18 з.

Пршски по Джалинде обставлены хорошо и считаются лучшими 
по всему бассейну Амура. Вапасъ золота еще на половину неисто- 
щенъ. Остальныя россыпи по Уру не оказали благонадежныхъ запа- 
совъ золота. Джалиндинш я россыпи лежатъ на дюрите, а въ 
окрестныхъ горахъ обнажаются иенитъ и гранитъ. Далее къ югу 
начинаются плоскогорья, состоящая изъ глинистаго и тальковаго 
сланцевъ съ прослойками известняка.

2) Гилюй. По правымъ притокамъ его заявлено:
Н а pp. МоготуиТанды 5 площадей; содержаще золота неизвестно.
На р. Желтулакъ 4 площади содержать золота отъ 60 доль до 

3 з. 12 доль въ 100  пудахъ. Среднее содержаще золота на всю 
площадь длиною 1 7 1/ 3 верстъ 1 з. 17 доль въ 100  пудахъ.

3) Небольшое притоки Вей между Гилюемъ и Брянтою оказа
лись золотоносными, но въ какой степени, неизвестно: Уленкитъ- 
Улагиръ, Джакда-Улагиръ, Ушакда-Улагиръ, Конгамунъ-Улагиръ, 
Моготъ съ притокомъ Безъимянной; Уганъ; въ немъ содержаше зо
лота 29 д. въ 100 пудахъ и Дамбыкэ.

4 )  Брянта; въ нее впадаетъ справа Иликанъ, по системе кото
раго въ 1873 г. открыто несколько россыпей; а именно по правому 
притоку Иликана Ульдикиту; въ него впадаютъ слева: Малый Уль- 
дикитъ, а справа: Безъимянный Ключъ, Колбачи и Большая Джелта 
съ правымъ притокомъ Малою Джелтою; по Ульдикиту было заяв
лено 5 площадей съ среднимъ содержашемъ золота 1 зол. 60  дол. 
въ 100 нудахъ.



5) Бомнакъ, по которой заявлено 5 площадей на 25 погонныхъ 
верстъ длины; среднее содержаше золота 25  доль въ 1 0 0  пудахъ. 
Россыпи по убогости содержашя и дальности отъ жжлыхъ м1>стъ 
не работаются.

Б) Лгьвые притоки Зеи: 1) Купури, при усть* которой ока
зались знаки золота до 20  доль въ 100 пудахъ. По левому при
току Купури Кинлянжаку г. Аносовъ нашелъ россыпь въ 1 1/ % зол. 
въ 100  пудахъ. Ниже Купури не оказалось россыпей до впадешя 
Селимджи, исключая Нугу, въ которой г. Аносовъ нашелъ знаки 
золота.

2) Селимджа им^етъ нисколько свитъ россыпей, расположен- 
ныхъ по ея правымъ притокамъ:

a. Наръ, по левому притоку его Бурунд* заявлено 12 площа
дей со знаками золота.

b. Нижшй Мынъ съ притоками: Тыксянъ; по нему 4 площади; 
содержате золота до 21 доли въ 100  пудахъ; сл*ва въ Тыксянъ те
ку тъ р^чки:

Меланныръ В площади; содержаше золота 18 доль въ 100  п.
Усяканныръ 2 площади; содержаше золота 24 доли въ 100 п. 

Всего по Нижнему Мыну заявлено 11 площадей длиною 5 0 1/ % вер. 
среднее содержаше 1 9 l/ t д. въ 100 пудахъ.

c. Инканъ; въ него справа впадаютъ р*чки: Бегинъ, по кото
рой заявлено 3 площади; содержаше золота 16 доль въ 100  пуд.

Сабасъ 2 площади; содержаше золота 2 2 1/ в дол. въ 100 пуд.
По самому Инкану 1 площадь; содержаше золота 19 доль въ 

100 пуд.
По Инкану заявлено 6 площадей длиною 29 верстъ, среднее 

содержаше 18 доль въ 100 пуд.
d. Верхшй Мынъ; въ него впадаютъ справа р*чки:
а . Правая вершина Верхняго Мына съ притоками: Ника; заяв

лено 4 площади; длиною 1 8 !/« верстъ; содержаше золота 24 доли 
въ 100 пудахъ, и Бакаджа, по коей 2 площади до З З У 2 доль въ 
100 пудахъ.
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/?. Муртыжакъ до 2 3 1/* дол. въ 100  пудахъ.
у. Р^чка безъ назвашя; 2 площади до 23  д. въ 100  пудахъ;
Сл*ва въ Верхтй Мынъ текутъ 2 речки, которыя разведаны:
Яукачекъ до 12 х/ в доль въ 100 пудахъ.
Багаланнахъ до 5 8 3/ 4 доли въ 100  пудахъ.
Всего заявлено по верхнему Мыну 12 площадей длиною 5 1 1/* 

верстъ; среднимъ содержашемъ въ 2 1 3/ 4 доли въ 100  пудахъ;
А всего по обоимъ Мынамъ и Инкану заявлено 29 площадей, 

длиною 131 погонныхъ верстъ; среднее содержаше золота 20  доль 
въ 100  пудахъ. По слухамъ ширина россыпей до Vs версты.

Все площади по системе Селимджи мало разведаны; разраба
тывается только одна по р. Бакадж е, на которой въ 1875  году 
добыто 12 пудъ золота. Дальнейшая разведка системы Селимджи 
покажетъ насколько она выгодна для добычи золота въ болыпихъ 
размерахъ. Въ вершине Селимджи по речке Большому Маэргину 
въ 4 площадяхъ есть признаки золотоносности. 1-я площадь съ 
содержашемъ 76 доль въ 100 пуд., 2-я 8 4 !/8 Д-, 3 -я  1 з. 17 д. 4-я 
1 з. 4 д.; а среднее во всехъ 9 4 1/а доль въ 100  пудахъ.

8) Бурея. По Ниману, впадающему въ Бурею съ правой сто
роны, открыты горнымъ инженеромъ Набоковымъ весьма богатыя 
золотоносныя россыпи, а именно по правымъ притокамъ Нюмана: 
Олге, Тоенъ-Олге, Еланъ-Бире, Топко-Бире и Учугей-Елге; рос
сыпи находятся также по притокамъ Олги, съ левой стороны: по 
Агды 1 площадь, содержашемъ золота 89  д. въ 100 п., по Ко- 
наку— 1 въ 3 з. 61 долю въ 100  пуд. и по О лге— 1 въ 38 зол. 
72 д. въ 100 пуд.; по Салары знаки золота; съ правой стороны въ 
Олгу течетъ Олгаканъ, котораго левые притоки Учугей и Артыкъ 
золотоносны. Всего заявлено г. Набоковымъ до 50 площадей. Пред
полагается дальнейшая разведка золотоносности р. Нимана.

Ниже Бурей партщ подъ управлешемъ гг. Аносова и Баснина 
разведывали ущелье Хингана; знаки золота были по р. Зимовейной; 
далее изследовали: Дичунъ. Биджанъ, но золота не оказалось. По
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Кукану левому притоку Уньмы, впадающей съ пр. ст. въ Куръ, есть 
знаки золота.

9) Амгунь беретъ начало съ своими притоками изъ Мало-Хин- 
ганскаго хребта, весьма недостаточно наследована по ненаселеняости; 
по ней живутъ племена Нигидальдевъ, Шамагеровъ и Гиляковъ. 
Долина Амгуни, заполнена новейшими наносами; въ верховьяхъ ея 
песчаники. Отъ истока до Керби идетъ гранитъ.

Одинъ изъ левыхъ притоковъ Амгуни, река Херпучи, оказался 
золотоноснымъ; по р. Талмаку, впадающему справа въ Херпучи, 
разрабатывается россыпное золото; по ней три заявки Тютюкова, 
Бернардаки и Переяславцева. Ежегодно добывается слишкомъ 4 п. 
золота на пршскахъ Тютюкова.

По р. Хонъ, текущей съ левой стороны въ Херпучи, заявлены: 
въ пользу Тютюкова площадь, содержашемъ 20 доль въ 100 пуд.

Въ пользу Лури, въ вершине р. Хонъ въ 5 верстахъ отъ Г и
ляцкой деревни Хонъ, площадь содержашемъ 10 зол. въ 100 пуд.

10) Озерная система ргьки Амура.
Ни же Малаго Хингана и особенно отъ Хабаровки Амуръ проте- 

каетъ по понизменности и затемъ онъ вступаетъ въ горы между Со- 
фШскомъ и устьемъ Амгуни, где пересекается отрогами Сихота- 
Алиня. На всемъ пространстве низменностей, прилежащихъ къ 
Амуру, разсеяны озера, которыя имеютъ съ нимъ более или менее 
близкое сообщеше, посредствомъ притоковъ; напр. Джагиньи (П1а- 
магеръ), Эворонъ, Саргу, Болонь, Удиль, Чанъ, Орель, Чилиха, 
Кизи, Када, Чля и пр. находятся между Хабаровкой и Нико- 
лаевскомъ.

По речкамъ, впадающимъ въ некоторыя изъ озеръ найдены 
золотоносныя россыпи, а именно:

А. Озеро Саргу находится вблизи Малмыжскаго селешя, въ него 
впадаютъ речки:

Веха въ 15 вер. отъ Малмыжскаго селешя имеетъ россыпь со- 
держашемъ lV a золотника въ 100 пудахъ, заявлена въ пользу 
купца И. С. Сумкина.



Купчуль въ 19 верстахъ отъ Саргу им*етъ россыпь содержа- 
нieмъ 2 зол. 58 доль въ 100 пудахъ, заявленную въ пользу купца 
М. И. Чердымова.

B. Озеро Удиль ниже СофШска и выше устья р. Амгуни. Въ 
него впадаютъ речки:

Алокча, по ней заявлена россыпь содержашемъ 58  д. въ 100  п. 
находится въ 50  верстахъ отъ Гиляцкой деревни Жолохи.

Битки съ притокомъ Балакай; содержаше золота неизвестно. 
Об* россыпи заявлены въ пользу купчихи Дури.

C. Озеро Чилиха; въ него впадаетъ Киргичанъ, по левому при
току коего есть знаки золота.

11) Правые притоки Амура: система Уссури и озера Ханкая.
Верховья Уссури были разведаны И. В. Баснинымъ въ 1 8 6 1 —  

1862  годахъ; вотъ результаты его поисковъ по притокамъ Уссури: 
Акули (Баку), Дамгу (Танго), Сятуанзи, Даубихе (по ея притоку 
Эльдогу), золота не оказалось, исключая р. Има, где изъ 8 шурфовъ 
только въ одномъ нашлась золотина. Первоначальная разведка верх- 
нихъ притоковъ Уссури потому безъуспешна, что поиски недостигали 
главныхъ отроговъ Сихота-Алиня; между темъ при едва начавшемся 
заселенш невозможно было и думать о продолжительномъ д*й- 
ствш поисковыхъ партШ въ Уссуршскомъ крае, тогда пустынномъ 
и недоступномъ по причин* болотъ, лесовъ и зимнихъ снеговъ.

По притокамъ озера Ханкая были разведки въ следующихъ 
рекахъ: по Ш индаузе —  правому притоку р. Мо заявлены 2 пло
щади, съ изрядными знаками золота въ хищническихъ выработкахъ 
китайцевъ. По Лю-че-хэ— левому притоку CieH-хэ 1 площадь со- 
держашемъ золота 50  доль въ 100  пудахъ.

Золотоносность береговъ Охотскаго иоря и Татарскаго
пролива.

Часть береговъ Восточнаго океана между Удскою губою и за- 
ливомъ Де-Кастри занимаетъ длину более 1 ,0 0 0  верстъ, орошена
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изобильно многими реками, изъ нихъ наиболышя: Удь, Тугуръ, 
Амуръ.в Берега этой полосы изрезаны заливами, скалисты; нередко 
они опускаются въ море крутыми обрывами или переходятъ въ пес
чаныя мели, затопляемый во время наводненШ реками и морскими 
приливами. Населеше весьма редкое, состоитъ изъ гиляковъ, питаю
щихся исключительно рыбою. Зимою по глубокимъ снегамъ ездятъ 
на собакахъ; летомъ же по изобилш р*къ и заливовъ сообщеше 
производится въ берестяныхъ лодкахъ (оморочахъ); особенно удо- 
бенъ путь изъ Тугура посредствомъ волока въ урочищ* Укакытъ, 
вблизи Буруканской часовни, на р. Агнеканъ левый притокъ 
Немилена, впадающаго въ Амгунь съ левой стороны. Этимъ путемъ 
иногда пользовались казаки и pyccKie промышленники во время ихъ 
походовъ въ бассейнъ Амура съ половины X Y II столетия. Въ 1851 
году отрядами Забайкальской экспедицш изсл*дованы прибрежья 
Охотскаго моря; по слухамъ въ рйчкахъ между устьями Уди и Ту
гура находили следы золотоносности. Горный инженеръ Кованько, 
участвовавпйй въ этой экспедицш, съ 2 рабочими и вожаками, под
нялся въ омороч* изъ Удскаго по Уди на Шевли; по притоку по
следней Угахану найдены были знаки золота. Въ 1872  году П .П . 
Аносовымъ по Угахану заявлено 4 площади. Въ 1857  году изсл*- 
дованы Н. П . Аносовымъ речки, текунця въ Маю или Половин
ную, —  левый притокъ Уди. О золотоносности ея н*тъ св*денШ. 
Севернее Николаевска по pp. Большому и Малому Искаю заявлены 
знаки золота. По р. Шильхо, впадающей въ Минду. По обеимъ есть 
знаки золота.

Золотоносность береговъ Японскаго хоря до границы съ
Кореей.

Страна между заливами Де-Кастри и Пластуна вовсе не изсл*- 
дована въ отнотенш золотоносности. По сообщенш г. Болыпева, 
золото оказалось вблизи Золотого мыса около 48° с. ш. Вообще эта 
местность только въ 1874  г. въ первый разъ посещена русскими и
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заслуживаете подробнаго изучешя— относительно ея минеральныхъ 
богатствъ.

Въ южной части Приморской области золотоносныя россыпи 
открыты во многихъ местахъ по следамъ китайскихъ и древнихъ 
манджурскихъ выработокъ. Китайцы скрытно промывали золото, 
которое впрочемъ по пробамъ оказалось убогаго содержашя. Съ 
1873  г. сделано по бухтамъ много заявокъ различнаго содержашя 
золота, но судить о богатств* россыпей трудно по недостаточности 
разв*докъ. Прилагаю перечень заявокъ:

Р ека  Та-су-уга, въ которую впадаетъ речка Cio-cy-cy-ra-cio- 
си-хоръ, по которой заявлена въ пользу капитанъ-лейтенанта Мол- 
чанскаго 1 площадь, содержашемъ золота 55 доль въ 100 п.

1. Бухта Та-вай-цза между заливомъ Островнымъ и бухтою 
Мелководною. Въ Та-вай-цза впадаютъ: р. Су-ду-хе (Судухе), въ 
которую вливается Сяо-су-цзы-хэ; въ последнюю съ левой стороны: 
Чанъ-тинъ-коу, по коей заявка въ 37 У , доль въ 100 пудахъ. Съ 
правой стороны: Та-хэ-цынъ, по коей заявка въ 40  д. въ 100  пуд. 
По Сяо-су-цзы-хэ заявки: 1-я въ 28  доль и 2-я въ 4 0  доль; 3-я 
въ 25 д. и 4-я въ 40  д. въ 100  п.

2. Бухта Чинъ-Ченъ-су-ай; въ нее впадаетъ река того же 
имени, по которой заявлена площадь; содержаше золота 40  доль въ 
100 пудахъ.

3. Заливъ Америка, въ который впадаетъ река Сучанъ; ея 
притоки:

Ельдогу или Эрдогу; въ нее течетъ Ельдогоза, имеющая въ 
30  в. отъ китайской деревни Пинсау, площадь 80  доль въ 100  п.

Шусухэ; по правому ея берегу заявлена въ 35 верстахъ отъ 
деревни Владим1ровки площадь въ 6 7 * /4 доль въ 100  пудахъ.

Сучанъ. Его притоки: Большая Сича съ левой стороны въ Су
чанъ; по ней заявлена площадь въ 2 зол. 4 8  доль въ 100  пудахъ.

Шиса съ левой стороны въ Сучанъ; по ея притоку Панкархезе 
заявлена въ 25 верстахъ отъ деревни Пинсау площадь на 1 зол. 
44  д. въ 100 пуд.
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Фонга съ левой стороны въ Сучань; на ней площадь на 30 д. 
въ 100 пуд.

4. Бухта Находка. По i f e b  Финской, впадающей въ бухту
Находку, площадь на 4 0  д. въ 100 пуд.

5. Заливъ Востокъ западнее залива Америки; въ заливъ Во-
стокъ впадаютъ реки:

a) Удми, въ которую течетъ речка Чинъ-санъ-сахоа; въ по
следнюю бежитъ ключъ Садинго, по которому заявлена площадь 
съ содержашемъ золота 20 доль въ 100  пудахъ. Ключъ находится 
въ 30 верстахъ отъ Находки.

b) Т а- Удми, въ которую впадаетъ съ левой стороны Синь- 
гака, по ней заявлена площадь съ содержашемъ золота 40  доль въ 
100 пуд.; въ Сипьгака бежитъ съ левой стороны Мергоха; по ней 
площадь въ 50  доль.

6. Проливъ Стрелокъ, въ который съ восточной стороны текутъ: 
Севейза; по ея левой вершине площадь въ 20 д. въ 100 пуд. 
Тяу-тундза-площадь въ 2 7 3/ 4 д. въ 100 пуд.
Коготунъ, впадаюшдй въ бухту Абрекъ, имеетъ 2 площади, со

держаще золота отъ 20 до 30  д. въ 100 п. Въ Коготунъ впадаетъ 
справа Безъимянпый ключъ, по которому 1 площадь 40  д. въ 100 п.

Типха или Ченъ-хенъ, по ней открыта Аносовымъ на древнихъ 
работахъ россыпь съ содержашемъ золота до 1 зол. въ 100 пуд. 
Россыпь разработана более, чемъ на 25 верстъ; китайцы до сихъ 
поръ хищнически работали. Россыпь доходитъ до моря и, какъ на
добно полагать, золото снеслось изъ реки на дно моря.

7. Уссуршскш залцвъ, въ который впадаютъ реки: 
Шитаха; въ нее впадаютъ: Пиньканъ съ левымъ притокомъ

Тынъ-хе, по которой заявка въ 20 доль въ 100 пуд.
Эндолоза слева въ Шитаху; по ней заявка въ 35 доль въ 

100 п. Шитаха была въ 1861 году изследована г. Баснинымъ.
Конгоуза изследована г. Баснинымъ и содержитъ знаки золота. 

Копгоуза впадаетъ въ бухту Конгоуза-тунъ, часть УссурШскаго 
залива. По ней прежде добывали золото.



Цимаха; ея притоки: Шитунъ имеетъ 1 площадь на 5 0  доль 
въ 100 пудахъ и Песцы 1 площадь на 8 4 %  д. въ 100  пудахъ.

Маиха или Маэ-хэ; по ея правому притоку Суй-денгу заявлена 
въ 25 верстахъ отъ деревни Шкотовой площадь содержашемъ зо
лота 6 %  д. въ 100  пуд.

8. Амурсшй заливъ, въ который впадаютъ реки:
Безъимянная, по ней 1 площадь содержашемъ 30  доль въ 

100  пудахъ.
Суй-фунъ беретъ начало въ Манджурш изъ горъ Чань-Бо-шань 

вблизи Тумень-улы и р'Ькъ, текущихъ въ озеро Ханкай. По раз- 
сказамъ китайцевъ въ вершинахъ Суйфуна въ Манджурш добы- 
ваютъ хищнически золото, не смотря на запрещеше китайскихъ 
властей. Въ русскихъ пред'Ьлахъ золото заявлено по систем* Боль
шой Потахезы (иначе Почихезы или Пунгхезы); въ нее впадаютъ:

Левая Потахеза, текущая съ левой стороны въ Большую По- 
тахезу; по первой речке заявлены 2 площади, каждая содержашемъ 
на 50  доль въ 100  пудахъ и 1 площадь на 65 доль въ 100 пуд.

Правая Потахеза; по ея вершине I площадь на 5 2 %  доли въ 
100 пудахъ.

По ключу, текущему въ Большую Потахезу, въ пользу гено- 
ралъ-адъютанта Ланскаго въ 70 доль содержашя.

Средняя Потахеза; по правому притоку ея заявлена 1 площадь 
(МанзовскШ пршскъ) на 5 5 %  доль въ 100 пудахъ и 2-я пло
щадь на 50  доль въ 100 пудахъ.

По Средней Потахезе, ниже пограничной съ Манджур1ею речки 
Хубуту-Улату, заявлена площадь на 1 зол. 54 доли въ 100  пуд.

Г. Лопатинъ изследовалъ притоки Амурскаго залива Или-хэ, 
Амбо-беллу (Амба-бира) и Мангу-гай, но въ нихъ не оказалось при- 
знаковъ золота.

Янчи-хэ содержись знаки золота; впадаетъ въ бухту Экспеди
цш въ заливе Посьета.

Близъ береговъ Приморской области между заливами: Св. Оль-
ш

ги и Амурскимъ находятся острова: Аскольдъ, Путятина, Петровъ,
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въ которыхъ оказались золотосодержапце наносы. Очевидно, что 
отъ р. Цимахе чрезъ проливъ Стр*локъ золотоносность продол
жается на острова Японскаго моря.

1. Островъ Аскольдъ отделяется отъ материка проливомъ 
Стр*локъ.

Въ 1 8 6 8  году живупце въ Приморской области манзы хищни
чески промывали золото, котораго отъ нихъ отобрано 5 ф. 45  зол. 
46  доль. Н а о-в* Аскольд* работали 3 0 0  челов*къ манзовъ 5-ю 
разр*зами, шириною около 2 саженъ и 6 ямами глубиною около 17* 
саж. по направлент морскаго берега. Манзы им*ли жилыя пом*ще- 
шя. Промывку производили на 6 ручныхъ вашгердахъ. По доне- 
сенш г. Баснина, изсл*довавтаго о. Аскольдъ, оказалось, что 
золотосодержащш наносъ лежитъ у берега и уходитъ въ море; со
держаше золота въ разр*захъ 90  доль въ 100 пудахъ, а въ ямахъ 
до 40  доль. Торфа толщиною отъ 5 — 6 саж. По изсл*дованш 
г. Лопатина въ 1868  г. россыпь залегаетъ по южной части острова 
Аскольда въ бухт* На*здникъ и по оврагу около бухты; зд*сь зо
лотоносный пластъ глубиною отъ 2 до 4 арш. содержалъ съ 10 п. 
песковъ 14 грановъ золота, т. е. ,2  золот. 4 доли съ 100 пудовъ. 
Торфовъ н*тъ. Въ другихъ шурфахъ оказался пластъ, толщиною 
въ Уд арш. и содержашемъ съ 20 пудъ песковъ— 11 1/ ,  грановъ зо
лота, т. е. съ 100  п. 8 0 У4 доль. По ложу оврага при толщин* 
золотоноснаго пласта въ 1 арш. съ 20 пудъ песковъ 8 гр. золота, 
т. е. 56 доль въ 100 пудъ.

2. Островъ Путятинъ лежитъ с*верн1 е о. Аскольда; въ 1868 г. 
осмотр*нъ г. Баснинымъ; на о. Путятин* три долины, кои оказа
лись китайскими выработками, заросшими травой и кустарниками. 
Горный кряжъ возвышается надъ островомъ, котораго ширина до 
3 верстъ. Въ 150 саж. отъ устья ключей, стекающихъ съ горы, 
вынуты пески узкой полосой при толстыхъ торфахъ. Манзы пока
зали, что въ южной части также есть выработки. 0 . Путятинъ 
есть посредствующее звено между горами материка, идущими съ 
С. на Ю., и о. Аскольдомъ. На ЮЗ. склон* о. Путятина въ логу
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Тулбо-вай есть заявка Чашпевскаго длиною 4 5 0  саж.; содержаше 
золота 35 д. въ 100  пуд.

3. Островъ Петровъ лежитъ вблизи б. Та-вай-цза и мыса Остров- 
наго. На о. Петров* заявлена площадь въ 1 */, версты длиною при 
содержант золота 30  д. въ 100 пуд.

4 . 0 . Русш й или Дондасъ противъ бухты Золотой Рогъ. 
Говорятъ и на немъ есть золото.

О&щй выводъ о количеств* запасовъ и добыч* россыпнаго 
золота въ Амурской и Приморской областяхъ.

Добыча золота въ Амурскомъ кра*, начатая на пршскахъ 
Верхне-Амурской компанш, усп*шно распространяется по Зе*, Бу
ре* и Амгуни; вскор* в*роятно достигнетъ значительныхъ разм*- 
ровъ. Развиие золотопромышленности по Амуру замедлялось всл*д- 
CTBie малой населенности края, недостатка продуктовъ сельскаго 
хозяйства, т. е. съ*стныхъ припасовъ: хл*ба, мяса, овощей и фу
ража, которые доставляются сплавомъ изъ Забайкалья. Множе
ство плотовъ и лодокъ плывутъ по Шил к* и Аргуни для снаб- 
жешя резиденцш Верхне-Амурскихъ пршсковъ, находящейся въ 
1 верст* отъ деревни Рейновой на Амур*. Зд*сь же находятся 
пароходная пристань и телеграфная станщя.

Настоящая в*домость показываетъ ежегодную добычу золота 
на пршскахъ Верхне-Амурской компанш по системамъ Ура и Ольдоя:
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Года. Число Промыто
песковъ

Среднимъ
содерж&н. Добыто шлихо- Количество ра- 

бочихъ людейпршсковъ. г пудовъ. золота. ваго золота. на пршскахъ.
1868 1 5.083,000 3 з. 767* д. 50 п. 10 ф. 65 з. 765
1869 2 10.276,000 в * 777* „ 101 „ 37 „ 15 я 789
1870 6 14.725,000 з , 287* » 136 „ 81 „ 19 „ 1,606
1871 6 24.694,000 2 „ 647s „ 170 „ 9 п £6 я
1872 10 38.432,000 1 » 917* , 195 „ 34 , 78 „
1873 10 30.809,500 2 „ 27* * 161 „ 64 g 4 я
1874 10 30.273,250 1 п 83 „ 147 » 38 „ 91 »
1875 10 33.624,150 1 » 807* „ 160 „ 18 , 47 „

/

187.916,900 2 з. 2974 д. 1,125. п. 14 ф. 87 з.



Толщина золотосодержащая пласта въ 1 сажень, а лежание сверху 
торфа имЗдотъ неодинаковую толщину, а именно по системе Ура:

въ вершин^ левой разсогаины Джалинды на Нико-
лаевскомъ п р ш с к е ........................................... 1 ,08 саж.

въ средине левой разсошины Джалинды на Васильев-
скомъ п р ш с к е ................................. .....  1 ,98  я

Въ средине правой разсошины на Верхне-Ивановскомъ
п р ш с к е .......................................................... 1 ,28  „

В ъ системе Ольдоя на Вознесенскомъ пршске по Янкану 1 ,447  „

Количество рабочихъ, задолжавшихся для добычи 1 кубиче
ской сажени песковъ и торфовъ съ 1868  до 1871 г., выражается 
въ поденщинахъ: 2 ,5  чел. на 1 куб. саж. торфовъ Л п и1лоша

3 ,57  „ на 1 куб. саж. песковъ. гди на каж-
I дую куб. са- 
/  жень пес-

съ 1 8 7 1 — 1874 г. 2 ,0 4  „ на 1 куб. саж. торфовъ. |иовъ и тор-
2 ,2  „ на 1 куб. саж. песковъ. ] °въ*

Ежедневно при средней воде промывается на каждой двубо
чечной машине до 80 куб. саж. или 8 0 ,0 0 0  пуд. песковъ. Становъ 
для промывки золота всего 6.

Доставка припасовъ, товаровъ и сена съ резиденцш до пршс
ковъ В. Амурской компанш производится купцомъ Першинымъ на 
300  верблюдахъ, которые зимою перевозятъ на разстоянш 106 
верстъ отъ 40 до 50  пуд. каждый. Летомъ сообщеше удобно по 
хорошей дороге въ экипажахъ.

По системе Селимджи съ 1875 г. началась промывка золота на 
пршскахъ Средне-Амурской компанш по р. Бакадже. Всего добыто
12 пудъ золота.

По системе Бурей на Нимане и его притоке Олге съ 1875  г. 
начата обстановка пршсковъ. Неизвестно, сколько добыто золота 
въ Приморской области за 1875 г.

По системе Амгуни съ 1871 года действуютъ пршски купца 
Тютюкова по pp. Херпучи и Талману. Въ нихъ добыто:
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~  Промыто Содержаше
Годы. • _ песковъ золота въ 100 п. Добыто шлпховаго золота,

пршсковъ. иудовъ. песковъ.

1871 1 1 ,0 8 9 ,5 7 0  8 6 %  д. 2 п. 20  ф. 18 з. 21 д.
1872  1 2 ,2 1 0 ,0 0 0  75 * 4 „ 20 „ 1 * 10 *
1873 2 2 ,3 1 8 ,2 7 5  6 9 8/ 8 * ± » 13 „ 55 „ 18 „

Въ 1874  и 1 875  годахъ добывалось приблизительно по 4 пуда 
каждый годъ. Итого по Амгуни добыто около 20 иудовъ.

Всего по бассейну Амура промыто золотосодержащихъ песковъ 
до 2 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0  пуд. и добыто золота до 1160  пуд. Полагая цену 
пуда чистаго золота, при средней пробе 92 золот. въ 1 фунте 
лигатурнаго золота, 1 3 0 0 0  руб. сер., получимъ сумму добытаго ме
талла 1 5 ,0 8 0 ,0 0 0  металлическихъ рублей. Для определешя цен
ности золота, промытаго со времени присоединешя Амурскаго края 
къ Россш, нужно прибавить еще золото, добытое на Желтугинскихъ 
промыслахъ по системе Шилки въ Нерчинскомъ округе, въ коли
честве 455  пудъ на сумму 5 ,9 1 5 ,0 0 0 ; а всего въобластяхъ Амур
ской, Приморской и въ Нерчинскомъ округе добыто шлиховаго зо
лота 1615  пудъ, приблизительно на сумму 2 1 ,0 0 0 ,0 0 0  руб. сер. 
Теперь уже возмещаются издержки на прюбретеше и устроеше Амур
скаго края; впоследствш можно вполне надеяться вернуть ихъ съ 
избыткомъ. О количестве запасовъ золота, заключающемся теперь 
во всехъ россыпяхъ, можно сделать приблизительное исчислеше; 
заявки занимаютъ по длине 1500  верстъ; золото содержаний пластъ 
среднею шириною 50  саж., глубиною 2 арш. и при сложномъ содер
ж али Vi золотника въ 100 пудахъ, долженъ заключать 2 5 ,0 0 0 ,0 0 0  
куб. саженъ песковъ и золота 1 6 5 ,3 7 0  пуд. на 2 милгарда руб. сер. 
Конечно, при высокой подати и нынешнихъ услов1яхъ невыгодно до
бывать золото съ такимъ низкимъ содержашемъ; но придетъ время 
когда край населится, явятся земледел1е и промышленность, то цифра 
золота, какую я показалъ въ запасе, увеличится, такъ какъ изсле
дована только половина Амурскаго бассейна.

— 63 -



ПАВА IV.

О каменноугольныхъ и рудныхъ мЪсторождеюяхъ на 
островй С ахали lit.

Островъ Сахалинъ занимаетъ пространство до 1 000  кв. миль, 
направляясь отъ С. къ Ю. на 900  верстъ по длине. По берегамъ 
Сахалина, омываемымъ съ одной стороны Татарскимъ проливомъ, а 
съ другой Охотскимъ моремъ, находятся изобильныя залежи камен
наго угля, обнажешя котораго, прежде всего найдены по западной 
стороне. Берега Сахалина состоятъ изъ пластовъ песчаника, по
стоянно подмываемыхъ морскими течешями и волнами, отчего са
мые берега отвесно опускаются въ воду и продолжаются отъ Севера 
къ Югу слегка изогнутою лишею. Тою же причиною можно объяс
нить полное почти отсутетв1е острововъ и глубоко вдающихся бухтъ 
и гаваней для якорной стоянки судовъ. Сильныя течешя изъ Охот
скаго и Японскаго морей выпрямили западный берегъ Сахалина, 
такъ что въ немъ нетъ ни одного залива или бухты. Въ юговосточ
ной части острова есть два болыпихъ залива: Т ерпетя и Анива. 
Островъ Сахалинъ изследованъ въ немногихъ пунктахъ по берегамъ; 
внутренность его мало доступна и требуетъ подробнаго обозрешя. 
Внутри острова находятся две горныя цепи, составляющая оси под
н я т  Сахалина и разделенныя низменностью. Около 5 1 °  с. ш. Во
сточная цепь, идущая съ С., раздваивается; юговосточная ветвь ея 
оканчивается мысомъ Т ерпетя , а южная около залива того же имени. 
Западная цепь горъ проходитъ съ С. на Ю. чрезъ весь островъ и



оканчивается острымъ мысомъ Крильонъ, замыкающимъ зялявъ 
Анива съЮ га. Въ средине Сахалина есть тундры,— низменныя и по
крытый озерами. По этой тундре протекаютъ реки: Тымь съ Ю. на
С. и Нева (Поронай, Плой) на Югъ, впадая въ заливъ Т ерпетя . По 
описанш г. Шмидта западный берегъ Сахалина отъ Куэгды и- до м. 
Мгачь или до поста Дуэ состоитъ изъ третичныхъ песчаниковъ, а 
южнее Дуэ —  изъ песчаниковъ маловато пермда, впрочемъ обшир
ность самаго берега заставляетъ предполагать, что опред^лете гео
логическая горизонта залежей каменнаго угля на западномъ берегу 
Сахалина сделано г. Шмидтомъ приблизительно, во время его путе- 
шеств1я. Подождемъ подробной разработки древней фауны и флоры 
Сахалина. Изобил1е болотъ делаетъ большую часть острова недо
ступною для путешественниковъ въ летнее время. Зимою сообщеше 
производится на собакахъ. Туземцы составляютъ небольшое племя 
аиновъ, которые занимаются исключительно рыболовствомъ. Южная 
часть Сахалина благопр1ятнее для землед1шя, ибо въ северной 
части климатъ очень суровъ; л*Ьтомъ господствуют^ туманы, а зи
мою въ пурги выпадаютъ глубоме снега.

На Сахалин^ еще не делалось попытокъ искать золото; по ана- 
логш съ Восточной Сибирью присутств1е этого металла въ почве его 
вероятно. Г. Лопатину во время его путешествШ пешкомъ по 
югозападной части Сахалина удалось открыть несколько залежей 
железныхъ рудъ вблизи каменноугольныхъ пластовъ, что подаетъ 
надежду на будущее развитсе горной промышленности на Сахалине.

Перечень каменноугольныхъ местороядешй *)*

Каменный уголь находится въ следующнхъ местахъ:
Въ сев. оконечности Сахалина на берегу гавани Куэгда въ Се- 

верномъ заливе осмотрены г. Старицкимъ пласты каменнаго угля

—  65 —

*) Свйдешя о залежахъ каменнаго угля на Сахалин^ заимствованы мною изъ 
книги г. Кеппепа: Островъ Сахалинъ, его каменноугольная промышленность и пр.
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толщиною 2 фута. По отзыву Старицкаго уголь этотъ доброкаче
ственный.

У мыса Головачева между Пильво и Тамлево есть озеро, отде
ляющееся отъ моря косою. По восточному берегу озера въ обнаже- 
нш между слоями песка и глины г. Шмидтъ вид'Ьлъ угольный пластъ 
толщиною отъ 2 до 4 ф. Въ угл^ находятся остатки тростника. 
Уголь землистъ и горитъ плохо.

Около этого же мыса Головачева г. Шмидтъ вид'Ьлъ по берегу 
моря угольный пластъ между слоями песку и глины, обнажаюпцйся 
на нисколько верстъ.

Въ 15 верстахъ отъ мыса Уанды (Ойдкто у Глена) между нимъ 
и протокомъ BiaxTy въ рыхломъ песчаник’Ь залегаетъ слой бураго 
угля, выклиниваюпцйся къ югу. Уголь горитъ хорошо.

Къ северу отъ устья р. Хой обнажаются въ песчаник^ недалеко- 
лежанце другъ отъ друга слои угля.

Къ югу отъ мыса Хой г. Носовъ въ 1 856  г. просл'Ьдилъ на 
берегу моря надъ 2 саженями воды горизонтальный пластъ камен- 
наго угля i / 2 версты длиною и толщиною 5 ф.

У южной оконечности мыса Танге г. Гленъ вид'Ьлъ между 
пластами песчаника и сланца слой угля съ отпечатками листьевъ 
ольхи и березы.

У гиляцкаго селетя Мгачъ въ 30  верстахъ къ С. отъ Дуэ по 
морскому берегу на нисколько верстъ обнажаются во многихъ м'Ьстахъ 
пласты угля толщиною до 3 ф. Во 1856 г. они были осмотрены г. 
Линденомъ. Въ 1868  г. зд^сь по pp. Чиркумнай и Мынгнай заяв
лены частными лицами каменноугольныя площади.

Въ 18 верстахъ къ сЬверу отъ Дуэ впадаетъ въ море р^чка 
Арково, въ долинЪ которой, служащей для перевала чрезъ горы на 
р^ку Тымь, находятся обнажешя каменноугольныхъ пластовъ.

Дал^е къ югу сл'Ьдуютъ м^сторождетя каменнаго угля въ окре- 
стностяхъ поста Дуэ, на восьмиверстномъ протяженш неглубокаго 
залива, между мысами Дуэ (Жонкьеръ) и Хоиндже. '

Г. Носовъ говорить, что въ 4 верстахъ южн^е Дуйскихъ ка-
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менноугольныхъ ломокъ, въ обнаженш береговаго обрыва, на высоте 
9 0  футовъ, онъ виделъ пластъ каменнаго угля более 2 1/* саженъ 
толщины, обнаженный на протяженш 80 саж., но далее онъ былъ 
засыпанъ обваломъ *). Г. Кеппену не удалось отыскать обнажеше этого 
пласта, такъ какъ со времени пребывашя въ Дуэ г. Носова прошло 
уже 16 летъ и обнажеше пласта, вероятно, все завалено насыпью и 
поросло травою. Такими насыпями щебня н глины, въ окрестно- 
стяхъ поста Дуэ, ныне завалены все старыя выработки, отъ коихъ 
местами не осталось никакихъ следовъ.

На югъ отъ поста Дуэ каменный уголь вновь обнажается въ 
3 верстахъ севернее Мыса Моисэ и еще южнее на мысе Воздви
женья, где г. РудановскШ, изследовавпйй въ 1857  году западный 
берегъ Сахалина, виделъ пластъ его толщиной въ 2 фута.

Сотникъ Белкинъ, произведппй въ 1 8 5 8  году инструментальную 
съемку отъ бухты Орокесъ (Bay d ’ Estaing) до гилякскаго селешя 
Погиби (противъ мыса Лазарева) упоминаетъ еще о месторождешяхъ 
угля въ 4 верстахъ къ северу отъ мыса Воздвижешя и затемъ въ 
двухъ верстахъ севернее мыса Бакланова, находящагося въ 21 вер
сте къ северу отъ устья р. Сертунай.

Между устьями рекъ Сертунай и Наяси, обнажешя каменно
угольныхъ пластовъ тянутся, вдоль берега моря, на протяженш шести 
верстъ, и здесь находятся каменноугольныя копи частныхъ лицъ. 
Месторождеше это впервые открыто г. Рудановскимъ въ 1 857  г. 
и названо имъ „Путятинскими каменноугольными ломками^. Геогра
фическое же положеше его определено въ 1867  г. лейтенантомъ 
Старицкимъ, причемъ имъ сделана также морская съемка сахалин
с к а я  берега отъ носта Дуэ до устья реки Сертуная **). Устье р. Сер- 
туная найдено лежащимъ подъ 49° 30 '8" северной широты и 1 4 2 °8 ' 
восточной долготы отъ Гринвича.

—  67 —

*) Горный Журналъ 1859 года № 1.
**) Старицкш, Гидрографическая командировка въ Восточный Океанъ въ 

1866 — 1871 гг. Отдельный оттискъ изъ № 1 Морскаго Сборника 1872 г. 
стр. 28 и 29.



Несколько более подробныя св^д^шя объ этихъ месторож те- 
шяхъ будутъ сообщены ниже. Вообще месторождешя близъ Сертуная 
и Наяси, по богатству въ нихъ каменнаго угля, на сколько можно 
судить, по имеющимся о нихъ св’Ьд'Ьшямъ, не уступятъ Дуйскимъ 
месторождешя мъ. Что же касается собственно угля, то въ Сертунай- 
Наяси уголь, какъ и въ Дуэ, превосходнаго качества и можетъ срав
ниться только съ англшскимъ.

По свидетельству г. Белкина, въ залив!* Лесовскаго, въ 
30  верстахъ къ северу отъ бухты Орокесъ (B ay d ’Estaing, бухта 
Тангъ-Котанъ), на берегу моря обнажается пластъ каменнаго угля, 
покрытый рыхлымъ песчаникомъ. О нахождбнш каменнаго угля въ 
заливе Лесовскаго упоминаетъ уже командиръ шкуны „Востокъ% 
впервые бывппй у береговъ Сахалина въ 1853  г. *).

Въ 37 верстахъ севернее поста Косуная, около мыса Утасу, на, 
берегу моря являются обнажетя каменноугольныхъ пластовъ, како- 
выя можно проследить на протяженш до 4 0 0  саженъ. Толщина 
угольныхъ пластовъ доходить до девяти футовъ, но пласты эти по 
всей своей массе прорезаны прослойками углистаго сланца и заклю
ч аю щ ая  въ нихъ уголь, по мненш г. Лопатина, не очень хорошъ **). 
Въ 1861 г. это месторождеше каменнаго угля было разведано 
Амурской компашей и при этомъ найдены два пласта угля, изъ 
коихъ одинъ 3V2 фута, а другой 4 фута 8 дюймовъ толщиною. 
Морской берегъ вблизи этого месторождешя каменнаго угля, по 
причине мелковод1я, столь неудобенъ, что представляетъ болытя 
трудности даже для приставашя галюпокъ.

Въ трехъ верстахъ вверхъ по р. Утасу, впадающей въ море 
вблизи мыса того же имени, также обнажаются пласты каменнаго 
угля, осмотренные и описанные г. Лопатинымъ, коимъ здесь найденъ: 
каменный уголь (худаго качества), толщиною 4 фут. 8 дюм.

*) Случаи и заметки на винтовой шкунЗ» „Востокъ“ (изъ воспоминашй 
командира) Сахалннъ. Морской Сборникъ 1858 г. Ж 5, ч. неофищальн. стр. 10.

**) Рапортъ горнаго инженера Лопатина къ генералъ-губернатору Восточной 
Сибири. Горный Журналъ 1870 г. № 10 стр. 50 и 61.
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Вблизи этого месторождешя г. Лопатинымъ открыты глинистые 
сферосидериты, являюпцеся здесь въ жеодахъ значительной величины.

Нисколько южн^е, въ пяти верстахъ къ северу отъ мыса Обиси, 
г. Рудановскимъ въ 1857  г. открыты два пласта каменнаго угля, 
толщиною въ IV 2 и 2 фута. Пласты эти залегаютъ на высоте около 
100 футовъ отъ уровня моря.

Не доходя 17— 18 верстъ до поста Косуная, на мысе Носсамъ 
(Перевальный, мысъ Леонтьева тожъ), г. Лопатинъ виделъ два 
тонкихъ прослойка угля въ 2 и 7 дюймовъ и 8десь же находится 
месторождеше глинистаго сферосидерита.

Къ югу отъ поста Косуная впервые встречаемъ пластъ камен
наго угля около устья р. Отехпоро. По определенш г. Лопатина, 
пластъ этотъ толщиною отъ 1 фут. 9 дюйм, до 2 фут. I  дюймовъ 
и падаетъ подъ угломъ въ 30° къ SSO. Угольный пластъ здесь 
залегаетъ среди слоевъ рыхлаго песчаника.

Несколько южнее, на мысе Уссу, открытъ пластъ каменнаго 
угля бывшимъ начальникомъ военныхъ постовъ на Сахалине де- 
Прерадовичемъ, который хорошо знакомъ съ каменноугольными 
месторождешями южнаго Сахалина.

Близъ японскаго селешя Око, къ северу отъ него, г. Лопатинъ 
имелъ случай среди пластовъ песчаника наблюдать тончайmie про
слойки угля, нетолще Vie вершка. По сведешямъ, полученнымъ 
г. Лопатинымъ отъ туземцевъ, къ Югу отъ селешя Око каменный 
уголь находятъ у селешя Токомбо, около бухты Муйротомари (по 
р. Наяси) и около Найборо (по р. Найпу). При устье р. Наяси 
г. Лопатинъ виделъ на морскомъ берегу значительное скоплеше ва
луновъ каменнаго угля довольно большой величины, что заставляетъ 
предполагать о нахожденш пластовъ каменнаго угля по теченш 
р. Наяси, о чемъ даже было заявлено г. Лопатину туземцами. По 
близости означенныхъ каменноугольныхъ месторождешй также най
дены железныя руды въ виде глинистыхъ сферосидеритовъ; более 
изобильныя залежи этой руды найдены г. Лопатинымъ между селе- 
шями Око и Токомбо.
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Въ заливе Анива г. Лопатинъ на берегу моря въ некоторыхъ 
местахъ находилъ гальки и обломки каменнаго угля, какъ-то между 
японскимъ селетемъ Отосинъ и бухтою Лососей и около Кусунко- 
тана. Зд4сь же, въ заливе Анива, г. Лопатинъ имелъ случай на
блюдать въ обнажешяхъ морскаго берега, между устьями речекъ 
Поронай-бу и Пессутуру, пласты лигнита, толщиною до 4 4/а фу
товъ *). О нахожденш угольныхъ пластовъ въ заливе Анива, на 
морскомъ берегу, на средине между постомъ Корсаковскимъ и по- 
стомъ Муравьовскимъ свидетельствуетъ также г. СтарицкШ **). 
Здесь же, на юговосточной оконечности Сахалина, слои угля пло- 
хаго качества встречаются около береговъ Чибисанскихъ озеръ * %  

На восточномъ берегу Сахалина, идя отъ юга къ северу, впер
вые встречаемъ месторожденГё каменнаго угля въ заливе Мордви
нова, близъ японскаго селетя Очехпоко. Здесь г. Лопатинъ виделъ 
обнажеше угольнаго пласта толщиною въ 3 фута; кровлею пласта 
служить слой глинистаго сланца въ 3 фута толщиною, а почвою 
глинистый песчаникъ. Заключающейся въ этомъ пласте уголь хоро- 
шаго качества и содержитъ частицы янтаря.

Далее къ северу г. Лопатинымъ открыто месторождете камен
наго угля въ недальнемъ разстоянш отъ поста Мануэ, близъ япон
скаго селетя Сирарака, при чемъ онъ здесь имелъ случай наблю
дать перемежающееся расположеше каменноугольныхъ нластовъ:
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1) Черноземъ . . . . 1 ф. 2 дюйма.
2) Сланцеватая глина 1 „ 2 *
3) Каменный уголь . . . 8 * —  *
4) Сланцеватая глина . . —  „ 7  „

*) См. Рапортъ г. Лопатина. Горный Журналъ. 1870 г. № 10 стр. 61—68.
**) Старшцци. Гидрографическая командировка въ Восточный Океанъ въ 

1865 — 1871 г. Отдельный оттискъ изъ № 1 Морскаго Сборника 1872 г. 
стр. 53 — 54.

***) Мицуль. Очеркъ острова Сахалина въ сельскохоздйственномъ отношенш. 
С.-Петербургъ 1873 г. стр. 57.



5) Каменный уголь . .
6) Сланцеватая глина .
7) Каменный уголь.
8) Сланцеватая глина .
9) Каменный уголь.

2 ф. 4 дюйма.
• 2 УУ 4

7)

• 1 УУ 2 У )

• 2 УУ 4 УУ

• 2 У.У 4 УУ

Уголь этого месторождев1я, большею частш, имйетъ листоватое 
сложеше и на воздухе распадается. Въ самомъ же селенш Сирарака 
г. Лопатинъ виделъ въ обнаженш сплошной слой угля въ 8 фут. 
толщины, почву и крышу котораго составляетъ глинистый сланецъ. 
Здесь же, близъ означеннаго селешя, находятся также сферосиде- 
риты и янтарь.

Севернее поста Мануэ, въ овраге близъ японскаго селешя Мо- 
гункотанъ, г. Лопатинъ виделъ пласты каменнаго угля отъ 117а 
до 14 футовъ толщиною, залегаюпйе среди слоевъ сланцеватой гли
ны. Въ общей массЬ угольныхъ слоевъ есть прослойки, толщиною 
до 2 футовъ, содержание уголь хорошаго качества.

Далее къ северу, на восточномъ берегу Сахалина, нигде еще 
не найдены пласты каменнаго угля, хотя берегъ этотъ и былъ осмо- 
тренъ г. Лопатинымъ до устья р. Тыми. Въ заливе же Ный, на 
берегу моря, встречены были валуны каменнаго угля, по которымъ 
можно только предполагать о нахожденш по берегу этого залива 
месторождешя каменнаго угля *).

Внутри острова также уже известно несколько месторождешй 
каменнаго угля, а именно въ следующихъ местахъ: на левомъ бе
регу реки Тыми, у устья впадающей въ нее р. Пурми, г. Лопатинъ 
виделъ тонюе прослойки каменнаго угля, залегаюпце среди бело- 
ватыхъ песчаниковъ. Н а отмеляхъ Тыми г. Лопатинъ въ несколь- 
кихъ местахъ виделъ довольно значительной величины валуны ка-

*) Бошнякъ, Экспедищя въ При-Амурскомъ край. I. Экспедищя на Саха
линъ съ 20 февраля по 3 апреля 1862 г. Морской Сборникъ 1868 г. № 12, 
часть неофициальная, стр. 188, а также Венюковъ. Опытъ военнаго обозрЗшя 
русскихъ гранидъ въ Азш. С.-Петербургъ, 1873 г., стр. 61.



меннаго угля, что заставляетъ предполагать о нахожденш пластовъ 
его въ берегахъ реки. Въ берегахъ р. Тыми обнажетя каменно- 
угольныхъ пластовъ были наблюдаемы г. Шренкомъ въ 1 8 5 6  г. 
Въ томъ месте, где р. Тымъ изъ сйвернаго направлешя пере
меняешь его въ восточное, перёдъ впадетемъ въ Охотское море, 
г. Шренкъ въ береговыхъ обрывахъ вид'Ьлъ слои ciparo  и жел- 
товатаго рыхлаго песчаника съ прослойками смолистаго бураго 
угля *).

По р ек е  Неве (Поронай) обнажеше каменнаго угля известно 
близъ селетя Мыге.

Н а левомъ берегу реки Сиски прикащикъ Россшско-Американ- 
ской компанш Самаринъ нашелъ значительные каменноугольные 
пласты, но они не могли быть изследованы имъ по причине зим- 
няго времени и глубокаго снега **).

Въ вершине реки Куммунай, берущей начало у подошвы горы 
Спаннбергъ и впадающей въ Т атарш й проливъ, открыто место
рождете каменнаго угля сотникомъ Велкинымъ вместе съ г. Ло- 
патинымъ. Здесь, на левомъ берегу реки, залегаютъ два слоя ка
меннаго угля, изъ коихъ верхшй въ 1 ф. 2 д., а нижшй въ 2 %  
дюйма толщины. Обнажеше этихъ каменноугольныхъ пластовъ, ле- 
жащихъ среди слоевъ глинистаго сланца, можно проследить на про- 
тяжеши более двухъ верстъ. Уголь въ этихъ пластахъ, по показа- 
нш  г. Лопатина, хорошаго качества.

Въ вершине реки Ай, впадающей въ Охотское море верстахъ 
въ десяти севернее р. Найбучи (Оненай) известно месторождете 
лигнита. Посланный г. Лопатинымъ для осмотра этого месторожде
шя урядникъ Дьячковъ сообщилъ. что уголь обнажается въ 10-ти
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верстахъ отъ устья реки, въ правомъ берегу ея, и пластъ его, при 
толщин* въ 4 У а фута вид'Ьнъ на протяженш 150  саж. По свиде
тельству г. Лопатина и полковника де-Прерадовича уголь этого 
месторождешя плохаго качества и долженъ быть причисленъ къ 
лигниту. Между темъ значительное скоплеше валуновъ каменнаго 
угля гораздо лучшаго качества, чемъ въ сейчасъ описанномъ место- 
рожденш, на морскомъ берегу, при устье реки Ай, заставляетъ 
предполагать о нахожденш вверхъ по этой р еке  другого место
рождешя, содержащаго доброкачественный уголь.

По реке Найбучи (Найпу или Ояенай) открыты месторождешя 
каменнаго угля въ 1 868  г. гг. Лопатинымъ и Белкинымъ; по опре- 
деленш последняго изъ нихъ, первое виденное имъ обнажеше уголь- 
ныхъ пластовъ находится примерно въ 40 верстахъ выше устья 
р. Такой, впадающей въ р. Найбучи съ правой стороны. Обнажешя 
каменноугольныхъ пластовъ были замечены на левомъ берегу реки 
Найбучи и прослежены на протяженш несколькихъ верстъ. При 
этомъ въ одномъ изъ обнажешй г. Лопатинъ имелъ случай наблю
дать следующее напластоваше снизу кверху.

1) Уголь хорошаго качества . . . . 4 ф. 8 дюйм.
2) Углистый сланецъ........................... 1 „ 9 „
3) Уголь хорошаго качества. . . 1 * 9 „
4) Прослойки каменнаго угля более или 

менее хорошаго качества, среди угли-
стаго сланца, о т ъ ........................... З 1/® до 4 1/г футовъ.
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Уголь въ этихъ пластахъ частью съ раковистымъ изломомъ хо
рошаго качества и съ содержашемъ частицъ горной смолы.

Такъ какъ далее вверхъ по реке  Найбучи, почти до самой 
вершины ея, г. Лопатинъ въ русле реки виделъ гальки каменнаго 
угля, то изъ этого должно заключить, что угольныя месторождешя 
должны находиться въ горахъ, изъ коихъ беретъ начало р. Най
бучи; а такъ какъ горы эти принадлежать къ западному прибреж



ному хребту и по западному берегу Сахалина на этой же широте 
также известны месторождешя каменнаго угля, то изъ этого сле- 
дуетъ, что здесь по всей ширине острова, отъ западнаго до восточ- 
наго его берега, должны заключаться пласты каменнаго угля.

Наконецъ, среди острова, въ южной части его, въ горахъ, 
окружающихъ озеро Тунайча и по дороге отъ этого озера къ япон
скому селенш Косункотану, въ местности, занятой Соя-Сусунай- 
скимъ хребтомъ, въ руслахъ речекъ, г. Лопатинъ виделъ значи
тельное количество галекъ углистаго сланца, что, по его мненш, 
даетъ надежду на открьте въ этихъ местахъ продолжешя каменно- 
угольнаго пласта, обнажающагося около селетя Очехпоко въ заливе 
Мордвинова.

Изъ приведеннаго обзора сделавшихся до ныне известными 
месторождетй каменнаго угля на Сахалине видно, что на запад- 
номъ берегу острова угольные пласты являются по всему протяже
нно острова отъ самой северной оконечности его, въ гавани Куэгда, 
и до юго-западной оконечности острова на протяженш до 900  верстъ. 
А такъ какъ, кроме береговыхъ обнаженш, известны еще место- 
рождетя каменнаго угля въ вершинахъ pp. Кумунай и Найбучи, 
берущихъ начало изъ западнаго прибрежнаго хребта, то можно пред
полагать, что хребетъ этотъ, почти по всему своему протяженш дол- 
женъ заключать въ себе пласты каменнаго угля.w

Возможность такого рода предположешя основывается также 
на томъ, что хребетъ этотъ состоитъ, по преимуществу, изъ осадоч- 
ныхъ породъ и почти повсюду, где были произведены наблюдешя, 
найдены одни и те  же пласты.

Богатство каменноугольныхъ месторождетй, заключающихъ 
уголь отличнаго достоинства, особенно замечательно въ средней ча
сти западнаго берега Сахалина, между устьемъ р. Хой и постомъ 
Косунай, и остается только сожалеть, что при всемъ богатстве, за
ключающемся въ горахъ Сахалина, на немъ нигде нетъ хотя бы 
посредственной гавани для стоянки судовъ, чрезъ что затрудняется 
сбытъ, а съ темъ вместе и эксплуатащя этихъ богатствъ.
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Изъ 1еддо отъ 29  октября 1875 г. Русскому Инвалиду сооб
щили: „При осмотр* вновь пртбретенной нами южной части Саха
лина, оказалось, что въ округ* Цибесянь залегаетъ каменный уголь 
лучше дуйскаго, и недалеко отъ Цибесяни же находятся богатый 
залежи каменной соли и руды: м*дныя и железныя. Наилучпшми 
портами для судовъ признаются заливъ Буссе и бухта Маука, изъ 
которыхъ заливъ Буссе находится вблизи рудныхъ месторождешй, 
а бухта Маука— вблизи каменноугольныхъ".

Столь изобильныя каменноугольныя залежи острова Сахалина 
представляютъ собою неоценимое богатство, которымъ можно вос
пользоваться только въ отдаленномъ будущемъ. Съ 1 апреля 1858  г. 
добыто на Сахалине въ Дуйской копи до 3 .0 0 0 ,0 0 0  пудовъ ка
меннаго угля.

О горной промышленности на остров* Сахалин* и о добыч* 
каменнаго угля въ Приморской области вблиэи Владивостока.

Въ 1875 году островъ Сахалинъ приобретешь весь во владеше 
Россш. Островъ этотъ расположенъ вблизи Сибири барьеромъ на Ве- 
ликомъ Океане, которому суждено играть ту же историческую роль, 
какую исполнило въ древности Средиземное море, настолько въ боль- 
шихъ размерахъ, на сколько Океанъ огромнее Средиземнаго моря.

Прибрежныя воды западнаго Сахалина и материка Сибири за
ме рзаютъ зимою на всемъ пространстве до границъ Кореи: такъ что 
южныя гавани Приморской области недоступны для судоходства 
втечете 3 до 5 месяцевъ, а северныя более полугода. Восточный 
берегъ о— ва Сахалина свободенъ отъ льда круглый годъ, почему 
здесь сообщеше съ моремъ удобнее.

Политическое значеше Сахалина всегда было признаваемо рус- 
скимъ правительствомъ. Заблаговременно приняты меры къ заселе- 
вш  пустыннаго острова и разведывались залежи каменнаго угля и 
железныхъ рудъ по западному берегу Сахалина; но суровая и дикая 
природа его является препятств1емъ къ заселенно. Пришлось завести
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военные посты и водворять тамъ ссыльнокаторжныхъ для работъ въ 
каменноугольныхъ копяхъ. Подобнымъ же путемъ заселялись страны, 
более наделенныя природою, напр: Австрал1я и Тасмашя. Для 
скорМшаго заселешя острова правительство разрешило разрабаты
вать естественныя богатства Сахалина и даже предполагаетъ отдать 
каменноугольныя копи, устроенныя и разведанный съ болыпимъ 
трудомъ, въ частныя руки, вместе съ ссыльнокаторжными для раз
работки копей, если бы нашлись для этого добросовестные и благо
надежные люди. Къ сожалетю, местныя услов1я Сахалина, удален- 
наго отъ Россш и не обезпеченнаго собственнымъ продовольств1емъ, 
не благопр1ятствуютъ допущенш частныхъ лицъ пользоваться тру
домъ ссыльно-каторжныхъ, а потому начатыя горныя работы на Са
халине по необходимости останутся въ рукахъ казны.

Разработка каменноугольныхъ копей на Сахалине предпринята 
правительствомъ для снабжешя судовъ Сибирской флотилш, стояв
шей до 1873  г. въ Николаевскомъ порте, своимъ топливомъ. Д о
быча угля изъ копей производилась сначала военными командами, а 
потомъ ссыльно-каторжными.

Разработка каменнаго угля производится въ Дуэ, отстоящемъ 
отъ главной станцш флота во Владивостокскомъ порте, на 1 ,0 0 0  
слишкомъ верстъ, откуда судамъ нужно плавать за углемъ, подвер
гаясь опасности потерпеть кораблекрушеше и теряя время на пере
ходе. На парусныхъ судахъ немыслимо перевозить уголь изъ Дуэ, 
ибо въ Японскомъ море течешя часто меняются, препятствуя пра
вильности рейсовъ. Полезное действ1е паровыхъ транспортовъ ума
ляется темъ, что съ грузами, провиз1ею и людьми развозятъ почту 
во все гавани Приморской области, почему командирамъ судовъ 
Сибирской флотилш не всегда удается заходить въ Дуэ за углемъ 
и оттуда везти его въ стоянки судовъ. При этомъ потеряется много 
времени изъ-за штормовъ, льдовъ и во ожиданш тихой погоды, 
такъ что большая часть угля сжигается въ переходахъ.

Въ управлеше Генералъ-Губернатора Корсакова 10 летъ тому 
назадъ предпринята была разработка копей каменнаго угля въ за-
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ливахъ Посьета и Амурскомъ, но по неблагонадежности копей и 
худокачественности угля была оставлена въ 1 8 7 0  г. Теперь съ 
устройствомъ Владивостокскаго порта потребность въ минеральномъ 
топлив* увеличивается отъ развипя нашихъ сношешй съ гаванями 
Великаго океана и зарождешя русскаго пароваго флота для тор
говли съ Китаемъ, Япошею, Америкою и Европою. Потребность 
каменнаго угля въ иностранные порты, хотя для приходящихъ #у- 
довъ, возрастетъ, если только въ нашихъ гаваняхъ будутъ запасы 
угля, неим*ше которыхъ и служитъ причиной, что наши южныя 
гавани редко посещаются иностранными судами, а заходятъ чаще 
всего парусныя китоловныя шкуны или зафрахтованные правитель- 
ствомъ транспорты съ хлебомъ изъ Кронштадта.

Сл*довательно, для будущности Сибири необходимо разыскать 
каменный уголь вблизи Владивостока и южныхъ гаваней, на что 
есть полная вероятность, ибо уголь находится во многихъ местахъ 
между Владивостокомъ и границею Кореи. Берегъ отъ Владиво
стока до Николаевска мало изследованъ въ геологическомъ отно- 
шеши, исключая немногихъ казенныхъ и партШ на золото. Между 
темъ тутъ известно много месторождешй каменнаго угля, пласты 
котораго обнажаются вблизи залива Петра Великаго, по р. Ц и- 
мухэ, Маэхэ, Сучану, въ заливе Америка, въ бухте Востокъ, на
о. Близина и далее къ С. до Николаевска.

Во время войны необходимо иметь угольные склады и копи на 
материке вблизи южныхъ гаваней, чтобъ нашъ военный флотъ не 
былъ бы оставленъ безъ угля; склады же на Сахалине могутъ быть 
отрезаны отъ стоянокъ флота и уничтожены непр1ятельскими су
дами. Запасы угля на Сахалине и въ заливе Де-Кастри будутъ 
доставлять уголь для судовъ, плавающихъ въ Татарскомъ проливе, 
въ Охотскомъ и Камчатскомъ моряхъ. Уголь южныхъ гаваней дастъ 
движете судоходству въ Великомъ Океане. По опыту починъ пра
вительства при введенш разныхъ отраслей горной промышленности, 
а особенно каменно-угольнаго дела въ Россш (Подмосковныя губер- 
нш, Донецюй бассейнъ) и въ Сибири, оказывался необходимым^
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то и следуетъ продолжать начатое, пока частныя лица смогутъ са
мостоятельно заняться добычею угля. Примеры неудачной деятель

ности частныхъ лицъ въ Амурекомъ крае особенно выказались 
въ бывшей Амурской компанш и нынешнемъ Товариществе Амур
ска го пароходства. Тоже будетъ съ угольными копями въ Дуэ, если 
правительство отдало бы ихъ вместе съ ссыльно-каторжными част- 
нымъ лицамъ. Расходы на содержаше инспектора ссыльно-каторж- 
ныхъ, на конвой и пересылку какъ служащихъ лицъ, такъ и кон
воя потребуются те же, что и теперь. Д а сверхъ того понадобится 
дать субсидш для обстановки дела, а кто ручается за обезпечете 
рабочихъ и конвоя ппщею и одеждою? Частныя лица теперь сами, 
если пожелаютъ, могутъ заняться добычею угля въ Приморской 
области для продажи въ китайекихъ и японскихъ гаваняхъ.

Копи въ Дуэ имеютъ значительный запасъ угля, могупцй до
ставлять по 6 0 0 ,0 0 0  п. въ течете 40  летъ. Необходимо разве
дывать заблаговременно вблизи южныхъ гаваней пласты угля, 
чтобъ удовлетворять требованпо Сибирской флотилш въ размере 
3 0 0 ,0 0 0  пуд., избегая покупки его въ Японш за дорогую цену.

Расходы на разведку ассигнованы по сметамъ на действ1е 
Дуйской копи, такъ что выделяя изъ нихъ ежегодно по 7 ,0 0 0  р. с. 
можно найдти въ течете З 1/* летъ хорошее месторождете угля и 
постепенно обстановить угольпыя копи. Всего расходовъ на раз
ведки потребуется до 2 5 ,0 0 0  р. с., считая начало ихъ съ 1877 г. 
Разработка каменнаго угля дастъ жизнь всему краю и введетъ 
Приморскую область и Сибирь въ прямыя сношетя съ Европей
скою Poccieio. Тогда можемъ быть уверены, что эта далекая окраина 
Россш будетъ вполне открыта для торговли и цивилизащи, а 
съ темъ вместе окупятся расходы на заселете Приморской обла
сти. Теперь же мы являемся здесь какъ бы пришельцами; при апатш 
и непредпршмчивости промышленнаго сослов1я, не имеется ни одного 
хорошаго коммерческаго судна для морскаго плаватя. Даже продо
вольствие для немногочисленныхъ русскихъ колотй на берегахъ 
Востошаго Океана привозится изъ Кронштадта иностранцами.
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Очеркъ геологическихъ явлешй, совершавшихся въ древше
перюды въ  бассейн* Амура.

Намъ еще мало извйстенъ АмурскШ край, чтобы определить 
время, когда онъ получилъ нынешнее очерташе. Въ бассейн* Амура 
прежде всего поражаютъ бедность ископаемыхъ, вымершихъ видовъ 
животныхъ и чрезвычайное однообраз1е строешя и состава почвы. 
Однообраз1е горъ и немногосложность видовъ кристаллическихъ и оса- 
дочныхъ породъ простирается тамъ на целыя тысячи верстъ. Г ра
нитъ составляетъ основу горныхъ цепей и нагорШ кругомъ Стано- 
ваго, Мало*Хинганскаго и Сихота-алиньскаго хребтовъ. Склоны 
нагорШ къ низменностямъ состоятъ изъ гнейса, сланцевъ: слюдянаго, 
тальковаго, глинистаго, кремнистаго, изъ роговиковъ и частью изве
стняковъ; наконецъ плоскогорья и низменности состоятъ изъ конгло- 
мератовъ, пуддинговъ, песчаниковъ, речника и наносовъ. Извержен
ный породы встречаются по Амуру между станицами Кумарской и 
и Буссе, въ углу, образуемомъ при ш ян ш  Амура съ Уссури, между 
Хабаровкой и Казакевичевой, по берегамъ Амурскаго лимана до 
мыса Пронге; въ заливе Де-Кастри преобладаютъ мелафиръ и пу
зыристый миндальный камень. Въ перевале чрезъ Сихота-Алинь 
встречаются базальтъ и лавы между Раздольнымъ и Барановскимъ 
постами. Трахитовый туфъ въ горахъ около леваго притока Тазуши. 
Дюритъ, дюритовый порфиръ являются толщами на правомъ берегу 
мыса Улусу-модонъ, въ горе Джай близь СофШска, противъ устья 
Амгуни въ Тыре, въ Тоцхо,Песоэ, Эри,Бальби; на полуострове Му
равьева отъ Владивостока до р. Лянчихи, дюритъ пересекетъ 
пласты сланцевъ, роговиковъ и песчаниковъ. С1енитъ въ долине 
р. Ванцина, Вайфудина и пр., въ верховьяхъ р. Джалинды.

1. Безъ сомнетя главныя цепи горъ и нагорья по бассейну 
Амура образовали материкъ еще въ начале палеозойскаго першда, 
когда выступили огромнейппя гранитныя толщи по трещинамъ въ 
первозданныхъ осадочныхъ пластахъ. Общее .направлеше трещинъ 
отъ ЮЗ. къ СВ. везде, где оне находятся вблизи гранитныхъ це



пей и плоскогорй, около 4 5 ° . Такимъ образомъ въ Амурскомъ бас
сейн*, какъ и въ Нерчинскомъ *) округ*, вс* главные выходы гра
нита направляются по д1агоналямъ бол*е или мен*е наклоненнымъ 
къ параллельнымъ кругамъ широтъ, между которыми расположенъ 
весь бассейнъ Амура. Течете главныхъ р*къ направляется по тре- 
щинамъ въ сл’Ьдующихъ м*стахъ: по Ш илк*, Аргуни, Малому Оль- 
дою, верховью Зеи между Купури и Уромъ, по Дену, Селимдж*, 
Дугд*, по нижнему течетю Зеи отъ впадетя Селимджи, по Буре*, 
Албазих*, Камар*, Сунгари, Хурх*, Куру, Уссури, Мурени и Дау- 
бих*, по Уди, Тугуру и по нижнему теченио Амура отъ Сунгари 
до Амгуни.

2. Вкрестъ главнаго с*веровосточнаго простиратя гранитныхъ 
цЗшей и плато произошли поднятая, сопровождавшаяся трещинами 
по с*верозападному направленно, или одновременно съ выхождешемъ 
гранитовъ или всл*дъ за ними. Эти второстепенный поднятая сопро
вождались выхождетемъ (йенитовъ, дтритовъ, дЬритоваго порфира 
и амфиболита. Главное простирай е трещинъ, заполненныхъ тол
щами этихъ горныхъ породъ отъ СЗ. къ ЮВ. Течете самаго Амура 
и второстепенныхъ р*къ Амурскаго бассейна сл*дуетъ этому на- 
правлетю: Амазаръ съ притокомъ Большою Чичаткою, Урка, Уричи, 
Малый Ольдой, Буринда, верхнее русло Амура отъ Усть-Стр*лки 
до Михайло-Семеновской станицы, Уръ, Гилюй, Унага, Брянта, вер
шина Тока, верховье Зеи до устья Купури, притоки Уди: Мая, Чо- 
гаръ, Ланъ; Тырма, Биджанъ, Уньма (притокъ Кура), Горинъ, вер
ховье Усури отъ Даубихи до Сунгачи и ея притоки: Акули, Има, 
Бикинъ, Поръ, притоки Амура Дондонъ и Хунгари и наконецъ вс* 
р*ки, впадаюпця въ Восточный Океанъ отъ Амурскаго лимана до 
Тумень-Улы, текутъ вкрестъ простиратя С*веровосточнаго берега 
Приморской области.

Такимъ образомъ около восточной оконечности древняго мате
рика, —  Среднеаз1атскаго плоскогорья, —  возникли еще въ весьма
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paimie геологичесте першды параллельные подъемы и палы, между 
которыми были неглуботя впадины, представляемый нын* равни
нами Зейско-Амурскою, СунгарШскою, УссурШско-Ханкайскою, 
Амгунскою и пр.

3. Въ бассейн* Амура пока не открыто каменноугольной, перм • 
ской и тр1асовой формацШ. Песчаники и сланцы, находяпцеся въ 
немъ, относятся г. Шмитомъ къ юрскимъ, судя по найденнымъ ока- 
мен*лостямъ. Сколько известно, почти вс* песчаники и наносы въ 
Зейско-Амурской низменности лежатъ прямо на гранит* или на слан- 
цахъ. Окамен*лостей почти н*тъ; встр*чаются только неясные отпе
чатки растет#. Въ равнинахъ Амура, Зеи, Уссури и ихъ притоковъ, 
глина б*лая, с*рая и зеленая, обнажаясь подъ наносами по берегамъ 
р*къ, залегаетъ прямо на гранит* тонкимъ до V , аршина тол
щины слоемъ въ уровн* средня го горизонта воды. Эта же глина 
встр*чена была г. Аносовымъ въ глубин* отъ 1 до 2 саж. въ гаур- 
фахъ, пробитыхъ имъ по р. Модалану, Ольдою, и по притокамъ 
Селимджи. Тотчасъ за слоемъ глины сл*дуетъ дресва и въ самой 
почв* гранитъ. По берегамъ Приморской области глина является 
повсюду, гд* былъ н*когда, или теперь стоитъ уровень воды. Поле- 
вошпатовыя, сланцевыя и дмритовыя породы по берегамъ Японскаго 
моря при соединенномъ д*йствш атмосферной и морской воды и 
волнъ постоянно разрушаются; минералы, входяпце въ составъ гор- 
ныхъ породъ, выв*тривая, образуютъ пласты глины, напр., въ Амур- 
скомъ лиман*, въ заливахъ Де-Кастри, Амурскомъ, УссурШскомъ, 
въ окрестностяхъ Владивостока. Наносы въ Б*лыхъ горахъ по Зе* 
лежатъ на тонкомъ пласту белой и зеленой глины, которая чрез
вычайно вязка, чиста и можетъ служить для приготовлетя фар
форовой посуды. Ключи, просачивающееся на спаю глины и песча- 
наго наноса, до такой степени распускаютъ ее, что вода кажется 
молочною.

Самые наносы Б*лыхъ горъ состоятъ изъ перемежающихся слоевъ
б*лаго хряща и песку, расположенныхъ горизонтально; на высот*
1 0 — 15 саженъ обнажаются тонюе прослойки бураго угля, состоя-
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а го изъ слегка обугленныхъ стволовъ ныне растущихъ деревьевъ. 
Тоже самое наблюдается въ Ц агаяне и по Буре*. Интересно бы 
узнать приблизительно высоту слоевъ наноса и бураго угля надъ 
уровнемъ моря, тогда можно бы достоверно определить уровень воды 
въ бассейне Амура за предшествовавппе перюды и границы тогдаш- 
няго материка. Теперь необходимо было бы установить меты для 
наблюдетя: происходитъ ли поднятае материка Сибири въ нашу 
эпоху и на какую величину1? Приблизительно пласты бураго угля 
по бассейну Амура находятся надъ уровнемъ моря на высоте отъ 
8 0 0  до 1 0 0 0 ', а наносныя горы достигаютъ до 1 500  футъ. Значить 
вода покрывала все места отъ этой абсолютной высоты. Тогда бас- 
сейнъ Амура и Зеи отъ Онона и Аргуни до хребтовъ Тукурингра, 
Быки и Малаго Хингана представлялъ большой ревервуаръ, по ви
димому пресноводный. Съ нимъ сообщался Верхне-ЗейскШ бассейнъ 
между Тукурингра, Быки и Джукжуромъ. Между Мало-Хинганскою 
и Сихота-Алиньскою цепями отъ Охотскаго моря до предгорш Чан- 
бошана существовалъ третш бассейнъ; за Сихота-алинемъ былъ уже 
Океанъ, затоилявшш большую часть береговъ Охотскаго и Японскаго 
морей и острова Сахалина. Продольною грядою полуострововъ и ост- 
рововъ выступали среди этихъ бассейновъ возвышенный точки Джук- 
жура, Тукурингра, Быки, Малаго Хингана, Сихота-алиня и Саха- 
линскихъ горъ. Такое распределете суши и водъ Амурскаго бас
сейна объусловливало обшив падающей воды въ виде дождя и сне- 
говъ. Судя по бедности Амурской сухопутной фауны и полному почти 
ненахождешю остатковъ болыпихъ толстокожихъ *): мамонтовъ, но- 
сороговъ, быковъ и пр., распространенныхъ во всей Азш и Европе 
въ третичный перюдъ, можно полагать, что окраины Среднеаз1ат- 
скаго нагорья: Даурское и Тунгузское были тогда пустынны по при
чине ли болыпихъ льдовъ, накоплявшихся зимою, или вообще по
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*) Орочонъ, провожавши меня до Зеи, говорилъ, что въ 1853 г. при усть-fe 
Брянты нашли клыкъ мамонта и увезли въ Як^скъ какому-то купцу 
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значительному холоду, который былъ нрисущъ Восточной Сибири *) 
во времена отдаленный, чуть-ли не раньше юрской эпохи, представ
ляющей въ Сибири немноие виды растительныхъ и животныхъ. 
Большое количество воды, сбегавшей съ Даурскаго и ГобШскаго на
горья, делало воды Амурскихъ резервуаровъ если не вовсе прес
ными, то слабосолеными и заполняло ихъ наносами и валунами. 
Такъ образовались песчаники и конгломераты, заполнивппе неглу- 
бошя котловины теперешнихъ низменностей Амурскаго бассейна. 
Поел* чего прибой волнъ и водныя течешя медленно прорыли себе 
путь, размыли наносы и очертили нын*шшй видъ р*къ: Аргуни, 
Ш илки, Зеи, Сунгари, Уссури и Амгуни, которыя были недавно 
озерными бассейнами, сообщавшимися небольшими проливами.

Въ до-историческую эпоху въ Восточной Сибири и по берегу 
Японскаго моря жили неизв*стныя намъ племена, уже въ каменный 
п ерщ ъ. Остатки различныхъ орудШ: наконечники стр*лъ, топорики 
изъ нефрита и твердаго афанитоваго порфира, пестики изъ песча
ника и пр. доказываютъ весьма раннюю деятельность людей камен
наго п ер щ а, бывшихъ вероятно предками нын*шнихъ тунгусовъ. 
Несомненно, что при болыпихъ лесахъ и топяхъ, покрывающихъ 
значительное пространство Амурскаго бассейна, климатъ былъ суро
вее и потому первымъ ручнымъ животнымъ аборигеновъ Амура былъ 
олень, темъ более, что олешй мохъ до сихъ поръ встречается вблизи 
береговъ Амура. По м*ре заселешя Амурскаго края леса выруби
лись, луга осушились и мохъ, выжигаемый весенними и осенними 
палами, постепенно заменялся травою, а вместе съ темъ олени и 
люди уходили на северъ къ Джукжуру, где и до сихъ поръ есть 
привольныя места для оленныхъ тунгусовъ. Такъ что пермдъ се- 
вернаго оленя продолжается до настоящаго времени, только на мень- 
шемъ пространстве. Некогда образъ жизни до-историческихъ лю
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дей северной Европы и всей Сибири былъ подходяицй къ кочевой 
жизни нын'Ьшнихъ орочонъ и самоедовъ.

4. Металлоносность Амурскаго бассейна определяется вообще 
направлешемъ нагорШ, где изверженныя породы вблизи гранит- 
ныхъ толщъ, прикасаются съ кристаллическими и метаморфиче
скими породами. За общее правило для руководства поисковыхъ 
партШ можно принять, что йенитъ, дшритъ, дюритовый и полево
шпатовый порфиры на нрикосновенш съ слюдянымъ, глинистымъ, 
тальковымъ, известковыми сланцами и кристаллическими известня
ками—  металлоносны. Въ горныхъ узлахъ, напр.: Янканскомъ, Ту
курингра, Верхне-зейскомъ, Селимджинскомъ, Буреинскомъ и Сихо- 
та-алинскомъ съ вероятное™  можетъ открыться присутств1е золо
та, серебро-свинцовыхъ, медныхъ и железныхъ рудъ. Золотоносныя 
месторождешя расположились повсюду въ бассейне Амура около 
уступовъ нагорШ и горныхъ узловъ, т. е. где было несколько по- 
следовательныхъ поднятШ, сопровождавшихся растрескивашемъ гор
ныхъ породъ, заполнешемъ ихъ металлоносными толщами изъ 
недръ земли или снаружи и метаморфизащею на обгаирныхъ про- 
странствахъ,— явленШ свойственныхъ всей Сибири,— сообщившихъ 
ей назваше золотаго дна. Особеннаго внимашя заслуживаютъ въ бас
сейне Амура кварцитъ и его разновидности: роговикъ, евритовый 
порфиръ, лидитъ и оруденелый кварцъ, произшедппе отъ метамор- 
физащи песчаниковъ, более или менее богатыхъ кварцемъ. Они во
обще проникнуты колчеданами и рудными прожилками, содержащими 
медь, железо, серебро, мышьякъ, сюрьму и цинкъ въ соединенш 
съ серою или съ кислородомъ. Кварциты особенно преобладаютъ 
въ восточномъ склоне Сихота-Алиня отъ Кореи до озера Болонь 
на Амуре, имея протяжеше 1 ,0 0 0  верстъ.

О металлоносности Джукжура и Малаго Хингана существуютъ 
пока неопределенные слухи; въ верховьяхъ Зеи по сообщенш 
Штейгера Аргунова есть серебро-свинцовыя руды, тогда какъ 
г. Шварцъ говорить, что вместо ихъ тамъ нашелся серный колче- 
данъ. Къ С. отъ станицы Екатерино-никольской въ хребте Ванда,



отрог* М. Хингана будто бы существуетъ богатое м*сторожден1е 
серебряныхъ рудъ. Жел*зо является въ такомъ иэобилш, что руды 
железняка составляютъ какъ бы подпочву Амурскаго бассейна. Ж е
лезныя руды находятся вообще большими массами и пластами въ 
известняк*, дюрит* и мелафир*. Изв*стно, что впадина между 
Даурскимъ нагорьемъ, Джукжуромъ и Малымъ Хинганомъ им*етъ 
сильную магнитную напряженность, что я отношу къ изобилш же- 
л*за близко отъ земной поверхности. Въ течете 1V2 л*тъ 1 8 7 8 —
1 8 7 4  г ., наблюдая колебашя магнитной стр*дки въ дорожномъ 
компас*, я р*дшй день не зам*чалъ, чтобъ она не качалась впро- 
должеше н*сколькихъ часовъ. Сама стр*лка наклонялась по всей 
плоскости на СВ. какъ будто магнитный токъ шелъ оттуда. Мн* 
кажется, что присутств1е магнитнаго полюса между 6 4 — 65° с. ш. 
и 130° в. д. отъ Ферро оказываетъ на органическую жизнь Восточ
ной Сибири очень большое вл1ян1е; не сильному ли напряженш маг
нетизма можно отчасти приписать почти полярный климатъ и мер
злоту почвы Восточной Сибири*? Вопросы эти могутъ быть разр*- 
шены, когда метеоролопя будетъ приложена въ обширномъ объем* 
къ изсл*дованш бюлогическихъ явлешй въ древте и новые перюды.

Абсолютная н относительная высота горныхъ хребтовъ, плос- 
когорШ, низменностей и р*чныхъ системъ Амурскаго бассейна.

Знаше относительныхъ и абсолютныхъ высотъ какой-либо м у т 
ности весьма важно для геологовъ; оно т*мъ бол*е необходимо для 
ученыхъ, занимающихся геолопею Сибири и Амурскаго края, гд* 
представляется интересный вопросъ: былъ ли весь материкъ Азш 
затопленъ водою въ перюды, древн*е девонскаго, и почему н*тъ 
въ Восточной Сибири настоящихъ осадковъ каменно-угольной, перм
ской и м*ловой эпохъ? Нын*шняя высота Сибири надъ уровнемъ 
моря можетъ дать кашя-нибудь наведешя для разр*шешя вопроса. 
Необходимо производить барометрическую нивеллировку и наблю
дать въ береговыхъ пунктахъ высоту в*коваго п о д н я т , установивъ
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прочные знаки, какъ это сдйланъ Линней въ Швецш. Я  привелъ 
зд^сь въ извлечены списокъ высотъ Восточной Сибири изъ „ Отчета 
объОлекминско-Витимскойэкспедицш" (князя Кропоткина), напеча
танная въ Ш  т. Записокъ И. Р . Географическаго Общества за
1873 г., и распределилъ по группамъ отъ 3. къ В .

1. Высоты Становаго хребта между вершиною Амазара и Охот- 
скимъ моремъ:
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Вершина Джегдачеи, нраваго притока 
Тунгира, впадающаго въ Олекму 

Вершина Амазаракана. . . . .
Бугарихта правый притокъ Тунгира 
Возвышенности около истоковъ Ольдоя 
Перевалъ чрезъ Становой водораздйлъ 
Западная подошва Атычана . . .
Перевалъ на пути къ Удскому . .

Средняя высота Яблоноваго хребта на водораздел* между бас
сейнами Лены, Амура и Уди до 3 0 0 0  фут. надъ океаномъ.

Северная
широта.

Долгота 
отъ остр. 

Ферро.

Высота 
надъ уров
немъ моря.

54° 3' 136° 56' 2800
53 52 137 27 2870
54 9 137 39 3090
55 3 141 15 2900
56 49 143 53 3190

— — 2800
55 39 151 54 4076

2. Даурское нагорье между Яблоновымъ хребтомъ, Тукуринг- 
рою, течешемъ: Аргуни, Ш илки, Амура и Зеи:

Северная
широта. Долгота

Высота 
надъ уров
немъ моря.

Между Стрйтенскомъ . . 52° 13' 135° 21' 1450 )
„ Горбидею. . . . 53 6 136 50 1375 [
„ Амуромъ . . . . 53 20 139 6 1236 )

При р^кЪ Быстрой (правый
притокъ Аргуни) . . . 52 4 138 22 1517

3. Высоты Даурскаго плоскогорья:

Средняя
1354.

Северная
широта.

Долгота 
отъ остр.

Высота 
надъ уров

Ферро. немъ моря.
Устье Иньямы, притокъ Урки . 53° 44' 139° 47' 1152
Омутная, притокъ Амура . . 53 48 140 4 . 1544 A
Уричи (среднее течете) . . 54 •140 23 1150 Г
CiiflHie Болып. и Мал. Ольдоя. 
Ближайше холмы, окаймляю-

54 6 140 55 1180 /

шде падь ................................. — м* 1400 ]

Средня
высота

Даурск.
нагорья.

1,285'
надъ

уровнемъ
моря.
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4. Высоты Тунгузскаго нагорья:
Северная
широта.

Долгота 
отъ остр. 

Ферро.

Высота 
надъ уров- 
немъ моря.

Истоки р. Ольдоя....................... 55° 3' 141° 15' 1800
Окрестныя возвышенности . . — 2900

СредняяПеревалъ съ Ольдоя на Танды. 54 36 141 33 2160
Вершина Танды при устье 

Усмана........................................ 54 44 141 39 2110
Между Бурпала притокомъ 

Танды и Бурпала притокомъ 
Геткана .................................. 55 3 141 50 2080

высота

Между Гетканомъ и Амнундак- 
тою притокомъ Танды . . 55 15 142 13 2080

Тунгуз

Среднее течете Амнундакта . 55 17 142 17 1570
Нижнее течеше Геткана . . 55 10 142 18 1660 скаго на
Сыикта притокъ Гилюя . . . 55 35 142 34 1690

Западная подошва Атычана. 55 35 143 35 2480
Idem другое опред4лете . . 2800 горья
Долина Кудули............................ 55 8 143 49 1930
Верхнее течете Кудули, при

токъ Г и л ю я............................ 55 143 50 1840 1866,5 ан.Верхнее течете Иликана . . 65 45 144 8 2220
АстрономическШ пунктъ въ 

долин^ Иликана . . . . 54 40 144 11 1930
фут. надъСреднее течеше Иликана . . 

Устье Иликана въ Унаху . .
54,5
54 28

144,5
144 5

1580
1020

Переправа чрезъ Унаху при
токъ Брянты............................ 54 87 144 42 985 уровнемъ

Правый берегъ ниже устья Ку
пури. ■ • . < • • • < 54 51 148 12 1610

Уровень Зеи при устье Купури. 54 44 148 18 1190 моря.
Вершина Арги притокъ Зеи . 54 30

00тч 88 1660

5. Высоты Мало-Хинганскаго хребта съ отрогами Туранскимъ 
и Буреинскимъ:

Северная
широта.

Р. Безымянна между Шеваки 
и Томью (вблизи Туранскаго 
хребта, на водоразделе Томи 
и Бурей) . . . . . . .

Вершины въ хребтахъ Джаи и 
Урекча у Михайло-Семенов
ской станицы на Амуре. .

5-1°

48 18'

Долгота 
отъ остр. 

Ферро.

148° 30'

150 45

Высота 
По Кра- 
поткину.

1440

1500
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Северная Долгота 
отъ остр.

Высота:
По Кро- По

широта. Ферро. поткину. Шмиту.
Слмше 2 вершинъ Бурей . . 51 40 151 58 1670 1618
Устье р. Арты, впадающей въ

Керби, притокъ Амгуни . . 52 9 152 27 1550 1500
Привалъ на А р т4...................... 52 7 152 28 1950 1900
Перевалъ чре8ъ Буреинспй

хребетъ....................................... 52 5 152 30 3630 3568
Гора тутъ ж е ............................ — 6000 5960
Истокъ Б у р е й ........................... 52 4 152 30 3440 3380
1-й привалъ на Бурей . . . 52 3 152 31 2960 2900
2-й „  „ . . . 52 — 152 36 2550 2500
Устье р. Алына притокъ Бурей. 51 58 152 39 2316 2253,7
Перевалъ между Немиленомъ и

Керби ....................................... 52 32 153 11 2100

Средняя высота Хинганскаго хребта и его от 
мною по Кропоткину, доходитъ до 2 5 9 2 ', а по

роговъ. вычисленная 
Шмиту —  2 5 5 2 '.

6. Высоты низменности верхняго течешя Амура между устьемъ 
Нев*ра, Зеею, Буреею и бассейномъ Сунгари:

Северная
широта.

Долгота 
отъ остр. 

Ферро.

Высота 
надъ уров
немъ моря.

Албазинъ................................. ..... 53° 22' 141° 57' 830 приблпз.
Точка 86 верстъ по теченш

ниже Гирина............................ 44 28 142 18 477
Городъ Б едунэ............................ 45 17 142 40 450
Точка 13 верстъ по теченш 

Сунгари ниже деревни Чжоу-
к л - у й з а .................................... 45 45 143 50 435

Точка при ycTbi Кумары . . 51 36 144 26 600 приблнз.
Городъ Гиринъ........................... 43 47 144 28 508

„ Благов'Ьщенскъ . . . 50 16 145 18 390
Точка при устьЬ Томи въ Зек». 50 50 145 40 550 приблпз.

„ на р. Селпмдж’Ь . . . 51 40 146 24 820 »
„ „ Сянь-Синъ у рЪки
Хурхи ....................................... 46 16 147 21 254

Равнина Томи ........................... 51 41 148 25 820
Точка близъ Шеваки въ бас-

сейн!> Бурей........................... 50 20 148 30 650
Устье Тырмы въ Бурею . . . 50 36 149 20 317

„ Нимана ............................ 51 32 150 10 631

Средняя высота Верхнеамурской низменности 55 О'W •
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7. Высоты низменности между Малымъ Хинганомъ и Сихота- 
Ллинемъ:

В н м т а  .
широта. Ферро метры, англ.футн.

Дер. Турмэ (стан. Козакеви-
ча), V, 1 8 ............................

О00 16' 152° 26' 59 192
Граница хвойныхъ на зап. сел.

Хёхцыра, отн........................... 84 274
Устье р. Чирку, 1...................... 48 13 162 22 69 193
3 версты выше станцш Невель

ской, II, б ............................ 48 7 152 18. 83 273
Станщя Дьяченкова, 1 . . . 48 6 162 13 68 222
5 вер. выше ус. p. Kifi, I, 2 . 48 — 162 10 52 169
3 вер. выше Хайцо I, 2. . . 47 54 152 10 47 156
Д^в. бер. Усури при ус. р. Форъ

(тоже Поръ), 1 . . . .  . 47 48 152 10 28 93
Стан, при ус. руч. Агдики, II, 2. 47 44 152 14 37 123

„ Венюкова, 1 ...................... 47 31 151 54 75 245
3 вер. выше м. Ауа, 1 . . . 47 30 161 53 48 166
У поднож1я м. Ауа, II, 4 . . 47 29 161 52 55 180
Мысъ Да-Ауа, отн...................... 133 436
На болыпомъ о. выше Ауа, II, 2. 47 29 151 52 58 190
Стан. Усольцева близь ус. Чун-

гули, I, 2 .................................. 47 28 151 49 80 263
3 вер. ниже ус. Кёча, I, 2. . 47 24 151 38 60 196
При ус. Кёча, П, 3 . . . . 47 21 161 38 49 160
У подошвы м. Каланъ, 1 . . 47 19 161 32 48 157
М. Каланъ при ус. Нора, отн. 122 400
Сиргаленъ, 11, 2 ...................... 47 16 151 32 61 199
У подошвы м. Хатъ, 1 . . . 47 13 161 33 46 160
При ус. Абдери, II, 2 . ,. . 47 гу7 161 39 36 114
У подошвы м. Субки, 1 . . . 48 • 5 151 39 46 160
Стан. Мейера у китайской дер.

Джарчи, Ш, 6 ...................... 46 68 151 36 48 158
Противъ дер. Сиргуца, 1 . . 46 62 151 30 47 153
Дер. Саинча, 1............................ 46 48 151 33 34 110
Стан. Васильева выше ус. Би-

кина, 1...................................... 46 44 161 32 32 106
Гора противъ Саинча, отн. . — 219 717
Дер. Даланъ, П, 4 . . . . 46 36 151 30 84 276
Сумуръ у д. Даланъ, отн . . — 199 654
Верхшл террасы Сумура и

Танхе ....................................... — — 460 1500
У мыса Уанъ бобоза, П, 2. 46 34 151 33 42 137
Мысъ Уанъ бобоза, отн. . . — 93 304
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Северная
широта.

Долгота 
отъ остр. 

Ферро.

Высота 
метры, англ. футы.

Противъ дер. Лиздза, П, 3. . 46 29 151 27 99 325
Мысъ Хара, 1 . • ....................... 46 26 151 32 80 261

и Кхофеля, отн. . . . — — 120 400
„ Цифяку, отн...................... — 60 200

б вер. выше стан, у Бульджи,
П, 2 ............................................. 46 13 151 22 31 102

Заливъ Бульджи, 1 . . . . 46 13 151 22 39 127
Стан, выше Бульджи 1 . . . 46 8 151 20 50 164
3 вер. выше м. Кхахцоле, П, 2. 46 3 151 16 60 196
У мыса Кхахцоле, 1 . . . . 46 5 151 16 83 273
Мысъ Кхахцоле, отн. . . . 140 470
Противъ ус. Имы, П, 1 . . . 46 — 151 13 34 110

У г. Фольгенъ, П, 3 . .’ . . 46 — 151 13 86 283
У дер. Сянге, 1 ...................... 45 54 150 58 82 270
У стан. № 19, П, 2 . . . . 46 6 151 18 80 262
Выше ел, 1 .................................. 46 4 151 16 57 187
Стан. № 20, П, 2 ...................... 45 52 151 6 43 140
Истокъ Сунгачи у дер. Лунъ-

мяо, Ш, 6 ................................. 45 2 150

Северная
широта.

10 87

Долгота 
отъ остр. 

Ферро.

284

Высота 
надъ уров
немъ моря.

Хабаровка................................. 48° 27' 152° 44' 350
Керби притокъ Амгуни . . 52 15 153 — 800
Переправа чрезъ Немиленъ. •  • • 52 34 153 20 860
Горы Апиоросъ...................... 52 56 154 9 200
Нижнее течете Амгуни . . — — 150
Маршнскъ.................................. 51 42 157 52 26

Общая высота низменности нижняго Амура и системы Амгуни.
Средняя высота УссурШской долины и Ханкайской низменности
232 фут. Средняя же высота обоихъ (т. е. 6 И 7) до 4 0 0  фут.

8. Уровень воды въ Амур* и Be*:

У р о в е н ь  А м у р а .
Северная
широта.

Долгота 
отъ о*тр. 

Ферро.

Высота 
надъ уров
немъ моря»

Усть-Стрйлочный караулъ •  •  * — — 1180
Албазинъ . . . 53° 22' 141° 57' 795
Шмара (у ст ь е )...................... 57 36 144 26 580



Благовещенскъ.......................................
Михайло-Семеновская............................
Х аб а р о в к а ..............................................
Маршнскъ..................................................
Николаевскъ.................................................

У р о в е н ь  З е и .

Ври устье Купури.................................
При устье Тока................................. .....
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Северная
широта

Долгота 
отъ остр. 

Ферро.

Высота 
надъ уров- 
немъ моря.

60 16 145 18 330
— — 130

48 27 152 44 90
51 42 157 52 11
63 8 168 26 0

64 44 148 18 1190 
64 44 146 62 980

ЗАКЛЮ ЧЕН1Е.

Изъ настоящаго очерка геологическаго строешя и минеральныхъ 
богатствъ, Амурской и Приморской областей видно, что природа 
щедро наделила ихъ всЬмъ необходимымъ для благосостоятя жите
лей, для развитш горнопромышленности и морской торговли съ со
седними и дальними странами. Естественный богатства, изобшпе 
л*совъ, р ч н ы я  системы, заключаюпця огромный запасъ воды для 
дМств1я всевозможныхъ промышленныхъ заведенШ, почва, произво
дящая, особенно на Юг* Приморской области, плоды и всякаго 
рода хлебныя растешя, доказываютъ, что наше правительство 
разумно употребило значительный средства на культуру Амурскаго 
края. Туземное населеше должно воспользоваться неизсякаемыми 
источниками производительныхъ силъ Амурскаго бассейна и оправ
дать надежды, возлагаемыя Pocciet на возрождете края, некогда 
обитаемаго сильными народами, которые погибли во взаимныхъ 
ожесточенныхъ войнахъ.





Пояснешя къ карт! Амурскаго края, Южной частя Приморской области 
и острова Сахалина.

Эта карта, при маштаб* 100 верстъ въ англШскомъ дюйм*, 
представляетъ подробное изображеше Амурскаго бассейна на сколько 
возможно было при современномъ состоянш Сибирской топографш. 
Внутреншя страны въ отрогахъ Сихота-Алиня между Амуромъ, 
Уссури и Японскимъ моремъ еще остаются или вовсе неизвестными, 
пли нанесенными по распроснымъ маршрутамъ, но это не вредитъ 
наглядности карты Амурскаго бассейна.

Горныя породы распределены по геологическимъ маршрутамъ, 
веденнымъ гг. Аносовымъ, Пермикинымъ, Маакомъ, Шмитомъ,Гле- 
номъ. Баснинымъ, Лопатинымъ и по моимъ собственнымъ наблюде
ниям!». Месторождешя каменнаго угля означены по сведешямъ 
лицъ, путешествовавшихъ въ Амурскомъ крае.

Золотоносныя россыпи и рудныя месторождешя обозначены, со
гласно заявокъ, поданныхъ рлзными лицами въ Горное Отделеше 
Главнаго Управлешя Восточной Сибири и плановъ россыпей, теперь 
работающихся въ бассейне Амура.

Кристалличешя горныя породы иллюминованы по естествен- 
нымъ группамъ; для подробнаго петрографическаго описашя ихъ 
н*тъ матер1аловъ.

Осадочныя породы: песчаники и конгломераты показаны безъобо- 
значешя формащй и рдзделешя на пер1оды. Оне принадлежать тре
тичному пер!оду, исключая некоторыхъ местъ: по Бурее, по Амуру 
около ст. Черняевой и на Сахалине къ югу отъ поста Дуэ; эти 
местности по мненно г. Шмидта древнее третичнаго перщ а: частно 
юрской, чаш ю меловой эиохъ. Речники и наносы показаны вместе 
для показашя разлива водъ въ постплюценовый перюдъ. Обе эти 
породы весьма новы и не успели отвердеть. При дальнейпшхъ из- 
следовашяхъ площадь новейшихъ осадковъ увеличится, потому что 
равнины и низменности вдаются въ глубь отъ русла болыпихъ рекъ 
какъ въ бассейне Амура, такъ и на Сахалине, но границы этихъ 
осадковъ съ другими породами остаются неопределенными.

Известняки встречаются очень редко, въ смешенш съ глиною 
и кварцемъ. Кварциты, хотя более распространены, но занимаютъ 
очень неболышя площади, которыя при маломъ магатабе карты вы
шли бы точками.



По р. Тези-Тяпиго море, впадающей въ Японское, заявлена площадь 
длиною 5 верстъ и содержашемъ золота 50 доль въ 100 пудахъ.

По р. Хо-алаза, впадающей справа въ Даубиху, заявлены 3 пющади: 
1-я содержашемъ золота 10 Д. въ 100 пуд., 2-я 163/4 д. въ 100 п. 
и 3-я —  71/, Д. въ 100 пудахъ.

По р. Безымянной, впадающей съ лЪвой ст. въ Mo, 1 площадь со
держашемъ золота 27 V 2 д. въ 100 пудахъ.

По р. Малый Кунгуранъ, текущей сл^ва въ Большой Кунгуранъ • 
притокъ Уруши, впадающей слева въ Амуръ, 1 площадь въ 1 зол. 54l/2| 
доли въ 100 пудахъ.

Въ лЪвыхъ притокахъ Зеи заявлены площади: 
по Нокд’Ь, выше впадешя Джарбона, 15 д. въ 100 пудахъ. 
по Дункану, въ который впадаетъ Безымянная, содержащая залота 15 ( 

доль въ 100 пуд. 
по р. Утанакъ, содержаше золота неизвестно.

Дополнение къ глав* Ш о золотоносности Амурскаго края.

О П Е Ч А Т К И :
Стран.

10

46
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2
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Напечатано:
воды
отъ окислешя
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